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С Т Е Н Н А Я  О Х О Т А .

(РлЗСКАЗЫ ИЗЪ БОСПОЫИНАН1Й МОЕЙ МОЛОДОСТИ.) '

I.

Н и к о л а е в с к а я  с л о б о д а  и  М и к о л а  Д е р г а ч ъ . С у м а с х п е д ш а я .

З а в о л ж с к а я  с т е п ь .

Стенной берегъ Волги совеЬмъ не то, что берегъ нагор
ной стороны. Ступивъ на него, вы  чувствуете близость пус
тыни и совершенно иной природы. Отъ самой воды, едва за- 
мйтнымъ возвы ш етем ъ тянется песчаное пространство,. В ся 
растительность берега ограничивается редкой и тощей трав
кой, местами мелкимъ тальникомъ, да изредка увидишь 
развЪ одинокую иву, или группу толстыхъ уродливыхъ ольхъ 
и б'Ьлой тополи. По такой то местности мы едва двигались 
шагомъ; колеса но ступицу тонули въ сыпучемъ песк'Ь, бед
ный лошади хрипели отъ непосильной тяжести. Но вотъ 
песокъ сделался мельче; свободнее зашагали наши кони; еще 
саженъ <йятьдесятъ— и мы вьгЬхали на выгонъ Николаевской 
слободы,—чистаго, опрятнаго малороссшскаго селешя, вовсе 
непохожаго на наши грязны я руссш я села (*).

(*) М алороссы -переселенцы  въ Саратовской губернш , такж е какъ инос
транны е колонисты, сохранили свой образъ жизни, свои обычаи и обряды, свой.

Отд. I . 1



2 РУССКОЕ СЛОВО.

— Смотрите-ка, Николай ведоровичн, ведь это батько, наигь 
(старики идетъ намъ навстречу, обратился къ нами сидев
ший на козлах!» молодой Гаврило Дергачи.

Ж въ самомъ д'ЬлТ» мы увидели, въ полуверсте отъ наст», 
/шедшаго п^шкомт» старика въ высокой бараньей ш апке, съ 
длинною палкою въ рукахъ.

Черезъ нисколько минутъ мы подъехали къ нему и надо 
было видеть радость старика при свиданш съ моимъ това- 
рищемъ! Николай ведоровичъ выскочилъ изъ тарантаса, и 
они обнимались, какъ родные братья,—какъ истинные друзья.

Намъ необходимо покороче познакомиться съ Николаемъ 
бедоровичемъ.

Отецъ его—въ дюлномъ смысле слова руссюй баринъ, 
питомецъ. екатерининскихъ времени,— влад^ледъ 4000 души,
былъ женатъ на княжне Д  й. Д етей было у нихъ
много, но въ живыхъ остался одинъ любимецъ ихъ,— пер- 
венецъ Коко. Поэтому Коко баловали страшно, и воспиты
вали его оригинальнейшими образоми. Когда ему было б 
лВтъ, его окружали уже Французъ, Англичанка, НВмецъ му- 
зыкантъ, карлица, отличный шути, старуха сказочница, ма
ленький казачекъ и две девочки, которыхъ они моги для 
потехи щипать, заставляли плясать или прыгать лягушкой. 
У  него были голуби, канарейки, кролики, маленыйя со
бачки и такая лее лошадка съ приличными экипажами и уп
ряжью. У  Коко спрашивали си утра, что ему угодно кушать? 
Они моги дВлать что ему угодно;— все было хорошо,— все 
нравилось его нежными родителями. Си десятшгВтняго воз
раста, начали беседовать съ Коко ученейшие профессора,, 
которыми поставлялось въ обязанность набивать маленькую 
голову ребенка всевозможными вздороми; а когда мину
ло ему 16 лети, отецъ его уже были въ разводе съ ма
терью, а они поступили юнкеромъ ви гвардш  и былъ од
ними изъ красивейшихъ и самыхъ ловкихъ юнкеровъ. Бее

национальный язы къ; но разговорный язы къ ихъ сделался какой-то смФсью, 
зависящ ей отъ м1зста ихъ п о сел етя . Т акъ напрнмФръ, ж ивуцце между Р у с
скими говорятъ уж е почти по-руски , съ некоторою  только прнм'Ьсыо мало- 
россШ скихъ словъ, а поселенные въ другпхъ мФстахъ приняли многое изъ. 
говора своихъ соседей: Ш змцевъ, Калмыковъ, Мордвы и другихъ.



это было накануне памятныхъ всЬнъ событш отечественной; 
войны. Коко участвовалъ въ всехъ походахъ, где то легки 
раненъ въ ногу, и въ 1816 году былъ уже поручикомщ 
гвардш, украшенными двумя крестиками и двумя меда-\ 
лями, а папенька его еще за два года передъ т!змъ, \  
обкушавшись осетрины да страсбургскаго пирога съ трю
фелями,— сошелъ въ могилу. Какъ водилось въ то время и 
какъ не редко еще .бываетъ и теперь, на 22 году Коко 
влюбился, женился, а маменька его после этого отправилась 
за границу, подъ покровительетвомъ какого-то 25-лЪтняго 
доктора, какъ говорили злые люди,—чтобы лечиться отъ 
неестественной полноты.

После свадьбы, месяца черезъ три, Николай ведоровичъ 
вышелъ въ отставку, и объехалъ съ молодой женой свои вот
чины Саратовской губернш. Ему досталось отъ опеки около 
1000 душъ, и то разорецныхъ; поскучавъ съ небольшимъ 
годъ въ деревне, онъ поехалъ опять въ П етербургъ, а от
туда за границу. Но ни где ему не жилось; — впосл'Ьдст- 
В1и оказалось, что прекрасная супруга его любила другаго, 
а вышла за него замужъ только потому,— что все считали 
его очень богатымъ человЪкомъ, не зная, вероятно, что все 

■богатство ихъ семейства ушло на пироги и трюфели папень
ки, и на блонды и докторовъ маменьки. За  границей жена 
его встретилась съ предметомъ своей любви, и « е о т т е  <1е 
га15оп, говорилъ самъ Николай Федоровичи, отправилась съ 
нимъ куда-то въ Аркадпо, а я  махнулъ на все рукой, взялъ 
себе въ П ариже М-1е Не1ёпе, и прикатили мы съ ней 
вотъ въ это самое им’Ь т е , где прожили три года какъ от
шельники; и все, казалось, шло хорошо, но М-1е Не1ёпе 
вздумала потомъ женить меня на себе, а какъ увидала, -что 
это было не совсемъ легко, то стала меня обирать: делать 
было нечего! Я  далъ ей пять тысячи рублей на заведенге 
магазина, и отправилъ ее въ Москву.»

Съ техъ поръ пожилъ Николай ведоровичъ еще года 
три или четыре, не вы езж ая решительно никуда и не имея 
никакого знакомства, кроме соседа своего Ухарцева, отстав- 
наго ротмистра, страстнаго охотника, ностояннаго товарища 
его полеванш; да часто павещалъ его молодой Немецъ, уп-
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(равлявшш болыиимъ сосЬднюгъ и м етем ъ ; ему олень нрави
лись знаменитый наливки Николая ©едоровича; и ради ихъ 
Н'Ьмецъ сделался даже псовымъ охотникомъ.

Но такая жизнь надоела наконецъ Николаю ©едоровичу: 
'онъ познакомился полти со всеми соседями, сталъ по зи- 
мамъ Ездить въ Оаратовъ, играть въ карты, являться въ 
клубе и гостиныхъ, щеголять лранцузскимъ языкомъ и пик
никами.

В ъ городе Николай бедоровилъ совершенно переродился. 
Н зъ простаго деревенскаго барина онъ делался самымъ 
щепетильнымъ иоклонникомъ св^тскихъ приличш. «Когда 
мы въ города, любезн'Ьйшш, говаривалъ онъ: тамъ свЪтъ 
— владыко, о здесь, въ своей деревне — я  самъ себе 
господинъ; тамъ я  жму руку всякому мерзавцу, а здесь я  
въ домъ не пущу, кто мне не по-сердцу. Здесь я  весь на рас
паш ку,—лто на уме, то и на язы ке.» Ж Николай ©едоро- 
вилъ, действительно, былъ другой челов'Ькъ въ деревне.

Здесь онъ ходилъ, обыкновенно, въ широкихъ шарова- 
рахъ, въ красной шелковой рубахе съ косымъ воротомъ, 
и въ какомъ-то коротенькомъ кафтанчике особаго покроя, 
похожаго немного на известный Французский пальто. Этотъ 
же самый костюмъ, съ изм енетям и  по погоде^ и времени 
года, употреблялъ онъ на охоте.

Все, лто можно только придумать для разнообразгя при
ятной жизни въ деревне, все было у Николая ©едоровича, 
и всемъ занимался онъ съ любовью и интересомъ. Поведетъ 
ли онъ васъ въ садъ— все говорить вамъ, что хозяинъ зна- 
токъ этого дела; оранжереи хотя небольшая, но всего въ 
нихъ много, и все въ удивительномъ порядке, а парники?—  
это исключительная его страсть, такъ и говорить объ нихъ 
нечего. Бы ла у него и библштека; онъ выписывалъ мно
жество журналовъ и газетъ. По вечерамъ онъ забавлялся 
музыкой: оркестръ состоялъ изъ десяти человекъ, но весьма 
удовлетворительно игралъ лучния шесы змаменитыхъ маэс
тро, а песенники, въ томъ числе пять или шесть девушекъ, 
одна лучше другой, были таше, что просто заслушаться. 
Б ы лъ у Николая ©едоровича и конный заводъ, которымъ 
можно было полюбоваться; былъ у него и ручной медведь,

4  РУССКОЕ с л о в о .



и косой шутъ Потапъ, котораго обыкновенно звали -Попкой,' 
а иногда Потапомъ Касьяновичемъ. После всего этого нужу 
но ли что нибудь говорить о его кухне, погребе и хлЗзбоА 
сольстве? Но всего более онъ любилъ охоту,' съ ружьемъД 
съ собаками, съ ястребомъ, любилъ ловить рыбу удочкой \  
и неводомъ. Познакомившись съ Николаемъ ведоровичемъ 
въ Саратове, я  сошелся съ нимъ на самой дружеской ноге, 
и когда мне приходилось проезжать близъ его деревни, я  
никогда не упускалъ случая навестить его. Однажды,— это 
было весной,— онъ пригласили меня на охоту, хотели по
казать мне дикую прелесть заволжскихъ степей и ихъ раз
долье. Я  охотно приняли предложение его и мы переправи
лись за Волгу, къ старому его приятелю, Дергачу, такж е 
страстному охотнику, заранее извещенному о нашемъ при
езде.

Ну вотъ ъамъ и мой Микола Дергачи, о котомъ я  вами 
таки часто говорилъ; полюбите старика, онъ стоитъ этого,—  
говорилъ мне Николай ведоровичъ.

— Много благодаренъ вами на добромъ слове, Миколай 
ведорычь; прошу насъ любить да жаловать,— не-знаю какъ 
имя и отчество, обратился старики ко мне.

— Меня зовутъ Павломъ ведоровичемъ, сказали я , вы 
лезая изъ тарантаса; очень ради познакомиться съ тобой, 
почтеннейший Николай Дмитриевичи.

— Да ужи онъ не братецъ ли вами будетъ, Николай 
бедорычъ?

—  Братъ не братъ, а хороший приятель, да такой же охот
ники въ душе, какъ и мы съ ‘тобой:, тезка.

— Греш ный человеки, не, могу отстать отъ этой окаян
ной охоты; вони и борода побелела, и силы-то уже ослабли, 
а все таки и тянетъ въ степь!

—  Ну и серый живи? и собаки все еще те  же? спра
шивали Николай Федоровичи.

— Все по старому, батюшка мой; да что же мы тутъ 
закалякались? Надожь ехать, старуха— чай уже и самоваръ 
наставила. Извольтека садиться.

—  Да и ты, тезка, — садись съ нами; место всеми бу
детъ.

СТЕПНАЯ ОХОТА. 5 ]



И  Дергачъ действительно поместился съ нами; но какъ 
(ци уговаривали мы его, оиъ никакъ не хотели сесть ря- 
домъ съ нами, а уселся на козлы, къ нами лицемъ. Т утъ 

/только разсмотрелъ я  наружность этого старика, которая 
/  такъ и просится на полотно.

Только снежная белизна длинной бороды и клочка во- 
лосъ, лежавшихъ на лысой голове его, свидетельствовали о 
старости Миколы Дергача. Прекрасное открытое лице его 
было еще полно жизни, а болы те, светлые, голубые глаза 
загорались огнемъ при малейшемъ движ ети  души. Во 
всехъ и пр!емахъ старика виденъ былъ характеръ живой, 
энергическш. Дергачъ старался сохранить степенность и со
лидность приличную своимъ летамъ; но едва только увлекал
ся какимъ нибудь разсказомъ, какъ удальство и молодечество 
его такъ и порывались наружу.

Смеркалось, когда мы ехали слободой; но я  заметили, 
что все встречавшиеся намъ низко кланялись, и конечно 
поклоны эти относились не къ намъ, а къ Дергачу, потому 
что не разъ слышались крики ребятишекъ, громко привет- 
ствовавшихъ своего диду Миколу.

— Видно тебя все знаютъ и лмбятъ въ слободе? заго
ворили я  съ старикомъ.

— А. какъ же не знать ими меня, Павло Федорычъ! 
ведь осьмой десятокъ доживаю съ ними, да и атаманомъ, 
головой, то есть, ходилъ года три; а спросите-ка, сколько у 
меня крестниковъ на слободе? такъ право не скажу,—греш 
ный человеки;—уже счетъ потеряли,—въ иныхъ дворахъ и 
отцовъ крестили; и хлопцевъ ихъ крестилъ и спасибо ими, 
не знаю за что, а кажись любятъ и слушаютъ меня старика!

— А  вы  скажите-ка мне лучше, продолжали они после 
некотораго молчашя, зачемъ вы  называете меня Дмитри- 
чемъ? у насъ, у  хохловъ этого не водится; и малые ребя
тишки называютъ меня дидо Микола.

—  Н у такъ и я  буду тебя называть дедушкой: такъ 
что ли, дедушка?

— Вотъ се гарно будетъ; то будетъ по нашему, по хох
лацки; такъ что ли, Миколай бедорычъ? и старики за-

_смеялся.
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— Такъ зач'Ьмъ же ты  насъ, дедушка, называешь по 
отчеству?

— А же вы ведь Москали, панови, а не хохлы, то и 
дило другое! Ж старикъ смеялся еще более.

—  Слушай тезка, какъ же мы уладимъ насчетъ лошадей?
— Это, то есть въ степь, къ Вороне ехать? Вйстимо какъ 

уладимъ, — опять по прошлогоднему. Ведь и тогда было у  
васъ два тарантаса; ну да объ этомъ въ хате  столкуемся, 
чай погостите же у меня хоть денекъ?

—  Н етъ  тезка; этимъ разомъ никакъ нельзя; разве за- 
былъ ты , что я  не одинъ?

— Н у такъ я  иыъ буду кланяться. Н а первомъ знаком
ств^, авось, уважатъ стариковскую просьбу? Не заставь, П ав
ло Федорычъ, старую спину ломать да въноги кланяться! об
ратился старикъ ко мне. Ведь и у насъ есть чЬмъ поте
шиться: всего съ версту отъ слободы около Поганьева озера, 
вы  ведь знаете, Миколай Седорычъ, говорятъ, этого дупе
л я  видимо невидимо; — ну вотъ заутро и потешились бы, 
прибавилъ онъ очень убедительно.

Между темъ мы въехали на полныхъ ры сяхъ въ ворота 
Дергачева двора, который, казалось, былъ полонъ народу. 
Старикъ проворно соскочилъ съ тарантаса и обратился къ 
своей семье: «допрежь всего слухайте вы  вси, жинка, сыно- 
ви, хлопцы и дивчата — вси сюда-! да кланяйтесь пановямъ 
вместо меня старика, да просите ихъ, щобы поночевать и 
погостить остались у насъ,»—и старикъ заливался громкимъ 
смехомъ, пока мы вылезали изъ тарантаса. Какова семья 
у меня, Павло Федорычъ! все наши дити, да внуки! гово- 
рилъ старикъ, указывая на встречавшихъ насъ и кланяю
щихся такъ приветливо, ласково, какъ бы встречали бли- 
жайшихъ родственниковъ после долгой разлуки. А  Николай 
©едоровичъ между темъ обнимался уже съ старухой, которая 
не находила достаточно словъ, чтобы выразить ему свою 
радость свидашя, и повторяла только безпрестанно: «мило- 
стивецъ ты  нашъ! благотворитель ты  нашъ!» Я  не успелъ 
еще уяснить себе этихъ дружескихъ отношенш Николая 
ведоровича къ семейству Дергача, какъ пораженъ былъ но- 
вымъ, загодочнымъ явлешемъ: когда мы вылезали изъ эки
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пажа, ко мне подбежала чрезвычайно красивая, молодая 
женщина, въ белой рубашке, взглянула только на меня ка- 
кимъ-то дикимъ взглядомъ;—въ д ви ж етях ъ  ея было что-то 
странное; въ рукахъ держала она завернутаго младенца, а 
окружаюпде насъ безпрестанно повторяли ей:— «это не онъ, 
это не онъ, Гапа, ступай себе до хаты;» и старались .удержать 
ее за руку.

— А що же ты  жинка пановъ до хаты  не просишь? за
кричали наконецъ старики, и мы взошли на чистое крыльцо, 
на которомъ встретила насъ со свечей въ рукахъ молодая, 
красивая хохлушка въ нраздничномъ наряде, въ разнообраз-- 
ны хъ монистахъ (*), и светила нами на пути къ хате, уже 
совершенно ’ приготовленной для нашего пом ещ етя. К ань 
только вошли мы въ нее, Дергачи повторили свою неот
ступную просьбу, и мы не могли отказать гостеприимному 
старику; не было возможности не исполнить такого искрен- 
няго, радушнаго ж е л а тя . М ы решили, что нетолько но- 
чуемъ, но останемся у него до обеда другаго дня. Старики, 
были въ восторге; онъ хлопотали и бегали какъ молодой че
ловеки; все было придумано и сделано для нашего удобства.

Занимаемая нами большая комната, составлявшая прис- 
стройку къ дому, была чисто выбелена, въ-половину оклея- 
на пестрыми бумажками, поли были только-что вы мы тъ. 
В ъ  переднемъ углу стояли поставецъ съ образами въ сере- 
брянныхъ и ф о л ь г о в ы х ъ  ризахъ, и все это было убрано бу
мажными цветами и пучками душистыхъ травъ; а передъ 
ними висела лампадка, и бумажный голубокъ, постоянно ка
чавшийся на поддерживавшей его тонкой нитке. Большая 
скамья въ переднемъ углу, две кровати съ ситцевыми за
навесками, два болынихъ сундука, покрытые мохнатыми 
разноцветными коврами, два стула, столъ, на которомъ были 
поставлены размалеваныя тарелки, одна с ъ " разрезанными 
арбузомъ, другая съ пирогомъ, два ножа и две ложки; вотъ 
все, что было въ комнате. Какъ-то легко, .свободно дыша
лось этими чистыми, душистыми воздухомъ; прйятна для 
глазъ эта белизна, опрятность малороссийской хаты , въ ко-

(*) Монисты — ож ерелье, бусы.
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торой уже, конечно, не увидишь ни русокаго, ни прусскаго 
таракана и тому подобныхъ принадлежностей грязной жизни.

Когда все было выбрано . изъ экипажей и намъ подали 
чай, — пошли толки о предстоящей охоте. Дергачъ сооб
щ ить намъ, что есть слухи съ Воронина хутора, будто 
верстахъ во 100' отъ него видели уже большое стадо сай- 
гаковъ; что Ворону одолели волки,— что между Ярусланомъ 
и Таргуномъ много стрепетовъ, и такъ далее. Было решено, 
что мы Зздемъ туда на другой день, тотчасъ после обеда; 
что Дергачъ подъ мой тарантасЪ дастъ свою тройку хоть 
на десять дней, что экипажъ Николая ведоровича цовезутъ 
на ямскихъ, а самъ старикъ съ сыномъ и внукомъ отправ
ляются также съ нами, но на особыхъ дрогахъ и берутъ 
еще съ собой верховую лошадь.

Все было переговорено, улажено. Старикъ Дергачъ, по- 
желавъ намъ покойной ночи, пошелъ радиться съ своими 
хлопцами; следовательно можно бы и намъ на покой! Такъ 
и сдфдалъ Николай ведоровичъ.

Онъ легъ, и черезъ несколько минутъ не отвечалъ уже 
на мои вопросы. Особаго рода горловые и носовые звуки 
возвещали о его крепкомъ сне. Но не такъ было со мной. 
Я  не могъ заснуть отъ в о л н етя  и отъ занимавшихъ меня 
мыслей. Образъ въ полумраке виденной мною женщины не 
оставляли меня; ея дикое, но все-таки прекрасное лице 
живо врезалось въ моемъ воображении, и воображеше силь
но работало, домогаясь въ ея потухшихъ голубыхъ глазахъ 
прочитать исторш  ея прошедшаго. Я  догадывался', что въ 
отношешяхъ Николая ведоровича къ семейству Дергача 
должно бы ть 'что  нибудь особенное; но чймъ более старался 
я  объяснить себе эту загадку, тймъ более путался въ 
предположетяхъ! Долго ворочался я  на моей мягкой по
стели; много мыслей сменилось въ моей голове, но все они 
не привели меня ни къ какому заключенно. Уснуть я  не 
ыогъ, а голова тяжелела! Я  радъ былъ, что месяцъ, подняв- 
нпйся изъ-за крыши соседняго дома, ворвался своимъ све- 
томъ въ окно нашей хаты; я  начинали' уже засыпать, какъ 
вдругъ на дворе подъ окномъ услыхалъ я  разговоръ о ка
кой-то сумасшедшей!

СТЕПНАЯ ОХОТА. 9



10 РУССКОЕ СЛОВО.

Проворно вскочили я съ постели, подбежали къ окну и 
увидели, нто слуги наши, Семенъ и Илья, поужинавъ, в е 
роятно, въ другой хате, вынесли корми собакамъ, и продол
жали начатый разговоръ;— я  ириселъ на сундукъ.

—  Да скажите же пожалуйста, Семенъ Петровичъ, какъ 
же это она съ ума сошла? ведь, право, безъ жалости нельзя 
смотреть на нее. А должно быть больно хороша была? 
спрашивалъ мой И лья. — У ж ъ чего не хороша! —  отвечали 
Семенъ; такъ хороша была, И лья Денисычъ, что, какъ 
говорится, ни въ сказке сказать, ни перомъ описать! Ведь 
мы ее съизмала знаемъ. Годовъ пятнадцать сюда ездимъ.

— Да отчего съ ума-то она сошла? разве вашъ ба- 
ринъ не того-ли? ведь, говорятъ, онъ ходокъ?.. прибавили 
И лья чуть слышно.

— Н етъ , шалишь! Года четыре тому назадъ, мы какъ 
прхехали сюда, ей только-что стукнуло 16 лети, такъ они 
действительно такъ-было и растаялъ; да нетъ! да и самъ 
этакъ, знаете, видно совестно было, по дружбе-то есть съ 
старикомъ;— ведь она ему родная внучка!

—  Такъ отчего же съ ума-то сойти? настаивали И лья.
— А вотъ, кажется, Данило идетъ? попросите-ка его, 

чтобъ онъ разсказалъ вами всю эту исторпо, какъ сестра 
его съ ума сошла; онъ, говорятъ, всю подноготную знаетъ. 
Послушайка, Данилушка, обратился Семенъ къ подходивше
му красивому парню, какъ бы нами, дружище, этакъ сенца 
маленько, т. е. для постели?

— Аже сейчасъ принесу, ответили расторопный услуж
ливый парень и бегомъ скрылся въ сарае.

Скоро возвратился онъ съ большой вязанкой сена, и 
сталъ разстилать его на указанномъ м есте подле тарантасовъ; 
сбегали въ хату за полостью и ковромъ, и устраивая изъ 
нихъ посцель для своихъ гостей, приговаривали «вотъ такъ 
гарно».

— Скажи пожалуйста, Данилушка, обратился къ нему 
Семенъ, неужели вашей Г ане нетъ ничего легче, все так
же горюетъ?

Н етъ , Семенъ Петровичъ! 'отвечали Данило, тяжело



вздохнувъ; видно такъ уже ей и до могилки быть! да и не 
долго, должно быть, промается, теперь уже и спитъ-то редко.

— Эхъ, жаль бедную! свозить бы ее въ городъ, авось, 
помогли бы....

—  ЕЙтъ, Семенъ Петровииъ! перебилъ опять Данило; 
ничемъ уже не поможешь, серденько-то у нея вовсе изны
ло! По зиме какъ-то смотр'Ьлъ ее камышинских ликарь; нЬтъ, 
говорить, «ничего нельзя сделать!»; видно такъ уже Богу 
угодно! и опять вздохнулъ онъ тяжело и грустно покачалъ 
головой.

— Да скажи, пожалуйста, Данилушка, какъ это съ ней 
приключилось?

—  Аже вы  знаете, Семенъ Петровичъ; дидо ведь раз
сказывалъ вамъ тогда.... •

— Разсказывать-то разсказывалъ онъ; но я  все какъ- 
то въ толкъ не возьму; да разсказывалъ онъ тогда все ба
рину, а меня-то раза три высылали, такъ многаго и не 
понялъ.

— Пожалуй, я  разскажу все какъ было; а вы  бы ложи
лись пока, а я  возле васъ присяду.

—= Такъ ужъ ты  слушай-ка, Данилушка: разскажи ты  намъ 
все по порядку; я-то хоть кое-что знаю, а вотъ И лья Д е- 
ниоычъ ничего еще не слыхалъ.

- Семенъ и И лья последовали совету Данилы, а самъ Данило 
поместился на подножке близъ стоявшаго тарантаса, и я  
услышалъ следующих разсказъ о несчастной Г ане (*).

—  Такъ слушайте-же! началъ Данило, опять вздохнувъ. 
Ж ила тутъ у насъ на слободе вдова "Ч ерем ха;, былъ у нея 
сынъ М ихайла, годомъ только постарше меня. Съ этимъ 
Мишей Черенинымъ ходили мы, каждый день, къ дьячку 
Матвею учиться грамоте, да ужъ такъ привыкли другъ къ 
другу, что жх1ли съ нимъ душа въ душу, какъ братья род
ные. Бывало, если мы въ школе, не за букваремъ сидимъ, 
такъ или онъ къ намъ придетъ, илй я  къ нему въ хату

СТЕПНАЯ ОХОТА. 11
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уйду. Такъ ходили мы въ школу больше двухъ лЪтъ; мне 
было годовъ 14, а ему, видно, пятнадцать. Р азъ , это было 
кругъ вешняго Миколы, сидимъ мы съ Мишей у воротъ их
ней хаты , а дидо идетъ мимо насъ изъ приказа до дома, 
остановился да и говоритъ намъ такъ смеясь: слушьте, хлоп
цы, хочу васъ обоихъ вм есте везти въ Саратовъ; что же, 
ладно, дидо, ответили мы оба, довольные шуткой. Но ш утка 
не въ шутку вышла. Къ осени передъ покровомъ насъ и вза
правду отвезли въ писарскую школу. Т-амъ мы съ Мишей 
какъ односторонники подружились еще больше, но скоро при
велось намъ разстаться; около года я  пробылъ въ школе, 
да такъ сталъ хворать, что лекарь сказали что надо от
пустить меня до дома. А  сказатъ правду, самому то мне во
все не хотелось изъ школы ехать домой.

«Ну вотъ взяли меня и повезли, помню, передъ самыми 
Рождествомъ; какъ разъ въ сочельники, прйхали  мы въ сло
боду, а Миша оставался еще более двухъ лРгъ. Года, видно, 
четыре тому назадъ, слышимъ мы, что Миша наши по- 
сданъ помощникомъ писаря въ балашевскш уЬздъ; а после 
этого не больше, какъ черезъ полгода, его перевели сюда, 
къ намъ, т. е. въ Николаевскую, опять же помощникомъ 
къ нашему писарю Сергею Миколаичу. Ботъ бы посмотрели 
вы , какая у насъ была радость, какъ мы опять свиделись! 
а старуха Черениха такъ ревомъ и реветъ бывало, сама не 
знаетъ о чемъ, и всеми это показываетъ своего сына, т. р. 
хвастаетъ; и не грешно было хвастать! М ише было въ ту 
пору 19 годовъ да что и за красавецъ былъ, разсказать не
возможно. Ростомъ на полъ головы выш е меня, да такой 
складный! волосы черные да курчавые, усики этакъ малень
кие, а сами то,— белый, румяный,-точно кровь съ молокомъ, 
а глаза то,—ну да чего тутъ! просто писаный молодецъ! да 
еще же и скромники такой—что твоя красная девка! Бывало 
но улице идетъ, — ништо уже дивчатамъ, а то и нашему 
брату, любо бывало смотреть на него.

— Да не долго привели Богъ намъ ими любоваться!
— Приехали они къ нами въ слободу, помнится мне, пе

редъ первыми Опасомъ, а передъ Покровомъ, помшо, у  насъ 
завелось сватовство въ семье. Головой былъ у насъ въ ту
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пору душегубъ, не т М ъ  будь помянутъ, Оеменъ Горковенко, 
богатейшйй человекъ; не то что въ слободе, а въ иномъ го
роде пожалуй и купца такого не найдешь;- и человекъ то 
онъ этакой былъ гордый да нравный. Вотъ онъ-то и задумалъ 
женить своего меньшака Семку на сестре моей Гане. Такое 
рыло и уродъ, прости Господи, что и теперь, какъ вспом
нишь, такъ зло беретъ! В ы  бы посмотрели въ ту пору на 
нашу Ганю, Такъ просто бы ахнули! ведь такой красавицы 
и промежъ пановъ не сыскать бы; видалъ я , бывало, въ со
боре и чиновницъ этихъ и купчихъ богатыхъ и всякихъ 
другихъ, и разряженныхъ и нарумяненыхъ, да что это? все 
дрянь, просто дрянь — передъ нашей Ганей. Бывало какъ 
выйдетъ она на улицу, или въ храмъ Божш  войдетъ,—такъ какъ 
есть— краля!На што бабы завидущи на чужую красу, да и 
т е  бывало глядятъ на нее да любуются. Н у такъ Семке-ли 
уроду владеть такой красотой? а ведь тудаже нолезъ; думалъ 
богатъ молъ я, такъ выдадутъ; анъ врешь и на деньги 
твои не поластились,-и на батьку твоего не посмотрели!

—: Вотъ на кануне самаго Покрова пришелъ старикъ 
Горковенко переговорить объэтомъ съдидомъ нашимъ, а тотъ 
прислалъ за отцомъ, ну и пошли у нихъ толки и ряды, а 
мы въ тотъ вечеръ ничего и не знали. Только на другой 
уже день, т. е. въ самый Покровъ, пошелъ я  въ церковь, да 
думаю, дай зайду я  въ приказъ за Мишей, чтобы вместе 
идти къ обедне, а приказъ то былъ въ то-время почитай 
у самой церкви. Только подхожу я  этакъ къ крыльцу, смо
трю, а Михайло выбежалъ изъ приказа точно угорелый: 
бледный такой, что страсть! увидалъ меня, да какъ бросит
ся мне прямо на шею, •— я  такъ и обмеръ! Что съ тобой? 
спрашиваю его; а онъ точно не понимаете: смотрелъ этакъ 
на меня, смотрелъ, да какъ захныкаете вдругъ, индо страш
но мне стало, схватилъ этакъ меня за руку, да только ска- 
залъ: «пойдемъ»! и потащилъ меня проулкомъ къ огородамъ, а 
самъ такъ торопится, что мы-чуть не бегомъ бежимъ. Толь
ко что вышли мы изъ проулка, онъ остановился, да вдругъ 
какъ захохочетъ, да такъ страшно, что у меня по коже му
рашки побежали. Ну, думаю себе, должно быть рехнулся мой 
Миша, или испортилъ злой человекъ. Отою этакъ, смотрю на
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него, а онъ хохотали, хохотали, потоми приутихн, облоко
тился на плетень —  стоитн, молчити; долго молчали; я н  
пршбодрилея, да и больно жаль мне стало моего Мишу, 
я  подошели ки нему, взяли его за руку, да и спрашиваю 
его: что это си тобой случилось, Миша? а они повернули ко 
мне голову, да таки на меня взглянули , что не знаю 
уже, что это такое будто сердце у меня просто отор
валось, и я  сами то чуть не заплакали. Они посмотрели 
этакн на меня, взглянули на небо, да и говорить:» все вы 
будете отвечать на небе преди Богоми за хрисыанскую 
душу.» Я  хоть и не поняли, д то  это они говорить, да об
радовался уже, что хоть голосъ-то- его услыхали! Да скажи 
ты  ради Бога Миша, что это съ тобой приключилось?

Наконёцъ увидали они, что я  ни про што не знаю, и разска- 
зали мне, что пришели они утроми переди обедней ви при- 
кази, а волостной-то и говорить ему: Слышали ты , «Неренини, 
голова то наши свадьбу затеваети, высватали за своего Се
мена внучку Дергача? Каки онъ мне это сказали, я  таки 
и покатился со смеху, да и говорю ему: что ты , Миша, си 
ума сошелъ что-ли? нашу красавицу Ганою чтобы отдали 
дидн за вашего урода Семку горбуна!?.. Не знаю оти словъ 
ли моихи, или оти моего смеха, только изменился какн-то 
въ лице мой Михайло, да и спрашиваетъ меня этаки ви раз
думья: «да что же это такое? неужели все это неправда?» 
Д а какъ услыхали отъ меня, что все это вздорь, что все это 
бабьи сплетни, таки и бросился онъ мне на шею, да стали 
меня целовать и ви лицо-то и въ т е м я , ну просто чуть не 
задушили; да и говорить мне: ну брать, Данило, ожили я  
теперь! а не попадись ты  мне навстречу,—греш ный чело
веки, пожалуй и руки наложили бы на себя.»— Н у тути мы 
уже разговорились все дальше да дальше, все дальше да 
больше и узнали я  иодъ-конецъ, что мой Михайло таки по
любили нашу Ганю, что и сказать нельзя. Да что же ты , 
дЗфень, не засылали сватовъ до сихи лори? спросили я  его.

—  Не я, а ты  дурень, Данило; что же пошлю я  сватовъ 
кланяться, когда не знаю еще, люби я  твоей сестре, ведь 
мне негде было синей и слова перемолвить. Па вечерницы она 
еще не ходить; говорить еще молода, мать не пуекаетъ, таки
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только и радости, кто у обедни на нее полюбоваться, да у 
воротъ разве при людяхъ увидишь; разъ какъ-то, недели две 
тому назадъ, случилось-было намъ переговорить, да и тутъ 
опять помешали. Да еще вотъ что скажу тебе, Данило: ведь 
твой дидъ, Микола, не отдастъ за меня вашу Гашо: вы люди 
богатые, а я  что?— байгушъ, почитай бобыль, только и есть 
что синш каФтанъ на плечахъ, да хатенка меньше гусинаго 
клева. Толковали мы съ нимъ этакъ долго, ужъ и къ достой
ной ударили, а мы все сидимъ у плетня, да толкуемъ. Вотъ 
и порешили подъ-конецъ, чтобы я  все разузналъ насчетъ 
головы, т. е. его сватовства, чтобы переговорилъ съ Ганей, 
чтобы сказалъ ей, какъ ее 'любитъ Михайло; ну и отъ нея 
чтобы развйдалъ все какъ есть, а М ихайле чтобы часа чрезъ 
два придти къ .нашей изгородке; значить я  узнаю пока все, 
а тамъ ему и перескажу.

— Такъ мы и разошлись. Михайло пошелъ черезъ огороды, 
чтобы ближе къ своей х а те  пройти, а я  вышелъ на улицу 
въ самую ту пору, какъ народъ изъ церкви шелъ; иду 
себе и весело мне на душе и думаю: вотъ хорошо то бу- 
детъ, какъ женится Михайло на Г ане и будетъ мне бра— 
томъ, да ужъ и парочка будетъ, какой на беломъ свете 
не найти! Иду этакъ, все думаю, а самъ не знаю, какъ бы 
все это узнать насчетъ головы, да и съ сестрой-то какъ бы 
поскорее переговорить; подошелъ уже къ своему дому, глядь, 
а вся наша семья какъ разъ передо мною, только-что въ 
ворота заворачиваетъ; смотрю, а Г аня наша идетъ повйся 
головку, да бледная такая, что краше въ гробъ кладутъ. 
Я  оейчасъ же къ ней, да на ушко ' ей шепнулъ, чтобы 
она скорее вышла ко мне на огородъ; она посмотрела, 
этакъ на меня, чудно какъ-то; какъ будто и слезы навер
нулись да глазахъ, да и вошла въ хату. Такъ меня какъ 
будто ошпарило чЬмъ! стою у крыльца какъ дурень какой, 
да и самъ не знаю что мне делать? а наши-то все въ это 
время убрались по хатамъ. Вотъ я  иостоялъ этакъ, не знаю 
сколько; стало мне такъ тяжко на сердце, я  и пошелъ въ 
огородъ, такъ какъ будто вовсе одурелый, а серденъко-то 
такъ и сосетъ, точно змей въ него вцепился! Только вдругъ 
слышу, кто-то зоветъ меня потихоньку; я  обернулся, а Г а -
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ня стоить точно мертвая, что того и смотри съ ногъ свалится, 
Какъ услыхалъ я  ея то голосъ,—какъ будто опамятовался; 
подб'Ьжалъ къ ней да и говорю: 'Г а н я  ты  моя, серденько ты  
мое, что это ты  такъ запечалилась?. А она опять посмот
рела на меня; горько, горько заплакала и, слышу, шепчетъ: 
«прошла моя доля радостная, пусть гибнетъ моя краСа де
вичья». Полно Ганя, говорю я  ей; не плакать, а радоваться 
тебе.’надо! А  она мне слова не дала домолвить; хороша, гово
рить , радость,— за немилаго замужъ выходить. Тутъ-то только 
понялъ я, что видно дело съ Горковенками. на самомъ деле 
ладится; и Г аня разсказала мне, что утромъ, только-что я  
ушелъ, а наши пошли къ обедне, ее позвали въ большую 
хату и дидо сказалъ ей, что старикъ Горковенко приходилъ 
вечёръ спрашивать, можно-ли сватовъ засылать, что такъ и 
т а к ъ , хочетъ онъ ее за своего Семку в з я т ь ; что дидо 
сказалъ ему, что ответа до утра не дастъ, что переговорить 
съ семьей да съ Ганей, а назавтра, т. е. у  обедни скажетъ 
ему ответь; а теперь, покончила Ганя, какъ выходили мы 
изъ церкви, дидо сказалъ видно голове, чтобы вечеромъ 
сватовъ присылали.

Я  такъ и обмеръ! Да что же это такое? спрашиваю ее; 
да разве ты  уже согласилась?— «А мне что же, говорить она: 
если съ милымъ не жить, такъ не все ли равно за кого за
мужъ идти, а тутъ, по крайности, родительскую волю вы 
полнила» ; да знаете? говорить все это, а сама такъ и зали
вается слезами. Я  посмотрелъ этакъ на нее, да и думаю се
бе: о какомъ это миломъ она помянула? дай-молъ попытаю ее.

«Взялъ я  ее за руку, а рука холодная, прехолод- 
ная; видно кровь-то вся внутрь прилила; да и говорю 
е й : эхъ Ганя, Ганя! что это ты  наделала? чемъ за урода 
за С ем ку-то выходить, я - б ъ  тебе такого жениха красавца 
сыскалъ, какого и днемъ съ огнемъ не найдешь; да и лю
бить же онъ тебя пуще матери родной, пуще жизни своей! 
Я  ей это говорю, а она плакать - то перестала, да глазами 
такъ и уперлась на меня; а ротикъ-то немножко этакъ от
крыла; ну, такъ, что мне и любо и страшно стало на нее 
смотреть. "Что это ты  на меня уставилась Ганя? говорю 
опять, а она все молчитъ, а глазкомъ-то не моргнетъ даже.
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'Молчала, молчала, да потихоньку и спрашиваетъ меня: 
к ты  о комъ это, Данило, говорилъ сейчасъ?» Вестимо о 
комъ! говорю опять; чай и сама заметила, что Михайло 
какъ привороженный. Не успйлъ я, .знаете, выговорить 
Михайло, она какъ бросится мне на шею, да такъ и по
висла.

«Ну,, думаю себе, д/Ьло - то ладно.; далъ я  ей нем
ножко уходиться, да и отвелъ ей руки отъ моей шеи; 
смотрю, а она вместо блДдной-то, покраснела, какъ маковъ 
цветъ, а какъ взглянула на меня, глазенки-то у нея 
такъ и играютъ, а по щекамъ текутъ слезы такхя свет- 
леньшя, что, видно, не горе, а радость ихъ вы ж али! 
Потупилась она глазами въ землю, да и говоритъ мне:

' «что-же намъ теперь делать, братико ты  мой милый? Научи 
ты  меня, горемычную!» Вотъ и стали мы советывать- 
ся, а я  смотрю все за плетни, да и вижу подъ-конецъ, что 
Михайло мой уже тутъ; стоитъ въ проулке, прислонился 
юь нашему плетню, а картузъ-то его и торчитъ поверхъ, — 
значитъ и видно его, а недалече отъ насъ-то, всего шаговъ 
въ двадцать. Вотъ я  подумалъ маленько, да и крикнулъ 
ему подь-ка ты  сюда, Михайло! Только что этакъ вскричалъ, 
а девка-то моя такъ и ошалела! одной рукой лицо закрыла, 
а другой ухватилась за меня, такъ что ажъ больно стало. 
А Михайло-то межъ темъ перелезъ черезъ плетень, да идетъ 
этакъ къ намъ, едва ноги переставляетъ, точно будто, 
подъ розги его ведутъ.—А ты  ступай скорее, дурень! кричу 
ему; время немного, сейчасъ обедать позовутъ. Подо- 
шелъ онъ къ намъ, и стоитъ опять, какъ одурелый, кра
сный такой, а самъ, т. е., не знаетъ что делать; а Г аня 
уткнулась носомъ чуть не въ землю, молчитъ и головки не 
лодымаетъ. Усмехнулся я  этакъ, глядя на нихъ; и весело 
мне стало на сердце, и говорю имъ: ну, что же вы  стоите, 
какъ столбы на большой дороге? Полюбились другъ другу, 
такъ нечего думать, — женихаться надо! Взялъ ихъ этакъ 
обоихъ за руки; ну, говорю, поцелуйтесь, да и по домамъ!

При этихъ словахъ разсказчикъ замолчалъ, взглянулъ на 
людей, лежавшихъ на приготовленной имъ постеле, назвалъ 
по ийени одного, потомъ другаго, и убедясь, что оба спятъ 

Отд. I .  2



сномъ безпробуднымъ, онъ покачалъ головой и какъ бы съ 
досадой медленно пошелъ къ своей хате. Но я  проворно на
кинули на плечи халатъ и выбежавъ на крыльцо, умолялъ 
его докончить начатый имъ разсказъ; и онъ, казалось мне, 
былъ этимъ очень доволенъ.

— А  вонъ хлопцы-то ваши позаснули! видно, чужое го
ре не мешаетъ спать; не сестра видно имъ безсчастная Га- 
ня! заметили онъ грустно.

Успокоивъ его увЗзрешемъ, что во мне найдетъ онъ слу
ш ателя очень заинтересованнаго судьбой его Гани, я  упро
сили его наконецъ сесть со мной на крыльцо и продолжать 
начатый разсказъ.

— «Ну, ладно, ладно, заговорили опять Данило; вы  ведь 
помните, на чеми я  остановился? •— какъ на огороде я ихъ 
свели и заставили поцеловаться. Какъ они тутъ миловались, 
такъ этого пересказать нельзя! Я  и радовался, на нихъ гля
дя, и страхи-то меня брали; да и завидно было, зачемъ Га- 
ня-то мне сестра? и что не найду я  себе такой-же краса
вицы! Ну, вотъ мы и порешили, чтобы тотчасъ-же идти къ

’ диду, и все это ему объявить. Миша пошелъ до дому, а мы 
скорее на свой дворъ.

«Пришли мы въ большую хагу, а семья-то уже вся со
бралась, т. е. обедать пора. Помолились мы Богу, да и с е 
ли за столъ. Смотрю я  на Ганю, а она и за ложку не бе
рется, сидитъ такая красная, точно въ огне горитъ; и ста
ли этакъ все на нее посматривать да спрашивать, что такое 
съ ней приключилось? а она все только «ничего» говоритъ, 
а сама глазъ ни на кого не подымаетъ. Такъ просидела она.- 
за обедомъ, одной крошки не съела. .После обеда все по
вышли изъ хаты , остались только отецъ съ матерью да ста
рики диды наши; да и спрашиваютъ они все у Гани, не 
больна-ли она чемъ, а она все молчала, да вдругъ и по
валилась матери въ ноги.

—  «Матушка ты  моя родимая, будь ты  .мне заступни
цей передъ отцомъ и дидами нашими, говоритъ этакъ, а са
ма плачетъ, точно река льется. Старики такъ глаза и по- 
вытаращили, стоятъ и ничего не понимаютъ, а Ганя то од
ному, то другому въ ноги. Родные вы  мои, не погубите вы
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моей девичьей молодости, не венчайте меня съ немилыми 
мнгЬ, не кладите меня въ гробъ прежде времени! —  не лю
блю я  Семку Горковенку! и опять все этакъ же голоситъ, 
т. е. плачетъ, такъ за душу и .деретъ.

—  «Да что же ты , Г аня, давича утромъ не говорила? 
спросилъ дидо и строго и ласково,. а отецъ какъ-то недобре 
посмотрели на нее.

— «Глупость моя, дидо, глупость! я  еще сама не знала 
поутру, какъ люблю я Михайлу, и что Михайло любитъ ме
ня пуще жизни своей.

«Какъ сказала она это, дидо ничего, стоитъ, молчитъ, а 
отецъ съ матерью какъ напустятся на нее бедную, такъ 
просто страсти Божш, - того и гляжу я , что станутъ бить 
ее. Жаль мшб ее стало,у не вытерпели я, да только слово 
молвилъ, а отецъ какъ схватитъ меня за вихры, и ну тол
кать, да все приговариваетъ: это ты  все, постр^лъ, сестру 
смутилъ, любовника ей подвелъ. Кабы не дидо, бЪда-бы бы
ла. Да уже онъ, дай Богъ ему много лАги, схватилъ бать
ку за руки и все его уговариваетъ да усовйщеваетъ,— 
атотъ, точно бешеный, разсвирЗзнблъ такъ, что ничего не слы- 
шитъ, знай таскаетъ меня, да какъ-то и толкнулъ самого дида. 
Только видно уже и дидо осерчалъ; какъ вдругъ закричитъ 
этакъ на батьку-то: вонъ изъ хаты  и со двора долой сынъ не
честивый! да такъ это грозно закричалъ старикъ, что убать- 
ки видно и руки и поджилки затряслись; онъ выпустили 
меня изъ рукъ, да и стоитъ самъ точно столбъ, уже и не 
знаетъ, что делать; а мать и бабка точно въ лихоманке тр я 
сутся; ведь вс!; какъ грозы боятся нашего дида Миколу, 
значить человгЬкъ-то онъ уже больно праведный.

«Ботъ утихъ маленько старикъ, сталъ въ резонъ все 
приводить, и видимъ мы съ Ганей, что дгЬлО' идетъ малень
ко какъ будто на нашу сторону. Толковали, толковали, ну 
такъ, что уже и къ вечерне ударили, и решили подъ-ко- 
нецъ дидо, что надо послать къ Горковенкамъ сказать-молъ, 
чтобы они сватовъ не засылали. А когда батько сталъ опять 
кричать, что онъ за Мишку Ганю не отдастъ, что Мишка- 
де байгушъ и бездомникъ, и такой и сякой, дидо и говорить: 
все ты  врешь, Гаврикъ, уж е если я  сказали, что быть такъ,



20 РУССКОЕ СЛОВО.

такъ и будетъ; а Мишкй я  выстрою передъ свадьбой хату 
какъ слйдуетъ, да дамъ ему плугъ, быковъ, да ты сячу руб
лей денегъ, такъ онъ и будетъ не бйднйе тебя, а голова-то 
у него почище твоей пустой башки.

«Только-что услыхалъ я  эти слова, какъ угорйлый бро
сился вонъ изъ хаты, позабылъ и шапку, побйжалъ какъ 
на пожаръ, чтобы порадовать скорйе моего Мишу. Вбйгаю 
къ нету въ хатенку, а онъ стоитъ вмйстй съ матерью на 
колйнахъ, т. е. видно Богу они молились, м ать-то  у него 
такая богомольная была!

«Какъ разсказалъ я имъ все какъ было, Миша обхватилъ 
меня за шею: и меня-то цйлуетъ, и крестится самъ, и пры- 
гаетъ, точно съ ума сошелъ; а мать-то его, смотрю я, сто
итъ опять на колйнахъ, да такъ и заливается слезами, да 
все земные поклоны кладетъ:

«Вотъ этакъ порадовались мы вей вмйстй, а Миша и 
говоритъ:

— «Слушай, мамочка, моя: вйдь мы съ тобой сироты на 
божьемъ свйтй, какъ есть одни! Нйтъ у насъ никакихъ 
сродственниковъ; такъ гдй-же взять намъ и сватовъ? Пойду 
я  самъ одинъ къ диду Миколй, да повалюсь ему прямо въ 
ноги, а тамъ поклонюсь и Гаврику, поклонюсь и жинкамъ 
ихъ.

«Такъ и порйшили; мать благословила Михаилу, и мы 
вмйстй пошли на нашъ дворъ; да видно все это скоро сде
лалось: входимъ мы съ нимъ въ большую хату, а тамъ на- 
ши-то вей вмйстй, какъ я  ихъ покинулъ.

«Какъ только взошли мы, Михайло и повалился диду въ 
ноги, а Г аня  всплеснула руками, да такъ и ошалйла, ни 
жива ни мертва стоитъ. Но видно дидо уломалъ вейхъ ихъ 
и Михайлу такъ приласкали, какъ роднаго, да тутъ-же пос
лали за Михайловою матерью; взялъ дидо съ поставца об- 
разъ, благословилъ жениха съ невйстой, а за нимъ благосло
вили и вей проч1е. Ж пошла у насъ въ хатй радость неопи
санная. Сбйжалась вся семья, а семья-то у насъ съ хлоп
цами да дивчатами—двадцать-два человйка, такъ есть кому 
порадоваться, не чужихъ людей созывать!

«Ну вотъ, кажись, уладилось какъ нельзя лучше; да не
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такъ думали у Горковенко. Какъ узнали они про все на дру
гое утро, такъ такая пошла суматоха по ц'Ьлой слободй, что 
упаси Господи! Съ саныхъ позаранковъ въ нашей хат'Ъ отъ 
народа отбоя не было. Кто придетъ и на самомъ дгЪлгЬ по
радоваться съ нами, а кто только такъ, чтобы все разузнать; 
а друпе стращать приходили, да разсказывать про Горко- 
венкову ярость; говорили, что онъ будто-бы поклялся Нередъ 
образомъ, доканать всю нашу семью, а Мишку просто изве
сти. Да и сдержалъ это окаянный, прости Господи, свою 
клятву.

«Въ это-же утро, т. е. на другой день Покрова, прихо
дить душегубецъ это въ приказъ, а Миши на своемъ-то м$- 
ст'Ь въ приказ^ нГгути. Онъ зашелъ значить туда, сказалъ 
волостному, да и пошелъ съ матерью въ церковь; просили 
они, видите-ли, отца Оишона отслужить молебенъ П ресвя
той Богородиц^. Только-что молебенъ -кончился, Миша въ 
приказъ, а голова такъ его съ кулаками и встрЪтилъ. На- 
чалъ его ругать этакъ самыми бранными словами, да все 
пуще, въ резонъ ничего не принимаетъ, а такъ и л'Ъзетъ на 
бЪднаго Мишу. Ну, а тотъ, должно быть, не сдержалъ что- 
ли, не въ моготу видно пришло, сказалъ ему что-то такое, 
голова еще пуще разозлился, да и вскричалъ, чтобы розогъ 
подали. Какъ только розги-то принесли, да взялись за его 
каФтанъ, а у него видно и въ глазахъ помутилось, онъ и 
бросься на голову-то, а тому только эвтого и надоть было. 
Сейчасъ же притащили кандалы, заковали его, заперли въ 
кутузку, приставили трехъ караульныхъ, чтобы никого къ 
нему не подпускать, а самъ голова на лошадей— да въ городъ.

«А у насъ въ хатй никто и не предчувствовалъ всего 
этого, такъ-то все весело да шумно, гостей полонъ дворъ — 
точно праздникъ какой! Придвинулось этакъ время и къ обй- 
дамъ, дидо и говорить: «что это Михайло долго нейдетъ, 
видно дЪла въ приказ^ много, да в&дь не ждать намъ его 
до вечерень», хотели уже было за борщь и за голушки, 
какъ вдругъ приб'Ьжалъ старшина Ш пакъ Василь, человАкъ 
онъ добрый, дай Богъ ему здоровье, да какъ поразсказалъ 
онъ все, что тамъ у нихъ было— такъ всЬ и обмерли, а Г аня
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какъ стояла, такъ и повалилась на землю, насилу-насилу въ 
умъ привели.

«ВЪстймо, вместо обДда, уЖъ до Дды-ли тутъ, пошли мы, 
т. е. дидо, отецъ да я, _ пошли мы въ приказъ къ головЪ. 
Голова, говорятъ, угЬхалъ; мы къ Мипкб, , чтобы перегово
рить т. е. съ нимъ,—куда тебМ— и близко къ дверямъ не 
подпускаютъ. Караульные бы и того, вЪдь они, какъ и всЬ 
православные, нашего дидо любятъ и уважаютъ пуще голо
вы ,— а волостной говоритъ: нЪтъ, Николай Дмитр1евичъ, ни- 
какъ нельзя! Дидо-было съ нимъ и поспорилъ, ну да что- 
же тутъ сделаешь? Пошли мы опять домой, чтобы 
голову изъ города дождаться; идемъ но улид'Ь, смотримъ, а 
въ проулкгЬ у Мишиной хатенки народъ собрался, и мнопе 
друпе туда-же бЬгутъ; ну, вйстимо, и мы за ними, да из
дали уже и слышимъ нлачъ, голосятъ т. е. такъ у меня серд
це и ёкнуло. Пришли мы это въ хату, а старуха лежитъ 
уже на скамейка, она и безъ-того была старушенка-то сла
бенькая, а тутъ  какъ ей сказали только, что съ Михай- 
лой-то случилось, она повалилась, да тутъ же Богу душу и 
отдала. Вотъ ее-то первую зарезали этотъ душегубецъ! Что
бы ему и въ в'Ъчномъ огн% м’Ьста не было !.. .

«Ну, тутъ и пошло одно горе за другими, продолжали 
Данило, немного помолчавъ и тяжело вздохнувъ. — В4- 
стимо, приплелась вся наша семья хлопотать насчетъ въ 
похорони Черенихи, а мы съ Ганей такъ безотлучно сидели 
ихней хат&. Сделали покойниц'Ь и гробъ крашеный, какъ 
слЬдуетъ, и псалтирщика наняли; ждемъ только, чтобы голова 
нргЬхалъ, чтобы т. е. сына выкупить къ похоронами, а сынъ- 
то еще и не знаетъ, что мать въ гробу, лежитъ.

«На другой день къ вечеру пргЬхалъ и голова. Дидо тотъ 
же часъ къ нему, а онъ такая бесыя, прости Господи, ни 
слова про сватовство да про Мишу, а приняли дида такъ-то 
ласково, все—Миколай Дмитр1евичж да Миколай Дмитр1евичъ! 
и на первое мйсто посадили, а объ МипгЬ-то все ни полслова. 
Ну, вотъ заговорили сами нашъ дидо; а голова-то ему: «ты, 
Миколай Дмитргевичъ лучше и не толкуй объ немъ; ты  вид
но не знаешь, какой онъ преступники,— просто бЪда, на ка
торгу пойдетъ». Дидо было ему и такъ и сякъ, и совестью,
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и угрозой—ни што не берете. Дидо плюнулъ этакъ, да гово
рите ему: «да не будь же безбожникомъ, вйроотсту пникомъ! 
выпусти же ’ ты  его хоть на утро, дозволь ему хотя прово
дить родную мать до могилы. Подумай ты  хорошенько, вйдь 
весь м!ръ проклянете тебя! Вспомни ты  хоть чаоъ-то цослйд- 
нш, придется же тебй предстать предъ судъ Божш; не отку
пишься ты  тамъ твоимъ богатствомъ; не ночествуюте тебя 
тамъ головою!» Ну, видно все это покоробило его маленько, 
позадумался онъ этакъ, да и говоритъ какъ-бы сквозь зубы: 
«ну, ладно Миколаи Дмитр1евичъ, н ау тр о  отпущу, только съ 
карауломъ, да на твою поруку, а то какъ-бы самому бйды не 
нажить.

—- Ну вотъ приготовили все къ похоронамъ; отецъ Си- 
М10нъ отслужилъ съ вечера нонаФиду; наши вой ушли до 
дома, а мы съ Ганей сидимъ возлй гроба даслушаемъ какъ 
дьячекъ псалтирь читаете.

—  Не прошло этакъ и двухъ чаоовъ кажись, еще пер
вые пйтухи не пропали,— прибйгаетъ къ намъ дядя Петро, 
это то есть меньшакъ изъ отцоцскихъ братьевъ; вызвалъ 
меня въ сйни да и говоритъ: мнй «ты не знаешь ничего, 
Данило, а вйдь друга твоего Михаилу оейчасъ въ городъ 
везутъ, вся наша семья къ приказу пошла». Я  такъ и всплес- 
нулъ руками: ахъ разбойники вы эташе, душегубцы окаян
ные!—и такое зло взяло меня, что я  опрометью выбйжалъ 
изъ сйней. Выбйжалъ да и самъ не знаю куда и зачймъ 
бйгу; а дядя Петро за мной. Вотъ мы подбйжали къ при
казу, а наши уже вей идутъ, повйся головы; опоздали молъ, 
говорятъ, и Мишу увезли и самъ голова уйхалъ въ городъ.

— Что же тутъ было дйлать?— поручались, поговорили, 
да и пошли по домамъ.

— На другой день схоронили Черениху, цйлый день 
промаялись съ Ганей; только къ вечеру уже Богъ далъ какъ 
будто опамятовалась маленько; дали ей тутъ крещенской 
водицы испить, ну и полегчало, стала и говорить и все какъ 
слйдуетъ.

— Прошло этакъ дня три, не ворочается голова изъ 
города и объ МиигЬ нйтъ никакой вйсточки, а Г аня все 
плачете да плачете. Разъ , сидимъ мы этакъ съ ней у во
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рота, а она и говорить мн&: «слухай ты , братенько ты  мой 
миленькш, серденько ты  мое: ут'Ьшь ты  меня горемычную, 
шйдемъ со мной до города, щобы на Мишу взглянуть.

— Что ты? говорю я  ей; какх это возможно? ну и то и 
другое, уговаривалъ я  ее, уговаривалх, да и успокоилъ т&мъ, 
что заутро отпрошусь я  у отца и по&ду молъ въ городъ, и 
узнаю тамъ все какъ есть.

— Такъ вотъ и сделали; только не я  одинъ, а вмЪстй 
съ дядей Петромъ поехали мы въ городъ. Стали узнавать 
тамъ какъ и что? и добились подъ-конецъ, что голова жи- 
ветъ все еще тамъ и хлопочетъ, и деньгами соритъ такъ, 
что упаси Господи; мы-было къ нему, н у д а  съ нимъ'чего!— 
и говорить не сталъ; дядя только разругался съ нимъ, плю- 
нулъ ему этакъ чуть не върож у, и вышли мы отъ него ни 
съ ч&мъ, а Миша тута  же на двор^ у него сидитъ въ осо
бой избД. и узнали мы, что голова нанялъ къ нему отстав- 
ныхъ какихъ-то для караула, чтобы никого т. е. къ нему 
не пускать, только кандалы-то съ ногъ сняли.

—  Позвольте-ка однако, сбился я  маленько и забылъ 
вамъ сказать, что въ ту самую пору, какъ на бЪду, была у 
насх некрутчина, и какъ разъ съ Покрова, стали брить и въ на- 
шемъ городЪ, т. е. свое некрутское присутств1е состроили. 
Такъ вотъ и хлопоталъ голова, чтобы безъ всякихъ 
слгЪдствш МихайлЬ-то нашему лобъ забрить, т. е. въ нек- 
руты.

— Вотъ разузнали мы тамъ все, какъ и что? и хотели  
уж е домой 'Ъхатъ, смотримъ, идетъ къ намъ на Фатеру нашъ 
волостной писарь, вотъ мы и съ нимъ покалякали, по
ставили ему н о л ш т о ф ъ  сладкой, ну онъ и разболтался 
какъ добрый человЬкъ, и говоритъ намъ, что голова 
уж е тысячи полторы разсовалъ, а все молъ ничего не 
можетъ сделать, да и врядъ-ли, говоритъ, добьется онъ 
своей мести. Н у мы какъ будто и посумнились, а все-таки  
на сердцЪ какъ-то легче стало.

—  П рИ хали домой, поразсказали все это своимъ, ну и 
ждемъ, что молъ будетъ? а Г аня все груститъ, да груститъ, 
да такъ избивается, что ину пору ажно жаль смотреть на 
нее. День прошедъ, слуху нГгъ никакого; другой день про-
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шелъ, все еще ничего, да ужъ подъ вечеръ, почитай въ са- 
мыя сумерки, пришли мы съ гумна, т. е. пшеницу убирали, 
да' стоимъ съ дядей Петромъ еще на дворЪ, глядимъ, кто-то 
въ ворота скользнулъ, а это Голяковъ Васька, тоже пр1ятель 
Мишинъ, иодбйжалъ къ намъ запыхавшись, да и говоритъ 
намъ: «что вы, дурни, стоите и не знаете, что Миш-
кЗз-то нашему лобъ забрили!» Такъ мы и обмерли. Какъ да 
что? толковать, толковать и не в&римъ ему; а Васька го
воритъ: своими глазами вид^лъ, значить онъ ’самъ въ го- 
род% былъ, и только въ это же утро его забрили и къ при- 
сягЬ повели. Я  только-что повернулся, чтобы сказать объ 
этомъ нашимъ старикамъ, гляжу, а Ганя-то стоить у кры
лечка; ну, думаю себ'Ъ, значить она все слышала. Подошелъ 
я  къ ней, а она стоить, подперлась локоткомъ объ стол- 
бикъ, блйдная такая, что страсть, —  а ничего, стоить себ& 
твердо.

— Вотъ горе-то моя Ганечка! говорю я  ей. А  она 
какъ-то чудно улыбнулась да и  говоритъ мнЬ: что это за 
горе, Данило? я  такъ и одурЪлъ; а она все улыбается да 
говоритъ такъ твердо: что же за бйда, Данило, что въ нек
руты  его отдали? будетъ онъ служить Царю-батюшк:Ь какъ 
Богъ велитъ— по совести, возьмутъ его въ П итеръ въ пер
вые полки, вйдь такихъ красавцевъ чай и въ ПитерЪ въ 
царской службй не много? и посмотри ты , заживемъ мы съ 
нимъ такъ, что любо-дорого будетъ, а тамъ, пожалуй, и о ф и - 

церомъ сдйлаютъ.
— Олушалъ я  все это, слушалъ, и ничего въ толкъ не , 

прибралъ; гляжу я  все на нее, а она все ухмыляет
ся, помолчала немного, да такъ-то тяжело вздохнула, да и 
говоритъ опять: одна только бйда, братецъ ты  мой миленъ- 
кш , тяжело будетъ мнй вотъ съ вами-то разставаться, — а 
то все въ Божьихъ рукахъ.

— Ганечка. серденько мое, что это ты  замышляешь? 
спрашиваю ее.

— Какъ что? да вДдь же я невйста ему, такъ съ нимъ же 
шйду,—-солдаткой буду,—не останусь же я  зд^сь одна безъ 
него, какъ друпя солдатки.

— Много мы съ ней все этажк,.холк() в а ли, а межъ тфмъ
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въ семьЗз-то уже все узнали; стали собираться кругъ насъ, 
только дидо съ батькой въ большой хате радились. Вотъ 
слышимъ, зоветъ бабуся й насъ всЬхъ туда же, ну вотъ’и 
пошли тамъ у насъ толки и рады. Кто говорить что надо 
съ деньгами ехать въ Саратове, чтобы тамъ хлопотать 
насчетъ Миши; кто говорйтъ надо некрута купить вместо 
него; дядя Пет'ро—голова-то такая бешеная, говорить, что 
допрежъ всего надо побить душегубца Гарковенку; а Ганя 
наша твердить себе одно, что она завтра же уйдетъ къ сво
ему жениху, а вы, говорить, делайте какъ знаете.

— Какъ не уговаривали Ганю, какъ не толковали ей, 
что некрута венчать нельзя, но порушили все-таки на томъ, 
что наутро ехать намъ въ городъ навестить Михайлу.

—  Собрались раненько, дидо, отецъ, мать, Г аня да я  съ 
дядей Петромъ, пргЪхали мы все это въ городъ и тутъ же 
отыскали некрутсшй дворъ и нашего Мишу. Ганя-то какъ 
увидала его— и д'Ьвичш стыдъ забыла, такъ и бросилась ему 
на шею, и уже ласкались, ласкались они! такъ что и весело 
и жутко было смотреть на нихъ, а она все это только шеп- 
четъ ему: «повенчаемся да ужъ вм есте и тйдем ъ  куда Богъ 
велитъ». А  онъ-то ей говорить: «не покинь только ты  меня, 
Ганя, а то и въ полку будетъ намъ хорошо, пригодится, 
Богъ дастъ, моя грамота и все чему я  учился». Ну посиде
ли видно долго у нихъ на дворе, а тамъ пошелъ Миша 
провожать насъ до Фатеры; тутъ опять потолковали; все 
больше говорили о смерти и нохоронахъ старухи Черенухи; 
Миша-то уже зналъ обо всемъ этомъ, хотелъ только видно 
погоревать еще разъ, да видно слезы больно душили его, 
такъ выплакаться ему хотелось. Погоревали и мы съ нимъ 
еще разъ; дидо приказалъ самоваръ поставить, и чаю мы 
напились. Тутъ Ганя наша маленько . задумалась, да и го
ворить стагрикамъ: слухайте вы  мои родненъше, въ чемъ я 
вамъ кланяться стану: оставьте вы меня съ братомъ ночевать 
здесь; наутро тйдем ъ мы до начальства, и будемъ Христа 
ради просить, чтобы дозволили намъ повенчаться, ажъ, може, 
и сжалятся паны надъ моими слезами; а коли нельзя уже 
буде, толи въ Саратове хлопотать будимо. Сначала отецъ 
съ матерью объ этомъ и слышать не хотели, и такъ-то бы
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ло напустились на бедную Ганю, а дидо все молчалъ, да 
думалъ, да и говорить подъ-конецъ: что се пожалуй добре 
будетъ; вынулъ пятьдесять рублей, все синенькими бумажка
ми, отдалъ ихъ мнй да и говорить: «оставайся ты  съ се
строй; здйсь, и Петро останется съ вами же, заутро делайте 
какъ она хочетъ, а нужно будетъ, гдй деньгами покланяться 
начальству, такъ, тоже не жалййте, да слушь, Петро, ихъ 
военное начальство не .забудьте,. закончилъ дидо, обращаясь 
къ своему любимому меньшаку.

— Ну этакъ еще долго, долго толковали мы. Уже въ 
сумерки самыя выпроводили мы нашихъ-то за ворота, и 
остались на ъатерй Г аня, я , да Миша, а дядя пошелъ на 
некрутскш дворъ за унтерами, чтобы ихъ т. е. поиошто- 
вать. Ну, угостили его' начальство, они и позволили Мишй 
у насъ остаться, просидели мы всю ноченьку подъ сараемъ; 
все радились какъ бы лучше сделать.

Наутро пошли до пановъ, кланялись, кланялись, и пла- 
кала-то бйдная Ганя, и денегъ-то сулили, толка все не до
бились; -говорятъ-тй одно, что некруту нельзя жениться, 
что молъ уже законъ такой; не знаю уже, въ самомъ ли дй- 
лй такъ, или это Горковенко такъ подстроилъ, только на 
этомъ мы и остались; ночевали въ городй еще ночь, да съ 
тймъ до дома и вернулись.

— Послй этаго Ездили мы въ городъ еще раза два. 
Дидо Ьздилъ-и до Саратова, а все толку никакого не было. 
Съ недйлю видно послй Казанской, стала Волга-матушка 
мерзнуть; значить нйтъ -никакой переправы; ну и нельзя 
намъ никому въ городъ побывать.

•—• Вотъ собрались мы этакъ въ большой хата вей вмй
стй, то есть пора ужъ было къ ужину, да только за молит
ву хотйли, вдругъ межъ нами, какъ изъ земли выросъ нашъ 
Миша. Вйстимо, сначала радости, а тамъ— какъ молъ и что? 
Вотъ Миша и говорить, что ихную п артш  выслали въ Са- 
ратовъ, что онъ пойдетъ въ царскую гвардно, а какъ пар- 
тш-то идти до Саратова восемь дней, такъ онъ и далъ на
чальству десятирублевую и отпустили его на пять дней къ 
намъ погостить, а чтобы передъ Саратовомъ верстъ хоть за 
тридцать надоть ему партш -то уже догнать.
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— Ну, порадовались,, пообнимались, да тута  же и пору
шили, что всУ мы поУдемъ тогда Мишу провожать,— а и не 
чуяли  тогда, что надъ головами у насъ новая бУда стря
сается.

— Прошла этакъ ночь; наутро Г аня наша точно изъ 
мертвыхъ ожила, была такая блУдная да скучная, а тутъ 
повеселУла и зарумянилась, что твой маковъ цвУтъ,— краше 
татарскаго мыла (*) стала.

— В ота прошелъ и другой день, перебывали у насъ всУ 
паробки, то есть Мишины приятели, приходилъ къ намъ и 
Стеченко, котораго съ Михайлой. вмУстУ на побывку пусти
ли. Все это хорошо да весело; передъ уяшномъ дидо поно- 
штовалъ всУхъ горилкой, да четверть пива приказалъ при
нести. Поужинали какъ слУдуетъ, разошлись всУ по угламъ, 
улеглись на ночевку; а мы, то есть Ганя, я  да Миша, сУли 
вонъ у болынаго амбара на крылечко, да все толкуемъ, да 
толкуемъ себУ. Какъ теперь помню, ночь была морозная, да 
что твой день —  свУтлая; мУояцъ лысый во всУ глаза смо- 
трУлъ на насъ, а звУздочки праведныя только помигивали, 
да иныя съ мУста на мУсто пёрелетывали.

—  СидУли мы этакъ долго, пропУли пУтухи первые, 
слышимъ мы, за дворомъ какъ будто разговариваютъ, то 
есть человУчесше голоса слышны, и голосовъ-то какъ-будто 
ужъ очень много. М ы этакъ замолчали, значитъ потрусили 
маленько; ГанУ я  шепнулъ, чтобы она до хаты  убиралась, 
а сами стали прислушиваться.

■—  Вотъ слышимъ, зашептали и у воротъ, а что гово
рятъ , ничего не разберешь. Видимъ мы, что дУло что нибудь 
не ладно, а Миша и говоритъ мнУ: «знаешь что Данило?
вУдь это душегубецъ Горковенко за мной пришелъ; влУзу я  
на верхъ на амбаръ, чай вУдь можно?

—• Не обдумались мы этакъ хорошенько; я  только что 
помогъ ему влУзть, а самъ побУжалъ до хаты , чтобы то 
есть дядю Петро разбудить, а въ ворота-то въ это время 
■уже и стучатъ; выбУжали мы это съ дядей Петромъ на 
дворъ, и слышимъ головинъ годосъ; отоприте, кричитъ, а то

(*) Татарское мыло—красавица въ зелени,— цвЪтокъ.
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ворота сшибу. А дидо отворилъ окно да спрашиваетъ его, 
чего ему надоть. Тутъ выбежали къ намъ и отецъ и дядя 
Семенъ. Просто переполошились вс%, одуряли и не зиаемъ 
что делать! Только1 слышимъ, сталъ дидо съ нимъ разгова
ривать, и реветъ это голова:, «всЗзхъ васъ въ Сибирь сошлю, 
вы б'Ьглыхъ у себя прячете;- ломай ворота, кричитъ да и 
только! а дидовыхъ-то словъ и не слыхать намъ.

—  Омотримъ, и вышелъ дидо бледный такой, что страш
но смотреть на него; молча, да такъ-то скоро подошелъ онъ 
къ воротамъ, отперъ ихъ, а у воротъ-то народу челов^къ 
десять, коли не больше.

■— Какъ это вышелъ дидо, остановился въ воротахъ да 
и спрашиваетъ, а самъ такъ и дрожитъ какъ въ лихоман- 
кй: «Него вамъ нужно, православные? что вы  по ночамъ съ 
этимъ душегубцемъ ходите, да честныхъ людей тревожите?»

— Ну народъ-то такъ и сп'Ъшилъ, повысили всЬ головы, 
а Гарковенко, окаянный, точно бешеная собака, такъ и -бро
сился на дида. Какъ только это онъ было на нашего ста
рика съ кулаками, а дядя Петро не далъ осквернить ста
рика, такого ему поднесъ, что онъ было и съ ногъ долой, 
а тутъ и я  не стерп'Ълъ, да въ бороду его!— и пошло у насъ!.. 
Только не успели мы нат-Ьшиться, какъ изъ-за угла бросил
ся на насъ сотскш съ народомъ, да сыновья Горковенки. 
Ну, вйстимо— сила солому ломитъ!-—не успйли мы еще опа
мятоваться, какъ скрячили намъ руки назадъ, а во дворй 
пошли шнырять во всйхъ углахъ;' позажгли Фонари, полезли 
по всймъ подлавкамъ. Видитъ Михайло, что рано или позд
но, а доберутся до него: самъ и соскочилъ, дурень,
съ амбара; да прямо этакъ къ головй: «на, тебй душу мою, 
говоритъ, а живой въ руки не дамся»; да уже было бро
сился на него, съ толстой претолстой палкой, такъ бы и 
раскроилъ ему черепъ, но дидо схватилъ его за руку, а съ 
другой стороны отецъ подскочилъ, ну и удержали его кое- 
какъ, а онъ точно звАрь на цгЪпи, такъ и мечется.

■—  Ну вотъ связали и его по-рукамъ; вс&хъ троихъ насъ 
привели въ приказъ, перековали въ жел&зы, да тутъ  же и 
на тел&ги; а светать стало, мы уже выезжали изъ слободы, 
и какъ есть, вся улица была покрыта народомъ. За  околицу



3 0 РУССКОЕ с л о в о .

на выгонъ вышла-было вся наша семья, чтобы проститься 
то есть, не позволили и слова молвить, не остановились да
же ни на минуточку, только дядя Семенъ догналъ насъ вер- 
хомъ, и сказалъ, что дидо съ отцомъ и Ганей вслгЬдъ за 
нами прН дутъ въ городъ.

— Привезли насъ въ городъ; дядю Петра, да меня 
тутъ же посадили въ острогщ а Мишу на другой день от
правили подъ карауломъ въ Саратовъ.

—  Сидимъ мы этакъ день, другой и неделю, а изъ на- 
шихъ все никого не видимъ, думаемъ, что ихъ не допус- 
каютъ до насъ, а вышло другое: дидо обманули то есть, ему 
сказали что насъ вс&хъ троихъ увезли въ Саратовъ: они 
туда и погнали.

— Хлопоталъ тамъ дидо дня три; кланялся тратился, да 
видитъ, что толку все н%тъ и дКло-то выходить больно ПЛ0-. 
хое, — вотъ онъ оставилъ отца съ Ганей въ Саратов^, а 
самъ къ Миколаю Федоровичу. Миколай-то Федорычъ зна
чить дружбу водилъ съ губернаторомъ и съ предводителемъ 
и другими прочими, и всГ его любили и уважали. Ну 
вотъ Миколай-то Федорычъ, дай Богъ много лгЪтъ здрав
ствовать!— прискакалъ съ дидомъ въ Саратовъ, да сей- 
часъ-же въ Камышинъ, да опять отселЬ въ Саратовъ, хло
потать значить; просилъ какъ за свою родню. Кабы не Ми- 
колай Федоровичъ, какъ есть погибнуть бы и намъ съ П ет- 
ромъ! Ну, а его просьбу уважили, насъ обоихъ тутъ-ж е и 
выпустили, а б'Ьдиаго Мишу, межь т'Ъмъ, за поб'Ьгъ, вишь, 
такъ отстегали, что онъ въ горячку слегъ, да на девятый 
день Богу и душу отдалъ. Каковы окаянные! сделали это 
какъ будто онъ въ б'Ьгахъ былъ значить; отперлись, подлецы, 
унтера, которые его отпускали.

— М ы этого ничего еще не знали; какъ выпустили 
насъ изъ острога, пришли мы это домой, а дома-то мать 
наша лежитъ при смерти, значить въ ту  то ночь — въ 
тревогу —  такъ перепугалась что-ли, что слегла, да такъ 
ужъ и не вставала, маялась она недели четыре, да и 
померла передъ самымъ Миколой, а наканунЪ-то ея смер
ти пргЬхали наши изъ Саратова, и привезли нашу бед
ную Гашо, вотъ почитай, такою же какъ она и теперь. Толь
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ко теперь вотъ иногда хоть слово молвить, а тогда-то съ 
годъ почитай никто голоса ея не слыхалъ, молчитъ да и 
только. Разсказывалъ это после дидо, что когда померь Ми
хайло, она все хохотала, хохотала дня два, и день и ночь не 
спавши, а тутъ маленько уснула, да какъ проснулась —■ ни 
кого и не узнаетъ.

—  Неужели же целый годъ она решительно ничего не 
говорила? спросилъ я  Данилу.

— Какъ есть, слова одного не вымолвила; мы думали 
уже, что у ней язы къ совсЬмъ отнялся. Оидитъ, бы
вало, да только покачивается Дадутъ ей что съесть или 
испить —  хорошо, и съесть иногда маленько, а не дадутъ, 
такъ хоть два дня просидитъ— не спросить. Ну, а какъ смерк
нется, такъ каждый день выдетъ этакъ на дворъ да 
все на небо смотритъ, и если не отвесть ее въ хату, 
такъ простоитъ, бывало, хоть сутки; раза три, руки и ноги 
себе морозила.

■— Такъ-то прожила она съ годъ, видно. На другую уже 
осень, опять какъ-то кругъ Покрова, дожди лили недели 
две, грязь сделалась непроходимая. Она и вышла по сво
ей привычке опять на дворъ. Не спохватились какъ- 
то ее вскоре-то, должно быть, а какъ привели ее въ хату, 
глядимъ, а она совсемъ окоченела, значить на дворе-то она 
стояла босая и въ одной рубахе, а дождь-то въ то время 
какъ изъ . уш ата лилъ.

— Вотъ къ утру-то после этаго, повалилась она на 
постеленку, да и не встаетъ, жаръ сделался въ ней такой, 
что отъ тела-то ея точно отъ печки пышетъ; а къ вечеру- 
то она и заговорила, и все это несетъ чушь какую-то и 
про то, и про другое, а все вмешиваетъ и Мишу, и ми- 
луетъ и какъ будто ласкаетъ его, да все про какого-то мла
денца толкуетъ,

—  Ну, мы все, было порадовались хоть тому, что она 
заговорила. И  проговорила она этакъ дня три почти безъ 
умолку, и все на постельке-то металась, а тутъ стала 
тише да тише; лежитъ бывало себе,' спать не спитъ, а 
такъ себе: то откроетъ глаза, посмотритъ такъ-то чудно, да
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и опять закроетъ; Ьсть-то уже вовсе перестала; ну а пить 
бывало подавай сколько хочешь.

— Прошло этакъ дней десять должно быть, смотримъ 
мы на нее—что она глазъ-то вовсе не открываетъ? стала ее 
старуха наша этакъ ослушивать, да ощупывать, да и гово
ритъ намъ: а вы  тише теперь, хлопцы, уснула молъ Ганя, 
да и потомъ облилась, значитъ Богъ дастъ и полегчаетъ. 
Вотъ проспала она этакъ съ вечерень да почитай до самаго 
свЬта; проснулась—ни рукой ни ногой пошевельнуть не мо- 
жетъ, а шепчетъ это, чтобы бабушка подошла, да и гово
ритъ ей: подайте молъ моего ребенка. Бабушка перекрести
ла ее. Господь съ тобой, говоритъ, что съ тобой это Ганя, 
какого это тебЬ ребенка? а она смотритъ да все, шепчетъ: 
ребенка, ребенка! х

— Пу, ужъ и помучились мы тутъ съ ней, просто 
какъ есть бЬда! Къ счастш  нашему, дня черезъ три 
послЬ того въЬхалъ къ намъ въ слободу лекарь — ло
шадей сменять; дидо пошелъ къ нему, далъ ему красную 
и привелъ съ собой. ПосмотрЬлъ онъ этакъ на нее, подер- 
жалъ ее за руки, отецъ разсказалъ ему какъ все это 
было, вотъ и говоритъ лекарь, что болЬзнъ это съ ней 
была горячка, а теперь молъ у нея сумашествге; далъ 
это онъ какого-то лекарств1я да ириказалъ чтобы ее теш и
ли какъ малаго ребенка, да при себЬ же и попыталъ: сде
лали ей это чучелу изъ старой плахты, закрутили его какъ 
ребятъ пеленаютъ, завернули въ пеленку да и дали ей, ну 
она тутъ же и утихла, полояшла это чучело возлЬ себя и 
ну его ласкать. Вотъ видите-ли, говоритъ лекарь, вотъ такъ 
и надо ее тЬшить.

— ПослЬ этаго оправилась опять наша Ганя, окрЬпла 
и въ тЬлЬ подородЬла и говоритъ иногда, только какъ-то все 
не складно, Няньчаетъ себ'Ь чучелу, зоветъ его Мишей, а 
какъ заслышитъ колокольчикъ, закричитъ: «офицеръ мой 
пргЬхалъ» и, точно шальная, бЬжитъ на дворъ, али на ули
цу кого-то встречать.

— Неужели-же никогда не приходитъ она въ сознаше? 
спросилъ я  опять Данилу.

— В ъ умъ-то? память то-есть? НЬтъ, бываетъ иногда;
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если она уснетъ какъ нибудь ночью паса три, али поболь
ше; ну какъ проснется, такъ кажется что и совсЬмъ здо
рова; только уже такая грустная она въ то время, что этакъ 
посидитъ, посидитъ, да и зальется слезами, а тутъ ужъ опять 
и безпамятуетъ,— и схватить свое чучело.

— Теперь ужъ попривыкли мы къ ней маленько, а 
первое-то время, не поварите, вся семья какъ есть съ 
ногъ смаялась. А еще и теперь такая красавица, что....» 
Данило не кончилъ начатой Фразы, всталъ съ крыль
ца, тяжело вздохнулъ и сказавъ: «пора и заснуть маленько,» 
направился-было къ  своей хат А

— А ты самъ, Данило, женатъ или нгЬтъ? спросилъ я  его.

— ЕЙзтъ, не женатъ, да и охоты къ этому нАгъ; отв'Ь- 
чалъ онъ, остановившись по средин^ двора.

—  Ну, а что же сталось съ Горковенкой, неужели послй 
всего этого его выбрали еще разъ въ головы?

— Ж теперь еще головой, да еще кафтанъ съ галунами 
носитъ! Али вы на нашемъ мёру правды захотели? Пой 
мёръ виномъ, да не жалйй денегъ, такъ в'Ькъ въ головахъ 
просидишь и награды получать будешь.

— Ну, а ваоъ не тревожить онъ теперь?
— И  радъ бы тревожить, да дай Богъ здоровья Мико- 

колаю Федоровичу, онъ такъ напугалъ его въ ту  пору, что 
теперь, кажись, что бы ни сделали Дергачи, на все молчать 
станетъ. Аль, можетъ быть, и совЪсть-то его мучаетъ, вЪдь 
четыре души погубили, окаянный.

Данило махнулъ рукой, закачалъ головой и пошелъ въ 
свою хату; а я, встревоженный его разсказомъ, прошелся 
еще по двору. Ночь была превосходная; мнй слышались ея 
весеннее вздохи, говоръ деятельно неутомимой природы; 
луна ярко светила на^ крыльцо амбара, какъ бы помогая 
мнгЬ отыскать каше нибудь слёзды послЪдняго свиданья Ми
ши и несчастной Гани. Долго не могло успокоиться мое 
воображеше, ставившее передо-мною въ рядъ т&ни трехъ 
жертвъ горковенковой злобы.

ПАгухъ, захлопавшей крыльями передъ обычной полу-
' Отд. I . 7 23
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ночной перекличкой, заставилъ меня подумать о томъ, что 
надо же немного отдохнуть, передъ охотой, предстоящей на
завтра. Я  вошелъ въ комнату, легъ, но долго еще не могъ 
заснуть; висевш ая у печи бйлая свита (*) казалась мнй 
какъ бы двигавшеюся Фигурой; въ храпйнш Николая 0е- 
доровича мнй слышалось х р и п й те  умирающаго; а вйтка 
ветлы, бившая по стеклу, напоминала мнй злое лицо Гор- 
ковенки, нйкогда вторгавшагося въ ворота и внесшаго 
столько горя въ эту несчастную семью.

Наконецъ я  заснулъ, но и сонъ мой былъ не мертвый 
сонъ беззаботной молодости, а тревожное забытье, полное 
тяж елы хъ сновидйнхй; поэтому я  былъ очень доволенъ, 
услыхавъ голоси проснувшагося Николая ведоровича, ко
торый, ноднявъ окно, будили нашихъ людей. А  вслйдъ за 
тймъ явился въ комнату старикъ Дергачъ съ ребенкомъ на 
рукахъ.

—• Добраго утра вамъ, Панове! якъ  же спалося вамъ? а 
вотъ же, Миколай Федорычъ, принесъ вамъ показать мень- 
шаго хлопца моей семьи, вы  его еще не знаете.

— Это чей же мальчуганъ? спросили онъ ласково.

— А то меньшака П етра сынишко; да такой швыт- 
кой мальчишка, что бйда! а собаку увидитъ — не оттащишь.

—  Видно въ дйда будетъ, замйтилъ я.

—- И въ дида и въ батьку и во всю семью, отвйтилъ 
Дергачъ, добродушно, улыбаясь. А  я-ж ъ вамъ, Федорычъ, и 
коней приготовили; прикажете что-ли впрягать? али чайку 
накушаетесь? прибавили старикъ. В ъ это время самоваръ 
уже кипйлъ на столй; Петро и Данило раза два заглядыва 
ли въ двери, и скрылись только тогда, какъ старикъ ска
зали, чтобы скорйе запрягать дроги.

В ъ нйсколько минутъ чай были готовъ; на скорую 
руку выпили я  м о и , два стакана, надйлъ на себя вой 
принадлежности охоты и оставивъ стариковъ бесйдовать 
о быломъ, съ ружьемъ въ рукахъ вышелъ на крыльцо;

О  Свита—верхняя одежда м ал о р о ш ян ъ , обыкновенно изъ б-Ьлаго сукна.
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И лья отвязывали отъ колеса Немврода, а Данило и 
П етръ торопились запрягать лошадей. Наконецъ все было 
готово. Четверо охотниковъ съ ружьями и Данило, правив
ший лошадьми, все мы уселись на длинныя дроги, Немв- 
родъ и Дергачевы собаки, прыгая, лаяли отъ удовольств1я, 
и отъ нетерпЁшя ловили лошадей за морды, ч а несчастная 
собака Николая Федоровича жалобно завывала на веревке, 
какъ бы жалуясь всеми, что ее не взяли на охоту.

ПроЬхавъ не более версты отъ се л е т я , мы подъехали 
къ едва заметной низмене версты въ три шириною, идущей 
отъ Волги въ степь на десятки верстъ. Средину луга зани
мало большое озеро, окаймленное камышами и покрытое мно- 
жествомъ утокъ различныхъ породъ. Когда на вопросъ П е
тра; хочу-ли я  охотиться за утками? я  ответили, что мне 
прхятнЬе была бы охота на дупелей, мы скорою рысью пое
хали вдоль озера, до самаго конца его степной стороны.

Сначала встречали насъ по-одиначкЬ: то пестроперый 
веретенникъ (*) съ своимъ жалобными крикомъ,.то серый 
кроншнепъ съ своимъ громкимь протяжными свистомъ, и ка
ждый изъ нихъ, сдйл.авъ круги или два надъ нашими дро
гами, улетали опять куда-то далеко.

Но вотъ наконецъ, проЪхавъ версты три, мы останови
лись въ конце озера, где впадала въ него небольшая степ
ная речка. Только-что слезли мы съ дрогъ, изъ-за речки въ 
различныхъ м^стахъ поднялись сотни разнородныхъ кули- 
ковъ, веретенниковъ и чибисовъ, и все это съ крикомъ ле
тало намъ навстречу, вилось надъ самыми собаками, опус
калось на землю и опять поднимаясь летало въ даль. Отъ 
самыхъ дрогъ началась уже охота по этими несчастными, 
безпрестанно налетавшими чуть не на самое- дуло. Только 
после несколькихъ десятковъ выстреловъ, когда пари девять 
или более лежало уже въ ягташ ахъ, чадолюбивые кулики 
какъ-бы поняли угрожавшую ими опасность и только вда
ли, перекликаясь, нерелетывали съ места на место.

'  (’) В еретенникъ нетигель.
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М ы перешли речку въ бродъ, и очутились на прекрас
нейшими огромномъ лугу, местами прорезанномъ маленьки
ми протоками веш ней'воды; на всемх пространстве однооб
разной яркой зелени отделялись только въ немногихъ мгЬо- 
тахъ куртины мелкаго тальника и куровннка, (*) и кое где 
виднелась, около неболыпихъ кочекъ, жесткая черемица, 
на четверть поднявшаяся изъ земли. Кто не бывалъ въ 
Саратовской или. Воронежской губерши, кто' не охотился на 
дупелей во время ихъ токовъ, тотъ не можетъ составить се
бе никакого понятая о невероятномъ количестве, въ кото- 
ромъ случается иногда найти эту птицу въ такихъ мес- 
тахъ, где во время летней высыпки и осенняго пролета не 
по чемъ сделать выстрела.

К ъ такимъ местамъ принадлежитъ и этотъ огромный 
лугъ, на которомъ мы нашли дупелей, конечцо не сотни, а 
тысячи. На первомъ-же току, къ которому подвелъ меня мой 
Немвродъ, ихъ было такъ много, что я, въ полномъ смы
сле этого слова, не успевалъ заряжать руж ья,— десятками 
разлетались они въ разныя Стороны! Не более какъ въ четы 
ре часа времени, мы съ Ильей моимъ убили около ста штукъ 
дупелей, и были оторваны еще отъ охоты, по крайней м ере 
на полчаса, для промывки ружей.

Я  такъ увлекся этой охотой, что и не заметили какъ время 
подвинулось къ полудню, а я  обещалъ Николаю Федоровичу, 
ровно въ двенадцать быть дома. Чуть не бегомъ возврати
лись мы къ нашими дрогами. Данило, все время следивший 
за ходомъ нашей охоты, съ какими-то восторгомъ передавали 
намъ свои наблюдения, удивляясь и меткости нашей стрель
бы и смышлености моей собаки. -

Черезъ полчаса мы были уже дома. Сидевшие на крыль
це Николай бедоровичъ и Дергачи встретили насъ распро- 
сами объ охоте; въ ответъ имъ— была высыпана на землю 
вся дичь изъ ягташ ей и дрогъ. Съ удивлешемъ насчитали 
они всего более ста тридцати' ш тукъ, и тутъ только при

(*) Куровникъ-бож ьр дерево, душ истый, низкорастущ№  кустарникъ.



шло мне въ голову, что эта дичь погублена понапрасну, что 
мы не можемъ сделать изъ нея никакого употреблешя; но 
Николай Федоровича, ут&шилъ меня уверешемъ, что -всЬхъ 
дупелей мы можемъ замариновать въ уксусе, какъ только прГ 
едемъ на хуторъ Вороны; крупная же дичь была отдана по
чти вся пргятелю нашему Дергачу.

Обедъ былъ готовъ, а проворный Семенъ усп'Ьлъ уже 
уложить все въ тарантасы. По желанью дида, мы обедали 
въ большой хате , вместе съ его семьей. В ъ эти немнопя 
минуты я  познакомился короче съ домашнимъ бытомъ Дер
гача. Семья его состояла изъ трехъ женатыхъ сыновей 
и вдовца Гаврилы, отца Данилы и Гани; у втораго сына 
его было двое взрослыхъ детей: дочь, М атя чрезвычайно 
красивая девушка лгЬтъ семнадцати и сынъ Николай, 
годомъ старее ея; зат^мъ было въ хате человгЬкъ во
семь маленькихъ хлопцевъ и дгЬвчатокъ. Гаврикъ съ своими 
детьми, и третш  братъ съ женой жили въ особомъ доме, на 
другой стороне воротъ. Второму сыну Семену съ его боль
шой семьей былъ выстроенъ особый домъ на томъ же дво
ре , а любимецъ П етръ съ женой помещались въ комнате 
занимаемой нами. Въ такъ-называемой большой хате, сос
тоящ ей изъ комнаты аршинъ въ двенадцать длины и ши
рины и, изъ двухъ коморокъ при ней, было помещетс, стари- 
ковъ дидовъ, общая кухня и столовая, куда сбиралась вся 
семья нетолько къ обеду и ужину, но и при всехъ осо- 
бенныхъ случаяхъ.

Съ, какимъ-то невыразшмымъ прхятнымъ чувствомъ 
смотрелъ я  на это благословенное семейство, когда оно на
божно молилось передъ обедомъ, повторяя за мальчикомъ 
летъ десяти, громко читанныя имъ молитвы. К акая-то  па
триархальная простота и искренность, - какая то неуловимая 
торжественность проявлялась во всехъ отношешяхъ, во 
веехъ действ!яхъ каждаго изъ его' членовъ. И окончательно 
былъ пораженъ я  нежностью и заботливостью, съ которого 
ирхятель мой Данило ухаживалъ й т > впемя обеда за сидев
шею около него несчастною ГатШ щ и не менее того деятель
ности и внимашя старухи хозяйки, которая знала, чемъ
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она можетъ угодить каждому изъ близкихъ ея любящему 
сердцу.

Вскоре после обеда лошади были готовы; мы простились 
съ семьею Дергача и, въ сопровождении дида, сына его П е
тра и пр1ятеля моего Данилы, пустились ' въ дальнейший 
путь, насильно усадивши старика въ тарантасъ Н иколая 
бедоровича.

Какъ только выехали мы изъ слободы, я  снова навёлъ 
разговоръ на семейство Дергача, и разсказалъ Николаю 
Федоровичу о слышанномъ мною въ' прошедшую ночь.

Полноте, любезнейший! прервалъ меня Николай бедоро- 
вичъ, когда я  съ удивлешемъ говорилъ о признательности 
и преданности къ нему этого семейства. Кто значитъ мое 
участие въ ихъ несчастномъ деле? Кто же сделали я  для 
нихъ особенное?-Я не успели даже спасти ихъ беднаго М и
шу. Положение несчастной Вани на всю жизнь мою будетъ 
живымъ упрекомъ совести. Я  могъ все это предупредить, 
по.жертвовавъ только одной безсонной - ночью, а я  и этого 
не сделали !-Н е останься я, для моего спокойствхя, ночевать 
одну ночь въ Камышине, я  успели бы предупредить нака- 
заш е Миши; онъ былъ бы живъ и Г аня не сошла бы съ 
ума; следовательно, вы  видите, что я  виновникъ всехъ этихъ 
несчастий! а эти добрые люди считаютъ еще меня" своймъ 
благод'Ьтелемъ! Николай бедоровичъ тяжело вздохнулъ и за
думался. Вы ведь не знаете, мой любезнейший, всехъ отио- 
шешй моихъ къ Дергачу, продолжалъ онъ после некотора- 
го молчашя; вы  не знаете, что этотъ добрейший, благород
нейший хохолъ сделалъ для меня; вы  не знаете, чемъ я  ему 
обязанъ, такъ вамъ и кажется, что я  Б огъ-знаетъ чемъ ло- 
жертвовалъ для нихъ, побезпокоивъ свои барсюя кости не
дальнею поездкою да несколькими поклонами.

Все эти отрывистыя слова, тяж елы е вздохи и задумчи
вость Николая бедоровича возбудили въ высшей степени мое 
любопытство; но мне к& щ ф ь нескромнымъ напрашиваться 
на объяснешя. Керезъ тш Ш лько минутъ я  заметили, од
нако, что прерванный разговоръ и молчаше были для ста
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рика не менее тягостны какъ и для меня, поэтому я  реш ил
ся опять заговорить.

Признаюсь вамъ откровенно, Николай ведоровичъ, что я  
въ  моей недолгой еще жизни не встречали лица более сим- 
патичнаго, более располагающаго въ свою пользу.....

—  Какъ у старика Дергача? неребилъ меня Николай Фе
доровичи. А я  къ этому вотъ что ещё прибавлю: какъ ни 
прекрасно его открытое, добродушное лицо, какъ ни много
речивы его светлые, голубые глаза, но не отражаютъ они 
въ себе вполне возвышенной его души.

Если васъ заинтересовала эта личность, хотите, я  раз- 
скажу вамъ два, три его поступка?

— Конечно, сделаете одолжеше, были мой ответъ.

— Прежде я  разскажу вамъ одинъ изъ его поступковъ 
со мной. Я  знакомъ съ Дергачемъ съ перваго года моего 
пр1езда въ Саратовскую губернию, следовательно более 20 
летъ. Каждый годъ, весною или осенью, я  непременно бы
вали у Дергача, и мы вместе отправлялись охотиться. Раза 
два были старики и у меня въ деревне. Полюбили мы другъ 
друга такъ, что онъ подарилъ мне къ имянинамъ свою луч
шую собаку, за которую предлагали ему двести рублей. 
Ш ести летъ тому назадъ, пр1езжаю я, по обыкновешю въ 
мае месяце, къ Дергачу, и въ разговоре о хозяйстве раз- 
сказываю ему о моемъ горе, что у меня въ теченш двухъ 
недель пало более ста штуки рогатаго скота, и въ томъ 
числе до тридцати пари рабочихъ быковъ. Дергачи пого
ревали со мною вместе, покачали головою, но . никакъ не 
моги понять, какъ я , при моемъ именш, моги быть до та
кой степени безъ денегъ, что не имею возможности тотчасъ 
же купить нужныхъ для меня воловъ. Д а-какъ же это, Ни
колай Федоровичи? повторяли онъ мне несколько разъ, какъ 
же быть безъ быковъ, ведь этакъ пашня у васъ станетъ! 
И  долго не хотели онъ верить, когда я  говорили ему, что 
делать нечего,-нетъ денегъ,-такъ надо годъ потерпеть, а 
тамъ, Богъ дастъ, справимся. Въ теченш вечера проведенна- 
го мною съ нимъ, онъ несколько разъ возвращался къ это



му разговору,, и всякой разъ начинали его словами: да какъ 
же это вы будете безъ быковъ? Видно было, что мысль эта 
его сильно тревожила. На другой день утр'омъ я  только-что 
проснулся, входить 'Дергачъ- ко мнй. Послй обыкновенныхъ 
привйтствш, вижу я, что старикъ какъ-то сконфуженъ, какъ 
будто хочетъ что-то сказать, начнетъ говорить, остановит
ся. Да что съ тобою, сделалось? спрашиваю его.

А вотъ что, Николай ведорычъ! вы не серчайте на ме
ня старика; вйдь я это отъ любви моей, т. е. отъ дружбы; 
если не понравится это вамъ, такъ не гнйвайтесь на мою 
глупость, я  вйдь....

•—  Да что такое? говори прямо, тезка!
—  Да вотъ все насчетъ быковъ-то, Николай ведорычъ! 

Всю ночь я  это думалъ, думалъ, да вотъ что и придумалъ 
въ моей хохлацкой башкй. Не сердитесь, Николай ведорычь! 
а я  вйдь Гаврика услалъ въ Карповку; тамъ, какъ разъ те
перь ярмарка, такъ и послалъ его насчетъ быковъ.

—  Ну такъ что же?
— Такъ велйлъ ему купить для вашей милости быковъ 

десятковъ пять, али шесть.

— Да на как1я  же деньги?

—  Какъ на каю я? я  далъ ему съ собой двй тысячи съ 
половиной; а онъ у меня на это парень ловкш! посмотрите, 
какую скотину купить; да уже и не передастъ, дешевле вся- 
каго другаго купитъ.

Вы конечно поймете мое удивлеше и мое положете, мой 
любезнййшш, продолжалъ Николай ведоровичъ, поймете, что 
я  нетолько не могъ отказаться отъ такого искренняго, дру- 
жественнаго одолжешя, но что я, баринъ, помйщикъ, дворя- 
нинъ, былъ просто уничтоженъ этимъ пойтупкомъ необра- 
зованнаго простаго хохла! Признаюсь откровенно: въ нер- 
вы я минуты, я  не зналъ, что мнй дйлать! броситься-ли мнй 
ему на шею к благодарить его? оскорбиться-ли мнй, какъ бы 
подобало истому барину? или обратить все это въ шутку? 
Но достаточно было взглянуть на это прекрасное лице, пол
ное любви, участая и какого-то нетерпйливаго ож идатя для
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того, чтобы разорять всякое недоумение и дружески протя
нуть руку, обнять добраго, благороднаго старика! И  надо бы 
ло видеть его радость, когда онъ понялъ мои чувства, ког
да онъ увиделъ, что планъ его удался: что онъ можетъ сде
лать мне угодное? — Онъ же благодарилъ меня!'

— Ну, спасибо за это, говорилъ онъ, спасибо, что не по- 
брезгалъ моею хохлацкою дружбою.

Насчетъ денегъ и не толкуй! черезъ годъ-ли, два-ли от
дашь, коли будутъ.

Черезъ три недели после этого, когда я  съ охоты воз
вратился домой, -Таврило ожидалъ уже меня съ шестъюде- 

, сятыо быками, купленными имъ изумительно дешево!
Конечно, следующая Дергачу деньги я отдалъ ему съ 

величайшею благодарностш не далее какъ чрезъ три м еся
ца; но въ ту же зиму мне встретилась надобность въ денъ- 
гахъ:. до-зареза нужны были пять ты сячъ рублей, которыхь 
я нигде не могъ достать въ скоромъ времени. Я  решился 
написать Дергачу, и что же вы думаете?-не позже, какъ 
чёрезъ неделю, является ко мне самъ старикъ, и приве-зъ 
не пять тысячь, а все деньги, сколько было у него въ х а - 
лишности; и къ этому прибавьте еще, что о какихъ либо 
процентахъ старикъ и слышать не хотелъ!

Спрашиваю васъ, въ нашемъ-то образовашюмъ дво- 
рянскомъ обществе много-ли вы найдете людей, способных!, 
на таше поступки? Или кто изъ насъ сделаетъ то, что сде- 
лалъ адотъ же Дергачъ въ 1833 году, когда, въ эту страш
ную годину голода, онъ роздадъ своимъ односельцамъ не
только весь хлебъ, бывшш у него въ закромахъ и на х у 
торе, всего около 600 четвертей, но остановилъ ты сячу 
кулей муки, готовой уже къ отправке въ Астрахань, роз- 
далъ и ее всю; и сделалъ все это не изъ какихъ либо 
выгодъ, а давалъ каждому нуждающемуся взаймы безъ 
всякихъ процентовъ. Отдай столько же, когда уродитъ Гос
подь,» говорилъ онъ каждому, насыпая мешокъ пшеницы 
или муки! А  спросите-ка въ слободе, сколько вдовъ и си- 
ротъ живутъ постоянно его помощью! Н етъ, мой любезней- 
ш!й, заключилъ торжественно Николай Оедоровичъ, Дергачъ 
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такая личность, передъ которой наша братья должна скло
нять выю! Это во вс'Ьхъ отпошешяхъ человгЬкъ необыкно
венный. Узнайте-ка его покороче, ознакомьтесь съ его по- 
н ят1ями о религш, съ его покорностью къ судьба, такъ и- 
черезъ тридцать л'Ьтъ вы мнгЪ скажете опять, что все еще 
не встречали такого человека, какъ мой старый другъ, Ми
кола Дергачъ.
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(Окончание).

Отрешешемъ законнаго наследника отъ престола лига 
изъ тайнаго общества для о х р ан етя  церкви стала парией 
револющонной. Собрана была арм1я, м нопя провинцш под
нялись въ пользу кардинала, дяди короля наваррскаго, объяв- 
леннаго ближайшими наследникомъ престола вопреки закону 
и только потому, что онъ былъ католикомъ. После него пер
выми лицемъ былъ герцоги Гизъ, душа возсташя. Король 
принужденъ былъ согласиться на все, и уничтожили вей 
договоры, заключенные съ кальвинистами. З а  отступниче
ство отъ католичества объявлена была смертная казнь. 
Начальниками еретиковъ приказано было оставить страну 
впродолженш двухъ месяцевъ, прочими протестантами впро
долженш полугода; последующими же указомъ сроки этотъ 
сокращенъ до пятнадцати дней для тйхъ, кто не захочетъ 
отказаться отъ ёретическаго исповедашя. И м еш я гугено- 
товъ предполагалось конфисковать и употребить на расходы 
для войны, которую король въ союзе съ лигой обязывался 
начать всеми своими средствами. Такъ началась самая про
должительная и кровавая гражданская война, открывш аяся 
отлучетем ъ Генриха отъ престолонаслед1я и освобождешемъ 
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отъ присяги ему и на будущее время. Къ вопросу о тер
пимости присоединились притязания папы на верховную 
власть надъ королевствомъ и большая часть Французовъ го
това была пожертвовать национальной независимостью изъ 
ненависти къ еретикамъ. Но изъ среды третьяго сословия 
раздался голосъ негодовашя, протестовавший противъ общаго 
уб'Ьждешя.

18 ш л я  1585 года парламентъ после многихъ предосте- 
реженш  вписалъ въ журналъ актъ изгнашя протестантовъ. 
Когда же черезъ три месяца предложена была булла объ 
отстранении законнаго наследника отъ престола,— представле
ны  были более энергическхя опасетя: парламентъ говорилъ 
языкомъ, достойнымъ Лопиталя: «Государь, преступление, 
которое вы  хотите карать, связано съ убйждешями'совйсти, 
для которыхъ ничего не значатъ мечъ и  огонь... Еслибъ вся 
п а р и я  гугенотовъ была соединена въ одномъ лице, и тогда 
ни одинъ изъ насъ не произнесъ бы противъ него смертна- 
го приговора, пока судъ не признаетъ, а лице не сознается 
въ великомъ уголовномъ прёступлети. Кто же реш ится безъ 
суда опустошить столько городовъ, разорить столько провин- 
щ й и превратить государство въ кладбище? Кто осмелится 
произнести смертный приговоръ столькимъ миллшнамъ лю
дей, женщинъ, детей безъ всякой видимой причины, кроме 
обвинешя въ ереси, которая еще не доказана и сомнительна, 
которую они поддерживали и защищали не безуспешно про
тивъ знаменитййшихъ теологовъ вашего королевства, въ ко
торой они родились и воспитывались впродолженш тридцати 
лйтъ съ дозволешя вашего и покойнаго короля, вашего бра
та...» Кто касается до папской буллы, объявившей право во 
имя своего божественнаго происхождешя судить государей, 
то ее встретили парламентъ съ негодоватемъ, какъ поку- 
ш е т е  на свободу короля и независимость нацш. Онъ пред
ставили слабому государю примеръ его предшественниковъ 
и советы тйхъ, которые хорошо знали законы и хранили 
ихъ. «Мы не находимъ, говорилъ парламентъ, въ нашихъ 
журналахъ съ самыхъ древнихъ времени, чтобы Французсше 
государи подлежали панскому суду, ни того, чтобы поддан
ные учились вере у своихъ государей.» Парламентъ объявили,
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что самъ онъ не честно служилъ общественному делу, унич- 
тоживъ столько клятвеннЫхъ'договоровъ и рйшилъ, что идти да
л ее  онъ не можетъ. Это предостережете осталось безполезнымъ 
и для короля, и для народа. Ни страсти, ни ненависти ни
сколько не успокоились еще впродолженш двадцатипятилйт- 
няго междоусобгя. Дело свободы совести казалось потерян
ными. Его поддерживалъ только героизмъ протестантской 
армш и ея предводителя, ргЬшившагося умереть за свою вЪ- 
ру и за свои права.

Впрочемъ Генриха, всегда былъ готовъ на миръ. П осле 
самой решительной победы (при Куртре) онъ требовали 
только свободы вероисповедан1я  и возстановлетя прежнихъ 
эдиктовъ. Начальникъ лиги съ своей стороны неуклонно шелъ 
къ цели—овладеть королемъ и его советниками, сковать его 
волю собрашемъ государственныхъ чиновъ, и захватить пре- 
столъ въ свои руки. Король колебался, чувствовалъ свое 
униж ете; онъ неимелъ достаточно энергш выйти изъ него и 
оставлялъ себе до поры настоящее свое орунйе: предательство 
и убшство. При такихъ обстоятельствахъ разыгралась одна 
изъ великихъ историческихъ драмъ, начавшаяся въ 1588 
баррикадами въ П ариже и окончившаяся вторымъ блуас- 
скимъ собратемъ и убшствомъ герцога и кардинала Гизовъ. 
С озвате  королемъ государственныхъ чиновъ было деломъ 
направленнымъимъ противъ самого себя. Оно было следствгемъ 
одержавшаго победу волн етя , а само собран1е представляло 
не целую страну, а только католическую Франщю. Целью 
его было утверж дете преимухцествъ власти соб ратя  надъ 
королевской властью. Въ первый першдъ, до смерти Гиза, 

'государственные чины, им ея въ голове представителей 
третьяго сослов1Я, вели борьбу противъ короля объ основа- 
т я х ъ  верховной власти; они объявили, что заседаютъ не 
вследств1е того, что были созваны, а вследств1е собствен— 
наго своего р е ш е т я  и признали основными государственны
ми законами только те , которые изданы при ихъ участию 
Несмотря на видимое подчинете древнему монархическому 
принципу, они грозили королю создатем ъ новой власти, ко
торую намеревались отдать въ будущемъ подъ опеку народ- 
наго представительства, а въ настояхцее время поручить на-
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пальнику лиги. Бо второй першдъ собрате подъ вльятем ъ 
страха бставляетъ свои энергическш нападенья и представ- 
ляетъ сопротивленье пассивное, въ которомъ скрывалось толь
ко желанье перенести свои заседанья на почву более удоб
ную для открытаго возстанья. В ъ журналахъ его записаны 
следующья статьи: указы, издаваемые по предложенью собра
ния, неизменны и не имеютъ надобности проходить чрезъ 
парламентъ, но на всякье другье указы парламенты имеютъ 
право представлять свои замечанья и могутъ не вносить ихъ 
въ журналъ; парламентъ не им&етъ права предлагать законъ, 
необсужденный провинцьальнымъ прокуроромъ, для чего и 
избирается прокуроръ въ каждой провинции; безъ согласья 
государственныхъ чиновъ не назначается ни одинъ налогъ, 
подать или пошлина; еретики преследуются законами Фран
циска I  и Генриха II; король наваррскьй лишается права 
наследовать престолъ, а именья его конфискуются. Прочья 
статьи журнала служатъ повтореньемъ требованш, выеказан- 
ныхъ въ 1576 и 1560 годахъ, поэтому мы ихъ и не при- 
водимъ, но заметимъ, что представители дворянства почти 
не расходятся въ своихъ предложешяхъ съ депутатами 
третьяго сословья, и это объясняется темъ, что какъ т е , 
такъ и другье принадлежали къ лиге.

Ожиданья короля не оправдались; положенье его не стало 
лучше го убьеньи герцога Гиза (гоат1еыаа1 )е зшв гой). Онъ 
думалЪ, что нанесъ страшный ударъ всей лиге и между 
тем ъ какъ издавалъ прокламацию за нрокламацьей въ свое 
оправданье, въ П ариж е вспыхнуло возстаььье и разлилось по 
всей стране. Противъ королевской власти образовался союзъ, 
Революцьонныя стремленья лиги приводились въ исполните 
подъ вльяньемъ распаленныхъ страстей. Взоры всехъ обра
тились къ швейцарскими кантонами, чтобы устроиться по 
ихъ образцу. Парижская демократия отменила въ судебныхъ. 
актахъ имя короля и назначила герцога майенскаго генералъ- 
лейтенантомъ королевства и короны. Генрихи I I I  не выхо
дили изъ своего бездействья. Наконецъ, когда въ его власти 
осталась только часть береговъ Луары, онъ реш ился соеди
ниться съ государемъ, котораго лишили престОлонаследья и 
противъ котораго издали актъ изгнанья; онъ решился отдать
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свою корону нодъ защиту еретиковъ, въ уничтожении кото- 
ры хъ еще такъ недавно онъ видтаъ единственную славу и 
призвате. Четыре месяца после убшства Генриха Гиза, 
Генрихъ Балуа и Генрихъ Бурбонъ свиделись въ Плесси, 
обнялись и заключили союзъ королевской власти съ кальви
нистской парией. Армш ихъ соединились и двинулись къ 
Парижу, где царствовала лига и действовала оттуда на про
винции Въ послйднихь числахъ ш л я  окончены были при- 
готовлешя къ приступу, который назначены былъ на 2-е ав
густа. Король чранцузскш не дожилъ до этого дня: онъ легъ 
нодъ ножемъ Фанатика, молодаго доминиканскаго монаха, 
Ж ака Клемана и получилъ такимъ образомъ возмездие за 
убшство Гиза и мучениковъ парижской кровавой свадьбы. 
П редъ смертш  онъ не забылъ впрочемъ своего королевскаго 
долга и сдйлалъ наконецъ распоряжеше въ пользу примире
ния. Онъ прнзвалъ короля наваррскаго и сказалъ ему: «Братъ 
мой, корона принадлежитъ вамъ, после того какъ совершит
ся надо мной воля Бож1я» и заставилъ кол'Ьнопреклоненныхъ 
принцевъ и дворянъ принести клятву въ верности и пови- 
новенш законному наследнику. В ъ 1589 Генрихъ былъ при
знать королемъ начальниками армш, а в ъ  1594 принялъ самъ 
католичество— (Рапз уаи! Ыепипе теззе) ивош елъ въП ариж ъ. 
По м ере того, какъ король, вынуждаемый необходимостью, 
завоевывалъ свое королевство, Фанатическая нетерпимость 
удалялась въ самую' глубь страны, въ самые низипе слои 
народа. Тамъ она хранилась въ первоначальной чистоте пер- 
выхъ дней религюзной борьбы. В ъ настоящее время она 
была источникомъ геройства Парижа,, достойнаго лучшей 
доли; она дала силы выдержать тесную четырехлетнюю 
осаду и она же наконецъ иризвашемъ короля иопанскаго 
представила чудовищный примеръ демократической и въ то 
же время антинацшнальной партш.

Попытки лиги присвоить себе право избраш я короля 
были безуспешны и ограничились только отстранетем ъ его, 
пока онъ не войдетъ въ лоно католической церкви. Послед
ний актъ ея есть собрате государственныхъ чиновъ, наз
наченное на 1590-й годъ и состоявшееся не ранее 1593. 
Небольшое число прибывшихъ депутатовъ тотчасъ очутилось
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поди вльяшемъ испанскими, требовавшими, во' имя интере- 
совъ церкви, пожертвования основными законами и государ
ственной независимостью. Испашей последовательно сделано 
было три предложешя: объявить королевой по праву рож
денья инФанту Изабеллу, дочь Филиппа I I  и внучку Генриха 
II , вопреки основному салическому закону; объявить коро- 
лемъ обрученнаго съ принцессой эрцгерцога Эрнеста Авст- 
рш скаго, или наконецъ выдать инфанту за Французскаго 
принца и обоихъ объявить владетелями короны. В ъ предста- 
вителяхъ народа пробудилось наконецъ патриотическое чув
ство. Они безусловно отвергли два первыя предложешя, но 
остановились на третьемъ. Парламента пошелъ далее со
бранья и объявилъ, что всякьй, сделанный теперь или въ  
будухцее время актъ объ избраньи иностраннаго принца или 
принцесы противузаконенъ и решились лучше умереть, чемъ 
изменить свое р е ш е те . Когда же, месяца, спустя, въ С. 
Дени Генрихъ перешелъ въ католичество, то собранье госу- 
дарственныхъ чиновъ разошлось, и королю ни что уже не 
мешало занять престолъ.

Генрихи IV  былъ вооруженный Лопиталь. Принципы 
его были т е  же, что и знаменитаго канцлера Карла IX . Онъ 
былъ одной изъ техъ  личностей, который являю тся для 
возстановленья государства после кризиса, приведшаго его 
на край погибели. Ему было достаточно двенадцати л'Ьтъ 
царствовашя, чтобы залечить все раны, нанесенный стране 
гражданской войной, и положить начала новой политике. Вся 
деятельность победителя лиги клонилась кт> тремъ целямъ: 
ки введенью свободы совести и дарованью гражданскими 
правъ диссидентами, къ возстановленно порядка и матерь- 
альнаго благосостояшя и къ упрочение новой политики, ос
нованной на уваженьи и независимости всякой народности. В се 
издававшьеся прежде указы о терпимости имели характеръ вре- 
менныхъ мери добудущаго общаго соединенхя обоихъ испове- 
датпй, который поэтому не могли ни слиться, ни уничтожить 
другъ друга. Генрихъ ввели ихъ въ постоянные, основные 
законы знаменитыми. нантскими эдиктомъ 1598. Главныя 
основашя его заключаются въ дозволенш протестантами жить 
во всехъ меотахи королевства и свободно исповедывать свою
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религию; въ даровании имъ права занимать все гражданок йя 
должности; въ освобождении ихъ отъ обрядовъ и Формъ при
сяги, несовм'Т;стныхъ съ ихъ ученпемъ; въ правахъ судиться 
въ трибуналахъ, составленныхъ поровну изъ судей обоихъ 
исповеданий; въ дозволении издавать религпозныя книги, уч 
реждать школы и госпитали, иметь доступъ въ университеты  
и коллегии королевства, а больнымъ и беднымъ въ древний 
богадельни; домашнее богослужение объявлено свободными 
по всей землЬ; а публичное дозволено въ известныхъ только 
местахъ, назначенныхъ по договору 1577 года. Хартия эта 
сделалась гражданскими кодексомъ для людей обеихъ религий 
и на основании ея управляли сынъ и внуки Генриха до 
того времени, когда после-90 летней терпимости, снова-воз
буждено было Фанатическое гонение на кальвинистовъ.

Бросимъ беглый взглядъ на взаимный отношения сосло
вий въ эту эпоху. Сближению верхнихъ слоевъ третьяго 
сословия съ дворянствомъ содействовало: во первыхъ занятие 
имъ публичныхъ должностей, въ особенности судебныхъ и 
наследственное на нихъ право (*); во вторыхъ огромныя 
его богатства, явившпяся вследствие развития промышлен- 
ны хъ и торговыхъ предприятий, и наконецъ въ третьихъ, 
образование, становившееся все более действительной силой 
и иравомъ на всякаго рода деятельность. Что касается до 
городскаго населения, то оно было проникнуто всеми новыми 
идеями и волнениями века; люди всехъ состояний и занятий 
пришли въ взаимное столкновение и перемешались. В ъ осо
бенности этому содействовала лига: въ ея советахъ постоян
но встречаются ремесленникъ и чиновникъ, мелкий торговецъ 
и знатный сеньоръ. Возвращаясь въ среду свою, люди эти 
не теряли сознания силы и собственнаго достоинства и жили 
теми же увлекавшими иихъ на служебномъ поприще инте
ресами. Полевое население въ Х У 1 векъ всюду освобожде

(*) Служащему можно было передать свою должность всякому способному 
и испытанному кандидату, сдйлавъ только объявлеш е объ этомъ не м ен ^е  
какъ за 40 дней до своей смерти; въ противномъ случай мйсто переходило 
въ  руки правительства. Генрихъ IV уничтожилъ этотъ  срокъ и объявилъ 
должности просто наследственными за ежегодную плату ш естидесятаго про
цента съ ц'Ьны места.
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но изъ тяжкаго, унизительнаго рабства; обязанности къ по
мещику были строго ограничены и определены; еще съ Х У  
века оно получило долю политическихъ правъ, доказываю
щими его освобояхдеше. П ри каждомъ созваши государствен- 
ны хъ чиновъ собирались первоначально все жители прихода 
и реш али съ своими поверенными, к а т я  треб оватя  и ука- 
заш я внести въ журналъ и кого избрать въ представители. 
Это участае сельского населеш я въ выборахъ началось съ 
1484 года и было основною причиною сплочетя  всего н а -  
родонаселетя въ одно политическое тело; оно же положило 
конецъ опеке городовъ надъ деревнями.

Что касается до главнаго ядра третьяго сослов1я, буржуазш , 
то исторгя ея съ Х1У века представляетъ две противопо
ложности: съ одной стороны развитае и прогресъ, съ другой 
потерю свободы. В ъ  то время, какъ она пршбретала все большее 
значенхе вследствге занятая судебныхъ и административныхъ 
доляшостей, развитая торговли, промышлености, наукъ и 
искуствъ, муниципальная ея свобода клонилась къ упадку. 
Х У  векъ отнялъ у нея право иметь вооруженную силу, 
ХУ1-Й гражданское судопроизводство и стеснилъ уголовное, 
подчинилъ более или менее тяжкому контролю Финансовое 
управлеше. Королевская власть смотрела на муниципальный 
права какъ на Феодальный привилегш и не щадила ихъ въ 
своемъ стремлеши подвести все подъ одинъ общих уровень, 
подъ одинъ молотъ. Но каждая победа королевской власти бы
ла победой въ пользу; хотя каждый щагъ ея былъ шагомъ впе
реди къ централизацш. Дворянство теряло и каждая его по
теря была невозвратима; потери третьяго сословгя были 
более кажущимися, чемъ действительными: когда закрывали 
передъ нимъ одинъ путь, то ему открывались новые, более 
ш ироте. Постоянное развитае его есть исторических Фактъ; 
онъ неотразимъ, отстранить его невозмояхно; въ пользу его 
работали и работаютъ даже те , которые думаютъ, что ра- 
ботаютъ на его погибель. Такими историческими путемъ 
шла судьба третьяго сослов1я и когда настали день, въ 
который можно было на вопроси «что оно такое въ поли- 
тическомъ отношети?» отвечать «ничто», то за этими днемъ 
наступили другой, въ который оно действительно было «все».
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Между Фискальными мерами, на который вынужденъ 
былъ Генрихи - IV  огромными деФицитомъ ви Финансовомъ 
управленхи и долгомъ, лежавшими на стране, была одна, 
имевшая весьма важныя последствхя. Это такъ называемая 
« р а и 1 ё М е » ,  состоявшая въ ежегодной подати съ каждой су
дебной и Финансовой должности (*). Такъ какъ чиновники 
и судьи стали наследственными по праву, то следствхемъ 
этой меры съ одной стороны была дороговизна судопроиз
водства, а съ другой еще большее значенхе класса чиновни- 
ковъ. Не прошло и. десяти летъ  со времени утвержденхя 
наследственности должностей, какъ это право вызвало страсти 
и вражду сословхй. Дворяне были устранены отъ него, одни 
по бедности, происшедшей отъ деленхй наследства или рас
точительности, другхе по недостатку образовашя, и это въ то 
время, когда они поняли ошибку своихъ отцевъ, отказав
шихся, вследствхе отвращенхя къ ученхю, отъ занятия слу- 
жебныхъ должностей и предоставившихъ ихъ буржуазии 
Вотъ причина первыхъ столкновенхй соперничества между 
«людьми шпаги и людьми длиннаго платья». П ервые него
довали, потому что потеряли силу и власть, которую имели 
въ своихъ рукахъ и отъ которой отвернулись сами, другхе 
выказывали уже гордость, независимость, собственное дос
тоинство, между темъ какъ права на эти чувства издавна 
исключительно принадлежали дворянству. Во время религх- 
озныхъ войнъ соперхгичество это не выказывалось; его за
глушали другхе, более живые интересы. В ъ ообранхяхъ 1576 
и 1588 годовъ не было поднято ни одного несогласхя между 
депутатами сословхй. Но по окончанхи войны раздоръ обна
ружился и первая четверть X V II  века представляетъ борьбу 
и соперничество дворянства и третьяго сословхя, доведенныя 
до крайности. Первое непрхязненное столхшовенхе произошло 
въ собранхи государственныхъ чиновъ 1614, созванномъ во 
время несовершеннолетхя Лудовика X I I I ,  чтобы прхискать 
средства выйтхх ххзъ того положенхя, въ которое бросили

(*) Отъ имени откупщика Раи1еЬ, взявшаго откупъ. Она состоял^ изъ  
ш естидесятой части суммы, въ которую оцХшено мХзсто.
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страну расточительность и безсмыслге четырехлЬтняго ре
гентства.

Чины собрались въ монастырь августиновъ въ П ариж е, 
и разделились на три палаты. Представителями третьяго 
сословия были большею частью члены судебныхъ корпораций 
и королевств чиновники. Съ самаго начала засЬданш уже 
видны были признаки вражды и зависти. Третье сословде 
въ первый разъ почувствовало оскорблеше въ томъ, что 
дворянству было отдано внеш нее предпочтете (*). Ораторъ 
дворянства энергически произнесъ въ своей речи: «Дворян
ство, столь униженное теперь некоторыми изъ низшаго сос- 
лов1я, должно получить прежшй блескъ свой. Они скоро 
увидятъ, какая разница между ними и нами». Бо воЬхъ 
сношешяхъ обЬихъ палатъ дворянство, какъ и всегда, от
личалось спесью и недоступностью, третье сословге излиш
нею щепетильностью и обидчивостью. Когда последнему пред
ставляли предложеше, составленное въ двухъ _ другихъ со- 
гласныхъ палатахъ, то оно отвергало его безъ всякой види
мой причины, хотя бы предложеше было дельно и полезно. 
Дворянство первое сделало нападете. Оно решилось просить 
у короля отстрочки своихъ заседаний, а потомъ уничтоже- 
ш я  раи1е11е и на это прошеше получило соглаше и содЬй- 
ствде духовенства. Предложеше это представлено было на, 
обсуждеше третьяго сословья, которому оставалось или при
соединиться КЪ двумъ другимъ СОСЛОВЬЯМЪ и просить короля 
объ уничтожении раи1е1(;е и въ такомъ случае уступить 
дворянству лучнпя и почетнейшая места и должности, или 
несогласиться и подвергнуться всеобщему порицанью за эго
истическое пристрасНе къ нелюбимой народомъ привилепи, 
увеличивавшей злоупотреблешя продажности судопроизвод
ства.

Третье сословие вело себя хорошо. Оно отказалось отъ 
податей, дававшихъ наследственное право на должности и 
для большей последовательности предложило вообще унич-

(*) ^К анцлеръ, открывавш ие собраш е р-Ьчью, сиималъ свою четы р е- 
угольпую  ш апочку, кегда обращался къ  дворянству и духовенству п н е  
д’Ьлалъ этого, когда обращался къ третьем у сослов!ю.
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тоженхе продажности судопроизводства. Но взамЪнъ своей 
уступки оно потребовало жертвы отъ обоихъ другихъ со- 
словхй, именно отмены пенсхй, сумма которыхъ удвоилась 
въ последнхе четыре года и отяготила народъ налогами. В ъ 
прошения своемъ третье сословхе соединило три тр е -  
бованхя: уменыпенхя на предстоявших годъ четверти всехъ 
нлатимыхъ податей, уничтожения р а и 1 е 1 1 е  и вследствхе этого 
продажнаго судопроизводства и отмену пенсхоновъ, платимыхъ 
казначействомъ. Дворянство было поражено этимъ прош е- 
нхемъ и, далеко не столь великодушное какъ его противники, 
требовало разделить вопросы и заняться исключительно во- 
просомъ о наследственности должностей; сов'Ьщанхя же о 
другихъ предложенхяхъ— отложить. К ъ нему присоединилось 
и духовенство после того, какъ не успело никакими дово
дами примирить противнйковъ.

Буржуазхя, после новыхъ совещанхй, решила не разде
лять вопросовъ и поручило объявить свое намеренхе одному 
изъ замечательнейшихъ членовъ своей палаты, Ж ану Сава- 
рону. Энергичес1йй ораторъ два раза говорилъ предъ духо- 
венствомъ, чтобы вызвать его содействхе. Вторая речь его 
кончалась словами: «Когда. вы  предлагаете уничтоженхе еже
годной подати за должности, не нападаете ли вы  этимъ на 
занимающхя эти должности лица, между темъ какъ молчите 
о томъ, чего более всего должны просить, отмены пенсхй, 
влекущихъ за собой еще худшхя последствхя. В ы  хотите 
отнять у короля мильонъ шесть сотъ ты сячъ ливровъ, получа- 
емыхъ имъ ежегодно за р а и ! е 1 1 е  и оставляете государство обре
мененными пятью мильонами ливровъ, выданныхъ королемъ 
ежегодно, на пенсхй. Какое добро, какую пользу принесетъ ко
ролевству уничтоженхе р а и 1 е М е ,  если останется продажность 
суда, влекущая за собой всякую несправедливость?... Милости
вые государи, надобно вырвать этотъ проклятый корень, надоб
но задушить эт о чудовище, потому что оно удаляетъ лица до- 
стойныя и способный и даетъ преимущество темъ, кто безъ 
всякаго другаго права, кроме денегъ, заслоняетъ дорогу име
ющими, по божьей воле, посредственное состоянхе. Вслед
ствхе этого мы умоляемъ васъ не отказывать намъ въ со- 
действхи такому правому дЬлу; мы работаемъ для народа».



12 ■РУССКОЕ СЛОВО.

Съ дворянствомъ Саваронъ говорилъ съ чувствомъ соб- 
ственнаго достоинства, гордо; въ словахъ его слышалась иро- 
ш я  и угроза. Онъ доказывали, что дворянами закрыты долж
ности не ежегодными налогомъ, а неспособностью самихъ 
дворянъ и продажностью судопроизводства, объ уничтоженш 
котораго ими слЪдуетъ просить короля; что три требования, 
предложенныя третьими сослов1емъ, разделить невозможно; 
что злоупотреблетя пенсш дошли до того, ч т о б е зъ  нихъ 
никто не хочетъ служить королю, что пенсш опустошили, 
казну и разорили народи. Дворянство отвечало на эти чест
ный слова ропотомъ и бранью; духовенство одобрило пред- 
ложеше, но отказало въ содействии Предоставленное сво
ими силами, третье сословие решилось представить просьбу 
королю и, составивъ изъ нея статью для журнала, послало 
ее въ Лувръ съ депутащей изъ двенадцати членовъ. Сава- 
рону поручено было говорить въ пользу народа. Вотъ какъ 
они началъ: «"Что бы сказали вы, государь, еслибы увидали 
въ вашей П енни  или Оверни людей, питающихся какъ скотъ 
травою? Эта новость и неслыханная нищета на вашей земле 
не произвели ли бы въ душе вашей ж алаш я помочь столь 
великому бедствно? А между теми это дотого справедливо, 
что я  предлагаю конфисковать все мое состояте , если 
м еняуличатъ во лжи.» Потоми онъ изложили подробно просьбу 
третьяго сослов1я и съ полною откровенностью объяснили 
причины несоглашя его съ другими сослов1ями: «Ваши чи
новники, государь, согласно съ н ам еретям и  духовенства и 
дворянства, решились просить ваше величество объ унич- 
тоженш ежегодной пошлины съ ихъ доляшостей, пошлины, 
поднявшей дотого цены  на нихъ, что доступъ къ ними 
открыта только тому, кто обладаетъ богатствомъ, хотя и не 
имеетъ необходимыми способностей и достоинствъ. Предло- 
жеше объ уничтоженш этого зла весьма похвально, но оно 
направлено противъ лицъ и-цель его не благо вашего коро
левства, ибо для чего просить объ уничтоженш раикйе, 
если вы  не унйчтожите продажу судопроизводства?.. Не 
ежегодная: подать была причиной, что дворянство лишено 
чести занимать судебный должности, а его предубеж дете, 
что наука и за н я п я  ослабляютъ мужество и обращаютъ
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великодушие въ трусость. Васъ проеятъ, государь, отменить 
раи1еМе, отказаться отъ полутора мильоновъ ливровъ, которые 
вы  получаете ежегодно и неговорятъ ни слова объ отмйнй 
пенсий, которыя возрасли дотого, что многпя большая и 
могущественный государства не получаютъ такого дохо
да, какой вы даете вашимъ подданнымъ, въ видй этихъ 
пенсий. Еслибы пять съ половиною мильоновъ, ежегодно 
выходящихъ изъ казны, были обращены на облегчение 
народа, какъ бы онъ благословлялъ васъ!1 А между тймъ 
объ этомъ и не упоминаютъ, не хотятъ включить въ  ж у р - 
налъ и настаиваютъ только на уничтожении раийейе. Третье 
сословие уступаетъ одно и неотступно проситъ другаго».

Дворянство пришло еще въ пущее негодование отъ этой 
р'Ъчи и решилось жаловаться королю. Оно просило духовен
ство присоединиться къ нему, но последнее вызвалось быть 
только посредникомъ и послало своего члена въ заседание 
третьяго сословия объявить о неудовольствии дворянства и 
просить удовлетворения. Когда депутатъ кончилъ, Оаваронъ 
всталъ и гордо отвйчалъ ему, что онъ не имйлъ намеренья 
обидеть дворянство ни словомъ, ни дйломъ, что прежде за
нятия имъ теперешней должности самъ онъ носилъ оружие 

*ж готовь дать всякое удовлетворение. Но чтобы избежать 
разрыва, который могъ прекратить занятая собрания, третье 
сословие приняло посредничество духовенства и согласилось 
обратиться къ дворянству съ словомъ примирения; но при
мирения не было. Аристократическая заносчивость оскор
билась даже тймъ, что депутатъ буржуазии, Демемъ, срав- 
нилъ сословия Франции съ тремя братьями одной семьи. Дво
рянство отвечало но это такъ: «М ы не хотимъ, чтобы сы
новья сапожниковъ называли насъ братьями; между нами и 
ими такое же различие, какое между" господами и слугами я.

Третье сословие спокойно выслушало и замолчало. Духо
венство пыталось еще разъ ,примирить вражду и тотчасъ 
же получило въ отвйтъ, что представители третьяго сосло

в и я  вовсе не имйли въ виду оскорблять дворянство, что духов
ные могутъ объявить имъ объ этомъ, а имъ самимъ нйтъ 
времени и необходимо заняться составленйемъ своего жур
нала. Такимъ образомъ разрывъ не прекращался; прави
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тельство не хотело быть судьей, но хлопотало о прекра- 
щенхи вражды, и буржуазш было приказано королемъ сде
лать шагъ къ примирению. Между тймъ журналъ третьяго оо- 
словхя перешелъ въ совйтъ короля. Дворянство и духовен
ство утвердили вей статьи его, кроме той, которая послу
жила причиной разрыва. Первымъ министромъ, впрочемъ, 
обещано было, что пенсии будутъ уменьшаемы ежегодно на 
одну четверть, а безполезныя вовсе отменены. Эта уступка 
открыла путъ къ примиренхю. Третье сословхе благодарило 
два другхя за содействхе. Его посланные высказали еще 
разъ, что они не имели намйреш я нанести обиды. Имъ от
вечали прилично. Такъ кончился этотъ первый раздоръ, изъ 
котораго, правда, не могло выйти ничего важнаго въ поли- 
тическомъ отнощенхи, но который заявилъ, что у буржуазш 
есть сила противодействующая аристократической приви
легш. В ъ этомъ раздорй всенародно предъ дворянскою гор
достью стала гордость плебейская, выросш ая незаметно и 
воспитанная въ школе служебной -деятельности....

Вскоре родилось болйе серьезное несогласие, въ которомъ 
не принимали участхя никакхе личные интересы, и раздели
ло сословхя. Причиною ихъ былъ принципъ независимости 
престола отъ церкви, предложенный болйе чймъ за триста 

.лйтъ тймъ же третьимъ сословхемъ. Составляя общхй .жур
налъ изъ провинцхалыхыхъ, представители буржуазш внесли 
въ него первою статьей прошеше къ королю постановить 
основнымъ, 'неизменнымъ закономъ независимость королев
ской власти, и объявить всякое вмешательство въ нее церк
ви, какъ напримйръ освобожденхе подданныхъ отъ присяги, 
противозаконнымъ. Основный законъ этотъ долженъ быть 
объявленъ и распространенъ по всему королевству. Предло- 
женхе это было не но сердцу духовенству; оно обратилось 
за  помощью къ дворянству и получило обещанхе содействхя, 
но сопротивленхе ихъ осталось безуспешно; третье сословхе 
не хотйло ни уступить, ни изменить статьи и решительно 
отказалось отъ предложенхя последовать рйшенхю констан- 
скаго собора о цареубхйствй, которымъ реш ался вопросъ,* 
поставленный во Францхи лигою и оставшхйся неразрешен- 
нымъ Генрихомъ, вопросъ о законности королевской власти



отдельно по праву и по православно. Статью своего журна
ла третье сословхе съ президентомъ палаты и двенадцатью 
президентами провинщальныхъ бюро препроводило въ Лувръ. 
Х отя Лудовикъ - X I I I  былъ уже совершеннолетний, но отве
чала королева-мать, что такъ какъ статья о самодержавной 
независимости относится къ королю, то не помещать ее въ жу- 
рналъ, но король принимаетъ ее согласно съ желашемъ треть- 
яго сослов1Я. Это н ар у ш ете  правъ собранья произвело за
мешательство. В ъ продолженш трехъ дней совещались, какъ 
поступить и остановились на двухъ мнеш яхъ: или удержать 
статью въ журнале и протестовать противъ лицъ, окружав- 
шихъ короля и стеснявш ихъ его свободу, - либо подчиниться 
приказанию королевы и представить только предостережения. 
Большинство было бы за первое м н е т е , еслибы не предло
жено было подавать голоса по провинщямъ (*). Сто двадцать 
депутатовъ, между коими были Саваронъ и Демемъ, объ
явили себя противъ мненья собранья, такъ какъ оно вы 
ражало м н е т е  меньшинства. Начался шумъ и безпоря- 
докъ. Наконецъ избранъ былъ средньй путь: решили не 
вписывать статью въ текстъ журнала, но оставить для нея 
место. Действительно, на древнихъ копьяхъ съ журнала 
нодъ рубрикою «основные государственные законы» остава
лось пустое место и замечанье: П ервая статья, извлеченная 
изъ протокола палаты третьяго сословья, отдельно отъ жур
нала представлена королю по приказанью его, который обе~ 
хцалъ отвечать. Но ответа не было. Слабость королевы, окру
женной иностранцами, отсрочила на 67 летъ вопросъ о не
зависимости престола и страны отъ домогательствъ церкви 
и притязаньй римскаго двора. Знаменитое объявленье духо
венства 1682 года было только следствьемъ настоящаго пред- 
л о ж етя  и заключало въ себе нетолько главный смыслъ, 
но и многья выраженья журнала 1615 года. М ы видели, что 
иницьатива въ этомъ деле принадлежала третьему сословию. 
Между темъ какъ привилегированные классы получали по-
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(’) Провинцш весьма разнились числомъ представителей. Вотироваше по 
уйздамъ (ЬаШ а§е, въ которыхъ засЬдалъ уЬздный судья) было почти равно
сильно поголовному.
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здравленхя изъ Рима, все ясные, здоровые умы были на 
стороне потсрп'Ьвшихъ пораженхе (*).

Подъ той же рубрикой основныхъ государственныхъ за- 
коновъ въ журнале одного только третьяго сословхя поме
щено требование собранш трехъ сословхй всякие десять лЬтъ. 
Вообще журналъ 1615 года, по значенхю статей въ немъ 
помЪщенныхъ, напоминаетъ совещанхя 1560 года, но пре- 
восходитъ ихъ полнотой и многосторонностью обсуждаемыхъ 
вопросовъ, поднятыхъ эпохой.

В ъ нихъ нельзя не видеть стремленхя къ гражданскому ра
венству передъ закономъ и къ свободной торговле, стремления, 
достошщго нашего времени. В ъ нихъ снова заявлено было 
требованхе о прежней муниципальной свободе: права избирать 
представителей безъ участхя и присутствхя королевскихъ чи- 
новниковъ; права хранить ключи городскихъ воротъ, налагать 
и взимать подати безъ правительственнаго контроля и проч. 
Ж урналъ третьяго сословхя несравненно менее разнится отъ 
журнала духовенства, ч ек ъ  отъ журнала дворянства и это 
произошло не вследствхе согласдя этихъ двухъ сословхй, а 
вследствхе того, что духовенство никогда не избирало пря
мой дороги. Оно подавало мненхе то за общинное право, за 
интересы плебейскхе, за освобожденхе бедныхъ, угнетенныхъ 
классовъ, то стояло за частныя права и защищало дворян
ство. Эта шаткость мненхй происходила отъ столкновенхя 
личныхъ, эгоистическихъ интересовъ съ либеральнымъ для 
того времени духомъ его ученхя,- Оно расходилось съ треть- 
имъ сословхемъ въ вопросахъ о папской власти, о свободе 
галликанской церкви, о религхозной терпимости, о хезуитахъ, 
а въ прочихъ статьяхъ соглашалось.

Между обоими светскими сословхями, мы уже видели, 
былъ полный разрывы Ж урналъ 1615 года есть обширная 
программа реФормъ, изъ которыхъ некоторый приведены въ

(*) Изв-Ьстное четы рехстш ш е повторялось тогда всЬми и его можно н а 
звать пророческимъ:

О поЫ еззе, о с1ег§ё, 1ез а т ё з  с1е 1а Ргансе,
Рш здие ГЬоппеиг Йи го1 31 та1  уоиз т а т Ь е н е г ,
Рш здие 1е 11егз-ё1а1 еп се р о т 1  уоиз Йёуапсе,
II 1аиХ дие уоз сас1е1з Йеу1еппеп1 уоз а т ё з .
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исполненье государственными людьми X V II  века, исполненье 
другихъ осуществилось въ 1789 году. Ж урналъ дворянскихъ 
заседанья заключалъ требованья о возстановленьи всего, что 
гибло или должно было погибнуть вследствхе всеобщаго про- 
греса и развитая. Въ немъ обозначились прежнья стремле
нья и прежняя сословная нетерпимость. Дворянство, какъ 
и всегда, пыталось нетолько защищать оставпььяся за нимъ 
привилегии, но вернуть Францхю къ стариннымъ преданьямъ 
Феодальной эпохи и отнять у третьяго сословья те  места, 
которыми оно завладело. Такъ оно потребовало возобновле- 
нхя всехъ дворянскихъ должностей при дворе и войске, 
исключительно дворянского состава парламента, возвращенья 
себе месть даже и по муниципальному управленью, права 
вести торговльо съ удержаньемъ преимуществъ своего сосло
вья и проч. На последнее требованье особенно несогласно 
было третье сословье, и требовало запрещенья торговли для 
привилегированных'!)- классовъ.

Это сословное соперничество,~ особенно характеризующее 
собранье государственныхъ чиновъ 1014 года, было причи
ною его безсилья. Оно не имело никакого непосредственнаго 
вльяььья на ходъ государственныхъ делъ. Да еслибы дворъ 
молодаго короля и имелъ въ виду народнуьо пользу и бйа- 
готворныя реформы, то ему трудно и опасно было бы что 
нибудь сделать, потому что требованья сословий расходились и 
противоречили другъ другу. Чтобы извлечь что ььибудь истин
но полезное изъ хаоса представленныхъ требованья, нужны 
были и энергья, и уменье. Дворъ же короля имелъ въ виду 
только благопрьятньый случай воспользоваться раздоромъ со- 
словьй, чтобы поддержать выгодные для него безпорядки и 
злоупотребленья. Опасаясь, чтобы какое нибудь непредви
денное обстоятельство не дало почувствовать враждующимъ 
сторонамъ необходимость единодуьпья, онъ торопилъ пред- 
ставлсшемъ журналовъ, обещая отвечать на нихъ прежде 
распущенья собранья. Но депутаты требовали не обещанья, 
а права не расходиться до полученья ответовъ короля на 
свои журналы. Дворъ отвечалъ уклончиво, и журналы трехъ 
сословий были торжественно представлены королю 23 Февра
л я  1615 года, после четььрехмесячиыхъ заседаньй. Н а дру- 

Отд. I  2
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гой день депутаты собрались въ урочный часъ въ монастыре 
августиновъ, но нашли свою залу безъ мебели: стулья, скамьи, 
конторки были вынесены. П резидента объявилъ, что король 
иканцлеръ закрываютъ собрате. Напрасно удивленные пред
ставители обвиняли короля и дворъ, обвиняли самихъ себя 
въ слабости, въ недостаточной настойчивости. «Что мы та- 
кое?-говорили они; какой стыдъ, какое оскорбление нанесено 
всей стране въ нашемъ лице; такими ли входили мы вчера 
въ  бурбонскую залу съ наншмъ журналомъ? что намъ д е
лать?» Нрезъ 174 года (*) на этота вопросъ, при та'кихъ 
же обстоятельствахъ, раздался голосъ Сйейя: «сегодня мы
то же, что были вчера. Будемъ заседать стоя .» Но въ нача
л а  X V II  века не могло быть ничего подобнаго. Д епутаты  
ежедневно приходили въ монастырь, делали предположения, 
что предпринять, но более всего они желали, чтобы ихъ 
распустили по домамъ изъ города, въ которомъ нечего было 
делать. И хъ удерживало впрочемъ чувство долга; они знали, 
что во дворце готовился ответа на журналы и были убеж 
дены, что если ничего или очень мало сделано будете въ  
пользу народа, съум'Ьютъ всю вину сложить на ихъ отсут- 
ств1е; наконецъ отъездомъ ихъ могли воспользоваться два 
д р у п я  сослов1я  и вымолить себе разнаго рода преимущества. 
Они решились остаться и ожидать ответа короля, собира
лись несколько разъ въ разныхъ местахъ, пока 24 марта 
не были потребованы въ Лувръ. Тамъ передали имъ, что 
количество статей въ журналахъ не позволяете королю отве
чать такъ скоро, какъ бы онъ этого хотелъ, но чтобы по
казать свое расположеше къ сословхямъ, онъ объявилъ, что 
принимаете главный ихъ предложешя, уничтожаете прода
жу должностей, отменяете пенсш и наряж аете судъ надъ 
злоупотреблешями Финансоваго управлешя, а объ остальномъ 
обещалъ позаботиться тотчасъ же; после чего депутаты по
лучили дозволеше разъехаться. Правительствомъ ловко из
браны были три эти статьи, ибо на нихъ примирялись все 
партш. Дворянство довольно было уничтожешемъ наследст

(*) 2.0 поня 1787 въ за.гЬ 1еи йе р а и тга е .
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венности и продажности должностей; третье сословхе видело 
облегченхе народа въ отмене пенсхй; оба сословхя желали 
равно преследованхя злоупотребленхй Финансовыхъ чиновни- 
ковъ. Уничтоженхемъ раи1ейе тоже все были довольны: дво
рянство изъ личныхъ интересовъ, духовенство по симпатхи 
къ дворянамъ, третье сословхе гордилось своимъ великодуш- 
нымъ пожертвованхемъ. На■ остальныя требованхя даны были 
обыкновенный обещанхя, которыя и повезли съ собою депу
таты  въ провинцхи. Разум еется, что обещанхя эти не были 
исполнены.

Какъ бы  то ни было, собранхе государственныхъ чиновъ 
1614 года представ ля етъ весьма замечательный чактъ въ 
ххсторхи третьяго сословхя. Жмъ заключился рядъ великихъ 
собранхй средневековой монарххи во Францхи. Третье сосло
вхе выказало здесь въ полномъ свете  возрастающее зна- 
ченхе, нравственную силу и полххтическое безсилхе. Этимъ 
собранхемъ замкнулась эпоха монарххи, соединенной съ пред- 
ставительствомъ, лишеннымъ народной и законной опоры, 
въ которомъ третье сословхе принимало участхе не по праву, 
не вследствхе победы, а приЗванхемъ королевской власти. 
Бошедши въ собранхе недоверчиво, безъ борьбы, не заявивъ 
своей силы, оно само не придавало особой цены  своему уча- 
стхю, но всегда приносило въ собранхе массу новыхъ идей, 
которыя изъ его ' журналовъ въ более или менее искажен- 
номъ виде'входили въ королевскхе указы. Но такъ какъ 
действительной, положительной силы третье сословхе въ со- 
бранхи не имело, такъ какъ стремленхя. его къ реФормамъ 
парализировались противодействхемъ привилегированныхъ со- 
словхй, то, наученные многолетними опытами, плебейскхе 
классы вовсе перестали придавать значенхе своимъ полити- 
ческимъ правамъ. До революцхи Х У 1П  века государствен
ные чины не собирались ни разу и общественное мненхе 
не побуждало къ тому правительство. Третье сословхе съ пол- 
нымъ доверхемъ отдалось королевской властхг, выросшей 
исключительно при его содействхи и оставалось въ такомъ 
положенхи более полутораста летъ, пока не почувствовало 
несостоятельности порядка, приведшаго страну на край 
■бездны и не убедилось въ своемъ собственномъ заблужденхи—
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на такомъ порядке основывать благоденств1е страны. И н
тересы  королевской власти и третьяго сослов1я поел! побе
ды надъ Феодальными правомъ разошлись совершенно и не 
имели уже более ничего обгцаго.

Съ раслущенгемъ посл'Ьдняго собрания государственныхъ 
чиновъ начинается новый першдъ исторш третьяго сослов!я, 
въ продолженш котораго роль собрашя принимаетъ на себя 
парижскш парламентъ. Призванное въ важныхъ случаяхъ 
къ учаетш  въ политической жизни государства, это вер
ховное судебное место, члены котораго назначались коро- 
лемъ, съ X V I века воспользовалось этимъ обы кноветемъ и 
стало считать себя представительными собратем ъ, когда го
сударственные чины перестали созываться. Неисполнеше 
обещаиш, данныхъ последнему собранно, было причиною, 
что ожидашя и надежды народный были перенесены на пар
ламентъ. Действительно, онъ имели много данныхъ для сим- 
патш  третьяго сослов1я: члены его выбирались изъ среды 
буржуазии, они занимали выешхя правительственный места. 
Н е разбирая, насколько законны были его стремлешя къ 
овладенш  законодательствомъ и къ противодействию ино
гда королевскими повелешямъ, его любили за всегдашнюю 
нелюбовь къ дворянству, за привязанность къ нащональ- 
нымъ предашямъ, за охранеше государства отъ инозем- 
ны хъ вл1ятй  и за защиту свободы галликанской цер
кви. Его называли сенатомъ, опекуномъ короля, отцем ъ. 
государства; власть его и права считались священными и 
неприкосновенными, какъ власть и права короля. Прода
жа должностей и наследственность ихъ не уменьшали, 
а  еще увеличивали эти еймпатш къ нему, ибо въ этихъ 
злоупотреблешяхъ видели новую силу для защиты плебей- 
окихъ интересовъ, а несменяемость лицъ, стоящихъ за эту 
защиту, была большей гаранпей, чймъ временныя и не- 
прочныя собрашя государственныхъ чиновъ. Это было тймъ 
более справедливо, что опозищя парламента не была осно
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вана на такихъ широкихъ и безпристрастныхъ началахъ, 
какъ опозищя собращй.

Недостатки парламента, его дворянск1я замашки, эгоисти
ч ес к и  взглядъ и полное отсутствхе политическаго такта не 
мешали третьему "сословш считать его своимъ, членовъ его 
своими людьми, которые не могли не желать общаго блага. 
Впрочемъ надежды народа и на этотъ разъ были обмануты; 
да и не могло быть иначе. На что могъ опираться свобод
ный голосъ парламента? В ъ сущности члены его н е 'б ы ли  
народными представителями и какъ только приходила пора 
действовать, противиться, онъ оказывался ,безсилънымъ и 
по необходимости обращался за содействхемъ то къ прин- 
цамъ крови, то къ недовольнымъ придворными, или къ ари- 
стократш. Когда онъ отказывался, во имя общественныхъ 
интересовъ, внести въ свой журналъ королевскш указъ, не
смотря на то, что членамъ его грозили изгнатем ъ  или тю- 
ремнымъ заклЮчешемъ, то, съ приведешемъ угрозы въ испол- 
неш е, роль его кончалась, если онъ не успевали заключить 
какого нибудь прочнаго союза. По крайней мйр'Ь нередко 
такъ кончалась его опозищя, то есть тюрьмой или междо
усобной войной, въ которой онъ противъ воли служилъ лич- 
нымъ интересами вельможъ. Этотъ плачевный исходи часто 
■самыхъ благородныхъ стремленш отнимали и искажалъ в е 
ру въ его гражданскую доблесть, подчиняя его деятельность 
мелкими интригами и возсташямъ дворянъ. В ъ такой не
достойной борьбе изжили свою силу и энергии парламента, 
благородными побуждениями котораго не умели и не хотели 
воспользоваться.

Четыре дня спустя по распущенш последняго собрангя 
государственныхъ чиновъ, парламентъ предложили голосъ 
принцами, герцогами, перамъ и королевскими чиновниками 
въ его заседаш яхъ и совещ аш яхъ о государственныхъ нуж- 
дахъ, о службе королю и объ облегчети участи народа. Это 
приглаш ете, сделанное безъ королевскаго п овел етя , было 
неслыханными деломъ; оно возбудило въ обществе надежды 
на исполнете обещ атй , данныхъ последнему собранно. Ко- 
ролевск1й совета пришелъ въ негодоваше отъ этихъ ново- 
введенш и запретили приглашенными лицами являться на



22. РУССКОЕ СЛОВО.

совещания. П арламента повиновался, но тотчасъ принялъ 
р^шенхе составить актъ о своихъ предложенхяхъ. Новый 
указъ совета запретилъ состав л е т е  его. Н а э т о т ъ  разъ пар
ламента не уступилъ и когда актъ былъ готовъ, то просилъ. 
аудхенцхи у короля. Его настойчивость перепугала минист- 
ровъ; но, несмотря на стараш я ихъ не допустить короля да 
слуш аю # парламентСкихь предложений, аудхенцхя была дана. 
Н а ней между прочимъ было сказано: «Государь, допущение 
въ это собрате вельможъ вашего королевства было предло
жено для вашей пользы, чтобы представить вамъ при содйй- 
ствхи тйхъ , кто хорошо съ этимъ знакомъ, увеличиваЮгцхеся 
съ каждыми днемъ безпорядки, указать вамъ существующее 
зло, чтобы вы могли почерпнуть въ вашей мудрости лекар
ства противъ него... Т е , которые хотятъ ослабить власть 
этого собранхя, силятся вмйстй съ тймъ отнять у него да
рованную издавна вашими предшественниками свободу пред
лагать все, что оно найдетъ полезными для вашего государ
ства. М ы осмйдиваемся предостеречь васъ отъ совйтовъ, и о -  
буждающихъ начать первый годъ вашего совершеннолетия 
самодержавными повеленхями и прхучить себя къ мерами, 
которыми такхе добрые короли, какъ вы, государь, пользуют
ся  въ самыхъ редкихъ случаяхъ.» Изложивъ съ своей точ
ки зрйнхя свою исторхю и основанное на ней право вмешивать
ся въ общественныя дела, парламента предложили внести^ 
свои предложенхя въ журналъ, просилъ короля возвратиться 
въ внутреннихъ и внеш нихъ дйлахъ къ политике своего- 
отца, сохранить свою независимость отъ притязанхй римскихъ 
и независимость королевства отъ чужеземнаго влхянхя; по
томи раскрыли безпорядки по управленхю, растройство ф и -  

нансовъ, расточительность, огромные подарки и пенсхоны, 
преграды, положенныя правосудхю дворомъ и дворянствомъ, 
потворство королевскихъ чиновниковъ откупщиками и нена
сытное корыстолюбхе министровъ. В ъ перспективе онъ ука
зали на возстанхе доведеннаго до отчаянхя народа и кончили 
следующими словами: «Мы умоляемъ васъ, государь, дозво
лить исполненхе данныхъ обещанхй; 1x0 чтобы они не были 
затерты  советами и интригами тйхъ, кому не нравятся,— пар
ламента, для очищенхя своей совести предъ людьми и Бо-
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гоми, для блага вашего и всей страны, готовъ объявить име
на всехъ  виновниковъ безпорядка и раскрыть предъ общест- 
вомъ все ихъ злоупотребленхя.»

Н а другой день указомъ королевскаго совета парламенту 
приказано было вычеркнуть изъ журнала все предложения 
и  не совещаться о государственныхъ д'Ьлахъ безъ королев
скаго повеленья. Парламентъ просилъ новой аудхенцш; ему 
отказали и повторили те  же приказанхя. Онъ медлилъ, ссы
лаясь на разны я Формальности процедуры. Между т'Ъмъ 
принцъ Конде, герцоги вандомскхй, бульонскхй, майенскхй и 
другхе вельможи подняли свои провинцш во имя молодаго 
короля для освобожденхя его изъ-подъ насильственной опеки 
министровъ и привлекли на свою сторону кальвинистовъ, не
довольными связями правительства съ римскими и испан
скими дворами. Разум еется, что протестантская партхя ком
прометировала себя сочувствхемъ возстанхю вельможи и 
такими образомъ начала целый рядъ ошибокъ и неловкостей, 
которыя окончились взятхемъ Ларошели и потерею всехъ  
правъ, которыми они пользовались по нантскому эдикту. 
Междоусобная война, загоревш аяся поди предлогомъ защ иты 
парламентскими предложений, окончилась после страшными 
неистовствъ, произведенными солдатами возставшей партш , 
мирнымъ договороми въ Лудене. Уничтожеюе статей изъ 
парламентскаго журнала было отменено и король черезъ три 
месяца отвечали на требованхя последняго собранхя и на 
блуасское предложенхе о независимости королевской власти. 
Но снова ничего не было исполнено, кроме тайными статей, 
по которыми начальники возстанхя получили выговоренный 
себе места, должности и шесть мильоновъ ливровъ. Д ела 
пришли въ прежнее анархическое положеше. Это былъ про
сто заговори, чтобы привести Франции въ положеше худшее, 
чемн оно было до Генриха IV . Внутри безпорядки, а вовне 
отсутствхе всякаго политическаго значенхя —  вотъ что пред
ставляла Францхя во времена молодости Лудовика X I I I ,  
когда правленхе перешло въ руки государственнаго человека, 
которому суждено было оставить по сесе глубокхй следи въ  
исторхи этой страны.

Кардиналъ Ришелье не были министромъ въ настоящем^
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значенхи этого слова. Онъ былъ уполномоченный всей коро
левской властью правитель. Монарххя не переставала сущест
вовать и въ то же самое время страна находилась подъ дик
татурой не короля, а посторонняго человека, его подданнаго, 
даже не внесшаго въ свои цели никакихъ личныхъ или се- 
мейныхъ интеребовъ. Лудовикъ X I I I ,  съ слабымъ, уступчи- 
вымъ нравомъ, не былъ лишенъ здраваго смысла. Это была 
одна изъ натуръ, требовавшихъ непременно опеки и опо
ры . Онъ выбиралъ и бросалъ многихъ министровъ, пока не 
нашелъ такого, который по его мненхю повелъ государство 

. къ ц'Ьлямъ, представлявшимся ему самому лучшими и бла
городными въ его меланхолическихъ мечтахъ. Воспитанный 
въ школе своего отца, онъ, казалось, сознавалъ свои обя
занности, для исполненхя которыхъ онъ жертвовалъ своей 
свободой, человеческой и королевской. Несколько разъ пы 
тался онъ освободиться изъ-подъ добровольно-наложеннаго на 
себя ига, но всякхй разъ добровольно же подчинялся ему,

. убеждаясь более и более въ способностяхъ человека, ко
торый далъ государству внутреннее спокойствие и внеш 
нюю силу.

В ъ своихъ планахъ Ришелье далеко опередилъ самаго 
Генриха. Онъ такъ подвинулъ впередъ дело королевской 

. власти, что, кажется, она не могла уже идти назадъ. Д ля 
достиженхя своихъ целей ему необходимо было сломить дво
рянство, особенно высшее, прекратить вооруженное положе- 
нхе въ государстве протестантской партии и освободить Фран
цию отъ чужеземныхь влхянш, то есть дать ей возможность 
свободно выбирать союзниковъ. Н а осуществленхе этихъ 
плановъ Риш елье употребилъ все свои способности, все си
лы , весь генхй и всю растяжимость своей совести. В ся его 
жизнь есть постоянная борьба съ дворянами, съ королев- 
скимъ семействомъ, съ верховными советами. Чтобы подве
сти все подъ одинъ уровень, онъ поднялъ королевскую власть 
выше ея с-емейныхъ ххнтересовъ, отделилъ ее отъ всего, 
возвелъ въ идею, въ религхозный культъ.

Оъ этохх точки зренхя онъ оделъ королевскую власть въ  
безстрастную логику, въ безпощадную строгость. Онъ не 
зналъ помилованхя, каю. не зналъ страха и не обращалъ
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вн и м а тя  на обычныя ю ридичестя Формальности. Они за
ставляли своихъ коммисаровъ произносить смертные приго
воры, казнили стоящихъ на стуиеняхи трона врагови мо
нархии, которыхи считали своими личными врагами. Никто 
не можетъ сказать, насколько участвовала ви этихи пре- 
сл&довашяхп его личная ненависть: никто не заглядывали 
ви его душу. Но что-то мрачное соединено си его именемп; они 
все принеси ви жертву для дости ж етя  своей цели, попи
рали правила нравственности и человечества, и не знали гра- 
ниди своему деспотическому нраву.

Прежде чемп приводить ви исполните свои замыслы, 
Риш елье хотели подвергнуть ихи всеобщему обсужденш, 
чтобы придать ими характери народной воли. После по- 
следнихи размолвоки сословш они мало надеялся на со
б р а т е  государственныхп чинови; поэтому они реш ился со
брать ви 1626 по своему назначенпо 55 нотаблей (12 отн 
духовенства, 14 оти дворянства, 27 советниковп высшихи 
судебныхн инстанцш, министра Финансовн и городскаго гла
ву Парижа), подъ председательствомп брата короля. В и со
б р а те  не было призвано ни одного герцога, пера, ни ' одного 
губернатора провинцш. Преди этими собратем п, ви кото- 
ромъ более чеми на-половину было лицъ третьяго сослов1я, 
новый министри изложили плани внутренней политики. Р е 
формы предложены были такими образоми оти самого пра
вительства и заключались ви следующемп: подати не долж
ны  обременять производительные классы; въ промышлено- 
сти и торговле заключается благосостояше страны, следо
вательно оне преимущественно должны поощряться; для 
поддерж атя могущества государства необходима постоянная 
армгя, въ которой места и чины должны быть доступны 
всеми и которая распространяла бы и поддерживала военный 
духи и въ неблагородными классахи; даиы были о б ещ атя  
уменьшить государственные расходы, увеличить морсюя си
лы, учредить ком ерчестя компанш и предпринять въ стра
н е  канализацш; обещана также безопасность рабочими клас
сами отъ самоуправства военныхъ людей введетем ъ дисцип
лины и правильной выдачи жалованья; наконецъ предложено 
было уничтож ете во всехъ провинщяхъ крепостей и зам-
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ковъ, существование которыхъ было безполезно для защиты 
государства.

Тотчасъ по распущенш нотаблей прйступлено было къ 
.собранно законовъ и къ изданию новыхъ, которые должны 
были соответствовать журналами 1615 года, и разрешено 
было привести въ испОлнеше об ещ ате  уничтожить во всемъ 
государстве крепости и замки, эти соколиныя гнезда всегда 
готового на возмущеше дворянства. Онъ поручили исполне- 
н!е этого смелаго дела провинщямъ и городами и по всей 
стране поднялись народныя толпы и своими руками разру
шали и'разносили эти всеми ненавистныя зубчатый стены , 
защ ищ авния столько вековъ рабство, тиранш  и разбои. 
Р в ы  были засыпаны, стены  опрокинуты; пощажены были 
немнопе, безопасные, которые и остались памятниками сред- 
невековыхъ времени.

Между теми законодательство шло своими чередоми и 
плодомъ его были указъ 1629 года. Составленный по мысли 
Риш елье, онъ ясно показываети, что законодатель старался 
примирить противоположный требовашя сословпх и ставили 
дело реформы въ опр'еделенныя границы. Таки, напримери, 
указъ уничтожаети помещичье право и незаконную барщи
ну, но не отменяети вымороченнаго права. Время совершен
ной свободы деревень еще не наступило, а время городской 
свободы уже миновало! О тветы  на требовашя о возстанов- 
леши муниципальнаго -права уклончивы и стремятся только 
къ  введение единообразнаго управления по образцу париж- 
скаго. Выспи е слои третьяго сослов1я приглашеюеми к н  
торговыми зан яп ям ъ  и привилепями отвлечены отъ исклю- 
читёльнаго стремлешя къ занятно служебныхъ должностей. 
В ъ  то же время деятельность Риш елье, особенно въ послед- 
ш е годы, была направлена къ развитпо торговли, Физическа- 
го и нравственнаго труда. Онъ признавали равными себе, 
стоящему на верхней ступени престола, только писателя и 
мыслителя. Ш апеленъ и Гомбо говорили съ нимъ съ покры
тыми головами. Но между теми какъ онъ расширили кругъ 
деятельности третьяго сослов1я, въ то же время онъ ломали 
все свободный, городсшя учреждешя, все преимущества про- 
винцш, прш бретенныя въ героическш лершдъ муниципальной.



жизни. Эти меры были необходимы для в в ед етя  всесторон
ней централизации

Но эта крутая и деспотическая воля, сокрушившая все, 
нто стояло въ разрЁзъ съ ея желашями, возбудила общее 
отвращеше къ себе и реакция третьяго сослов1я противъ 
министерской диктатуры подала поводъ къ гражданской вой
не, известной подъ именемъ Фронды. Н етырехл^тнее междо- 
усобхе состоитъ изъ двухъ отдйльныхъ эпохъ: одна состав- 
ляетъ но крайней м ере по внешними признаками, характеръ 
рбволюцш, ' другая возсташ е, подобное временами мало
летства Лудовика X I I I  или лиги. М ы скажемъ несколько 
словъ о первой, такъ какъ она имеетъ тесную связь съ 
исторгей третьяго сослов1я. В ъ ш н е  1648 г. четыре выс- 
шихъ правительственныхъ места заключили сначала со- 
юзъ во имя частныхъ выгодъ, для введеш я и поддержа-. 
нгя наследственности должностей еще на девять лети, но 
вскоре приняли на себя защиту общихъ интересовъ и потре
бовали преобразованш. Къ ними присоединились все недо
вольные диктаторскими положешемъ новаго министра. Под
нялись нетолько задавленные интересы, но предъявлены были 
и новыя требования. Это были жалобы народа на тягость 
налоговъ и дворянства на отмену привилегш, п р ед атя  о 
собранш государственныхъ чиновъ, потеря муниципальной 
свободы провинций и городовъ, желаше более шйрокихъ 
и  законныхъ гарантий, наконецъ примеръ, поданный Ан- 
гл1ей —  вотъ причины , вызвавнйя междоусобие. Вследств1е 
этого, шестьдесятъ деиутатовъ высшихъ правительствен
ныхъ советовъ предложили королю хартпо. По Форме она 
нредставляетъ насильно захваченную законодательную власть, 
а по содержанш она заключаетъ въ себе основныя поло- 
ж еш я новейшихъ хартш . Собраше присвоиваетъ себе пра
во уе1о въ Финансовыхъ вопросахъ и относительно учреж- 
деш я новыхъ должностей. Такими образомъ почти вся вер
ховная власть переходила въ его руки.

Дворъ по обыкновению сделали уступку, которая ока
залась поздней. Потомъ онъ хотели возвратить потерянное 
арестомъ началышковъ недовольной п а р тш ; въ П ариж е 
вспыхнуло вооруженное возсташе, известнее подъ именемъ
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р и г п ё е  <1ез Ь а г п с а б е з .  Печальным сцены времени л и г и  пов
торились. Вотъ нто пишетъ объ этомъ дне кардиналъ де- 
Р ец ъ  въ своихъ мемуарахъ: «Все безъ искдюченхя взялись 
за оружхе; можно было встретить ш естилетнихъ детей съ 
кинжалами въ рукахъ и матерей, приносящихъ ими ору нас. 
В ъ  П ариж е построено было 1200 баррикадъ впродолжещи 
двухъ часовъ: оне увенчаны были знаменами; люди воору
жены были оружхемъ, оставшимся у нихъ со времени, лиги. 
Н а улице ^ и у е -К о Н е -В а те  я  встретили между прочимъ 
мальчика восьми или десяти лети, тащившаго копье, веро
ятно времени последней войны съ Англичанами». Но если 
оружхе было времени лиги, то идеи, во имя которыхъ взялся 
за него парижских народи, были новыя, хотя и не настала 
еще пора ихъ осуществлешя. Король въ указе 24 октября 
выразили желанхе уступить, но его уклончивость отняла 
всякое доверхе къ нему. В ъ рукахъ парламента и магистра- 
товъ сосредоточилось все управление Парижа, и они приня
ли тотчасъ энергическхя м еры  для возстановленхя обхцествен- 
наго сшжойствхя: собрали податй, вооружили народи, приве
ли городъ въ оборонительное положеше, организировали по- 
лицхю и сделали воззванхе ко всеми городами и провихиххаль- 
нымъ парламентами. Но въ то же время сделана была ошиб
ка, вынужденная обстоятельствами, именно заключенъ союзъ 
съ высшими дворянствомъ. Доляшо было ожидать, что этотъ 
союзъ выведетъ на лояшую и безчестххую дорогу. Такъ и случи
лось; по 1храйней м ере заслуга парламента состояла въ томи, 
что онъ съ негодованхемъ отвечалъ на предложенхе обратиться 
за защитою народнаго дела къ внешними врагами правитель
ства. Поставленный въ необходимость выбрать одно изъ 
двухъ, парламентъ реш ился лучше примириться съ королемъ, 
чемъ заключить союзъ съ Испан1ей. Король объявили, что 
созоветъ государственные чины, но это обещанхе было при
нято более чемъ равнодушххо третьими сословхемъ; ни город
ское, ни сельское населенхя не приняли участхя въ вы бо- 
рахъ, потому что не имели более политической веры  ни въ 
нихъ, ни въ самое собранхе, въ которомъ на одинъ ихъ го,- 
лосъ было два Голоса привилегированныхъ сословш и р е 
шились лучше отдать судьбу свою въ руки магистратовъ.
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Посл’Ьдгпе тотчаоъ признали верховную власть парламента. 
М агистратъ парижскш со всеми своими отделешями при
няли на себя исполнительную власть и овладели Бастилией.

Днемъ гордости для парижскаго населения и парламента 
былъ тотъ день, въ который принцъ крови, Конти, пришелъ 
стать подъ ихъ, знамена, чтобы защищать общее дело, въ 
который лучнпе генералы принесли присягу Фронде, а ве- 
ликолепныя, блиетаюндя красотой и проиохождетемъ дамы 
поселились въ Но1е1 <1е УШе, какъ заложницы верности сво- 
ихъ мужей. Но это было и днемъ ошибки. П арламента по
теряли свое собственное достоинство, когда приняли уча- 
стче въ Фронде интересы и духъ партш мятежныхъ придвор- 
пыхъ. Сенъ-жерменскш миръ заключилъ первую полови
ну эпохи Фронды, въ продолженш которой побуждения ея 
клонились къ введение постоянныхъ законовъ и къ уничто
жение личнаго произвола. Последними актомъ ея уступлено 
парламенту право вмешательства въ государственный де
ла, въ особенности относительно налоговъ и податей. Но 
это не принесло ожидаемыхъ плодовъ, а родило новые без
порядки, потому что парламента не имелъ силы привести 
въ иполненхе сделанныхъ ему уступокъ, и невольно обратился 
въ орудге своихъ придворныхъ союзниковъ. Вопросы народные 
уступили место личнымъ интересамъ, патрш тизмъ—  узкому 
эгоизму. Знаменитые люди, какъ Тюреннь и Конде, играли 
своею честью, какъ и честью страны, м еняя партш и при
зывая чужеземный войска во Ф ранцш. Это былъ трехлет
и й  хаосъ страстей и мненш, окончившшея избитаемъ выс
шей буржуазш людьми, подкупленными принцами. Прин- 
ципъ неограниченной монархш былъ возстановленъ и дело 
Ришелье, шатавшееся въ рукахъ Мазарини, могло теперь 
спокойно ( перейти въ руки короля. Со дня смерти Генриха 
IV  до дня, въ который Лудовикъ X IV  объявилъ, что бу- 
детъ царствовать безъ полномочнаго министра, прошло пол
века. Въ это время политическое воспиташе Францш не 
подвинулось впередъ, но умственная жизнь сделала огром
ные успехи. Ее руководили Д екарта, Корнель и Паскаль. 
Р азви л о  ф и л о с о ф Ь г, литературы и искуствъ имели непо
средственное вл1яте на изменегпе нравовъ. Образован
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ные люди, какого бы они ни были происхождения, получили 
доступъ въ верхнхе слои общества и перестали играть въ 
нихъ роль слугъ, покровительствуемыхъ вельможами. П ред
меты разговоровъ въ гостиныхъ стали более серьознаго со- 
держанхя и такимъ образомъ явилось новое средство для 
распространенхя мысли, столько же могущественное какъ и 
книги. Однимъ словомъ буржуазхя получила и въ свЪтскомъ 
мхре такое же влхянхе какъ и въ правительственныхъ д й -  
лахъ. Жзъ нея же вышли политическхя волненхя во времена 
фронды и движенхя религхозныя, высказавшаяся въ янсе
низме. Последнее ученхе, поддерживаемое лучшими умами то
го времени, играетъ не маловажную роль въ исторхи третья
го сословхя. В ъ  союзе съ парламентской опозицхей оно уси
ливало и поддерживало ее до половины X V II I  стол'Ьтхя, по
ка, подкопанное ф и л о с о ф с к и м и  анализомъ, само не. погибло въ 
революции 1789 года.

Царствованхе Лудовика X IV  есть последнее слово, послед
нее следствхе долгихъ, систематическихъ усилхй королевсххой 
монархии—.привести все къ единству власти и административ
ными Формъ. Дело, начатое Лудовикомъ Святыми и Фили- 
помъ-Августомъ, было закончено и мы видели, какими пу- 
темъ оно шло и что прхобретало въ каждомъ вйкй, черпая 
изъ народа необходимые ему элементы. Такимъ образомъ 
выросъ ххринципъ неограниченной королевской власти, этотъ 
символъ Французскаго единства, олицетворенхе государства 
въ  лице короля. Передъ нимъ падаетъ всякая индивидуаль
ная свобода; подъ нимъ замираетъ средневековое преданхе, 
а  съ нимъ и муниципальная независимость.

Такова была власть, принятая, после 38-летняго управ
ления двухъ министровъ, молодыми королемъ, до того вре
мени непринимавшимъ 1хикакого участхя въ делахъ управ- 
ленхя. «Я реш ился на будущее время быть своимъ первыми 
министромъ, сказалъ король въ совете.... Б ы  будете мне 
содействовать своими советами, когда я  обращусь къ вами 
за ними.... Я  прошу господина канцлера и повелеваю ему 
ничего не скреплять печатью безъ моего приказанхя, а вами,
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господа государственные секретари, и моему министру ф и -  

нансовъ я  повелеваю ничего не подписывать безъ моего раз- 
р-Ьшен1я » . Это значило работать и работать ежедневно. Ко
роль сдержалъ свое слово,, и это, быть можетъ, самая луч
ш ая черта его царствовашя.

Лудовикъ X IV  любилъ трудъ и желать изучить слож
ный механизмъ государственнаго управлеш я до мельчайшихъ 
подробностей, но ему недоставало ни воли, ни самостоя- 
тельнаго взгляда, ни энергш, ни добросовестности. П ринявъ 
разъ въ основание приндипъ, что собственное его благопо
лучие и благоденствие государства тождественны, онъ сме- 
шивалъ себя съ государствомъ (Ь ’ёШ  с’ез! тор). Такимъ 
образомъ часто голосъ страстей своихъ онъ принималъ за 
голосъ долга; въ интересахъ своего семейства вид!лъ инте
ресы страны, силы которой онъ приносилъ въ жертву сво
ему безграничному честолюбию, страстной привязанности къ 
блеску, къ сл ав е .' Продолжительное его царствование пред- 
ставляетъ великолепную декорацию, за которой скрывается 
отвратительная бедность страны, насилие и огромный долгъ, 
оставленный его потомкамъ. Поэтому царствовате его пред- 
ставляетъ странные контрасты, непонятную игру иллюзий и 
мистиФикацш.

П ервая половина деятельности Лудовика X IV  отмечает
ся  именемъ Кольбера: онъ былъ душей внутренняго управ
ления, оживилъ его своимъ умомъ и замечательно-твердой 
волей. Какъ человекъ системы, и притомъ упорнаго харак
тера, онъ шелъ до последней крайности и въ своихъ 
ошибкахъ и въ полезныхъ пршпрпятпяхъ. М ы опускаемъ 
здесь подробную характеристику Кольбера, уже известную 
на страницахъ «Русскаго Слова». (1860. Февраль).

Но смерть этого министра, подконецъ стеснявшаго не
обузданный производи короля, отмена нантскаго эдикта 
ооставляютъ поворотъ къ новой эпохе царствовашя Лудо— 
вика X IV . Разум еется, что эта эпоха тесно связана съ пер
вой, но въ ней личная воля короля играетъ главную роль 
и прежнпя ошибки обращаются въ злодеяния. Фанатизмъ 
выступаетъ на сцену. Руководствуясь не религиозными воз- 
зреш емъ, а советами ханжей и развратнаго двора, Лудовикъ



X IV  открываетъ го н ете  противъ протестантовъ. Это были 
люди деятельные, честные, более или менее образованные, 
промышленные и торговые ужъ потому, что служебный м е
ста имъ были менее доступны. Пока раздавался въ коро- 
левскомъ совете голосъ Кольбера, защищавшаго терпимость, 
до тех ъ  поръ король отстаивалъ ихъ противъ католическаго 
духовенства. Но лишь только онъ почувстввалъ, что пересталъ 
быть руководимъ ге те м ъ  Кольбера, тотчасъ же вздумалъ 
обратить отщепенцовъ въ лоно католичества, и какими м ера
м и?— насшпемъ, окончившимся отменой свободы совести и ис- 
поведанш: 17 октября 1785 года есть одинъ изъ печальныхъ, 
черны хъ дней Французской исторш. Известно, какой смер
тельный ударъ нанесла эта мера цивилизации и благоденствию 
страны: ты сячи ремесленниковъ, изобретателей, самыхъ по- 
лезныхъ и трезвыхъ, торговыхъ людей, моряковъ, капитали- 
стовт. оставили Францпо и унесли съ собой лучшую часть 
силъ въ чужпя земли. Ж въ какое время это было сделано? 
После почти вековой свободы и терпимости, которыя клят
венно подтвердили два предшествующие короля, въ стране, 
где, казалось, прочно отделено было дело церкви отъ дела 
государства. Религиозная свобода гугенотовъ и равенство- 
ихъ гражданскихъ правъ съ католиками, были известны 
только во Франции. И  въ ней же первой они такъ безумно бы 
ли разрушены. Н а самовластный и безразсудный актъ ко
роля историкъ смотритъ нетолько какъ на преступление 
противъ страны, но и какъ на громадную политическую 
ошибку. Оправданпемъ его не можетъ служить отсутствие 
терпимости въ другихъ странахъ, потому что Франпця не
только признавала свободу совести, но въ ней она суще
ствовала на деле, какъ мы уже заметили, около века. Н е
льзя защитить реакцию и съ католической точки зрения; 
Риш елье и Мазарини умели бороться съ протестантской пар
шей слиШкомъ тридцать летъ , а король безъ сомнения имелъ 
более средствъ въ своемъ самодержавии. Протестанты въ 
его время не составляли опасной парши, католики не были 
настойчивее чемъ прежде, а король сделался между темъ 
безпощаднымъ гонителемъ и завещ алъ Францию восемнад
цатому веку съ целымъ кодексомъ систематическаго пре
следования свободы совести.

32  РУССКОЕ слово.
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Такимъ образомъ царствоваше Лудовика X IV  представ
ляете апогею въ исторхи развитая монарххи. Власть его 
была поднята такъ высоко, что стала выше всякаго 
государственнаго принципа, разошлась съ его интересами 
и погубила страну на долгое время.' Съ Лудовикомъ все 
изменяется: народные интересы уступаютъ место личнымъ 
и семейнымъ выгодамъ, общественная польза обращается въ 
привилепю, сословхя — въ касты и корпорацхи.

Вота истинныя причины, объясняющая нарушеше поли- 
тическаго равновесхя въ пользу Французской гегемоши, но
вое стремленхе ко всем1рной монарххи, возобновленное после 
попытокъ Карла У и Филиппа II , сумасбродныя предпрхятхя 
въ роде голландскихъ врйнъ, интриги для получех11я  германской 
короны, покровительство Гакову II , принятие испаискаго пре
стола для принца, неотказавшагося отъ короны Французской и 
проч. Темъ не менее несостоятельность государственнаго 
принципа была очевидна. Когда царствоваше, начавшееся при 
такихъ счастливыхъ- условхяхъ, обмануло общхя ожиданхя, 
когда увидели среди безплодныхъ. победъ все увеличивав
шаяся народный бедствхя, когда государство было разорено, 
промышленость пала, торговля изсякла, когда народъ обра- 
тх1лся въ толпу нищихъ, горькое отврагцехххе заменило энту- 
зхазмъ къ королю, и недоверхс выразилось въ безчислен- 
ныхъ, язвительных'ь жалобахъ сохзременниковъ (•*). Разум еет
ся, что тогдашнее общество не сознавало всей глубины и 
свойствъ кризиса, не подозревало, что это только прелюдхя къ 
будущему; тем ъ не менее резкое различав между двумя эпо
хами царствованхя Лудовика Х 1У  нредставляетъ оконча- 
тельный результатъ исторически проведеннаго принципа. Д а
лее онъ идти не могъ, потому что исчерпалъ все свое со-

(*) Ф енелонъ въ письмахъ своихъ къ королю говоритъ: «пародъ ваш ъ, 
котораго вы должны любить какъ отецъ и который до сихъ поръ любилъ 
васъ, умираетъ съ голоду. Землед’Ьл1е оставлено; города и деревни обезлю
дили; торговля уничтожена. Следовательно вы уничтожили половину д-Ьнст- 
вительныхъ силъ вашего государства для прпзрачны хъ завоевашй. Самый 
народ а (надобно все высказать), такъ  любившш васъ , такъ веривший въ васъ, 
начмнаетъ терять къ  вамъ располож ен о, довер1е, уважение даже. Всюду по
днимается возм ущ еш е. Они дуыаютъ, что .вы  нисколько не сочувствуете ихъ 
бедств1ямъ и лю бите только ваш у власть и ваш у славу.

Отд. I . 7 23
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держанйе. Но какъ момента смерти есть всегда моментъ новой 
жизни, то въ это же самбе время родились другйя, противу- 
положныя стремления, которыя более и л и  менее распростра
нялись, охватили все общество, чтобы вести его къ дру- 
гимъ, еще неведомыми результатами

Когда королевская власть во Франции дошла до пес 
р1из иййга своего абсолютизма, ей принесены были въ 
жертву все древнпя учреждения, независимость сословий и 
местностей, свобода . провинций и городовъ, могущество го
сударственныхъ чиновъ и парламента и наконецъ всякое 
значение стиравшагося предъ ней народа. Она не оправдала 
надеждъ и ожиданий его и изъ щЬли обратилась въ средство для 
достижения иныхъ результатовъ, стала звеномъ, связываю
щими эпоху минувшую съ наступающей. Началась новая 
работа, цель которой уже не постройка новаго здания изъ 
развалинъ стараго, не уничтожение также и народнаго един
ства, но закренлрийе его инымъ началомъ — личной, граж
данской свободой. Это было деломъ того века, начало кото
раго составляютъ последние годы царствования Лудовика X IV , 
а ближайшими осуществленпемъ было соединение всехъ со
словий въ одно’ целое въ верховномъ собранйи народныхъ 
представителей. На этой точке останавливается исторйя разви- 
тйя третьяго сословйя. Оно шло, какъ мы видели, рука объ 
руку съ монархической властьио до тё х ъ  поръ, пока эта власть 
не отделилась окончательно отъ народной жизни. Тогда тре
тье сословйе, замкнувшись въ касту, потеряло связь съ другими 
сословиями и, по закону вр ждебпыхъ политй ческихъ силъ, под- 
конецъ явилось притеснителемъ того же самаго народа, изъ 
среды котораго вышло. Ообранйе государственныхъ чиновъ, 
окончившееся революцией 1789 года, поглотило въ себе част
ные интересы третьяго сословйя, потому что.принципами этого 
собрания является рацйональное право. Историческйя предания 
были отодвинуты на второй планъ; выводы логическйе от
нимали всякое достоинство у историческихъ и подкапывали 
уваженйе къ нимъ. Б ы ть можетъ, это была ошибка, но темъ
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не менее она увлекла всЬхъ и все. Да и что было беречь 
изъ принятаго наследства? Всякое право носило на себе 
печать привилегии; соединение всехъ ихъ въ настоящей 
гражданской свободе могло быть предметами желанш двухъ 
первыхъ сословш, но не третьяго. Понятно, что последнее 
отказалось отъ прошедшаго и всего ожидало отъ будущаго. 
Ж это движ ете, въ критическую эпоху общаго разгрома, 
еще не имело характера ревнивыхъ стремленш къ выгодамъ 
исключительными; третье сослов1е, увидевъ себя одними .пе
редъ лицемъ страшной реформы, опять обратилось къ клас
сами, осужденными на вечную работу, для доставлешя бла
госостояния несколькими, избранными. М ы встречаемъ даже 
между дворянствомъ и духовенствомъ личности, стояшдя за 
этотъ несчастный народи и за его освобождете и въ ихъ 
стрем летяхъ  видны уже зачатки новаго сощальнаго поряд
ка и характеръ будущаго переворота. Даже при дворе короля, 
вокругъ его внука, мы встречаемъ людей, проникнутыхъ сим- 
пашей къ народными страдатям ъ . Король былъ одинъ среди 
нащи, ему подвластной; онъ далеко не былъ выражешемъ 
государства. Онъ готовъ былъ снова возвратиться къ Феодаль
ному преданно, чтобъ найдти въ немъ опору; но, къ сча
стью, истор!я не привыкла ни повторять себя, ни отсту
пать назади, вместо того, чтобы двигаться впереди.

Съ смертью дофина погибла и последняя надежда на но
вое и лучшее царствоваше. Лудовику X IV  не были извест
ны  планы сына. Онъ радовался талантами и прекрасными 
душевными свойствами принца, а объ остальномъ онъ не 
заботился столько же по безпечности, сколько и по деспо
тизму. Онъ слишкомъ верили въ безукоризненность началъ, 
завещанныхъ ему предками и въ ихъ могущество. Среди 
праздниковъ онъ по-своему все сравнивалъ и открывали но
вый стези произволу верховной власти.

По смерти Лудовика X IV , повидимому, отдельный со- 
СЛ0В1Я должны были сблизиться и слиться въ одномъ поли- 
еическомъ ничтожестве; но какъ скоро монархгя отпустила 
немного свои бразды, третье сослов1е возвысилось. М уници
пальное право уцелело почти нетронутыми: правда, къ 
нему былъ приставленъ самый бдительный надзоръ королев-
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скихъ чиновников'*., но свободный принципа его, основан
ный на избранш, остался неприкосновеннымъ. Въ такомъ 
виде муниципальное право сохранилось до Дудовика X IV . 
Онъ первый нанеси ему чувствительный ударъ, захвативъ 
въ свои руки магистратуру, какъ въ городахъ, такъ и въ 
деревняхъ, обративъ ихъ должности въ наследственный и 
иродажныя т гЬмъ частнымъ лицамъ, которые могли дать 
дороже. И  это распоряжеше, подобно другимъ, было вызвано 
Финансовой эксплуатацией со стороны королевской власти. П о
этому городское управлеше представляло странное смешеше 
и несообразныя противуположности. М нопе города, кото
ры е были въ срстоянш выкупить свои преимущества, удер
жали право выборовъ, другхе имели управлеше наследствен
ное, въ третьихъ одни должности были избирательный, дру- 
Г1Я наследственный. Эти безпорядки и противореч1я были 
вошющймъ протестомъ противъ правительственнаго произ
вола. В ъ 1716 г. регентъ, управлявшей страною во имя мало- 
летняго Дудовика X V , возстановилъ все муниципальный 
права и городское управлеше въ томъ виде, въ какомъ они 
находились до 1690, не обращая внимаюя, были ли они 
выкуплены или нетъ . М ера эта, какъ бы оправдывавшая 
общхя жалобы на сделанную городами несправедливость, 
казалось, упрочивала ихъ свободу на будущее время. Но это 
была только иллюзёя. Правительство не забыло, что его 
Финансовая операщя удалась вполне, что города охотно вы 
купали свои Доропя нрава и не поднимали знамя возста- 
ш я . А  потому, не более какъ черезъ шесть летъ по воз
вращении городамъ ихъ свободы, ее снова у нихъ отняли.' 
Новый королевскш указъ говорилъ: «Необходимость заботить
ся о правильному взносе недоимокъ и о потушенш государ- 
ственнаго долга вынуждаетъ насъ пршскать для того прилич- 
ны я меры и мы находимъ самое верное и менее тяжелое 
для народа средство въ возстановленш различныхъ должно
стей, упраздненныхъ при нашемъ вступленш на престолъ». 
По крайней мере правительство было на этотъ разъ чистосер
дечно, говорило прямо, что это чисто Финансовая снекулящя. 
Тем ъ не менее определена была на будущее время судь
ба этихъ конФискацш: оне стали последними средствомъ до
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быть деньги въ затруднитеяьныхъ обстоятельствахъ. П ро
дажа должностей и возвращ ете ихъ сделались какъ бы 
игрушкой правительства, которое стращало введетем ъ на- 
сл'Ьдственныхъ должностей и брало выкупъ, вводило ихъ, 
несмотря на свои обЪщ атя о ихъ неприкосновенности и 
все-таки йрало деньги, наконецъ давало свободу и снова 
продавало ее. До самой револгоцш не проходило и шест
надцати л'Ътъ, чтобы съ городовъ не брали выкупа за сво
боду. В се выборы Производились, им'Ья уже купленные у 
правительства бланки на занятие каждой должности. Древнее 
муниципальное право, какъ ни дорожили имъ города, пере
стало быть живой струей, изъ которой выходило развитее 
третьяго сослов1я и всего народа.

Съ древнихъ временъ оно было колыбелыо политическа- 
го значения нисшихъ сословш, но въ настоящую эпоху роль 
его кончилась, значеже было утрачено. Все усил1я го
родовъ выкупать свое право ценою огромныхъ пожертвова- 
нш  не приносили никакой видимой пользы, и жалобы, ра- 
здававнпяся противъ нарушения муниципальной свободы, 
показывали оскорбленное чувство гражданъ и ихъ любовь 
къ городскими льготами, считавшимся народной святыней.

Но если муниципальное право не могло оправиться отъ 
ударовъ, нанесенныхъ ему Лудовикомъ X IV , то этого не 
могло случиться съ великимъ судебными учреждежемъ, въ 
которомъ- наиболее выразился духъ третьяго сослов1я. Пар- 
ламентъ, резко остановленный королемъ, когда онъ заявили 
нолитичесюя требоважя, поддался только на-врем я и после 
смерти короля возсталъ еще съ большей противъ прежняго 
энерыей. Могущество свое черпала онъ какъ изъ предашй 
своей исторической жизни, такъ и изъ стремлений демокра- 
тическихъ. На основанш первыхъ онъ поддерживали свои 
корпоративные и семейные интересы вслгЬдств1е наслед
ственности должностей; на основанш вторыхъ онъ не пере
ставали выказывать симпатию къ сословие, изъ котораго вы- 
шелъ. ПослгЪднимъ объясняется любовь къ нему народа за 
его служеше общему делу, гражданскому равенству и на- 
щональной независимости. Онъ присвоили себе мало-по-ма- 
лу право считать себя народными покровйтелемъ и защит-
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никомъ, посредникомъ между королемъ и страною, между 
престоломъ и церковью, хранителемъ законовъ. Его стре- 
мленхя, сдержанныя министерствомъ Ришелье, еще рЬзче и 
шире выказались, какъ мы видели, во времена Фронды. 
Объявивъ вначале свое мненхе, что оно въ маломъ виде 
есть- постоянное собранхе государственныхъ чиновъ, когда 
последнее потеряло доверхе народа, онъ сталъ считать себя 
выше собранхя, какъ намъ ни покажется парадоксальными 
съ виду такое стрсмленхе.

Омуты во время молодости Лудовика Х1У , сд'Ьлавнпя 
на него неизгладимое впечатлите, возбудили въ немъ не
нависть къ парламенту за его опозицхю. В ъ 1655 году, ко
гда ему было не более семнадцати л ета , и когда онъ не 
принимали еще правленхя въ свои руки, онъ узнали въ Вен- 
сенЪ о пренхяхъ въ парламенте по случаю его указа о мо
нете. Министръ предполагали, что такъ какъ учрежденъ 
особенный совета о монетномъ дЕтЬ, то королевскхй указъ 
не подлежитъ обсуждению парламента. Лудовикъ сели на 
коня, прибыли въ Парижъ, вошелъ въ сапогахъ и съ хлы- 
стомъ въ. рукахъ въ собрате и обратился къ президенту такъ: 
«Всеми известны бедствхя, причина которыхъ ваши засЪ- 
данхя; я  повелеваю прекратить те , которыя начались по 
случаю моихъ указовъ. Госиодинъ президентъ, я  запрещаю 
ихъ, а вамъ, сказали онъ, обратившись къ советниками, я  
запрещаю требовать ихъ». Поступокъ этотъ въ высшей сте
пени характеризуетъ короля. Когда онъ приняли въ свои 
руки власть, то на парламента тотчасъ посыпались уда
ры , если не т а т е  резкхе и суровые, то более положитель- 
ные и прочные. Прежде всего Лудовикъ переменили его на- 
званхе «верховнаго совета» на «высшхй совета», потомъ от
няли у него право делать представленхя прежде внесенхя 
въ журналъ. Это значило отнять у него всякую политиче
скую роль и обратить его просто въ высшее судебное учре- 
жденхе. Парламентъ протестовали:— это былъ посл'Ьднш крики 
умиравшей свободы. В ъ продолженхи остальныхъ сорока 
двухъ лЬтъ царствованхя не было и т ’Ьни оиозицхи парла
мента; все указы вносились въ журналы безусловно, а сле
довательно и приводились въ исполненхе безотлагательно и
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безъ всякихъ пренш. Но это молчаше не означало полити
ческой смерти парламента: на другой день по смерти коро
ля онъ схватилъ свое прежнее значенге и добылъ потерян
ную свободу. Онъ уничтожилъ зав’Ь щ ате  короля, какъ семь- 
десятъ лгЬтъ назадъ уничтожилъ завЬ щ ате  его отца, при- 
нялъ снова и сохранили съ тЪхъ поръ свое почетное н а -  
зваше верховнаго совета, которое, казалось, давало ему пра
во участвовать въ дгЪлахъ королевскш власти. Вмешательство 
еговъ государственный дела никогда не было такъ часто и опо- 
зищ я такъ упорна: Могущество его, основанное на сочув- 
стрли къ нему общественнаго м нЪ тя, усиливалось по мгЬргЬ 
того, какъ королевская власть слабела. Парламентъ остался 
единственными уцелевшими съ древнихъ времени учрежде- 
шемъ. Онъ не потеряли ни силы, ни народной любви и 
составляли естественное законное звено, связывавшее эпоху 
неограниченной монархш съ эпохою собрашй государствен
ныхъ чиновъ, призванныхъ имъ въ послгЬдшй разъ предъ 
открытаемъ революцш, въ которой сами онъ распустился.

И зъ представленнаго очерка исторической судьбы треть
яго сословхя до такъ-называемой первой «Французской рево
люцш можно видеть, что главныя основы и Фазы разви
тая его заключаются въ следующемъ: третье сослов1е вы
росло изъ семянъ германскаго происхождения, развившихся 
на почве римской; прежде оно составляло весь народи, за 
исключешемъ нривилегированныхъ сословш; въ борьбе съ 
Феодальными учреждешями оно искало опоры въ королевской 
власти и более всего способствовало развитая» ея въ новейшую 
монархию; оно почти постоянно шло въ тесномъ союзе съ 
ней, потому что въ ней одной видело возмояшость достиг
нуть до исполнешя самыхъ пламенныхъ своихъ стремлений. 
Стремлешя эти заключались: въ общемъ единстве или ра
венстве гражданскихъ правъ, для получешя котораго оно 
жертвуетъ даже личной политической свободой, въ единстве 
административном'!:., стиравшемъ все местный областныя от- 
личтя, въ единстве релипозномъ, и наконецъ въ политиче
ской независимости какъ церкви, такъ и государства; однимъ
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словомъ, во всемътомъ, что разумеется въ настоящее время 
-подъ именемъ централизации Олицетворение этихъ стремле
нш, осуицеетвленйе шестивековой работы происходить въ 
царствоваше «Пудовика X IV .

Ж вдругъ все это рушится: цель народной жизни и об- 
щ ественныхъ стремлений оказывается несостоятельной; най
денная Форма не имеетъ содержания, задача далеко не раз
реш ена, верования подкопаны и убитхя. Что же это было? 
Исторический каииризъ, неимевшйй повидимому никакого ра- 
щпональнаго основания? Ш естивековая историческая ошибка 
народа? Ни то, ни другое, это была общая и непременная 
судьба народа, который строилъ свое здание сверху, не по- 
ложивъ подъ него твердаго основания, И  народъ, къ со
жалению поздно, увиделъ, что дальнейшая судьба его вовсе не 
связана такъ тесно съ его политическими верованиями, какъ 
онъ воображалъ. И  какъ всегда бываетъ, онъ ударился въ 
противоположнуио крайность—онъ отрицалъ совершенно тотъ 
принцинпъ, надъ которыми самъ же работали несколько вековъ; 
онъ положили другой въ основу своего будущаго развития, 
наполнившйй собой все последующий стремления къ обще
ственному пересозданйю; это принципъ самоуправления въ об- 
ширномъ значенйи этого слова. Ж эти крайнйя убеждения, 
последнее слово всякой исторической жизни, несмотря на свою 
неприменимость, понятны, объясняются логически, особен
но, если принять во внимание характеръ самаго народа. Но 
ииочему же новыми идеями тотчасъ же пие занять должнаго 
ими места въ политическомъ устройстве общества? что ме~ 
шаетъ, или что можетъ мешать ихъ осуществлению? Н еу
жели не покончена еще борьба съ Феодальными предразсуд- 
ками. Вотъ тутъ-то и встречаемся мы лицемъ къ лицу 
съ теми ошибочными, эгоистическими стремлениями трегь- 
яго сословия, исказившими глави-пый характеръ его, бывший 
-единственной причиной его уснеховъ, значения, могушества, 
власти. Эта ошибка есть разъединеиийе третьяго сословия, 
распадение его на касты, которыя заняли такое же положе
ние въ обществе, какъ касты Феодальнаго периода. Если 
окончательно было убито, уничтожено древнее Французское 
дворянство, съ его исключителы-иыми политическими пра
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вами, то на его развалинахъ выросло дворянство третьяго 
сослов1Я, такъ-называемая буржуазгя, и, занявъ его мйсто, 
приняла его недостатки и страстное желаше исключительной 
власти. Если она не усвоила ' отъ- него той же замкнутости, 
недоступности въ свой кругъ, если удержала прежнюю от
личительную черту свою,—допущ ете въ ряды свои всйхъ, 
успЬвшихъ прйбр&сть свободу и власть, то тЪмъ не мен&е 
свобода и власть получались не на прежнемъ основанш: зна
чение, права, власть покупались за деньги; прежнее стрем- 
л е т е  всего народа къ участш  въ общественныхъ дЗзлахъ ис
казилось, явились стйснешя экономичесшя, ценсъ, явилось 
завистливое желаше людей капитала и административнаго 
значешя удержать власть исключительно за собой. Вопросъ 
граждански обратился въ экономически и сондальный.

П. БИБИКОВЪ.



ЭЛ ЕГШ .

Исполнились мои желанья,
Сбылись давнинш я мечты:
Мои жестокш страданья,
Мою любовь узнала ты!

Себя напрасно я тревожить:
З а  страсть вполи-1; я награжденъ;
Я вновь для счастья сердцемъ ожилъ; 
Исчезла грусть, какъ смутный сонъ.

Т акъ, окропленъ росой отрадной,
Въ тотъ часъ, когда горитъ востокъ, 
Вновь воскресаетъ ночью хладной 
Полузавялый василекъ.

К. Р— В Ъ .



Д Ъ Д Ы -  С )
ПОЭМА Д . КШ ЦКЕВПЧА.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

1сЬ ЬоЬ а11е т и гЬ е  Ьеш ЬепзсЫ еьег аиГ, Ше ш 
8аг§еп  1а§еп— шй еШГепйе Йеп егЬаЬепеп Тгоз1 Йег 
Ег§еЬип§, Ы озз и т  ппг ш тегГогЬ ги заа;еп: «асй! 
во тл'аг е з ] а  т с Ь и —Таизепй Ргеийеп з т й  аиГ е т §  

пасЬ§е\УОгГеп т  бгиВ е ипй з1еЪез1 а11ет Ы ег ипй 
иЬеггесЬпез1 з1е!» БигШ §ег! БйгШа;ег! зсЫ а§е шсМ 
йаз §апхе хегпззепе ВисЪ йег У ег^ан^епЪеиДиГ!.... 
В181 Йи посЬ т с Ы  1гаип§ §епи§?

1еап Раи1.

Жилище священника. Накрытый столь. Толъко-что оконченъ 
ужинъ. —  Священнжъ. Пустыннжъ. Дгъти. — Дет евши на столп. 
Лампада передъ образомъ Пресвятой Дпвьг. Стпнные часы.

€ в я щ е п п п х ; ъ .

Нашъ ужинъ оконченъ ужъ, дЬти.
Теперь, передъ ликомъ святымъ,
За  хлЪбъ нашъ насущный на свЬтЪ 
Молитвой Т ворцу’воздадимъ.

Сегодня въ церквахъ возсылаютъ моленья 
З а  души усопшихъ отцовъ и друзей,
Которые —  съ жизнью разставшись своей —

Въ чистилищ!; терпятъ мученья.

(*) Вторая часть этой поэмы была напечатана въ Русском ъ Слов'Ь, 1860 г ., 
№  10 .

Отд. I . 4



РУССКОЕ СЛОВО.

(раскры вая  к и т у)

Вотъ зд’Ьсь поученье, приличное намъ;
За  братШ помолимся Богу.

Д 'Ь т п  ( чит аю т ъ)

Во время .

€ВЯЩС!Ш1!ВЪ.
Стучатся! кто тамъ?

(входит ь пуст ы н н нкъ , ст ранно одпт ы й)

Д'Ьты.
О, Господи!

С в я щ е ш ш х & ъ .

Кто тамъ стоитъ у порогу?
(съ замтьшателъствомъ)

Кто ты? и зачЪмъ ты явился сюда?
Д 'Ь т п .

М ертвецъ это! упырь!  бЬда!
Во имя Отца, пропади, удалися!

С’к я щ е н к и к ъ .

Но кто ты, скажи наконецъ! 

Е З у с т ы и н и к т .  (медленно и печально ) 

Мертвецъ я   да, д-Ьти! вы правы: мертвецъ.
Д 'Ь т н .

А хъ, папа! мертвецъ тебя съ'Ьстъ! берегися!
В ДустызвнЕхк-ъ.

Я умеръ  о нЬтъ!
Я только умершш для свЬта:

Я бедный пустынннкъ, покинувшие св'Ьтъ.... 
Понятно вамъ это?

Откуда идешь ты ночною порой,
И кто ты такой?

Открой свое имя, скажи ж е .......
И странно: когда посмотрю я поближе, —  
М ®  кажется, будто тебя я видалъ.
Скан:и, нзъ какого ты дома и рода?



Д'БДЫ.

П у с т ы н н н к ъ ,

О да! я бывалъ здесь, когда-то бывалъ!
Давно  передъ смертью тому ужъ три года..

На что тебе имя и родъ?
Видалъ ты, какъ нищш за гробомъ идетъ;
«Кто умеръ?» у нищаго спросить прохожш.......

(голосом ъ нищ аго)

«Что въ имени? лучше молитву прочти!»
Для света ведь умеръ я тоже:

Что въ имени? лучше молитву прочти!
А  ИМЯ  ( смо'тритъ па часы )

Ш т ъ , рано  открыть не могу я.
Теперь издалека иду я,

О ткуда—и самъ не могу я сказать:
Быть можетъ— изъ ада, быть можетъ— изъ раю,
А  путь мой— туда ж е, къ тому же все краю ......
Не можешь ли ты этотъ путь указать?

С в я щ е ш ш к ъ  (съ. добродуш ном улы бкой)

Но мне неприлично, служителю Бога,
Показывать къ смерти пути;

(с<5 т вердост ью )

Мы только блуждающихъ ложной дорогой 
Ж елаемъ на истинный нуть навести.

5 1 у с т ы з з ;9 н к гс> ( печально)

Иные блуждаютъ весь вЬкъ безпрпотно,
А  ты здЬсь живешь въ своей хатЪ уютной;
И что тамъ на свете -— гроза ли войны,

Придутъ ли на царства невзгоды,
Влюбленный ли гибнетъ, иль стонутъ народы, —  
Ни что не нарушить твоей тишины.
Сидишь т ы  съ детьми у камина безпечно;
А  я въ непогоду, во мраке ночномъ,

Брожу безъ пристанища вечно......
Чу! слышишь ты бурю и громъ?

И молн1я— видишь— блеститъ поминутно!
(огляды ваясь )

О! счастливь ты здесь, въ своей хатЬ уютной!



РУССКОЕ СЛОВО

(поет е)

«Кто любви не знаетъ, тотъ живетъ счастливо: (*) 
«Дни его спокойны, ночи не тоскливы,
«Вт. мирномъ уголкЪ.

«Ко мнЬ, другъ желанный, изъ пышной палаты (**) 
«Въ убогую хату сойди.

«ЦвЪты полевые найдешь у меня ты 
«И пылкое сердце въ груди.

«Насъ птички привЪтствуютъ песней живою, 
«Журчитъ серебристый потокъ;

«Два любящихъ сердца подъ хатой простою 
«Прштный найдутъ уголокъ.»

С в я щ е н п п к ъ .

Когда ты такъ хвалишь мой домъ и каминъ,
Взгляни— вотъ служанка огонь разложила:

Садись и погрЬйся, мой сынъ.
Ночная дорога тебя утомила, —

Ты здЬсь у огня отдохнешь.

\  П у с т ы н п п к ъ .

П огрейся  да, правда! совЪтъ твой хоропгь*
(поет е, показы вая па гр уд ь )

«О, какой здЪсь жартг ужасный 
«Въ зимшй холодъ, въ день ненастный 
«Все пылаетъ ежечасно!
«Я хватаю снЪгу, льду 
«И на грудь себЪ кладу:
«СнЪгъ растаетъ, ледъ растаетъ,
«А въ груди несносный жаръ 
«Все попрежнему пылаетъ,
«Изъ груди клубится паръ!
«Растопилъ бы этотъ пламень 
«И металлъ, и твердый камень.
«Онъ СИЛЬНЕЙ ТОГО огня, (показы вает е па к а м и н е )

«Онъ сильнее жжетъ меня.....

( ')  Народная пЪсня. 
Г*) И зъ Ш иллера.



деды.

«СнЪгь растаетъ, ледъ растаетъ, 
к Изъ груди клубится паръ, 
к А въ груди все жаръ пылаетъ!

С в я щ с н п п к ъ  (въ сторону)

Меня онъ не слышитъ, онъ все о своемъ.
( пуст ыннику)

Однакожъ ты страшно измокъ подъ дождемъ,
К акъ листъ ты трясеш ься, озябшШ, усталый:
Ктобъ ни былъ,— наверно, прошелъ ты не мало.

П у с т ы н н н к ъ .

Кто я ?   еще рано  пора не настала.......
Откуда иду я ,— не знаю я самъ:
Быть можетъ— изъ ада, быть можетъ— изъ раю,
А  путь мой— туда ж е, къ тому же все краю .......
Послушай, какой я совЪтъ тебЪ дамъ.

С в я щ е ш ш к ъ  (въ сторону) .

Что делать съ нимъ, право не знаю.

П у С Т Ы В Н П Б Ъ .

Послушай, скажи мнЪ— какимъ бы путемъ 
Скорее добраться къ могилЪ?

С в я щ е ш ш к ъ .

Я все бы радъ сделать, что въ силЬ,
Но въ в Ъ й  цвЬтущемъ твоемъ 
Путь длиненъ и длиненъ къ могилЬ.

П у с т ы н и в к ъ  ( о й  помтьшательствп и грустно, про себп)

А хъ, быстро прошелъ я тЪмъ длиннымъ путемъ!
С в я щ е ш ш к ъ .  *

ЗачЬмъ ты такой утомленный, унылый.
ТебЬ закусить принесу я сейчасъ,

Садись, подкр-Ьпи свои силы.

П у с т ы н н н к ъ  ( о й  помтьшательствп)

А  послЪ пойдемъ до могилы?
С в я щ е н н п к ъ  ( е й  улыбкой)

Но надобно взять на дорогу запасъ,
Н е правда ли?



РУССКОЕ с л о в о .

П у с т ы н н и к ъ  (разсгьянно)

Правда.
гёр, . .Свящсыеепкъ.

Ну, дЪти, смотрите:
Пойду я ,— здЪсь странникъ у насъ, —
Его разговоромъ займите. (ух о д и т ь)

Д и т я  (осм ат ри вал  пуст ы нника)

С к аж и . намъ, зач-Ьмъ ты такъ странно одЪтъ?
Какъ будто страшилище, будто бродяга:

Изъ разныхъ лоскутьевъ сермяга,
Заплатки, заплатки, и счету имъ н-Ьтъ,
Кругомъ головы все трава и листочки.......

(залт ча'ете кинж але; пуст ы нники прлбет е его ) 

ЗачЬмъ у тебя этотъ ножъ?
И  четки, и лентъ разноцв'Ътныхъ кусочки.......
Н у, право, на призракъ ты очень похожъ.

(дгьрги х о х о ч ут ъ )

Ш у е т ы н к ш и .  ■(вскакиваешь, гг кань бы п ри п ом и н ал )

Грешно вамъ смеяться надъ страждущимъ, дЪти! 
Послушайте: зналъ одну женщину я; .
Е й  выпало то же несчастье на свЪтЪ,

Такая жъ судьба, какъ моя,
Лохмотья и листья такхе жъ какъ эти;
Когда по селу она шла, торопясь,

Навстречу ей всЪ выбЬгали,
Дразнили ее и кричали,

И  пальцемъ указывалъ каждый, смЬясь.
Я разъ только, разъ ̂ подшутилъ надъ убогой.......
К то знаетъ   быть можетъ, за  это одно.......
О , праведенъ судъ всемогущаго Бога!
И  могъ ли я думать, что мнТ; суждено 

Въ таю я жъ одЪться заплаты!
А  былъ я такъ счастливъ, такъ счастливъ

когда-то!
( поет е)

«Кто любви не знаетъ, тотъ жпветъ счастливо:
«Дни его спокойны, ночи не тоскливы.

(свящ еннике приносит е куш анье гг вгт о)



Д'ЬДЫ.

И у с т ы п а п к ъ  (ся притворной веселостью)

А  любишь ты грустный пйсни подъ-часъ?
в/вяшщешшк'ь.

Случалось мнЬ слышать ихъ много.
Но что жъ! не теряй лишь надежды на Б ога, —  
З а  горемъ пошлетъ онъ и радость для насъ.

П у С Т Ы П Н Н К 'Ь  (поешь)

«Трудно къ ней пргбхать, (*)
«Тяжело уЬхать.

Вотъ п'бсня простая, но. смыслъ въ ней хорошъ.

С в я щ е в ш и в й т ь .

Теперь не до пЪсенъ,-— закусимъ скор-Ъе.

ШуСФЫЕВННКЪ.
Д а, П'Ъсня п ростая! въ  ром ан ахъ  найдеш ь 

И лучш е ея  и  нЬжн&е.
(съ улыбкой, перебирая книги въ шкафть)

Отецъ мой, ты жизнь Элоизы читалъ?
Слыхалъ ты, какъ Вертеръ любилъ и страдалъ?

(поетъ)
«Столько слезъ и мученья (**)

«ЗдЪсь испытано мной,
«Что я жду утешенья

«Лишь отъ смерти одной.

«Если робкой любовью 
«Я тебя оскорбилъ,

«Я бы собственной кровыо
«Ту обиду ОМЫЛъ! (обнажаешь кинжалъ)

С в я щ е п п н к ъ  ( удерэ/сивал его)

Опомнись! что хочешь ты дЪлать, мой другъ!
Схватите! кинжалъ отнимите изъ рукъ!__

Несчастный! безумною страстью 
Твой умъ омраченъ!

ВЬдь ты хриспанинъ,— ты знаешь законъ?

(*) Л ародная пЪсня.
(**) И зъ Г ёте.
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Пустыпнпкъ.

Ты знаешь несчастье?
(прячешь кинэюалъ)

Но такъ! роковая пора на земле 
Ещ е не совсЪмъ для меня наступила:

(смотришь на часы)
Сейчасъ только девять пробило 

И три еще свечки горятъ на столе.
(поешь)

«Столько слезъ и мученья 
«Здесь испытано мной,

«Что я жду утешенья
«Лишь отъ смерти одной.

«Если робкой любовью 
«Я тебя оскорбилъ,

«Я бы собственной кровью 
«Ту обиду омылъ.

«И зач!;мъ такъ прекрасна,
«Такъ мила ты собой!

«И зач'Ьмъ взоръ твой ясный 
«Повстречался со мной!

«Лишь тебя, д ругъ  сер дечн ы й ,
«Я избралъ  но съ другимъ

«Въ с в е й  скована вечно
«Ты кольцомъ роковымъ!

Читалъ ли ты Г ё т е ? ....  К акъ пела она
Те песни подъ зв у к ъ  Ф ортепьяно!

Но ты   лишь обетамъ священнаго сана
Вся дума твоя отдана; (перебирая книги)

Однакожъ ты светсшя любишь творенья......
(бросаете книгу)

А хъ, это злодейская книги! оне,
Оне, моей юности рай и мученье,
Свихнули мне крылья, свихнули ихъ мне .
И  я ,— я не могъ ужъ спуститься мечтою
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Къ юдоли земной съ высоты;
Б езум ецъ,— влюбился я пылкой душою 

Въ созданье своей же мечты,
И я отвернулся съ досадой тревожной 
Отъ жалкихъ^творешй природы ничтожной,
Отъ всЬхъ этихъ дрязговъ земной суеты. 
Безумное сердце искало созданья,
Какого не сыщешь на лонЪ земли,
Какое въ заоблачномъ м1рЪ мечтанья 
Создать только пылшя грезы могли 

Со всей полнотой обаянья.
Но въ вЬкъ нашъ холодный, пустой 

Исчезли давно идеалы земные, —
И я настоящее презрЪлъ душой 
И думой унесся въ в&ка золотые,
Въ мечтательномъ небЬ поэтовъ виталъ .

Напрасно! и тамъ не видалъ
Я цЪли кипучихъ надеждъ -и стремлений......

И я ужъ готовъ былъ упасть,
Готовъ былъ предаться во власть
Порочныхъ земныхъ наслаждений......

Ещ е разъ  взглянулъ я съ тоскою вокругъ,
И что же увидйлъ я вдругъ?
УвидЪлъ ее предъ собою,

УвидЪлъ е е —  чтобъ утратить опять!
С в я щ с о н и к ъ ,

Несчастный! мн& жаль тебя всею душою!
Но впрочемъ не надо надежды терять......

Скажи мнЪ, давно ли ты болЪнъ?
П у с т ы п н н к ъ .

Я болЪнъ?!
С в я щ с ш ш к ъ .

Давно-ли ее потерялъ?
П у с т ы ш ш к ъ .

Давно ли?  но слово я д а л ъ ,—
Сказать я не воленъ;

Пусть скажетъ тебЪ кто иной......
Да! здЪсь мой товарищъ со мной,

Такой же скиталецъ, какъ я , безпрдатный. 
[осм ат ривает ся)
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Здйсь такъ хорошо, такъ уютно,
А  тамъ непогода и вЪтеръ ночной.
Мой бедный товарищъ теперь у порога, 

Наверно, прозябъ и промокъ, —
Н асъ гонитъ обоихъ безжалостный рокъ ......
Отецъ мой, прими его ради Бога.

С в я в д е н ш г к т » .

Мой домъ для убогихъ отвореиъ всегда.
Н З у с т ы н ш я к т » .

Постой лее, его приведу я сюда, (уходит*)
Д и т я .

Какой онъ забавный: хлопочетъ и бьется, 
Толкуетъ, —  Богъ зиаетъ о чемъ;
Въ какомъ онъ нарядЪ см'Ъшномъ!

С оящ ев ви и и тг» .

Дитя, кто надъ б'Ьднымъ смеется,
Тотъ самъ будетъ плакать потомъ.

Онъ болЬнъ, несчастный; оставь свои шутки

Д'&тга.

Онъ бол'Ьнъ! а съ виду. совсЬмъ не больной.
©азэтцезшиагь.

Онъ тЬломъ здоровъ, но страдаетъ душой.
Е В уетьакаяи к 'ь , [т ащ а втьтвъ ели)

Иди сюда, братъ!
СвязацегяЕЕзвЕЗ'ь (дплпямъ)

Онъ не въ полномъ разсудкЬ. 
Ш у с т ы н ш Е к ъ  (обращ аясь къ ели) 

Хозяинъ здЪсь добрый, —  не бойся, иди!
Д'Ьти.

А хъ, что это? папа, гляди:
Онъ точно разбойникъ —  съ дубимой предлинной.

И у е т ы и и о к '1. (свящ енн и ку , п оказы вая вгыпвь)

Пустынникъ товарища можетъ найти .
Лишь въ дебри пустынной......

Не правда ли, —  много есть странного въ немъ?



/
Свящ еннпкъ.

Но въ комъ же?

И устьш оакъ.

Да въ другЬм оем ъ.

Спящепонкъ.

Какъ? въ этой дубинЪ?

. П усты пндкъ.

Д а, онъ неуклюЖъ: онъ воспитанъ въ пусты н Ь ..... 
Ну, кланяйся! (поды м ает е втътвъ)

Д'Ьти.

Что ты! губитель, злодей! 
Ахъ, папа! убьетъ онъ, —  бЪги поскорШ

♦-
Ж ау стьяш вн к ть .

Д а, правда, о дЪтп! онъ страшный губитель, 
Но губитъ онъ только себя самого.

Свящеишпкъ.

Опомнись! къ чему эта ель, для чего?

ЕЯуетышиыхь.'г».

Е л ь !! .. . .  гд-Ь ж е ? .. . .  о, мудрый учитель! 
Ужели не можешь узнать ты? вглядись:

В-Ьдь это не ель, —  кипарисъ.
То памятникъ нашей разлуки унылой,

Эмблема всей жизни моей.
(берет е книгу)

Возьми эту книгу, и въ ней 
Прочтешь ты, что въ древности было:
Два дерева Грекъ обожалъ;

Любовникъ, счастливый любовью ответной,
Чело свое миртомъ вЪнчалъ......

•  '  (пом олчавъ )

А вотъ кипарисъ мой заветный!
Онъ сорванъ мн'Ъ ею и поданъ мнЬ ей,
К акъ памятникъ нашей печальной разлуки;
Я взялъ его, спряталъ, на память о ней.

д е д ы .
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Безчувственъ, но лучше лукавыхъ людей:
Его не см'Ъшатъ мои слезы и муки,
Одинъ онъ остался отъ многихъ друзей!
ВсЬ тайны мои, и любовь, и утрата 
Известны ему,— я открылся во всемъ.
И если ты хочешь разведать о томъ, —
Спроси его, этого друга и брата, .
Спроси его, —  я васъ оставлю вдвоемъ.

(обрагцалсь къ втътви) 

Скажи, какъ давно я лишился покоя, —
Давно ужъ, а все же забыть я не могъ.
Когда кипарисъ этотъ взялъ отъ нея я,
Онъ былъ лишь ничтожный —  такой вотъ —  листокъ; 
Я взялъ, и его посадилъ я въ песокъ,
Его поливалъ я слезами моими, —
И вотъ, посмотри,— какъ онъ выросъ подъ ними, 

Какъ густъ и высокъ!
Когда же мое прекратится мученье, —
Я скроюсь отъ грознаго неба очей 

Въ могилЪ подъ тихою тЪнью 
Моихъ кипарисныхъ вЪ твсй....

(съ груст н ой  улы бкой)  .

А хъ, точно т а т я  же кудри у ней.......
Н е хочешь ли видеть? сейчасъ покажу я.

(ггщетъ за  п а зу х о й )

Но только никакъ не могу я 
Завязку— вотъ тутъ— отстегнуть.

(все  больше и  больше ст араясь)

Ш ж на та  завязка то локонъ дЬвицы.......
Но только его положилъ я на грудь, —
Меня обхватилъ онъ, какъ сЬть власяницы,
И въ грудь мнЪ вонзился и въ тЬло проникъ.......
Все глубже и глубже стЪсияетъ дыханье.......

Охъ, тяжко страданье!
То правда и гр-Ьхъ мой великъ!

Свящ епппкъ.

% в
Мой сынъ, успокойся, прими утешенье!
Х оть, можетъ, велики твои прегрЪшенья;
Но вйрь, за страдашя здЪшшя— тамъ 
Господь правосудный воздастъ по дбдамъ.



деды.

П у с т ы ш ш к ъ .

Но въ чемъ ж е , скаж ите, мои преступленья?
Любовь? но ужели она 

Достойна тяжелыхъ мученШ на веки?
И эта святая любовь въ человеке

Ведь темъ ж е Творцомъ зажжена,
Кемъ прелесть земная на светъ создана.

Нетленною цепью влеченья 
Онъ души родныя на веки сковалъ,
И  прежде, чемъ къ жизни воззвалъ онъ творенья, 

Онъ ихъ межъ собою связалъ.
Когда разлучаетъ насъ злая судьбина, —  
Растянется цепь, но не рушится связь;
Сердца наши, тщетно другъ къ другу стремясь, 
Хоть слиться не могутъ никакъ во-едино,
Но скованы цепью одною вдвоемъ —
Вращаются вечно единымъ путемъ.

С в я щ с п п и к ъ .

Когда васъ небесныя узы связали,
То люди не могутъ разрознить сердецъ;
Надейтесь: быть можетъ, и ваши печали 

Получать желанный конецъ.

П у с г м п п е к ъ .

Тамъ разве, где скинемъ земныя одежды,
Сердца наши вместе сольются опять;
Но здтсъ, здесь погибли все наши надежды,

Другъ друга ужъ намъ не видать!
(помолчавъ)

Мигъ нашей разлуки, тотъ мигъ безотрадный 
Я въ мысляхъ своихъ сохранилъ:

Настала ужъ осень  былъ вечеръ прохладный...
И я   накануне отъезда  бродилъ

По саду, задумчивъ, угрюмый,
И тщетно искалъ я тревожною думой 
Оплота, который бы сердце прикрылъ,
Чтобъ вынесть последнШ огонь ея взгляда. 

Глухими тропинками сада
Безъ  цели, безъ мысли брожу......

Ночь чудная .... точно теперь я гляжу:



14 РУССКОЕ СЛОВО.

Былъ дождь незадолго, земля освежилась,
Листы серебрились росой,

Долина туманомъ, какъ сн'Ъгомъ, покрылась,
Н а западе двигалась туча съ грозой,
И мЬсяцъ выглядывалъ бледный съ востока,
И звезды тонули въ лазури далекой.......
Гляжу я — какъ разъ надо мной въ вышине
М ерцаетъ восточная звездочка мне......
Съ техъ поръ я ту звездочку помню и знаю,
Е е я, что вечеръ, приветомъ встречаю ......
Бзглянулъ я на землю, и вижу— она 

Стоитъ у беседки въ аллее,
Какъ мраморъ могильный недвижна, бледна:
Вся въ беломъ, межъ темныхъ деревьевъ белея......
И вотъ, будто ветра дыханье, бежитъ,
Беж итъ она—  въ землю глаза опустила__

Ко мне не глядитъ......
Лицо ея смертная бледность покрыла......
И я наклоняюсь, въ глаза ей смотрю,
И вижу— въ глазахъ у ней слезка мелькнула......
Я завтра уеду!— я ей говорю .....

«Прощай!» мне чуть слышно шепнула,
«Забудь!»   Мне забыть! о, легко приказать!
Вели своей тени, чтобъ миго.мъ пропала,

Чтобъ вследъ за тобой не бежала!
Легко приказать!
Забудь!! (поете)

«Перестань тосковать и грустить,
«Намъ различная доля дана;
«Вечно буду тебя  (ост ан авли вает ся ) вспоминать,

{кивает е головой)

«Но твоею я быть не властна!
И такъ— вспоминать только!—  завтра же въ путь!.. 
Беру ея ручки, кладу ихъ на грудь!

(поет е)

«Другъ прекрасный, будто ангелъ рая,
«Между всеми прелестью цвететъ;

(*) Изъ Ш иллера.
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«Взоръ небесный свЬтитъ солнцеиъ мая,
«Отраженнымъ въ лон-Ь чистыхъ водъ.

«Поцелуи— чувства упоенье,
«Будто пламя съ пламенемъ горитъ,

«Будто арфа съ арфой въ сладкомъ пЬньи 
«Неземной гармошей звучитъ.

«И сольется сердце съ сердцемъ неизменно,
«И уста, дрожа, горятъ огнемъ,

«И въ поток;Ь счастья для четы блаженной 
«Тонутъ небо и земля кругомъ.

Но н-Ьтъ! этихъ мыслей тебЬ не понять!
Ты сладости нЬжныхъ лобзашй 
Ни разу не могъ испытать.

Пусть м1ръ будетъ жертвою гр&шныхъ желанш,
Пусть сходитъ съ ума молодой человЪкъ, —
Ты чистъ, заглушилъ ты веЪ страсти зе м н ы я !......
О милая! въ небЪ погибъ я на вЬкъ,
Когда я вкусилъ поцЪлуй твой впервые.

(поет е)

«Поц-Ьлуи— чувства упоенье,
«Будто пламя съ пламенемъ горитъ,

«Будто арфа съ арфой въ сладкомъ пЬньи 
«Неземной, гармонией звучитъ.

(С хват ы вает е-ди т я  гг хочет » поцт ловат ъ; дит я убю гает

СВЯЩСШШКЪ.
Не бойся! в’Ьдь онъ человЬкъ, какъ и мы.

В1усТ2>Н1пакгь.

Несчастнаго всякш бЬжитъ, какъ чумы,
Боится его, какъ злодЪя!

Ахъ, такъ и она убЬжала въ тотъ разъ!
«Прощай!» прошептала, и въ длинной аллеЬ

Какъ молн1я скрылась изъ глазъ. (дтътямъ) 
Скажите, зач'Ьмъ же она убЪжала?
Иль словомъ ее оскорбилъ я какимъ,

Движсньемъ, иль взглядомъ своимъ?
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Дай, вспомню!  Какъ смутно все въ памяти стало!
Ш т ъ ,— помню все ясно, какъ будто теп ерь ,—
Ни взгляда не могъ я забыть никакого,
Ни ж еста— . я только сказалъ ей два слова:

(св  горест ью )

«Прощай! уйзжаю!» два слова, повйрь......
Она отломила мнй вйтку, блйднйя:
«Вотъ все, что на свйтй осталось для насъ! 
«Прощай!» прошептала, и въ длинной аллей 

Какъ молшя скрылась изъ глазъ.

С в я щ с п и п к ъ .

О другъ мой, мнЪ жаль тебя всею душою!
Но слушай,— есть много гонимыхъ судьбою,
Которымъ и больше страдать суждено.
Я самъ уже мнопя вынесъ утраты, —
И мать, и отца я оплакалъ давно,
И двое дйтей моихъ на небо взяты;
А хъ, тамъ и подруга трудовъ и заботъ,
Жена моя! рано лишился тебя я!
Что дйлать! Господь подаетъ и беретъ, —
Да будетъ во всемъ его воля святая!

П у с т ы п п п к ъ  (гром ко)

Ж ена?
С в я щ с п п п к ъ .

А хъ, какъ душу сжимаетъ тоской!
П у с т ы п п п к ъ .

Вей плачутъ о женахъ, веймъ дороги жены......
, Но тутъ я не знаю вины за собой:

Я здйсь не встречался съ твоею женой.
(спохват и вш и сь)

Но слушай: утйшься, супругъ огорченный!
Она прежде смерти своей умерла.

С в я щ о п п и к ъ .

Какъ?!
П у с т ы п п п к ъ  (еще гром че)

Да, лишь дйвица женой назовется, —
Она уже заживо въ гробй легла:
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Отъ матери, брата, отца отречется
И даже отъ  словомъ, для св'Ьта умретъ,
К акъ скоро подъ кровлю чужую войдетъ.

С в п щ е н п н к ъ .

Слова твои спутаны мракомъ печали;
Но та , о которой ты плачешь, жива ли?

И.устышшк'ь (иронически).

Жива ли? да, можно утешиться въ томъ!
Не в!риш ь? Когда такъ сомненье тревожитъ, — 
Готовъ присягнуть я, поклясться крестомъ:
Она умерла, и воскреснуть не можетъ!......

(помолчавъ, медленно)
Но въ с в !т !  есть разные роды смертей.
Одна изъ нихъ— общая всЬмъ безъ изъятья, 
Какой умираютъ отцы наши, братья 
И д !т и ,— ну, словомъ, десйтки людей —
Она похищаетъ у насъ ежечасно......
Такъ точно не стало Маруси несчастной, —

Ты знаеш ь, наверно, о ней?
(поетъ)

«Гд! быстрый потокъ протекаетъ,
«Въ широкомъ раздольи полянъ, —
«Тамъ вид'Ьнъ зеленый кургаиъ;
«Его, какъ вЬнцомъ, окружаетъ 
«Малинникъ, и тернъ, и бурьянъ.

(перестаешь птьть)
А хъ, какъ эта смерть намъ страшна, 

Когда красота, еще въ жизненномъ ц в !т ! ,
Едва показавшись на с в !т ! ,

Ужъ съ свЬтомъ любимымъ проститься должна!
Взгляни— вотъ она при кончин!,

Б.йдна, какъ вечерней туманъ на долин!, —
И съ плачемъ ея окружаютъ кровать 

Печальный священникъ, прислуга,
И грустная плачетъ подруга,
И всЬхъ ихъ печальнее мать, —
Но вс!хъ ихъ грустнее влюбленный.......

Взгляни, какъ краса убЬгаетъ съ ланитъ 
И гаснетъ ужъ взоръ омраченный,

Но все-ещ е, все-ещ е искрой блеститъ;
Отд. I .
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Уста, что какъ роза алели, бывало,
Увяли, утратили прелесть коралла,
И словно засохшШ т о н а  листокъ

Ихъ цвЬтъ посшгЬлъ и поблекъ.....
Взгляни— вотъ она поднялась на постели, 
Глаза ея грустно на насъ посмотрели,
И снова на ложе упала она,
Лицо ея стало белей полотна,
Рука холодеетъ, а сердца б1енье
Все тише и реже при каждомъ мгновеньи—
Замолкло  ужъ больше не встанетъ она!

.А  очи, горевшая солнечньшъ светомъ.......
Вотъ перстень,— взгляни на него поскорей,
Онъ мне остается на память о ней......

Какъ здесь, въ перстне этомъ 
Брильянты горятъ,

Такъ точно когда-то горелъ ея взглядъ.
Но искра души ужъ исчезла изъ ока,
И светитъ оно, какъ гнилушка въ потьмахъ, 

К акъ  капля росы, одиноко
Дрожащей на блеклыхъ листахъ.......
Она поднялась на постели,

Глаза ея грустно на насъ посмотрели,
И снова на ложе упала она,
Лицо ея стало белей полотна,
Рука холодеетъ, а сердца б1енье
Все тише и рЬже при каждомъ мгновеньи—
Замолкло  ужъ больше не встанетъ она!

Д и т я .

Скончалась! ахъ, жалость какая!
Я плакалъ, какъ слушалъ тебя.
То, верно, подруга твоя,
А  можетъ, сестрица родная?

Но впрочемъ утешься въ потере своей, —  
Дай Богъ ей блаженства на будущемъ свете, 

Мы будемъ молиться о ней.
П у с т ы п и а к ъ .

То первая смерть, мои дети!
Но есть и другая, гораздо страшней:
Она не мгновенно людей умерщвляетъ,
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Но медленно точитъ и долго томить,
И смерть эта разомъ двоихъ п ораж аетъ ,—
Во мтъ — все надежды мои разруш аетъ,
А ей —  она вовсе почти не вредитъ.
Живетъ она, ходить, какъ прежде бывало,
Порой разве слезку уронитъ она,
Но чувства въ ней ржавЬюгь мало-по-малу,

И вскоре— какъ ледъ холодна.
Ахъ, смерть эта разомъ двоихъ поражаетъ!
Во мне— все надежды мои разрушаетъ,
А ей— она вовсе почти не вредна.
ЦвЪтетъ она жизнью, свежа и здорова.......
Такъ точно скончалась  кто?  тише! ни слова!
Не правда ли, дети, ведь это страшней:
М ертвецъ, а съ открытыми— такъ вотъ — глазами?

(дтъти отбтгаютъ)

Однакожъ скончалась  Когда жъ я по ней
Терзаюсь и горькими плачу слезами, —

Сбегаются люди толпами,
Все тянутся, лЪзутъ впередъ;

Одни обо мне повторяютъ: онъ лжетъ,
Д рупе кричатъ мне съ насмешкой презренья:
Она ведь жива, —  погляди-ка, глупецъ! — ,

(свящ еннику)

Не вЬрь имъ, тЬмъ дерзкимъ нахаламъ, отецъ!
Хоть тысячу разъ пусть твердятъ уверенья, —
Ты слушай, что скажетъ лишь сердце мое,
Что н'Ътъ ужъ Марш, что н-Ьтъ ужъ ея!

(помолчавъ)

Есть третш родъ смерти, о дети!
То вечная смерть, какъ писанье гласитъ.
О, горе тому человеку на свете,

Кого эта смерть поразитъ!
И я этой смертью умру, безъ сомненья.......
О! тяжки, велики мои прегрешенья!

С в я щ с в п а к ъ .

Предъ свЬтомъ и противъ тебя самого 
Твой гр'Ьхъ тяжелее, чемъ противу Бога.
Не слезы иль радость— удЬлъ нашъ убопй,
Но благо собратШ и света всего.
Когда тебЬ Богъ ниспослалъ испытанье,
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Забудь о своей порошинке земной,
И думай о целомъ созданьи:

И вЬрь мне, —  предъ мыслйо той 
Замрутъ мелочныя страданья.

Избранникъ трудится до позднихъ годовъ;
Одинъ маловерный, утративши силу,
Спешить малодушно укрыться въ. могилу,
Откуда лишь встанетъ на общШ всемъ зовъ.

П у с т ы н п ц к ъ  (е г  уд и в л ен т )

Но это— волй&бство! нельзя, чтобъ случайно!
(въ ст орон у)

Онъ, верно, колдунъ, чародей,
Иди, можетъ, подслушадъ насъ тайно. 

(свящ еннику)

Я все это слышалъ, беседуя съ ней;
Отъ слова до слова —  ея выраженья,
Въ саду, при прощаньи, въ тотъ памятный часъ 

(иронически)

Вотъ выбрала время читать наставленья!
Да, много тутъ громкихъ услышалъ я Фразъ:
«Отечество, слава, друзья и науки».......
Но все это было горохомъ къ стене.
Теперь ужъ спокойно дремлю я отъ скуки,
А некогда-— дивной поэзш звуки 

Всю кровь волновали во мне,
И грезились лавры героя во сне,

(поет ъ)

О юность! взлети ты надъ прахомъ земнымъ,
«И окомъ орлинымъ своимъ,

«Весь М1ръ необъятный кругомъ обзирая, 
«Проникни отъ края до края!

Но эти гигантсыя грезы мои 
Развеялись вмигъ отъ ея дуновенья,
И сделались призракомъ, легкою тенью, 

Ничтожной былинкой въ пыли,
Которую сгложетъ букашка простая,
Которую съ воздухомъ втянеш ь, вдыхая.
Она же —  на этой пылинке потомъ 
Построить громадные замки желала,
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И —  сд'Ьлавъ меня комаромъ —
Въ гиганта меня превратить возмечтала,
Въ Атланта, дёржащаго небо плечомъ......

Но все было тщетно!
Одна только искра горитъ въ насъ, одна;
Лишь разъ она въ юности вспыхнетъ приватно......
Зажжется ль дыханьемъ Минервы она, •—
Тогда надъ толпою, изъ темнаго лона,
Блеснетъ лучезарно светило П латона....

(помолчавъ, медленно)

Когда же порой оживитъ 
Ту искру небесное око девицы, —
Сама себе светитъ, собою горитъ,
Какъ лампа подъ сводами римской гробницы.

С в я щ е п н п к ъ  •

Несчастный мечтатель! твой горестный стонъ, 
Который таится въ груди истомленной,
Докажетъ, что ты не злодей ослепленный,
Что та, отъ которой твой умъ помраченъ,
Не внешней одной красотою прекрасна.
Такъ страстно старайся, какъ любишь ты страстно, 
Усвоить и мысли и чувства ея.
Злодей, существо полюбившш святое,

Исправилъ бы сердце свое; 
темъ более ты не решайся на злое.
Пусть здесь вы разрознены горькой судьбой:
Такъ звезды другъ къ другу съ таинственной силой 
Стремятся, хоть мгла затемнитъ ихъ порой, 
Развеется мгла, и звезда со звездой
Сольются въ одно вековое светило......
И цепь та , которая васъ тяготить,
Разрушится вместе съ одеждой земною,
И снова вы встретитесь тамъ надъ землею;
А страсть, хоть излишнюю, Богъ вамъ простить,

Н у с т ы ш ш к ъ ,

Вотъ странность! откуда ему все известно?
(подраж ая т оп у свящ енника)

«Она какъ лицомъ, такъ и сердцемъ прелестна;
«И цепь та, которая васъ тяготить,



«Спадетъ съ васъ подобно тйлесной одеждй.......
(своимъ голосомъ)

Ты знаешь! ты, вйрно, подслушалъ насъ прежде? 
Ты выманилъ тайну, которую я 
Скрывалъ въ своемъ сердцй такъ свято,
Которой не знали и даже друзья.
Вйдь мы поклялись съ ней когда-то —
Рука на груди, а въ другой кипарисъ —

Мы оба молчать поклялись,
И сердце ту клятву на-вйкъ сохранило.

Но впрочемъ я помню минуту одну,
К акъ нйкогда— кисти волшебною силой —
Черты ея передалъ я полотну,
И вынесъ къ товарищамъ ликъ эготъ милый.
Но имъ мои чувства казались смйшны,

Мое восхищенье нелЪпо......
Безумцы! ихъ око душевное слйпо,
Не можетъ душевной прозрйть глубины.
Хотятъ они циркулемъ мйрять бездушнымъ 

Прелестнаго лика черты,
На небо глядятъ равнодушно,
Не чувствуя сердцемъ его красоты,
Глядятъ, будто звйрь иль астрономъ ученый, — 
Но иначе смотрятъ пб’этъ и влюбленный.

Я чту такъ глубоко божественный ликъ,
Къ нему прикасаться губами не стою;
Когда съ ней прощаюсь, и если въ готъ мигъ 
Покой освйщенъ иль свЬчей, иль луною, —

Не смйю открыть свою грудь,
Не смйга на шей плагокъ отстегнуть 
Пока кипарисомъ тотъ ликъ не покрою.
А эти друзья вотъ гдй дружба ви д н а!....

Замйгивъ восторгъ мой обычный,
Одинъ, чуть скрывая свой смйхъ неприличный, 

Зйвая сказалъ: не дурна!
Другой говоритъ мнй: ребенокъ ты , право!......
Охъ, этотъ старикъ, разсуждающШ здраво,

РУССКОЕ слово.
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Съ премудростью жалкой своей!
Онъ, в$рно, злодейски насъ предалъ:

(ее помт ш ат елъст вт)

Онъ все разсказалъ предъ толпою людей,
И , в-Ьрно, одинъ изъ толпы иль дЪтей
Пришелъ, и всю тайну тебЬ исповЪдалъ......

(въ нзст упленги)

Быть можетъ, меня распросилъ ты , старикъ?
Свящепникъ.

Къ чему намъ таш е распросы, уловки?
Хоть рЪчи твои и темны и неловки;
Но тотъ, кто заглядывать въ душу привыкъ, 
Тотъ тайну твою безъ труда бы проникъ.

П усты нсикъ.

Да, правда! но вотъ что мнЪ кажется странно: 
Ч&мъ сердце тревожно волнуется днемъ,
То ночью на память приходитъ нежданно,
И бредимъ во С1Й  м ы ,— Богъ знаетъ, о чемъ. 
Со мной уже случаи были т а т е .
Въ т о т ъ  день, какъ я съ ней увидался впервые, 
Вернувшись, я рано отправился спать.
Поутру, когда меня встретила мать: *
«Ты нын'ьче совсЪмъ изменился» —
Она мнЪ с к а за л а —  «какъ набоженъ сталъ!

Всю ночь ты вздыхалъ,
И Д М ; Пречистой молился.»

Я понялъ, и сталъ запирать свою дверь—
Но такъ осторожнымъ нельзя быть теперь: 
Теперь я скиталецъ безъ дома и крова,
ГдЪ ночь ни застигнетъ,— постель мнЬ готова,

И часто я брежу во снЪ,
И мысли, какъ волны, несутся во мнй......
Ряды безконечные бурь и волнешй 

Мелькнутъ и исчезнуть долой,
И много неясныхъ видЪнш 

Въ чудовищный образъ сольются порой,
И снова исчезнуть какъ тЪни.

Одинъ только образъ со мною вездЬ:
Бросаюсь ли на земь и тамъ подъ землею 
Онъ свЬтитъ, какъ месяца отблескъ въ вод’Ь;
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Достать не могу я , но онъ предо мною.
На небо ль взгляну, —

И сл®домъ за взоромъ, съ лазури небесной,
Тотъ образъ прелестный 

Все дальше и дальше плыветъ въ вышину.
И словно парящШ орелъ издалека

( смот риш ь вверхъ)

Виднеется въ туч® и смотритъ съ высотъ,
И прежде, ч®мъ онъ на добычу падетъ,
Е е  убиваетъ онъ молшей ока;
И вотъ онъ, чуть видный, недвижно стоитъ,

Какъ будто опутанъ сетями,
Какъ будто бы къ небу прибитый крылами.......
Такъ точно она надо-мною блеститъ.

(поет е)

«Горитъ ли въ неб® солнца св®тъ,
«Иль ночь покроетъ землю мглою, —
«За ней сл'Ьжу, ей шлю прив®тъ,
«Она при мн®, но не со мною.

Гуляю ли въ пол® иль въ рощ®, и вотъ 
Плыветъ надо-мною тотъ образъ воздушный;
Хочу промолчать,* но языкъ непослушный
Невольно промолвить, ее назоветъ......
А врагъ и подслушалъ Такъ точно случилось
Сегодня поутру сейчасъ разскажу:
Св®тало  какъ будто теперь я гляжу......
Былъ дождь незадолго, земля освЬжилась,

Листы серебрились росой,
Долина туманомъ, какъ сн®гомъ, покрылась,
И зв®зды тонули въ лазури ночной,
Одна лишь восточная звЪздочка ясно —
Я вижу —  горитъ надо мной въ вышин®,
Съ т®хъ поръ она стала подругою мн®, —
И вотъ у бес®дки—  (сп охват ы вает ся) ба! чтб я, несчастный!

В®дь это не вечеромъ, н'®тъ!
О гь , этотъ шальной романический бредъ!
Онъ спуталъ мн® мысли, я сбился.........

(припом инает е)

Д а, утромъ, — мечталъ я, терзался тоской......
Былъ в®теръ и дождь проливной,
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И я подъ кустомъ прпотился......
(съ добродуш ной улы бкой)

И тутъ-то подслушалъ, наверное, онъ......
Но только не знаю: одинъ ли мой стонъ,
Иль самое имя подслушалъ украдкой, •—
Ведь кустъ былъ такъ близокъ......

С в я щ е ш х н к ь .

Но кто же былъ онъ? 
Скажи намъ, не мучь насъ загадкой.

Н у с т ы н н н к 'ь  (т аинст венно )

А вотъ кто: одинъ небольшой червячекъ,
Который проползъ надъ моей головою,

Червя къ-светлячокъ.
Ахъ, какъ онъ былъ вежливъ и ласковъ со мною!

Подползъ и давай говорить 
(Онъ, верно, доставить хотелъ утешенье): 
«Бедняжка! къ чему эта скорбь и мученье?
«Эхъ, полно отчаяньемъ сердце крушить!
«Ну, кто виноватъ, что девица прекрасна,
«Что ты такъ влюбился? —  вина не твоя.
«Взгляни —  продолжалъ мой червякъ —  на меня: 
«Смотри, какъ весь кустъ освещается ясно 
«Той искрой, которой красуюся я.
«Я прежде считалъ эту искру красою,
«Теперь же считаю несносной бедою:

«Она привлекаетъ враговъ;
«Ужъ сколько изъ братьевъ моихъ свегляковъ 

«Добычею ящерицъ стало!
«Теперь проклинаю я гибельный светъ,

«Причину несчастш и бедъ,
«Хотелъ бы, чтобъ искра гореть перестала......
«Но что же мне делать? моя ли вина?
«Пока я живу, не погаснетъ она! —

(■показы вая на сердце)

Такъ точно: я живъ, и не гаснетъ она.

Д п т я .

Ахъ, папа! ты слышалъ о чуде?
Вотъ чудо! не верится что-то никакъ!
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Ну, можно ли думать, чтобъ этотъ червякъ 
Умйлъ говорить, будто люди.

( Священники у х о д и т ь , п ож и м ая  п л ечам и )

П у с т ы а н н к ъ .

Не веришь? поди подъ конторку, сюда,
Приставь къ ней ушко, и поверишь тогда......
Чу, слышишь, тамъ кто-то стучится:
То грешная чья-то душа заперта 
Испросить о ней помолиться.

Д и т я .

Д а, слышу — тукъ, тук ъ .....
Какъ будто бы кто-то стучитъ колотушкой,

Какъ будто часы подъ подушкой.....
Что значить тотъ стукъ?

Б З у с т ы п о и к т » .

То маленыай червь, а когда-то 
Онъ былъ ростовщикъ пребогатый.

(къ конт орю ь)

Чего ты желаешь, душа?
(прит ворны мъ голосом ъ)

«Прошу обо мне помолиться!»
Такъ вотъ где тотъ скряга томится!
Я этого зналъ торгаша:
Онъ жилъ отъ меня недалеко;

Зарывшись въ богатства, съ замкомъ у воротъ,
Не слышалъ онъ стоновъ ни вдовъ, ни сиротъ,

Не зналъ состраданья, жестокш;
Онъ векъ не давалъ ни грош а, ни куска,
Душа его вечно жила при именьи,

Лежала на дне сундука......
З а -то  после смерти ей участь горька:
Пока не пойдетъ она въ адъ на мученье, —• 
Прислушайтесь, какъ она злобно грызетъ,

Колотить и точить......
Но если помочь ей кто хочетъ,
Пускай три молитвы прочтетъ.

( Священникъ входит ь съ круж кой  воды ) 

Н у с т и п п н к ъ  (въ бдлъшемъ помтшателъствгъ)

Чу! слышалъ ты пискъ злаго духа?
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С в я щ с н п и к п ь  ( огляды ваясь)

Мой Боже! кашя пустыя мечты!
Вокругъ все спокойно и глухо.

П у с т ы и в ш в г ъ .

Прислушайся только, услышишь и ты.
(дитяти)

Поди сюда, другъ мой, послушай немного......
Что? слышалъ?

Д и т я .

Ахъ, папа, ей Богу,
Тамъ шопотъ какой-то ......

П у с т ы п и и к ъ .

Что скажешь о томъ?

€ в я щ е н н в к ъ .

Вамъ спать уже время. Как1е тутъ духи!
Все тихо и мирно кругомъ.

Н у с т ы н н п к ъ  (дгьтя.иъ, съ усмгьшкой)

Д а, старцы на голосъ природы ужъ глухи.

С в я щ е н н п к ъ .

Мой сынъ, подойди и холодной водой 
Виски ОСВ'ЬЖИ и омой,

Чтобъ эта горячка немного остыла.

П у с т ы н и п к ъ  (беретъ и моетъ, меж ду т/ьмъ часы пачгшаютъ бить-, послгь 
шъсколъкихъ ударовъ, пустынникъ опускаетъ круж ку и смотритъ неподви

жно и печально).

Ага! вотъ и десять пробило! (поедав ппт ухъ)

Чу! крикнулъ ужъ первый пЪтухъ!
И жизнь убЬгаетъ, и время несется.....

(Одна свпча на столп гаснетъ)
А вотъ ужъ и первый свЬтильникъ потухъ!

Еще два часа остается  (онъ начинаешь дрожать)

Какъ холодно! (меж ду тгъмъ свящетткъ съ гозумленгемъ 
смотритъ на свтьчу)

Въ щели вездЬ 
Врывается вЪтеръ холодный и вьюга.

Озябъ я ! . . . .  (идетъ къ печи).  Но ГдЪ же Я ,  гд&?
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С в я щ е п п а Б ъ ,

Ты въ дом! у друга.

П у с т ь ш и в п ъ  (п ри ходя  въ себя).

Н ав!рно, встревожилъ я васъ:
Богъ знаетъ— откуда, въ полуночный часъ,

Въ такомъ необычномъ наряд!......
И в!рно, я много сказалъ пустяковъ?
Не сказывай, другъ, никому, Бога-ради!
Я странникъ убопй изъ дальнихъ краевъ.

(огляды вает ся и  п ри ходи т ь вь себя)

На самой средин! дороги, когда-то,
- Въ мои молодыя л !та ,

Нападъ, и ограбилъ меня до-чиста (сь улы бкой)

Разбойникъ крылатый.
Одежда моя отнята, —

Теперь над!ваю я что-бъ ни попалось......
(обры ваеш ь, лист ья и поправляеш ь плат ье)

В с!хъ въ лир! сокровищъ меня онъ лишилъ,
Одежда невинности мн! лишь осталась.

С в я щ е п н о к ъ  (кот оры й все слютртълъ па св/ьчу ,— пуст ы н н ику)

У т!ш ься, мой другъ! (дп т я м ь)  Кто св!чу погасилъ?

И у с т ы ш ш к ъ .

Ты хочешь разв!дать о чуд!?
Ну, что же? пусть разумъ теб ! объяснить.

Но знай, что природа, какъ люди,
Зав!тны я тайны ревниво хранить 
Нетолько отъ взоровъ толпы осл!пленной,

(съ ж аром ъ)

Но ихъ не проникнетъ мудрецъ посвященный.
С в я щ с н п п к т .  (берешь его за  р у к у )

Мой сынъ!
П у с т ы н н и к - ь  (т рон ут ы й  и удивленны й)

С ы нъ!?.... Твой голосъ меня поразилъ!
Какъ молшей онъ озарилъ

Мой умъ помраченный......
(осм ат ривает ся) ’

Д а, да, узнаю я, гд ! я наконецъ!
Теперь узнаю я и землю родную,
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Т ебя, мой отецъ,
И д о м ъ  твой,- и  э т у  с е м ь ю  д о р о г у ю .........

Но какъ изменилось все въ нисколько л'Ьтъ:
У ж Ъ  дети боЛЫШ Я, ты с т а л ъ  у ж ъ  и  седъ.

Свящ снвикъ (ей н ед оум т т и , беретъ свтчу и всм ат ривает ся).

Какъ! ты меня знаеш ь? но кто же ты , кто же?
У ж ел и ..... нетъ, н е т ъ ! ... .  но скажи ж е, открой!

П у с т ы п н п к ъ .

Густавъ.
С в я щ е в н п к ъ  (роняет ъ свтчу, дп т и  подним аю т ъ, заж игаю т ъ

и ст авят ъ па ст олп).

Ты Густавъ! мой Густавъ! о, мой Боже!
( о б н и м а е т е  е г о )

Густавъ, ученикъ мой, мой сынъ дорогой!

Г у с т а в ъ  (обним ает е, см от ря  на часы)

О , дай обниму тебя, къ сердцу прижму я!
Ведь скоро  ужъ скоро—  далеко уйду я ......
И  ты— будетъ время— сберешься туда—
Обнимемся жъ крепче, мой другъ, навсегда.

С в я щ с н и и к ъ .

Густавъ мой! откуда? куда же ты снова?
Мой милый! какъ мы не видались давно!
Исчезъ вдругъ, какъ будто бы канулъ на дно,
Хоть строчку бы мне написалъ, хоть бы слово!
Такъ долго!  но что ж е, что было съ тобой?
Ты некогда былъ моей школы красой,
Въ тебе я все лучшая виделъ надежды......
И какъ опустился ты! что за  одежды!

Г у с т а в ъ  (гнтьвно).

Старикъ! а когда бы я сталъ расточать 
Т а т я  жъ тебе оскорбленья,
Твой видъ ненавистнымъ считать,
Твои проклинать наставленья!

Ведь ты меня выучилъ сердцемъ читать 
Въ прекрасной природе, въ прекрасномъ твореньи!

Ты , ты погубилъ меня,— знай,
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Мн'Ь адъ на земл-6 приготовилъ.... (ся гр уст н о й  улы бкой) и рай! 
[гром ко и  презрит ельно)

А это— земля только!
Свпщснннкъ,

Царь мой небесный!
Что слышу? тебя я , тебя погубилъ!
Но совесть чиста моя— Богу известно!

Тебя я, какъ сына, любилъ.

Г у с т а в - ь .

И только за это ты стоишь прощенья.
€вящ снпш;ъ.

Я Бога молилъ объ одномъ утЬшеньи,
Чтобъ видЬть тебя я хоть разъ  еще могъ.

Ж 'у с т а в -ь  [обним ал)

Обнимемся Жъ крепче, [см от рнт ъ на свтъчу) 

пока эти свЬчи 
Е щ е не погасли въ назначенный срокъ.
Ты дожилъ, отецъ мой, до радостной встречи......
Однако ужъ поздно, [см от риш ь гм  часы) а путь мой далекъ!

С ии щеп ни кВ».

Хоть очень желалъ бы твои приключенья 
Услышать, но вижу, что ты утомленъ;

ТебЪ нуженъ отдыхъ и сонъ.......
Ужъ завтра......

Г у ст а ть .

Но я твоего приглашенья 
Принять не могу— оттого,- 
Что нёчЪмъ ужъ мн-Ь заплатить за  него.

Спящспнпкъ.

ЗачЪмъ?
Г у с т а в ъ .

Кто не платитъ, тотъ проклятъ стократно!
З а  все мы обязаны платой обратной:
Признательнымъ чувствомъ, взаимнымъ трудомъ,
Иль даже даяньемъ слезы благодатной,
Слезы, за которую снова потомъ 
Небесный Отецъ намъ заплатитъ добромъ.
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Но я —  въ этомъ край, знакомомъ когда-то,
Гдй все говоритъ мнй про слезы, утраты,
Я чувства остатокъ и воплей запасъ 
Истратилъ, а новаго долга у васъ 
Я брать не хочу на себя безъ уплаты.

(П ом олчавъ).

На-дняхъ посйтилъ я родительский домъ:
Одни лишь руины, —- узнаешь съ трудомъ;
Куда ни взгляни — пустота, разрушенье,
Все сломано, сбито —  столбы и каменья,
Дворы заросли вей и мхомъ и травой,
И всюду молчанье, могильный п окой ....
А  помню я , помню —  давно это было —
Я иначе прибылъ въ родительски: домъ:
Когда возвращался я къ матери милой,
Ужъ издали встрйтилъ радушный прхемъ......
За  городомъ ждетъ меня наша прислуга,
А тамъ — на дорогу —  и сестры и братъ 

Бйгутъ, обгоняя другъ друга,
Густавъ нашъ! Густавъ! обступивши, кричатъ,
И взявши гостинцы, бйгутъ въ восхищеньи,

А мать моя ждетъ у дверей,
Тутъ крики товарищей, ласки друзей......
Теперь тамъ —  пустырь, тишина, запустйнье!
Лишь лаетъ собака да слышится стукъ......
А! ты это, Воронъ! мой старый дружище,
Нашъ общш любимецъ и сторожъ жилища! 
Одинъ ты изъ многихъ друзей и изъ слугъ! 
Одинъ неизмйненъ, а вей позабыли!
Хоть годы и голодъ его изнурили,
Но онъ неусыпно, какъ встарь, стережетъ 
И дверь безъ затвора, и домъ безъ господъ .... 
Поди сюда, Воронъ! —  Послушный призыву,
Онъ бросился съ воемъ, прислушался, всталъ, 
Вскочилъ мнй на грудь, и — безъ жизни упалъ. 
Но въ окнахъ огон ь.... я вхожу торопливо —
И что яге я живу? какой-то злодйй 
Пришелъ съ топоромъ и свйчей на-поживу 
И рушитъ остатки святыни моей.
Гдй нйкогда матери ложе стояло, —
Онъ камни ворочалъ, выламывалъ п ол ъ ....



Я бросился, сбилъ и ударилъ н ах ал а ....
И горько я плакалъ о томъ, что наш елъ__
Чу! кто-то приблизился, тихо ступая, —

Вошла, опираясь на трость,
Старуха въ лохмотьяхъ, худая, сухая,
Какъ будто изъ апра загробнаго гость.
УвидЪвъ чужаго въ дому опустЬломъ, —
Крестясь, отъ испуга она обомлЪла....
—  Не бойся, старушка, Господь надъ тобой!
Зач'Ъмъ ты пришла сюда ранней порой? —
«Охъ, я, сиротинка! —  она отвечала —

«ЗдЬсь прежде когда-то живала 
«Семья моихъ добрыхъ господъ.

«Дай Богъ имъ блаженство на будущеагь св;1;т?.!
«Но здЬсь —  и они и ихъ д’бти 

«Не мало узнали тоски и заботъ.
«Ужъ всЬхъ ихъ давно схоронили,
«Ихъ доагь развалился, п п етъ ;

«ГдЪ сынъ ихъ, — не знаю, и онъ, знать, въ могилЬ;
Рыданья мнЬ сердце сдавили,

И я прислонился къ стЬнЬ, чуть ды ш а....
Такъ все миновалось, какъ грезы!

С в я щ с н п н к ъ .

Здйсь вЪчны лишь Богъ и душа,
Минуется все —  и веселье, и слезы!

Н’у с т а в 'ъ ,

А сколько напомиитъ мн-Ь снова твой домъ 
О ДЬтскихъ и школьныхъ забавахъ!
Тамъ гнезда зорили въ дубровахъ,

Н а этомъ двор’Ь мы играли пескомъ,
Зд-Ьсь въ рЬчкй купались мы лЬтомъ,

И взапуски мчались по этимъ лугамъ,
Въ ту рощу я часто ходилъ по утрамъ 
Беседовать мирно съ любимьшъ поэтомъ,
Съ Гомеромъ иль Тассомъ—  Захочется ль намъ 

Представить подъ ВЬной сраженье, —
И тотчасъ бЬжимъ мы толпой впопыхахъ,
И строится въ грозныхъ рядахъ ополчение__
Вотъ Турки идутъ, и на ихъ бунчукахъ

РУССКОЕ с л о в о .
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Бдеститъ полумЬсяцъ  а тамъ въ отдалёньи
Сдвигаются Ш мцы трусливой толпой—
Я копья велю изготовить на бой, —
Впередъ! наши сабли блеснули лучами,

Восторженный крикъ нашъ гремйтъ—  
Ужъ головы падаютъ вм§ст1 съ чалмами, 
Толпа янычаровъ разбита, бЬжитъ,
Мы конницу сбили, и топчемъ конями 
До самаго вала ■— тотъ холмикъ былъ вадъ ... 
Туда-то пришла й она —■ съ возвышения 

Взглянуть на такое сраженье.
Когда я ее  увидалъ 

На этомъ валу посреди восклицанш, —  
Воинственный нылъ мой затихъ;

Съ тЬхъ поръ она стала царицей моихъ 
И мыслей, и чувствъ, и желанш;

Съ тЬхъ поръ для нея билось сердце мое,
Я думалъ о ней и искалъ лишь е е . . . .
Здйсь все мнЬ-напомнитъ минуты былыя:
Вотъ тутъ увидался я съ нею впервые, 
Впервые вотъ тамъ начала разговоръ,

ЗдЬсь вмЪстЬ Руссо мы читали,
И зъ этихъ в-Ьтвей я ей едЪлалъ ш атеръ,
Тамъ ягоды вмЬстЬ, цвЪтки мы искали;
А  въ этомъ потокЬ -— я помню о томъ —
Мы удили вмЪстЬ подъ ивой вЪтвистой,
Какъ ловко ловились коварнымъ крючкомъ 

То карпъ серебристый,
То окуни съ красиымъ перомъ—

А НЫНЧе  (плачеш ь)

(ГВЯЩеЗЗЕШК'Ь.

Увы! эти слезы напрасны:
В-Ъдь память о гор'Ъ быломъ 
Васъ точйтъ самихъ ежечасно,

А  прошлаго намъ не измЬнитъ ни въ чемъ.

1 ' у с т ' & в ъ .

Теперь, посл'Ь долгой разлуки,
Какъ все изменилось въ глазахъ!

Я снова на этихъ счастливыхъ ыЬстахъ,
Отд. I.
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Но въ сердцй страшпЪйцпя муки......
Д а, еслибы поднялъ ты камень простой,

Какимъ забавляются дйти,
И съ нимъ бы ты странствовалъ долго на свйтй 

Потомъ, воротившись' домой,
Тому ж е, кто некогда съ дйтской-любовью 
Тймъ камнемъ просты.мъ забавлялся въ игрЬ, 
Теперь уже старцу на смертномъ одрй, *
Ты въ гробъ бы его положилъ въ изголовье,
И еслибы горькихъ не пролилъ онъ слезъ, —  
Б езъ  жалости въ адъ этотъ камень ты брось.

Свящ снонкъ.

Не горьки тЬ слезы,
Съ которыми можемъ сливать 

Прошедшаго счаспя сладгия грезы;
Лишь чистое сердце ихъ можетъ ронять.

Однй только слезы злодЪя 
Пропитаны ядомъ губительнымъ змйя.

Г у с т а в ъ .

Но выслушай дальше, что было со мной.
Я былъ и въ аллеяхъ знакомаго сада,

Такой же осенней порой,
И та же дышала прохлада,

И небо, какъ прежде, темнело грозой,
И мйсяцъ выглядывалъ блйдный съ востока, 
Долина покрыта, какъ некогда, мглой,
И звйзды тонули въ лазури глубокой,

II та жъ надо мной въ вышний 
Мерцала восточная звйздочка мнй,

Которую видЪлъ когда-то,
Которую нынче встречаю какъ брата;
Тй жъ чувства томили и сердце мое......
Все такъ же какъ прежде, но нЪтъ лишь ея!....
А вотъ и бесйдка  чу! шорохъ у входа.....

Она это!  нйтъ......
То въ листьяхъ засохшихъ шумитъ непогода......
Бесъдка! ты памятникъ нашихъ бссйдъ, 
Восторговъ моихъ колыбель и могила:
Ты насъ познакомила, насъ разлучила,
Оставивъ въ душЬ неизгладимый слЪдъ!......
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Быть моягетъ, вчера она здЪсь отдыхала,
Вчера этотъ воздухъ вдыхала она!
СмотрЪлъ я н влуш алъ.... кругомъ тишина,
И зрЬнье напрасно кого-то искало.
Я только увидЪлъ: паукъ надо мной,
Качаясь на листьяхъ, раскидывалъ сЪти......
Какъ я, такъ и онъ— я подумалъ— на св&тЬ 
Мы связаны нитью ничтожной съ землей! .

Взглянулъ я, и вижу— на лавкЪ 
Букеты , траву и на травкЬ 
'Готъ самый зав-Ьтный листокъ,
Листка моего половину......

(вынимаешь листокъ)
Я вспомнилъ прощанья лихую годину

И нашей разлуки залогъ......
Я встрЬтилъ его, будто брата роднаго,
О ней говорилъ и распрашивалъ снова:
И что она дЪлаетъ, рано ль встаетъ,
К аы я любимыя пЬсни поетъ,
Въ какой она комнатЬ чаще бываетъ,
ГдЪ ходитъ гулять,—;у того ли ручья,
КраснЪетъ ли, если- напомнятъ меня,
Быть можетъ, украдкой сама вспоминаетъ?......

И что ж е, что выслушалъ я!
О , какъ любопытство мое наказали!

(со злоспш о, удариеъ  себя по л б у )

О, женщ ина!  (дк т я м ь)  Д'Ьти, вы пЪсню слыхали?
(поетъ)

Милый другъ сначала снится 
Каждый мнгъ и каждый часъ.

Хор ь Д'ЬТСИ.

О, какъ любитъ та девица:
Каждый часъ вспомянетъ васъ!

Г у с т о в ъ .

А потомъ ей другъ твердится 
Разъ на дню, въ неделю разъ.

Х о р -ь  д * ;т е м .

Какъ чувствительна дЪвица:
Разъ въ неделю вспомиитъ васъ!
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Г у с т а в ъ .

После вспомнить ей случится 
Въ целый месяцъ только разъ.

Х « 1> ъ  д -Ъ т е й .

Что за добрая девица:
Каждый месяцъ вспомнить васъ!

Г у с т а п т . .

З а  волной' волна катится......
Въ жизни мало ли хлопотъ!
Друга вспомнить ей случится 
Только разъ на новый годъ.

Х « 11ъ  Д 'Ь т е й .

О , какъ вежлива девица:
Вспомнить друга каждый годъ!

Г у с т а в т ь .

И  такъ (показы вая л и с т о м )  и иоследнш остатокъ былаго 
Забы ть навсегда!

Н и что ужъ меня не напомнить ей снова! —
Я вышелъ изъ сада,— не зная, куда
Иду я , ш атаясь, подобно больному......
Незримая сила влекла меня къ дому.
Тамъ въ окйахъ горитъ ослепительный светъ,
Тамъ крики пр1езжихъ и грохотъ каретъ......
К ъ  стене проскользаю я легкою тенью,
И  жадно въ стекляныя двери гляжу:
Столы все накрыты, народъ, освещ енье,
Тутъ праздникъ какой-то, громъ музыки, пенье......
Вотъ тостъ  слышу имя  но ч ье ,— не скаж у......
«Да здравствуетъ!» шумно взгремело собранье,
Весь домъ огласился отъ края на край ......
Да здравствуетъ! я повторилъ восклицанье,

И тихо прибавилъ: прощай!
И  тутъ же (о, какъ я н е-ум ерь доселе!)
Услышалъ я имя другое, и вмигъ
«Да здравствуютъ оба!» кругомъ загремели......

(какъ бы всм ат ри ваясь  въ двери)

Вотъ кто-то ответилъ на радостный к р и к ъ ......
О на?  это голосъ ея !—  неуж ели!......
Н е видно за дверью, она ли сама.....
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Со злобой, съ неистовствомъ дверь потрясалъ я, 
Хотелъ разгромить,— и безъ жизни упалъ я . . . , ,  

(помолчавъ)

Я думалъ— безъ жизни,, но н-Ьтъ: безъ ума.
С в я  щ е II пип к ъ .

Несчастный! искалъ добровольно страдашй.
Густавть.

К акъ трупъ одинокш при брачномъ столе,
Я , жертва послЬднихъ отрадъ и терзанш ,
Лежалъ на омытой слезами земле......
Очнулся  ужъ дня показался начатокъ,
Ни шуму въ покояхъ, ни блеску въ окне......
Помедлилъ  о, мигъ этотъ памятенъ мне!
К акъ вечность онъ дологъ, какъ молшя кра-токъ!
И разве на страшномъ суде для меня 
Е щ е повторится минута такая!

(пом олчавъ , м едленно)

Тутъ ангеломъ смерти— изъ рая 
Былъ выведешь я!

С в я щ с в п и к ъ .

ЗачЪмъ ты зажившая раны тревожишь?
Запомни лишь мудрый завЪтъ старины:
Что было, того изменить ты не можешь,
Въ томъ волю Господню признать мы должны.

1’у с т а з 'ь  (горест но)

О н’Ьтъ!. насъ другъ съ другомъ свело Провиденье, 
Одна намъ светила звезда при рождении;

Равны мы, хоть въ жизни не разъ 
Различными шли мы путями;
Мы сходны лицомъ и годами,

И вкусы и взгляды похожи у насъ,
И мысли порывы и чувства движенье, —

Во всемъ неразрывная связь.
Тотъ узелъ связало само Провиденье,

(съ сильной горест ью )
А ты —-отъ него отперлась!......

(гром ко и  гпн,вно)

О женщина! пухъ перелетный,
Созданье ничтожное ты!
И ангелы взяли бъ охотно 
Все чары твоей красоты,
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Но сердцемъ ты хуже, ч е м ъ .... хуж е  Ужели
Богатствъ золотой истуканъ 

И  почестей свЪтскихъ тщеславный обманъ 
Такъ сердцемъ твоимъ овладели!?

Т акъ пусть ж е— чего ты коснешься рукой,
Чтобъ золотомъ все это стало,

Къ чему ты устами прильнешь и душой,
Чтобъ золото мертвое ты целовала!......
О , еслибъ я могъ выбирать, какъ и ты:
Явись ко мне чудо земной красоты,
Какой не бывало съ создашя света,
Прекрасней, чЬмъ ангелъ эдемскихъ садовъ,
Чемъ грезы мои и чемъ вымыслъ поэта,
ЧЬмъ ты даж е  я , не колеблясь, готовъ
Отдать за тебя и за взглядъ твой единый!
И  еслибъ приданымъ за ней для меня 
Давали все золото Индской долины,
Дава-ли бы царство небесное,— я,

Я отдалъ бы все за тебя!
Ничемъ моего не склонила бъ вниманья;
З а  все бы богатства, за все дарованья 
Когда бы просила, чтобъ отдалъ я ей 
Хоть часть моей жизни, хоть несколько дней —  
Той жизни, которую всю безъ раздела 

Я отдалъ т е б е ,—
Хоть годъ, хоть полгода просила бъ себе,
Хоть мигъ _бы восторговъ изведать хотела.......
Н етъ , нйтъ! не хочу! ничего не даю! —  -

(сур о во )

А  ты ,— ты решила погибель мою
Съ лицомъ равнодушнымъ, съ холодной душою,
И  пламень зажгла ты своею рукою,
Разрушивший цепи, скреплявцпя насъ, —

И онъ не угасъ,
Онъ адскимъ пожаромъ горитъ между нами,
И  въ этомъ пожаре мы мучимся сами!__

Меня ты уби ла!.... но верь,
Т ебя покараетъ за то Провиденье!
И  самъ я , я самъ не оставлю безъ мщенья......
Иду— трепещ ите, злодеи, теперь!

(выни.наетъ кинж алъ, и съ злобной иронгей)
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Взгляните— несу я игрушку,
Для свЪтлыхъ гостей пригодится она:

Вотъ ей нацЪжу я вина
Для тостовъ на брачной пирушкЪ!......

Теб’Ь ж е, изменница,  шею твою
Смертельнымъ вЪнкомъ обовью!.....

Иду, чтобы вмЪсгБ намъ въ адъ явиться!......
(останавливается и  задумывается)

Но н'Ьтъ! н'Ьтъ!  она умереть не должна!
И тотъ, кто лишить ее жизни решится,
Тотъ долженъ быть больше, ч'Ьмъ самъ сатана! 

Прочь! это железо не нужно!
(прячет е кинж алъ)

Пусть память, пусть совесть язвитъ ея грудь!
(свящ енника ух о д и т ь)

Пойду, но пойду безоружный,
Пойду на нее лишь взглянуть.

ГдЬ пышные гости въ роскошныхъ палатахъ 
Пируютъ за брачнымъ столомъ,

Я съ этими листьями, въ этихъ заплатахъ 
Войду къ нимъ и стану при иемъ.

И гости дивятся, разгульно пируя,
И  пьютъ за здоровье, и шлютъ мнЬ привЬтъ, 

Но я, недвижимъ какъ статуя,
Стою— и ни слова въ отвЪтъ.

Вотъ пары кружатся средь танца живаго 
И въ танецъ меня приглашаютъ съ собой, — 
Я— руку на грудь, съ кипарисомъ въ другой — 

Стою— и въ отвЪтъ ни полслова.
А  вотъ и она въ красотЬ неземной

Съ привЪтомъ идетъ мнЪ навстречу: 
«Откуда и кто ты, мой гость дорогой?»

Но я ничего не отвечу,
И только ей въ очи взгляну,

Взгляну я ей взглядомъ змЪи ядовитой,
Весь адъ, въ моемъ сердцЪ сокрытый,
Въ томъ взгляд^ сомкну.

Пусть будетъ сл-Ьпа и мертва, какъ статуя, — 
Насквозь ее взглядомъ пронжу я,
И въ очи ей въЬмся, какъ дымъ,
И въ мозгъ ей вопьюсь я, какъ зелье, —
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Навйкъ возмущу ей дневное веселье,
НавЪкъ помйшаю я снамъ золотыми.!.......

(крот ко и  съ ж алост ью )

Но знаю я: сердце въ ней нйжно и живо, 
Доступно для каждаго чувства, порыва,
К акъ будто на травкй весенней пушокъ,
Который летитъ, чуть пахнётъ вйтерокъ.

Который росинка уронитъ.
Что тронетъ меня, и ее такъ же тронетъ,
Е е  возмутнтъ и малЪйппй упрекъ;
Бывало, я грустенъ,— грустна и подруга:
Такъ знали мы чувства другъ-друга,

Такъ знали мы наши сердца!
Одннъ лишь подумалъ,— другому известно......
Такъ всймъ существомъ сопряженные тЪсно,
Мы видйть могли въ выраженьи лица 
Сердца наши, будто въ прозрачному потокй.
Едва лишь въ глазахъ моихъ мысль промелькнетъ, 
И вмпгъ, какъ струя въ электрическомъ токй,

Ей въ сердце она перейдетъ 
И вновь отражается въ окЪ— .
А хъ, да! я ее обожалъ!

Могу ли теперь ей нанесть огорченье?
Возможно ль, чтобъ адской какою-то т'Ьныо 

Я, другъ ея прежний, предсталъ?
Какое презрйнное мщенье!

И въ чемъ же ея, предо мною вина?
Чего же хочу я? и гдй мое право?
Коварнымъ ли взглядомъ ловила она?
Манила ль улыбкой лукавой?
Иль хитрою рйчыо меня завлекла?
Каш я надежды она подала?
И гд'Ъ ея клятвы? каш е обЬты?

О нйтъ! я одинъ виноватъ:
Я слушалъ лукаваго сердца совйты,

Я самъ ириготовилъ тотъ ядъ,
Который меня пожираетъ.

Зачймъ же во мнй эта злоба кипитъ?
И  кто я? и что за меня говоритъ?
К акая заслуга меня украш аетъ?
Какими дйяцьями я знамеиитъ?
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НичБмъ! лишь любовью, могу я гордиться!
И я это зналъ.

Я помысловъ дерзкихъ въ себе не питалъ,
Не' думалъ взаимной любви я добиться.
Я только просилъ о приязни одной,
Просилъ, чтобы чаще бывала со мной,

Была бъ мне подругой, сестрою,
И — право— я былъ бы доволенъ судьбою!

И еслибы могъ я сказать:
Вчера ее видЪдъ, се.годня со мною,.

И завтра увижу опять,
Съ ней утромъ про.буду, и вечеромъ снова,
ВсЬхъ прежде поутру скажу ей прив-Ьтъ......
О , я не желалъ бы блаженства инаго!

(пом олчавъ)

Н'о- что я! къ чему этотъ бредъ!
Ведь ты —  за тобою сл-Ьдятъ осторожно 
ЗмЪиныя ж ала, завистливый взглядъ:
Тебя безнаказанно видеть не можно,

Покинуть, разстаться велятъ,
Велятъ умереть!  (съ горе .т )  О, когда б ы  в ы  з н а л и ,

Бездушные люди, какъ грустенъ коиецъ 
Отшельника: онъ умир.аетъ въ печали,
Глядитъ, и не*видитъ прив-Ьтныхъ сердецъ;
Унылъ, одинокъ его одръ погребальный,
Родная рука не закроетъ глаза,
Никто не проводитъ къ могиле печальной,
И горсти земли не уронитъ прощальной,

Не канетъ родная слеза!......
О, еслибъ меня ты узрЪла

Хоть въ грезахъ своихъ!
О, еслибъ на память страдангй моихъ 

Ты трауръ хоть на день над-Ьла!
Хоть бантикъ бы черный пришпилила р а зъ !......
Быть можетъ, уронишь слезинку изъ глазъ, 

Посмотришь, вздохнешь ты невольно, —
«Меня онъ любилъ»— ты помыслишь, грустя......

(съ дикой иропгей)

Довольно, ты, плакса презренный, довольно!
Расплакался, словно дитя!

И  мне ли вымаливать счастья слезами?
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Все, все у меня отнято небесами,
Но ты , моя гордость, со мной!
Живой— я не зналъ униженья,

И мертвый— теперь не прошу сожаленья......
- (се  ртьшимостыо)

Властна ты , и делай что хочешь съ собой!
З аб у д ь!.... Я забуду!  (ев пом пш ат елъст вгь)

Ужъ я забы ваю .......
(ев задум чивост и)

Черты е я   смутны  нельзя уловить.....
Да, въ вечность готовясь вступить,

Я страсть временную теперь презираю ......
(молчанье)

Вздохнулъ я   о комъ ж е ?   а! знаю: о ней!
Н'Ьтъ! видно, и смерть не научитъ забвенью!
Вотъ, вотъ она!  здесь предо мной, какъ виденье,
Стоитъ о н а .. . . .  слезы бегутъ изъ очей......

( горест но)

О милая! плачь: твой Густавъ умираетъ!
(ев рпш и.ност ы о)

Ну, дальше, Густавъ, и смелей!
(подним аеш ь кинж алъ\ печально)

Не бойся, желанный мой другъ, не жалей!
Ведь все онъ, все въ м1ре тебе оставляетъ,

Съ собой не возьметъ ничего, —
Съ тобою и светъ, и любовь, и отрада,

(со  злобой)

И даже оставлю  его ......
А  мне— ничего, ни слезинки не надо!

(свящ ен н ику , кот оры й входит ь съ лю дьм и )

Послушай, когда тебя встретитъ одна
(ев помгьш ателъствю и и зст уп лен т )

Д е в и ц а .,... нетъ, женщина—  ангелъ красою,
И ежели спросить она,
Какъ умеръ я, смертью какою, —■
Смотри ж е, старикъ!

Н е сказывай ей, что я умеръ съ печали;
Скажи, что я былъ весельчакъ и шутникъ, '
Что прежнюю страсть я и помнилъ едва-лн,
Игралъ себе въ карты, съ друзьями кутилъ,
Что эта разгульная жизнъ безъ заботы .......
Что въ танце я какъ-то вотъ   [т опаеш ь ногой) ногу сломилъ
О тъ  ЭТОГО у м е р ъ   (закалы вает ся).
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С-вящсвгаквкъ.

О Боже мой! что ты!
{ Схват ываеш ь за  р у к у ,  Г уст авъ  ст оит ь; часы  начинают ъ бит ь).

Г у с т а в ’ь .

[Борясь со смертью, смотрнтъ на часы)
Свершилось одиннадцать бьетъ!

С в я щ с к п и к ъ .

Густавъ! [п п т ух ъ  поетъ съ д р уго й  р а зъ )

Г у с т а в ъ .

И въ другой разъ  пЪтухъ ужъ поетъ!
И время уходитъ, и жизнь уб'Ьгаетъ!

[Ч асы  перест аю т ъ бит ь, др уга я  свтча гаснет ъ).

А  вотъ и другая погасла свеча!
Страданьямъ конецъ наступаетъ.

[И звлекаеш ь кипо/саль и прячеш ь),

С вящ сш ш къ.

Спасите, скорей позовите врача!
Ужъ онъ умираетъ  взгляните, какъ въ тело

Глубоко вонзился кинж алъ......
Онъ жертвой безум!я палъ!

Г у е т а в - ь  [съ холодной улыбкой)
Однакожъ не падаетъ.

С в ш ц с п н н к ъ  (схват ы ваеш ь за  р у к у )

Страшное дело!
О Бож е, прости прегр-Ьшенье ему!

Г у с т а в ъ .

Поверь, преступленье такое 
Н е часто бываетъ. Къ чему 
Твое опасенье пустое?
Свершилось— такъ Богъ осудилъ......

И сцену злодейства 
Я только въ примЬръ для другихъ повторюсь.

€в я щ с п е ш к ъ .

Но чтожъ это?
Г  у с т а в ь .

Фокусъ простой, чародейство.
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Свящ еш ш къ.

Я чувствую— холодъ по мн'Ъ пробЬкалъ!
Что все это значитъ?  небесная сила!

Г у с т а в ъ  (смотря на часы) 

Любви и отчаянья часъ миновалъ,
Теперь завЬщанья пора наступила.

С в я щ сш п к ъ  (усаживая, его). 
Прилягъ, успокойся! отдай свой кинжалъ, 
Позволь осмотреть свои раны, несчастный!

Густавт».

Даю тебЪ слово, что онъ 
До суднаго дня не покинетъ ноженъ.

О ранахъ заботы напрасны:
Ты. видишь— здоровъ я иль нЬтъ.

Священники».

Но что жъ это значитъ?

Г устав !».

Безумство и бредъ!
А , можетъ, и Фокусъ. Есть много оружШ:
Ихъ жало и самую душу пронзитъ,

А  раны не видно снаружи.
Такимъ-то оружьемъ я дважды убитъ......

(пом олчавъ, съ улы бкой)

При жизни— имъ были красавицы взоры,
(м рачно)

По смерти ж е— совести грЪшной укоры.
Священгакдот».

О Боже мой! что соверш ается въ немъ?
Стоитъ онъ какъ мертвый, глаза безъ движенья 
И тусклы, какъ будто покрыты бЬльмомъ,

И пульса не слышно бхенья,
Рука холодна......

Густавт,.

Не объ этомъ теперь. 
Послушай, зачЬмъ я явился на св-Т;гЬ:

Когда я вошелъ въ твою дверь,
Я помню, что ты и съ тобой твои д'Ьти 
З а  души усопшихъ молились тогда.
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С в а щ с ш н к ъ  (беретъ распят{е')

М ы  т о т ч а с ъ  ДОКОНЧИМЪ. (подводит ь дттей)

Г у с т а в ъ .

Скажи откровенно:
Ты веришь и въ адъ и въ чистилище?

€ в я щ с т ш к ; ъ .

Да!
Я  вЬ р ю  в о  в с е ,  ч т о  с в я щ е н н о ,

И  что наша церковь велитъ почитать.
Г у с т а в ъ .

Во что твои верили предки когда-то.
ЗачЬмъ же ты Дпды желаешь изгнать?

А  э т о т ъ  о б ы ч а й  т а к ъ  с в я т о  

У с о п ш и м ъ  о тЦ ам ъ  п о с в я щ е н ъ .

С в я щ ^ и ш н к ъ , .

Обычай языческихъ, давиихъ временъ.
МнЪ церковь велитъ, чтобы истины свЬтомъ 
Народъ суеверный’ на путь направлять.

Г у с т а в ъ .

Но всЬ тебя просятъ и молятъ объ этомъ:
Отдай наши ДЬды, оставь ихъ опять.
ПовЬрь мнЬ, что тамъ, передъ трономъ небеснымъ, 
ГдЬ наши дЬла и заслуги известны,
Слеза, пролитая на гробЬ твоемъ 
Отъ чистаго сердца простымъ бЬднякомъ,
Тамъ болЬе значитъ, чЬмъ говоръ похвальный 
И ложныя слезы корыстныхъ рЬчей,
Притворная скорбь похоронныхъ гостей 
И Флёромъ обтянутый цугъ погребальный.

И если убопй холопъ,
О добромъ своемъ господин^ жалЬя,
Грошовую свЬчку поставитъ на гробъ ,—
То въ мракЬ загробномъ та свЪчка яснЬе,

Ч'Ьмъ пламень лампадъ и свЬчей,
. Притворной печалью зажженный;

И даръ небогатый убогихъ людей,
Съ молитвой на гробъ принесенный,



РУССКОЕ СЛОВО.

Ихъ яства простая— и хлебы и медъ —
Скорее усопшую душу спасетъ,

- Чемъ пышный обедъ похоронный.

Свящ еншш ъ.

Но эти полночный сходки крестьянъ 
Въ часовняхъ, пещ ерахъ, вдали отъ селенШ, —  
Обрядъ святотатный и жалкШ обманъ.
Онъ чернь погружаетъ во тьму заблужденШ, 
Плодитъ предразсудки и сказочный бредъ 
О чарахъ духовъ, упырей, лривиденш.

Густав-ь.

А ихъ, полагаешь ты , нетъ?
(иронически) 

Природа, по-твоему, вовсе бездушна?
И «ели ж иветъ, то живетъ какъ скелетъ, 
Какой-то незримой пружине послушна;
Иль, можетъ, подобна огромнымъ часамъ, 
Которыми движетъ законъ тяготенья?

(съ улы бкой)

Да только известно ли вамъ,
Кто гири повесилъ въ минуту творенья?
Вашъ умъ все колеса, винты, рычаги 
У зналъ,— но не видитъ ключа и руки .— 
Отбрось близорукаго разума сети,

И ты убедишься, что въ свете 
Все движется, вечно живя и дыша.

(дю т я .т , кот оры я входят ъ)

Сюда подъ конторку подите-ка, дети.
(къ конторкгь)

Что тебе нужно, душа?
Голосъ изъ конт орки.

Прошу обо мне помолиться.

С в я щ е н н и к '! ,  (въ ужасть)

О Б о ж е!... где люди?—  зовите сюда!
Здесь чудо творится!

Густавт..

Стыдись! где же веры твоей чистота?
Где разумъ, которымъ привыкъ ты гордиться?
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Ш тъ  силы сильнее креста,
Кто вЪруетъ, тотъ ничего не боится.

С в я щ е в п п к 'К г .

Что-жъ нужно т е б е ? ....  Это призракъ, мертвецъ
Г у с т а в ъ .

Я, я ничего не желаю, отецъ;
Желающихъ много найдешь, безъ сомненья!.......

[ловит ь около свгьчкгс м от ы лька)

А га, мотылекъ! не ушелъ отъ меня!
[показы вая свящ еннику м от ы лька) 

Вотъ этотъ мелькающш рой вкругъ огня 
При жизни гасилъ просвещенье.
За  это на страшномъ суде 

Они въ темноте непроглядной томятся,
И —  грешной душою, скитаясь везде —
Хоть света не любятъ, а къ свету стремятся. 
Нетъ кары страшнее для темныхъ духовъ! 
Взгляни— вотъ одинъ изъ такихъ мотыльковъ,

Въ нарядъ разноцветный одетый,
Былъ прежде владелецъ, какой-нибудь шахъ,
И крыльевъ его исполинскШ размахъ 
Весь край заслонялъ отъ источника света.

А  этотъ другой мотылекъ,
Собой некрасивый, пузатый, —
Былъ ценсоромъ глупымъ когда-то;

Летая въ искустве съ цветка на цветокъ,
Всю прелесть творенш чернилъ онъ позорно,
Ихъ сладость высасывалъ жаяомъ тлетворно, 

Безжалостно въ прахъ ихъ топталъ,
И въ самомъ зародыше добрыя зерна 

Онъ зубомъ змеинымъ сгрызалъ.
А эти, снуюшде стаей крылатой, —
Угодники знатныхъ, писаки изъ платы;
Бывало, на что ихъ патронъ возстаетъ,
К а т я  онъ гонитъ идеи и цели, —•
Туда они тучей проклятой летели,
И плодъ, чуть развитый и зрелый ужъ плодъ 
Они саранчей безпощадною ели.
З а  нихъ и молитвы не стоитъ прочесть,

Не нужно ни жертвъ, ни моленья.
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Но знаю я: мнопе есть,
Которые стоять вполне сожаленья.
И  те  между ними, кого ты училъ,
Чей умъ окрылялъ ты для высшаго лету,
Чей жаръ распалять прплагалъ ты заботу ..'...
И  муку, какую имъ рокъ лрисудилъ,
Тебе показалъ я, разставш ись съ могилой,
И  здесь, въ эту пору, покорный судьбе,

Всю жизнь свою, что со мной было,
Я пережилъ снова, въ науку тебе.

Такъ ийъ ты неси облегченье 
Въ дарахъ й усерднбмъ Моленьй,

А  я отъ тебя ничего не прошу.
З а  грехъ мой— мне жизнь была мукой моею, 
Теперь же и самъ я решить не умею,

Награду илъ кару сношу.
Чье сердце при жизни блаженство вкусило,
Кто въ друге увйделъ себя самого,
И к т о ,  з а б ы в а я  С вое с у щ е с т в о ,

Сливался душою и чувствами съ милой,
Чье сердце ей только мыслпо'жило,

Дышало дыханьемъ ея , —•
Тому и по смерти утратить придется 

Свое бы пе:
Онъ съ милой навеки сольется,
И будетъ лишь теныо ея.

Кто въ жизни былъ веренъ святому призванью, 
Тому и хвала въ небесахъ;

Кто злому,— тотъ въ адскихъ огняхъ 
Н авекъ поиесетъ наказанье.

Но счастью, мне ангелъ былъ данъ за вождя, —  
И светлая насъ- ожидаетъ награда.
Теперь я, какъ призракъ за нею следя,
Бываю то въ небе, то въ пропастяхъ ада.
Когда обо мне она вспомнить порой,
Вздохнетъ и уронить слезу состраданья, —
Къ устамъ припаду я, впиваю дыханье,

И съ нею сливаюсь душой,
И небо шяетъ тогда предо мной! 
А  если  те знаютъ, чье сердце любило,

Какъ зависть насъ мучитъ и жжетъ! —
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И долго еще мн-Ь скитаться уныло,
Пока меня Богъ призоветъ, —
Тогда— неразлучно— за милой 

И бледная т-Ьнь моя въ небо войдетъ!
( Часы начинают ъ бить-, Г у  ст авь поет ъ).

«Внемлите, и знайте завйтъ правосудный,
«И въ сердцй храните у васъ:

«Тому, кто при жизни былъ въ небЬ хоть разъ ,
«По смерти вступить туда трудно!

( Часы перест аю т ъ бить; п п т у х ъ  поетъ-, ла м п а да  передъ образомъ гас'нетъ;
Г уст авъ  исчезает ъ).

Хоръ.

Мы внемлемъ и знаемъ зав-Ьтъ правосудный,
Его сохраняемъ мы въ сердца у насъ:
Тому, кто при жизни былъ въ неб& хоть разъ,

По смерти вступить туда трудно!



во
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Покинь меня, мой юный другъ!
Твой взоръ, твой голосъ мне опасенъ: 
Я испыталъ любви недугъ —
И знаю я , какъ онъ у ж асен ъ ...
Но что, безумный, я сказалъ?
Къ чему укоры и упреки?
Ужъ я твой узникъ, другъ жестокш ; 
Твой взоръ меня очаровалъ.
Я увлеченъ своей судьбою,
Я самъ къ погибели бегу:
Боюся встретиться съ тобою,
А не встречаться не могу.

К. Р—ВЪ.
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(Изъ ЗАПИСОКЪ С. Н. Глинки.)

Объ изданш Русскаго Вестника повестилъ я  въ Мо- 
сковскихъ Ведомостяхъ. Уведомление возбудило и недоуме
ние и удивленхе. В ъ  то время я  еще бывалъ въ блестящемъ 
кругу московскомъ; для обедовъ мне не нужно было разво
дить огня. Если-бъ въ неделе скоплялось и тридцать дней, 
то и на т е  етало бы званыхъ обедовъ. Домъ А. С. Неболь
синой былъ первымъ домомъ гостепршмнымъ; но четвергамъ 
у нея были званые обеды. В ъ первый четвергъ по выходе 
моего уведомления о Русскомъ Вестнике, встретился я у 
нея съ графомъ О. В . Востопчииътъ. Съ ласковымъ привВ- 
томъ, граФъ подошелъ ко мне и сказалъ:— Я  читалъ ваше 
уведомленье; отважное предирхятхе удивляетъ менян.— «Что 
же тутъ удивительнаго! отвечалъ я: — издатель' хочетъ въ 
РоссАи говорить о Россш. Я  виделъ народъ русскхй въ зем
ской моей службе, я  ознакомился съ духомъ его; я  прислу
шивался къ задушевному его голосу. Да и сами вы, гратт, 
такъ умно и живо высказали въ лице вашего Богатырева 
въ вашихъ «мысляхъ вслухъ на красномъ крыльце-» духъ 
русскаго- народа. Мое перо не чета вашему; у вашего пера 
крылья и ваши мысли вслухъ разлетались во всеуслыша- 

Отд. I . УД
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ш е».— «Благодарю васъ за вашъ отзывъ, но я  крайне не 
благодаренъ А. О. Ш ишкову за то, что онх, безъ моего со- 
гл аи я , перепечатавъ мои листки, вставилъ наряду съ Ба- 
гратшномъ и другими русскими полководцами имя Бенигсе- 
на, о которомъ я  и не думалъ. Но объ этомъ поговоримъ 
после. А  теперь предлагаю вамъ себя въ сотрудники, толь
ко съ условхемъ: запальчивое перо мое часто бываетъ за
носчиво, удерживайте, останавливайте меня. «ГраФЪ, отве
чали я , предложеше - ваше для меня и самое лестное н 
самое трудное. Между нами такое большое разстояте».. —  
П олноте, полноте, возразили граФЪ, где дело идетъ о 
пользе общей, тамъ не считаются именами. —  Обстоятель
ства высказываютъ человека. По смерти князя Таврическаго, 
у котораго Ростопчинъ былъ въ числе адъютантовъ, объ 
немъ почти вовсе не было слышно. —  Знали его только по 
его острыми шутками. Оъ восшеств1емъ на престолъ Павла 
Перваго, быстро награжденъ былъ 0 . В . Растончинъ и ка- 
валеромъ Андрея Первозваннаго, и граФомъ, и зважемъ ми
нистра иностранныхъ дели. Вспыхнувшая 1798' года война 
съ Французскою республикою, открыла графу Растопчину 
блистательное поприще. Оъ действ1ями необычайной войны, 
обхватившей Францно со стороны Италш , Ш вейцарш , Ан- 
гл1и, Голландш, граФЪ оказали необычайныя способности, 
сопряженныя съ его чредою. Оъ именемъ его ознакомилась 
вся тогдашняя политика европейская.

Уведомлеше о Русскомъ В естнике отворило мне двери 
дома княгини Дашковой.

Вотъ какъ это было:
Посломъ ко мне отправила княгиня книгопродавца По

лежаева, старшаго летами, но едва не беднейшаго изъ тог- 
дашнихъ московскихъ книгопродавцевъ, хотя ему и удалось 
племянниковъ своихъ Глазуновыхъ вывесть на счастливую 
колею книжной торговли.

Княгиня съ русскими людьми была не спесива, безъ чи
новъ разговаривала она съ Полежаевым?, и охотно слушала его 
разговоръ о всякой всячине. Вм есте съ путеводителемъ мо
ими отправился я  къ княгине в ъ е я  дом ина Никитской, пе- 
решеднпй къ графу Воронцову. Лестница была не высока,
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но, какъ увидимъ, условье о сотрудничестве тяж елее было 
лестницы на Жванп великгй. Быстро встала княгиня съ со

ф ы  при входе нашемъ и, подошедъ ко мне, сказала: «Рада 
очень, что вижу издателя Русскаго Вестника. Я  вы зы ва
юсь къ вамъ въ сотрудницы, только съ уговоромъ: я  настой
чива и даже своенравна въ мнЪнш и въ слоге моемъ; прошу не 
переменять у меня ни буквы, ни запятой, ни точки». А  
тутъ, говоря по гомеровски, и очутился я  между двухъ 
скалъ: сциллою и Харибдою; или, говоря просто, отделывать
ся среди двухъ огней: граФъ требовалъ, чтобы я  его оста- 
навливалъ, а княгиня /требовала перу своему воли безуслов
ной. Усадя меня и Полежаева, княгиня тотчасъ смягчила 
строгш приговоръ своимъ очаровательными для меня при- 
ветомъ. «Я прочитала, сказала она, вашу повесть о царице 
Наталье Кириловне. Она пробудила во мне чрезвычайно 
пргятное для меня воспоминанье. И  она разсказала мне какъ 
Екатерина была въ маскераде у Льва Александровича Н а
рышкина, въ наряде Натальи Кириловны, а княгиня Даш 
кова одета была подмосковскою крестьянкою, и пела въ хо
роводе песни:

Во селЬ, селЬ Покровскомъ,
Среди улицы большой;
Разыгралась, расплясалась 
Красна девица душа».

Разсказъ объ этомъ отчасти былъ помещенъ въ Рус- 
скомъ Вестнике 1808 года.

Напедатанъ также въ Русскомъ В естнике подлинный 
отзывъ Екатерины о русскомъ народе, переданный мне кн я
гинею: «народъ русекш наделенъ силою, умомъ и догадкою».

Въ третьи мой приходъ къ княгине, она снова подарила 
меня живою своею памятью о дняхъ минувшихъ. Я  засталъ 
ее за чтетем ъ  одъ Ломоносова, изданныхъвъ четвертую до
лю листа. Не закрывая книги, она сказала: «я было соби
ралась вамъ писать о Ломоносове,' но вы здесь сами. И зъ 
первой вашей книжки вижу, что вамъ памяти не занимать. 
Слушайте, я  разскажу вамъ о Екатерине и о нашемъ хол- 
могорскомъ поэте.
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«Незадолго до кончины его приезжаю во дворедъ и 
государыня съ прискорбхемъ сказала мн'Ъ: «нашъ Михайло 
Васильевичъ что-то слишкомъ закручинился, по&демъ къ 
нему. Онъ насъ любитъ, а изъ любви чего не д&паютъ».— 
Немедленно отправились мы къ поэту и застали его въ 
глубокой задумчивости у болынаго стола, на которомъ были 
разложены химическхе аппараты. В ъ камельке огонь, какъ 
будто, прощаясь съ хозяиномъ, то всиыхивалъ, то угасалъ. 
М ы вошли къ Ломоносову тихомолкомъ, безъ доклада; но 
услыша прив'Ьтъ -императрицы: — «Здравствуйте, Михайло 
Васильевичъ!» — онъ векочилъ, какъ будто съ просонокъ. 
Екатерина повторила: —  «Здравствуйте, Михайло Василье
вичъ. Я  лргЬхала съ княгинею посетить васъ, услышавъ о 
вашемъ нездоровьи, или лучше сказать, о вашей грусти». 
Нисколько минутъ уста Ломоносова окованы были молча- 
ш емъ. Наконецъ онъ воскликнулъ: «Н етъ, государыня! не 
я  не здоровъ, не- я  грустенъ, больна и грустна душа 
моя!»— «Полечите ее, отвечала Екатерина, полечите ее жи- 
вымъ перомъ своимъ. П риветствуя меня съ новымъ го- 
домъ, вы  сказали, что также усердствуете ко мне, какъ и 
къ дочери П етра Великаго. Что же, неужели вы намерены 
мне изменить?» —  «Изменить вамъ, матушка государаня? 
Н етъ , не перо, а сердце мое писало:

Твой трудъ для насъ обогащенье,
Мы чтимъ стеною подвигъ Твой,
Твой разумъ— наше просвещенье 
И неусыпность— нашъ покой!

Олезы блеснули въ очахъ Екатерины и она возразила: 
Верю, верю, Михайло Васильевичъ! А чтобы еще более удо
стоверить меня, то завтра пргЬзжайте ко мне откушать хл е
ба-соли. Щ и у меня будутъ так:я же горячья, какими под- 
чивала васъ ваша хозяйка.

Почему я  тогдаже не поместилъ въ Русскомъ Вестни
ке разсказа, объ этомъ будетъ далее. Но пока яблоко раздо
ра еще не 'упало между нами, то приходы мои къ княгине 
оставались у меня всегда въ памяти.

Вотъ еще ея разсказъ.
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Когда пронеслась молва по П етербургу о схватке при- 
кащиковъ нашего купца Владюпрова съ англшскими купца
ми въ Лондоне, княгиня Дашкова получила отъ Екатерины 
следующую записку: «ПрН зжай ко мне. Знаю А нглш , но 
мне нужно поговорить съ тобою объ Англичанахъ; ты  лично 
наблюдала ихъ. Впрочемъ, во всякомъ случай, умъ хорошъ, 
а два лучше».

Государыня встретила ее словами: «Слышала ты , что 
задумалъ нашъ проказникъ Владимхровъ? Онъ приказалъ бро
сить въ море половину своей пеньки, завезенной въ Англш , 
сердясь за то, что Англичане сбивали на нее цену. Я  при
зывала его, и онъ говорить: «Матушка, будьте спокойны, 
русская торговля не ударитъ въ грязь лицемъ. Пусть они уп
рямятся, они ничего не выиграютъ; если за половину не да- 
дутъ того, что следовало за все —велю утопить часть пеньки— 
пропади все. Не дамъ насмехаться надъ собою. Договоръ дол- 
женъ быть святъ. Будьте спокойны, матушка».

«Вотъ что онъ говорить, а ты  какъ объ этомъ думаешь»? 
Княгиня отвйчала: «Я  думаю, государыня, что онъ правъ. 
П енька для русской торговли съ Англхей стоить почти на ряду 
съ нуждою хлйба. Купцы англшсше дълаютъ Владимирову 
пустую привязку. Неумйстная ихъ гордость уступить необ
ходимости. Где имъ взять на скорую руку такой запасъ пень
ки! «Такъ и сбылось. Владимгровъ за остальное выручидъ свое 
сполна».

Вслйдъ за этимъ разс.казомъ получилъ я  отъ княгини пер
вую ея статью въ Русскш  Вестникъ. Англичанамъ былъ въ 
ней праздникъ, а сынамъ Германш туманныя сумерки. Видна 
птица по полету; говорить наша пословица. По полету мыс
лей и по замашке пера княгини я  увиделъ, что сотрудни
чество ея быстро промелькнетъ; замйчашя и оговорки стро
го были мне запрещены. А потому я  спешилъ похищать 
(признаюсь въ этомъ грехе), сокровища ея памяти. М не 
чрезвычайно хотелось узнать, какого была м н й т я  Екатери
на о начале и ходе Французской революцш? Вследствге это
го, доставляя княгине книжку Вестника съ ея статьею, я  
предложилъ ей этотъ вопросы Княгиня пробежала сперва
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свою статью и не встр&гя въ ней ни малЪйшаго измЪненхя, 
начала свой разсказъ.

«Спеша во дворецъ, я  встретила принца д’Артуа, въ ту 
самую минуту, когда онъ садился въ карету, не отнимая 
платка отъ глазъ. Императрицу застала я  въ слезахъ. «Вы 
плакали, государыня?» сказала я .

«Плакала, да есть отчего плакать, горестно отвечала 
Екатерина. Принцы Франпузсгае въ изгнанхи; королевское 
семейство гибнетъ; старинная Францхя, какъ будто бежитъ 
изъ отечества своего. И  это ни къ чему не послужило. Эми
гранты  вошли во Францхю вм есте съ союзными войсками и 
вм есте съ ними убедились, . что имъ нечего уже делать. 
Зная легкомысленность и в&тренность Французовъ, и убеж 
денная въ необходимости порядка общественнаго, я  полагаю, 
что суматоха Французская будетъ минутнымъ порывомъ. 
Ошиблась. Это не бунтъ, не революцхя: это, Богъ знаетъ, 
что такое. Закроемъ высокоумный книги наши хг примемся 
опять за букварь»

«Государыня»! сказала я .— В ы  то же говорите, что Гиб- 
бонъ говоритъ въ письме, которое я  на-дняхъ получила отъ 
него изъ Ж еневы. Онъ пишетъ, что зрелище теперешней 
Францхи-— небывалое событхе въ исторхи, и что при всехъ 
усилхяхъ мысли, нельзя определить, чемъ все это кончится».

«Это известно Богу,» возразила Екатерина. «Правда, од
нако и то, что тутъ не кстати замешалось пустое чван
ство. Къ чему было дворянству наряжаться въ рыцарскхя 
одежды, залитыя золотомъ? къ чему было депутатовъ <1и 
Вегз еМ , въ бедныхъ ихъ черныхъ эпанечкахъ заталкивать 
въ сени дворца версальскаго? Не люблю Людовика X I, но онъ 
правду сказалъ:

0иап(1 Гогдиех! ш агсЬе беуап1,
Ботпха^е виН бе ргез».

Я  ничего не намекнула принцу о мненхи моёмъ; но у насъ 
при собранхи депутатовъ имперхи всемъ былъ равный прх- 
емъ и одинаковая почесть. Б ранятъ  Неккера за то, что онъ 
удвоилъ число депутатовъ средняго сословхя противъ чиновъ 
дворянства и духовенства, но бранятъ его несправедливо.



КАТЕРИНА РОМАНОВНА ДАШКОВА. 7

По закрытш  нашей палаты въ Москве, депутаты разъехались 
по домамъ своимъ, съ добрымъ мненхемъ обо мне, и это уско
рило преобразовате губерпш. Т ы  знаешь, к а т я  клеветы 
взводило на меня Французское министерство? Легкомыслен
ному герцогу Ш уазёлю не понравился мой наказъ за изъяв
ленное въ немъ внимаше къ народу—и онъ сжегъ его въ П а
риже. Что же, разве это спасло Францш? Я  не переменила 
мнЬшя моего о русскомъ народе, а во Францш все переме
нилось. Люблю перо Вольтера, но чрезвычайно досадую на 
него за презреш е къ хижинамъ носелянъ. Народъ надобно 
вразумлять, а не бранить. Т ы  помнишь, что я  говорила во 
время Пугачевскаго бунта? я  была убеждена, что одно заблуж- 
д е т е , будто бы онъ тотъ, за кого выдаетъ себя, привлекло 
къ нему народъ; я  твердо была уверена, что когда толпы об
разумятся и узнаютъ наглый обманъ, то сообщники его са
ми собственными руками выдадутъ его. Впрочемъ, въ раз- 
сужденш Францш я  буду держаться правила моего доктора 
Роджерсона: онъ всегда выжидаетъ действ1я  природы, а по- 
томъ- начинаетъ давать лекарства, и я  стану выжидать, что 
будетъ во Франщи».

Княгиня разсказывала мне это въ тотъ самый вечеръ, 
когда граФЪ Алексей Кириловичъ Разумовскш, отправляясь 
въ П етербургъ на чреду министра народнаго просвещ етя, 
прхехалъ проститься съ нею. Провожая его до дверей, кня
гиня сказала: «Повторяй мое м н е т е  въ Петербурге: Англхя, 
Англгя, Англхя и Англичане.»

Увы! и для меня этотъ вечеръ былъ прощальнымъ съ 
умною, но неуступчивою въ мненш  своемъ княгинею.

'Б отъ  какъ это случилось:
Черезъ три дня получилъ я  отъ княгини Дашковой вто

рую ея статыо въ «Русскш Вестникъ». И  въ ней величала 
она Англичанъ, а безпощадно казнила Немцевъ. Сердясь на 
Рейнскгй союзз, она бросила перуны свои и на все племена, 
описанныя жйвымъ перомъ Тацита. Что было делать? при
шлось и мне ухитриться. Неучтиво было сражаться явно; 
а потому я  упросилъ добраго моего прхятеля и ценсора 
А лексея ведоровича Мерзлякова, известить меня запискою, 
что онъ никакъ не соглашается пропустить присланной
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статьи. Мерзляковъ отстоялъ меня, и я  къ записке его при- 
еовокупилъ следующее письмо къ княгине:

«Въ стенахъ еще училища моего затвердилъ я  остро
умное послаше ваше къ слову т ам . В ы  сказали:

«Когда болыше господа 
«Кого ругаютъ,
«Тогда
а Стоящие предъ ними потакаютъ: 
л Такъ! такъ! сударь, такъ! такъ!

«В[о уважению къ вамъ, мне стыдно быть макальщикома, 
то есть: ринуться въ число тЬхъ льстецовъ, на которыхъ 
падали ваши стрелы. Вотъ почему и впредь не буду поме
щать въ В естнике грозныхъ ваш ихъ выходокъ противъ 
племенъ германскихъ. В ы  любите Екатерину; вы передали 
мне о ней сокровища вашей памяти; а Екатерина говорила, 
что «одинъ Богъ совершенъ». В ы  особенно величаете А н- 
гличанъ за непреклонную ихъ борьбу съ Наполеономъ; бо
ролись съ нимъ и сыны Германш. Были у насъ въ модномъ 
свете  свои Англоманы и Галломаны. П ервые гонялись за по
гремушками модъ лондонскихъ, а друпе за парижскими. 
Приняли мы при П етре Первомъ одежду немецкую или, 
лучше сказать, иностранную, но венскихъ модъ у насъ не 
было и нетъ.и

Съ роковою вестш  о ненринятш статьи отрядилъ я  къ 
княгине посредника нашего, книгопродавца Полежаева. Гроз
но вспыхнула сочинительница. В ертела и перевертывала то 
записку ценсора, то мое письмо. «Какъ смелъ ценсоръ, го
ворила она, не пропустить моей статьи? А этотъ издатель 
Вестника, что онъ за выскочка?» И  обратясь къ Полежае
ву, прибавила: «Посмотри, мой другъ! какими огромными бук
вами испестрилъ онъ письмо свое. Р азве  я  дитя; разве онъ 
хочетъ учить меня азамъ? Переучивать меня! переучивать 
друга Екатерины!» Ммого еще было такого пылу, но не 
надолго. В ъ  следующей книжке Вестника напечаталъ я  пись
мо къ княгине, подъ заглавгемъ: «Письмо издателя Русскаго 
Вестника къ знаменитой Росш янке.» В ъ этомъ письме из-
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ложнлъ я  подробно все то, что англшсше писатели огром
ной всемирной исторш, говоря просто, нагородили о нашей 
земле русской и о новой нашей Росеш . Немедленно явил
ся ко мне Полежаевъ съ привЪтомъ княгини и съ отзы - 
вомъ, что хотя она и очень досадовала на возвращеше ея 
статьи, какъ сочинительница, но какъ Росшянка, она отдаетъ 
справедливость всему тому, что напечатано къ ней въ письме 
моемъ и что она ириглашаетъ меня на вечера свои. За 
отзывъ я  благодарили княгиню, а отъ вечеровъ отказался. 
Къ умной княгине съезжались по вечерами не рыцари А р 
турова стола, но остряки, и рыцари зеленаго стола, въ чи
сле которыхъ былъ 10. А. Нелединскш. Играли, и была 
борьба мненш политическихъ. .Чрезвычайно сердилась кня
гиня, выигрывая въ карты  (что однако случалось редко), и 
торжествовала, когда выигрывала въ споре политическому 
Съ умомъ Росс1янки, у нея былъ весь умъ европейский 
Вскоре рушилось и сотрудничество со мною графа 0 . В. Рос
топчина,— и вотъ по какому случаю:

1808 года, въ круженш болынаго московскаго света раз
летелась молва, будто бы умеръ молодой граФъ П етръ И ва
новичи, сынъ гра т а И вана Петровича Салтыкова. И  вдругъ 
мнимый покойники я в и л с я . въ полномъ здоровьи и, какъ 
слышно было, присватывался къ одной изъ московскихъ 
красавицы Отъ этихъ толковъ изъ-подъ пера графа 6  В . 
Ростопчина вышла очень бойкая комедгя: «Вгьсти, или мерт
веце ее живите.» Эта драматическая попытка показываетъ, 
что еслибъ граФъ Растончинъ почаще острили _ комическое 
перо, то, можетъ быть, обогнали бы и сочинителя Недо
росля. После деревенского Недоросля, появились въ нашемъ 
модномъ свете  свои недоросли. А грани знали и светъ и все 
его причуды,, и у него въ русской речи была та соль, кото
рая славилась въ древней Грецш подъ названгемъ соли ат
опической. В ъ комедш своей онъ метили не въ бровь, а пря
мо въ глазъ, различными лицами, известными въ т о г д а  пт -  

немъ большими свете. П ри раздаче ролей,, роль Богатырева, 
въ  которой сочинитель высказывали себя, досталась II . А. 
Плавилъщикову, но на беду онъ заболели. Я  настаивали, 
чтобы граФъ отложияъ представление комедш своей до вы - 

Отд. I . у 81
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здоровлешя Плавилъщикова. Б еда  беду родитъ, эта посло
вица сбылась съ ч-Бгьшями» графа. Сочинитель а Лизы и ре- 
крутскгй наборе,» зналъ все гостинныя тогдашнихъ москов- 
скихъ вельможъ и увивался около нихъ съ низкопоклонно- 
ст1Ю. Прислуживаясь графу не въ-попадъ, онъ уверяли его, 
что новый актеръ Кондакове, введенный имъ на театръ, не 
ударитъ лицемъ въ грязь и отстоитъ Богатырева. Лесть по
бедила мое мнеше; не знаю однако, отразилъ ли бы и Пла- 
вильщикове натискъ, готовящейся на «Вгьсти» подъ знаме- 
немъ той барыни, которую, въ лице Пабатовой, сочинитель 
вооружили противъ себя. Не было набата, но зато роковые 
отголоски свистковъ жужжали не хуже пуль. У  графа раз
лилась желчь и вылилась изъ пера его на московскихъ, зрите
лей въ двухъ письмахъ, присланныхъ ко мне изъ 'села его 
Боронова. Вскоре потомъ, свидясь съ граФОмъ въ томъ доме, 
где онъ вызывался въ сотрудники «Вестника», я  сказали 
ему, что, въ силу его предварительная услов1я, я  не напе
чатаю его писемъ, въ нихъ слишкомъ много желчной кол
кости. ГраФЪ махнулъ рукой, прищурили по обыкновенно 
левы й глазъ и молча отошелъ отъ меня. Н а другой день, 
едвали не на заре утренней, отъ первого моего сотрудника 
налетела такая же буря, какая разразилась надъ головою 
моею отъ первой моей сотрудницы. В ъ третьемъ лице полу
чили я  отъ графа Французскую записку, гласившую, что: 
«граФъ Растопчинъ требуетъ отъ махора Глинки свои .бума
ги». Я  отвечали по-французски, что: «магори Глинка, не 
привыкнувъ раболепствовать ни чьими прихотямъ, съ радо- 
СТ1Ю освобождаетъ себя изъ-подъ ярма условная и возвра- 
щ аетъ бумаги графу Гастопчину». Такъ кончилось сотруд-, 
ничество грача въ «Гусск. В естнике». Н а несколько дней 
сходились мы въ исходе 1809 года. Наконецъ. дружно сбли
зились подъ громомъ пушекъ Наполеона.



(Письмо И ЗЪ -ЗА  ГРАНИЦЫ НО ПОВОДУ 50-ЛЁТНЯГО ЮБИЛЕЯ БЕРЛИИСКАГО

у н и в е р с и т е т а ) .

Въ август!; 1 8 6 0  г. исполнилось 5 0  л ё т ъ  существовашя берлин- 
скаго университета, и нетолько Берлииъ, но и вся образованная 
Германия ожидала съ болышшъ любопытствомъ готовившагося по это
му случаю праздника. Любопытство возбуждалось и воспоминашемъ 
объ э п о х ё ,  въ которую оиъ былъ основаиъ, и мыслпо о его 'блестя^ 
щихъ успЁхахъ въ научномъ вйр'Ь.

Берлиисшй уииверситетъ былъ основаиъ въ 4 8 1 0  г . ,  во время 
самаго бЁдствеинаго положешя Пруссш . Разбитая при 1енЁ и Ауер- 
штедтЁ, она лишилась въ течение двухъ недель половины своихъ вла- 
д ё и ш , армш, потеряла всякое значеше въ политической жизни Евро
пы , должна была заплатить огромную контрибуцию; столица ея была 
занята поб1;дителемъ, король уЬхалъ въ Кенигсбергъ и долженъ былъ 
согласиться на в с ё  услов1Я, предписанныя Иаполеономъ. Быстрое па
д е т е  могущества монархш Фридриха ВелиКаго открыло глаза и пра
вительству и лучшпмъ людямъ П руссш : они увидЁли, что это могу
щество было основано на одной военной и бюрократической с и л ё ,  ко
торая скрывала подъ оболочкою в н ё ш н я г о  велич1я страшную болЁзнь: 
Феодальный привилегш дворянства, монопольный права городскихъ жи
телей , закрЁплеше земледЁльческаго сословия, частные суды, подав- 
леш е свободнаго развития матер^альныхъ и духовныхъ силъ народа и т . п .

Отд. I . 1



2 РУССКОЕ СЛОВО.

Подъ вльяшемъ этого печальнаго открытая правительство приступило къ  
реФормамъ: началась знаменитая деятельность Ш тейна: крестьяне 
были освобождены отъ крепостной зависимости; промышленность и ре
месла —  отъ стеснительныхъ цеховъ и государственной опеки, вой
ско— отъ сухой и мертвящей дисциплицы; частные суды уничтожены; 
Формализмъ административныхъ отправлений ослабленъ; даже дворян
ство было лишено некоторыхъ, наиболее иелепыхъ привилегш (впро- 
чемъ очень мнопя остались въ силе и до настоящаго времени).

Совершая общественныя реформы, поднимая внутреннюю жизнь 
народа, правительство хотело дать толчекъ и умственному развитию, 
создать центръ для высшихъ научныхъ интересовъ и остановилось на 
мысли основать университетъ въ Берлине. П русия и безъ-того им е
ла университеты, но все они отличались по большей части местнымъ 
характеромъ, были расположены въ отдаленныхъ углахъ государства 
и не могли приобрести общаго нацшнальнаго значешя. Кроме того, 
галльскш  университетъ, стоявший въ голове научнаго дви ж етя до на
чала борьбы съ Ф раищ ею , отошелъ къ Вестфальскому королевству и 
упалъ . Гумбольдтъ, Нибуръ и В о л ь ф ъ , пользовавнпеся большими зна- 
чешемъ и довер1емъ правительства, особенно настаивали на необхо
димости учредить университетъ въ Берлине, который, по ихъ мне
нию, «долженъ послужить центромъ и залогомъ нравственнаго и ум- 
ственнаго развития будущей свободной и единой Германии.» Долго ко
лебался король; особенно стеснялъ его недостатокъ ф и н э н с о в ы х ъ  

средствъ разоренной Пруесш . Наконецъ необходимый суммы были 
найдены, и въ 1 8 1 0  г. университетъ откры ть.

Открытие состоялось очень просто, безъ всякихъ торж ествъ, р е 
чей, тостовъ, какъ следовало ожидать при тогдашнихъ обстоятель- 
ствахъ Пруссш. Въ первые два-три  года жизни университета, науч
ное дви ж ете было слабо, слушателей немного, некоторый каеедры 
оставались незанятыми; на первомъ плане для берлинскаго общества 
стояли тогда вопросы политические, мысль объ освобождении Пруссш 
н Гермаши отъ чужеземныхъ победителей. Вскоре началась война за 
освобождение; король сделалъ воззваш е къ  общему возстанно; народе 
отвечали съ энтуз1азмомъ; студенты поспешили оставить аудиторш и 
стали въ ряды волонтеровъ; одушевлеше было такое, что даже мно
гие профессора записались въ военную службу. Университете опу
стели , и то было единственное время, когда его аудиторш не были 
полны. Впрочемъ '  оно продолжалось недолго; менее чемъ въ т е ч е т е
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года Французское владычество было потрясено, студенты возвратились 
въ университеты, профессора открыли свои чтеш я; собственно съ 
этихъ поръ и началась блестящая деятельность берлинскаго универ- 
сптета.

Какое же место занялъ онъ въ общемъ ходе германской науки? 
какому направлен™ онъ подчинился? Отвечать на эти вопросы тем ъ  
необходимее, что германсше университеты всегда отличались опреде- 
леннымъ характеромъ, и каждый изъ нихъ изгЬлъ свои эпохи славы и 
упадка.

Самостоятельное развитее германскихъ университетовъ началось со 
временъ реФормацш; въ эту пору, въ первый разъ , они ставятъ для 
себя определенную задачу, состоявшую въ защ ите свободнаго релииоз- 
наго духа противъ насн.пя со стороны папъ и католическихъ орде- 
иовъ; съ особеннымъ успехомъ выполнилъ ее Виттенбергъ; отсюда 
выходили релипозные реформаторы, проповедники новаго исповедашя, 
здесь же составлялись -памфлеты и релипозныя книги, подрывавнйя 
католически! догматизмъ. К ъ  концу X V II века борьба стихла; новое 
у ч е т е  утвердилось и германсше университеты потеряли свой живой 
общественный характеръ; наступйлъ першдъ безплодныхъ релипоз— 
ныхъ споровъ и сухой схоластики. ГалльскШ уииверситетъ первый 
вышелъ изъ этого застоя; въ половине XV III века въ немъ явились 
Томазш, Ф ранкъ, а вследъ за ними В о л ь ф ъ ; два первые принесли 
с ъ  собой критически духъ, вооружились противъ схоластическаго ха
рактера науки и положили начало чисто-научному движению, основан
ному на полной свободе анализа и преподавашя; последней развилъ 
я  обработалъ здесь свою ф и л о с о ф ск у ю  систему, господствовавшую по- 
томъ такъ долго въ Германш, и сделалъ Галле исходпымъ пунктомъ 
и отечествомъ новой германской ф и л о с о ф ш .

Немного позднее получили въ Германш значительное развит]е 
естественный науки и было возбуждено изучеше классическихъ древ
ностей и иеторш; но эти отрасли знашй не нашли себе прпота въ  
Галле, где преобладало идеальное направление в о л ьф о в о й  системы, и 
утвердилось въ геттингенскомъ университете; это было во второй 
половине Х У Ш  столетия,— время, съ котораго Геттингенъ пршбрелъ 
славу, признанную за нимъ и до нашихъ дней; представителями его 
были Мосгеймъ, Бомеръ, Галлеръ, Гесснеръ.

Разладъ между идеализмомъ Вольта и реальнымъ направлешемъ 
въ  Геттингене вызвалъ глубокое и блестящее у ч е т е  К анта, стре-
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лившееся разрешить безконечный споръ догматиковъ и реадистовъ и 
наполнить пустоту между мысдцо и жизнпо. Главными попршцемъ 
этого учеш я былъ Кёнигсбергъ, где К антъ иетолько обработали 
свою систему, но и читалъ ее на каоедре. Благодаря этому обстоя
тельству, кёнигсбергский университетъ, расположенный въ о ш л е н -  
номъ и темномъ углу северной- Германщ, вышелъ изъ второстепен
ной роли, привлеки къ  себе лучнйя силы проФессоровъ и студентовъ 
и долгое время стояли въ голове другихъ нЪмецкихъ университетовъ. 
Идеальная сторона учеш я Канта особенно привилась къ  1ене, где 
явилось много молодыхъ учены хъ, развившихъ ее до послЪднихъ резуль- 
татовъ; между ними особенно былъ замЪчателенъ Фихте: онъ отвергъ 
самостоятельную жизнь предметнаго м1ра и поставилъ во глав!; со- 
здашя и щровой жизни человеческое сознаш е. Лекцш  Ф ихте были 
отголоскомъ и выражегйемъ господствовавшаго тогда во Ф ранщи по- 
литическаго и общественнаго направлешя, и пользовались огромными 
сочувств1емъ: германсше юноши, наслышавшиеся о Французской рево- 
люцш и ея началахъ, охотно верили въ творческую силу Фихтевскаго 
1сЬ, и спешили въ 1ену послушать знаменитаго учепаго.

Но въ то время, когда Ф ихте такъ произвольно распоряжался 
действительными апромъ, въ области естсственныхъ наукъ, особенно 
хим1и, ФИ310Л0Г1И, геолопи, были совершены важнейипя откры ли, и 
природа потребовала прпзнашя своихъ правъ; защитникомъ и истол- 
кователемъ ихъ явился Ш еллинги, котораго первыя лекцщ начались 
въ  1енЪ; оне отличались страстной любовью къ природ!;, поэтически
ми образами и производили сильное висчатлеше на слушателей, а  
вскоре привлекли къ  себе общее внимаше всей ученой Германш  и 
сделали 1ену решительпымъ центромъ новой ф и л о с о ф ш . По стечение 
особепно-счастливыхъ обсгоятельствъ, въ 1ен!; жили, одновременно 
съ  Ф ихте и Ш еллингомъ, оба Ш легелн, Щ иллеръ,ТуфФ еландъ, Гум- 
больдтъ и вс е , кроме последняго, занимали каоедры; это придало 1еи- 
скому университету еще более блеска и въ короткое время постави
ло-его  на высоту, какой не достигали д о -тех ъ -п о р ъ  пи одинъ изъ 
германскихъ университетовъ.

Между тем ъ естественный и классическая науки нашли для себя 
еще более широкое поприще въ  Галле. На его каоедрахъ появились 
первые современные естествоиспы татели: Ф орстеръ (мореплаватель), 
Реаль (психологъ-врачъ), Лодеръ (аиатом ъ), .и  гешальиый толкова
тель Гомера— В о л ь ф ъ ; въ то же время здесь начали свою деятель—
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ность ШтеФФСнсъ и Шлейермахеръ. При такйхъ проФессорахъ галль- 
скШ университета скоро сталъ затемнять 1ену и готовился снова з а 
нять первое место въ д'вйженш германской науки; но Ф ранщ я иано- 
снтъ поражеше Пруссш й жизнь Народа пошла другой дорогой: галль- 
скШ универсптетъ отошелъ къ  Вестфальскому королевству и разстроил- 
ся; нити, соединявшая преемственное развиНе германскихъ унйверск- 
тетовъ, были порваны, научное развитее прекратилось. Въ такую -то 
минуту родилась мысль основать уииверситетъ въ Берлине.

Съ первыхъ же годовъ своего существовашя берлипскш уиивер
ситетъ имели на своихъ каоедрахъ лучшихъ германскихъ ученыхъ; 
особенно замечательны были въ  это время: Ф ихте, ШтеФФенсъ,
ГуФФёландъ, Реаль и др. Впрочемъ, ни -одинъ изъ нихъ не успели 
нрюбрести преобладающаго в.ияшя на научное движ ете и до 2 0 - х ъ  
годовъ берлинский уииверситетъ не представлялъ одного общаго н а -  
правлешя. Въ 2 0  году на место Фихте былъ приглашенъ Гегель и 
вскоре сделался первой знаменитостью университета и всей герман
ской ф и л о с о ф ш . Лекцш Гегеля далеко не отличались блестящими из- 
лож етем ъ, были нередко утомительны н тяжелы, но производили на 
слушателей невыразимое впечатлеш е. В се, что было въ это время въ 
Германш молодаго, лю бознательная и даровнтаго, все спешило въ 
Берлппъ послушать иоваго учеш я, и вскоре образовался длинный рядъ 
поклонипковъ и толкователей гегелевой ф и л о с о ф ш ; между слушателя
ми было много и нпостранцевъ, въ томъ числе и Русскихъ, изъ ко
торы й, Неволинъ и Редьш ш ъ оказали впоследствш услуги русской 
науке.

О чаровате окружало каоедру Гегеля до самой его смерти, т . е. 
до 31 г . ,  и это время берлинская университета можно назвать, по 
преимуществу, ф и л о с о ф с к и м и . Одновременно съ деятельностью Гегеля 
на ф п ло со ф ск о м ъ  Факультете развивались и друпе Факультеты, имев- 
Ш1 с на своихъ каоедрахъ первоклассныхъ ученыхъ: Нибура, Савиньи, 
Г анса, Пухта, Б ека, Ранке, Лахмана, Рихтера, Мюллера, Д1еФенбаха, 
Лихтенштейна, К нута.

Съ смертью Гегеля окончилось преобладаше ф и л о с о ф с к э го  направ
ления; на место вели кая  учителя пе находилось достойная преемника, 
а между теми сочувств1е публики къ ф и л о с о ф ш  стало ослабевать зна
чительно. Реальны я науки все больше и больше овладевали умами 
и делали невозможными ф и л о с о ф с к ш  догматизме. Увлеченный преж 
ней славой Ш еллинга, сенатъ берлинская университета пригласили
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его занять каФедру Г егеля, въ надежд!;, что онъ поддержитъ упа
давшую веру  въ ф и ло со ф н о . Ш еллингъ явился и заговорилъ о ф и 

л о с о ф ш  природы, о тождеств!; духа и пира, даже обещалъ при
мирить въ  своихъ чтешяхъ разумъ и в1;ру; но его у ч е т е  уже 
пе имело техъ  достоинствъ, которыми отличалось въ IенгЬ— с тр асг- 
наго увлечеш я, поэтическихъ образовъ, и не встретило сочувств1я . 
Видя равиодуш1е слушателей и безнадежность защпщаемаго имъ дела , 
Ш еллингъ поспешилъ оставить Берлинъ.

Поел!; него участие къ ф и л о с о ф ш  слабело все больше и больше. Въ 
настоящее время въ берлинскомъ университет!; есть нисколько каоедръ. 
и исторш ф и л о с о ф ш , есть даже нисколько именъ пзвестныхъ въ  
ф и л о с о ф с к о й  литератур!;; но надо сказать правду: ф и л о с о ф с ш я  ауди
торы  посбщатотся очень слабо; слушатели состоятъ главнымъ образомъ 
изъ обязанныхъ; на публичпыхъ же курсахъ (необязательныхъ) за
м етна поразительная пустота: едва-едва набирается 5 , 6 посети
телей изъ ииостраицевъ (особенно Аме.риканцевъ, Русскихъ, Грековъ; 
Н'Ьмцевъ ж е почти не бы ваетъ), т . е. слушателей самыхь ненадеж- 
ны хъ, потому что они являются по большей части на несколько, 
лекцш, случайно, и нестолько ради серьознаго интереса къ пред
м ету , сколько изъ неопределеннаго чувства уважешя къ когда-лю 
славной немецкой ф и л о с о ф ш . Поел!; несколькихъ лекцШ (на которыхъ 
объясняются иногда съ ф и л о с о ф ск о й  т о ч к и  планетная система, туманньш 
пятна, сирнусъи т . п . , что случалось иамъ самимъ слышать на лекщ яхъ 
Мишле о ф и л о с о ф ш  природы) это детское чувство, выносимое изъ  
родины, где знаготъ о ф и л о с о ф ш  по преданно, по темнымъ слухамъ, 
ослабеваетъ и наивный поклонникъ германскаго трансцендеитальнага 
учешя оставляетъ посещение ф и л о с о ф с к и х ъ  лекций.

Взаменъ унадка ф и л о с о ф ш  берлинской медицински! Факультетъ. 
находится1 въ блестящемъ состояши; въ числе своихъ деятелей онъ 
им еетъ  Грефе, Ф рерихса, Эберта, Ш ульце-Ш ульценш тейна; но- 
лучшее украшеше его— Вирховъ, проФессоръ патологической анатомш,. 
первый ученый германскаго медиципскаго м1ра и блестящш защитникъ 
современнаго реальнаго направления. О тделъ исторнческихъ наукъ 
также замечателепъ своими преФессорамп, изъ которыхъ Дройзонъ 
и Ранке едва ли не лучнше германскне нсторнки; первый почти 
всегда чптаетъ курсы новой исторш , второй-средней; къ историчес
кому же отделу принадлежать: Б ё к ъ , Депслусъ, Раумеръ, Беиарп,. 
Мюллеръ (чптаетъ геограФпо). Едва ли можно сделать одобритель-
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вый отзывъ о проФессорахъ юрвдическаго Фекультета; Келлеръ не
давно умеръ, ГеФФтеръ устарели; исключая Гпейста, который по 
глубине знанШ и способу чтеш я стоитъ чрезвычайно высоко, все 
остальные далеко уступаютъ юридическими проФессорамъ гейдель- 
бергскаго Факультета.

Въ такомъ составь и зваченш берлинсшй университетъ встре- 
тилъ свой пятидесятилетий юбилей. Почти вей герм ан ш е универ
ситеты (за исклю чеиемъ некоторыхъ католичеекихъ) прислали д е -  
путацш изъ проФессоровъ и студентовъ; не остались равнодушными 
и люди, иеприиадлежашде къ  ученому классу, съехавшиеся ко дню 
праздника въ  болыпомъ числе, со всехъ  кондовъ Германш.

Праздиикъ былъ довольно сложный; онъ начался 1 4  октября и 
продолжался 4  дня; особенно были интересны 15  и 1 7  октября. 
15 -го  утромъ, съ 8 часовъ начали сходиться ближайшие участники 
праздпика и распределились на несколькихъ пунктахъ университетской 
площади и сада. Часовъ въ  1 0  все собрались и по сигналу музыки 
началось шеств!е въ следующемъ порядке: оркестръ музыки, коми
т е та  студентовъ, выбранный для заведывашя праздникомъ, проФе- 
ссоры, депутаты отъ университетовъ, академш, гимназий, школъ, 
депутаты отъ города и различныхъ городскихъ установленШ; затем ъ 
еще 2- или 3 оркестра музыки и студенты; последше шли рядами 
по 6 и 1 0  человекъ; по сторонами ш е с т я ,  тянувшагося по крайней 
м ере  на версту, толпилось множество публики, съ жадными любо- 
пытствомъ следившей за зрелпщемъ. П роцесия отправилась въ церковь 
св. Николая, где было служ еш е, потомъ речь Бёка и въ заклю- 
чеше релипозная Рез1саПа1е.

Но чисто студентская часть праздника была 1 7  октября и со
стояла въ РаскеН щ ; (шеств!е съ Факелами), который, по многочис
ленности студентовъ, по величине Факеловъ былъ единственными въ 
своемъ роде зрелпщемъ, какъ замечали сами берлинцы. Онъ на
чался въ 8 %  часовъ вечера и сопровождался несколькими оркест
рами музыки: впереди, тихимъ шагомъ, ехали члены студентскаго 
комитета въ почтовыхъ открытыхъ коляскахъ; потомъ шли студенты 
съ  горящими Факелами въ рукахъ, предводимые вооруженными 
форитегерами. Шестчйе было чрезвычайно медленное, продолжалось 
часа три и несколько разъ прерывалось отъ напора зрителей, кото- 
рыхъ было еще больше, чемъ 15 -го  октября; каж ется, все  бер- 
лпнсше жители вышли посмотреть на студентскш Раске1ги§, потому
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что вдоль всего Ш 1еп с1ег Ь т й е и  давка и теснота была невероятная. 
Дойдя до дворца нын1;шняго прусскаго короля, шеств1е остановилось; 
студенты пропели «II еИ (И г,» затем ъ погасили Факелы и отправи
лись въ  экзерцицъ-гаусъ, где горажане приготовили угощеше, сос
тоявшее изъ нива. Участниковъ въ пире было до 5 0 0 0  человекъ; 
студенты разделились па разряды и каждый разрядъ запялъ особый 
столъ; профессора и почетные гости сидели также за особьшъ сто- 
лоыъ. 1иЬ е1-соттегсе  (етудентсюй пнръ) открылся рядомъ за- 
стольныхъ песеиъ во главе которыхъ было « О а и й еа ти з» ; въ ан- 
трактахъ между песнями было мноящство уп'а1з въ честь ректора, 
и некоторыхъ проФессоровъ; пиръ продолжался до 4  ч. утра.

Празднество 5 0 -л етн яго  юбилея произвело на всехъ жителей 
Берлина и вообще на всехъ Немцевъ впечатление самое благопр1ят- 
ное; они были довольны многочпслеиностно приела:шыхъ депутацШ 
и топя^ествениою обстановкою праздника; имъ нравились корпоращон- 
11ыя студентсшя знамена, разноцветный Фуражки, банты, испапсшя 
шляпы съ плюмажами Форштегеровъ изнамеионосцевъ, и самый дымъ отъ 
4 0 0 0  зажженныхъ Факеловъ. Нельзя сказать того же объ ииостранцахъ; 
большая часть изъ нихъ осталась недовольна, именно внешней стороной 
праздника, особенно запоздалыми обычаями и украшегпями студен- 
товъ. Пишущш эти строки вынесъ подобное же впечатлеш е, и это 
была одна изъ причинъ, побудившая его ознакомиться ближе съ 
специфическими правами и ж изнш  немецкихъ студентовъ. Спешимъ 
паредать на-скоро собранный нами сведеш я.

Съ первыхъ временъ учрежде1Йя германскихъ университетовъ 
жизнь немецкихъ студентовъ является со всеми услов1Ями средне- 
вековыхъ корпорации Студенты каждаго университета составляли 
замкнутые круги, называввпеся иаЦопез, и имевние свои особыя 
правила, собрашя, своихъ з.ешогез, Пзса1еа и т . п .;  осиовашемъ 
этихъ круговъ была нацюнальность; все  принадлежавшие къ  и зв е с т 
ной местности съ поступлешемъ въ университета поступали въ число 
членовъ своихъ па1юиез; въ иекоторыхъ университетахъ къ паПонез 
принадлежали профессора, и вм есте съ студентами выбирали всехъ  
доляшостныхъ лицъ. Для прнияНя въ  студенты, а вм есте и въ па- 
Нопез необходимо было исполнить церемонно йерозШо или Ьеаш а, 
состоявшую въ томъ, что депозиторъ (старший студентъ) надевалъ 
па новопоступившаго особенную одежду, ставнлъ въ  известныя позы, 
обрезывалъ ему волосы, клалъ "въ ротъ  соль (зар^епБае зу тЬ о 1 и т )
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и въ знакъ очшцешя лилъ на голову вино. Подвергнувшшся такой 
варварской церемонш, долженъ былъ носить впродолженш 6 агЬсяцевъ 
черный плащъ, услуживать старшимъ студентамъ и терпеливо пере- 
б о с н л ъ  ихъ замечаю я и часто насмешки.

Въ 1 6  в е к е , при усиленш въ  университетахъ научныхъ инте- 
ресовъ, национальное начало студентскихъ корпорацш стало уступать 
началу Факультетскому. Студенты стали делиться на общества не по 
м есту  жительства ппроисхождеш я, но по предмету занятш . Въ этихъ 
обществахъ, такъ же какъ и въ паИопез, господствовалъ замкнутый 
характеръ и строгая зависимость отдельнаго лица отъ своего цеха. 
Нисколько позже эта зависимость развилась еще сильнее и обрати
лась въ пенализмъ, который состоялъ въ тОмъ, что студенты одной 
Факультетской корпорацш разделялись на старш ихъ-схористовъ и 
младшихъ-пеналовъ; последними были в с е , находивииеся въ универ
ситете 1-й  годъ. Каждый пеналъ былъ подъ непосредственнымъ пад- 
зоромъ одного изъ старшихъ студентовъ, долженъ былъ услуживать 
ему, быть на посылкахъ (иногда за 5 и 1 0  миль), переписывать 
ему тетради, сопровождать во время прогулокъ, въ  торжественные 
дни носить за нимъ шпагу, отдавать отчетъ въ своихъ заняйяхъ и 
делать расходы только съ его с о гл а ш ; освобождеше отъ пенальства 
могло иметь место по пстечеиш года, и то въ такомъ только слу
чае , если старшш давалъ одобрительный отзывъ о поведснш своего 
пенала. Пенализмъ былъ страшпымъ зломъ; младиие студенты во 
время своего служебнаго года ничемъ не*могли заниматься, старине 
самымъ безсовестнымъ образомъ тиранили младшихъ, и въ свою оче
редь ничего не делали; это была просто оргапизащя ничегонеделаш я 
п самой грубой, цинической жизни. Зло было такъ велико, что 
все  герм ан ш я правительства начали решительно .действовать противъ 
пенализма, издавали статуты , запрещали принимать въ слу?кбу быв- 
шпхъ пеиаловъ, и только т а т я  крайняя меры могли наконецъ ис
коренить это учебное холопство.

На место пенализма возпнкаютъ въ половине X V II века Ь а п б зта п п - 
зсЬаЙеп, непохож1Явпрочемъ н а п р е ж т я  паИопея; послед шя были обяза
тельный корпорацш, имевшая нацшиальное и отчасти политическое зна- 
чеш е и признанныя правительствами; первыя же были добровольные 
союзы, цель которыхъ состояла въ соединенш студентовъ известной 
местности для общей веселой и свободной жизни и утверждешя меж
ду ними чувства братства и чести. Уставы ЬапсКтапизсЬаПеи г л а в -
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нымъ образомъ были наполнены правилами о У огШ пкеп, М ог§еи(пп- 
кеп , о корпоративной чести , вкчномъ храненш студентсткой дружбы 
и т . п. Век старые студенты, принадлежавдйе къ  ЬанбзгааппзсЬаВ 
назывались буршами, и избирали изъ своей среды Зеш ог’а, иногда 
Н егго§’а, который управлялъ цклымъ обществомъ, и вмкетк съ 8 е -  
ш опепсопуеп! разбиралъ споры между студентами. Каждое Ь а и б з- 
таи н зсйаН  считало своимъ исключительнымъ владкшемъ извкстную 
часть города и называло ее герцогствомъ; имкло свои НоПа§, НоГроеГ 
Въ дни праздниковъ и увеселений ВашкзтаппзсЬаПеи выбирали Ы ег— 
к бш §’а; избранный садился на устроенный нарочно тронъ, клалъ пс- 
редъ собой часы и приглашалъ студентовъ «своихъ вассаловъ» къ 
состязанию въ  В1ег1а1еп1; кто выпивалъ больше другихъ впродолжеши 
5 минутъ, тотъ получалъ президентство. Съ образовашемъ Ь а п б з- 
таппзсЬаП еп пачинаютъ исчезать грубость студентскихъ нравовъ, по
шлость пенализма и замкняются нккотораго рода прилич1ями и взаим- 
нымъ уваяхешемъ; въ это же время вошелъ въ моду тотъ Фанта
стически! нарядъ, которымъ отличаются нкмещпе студенты отчасти 
и до спхъ поръ; онъ представляетъ соедипеше рыцарскаго костюма 
и разныхъ мундирныхъ украшегпй двора Лудовнка X IV : шляпы съ 
плюмажами, чулки съ пряжками, шпаги, перевязи и т . п. Подражая 
въ соблюденш приличш и въ одеяэдк Французскому двору и поздикй- 
шему Феодальному дворянству, ЬапбзтаппзсЬаП еп усвоили и дуэ,!П, 
которыя привились къ германскимъ студентамъ быстро и сильно, и 
въ  первое время были обязательны для каждого бурша. К акъ  легко 
составлялись въ это время дуэли, можно видкть изъ того, что въ  
Галле главная арена для ссоръ былъ большой камень, положенный 
на улицк отъ грязи; достаточно было не уклониться при встркчк 
на этомъ камнк и задкть другъ друга, чтобы составилась дуэль, ко
торая неркдко оканчивалась смертью одного пзъ противниковъ, или 
по крайней мкрк значительной раной.

Въ ноловипк X V III вкка начали распространяться въ Германш 
французешя идеи о космополитизмк, всеобщемъ равенств!;, братствк, 
о гражданскихъ добродктеляхъ, республиканскихъ Формахъ правлен1я, 
н  вм кетк начали возипкать массонск1я ложи. Подъ в.няшемъ этихъ 
идей и массонскихъ ложъ жизнь германскихъ студентовъ пршшмаотъ 
другое направлеше: во многихъ уппверситетахъ на мкето Ь ап бзтап п- 
зскаПеп стали возникать ордена, которые отвергли начало мкетнаго 
происхоя;ден1я и требовали отъ своихъ членовъ не качествъ веселаго
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товарища, но изв1!стныхъ нравственныхъ и сощальныхъ убежденш, 
въ-особенности космополитическихъ п республиканскихъ; ордена были 
преследуемы правительствами, но продолжали существовать до начала 
войны за освобождеше отъ Французскаго деспотизма.

В о р а  эта пробудила Г ерм анш , быть можетъ въ первый разъ, 
отъ тяжелой Феодальной жизни, раздробленной между сотнею мелкихъ 
владетелей, вызвала всеобщее одушевлеше и дотоле незнакомый Н ем
цами стремления къ независимости, единству, и вм есте съ тем ъ бы
ла важнейшими с о б ь те м ъ  въ развитш германскихъ студентовъ, при- 
нимавшихъ въ ней непосредственное участие.

Война окончилась, Гермаш я освободилась отъ чужеземнаго вла
дычества, и студенты возвратились въ свои университеты; но на 
этотъ разъ жизнь ЬапДзтанизсЬаПеи и орденовъ была уже узка и 
не удовлетворяла идеями и стремлешямъ, вынесенными ими изъ борь
бы. Начало образовываться первое общ е-герм анское студенчество 
(А 11§етете  йеи18сЬе ВигзсЬеизсЬаП); въ 1ене было положено ему 
основате и составленъ статутъ . Въ этомъ статуте отразились все 
идеи, волновавши германскую молодежь того времени. Представление 
объ общемъ ВигзсЬепзсЬаП было поставлено неизмеримо выше от— 
делы ш хъ лицъ, которыя должны были принадлежать всецело своему 
обществу и исполнять безусловно его предписания; разлитая по м есту 
и происхождению признаны ничтожными и принято, что все  герм ан- 
с т е  студенты должны составлять одно замкнутое и отделенное отъ 
прочихъ гражданъ общество, основанное на единстве, свободе, ра
венстве всехъ буршей и на стремлен}я развивать матер1альныя (учреж
дение Т и гпрЫ з) и духовный силы для служеш я общему отечеству—  
Германш ; все члены его должны были относиться другъ къ другу 
съ братскою любовш, говорить «ты » и свято и навсегда сохранять 
студентсюя связи. Накоиецъ подъ вл1яшемъ начинавшагося въ  то вре
мя развиваться шитизма статутъ требовалъ отъ своихъ членовъ х р и -  
спанскаго благочесыя и соблюдешя всехъ хрисыанскихъ обрядовъ; 
дуэли были запрещены и дозволялись только въ  крайнихъ случаяхъ. 
Признавая равенство и братство всехъ буршей кореннымъ своимъ 
основашемъ, статутъ ВигзсЬепзЬаГГа не могъ однакоже освободиться 
отъ старинныхъ представленШ о подчиненности и разделили всехъ  
студентовъ иа 4  класса: Фуксовъ (ст-уд. 1 года) соигбуршей (ст . 
2 года) альтбуршей (ст. 3 года) и Ьетооз1ег Ыегг (с т . 4  года);, 
младиие (студ. 4 и 2 года) должны были оказывать старшими поч-
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теш е, выслушивать ихъ советы , и не могли пользоваться всеми удо
вольствиями немецкой студентской жизни; наир, президентствовать, 
делать вызовы во имя оскорбленнаго, быть секундантами, Ездить вер- 
хомъ въ торжественпыхъ студентскихъ кавалькадахъ, и т . п.

Вс* члены ВигясЬеизсЬаЙ должны были собираться ежегодно въ 
определенном* м ест*  для праздиовашя своего союза и принятая м *ръ , 
необходимыхъ к ъ  его развитие; на первый разъ было определено 
собраться въ Вартбург*. Мы опустимъ подробности вартбургскаго 
праздника; они состояли главнымъ образомъ изъ ш естой , песней , въ 
род* Вгаиве с1и, о РгеШе1188ап§, тостовъ въ залогъ ВптйегЬапй и не 
представляли ничего опаснаго. По самая мысль о соединении вс*хъ 
германскихъ студентовъ въ одно общество'мало гармонировала съ н а 
чинавшимся тогда душньшъ першдомъ меттерниховой реакцш , и по
тому правительства не были расположены къ  нему. Вскоре разнес
лась в*сть, что во время вартбургскаго праздника были сожжены 
некоторый реакщонныя сочинешя, а всл*дъ затем * экзальтирован
ный и болезненный студентъ Сандъ убилъ Коцебу. Оба эти собъгпя 
раздражили германсшя правительства противъ студентовъ; побуждае
мые Меттернихомъ, они составили в ъ ‘ 1 8 1 9  году изв*стпыя карлс- 
бадсшя постановлешя: герм ан си е университеты были поставлены подъ 
власть особыхъ попечителей; предписано было удалять проФессоровъ, 
которые уклонялись въ своихъ лекщяхъ отъ признанныхъ началъ 
гражданской и государственной жизни, накоиецъ определено было 
принять самыя строгая м*ры къ  разрушение общаго студентскаго 
ВигзсйеизсЬаВ.

Угрожаемые арестами, неприня'пемъ въ государственную службу, 
германсше студенты прекратили свой союзъ и начали устраивать въ 
каждомъ университет* свои отдельный * общества, подъ назвашемъ 
коров* (согрз), въ основаше которых* положено было начало нацш- 
нальности, несколько впрочем* сглаженное общими идеями и стр ем - 
л е т  ими. При характеристическом* стремленш Немцов* къ племенной 
отдельности, коры распространились быстро и сделались господствую
щею ч-ормою общественной жизни студентовъ.

К акъ известно, время отъ 1 8 1 7 — 1 8 3 0  г . было очень печаль
ное для Германии и всей Европы; пробужденный надежды не были 
осуществлены, реакщ я овладела движением* и стремилась возвратить п 
укрепить призраки Феодализма и германской имперш, над* которыми 
издевались еще такъ недавно. Въ 1 8 3 0  г . Ф ранщ я нарушила тишину и
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воскресила политическая волнешя, который распространились мало 
по малу по всей Европе и разразились наконецъ 1 8 4 8  годомъ. 
Этотъ годъ былъ для Германш первьш ъ урокомъ революций и бар- 
рикадъ; она отдалась ему съ  тою же непрактичное™  и искуствен- 
нымъ жаромъ, которые отличаютъ ее и въ другихъ случаяхъ; герман- 
сы е революционеры непременно хотели подражать Ф ранцузамъ 93  г . ,  
и довели это глупое цодраж ате до смешнаго: каждый городъ и мно- 
п я  деревни имели свои комитеты общественной безопасности, своихъ 
Дантоновъ, Маратовъ; везде говорились пламепныя радикальныя речи, 
сочинялись стихи съ рифмами Аигоге Тпсо1оге, и вообще шумъ 
былъ страшный.

Эти события оживили конечно и студентовъ; 1ена стала онять въ 
голове движешя; 2-го марта венское студенты торжествовали Француз
скую Февральскую революции: собрались на площади, поставили посре
дине ея трехцветное знамя, пели либеральный п есн и , и кричали гром ия 
единодушиыя НосЬ! Здесь ж е родилась мысль устроить 2-й  вартбургскш 
праздникъ и сделать воззваше къ  германекимъ студентами объ осно
вам и новаго общаго ВигзсЬепзсйаП. Воззвание пришлось во-время; 
парижское движ ете сильно наэлектризовало умы НЬмцевъ, въ особен
ности студентовъ, и 1ена получала отовсюду самый симпатический 
отвЪтъ. Праздникъ состоялся 8 поня 1 8 4 8  г . и отличался теми же 
знаменами, декорациями, зелеными венками, которые вообще состав- 
ляютъ особенность - немецкихъ общественныхъ торжествъ. Студенты 
собрались въ Эйзенахе, —  более 1 8 0 0  человЪкъ, —  и длиннымъ 
цугомъ потянулись къ  вартбургскому замку съ распущенными знаме
нами, музыкою и неизбежною Л гаизе би, о РгеПтеНззапе;! Здесь, на 
площади, после разныхъ церемоний, они положили основаше 2-м у 
ВигзсЬепзсйаП и установили начала, которыя должны руководить бу
дущею университетскою и студентскою жизшю. Приведемъ главней- 
иня изъ нихъ: все герм ан сте  университеты должны составлять об
щую нащоиальную собственность; ихъ имущества должны быть взяты 
государствомъ, которое содержитъ университеты изъ общественныхъ 
доходовъ; высшее управлеше университетовъ вверяется министерству, 
въ своихъ же частныхъ вопросахъ каждый уииверситетъ пользуется 
неограниченнымъ самоуправлетемъ; студенты принимаютъ учасНе въ 
выборе университетскихъ властей и въ замещешн каоедръ; «гакуль- 
тесктое распределеше предметовъ и вообще Факультеты должны быть 
уничтожены; въ университетахъ излагается вщсшш энциклопедических
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курсъ безъ раздЁлешя на специальный отрасли. Преподаваше должно 
быть в п о л н ё  свободное, равное н слушаше лекщй не подлежитъ ника- 
кимъ ограничешямъ; плата гонорара уничтожается, профессора и до
центы получаютъ жалованье отъ государства; 81аа1з-ехатеп также 
уничтожается и замЁщеше государственныхъ должностей производится 
независимо отъ него. Студенты в с ё х ъ  гермаискихъ университетовъ 
должны составлять одно цЁлое и ежегодно собираться для совЁщашя 
объ общихъ нуждахъ и мЁрахъ. Отдельная для студентовъ подсуд
ность должна быть уничтожена, такъ какъ она отличаетъ студентовъ 
отъ народа и дЁлаетъ ихъ привелигированнымъ сослов1емъ; равно долж- 
ны быть уничтожены в с ё  внЁшше знаки, церемонш и вообще в с ё  т ё  

услов!я, которыя дЁлаютъ студентовъ специфическими обществомъ; 
студенты должны войти въ ближайшая сношешя съ гражданами, при
глашать ихъ во в с ё  свои собрашя и вообще составлять одно цЁлое съ 
иародомъ.

Прпведенпыя начала ясно показываютъ, какъ далеко ушли г е р -  
мансше студенты 1 8 4 8  г . отъ своихъ собратШ 1 8 1 7  года: п о с л ё д -  

ше были одушевлены неопредЁлепными мечтами о свободЁ, -равенствЁ, 
пштизмЁ и х о т ё л и  остаться въ замкнутомъ кругу, отличномъ отъ 
прочихъ сословш; у первыхъ ничего подобнаго н ё т ъ :  и х ъ  ц ё л и  и 

стремлешя опредЁленныя, по большей части паучно-сощ альныя и по- 
литичесшя; правда, нЁкоторыя изъ нихъ довольно слабы, напр, мысль 
обратить университетское спещальное преподаваше въ высшее энцик
лопедическое, п уничтожить гоиораръ; но за -то  друпя отличаются 
замЁчательнымъ здравомысл1емъ и широтой взгляда. К ъ  числу та- 
кихъ мы относпмъ особенно мысль уничтожить специфически! харак- 
теръ студентовъ и слить ихъ съ  массою народа; приведете ея въ 
псполнеше принесло бы безъ с о м н ё ш я  огромную пользу, потому что 
устранило бы впечатлЁшя Фантастическаго аира, въ  которомъ живутъ 
в с ё  члены нскуствениыхъ замкнутыхъ кружковъ. Равно заслуживаетъ 
одобрешя желаш е студентовъ уничтожить 81аа1з-е х ат еп ; чтобы по
нять всю пользу подобной мЁры, надо зиать свойство этого экзамена 
и полный разладъ между нимъ и практическими заня-пями, которыя 
требуются службою; напр, въ Пруссш по юридическому отдЁлу пола
гается болЁе 2 0  предметовъ, изъ которыхъ большая часть совершен
но безполезны для службы. Безконечное число предметовъ обращаетъ 
81аа1з-ехатеи  въ Формальность, искуственную плотину противъ излиш- 
пяго наплыва искателей, и очень часто отбиваетъ способныхъ людей
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отъ службы, не представляя ручательствъ за годность и знашя тТхъ, 
которые выдержали испытание.

Говоря о движении германскихъ студентовъ въ 1 8 4 8  г . ,  мы не 
можемъ не упомянуть о некоторыхъ характеристическихъ анекдотахъ, 
сопровождавшихъ его. Во время самаго. вартбургскаго собрашя, по 
окончанш ' разсуждешй, студенты устроили с о т т е г с е ,  недалеко отъ 
Эйзенаха въ Мапеп1Ьа1; зд есь , на прекрасномъ лугу, подъ откры- 
тымъ небомъ они пили пиво, пели песни, танцовали съ хорошенькими 
дамами Эйзенаха и съ зсЬ ти ск еи  Виг§егтас1сЬеп, провозглашали т о с т ъ  

за тостомъ и давали другъ другу самыя демагогичесмя клятвы въ верности 
Вигзсйепзсйай п германской республике. Вдругъ, посреди клятвъ и то- 
стовъ во имя свободы, единства, равенства и тому подобныхъ иллюзШ, 
одинъ студентъ облачился въ  королевсюе доспехи и , сопровождаемый 
1 7  товарищами, объявилъ себя временнымъ королемъ собрашя. Выходка 
была чрезвычайно въ духе НТмцевъ, для которыхъ представление о К бш § 
неразлучно со всеми отношениями ихъ жизни: пьютъ ли они пиво, 
или выбираютъ распорядителя танцевъ; но на этотъ разъ она не по
нравилась собравшемуся обществу и самозванца прогнали. Много 
было смЪшныхъ случаевъ и после вартбургскаго собрания: студенты 
то и делали, что писали воззвания и адресы къ германскому пароду 
н франкфуртскому парламенту, побуждая ихъ стоять твердо за народ
ную суверенность и свободу и предлагая все силы своей жизни для 
защиты этихъ великихъ началъ. Въ ноне 1 8 4 8  г . разнеслась весть, 
что эрц-герцогъ 1оаннъ выбранъ ФранкФуртскимъ парламентомъ въ 
Всю йхуеш езег и возвращается изъ Франкфурта въ свои поместья, 
недалеко отъ 1ены. Генские студенты тотчасъ же составилн депутацию, 
послали ее на станцию железной дороги поздравить эрц-герцога съ 
новымъ народнымъ саномъ, и постановили, чтобы ораторъ депутацш, 
въ  своей приветственной речи, говорилъ ему ты.

Но эта комедия продолжалась недолго; настали известные но- 
ябрсше дн и , Берлиномъ овладелъ В рангель; въ другихъ цен— 
трахъ революцш случилось то же, и движ ете стало утихать, а 
вскоре и совсемъ прекратилось. Порядокъ вещей установился преж
ний, съ усилешемъ, конечно, рзактивныхъ м еръ , какъ всегда бы- 
ваетъ въ подобныхъ случаяхъ .,—  Въ иекоторыхъ университетахъ 
были возстановлсны кураторы, въ другихъ учреждены Факультетские 
экзамены, независимо отъ 81аа1з-ехатеп; везде было признано необ- 
ходимымъ для принятия въ студенты, Ма1ип1а1зргиГип§, ограничены
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м еста для студентскихъ квартиръ, усиленъ полицейскш надзоръ и 
т . ,п. Но более всего правительства вооружились противъ Вигвсйеп- 
всЬаЙ и скоро д о с т и г л и  своей ц ел и : ВигзсйеивсЬаП пало, а на место 
его снова возникли коры, которыя продолжаютъ существовать до на
стоящего времени, а потому скажемъ о нихъ нисколько подробите.

В ъ  каждомъ университет'!; есть по нескольку коровъ (согрз), смо
тря по числу нащопальностей, къ которымъ принадлежатъ студенты; 
студентъ, принадлежащий къ той национальностей, которая шгЬетъ свой 
коръ, можетъ быть его членомъ, вносить небольшую плату на обшдя 
издержки и пользуется всеми правами и выгодами своего общества; 
но можетъ оставаться н вне кора, и въ такомъ случай пользуется 
только общими студентскими правами и называется репонсомъ (гепопсе). 
Между членами коровъ существуетъ тесный друж ески союзъ, кото- 
раго связи переносятся далеко за жизнь скамеекъ; ВгайегЬаий и Вги- 
бегйсЬаВ считается лучшими качествомъ истиннаго бурша. Во время 
праздника 50-л'Ьтняго юбилея берлйнскаго университета, мы сами ви
дели многихъ стариковъ, которые участвовали во всЬхъ студентскихъ 
церемошяхъ и собрашяхъ; въ память своей прежней жизни они на
дели студентсшя Фуражки, перевязи, банты.

Принадлежность коровъ составляютъ собрашя, песни и дуэли. Въ 
настоящее время дуэли нисколько неопасны; враги дерутся со всеми 
предосторожностями, надеваютъ маски, толстый перчатки и могутъ на
носить другъ другу только легм я раны; притомъ дуэли необязатель
ны; принял е вызова составляетъ дело чести и обы чая, который 
впрочемъ довольно снленъ, и находитъ особенное одобреше въ корахъ; 
да и сами бюргеры поощряютъ студентсюя дуэли, въ которыхъ ви— 
дятъ признаки юношескаго мужества, силы духа, поэзш. Даже гер- 
мапсшя правительства считаютъ нужпымъ быть снисходительными къ 
студеитскимъ дуэлямъ, такъ иаприм. прусскШ уголовный кодек съ за 
обыкновенный дуэли назначаетъ тюремное заключеше отъ 3 м'Ьсяцевъ 
до 5 жЬтъ; если же он1; сопровождаются смертью или опасною ра
ною, то отъ 2 до 1 2  л'Ътъ; за студентсшя же дуэли подвергаетъ 
участпиковъ дисциплинариымъ уииверситескнмъ наказаш ям ъ , кроме 
т'Ьхъ случаевъ, когда он! оканчиваются смертью или опасной раной 
одного изъ нротивииковъ. Также снисходительно относится къ  сту
деитскимъ дуэлямъ и саксонсшй уголовный кодексъ. Безусловное и 
повсеместное занрещешс участвовать въ  дуэляхъ простирается только
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на студентовъ-теблоговъ, которые за наруш ете его лишаются права 
получить духовную должность.

Съ возникновешемъ коровъ исчезла мысль объ уничтоженш спе- 
циФическаго характера студентовъ и сл1янш ихъ съ народомъ; снова 
явились особая подсудность, замкнутый сббраш я, разноцветныя фу
ражки, перевязи, клятвы и особенный студентскш язы къ (есть даже 
неболыше словари этого языка, подъ заглав1емъ: «А 11§етете  <1еи18с1те 
81и(1еп1еп8ргасЬе ойсг ЗкккпН козез Ш оНкоп»; ихъ можно найти по
чти въ каждой книжной л ав к е ); это возрождеше старины составляетъ 
едва-ли не самую темную и смешную сторону ньигЬшнихъ н1;мецкихъ 
студентовъ. Отделенные отъ общей жизни корами, костюмомъ, они 
ставятъ высоко мелше Фантастичесше интересы своихъ кружковъ, 
теряютъ уважеше къ действительной жизни, смотрятъ съ ужасомъ 
па деятельность, которая ожидаетъ ихъ по выходе изъ университета 
и успеваютъ прилаживаться къ ней только после горькихъ уроковъ 
и разочарований.

ЙУаз з т й  1Ьг ^ехуогйеп, 1Ьг ВигзсЪеп аН,
1Ьг кескеп  ипс! ЬеИегп ОезеПеп?

спрашиваетъ бывшей студентъ и отвечаете съ горькимъ чувствомъ:

8йе зВгеп ш  Аш1е, 81е зНиеп Ь е ш  \ГеШ ,
81е -ичедеп сНе Ш пйег г и т  2 е к у е г 1ге1Ь,
81е каийеп «Не АсНеп, 8Йе 8?геЬеп паск ОеЫ
11п(1 зекпеп  зтсЬ, йазз с1ег ВиМегрге1з Гб1Ш

АПез 181 уогЬе!, з1е з т б  йаЫп (Не 1изН§еп 2еНеп, прибавляетъ 
онъ и входить въ действительную, жизнь, какъ человекъ, для кото-
раго вся вера осталась позади, а впереди ждетъ тяжелое Филистер
ство, лишенное поэзш и высокихъ порывовъ. Специфический характеръ 
немецкихъ студентовъ особенно силенъ въ южной Германш и притомъ 
въ университетахъ, расположениыхъ въ маленькихъ городахъ; состав
ляя въ нпхъ значительную часть городскаго общества, студенты со- 
знаютъ свою силу, значеше, тесно деряш 'ся въ  своихъ кружкахъ, 
преследуютъ ренбпсовъ, носятъ особенный костюмъ и строго испол- 
пяютъ все обряды и церемошн (напрнм. въ Гейдельберге каждый се- 
местръ начинается и оканчивается съ Раске1хи§ и потомъ полагается не- 
обходимымъ, чтобы каждый буршъ имелъ с ою собаку (81ис1еп1еп1шп(1), 

Отд. I . У*2
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особую чернильницу— нзъ рога, съ железнымъ остр1емъ, и т . п .) Въ 
большихъ городахъ, и притомъ въ северной Германш , замкнутость сту- 
дентской жизни заметна гораздо меньше; особенно мы должны ска
зать это объ университете берлинскомъ. Основанный уже въ новое 
время, въ столица, и едвали не самой деятельной изъ герм аи- 
скихъ сто л и ц ъ , онъ не могъ иметь предаш й, застарЪлыхъ обы - 
чаевъ и заключить въ своихъ стМнахъ вей интересы студентовъ; сре
ди значительна™ общественна™ и политическаго движ етя, постоянной 
смены идей и впечатлешй, множества разнообразиыхъ удовольствШ, 
у берлинскихъ студентовъ нЪтъ ни времени, ни охоты жить въ уз- 
кихъ кружкахъ и они предпочитаютъ общую жизнь мелкимъ стихамъ, 
тостамъ и дымнымъ кнейпамъ коровъ. Оттого между ними заметно 
больше положительныхъ характеровъ и умственна™ развитая.

Ослаблеше обычаевъ старой академической жизни, заметное меж
ду берлинскими студентами, очень не нравится Н емцамъ, привержен- 
цамъ специФическаго характера студентовъ; они называютъ берлин
скихъ студентовъ Филистерами, лишенными поэзш и юношескаго огня 
и горько упрекаютъ за вредное вл1я т е ,  производимое ими на студен- 
товъ^другихъ университетовъ; упреки были особенно сильны въ одной 
изъ брошюръ, вышедшихъ по поводу юбилея; авторъ ея говоритъ: 
«Берлинсше студенты не видятъ никакой прелести въ замкнутости 
студентскихъ кружковъ, въ святости братскихъ узъ и предпочитаютъ 
имъ удовольствтя столицы и связи съ практиками и деловыми людьми; 
они надеваютъ прюнелевыя ботинки, шляпу, воротнички, берутъ ис
панскую трость и считаютъ первою честью ничемъ не отличаться отъ 
городскихъ Франтовъ. Подобное направление чрезвычайно вредно: оно 
лишаетъ молодость самостоятельна™ развшпя, нравственпаго вл1яшя и 
подпоры, которыя каждый можетъ находить въ круге своихъ товари
щей, истощ аетъ ея силы и подрываетъ уважеше къ науке и величго 
духа, требующихъ тишины кабинета, спокойна™ созерцашя и труда.» 
Мы вовсе не разделяемъ приведенныхъ нападокъ и душевно желаемъ, 
чтобы нынешшй характеръ берлинскихъ студентовъ развился еще пол
нее и оказалъ на друпе университеты в.йяше еще более сильное. 
Открытая, свободная жизнь избавляетъ студентовъ отъ ложныхъ са- 
молюбш, самообожашй и насильственныхъ отношешй, заетавляетъ ихъ 
следить внимательно за собою и научаетъ ценить людей, и те  немно
гая, но свободный, дружесшя связи, которыя возможны и безъ круж
ковъ. Ч то-ж е касается веры въ  науку, то мы думаемъ, что столич
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ная жизнь нетолько не вредна для нея , но въ высшей степени по
лезна: она разбиваетъ ложные авторитеты, Фалынивыя славы, Фанта- 
стичесшя теорхи; она же вырабатываетъ и укрЪпляетъ характеръ 
человека, заставляя его надеяться во всемъ на могущество энергш и 
мысли.

Въ заключение приведемъ некоторый числовыя даиныя берлинска- 
го университета; он-Ь могутъ служить лучшимъ указашемъ его быс- 
траго разви'пя и современнаго значешя. Въ 1 8 1 0  г . (первый годъ 
отъосновашя) слушателей было 2 5 6 ;  въ 1 8 1 7  г .— -9 4 2 ; въ 1 8 2 2  г .—  
1 ,2 5 4 ;  съ 2 6  г . число слушателей возрастаетъ еще больше и къ 
3 3  г . доходитъ до 2 ,0 0 1 ;  это было время Гегеля, Савиньи, Пухты 
и др. Съ 35  г . число нисколько уиадаетъ, особенно это заметно въ 
4 7  и 4 8  г . ,  когда оно' понизилось до 1 ,1 8 2 ;  причина упадка заклю
чалась вероятно въ политическихъ движешяхъ и стремленш къ  не
посредственной деятельности, которая охватила тогда всю Германш . 
Въ 5 0  г . число снова поднялось до 1 ,5 0 0  и съ этихъ поръ постоян
но возрастало; въ  л’Ьтшй семеетръ 60  г . студентовъ было 1 ,4 2 2 ,  
нематрикулированныхъ слушателей 8 3 3 ,  всего 2 ,2 5 5 ;  въ зимнш се- 
местръ 1 8 6 0 — 61 г . студентовъ 1 ,6 2 0  (въ зи м те  семестры слу
шателей бываетъ всегда больше, чгЬмъ въ л е т ш е ) , пематрикулирован- 
ныхъ слушателей —  8 7 3 ,  всего 2 ,4 9 3  (*); 1 ,6 2 0  студентовъ были 
распределены по Факультетамъ следующимъ образомъ: на теологиче- 
скомъ 3 5 9 , юридическомъ— 4 3 6 , медицинскомъ— 3 1 1 ; ф и л о с о ф с к о м ъ —  
5 1 4  (въ это последнее число включены и студенты математическаго 
и естественнаго отделовъ, такъ что для ф и л о с о ф с к и х ъ  наукъ, въ тес- 
номъ смысле, слушателей остается не более 1 0 0  для всехъ семес- 
тровъ). Нематрикулированные слушатели состоятъ главнымъ образомъ 
изъ иностранцевъ, особенно Грековъ, Русскихъ и Американдевъ. Ч и
сло всехъ  проФессоровъ и преподавателей въ зимнш семеетръ 1 8 6 0 —  
61 г. простиралось до 1 6 6 ,  изъ которыхъ 1 5  принадлежали теологиче
скому Факультету (1 2  ординарныхъ и экстраординарныхъ проФессо- 
ровъ и 3 доцента), 2 2 — юридическому (1 2  ординарныхъ и экстраор
динарныхъ проФессоровъ и 1 0  доцентовъ), 41  —  медицинскому (2 2

(*) По числу слуш ателей могутъ несколько сравниваться съ берлинскимъ 
университатом ъ— венеш й, имевппй въ 1860 г. 1,764 слуш ателей и мюнхен- 
скш , имевш ш  въ томъ ж е году 1,893; остальные германсш е университеты  
имЪютъ около 800, 900 и редко выш е 1,000 слуш ателей.



ордннарпыхъ и экстраординарныхъ проФессоровъ и 4 9  доцентовъ) и 
8 8 — философскому (5 6  ординариыхъ и экстраординарныхъ проФессо- 
ровъ, 2 6  доцентовъ и 4  лектора (** ).

Р . н .

Б ерлинъ , 27 января 1860 г.

2 О РУССКОЕ слово.

(**) Г ер м ан си е  университеты , расположенные въ болынихъ городахъ, 
и м ё ю т ъ  доцентовъ въ такомъ ж е количеств!;, какъ и университетъ  берлин
ский; но считаем ъ необходиыымъ заметить, что большая часть доцентовъ обык
новенно не читаю тъ лекци! (хотя въ объявлеш яхъ о лекц1яхъ всегда назна- 
чаю тъ курсы  и часы) и носятъ  свое зваш е скорЪе для ровШоп 80С1а1, 
чЪмъ съ расчетом ъ занять впослЪдствш каоедру.



Н В О Л Ы Ш Ч Ш В О  В Ъ  Ю Ж В О - А И Р Ш И Ш Н Х Ъ  
Ш Т А Т А Х Ъ .

Въ человеческой жизни вообще всегда была заметна наклонность 
къ общественной эксплоатацш; одна доля общества— и всегда сла
бейшая числительностто, но сильнейшая матер1альными средствами и 
умственнымъ развиыемъ, употребляетъ въ свою пользу естественныя 
свои преимущества, эксплоатируя силы и личную свободу, или— луч
ше сказать —  всю жизнь другой доли общества. Таково действи
тельное состоите всехъ человеческихъ конгрегащй. Но обвинять въ 
чемъ бы то ни было целое человечество, мы чувствуемъ себя п о -  
ложительно-безеильными, и , конечно, причины этихъ явлешй не с о -  
составляютъ исключительной принадлежности нашей природы.

Невольничество въ Южно-Американскихъ штатахъ есть одна изъ 
безчисленныхъ Формъ общественной эксплоатацш, известной съ  не- 
запамятныхъ временъ, и притомъ Форма не единственно-безобразная на 
лице земли въ настоящую эпоху. Говоря вообще о человечестве, было 
бы непростительно забыть о рабствгь на востоке и объ индшекомъ 
парт, котораго никаше законы, н и катя  революцш не въ состоянш 
поднять до сознашя или уразумения человеческихъ правъ, окончательно- 
вытравленныхъ изъ него релипознымъ Фанатизмомъ, кастами и другими 
непременными условиями восточнаго т е т и з м а .  Въ Индш, въ этой про
славленной колыбели человеческаго рода, до сихъ поръ лежитъ въ 
образе паргя призракъ человека, какъ бы составлявший переходную 
Форму къ животному, и индШскш пар1я далеко превосходитъ уничи- 
ж е т е м ъ  своей личности всякаго американскаго Негра.

Отд. I .  4
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Рабство, въ какой бы Форме оно ни было, производить странное 
необъяснимое впечатлите: намъ каж ется,' что только одна абсолют
ная идея свободы поддерживаетъ еще въ благонамЪренномъ человеке 
теплое, хотя нисколько больное, чувство къ рабу, но самъ по себе 
рабъ не можетъ внушить къ  себе ничего, кроме иистинктивнаго отвраще- 
ш я, также какъ и рабовладЪлецъ; конечно и добросовестные Американ
цы, подобные Броуну, одушевляются въ борьбе противъ невольничества 
более во имя идеи освобождения, во имя положительныхъ интере- 
совъ, а не во имя чувства любви, которая, въ точномъ смысле сло
ва , невозможна безъ уважеш я. Но уважать рабовъ можно только тог
да, когда они заставятъ уважать себя сами. Еще заметимъ, что чув
ство Филантроши возбуждается въ человеке исключительно явлешями, 
которыя более или менее близки къ нему, которыя, такъ сказать, 
осязательны; идея же не требуетъ такихъ напоминанодихъ побужде
ний; она проникаетъ глубже въ нашъ нравственный составъ; она не 
ограничивается чувствомъ, а образуетъ сознаше, которое служитъ 
исключительнымъ фондомъ ввутренняго человека. Идея делаетъ чело
века безпристрастнымъ, способнымъ обнимать чувствомъ, безъ р азл и - 
ч1я, все, что взываетъ къ  ея помощи. И анерик'анскш Негръ, тра- 
вимый собаками, и индйскШ пар1я, и восточный рабъ и умирагошде 
голодной смертью цролетарш Пекина, Лондона, Парижа ж проч. име- 
ютъ одинаковое право на сочувсттне и учасп е  людей, представляю- 
щихъ идею; можетъ быть, чувство, какъ’движ ете сердца, проявляет
ся въ  человеке съ наибольшей горячностью, нежели идея, но она 
прочнее и глубже: что можетъ разгорячаться, то можетъ и осты
в ать   Идея обобщаетъ расы , племена, эпохи; прюбретеш я ея проч
ны, сознательны, и по идее для каждаго человека всякая чужая 
свобода также должна быть дорога, какъ  и его собственная....

Невольничество въ Америке, конечно, имеетъ свою исторда, ко
торую было бы жалко обойти, потому что она въ высшей степени 
поучительна; она показываетъ, какъ увндимъ ниже, что ташя тяже
лый цепи, какъ рабство Н егровъ, всегда надеваются исподтишка, 
мало по малу, и сознаются только теми, кто надеваетъ ихъ ради 
своихъ личныхъ интересовъ. Недостатокъ общественнаго вниматя къ 
подобнымъ мерамъ, во время закрепления ихъ законоположетями, 
составлдетъ весь корень зла подобныхъ учреждений; но переходя въ
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действительный фэктъ и удовлетворяя известнымъ страстямъ человека, 
они впоследствш обращаются въ  строго-замкнутую  систему, которую 
тем ъ труднее потрясти, чемъ больше она захватываете въ  свой 
кругъ еоцхальныхъ злоупотреблений

Когда Северо-Американсш е штаты составляли еще англшскую 
колонию, невольничество существовало въ нихъ повсеместно, кроме 
М ассачусета. По окончанш войны за независимость, северные шта
ты  приняли и меры къ уничтожегпю невольничества. Большой госу
дарственный долгъ, явившийся следствхемъ этой войны; естественное 
ослаблеше промышленныхъ и производимый силъ страны; Финансо
вые кризисы, направили внимаше гражданъ республики преимущест
венно на материальные интересы, и, разумеется, на составлеше кон- 
ституцш , которая должна была связать между собой члены Федера- 
цш . Во время прешй п составленхя этой конституцш, въ  1 7 8 7  г . ,  
невольничество признавалось зломъ, которое следовало уничтожить; 
Вашингтоиъ и. ДжеФФерсонъ, первые основатели американской респуб- 
блики, энергически выражали то же мнеш е, но представители южныхъ 
штатовъ доказывали, что рабовладеше составляетъ главнейшй интересъ 
южныхъ провинцШ. Огромная территория, естественное богатство и 
плодородие страны и, при томъ, недостатокъ рабочаго населенхя, есте
ственно, указывали на необходимость привлечь силы со стороны; при- 
возъ Негровъ изъ Африки представлялся лучшимъ къ  тому сред- 
ствомъ.

Федеральный конвентъ, вследствхе различхя мнеш й о необходи
мости невольничества, не могъ включить въ конституцхю общаго и 
определенна™ постановленхя, и вопросъ былъ предоставленъ на про- 
изволъ каждаго изъ штатовъ; уничтожеше невольничества въ  сЪверо- 
западныхъ территор1яхъ было принята во время составленхя коисти- 
туцхи, а относительно рабовладельцевъ южныхъ были изданы сл-Ьду— 
юшдя постановленхя: изъ общаго числа невольниковъ положено было 
принять в ъ . счете для раскладки податей только 3/> , потому что 
между членами конвента возникъ споръ о томъ, какъ принимать не
вольниковъ—  за вещь или за человека; Южные штаты, разумеется, 
настаивали на первомъ, имея целью освободиться отъ платежа по
датей за Негровъ; представители же С евера доказывали, что по от- 
ношешю къ республике невольники и свободные земледельцы рав
ны и разнятся только по одному назвашю. Споръ этотъ не былъ 
окончательно решенъ, и только лишь съ  помопщо обоюдныхъ усту-
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покъ съ той и съ  другой стороны, определено было считать озна
ченные 3/о  части девольничьяго населеш я въ счете гражданъ, п л атя- 
тцихъ подати. Это постановление было первой ошибкой конвента, ко
торый, вместо того, чтобы уклониться собственно отъ вопроса о по- 
датяхъ, для окончательнаго р е ш е т я  спора о человеческихъ правахъ 
невольниковъ, такимъ образомъ узаконилъ отчасти невольничество, не 
принявъ съ счетъ  платящихъ подати остальныя 2/б  рабовъ. Этотъ 
актъ, сделался впоследствш, какъ увидимъ ниже, въ рукахъ рабовла- 
дельцевъ краеугольнымъ камнемъ настоящаго законодательства о неволь
ничестве, составляющаго редкш  памятиикъ нашего века. Невольни- 
чШ кодексъ, представляющей высшее развитее эксплоатацш и антропо- 
фэгш, отличается отъ всехъ подобныхъ кодексовъ лишь темъ, что 
зло достигло въ немъ полнаго самоотрицашя, за которымъ, обыкно
венно, начинается ясное сознаше и реакщ я. Остальныя две статьи, 
утвержденный республиканскимъ конвентомъ въ пользу невольничест- 
ства, состояли въ  томъ, что ввозъ Негровъ изъ Африки не запре
щался безусловно, но въ  видахщ экономическихъ нршстановливался 
только съ  1 8 0 8  г . ,  т . е . оставлялся въ  своей первобытной силе на 11 
л етъ . Узаконеше это, по всей вероятности, имело въ виду посте
пенное освобождеше негровъ, и, конечно, вожди демократического об
щества— Вашингтонъ и ДжеФФерсонъ, не предвидели, чтобы эта кон
сервативная полумера могла сделаться источникомъ золъ для создан
ной ими республики и запятнать чистоту ея основиыхъ свободныхъ 
учрежден)!}. Рабовладельцы были довольны и не ошиблись въ  сво- 
емъ расчете. Наконецъ, въ проекте конституцш постановлено было 
(третьей статьей) выдавать изъ Северныхъ, свободныхъ штатовъ бег- 
лыхъ невольниковъ, укрывавшихся тамъ отъ своего туземнаго благодет 
ств1я. Постановление это, предложенное южными штатами, на кон
грессе не встретило особаго сопротивлешя, по крайней м ере оно не 
известно, если оно и- было; —  и это легко объясняется тем ъ , что 
мера эта, после узаконешя двухъ первыхъ, не могла уже казаться 
неращональной. Торгъ Н еграм и , какъ мера общая и крупная по 
отношен™- своему къ развит™  и укреплен™  невольничества, находи
ла еще оппозицш въ обществе; но оно не оценило всей важности 
постановления о продленш на 11  л етъ  ввоза рабовъ, безъ котораго 
невольничество въ южныхъ ш татахъ могло бы быстро уничтожиться 
и потеряло бы въ глазахъ плантаторовъ все свое значеше, потому 
что цены на невольниковъ, естественно, должны были подняться, а кон-
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куренщ я свободнаго труда быстро убила бы всё  выгоды рабскаго. Об
винять общество новорожденной республики за эти зародыши рабства 
слишкомъ строго нельзя: оптимизмъ, составляющей, какъ известно, 
неотъемлемую принадлежность добросердечныхъ людей, сильно повре- 
дплъ благомыслящей части американскаго союза и , какъ бываетъ 
всегда въ подобныхъ случаяхъ, ввелъ-его  въ иллюзно, и оно п о -  
вЁрнло возможности уничтожения рабства оттого только, что оно 
не утверждалось конститущей вообще для всей республики, а предо
ставлялось на волю ,каждому отдельно взятому ш тату, въ силу прин
ципа территориальной свободы.

П ари я , противная невольничеству, стала усиливаться съ самаго 
ж е начала утверждешя республики; но ея вл1яше' вскорЁ начинаетъ 
терять свое значеше вслЁдствде быстраго усилешя народонаселешя 
въ  невольничьихъ штатахъ; производство хлопчатой бумаги, сЪ усо- 
вершенствовашемъ орудгй воздёлки, стало достигать до громадныхъ 
размЁровъ и обЁщало краю нрсмЁтное богатство: въ 4 7 9 3  г . вывозъ 
хлопчатой бумаги изъ страны составлялъ 5 0 0  Фунтовъ, а въ 1 8 0 0  г. 
простирался' уж е до 1 8  мш шоновъ Фунтовъ; цёпность всего произ
водства этого продукта до 1 7 9 3  г . составляла 5 0  т . Фунт, стерл., 
а впосдёдствш представляетъ громадную сумму 4 0  мил., т . е. 2 5 0  
мил. руб. сер .; плодородныя долины южныхъ штатовъ указывали 
на необходимость усилешя рабочихъ силъ и вообще населенности. 
Иегры стали привозиться изъ Африки въ такомъ количеетвЁ, какое -  
только было возможно; кромЁ того во хлопчато-бумажные штаты 
(ихъ считаютъ девять) обратилось и свободное населеш е и рабовладЁль- 
цы изъ остальныхъ шести невольничьихъ штатовъ; такимъ образомъ 
привозные невольники понадобились вездЁ. Все это было причиной 
увеличешя нетолько вообще населешя въ южныхъ проинщяхъ, но са
маго образовашя новыхъ невольничьихъ ш татовъ.

Чувствуя свою силу, неволиичьи -штаты начали заботиться о бо- 
лЁе прочномъ узаконеши и распространено! рабовладЁльческихъ правъ. 
ЗатЁмъ возникаетъ споръ по этому предмету, сдЁлавшемуся законо- 
дательнымъ и политическимъ вопросомъ, который оканчивается миро
любиво опредЁлешемъ границы (36  град. 30  м ин.), за которую не 
должно было распространяться невольничество; постановлеше это и з-- 
вёстно подъ именемъ «Миссуршскаго контромисса», который теперь 
больше не существуетъ.

ДальнЁйшая борьба парий за и противъ невольничества, совер
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шавшаяся въ  последше годы нашего времени и представляющая те
перь снова усилившееся вл1яше партш  противоневольнпчьей, выра
зившей себя въ  выборе президентомъ Линсольна,— сопровождалась коле- 
башями, которыя входятъ въ  более или менее определенную Форму 
только при последиихъ презндентскихъ выборахъ. Усилеше противо- 
неволышчьей партш зависело отъ косвеннаго вл1янш вновь образовав
шейся въ 1 8 4 8  г. партш , имевшей целью пршстановить дальней
шее распространеше невольничества, а также и отъ европейской эми
грации, которая, какъ известно, постоянно усиливалась, въ особен
ности после 1 8 4 8  г . ,  разочаровавшаго мнопя радужныя надежды 
бедныхъ клаесовъ въ европейскихъ государствахъ. Кроме принципа 
свободы, кроме хранимаго переселенцами въ глубине души отвращешя 
къ  общественной эксплоатацш, ихъ побуждала къ переселению наде
жда сделаться независимыми производителями, но они нашли въ 
неволыгачьемъ труде спльнаго конкуррента для своего свобод
н а я  труда; вместо вляш я кап и тала, эксплалирующаго трудъ въ 
Е вр о п е , эмигранты нашли въ своей обетованной, земле поваго 
врага въ цветной 'человеческой расе , обращенной въ вьючный скотъ, 
который сложностью своихъ силъ и дешевизтЬ, поощрешя къ тру
ду, посредствомъ кнута и цепей, отш ш аетъ у свободныхъ людей воз
можность поднять ценность ихъ т р у д а , до той степени, которая 
обусловливаем безнуждноё содержание трудящ аяся человека. По
добное сознаш е, естественно, должно было привести къ делу  ско
р е е , нежели одне чисто-политичесшя стремления. Такимъ образомъ по- 
лучаетъ свое начало партия аболицшнистовъ, имеющая определенную 
цель и даже более пли менее определенное и верное средство къ 
достижешю ея. Самая этимолопя пазвашя этой партш более всего 
объясн яем  и ея силу, о чемъ подробнее мы будемъ говорить ниж е, 
а теперь находимъ особенно важнымъ сказать несколько словъ о той 
стоглавой гидре, съ которой выступила въ  открытую борьбу аболи- 
цюнная п ария .

Сила робовладельцевъ, судя по тому кодексу невольничества, ко
торый созданъ ихъ старашями, была велика; у ч асп е  ихъ на выбо
рахъ въ сенате и въ палате до настоящ ая времени выражалось 
болынинствомъ голосовъ, которое впрочемъ слабело въ своемъ проценте 
постепенно въ следующей пропорцш: нрп составлено! конституции въ 
нижней палате Ю гъ имелъ за собою 4 6 %  всего состава, въ 1 8 1 0 —  
4 3 % ,  въ 1 8 3 0 — 4 1 % ,  и въ 1 8 5 0 — 3 9 % .  Еще недавно, именно
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при выбора президентомъ Букамана Ю гъ торжествовала., несмотря 
на соединенныя уелов1я С евера. Целое столТтте, рабовладельцы, обо
гащенные пбтомъ и кровью своихъ рабовъ, и сильные своимъ боль- 
шинствомъ въ закоиодательныхъ учреждешяхъ республики, распро
страняли и укрепляли невольничество на девственной почве Но
вато Света и теперь у иихъ н етъ  надежды (мы такъ думаемъ) воз
вратить своего вл1яшя, нетъ  силы удержать разлива свободы, разрос
шегося изъ слабаго и незначительнаго меньшинства, не имеющаго ни ис- 
тбрическихъ предашй, ни дырявыхъ Феодальныхъ мантш, оставленныхъ 
въ  наследство всей истор1ей стараго света , и гордаго и сильнаго од- 
нимъ лишь сознашемъ святости своей идеи и своихъ стремлений; або- 
лищонисты начали свое дело съ двумя знаменами: свобода труда и 
конецъ оскорбленгю совтьсти и правь человтька.

Въ высшей степени любопытны и поучительны возникновениз и 
развитее деятельности аболицтнистской партш . Объ этомъ-то предмете 
мы и поведемъ речь.

Одинъ типографщикъ, по имени Вилльямъ Гаррисонъ, бедный, не 
достаточно-образованный, но мужественный; энергичный и мужествен
ный по своимъ убеждешямъ и стрем лапям ъ, реш ился начатую уже 
словомь борьбу противъ невольничества возвести въ дгьло; съ этой 
целью Гаррисонъ въ 1 8 3 5  г. основалъ въ Бостоне газету «Або- 
лицшнистъ» и началъ говорить, что все люди-братья между со
бою, и что неволы ш ки. должны пользоваться одинаковыми со всеми 
правам и... Подобный голосъ не могъ быть принять равнодушно въ 
стране, где черный цветъ  кожи, заклейменный рабствомъ, пользуется 
почти безусловнымъ презреш емъ, даже и въ  свободныхъ ш татахъ. 
Гаррисонъ подвергся гоненпо, тодпа схватила его, таскала по ули- 
цамъ за привязанную на шею веревку и наконецъ его заключили въ 
тюрьму. Этотъ временный арестъ укрёпилъ еще более въ Гаррисоне 
его энерпю; и онъ по прежнему началъ свое дело; вскоре онъ имелъ 
уже многихъ последователей, которые въ разныхъ местностяхъ со
ставляли небольшие кружки. По мере преследования возрождавшейся 
партш , она усиливалась и все более и более прюбретала значеше, 
такъ что скоро сделалась представительницею системы и известнаго 
определеннаго стремлешя, и получила назваше партш аболицюни- 
с т о в з ,-п а р и я  республиканцевъ примкнула къ аболищонистамъ и способ
ствовала скорейшему осуществеленпо общихъ обеимъ этимъ парпямъ 
стремленш; торжество аболнщонистовъ выразилось, наконецъ, въ выборе
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президента въ 1 8 6 0  г . и заставило трепетать плантаторовъ, которые, 
подъ влхятемъ отчаяннаго страха за  обладаше человЪческимъ мясомъ, 
начали настоящее дви ж ете , повлекшее за собою р а з д а е т е  республики.

Политическая сторона вопроса о невольничестве и ходъ современ- 
ныхъ собьш й достаточно уяснены уже въ нашей политической хро
нике, а въ  этой статье мы шгЬемъ въ виду представить юридиче
ское и гражданское значеше невольничества.

Права невольника, если только можно назвать этимъ словомъ 
рядъ законовъ, созданныхъ плантаторами и обобщенныхъ однимъ стре- 
млешемъ моральныхъ и Физическихъ силъ полнейшей эксплоатацш че- 
ловЪческаго существа, непризнаннаго этими же законами въ лице 
негра-виновника,— определяются следующими постановлениями, обиа- 
родованнными законодательными внутренними учреждешями невольни- 
чьихъ штатовъ: «'неволышкъ составляетъ полную собственность своего 
владельца; онъ, подобно всякой движимости, можетъ быть проданъ, 
заложеиъ, подаренъ, передаиъ по наследству, проигранъ, отдашь въ 
услужеш е; своему владельцу и его семейству неволышкъ обязаиъ 
безусловнымъ уважешемъ и безпредельнымъ послушашемъ; онъ не 
можетъ лично ничемъ владеть, ничего ни купить, ни продать безъ 
дозволешя владельца и не имеетъ права работать для самого себя; 
ни ее какомъ случать не им еетъ права обращаться къ покровитель
ству закона и суда; не можетъ быть свидетелемъ противъ кого бы- 
то ни было, кроме случаевъ, когда другой неволышхъ обвиняется въ 
заговоре, и противъ белыхъ надзирателей, занимающихъ места при- 
кащиковъ или унравляющихъ плантациями... Такимъ образомъ неволь- 
никъ не можетъ никому жаловаться ни на своего владельца, и ни на 
кого въ  м1ре. Невольникъ не имеетъ права безъ дозволешя владельца 
отлучиться изъплантацш , сесть на лошадь, держать въ рукахъ какое либо 
оружие; если невольники, получавшая разрешеше отлучиться, сойдут
ся на дороге более семи человекъ, — въ такомъ случае каждому 
белому предоставляется право тотчасъ же ихъ разогнать и бить кну- 
томъ. С береж ете неволышковъ поручается совершенно также, какъ 
сохранение вещей, товара, скота и т. п.

Плантаторы въ своемъ кодексе о неволышкахъ пустились въ ф и 

л о с о ф ш : они не признаютъ человеческой душа въ невольникахъ, и 
въ самомъ деле слова душа и человтъкъ въ отношены къ невольнику 
были бы сарказмомъ; прямодушие плантаторовъ въ этомъ случае удиви
тельно!
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При такихъ определительныхъ законахъ о правахъ невольниковъ, 
казалось, вовсе не было бы надобности определять права рабовла- 
дТльцевъ, тем ь -б о л ее , что всякое нарушеше ими правь, по закону 
же не влечемъ за собою никакого протеста со стороны рабовъ; но 
плантаторы хотели показать, что они ограничены закономъ, хотя за- 
конь этотъ въ сущности не более.какъ плантаторская воля, ж е л а те , 
корыстолюб1е, алчность, властолюбие и т . н. страсти плантаторской 
души. (По смыслу кодекса о невольничестве,— для плантаторовъ душа 
полагается). Они постановили, что плантаторъ долженъ содержать 
своихъ невольниковъ одеждой и пищею въ определеннпыхъ порщяхъ. Раз- 
лич1е. же аппетита въ расчетъ не принято. Число рабочихъ часовъ 
определено каждодневно 1 5 — летомъ и четырнадцать— зимой; по 
воскресеньями можетъ плантаторъ заставлять невольниковъ работать 
не иначе какъ за особую плату, которая, конечно, не определена и 
предоставлена обоюдному согласно плантаторовъ и ихъ рабовъ. Н ака
зывать рабовъ владельцы ихъ могутъ сколько и чемъ угодно: кну- 
томъ, бычачьими жилами (орудие исключительно американское), пал
ками, собственпоручно или черезъ посредство своихъ домашннхъ 
палачей изъ Негровъ же и изъ белыхъ, смотря по желанно; 
въ наказаш'яхъ плантаторы не отдаютъ никому никакого отчета; 
но еслибъ плантатору вздумалось . потешить свою душу какими либо 
собственнаго изобретешя истязатеиъ,* напримеръ: сжечь живаго Негра 
на костре, всего или только часть, разорвать ого, или оторвать или 
вырвать какой либо члени, то онъ за это удовольсш е доля^енъ по
платиться деньгами въ казну республики, въ Л уз1ане, напримеръ, 
отъ 2 0 0  до 5 0 0  долларовъ; и, вероятно, законъ этотъ созданъ съ 
исправительной целью, а не входить въ уголовный кадексъ; но, не
смотря на то, что казенный доходи моги бы значительно увеличивать
ся согласно означенному закону ,— этого небы ваетъ , потому что план
таторы живутъ между собою по-братски, въ полиомъ согласш, меящу 
теми какъ общественный протестъ протнвъ иетязанш  только и воз
можешь бываетъ въ такомъ случае, если другой плантаторъ сделаетъ 
доноси на своего собрата; но плантаторская гордость гнушается 
подобныхъ вещей; иногда, внрочемъ, очень редко, бываютъ Факты са- 
моуправнаго, случайнаго протеста, такъ напримеръ: одна дама, ново- 
арлеанская аристократка, страстно любящая своего мужа, которому въ 
свою очередь нравились очень мнопя молодыя негритянки на его 
богатыхъ плантащяхъ, въприпадкахъ ревности, закапывала до половины
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въ землю ыегритянокъ, особенно беременныхъ, и припекала ихъ ка- 
ленымъ ж елезом ъ; она усхроивала это зрелище въ своемъ сарае, въ 
виде живой картины; нисколько человЪкъ белыхъ гражданъ, узнавъ 
объ этомъ не совсЪмъ обыкновеннномъ, даже въ плантаторскомъ быту, 
развлечете , сожгли сарай, служащш театромъ такой сладостра,стиой 
вакханалш ; но общественное мнЪше оправдало даму, на томъ осно
ванш, что она шгЬетъ очень любящее сердце, и подобное препро- 
вождеше времени не могло быть при нормальномъ состояши нервъ, 
который признаны у ней раздраженными отъ ревности.

Т акъ  какъ вообще понятие о правть неразлучно съ пошгпемъ объ 
обязанностяхъ, то таковыя съ особеннымъ тщашемъ постановлены 
для невольниковъ; въ этомъ случай плантаторское законодательство 
почло ихъ значешемъ человека, хотя въ определены правъ они вовсе 
лишены этого значешя.

Х арактеръ и степень наказанш, установленныхъ для невольни
ковъ, совершенно различны отъ уголовнаго кодекса для белыхъ, ко
торые въ большей части случаевъ подвергаются только взыскан™  пени - 
и заключен™ въ тюрьму; невольники, не обладая никакой собствен
ностью, естественно, не могутъ платить и пени, ~а заключеше ихъ 
въ тюрьму равняется тому, какъ-будто плантаторъ вместо предмета, 
прииосящаго известный доходъ, получплъ въ  обладаше мертвый ка- 
питалъ, что, конечно, невыгодно для 'плантаторовъ. Говоря вообн;е 
объ уголовномъ кодекс!; иеволышковъ, мояшо сказать, что они мо
гутъ быть виноваты и въ томъ, чего никогда не делали, если этого 
пожелаетъ плантаторъ; а въ  возмезд1е за таю я вины подвергаются 
двумъ, исключительно нрольничьимъ Формамъ наказаш я: кнуту и 
виселице; последней, впрочемъ, очень редко, именно— когда нужпо 
сделать эту ж ертву собственно для общественна™ спокойс'ш я, или, 
верн ее  сказать, для успокоения сна плантаторовъ, т . е. во время 
попытки_къ возмущенш; иначе рабовладельцы паходятъ для себя не- 
выгодиымъ вешать рабовъ, потому что каждый изъ иихъ «себе до
роже» —  казна республики платитъ за каждаго повешеннаго Негра 
только по 3 0 0  долларовъ, а въ  вольной продаясе онъ стоитъ до 5 0 0  

и более. Эти-то экономичеш я соображешя и служ атъ къ  тому, что 
невольнпкъ чаще наказывается бычачьими жилам», кнутомъ, выры- 
вашемъ мяса въ  такомъ количестве, чтобы операцш эти пе были 
опасны для оцененной въ известную диа>ру жизни Негра и даже 
чтобы не слишкомъ разстроивали его здоровье.



Нов-Ьйшхе ФилосоФы-криминалисты утверждаютъ, что эти употреб
ляемые для невольниковъ Формы наказашя оскорбляютъ человечество. 
Но прежде чемъ всякш согласится съ этимъ, непременно подумаетъ: 
или человечество вовсе неспособно чувствовать подобныхъ оскорбле- 
н ш , или притерпелось къ ш ш ъ, или они, наконецъ, какъ нельзя 
более человечны и должны быть введены во всеобщее употреблен!е?.-. 
Окончательное разрешеше этого вопроса предоставляемъ ф и л о с о ф э м ъ - 

криминалиетамъ.. . .
Попытки къ возмущенш, или только тени этихъ попытокъ, даже 

всякое чемъ-бы  то ни было выраженное недовольство своими правами 
и участью,— суть сам.ыя опасныя для невольниковъ преступлешя: въ 
этихъ случаяхъ они даже не могутъ сильно расчитывать и на эко- 
номичесшя соображешя своихъ владельцевъ: дело касается принципа, 
а устаиовившшся принцнпъ, какъ известно, сильно себя защищаетъ.

Виселица кроме такъ называемыхъ политическихъ преступлений 
определяется невольнику еще за следующее ъ если ударить или ра
нить своего господина, жену его, детей, или белаго управителя 
плантацш; если ударить три раза белаго, или даже иамахпется толь
ко какимъ-либо оружхемъ, или выстрелить изъ ружья, съ намерешемъ 
убить кого-либо; также за воровство, поджигательство, отравление, 
и даже за н ам еретя къ этому. К нутъ 'ж е  определяется за менее 
важныя преступлешя: если, напримеръ выйдетъ гулять вне п л а т а — 
цш, безъ р азр еш етя  своего владельца, или сядетъ верхомъ на ло
шадь, тоже безъ дозволешя, или просто не понравится своему вла
дельцу или управителю.

Г д е  есть хоть каше пибудь законы,— тамъ, какъ известно, есть 
и юристы, и американсше законоведы не могутъ ращоиально разре
шить юридически вопросъ: какъ долженъ быть осуждеиъ Н егръ, 
если онъ не исполнить приказашя своего господина поджечь, напри
м еръ, домъ другаго плантатора, отравить, убить, обокрасть? Т о, что 
онъ долженъ быть осужденъ,— не подлежитъ уже сомнеипо,'потому 
что ослушаше его во всякомъ случае оскорбляетъ закопъ, который, 
по теорш прЯ ва, долженъ быть возстаиовленъ именно посредствомъ 
наказашя преступника. Но американсше юристы, чтобы глубже про
никнуть въ вопросъ, задаютъ своей совести задачу: составляетъ ли 
какое-либо преступлеше присудить къ смерти или просто убить лиш- 
ияго невольника. При этомъ пр&симъ заметить, что эти юристы, 
если не проникнуты духомъ христианства, за  то все хрисйанскаго
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веррисповеданья; считаются благочестивыми, и даже, можетъ быть, мнопе 
(католики) отлично соблюдаютъ посты и усердно посеьцаьотъ церковь, гд !;, 
впрочемъ, также слушаютъ проповеди, сочиняемыяподъ диктовку план
таторства. Американская церковь много способствуетъ къ отешгЗшш 
умовъ гражданъ республики, защищая съ своей трибуны невольниче
ство авторитетомъ «Ветхаго З а в е та » .

Усвоенный плантаторами взглядъ вообще на цветную человече
скую расу, и относительно свободиыхъ Негровъ породилъ рядъ та- 
кихъ законовъ, которые лишаютъ ихъ возможности пользоваться не
только равенствомъ правъ, устаиовленныхъ для гражданъ южныхъ 
штатовъ республики, но и обыкновенными правами свободнаго сосло
вья. Свободные Негры, по закону, не подаютъ голоса въ народныхъ 
собрашяхъ; въ судахъ имеютъ право свидетельствовать только про
тивъ певольниковъ и своихъ одноплеменниковъ, и прйтомъ —  безъ 
присяги, недопущение которой отнимаетъ у нихъ право совтьсти. 
Они не могутъ носить оружья, -подъ опасещемъ кнута, не могутъ 
одеваться иначе какъ въ  грубыя ткани, и , подобно галернымъ п р е -  
ступникамъ, должны издали сообщать знаками о своемъ приближении. 
За  оскорбленья между черными и-, белыми, первые присуждаются къ 
строжайшимъ наказаньямъ, такъ что если драка начата . белымъ, а 
черный будетъ защищаться и убьетъ противника, хотя бы то было 
сделано по чувству самохранешя, онъ судится какъ убьйца; свободный 
Негръ можетъ жениться только на свободной Негритянке; для общей мо
литвы свободные Негры могутъ собираться, такъ какъ и невольники, 
только до восхода и после заката солнца, не позже впрочемъ 9 ча- 
совъ вечера, въ противномъ случае военный патруль, охраняющШ 
вечернее'спокойствье и безопасность плаитаторовъ, входитъ въ  цер
ковь Христову и производить поголовную экзекуцш  надъ черными, 
отсчитывая каждому по 2 0  ударовъ кнутомъ; свободные невольники, 
какъ ыепризнаваемые за гражданъ республики, не имеютъ права требо
вать себепаспортовъ и , следовательно, свободно переезж ать по желанно, 
иначе они подвергаются, безъ всякаго преступленья, заклю.чешю въ 
тюрьму; имъ запрещ ается ездить въ вагонахъ железныхъ дорогъ, безъ 
представленья какимъ-лыбо плантаторомъ залога въ 1 ,0 0 0  долларовъ; 
свободный негръ въ  случае, если переселится изъ одного штата 
въ другой, подвергается въ  первый разъ наказанью кнутомъ, а во вто
рой продаже съ аукцьона въ неволю. Прислуга изъ черныхъ, п р и - 
бььваьощихъ съ кораблями, какъ то: повара, буфетчики, матросы за
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ключаются въ  тюрьму до техъ  поръ, покуда корабль не отправляется 
обратно. Въ одномъ лишь случай свободные Негры могутъ распола
гать собою независимо, именно —  когда они объявятъ ж елаш е вовсе 
оставить американскую территорию. Свободный негръ считается вред- 
нымъ для интересовъ плантаторовъ, какъ потому, что можетъ воз
буждать зависть къ своей участи въ невольникахъ, такъ  и потому, 
что, работая по найму, дЪлаетъ конкуренцию белому работнику. Пер
вая причина, конечно, имеетъ более значешя для аристократическихъ 
классовъ республики, которые ежеминутно боятся, и давно уже боя
лись, страшнаго взрыва со стороны своихъ невольниковъ.

Ж елая  всячески отделаться отъ вреднаго элемента —  свободныхъ 
Негровъ, которые все-таки имеютъ некоторую возможность заподо
зрить въ  себе человеческое существо, плантаторы, какъ змей-иску
ситель, оболыцаютъ свободныхъ Негровъ прелестью свободы и доволь
ства негрскихъ республикъ въ Африке, и предлагаютъ имъ даже 
свои корабли для переезда.

Вообще законы о свободныхъ Неграхъ не предоставляютъ имъ ни- 
какихъ правъ, который обязано бы было уважать белое населеше, 
а свирепость этихъ законовъ имеетъ целью укрепить невольниче
ство отрицашемъ правъ свободныхъ черныхъ, и нетолько закрыть 
всякш  выходъ для невольничества въ какую-либо Сферу более или 
менее свободныхъ учреждений, но и способствовать обратному дей
ствие, т . е . чтобы и те  бледные призраки свободы, которыми поль
зуются вольные Негры, исчезли подъ общей амальгамой рабства, столь 
дорогаго, столь вожделеинаго каждому плантатору. Ц ель эта пресле
дуется систематически и решительно, особенно въ последнее время, 
когда рабовладельцы стали побаиваться за свое спокойс'ше, свои 
интересы и девственную целость и неприкосновенность принципа 
невольничества. Прошедшш годъ отличался особой свирепостью и 
преступностью законовъ, принятыхъ съ редкимъ едииодупнемъ въ 
плантаторскихъ ш татахъ. Арканзасъ, Миссури, Луизьяна и Миссисипи 
изгнали всехъ свободныхъ Негровъ за пределы ш татовъ, а т е . ко
торые (и большая .часть) не могди оставить своего скуднаго д о -  
машняго очага,— обращены въ рабство. Мягкосердые и нравственные 
плантаторы Георгш  выказали самое презреннейшее лицемер1е, поста- 
новивъ, что свободные Негры за' леность и недостатокъ нравствен
ности будутъ обращаемы въ рабство, которое, вероятно, по п о ш тям ъ  
плантаторовъ, неправляетъ и нравственность, и вместо лености ро-
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ждаетъ энергпо. Любопытно было бы знать, при какихъ услоцшхъ 
Иегръ могъ бы быть признанъ неленивымъ и нравственнымъ, при 
естественном!, желанш безапеллящонныхъ судей его —  плантаторовъ 
обратить его въ свою собственность. Граждане Мариланда поступили 
всехъ  откровеннее; опи потребовали отъ законодательнаго собрашя, 
чтобы семьдесятъ тысячъ свободпыхъ Н егровъ, обитающихъ на терри- 
торщ ш тата, прямо обратить въ рабство во имя нравственности и со- 
щальныхъ и промышленныхъ пнтересовъ; собрате  было очень осто
рожно: оно не приняло этого проэкта, опасаясь, чтобы эти семьде
сятъ  тысячъ полурабовъ, при обращении ихъ въ  полную неволю, не 
вздумали попробовать сами освободиться, принеся въ жертву своей 
свободе сотшо-другую плантаторовъ, приносящих^ въ свою очередь 
въ  жертву рабству целью поколТыш цвТтнаго челов'Ьческаго племени; 
но со б р ате  верно разочло на юное п о к о л ете  Негровъ: оно поста
новило, что дети  Негровъ могутъ быть употребляемы белыми въ ра
боту, безъ всякаго соглаия родителей, и кроме того собрате  издало 
законъ, дозволягощш чернокожимъ людямъ отказываться отъ своей сво
боды, т . е . добровольно делаться рабами. В ъ этомъ случае, конечно, 
плантаторы расчитывали на обольщ ете разнаго -рода хитростями.

Мы много уже говорили о частноетяхъ, изъ которыхъ сложилось 
общее явление— невольничество; но какъ же определить его супце 
принципы, его физшлогш, его натуру? Варварсше законы, свирепыя 
меры и проч., все это только Формы, въ которыя воплотился обнцй 
чудовищный принципъ; но сущность его вм ещ аетъвъ себе следуюнце эле
менты: личный произволъ, руководимый или безотчетными движетями 
страсти, или личными интересами плантаторовъ, неопределенность, или 
даже недействительность, вследствие произвола, всякаго закона, къ 
которому человеческш инстинктъ призываетъ всякое общество, хотя бы 
оно состояло даже изъ однихъ плантаторовъ; природа человека не можетъ 
быть до того извращена, чтобы люди открытой прямо могли сочувствовать 
безправпо и личному произволу; поэтому мывидимъ часто, что произволъ 
скрывается подъ Формой, имеющей, невидимому, свойства ограничивающе
го закона, какъ мы видели выше, въ кодексе о невольничестве, а между 
тем ъ  допускающей все возможный уклонешя въ пользу личиыхъ ннте- 
ресовъ преобладающаго индивидуума, подчиненныхъ только однимъ 
зверскимъ ж елатям ъ  и воле его.

Истор1я не представляетъ намъ человеческихъ обществъ, кото
рый были бы чужды эксплоатацш, каинству, антропоФагш, но истор1я
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р азви та  человеческаго духа доказываетъ намъ, что стремлешя чело
века  направлены именно къ  тому, чтобы къ  жизни человеческихъ об- 
ществъ элементъ эксплоатацш не былъ причастенъ; более или менее 
близкое достижение этихъ стремлений, какъ мы видимъ, зависитъ 
отъ степени сознашя эксплоантруемой доли общества. Здесь нельзя 
не указать на светлую- сторону человеческой природы: какъ скоро 
общественное сознаше уясняетъ окружающая явлеш я, общество тот- 
часъ выражаетъ къ  нему свои еимпатш или антипатш , и , смотря 
по обстоятельствамъ, начинаетъ стремиться возводить свое сознаше 
въ Формы жизни. Для Негровъ именно началось теперь это время, 
когда они могутъ сознательно понять свое положеше, и, поколебавъ 
въ себе ииерцпо духа, поколебать и основные фо нд ы " плантаторс- 
кихъ положешй, отнимающихъ у нихъ общечеловечесшя Ьрава сво
боды. Законъ только тогда является действительнымъ закономъ, ког
да онъ сознательно поддерживается большинствомъ общества, а иначе 
онъ— не более какъ мертвая буква, въ роде положенш о свободныхъ 
Неграхъ, или, лучше сказать, о свободныхъ невольникахъ, живущихъ 
въ южно-американскихъ ш татахъ; для нихъ законъ въ  сущности есть 
Форма, въ которую выливается: жадность, ■ властолюб1е и зверство 
плантаторовъ.

Среда, въ которой живетъ и действуешь человекъ, условливаетъ 
образоваше его нравственнаго существа; граждански! законъ, всегда 
отчасти управляющей Функщями общественной жизни, играетъ и въ 
нравственномъ образованы индивидуума довольно значительную роль. 
Вся атмосфера южно-американскихъ штатовъ пропитана невольничест- 
вомъ, камъ главнейшимъ и сильнейшимъ злементомъ общественнойI '
и частной жизни, проникающимъ въ  самыя глубоше изгибы нрав
ственнаго организма всякаго индивидуума-невольника и плантатора. 
Любопытно бы заглянуть въ эту исполненную вл1яшй невольничества 
глубокую и необъяснимую пропасть, которую мы н,азываемъ челове
ческой душой— ведь, надо же допустить, что и плантаторы, и все 
возможные рабы одинаково снабжены душой.

Плантаторы и невольники, -отъ самаго младенчества, съ м оло- 
комъ матери всасываютъ извращенный п он ята— одинъ о своемъ мни- 
момъ превосходстве, о своихъ тираническихъ правахъ, а другой о 
томъ, что онъ не имеетъ никакихъ правъ, и не смеетъ иметь ни 
какихъ собственныхъ желашй, мнешй, помысловъ, сочувствш, анти
патш , свободы действий и проч. Эти ненормальный различая, эти



учешя о преимуществахъ одного и уничиженш другаго, это безобраз
ное д е л ет е  единаго человечества на касты до л а т ы  развивать не
нормально и нравственное существо человека. Ребенокъ-плантаторъ 
почти всегда имеетъ при себе ребенка—  Негра, бьетъ его, тиранить, 
разум еется, подъ влёяшемъ поощренш, потомъ говорятъ ему, что онъ 
белый, не долженъ любить презреннаго чернаго, не долженъ чувст
вовать къ  нему ни жалости, ни сострадашя, а черный малютка сна
чала подчиняетъ силе свои свежее, молодые инстинкты, а потомъ уж е, 
подъ влёяшемъ кнута, прёучается, съ помощью уже собственной воли, 
заглушать въ себе всякш внутренней голосъ протестующей человечес
кой природы.

Еслибы мы захотели представить Фактически всю деградацию 
человтька ' подъ игомъ законовъ о невольничестве, мы должны бы 
были написать не одинъ томъ, наполнивъ его безчисленными Формами 
проявлешя одного и того же извращеннаго нравственнаго чувства, какъ 
въ семье плантаторовъ, такъ и въ стадахъ покорныхъ имъ Негровъ.

Общей характеръ законодательства о черныхъ условлеиъ целью 
поддержать невольничество какъ принципъ, во всей его ненарушимости; 
цель этого достигается двумя путями, отличающимися въ самомъ 
законодательстве: отъ черныхъ требовать безусловнаго подчйнешя, 
подъ страхомъ иетязанёй и самой смерти, а въ  белыхъ поддержи
вать презренёе, отвращепее и зверство къ невольнику, при воззрение 
на него какъ  на рабочее животное. Для этой последней цели, за 
всякое сближение белаго съ чериымъ, наказывается, по закону, не 
одинъ последней, но и белый— за у н и ж ете  своего достоинства.

На практике, законы о невольничестве определили взаимный от
ношения плантаторовъ и рабовъ такъ, что этихъ последнихъ не уби- 
ваютъ на смерть потому только, что это не выгодно. Такимъ обра
зомъ алчность и корысть и высокёя цены на Негровъ удерживаютъ 
зверство въ известныхъ границахъ, иначе оно дошло бы до сладо
страстья, до экстазовъ въ истязанпяхъ и убш ствахъ. Но если не
вольничество назвать преступлешемъ противъ человечества, чемъ оно 
и является, то кого обвинять более въ его существовали!: планта
торовъ или Н егровъ?... Справедливость требуетъ сказать, что и неволь
ник омъ быть также преступно, какъ и рабовладельцемъ,— и то и дру
гое одинаково способствуетъ злу. Если плантаторы употребляютъ 
для осуществления своихъ целей хитрость и силу, то кто меш аетъ 
этимъ стадамъ ринуться за своими вождами-аболицйоиистами, чтобы

1 6  РУССКОЕ о л о в о .
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разбить цМпи, который на нихъ надМты? Позорное клеймо неволи 
прежде всего долженъ стараться смыть тотъ , кто его носитъ ... 
Вероятно, Негры подъ влшшемъ тМхъ современныхъ внушенш, ко
торый направлены на нихъ передовой Фалангой аболищонистовъ, ско
ро начнутъ е р ш  освобождение свое.

Нашъ очеркъ былъ бы не полонъ, еслибы мы не сказали о 
томъ, какую роль играетъ литература и р ел и п я—  относительно не
вольничества. И въ той, и въ другой мы видимъ два лагеря враж- 
дунище и спорянце между собою; весьма естественно, что консерва
тивная сторона, поощряющая нрииципъ невольничества пропагандой 
свободы, ничМмъ неотменяемой и льстящей плантаторскимъ ин- 
тересамъ, имМетъ сильное значение въ развитш и воспиташи обще
ства; прогрессивная же сторона, отмененная въ невольничьихъ терри- 
тор1яхъ строжайшей плантаторской цензурой и в.пяю/цая только косвенно, 
имМетъ слабмйшее значеше; она не можетъ дМйствовать такъ прямо, 
какъ консервативная и расчитываетъ только на впечатлМше, а не 
на сознаш е, а способъ этотъ можетъ быть дМйствителенъ только въ 
такомъ случаМ, если индивидуума, на котораго направлено вл1яше, 
свободенъ отъ ' крМпкой скорлупы равнодушия и тупоум1я, и является 
воспршмчивымъ и къ тонкимъ впМпшимъ впечатлМшямъ. Американ
ской лптературМ, дМйствующей въ невольничьей средМ, предстояло 
размягчить и пробить эту кр.Мпкую скорлупу и она не безъ нМкото- 
рыхъ видимыхъ успМховъ дМлала свое дМло; но большинство явленш 
доказываетъ, что аболищонистс.кая пропаганда только скользитъ по 
нравственной поверхности общества, не входя еще въ кровь и плоть 
его. Ромаиъ Б и черъ-С тоу , извМстный даже и русской публикМ, былъ 
прочнтанъ во многихъ плантаторскихъ семействахъ съ болынимъ лю- 
бопытствомъ, и мноше чувствительные плантаторы, и въ особенности—  
плантаторши, проливали иадъ страницами его непритворный слезы, 
но едва ли кто изъ этихъ чувствнтельиыхъ читателей сталъ на сто
рону аболищонистовъ, отказавшись отъ владМшя и торговли человМ- 
чеекпмъ мясомъ. Разный элегш и пМсни, сочиняемыя американскими 
поэтами-аболищонистами, изображающая горе разлуки м атерей-Н е- 
гритянокъ съ ихъ дМтьми, отторгнутыми отъ нихъ на невольничьихъ 
рынкахъ, также читаются и часто "заучиваются наизустъ въ планта
торскихъ семействахъ, но участь Негритяпокъ и торгъ невольниками 
нисколько не слабМетъ отъ  того. Аболицюннсты пишутъ много книгъ 
для первоначальнаго образовашя, и , конечно, на сколько возможно. 

О тд . I .  %  2
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при стеснеш яхъ со стороны плантаторовъ, проводить понятая о свобод!;, 
но юное п о к о л ете  плантаторовъ более подчиняется практическимъ при
мерами и доморощенными внушешямъ своихъ почтенныхъ родителей, и 
ревностно идетъ по проторенной дороге, видя въ  невольничестве оплотъ 
для своего матер;альнаго благоденствия; до нравственнаго же благополу
чия, до гармонии своихъ внутреннихъ ощущенш, плантатору какъ буд
то и д’Ъла и'Ът'Ь: среда общественного воспиташя очерствила въ немъ 
восприимчивость вн'Ёшпихъ впечатлеш й— онъ не слышитъ и не видитъ 
т1;хъ диссонансовъ, которые бепрерывно являются въ окружающей его 
жизни: и окровавленный биФстексъ не напоминаетъ ему собою взбу
ченной спины Негра; вкусныя яства, подносимыя голоднымъ неволыш- 
комъ, съедаются съ самымъ неповрежденными аппститомъ, бряцанья 
невольничьей цепи не оскорбляютъ его слуха, и лохмотья Негра не 
указываю тъ на коитрастъ съ одеждами плантатора, взлел'ЬяпнаЬо и 
вскормленнаго пбтомъ и кровью своего раба, скованнаго и закономъ 
и железными цепями.

Американская церковь такж е принесла и припоситъ свою лепту 
вдовицы въ защиту невольничества. Она, во имя Христово, пропо- 
в’Ьдуетъ рабство со всеми его основами: терп1лпемъ въ истязаш яхъ, 
безусловною покорностно воле и прйхотямъ плантаторовъ и упичиже- 
!пемъ личности. А американская церковь, стоящая иидивидуальпо, 
могла бы быть непричастной обществеиныхъ страстей. У часп е  церк
ви въ  поддержке и распростраиеши невольничества есть са
мое печальное изъ всехъ явлешй по этому предмету: общест
венная нравственность и въ церкви не нашла себе защитни
цы. Члены * духовной " шрархш невольиичьихъ ш татовъ, стоящ!е 
за рабство, по большей части —  сами богатые рабовладельцы; число 
ихъ, л етъ  десять пазадъ, простиралось до двадцати пяти тысячъ че
ловеки (*); этотъ-то  лепонъ, вооруженный цвторитетомъ своего зва- 
шя, и раст.'йваетъ более всего своими доктринами расу рабовъ; они 
обязываютъ ихъ духовно: терпеть безъ ропота удары кнута, благос
ловлять и любить своихъ палачей и считать своихъ владельцевъ за 
представителей «Отца Небесиаго»!! такимъ образомъ они связываютъ 
душу невольника, ее опутываютъ цепями и къ страху кнута присое- 
диняютъ страхъ ада; въ рукахъ этого духовенства искажаемое имъ

(*) А число свящ енниковъ-аболищ онистовъ не бодЪе трехъ  ты сячъ  пятя  
сотъ.



евангелье есть лучшее орудье для укрйпленья рабства; наиболее сла
боумные невольники, которые поддались внушеньямъ своихъ пастырей, 
обыкновенно, убеждены, что жребьй ихъ усладитёленъ, что кусокъ 
хлйба, который имъ броситъ плантаторъ, есть Божья милость, что 
вйчное блаженство будущей жизни только и можетъ быть добыто од
ними лйшешями и терььйньемъ страданьй въ роли раба, и что люди, 
въ родй Брауна, суть посланники антихриста; недостойные ничего 
другаго, кромй казни. Подобные невольники, какъ совершенно безо
пасные для спокойствья плантаторовъ, и ценятся дороже на рынкахъ; 
они тймъ болйе благословляютъ и молятся за своихъ владйльцевъ, 
чймъ болйе эти послйднье заставляютъ ихъ работать. Распростране- 
нье евангелья между рабами въ томъ вид!;, какъ мы изложили, приз
нано въ невольиичьихъ штатахъ очень полезнымъ въ денежныхъ ин- 
тересахъ плантаторовъ, и потому находитъ себй много поборниковъ; 
а Неграмъ, при ихъ положеньи, необходима некоторая экзальтация ду
ха, и они предаются релипознымъ вакханальямъ собственно для удо
влетворенья этой потребности. Ж енщины часто во время религьозныхъ 
церемоньй впадаьотъ въ обмороки и ыстеричесьпя рыданья (этотъ ф я к т ъ  

слйдуетъ заметить, какъ объяснен;е явленья, нзвйстнаго у насъ подъ 
названьемъ кликушъ) и Негры не вей переносятъ безъ конвульсьй и 
истерикъ ььроповйдн и другье обряды богослуженья.

Почти вей америкаискья секты , исключая квакеровъ, запятнали 
себя проповйдыо за невольничество, даже лицемйрно-братолюбивые 
гернгутеры или моравскье братья, эти протестанскье ьезуиты, осуьцеств- 
ляюьцье въ скромной Германш и даже въ нашей Скандинавьи идеальныя 
братскья общины, —  и тй не выдержали противъ искушенья владйть 
людьми во имя Христово и во имя всеобъемлющей братской любви.

Надо сознаться, что замйчательное въ ььаше время и исключи- 
тельное явленье представляютъ благочестивые пастыри, продающье мо- 
лодыхъ негритянокъ содержателямъ публичныхъ домовъ и, послй ььро- 
ььовйди, часто отправляющьеся. съ собаками на охоту за бйглыми ьье- 
волыыькамы... За то на суммы, вььручаемыя отъ этой гнусной прода
жи Негритяььокъ, пасторы строятъ молельни, украшаютъ ихъ и посы- 
лаьотъ мыссьонеровъ къ дикимъ народамъ.

Наши потомки многому не ььовйрятъ, чему мы, какъ свидйтелы 
и современники, ььикакъ не можемъ не вйрить; но зло, также какъ 
и добро, всегда имйетъ своьо логику: если въ общественномъ устрой- 
ствй допущенъ кореыь зла, то вей послйдствья его суть не болйе
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какъ естественный Фазы дальнейшаго его развитая, роста; вся совре
менная задача сощалогш— уяснить причины явленШ и уметь искоре
нять т е  изъ нихъ, которыя составляютъ болезни общественнаго ор
ганизма.

Для американскихъ аболицшнистовъ вопросъ о невольничестве, 
какъ стоитъ онъ при настоящихъ обстоятельствахъ, есть вопросъ р-Ь- 
шепый и надо ждать бол-Ье или менее скорой развязки его; поэтому 
не будетъ лишнимъ обратить внимаше вообще на силы, которыми 
обладаетъ невольничья парт!я, и на возможность или невозможность 
успеха въ предстоящей решительной борьбе.

Мы видели уж е, что законодательство, правительство, бывшее до 
сихъ поръ, церковь и ея служители, общественное воспитание, поро
дившее всеобщую ненависть белаго племени къ  черному, общность 
матер1алы1ыхъ выгодъ плантаторовъ, и даже литература въ  лице не
вольничьей партии,— все это служило опорой невольничеству. Теперь 
остается еще знать, въ какой степени всехъ этихъ опоръ достаточно 
въ сравнении съ силами аболицйонной партии.

Для уяснения шапсовъ борьбы, за невольничество мы приведемъ н е 
котором общйя статистическйя данпыя о материальныхъ силахъ обеихъ 
стороиъ, и потомъ обратимся къ несколькимъ отдельнымъ явлешямъ, 
имеющимъ наибольшее значение въ вопросе.

Последшя официальный сведения о народопаселенш въ соединен- 
ныхъ штатахъ ограничиваются последнею народною переписью 1 8 5 0  г .; 
по этимъ сведеш ямъ: население Севера въ 1 7 9 0  г. простиралось до 
1 ,9 6 8 ,4 5 5 ,  а население Юга —  1 ,9 6 1 ,3 7 2 ,  такъ что обе части 
республики. почти равнялись между собою; въ 1 8 5 0  же году, не
вольничьи штаты, къ которымъ, въ означенный промежутокъ време
ни, присоединились: Луйз1ана, Флорида и Т ехасъ , состояли изъ
9 ,6 1 2 ,7 6 9  жителей, съ находящимися въ томъ числе 6 ,1 8 4 ,4 7 7  
свободныхъ людей; между тем ъ северные штаты, безъ всякаго т е р -  
ритор!альнаго увеличения, имели 1 3 ,4 3 2 ,9 2 2  жителей, и исключи
тельно свободныхъ; отиошеше иаселешя къ пространству было на 
Севере —  9 , а на Ю ге .—  7 .

Европейская эмигращя постоянно усиливающая местную произво
дительность и народонаселение, преимущественно направлена въ С е 
верные Ш таты , а также и внутреннее передвижеше населешя спо-
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собствуетъ ущербу свободнаго населешя Ю га, напршгВръ: въ 1 8 5 0  г . 
въ северные штаты изъ южныхъ переселилось 6 0 0 ,0 0 0 ,  а на обо- 
ротъ —  только 2 0 0 ,0 0 0 .  Промышленный капиталъ юга едва прости
рается до 5 0 0  мнллюновъ Фраиковъ, тогда какъ промышленный ка
питалъ Севера равняется двумъ съ половиною мил.пардамъ, такъ что 
о дне манаФактуры М ассачузета превоеходятъ собою все вм есте ма
нуфактуры Юга, купечески! ф л о т ъ  М ассачузета значительнее всего 
коммерчеекаго Флота неволышчьихъ штатовъ и внешняя торговля од
ного Нью -Й орка вдвое значителыгбе торговли южныхъ ш татовъ. Ж е л е з -  
ныя дороги севера вчетверо превышаютъ общую сложность ж е л е з -  
ныхъ дорогъ на ю ге.

Северные штаты,- первенствуя въ матертальныхъ богатствахъ пе- 
редъ южными, оставили ихъ за собою и въ образрваши и умствен- 
номъ развитии: отношение числа иеграмотныхъ къ грамотнымъ на 
Юге въ 1 8 5 0  г ..б ы л о  1 къ 1 2 ,  а на севере 1 къ 5 3 ; число де
тей, посещавшихъ северные школы, было около 3 миллшновъ, а на 
Ю ге до 6 0 0 ,0 0 0 ;  число журпаловъ, выходящихъ во всехъ южныхъ 
ш татахъ, равняется только числу журналовъ, выходящихъ въ одномъ 
лишь М ассачузете. Литература и друпя пзящныя искуства, науки, 
изоб рететя  и усовершенствовашя и т . п. имЪютъ лучшихъ своихъ 
представителей въ свободныхъ ш татахъ, вь штатахъ же плантатор- 
скихъ преобладаетъ только страсть къ отлнням ъ, къ гонору, и т . п. 
стремлешямъ, такъ что на административно]! карьера до сихъ поръ 
наибольшая доля относится къ уроженцамъ Ю га. Т акъ какъ люди 
по большей части хлопочутъ изъ того, чего у  нихъ нЬтъ, то и въ 
плантаторскихъ головахъ преимущественно развиты поня’п я  о чести, 
усвоенный ими, разум еется, по-своему и смахиваюнця более на ще
котливость, обидчивость и своего рода аристократизмъ. Подъ влчя- 
шемъ привычки повелевать _ своими рабами, плантаторы вообще не 
любятъ и не тернятъ возражешй и споровъ. Всякое возражеше счи- 
таю тъ за личное оскорблеше, за обиду, и готовы при каждомъ удоб- 
номъ случае прибегнуть къ  шпаге и ривольверу. Чувство власти и 
вм есте съ темъ презреш е, которое они питаютъ к ъ .р аб ам ъ , разви- 
ваетъ  въ нихъ высокомерность, решительность й  гордость сознашя 
своихъ, ни чемъ не ограниченпыхъ владельческихъ правъ. Буду
чи избавлены отъ всякой трудовой деятельности и обеспеченные по- 
стояпнымъ доходомъ, который получается верно при содействш кнута, 
безъ всякпхъ особениыхъ соображений со стороны плантаторовъ,
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они вообще ленивы, наклонны къ  эпикуреизму и тщеславны; салон
ная болтовня, изысканность въ обращенш или светскость, тщеславное 
желаш е блистать какъ своими богатствами, такъ и природными да
рами, составляютъ отличительную черту каждаго плантатора, Благо
даря своимъ наклонностямъ и сграстямъ, такж е карпоративности, и 
кроме того солидарности своихъ интересовъ, они захватили въ свои 
руки почти все выснпя должности республуки, и еслибы кто нибудь 
повелъ речь о возстановленш ееодальныхъ учрежденш, то плантоторы 
тотчасъ надели бы мантш и украсили свои экипажи и дома корона
ми и гербами, для которыхъ, конечно, самыми лучшими эмблемами были 
бы: кнутъ, цепи и замученные Негры. Плантаторы и теперь считаютъ 
себя патрициями, хотя между ними есть много убежавшихъ изъ Ев
ропы, нечистыхъ на руку, кассировъ, прикащиковъ, трактирныхъ гар- 
соновъ и т . п . сволочи. Но они сами установили меру своихъ до- 
стоинствъ, это —  число владеемыхъ ими Негровъ и количество 
тюковъ хлопка, 'вы сы лаем ы хъ ими въ Европу. Плантаторы уверены,, 
что республика ихъ затмить славу древнихъ греческихъ республикъ, 
основанныхъ такж е на рабстве. Да, —  еслибы съ течеш емъ ве'ковъ 
не изменялись и идеи, то слава -греческихъ республикъ могла бы 
поддерживаться и въ  наше время; но нынешше рабы, къ ихъ счастш , 
не способны уже такъ безусловно верить въ законность рабства, 
какъ во время греческихъ республикъ, и напротивъ не прочь отъ 
того, чтобы иногда заняться экспериментами надъ прочностью своихъ 
отношенШ къ рабовладельцамъ.

Единственная привиллепя неволышчьихъ ш татовъ заключается въ 
монополш производства хлопчатой бумаги. Продуктъ этотъ, возделы
ваемый почти исключительно на Фабрикахъ и мануФактурахъ Англии, 
и соетавляющш предметъ потребления во всехъ  местностяхъ земнаго 
шара, где только нуждаются въ  какой либо одежде, сосрёдоточенъ 
въ невольничьихъ шлатахъ; плантаторы, сознавая значеше своего про
изводства, справедливо говорятъ, что покуда хлопчатая бумага будетъ 
принадлежать им ъ,— они будутъ диктовать условия своимъ покупате- 
лямъ и будутъ торговыми диктаторами Англш. Действительно., хотя 
хлопчатая бумага и не сосгавляетъ исключительнаго продукта, полу- 
чаемаго на плодородной почве республики, но и та семнадцатая доля 
всехъ  земель, которая производить этотъ продуктъ, дЬлаетъ план
таторовъ повелителями на рынкахъ целаго света ; интерееъ всехъ  
народовъ связанъ съ интересами плантаторовъ, въ особенности инте
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ресы Англш  подчинены хлопчато-бумажной монополш американскихъ 
плантаторовъ: одна Англ1Я получаетъ пять седьмыхъ всего количест
ва бумаги отпускаемой въ Европу, именно до двухъ миллшноьъ тю- 
ковъ , на сумму 7 5 0  мил. Франковъ.

Мы не будемъ говорить здйсь подробно о всей важности хлопчато- 
бумажнаго вопроса, но замйтимъ кстати, что Англ)я вполнй созна^ 
етъ , что съ  уничтожешемъ невольничества, и производство хлопчатой 
бумаги будетъ труднее, въ особенности ценность ея должна будетъ 
подняться, всл й деш е чего Англ1я отыскиваетъ для себя новые про
изводительные рынки хлопчатой бумаги, и нЪтъ сомийшя, что для 
избавлешя себя отъ зависимости отъ плантаторовъ-монополистовъ и отъ 
всякаго затру днешя въ  случай возсташ я невольниковъ, А н т я  достиг- 
нетъ  своей дйли: въ Восточной и Западной Индш, Бразилш , Егип- 
тй , Гвиней и другихъ ближайшихъ мйстностяхъ, гдй по климату 
возможно производство хлопка.

И зъ приведеннаго нами видно, что могущество и богатство не- 
вольничьихъ штатовъ покоится на хлопчатой бумаг!; и что Фундаментъ 
этотъ далеко неироченъ. События въ  Америк!;, имйюнця для Аиглш 
несомийино-серьезное значеше, не были "однако встречены въ насто
ящее время особенной тревогой и опасениями, и это можетъ подтверж
дать, что Англия начала’ уже достигать цйли образовашя новыхъ 
хлопчато-бужныхъ рынковъ; въ такомъ случай невольничш трудъ, 
какъ не могущш приносить достаточныхъ выгодъ, долженъ сделаться 
бременемъ для рабовладйльцевъ.

Южные штаты пользуются, какъ мы сказали уж е, монопол]‘ей въ 
производств^ продукта, пмйющаго огромное значеше въ промышлен- 
номъ отношенш, но зато въ  своей политической и умственной жиз
ни зависятъ отъ Сйвера. Но чтобы лучше уяснить себй значеше и 

■ силу тйхъ сод1альныхъ элементовъ, которые должны пршти въ  столк- 
новеше при наступившемъ разрйшенш вопроса о невольничествЬ, намъ 
необходимо разсмотрйть съ некоторой подробностью взаимныя нрав
ственный' отношешя разныхъ классовъ общества республики й шате- 
р1альные ихъ интересы; а также и сущность стремленш партш або- 
лищонистовъ и ихъ силу.

Населеше южныхъ штатовъ состоитъ изъ слйдующихъ элементовъ: 
рабовладйльцевъ, число которыхъ непревы ш аетъ 1 8 0  тысячъ, а съ 
владельцами земель, нанимающими рабовъ, до 3 5 0  ты с.; Н егровъ- 
рабовъ до 4  миллшновъ, незначительная доля свободныхъ Н егровъ, и
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7 миллшновъ белыхъ, ыевлад'Ьющихъ ни рабами, ни всякой другой 
собственностью, между которыми много находится такихъ лидъ, кото
рый сами владели и небольшими клочками земли, и нисколькими не
вольниками, въ надежде, разум еется , сделаться впоследствии перво
статейными плантаторами, но пали подъ бременемъ случайныхъ не- 
удачъ, или были поглощены преобладающимъ вл^ятемъ богатыхъ план
таторовъ, стремящихся постоянно къ тому, чтобы скупить какъ мож
но более земли и невольниковъ; статистическая данныя показываютъ, 
что невольничество въ Америке по своимъ результатам и  осуществ- 
ляетъ нечто въ роде англшскихъ машратовъ; маленьюя «гермы, за 
нятый и возделанныя впервые свободнымъ земледельцемъ, мало по 
малу переходятъ къ  туземнымъ ееодаламъ, владеющимъ огромными 
плантащями п тысячами рабовъ; такимъ образомъ число рабовладель- 
девъ постоянно уменьшается, а число свободныхъ белыхъ, не тгб ю - 
щихъ ничего кроме труда, равно какъ и число невольниковъ, воз
р а с т а е т е

О чувствахъ Негровъ къ плантаторамъ мы говорить не будемъ: 
оне должны быть намъ более или менее понятны —  негры любятъ 
своихъ господъ какъ собака любптъ палку; такъ же излишне го
ворить и о чувствахъ плантаторовъ къ  рабамъ; но мы должны сказать 
о чувствахъ, питаемыхъ американскими белымъ пролетар^емъ, про
летариями почти въ европейскомъ смысле слова: классъ этотъ и вез
де чпе питаетъ особеннаго сочувстыя вообще къ капиталистамъ и раз- 
наго рода владельцами, потому, вероятно, что чувствуетъ себя въ 
некоторомъ роде блюдомъ, подносимыми богиней общественной экс- 
плоатацш своимъ жрецамъ, но американский пролетарий, часто быв- 
ннй самъ рабовладельцемъ и собственникомъ клочка земли, съ за в и 
стью смотритъ на плантаторские экипажи и съ особеннымъ удоволь- 
с ш е м ъ  направляетъ свое подкапывающее вл1яше на самый источ- 
никъ богатства, составляющаго предметъ его зависти —  невольниче
ство; и кроме того, онъ видитъ въ немъ п реп ятсш е для себя въ 
полученш наибольшихъ выгодъ отъ своего личнаго труда; въ самомъ 
же невольнике всякш белый работники видитъ опаснаго конкуррента 
въ труде, понижающаго своей неволей задельную плату вообще на 
трудъ; поэтому белый работники вдвойне иенавидитъ Негра: и какъ 
презреннаго чернаго и раба, п какъ вреднаго себе конкуррента; да
же мнопе изъ белыхъ граждах-ъ, подъ вл1яшемъ ненависти и пре- 
зреш я къ черному племени, считаютъ для себя слишкомъ унизитель-
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нымъ отбывать тгЬ же работы, какъ и Н егры ; все это заетавляетъ 
ихъ желать освобождения Негровъ и, главное, окончательнаго изгнашя 
ихъ изъ страны; съ этой Ц'Ълыо они образуютъ п артш , который про- 
стираютъ иногда значительно-сильное влляше на выборы въ законо
дательный собрашя или, эмигрируютъ въ северные штаты и делаются 
отчаянными врагами рабства, примыкая тамъ къ партш аболпщоии- 
стовъ, не чувствуя себя въ силахъ сами одни вступить въ открытую 
борьбу съ плантаторами и не имея возможности, по многимъ причи- 
намъ, произвести общее возсташе невольпиковъ.

При единодушномъ желавш  поддержать невольничество, вообще, 
южные штаты не могутъ однако сойтись въ одной изъ главныхъ 
частностей, именно: постаповлешй о свободномъ ввоз!; невольниковъ. 
Теперь подвозъ Негровъ изъ Африки производится открыто, несмотря 
на запрещающий законъ; но отъ этого страдаютъ т е  штаты, которые 
нуждаются въ сбыт!; своихъ певолышковъ, потому что понижающаяся 
цены на Негровъ при возрастающемъ подвозе, заставляютъ рабовла- 
д!;льцевъ продавать ихъ въ убытокъ; при невозможности выдержать 
такую коикурреицпо, штаты, преимущественно торгуннще человече- 
скимъ мясомъ, поневоле должны будутъ возненавидеть своихъ со- 
братьевъ и примкнуть къ  аболищонистамъ. А между тем ъ торговля 
Неграми идетъ на акщ яхъ, следовательно —  сильнее и сильнее.

Говоря о партш аболищоиистовъ, трудно сказать что нибудь ут
вердительное о томъ, что именно послужило къ образованно этой 
партш и что теперь ее поддерживаетъ въ  ея настоящей силе? Ска
зать, что чистая и великая идея свободы,- —  было бы слишкомъ 
односторонне; точно также объяснять стремлеше аболицюнистной пар
тш одними матер1альйыми интересами белаго паселеш я, т. е. ж ела- 
шемъ уничтояшть невольничество, какъ явлеш е, представляющее не
выгодную конкуренций свободному труду, тоже было бы недоста
точно дальновидно. Передъ нашими глазами падаютъ безкорыстно т а 
лия ягертвы, какъ Броунъ, и, конечно, никто не въ соетоянш запо
дозрить ихъ въ  меркантильности ихъ стремлений; съ  другой стороны 
нельзя не признать, что массы , безъ которыхъ немыслима никакая 
сильная политическая парН я, более одушевляются въ своихъ стрем- 
леш яхъ чувствомъ зависти и ненависти къ  плантаторамъ и есте- 
ственнымъ желашямъ освободить профессию труда отъ в .н я тя  капи
тала, нежели действовать во имя идеи. Не будетъ ли ближе объ
яснить зиачеше аболищонистиой партш  именно гармоиичеекимъ сое- 
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динешемъ живой идеи и реальныхъ требований жизни: одна обст- 
рактная идея, невыражающая въ себе положительныхъ жизненныхъ 
интересовъ, не можетъ и иметь места въ практическпхъ явлешяхъ 
жизни, каково, напримеръ, разрешеше важпыхъ и сложныхъ сощ аль- 
ныхъ вопросовъ; но она приобретаете практическое зн а ч е те  именно 
вслед ств1е того, что им еете целью осуществить для человека по
стоянно преследуемое имъ соглашеше яшзни съ ея идеаломъ. Въ 
возгласахъ о свободе слышатся не одггЬ лишь пустыя слова, но за
щита свободныхъ индивидуальныхъ правъ человека какъ на его нрав
ственные, такъ и на матер)альные интересы. Гаррисонъ и Браунъ, 
вероятно, одушевлены были въ своей патрютической деятельности 
соединетемъ всехъ  должныхъ понятШ о свободе, а не одной пустой 
безсознательиой экзальтащ ей. Б езъ  чувства любви къ  человечеству, 
любви, можетъ быть, несколько Фанатической, нельзя быть Брау- 
номъ п Гаррисоиомъ, и участь четырехъ мш шономъ рабовъ, для 
которыхъ все права заключаются въ воле и капризахъ ихъ владель- 
цевъ, можетъ внушить и истинное чувство христианской любви, и 
решимость, какой требуете дело.

Т а часть аболищопистной партш , для которой все  ея стремления 
сливаются въ одни лишь материальные интересы, конечно, могла вре
дить делу освобождения невольниковъ, тем ъ , что нетолько не выра
жала къ иимъ никакой симнатш, но даже открыто старалась ввер
гать ихъ въ нищету, .требуя, напрнмеръ, отъ владельцевъ Фабрикъ 
й 'другихъ  нромышленииковъ, отпустить невольниковъ для того только, 
чтобы взять на работу свободныхъ белыхъ. Этимъ много лишаетъ се
бя довер1я аболицшпистная п ар и я  со стороны Негровъ; они часто 
боятся своихъ освободителей хуже, чем ъ плантаторовъ, видя себя 
поставленными съ обеихъ сторонъ вне всякаго человеколюб1я. Поэ
тому же мнопе изъ нихъ боятся бежать въ свободные северные 
ш таты , где, какъ известно, ожидастъ ихъ убШственное и почти все
общее п р с зр е т е  и у н и ж ет е . Этимъ несчастиымъ людямъ, въ бога- 
тыхъ городахъ северныхъ штатовъ закрыть достунъ ко всякому бо
лее или менее почетному делу, ихъ не пускаютъ ни въ мастерская, 
ни въ церкви (съ исключешями), ни за обнце съ белыми столы, ни 
въ публичные экипажи и т. п. Бостопъ— столица аболиционизма, но 
и тотъ не отличается особой заботливостью о чернокожихъ потомкахъ 
Хама.

И такъ , самою надежною опорою невольничества служнтъ пре-
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зрйнье бйдыхъ американцевъ къ черному племени, и нлантаторы, 
вслйдствье этого, имйютъ въ числй своихъ защитниковъ много с а -  
михъ невольниковъ, которыхъ они угнетаю тъ, и потому-то неслиш- 
комъ опасаются такого возмущешя невольниковъ, отъ котораго раб
ство было бы опрокинуто совершенно.

Какимъ ж е, однако, путемъ до,тженъ разреш иться вопросъ о не
вольничестве, когда сами Негры не въ состояньи себя освободить?

Если движенье аболицьониетовъ и увлечетъ за собою только тй хъ , 
кто прямо или косвенно, во имя идеи, или изъ-за однихъ матерьаль- 
ныхъ иптересовъ, заинтересованъ въ освобожденья невольниковъ, то и 
тогда плантаторы должны будутъ уступить, тймъ болйе, что свобо
да можетъ быть понятна даже и Неграмъ, какъ скоро они испытании 
ея значенье, а это возможно и даже неизбежно при усиленной про
паганде и при нарушенш заведеннаго привычнаго порядка.

Начавшьяся уже непрьязненныя дййствья между Сйверомъ и Югомъ 
едва ли могутъ имйть какой-либо решительный, практическьй резуль
тата ; по всей вероятности значенье ихъ ограничится тйм ъ, что о'т-, 
дйлившьеся штаты одинъ за другимъ будутъ снова присоединяться къ 
Северу, по мйрй того, какъ будетъ слабеть возможность победы 
надъ аболыцьоннстами; такимъ образомъ, вопросъ о невольничестве 
пойдетъ такъ-называемымъ мирными законодательными путемъ, и , 
по всей вероятности, остановится на полумйрахъ, подъ видомъ обо- 
юдныхъ уступокъ и желанья согласить несогласымые интересы обй- 
ихъ сторонъ: плантаторовъ н невольниковъ.

Многье утверждаютъ, и очень основательно, что если разрешенье 
вопроса о невольыыкахъ последуетъ безъ прямаго участья ихъ самыхъ, 
то свобода ихъ не будетъ имйть прочнаго значенья: законодательство, 
долженствующее определить какья - либо отношенья между рабами ы 
плантаторами, пойдетъ тймъ-ж е порядкомъ, какимъ оно шло отъ са- 
маго вознлшовешя ыевольнььчества въ южььыхъ ш татахъ, и плантато- 
рьь, опытные въ закоиодательнььхъ хитростяхъ, оставятъ для своихъ 
затаеныььхъ стремленья новуьо лазейку, чтобы, при нервомъ благопрь- 
ятномъ случай возвести невольничество на степень принципа и крае- 
угольиаго камня своей ново-греческои республьькы. Надобно, чтобы 
Негры знали, чего стоитъ завоевать себй свободу, оцйнили бы жерт
вы , безъ которыхъ нельзя ее завоевывать: тогда они будутъ беречь 
ее какъ зйницу о к а ... Если же плантаторами суждено будетъ одер-' 
жать верхи, и даже получить Формальное признанье монтмогершской
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республики, отъ всйхъ европейскихъ и неевропейскихъ дворовъ, то 
имъ рано или поздно придется отложить въ сторону свои демократи
ческие обычаи и позаимствовать что-нибудь другое, почище, откуда- 
нибудь, хоть напримйръ, изъ Австрш и Рима: съ тайными агентами, 
централизащей, бюрокраНей, всякаго рода изобрйтешями светской 
и духовной инквизпцш п т. п. милыми учреждениями, готовящимися 
къ  сдачй въ архивъ въ европейскихъ канцеляр1я х ъ . . . .  Но избави, 
Бож е, всякШ иародъ, —  будетъ ли опъ бйлый или черный —  отъ 
подобныхъ грйховъ.. . .

Невольничество давно уже было любимой темой иашихъ русскихъ 
журиаловъ, и экономисты-либералы (деншвые) доказывали, что съ 
уничтожешёмъ нивольничьяго труд а , плантаторовъ ожидаетъ столь 
блаженное состояше, что они забудутъ всякую вражду къ аболицшни- 
стамъ и Неграмъ и ощ утятъ ' сладость обоюдныхъ выгодъ. Плантато
ры , какъ изволите видйть, милостивые государи, во все не вйрятъ въ 

_ подобную сахарную доктрину, и едва ли ошибаются. Свободный трудъ 
полезенъ для цйлой страны, общимъ достошпсмъ которой онъ с д й - 
лается, также какъ обязательный трудъ полезенъ теперь планта
тору, который имъ .пользуется, Подобныя увйрешя и споры похо
жи на надписи тйхъ щитовъ, которыми прикрываются плантато
ры и аболицюнясты: первые —  защищаютъ себя святостью неволь
ничества, какъ принципа, тогда-какъ хлопочутъ только о личныхъ 
ннторесахъ, прпкрываемыхъ правомъ сильнаго; друпе тоже ищутъ 
частныхъ ннтересовъ сословия, а на своемъ щитй выставляютъ идею 
свободы. Т акъ  какъ и то и другое ложно,— естественно, нельзя 
и ожидать рйшешя смйлаго, быстраго,' бсзъ колебаний Еслибы съ 
одной стороны выставлено было: личные интересы, а съ другой об
щая польза, выражающая себя всегда въ идей, — вей бы знали, за 
что бороться, и партизаповъ лучшей стороны всегда было бы больше, 
потому-что въ личныхъ ннторесахъ едишщъ общество не имйетъ ни
какого интереса, а въ массй интересовъ общпхъ всякш находнтъ 
равную долю и своего собственнаго.

17 апрйля 1861 года.
А. ТОПОРОВЪ.



П О Л И Т И К А .

Обзорть еовременных'ь событш.

Вопросъ национальностей, поставленный пта.ш нскимъ движеш емъ, 
принимаете характеръ обще -  европейскаго значения. К акъ  реки , 
выбитыя случайными Физическими переворотами изъ своихъ руслъ, 
опять возвращаются въ прежшя границы, такъ и народы, размеже
ванные историческими обстоятельствами и дипломатическимъ капрп- 
зомъ, стремятся войти въ свои естественный Формы. Утраченное, 
или, правильнее, отведенное на-врем я чувство нацюнальнаго единства 
или независимой, политической личности, снова воскресло после продол
ж ительной внутренней борьбы. Это народное тяготеш е, начатое стра
ной, которая всего больше вынесла за раздробленность своего цельнаго 
существа, начинаетъ проявляться на разныхъпунктахъ и подъ разным^ 
Формами. 1ошйсгае острова и придунайсюя народности шцутъ простаго на
цюнальнаго сл1яшя,не соединяясь нимъ другихъ, более жизнеиыхъ вопро- 
совъ: такое явлеше можно назвать химическимъ сцеплешемъродственныхъ' 
элементовъ, оторванныхъ отъ своего органическаго те л а . Н етъ сомне
ния, что оно иместъ свое основаше, потому что индивидуальная жизнь 
народовъ имеетъ такое же право на уважеш е, какъ и индивидуаль
ная свобода отдельнаго лица, Кроме того, оно имеетъ другую р а -  
цюнальную сторону; оно заявляетъ протестъ протпвъ насшня завое- 
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вательной системы, всегда более или менее соединенной со всеми 
последствиями иностраннаго господства. Турщ я и Австрия, основавъ его 
на этомъ неестественномъ Ф акте, довели подвластный имъ ч у -  
ипя народности почти да самоумерщвлешя, —  первая ноередст— 
Цомъ военнаго деспотизма и необузданнаго произвола, —  вторая 
посредствомъ искуственпо -придуманной административной системы. 
И здесь и тамъ стремлеше было одно —  уничтожить натуральное 
развийе племенныхъ особенностей и подвести ихъ подъ одинъ госу
дарственный уровень. Время показало, что законы природы всего ме
нее слушаются человеческихъ предписаний, и едва внешняя сила 
несколько отпускала свое давлеш е, какъ иацюнальный. припцппъ воз- 
ставалъ противъ угнетеш я.

Но признавая естественность такого явления, мы не думаемъ, чтобъ 
поняие «иацюнальность» можно было принять за идеалъ желанш со
временной эпохи, если только нацшнальное дви ж ете  останавливается на 
одномъ имени. Буду ли я называться Англичаниномъ или Грекомъ, стану 
ли я говорить на томъ или другомъ язы ке, съ тймъ или другимъакцеи- 
томъ, буду л и я  носить на головетюрбаиъ или ш ляпу,— въ этомъ еще 
не много человеческаго достоинства и действнтельнаго счаспя. Кроме 
этихъ случайныхъ оттенковъ, разрисованныхъ на человеческихъ об— 
щ ествахъ безчисленнымъ множествомъ чисто-внешннхъ обстоятельствъ, 
конечно, есть принципы обяце и более важные— всем1рная солидар
ность людей, разделенныхъ на отдельный группы; есть внутренняя, 
въ  .высшей степени твердая связь, которая, подобно гальванической 
цепи, соедннястъ однимъ живымъ б1ешемъ все  разрозненные члены 
огромнаго человеческаго семейства. Эта связь заключается въ посто- 
янномъ стремлении людей къ лучшему положенно, подъ какой бы ге
ографической широтой они ни находились и к а т я  бы сощальныя 
учреждешя ими ни управляли. Нельзя сказать, чтобъ свобода совес
ти , выработанная Американцемъ, могла быть лишнимъ прюбретеш емъ 
для Ф ранцуза или матер1альное богатство Англш помешало бы въ жи
зни К итая; точно также не думаемъ, чтобъ бичъ, вытягиваемый 
по спине черпокожаго Н егра, съ необыкновенной болью для его 
нервной системы былъ особениымъ наслаждешемъ для марокскаго 
раба или персидскаго подданнаго. Такнмъ образомъ, кроме нацтиаль- 
ныхъ интересовъ надо признать еще общечеловеческие интересы. 
Н етъ  спору, что воззрешя, степень понимашя, релнпозные и гра
ж д ан ств  предразсудки могутъ изменять до безконечностн наши м н е-
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ш я, ставить въ различною  св*т* одннъ и тотъ же предметъ, 
но пзъ этого не сл1;дуетъ, чтобъ самые принципы изм*нй- 
лись' въ своемъ внутреииемъ качеств*. Поэтому вонросъ нащ ональ- 
ностей становится только тогда жизненными во п р о со м , когда съ нимъ 
соединяется социальное дви ж ете народа; если нацга ищетъ въ немъ 
не просто племенной независимости или неприкосновенности своихъ 
предашй, но и общсствейнаго прогресса; только въ такомъ вид* н а - ’ 
цюнальное движ ете изъ безсмысленной борьбы меяздународныхъ анти
патий переходить въ область разумныхъ явлёшй.

Лучшими прнмгЬромъ такого стремлешя служ ить современная И та- 
Л1Я. Въ ней въ одно, и то же время пропсходятъ дв* паралельныя 
реформы— осуществление давнишней мечты о политическою  единств* 
и возрождение виутреннихъ силъ нацш. До т*хъ поръ, пока эти во
просы решались отдельно, вс* попытки Италш къ нащона'льной неза
висимости были напрасны; 1 8 4 8  годъ всего лучше доказали, что 
безъ еощальнаго переворота, вызваннаго изъ обществённыхъ н1;дръ, 
трудно создать что-нибудь ц*лое изъ полуострова; даже теперь, ког
да народный вождь отступили на второй планъ, передави д*ло въ 
руки сардинскихъ бюрократовъ и дипломацш; ходи событий потеряли 
прежнюю знерию и быстроту; этого мало, онъ поворотили назади.

' Въ посл*днихъ зас*дан;яхъ туринскаго парламента эти два н а -
лравлешя, представляемыя Гарибальди и Кавуромъ, еще разъ пришли
въ столкиовете, и едва не окончились полными разрывомъ министра
и полководца. Давно уж ъ стараются помирить ихъ, давно смотрятъ
на эту вражду, какъ на источники сбще-итгшяйскаго зла, но неужели,
въ самомъ д*л*, можно соединить этихъ людей въ  одномъ стрем—
л е т и  и на одномъ поприщ* д*ятельйости? Трудно найти дв* натуры,
бол*е противоположныя по характеру, какъ Кавуръ и Гарибальди.
Первый— легитимистъ и дипломатъ, въ обширномъ значенш этого
слова. «Консерваторъ по нрирод*, говоритъ ЙДге81ттз1ег Веучеж,
онъ знаетъ ц*ну государственнныхъ учреждений; въ  минуты кризиса
онъ ничего не видитъ въ нихъ, крой* Формы; изм*ряя народ—
ныя двпжешя, онъ не ошибается въ ихъ спл* и не забываетъ ихъ
изм'Ьичивость. Съ поиолзиовстемъ къ власти, подобно Ришельё, оиъ
любитъ опираться на обществениомъ мн*ш и, и будучи д*нствитель-
нымъ диктаторомъ, д*йствуетъ въ дух* отв*тствепнаго министра
( \У ез1 т . Кеу. 1 8 6 1  йаи. стр. 1 9 0 .)  Вся политическая карьера К а-
вура была постоянными паблгодешемъ за преобладающими партиями и  

*
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дальновидными уменьемъ пользоваться ихъ вл^яшемъ. Для него ни
когда и нигде пршщппъ не стоялъ выше ловко-разсчитанной комби- 
нацш обстоятельствъ; его деятельность была строго практическая, 
основанная более на признакахъ времени, чемъ на глубокомъ знании 
народныхъ инстинктовъ и потребностей. Д1аметрально— противоположное 
явление К авуру представляетъ намъ Гарибальди. Это храбрый сол
дата , простой, откровенный и страстный, какъ самъ народъ, изъ ко- 
тораго онъ вышелъ. Въ этомъ человеке воплотился типъ итал1янской 
нацш , со всеми достоинствами и недостатками; какъ она, онъ легко 
увлекается идеальными надеждами, нравственной высотой чувствъ и 
пламенной любовыо къ  свободе; въ немъ положило свою душу, если 
можно такъ  выразиться, целое п околете  людей, подобныхъ Машши, 
братьямъ Бащ дера и темъ страдальцамъ, которыми прославлены 
австршсше казематы н неанолитаисше галеры. «Для него, гово— 
ритъ тотъ же англШскш журналъ, Формы, констптуцш, обыден
ные церемошалы —  совершенно- непонятны. Онъ живо чувству- 
етъ  сердцемъ народа, и верптъ въ его высокое будущее назпа- 
чеш е. П атр1архальиость его жизни, презреш е къ почестямъ, бо
гатству и власти, искренность его сердца принадлежатъ тому 
перш ду, когда общественная жизнь возвысится до более чистой 
атмосферы» (стр. 1 9 4 ) .  После этого не удивительно, если слово 
Гарибальди сильнее действуетъ на массы, чемъ все прокламации и 
статуты  парламента. Между нимъ и Кавуромъ то же различие, какъ 
между правительствомъ и всей нащей Италш .

Но если эти люди такъ несходны по характеру, то еще дальше 
разделяютъ нхъ политическая убеждения. К авуръ всегда искалъ опо
ры для своихъ плановъ во внешннхъ силахъ, и въ особенности въ 
французскомъ кабинете. Можетъ быть, время разоблачить его от
ношения къ правительству Наполеона III и мы не думаемъ, чтобъ 
оно разоблачило ихъ особенно выгодно для репутацш министра, но 
онъ лисходилъ до роли мелкаго пптриганта, чтобъ только не по
терять расположешс Французскаго императора. Ради этого сою
за онъ заключплъ торговый трактата съ Ф ранщ ей, послалъ семнад- 
цатптысячный корпусъ въ Крымъ и устуннлъ Савою и Ниццу. Мы 
еще не знаемъ, сколько пожертвованы ожидаетъ Сардинпо впереди,, 
но доселе дружба ея съ Паполеоиомъ III стоить уже не дешево. 
Не той веры  держится Гарибальди; для него вся надежда Италш въ 
силахъ самого народа; онъ зпаетъ ихъ и располагаетъ ими, какъ
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смелый демократически! вождь; онъ убеж денъ, что ни одна иностран
ная держава, тем ъ м енее Ф ранщ я, не можетъ содействовать возрож
дению Италш въ  той стенени , какъ сама же Ита-ия. Вотъ главный 
пункта, разделяющий взгляды и цели К авура и Гарибальди.

Поэтому странно слышать упрекп, съ которыми обратился пар
ламента къ Гарибальди за его резш я выражеш я противъ действий 
министерства. К аж ется , онъ пм еетъ  некоторое право говорить съ  
одушевлешемъ и откровенно среди этихъ чиповпиковъ, которымъ 
онъ прш брелъ своимъ мечомъ королевство Обеюгь СицилШ. Онъ 
пастапваетъ на томъ, чтобъ сохранить своихъ волонтеровъ, а  
ему говорятъ, что они «не могутъ войдти темп же чинами въ коро- 
левсш я кадры — и не югЬютъ военной дисциплины.» Но какъ же эти 
отряды выиграли столько блистательныхъ иобедъ, перенесли столько 
лишений и труда, никогда не разсчитывая ни на свою дисциплину, 
ни на чины. Гарибальди, можетъ быть, даже приглашеиъ въ  Т у— 
рннъ за тем ъ , чтобъ удержать его отъ дальнейшихъ нредпр1ятш, 
вывести его на парламентскую сцену и противопоставить его просто
ту  ловкости К авура, потомъ раздражить разными ийцнятностямп и 
заставить наделать ошибокъ и тем ъ унизить его въ глазахъ 
народа. И етъ  сомнешя, что Гарибальди больше, чемъ кто нпбудь 
способенъ ошибаться, но мы уверены , что въ самыхъ ошибкахъ его 
И тал1Я съум еетъ оценить высокая побуждсшя любящаго и честнаго 
сердца.

Между тем ъ какъ Кавуръ хочетъ завоевать Рнмъ парламентскими 
речами и вооружить Италию свопмъ красиореч1емъ вместо волонте
ровъ Гарибальди, рим стй  вопросъ, перепутывающш всю ткань собы
тий, остается въ прежнемъ неопределенномъ виде. Пш IX  продол— 
ж аетъ  нападать па цивилйзацпо, Антонеллп писать свои посла- 
ш я, которыхъ никто не слушаетъ и не читаетъ, Французское 
войско также занимаетъ Рнмъ и Наполеоиъ III  ■ молчитъ тем ъ глу— 
бокимъ молчашемъ, какое прилично истинному мудрецу, выжидаю
щему, съ какой стороны лучше воспользоваться выгодой отъ чужой 
п обеды ... Францпскъ II  попрежнему живетъ въ углу Ватикана, по 
соседству съ свопмъ банкпромъ, снабжающпмъ его кредитными би
летами; кардиналы и аббаты попрежнему утешаютъ свою паству 
утренними мессами, а вечеромъ исподтишка раздаютъ ей отточенные 
стилеты ,— все попрежнему, только одна реакщ я идетъ впередъ, захва
тывая подъ ногами Итальянцевъ больше и больше твердой земли
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Поэтому, очень понятно, почему Австр1я медлить объявлешемъ войны 
и Ф ранцискъ II не трогается изъ католической столицы. Ответствен
ность за все последствия этой реакцш, едвали, не должна упасть на 
Ф ранцш .

Но и здесь не все такъ очаровательно какъ гласить шшератороскш 
монитёръ. Едва стихла глухая и таинственпая истор1я Миреса, какъ  
вследъ за ней, для развлечешя скучающаго Парижа, случилась 
другая, не менее скандалезная. Младший изъ Орлеакистовъ бро— 
силъ перчаку младшему изъ Бонапартовъ : монсеньёръ д’Омаль 
на'печаталъ брошюру («Ь еигс зиг ГЫз1о1ге йе Ргаисе») оскорбитель
ную для дпнастш Наполеоновъ. Префектура прозевала п не схватила 
книгу во-время; она обошла сотни рукъ прежде чемъ была прочи
тана въ Тюильерн. Затем ъ  началось гонеше на панФлстъ, вызовъ 
принца Наполеона иа дуель, которую онъ хотелъ принять пе иначе, 
какъ съ позволешя императора; но этотъ последнШ отвечалъ ему 
очень умно: «когда хотятъ драться, тогда не спрашиваготъ.»

Кто бы могъ подумать, что эта ничтожная и закулисная истор1я 
могла иметь вл1яше на оппозищю палаты. Но это такъ. Почти въ то 
самое время, когда • главные парлам ентере борцы, Ж ю ль Ф авръ, 
Дарпмонъ п Оливье, требовали .отменешя закона «Общаго Спокой- 
ств1я» , за к о н а , вооруженнаго полицсйскимъ произволомъ, п р е - 
образовашя ценсуры и возстановлешя муннцппальнаго правлешя, 
несчастная брошюра герцога подвергается строжайшему запрсщенно. 
Парламентская свобода не могла отстоять маленькой книжонки, 
а между темъ хочетъ отстоять самоуправление страны. К акъ  бы то 
пн было, но оппозиция делается скромней и менее требовательней. 
В ъ рядахъ ея каждый день не досчитываются то того, то другаго 
представителя, и поднятые шлюзы дешеваго либерализма снова опу
скаются понемпогу. А бедность увеличивается, пеудовольстлне рос- 
тетъ . Форнадъ, разсматривая впутреипее состоите Ф ранщ и, говорить 
между прочимъ такъ: «Причина нравственнаго безпокойства, чувствус- 
маго каждымъ изъ насъ, заключается пе въ важности! проблеммъ, 
которыхъ р е ш е т е , казалось бы, принадлежите нашему поколение,—  
причина, говоря откровенно, заключается въ странномъ положен1и ве
щей, парализпрующемъ разработку и выражеше мысли. М ы -Ф ран- 
ц у зы — сознаемъ, что намъ недостаетъ вЪ настоящую минуту двухъ 
вещей: —  съ одной стороны определенной и признанной системы для 
общественна™ мнешя, по которой бы мы способны были предпринять
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трудъ, налагаемый на насъ современнымъ состояшемъ Европы; съ  
другой сторопы, намъ нсдостаетъ самаго общественнаго мн!>шя, ко
торое бы предотвратило 4 нечаянность событий, могущихъ захватить 
насъ врасплохъ" п приготовило бы к ъ  благоразумному участш  въ  
будущихъ происшеств1Яхъ. Мы недовольны, потому что не знаемъ, что 
делать; а не знаемъ потому, что у насъ отнято общественное обсуж-
деше д’Ьлъ и намъ неизвестно, что думаетъ народъ  Между нами
было много порицателей нашего нацюнальнаго характера; между нпмп 
самые стропе и несправедливые тЬ , кто отказываетъ намъ въ спо
собности къ свобода, кто утверждаетъ, что мы не созданы для само
управления, кто смотритъ на насъ, какъ на иедоростковъ)) и т . д. 
(Кетие йез беих то п б ез . 1 5  ауг.)

Незавидныя извесия доходятъ до Европы и съ другой стороны 
океана—  изъ Америки. Правительство Вашингтона вооружаетъ ф л о т ъ  

и готовитъ междоусобную войну севера съ югомъ, свободы съ ие- 
вольничествомъ; въ Чарльстоне все порывается къ борьб!:, и ожида- 
ше резни и крови возмущаетъ спокойствие страны отъ одного конца 
до другаго. Но что же окажется въ результат!;, еслибъ с!;верные 
штаты и одержали победу надъ южными? Покорность отложившихся 
провинций. Но на долго ли, если эта борьба леж ите въ самомъ осно
вам и  общества, въ постоянномъ и иеотразимомъ антагонизме свобод
н а я  труда съ  рабскимъ, независимаго гражданина съ негровладель- 
цемъ, чистой демократической стпхш съ принципомъ невольниче- 
скаго края. Притомъ временная и материальная потеря сою
за съ избыткомъ вознаградится нравствепнымп выгодами. Съ т'Ьхъ 
поре, когда рабовладельчесме штаты составить отдельное политиче
ское тело, ВЛ1Я1ПС нхъ должно прекратиться па дела северной Феде- 
рацш и дать новый полетъ ея гражданскому развитие. Что бы ни 
было, по демократическая свобода не можетъ жить вм есте съ раб- 
ствомъ: это такой же естественный закопъ, какъ легшя не могутъ 
дышать однпмъ углеродомъ.

Г. Б.
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П и с ь м о  и з ъ  Л о н д о н а .

ПослЪдшя собьш я, совершивипяся въ Россш , возбудили общее 
внимаше Англичанъ. Прежде известия объ этой стране печатались 
редко, а читались еще реж е. Теперь различные лондонсые журналы 
заговорили о вопросахъ, занпмающихъ общ ество... Напрасно такъ ча
сто обвиняли Англичанъ въ эгоизме; они сочувствуютъ всякому доб
рому начинанпо, но вм есте съ тем ъ полагаютъ, что каждый народъ, 
какъ и всяк1Й человЪкъ, лучше знаетъ свои собствепныя дела, и по
тому избегаютъ деятельнаго вмешательства въ чуяпе интересы. Да и 
было бы странно навязывать свои убеждешя и взгляды нандямъ, про- 
лагающимъ свой собственной путь развитая. Еще съ болыпимъ внима- 
ш емъ наша журналистика следить за новорожденной Французской кон- 
ститущей, насчетъ которой мысляшде люди нисколько не ошиба
ются. Этотъ призракъ свободы не делаетъ действительной уступки 
обществу, а только открываетъ маленыпй выходъ подавленнымъ чув- 
ствамъ народа, которыя при дальнейшпмъ гнете легко могли бы об
ратиться въ страсти. Правителя Францш сравинваютъ съ шашини- 
стомъ, наблюдающимъ за манометромъ локомотива: какъ скоро расши
ряющаяся стихая накопляется до такой степени,' что заставляетъ опа
саться взрыва, искусный механикъ уменыиаетъ давлеше па несколько 
Фунтовъ, выпуская паръ, который при этомъ вырывается на волю съ 
протяжнымъ, пронзительнымъ шумомъ.

Но более всего въ настоящее время наша публика занята аме- 
рикаискимъ вопросомъ. Разры въ штаговъ, каж ется, составляетъ по
ложительной ф э к т ъ . Правительство' Вашингтона, невидимому, начи- 
наетъ смотреть на это явлеше съ безпечностью п равнодуинемъ. Что 
за  важность отпадете незначительной конфедерации южныхъ неволь- 
ничьнхъ штаговъ? Преобладаше севера при всемъ томъ должно ос
таться значительнымъ! Кроме того, личные интересы не перестаютъ 
играть важную роль и въ этотъ критически! моментъ. Лица, домога
ющаяся служебной карьеры, нщутъ местъ при новомъ президенте; Фа
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бриканты и люди деловые пользуются отсутствйемъ на конгресс пред
ставителей юга, которые всегда съ успехомъ содействовали' утвер
ждению тарифа, въ высокой степени отличающагося протекционными 
и запретительпьшъ духомъ. Такая политика последнихъ нетолько по- 
казываетъ пренебрежете къ  любимому принципу Англш относительно 
свободной торговли, но действуете разрушительно на общий иитересъ, 
соединяющий северные штаты съ южными. Немезида, угрожающая пер
выми за ихъ згоизмъ и иедостатокъ патриотизма, состоитъ въ в о з -  
можномъ отпадеши пограничпыхъ или такъ называемыхъ табакопроиз- 
водительныхъ штатовъ, Виргинии, Мариланда и другихъ. Если эти 
провинции отпадутъ и образуютъ третью конфедерацию, то примеру ихъ 
пос.гВдуютъ другйя. Тогда огромная североамериканская республика, 
состоящая почти изъ одного англосаксонскаго племени, раздробится 
на полдюжину национальностей. Такое явление (если только, оно ког
да либо совершится), въ  случае неудачи того движения, которое те
перь все еще обнаруживается въ Европе, набросить весьма небла
говидную тень на демократический принципъ, хотя онъ и ничего ие 
проиграетъ отъ этого распадения. Напротивъ, мы убеждены, что сво
бодные штаты, отделившись отъ певольничьихъ, быстрей и правиль
ней  станутъ развиваться. Доселе цепь Н егра, переброшенная отъ юга 
къ северу, давила весь американский союзъ.

Между темъ доктрина относительно «нащональности,» поддержи
ваемая Англией въ Италии, обратилась въ орудие противъ англййскаго 
правительства на 1оншскихъ островахъ. «Мы хотимъ соединиться съ 
Грецией, подъ управленпемъ короля О ттона,» говоритъ 1ошйцы, «такъ 
ж е, какъ жители Венеции желаютъ соединения съ остальной Италией, 
и вы поступаете такъ же дурно, какъ Австрийцы, если отказываете 
намъ въ исполнении этого желания.» Общественное мнение Англии го
тово согласиться съ миешемъ этихъ островитянъ, еслибъ не пугала 
мысль, что, съ увеличешемъ греческаго могущества, увеличит
ся и влияние России ща востоке. К ъ  этому присоединяется все 
еще господствующий страхъ, порожденный Наполеономъ I , который на 
острове Св. Елейны предсказывали, что Россия современемъ овла
д еете  Коипстанптинополемъ, сделается могущественной морской держа
вой, захватите въ своии руки европейскую торговлю, отымете у Ан
глии Индию,/ и пр. и пр. Больной человпкъ Тзгрцш, говорятъ наши 
мудрецы, блнзокъ къ смерти, и его соседи и Франция разделите между 
собой его наследство. Французы уже утвердились одной ногой въ Си-
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рш; болышя прнготовлешя по войску и Флоту, предпринимаемый во 
Ф ранцш  после итальянской войны, имели цг1;лыо исполневте проро
чества «великаго дядюшки.» Политика, которой придерживался Паль- 
мерстопъ въ продолжеше своей министерской карьеры, подвергается 
опасности быть опрокинутой: Англия или должна будетъ согласиться 
съ проэктами своихъ соперниковъ добровольно, либо подчиниться имъ 
всл4дств1е принуждешя. Таковъ здесь разговоръ, таковы предположе
ния нашнхъ черезъ-чуръ  боязливыхъ политнковъ. Что касается до 
меня, то я полагаю, что подобные планы легче исполнить на бумаг!;, 
чемъ ка самомъ деле. Война требуетъ денегъ, а зтимъ специФикомъ, 
если мы не ошибаемся, въ настоящее время не нзобилуютъ европей
ская казначейства, гЪмъ более Франция, въ которой бедность ростетъ 
въ геометрической пропорцш съ  вооружешями и азартомъ биржевыхъ 
ажиотажей.

Одиакожъ Анг.ня им еетъ  действительную причину безпокоиться 
насчетъ востока. Во многихъ провишцяхъ Иидш свирепствуетъ страш
ный голодъ и человеколюбивым чувствования брптаискаго народа при
зываются на йомощь къ смуглому населен™  этого края. И не нап
расно. Несколько тысячъ Фунтовъ уж е отправлены въ К алькутту, и 
за нпмп вскоре последуютъ еще несколько мешковъ съ звонкой 
•монетой. Это обыкновенная наша метода— прибегать къ  Филантропи
ческими средствами тамъ, где необходимо радикальное лечеюе зла. 
Конечно, не совсемъ выгодно оставить Индно, но едва ли выгоднее 
содержать огромное войско для удержашя в ъ  покорности страны, 
разоренной до тла и угроя;ающей постоянными возсташями и воору
женными протестами. Иидтя для Англш то же, что золотая тяжелая 
гиря, привязанная къ шегЬ скупаю  богача...

Парламентская заседания до спхъ поръ были весьма слабы. Оп- 
позшця довольствовалась наблюдешемъ за действиями министерства. 
Иностранная политика Англш  была въ такомъ иеопред’Ьленпомъ с о -  
стояиш , что никто не знаетъ, куда мы идемъ и где очутимся. Опа- 
с-еюя насчетъ распущешя парламента п новаго пзбрашя члеиовъ удер- 
живаютъ недовольныхъ лнбераловъотъ вспышки противъ правительства, 
которое оскорбило небольшую, по сильную парию , не сд-Ьлавъ пред- 
ложешя относительно билля о реформе.

Отсутствие правильной оппозицш, цовидпмому, пмеетъ дурное 
вл’шше па лорда Пальмерстона, который вслед с ш е  нападковъ д-Ьлает-
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ся все более и более нетерпеливыми и даже раздражительными. 
Иногда онъ теряетъ спокойный юморъ, забываетъ вежливость и прп- 
нимаетъ тоиъ и манеры, оскорбительные для всехъ . Надо надеяться, 
что политическая карьера его оканчивается. Число противниковъ его 
■ростетъ и численно и нравственно. Проницательные умы, между ни
ми и Стюартъ Миль, уже видятъ симптомы падешя министерства. 
Т акъ какъ теперешше члены палаты избраны были еще во время 
управления лорда Дерби, то надо полагать, что, въ случае поражешя, 
Пальмерстонъ представитъ королеве необходимость распустить парла
мента и обратиться к ъ  народу съ предложешемъ новыхъ выборовъ. 
По многими причинами, перемена министерства всеми ожидается. 
Деятельность нынешняго главнаго министерства въ продолжения мно
гих^ лети  отличалась странными непондаашемъ пстинно-народныхъ 
пнтересовъ и замечательно, что вс;1; лучипя внутрешия реформы со
вершились помимо Пальмерстона. Репутащ я его, созданная восточными 
вопросомъ Россш , возвела его на высокую степень популярности; благо
даря ей, онъ стали въ голове правлешя вовремя крымской-войны. Однимъ 
изъ результатовъ этой войны для Англия, независимо отъ понесенныхъ 
ею неудачи, было устранеш е мнимой боязни, которую въ продолжении 
многихъ лети  усердно распространяли въ народе некоторые органы 
литературы. По устраненш этого неосновательнаго страха, прежнее 
мнеш е, все более п более ослабеваетъ ... Кроме того, м н е т е  Ан- 
гличанъ крайне недовольно отсутетгпемъ энергш и близорукими пла
нами министерства, которое едва ли зиаетъ и видитъ, что следуетъ 
ему начать завтра п окончить сегодня.

Недавно представился любопытный случай , доказывающий, какъ 
строго народи следитъ за дейсш ям и  своихъ представителей въ пала
те  общинъ, даже по делами иностранной политики. Мпстеръ Ребёкъ, 
радикальный члени, со стороны Шеффильда, произнеси въ парламенте 
речь, въ которой представляли пользу союза съ Австр1ей въ видахъ 
противодействуя Французскому вл|яшю. Они несколько разъ прерываема 
былъ восклицащями другаго члена, который тотчасъ после него встали 
и объявили, что его почтенный товарищи былъ въ В ен е, обедали съ  
эрцгерцогами и эрцгерцогинями, пользовался тамъ большими почетомъ 
и возвратился въ Англию, съ выгодными контрактами въ кармане. Эти 
ж естои я слова острыми ножомъ прошли по сердцу мистера Ребека, 
который всегда являлся парламентскими пуристами и обвинителемъ 
другихъ въ злоупотреблешяхъ. Онъ решительно отвергъ такое обви-
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неше п больше объ этомъ предмет!; не говорилось въ п алат! общинъ. 
Ж урналы  вознегодовали сначала противъ такой любви къ  австрШ - 
скому правительству, обнаруженной старьш ъ радикаломъ, а потомъ 
противъ побудительной причины, представленной въ объяснение этой 
привязанности. «Бо§ 1еаг’е т »  (собака раздирающая в с !х ъ ) , какъ 
назы вал! себя мистеръ Ребёкъ , по поводу своихъ нападковъ на Фран
цузское правительство, пересталъ кусаться, укрощенный австршскими 
придворными кавалерами и дамами. ШеФФИльдсше избиратели, по край- 
ней м ! р !  некоторые изъ нихъ, почувствовали сильное негодоваше и 
потребовали, чтобъ онъ явился къ нимъ на митингъ для оправдания. 
Онъ сначала колебался, но потомъ согласился и предсталъ на судъ 
своихъ согражданъ на последней н ед !л ! въ м арт!. Ш умъ на митин- 
г !  былъ такъ велнкъ, что никто не слушалъ оправдана! парламент- 
скаго представителя, который и ушелъ поел! напрасной попытки про
изнести р !ч ь . Но спокойное и р!шительное поведеше мистера Р еб ёк а  
не осталось безъ посл!дствш . Созванъ былъ новый митингъ, на ко
торомъ воцарился совершенный порядокъ. Обвиненный произнесъ длин
ную, превосходную р !ч ь , которая такъ удовлетворила слушателей, что 
они подали голосъ въ пользу изъявлешя довЬрхя своему предста
вителю, къ  его способностями и честности. Онъ возвратился въ пар
ламента, поднятый еще выше выражешемъ м н!ш я своихъ избирате
лей. Но это обстоятельство въ т о -ж е  время послужитъ для него уро- 
ком ъ-бы ть осторожнымъ въ своихъ связяхъ и не д!йствовать вопре
ки общественному мн!ш ю .

Недавно произошли значительный затруднения въ разныхъ отрасляхъ 
промышлености, по поводу остановки работы со стороны рабочаго класса. 
Т акая остановка называется «з1п к е» , отъ глагола «з1пке» , озна- 
чающаго ударять, такъ какъ работиикъ, обработывающШ поле, по 
окончаши труда, обыкновенно ударяетъ своимъ заступомъ въ землю. 
Ф плософ 1Я  этихъ «зШ кез» основана на сощальиомъ закон!, заслу- 
жнвающемъ вннмашя. Полагали, что значительное увеличеше машнн- 
наго производства въ нов!йшее время уменьшить работу и трудъ че- 
лов!ческнхъ рукъ. Но предположеше не оправдалось, такъ  какъ ме
ханическая сила употреблялась для массы произведена! и трудъ лю
дей значительно возросъ, только вся выгода машиннаго производства 
досталась на долю капиталистовъ, едва нрибавивъ что нибудь къ  
благосостоянию рабочаго класса. Онъ естественно сталъ спрашивать, 
почему его судьба не улучшилась по случаю прим!нешя новой огром
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ной силы машинъ? Всл1>дств1е этого разсуждешя стали составляться 
ассощацш, т. е. отдельные кружки ремесленниковъ. Въ последнее 
время они возрасли до необыкновенной дич>ры; почти ггётъ ни одной 
специальной отрасли занятая, которой бы разбросанные члены по всей 
Аиглш не составляли особенаго ^общества. Цйль каждой ассощацш 
состоптъ въ взаимной помощи другъ-другу, въ защит!; своихъ инте— 
ресовъ противъ эгоизма и угн ететя капиталпстовъ и въ круговомъ 
обсужденш своихъ выгодъ. Пока общество не подорветъ окончатель
но злоупотребленШ нашей олпгархш и привилегий купечеекаго сосло- 
В1Я, т а т е  союзы рабочихъ классовъ останутся единственнымъ средст- 
вомъ гарантш  ихъ сощальнаго положешя. Результаты этихъ обществъ 
доселй былп самые лучппе. Мнопя ассощацш отстояли своп права с ъ  
необыкновенными успЪхомъ. Механизмъ этой борьбы очень простъ. 
Чтобъ объяснить его, возьмемъ для примйра каменьщиковъ. РабочИ  
день состоитъ изъ десяти часовъ, кромй субботы, когда работа прек
ращается въ  четыре часа пополудни, т . е . двумя часами ранына 
обыкновеннаго. Ж алованье полагается 3 шпллпнговъ и 6 пенсовъ въ  
день, или 3 3  шиллинга (около 11 руб. сер .) въ  нед'Ьлю, что состав- 
ляетъ 6 3/ 4 пенса за каждый часъ. Работники, недовольные этой 
платой, покидая работу, требутотъ, чтобы число рабочихъ часовъ сок
ратилось съ 1 0  на 9 п чтобы поденная плата осталась та ж е, к ак ъ  
и прежде; другими словами, они хотятъ получить за каждый часъ 
по одному лишнему пенсу. Решившись на эту перем1шу, они объяв- 
ляютъ всём ъ членами общества прекратить трудъ, пока не заста
вить «капиталпстовъ согласиться на предложенный ими услов1я» и 
всё члены обязаны оставить работу. Болйе бЁдные получаютъ на 
это время вспомоществовате изъ запаснаго Фонда. Проходить день 
и два, мастерсш я закрываются, магазины прекращаютъ торговлю, 
контрактами угрожаютъ неустойки и срочными обязательствами банк
ротства, и вотъ волей-неволей капиталисты должны уступить требо
вание работниковъ.

На-дняхъ, по случаю постройки здаш я, назначеннаго, для всем!р- 
ной выставки въ 1 8 6 2  году, они выговорили по 7 %  пенсовъ за  
каждый ч асъ , вмёсто обыкновенной поденной платы. Впрочемъ 
эти ассощацш, быстро распространшпшяся по А иглш , вызвали, 
какъ п надо было ожидать, подобные же сконы со стороны бо— 
гаты хъ промышленниковъ. Некоторые изъ нихъ начали искать ра~
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бочихъ за границей и приглашать ихъ изъ Белыми. Такимъ образомъ 
борьба прш ш гаетъ характеръ болгЬе серьезный: увидимъ, кто побе
дить —  Гол1аФЪ съ металлической дубиной или Давидъ съ пращ ей.

Р. С.
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поэзия. —  Тоыъ II: Д ревне-русская народная литература и искусство).

И здате Д. Е . Кожанчикова. Сиб. 1 8 6 1  г.

(статья  третья и  последняя.)

К акъ ни обидно для человеческой мы зли сознаш е, что до сихъ 
поръ, у всехъ народовъ, литература (мы понимаемъ это слово въ са- 
момъ обширномъ смысл!;) играла довольно маловажную роль въ раз
вита! человечества, но, къ сожаленью, это такъ. Слабость и несо
стоятельность литературы въ д'ЬлВ всеобщаго развиы я выказываются 
въ  томъ явленш, что высдпя пршбретешя разума, все добро, кото
рое веками добывала себе человеческая мысль, все  результаты зна
ний, умственпаго и эстетическаго образовашя,— все эти прюбр'Ьтешя 
выпадали на долю меньшинства, а не массы. Спору нгЬтъ, что пр1- 
обр'Втешя эти велики, какъ велика и польза, приносимая и м и ,— но 
приносимая слишкомъ ограниченному кругу людей, потому что разви- 
тте передовыхъ личностей все-таки  идетъ особнякомъ, а массы ж н -  
вутъ своей жизныо, какъ-бы въ стороне, мало принимая учасття въ 
общемъ поступательпомъ движенш меньшинства и получая на свою 
долю только малую частицу этихъ богатыхъ пр1обргЬтен1й. Еслибы и 

Отд. I I .  1
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передовые люди и масса шли дружно къ развитию, то человечество, 
безъ сомнеш я, много было бы счастливее; еслибы умственное бо
гатство разделено было поровну между людьми, стало общимъ достоя— 
ш емъ, тогда можно было бы согласиться, что литература, наука, 
вся сумма человеческихъ знанш , принесли человечеству пользу, ка
кую могли, какую должны были и больше какой не могли принести. 
Между тем ъ история представляетъ намъ совершенно другое явлеше: 
литература всегда составляла достояш'е крайняго меньшинства; капи
тальный нрюбретешя науки, сделанный усшпями человеческаго духа 
въ продолжение несколькихъ вековъ, правда, не пропадаютъ безслед- 
но и безплодно, но только въ самой ничтожной м ере отражаются на 
развили массъ. Между темнымъ болышшствомъ и развитымъ мень— 
шинствомъ лежитъ пропасть, которая, какъ заметно, медленно с ъ у -  
живается отъ действия времени, и литература до сихъ поръ продол
ж аете  питать самое незначительное меньшинство. Доказательствомъ 
этому служить целая истор1я русской письменности, начиная отъ 
трудовъ Кирилла и Мееоддя и кончая последними попытками людей, 
желающихъ сделать возможно-меньшею пропасть, которая долго еще 
будетъ разделять поняля массы отъ понятий более или менее разви- 
таго общества. Т у же истину доказываютъ и матер1алы, собранные 
г . Буслаевымъ во второмъ томе «Очерксвъ», хотя матер1алы эти 
собраны въ его книге для подтверждешя совершенно не техъ  п оло- 
женШ, который мы имеемъ въ виду.

К акъ всякое явлеше въ природе, подлежащее развптш , народное 
творчество, въ томъ числе и литература, подчиняется общимъ неиз- 
меннымъ законамъ существования, по которымъ начальный Формы 
совпадаютъ съ конечными. Сначала, въ перюдъ эпическихъ в о ззр е- 
нШ, народное творчество, собственно народная эпопея, является об— 
щимъ достояшемъ; она принадлежйтъ всемъ, и всеми более или ме
нее одинаково понимается, начиная отъ пародпаго певца, котораго 
псключительнымъ прнзвашемъ было или слагать или хранить песню, 
до последняго слушателя; въ перюде начальнаго развития не выдви
гались особенно-рсльеФныя личности, умственное богатство которыхъ 
и запасъ знашй превышали бы едшшчныя знашя другихъ членовъ 
первобытнаго общества; между убеждешями, понялями и верованиями 
отдельпыхъ лицъ не лежала еще пропасть. Но потомъ, при переходе 
во второй першдъ развития, общество нечувствительно стало выде
лять изъ себя особый личности, тРхъ людей, которыхъ принято п а -
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зывать избранными; эти избранные, расширяя горизонтъ своихъ по— 
пятой, оставляли назади массу, и чемъ дальше уходили они впередъ, 
т1;мъ менее было общаго между ними и остальной массой, т1;мъ ши
ре раздвигалась пропасть, разделявшая понятая тг1;хъ и другихъ. Ли
тература, развившаяся въ этотъ второй перш дъ, стала принадлежностью 
не всей массы, а меньшинства, была более близка интересамъ это
го меньшинства, но не всего общества, и чемъ дал ее  подвигалось 
человечество, тем ъ большее количество отделялось отъ  массы та— 
КИХЪ индивидуумОВЪ, у которыхъ и кругъ ПОНЯТ1Й былъ шире, такъ  
сказать, нормальнаго круга, и знашй больше, чемъ въ остальныхъ 
еданицахъ общества, отдельно взятыхъ. Э тотъ-то  второй першдъ раз- 
вит1Я у всехъ  сбразованныхъ народовъ и создалъ литературу, кото
рая, какъ продукта умственной жизни того круга людей, которые 
принадлежали къ высшей умственной сфере, была чемъ-то чуждымъ 
отдельной м ассе. До настоящего времени едва-ли не все литературы 
сбразованныхъ народовъ и русская по преимуществу, находятся въ 
этомъ второмъ перюде развитая, хотя на различныхъ степеняхъ; од
нако есть надежда, да и положительно можно сказать, что долженъ ж е, 
рано или поздно, наступить и третШ першдъ, когда умственная жизнь 
распределится ровней, и массы нерестанутъ быть чужды той ум
ственной сфере, въ какой находится теперь меньшинство. Тогда ли
тературу нельзя уже будетъ назвать ни «магазиномъ, въ которомъ 
хранятся духовный сокровища», принадлежащая только богатымъ, пи 
«арсеналомъ, въ которомъ сложено орун; 1 е человеческаго духа», какъ  
называетъ литературу Бёкль (*), непризнающш за ней того вели- 
каго значешя, какое въ сущности она должна была бы иметь при 
более нормальномъ построенш сощальной жизни.

Древнерусская литература всего менее могла способствовать р аз- 
витго народа, потому что она имела некоторый исключительный ц е 
ли и долго страдала односторонностью направлешя. Ж естоко пресле
дуя т а т я  произведешя, какъ «зелейники», «колядники», «громники», 
«сонники», «волхвовиикп», «птичныя чаровашя»— произведешя наибо

л е е  удовлетворявшая невзыскательной любознательности малограмотнаго 
и « двоевернаго» народа, господствующая литература суеверно отре
калась, какъ отъ бесовской прелести, такъ и отъ « остронумеи», 
«звездочетья», отъ истолкований солнечнаго и луннаго затмеш я; боязнь

(*) ВисЫе, ОезсЬ. бег С т 1 .  I, 231.
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поддаться противуположному направленно въ литератур!;, заставляла 
преследовать, въ числе сатанинскихъ песепъ п другихъ суев1;р1й, да
же т а т я  полезный занятая, которыя могли привести къ  положитель- 
нымъ знашямъ, какъ напримеръ науку землемертя (Бусл. I I ,  6 9 ) . 
Но' преследуя проявления народности и еще неуспевипя окончательно, 
исчезнуть вероваш я эпическаго п е р щ а , литература, сама того не 
замечая, создавала для себя друпя вероваш я, проповедывала идеи, 
не более логичесшя, какъ н т е , которымъ поддавалась детская Фан
тазия народа; даже здравая— потом у времени— логика летописцевъ не 
замечала противоречат въ томъ, что, ставя въ число еретическихъ пред- 
разсудковъ народный попяля о затмеш яхъ, представители тогдаш- 
няго образования видели въ «погибели» солнца или лупы, въ  «звездахъ 
хвостатыхъ» и въ огненныхъ столбахъ на небе еще больше тапн- 
ственнаго, чемъ внделъ въ нихъ самъ пародъ. Разница только в ъ  
томъ, что народъ толковалъ эти явлешя по своимъ понялямъ, а гра- 
мотники называли ихъ «знамениями» и строили на нихъ предсказашя, 
сообразно своему внутреннему настроенно. Въ отношешп широты 
взгляда и круга понятш даже летописцы не далеко ушли отъ народа 
и , въ продолжение несколькихъ в!;ковъ, между ними и неразвитою мас
сою, невидимому, не лежала еще та глубокая пропасть, какая, во 
второй першдъ развития, разделяетъ народъ и образованное меньшин
ство на два стана людей, плохо понимающпхъ другъ друга; летопп- 
сецъ непогрешителенъ только въ деле веры , собственно со стороны 
внешней обрядности; но область его личныхъ суеверШ малымъ 
чем ъ ограниченнее той, въ которой обращались поняли «двоевер- 
наго» народа. Находя следы народности во всей духовной литературе 
X I— X V II в!;ка, считавшейся пр'еяще чисто-визаншскимъ заимство- 
ваю емъ, г. Буслаевъ не обратилъ внимашя на самое важное —  на 
летопись, въ которой, не меньше какъ и въ другой древней пись
менности, отражается народъ съ его наивной верой въ сверхъесте
ственное, съ его детскими ш ти л ям и  о самыхъ обыкновенпыхъ ве- 
щахъ и съ его «двосвертемъ». Было бы несправедливо, говоря о 
древней народной литературе, не обратить внимашя на проявлеше на- 
родноети въ русской летопоси, на которую до сихъ порт, смотрели 
преимущественно съ тоски зрЬшя историко-прагматической, а забы
вали' изслЬдовать наши летописи въ другомъ отношеши и на осио- 
ванш ихъ вы вести заключеше о степени развития и круге понятий 
нашйхъ предковъ, действовавшихъ на историческомъ поприще, по-
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тому, что въ летописи наиболее должна бы выражаться логическая, 
действительная, а не Фантастическая сторона жизни. Кто бралъ рус
ская летописи безъ предвзятой идеи, какъ обыкновенные анналы на
родные, с л ё д и л ъ  по нимъ за Фактами и причинами ихъ въ истори
ческой жизни русскаго народа (насколько она проявляется въ нихъ), 
стараясь отыскать законность и неизбежность т ё х ъ  или другихъ явле- 
ш й, имевшихъ тотъ или другой исходъ и последствия, тотъ, конеч
но, не могъ не придти къ  мысли, что многое въ  наш ей-исторш  было 
д ё л о м ъ  ложно направленной воли неразвитаго народа, и что т е  со
бытия, развязка которыхъ стоила намъ много крови или которыя
оставили с л ё д ъ  въ нашей гражданской жизни до настоящей поры,
произошли ошибочно, вследствие какого-либо иедоразумешя пли общей 
неразвитости, или наконепъ подъ вл1яшемъ времеиныхъ народиыхъ 
предразсудковъ. Каждая эпоха имеетъ свои характеристичесш е пред- 
разсудкп, которые прикрываются или нмснемъ идеи и долга, или в е -  
ровашемъ въ судьбу; только та разница, что у парода более раз- 
внтаго и цель сознательнее и средства разумнее, нежели у народа 
младенчеетвующаго. Наши летописи представляю т въ этомъ случае 
богатый матер1алъ для изучеш я, потому что въ нихъ, между рето- 
рикой и сухимъ иеречнемъ собы тш , нроглядываетъ пройёдшая жизнь
наша и понятая отжнвшаго народа, безъ утайки и вымысла. Наши
бытописатели ие были настолько образованы, чтобы уметь искусно 
маскироваться, да этого не позволяла имъ и добросовестность. Если 
н была въ нихъ эта недобросовестность, то конечно самая невинная. 
П ристраспе выражалось въ одномъ только случае, когда чемъ-либо 
затронуты были задушевный убеждеш я писателя: напрймеръ, Руссю е 
бьются съ Половцами, давъ обеты Богу кутьей, милостыней, и Богъ  
вел и к ш послалъ уж асъ велишй на Половцевъ, и страхъ напалъ на 
нихъ и трепетъ отъ вида русскихъ войскъ, и «дремали.» сами, и 
«конемъ ихъ не бе спеха въ ногахъ»; анаш и — веселы и кони бод
ры подъ ними.,

Летописецъ, стоявшш немного выше толпы и разве малымъ чемъ 
ниже самаго образованиаго изъ князей, действ1я которыхъ вносить 
въ свой хропографъ, одними съ ними глазами смотритъ на события 
и источникъ ихъ, и все приписываетъ промыслу, что сколько-нибудь 
выше его иедалекихъ конятш. Въ объяспеши причннъ народиыхъ 
смутъ вполне высказывается одиостороншй взглядъ анналиста, дотого 
одпостороншй п детсшй, что самъ народъ, безъ с о м н ё ш я ,  гораздо
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правильнее понималъ источники распрей и побудительньш причины 
ссоръ, какъ между населешемъ Пскова и княжескими слугами, такъ 
и  между новгородскою чернью и боярами. Н ародъ'ссорился съ к н я -  
земъ и съ боярами за неуважеше народныхъ правъ, а между тем и  
писатель того времени, который долженъ бы быть образованнее чер
ни, не понималъ этой простой вещи и вдавался въ суеверныя ком- 
бинацш. Вообще мы никакъ не можемъ отделить отъ народа самихъ 
летописцевъ, узкш  взглядъ которыхъ более или менее былъ вы ра- 
жешемъ общепринятаго взгляда своего времени: общая жизнь, обнця 
радости и горе и, наконедъ, обшде предразсудки, хотя проявлявшееся 
у  летописца въ несколько изнененныхъ Формахъ, тесно связывали 
его съ пародомъ. Само-собою разум еется, что нельзя не видеть 
искренности летописателя въ техъ  случаяхъ, где онъ какъ бы съ  
сожалеш емъ говоритъ о невежественности народа, давая ему эпитетъ 
«н евегласа» ,— а онъ его часто такъ назы ваете. Онъ вери те  слу— 
хамъ, ходящимъ въ народе, когда слухи эти гармонируютъ съ его 
собственными воззрениями: надъ теломъ убитаго князя Глеба слыша
лось иногда по ночамъ неведомое п'Ьше, иногда видели столбъ огнен
ный и горянця свечи. Этихъ разсказовъ летописецъ не сочиняетъ, а 
записы ваете’ то, что слышалъ отъ народа, и потому самъ выражает
ся такъ, какъ обыкновенно вы раж ается народъ въ подобныхъ слу
чаяхъ': слышали и видели то «проезш е купцы, охотники или пасту
хи»; Но опять, когда народъ, также мало понимая причину солнеч- 
наго затм еш я, какъ и самъ летописецъ , говорили, что его «съедали 
оборотни»,— последнШ называли народъ «невегласами», а самое за
й м е т е  объясняли иаслашемъ Бож ш мъ, хотя этими столько же объяс
нялся источники явлешя, какъ и народной сказкой о какихъ-то «вол- 
кодлакахъ». Но вотъ пришли Половцы на русскую землю, и лето
писецъ видите въ этомъ событии доказательство гнева Бож1Я, кото
рый проявляется двоякими образомъ: междоусобныя войны бываютъ 
отъ наущешя дьявола; но если какая-либо земля согрешить передъ 
Богом ъ, то онъ казнитъ се моромъ, голодомъ, иаведсшемъ поганыхъ, 
засухою, червями, саранчой. Паслаше Половцевъ летописецъ объяе- 
няетъ  тогдашними развращенными состояшемъ русскаго общества. 
«Ч ем ъ  мы лучше язычниковъ? говоритъ онъ: если кто встретить
монаха, или монахиню, или нона, или женщину и девицу, или свинью, 
или коня лысаго, то плюете и возвращ ается назадъ съ дороги. Иные 
верятъ  чиханыо, будто оно полезно для головы# и т. д. Между теми.
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самъ лЪтописецъ, говоря о нашествш Половцевъ, этой свеж ей ране 
тогдашняго времени, ограничиваетъ свои наивные доводы тем ъ, что 
назы ваетъ этихъ враговъ « батогомъ» божшмъ и добавляетъ притомъ, 
что Богъ насылаетъ на насъ Половцевъ собственно въ праздники, въ  
дни веселья, чтобы было горе чувствительнее: первое нашествие было 
на Вознесенье, второе— на Бориса и Глеба.

Дикая и запутанная сказка о путешествш Гюраты Роговича въ 
Угру ясно говоритъ, что летоппсецъ былъ едва ли не суевернее 
самого народа. В ъ то время, когда полудикая Угра ведетъ торгъ и 
мену желЬзомъ. и мехами съ неведомыми соседями, считая ихъ обык
новенными людьми, образованный книжникъ разсказываетъ объ этихъ 
неведомыхъ народахъ с-амыя невероятныя вещи и поддерживаетъ тем ъ 
народные предразсудки. Въ иныхъ местахъ онъ является самовидцемъ 
такнхъ событШ, которыхъ [не можетъ допустить здравый человече- 
сшй смыслъ; только его наивная вера въ  чудесное, поддерживаемая 
народными предразсудками, [на которыхъ взросъ самъ разсказчикъ, 
заставляетъ и насъ смотреть на невинную ложь какъ на ф э к т ъ  воз
можный, х,отя и изуродованный народною ч>антаз1ею. Многое является 
у него какъ эпическое повтореше нзвестиыхъ Фразъ, однажды при- 
нятыхъ н а-в ер у . Поражаетъ ли страну какое-либо случайное бед- 
с ш е  —  моръ, неурожай, бездожд1е, онъ какъ-будто утеш аетъ себя, 
вписывая въ свой хровограФЪ эпичесшя, везде повторяемыя, благоче- 
стивыя воздыхашя о грехе: за грехи караетъ иасъ Богъ различными 

напастьми, 'огиемъ, водою, ратыо, вёдромъ, гусеницею, трусомъ и 
иною казныо, и вследъ затем ъ , чтобы люди не подумали, что Б огъ  
ненавидитъ ихъ, предостерегаетъ словами: «не буди то» . К акъ  у 
всякаго младеичествующаго народа, какъ и въ эпической иоэзш, по- 
-НЯТ1Я летописца выражаются въ олицетворешяхъ, въ символахъ и 
образахъ. Удалось Русскимъ зимою разбить Половцевъ, взять много 
полону: и была великая радость всей русской земле; одииъ только 
дьяволъ «печаленъ)> былъ. Вскоре после этого явились Т атары . Л е- 
тописецъ снова блуждаетъ во мраке, вм есте съ свонмъ народомъ; 
слуховъ по Руси  ходитъ много [и на каждомъ останавливается его 
любопытство, а никто не знаетъ , что это за народъ, откуда и какъ 
пришли они, и каковъ языкъ ихъ, и котораго они племени, и ка
кова ихъ вера. Однпъ Б огъ , говоритъ онъ, знаетъ, кто они и от
куда пришли: «премудрш мужи ведь я добре, кто книги разумно 
ум ееть; мы же ихъ ие вЬмы кто суть» . Т атары  разбили Русскихъ
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князей на К алке , и лЬтописецъ опять сету етъ , что никто не знаетъ, 
откуда пришли на насъ Татары  и куда опять девались: только Богъ 
весть . Л етописецъ, какъ и народъ, вйритъ въ проФетическую силу 
каждаго естественнаго явлешя, сколько-нибудь выходящаго нзъ ряда 
обыкновенныхъ. Землетрясеш я, имеюнця такое сильное в.пяше на 
развипе народной Фантазш и предразсугдковъ (Испашя и Ита.пя по 
Боклю ), у  насъ случались весьма редко и потому тем ъ  бол-Ье ка
зались страшными для парода. Однажды было такое землетрясеш е,—  
и летописецъ записалъ его безъ всякихъ истолкований и догадокъ; 
но всл'Ьдъ за нимъ начался моръ въ Новгород!;, и тогда только лЬ- 
тописедъ догадался, какой предсказательный смыслъ имело земле- 
трясеш е: «а  мы, говорить, и не догадались прежде!» Точно такъ 
неподдельная радость всегда овладевала народомъ и самимъ летопи- 
сателемъ, когда оканчивалось солнечное затмеш е. Одно лето свиреп
ствовали въ Новгороде пожары, и конечно самое первое истолкова- 
ше этого явлешя —  наказаше за грехи, несмотря на то, что на
родъ мыслилъ иначе, приписывая пожары тайяымъ поджогамъ. Эта 
народная молва смущаетъ летописца; онъ не можетъ не верить на
роду, потому что на многое смотритъ его глазами; на однихъ съ 
нимъ понят1яхъ и нредразсудкахъ воспитанъ съ младенчества; въ 
него закрадывается сом н ете  —  и въ самомъ деле не поджоги л и ...  
«Богъ весть , испыташ я человека». Л етоппсецъ живетъ въ векъ  чу- 
десъ и предзнаменован!!!, и время, безсильное поколебать вековые 
предразсудки и вывести народъ пзъ тяжелаго умственнаго застоя, 
въ которомъ онъ оставался съ доисторической эпохи, почти совер
шенно не подвигаясь впередъ, мало измеияетъ и убеждеш я зЬ то - 
ппсца. Въ 1 3 3 0  году, 2 9  августа, въ шестомъ часу ночи, былъ 
громъ и молшя, пронеслась туча и ветеръ  страшный; думали, зем
ля поколебалась «въ своемъ основанш ». Но странное явлеше объяс
нилось: въ этотъ самый часъ народился въ Москве князь Иванъ 
Васильевичъ «зело грозенъ». К ъ  довершению чудеснаго знамешя, въ 
ту  же ночь и въ тотъ же часъ въ Новгороде вылили для церкви 
св. Софш колоколъ-благовестникъ, весомъ въ 2 3 0  пудовъ, «вельмя 
велпкъ» , каковаго колокола не бывало въ Великомъ Новгороде и во 
всей Новгородской области, «яко страшной трубе гласящ н». Такое 
воззрЬше летописца ничемъ пе разнится отъ народныхъ воззрений эпи- 
ческаго периода: какъ рождеше Грозиаго преднаменовапо страшною 
бурею, колебагнемъ земли и литье,мъ огромнаго колокола-благовест-
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н и к а , такъ рожденно богатырей предшествовали необычайный явлеш я. 
Г . Б услаевъ  въ статье «объ эпической поэзш» (ч. I ,  гл. 1 -я) упо- 
минаетъ о песне древней Эдды, гд-Ь сказано, что пели орлы, когда 
родился герой Гельги, точно такъ , какъ о рождения Волха Всеславье- 
впча древнее стихотворение говоритъ:

а и на небе просвета светелъ м!сяцъ,
а въ Шев-Ъ родился могучъ богатырь,
какъ бы молодой Волхъ Всеславьевичь:
подрожала сыра-земля,
сотряслося славно царство индийское,
а и синее море.сколебалося
для ради рожденья богатырскаго
молода Волха Всеславьевича:
рыба пошла въ морскую глубину, . \ )
птица полетЬла высоко въ небеса,
туры да олени за горы пошли,
зайцы, лисицы по чащищамъ,
а . волки, медведи по ельникамъ,
соболи, куницы по островамъ.

Действительно, целые века какъ бы незаметно проходили надъ 
русскою землею и не касались ея старинныхъ, младенческихъ воз- 
зреш'й. Что писалось въ X II— X III в е к е , то пишется въ  X V — X V I; 
во что верили прежде, въ то верятъ долго п не скоро разстаю тся 
съ старинными нредразсудками; народные1 разсказы и слухи не те- 
ряютъ цены , точно также какъ и сомннтельныя сведеш я, получен
ный изъ третьихъ и четвертыхъ рукъ н носянця на себе все  приз
наки легенды.

Впрочемъ XV— XV I вЬкъ видимо начинаетъ касаться иекоторыхъ 
воззрешй летописца, хотя, быть можетъ, только наружной стороны 
ихъ нроявлешя; въ поняпяхъ тогдашняго писателя начинаетъ прогля
дывать какой-то особенный оттенокъ, котораго незаметно было прежде. 
Правда, онъ и прежде измерялъ важность событШ отчасти п есо- 
всем ъ объективно, пли какъ монахъ, или какъ людинъ нзвестпаго 
города и области, а теперь онъ уже становится сторошшкомъ или 
противникомъ московскаго князя и на дело смотритъ не вполне без- 
пристрастно; самыя знамешя толкуетъ уж е сообразно повымъ с в о -  
имъ воззреш ямъ. Т акъ, въ войне Ивана Васильевича съ И овгоро-
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домъ летонисецъ видимо употребляетъ оруд1емъ для своихъ граждан- 
скихъ целей народную веру  въ чудесное д е й с ш е  промысла. Оттого 
въ  шёлонской битве ни одииъ конь нодъ московскимъ всадникомъ не 
спотыкнулся у Ш елони, а у  новцрродцсвъ и руки отяжелели, и стре
лы  не действовали; оттого обезсилила славная конница новгородская, 
и  воины, бросая усталыхъ коней, разбрелись какъ скотъ по л есу , 
не ведая куда кто бежитъ, и только слышался каждому страшный 
лозунгъ великокняжескаго в о й с к а —  «Москва! Москва!» — хотя по
бедители остались далеко зи ними; оттого и новгородцы названы 
«лукавыми» и М ароа-Посадница получила эпитетъ «прелестной», то 
ж е что чародейка, колдунья, безбожница; оттого, когда, освобожден
ные изъ московскаго полону, новгородцы сели на суда, чтобы по 
Волхову плыть въ свой городъ, встала на нихъ страшная буря, раз
бросала н разбила о камни суда ихъ, и потопила до семи ты сячъ 
злорадныхъ республиканцевъ, —  и все это за неповиновение князю и 
за отступ аете  къ латинству; оттого, наконецъ, въ шелонской битве, 
прн страшномъ поражеши иовгородскаго войска, со стороны москви- 

- чей убитъ былъ одшгъ только воинъ! —  Т акъ изменилось въ этомъ 
случае воззреш е летописца. При бписашя же последнихъ дней вольности 
новгородской, у него невольно проглядываетъ чувство жалости къ  
падшему городу: «а иное бы писалъ, и не имею что писати отъ 
мнопя ж алоб ы » ... Онъ высказы ваетъ соч у всш е  и къ падеппо Пско
в а , взятяго обманомъ москвичей; ему жаль вечеваго колокола,— какъ 
спустили его на землю, какъ псковичи, смотря на колоколъ, пла
кали по своей старине и по своей воле, какъ Третьякъ повезъ ко 
локолъ въ Москву. А до того времени жили псковичи на своей воле 
и князя доржавнаго владеющаго ими не- имели, но сами избирали 
себе князя, приглашая изъ иныхъ странъ, или изъ Москвы, или изъ 
Литвы,- и держали его у себя какъ «наемника», а не какъ князя, 
по закону своему: только князь Репня-Оболеискш жилъ у нихъ 
«грозно и свирено по московскому обычаю». — Относительно ж е  
другой стороны воззрений летописца можно сказать, что собственно— 
умственный понятая писателя, жившаго и дейсгвовавшаго въ извест
ной среде, стоявшаго въ уровень съ тогдашпнмъ русскимъ челове- 
комъ, невидимому мало развивались и не вышли изъ узкаго эническа- 
го круга понятш; Х У  и XVI векъ  застаетъ его почти съ той ж е 
массой сведений, съ теми же взглядами на многое, каше выработала 
Р усь  въ XI и XII ве к е ; народность воззреш й, преследуемая к ак ъ
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остатки язычества, пересиливала ш агая  убеждеш я, занесенныя изъ 
Византш , и проглядывала во всемъ. Одинъ изъ представителей рус- 
скаго просв’Ьщешя XIV в е к а , новгородекш архгепископъ ВасилШ пи- 
ш етъ ученое послаше къ  епископу тверскому Оеодору. Въ Твери 
возникъ богоеловсгай споръ о ра-Ъ. В ъ посланш своемъ по этому 
случаю арх1епиекопъ между прочпмъ говоритъ: «слышахъ, брате, что 
новТствуеши —  «рай погиблъ, въ немъ я;е былъ А дам ъ». И пото
му старается опровергнуть заблуждеш е епископа: приводитъ доказа
тельства изъ священнаго писашя; назиачаетъ м1;сто рая между Ти- 
громъ и ЕвФратомъ, и самымъ сильнымъ аргумеитомъ существова
ния эдема считаетъ баснословный, чисто-народный разсказъ новго
родца Моислава. Этотъ Моиславъ былъ однажды съ сыномъ своимъ 
Яковомъ и другими людьми на мор-Ь; плавали они на трехъ «юмахъ»; 
одна лодка погибла, а друпя две долго носпло ветромъ по морю и 
прибило къ высокимъ горамъ. На гор-Ь увидали путешественники чуд
ное изображеше Спасителя; и былъ светъ  на томъ м есте  ярче сол- 
нечнаго, хотя солнца они не видели; а на горахъ т'Ьхъ слышны были 
ликованья и веселое п'Ьше. И велели они одному товарищу своему 
взойти по лестнице («шегл'Ь») на гору, узнать, что тамъ за светъ 
и ликовашя; по какъ только взошелъ онъ па гору, всплеснулъ ру
ками, засмеялся и нобежалъ отъ товарищей. Они послали другаго, 
приказавъ ему непременно возвратиться и поведать, что тамъ на 
горе: но и этотъ убеж алъ отъ нихъ. Тогда они послали третьяго, 
но только привязали ему къ  ноге веревку и держали за конецъ. По
бежали в  этотъ, всплеснувъ радостно руками. Но когда они пота
щили веревку, притянули посланнаго —  онъ былъ мертвъ. Въ зак- 
лю чете арх1епископъ- добавляетъ: « а  техъ , брате, мужей и ныне- 
ча дети и внучата добры здоровы». Это доказательство напоминаетъ 
разсказъ новгородца Гюряты о Ю гре и почти такой же разсказъ Се
мена Толбузнна о Венецш, которую онъ виделъ во время посольства 
своего (въ 1 4 7 5  году) за приглашешемъ въ  Россно художника Ари
стотеля. Онъ уверялъ, что въ Венецш находятся двенадцать басно- 
словныхъ камней «самоцветныхъ», которые Венещаие достали вол- 
шебствомъ отъ одного неизвестнаго человека, заиесеннаго къ иимъ 
бурею. Камни самоцветные, гусли-самогудки, ковры -самолеты , шап
ки-невидимки, мертвая руда и живая вода —  все это создатя на
родной Фаитазш, противъ которой оказывается безсильною здравая 
логика летописца; все это следъ народнаго в .ш ш я.
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Въ 1 4 5 9  году случилось Благовещ енье на Пасху. Л етоппсецъ 
верилъ народному преданш , сохранившемуся до-сихъ-поръ, что если 
Благовещ енье приходится въ светлое воскресенье, то пришелъ, зна
чите, конецъ света . « Б р а н я !  восклицаете онъ: зде страхе, зде 
беда велика, зде скорбь не мала: яко же въ распятш  Христове сей 
кругъ солнцу бысть 2 3 , луны 4 3 ,  сте лето на конци явися, въ онь 
чаемъ всетпрное п риш есш с Христово. О, Владыко! умножишася без
закония наша на земли: пощади, Владыко, исполни небо и землю 
славы Твоея; пощади наеъ, благословенъ грядый во имя Г осподн е ...»  
Только по окончания года увиделщ благочестивый инокъ, что страхе 
его напрасенъ, что народное поверье обмануло его, и добавляете 
наивно: «и того лета не бысть п и чтож е.» — Естественно, что при 
такомъ взгляде нашихъ летописателей и при крайней шаткости и не
достаточности понятий о вещахъ самыхъ обыкновенныхъ, смутно со
знавалось ими все, что ни делалось вокругъ нихъ; мысль ихъ блуж
дала въ такомъ непросветномъ тумане, уме такъ опу'танъ былъ ты 
сячами суеверныхъ понятий, привившихся отъ колыбели, что трудно 
реш ить, одинъ-лп только простой народе заслуживалъ эпитета «не-, 
вегласовъ». Поняэтя князей, правпвшихъ судьбами русской земли, 
повидимому гармонировали съ понятиями массы, если судить по ихъ 
деяшямъ: во всемъ проявляется наивность и безхарактерпость детей, 
иногда жестокихъ, часто корыстолюбивыхъ и коварныхъ и — постоян
но суеверныхъ. Что можетъ быть коварнее и вм есте съ тем е  нанв- 
п ее , какъ поступокъ Владгайрка Галицкаго, который на замечашя по
сла Изяславова, Петра Бориславича, что Владшпрко не-сдерж але 
данного слова, хотя обещалъ ж ить въ мире съ Изяславомъ и на при
сяге целовалъ кресте, —  отвЬчалъ: «сш ли крестецъ малый?»— го
воря этимъ, что онъ целовалъ не этотъ кресте, не малеиышг, па 
который ему указывали, а другой, больш ой!... (Поли. Собр. рус. 
лет . II, 7 2 ) .

Всякое естественное явлеше, выходящее изъ ряда обыкновенныхъ, 
наводило уж асе на массу; князья, какъ мы видели, были суеверны 
не менее простаго народа, за что и осуждались проповедниками; ле
тописцы верили тому же, чему верили народе и кпязья. Мы прежде 
говорили, какое вляяше имеютъ силы природы на народное творче
ство, и потому неудивительно видеть въ летописяхъ безчисленное 

множество «знамеюй», проФетическш смысле которыхъ толковали л е 
тописцы сообразно настроенно своего духа и последующимъ событммъ,
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какъ  вообще делаетъ народъ въ подобныхъ случаяхъ. Явился на небе 
кругъ и в с ё  уверены, что онъ имеетъ значеше предзнаменовашя: п 
действительно, въ это время случилась засуха, и такая сильная, что 
горела земля, сами- собой загорались леса и болота; потомъ напали 
Половцы, Ляхи; начался затем ъ моръ. Иногда небо казалось народу 
«кровавымъ» и все ждало кончины м1ра; звезды отторгались отъ 
тверди и падали на землю; отъ этого страннаго зарева снегъ  на до- 
махъ и по земле казался кровавымъ,— и виделось всем ъ будто кровь 
пролита по снегу. Северное С1яше было такимъ же непостижимымъ 
явлешемъ и для народа и для летописца.

Само-собото разумеется, что солнечныя и лунныя затмеш я стояли 
главнейшими провозвестниками въ ряду знаменш, и какъ часто ни 
повторялись, никогда не проходили безъ того, чтобъ не поселить въ 
народе страхъ и ожидаше чего-то необыкновеннаго. Самые разсказы 
лЕтопиецевъ о затмеш яхъ и выражеш я, кагая употреблялись въ этомъ 
случае, ясно показываютъ наивное понимаше того, что означали та -
К1Я ЯВЛвШ Я.

Прохождеше кометъ и планетъ было столько же страшно, какъ 
п необъяснимо въ н о ш тях ъ  нашнхъ предковъ; редкий годъ проходилъ, 
чтобы с п о к о й е те  ихъ не было нарушено какимъ-либо необычайнымъ 
явлешемъ. Самыя с о б ь т я  держали народъ въ постоянномъ страхе, 
въ постоянномъ ожиданш какого-либо неведомаго горя, и каждый 
годъ оправдывались ихъ невеселыя ожидашя: войны следовали за вой
нами; князья губили народъ изъ-за волостей, не заботясь о поги- 
бающемъ населении; колокола церковные не переставали звонить на- 
батъ то по причине пожаровъ, то въ моръ, то въ усобицы; звонили 
н въ пользу князя, котораго, при томъ же КОЛОКОЛЫЮМЪ ЗВОНЁ, из
гоняли накануне. ЬГётъ ничего удивительнаго, что народъ пугался 
всякаго знамен1я: кровавый ц в ё т ъ  неба пророчилъ ему усобицы, солн
це скрывало свои лучи отъ лица грешной земли, кометы представля
лись въ виде страшныхъ копш. Знамешя сбы вались...

К ъ  довершонш суевернаго страха, русскШ народъ былъ иногда 
свидетелемъ землетрясений. Конечно, у насъ они были слишкомъ 
редки н слишкомъ слабы; но достаточно было одного слова «труеъ » , 
о йзбавлеши отъ котораго молится церковь, чтобъ къ этому присое
динилась боязнь «глада, огня, меча и нашеств1я иноплеменныхъ.» 
Случаи землетрясеш я повторялись только въ трехъ-четы рехъ  пунк— 
тахъ древней Руси. Но тотъ, кто верилъ, что о.тажды въ Сирш,
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во время великаго труса, разступилась земля на три поприща и изъ 
земли вышла ослица, говорящая человеческимъ языкомъ, конечно не 
могъ не чувствовать страха, когда земля колебалась подъ его ногами.

Но и этими явлешями не ограничивалось чудесное. Непонятныхъ 
явлешй было слишкомъ много, никто не могъ объяснить пароду ихъ 
естественность, и этимъ увеличивалась область знамешй, къ .которымъ 
необузданная Фантаз1я младенчествующаго народа присоединяла громъ и 
молюю. Знамешемъ считался собственно тотъ громъ, который слыша
ли въ зимнее время, и оттого онъ былъ еще более поразителенъ. 
К акъ  въ  настоящее время народъ вйритъ существованию громоной 
стрелы , такъ и летописцы верили ей и упоминаютъ о «громкой 
стрелке» неоднократно; она падала изъ облаковъ и производила страш
ное действ 1е особенпо въ церквахъ: чернели позолоченный иконы; 
громовая стрелка бороздила церковный главы и щепала въ мелше 
куски дерево; поражала стоящихъ въ церкви людей и исчезала г д е -  
нпбудь въ  другомъ м есте . Ужасъ овладйвалъ народомъ, а грамотни- 
ки не умели успокоить его..

Этого мало. К акъ  всякш  младенчествующш народъ, неуспевшШ раз
виться до отречешя отъ  эпическихъ воззр-ЬнШ, наши предки въ суе- 
верномъ страхе видели то, чего вовсе не могло существовать въ 
действительности. Они верили создашямъ своей собственной Фантазш 
и разсказывали о нихъ со страхомъ; летописцу оставалось только 
вносить ихъ въ анналы, подвергнувъ предварительно личной критике:—  
а мы знаемъ, какъ недалеко ушли его понятая и какъ ему самому 
трудно было выбиться изъ-подъ гнета старинныхъ народныхъ веро
ваний Мы пройдемъ молчашемъ Фантастичесше разсказы , заимство
ванные изъ византШскихъ хронограФовъ; не будемъ особенно говорить 
ни объ амазопкахъ, которыя будто-бы убивали всехъ новорожденпыхъ 
мужескаго пола, ни о золотомъ дереве гречёскаго царя Михаила, на 
которомъ пели 'золотыя птицы, ни о его чудесномъ зеркале, въ ко
торое онъ могъ видеть изъ дворца своего все, что делалось въ его 
обширномъ царстве, въ Е вропе, въ Аравш и Сирш, ни о попугае, 
который помогъ Льву вступить на визаптшсшй прсстолъ: у  насъ 
достаточно своихъ, незаимствованныхъ миоическихъ сказашй и въ 
устной народной поэзш и въ  лЬтописяхъ, въ которыхъ найдемъ и 
Перуна, кричащаго «горе м н е !» , и мертвецовъ, бьющихъ Полочанъ, 
и вихрь, уносянцй человека съ лошадью и телегой подъ облака, и 
безшерстнаго волка-людоеда, и дождь, падаюицй то пшеницей и сте-
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клянпыми глазками, то веверицами, маленькими оленями и да~же ж е
лезными клещами!

У народа есть поверье, что передъ какимъ - нибудь несчасшемъ 
церковные колокола -звонятъ сами-собой. Этому верили и летописцы; 
они были даже свидетелями подобпыхъ непостижимыхъ явленщ.

Въ описанш пожаровъ, моровыхъ поветрий, бурь и прочихъ явле
ний видна наивная о>антаз1Я неразвитаго народа, доходящая иногда до 
смешнаго, потому что во всехъ такихъ случаяхъ детскому уму ри
совались картины необъяснимый и сверхъестественныя. Въ сильныхъ 
пожарахъ самымъ непостижпмымъ для летописца явлешемъ было 
«хож дете огня по воде» . Это случалось тогда именно, особенно во 
время пожаровъ въ Новгороде, когда пламя силою ветра перекидыва
ло на другую сторопу Волхова, и тогда суеверному пароду казалось 
буквально, что «по воде огнь ходя горяш е». Т есны е, деревянные, 
безпорядочно выстроенные города древней Руси  горели каждое лето, 
л  никакая сила не могла остановить распространявшшся пожаръ; вы 
горали целые города и пригороды, делались жертвою пламени целые 
десятки церквей; горели люди и скотъ: въ  одинъ пожаръ погибло въ 
Новгороде 3 ,3 1 5  человекъ отъ одного огня, кроме утопувшихъ и 
пропавшихъ безъ вести . Оттого и страшны казались пожары въ то 
время и народъ виделъ въ  нихъ присутств1е какой-то  сверхъестест
венной силы. Огонь казался «живымъ» существомъ, которое им еетъ 
способность двигаться по своему произволу и пожирать все встре
чающееся на пути; такимъ-же огонь представляется и въ язычеекпхъ 
вероваш яхъ народа; почти такимъ-ж е казался онъ и летописцу. Од
нажды, во время пожара, сделалась такая страшная буря, что вихрь 
приносилъ съ Волхова болышя суда и бросалъ въ огонь (I I I , 2 4 5 ,1 4 7 ) .

Но знамешя не ограничивались и этими явлешями, потому что 
для юпаго народа весь М1ръ исполненъ чудесъ и таинственности. « Т е 
ч е т е  Волхова вспять» было столько-же страшно, какъ и хож дете 
огня по воде или каменопосныя тучи. Читая новгородсюя летописи, 
мы иногда паходимъ въ нихъ извесш е, что въ такомъ-то году «иде 
Волховъ на взводье» или «на взводъ», т . е . протпвъ естественнаго 
течеш я. Извест'ш эти отрывочны, но самый тонъ, которымъ они го
ворятся, изобличаетъ вер о вате  летописца въ таииствепный смыслъ 
такихъ случайностей: «по божпо строешю бысть въ Великомъ Н ове- 
городе, на второй иеделе по П асце, иде вода въ Волхове вверхъ, 
ли ветромъ, ни бурею, по повелешемъ Творца своего Бога; и иде
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дней девять, а на десятый возвратися паки и поиде по своему подо
бию.» Въ область знамешй летописецъ вносить всякую аномалию въ 
явлешяхъ Физичеекаго м1ра.

Все это —  следы эпоса, следы доисто1 ическпхъ воззрений, отъ 
которыхъ не могли быть свободны позднейшая поколешя въ течете  
трехъ-четы рехъ  стол еи й . Мы считаемъ излишнимъ говорить о гйхъ 
поверьяхъ, которыя не принадлежали всему народу вообще, а запи
саны л'Ьтоппсцемъ совершенно случайно, какъ иапримеръ: разсказы  
Аеанашя Никитина объ индийской птице «гугукъ», у  которой изо рта 
выходило пламя, когда ее убивали, или объ «обезьяньемъ ц аре» , по- 
сылавшемъ на войну своихъ подданныхъ. Но летописецъ не чуждъ и 
другихъ эпическихъ верований: какъ въ Слове о полку игоревР. 
«орлы клектомъ на кости зверей зовутъ, а лисицы брешутъ на крас
ные щиты», предвещая гибель войску,-— какъ орлы всегда сопутство
вали въ походахъ храбрымъ Запорожцамъ, изо лба у мертвыхъ очи 
выдирали, раненымъ въ очи заглядывали, такъ и у летописца орлы 
являются передъ сражешемъ и предвещаютъ кровопролитие, чемъ 
подтверждаются доводы г . Буслаева объ эпичности въ литературе 
XI и XII век а . Для насъ важны эти следы в .ш ш я народныхъ воз
зрений на летопнсцевъ, повидпмому чуждыхъ народнымъ заблуждешямъ 
и стоявшпхъ выше массы. Въ этихъ следахъ мы видимъ отражеше 
народности, заявлеше ея правъ въ  литературе. Неудивительно, что 
г . Буслаевъ находить прпсутств1-е народности въ повестяхъ духовнаго 
соДержашя, въ поучительныхъ беседахъ и життяхъ угодниковъ: на
родность и ея воззреш я, эпическая старппа и вера въ чудесное ле
жали тяжелымъ гнетомъ и на созпанш людей более или менее гра- 
мотныхъ и руководили ихъ убеждеш ями. Эти люди видимо боролись 
съ  стариной, старались сбросить съ себя тяжелый гиетъ эпическихъ 
вЬровашй, и впадали въ другую крайность, переменивъ только наруж
ную Форму воззрений и оставшись при техъ -ж е вероваш яхъ,— при веро
вашяхъ въ «погибель», а не въ «сн1;даше» волкодлакамн солнца, въ еу - 
ществоваше огнепнаго зм ея, заменпвшаго змея-горьшича, въ сверхъ
естественную силу огня, ходпвшаго по воде, въ самопроизвольный 
звонъ колоколовъ, въ проФетическш смыслъ затмЬшй и кометъ, въ 
вещую силу чароденцъ и волхвовъ, въ возможность существовашя 
мблодыхъ оленей и веверпцъ въ дождевыхъ облакахъ и нроч. Все 
это —  тотъ же эпосъ, только не первобытный, а изменивший свою 
Форму вследствие вл)яшя псторическихъ ушитая; все это— преоблада-
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т е  народнаго творчества, народныхъ воззреш й, преобладание старины 
и предашй, столь живучихъ во всякомъ неразвитомъ народе. Эпиче- 
ск1я воззр'Ьшя такъ долго и такъ глубоко коренились во теТхъ слояхъ 
тогдащняго общества-, что языческш взглядъ нечувствительно перено
сился и на прочая вероваш я.

Указанный нами характеристическая черты русской летописи и въ 
особенности тотъ тщательный анализъ памятниковъ нашей древней лите
ратуры, которому подвергнуты оии г . Буслаевы мъ, приводятъ насъ къ 
тому заключенно, что вся эта письменность выражаетъ собой едва ли 
не начальный першдъ развшпя народнаго творчества, по крайней мере 
въ  ней еще мало следовъ втораго першдаи во всякомъ случай больше при- 
знаковъ пер 1 ода перваго чемъ последующего. Ейняше народности слиш- 
комъ сильно въ этихъ памятпикахъ, эпическое в о з зр и т е  еще слиш- 
комъ заметно въ нихъ; кругъ понятий, въ  которомъ вращались пи
сатели той эпохи, еще довольно тЬсенъ; между этими пошшями и 
в'Ьровашями народа еще не образовалась пропасть, которая обыкно
венно раздгЬляетъ массу и образованное меньшинство во второй п ер ь  
одъ р а зв и т а . Однимъ словомъ, литература была более или менее 
народною, более или менее доступною его нехитрымъ поюгпямъ и т р е -  
боватям ъ , хотя повидимому она стояла уже за отречеше отъ на
родности, которая выражалась въ сбережении старинныхъ обычаевъ, 
эпической поэзш и эпическихъ верованШ. Писатели той эпохи не 
далеко ушли отъ народа, малымъ чемъ отличались отъ него, хотя, 
съ известной точки зр1;шя, и имели право называть всехъ жившихъ 
въ первобытной п р о сто й  нравовъ и понятш «невегласами». Л ите
ратура была естественно-народною, потому что ей нетрудно было 
оставаться такою, не подделываясь подъ народность, и потому что 
еще не для чего было подделываться; чтобы быть понятымъ «неве
гласам и», образованное меньшинство не снисходило къ поняНямъ 
народа— ребенка, какъ это бываетъ во второй першдъ развитая, 
когда потеряется нравственная связь между образованнымъ меньшин- 
ствомъ и массою; оно не снисходило потому, что не нуждалось въ 
этомъ, потому что само было такимъ же нар о домъ, какъ и осталь
ная масса; оно иначе й не могло выражаться, какъ общепонятно для 
народа, потому что иначе и не умело. Только заимствовашя изъ 
богословской литературы Византш могли быть чужды народу съ 
эпическими воззрешями. Но все, что писалось у  насъ, выросло на 
нашей почв-б , подъ вл)яшемъ народнаго творчества,— было понятно 
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народу. Да иначе и быть не могло: писатель этого першда только 
осуждаетъ кудесника за е г о . сношешя съ нечистою силою, а между 
тем ъ  с а м ъ 'в е р и т ь  въ его чары; пародъ также в1;ритъ кудеснику, 
не смел осуждать; для народа вещ ая сила женщины была предметомъ 
поэтическаго в-Ьроваы1я, предашемъ эпической старины, а между темъ 
лЪтописедъ, все равно, верившш ли, неверившШ ли въ. эту вещую 
силу, в с е -т а к и  допускаетъ возмояшость чародейства, тем ъ более, 
что суеверие это поддерживается въ  немъ книжными свиде
тельствами, хронографами, которымъ онъ не считалъ себя вправе 
пе доверять; народъ могъ быть положительно убежденъ въ существо- 
варш  зм ея-горы нича, а писатель могъ и не признавать этого чу
довища, но тем ъ  не менее былъ убежденъ въ существовании огнен- 
иаго зм ея; по мнению народа, Перунъ могъ поражать людей своими 
стрелами: для грамотника же Перунъ могъ и не существовать, од
нако, несмотря на это, по мнешю грамотника, существовали «гром- 
ныя стрелки», которыя также убивали человека, какъ и стрелы  
П ерупа; Вообще мы не замечаем ъ большой разницы между теми и 
другими понятиями: все они не далеко ушли отъ эпической просто
ты  и наивности, за -то  и т е  и друпя не мало задерживали свобод
ную работу мысли, опутывая ее тысячами суеверий, принятыхъ на 
веру  отъ старины, и только останавливали естественное р а з в и т  
народа, такъ сказать глушили всякую молодую поросль, уничто
жали всякое усш не ума выбиться изъ-подъ гнета темныхъ предраз- 
судковъ и выйти на новую дорогу. Но если некоторые памятники 
древней литературы и обнаруживаютъ эту разницу между понятиями 
образованного- меньшинства и массы, если иныя ппоизведешя духовной 
письменности и были выше народного понимашя, то естественно, что 
тагая произведения не могли иметь успеха въ народе и потому не 
могли оказывать в.пяшя на р а з в и т  его мысли и на расширеше 
круга его нехитрыхъ понятШ. Е стественно, что народу ничего больше 
не оставалось, какъ удовлетворять своей любознательности изъ техъ  
мутныхъ источниковъ, которые были въ его расноряженш, слушать 
песню и сказку о старине, учиться пословице и загадке и такпмъ 
образомъ всегда оставаться съ старымъ запасомъ сведешй и въ 

'прежнемъ узкомъ круге понятий. Вообще нельзя не заметить, что 
самая литература, преследуя суеверте, не была чужда своего рода 
предразсудковъ и поддерживала ихъ въ дар оде. Странно было бы после 
отэго винить народъ за то, что онъ охотнее читалъ такъ-н азы ва-
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емыя «отреченный» книги, какъ более близюя къ его понятсямъ. 
Да надо и то сказать, что все  апокрифы и отреченныя книги, въ 
глазахъ народа, .малымъ чем ъ отличались отъ литературы истинной, 
позволительной. КакЪ на отличительную черту древней письменности 
можно указать на то обстоятельство, что летописцы, люди более 
или менее грамотные, не стеснялись толковать некоторый явленья 
совершенно такъ, какъ они истолковываются въ отреченныхъ книгахъ 
и какъ понимаетъ ихъ народъ. К ъ  числу запрещенныхъ книгъ, какъ 
видно изъ сведенШ, приводимыхъ г . Буслаевымъ (II, 6 9 ) ,  принад- 
ле?кали «стенямъ знаменья— лунное и солнечное, какъ три бываютъ 
солнца, или какъ солнце волосы простираетъ или погораетъ», а меж 
ду тЬмъ летописцы обращали особое внимание на затмеш я и толко
вали ихъ далеко неудовлетворительно.

Народъ, встречая въ литературе некоторое подтвержден1е с в о -  
имъ суевернымъ воззреш ямъ, сталъ искать въ этой же литературе 
ответовъ па все вопросы жизни и не затруднялся въ выборе р у к о - 
водетвъ. Между «толковниками», «сборниками,» «пчелами» и хро
нографами, иногда въ этихъ же самыхъ издатяхъ  находилъ онъ то, 
что ему было нужно и что было понятно ему. Практический смыслъ 
народа всегда говорилъ ему, что поэзья существуетъ не для поэзщ 
собственно, а для иныхъ жизненныхъ целей, что сказка разсказы - 
вается для п оучетя , а не только для потешенья; народъ всегда 
смутно созиавалъ, что литература не должна существовать для 
самой себя, какъ искусство для искусства: ему во всемъ нужно 
было видеть практическое применена ,* и вотъ онъ охотно меняетъ 
философски! толковникъ на апокриФЪ, потому что иаходитъ въ немъ 
полезныя сведенья о «трясавицахъ» (лихорадкахъ), встречаете толко- 
ванья приметъ, игравшихъ такую важную роль въ жизни суевернаго 
парода, находитъ заговоры отъ порезовъ, отъ «московскаго и селс- 
кого кнутья» (Бусл. I I , 3 3 ) , отъ вражьей стрелы , отъ уроковъ и 
п о р ч и ,'о тъ  супротивника въ суде, отъ лихаго судьи, и накоиецъ—  
целые народно-медицинские трактаты , подъ назвашемъ «лечебниковъ-» 
и «травниковъ». Онъ искалъ для1 себя здоровой пищи, онъ отре
кался отъ искуства для искуства, а здоровой пищи не давала ему 
письменность, и онъ воображале, что находитъ ее въ хламе суе
верныхъ еказаш й, заговоровъ и лечебниковъ, лишь бы этотъ хламъ 
говорилъ ему о жизни, о ея требоваш яхъ, утеш алъ его въ горе. 
И онъ думалъ, что эта литература послужитъ ему съ пользой, по
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тому что другой ему не давали, и въ ней искалъ ответовъ на жиз
ненные вопросы: постигнутъ ' его непр1ятности въ  жизни, побываетъ 
онъ на правеж е въ М оскве, и тотчасъ отыскиваете въ лечебнике 
лекарство, находя его подъ рубрикой— «битому человеку отъ кнутья» 
(Б усл. II 3 3 — 3 4 ) ,  а въ  этомъ толкованш значится: «добро бы 
въ  скоре захватить овчиною сырою, тотъ часъ, какъ бить, и п р и - 
вязывати мездрою къ битому, и кровь битую овчина вы сосетъ все, 

.и  скоро жить с та н е тъ ,»— «то отъ московскаго кнутья (прибавляетъ 
лечебникъ), а не отъ селского», давая знать, что правежъ направеж ъ 
ен ирпходится, и что раны отъ московскаго кнута не то что отъ с е л ь -  
скагб; но тутъ  же находится лекарство и «отъ сельскаго кнутья: 
молокомъ коровьимъ парнымъмазать, перомъ, или топленымъ гретымъ 
молокомъ».—=Нельзя не согласиться, что самая эпическая ноэз1Я 
имела для народа важное значеше не потому, что удовлетворяла его 
эстетическимъ требоваш ямъ, а единственно по отиошенпо къ чело
веку , такъ сказать— по практическому ея применение. С верхъес- 
тественныя силы природы, олицетворявнпяся въ  эпосе, всегда яв
ляются въ соприкосновен»! съ человекомъ, въ борьбе съ нимъ, въ 
угнетенш  и подчииенш его своему 'в л 1янш : эти олицетворешя были—  
боги, причйнявпйе человеку вредъ или помогавппе ему, богатыри и 
полубоги, съ которыми боролся человекъ и погибалъ иногда ты ся
чами отъ взмаха руки, или отъ однихъ копытъ коня богатырскаго,—  
и вообще все миоичесшя существа, въ которыхъ все  изследователи 
старины узнаютъ не иное что, какъ разнообразный силы и явлешя 
природы, ея благопр1ятныя и гнбельиыя -влшшя на человека. Сле
довательно, и въ эпосе на первомъ плане была практическая сто
рона, польза и вредъ, а вовсе не поэ;йя для поэзш , не удовлетво- 
реш е эстетичеекимъ потребностямъ. Этой практической стороны н а
родъ искалъ и въ  письменной литературе и , за неимешемъ дейст- 
вительно-дельпаго и полезнаго, удовлетворялся чемъ попало. Въ 
»травникахъ» онъ узпавалъ лекарственную и чарующую силу каж- 
даго зелья, каждаго корня. В ъ описаш яхътравъ и м еетъ  ихъ нахожден1яг. 
Буслаевъ находитъ поэтическ)я красоты, неподдельную свеж естьвоззре- 
нш на природу и ея таинственный отношешя къ  человеку; но намъ 
каж ется, что поэтическое чувство едва ли руководило народомъ въ 
составленш травнпковъ, въ описанш цвета и вида растеш й. Народъ 
виделъ тутъ пользу— п больше ничего. Въ подтверждение того, что мпо- 
п я  описашя травъ дышутъ неподдельнымъ чувствомъ изящнаго, вы-
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ражаемаго въ свежести воззрений на природу, г . Б услаевъ  приводитъ 
много м еста  изъ л'Ьчебниковъ въ роде, наприм!;ръ, слЪдующа'го:» тра
ва везде растетъ по пажнямъ и по межникамъ и по потоками; листье 
разстилается по земле. Кругомъ листкозъ рубеж ки, а изъ нея па 
середине стволикъ, тощ й, прокрасенъ, а цвети  у него ж елтъ; и 
какъ отцвЪтетъ, то пухъ станетъ шапочкою, а какъ пухъ сойдетъ 
со стволиковъ, то станутъ плешки; а въ корн!;, и въ листу, и въ 
стволике, какъ сорвешь, въ нихъ бЪленько» и т . д. (II , 3 7 ) . Мы 
могли бы привести бол-Ье характеристичныя описания р астетй  изъ 
«травника» г . Губерти, изданнаго г . Калачовыми (въ Архив!; 1 8 5 9 ,  
1 . ) ;  но думаемъ, что и эти примеры будутъ недостаточно сильными 
свидетельствомъ въ пользу п р и с у т с т я  изящнаго, поэтически-пре- 
краснаго и свежаго въ воззреш яхъ народа на окружающщ его М1ръ. 
Во всехъ  подобныхъ описашяхъ природы народъ становился въ та- 
шя же прозаичестя отношешя къ описываемому предмету, въ  каюя 
ставили себя приказный подъячШ, составляя межевую или разъезд
ную запись на какую либо пустошь или отъезж ее поле. Проводя 
межу, подъячш непременно заносили въ запись и необходимый опи
сания природы, насколько она ему была нужна; попадалась ему на 
меже береза, онъ отмечалъ, что она «отъ земли голенаста, а кверху 
суковата,» или «кудревата,» «виловата» или, наконецъ, «суховер
х а я ,»  и  куда «покляпа»— на полдень ли, на восходи ли, или на 
запади; встречался ему ручей,— онъ и ручей описывали такими же 
образомъ. Описашя эти совершенно сходны съ описашями раетенШ 
въ травникахъ, и мы не находимъ ни въ техъ  ни въ другихъ ни
чего поэтпческаго, ни особешно-художествениаго, хотя г. Буслаевъ 
и старается видете въ нихъ мастерскую характеристику русской 
природы. Впрочемъ этотъ взглядъ естественно могъ вытекать изъ 
своеобразнаго пониманш достоинствъ эпической поэзш , изъ пред-
почтешя ея всякому художественному, даже гешальному произведешю, 
если только оно— не эпическое, а результата единичнаго творчества 
и геш я одного лица. Своеобразность понимания г . Буслаевыми эпи
ческой поэзш приводитъ его къ такими заключениями, съ которыми
согласится разве только тотъ , кто решится народную, собственно
первобытную, эпическую поэзпо поставить выше всего, что только
можетъ создать человечество, въ момента высшаго развития своего 
творчества, общими усилиями знаний, талаптовъ и гениальностей, выше 
всего, что могутъ создать люди образованные, натуры глубоковпе-
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чатлительныя, талантливый, одимъ словомъ— выше всего, что только 
м ож етъ  создать гейш вполне развитаго человека. Эта своеобразность 
понимания доводитъ г. Буслаева до того убеждения, что «свеж ее 
и живописнее природа не возсоздавалась уже никтъмъ, после ста- 
ринныхъ зпическихъ певцовъ» (Г, 7 6 ) .

Однимъ этимъ выраженнемъ— еслибы оно было неопровержимо—  
убита была бы репутащя лучшихъ въ мнре геш евъ, такъ мастерски 
умевшихъ выражать въ слове все великое, необъятное, ужас
ное, высокое и вы соко-прекрасное природы; песни древней Эдды, 
романсы Сида, Финская К алевала, стихотворения Кирши Данилова и 
вообще весь сводъ народной поэзш мы должны были бы поставить, 
въ отношении свежести и живописности возсоздашя природы, выше 
всего; что  сказали о природе лучнше люди, когда-либо живите на зем
ле и умевдпе возсоздавать природу поразительно-жизненно, —  и 
Ш експиръ, и Байронъ, и Г ёте , Ш иллеръ, даже Кювье, и наши Пуш- 
кинъ и Л е р м о н т о в а .. Между тем ъ почему-то чувствуется разница 
при чтенш эпическаго произведешя или какого-нибудь описания м ест
ности у Гоголя, Тургенева, Некрасова, при чтенш какого-нибудь « Б е -  
жина Л уга» или даже одного изъ ученыхъ очерковъ природы Б ек е- - 
това; почему-то холодъ проникаетъ васъ насквозь при чтении, у лю- 
баго изъ англшскитъ романистовъ, описания сыраго туманнаго утра 
или свинцоваго неба иадъ Лондономъ. Мы согласны, что картинностью 
отдельныхъ словъ, меткостью живописующихъ эпитетовъ, народная 
поэзня у м е е т е  иногда выразить очень много и даже очень верно опре
делить внутреннее свойство предмета, котораго она касается какъ бы 
мимоходомъ; но въ целомъ возсоздается ли природа свеж ее  и живо
писнее старинными эпическими певцами , или художниками —  гениями 
развитаго общества— это еще вопросе, который едвали можетъ быть 
реш енъ въ пользу первыхъ. Признавъ превосходство эпической поэзш, 
въ отношенш живописности изображения природы, передъ творче- 
ствомъ иеэпической эпохи, надо было бы после того отдать преиму
щ ество, въ .отношенш изображения природы, лубочному стилю или 
живописцамъ византшско-суздальскаго пошиба, а не мастерамъ италь
янской, испанской, или голландской ш колы , па томе основании, что 
изображение Фигуре въ нашихъ старинпыхъ «подлинникахъ» или въ 
минйатюрахъ эпичнее и неизменнее техъ  прйемовъ, которыми руковод
ствовался РаФаель и особенно новейш]'е художники. Какъ бы то ни 
было, но мы во всякомъ случае отдадимъ преимущество творчеству 
развитаго человека.
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Разсматривая поэзно и письменность какого бы то ни было на
рода въ отиошеши къ  жизненнымъ услов1ям ъ, мы приходимъ къ тому 
печальному выводу, что 'и въ литератур!;, въ окрЪпленш пародиаго 
самосознания, эпическое воззрЪше, наследуемое- каждымъ народомъ 
отъ своихъ доисторическихъ предковъ, всегда становилось на пути 
историческаго развитая, всегда задерживало свободное движ ете мысли 
и поступковъ человека. Всего более отразился этотъ законъ истори
ческой необходимости на нашей литературе, можетъ быть потому, 
что народное творчество, вследствие разныхъ условш, долгое время 
подчинено было в.пянйо чуждыхъ началъ. Известный отношения рус
скаго народа къ  Византш и ея образованности, и , вследствие того, 
постоянный наплывъ новыхъ идей, выработанныхъ народностью уже 
довольно-развитою и пересаженпыхъ на русскую почву, достаточно 
не подготовленную къ нимъ, поставили народное творчество въ ис
ключительное и неестественное положение. По самому существу 
новыхъ идей, народное творчество, могшее существовать только на 
известныхъ началахъ и питаться соками, которые, по существу же 
этихъ идей, должны были изсякнутъ, нетолько не могло поддержи
ваться , н о , ставъ ч!;мъ-то непозволительнымъ, противиымъ этимъ 
идеямъ, должно было потерять всякое право на существоваше. Поэзия, 
которая у народа младеичествующаго не могла быть иною, какъ эпи
ческою, не должна была иметь места въ жизни, не должна была су
ществовать, потому что идея эпоса сделалась равносильна идеи языче
ства, идеи антагонизма новымъ иачаламъ: она стала «басовскою », 
другими словами —  регрессивною этимъ- новымъ иачаламъ и новымъ 
идеямъ. Говоря вообще, главная задача, лежавшая въ основаши новыхъ 
идей, смыслъ этихъ идей и ихъ конечная. цель были— убить народпое 
творчество и убить потому, что оно не могло быть другимъ, какъ только 
эпическимъ, оспованпомъ на предашяхъ. Что-нибудь одно должно было 
остаться и победить— или народная поэз1я, или новыя, заимствованныя 
идеи. Естественно, что должна была явиться ожесточенная борьба 
старыхъ и новыхъ н а ч а л ъ ,— и эта борьба была, она велась упорно 
въ продолжено! столетШ, ведется, можетъ чбыть, и теперь, хотя по- 
видимому она мало обнаруживалась. Но это такъ только казалось. 
До спхъ поръ принято думать, что торятство новыхъ идей соверши
лось у набъ безъ борьбы; что старыя начала не отстаивались съ одной 
стороны и преследовались съ другой; что великШ историческш пере
ворота совершился и легко, и быстро. Правда, у насъ не лилась
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кровь во имя новыхъ идей, какъ это было на Западе; у  насъ не го- 
р1;ли костры съ брошенными на нихъ телами антагонистовъ новыхъ 
началъ; да и самая борьба не была такъ оя^есточенна, какъ на З а 
пад!;,— но она велась долго, можетъ быть дольше, ч’Ьмъ обыкновенно 
думаютъ. Эпосъ, съ его темными суевер]ями, некогда составлявшими 
сущность народной религш , продолжалъ жить въ народе и выражал
ся въ п есн е , с к а зк е , за гад к е , обряде, —  во. всем ъ , до чего только 
прикасалась народная мысль, что только входило въ область народнаго 
творчества. Естественно, что литература, ставшая критер1умомъ но
выхъ идей, не могла ладить съ  народною поэз1ею и должна была во 
всемъ отрицать вмешательство народнаго творчества. Но тем ъ и без- 
сильна была эта литература, что, съ  одной стороны, мнопе изъ ея дея
телей, воспитанные на эпической поэзш, на предашяхъ, взросипе среди 
народа и среди эпическихъ воззренш, однимъ словомъ— живнне одною 
ж изнш  съ народомъ, не могли окончательно отрешиться отъ него, отъ 
его . слабостей и заблужде’шй, не могли окончательно разорвать связь 
съ прошедшимъ, и вносили гниль въ среду новыхъ идей, вводили на
родность и ея суеверный эпосъ въ начинавшуюся тогда письменность; 
съ  другой стороны,— новыя идея были выше поним атя большинства, 
взросшаго на эпическихъ воззреш яхъ, жившаго въ узкомъ кругу пре- 
данШ, и не могли действовать на развипе народа такъ , какъ должны 
бы были действовать, не могли окончательно вывести его на новую, 
открытую дорогу. В се, что исходило изъ народа, проникнуто было 
суевер1емъ, потому что память эпическихъ воззренш была еще слиш- 
комъ свеж а,— и останавливало движ ете впередъ; все, что вносили съ 
собою новыя идеи, было не всякому доступно, и потому такж е не 
помогало этому движешю впередъ, не помогало развитно народнаго 
самосознашя; одно положительно вредило, другое не приносило той 
пользы, какую могло принести. Такова характеристика всей нашей 
литературы и исторш нашего р а з в и т .

Самое почетное место въ среде изследователей нашей народной 
поэзш и старинной литературы безспорно принадлежитъ гг. Буслаеву 
и Пыпину, и въ трудахъ этихъ двухъ ученыхъ замечаются т е  са
мый особенности, к а т я  х ар ак тер и зу ю т вообще исторш  нашей ста
ринной письменности. Вникая въ смыслъ и направлеше учепыхъ 
монографий того и другаго, мы не мо?кемъ не заметить, йто для пер- 
ваго точкою отправления служитъ народный эпосъ, принимаемый за 
основаше и норму при обсуждении достоинствъ и недостатковъ не
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только устной поэзш, но и всей последующей письменности, другой—  
начинаетъ там ъ, где кончаетъ первый, и разсматриваетъ народное 
творчество, въ исторической последовательности, уже после того, 
какъ оно потеряло внутреннюю, живую связь съ эпическими воззре- 
шями и избрало новый путь, который могъ вести только къ  развитию 
народнаго самосознашя; у перваго—  картина борьбы старыхъ, эпиче- 
скихъ воззрешй съ новыми началами, такъ сказать— летопись втор
жений эпоса и его отсталыхъ тенденцШ въ области новаго умствен- 
наго дйра; у втораго— попытка создать картину более отрадную, на
бросить, покрайней м ер е , приблизительный эскизъ того, какъ усвои- 
вались русскимъ обществомъ новыя идеи и какой исторически} ходъ 
успели совершить опе въ нашей скудной письменности. Однимъ сло- 
вомъ, у перваго мы знакомимся съ поэз1ей и-литературой, можетъ 
быть, вполне народной, но темъ не менее ретроградной; у втораго, 
напротпвъ, съ попытками создать литературу более прогрессивную, 
хотя, можетъ быть, менее народную. Изследовашя г . Буслаева не 
оставляютъ никакого сомнешя, что заимствованная нами отъ Византии 
литература, пересаженная на русскую почву, не избежала вл1яшя нашего 
народнаго творчества, которое умело проявляться везде, где только 
была возможность высказаться нащональному воззрение. Кроме того, 
подъ в.пяшемъ этого воззреш я, создалась целая письменность, впол
не народная, но вредная для народнаго развиПя, письменность двое- 
верная, которая потому и была регрессивна, что въ  основе ея лежали 
идеи и веровашя первобытной, эпической эпохи. Въ рукахъ народныхъ 
грамотеевъ книжная мудрость и остатки эпическихъ верований послу
жили матер1аломъ для составления того рода народныхъ руководствъ 
и учебниковъ, которые г. Буслаевъ справедливо пазываетъ «апокри- 
Фическимъ хламдмъ». Изборники, травники, лечебники, цветники, ли- 
мопари, вмещавяие въ себе иногда трактаты  часто-миеологичесше, 
скрепляли и безъ-того окрепшее суевер1е, прикрываясь авторитетомъ 
именъ и идей далеко не языческихъ. Грамотеи, напитанные съ дет
ства веровашями эпической старины, и искусившись, въ самыхъ 
огранпченныхъ размерахъ, книжнаго разумеш я, пустились въ литера
туру, составляли, на осиоваши народныхъ преданий, разсказы о язы 
ческихъ бредняхъ, повести о «трясавицахъ» или о чемъ-либо подоб- 
номъ, и , надписавъ въ заглавш киноварыо— «предаше отъ святыхъ 
отецъ я , —  пускали эти повести по рукамъ и такивгь образомъ 
возводили язычесшя басни въ законный актъ веровашя. Понятно,
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что подобная народная литература не развивала, а убивала всякую 
живую мысль, и хотя во вес вносила элемеитъ эпичеекШ, была 
продолжешемъ народной поэзш, однако ни къ чему больше не слу
жила, какъ только къ тому, чтобы развивать Фантазию на счетъ р а з -  
судка. Но отношеше нашей старинной письменности къ действитель
ной жизни и значеше первой въ исторш нашего развитая еще не мо- 
гутъ быть вполне выяснены одшшъ историческимъ путемъ, безъ ерав- 
нительнаго изучения литературъ западиыхъ народовъ: сопоставлеше 
тожественныхъ и противоположныхъ явлешй въ исторш какъ этихъ 
литературъ, такъ и старинной русской письменности, объяснеше причинъ 
своеобразнаго и быстраго возвышешя первыхъ и продолжительна™ за
стоя последней должны быть предпочтены синхронистическому сопо
ставление, которое едва ли можетъ быть применимо въ этомъ случае. 
Если истор1Я русской письменности будетъ проведена въ последова
тельной связи съ истор^ею европейскихъ литературъ, если будетъ 
раскрыто значеше известныхъ историческихъ ф э к т о в ъ  в ъ  судьбе т о г о  

или другаго народа если будетъ разъяснено, почему те  или друпе исто- 
ричесше моменты отразились такъ или иначе въ самой письменности этихъ 
народовъ, тогда выяснится и наше собственное прошедшее, и тогда 
можно будетъ видеть, что въ исторш нашего развтш я и въ прогрес- 
сивномъ ходе другихъ литературъ общаго было немного, но, можетъ 
быть, все-таки  больше, чемъ кажется съ перваго взгляда. Хотя и не 
следовало бы апршрическими выводами предупреждать результаты указы
ваема™ нами строго-историческаго сравнительна™ изследовашя, однако 
можно впередъ сказать, что подобнымъ сравнительнымъ путемъ объяснится 
многое, что до сихъ поръ не могло быть подмечено и понято нами. 
Ожидашя эти потому пе должны быть напрасны, что жизнь всякаго 
организма, какъ и жизнь народа, а следовательно и. всякая литера
тура, составляющая результата этой исторической жизни, подчинены 
общимъ законамъ развитая: какъ неизменны бываютъ результаты-извест
ныхъ химическихъ соединенШ, какъ неизменны законы природы и 
результаты взаимнодепствля силъ ея, такъ неизменны и последствия 
известныхъ силъ при ихъ взаимномъ воздействш одной на другую, и 
также неизменны последств1я известныхъ историческихъ явлешй и 
Фактовъ.

Было время, что и .на Западе дитература приносила больше вре
да, чемъ пользы: создашя Фаптазш и галлюцинацш она возводила въ 
непреложные нравственные законы и укрепляла суеверие. Результа-
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томъ всего этого было то, что литература и начитанность служили 
распространенно суев'ЬрШ и невеж ества, и человекъ т е ш  невежест
веннее становился, чемъ больше читалъ, чемъ больше былъ образо- 
ванъ по своему времени. Въ продолжеше четырехъ или пяти вековъ, 
съ V I по X столе™ , въ целой Европе было не более трехъ или 
четырехъ человекъ, которые осмеливались и умели думать, но и при 
всемъ томъ мысли свои старались выражать языкомъ темиымъ и не- 
удобопонятнымъ, чтобы не навлечь на себя преследовала со сторо
ны большинства; большинство ж е, въ продолжеше этихъ столетш , 
погрязало въ самыхъ дикихъ предразсудкахъ. Въ течете  этихъ тем- 
ныхъ вековъ написано было невообразимое множество лживыхъ, <1>ан- 
тастическихъ Фабулъ, и чемъ больше расходились она въ народе, 
тем ъ глубже погрязалъ онъ въ невежество, тем ъ суевернее смот- 
релъ  на жизнь и тем ъ  неспособнее становился къ истинному разви
тие . В.няше этой литературы было дотого губительно, что еслибы 
къ началу IX века явился другой Омаръ и сжегъ все, что было 
написано въ першдъ грубаго невеж ества, охватившаго тогда всю Ев
ропу, то этимъ онъ оказалъ бы великую услугу человечеству и, 
можетъ быть, лучше всякой гешальной личности помогъ бы европей
скому прогрессу, столько вековъ сдерживавшемуся вреднымъ направ- 
лешемъ литературы; еслибы на это время была совершенно забыта 
азбука и люди разучились читать, то и тогда Европа не упала бы 
такъ низко, какъ падала она въ начале среднихъ вековъ (*). Это 
было въ полиомъ смысле слова владычество варваровъ, владычество 
какъ въ жизни, такъ и въ литературе. Народная поэз!я варваровъ 
внесла эппческш элементъ въ литературу, и суевергя, служивиня ос
новой и еодержашемъ иесенъ древней Эдды, изменивъ Форму и пргу- 
рочивъ язычесю я воззрешя къ другимъ явлен1ямъ жизни, получили 
полное гражданство къ средневековой письменности. Произошла толь
ко перемена имеиъ, по не перемена воззренш. Р а зв и та  нельзя было 
ожидать отъ такой литературы. Самая здоровая пища, которую мог
ла дать письменность тогдашнему обществу, была летопись, составляв

(*) 1сЬ 2\уеШ е ш сЫ  (говорить Бокль), \уепп т  7 ипй 8 1аЬг1шпс1ег1 сИе 
КепШ ш зз Йез А1рЬаЬе1з е т е  2еШ ап§ §ап7.'усг!огоп §еа;ап§еп ^ а г е ,  иш} сИе 
ЬеиГе ЬаНеп Шге 1деЫ т§5ЬисЬег шсЬ1 гоеЬг 1езеп коппеп, зо у/игйе с1ег РогЬ- 
зсЬгШ  т  Еигора пасЬЬег зсйпеПог уоп 81аиеп де§ап§еп з е т , -  а1з ез 
йег Ра11 хтаг» (I, 223).
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шаяся въ каждомъ более или менее значительномъ монастыре; но и за
падная летопись не делаетъ чести образованности анналистовъ. Въ л е 
топись Григор1я турскаго входили т е  же пародныя воззрешя, какими 
проникнуты наши анналы, исполненные детски-наивныхъ соображешй 
и Фантастическихъ разсказовъ; баснословная история Эгингарда имеетъ 
въ себе столько же истиннаго, какъ и все  поэтичесшя предашя мла- 
денчествующаго народа. Но и такихъ людей, какъ поименованные, 
было немного: представители средневековаго образованы, Англпчанинъ 
Беда, «/Путпрандъ, льстивый и пустой монахъ, Дитмаръ мерзебург- 
скш и другге не имели обширнаго круга читателей; большинство же 
грамотныхъ людей, более или менее ?каждавшихъ общедоступнаго чте- 
ш я, духовные и светсш е, пожирали легендарную литературу, кото
рая ни чемъ не выше стояла нашихъ трактатовъ о «трясавицахъ». 
Духовные стихи, въ такомъ безчисленномъ множестве ходившее на 
Западе, могли столько же служить народному развитию, какъ и не
лепый стихотворныя легенды, распеваемыя до сихъ поръ нашими 
раскольниками. Допустимъ, что въ нихъ и была капля народной по- 
эзш, какъ въ  нашнхъ древнерусскихъ легендахъ и повестяхъ « ужаса 
исполненныхъ», но за -то  суеверие играло тутъ  главную роль и тя- 
желымъ гнетомъ ложилось на народное сознаше. Но какъ бы то ни 
было, Западъ въ свое время началъ сбрасывать съ себя оковы суе- 
вер1я; светлыя личности не довольствовались баснословнымъ хламомъ 
и делались служителями истиннаго знаш я, хотя народу долго еще 
нечего было читать, кроме старинныхъ легепдъ и сказаш й, «зело 
дивныхъ». Время и историчесшя обстоятельства создали светскую 
литературу; скептпцизмъ подвергалъ строгому анализу детсю я вйро- 
вашя старины, и суеверие уступило место прочнымъ и неизменнымъ 
пршбретешямъ науки. Но и при всехъ благопр1ятныхъ обстоятельст- 
вахъ, Западъ долга погруженъ былъ въ непробудный сонъ и , мо
жетъ быть, еще дольше оставался бы въ неподвижномъ состоянш, 
еслибы на помощь ему не явилась классическая образованность, ко
торая хотя темъ была полезна, что вывела Европу изъ тяжелаго со
стояния умственной неподвижности, внесла новые элементы въ варвар
скую литературу и дала ей возможность впоследствш, отвергнувъ 
классицизмъ, когда онъ оказался несостоятельнымъ, окончательно 
выйти на новую дорогу. У насъ же и въ XVI веке  на классичес
кую образованность смотрели какъ на ч то -то  «бесовское» и «пре
лестное», достойное порицашя. «Слышалъ я некогда (говорилъ бла
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гочестивый русскШ человекъ X V I в-Ька)— слышалъ я некогда книгу 
о шгЬненш Трои. Въ этой книге плетены мнопя похвалы Еллинамъ, 
отъ Омира и Оввддя. Только единой ради буйственной храбрости т а 
кой похвалы сподобились, что память о пихъ не изгладилась въ те 
ч е т е  многихъ л’Ьтъ. Но хотя Еркулъ (Геркулесъ) и  храбръ, однако 
въ глубину нечесшя "Погружался п тварь паче Творца почиталъ. 
Также и Ахиллъ и троянскаго царя Пр1ама сыновья были Еллины, и 
отъ Еллиновъ похваляемы, сподобились такой прелестной (въ укориз- 
ненномъ значенш) славы ». (Бусл. I I , 6 1 — 6 2 ) .

К акъ  ни мало говоритъ въ пользу развитая древнерусскаго об
щества легендарная литература, однако и это жалкое подраж ате Ви- 
зантш  и Западу явилось у насъ много позже, чемъ въ остальной 
Европе. Кроме сочиненш спещально-церковнаго направления, грамот
ному русскому человеку вовсе нечего было читать, и онъ по необ
ходимости долженъ былъ оставаться вы-Ь всякаго запаса свЪдЪнш. 
Уже если самъ летописецъ, въ нЪкоторомъ смысле представитель 
образованности, сознается, что онъ почти ничего не читаетъ (Поли, 
соб. лет . I 1 8 9 ) ,  потому что по-русски  и читать въ сущности 
было нечего до извЪстнаго врем ени, то весьма естественно, что 
друпе читали еще менее. Но и после того, когда мало-по-малу яв
лялась въ обществ^ потребность знашя, когда число грамотныхъ уве
личивалось, эти грамотные не находили ничего для удовлетворена 
своей любознательности, кроме самаго скуднаго числа заимствован^ 
ныхъ изъ Византш сочинений или такой письменности, которая еслнбы 
и вовсе не существовала, то не составила бы большой потери. Уже 
въ позднейшее время явилась повесть, да и той содерж ите было да
леко не находкою. Древнерусская повесть столькоже могла служить на
родному развитие, какъ и эпическая поэзия, съ той только разницей, 
что воображаемый существа эпической древности мало-по-малу переста
вали быть пугалами, забывались и сглаживались изъ памяти, а лично
сти созданный повестью, и идеи, проводимыя ею, хотя и недалеко ушли 
отъ личностей и идей эпическаго цикла, однако действовали на на
родное сознаше и снова запугивали воображение. Одна «смехотвор
ная» повесть является протестомъ всему тогдашнему направленно, 
но является уже слишкомъ поздно и едвали им еетъ большой кругъ 
читателей. Между темъ она одна могла убить ретроградную эпичес
кую старину, перешедшую, въ несколько -  измененной Форме, въ 
легендарную литературу, старийу, въ которой г. Буслаевъ видитъ
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проявление эпическихъ воззрений народа и его поэзш. Самое вл1яше 
Византш г . Буслаевъ признаетъ благотворнымъ въ томъ отношеши, 
что оно помогало удачному возсоздаипо светлы хъ поэтическихъ обра- 
зовъ на чисто-русской почве, следовательно благотворнымъ для дрене- 
русской поэзш. Патерики, переведенные съ  греческаго и распро- 
странявнйеся на Руси уже съ XI века, имели громадный усшЬхъ 
между древнерусскими читателями и входили въ самую жизнь на
шего народа. Византшсше идеалы, съ которыми знакомили насъ пе
реведенные патерики, не могли не оказывать, говорить г. Буслаевъ , 
плодотворнаго влняшя и на патерикъ Ш евсюй. Это плодотворное 
вл1яше выразилось, . напримеръ въ томъ, что просФорникъ Спиридонъ, 
какъ разсказываетъ печерскШ п атери къ , своею ризою заткнулъ 
устье печи, и темъ предотвратилъ пожаръ, а риза его не сгорела. 
Интересный ф э к т ъ  этотъ г . Буслаевъ объясняетъ тем ъ , что въ  си- 
кайскомъ патерике нечто подобное разсказывается о монахе Г е о р п е , 
въ монастыре Оеодошя великаго. Однажды монахи готовили хлебы. 
Братъ  Георгий затопилъ п еч ь ,, но не могъ найти чемъ помести ее 
(потому йто брат1я нарочно спрятали помело, чтобы испытать Теор
и я ) . Тогда онъ влезъ  въ печь, рирою своею помелъ ее и вышелъ 
невредимъ (Бусл. I I , 5 3 — 5 4 ) .

Но патерики, хронографы и палеи еще не могли быть народною 
литературою, потому что народъ могъ усвоивать только то, что бы
ло ближе къ  его поняиямъ. Кроме лечебниковъ и травииковъ, имев- 
шихъ практическое прим еиете въ жизни, народъ, насильственно отор
ванный отъ верований эпической старины и отчасти самъ, вследст- 
В1е историческихъ условШ, порвавшш внутреннюю связь съ этой ста
риной, находилъ для себя пищу въ произведешяхъ более доступныхъ 
его простому пониманпо, и , какъ на Западе, обратился къ духовно
му стиху. Въ голове его легче укладывался размеренный стпхъ, 
чемъ риторическая проза; стихъ напоминалъ ему старую былину, 
произведете его собетвениаго эпическаго творчества, и онъ охотнее 
слушалъ и читалъ духовный стихъ, чемъ духовную повесть. Яви
лись народные певцы, т а т е  же какъ и эпичесше слепые ншще, и 
вместо Владпшра съ богатырями, стали распевать, на братчннахъ и 
на торжищахъ, 1осиФа, проданнаго Израильтянами, А л е ш я , Бояая 
человека, 1оасаФа царевича, въ пустыню входяща, самую пустыню, 
везде называвшуюся «прекрасной» и проч. Это была уже чисто
народная лиераттура, создавшаяся подъ вл1я т ем ъ  заимствованныхъ
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изъ Византш идей. Въ румянцовскомъ м узее хранится целый сбор- 
никъ такихъ стихотворений, писанный полууставомъ, въ конце X V III 
столТ'пя. Здесь есть стихи и на краткость человеческой жизни, и 
и плачъ 1оаса<ьа царевича, и воззваше человека къ  царствпо небес
ному, «о вражхемъ безстудстве на человеки», «о кончанш челове- 
честемъ и о немилостивой смерти», и разговоръ 1оасаФа царевича 
съ пустыней, начинающейся стихами:

При долине, при долине,
Стояла мать прекрасная пустыня,
Къ которой пустыни 
Приходилъ тутъ младой царевичь.

Стихъ « о страшиомъ суде Х ристове» более прочихъ напомина- 
етъ  собой, по Форме, древшя эпичесшя стихотворешя, потому что 
въ иемъ соблюденъ народный метръ:

А  какъ ншли мы грешницы на вольномъ свету,
Пили мы, ели и т-Ьшилися,
Телесамъ своимъ всегда мы угаживали,
На свою душу грЬховъ много накладывали и т. д.

Но все подобныя стихотворешя выражаютъ все-таки  исключитель
ное, аскетическое во ззр е те  на впръ, и потому не могли вполне 
удовлетворить требований народнаго вкуса, потому что народъ, только 
при известномъ нраветвенномъ расположенш, довольствовался стро- 
гимъ содерж атемъ повестей «ужаса исполненныхъ», и стихотворными 
плачами о скоротечности жизни, о прелести пустыннаго життя и проч. 
Мысль его требовала и другой пищи; жизнь не покидала своихъ 
правъ и искала проявлешя. Н етъ  такой эпохи, въ  которую, при са- 
момъ мрачномъ и безотрадномъ настроеши обществениаго духа, въ 
минуты самыхъ тяжелыхъ предчувствий мысль человеческая не же
лала бы отдохнуть на чемъ-нйбудь отрадномъ и успокоительномъ, 
выйти изъ узкаго круга грустной односторонности, отогнать отъ себя 
безотвязные, страшные призраки, порожденные напуганнымъ вообра- 
жешомъ. Не было такого времени, когда человекъ улыбку считалъ 
бы преступлешемъ, детскш  смехъ —  непозволительнымъ. Аскетиче
ское настроение, отречеше отъ жизни и безнадежность не могли за 
разить собой все умы: известные идеалы, явивипеся какъ результаты 
исключительнаго иаправлехпя духовныхъ потребностей человека, не
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могли быть общими идеалами, оеобепно же въ  такомъ елучаЁ, когда 
идеалы эти не народные, не вызванные самой жизнью, а заимство
ванные и з в н ё . Ж изнь всегда создаетъ живые, а не туманные обра
зы , и образы эти понятны всякому думающему существу; они близки 
его сердцу, потому что составляютъ выражеше его собственныхъ в о з -  
зр'ЬнШ, отголосокъ его собственныхъ мыслей и чувствъ. Но к а т е  
идеалы могъ создать народъ, хотя невидимому разорвавшш всякую 
живую связь съ  эпической стариной и однако неразвшшпйся еще до 
того, чтобъ сознательно отвергнуть ея предашя и вступить въ новую 
умственную сферу? Меньшинство русскаго стараго общества могло до
вольствоваться идеальными образами, подобными Петру царевичу ор~ 

’ дынскому, или Марти и МароЁ, или Ю .гаши Лазаревской, любопыт
ный характеристики которыхъ мы находимъ у г. Буслаева; но и эти 
идеалы выражаютъ исключительное направление, ц ё л и к о м ъ  взятое изъ 
византийской литературы и только приспособленное къ русской жизни. 
Въ. созданш этихъ идеаловъ участвовала подражательность образцамъ 
чуждой литературы, въ то время уже пережившей цвЁтущую нору. 
Притомъ личности Марш, Мароы и К Ы анш  Лазаревской настолько 
принадлежали русскому обществу, насколько можетъ принадлежать 
ему личность всякаго хриспанскаго подвижника; это были святыя 
женщины; святость составляла единственный идеалъ человЁка той 
эпохи, и въ X V I в ё к ё  могла проявляться почти въ такихъ же чер- 
тахъ, какъ въ самые первые вЁка подвижничества.

Само-собою разумЁется, что характеристики упомянутыхъ ж еи - 
щииъ принадлежали не народу, а грамотному меньшинству. Что же 
касается до обыкновенной, простой женщины, то литературные па
мятники изображаютъ ее въ самомъ непривлекательномъ, обидномъ 
с в ё т ё , что мы уже не разъ в и д ё л и . На ЗападЁ, напримЁръ, и обык
новенная женщина могла служить пдеаломъ для народной поэзш; а у 
насъ и дЁвушка изображается существомъ дотого несимпатичнымъ, 
дотого грубымъ, что даже сомнЁваешься, въ самомъ ли д ё л ё  и а -  
родъ такъ оскорбительно смотрЁлъ на женщину, какъ высказалъ это 
въ сохранившихся до нашего времени письменныхъ памятникахъ. К а
ж ется, что это своего рода аскетизмъ; что не таковъ былъ жизнен
ный, практически  взглядъ на женщину, и не такова была въ самомъ 
д ё л ё  женщина, какою х о т ё л и  изобразить ее суровые аск еты -гр а - 
м о т ё и , изъ страха «прелести» женской нехотЁвипе даже взглянуть 
на нее, чтобъ о ц ё н и т ь  ея человЁчесия качества, помимо ея плоти,
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каж ется, такъ обаятельно на нихъ действовавшей. Это— единственная 
разгадка жестокихъ преследований, какимъ подвергался некогда пре
красный полъ, особенно когда въ  эпической поэзш женщина яв
ляется далеко не такимъ отвратительнымъ существомъ, какъ въ  позд
нейшей литературе. Въ «памятникахъ старинной русской литерату
ры », издаваемыхъ гр . Кушелевымъ-Безборбдко, подъ редакщей г . 
Костомарова, есть притча о старомъ муж е и молодой девице, где 
последняя нриветствуетъ жениха такими словами, кашя могутъ вы
ходить- изъ устъ самаго развратнаго, самаго испорченнаго и грубаго 
сущ ества» Памятникъ этотъ стбитъ того, чтобы особенно указать на 
него, темъ более, что онъ сохранился въ рукописномъ сборнике, 
значитъ, находилъ читателей и настолько соответствовалъ нхъ эсте
тическому вкусу, что переписывался точно какое либо достойное 
сбережения художественное произведете (III т . ) .

К акъ ни благодетельно было, по мпенпо г . Б услаева, вл!яше 
Византш на древшою русскую письменность, однако вл1яше это было 
слишкомъ односторонне. Въ сущности, впзантшское вл1яте сделало 
т о , что наша светская литература должна была совершенно прекра
титься , и только X V II векъ , внесши! въ русскую жизнь друпя идеи 
и противопоставивши! вл1яте Запада вл1яшю византийскому, помогъ 
выйти русской письменности изъ узкой рамки, въ которзчо, такъ ска
зать , втиснуто было наше народное творчество. Византийское вл1яше 
убило все жизненное въ древней русской письменности, которая мог
л а , при постояниыхъ сношешяхъ съ южными и западными Славянами, 
получить самостоятельное р а з и т е  много’ раньше, чемъ это произошло 
на самомъ деле, и Р осы я, безъ этого влш ш я, можетъ быть, преду
предила бы реформы П етра, сделавъ нхъ более ненужными. П ри тщ а- 
тельномъ пзучеши древнерусской жизни, при близкомъ ознакомленш 
ст. идеями, руководившими этой жизнью, и только понявъ сущность 
главнейшпхъ воззрешй древне-русскаго человека, мы къ удивленно 
заметимъ, что не татарское владычество было причиной медленнаго 
и неблагопр]ятнаго хода нашей исторической жизни до самаго X V III 
•столетия, причиною нашей, резкб-бросающ ейся въ глаза, отсталости 
и нашего отчуждешя отъ западной образованности, а это мертвящее 
веяш е полувизаштйскаго, молуаз1Ятскаго аскетизма, надолго сковав— 
шаго всякое живое движ ете мысли и чувства, —  вл1яше идей, за- 
несенныхъ съ Востока, всегда враждебного Западу, ибо Западъ долго 
представлялся воображение русскаго. человека страною «прелестною» 

Отд. I I .  3
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и окаянною, и только въ позднейшее время полумиль эпитетъ «гни— 
лаго» . Неумеренный притязаш я занаднаго духовенства на всемирное 
владычество поставили Востокъ въ непр1язненныя отношения къ  Запа
ду, а потому Росс1я, вс ле детине разныхъ историческихъ условШ, примк- 
нувъ къ  первому, естественно должна была, по своимъ убеждешямъ, 
сделаться недружелюбною къ последнему, и оттого все  воззреш я, 
все идеи последнего, даже пршбретеш я науки являлись ч е м ъ -т о  
«хульнымъ» и проклятымъ. Что Византия остановила наше развитие 
въ самомъ зародыше, видно изъ того, что , начиная съ XI до X IV  
века, древнерусская литература успела обогатиться прюбретешемъ нЬ- 
которыхъ поэтическихъ произведешй, имевшихъ большой кругъ чита
телей какъ на Западе, такъ и между соплеменными намъ Славянами 
(«Т роянская исторья», «П овесть объ Александре Македонскомъ», 
«История Девгешя» и п р .) ;  напротпвъ, когда заимствованный отъ 
Византщ идеи стали преобладать въ древнерусской письменности и 
общество должно было следовать вкусу представителей образовашя, 
поэтичесшя произведешя больше не являлись уж е на русской почве и 
къ  тем ъ , которыя имелись у насъ до X IV  века, не прибавилось 
почти ничего вплоть до самаго X V II столетия. Это последнее столе
тие, силою историческихъ обстоятельствъ, начинало уже сближать 
Р оссш  съ Западомъ; исключительное вл1ян;е Византии, продолжавшее 
жить предашемъ, —  потому что вошло въ нашу плоть и кровь, —  
начинало ослабевать, но ослабевало слншкомъ медленно, и поворотъ 
къ  лучшему казался еще въ непроглядной дали. Ж изнь должна была 
доказать несостоятельность идей, занесенныхъ изъ Византии, тем ъ 
более, что сама Византия уже не существовала; однако, при всемъ 
томъ, движеше впередъ совершалось слишкомъ нерешительно, робко; 
Росшя шла ощупью, потерявъ въ Византии путеводную звезду, и, 
не имея возможности идти своею дорогою, —  потому что эта дорога 
вела ее къ  китайской с т е н е ,— должна была искать нравственной под
держки извне, должна была обратиться къ «прелестному» Западу и 
тамъ искать освежительныхъ элементовъ. Т огда-то  должка была по
доспеть реформа Петра, какъ необходимое требоваше век а , хотя об
щество, спавшее целые века непробт днымъ сномъ, само не сознавало, 
чего ему недостаетъ, и потому, проснувшись, по старой ненависти 
къ  «гнилому» Западу, испугалось, когда увидело, что царь, научен
ный Немцами, сближаетъ его съ «.ш торам ии цесарцами— папистами.»

Одинъ Новгородъ могъ еще внести некоторые жизненные элемен
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ты  въ древнерусское общество и повести его развитее другимъ пу- 
темъ; но Москва, при помощи Т атаръ , союзниковъ царя Ивана В а
сильевича, разрушила последнюю надежду России на сближеше съ  
образованньшъ апромъ. Торговыя снощ етя Новгорода съ Европой де
лали невозможной национальную замкнутость и нетерпимость стараго 
русскаго общества. Насколько Новгородъ считалъ себя выше Москвы 
въ духовномъ отношенш и насколько онъ могъ быть склоненъ къ 
идеямъ Запада, видно изъ того, что известный «белый клобукъ», 
бывшш прежде въ Ри м е, перешелъ не въ Византш  и не въ Москву, 
а въ Велигай Новгородъ:— а зто предаше, при тогдашней исключи
тельности направлешя умовъ, очень много говоритъ въ пользу того, 
что Новгородъ еще способенъ былъ къ развитпо. Новгородъ, быть 
м ож етъ, могъ бы двумя стол1шями предупредить неизбежную рефор
му, начатую Петромъ.

Характеристика народной устной поэзш и древнерусской литера
туры составляетъ въ то же время и характеристику древнерусскаго 
искусства. «Релипозная поэзхя среднихъ в1жовъ (говоритъ г . Б у -  
слаевъ), находила соответствующее себе выражеше и въ прочихъ 
искусствахъ, и особенно въ скульптуре и живописи. По малой раз
работке зтого предмета для древней Руси , изследователи становились 
къ произведешямъ старинной русской живописи въ ложное отношеше, 
зависевшее часто отъ субъективныхъ воззрений, которыя предвари
тельно уже были составлены подъ вл1яшемъ восточнаго или западнаго 
взгляда. Принято было за аксшму вполне архаическое, въ строгихъ 
идеяхъ восточнаго псповедашя окрепшее, пеподвижное состояние на
шей древней живописи: и одни, подъ вл1яшемъ восточнаго взгляда, 
видели въ этой неподвижности непоколебимую твердость релипозныхъ 
и художественныхъ началъ; друпе, подъ влтяшемъ взгляда западнаго,—  
грубое к о сн ете  при внзантйскихъ начаткахъ, для развитая которыхъ 
недоставало древней Руси нравственныхъ силъ (II, 4 9 ) .  Г . Буслаевъ 

’ держится середины этихъ двухъ мпешй и даже признаетъ, что въ 
X V I и X V II векахъ  древне-русская художественная техника оказала 
значительные успехи и что притомъ она имела широшя и разнооб
разный отношеш'я къ народному быту, къ вероваш ямъ, убеждешямъ 
и даже къ поэтическимъ сусвер1ямъ древней Руси . Что последнее 
замечаш е справедливо, мы не ечитаемъ нужнымъ говорить; но что 
касается до значительныхъ успеховъ старинпой живописи, то въ этомъ 
случае едвали взглядъ западниковъ не будетъ вернее даже прими-
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ряющаго взгляда г . Буслаева. Вспомнимъ одио, что въ Европе иску- 
ства едвали не раньше духовной литературы  выразили протестъ су
ровому аскетизму. Въ то время, когда Лютеръ еще не думалъ вы
ставлять въ Виттенберге свои 9 5  тезисовъ, в ъ  Италш уже явились 
протестанты и высказали свои человечесгая воззр'Ьшя на жизнь не 
словомъ, а резцомъ и кистью, на полотне и въ мраморе. Бруне- 
лески, Брамапте, Лоренцо Гиберти , Донателло, Масаччш, Фаэсоле, 
Ш этро-П еруджино, М икель-Анджело, Т ищ анъ, Л еонардо-де-В инчи, 
Корреджю и РаФаэль были такими же реформаторами, какъ  и Лю
теръ , хотя начали действовать раньше его. А между тем ъ  наше 
искуство выражало ту ж е неподвижность мысли, тотъ жел если можно 
такъ выразиться, эпическш застой, какъ и вся древне-русская ли
тература, какъ н вся наша историческая жизнь, глохнувшая до са- 
маго X V III с то л е™ . Перемена стиля, перемена старинныхъ, о п ять- 
таки эпическихъ пр1емовъ въ живописи влекла за собою наказаше и 
предаше анаоеме. Еще при А лексее Михайловиче искуеныхъ живо- 
писцевъ посылали «на мытни и на кабаки въ  целовалники»; а про
дажею живописныхъ изображ,енш занимались «прасолы» и «щ епетиль- 
ники», то есть люди, торговавнпе щепнымъ товаромъ, кадками, ло
патами и прочими лесными изделгями (см. любопытный свидетель
ства объ этомъ въ  рукоппс. Румянц. М узея, по Восток, с. 5 5 4  и 
7 7 5 ) .  1осиФЪ-изограФЪ, въ лице Ивана Плешковича, обвиняя всехъ 
прпверженцевъ эпической старины, делаетъ решительный приговоръ 
всему древне-русскому нскуству, и приговоръ этотъ, писанный въ 
X V II в е к е , далеко не такъ благосклоненъ, какъ приговоръ, произ
носимый во второй половине XIX столетия. Если 1о с и ф ъ , русскш 
живоппсецъ времеиъ А лексея Михайловича, резко обвиняетъ обще
принятый, освященный веками, обычай —  изображать человечестя 
лица «темнообразными и очаделыми», «мрачными и неподоболенны- 
м и », «смуглыми и зловидными», а человечесш е члены —  «скудными 
и умерщвленными»; еслн сами прасолы, продававвйе эти изображены 
нли менявшге на яйца и на лукъ, задымляли нхъ, чтобъ охотнее 
покупались благочестивыми поборниками старины; если народъ в е - 
рилъ блуднымъ словамъ щспетплышковъ, будто отъ доброписашя спа- 
сеш я не бываетъ, а то.1ько отъ закоптелыхъ и съ неистовыми ли
цами изображепш; если самъ живоппсецъ, силившШся выбиться пзъ- 
подъ тяжелаго гнета старины, признается, что господствующи! стиль 
его времени, —  «ругательный», —  и что все изображены людей, ри-



РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 37

сованныя по общепринятым! образцам!, похожи на дикихъ зверей; 
если, наконецъ, сами представители тогдашняго искуства произносили 
надъ своимъ ремеслом! такой жесткий приговор! (Бусл. I I , 3 9 9  —  
4 0 7 ) ,  то, б е з! сомнеш я, оно стоило еще более жесткаго осужде- 
ш я . С ам ! 1осиФ!-изограФ! своим! признантем! д е л ае т ! реш итель- 
но-безполезны м! всякое суждение об! усп ехах! древн е-русск аго  
искуства. Что оно было народно, к ак ! народны н ы й и н тя  лубочиыя 
картины, в !  этом! никто не сомневается; но чтобы оно могло вы 
ражать что нибудь другое, кроме неподвижности мысли, это т а к !  
ж е неоспоримо, к а к !  неоспоримо наконец! и то , что к а к !  В! иску- 
стве т а к !  и в !  литературе только развитая народность м ож ет! про
являться в !  отрадных! образах!. П ритом!, Факты на-лицо: оба то
ма нзследовашй г . Буслаева, совершенно против! его воли, убиваю т! 
его же собственные, благопр1ятные для нашей старины, выводы, не
оспоримо доказывая, что в !  искусгве и литературе только развитой 
народ! м ож ет! создать что нибудь достойное сочувств1я и памяти.

Вообще мы считаем ! неуместным! долго останавливаться на суж - 
дешп о достоинствах! древне-русскаго искуства, потому что рисунки, 
приложенные к !  обоим! томам! «О черков!» г . Буслаева, говорят! 
убедительнее всяки х! доводов!. Надеемся, что всякш , кто смотрит! 
на неизменные эпичесше ир1емы в !  литературе и искустве, к а к ! 
на признаки застоя, разделить наш ! взгляд! и на древне-русскую 
литературу и на древне-русское искуство. Если справедливо мнеш е, 
что все историческое существоваше древне-русскаго общества успело 
выработать т а к !  мало хорошаго, . что переход! отъ X V II кгь XV III 
столетйо должен! быль ознаменоваться ломкой всего стараго и не 
годнаго, —  к !  чему и приступил! П етр ! 1 -й  с !  некоторыми и з !  
более развитых! современников!, —  то неужели литература и иску
ства, составляющая, довольно слабое отражеше современных! поиятШ 
п действительной жизни, могли отразить что нибудь лучше этих! 
попятШ и этой жизни, которую у м ел ! понять и достойпо оценить 
еще Петрь, чтоб! отвернуться огь нея? И неужели XIX в е к !  ду
м а е т !  найти в !  этом! прошедшем! что нибудь действительно-хо
рошее? Н ам ! каж ется, что это напрасный труд !.

Д. МОРДОВЦОВЪ.



38 РУССКОЕ СЛОВО.

ИДЕАЛИЗМЪ ПЛАТОНА.

(О бозрени е  философской д е я т е л ьн о с т и  С ократа  и  П ла то н а , по 
Ц е л л е р у ; со ста ви л е  К л е б а н о в е ) .

Есть т а т я  привилегированныя личности, которыхъ имена поль
зуются особенною, часто незаслуженною и не всегда лестною попу
лярностью. Вы встретите имя такой личности и въ учебник®, и въ 
собраши анекдотовъ для детей, и , пожалуй, даже на прописяхъ. Д ей
ствительная ФИ310И0М1Я этой личности отъ частаго употреблешя ея 
имени какъ-то сти рается , и заменяется какимъ - то условнымъ 
поняНемъ; личность делается предсгавнтелемъ целаго типа или 
воплощаетъ въ  себе какое-нибудь отдельное качество и доводитъ 
его въ себе до пебывалыхъ и невозможныхъ размеровъ. Кто 
напр, въ дни детства или юношества не воображалъ себе Баярда 
представителемъ рыцарства, хотя Баярдъ жилъ въ такое время, когда 
рыцарство, особенно во Франции, превращалось уже въ  анахронизмъ? 
К то не виделъ въ  Генрихе IV , короле Французскомъ, воплощешя крото
сти и какого-то простоватаго добродушш? К то не смотрелъ на Пла
тона, Сократа п Сенеку, какъ на светила дпра, воплотивнпя въ се
бе всю мудрость Грековъ и Римляне? Эти светила м)ра, эти Фокусы 
добродетели прославляются въ учебиикахъ, въ которыхъ конечно вы 
не найдете о нихъ ничего кроме возгласовъ, более или менее без- 
цветпыхъ и риторнчныхъ. Не подражая голословности учебниковъ, 
мнопя серьезный изследоватя разделяю тъ съ ними подобострастиое 
отпошеше къ  этимъ избраинымъ личностямъ. Ослепленные бле- 
скомъ имени, имеющаго за себя двухты сячелетий авторитете, из— 
следователи, особенно Н емцы , проходя передъ этими личностями, 
обезоруживаютъ свою критику, скромно потупляютъ взоры, и огра
ничиваются въ  отношения къ нпмъ ролыо почтительнаго и аккурат- 
наго передатчика. Видно, что надъ ними тяготеете  авторитете пре
дания и школы. Излагая историю греческой ф и л о с о ф ш , принято какъ- 
то отнестись покровительственно къ элеатской школе, къ  Гераклиту 
и Демокриту, къ  Пиоагору и Анаксагору, потомъ съ негодовашемъ 
упомянуть о софистахъ, потомъ умилиться надъ личностью и судьбою 
Сократа, поклониться въ-поясъ Платону, его Дгонургу и Идеямъ, на
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звать  Аристотеля великимъ учеиикомъ его, часто несправедливымъ 
къ  великому учителю; потомъ разругать Эпикура, посмеяться надъ 
скептиками и выразить добродетельное сочувствие возвышеннымъ добле- 
«тямъ стоиковъ. Это принято; этого требуютъ интересы нравствен
ности, которую такъ  ревниво берегутъ мнопе псевдо-художники и 
эгаопе действительные труженики на обширномъ, и такъ часто не- 
благодарномъ поле науки. Эти нравствеиныя воззреш я, которыя чуть- 
ли не две тысячи летъ  проводятся въ книгахъ и рукописяхъ, часто 
неимеющихъ ни малейшаго отношешя къ  вопросамъ практической нрав
ственности, поставили Сократа и Платона на тотъ несокрушимый пьеде- 
сталъ , съ котораго я, конечно, не попытаюсь свести почтенпыхъ стари- 
ковъ. Пусть они остаются на этихъ пьедесталахъ, но только повыше, по
дальш е отъ насъ; пусть ихъ идеи почитаются святынею, непонятною и 
непригодною для нашего ветрянаго и безнравственнаго века и поколЬ- 
нш . Пусть ихъ возвышенный идеализмъ служить предметомъ благо- 
говеш я для немногихъ избраниыхъ и пусть эти избранные гонятъ 
прочь непосвященную чернь, которую такъ не любитъ Фешенебель
ный Горащй, и въ ряды которой охотно вмешаемся мы и охотно 
вмешали бы нашего читателя. Но мы не шутимъ мне каж ется, что 
книга г . Клеванова уже по выбору предмета можетъ быть призна
н а высоко-безполезною и безполезпо-высокою попыткою популяризи
ровать то, что не можетъ и не должно быть популярно; кто хочетъ 
писать для всей читающей публики, тотъ долженъ обработать пред- 
жетъ живою, самородною критикою, взяться за дело съ смелыми 
литературными пр1емами, произнести свое суждеше, сказать живое, 
задушевное слово, хотя бы о мертвомъ и застывшемъ предмете. 
Что же касается до шонёровъ общества, до спещалистовъ, то врядъ- 
ли  и звлечете  изъ Целлера будетъ для нихъ особенно драгоценнымъ 
прш бретеш емъ. Спещалисты— народъ упрямый и склонный къ сомне- 
н)’ю; они любятъ добираться до источниковъ и не загребаютъ жара 
чужими руками. Д 1алектпчеш я тонкости, наполняющая собою большую 
часть книги г. Клеванова, для публики слишкомъ тонки, безцветны и 
бездельны, слишкомъ недоступны простому здравому смыслу, а для 
специалиста оне слишкомъ' неновы. Въ одномъ только пункте г . 
Клевановъ могъ придать своему труду свежш колоритъ и живое б!е- 
ш е; онъ могъ бы показать отношешя Сократа и Платона къ прак
тической действительности, къ  вопросамъ общественной жизни, к ъ  
интересамъ народа, отдельной ллчноетн и государства. Онъ могъ бы
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остановиться на практическихъ следств1яхъ идеализма и взвесить 
трезвою критикою особенности того в л !ятя , которое этотъ идеализмъ 
могъ оказать на человеческую личность и на отношения между 
людьми въ  Семействе и государстве. Г . Клеваиовъ этого ие сде
лали; не сделалъ онъ этого потому, что надъ нимъ тяготею тъ два 
авторитета, Платонъ и Ц еллеръ; чтобы обсудить какъ следуетъ, съ  
современной или просто съ человеческой точки зреш я поставленные 
выше вопросы, надо решиться думать своимъ умомъ, а это такая 
смелость, до которой и теперь не всяюй охотникъ. Передъ тенями 
Платона и Сократа благоговеетъ г . Клеваиовъ; отъ печатной буквы 
Целлера оиъ отступить не реш ается; при такихъ услов1яхъ мудрено 
сказать живое слово объ идеализме; мудрено во-первыхъ потому, что 
мысли, взятыя у другаго въ чужихъ рукахъ всегда отзываются хо
лодною сухостью, а во-вторыхъ потому, что Ц еллеръ, какъ иемецкШ 
теоретикъ , разсматриваетъ Платона, любуясь красотою и стройностью 
системы , и ие обращая внимания на степень ея внутренней состоя
тельности и практической пригодности. У немецкихъ 'мыслителей и 
крнтиковъ есть одинъ очень честный, но часто доиъ-кихотскш щ нем ъ—  
становиться на точку зреш я противника и сражаться съ нимъ его ж е 
оруяпемъ. Такпмъ путемъ вы можете уличить его въ непоследова
тельности, но не уличите въ непрактичности, потому что практиче
ская жизнь представляется каждому различно, смотря по его темпе
раменту, по его положенно, по степени и по услов!Ямъ его разви 'пя. 
Мие каж ется, критикъ можетъ идти по другому пути; онъ можетъ 
не требовать отъ себя полной и безстрастной объективности, не п е 
реноситься искуствеино въ  чужое воззреш е, и оставаться полиымъ. 
чслов'Ькомъ съ  живыми убеждешями, съ ясно-обозиачеииыми и ни 
мало нескрываемыми симпатиями и антипат’шми. Опъ моитетъ пред
ставить читателю сущности разбираемыхъ имъ м ы слей , по— 
томъ развить свои идеи, показать между теми и другими точки 
соприкосновения и разноглашя, защитить свои положешя отъ напад- 
ковъ и возражешй, могущихъ придти на умъ читателю и наконецъ 
представить самому читателю выборъ между нимъ и предметами его̂  
рецеиз1и.

«Би сЬос без ортю пз ]аШН 1 а тё п 1 ё » , говоритъ известная пого
ворка, и если это и зр еч ете  справедливо, то объективность пе всегда 
моятатъ быть признана въ критике великимъ достоипствомъ. Трудно 
быть субъективнее Маколея, а меящу тЬмъ никто не упрекпетъ зн а-
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менитаго историка ни въ п р и страсти , ни въ узкой односторонности. 
Личности оживаютъ подъ его перомъ и отдаютъ полный отчетъ въ 
своихъ поступкахъ, въ своихъ мысляхъ и побуждешяхъ; передъ 
глазами читателя происходить величавый процессъ, въ  которомъ 
живой и умный А нглш ш ш нъ, ораторъ и парламентский боедъ, яв
ляется то обвииителемъ, то адвокатомъ выводимой личности, смо
тря по тому, куда влечетъ его голосъ совести и личнаго убеж 
дения. Кроме описываемой и разбираемой исторической личности, чи
татель видптъ передъ собой образъ критика, видитъ, какъ меняется, 
выражеш е этого умнаго и подвижиаго лица, слышитъ въ его дикцш то 
сочувствие, то негодование, то иронш , то одушевление, которыя возбу
дили бы во всякомъ энергическомъ человеке т е  или другпя явления жи
зни и человеческой мысли.— Излишнее увлечение можетъ, конечно, повре
дить ясности взгляда, но. съ даровнтымъ критикомъ этого случиться не 
можетъ. У кого деятельность анализирующей мысли преобладаетъ 
надъ потребностью самостоятельного творчества, кто по темперамен
ту  более критикъ, чемъ художникъ, тотъ даже въ минуту энтузь 
азма не вдается въ Фантазерство. Въ эти минуты, когда полнее 
дышетъ грудь, когда ж ивее бьется сердце, въ  эти минуты быстрее 
работаетъ мозгъ, смелее и оригинальнее льются мысли, и кропот
ливый контроль надъ этою ускоренною деятельностью анализирующего 
ума оказывается такъ же безполезенъ, какъ безнолезио тружениче
ское шлиФоваше лирическихъ стиховъ, вылившихся изъ души истин
наго поэта въ минуты искренняго волнешя. Талантъ всегда югЪетъ 
свою оригипальнуто ф и зю н о м н ю , и  ему трудно отрешиться отъ этой 
ф п з ш и о м ш ; что бы онъ ни писалъ,^’ художественное ли произведение 
и л и  критическое наследование, опъ положить на него свою печать 
и не погонится за иекуствениымъ спокойствнемъ тона и за умышлен
ною объективностью. Когда говорить о П латоне, то всякий развитой 
чсловекъ поинмаетъ, что отъ него нельзя требовать, того, чего мы теперь 
потребовали бы отъ любаго студента; никто не думаетъ сравнивать 
его даже съ какимъ нибудь совремеипымъ обскурантомъ, никто не 
ставить ему въ вину ребячество миогпхъ его политическихъ воз
зрений и тенденций; но, воля ваша, признавая его сыномъ своего 
парода и своей эпохи, мы не можемъ относиться съ почтительною 
п безстрастпою вежливостью къ его иравственнымъ и политический, 
теорйямъ. Предметъ блпзокъ къ сердцу, потому что Платоиъ за
х в а т ы в а е т  въ своп изеледовашя такие вопросы, которые постоянно
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на очереди, и которые человечество въ каждомъ поколенш р е -  
ш аетъ и перереш аете по-своем у. К ъ  такимъ вопросамъ остается 
совершенно равнодушною только кабинетная ученость почтепнаго Цел
лера и похвальная скромность его уссрднаго последователя, г . К л е - 
ванова. Въ благоговенш къ Платону, выражающемся въ книге г. К ле- 
ванова, не слышно горячаго сочувствия; г . Клевановъ на каждой 
странице свидетельствуетъ Платону свое почтеш е, но ни разу , из
лагая его мысли, не обнаруживаетъ того воодушевлешя, съ которымъ 
живой человекъ всегда вы скаж етъ свою задушевную мысль, свое за
ветное убеждение. Я зы къ г. Клеванова везде остается гладокъ, ро- 
венъ, методиченъ; мысли медленно развиваются одна изъ другой; 
изложеше ясно, правильно,, вяло и утомительно. Съ этой минуты я 
могу устранить личность г . Клеванова изъ моей критической статьи; 
онъ верно следуетъ  Целлеру и передаетъ мысли Платона, не разби
рая ихъ и не обнаруживая къ  нимъ действительнаго сочувствия. 
По общему тону изложешя можно предположить, что г . Клевановъ 
идеалистъ, но дальнейшее разъяснеш е этого вопроса представлястъ 
такъ мало общаго интереса, что мы предпочитаемъ нерейдти къ са
мому Платопу. Въ личности этого гречеекаго Философа можно видеть 
на первомъ плане сильное поэтическое дароваш е, т. е . богатую Фан
тазии и огромное стремление къ творчеству. Съ отзывчивостью, свой
ственною поэту, Платонъ откликнулся всею своею жизнью, всею д е 
ятельностью на самый животрепещущей интересъ эпохи, воплотившийся 
въ личности Сократа. Дело Сократа было действительно такъ краси
во и величественно на взглядъ, что имъ не мудрено было увлечься. 
Человекъ незнатный, небогатый, неученый, невзрачный, берется быть 
учителемъ нравственности для целаго народа, старается влить живые 
соки въ  истощенное нацёональное сознанёе, нобеждаетъ одною не
посредственною искренностью убеждений зиамснптейшпхъ д1алектиковъ 
своего времепи, иеретягиваетъ на свою сторону всю даровитую мо
лодежь и наконецъ падаетъ жертвою реакцш  и до,конца жизни со- 
храняетъ непоколебимую твердость, и спокойное присутств1е духа. 
Смерть Сократа часто обезоруживаетъ даже новейшую критику, го
товую приступить съ анатомическимъ ножомъ къ диссекцш его ф и 

л о с о ф с к о й  системы. Ф и л о с о ф 1я  Сократа, говорятъ м нопе, хороша 
уже потому, что поддержала его въ минуту смерти; опъ своею му
ченическою кончиною, говорятъ мнопе, запечатлелъ свое у ч е т е . 
Этотъ аргумептъ будетъ иметь свою силу, если 1 мы безусловно при-
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мемъ положение Сократа о томъ, что знать истину и делать добро 
одно и то ж е; но мы этой ошибки не сдЪлаемъ, и съумеемъ ко
нечно отделить область воли отъ области знаш я. Сократъ умеръ 
какъ  мужчина, потому что былъ мужчиною, а не потому что его 
поддерживали въ минуту смерти положеюя его ф и л о с о ф ш . Одна и 
та  же мысль производить на различныхъ людей различное впечатление; 
изъ одной и той же школы выходятъ люди съ различными наклон
ностями и стремлениями; человекъ не пустая бутылка, въ которую 
можно влить какую угодно жидкость. Смерть Сократа рисуетъ толь
ко личность этого человека, не говоря ничего ни рго, ни соп1га его 
учешя. Смерть Сократа доказываетъ, что Сократъ былъ не Фразеръ, 
но не говорить намъ, что онъ не могъ ошибиться въ теории или въ 
жизни. Ф акты  подгверждаютъ мое мнЪше о томъ, что честность и 
стойкость Сократа принадлежали его личности, а не его' учешно. Въ 
числе учениковъ и друзей Сократа мы находимъ Алкивйада и Кри- 
т!я, главнаго предводителя олигархии, . одного изъ ЗО -ти  тиранновъ, 
человека, котораго имя по справедливости было ненавистно его совре- 
менникамъ и согражданамъ. Ни Алкивйадъ, ни Критпй не отличались 
ни политическою честностью, ни стойкостью убеждений, стало быть 
учение Сократа оказалось несостоятельнымъ, когда нужно было испра
влять нравственность и переделывать природу человека. Но тем ъ не 
м енее, личность Сократа не могла не зарекомендовать въ глазахъ 
Платона проповедуемаго имъ учеш я; Платонъ увлекся личностью и 
сделался ея  ревпостиымъ прозелитомъ тем ъ  более, что ф и л о с о ф и я  

Сократа открывала широкий просторъ Фантазии и творчеству мысли.
Поэтический гений Платона получилъ решительный толчокъ и сталъ 

творить въ томъ направлении, которое было ему указано любимымъ 
наставникомъ. Во всемъ этомъ еще не было большой беды, хотя, быть 
можетъ, позволительно пожалеть о томъ, что поэтъ оставилъ светлый 
мйръ образовъ и картинъ и переселился въ  возвышенный, но холод
н ы й . сферы отвлеченной мысли. К расота, къ  которой Платонъ стре
мился какъ художникъ, стала являться ему, отрешенная отъ всякой 
внешней Формы, или верн ее , онъ самъ старался отрешить ее отъ 
Формы, проникнуть въ ея общую сущность, уловить ее въ полной 
отвлечепности. Началось стремление къ идеалу, т . е. къ призраку, 
къ галлюцинации Богатая полнота жизни, рельефность материи, пе
реливы линий и красокъ, пестрое разнообразие явлении, все, чем ъ 
красна и полна на:на жизнь, стало казаться Платону зломъ, ширмою,
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за которою насильно скрыта, какъ красавица въ заколдованномъ те 
р ем е, истина впра, нетленная, неизменная, вечная красота. Пылкая 
Фантазия усилила эти мечты; галлйцинацья Платона дошла дотого, 
что онъ верилъ въ  действительное существованье идеи отдельно отъ 
явлеш я; идеализмъ сразу поднялся на такую поэтическую высоту вы
мысла и вм есте  съ темъ сразу дошелъ до такого полнаго отрицашя 
самыхъ элементарныхъ свидетельствъ опыта, какого вероятно онъ не 
достигалъ никогда ни прежде, ни после Платона. Подъ творческою, 
размашистою кистыо его создалась целостная, Ф аптастически-ве- 
личественная картина пира; Димьургъ, идеи, мьровая душа, масса ма
терии съ ея тупою инерщею, звезды и светила, живущая своею жизнью 
и мысляпця въ безконечномъ пространстве —  все ‘ это создается подъ 
неромъ Платона, начинаетъ жить и дышать, все это производить та
кое впечатленье, какъ будт.обы оно действительно существовало, и 
все это только потому, .что Платонъ крепко вери ть  въ свое созда
ние, да еще потому, что Платонъ взликьй художникъ, подобный Го
меру, Данту или Мильтону. Вся Физика Платона есть чистое созда
йте Фантазш, недопускающее въ слушателе т е н и , сомненья, неопп- 
рающагося ни на одно свидетельство опыта, развивающееся само изъ 
себя и основанное на одной диалектической разработке идеи, поло
женной въ основанье. Платонизмъ есть религья, а не ф и л о с о ф ь я , и  

вотъ почему онъ имелъ такой громадный успехъ  въ мистическую эпоху 
паденья язычества; вотъ почему онъ сохранишь и взлелеянъ византийскими 
учеными, передаыъ Итальи и Европе въ эпоху возрожденья, иоставленъ 
на незыблемый пьедесталъ и подъ разными именами живетъ и теперь. У  
кого н етъ  самостоятельыаго творчества, тотъ примыкаетъ къ чужой 
Фантазш и делается ея адептомъ. Изъ многихъ подобныхъ Фантазш, 
Фантазш Платона отличается высокимъ полетомъ мысли и смелою 
концепщею общей картины. Немудрено, что къ его идеямъ примы- 
каю тъ съ полнымъ сочувствьемъ многье мистики, отличающьеся раз
витыми умомъ и тонкимъ эстетическими чувствомъ. Платонъ верилъ 
въ созданья своей Фантазш; онъ считали ихъ за безусловную истину, 
и ни разу не становился къ  нымъ въ  критичесю я отиошепья; одна 
секунда сомненья, одинъ трезвый взглядъ могли разрушить все оча
рованье л  разсеять всю яркую ы великолепную галлюцинацью. Но 
этой роковой секунды въ его жизни не было, и на всехъ  сочине- 
пьяхъ Платона легла печать самой Фантастической и въ то же время 
спокойной веры  въ непогрешимость своей мысли и въ действитель-
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иость вызванныхъ его призраковъ. В ера въ самого себя тесно свя
зана съ  умственною нетерпимостью, а умственная нетерпимость ждетъ 
только удобыаго случая, чтобы воздвигнуть действительное гонение на 
диссидентовъ. Пока Платонъ остается въ СФерахъ отвлеченной мысли, 
или, вернее, свободнаго вымысла, до тйхъ поръ онъ является чистымъ 
поэтомъ. Когда онъ входить въ  область существующего, оиъ стано
вится доктринеромъ. К акъ  вамъ понравится напр, понятие Платона 
о любви! Онъ, въ  беседе «Пиршество» опредНлястъ любовь, какъ  
стремление конечныхъ сущ естве. обезсмертить и увековечить себя 
въ постоянно иовыхъ порождешяхъ. Первая степень любви, по 
мнешю П латона, есть любовь къ прекраснымъ чувственными Фор
мами; вторая —  любовь къ  прекраснымъ душамъ; третья и выс
шая степень любви— къ прекраснымъ наукамъ, и наконецъ, какъ  
результата и венецъ дела, любовь къ и д е е , которая порождаете 
истинное познаше и истинную добродетель « (стр. 1 2 8 . ) .  Очень понят
но, что у человека, дошедшагодо этой высшей квинтеиссенцш любви, 
не должно быть места для любви къ  женщине; стало быть, нрав
ственное оскоплеше человечества во имя идеи должно быть конеч
ною целью нормальнаго развитая. Вотъ къ какимъ красивыми резуль
татами приводить доктринерское желаше внести общую, искуственно- 
созданнучо идею во все  живыя явлеш я и отправлешя жизни. Док
тринерство Платона идетъ въ разрезъ съ действительностью, и даже 
съ  его собственными- жизненными опытомъ. К акъ  художники, П ла
тонъ былъ очень воспрпшчивъ къ пластической красоте; какъ здо
ровый и сильный мужнина, развившийся подъ небомъ цветущ ей Г ре- 
цш , онъ не думалъ останавливать своихъ эротнческихъ стремлений 
и любовь къ идее не мешала ему любить направо и п а л е в о ... 
отдавая дань эпохе н народу... Но зло было сделано; зерно аске
тизма и вражды къ  матерш  было брошено; въ эпоху римской им- 
перш оно разрослось въ учеш я новопиоагорейцевъ и иовоплата- 
ннковъ, и, опираясь на Платона, принесло человечеству обильный 
плоди добровольныхъ заблуждений и безсмысленныхъ самоистязанш . 
.Кто не былъ поэтомъ, подобно Платону, тотъ требовали отъ себя 
последовательности и страдали отъ разлада, существовавшаго между 
идеею и жизнью, не понимая того,- что идея берется изъ ж изни, а 
не жизнь располагается поданной программе. Для такого человека 
являлась необходимость бороться съ  самими собою, и лучнпя силы 
неечастнаго идеалиста уходили на безплодную нравственную гимнас
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тику, на отчаянную ломку, на искоренение страстей, на сглаживаше 
самыхъ своеобразныхъ и жизненныхъ чертъ своей ф и з ш н о м ш . Такого 
рода идеализма. тягогЬлъ надъ Рудиными и Челкотуриными прошлаго 
поколеш я; онъ породилъ нашихъ грызуновъ и гамлетиковъ, людей съ  
ограниченными умственными средствами и съ безконечными стрем
лениями. Смешно выводить этихъ господъ отъ Платона, но можно 
зам ети ть, что эти дряблыя и хилыя личности страдаютъ именно 
тою болезнью, которую Платонъ ВОСП'ЬЛЪ ВЪ СВОИХЪ ФИЛОСОФСКИХЪ 

твореншхъ, какъ лучшую принадлежность человечества и какъ един
ственное отлич1е человека отъ животнаго. Доктринерство Платона 
проходитъ чрезъ все его нравственное учеш е. Платонъ здесь, какъ 
и въ своей Физике, не смотритъ на то , что даетъ жизнь; онъ не 
изучаетъ естественныхъ стремлений человеческой природы, да и къ  
чему изучать? Абсолютная истина, въ существоваше которой всею 
душою вери тъ  цоэтъ-мыслитель, находится не въ явлении, а где то 
вне его, высоко и далеко, въ такихъ сФерахъ, куда можетъ зале
теть  пылкое воображею е, но куда не поведетъ критическое изсле— 
доваше, основанное на изучеши ф э к т о в ъ . Платонъ считаетъ себя пол- 
нымъ обладателемъ этой драгоценной, хотя и невесомой истины; 
онъ утверждаетъ,. правда, «что душе въ здешней жизни невозможно 
достигнуть вполне чистаго воззреш я на истину» (стр. 1 4 1 .) ;  но 
это положеше вовсе не ведетъ къ  тем ъ  сле^ствхямъ, какихъ можно 
было отъ него ожидать; видно, что оно не проникаетъ особенно глу
боко въ сознаше Платона; Платонъ допускаетъ то обстоятельство, 
что смерть можетъ открыть его духу более обширный м!ръ знаний, 
но не видно, чтобы онъ сознавалъ неудовлетворительность своего ' 
надичнаго капитала; не видно, чтобы онъ сомневался въ верности 
своихъ идей; то, что онъ знаетъ или создаетъ творческою Фантаз1ею, 
кажется ему безусловно вернымъ и не допускаетъ надъ собою ни
какого контроля. Вследствие этого, Платонъ говоритъвъ своей нрав
ственной ф н л о с о ф ш : должно думать та к ъ -т о , поступать т а к ъ -т о , 
стремиться къ  тому-то. Эти приказашя отдаются человечеству съ  
высоты ф и л о с о ф с к о й  мысли, не допускаютъ ни комментар1евъ, ни 
возраженШ и требуютъ себе безусловная повиновешя. Черты  и а- 
роднаго характера, коренныя свойства человеческой природы воз
мущаются противъ этихъ указовъ Платона, но это нисколько не см у- 
щаетъ гордаго мыслителя, упоеннаго созерцашемъ своихъ творенш.

В се, что несогласно съ  его инструкщями, признается ложнымъ.



случайными, незаконными, препятствующими общему благу всего 
человечества. А кто же, спросите вы, создали это поняие общаго 
блага? Гепералъ отъ ф и л о с о ф ш  П латонъ, отвечу я ,— и бедное чело
вечество, опекаемое' его неусыпными трудами, лишено даже права 
голоса въ такомъ дел е , которое называется его общими благомъ. 
Добро, по словами Платона, должно быть предметами всякой чело
веческой деятельности; къ  добру долженъ стремиться каждый чело
веки , потому что обладаше добромъ составляетъ собою благополуч1е 
(стр. 2 0 9 .)  Добро или благо— понятие чрезвычайно широкое и спо
собное расширяться до безконечпости; для голоднаго кусокъ хлеба 

'есть  высшее благо; для влюбленнаго благосклонный взглядъ любимой 
женщины, для служащаго человека виимаше начальника, повышение 
въ  чине и орденъ въ петличку, для поэта— минута творчества, и 
т . д. и т . д. И все  эти господа правы съ своей точки зреш я; и 
если мы отнесемся иронически ко многими людскими стремлешямъ 
и въ то ж е  время съ уважеш емъ упомянемъ о другихъ, то мы сде- 
лаемъ это только потому, что сами стоимъ ближе къ одними, и 
можемъ ихъ лучше понимать и полнее имъ сочувствовать. Если 
одинъ гастрономъ любитъ пить за обедомъ хересъ, а другой порт- 
вейнъ, то, вероятно, въ  целомъ м'фе не найдется такого критика, 
который моги бы доказать ясно и осязательно, что одинъ изъ 
двухъ любителей правъ, а другой ошибается. По логическому за
кону надо допустить, что предпочтете г. А. къ хересу, а г . 
Б .  къ портвейну происходить или отъ ф и з г о логической причи
ны, т. е . отъ особенностей нёба, гортани, или желудка, или отъ 
исторической причины, т . е . отъ пршбретенной привычки. Прист- 
растче г. А. къ хересу, а г . Б .  къ портвейну можетъ подвергнуть 
того и другаго разными иепр1ятностямъ и испытаниями. Если г . А. 
попадетъ въ общество любителей портвейна, то , при неум1шш на
шего общества уважать чужое мшЬше, вкуси его иайдутъ странными, 
быть можетъ, даже испорченными; вокругъ него будутъ пожимать 
плечами, на него будутъ смотреть удивленными глазами; дал1;е, 
если г. А. попадетъ въ какой нибудь маленький уЬздный городокъ, 
въ которомъ нТ.тъ порядочнаго хереса, то ему будетъ предстоять 
печальная альтернатива, отказаться отъ любимаго напитка и принять
ся за другое вино, или остаться верными самому се61; и съ несокру
шимою твердостью переносить лишеше. Находясь въ положенш г . А .,  
одни пошли бы по одному пути, друше по другому, и мн'Ь к аж ется ,
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можно выразить предположеше, что ни тйхъ, ни другихъ не осуди
ло и не прославило бы общественное шнйше. По вотъ въ чемъ б1да: 
когда надо судить о хересй и портвейн!;, мы остаемся спокойными, 
хладнокровными, мы разсуждаемъ просто, здраво и довольно искусно, 
хотя часто безсознательно, владйемъ д1алектическпмъ оруж1емъ; но 
когда заходитъ р'Ьчь о высокпхъ предметахъ, тогда мы сейчасъ я?е 
принимаемъ постную ф и з ш и о м п о , становимся на ходули и иачинаемъ 
говорить высокимъ слогомъ, согласно съ эстетическими требовашями 
прошлаго столйТ1я. Мы позволяемъ нашему ближнему имйть свой
вкусъ въ отношении къ  закускй и дессерту, но бйда ему будетъ,
если онъ выразитъ самостоятельное мнйше о нравственности, и еще
бблйе бйда, чуть не поб1ете камнями, или Еампемъ, если онъ про- 
ведетъ свои идеи въ жизнь, даже въ  своемъ домашнемъ быту. Если 
взвйсить д’Ьло простымъ здравымъ смысломъ, то мы имйемъ нраво 
требовать отъ нашего сосйда только того, чтобы онъ не вредилъ на
шей особй матер^альнымъ насшаемъ, чтобы онъ не портилъ умышлен
но нашей собственности, и чтобы онъ не прпсвоивалъ ее себй мо
шенническими продйлками. Разсуждать о его поведении внй этихъ трехъ 
случаевъ мы конечно имйемъ полное право, потому что, сколько мнЪ 
каж ется, нйтъ той вещи въм1р1;, которую нельзя было бы взять предме- 
томъ разговора или критическаго анализа. Но разсуждая такимъ образомъ 
о личности и поведеши нашего сосйда, мы должны помнить, если я:е- 
лаемъ быть логичны, что наши суждешя о его нравственности на- 
столы;оже имйютъ безусловное значеш е, насколько имйетъ его
напр, мнйше о томъ, что брюнетки красивее блондинокъ или наобо- 
ротъ. В1;дь пора ж е наконсцъ понять, господа, что общш идеалъ такъ же 
мало моя;етъ предъявить правъ на существоваше, какъ обпце очки, 
или обиде сапоги, сшитые по одной мйркй и на одну колодку. Если вы 
станете носить чуж1е очки, вы испортите глаза, если пройдете верстъ 
пять въ чужихъ сапогахъ, вы въ кровь изотрете ноги, если вы на
вяж ете себй на спину котомку чужихъ убйждешй, вы изнемоягете 
подъ этою неестественною обузою; вы выбьетесь изъ  силъ, попра
вляя и привязывая ее къ  себй покрйпче, а кончится все-таки тймъ, 
что котомка отвалится, и пропадетъ гдй нибудь па пыльной дорой , 
но воротить потраченныя силы часто бываетъ очень мудрено, воро
тить потерянное время всегда невозможно и свйжесть первой моло
дости, довйр^е къ  самому себй почти всегда отрывается вмйсгй съ 
котомкою идеала и вмйстй съ нею заваливается въ дорожной пыли.
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Надо же наконедъ понять, что идеалъ не есть даже отвлеченное 
понятие, а просто сколокъ съ другой личности; всякШ идеалъ [име- 
етъ  своего автора, какъ всякая народная песня имеетъ нетолько 
риноду, но даже и составителя. Добраться до имени того и другаго 
всегда бываетъ очень трудно, и въ большей части случаевъ совер
шенно невозможно; но, составляя нравственный портретъ одного лица, 
портретъ иногда польщенный, иногда просто обезцвеченный, идеалъ 
годится только для того, съ  кого онъ снятъ, или для техъ  людей, 
которые совершенно подходятъ къ  нему по темпераменту, по внеш 
нему положенно и по внутреннимъ силамъ. Но трудно найти двухъ 
людей, совершенно сходныхъ лицомъ; полное же нравственное сход
ство двухъ самостоятельно развившихся личностей составляетъ такое 
редкое явлеше, какого, кажется, и н е  встретиш ь во всей исторш че
ловечества; есть многобезцветныхъ и безличныхъ субъектовъ, задавлен- 
ныхъ какими нибудь внешними обстоятельствами, пригианвыхъна одну ко
лодку общественною дисциплиною или отшлиФованныхъ на одинъ образецъ 
тиранническими законами моды и этикета; посмотришь на нихъ ,-они  все 
покажутся похожими между собою н лицомъ, иголосом ъи манерами; вся
кая оригинальность, выражающаяся въ  образе жизни, въ прическе, въ 
одежде кажется въ подобномъ обществе дерзостью, нарушешемъ за
кона, оскорблешемъ нравственности. Ж ивой человекъ съ сожалеш- 
емъ посмотритъ на такое общество; зачемъ, подумаетъ онъ, эти гос
пода добровольно поддерживаютъ придуманные законы, отъ которыхъ 
каждому отдельному лицу приходится терпеть лишешя? Этотъ вопросъ, 
вероятно, кажется вамъ здравымъ, а между тем ъ все эти господа, сте- 
сняюшде свою личную свободу во имя придуманныхъ или наследованныхъ 
закоиовъ, все  до последняго идеалисты, хотя конечно мнопе изъ нихъ 
и не слыхали никогда этого слова. Наше светское общество, нашъ 
Ъеаи юонбе биткомъ набиты идеалистами, сознательно и безсозна- 
тельно стремящимися къ отвлеченному совершенству. Ш . ]еипе Ь о т т с  
с о т т е  П Гаиб, ипе ]еипе регзонпе сЬагюапбе; э т и  два почетные ти
тула, которыми награждаетъ общество за усердное исполнеше его 
устава, составляютъ въ то же время заглавие двухъ идеаловъ, къ  ко- 
торы мъ, смотря по различно половъ, стремятся множество молодыхъ 
людей, одаренныхъ свежими силами и задатками развш пя. Эти мо
лодые люди гибнутъ въ нравственномъ отношенш, сохиутъ и мель- 
чаютъ, оттого что стараются во имя идеала уничтожить свою лич
ность или те  зародыши, изъ которыхъ, при благощйятиыхъ услов1яхъ, 
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могла бы развиться самостоятельная индивидуальность. Множество 
браковъ по расчету, множество проделокъ сомнительного свойства, 
множество дуэлей делаются не для удовлетворешя той или другой 
страсти, а во имя идеала, или изъ страха передъ общественнымъ 

'мн'Ьшемъ, стоящимъ у поднож1Я воздвигнутаго имъ кумира. «Это 
принято,» «это не принято», вотъ т е  слова, которыми въ большей 
части случаевъ решаются житейсш е вопросы; редко случается слы
шать энергическое и честное слово: я такъ хочу или не хочу, а ме
жду тем ъ , каждый имеетъ разумное право произнести это слово, 
когда дело идетъ о немъ и объ его личиыхъ интересахъ. Принято и не 
принято значить ■ другими словами согласно и не согласно съ моднымъ 
идеаломъ, следовательно идеализмъ тяготеетъ  надъ обществомъ, и, ско
вывая иидивидуальныя силы, препятствуетъ разумному и всесторон
нему развитие. Отвергая обгцш идеалъ, я не думаю отвергать необ
ходимость и законность самосовершенствовашя. Я  не считаю стремле
ние къ  совершенству обязанностью человека. Сказать, что это обязан
ность, такъ же смешно, какъ сказать, что человекъ обязанъ дышать 
и принимать пищу, рости кверху и толстеть въ ширину. Самосо- 
вершенствоваше делается такъ  же естествеио и непроизвольно, какъ 
совершаются процессы дыхашя, кровообращешя и пищеваренья. Ч ем ъ 
бы вы ни занимались, вы съ каждымъ диемъ пршбретаете большую 
техническую ловкость, болышй навыкъ и опытность. Это делается 
совершенно безеознательно и помимо вашего желаш я, и это правило 
можетъ быть применено нетолько къ какому ннбудь ремеслу, но и къ 
жизни. В се мы, несмотря на различие состояния, образовашя и по- 
ложешя въ обществе, живемъ мыслью и чувствами, хотя деятель
ность нашей мысли тратится на самые разнородные интересы, и хо
тя деятельность нашихъ чувствъ возбуждается самыми разнокалибер
ными предметами. В се мы воспринимаемъ и переработываемъ вп еч а - 
тлЪшя и, чемъ больше мы живемъ, тем ъ большую тихническую лов
кость мы пртбретаем ъ въ этомъ занятш. Существоваше житейской 
опытности не подлежитъ сомненно; ее прнзнаютъ н уважаютъ грамотный 
и неграмотный, образованный европесцъ и австралшсшй дикарь; эта опыт
ность есть результата самосовершенствовашя; процессъ ея прш бретеш я 
есть  процессъ безеознательнаго,,чисто растительнаго умственнаго разви- 
Т1я; этотъ процессъ можетъ встретить себе случайное содеств1еили слу- 
чайное препятств1е въ окружающей обстановке, точно также какъ процессъ 
пшцеварешя можетъ быть парушенъ нездоровою пищею или возстано-
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вленъ мощеном,ъ и воздержашемъ. Наблюдения надъ природою чело
век а , приведенныя въ систему и составйвння собою собирательную на у- 
ку , медицину, указывают!) на т е  предметы и на т е  отправления, которые 
вредятъ человеческому организму или приносятъ ему пользу. Сооб
разуясь съ предписаниями науки, человекъ можетъ вести правиль
ный образъ жизни, сберегающих его силы и содействующей его Ф и 

зическому благосостоянию. Но ни одинъ порядочный медикъ не пред- 
пишетъ всем ъ своимъ пащ ентамъ общ ую . гихчену; онъ непременно 
изучить сначала темпераментъ каждаго и потомъ расположить свои 
нредписашя, сообразуясь съ собранными материалами. Въ образован- 
номъ общ естве. люди вообще больше думаютъ о себ е, нежели въ 
простомъ народе, отчасти потому, что на это представляется больше 
средствъ и досуга, отчасти потому, что. образоваше развиваетъ и 
укрепляетъ самосознаше. Образованный классъ более простаго на
рода заботится о своемъ здоровье, поддерншваетъ его искуственными 
средствами, и разными предосторожностями старается предотвратить 
могущее произойти разстройство. Точно таю я же гипеничесш я меры  
по отношешю къ  своему умственному развит™ и нравственному со
вершенствован™ принимаетъ человег.ъ, сознавших въ себе умственную 
личность и заботящихся о нормальности своихъ интеллектуальныхъ 
отправлений. Положимъ, я созналъ въ себе стремлеше и способность 
къ  научнымъ занятхямъ и, слудуя внутреннему побужден™, прини
маюсь читать и изучать историковъ и мыслителей. Не поставлю же 
я себе, подобно Берсеневу, идеаломъ Т . Н . Грановскаго или П. И . 
Кудрявцева? Не стану же я подражать ни Маколею, ни Нибуру, ни 
Тьери, ни Гизо, какъ бы велико ни было мое уважеш е къ  этимъ 
передовымъ представителямъ человеческой мысли. Я себе не постав
лю впереди никакой цели ,' не задамся никакою предвзятою идеею; я 
не знаю, къ какимъ результатамъ я приду, и меня вовсе не занн- 
маетъ вопросъ о томъ, что я сделаю въ  жизни; меня занимаетъ са
мый процессъ делаш я, я вижу, что никому не мешаю своею дея
тельностью и на этомъ основаши считаю себя правымъ передъ со
бою и передъ целымъ мхромъ; я работаю и стараюсь облегчить себе 
труд ъ , или, (что то же самое) вынести изъ каждаго своего усилхя 
возможно большее количество наслаждешя; это, по моему мнению, 
альфа и омега всякой разумной человеческой деятельности. Про
цессъ умственнаго развитая и нравственна™  совершепствовашя допу- 
скаютъ некоторые гипешхческхе прхемы, по конечно одни и те ж е
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лр1емы не могутъ быть применены даже къ  двумъ неделимымъ. Эти 
пртемы состоятъ, конечно, не въ  томъ, чтобы лрвдонять личность 
к ъ  известному образцу; основанные на изучении самаго неделимого, 
эти нр1емы клонятся только къ тому, чтобы дать больше простора 
п разгула индивидуальиымъ силамъ и стремлещямъ. Эмансипировать 
собственную личность не такъ просто и легко, какъ кажется; в ъ н а съ  
много умственныхъ предубежденШ, много нравственной робости, мешаю
щей намъ свободно желать, мыслить и действовать; мы сами добровольно 
стесняемъ себя собетвеннымъ влтяшемъ на свою личность; что бы избег
нуть такого ВЛ1Я1ПЯ, чтобы жить своимъ умомъ въ свое удовольсш е, на
до значительное количество естественной или выработанной силы, а чтобы 
выработать эту силу, надо можетъ быть пройти целый курсъ нрав
ственной гипены , который кончится не тем ъ , что человекъ прибли
зится къ  идеалу, а тем ъ , что онъ сделается личностью , получить 
разумное право и сознаетъ блаженную необходимость быть самимъ. 
собою. —  Я  стану избегать вредпаго для меня общества пустыхъ. 
людей по тому же побужден™, по которому съ простуженными зу
бами не подойду къ открытому окну, но я нисколько не возведу это
го  себе въ  добродетель, и не найду нужнымъ, чтобы друпе подра
жали моему примеру. Надеюсь, что я достаточно оттенилъ различие,, 
существующее между стремлешемъ къ  идеалу и процессомъ самосо- 
вершеиствовашя. Вероятно, я не сказалъ ничего новаго, но я пола
гаю , что всякое самостоятельное убеждеш е им еетъ  нраво выразить
ся въ слове, хотя бы сотни людей исповедывали его впродолженш. 
десятковъ и сотенъ л е т ъ . Кроме того, вопросъ объ идеализме жи- 
ветъ  и будетъ жить до техъ  поръ, пока будутъ существовать мис- 
тичесш я теорш и неосуществнмыя стремлешя; стало быть разъясне- 
т е  этого вопроса, какъ бы ни было оно слабо и поверхностно, те
перь еще не можетъ быть излишнимъ и иесвоевремениымъ. Возвра
щаюсь къ нравственной ф и л о с о ф ш  Платона. К акъ  я уже говорнлъ 
выше, добро, по мненпо Платона, должно быть для человечества 
предметомъ деятельности и источникомъ высшихъ наслажденш. По- 
нлтге добра сущ ествуете у него какъ абсолютная идея и не приво
дится ни въ малейшую зависимость отъ личности и положешя пони- 
мающаго субъекта. Что это самостоятельное, абсолютное понятие 
добра на самомъ деле есть произведете мозга Платона, это кажется не- 
требуетъ доказательства; человекъ мыслить только своимъ мозгомъ,. 
точно такж е какъ. онъ варцтъ пищу только своимъ желудкомъ и ды -
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шитъ только своими легкими. Любопытно заметить, что П латонъ, 
ставящш служеше добру въ непременную обязанность всему челове
честву, самъ не вполне выяснилъ себе свои собственный представ- 
леш я о сущности и ф и з ю ю ш и  э то го  добра. Въ своихъ беседахъ 
Тестетъ и Федопъ, и въ трактате  о Государствть Платонъ см от- 
ритъ на все  чувственный явлешя какъ на зло, на наше тело какъ 
на враждебное начало, на нашу жизнь какъ на время заточеш я въ 
глубокомъ и мрачномъ вертеп е. Смерть представляется минутою ос- 
вобождешя, такъ что при этомъ воззреш и остается только иепоият- 
нымъ, почему Платонъ не ускорилъ для себя этой вожделенной ми
нуты , почему онъ въ теорш не оправдалъ самоубш ства, и почему 
онъ воспелъ благость Диапурга, виновника нашего заточеш я и всехъ 
связанныхъ съ нимъ золъ и страданш. Въ другихъ беседахъ П лато
н а , напр, въ Филебп, высшее добро определяется какъ полное при
мирение чувственнаго начала съ духовиымъ, какъ гармоническое сл1я- 
н1е- того и другаго, и средствами произвести это с.ияше почитаются 
изящныя искуства и въ особенности музыка. Въ враждебномъ отно
шенш Платона къ чувственному м1ру видно уси.пе могучаго ума отор
ваться отъ ' родимой почвы, которая его воскормила и возрастила. 
П оэтъ-мыслитель хочетъ отрешиться отъ народнаго характера, отъ 
колорита окружающей действительности, отъ своей собственной пло
ти  и крови. Г рекъ , граждашшъ свободнаго города, здоровый и кра
сивый мужчина, къ  которому по первому призыву соберутся на рос
кошный пиръ друзья и гетеры , старается, во что бы то ни стало, до
казать себе, что въ этомъ М1рЬ все-зло : и полная чаша вина, и 
ж гучая ласка красивой женщины, и ароматъ цветовъ, и звуки ли
ры , и звучный гекзаметръ, и даже дружба, которая, по мнеппо Г р е- 
ковъ, была выше и чище любви. Эти усил1я доказать себе и другимъ 
т о , противъ чего говирптъ свидетельство пяти чувствъ, не вызва
ны  никакою дейстительною причиною и потому решительно не но- 
сятъ на себе печати искренняго воодушевлешя. Романтизмъ возни- 
каетъ  обыкновенно въ эпоху бедствш и страдашй, когда человеку 
нужно где нибудь забы ться, на чемъ нибудь отвести душу; я н е -  
счасгливъ здесь, мне здесь душно, тяжело, больно дышать, такъ я  
успокоюсь по крайней м ере въ той вечно—светлой, вечно—тихой и 
теплой атмосфере, которую создастъ мое воображение и куда не 
проникнутъ ни горе, ни заботы, ни стоны страдальцевъ. Р о 
мантизмъ пскреинш, вызванный самою почвою, зарождается въ
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эпоху римской имперш и развивается съ особенною силою въ 
средше вёка; отрицание доходитъ до ужасающихъ размеровъ; про- 
падаетъ всякая вера въ благородный стороны и побуждещя челове
ческой природы, и вместо этой здоровой веры  въ действительность 
доходитъ до степени галлюцинацш вера въ  действительное суще- 
ствоваш е и недостижимое совершенство призрачнаго, заоблагнаго М1ра 
Ф антазш. Сенека, Т ацитъ, Маркъ-АврелШ  въ своихъ сочинешяхъ вы- 
ражаю тъ съ полною искренностью и съ замечательною силою мо
мента грусти, негодовашя противъ иастоящаго и полнаго сомнешя въ  
будущемъ. Новоплатоники, Эссеяне и египетсме терапевты , средне
вековы е рыцари, монахи и отчасти трубадуры воплощэютъ въ себе 
момента романтическаго стремления оторваться отъ действительности и 
унестись въ лучший, сверхчувственный м1ръ. У всехъ  этихъ господъ 
ромаитизмъ былъ потребностью души; въ Рим е после Августа порядоч
ному человеку невозможно было жить полною жизяыо; каждый день со
вершались самыя отвратительный злодеяшя: предательства, доносы, пыт
к и , казни, игры гладгаторовъ, истязаш я рабовъ, апооеозы разныхъ нрав- 
ственнйхъ уродовъ и кретиновъ— все это поневоле должно было ожесто
чить самаго добродушнаго оптимиста., Мыслящимъ людямъ того времени 
оставались только две дороги: или удариться въ самый широкш разгулъ 
чувственности, или дать полную свободу своему воображенно, у т е 
шаться его светлыми создашями и во имя этихъ создашй вступить въ  
открытую вражду со всею действительностью, начиная съ собствен- 
наго тела. По первому пути пошли эпикурейцы, по второму между 
прочими новоплатоники. Люди съ трезвымъ критическимъ умомъ 
не могли верить въ создашя собственной Фантазш и предпочитали, 
за  неимешемъ лучшаго, грубыя, но действительный наслаждения бо
л ее  тонкими, но совершенно иризрачнымъ утеш еш ямъ. Эпикуреизмъ 
и новоплатоннзмъ, разгулъ чувственности и умерщвлеше плоти выз
ваны одною историческою причиною. Идти путемъ средины, т . е., 
проводить въ жизнь теоретичестя убеждения и черпать свои идеи 
изъ ркитейскаго опыта, сделалось невозможнымъ, потому что жизнь 
располагалась по воле немногяхъ личностей и делалась жертвою слу
чайности и произвола; тогда явились две крайности; одни совершен
но отказались отъ идеи и стали искать наслаждешя въ Физическнхъ 
отправлсшяхъ жпзненнаго процесса; друпе совершенно отказались отъ 
жизни и стали любоваться- построешями своего мозга. Оба направле,- 
ш я должны быть оправданы, какъ непроизвольный и естественный
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отклонения отъ обыкновеинаго порядка вещей. Ыо если мы перене
семся къ  эпохе Платона, то трудно будетъ себе представить, что 
могло вызвать съ его стороны враждебный отношенья къ Физическо
му мьру явленШ. Ни нравственное, ни политическое состоите Грецьи 
во время Пелопоннезской войны и поел!; ея окончания не было до 
такой степени плохо, чтобы привести мыслителя въ отчаянье п вызвать 
съ его стороны безусловное осужденье. Многья стороны греческаго быта, 
напр, рабство и пзвгьетнаго рода развратъ могли бы возмутить чело
века  нашей эпохи, но Платонъ не относился къ  нимъ строго и не пони- 
шалъ ихъ отвратительности. Рабы остаются рабами въ его идеальномъ 
государстве, а развратъ онъ идеализируетъ, видя въ  немъ эстетическое 
стремленье и набрасывая покрывало наФизическья последствья.. .  П л ато н ъ ,' 
какъ известно, составили проэктъ идеальнаго государственнаго устрой
ства, и кажется старался даже осуществить свой политически! иде
алъ въ Сиракузахъ, въ Сицилш. И зъ этого следуетъ заключенье, что 
онъ верилъ въ возможность земнаго счастья, и что существующье въ 
наличности матерьалы не казались ему настолько негодными, чтобы 
изъ нихъ было невозвьожно построить прочное и красивое зда
нье. К акъ же после этого понимать враждебное отношенье Пла
тона къ  чувственно?,ьу мьру? Мне каж ется, его должно понимать 
только какъ теоретическьй выводи Платоновой мысли, которому 
не сочувствовала и на который даже не обращала вниманья живая, 
человеческая природа позта-м ы слится. Все скверно въ матерьальной 
жизни, говоритъ доктрина Платона; напротивъ, все прекрасно и спо
собно сделаться еще лучше, возраж аетъ его поэтическое чувство, и 
этотъ голоси непосредственнаго чувства поддерживается примеромъ 
его собственной жизни, светлыми колоритомъ его Фантазьй и чувствен
ною яркостью самыхъ, повидымому, отвлеченныхъ его пред став лешй. 
Поэтъ-мыслитель постоянно ищетъ образа и воплощаетъ свои идеи 
въ  Формы, заимствованный изъ мь’ра матерьы; этими самыми они п о -  
казы ваетъ, что этотъ мьръ вовсе не вььушаетъ ему отвращенья и что 
великая идея не оскверняется отъ соприкосновения съ чувственными 
явленьемъ. Но Платону было необходимо указать на источники и воз
можность зла; это такой вопроси, котораго не обойдешь ни въ какой 
ф и л о с о ф с к о й  системе, ни въ какомъ поэтическомъ мьросозерн,аньи. 
Приписать зло воле Димьурга было мудрено; противъ подобной мыс
ли возмущалась и здравая логика и эстетическое чувство Платона. 
Навязать доброму и мудрому существу все  гадости и несовершенства
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человеческой жизни значило уничтожить возможность его существо
вания и перевернуть вверхъ-дномъ всю красивую систему Платонова 
м1росоздашя. Олицетворить зло въ отдельномъ понятии, создать идею 
зла и противупоставить ее идей добра было также невозможно. Это 
подало бы поводъ къ иеисчислимымъ и неразр'Ьшпмымъ вопросамъ и 
противорЪчшмъ. Если зло веч н о ,то  стало-бы ть оно естественпо, а если 
оно естественно, то оно не есть зло. Если Д ю пургъвоплощ аетъ въ се
бе идею могущества и отличается самыми благими стремлениями, то 
оиъ хочетъ и должеиъ истребить зло, а если онъ не истребляетъ его, 
то стало-бы ть оиъ не въ  силахъ сделать этого.- Чтобы избежать 
подобныхъ противоречш, Платопъ обращается къ матерш  и путемъ 
д[алектическихъ доводовъ доказываетъ, что она-то есть невольная п 
безсознательная причина зла. Принужденный признать инертное мо

гущ ество и вечность матерш , существующей помимо воли Д тп у р га  
и долько получающей отъ пего свою Форму, Платонъ доходитъ до те- 
оретическаго убеждеш я, что зло есть свойство матерш . Создавая к а 
кое нибудь существо, Дш пургъ кладетъ на -матерпо печать известной 
идеи, но матер1я слишкомъ груба, чтобы воспринять этотъ отпеча- 
токъ въ полной ясности и чистоте; матер1алъ сопротивляется руке 
художника и это невольное сопротйвлеше даяш олицетворяется у Пла
тона подъ именемъ неразумной м!ровой души; въ этомъ сопротнвле- 
ши и леяш тъ начало зла. Изъ этого видно, что пессимизмъ Платона 
не вытекъ живою струею изъ его неносредственнаго чувства и не 
былъ вызваиъ обстоятельствами и обстановкою его жизни, а в ы р а- 
ботанъ путемъ умозаключений и никогда не проппкалъ глубоко въ 
его личность. Противореч1е, въ которое впадаетъ Платонъ, развивая 
почти рядомъ два, чуть не диаметрально противоположный, м!росозер- 
цаш я, открываетъ намъ одну изъ симпатичнейшихъ сторонъ его лич
ности. Это противореч1е ясно показы ваетъ, что доктринеръ не могъ 
победить въ Платоне поэта и человека, и что жнвые инстинкты и 
живыя симиатш его души вылились наруя^у, не стесняясь мертвою 
буквою писанной системы. Но между тем ъ доктрииа развивается сво
имъ чередомъ; Платонъ, какъ мыслитель, выводить крайшя следств1я 
своей ф и л о с о ф с к о й  системы, а П латонъ, какъ человекъ, и жизнью и 
словомъ протестуетъ противъ нороящешй своей собственной мысли. 
Впечатлительный, изменчивый и подвижный, какъ истинный поэтъ, 
онъ п роти воречи в самому-себе и самъ того не зам ечаетъ, самъ не 
думаетъ о томъ, чтобы какъ нибудь сблизить и примирить два про-
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тивуположныя воззрешя. Обращаясь такъ нецеремонно с ъ 'со б ст в е н 
ными теор1ями, Платонъ не допускаетъ подобной свободы для другихъ; 
его возмущаютъ существуют,ы непоследовательности и уклонешя отъ 
разумности въ соере "частной и государственной жизни. Не будучи 
въ состоянш внести строгое единство даже въ  м1ръ собственной мы
сли, онъ хочетъ подчинить неизменными законамъ все явления чело
веческой жизни, водворить строгую правильность и разумность во все 
отношешя между людьми въ семействе и въ  государстве. Н а  место 
живаго развитая жизни онъ хочетъ поставить неизменное и неподви
жное создаше своей творческой мысли. Т рактатъ Платона о государ
стве не есть произведете свободной Фантазш, не есть красивая иг
рушка, которой житейскую безполезность и неприменимость созпа- 
валъ бы самъ творецъ. Это почти проэктъ, и любимою мыслью Пла
тона было привести его въ исполнение. Перестроить общество на но
вый ладъ, заставить целый народъ жить не такъ, какъ онъ привыкъ 
и какъ ему хочется, а такъ , какъ , по моему убежденно, ему должно 
быть полезно,— это, конечно, такая задача, за которую теперь не взял
ся бы ни одинъ здравомыслящ^ человекъ. Во время Платона такая 
задача была, вероятно, также неисполнима какъ и теперь, но на— 
видъ она должна была казаться гораздо легче уже потому, что гре
ческая народность была разбита на множество мелкихъ государствъ 
и что ораторъ, стоя на площади въ Аоипахъ, могъ говорить чуть 
не съ целою нащональностью. Сословие свободныхъ и полноправныхъ 
гражданъ было очень ограниченно въ сравнешн съ целымъ народо- 
населеш емъ; это сослов1е одно имело возможность изменять по сво
ему благоусмотрение ф и з ш н о м ш  государства, а умами этого сосло- 
в1я действительно могъ управлять любимый ораторъ или писа
тель. Это обстоятельство конечно не могло повести къ тому, 
чтобы законы и учреждеш я, придуманные одимъ лпцомъ и невоспи
танные самою почвою, могли остановить потокъ исторической жизни 
или дать ему произвольное нанравлеше; но оно могло по крайней м ере  
внушить Платону обманчивыя. надежды; оно могло уверить его въ 
возможности составлять и прикладывать къ  делу проэкты государ— 
ственнаго устройства.— Мы до сихъ поръ видели Платона какъ по
эта, какъ доктринера; не разделяя его Фантастическихъ бредней; мы 
принуждены были признавать въ его создашяхъ много искренняго 
воодушевлешя, много смелости и силы воображешя; не сочувствуя 
его нравствеинымъ принципами, мы не могли отказать имъ въ вну
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тренней стройности и последовательности. Этой последовательности 
не повредила даже двойственность его воззренш  на материю и ея 
отношешя къ  человеческому духу; какъ  мыслитель, задавшийся из
вестною идеею, Платонъ смело дошелъ до крайнихъ выводовъ; какъ 
живой человекъ, онъ пошелъ совершенно другою дорогою, и доказалъ 
такимъ образомъ въ одно и то же время силу своей творческой мысли, 
крепость своей Физической природы и невозможность втиснуть жизнь 
въ  узк1я рамки теорш .— Словомъ, въ конце концовъ можно вывести 
заклю чеш е, что Платоиъ и м еетъ  иесомиенныя права на наше у в а -  
ж еш е, какъ сильный умъ и замечательный талаитъ. Колоссальныя 
ошибки этого таланта въ  области отвлеченной мысли происходятъ не 
отъ слабости мысли, не отъ близорукости, не отъ робости ума, а 
отъ преобладашя поэтическаго элемента, отъ созиательнаго презре
нья къ свидетельствамъ опыта, отъ самонадеяниаго, свойственна™ 
сильнымъ умамъ стремлешя вывести истину изъ глубины творчес- 
каго духа, вместо того, чтобы разсмотреть и изучить ее въ  едшшч- 
ныхъ яв л етя х ъ . Несмотря на свои ошибки, несмотря на полную не
состоятельность своей системы, Платоиъ можетъ быть названъ по 
всей справедливости родоначальникомъ пдеалистовъ. Составляетъ ли 
это обстоятельство важную заслугу передълицомъ человечества, это 
конечно такой вопросъ, па который ответятъ различно представители 
различныхъ направлений въ области отвлеченной мысли; но какъ бы 
ни былъ реш енъ этотъ вопросъ, все-таки никто ие откажетъ Пла
тону въ почетномъ м есте  въ  исторш науки. Е сть т а т я  геш альныя 
ошибки, который оказываютъ возбудительное влгяше на умы целы хъ 
поколений; сначала увлекаются ими, потомъ къ  нимъ становятся въ 
крнтичесюя отношешя; это у вл ечете  и эта критика долгое время 
служатъ школою для человечества, причиною умственной борьбы, по- 
водомъ къ развитио силъ, руководящимъ и окрашивающнмъ началомъ 
въ  историческихъ движешяхъ и переворотахъ. Но Платонъ ие оста
новился въ области чистаго мышлешя и не поиялъ того, что, пре
небрегая опытомъ и единичными явлеш ями, нельзя понимать истинпаго 
смысла исторической и государственной жизни. Онъ взялся за р е 
ш е те  практическихъ вопросовъ, не умея ихъ даяге поставить, какъ 
следуетъ; его попытки въ этомъ роде до такой степени слабы и 
несостоятельны, что опе распадаются въ прахъ отъ самаго легкаго 
прикосповешя критики; въ этихъ попьггкахъ н етъ  ни разумной любви 
къ человечеству, ни уважеш я къ отдельной личности, пн художес
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твенной стройности, ни единства цели, ни нравственной высоты 
идеала. Представьте себе причудливое и некрасивое здаш е, съ ар
ками, Фронтонами, портиками, бельведерами и колоннадами, неим е- 
ющнми никакого практичёскаго назначеш я, и вы получите понятте о 
томъ впечатлении, которое производятъ на читателя трактаты  Пла
тона о государствть и о законахъ. «Первая цель государства, по 
м тгёш ю  Платона, сделать гражданъ добродетельными, обезпечить ве 
щественное и нравственное благосостояние всехъ  и каждаго» (стр. 
2 2 3 . ) .  Новые изследователи, напр. Вильгельмъ Гумбольдтъ (Ыееп 
2И е т е т  Уегзисй б1е Сгепгеп бет АУбгкзаткеИ бег 81аа1з ги Ь езН т- 
ю еп) смотрятъ на дело иначе, и определяютъ государство какъ 
охранительное учреж деш е/ избавляющее отдельную личность отъ ос
корблены и иападковъ со стороны виешнихъ и виутреннихъ враговъ. 
Этимъ определешемъ они избавляютъ взрослаго гражданина отъ свое
образной и непрошеной опеки, которая въ  продолжеше всей жизни 
тяготеетъ надъ нимъ въ государстве Платона. Оставляя въ  стороне 
неверность основнаго взгляда, мы увидимъ, что даже та цель, ко
торою задается Платонъ, не можетъ быть достигнута теми средст
вами и прнемами, которые предлагаются въ его трактатахъ. Граж 
дане должны быть добродетельны, а между тем ъ  Платонъ предпи- 
сываетъ имъ т а т я  оскорбительный стеснеш я, противъ которыхъ воз
мущ ается нравственное и эстетическое чувство; уму читателя пред
ставляется такая дилемма; или граждане, какъ порядочные люди, не 
выпесутъ этого стеснеш я и тогда все учреждения Платона пойдутъ 
прахомъ; или они подчинятся этимъ стеснеш ямъ и , ' систематически 
развращенные ими, потеряютъ способность быть добродетельными. 
Добродетель, даже какъ понимаетъ ее Платонъ, и соблю дете за— 
коновъ въ его идеальиомъ государстве, составляютъ два несовместимым 
начала. Мудрость, мужество, самообладание и справедливость пред
ставляются четырьмя главными добродетелями въ нравственной ф и л о -  

с о ф ш  Платова. Спрашивается, которая изъ этихъ четырехъ доброде
телей отнимаетъ у человека право свободной критики и приводитъ къ 
безусловному повиновенш? Если же ни одна изъ этихъ • добродетелей 
не пригодна для послушныхъ гражданъ идеальиаго государства, то 
это значить, что Платонъ отделяетъ идеалъ человека отъ идеала 
гражданина. Многие мыслители древности, между прочими и Аристо
тель въ своей политике, говорятъ, что добродетель доступна только 
лолноправнымъ гражданамъ и не существуетъ ни для раба, ни для
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ремесленника, ни для женщины. Но Платонъ, подчиняя встъхъ граж - 
данъ своего государства неестественнымъ и оскорбительнымъ стЬс— 
неш ямъ, идетъ гораздо дальше. Онъ даетъ обществу такое устройс
тво, которое самыми фэктомъ  своего существовашя д1>лаетъ невоз
можными нетолько осуществлеше идеала, но даже стрем лете къ 
нему. Со стороны мыслителя, по поняшямъ котораго вн!; идеала 
н!;тъ спасеш я, такого рода распоряжения должны показаться чрез
вычайно оригинальными. Если идеалъ челов1жа неосуществимъ даже 
теоретически въ гражданскомъ обществ!;, то изъ этого сл'Ъдуетъ за
ключение, что человеку сл-Ьдуетъ жить и развиваться внЪ общества, 
или же что пресловутый идеалъ есть безполезная игрушка праздиаго 
воображения. Ни то, ни другое заключеше не понравилось бы П ла
тону, но устранить оба заключешя мояшо только отказавшись отъ 
утопической теорш, или перестроивъ идеалъ. Въ государств!; Пла
тона есть чиновники, воины, ремесленники, торговцы, рабы и самки, 
но людей н!;тъ и не должно быть. Каждая отдельная личность есть 
известной Формы и величины вшггъ, шестерня или колесо въ госу- 
дарственномъ механизм!;; кром-Ь этой служебной должности, онъ ни 
въ  какомъ кругу не щгЬетъ никакого значения; онъ не сынъ, не 
братъ, не мужъ, не .отецъ, не другъ и не любовникъ. Съ минуты 
рождения его отрываютъ отъ груди матери и пом!;щаютъ въ воспи
тательный домъ; его не показываютъ родителямъ въ продолжении н!;- 
сколькихъ л!;тъ и его происхождение умышленно забывается; его 
воспитываютъ наравн!; со всЪми детьми его возраста и онъ, какъ 
только начииаетъ помнить и сознавать себя, чувствуетъ, что онъ 
казенная собственность, несвязанная ни съ кЪмъ и ни съ ч!шъ въ 
окружанщ емъ его мир!;. Онъ выростаетъ и получаетъ известную 
должность; его д!;лаютъ воиномъ и военныя упражнешя становятся 
главными его занятнемъ и развлеченнемъ; въ эти упражнения оиъ, 
какъ хороший граждашшъ, обязанъ влагать тгЬ остатки энергии и души, 
которыхъ не усп!;ло засушить школьное воспитание. Когда у него 
появляется борода и развивается мужеская сила, его осматриваетъ и 
свид!;тельствуетъ особый саиовпикъ (стр. 2 6 5 ) и потомъ приводить 
къ  нему молодую девушку, которая,- по его убежденно, годится ему 
въ жены. Приплодъ иДетъ на пользу общества и съ нимъ поступаютъ 
точно такж е, какъ поступали съ его родителями. Когда мужчина 
становится старикомъ, его д'Ьлаютъ гражданскими чиновпикомъ и 
опред'Ьляютъ въ одно изъ существующихъ в'Ъдометвъ; онъ становится
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судьею, казначеемъ или воспитателемъ юношества, смотря по тому, 
на что 'его  найдутъ годнымъ. З ан яп е  торговлею или ремесломъ счи
тается  унизительнымъ для полноправнаго гражданина и запрещено 
законами. В ненш я Формы, въ который должны воплотиться эти по- 
литичесш я уб'Ьждешя, едва набросаны въ сочипешяхъ Платона. Онъ 
считаетъ нужнымъ, чтобы во главе государства стояли достойнейяпе 
и мудрейнпе, но ему решительно все равно, будетъли тамъ одинъ мудрей- 
шш или несколько мудрейшихъ. Демократическая Форма правлешя ему 
противна, какъ аристократу по рожденно и какъ человеку, считающему 
себя неизмеримо выше массы по умствениымъ силамъ и по нрав
ственному достоинству. Вотъ несколько выписокъ изъ книги г. К л е
ванова, въ которыхъ эта сторона теорщ Платона очерчена довольна 
ясно. «Относительно вопроса: правительство должно ли быть осно
вано на согласш народа или действовать на него силою, Платонъ 
прямо высказываетъ убеждеш е, что, если нужно согласие массъ на
рода, то никашя, самыя благоразумный учреждеш я не могутъ быть 
никогда приведены въ действ!е. Сознающш свои обязанности прави
тель долженъ поступать съ зависящими отъ него людьми какъ бла
горазумный врачъ; не спрашиваясь ихъ соглаия, волею-неволею дол
женъ давать онъ имъ горькое, но полезное лекарство»- (стр. 2 2 5 ) .  
«Далее Платонъ говоритъ, что неблагоразумно было бы мудраго пра
вителя стеснять законами» (стр. 2 2 5 ) .  «Вообще Платонъ приходить 
къ решительному убежденно, что массы народа неспособны управлять 
сами собою и что невозможно требовать, чтобы имъ когда-нибудь 
было доступно и понятно истинное искуство управлешя» (стр. 2 2 6 ) .  
«По Платонъ, имея самое невыгодное нонядде о степени нравствен— 
наго разви’Ш  массъ народныхъ, не могъ допустить, чтобы большин
ство людей подвластныхъ терпеливо и съ покорностью сносили власть 
мудрецовъ; а потому Платонъ долженъ былъ вооружить своихъ пра
вите лей-ФИлосоФовъ такою властью, которой было бы достаточно для 
приведения въ исполнеше ихъ распоряжешй; вследств1е этого они 
должны были иметь всегда подъ руками достаточное число деятель- 
ныхъ и способныхъ исполнителей. Такимъ образомъ уяснилась для 
Платона потребность въ  отдельномъ сословш воиновъ, которое должна 
иметь целью своей деятельности нестолько защиту государства из
вн е , сколько поддержаше внутри его порядка и обществеииаго спо- 
койств1Я» (стр. 2 2 9 ) .  «А потому Платонъ въ своемъ трактате о го
сударстве, запрещая ложь частному человеку, допускаетъ обманъ„
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какъ средство управлешя въ рукахъ властителей» (стр. 2 1 8 ) .  Эти 
выписки прямо показываютъ, что, по понятхямъ Платона, со стороны 
правителей не существуетъ обязанности въ  отношеши къ  уп равляе- 
мымъ личиостямъ; обманъ, насил1е, произволъ допускаются какъ 
средства управлешя. Законы нравственности, существующхе для част- 
ныхъ лицъ, теряютъ обязательную силу для государственныхъ деяте
лей. Они должны быть мудрыми, но право судить о степени ихъ 
мудрости отнимается у наиболгЬе-заинтересованныхъ личностей и пре
доставляется, каж ется, одному Димгургу. Съ одной стороны произволъ 
югЬетъ только т е  границы, иа которыхъ онъ самъ заблагоразсудитъ 
остановиться. Съ другой стороны, покорность не имеетъ никакихъ 
пределовъ. Если она начинаетъ ослабевать, ее следуетъ подкреплять 
искуственными средствами, нравственными или Физическими, слабыми 
или сильными, смотря по комплекцш -пащента и по благоусмотрешю 
врача. Устранеше вредныхъ влхянш должно играть важную роль 
въ  курсе  воспиташя или лечеш я, которому должны подвергать
ся граждане идеальнаго государства. Гомеръ изгоняется, какъ 
безнравственный сказочникъ. Миеы пересочиняются и пропитываются 
высокими идеями. Статуи Аполлона и Афродиты въ шггересахъ при- 
лич1Я прикрываются костюмомъ. Чтобы соседше народы не могли 
вводить въ соблазнъ гражданъ идеальнаго государства, сношешя съ 
иностранными землями должны быть по возможности затруднены и 
ограничены: « путеш ес'ш я за границу дозволены только людямъ зре- 
лаго возраста и притомъ не инане, какъ или для собствепнаго обра
зо в ал а , или для государственныхъ целей. По возвращеиш граждане 
должны подвергаться исны танш , не принесли ли они съ собою 
вредныхъ убеждешй» (стр. 2 6 7 ) .  Разбирать подобный положешя 
безполезно; они сами говорятъ за себя очень громко и красноречиво. 
Позволю себе заметить, что, къ  чести человечества, духъ по- 
литическихъ идей Платона никогда не пытался завоевать себе 
место въ действительности. Сумасброднейяне деспоты К серксъ  
персидских, Калигула и Домищанъ, пикогда не пробовали по- 
черкомъ пера уничтожить семейство и поставить свой народъ на сте 
пень -копскаго завода. К ъ  счастью для своихъ подданныхъ, эти гос
пода не были Философами; они казнили людей для препровождешя 
времени, но п о -край н ей -м ере  они не реформировали человечества и 
не старались систематически развратить своихъ согражданъ. П росве
щенные и умные деспоты, въ роде Людовика X I, Тиверхя и Ферди
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нанда католическаго оказывали на своихъ подданныхъ сознательное 
вл1яте, но ихъ проэкты и отдалёщйшшя мечты никогда не достига
ли того велич1я и той смелости, которыми отличаются идеи Плато
на. Стремления у нихъ-были общгя; но, увлекаясь поэтическимъ г е -  
ю емъ, Платонъ проводить эти стремления' съ безпримерною силою; 
злейшимъ врагомъ этихъ стремлешй былъ могущей духъ критики и со- 
мнеш я, элементъ свободнаго мышлешя и личной оригинальности, и 
этотъ элементъ ненавистенъ Платону; нравственною опорою имъ слу
жила вы веска народнаго блага, и этою -же вывескою пользуется Пла
тонъ; матер1альною поддержкою ихъ было войско, и э т а -ж е  самая 
сила им еетъ важное место въ  государстве Платона. Эти правители, 
подобно мудредамъ идеальнаго государства, считали себя достойней
шими и лучшими изъ своихъ согражданъ людьми, призванными быть 
воспитателями и врачами неразвившагося и нравственно-больнаго че
ловечества. Римсш я пытки и казни, испанская инквизищя, походы 
противъ Альбигойцевъ, клетка кардинала Ьа Ва1ие, костеръ Г усса , 
Варооломеевская ночь, Бастилш  и проч. и проч. могутъ быть назва
ны горькими, но полезными лекарствами, которыя въ разныя вре
мена и въ разныхъ дозахъ врачи человечества давали своимъ пащ ен- 
тамъ волею—неволею, не спрашиваясь ихъ согласья. Принципъ, 
проведенный Платономъ въ его трактатахъ о государстве и о з а к о -  
лахъ, небезъизвестенъ новейшей европейской цивилизацш.

Д. ПИ САРЕВЪ .

1861.
10 апреля.
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А р Х И В Ъ  И С Т О Р И К О - Ю Р И Д И Ч Е С К И Х Ъ  С В Ъ Д Ъ Ш Й ,  о т н о с я 
щ и х с я  до Р О С С 1И. Книга III.

«Архпвъ» г-. Калачова въ нашей литература своимъ появлешемъ 
д аетъ , такъ  сказать, праздникъ для занимающихся вопросами по рус
ской исторш и вообще для любителей этой науки. Издатель съ 4 8 5 0  
года ведетъ свое издаш е, наполненное столько же любопытными и 
неизвестными до т'Ьхъ поръ памятниками русской старины, сколько 
и замечательными изследовашями русскихъ ученыхъ. Много такого, 
что повело науку къ дальнейшему ея развитию, появилось въ  Архиве, 
и потому Архпвъ до сихъ поръ оставался и будетъ оставаться впе- 
редъ одною пзъ важнейшихъ наетольпыхъ книгъ для изучешя русской 
исторш. Въ предшествовавнпе настоящему годы г . Калачовъ обратил
ся къ  изданию другаго Архива: вместо Архива историческо-юрнди- 
ческихъ сведений, онъ сталъ издавать Архивъ юриднческихъ и пра- 
ктическихъ сведений уже не въ Форме сборника, свободнаго какъ по 
отношение ко времени появлеш я своихъ книгъ въ свЬтъ, такъ и по 
ихъ количеству, а въ Форме журнала, который долженъ былъ вы 
ходить въ определенное время и въ определенномъ числе книгъ. К ъ  
сож аленш , внешняя журнальная способность редактора и издателя 
оказалась далеко ниже его иесомненныхъ достоинствъ, какъ добро- 
совестнаго, талантливаго и ученаго изследователя по русской исто
рш  и правоведение. А рхивъ-ж урналъ выходитъ очень неаккуратно, 
и это было причиною, что онъ былъ вообще мало распростраиепъ 
въ читающей публике. А между тем ъ  въ немъ есть много дельиаго 
и важпаго по обеимъ отраслямъ, которыхъ обработка служила ему 
целью. Теперь г . Калачовъ принимается за прежний Архивъ, Архивъ- 
сборникъ, спещальнее относящшся къ русской исторш , чемъ Ар
хивъ-ж урналъ . Приветствуемъ явлеше давно забывшаго насъ гостя , 
тем ъ  более, что беседа съ этимъ гостемъ чрезвычайно пр1ятиа и 
поучительна.
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Статьи, заключавшаяся въ  III части Архива, разделены авторомъ 
на отдТлешя, которыя не вполне ясны, и помещенный въ нихъ статьи 
не соответствуют!. заглав!ямъ; такъ напр, третье отделение озагла
влено: «Приготовительныя свЗД Ьтя для. словаря историко-юридиче- 
скаго собственныхъ именъ и техническихъ терминовъ, встречающихся 
въ древнихъ русскихъ намятникахъ», и вторая статья въ этомъ от
делен 1п «К рестьяне въ югозападной Руси XV I в е к а » если что-ни 
будь и доставить для словаря юридическаго, то безъ с о м н ё ш я ,  и по 
своему объему, и по цели, съ какою писана, и наконецъ по своему вну
треннему достоинству можетъ разсматриваться какъ сочинеше само
бытное, а не приготовительное для словаря. Равнымъ образомъ от
деление четвертое озаглавлено: «Дополнения и приложения къ отдель- 
нымъ изследовашямъ, издамямъ матерйаловъ, касающихся внутрення- 
го быта Россш », но статья редактора г. Калачова едва ли не ско
рее можетъ разсматриваться какъ отдельное целое, а не дополне- 
ш е. Поэтому и мы не станемъ въ нашёмъ разборе держаться стро
го последовательности, въ какой помещены эти статьи, а будемъ 
говорить о нихъ по мере важности и занимательности ихъ для насъ 
самихъ.

Во второмъ отделенш, посвященномъ матер1аламъ для русской 
исторш, помещено въ высокой степени любопытное деянге синода въ 
Константинополе въ 1 3 8 9  г. о духовномъ единстве Россш . Это пе- 
реводъ съ греческаго, но авторъ не приложилъ подлинника, изви
няясь тем ъ , что не убежденъ въ его точности, тем ъ более, что 
документы константпнопольскаго патриархата X III и XIV* вековъ во
обще печатаются Миклошичемъ въ В ен е .

Русская церковь, насажденная Греками и зависевшая отъ кон- 
стантинопольсрхъ патр1арховъ, всегда была единою, и патриархи со
блюдали это единство и старались о его поддержанию Несмотря на 
самобытное развитее местной жизни по землямъ, несмотря на д р о - 
блеше Россш  въ админиетративномъ отношенш по княжеш ямъ, цер
ковь сохраняла свое единство и была самымъ важнейшимъ агентомъ 
связи частей и сознашя общаго отечества въ русскомъ народе. Во 
взаимнодействш двухъ укладовъ, удельно-вечеваго й единодержавна го, 
очень естественно было церкви клониться на сторону последняго и д а
вать ему перевесь, когда только представлялась возможность. Пра
вославие, воспитанное на почве римской империи, укрепило въ своихъ 
взглядахъ и дало единство верховной власти; коль скоро народъ со- 

О тд . I I .  5
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знаете себя единымъ народомъ, должна быть и единая власть: эта 
единая власть воплощается въ особ!: монарха неограннченнаго и са- 
модержавнаго, окруженнаго служащимя ему знатными родами. Такой 
образъ нормальной власти освятился православхемъ, какъ угодный Б о
гу, ибо соборы, на которыхъ выработалось строенье православной 
церкви, происходили подъ властью императоровъ. Русское политиче
ское устройство не вполне совпадало съ православными поняттями и 
по разделенно всего народнаго т е л а — на части, неподчищенный одна 
другой, и по свобод1; князей, и наконецъ по вечевому началу. Иде- 
аломъ государства по церковному понятою было однообразие, такъ 
какъ  въ отношеши церкви члены ея представляли чрезвычайное одно- 
образте. Монархичесшя идеи о единстве государственнаго тела и еди
ной самодержавной власти сообщены были нашимъ нредкамъ отъ Г ре- 
ковъ, путемъ сближения церковнаго. Кормчая была первой книгой, 
познакомившею ихъ съ единовластительнымъ порядкомъ. Во всехъ 
действшхъ нашихъ митрополитовъ и арх1ереевъ, когда только они 
являлись съ учасшемъ въ политическихъ и граждаискихъ делахъ, 
видно предпочтение къ монархическому началу. Оно было какъ нельзя 
естественнее въ  те  времена. По своей обязанности христтанскихъ 
пастырей, водворителей мира, тиш ины, спокойсш я, должны были 
смущаться такимъ порядкомъ, который былъ источиикомъ нескончае- 
мыхъ ссоръ и междоусобий и давалъ широкш просторъ и необуздан
ности личныхъ страстей, и симпаттямъ и антипашямъ массъ, выра
жавшихся то въ смысле народной толпы, то въ смысле вольной шайки 
дружишшк'овъ. Церковь должна была въ лице своихъ представителей 
соболезновать и о матерьальныхъ бедств^яхъ, кровопролипяхъ, разо- 
реш яхъ, к ам я  народъ терпелъ отъ этихъ нескончаемыхъ смутъ, и 
о нравственномъ его упадке; ей невозможно было водворить въ та- 
комъ хаосе миръ и епокойствхе—  услошя земной жизни для хриспан- 
скаго благочесля. Единственный способе, какой, для этого предста
влялся воображенью и понятьямъ духовныхъ, было единовластье. Это 
казалось такж е едпнственнымъ средствомъ когда-либо освободиться 
отъ рабства подъ властно неверныхъ. Церковь схватилась за идею 
единодержавщ какъ за самое ближайшее къ цели и за самое нор
мальное по ея ученью. Въ какой бы местности ни проявилось энер
гически къ нему стремленье, туда обратилось бы и благословенье 
церкви. О ттого-то оно и почило надъ Москвою. Прозорливый П етре, 
волынецъ по м есту происхожденья, южноруссъ по народности, ничего,
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невидимому, неимЕвпнй общаго съ отдаленною отъ его родины Мо
сквою, посланный м ес тн ы м и  властями прюбрЕсть санъ митрополита, 
съ тЕмъ, чтобы послЕ оставаться въ своей родииЕ и даровать ей 
значеше въ русскомъ М1рЕ, забываетъ ее и передаетъ .чуждой Мо
сква то, что долженъ былъ принести на свою родину. Общерусское 
значеше его сана взяло въ немъ верх,ъ иадъ местными привязанно
стями: послЕдшя были уже мелки для архипастыря. Онъ подружился 
съ 1оанномъ и остался въ МосквЕ, потому что мудрый князь москов- 
сый умЕлъ поставить себя такъ , что только въ московской землЕ 
было спокойно жить, когда Повсюду существование общества не было 
безопасно и отъ татарскихъ набЕговъ, и отъ внутреннихъ безпоряд- 
ковъ. Народонаселение приливало къ  МосквЕ изъ южной Руси, какъ- 
будто тяготЕя туда вслЕдъ за архипастыремъ, своимъ землякомъ. Онъ 
сблизился съ этимъ княземъ вЕроятно и потому, что его единовла- 
стительиыя идеи въ своемъ зародышЕ совпадали съ идеею церковна- 
го единства русскаго мтра, которое по преданию поддерживалъ и со- 
хранялъ митрополитъ. По проложенному имъ пути пошли и друпе. 
Московское политическое первенство освятилось благословешемъ цер
кви и начало идти рука объ руку съ духовнымъ единствомъ Россш . 
ПослЕдуюпре митрополиты признавали Москву своею постоянною сто
лицею, хотя продолжали именоваться киевскими. Преемникъ веогноста, 
правившаго церковью послЕ П етра, АлексЕй, болЕе другихъ рЕзко и 
энергически сознавалъ и проявлялъ необходимость помогать церков- 
нымъ значешемъ своимъ дЕлу, которое проводила Москва. К акъ  его 
д Е й сш я соглашались съ  московскою политикою, показываетъ умЕнье, 
съ какимъ опъ, воспользовавшись обстоятельствами, прюбрЕлъ распо- 
ложеше ордынскаго двора. Онъ раздЕлялъ съ Москвою мысль поддер
живать до поры до времени благосклонностью хановъ благосостояше 
церкви, такъ какъ политическое возвыше!не Москвы поддерживалось 
тЕмъ же средствомъ. Еще въ 1 3 5 3  году Симеонъ завЕщалъ въ  своей 
духовной братьямъ: слушали бы есте отца нашею владыки Оле- 
ксгьл, такоже старыхъ бояръ, хто хоттълв отцю нашему до
бра и намъ (* ). Эти—то старые бояре во время малолЕтства Ди- 
митр1я Ивановича совершили важное дЕло: выпросили въ ордЕ кня- 
жеше маленькому своему князю, въ  противность стародавнимъ обы-

(’) Собр. госуд. грам. ,  1. 38.
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чаями. Н'Ьтъ сомн1;шя, что митрополитъ Алексей участвовалъ въ 
этомъ д И ,  и можетъ быть руководилъ имъ. Въ княжеше Димитр1я 
онъ постоянно действовали въ пользу московскаго первенства надъ 
другими землями и князьями. Несомненно-, онъ руководилъ великимъ 
княземъ въ споре съ Димитр1емъ суздальскимъ и устроили миръ 
между ними, выгодный для московскаго князя. Онъ, въ сане митро
полита, распоряжался въ суздальской земле съ тем и  же созна- 
1Йемъ воли , какъ московсгай князь въ своей сфере. Когда въ 
1 3 6 4  году возникъ споръ между братьями Димитр1емъ и Борисомъ, 
и московскШ великШ князь принялъ сторону Димитр1Я, Алексей от
правили преподобнаго С ерия съ требовашемъ звать Бориса въ Москву 
и далъ ему власть подобную той, какую на западе папы давали сво
ими легатами. За  упорство Бориса С ерий, по митрополичу сло
ву алексгъеву и великого князя Д и  митр г я  Ивановича, наложили 
отлучеше на всю страну и прекратили въ ней богослужеше (церкви 
вся затвори) .  Т ак ъ , важностью своего духовнаго сана, принуждали 
первопрестольникъ князей повиноваться верховному рЪшешю великаго 
московскаго князя, какъ единаго установителя тишины и спокойств1я; 
въ  самомъ же деле это р е ш е т е . было дано только именемъ великаго 
князя, но исходило, по его молодости, отъ московскихъ бояръ. 
Въ тотъ же годъ Алексий, безъ собора, единою волею своею, изм е
нили пределы суздальской епархш (отнл епископгю новгородскую 
гг городецкую у владыки суздалъскаго Алексгя). Поступки Москвы 
въ то время не могли казаться справедливыми для другихъ земель, 
и часто сопровождались насгш ями. Не знаемъ, въ какой степени 
участвовалъ Алексей въ изгнанш князей Димитр1я галицкаго и Ивана 
бедоровича стародубскаго (Никоновск. л е т . I V  5 ) ,  но лЪтописецъ ука- 
зы ваетъ на прямое его учасы е въ деле съ тверскими княземъ въ 
1 3 6 7  году, когда его зазвали въ Москву подъ предлогомъ третей- 
скаго суда и взяли въ неволю съ прибывшими съ нимъ боярами 
тверской земли (князь великыи Дмитреи Иваповичъ, внукъ Ива
нове правнукъ Данилове, праправнуке блаженнаю Александра, 
со отцеме своиме преосвященныме Алексгьеме митрополито.ие 
киевьскоме и всеа Руст , зазваша любовгю к себгъ на Москву 
князя Михаила Александровича тверскаю гг потоме состави- 
ша с нимъ ргьчи, таже на томе бысть име суде на третей 
на миру ее правде, да его изымали, а что были бояре около 
его тгъхъ всгьхъ поймали и разно розвели, и быша вси ее пяти
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и держаша ихъ во истом лент великомъ (Никои. 1 9 ) .  Собьгие 
это не осталось безъ последствШ. Оно было сделано опрометчиво. 
Не успевъ пршбрести ничего кроме Градка, который въ то время 
захватили Москвичи и 'посадили въ немъ наместника, ДимитрШ и 
Алексей выпустили тверскаго князя, испугавшись приходу Т атаръ , кото
рые, какъ носились слухи, шли вызволять узниковъ. Т утъ  не былъ ко- 
нецъ. Съ этихъ поръ вражда непримиримая осталась съ тверскимъ кня- 
земъ, тверской князь былъ шурннъ Ольгерда. Н асгш е, сделанное такъ 
неудачно, повлекло одинъ за другнмъ два похода Ольгерда, опустоши
тельные и тягостные для московской земли: со временъ Калиты, 
искусно оградившаго ее отъ тогдашнихъ треволнешй, жители ея въ 
первый разъ испытали печальное посещеше ратны хъ; много селъ и 
деревень истреблено, много народу уведено въ неволю, много слезъ 
неутешныхъ пролилось, и моековскш посадъ, разселивппйся правиль
но подъ гостепршмнымъ Кремлемъ, два раза былъ обращенъ въ пе- 
пелъ. Сверхъ того, тверской князь нашелъ себе управу въ Орде и 
выхлопоталъ тамъ себе великое к н я ж ет е . Но А лексей теперь по- 
правлялъ собственную ошибку. ХанскШ посолъ, одаренный тверскимъ 
княземъ, шелъ съ нимъ вм есте, возводить его на великое к н яж ете  
въ Москве, расчитавъ, что лучше больше дать, и тотъ же судья, 
который теперь стоитъ за Тверь, станетъ за Москву. Его пригла
сили въ Москву и великгй князь почти его зтьло, и  о семь 
благодарственъ быстъ (Ник. IV . 2 9 ) .  Что въ этомъ деле участ- 
вовалъ А лексей, видно ясно изъ того, что онъ лично провожалъ ве- 
ликаго князя за Оку, когда великш князь, напутствуемый благосло- 
вешемъ архипастыря, поехалъ въ Орду для того, чтобъ учестовавши 
хорошенько татарскихъ князей, воротиться съ безспорнымъ правомъ 
на великое княж ете. Когда Димитрий воротился изъ Орды, при
веденный оттуда съ нимъ князь тверской Ивапъ Михаиловичъ былъ 
посажеиъ у митрополита на дворе до техъ  поръ, пока заплатить 
долгъ, который заплатилъ за него московский князь въ Орде. Такъ 
митрополитъ былъ правою рукою великаго князя, его руководителемъ 
и участникомъ въ московской политике.

Политика эта естественно не нравилась въ другихъ земляхъ, и 
понятно, что Алексея не любили. Но нигде столько онъ не возбу- 
ждалъ противъ себя оппозицш, какъ въ западной и южной Руси , ибо 
тамъ возникла государственная оппозищя въ литовскомъ ве'ликомъ 
княжестве и захватившемъ значительное пространство русской земли
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и черезъ то сопериичившемъ съ Москвою. А лексей, озабоченный 
нетолько церковными, но и политическими делами, оставилъ безъ 
внимашя южную и западную Р у сь , хотя и претендовалъ на право 
церковнаго управлеш я и правилъ ею черезъ своихъ нам естни - 
ковъ. К атоличество , всегда посягавшее на подчниеше себе рус- 
скаго дпра, видело въ этомъ положенш возможность проводить 
свои виды. Брошенная своимъ первопрестольникомъ, южная Русь 
тяготилась этимъ сиротствомъ столько ж е, сколько и страдала 
отъ него церковь. Потребность отд1ш>наго митрополита давно уже 
тамъ чувствовалась, но патр1архи не решались раздвоить рус
скую церковь. Уже два митрополита были поставлены предъ 
тем ъ , но по смерти Романа въ 1 3 6 1  г. патр1архъ определи лъ, 
чтобы впередъ отнюдь не раздвоить русской митрополш. Вооб
ще православ1е туго соглашалось на изменеш я и нововведения въ 
своемъ управленш. Н а этотъ разъ опасеше, чтобъ по причин!; от- 
сутств1я митрополита и совершеннаго небрежешя о церкви Алексея, 
князья, а за ними и народъ не стали переходить въ католичество, 
побудило патр1арха исполнить желаш е местныхъ властей, и онъ по- 
святилъ въ особые митрополиты Кипр1ана, но не разделяя совершен
но 1ерархш: Кипр1анъ назначался только временно особымъ митропо- 
литомъ, пока жилъ А лексей, а по смерти последняго долженъ былъ 
заступить его место и быть единым® первопрестольникомъ, какъ было 
прея;до. Настояицй докумептъ изображ аете н ам ъ . положеше делъ въ 
русской церкви, разъясняетъ темныя стороны въ этомъ вопросе и 
указываетъ положительно на то, что до сихъ норъ на основанш со
четания собы пя можно было утверждать только на основанш вероят
ности.

«За несколько уже л етъ  рукоположенъ былъ въ митрополиты 
шевсше и вся Россш  святейшимъ приснопамятнымъ патр1архомъ Фнло- 
ееемъ, въ первое его патр1аршество, посланный оттуда епископъ вла- 
дим1рск1Й киръ Алексей. Этотъ, отправившись туда и объявъ столь 
великую область, неодинаково ко всемъ былъ расположенъ, ниже оди
наково печаловался обо всехъ съ тем ъ , чтобы всем ъ угодивъ, пред- 
ставилъ въ день судный отчетъ Богу. Когда же великш князь мос
ковски! 1оаннъ, умирая, возложилъ на него надзоре и опеку надъ 
сыномъ Димитр1емъ и все о немъ смотреш е, то онъ немедля весь 
предался одному о немъ печалованш. Презревъ естественные законы 
и правила, воспр1ялъ морскую власть вместо пасеш я и наставленщ
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хри сп ан ъ . И заботясь о враждахъ, войнахъ и битвахъ, хотя и при
званный поучать миру и согласно, оставиле безъ епископекаго при- 
зреш я всю литовскую епархно и всю страну, надъ которой владелъ 
велиюй князь, огнепоклопниковъ (гурао!атр ш ) и ее и митрополно 
всея Россш , именно Ш евъ. Отсюда раздоры и распри и войны съ 
пролгпем ъ крови всехъ князей другъ противъ друга и протнвъ пхъ 
собственнаго пастыря, виновника всего этого.

«Узнавши о томъ, свягЬйшш оный патр1архъ сперва нарочными 
послатями поучалъ князей и подобающимъ образомъ увТщевалъ ихъ 
воздержаться отъ распрей и взыскать мира, честнее которого нФтъ 
ничего. Нетолько это, но и еще и къ митрополиту писалъ и у в е -  
щашями н угрозами наставнически понуждалъ не делать неподобнаго 
сану, дабы вместо мира и с о гл а ш , дарованиыхъ намъ Госнодомъ 
нашимъ 1исусомъ Христомъ, онъ, поставленный миротворцсмъ, про
буждая междоусоб!я и распри и войны, не поощрялъ князей къ раз- 
дорамъ. Князья ж е , раскаявшись и чтя натр1арнпя грамоты и по
винуясь многимъ его ув1ицашямъ и п оучетям ъ , согласились быть 
готовыми принять митрополита, если захочетъ къ  нимъ отправиться 
и прекратить прежше соблазны, сознавая, что это принесстъ имъ и 
душевную и телесную пользу. Но мптрополитъ, который еще более 
долженъ былъ къ тому поощрять и другихъ, какъ наставникъ мира 
и незлоб1я, нетолько не воспользовался нисколько патрхаршими уве- 
щашями, какъ этого тробовалъ санъ и положеше первосвященника, 
но и показалъ себя въ  этомъ деле гораздо меньшнмъ м1рекихъ вла
детелей. Отказался совсЬмъ отъ мира, ни во что считая натр1арнпя 
грамоты и пользу, изъ нихъ проистекавшую.

«Тогда патр1архъ, увидйвъ, что грамоты ничего не помогаютъ, 
послалъ собственнаго монаха, ныне преосвященнаго митрополита ш ев- 
скаго и всея Россш , человека миролюбиваго и богобоязненнаго, ум е- 
ющаго хорошо пользоваться обстоятельствами и порядкомъ управлять 
делами. Послалъ его, чтобы примирилъ князей другъ съ другомъ и 
съ митрополитомъ и еще устроилъ такъ, дабы митрополитъ отпра
вившись къ нимъ, навестилъ собственную митрополш , отъ которой 
устранялся девятиадпать л е г ь , и навестилъ и прочш тмочисленный 
народъ, лишенный столько л етъ  его поучешя и навЪщешя. Когда 
это случилось, то князья показали еще больше послушашя къ  пат- 
рхарху н охотно приняли его советы , немедля отправнвъ пословъ къ 
митрополиту. Они обязались страшными клятвами почитать собствен-
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наго митрополита и оказывать ему всю честь, послушаше и любовь, 
на случай, если что-либо будетъ нарушающаго его честь и если 
не будутъ исполнять его желаний.

«Оказалось, что онъ дйлалъ противное. Онъ почелъ себ-Ь враж 
дебными и патр1арш1Я увЬщашя и упомянутаго посла, и всячески 
отказывался отправиться къ нимъ. Любовь къ  собственными д етя м ъ , 
которыхъ великая христова церковь по евангелйо хорошо ему усы
новила, всячески нехорошо отвергалъ. Это еще более пробуждало къ 
гневу князей и разъярило на него, потому что они вменили дело 
это въ знакъ личнаго презр’Ъшя. И такъ, они положили между со
бою р-Ьшеше никогда не принимать его, даже если захочетъ къ 
нимъ отправиться. Писали притомъ к ъ п а тр 1арху вс1; вм есте и пред
ложили прш скать иного арх1ерея. А патр1архъ и такъ ихъ просьбы 
не принималъ, по опять писалъ къ митрополиту, советуя, какъ над- 
лежитъ, дабы съ князщями примирился и отправился къ  нимъ и 
духовно бы призрЬлъ собственныхъ детей. Но онъ какъ камень 
(«отгц) глухъ былъ на зовъ, гласящш ему полезное и выгодное. До
того дошло, что даже не удостоился писавшш ответа и посрамление 
было на его голове.

«Недовольные князья, отказавшись отъ предложешя, послали 
большое посольство съ  грамотами къ святейшему оному патриарху, 
ихъ божественному и священному синоду, упрашивая и умоляя дать 
имъ другаго арх1ерея, который бы умелъ ихъ духовно нризирать и 
поучать и наставлять о душеполезномъ и спасительномъ. А если 
цели своей не достигнуть, будутъ готовы приступить къ другой 
церкви, отступившей предъ многими годами отъ  правыхъ учеши и 
отчужденной отъ православной церкви хрие/панъ.

«Въ такомъ случае что нужно было делать великому оному
божьему человеку и поистине патриарху? Не следовало делить Р ос
с ш  на две митрополш, ниже презреть стольшй народъ, лишенный 
столько летъ  арх1ерейскаго призреш я и вытекавшаго изъ него о с в я -  
щешя, народъ, желавнпй получить это по причинамъ исгиннымъ и 
праведными и съ искрениымъ прошешемъ. Поэтому патр1архъ, с о -  
бравъ душевныя силы и заключивъ себя въ духе и призвавъ избран- 
ныхъ арх1ереевъ, воспользовавшись ими какъ советниками и искрен
ними увещателями, пошелъ въ деле о томъ срединою. Чтобы, след
ственно, столь велишй народъ не остался безъ призрешя, и ещ е,
чтобы онъ не предался совсемъ пагубе и душевной гибели приложе-
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шемъ себя къ  чуждой церкви, съ величайшею осмотрительностда 
низошелъ къ просьб'1; нуждающихся. И такъ рукоположилъ реченнаго 
киръ Кипр1ана въ митроролиты ш евско-россш сш е и Л итвы , этихъ 
именно м естъ , которыя оставилъ безъ п р и зр етя  на многие годымптро- 
политъ киръ АлекеШ. А чтобы древнее устроеше Россш  сохранилось 
и чтобы опять и впередъ она нашлась подъ однимъ митрополитомъ, 
то синодальнымъ д еятем ъ  узаконилъ, чтобы после смерти киръ 
А л е т я  Кипрьанъ объялъ и всю Росспо, и такимъ образомъ былъ 
одинъ митрополитъ всея Россш . И еказывалъ, что и ныне эта мит
рополия не разделяется на две, ибо недавнее рукоположеше КипрК 
ана есть дело настоятельной причины и неотлагаемой нужды, дабы 
весь народъ не нреданъ былъ погибели. А что опять должеиъ былъ 
быть одинъ митрополитъ россш скш , этого требовала и справедливость 
и польза и обычай. И благо было бы, еслибъ до конца сохранились 
такое деяш е и такое положеше въ часъ невзгод1я. После смерти 
киръ Алексбя былъ бы Кипрьанъ обладателемъ целой россШской цер
кви, а соборная апостолическая христова церковь была бы опять 
свободна отъ цзведениыхъ на нее по этимъ обстоягельствамъ не- 
справедливыхъ ш рицаш й, роптаний и обидъ.»

Изъ нашихъ псточниковъ известно, что велишй князь не поже- 
лалъ иметь Кищнана преемниковъ А лексея и предназначалъ ему 
Митяя, своего духовника. По смерти Алексея въ 1 3 7 6  году, Митяй 
отправился въ Константинополь. Воспользовавшись его бумагами, 
чернецъ Пимеиъ убедилъ патриарха Нила отъ имени великаго князя 
посвятить, себя въ митрополиты. Когда онъ воротился, велишй князь 
не принялъ его, приказалъ заточоть въ Пухлому, а потомъ въ Тверь, 
и всехъ бывшихъ съ нимъ въ посольстве приказалъ развести и по
садить въ железныя вериги. Синодальное деяш е прибавляетъ, что 
некоторые были казнены смертно. Призванъ былъ Кипр1анъ. Но въ 
1 3 8 2 — 1 3 8 3  г. Кнщ нанъ не взлюбился великому князю. Вероятно, 
увиделъ онъ въ немъ мало охоты идти по следамъ предшествовавшихъ 
митрополитовъ и содействовать единовлаетительнымъ тенденщямъ 
Москвы. Кипр1анъ ушелъ въ Ш евъ. Велишй князь призвалъ Пимена 
на митропо.пю, а между тем ъ отправилъ въ Цареградъ суздальскаго 
епископа /Ношнпя съ симоновскимъ архимандритомъ беодоромъ про
сить ПОСВЯТИТЬ ВЪ митрополиты Д10НИС1Я. ДшнисШ былъ посвященъ, 
но на возвратномъ пути задержанъ въ К1еве княземъ Владшпромъ 
Ольгердовичемъ и тамъ скончался. Въ Москву прибыли звагь Пимена на
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судъ (позываху вЦ ареградъ) два арх1ерея съ Востока ( 1 3 8 4  г .)  Матвей 
и Никаидръ «(Н ик. 4 ,1 4 5 ) .  По нащймъ источникамъ, Пименъ су
дился въ Царьграде и воротился въ Москву въ  1 3 8 8  г . ,  а въ 1 3 8 9  
опять безъ воли великаго князя поехалъ въ Царьградъ и более не 
возвращался, и Кшуаанъ наследникомъ Димитрия былъ признанъ 
единымъ первопрестольникомъ русской церкви.

Въ синодальномъ Д'Ьянш это событие разсказы вается слЦдующимъ 
образомъ:

«Немного прошло времени, какъ въ  царицу городовъ прибылъ 
суздальски! епископъ Дшнисш, сильно вошя противъ Пимена и пред
ставляя случившееся съ нимъ, какъ зло, доводящее церковь къ раз
дору, мятежу п расколу, вместо того, чтобы причинить единодунпе 
и миръ. Притомъ утверждалъ онъ, что грамоты о немъ и послы 
были совершенно лживые и злонамеренные, и потому говорилъ, что 
несправедлиао было бы признавать арх1ереемъ его, рукоположеннаго 
съ  такимъ лукавствомъ. Это заставило святаго онаго патр1арха при
знаться, что если съ такимъ обманомъ и лукавствомъ Пименъ руко- 
полож енъ, то справедливо будетъ, если онъ отрешится. Принявъ 
такое признаше, Дшнисш отправился въ Россйо и тамъ получилъ на 
письме обвинеше Пимена отъ великаго князя и отъ другихъ князей. 
Привезши ихъ, вручилъ патр1арху и привелъ съ собою 1еромонаха 
беодора, архимандрита, въ доказательство того, что после отрешешя 
Пимена онъ самъ долженъ принять власть надъ всею Росшею. И 
разсказывалъ Дшнисш о деле въ словахъ пышиыхъ и только подъ 
предлогомъ, а между тем ъ самъ скрытно другое сочинялъ и лживы
ми словами лицемерно всехъ привлекалъ. Подъ предлогомъ исполне- 
р и я  россШской, церкви, взволнованной и бедствующей, лукаво подби- 
ралъ себе власть. То поставлялъ на видъ грамоты, эаключаюнця 
много лукаваго, которыхъ былъ сочинителемъ, то придумывалъ, за- 
готовлялъ и располагалъ какъ не следуетъ.

«Наконецъ, когда высказаны были обвинения на Пимена соборне, 
положено было законнымъ образомъ, съ соглашя патр1арха и благо- 
изволешя державнаго святаго самодержца, послать двухъ арх1ереевъ, 
одного изъ церковныхъ и одного изъ царскихъ сановниковъ, дабы они 
изследовали дело Пимена, и если справедливымъ окажется обвинеше, 
то, такъ какъ онъ обманомъ по ложнымъ показарйямъ и выдумкамъ 
рукоположенъ, дабы отрешили сана, и пзвергнувъ его изъ церкви, 
поставили Д ш нийя, Это не мало взволновало русскихъ. И все разъ 
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ярилось на вселенскую церковь, такъ что нанесены были инопя оби
ды съ прибавлешемъ насмешекъ, глумлешя и ропота, чего всего 
были достойны г й , которые сплели ложь и наделали коварства и -за
нимались бездельничествомъ. И тьму 'зла сдЪлавъ, они все это черезъ 
посланииковъ на насъ обратно взвели. Начало же случившагося не 
отъ кого, другаго, какъ отъ пословъ, выехавшихъ изъ Россш . О ни-то 
въ раздорё между собою, разделенные на две и даже три стороны, при
водя въ одно время самыя противоречащая грамоты и другъ друга пори
цая и возставая другъ на друга, они-то причинили и раздоры и р а з д а е 
т е  церкви. А церковь не знала, на чьей стороне вм есте съ прав
дою остаться. Следственно, вместо обвинений, следовало бы молчать. 
Они ж е, напротивъ, нанесли церкви обиду .и вм есте съ другимъ с о -  
делаинымъ зломъ совершили и зъ -за  церкви главное величайшее зло, 
обиду и презреш е Бота.

«Посланные, следственно, дошедши туда, изеледовали дело Пиме
на, нашли все истиннымъ и извергли его изъ церкви. Между темъ 
случилось, что Дшнисш разстался съ ж изнщ . Пименъ же, извергну
тый изъ оной церкви, согласно решенпо, сделанному соборне патрь 
архомъ, бежалъ оттуда, изменилъ видъ, облекся въ апрешя одежды, 
скитался съ места на место и достигнулъ царицы городовъ.

«Здесь, вошя противъ неправды, усильно утверждалъ, что былъ 
обиженъ, ибо, если нужно было ему судиться за святительски! саиъ, 
то, сказывалъ, надлежало бы ему, призванному соборне, подвергнуть
ся суду. Казалось, следственно, что и онъ правду говорилъ. И такъ 
какъ еще не прибыли наши посланные, отъ которыхъ патр^архъ могъ-бы 
узнать, въ чемъ его по следствш  уличили, то онъ пользовался м е- 
стомъ, почестями арх1ер ейскими и самымъ даже свящ еннодейсш емъ. 
По ирошествш малаго времени, отправленные па следствие послы воз
вратились оттуда. А съ ними прибылъ и к гр ъ  Кипр1анъ согласно 
писашю патр1арха къ нему. Прошло еще время, пока этотъ последней, 
посылаемый туда по царекямъ деламъ, воротился, а между темъ 
прибылъ опять веодоръ и прнвезъ съ собою обвинешя на письме, 
бывъ для этого нарочно посланъ великимъ княземъ и имея словесно 
сказать многое противъ него. Принявъ па себя лицо обвинителя, в е 
одоръ имелъ доказательствомъ достоверности грамоты, нмъ привезеи- 
ныя, и лица, посланпыя отсюда для изеледоватя После того какъ 
это сделалось, и судъ замедлился по некоторымъ временнымъ прик- 
лючешямъ, когда, накоиецъ, внушешемъ патрхарха синодъ каноничес-
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К1Й собрался, тогда уже Пименъ и беодоръ согласились и, давъ себе 
взаимно обещаше и клятвы, вм есте съ некоторыми неподобными усло- 
в)ями, бежали отсюда и скрытно отправились на востокъ. Узнавши 
объ этомъ державный, святой царь и святой оный патрьархъ, всячес
ки старались изыскать ихъ. Первый послалъ людей, чтобы ихъ при
вести , второй отлучете съ грамотами, угрожавшими лишешемъ и нз- 
вержешемъ, если не возвратятся. Они же ни мало не желали этого. 
И опять посланы отъ патриарха грамоты, подобный первымъ, а отъ 
царя сановники, иосивипе съ собою и святыя его украшешя, кото
рыми убеждали ихъ разсеять всяхш страхъ и безъ боязни возвра
титься. Но и такъ не захотели они, и, еще, прибегнувъ къ Т ур- 
камъ и усилившись ими, изрекли много хулы на царство и патр1ар- 
шесгво. Презирая и ни во что поставляя божественныя правила, а вме
сте  съ ними и царсш я, патр1арння и синодальныя, держались пред
положенной цели и отправились путемъ, ведущимъ въ Р оссш , служа 
другъ-другу осуждншемъ. веодоръ, принявшШ назваше архиепископа, 
а можетъ быть и действительно Пименомъ рукоположенный, отпра
вился следственно вм есте съ обвиненнымъ. И такъ враждебнейшее 
прежде другъ другу такую заключили теперь дружбу, что сделались 
не разлучными. Осуждены же они здесь не отсутствуя, какъ бы ска
зали некоторые, что противно божествениымъ канонамъ. Ибо Пимеиъ 
и присутствовалъ и обвиняемъ былъ и призналъ обвинителя, съ ко- 
торымъ наконецъ подружился и бежалъ. Э то-то  и более осуждаетъ 
его, потому что онъ подружился съ обвинителемъ. Если именно 0 е -  
одоръ лживо обвинялъ, то онъ вследств1е сего самъ осуждался и ли
шался общешя. Сообщаясь съ лишеннымъ общешя, онъ делался самъ 
осужденнымъ и лишеннымъ общешя. Если же обвинеше было спра
ведливо, то изъ сего следуетъ, что Пименъ осужденъ; а беодоръ де
лался отрешеннымъ, собираясь съ лишеннымъ общешя.

«И такъ, другъ другу служатъ они осуждешемъ сами собою. 
Тщательно-же разсматривающему окажется отл уч ете  зто даже очень 
каноническимъ, именно потому, что, после трехъ сделанныхъ ему 
призывовъ къ  возврату съ востока, онъ никакъ не хотелъ воротить
ся, хотя ■ призывался подъ отлученёемъ. Поэтому синодъ справедливо 
произнесъ осужденёе, сделавъ общее каноническое о нихъ р е ш ет е .

«После такихъ приключеюй, после возникшихъ для русской церк
ви столькйхъ смутъ, замешательствъ и столькихъ раздоровъ и рас
прей и козией, надобно же было всеконечно остановить зло и бур
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ное время превратить въ тишину и ниспослать миръ и согламе хри- 
сшанскому народу, не допустить его совсТшъ къ отчаянш  при такомъ 
напоре золъ, безпрестанно на него пробуждаемыхъ. А это какъ же 
иначе могло случиться, какъ не по первому чину и порядку и по 
обычаю и сперва хорошо узаконенному— именно возстановлешемъ опять 
одного митрополита Великой Россш . Этому доброму делу и содей
ствовала божья помощь.

«Смпреше наше, какъ скоро судьбами, сведомымн Богу, довере
но было намъ предстательство вселенской церкви, и прежде бывъ 
нечуждымъ всего этого, сободезновавъ о сей разстроенной и страж
дущей церкви, поставило (такое) дело въ числе собственныхъ, самыхъ 
достойныхъ попечения.

« И к ак ъ -б ы  начатки и блапй даръ Богу отъ всехъ делъ своихъ 
приноситъ (смиреше наше) исправлеше росеШской церкви и устране- 
ше бывшихъ соблазновъ и раздоровъ, устроеш е мира всему народу и 
справедливое изглажеше панесенныхъ нашей великой Христовой, ка- 
еолической, апостолической церкви порицашй, ропотовъ и обидъ и 
очищеше съ бож1ею помощью церкви. Т акъ  какъ' державный самодер- 
жецъ защитникъ церкви и предстатель, оправдатель и деФензоръ при- 
лЬжилъ все стараше къ тому, чтобы исправить церковь россШскую 
и сохранить ея древше порядокъ и положеше, чтобы уничтожить слу
чившееся соблазны, и всеми возможными способами заботясь объ этомъ 
народе, предпочелъ его делу своему, лишь бы устроилась означенная 
церковь, то смиреше наше, совещавшись съ заседавшими съ ннмъ 
преосвященными архёереями, всечестными, съ ираклёйскимъ, кизичес- 
кимъ, нпкомидШскимъ, оугровлахшскимъ, ниюйскимъ, монемвасШ- 
скимъ, атталШскимъ, адрёанупольскимъ, серрескимъ, силиврШскимъ, 
готош сш ш ъ, сугдайскимъ, варнскимъ, определили и решили призна
вать во всемъ отрешеше П им ена, совершенное соборне бывшимъ 
прежде насъ святейшимъ ириснопамятнымъ патрлархомъ Ниломъ. Т акъ 
какъ онъ (Пименъ) обвинешя на него возведеннаго, находясь въ соб
ственной церкви и отсутствуя, мирно не отклонилъ, такъ какъ онъ, 
прибывъ въ синодъ и желая собственныя провинешя смыть, увидевъ 
своего обвинителя, съ нимъ соединился, избегалъ суда синода и ре- 
шешя его, такъ какъ и синодъ не нарушилъ заповеди каноновъ, давъ, 
при такомъ ходе делъ, трикратно ему знать, чтобы онъ прибылъ, и 
согласно съ правилами произиесъ о немъ реш еш е,— то, следственно, 
онъ остается отрешеннымъ и отделеннымъ отъ арх1ерейскаго лика,
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бывъ уже отрешеннымъ рукоположившимъ его патр1архомъ, который, 
весьма о немъ заботясь, не оставилъ ничего, клонившагося къ  его 
чести, чтобы сделать его неноколебимымъ, а не сделалъ-бы  этого, 
еслибы не удостоверился, что стбитъ отлучешя, какъ н дела о томъ 
свидетельствуютъ.

«Т ак ъ  какъ Пименъ отрешенъ уже и отрешеше его признано 
ныне соборне смирешемъ - нашимъ безъ всякаго оправдашя, и т а к ъ -  
какъ правильно доказана необходимость одного митрополита всея Р о с 
сии, и на это преимущественно сопзволилъ державный и святой нашъ 
самодержецъ, оберегатель и защитникъ правды и пользы, и притомъ 
въ этомъ безспорно состоитъ слава всей церкви и всехъ  вообще хри- 
с л а н ъ , случилось же къ  тому, что преосвященный митрополитъ кгръ  
Кш цнанъ достойно занимаетъ м есто, на которомъ находится и имеетъ 
деяш е святаго, приснопамятнаго патриарха Филооея на то, чтобы по
сле смерти же Алекшя одинъ онъ пребылъ мптрополитомъ всерос- 
сШскимъ, то и мы все вм есте прнзнаемъ упомянутое деяш е. И к акъ - 
бы поставляя его снова, разрЬшаемъ бывнне соблазны и смуты и 
раздоры и споры и все зло, возникшее изъ нихъ, и почитаемъ не 
бывшими прежде, относя ихъ къ обстоятельствамъ и собьгпямъ и къ 
первымъ иричииамъ, о которыхъ мы сказали. Утверждаешь притомъ, 
что ни к гр ъ  Ф илооей, ни кгръ  Нилъ, блаженно живнпе и блаженнее 
преставивнпеся, не были добровольными сообщниками такихъ раздо - 
ровъ, но неповинны и чисты въ обвинешяхъ и порицашяхъ, нанесен- 
ныхъ имъ некоторыми.

«И  такъ , настоящимъ сгнодальнымъ деяшемъ возобновляемъ преж
нее усгроеше, чтобы мптрополитомъ тевски м ъ  и всея Россш  и былъ 
и назывался етръ  Кипр^анъ, который до конца своей жизни будетъ 
обладателемъ ея и всея области ея и будетъ рукополагать еписко- 
новъ въ епискошяхъ, изначала подчиненныхъ церкви его, п пресви - 
теровъ и д]аконовъ, иподтаконовъ и анагностовъ, совершая все проч1е 
святительств обряды, бывъ и называясь настоящимъ арх1ереемъ всея 
Россш , и все после него митрополиты всея Россш  такими будутъ, 
наследуя одинъ после смерти другаго. И это сохранится ненарушимо 
отныне впредь во все веки, что и подтверждается честнымъ хрисо- 
вулзомъ державнаго и святаго самодержца. И никогда не нарушится 
настоящее деяш е и возетаиовлеше, ни нами, ни преемниками наши
ми, ибо опытомъ удостоверились мы въ  томъ, какъ велико зло раз-
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дгЬлеше и раздроблеше на части сей церкви и какъ велико добро 
иметь одного митрополита въ целой этой епархш .»

По нашимъ лйтописямъ, Пименъ уже послй п ртбретею я сана и 
по освобождены изъ заточешя два раза йздилъ въ Цареградъ. Подъ 
1 3 8 4  годомъ говорится: «Месяца майя въ 9 день Пиминъ митропо
литъ голде въ Царьградъ Волгою въ судйхъ на низъ къ Сараю,, а 
съ нимъ Аврамей Ростовской». Синодальное деяш е поясняетъ, что 
тогда онъ уже былъ низложенъ архиереями, присланными отъ патрь 
арха въ Москву, и йхалъ н е 'п о  зову, а побйгомъ, переодевшись въ 
морское платье, и прибыль въ Царьградъ не отвечать предъ судомъ, 
а жаловаться на р еш ете  судей, которые прежде произнесли приго- 
воръ. О поездке архимандрита беодора въ нашихъ летописяхъ ука
зы вается подъ 1 3 8 5  годомъ, на другой годъ после отправления туда 
Пимена; о причине поездки его говорится въ общемъ выражены: 
«о управленги митрополт рускгя». Въ стнодальномъ деянш по
ясняется, что онъ явился туда обвинителемъ, но потомъ стакалея съ 
Пиминомъ. По нашимъ летописямъ, Пименъ является снова въ Рос- 
спо митрополитомъ: подъ 1 3 8 6  годомъ говорится, что «месяца ш ля 
въ 6 день прииде Пиминъ митрополитъ на Русь изъ Царяграда, не на 
Ш евъ же убо, но на Москву токмо, и прииде безъ неправы» (Никон. IV , 
1 5 6 ) .  Опъ продолжалъ нетолько именоваться митрополитомъ., но 
правилъ делами, посвящалъ владыкъ. Такимъ образомъ, новгород
ски! владыка 1оаннъ, бывшш игуменъ хутынскш, былъ имъ постав- 
ленъ въ 1 3 8 7  году (Ник. IV , 1 5 7 ) .  Въ том ъ-ж е году онъ поста
вщик во епископы владгапрш е Павла, бывшаго архимандритомъ вла- 
дизпрскаго Рождественскаго монастыря. По сгнодальиому деянш  мы 
видимъ, что онъ убеж алъ изъ Царьграда вовсе неоправданный, и 
что слово безъ исправы въ нашей летописи надобно понимать въ 
томъ смысле, что онъ не получилъ права: такимъ образомъ управ- 
леше его оказывается незакоинымъ. Но съ другой стороны откры
вается, на какихъ основашяхъ Пименъ считалъ себя вправе исправ
лять соединенный съ достоинствомъ русскаго первопрестольника обя
занности. Низложенный арх1ереями, прибывшими въ Москву, онъ въ 
Цареграде до прибытия беодора пользовался въ  глазахъ патртарха ар- 
хтерейскимъ саномъ и правомъ священнодейств1Я, следовательно р е 
ш е т е  арх1ереевъ было уничтожено самимъ патртархомъ. Что же ка
сается до беодора, то этотъ человекъ отказался отъ роли обвини
теля: и такъ, не было ничего, что бы могло уничтожить позволеше,
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данное ему патр1архомъ. Но именно то, чемъ хотЬлъ себя спасти 
Пименъ, его погубило. Стачка съ  обвинителемъ поставлена ему въ 
вину, а неявка на троекратное призваше къ синоду, по древнему 
обычаю, лишила его сама собою сана. Въ Константинополе не знали, 
гд-Ь скрывался Пименъ, тогда какъ въ-самомъ-деле онъ былъ въ Мо
скве. Въ 1 3 8 8  году, услыша, вероятно, что патр1архъ переменился 
и престолъ принялъ Антошй, Пименъ отправился снова въ Царьградъ: 
это было то знаменитое путешествте, котораго любопытный дневникъ 
дошелъ до насъ, какъ замечательный памятвикъ для геограчни. Пи
менъ не дбстигъ до Царьграда. Стнодальное деяше говоритъ, что они 
(т. е. Пименъ и Оеодоръ) прибегнули къ  Туркамъ: это было то 
время, когда Амуратъ сокрушилъ сербскую державу. И зъ летописи 
нашей видно действительно, что Пименъ въ Царьграде не былъ, но 
отправплъ туда смоленскаго епископа, автора Хождешя, да несколь- 
кихъ черпецовъ изъ турецкихъ владенш (бтълху въ турской дер
жаве). 7 поля Михаилъ прибылъ въ Царьградъ, а сентября 11 Пи
менъ скончался въ Халкидоне. (Никон, л ет . IV  1 7 0 )  Деяш е соста
влено было прежде, чемъ смерть его сделалась известна въ Констан
тинополе, ибо о немъ говорится какъ о живомъ, но отсутствующемъ 
и неявившемся "въ Царьградъ.

Мы съ намереш емъ привели въ паралель и звеспя летописныя 
къ  известтямъ, сообщаемымъ деяш ем ъ, чтобы показать, въ какой 
степени последнее, соглашаясь въ главныхъ чертахъ съ первыми, 
поясняетъ некоторый стороны, остакшцяся темными. Особенной важ
ности заслуживаетъ и звесп е  о Д тни ш е суздальскомъ. По нашимъ 
летописямъ, онъ получилъ санъ митрополита, но по синодальному 
деянно видно противное. Въ Константинополе это ближе было извест
но. Открывается, что Дшнисш ложно назвался митрополитомъ, хотелъ 
обманомъ пршбресть власть, и вероятно вследствие этого-то и былъ 
такъ жестоко задержанъ и засаж енъ въ темницу въ Ш еве. Это под
тверждается и грамотою митрополита Кипр1ана во Псковъ въ  1 3 9 3  
году (А. И .,  I .  1 8 ) ,  где митрополитъ уничтожаетъ постанов лен! е, 
сделанное Дшнишемъ, говоря, что онъ былъ только суздальски! вла
дыка, а действовалъ самовольно безъ воли патриарха (то былъ суз
дальской владыко, а дтьялъ то въ мятежное время, а пат- 
ргархъ ему того не приказалъ дгьяти).

Другимъ важнымъ матер1аломъ для исторш является въ архиве 
Боярская книга 7 0 6 4  (1 5 5 6 )  года, доставленная кн. Оболенскимъ
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изъ иеисчерпаемаго сокровища архива иностранныхъ дйлъ. Царь Иваиъ 
Васнльевичъ, по известно летописей нашихъ, заметивши, что вель
можи и знатные люди и вообще занимавпйеся военною службою, овгла- 
д15ли  самовольно землями, а другие обеднели, приказалъ сделать пе- 
ресмотръ и размежеваше ихъ земель, лишнее отнять и отдать неиму- 
щимъ, и постановить съ  вотчинъ и пом'Ьстьевъ уложенную службу, 
именно: со ста четвертей доброй земли поставить въ войско по од
ному человеку въ  доспйхй съ конемъ, а въ дальшй походъ съ двумя 
конями, а тем ъ , которые служили долго, прибавлять земли въ корм- 
ленье. Достойно замйчаш я, что зн ач етя  вотчинъ и помйстьевъ въ 
X V I и X V III век е  сбивались только обратно: въ X V III в е к е  вей 
поместья сделались вотчины, въ X V I наоборотъ, вей вотчины были 
поместьями, ибо и съ вотчинъ следовало нести службу, и вотчина 
считалась обязательною дачею отъ царя. Вся земля такимъ образомъ 
была какъ бы собетвенностно царя, изображавшего въ своемъ лице оли- 
цетвореше народной силы, то, что въ древности называлось земля. 
Въ боярекпхъ киигахъ вписывалось имя, отчество и прозваше вла
дельца, его доходы, его вотчины, поместья, сколько людей ставить па 
службу, въ  какихъ доспйхахъ п сколько жалованья получаетъ. Для 
ознакомлешя съ древнею Формою, приведемъ места изъ самой 
Боярской книга:

«Нелюбъ Тимооеевъ сынъ Зачесломского: найхалъ былъ на К усь 
и на Немду на Петрову память чюдотворцову, 6 3 , и Кусь и Немда 
тогожъ году съ Благовещеньева дни отдана въ откупъ, а откупу съ 
той волости того году Петровского сроку дано ему 7 2  рубля съ пол
тиною, а впередъ ему откупу давати не велйно; а вотчины за нимъ 
съ  родною братьею и 4 -м а  ч. на Костроме полчетверти сохи, да за 
нимъ же Конановсюе Писемского вотчины на 3 0  четвертей; а по
местья за нимъ на 4 5 0  четвертей. Прежнее смотрйнье людцкое и 
конное не бывало. Въ Серпухове поместья сказалъ за собою 4 0 0  
четвертей, не додано, сказалъ, 5 0  четвертей; вотчины полполчетвер- 
ти 5 0  четвертей; людей его 1 0  ч. , въ нихъ 6 ч . въ доспйсехъ, 2 
въ  куякйхъ, 2  въ бехтерцехъ съ бармицами и въ шапкахъ въ ж е -  
лйзныхъ, 4  о дву конь, а 2 объ одинъ, 4  ч. въ  тегиляехъ въ тол- 
еты хъ, на конехъ, на одномъ шапка ж елезна, а на 3 -хъ  медяны, 
вей съ копьи, а тегиляйники все  съ наручми, ч. сь его аргамакомъ 
и съ копьемъ и съ доспйхомъ, 4  ч. сь юки, въ  нихъ одинъ въ  те - 
гиляй и въ  шапкй въ  медяной; а по уложеныо взяти съ него съ земли 
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4  ч. въ тегиляехъ; и передалъ 2 ч . въ доспЬсехъ да 4  ч. въ т е 
гиляехъ, а не додалъ 3 шеломовъ; а по новому окладу дата на 
его голову въ 1 7  стать!: 2 0  рублевъ, да на люди съ земли 8 руб— 
девъ, да на передаточныхъ людей 1 8  рублевъ , а не додати ему
3 рублевъ» (стр. 3 2 — 3 3 ) .

«Юшко Петровъ сынъ ведчшцева: дана была’ему Соль малая ждати 
и, Солца отдана на откупъ; поместья за нимъ 4 0 0  четьи, вотчины 
нЬтъ; по старому Смотру людей его 8 ч. въ доспЬсехъ; въ Серпу
хов'!; смотръ не былъ, годовалъ въ Св1ЯЖСкомъ, а лЬта 7 0 6 3  на 
году въ Свгяг'Ь самъ на кон!; въ  доспЬсЬ, людей его 5 ч. па конехъ 
въ доспЬсехъ и въ шеломЬхъ да конь проетъ; поместья сказалъ на 
4 0 0  четьи, вотчины не сказалъ; а по уложеипо взяти съ него съ 
земли 3 ч. въ доепЬсехъ; и передалъ 2 ч. въ доспЬсехъ; а по 
новому окладу дати н а-его  голову въ 1 9  стать!; 1 5  рублевъ да на 
люди съ  земли 6 рублевъ, да на передаточныхъ людей 1 0  рублевъ» 
(стр. 4 1 ) .

«Иванъ Ивановъ сынъ Кобылипъ МокшЬевъ: сь!;халъ съ Ладоги 
на середохрестье 6 2 , держалъ годъ; номЬстья за нимъ 22  обжи съ 
полуобжею, вотчины ие сыскано; въ и!шетцкомъ поход!; людей его
4  ч . ,  въ  нихъ 2 въ досп'Ьсехъ, а 2 въ тегиляехъ; въ СерпуховЬ 
помЬстья сказалъ 2 2  обжи съ полуобжею; самъ на конЬ въ полиомъ 
доснЬсЬ, въ юмшанЬ и въ шеломЬ и въ наручахъ и въ наколЬнкехъ 
о дву конь; людей его въ п о л к ъ '4  ч . ,  одннъ въ  пансырЬ и -в ъ  ше
ломЬ о дву конь, 3  ч. въ тегиляехъ въ толстыхъ, на 2  шеломы, 
а на третьемъ шапка мЬдяна, съ  копьи, 4  ч. сы оки; а по уложеныо 
взяти съ него съ земли ч. въ доспЬсЬ; и передалъ 3 чоловЬки въ 
тегиляехъ, а не додалъ шелома; а по новому окладу дати ему на 
его голову въ  25  статьЬ 6 рублевъ, да на человЬка съ земли 2 
рубля, да па передаточныхъ людей 11  рублевъ, а не додати ему за 
шеломъ рубля» (стр. 6 4 - 6 5 ) .

Книга эта относится, какъ  видно, къ  серпуховскому уЬзду. З а - 
мЬчателыю, какъ переселенцы изъ другихъ краевъ заносили мЬст- 
ныя назваш я, унотребительныя на прежней своей родинЬ: такъ ладо- 
жанинъ въ серпуховскомъ уЬздЬ считаетъ землю обжами, мЬстною 
новгородскою единицею, неупотребительною въ московской землЬ.

Статья г . профессора харьковскаго университета Зернина п ред- 
ставляетъ богатый подробностями сборникъ примЬровъ мЬстничества, 
которому предпослано его разсуж деш е. МЬстничество въ русской
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воторш есть явлеше неразгаданное до сихъ поръ во многихъ отно- 
ш еш яхъ, Въ 1 8 4 4  году въ Симбирскомъ Сборник* была напечатана 
лучшая ученая статья по этому вопросу г . Валуева; онъ обнимаетъ 
въ подробностяхъ всевозможнейшую сеть  случаевъ, опред*ляющихъ 
приложеше местничества к ъ  жизни, во множеств* видовъ, но далеко 
не разъясняетъ кореыиыхъ, важн*йшихъ вопросовъ, которые неиз
бежно представляются наблюдателю, и безъ разр*ш еш я которыхъ 
вс* изсл*довашя мелочей им*ютъ только относительное достоинство, 
какъ груда матер1аловъ, но еще неясныхъ по причин* нашего не- 
знашя т*хъ оснований, который условливаютъ ихъ самихъ. Главный 
изъ неразр*шимыхъ вопросовъ— это вопросъ о происхожденш м ест
ничества; его начала мы не понимаемъ. Г . Валуевъ не разрешили 
его. Г . Зернииъ столь же мало его разр*ш аетъ. Онъ приводить 
мн*ше Погодина, который считаетъ местничество естественными 
произведешемъ всей русской исторш : по порядку времени оно проходить 
разиыя степени, развивается и усовершенствуется, Зерновъ противопола- 
гаетъ этому мн*шю выводы Валуева, который полагаетъ, что м ест
ничество въ  его явленш не существовало въ удельный п е р щ ъ  на
шей исторш, а возникло съ развивавшимся единодержав!емъ. Раз- 
сматривая поближе то и другое мн*ш е, Окажется, что между ними 
н*тъ существеннаго противор*ч1Я. Валуевъ полагаетъ, что местни
чество есть древшй обычный распорядокъ старшинства, перенесенный 
изъ удельнаго м!ра въ  единодержавную Москву, прикованный къ  ней, 
вставленный въ тесную рамку государства, не призиаетъ коренной 
основы его въ удельной старин*; Погодинъ говорить то же самое, 
ибо онъ не призиаетъ въ удельныя времена существование явлешй 
,местничества въ томъ образ*, въ какомъ ихъ видимъ въ моековс- 
комъ государстве. Г . Зернииъ не соглашается въ Валуевыми, что 
московсюе князья и цари, стесняясь въ  выбор* слугъ по достоин
ству, сознали необходимость открыть широюй путь въ ряды м ест
ничества введешемъ пришлыхъ родовъ,» и что «местничество по
слушно раздвигало передъ пришельцами своп ряды ». «Такое положеше, 
заключаетъ г. Зернииъ, осталось и всегда будетъ недоказанными по 
той причин*, что въ подтверждение его н*тъ доказательствъипроч.» 
Намъ кажется, что съ г. Валуевыми мен*е можно согласиться въ 
томъ колорите родоваго начала, который онъ даетъ местничеству н п од- 
чиняетъ его напереди созданной и прозвольно принятой теорш родо
ваго быта, тогда какъ по всеми случаями местничества видно, что
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здесь играло не родовое, а личное начало, только опиравшееся на 
происхождение. Корень местничества по своему духу необходимо долженъ 
былъ храниться въ древней нашей иеторш , ибо местничество является 
въ  нершдъ московски единственнымъ легальными правомъ оппозицш. 
Местничество есть не что иное какъ личное сознаше своего досто
инства въ отношенш другаго въ  служебной сфере, опиравшееся не 
на роде, а на происхожденш и на существовавшихъ случаяхъ. Мест
ничество не имело ничего сословнаго. Оно не устаиовляло зам к - 
нутаго привилегированнаго класса, который бы стремился къ  сосре
доточенно въ себе всехъ  пружинъ политической и общественной дея
тельности. Местничество не требовало, чтобъ на т а т я  или иныя 
м еста назначались люди знатныхъ родовъ: даже тотъ, кто опирался 
на знатность собственнаго рода, не имелъ притязашя дать этому 
роду какое-нибудь право или сохранить за нимъ уже существовавнпя 
прерогативы. Каждый заступался только за себя самого, объ одномъ 
себе хлоиоталъ, ссылался на своихъ родственниковъ и предковъ для 
себя исключительно, и потому сколь ни удобно казалось ему въ свою 
пользу приводить случай, совершившейся уже ф э к т ъ , мало обращалъ 
випмашя на его легальность, какъ и на право крови. Валуевъ со
вершенно справедливо говоритъ о безпрестанномъ возвышеши лицъ, 
а за ними и родовъ, изъ низшихъ слоевъ общества. Оно иначе и 
не могло быть, ибо роды, за которыми усвоились преимущества знат
ности, достигли этого не посредствомъ завоевания страны, ибо только 
въ последпемъ случае роды отделяются китайскою стеною отъ про- 
чаго народа, равиымъ образомъ и не по нраву первородства лишй. 
Въ московскомъ государстве бояры наплывали съ разиыхъ странъ, и 
въ  ихъ Фамилёяхъ не было даже единства народности. Родона
чальники, т. е. тотъ предокъ, далее котораго генеалогическёя н р е -  
дашя потомковъ не простираются, первый открыли потомками дорогу 
къ  знатности своимъ личными трудомъ и уси.ш м и. Потомокъ со
знавали, что было время, когда его предки были незнатны, и от
сюда естественно должно было возникать сознаше о праве другихъ 
точно такими же путемъ открывать дорогу для своихъ потомковъ. 
Не было понятия, чтобъ человекъ, поставленный на низшую ступень 
въ общ естве, не могъ возвыситься. Кошихинъ такими словами изо
б р а ж а ем  это всеобщее право повышешя въ служебной сфере: «А 
кому царь похочетъ вновь дать боярство, и околничество, и думное 
дворянство изъ столниковъ и изъ дворянъ, или дворянина изъ дво-



РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 85

ровыхъ всякихъ чиновъ и изъ  волныхъ людей, и такимъ даетъ честь 
и службу, до своему разсмотренпо... а кто посатцкой .человеки, или 
нрестьянинъ, или кто иибудь, отпустить сына своего на службу въ 
салдаты и въ рейтары, или въ Приказ^ подъячпмъ и инымъ царс- 
кпмъ человйкомъ, а т гЬ ихъ дети отъ малые чести дослужатся по
выше, и за слзгжбу доетанутъ себе поместья и вотчины, и отъ того 
пойдетъ дворянской родъ; а грамотъ и гербовъ имъ не даетда» 
(Кош их., стр . 2 3 ) .  Считавшийся знатнымъ просхождешемъ не оскор
блялся тем ъ , что человека незнатнаго возвысили; онъ только не хо
тел и  самъ лично стать съ нимъ въ уровень. Если ж ъ незнатный 
съ незнатнылъ занимаютъ важныя м е с т а , до этого дела нетъ  знат
ному: этимъ не умаляется его достоинство, лишь бы его самаго не 
унижали равеиствомъ съ  тем и, которые еще не успели временемъ 
освятить новопрюбрйтенное достоинство. Таковъ былъ взглядъ мест- 
ничавшихъ вообще. Мйстиичанье было такая гордость породы, какая 
обычна въ семейной жизни. Знатный человеки не отдаетъ своей до
чери за незнатнаго, не ж енить сына на женщине незнатнаго происхо- 
ждеш я, хотя бы и уваж алъ личныя достоинства этихъ незнатныхъ. Знай 
сверчокъ свой шестокъ, говоритъ старинная народная пословица. Это 
применялось къ  м естничеству, но только въ отиошеши къ  другими, 
а не безотносительно.

В ъ местничестве понята опирались часто на одну аналогйо: А былъ 
выше Б , но В былъ выше А , а Д былъ вродне съ В , и Д ж е былъ 
ниже моего дяди; следовательно мне нельзя быть вровне съ Е , ко
торый былъ вровне съ  А. Известно, какъ часто местничесш е споры 
разстраивали общее дело по службе: это признаки того состояшя, 
когда личность, освободившись уже отъ родовой общинности, не со
знала еще нормальности и святости общинности гражданской и не 
привыкла къ принесешю себя въ жертву общему делу. Такимъ состоя- 
шемъ отличался удельно-вечевой М1ръ . Встарину, во времена само
бытности земель и княженШ, это заявлеше личности высказывалось 
обыкновенно тем ъ , что недовольный уезж алъ  въ иную землю или 
поступали въ дружину инаго князя; после образования единодержав1я 
московскаго ездить было некуда, и поневоле надобно было оставаться 
на одномъ м есте— -и старипныя претензш стали высказываться спо
рами о томъ, съ кемъ кому быть. Встарину, притомъ, вечевой п о -  
рядокъ сдерживали порывы лицъ и ф з м и л ш : въ Новгороде напр, мы 
видимъ, что масса черни давала себя не разъ  чувствовать боярамъ,
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если они забывались; бояринъ, если хотели удержать свое значеше, 
долженъ былъ угождать вечу, «съ 'м уж икам и новгородскими не пере
питься», по выражепно песни о Буслаеве. Такимъ образомъ онъ ви
дели надъ собой уравнивающее право массы, невольно низводившее 
его самолюб!е къ  общему уровню. Масса могла выдвинуть лица, и 
знатныя Фамил1и не могли ихъ низвергнуть. Наиротивъ, при. москов— 
скихъ великихъ князьяхъ, когда голосъ массы умолкъ, лич
ность, особожденная съ одной стороны отъ вечевой воли массы, 
а съ другой лишенная возможности удалешемъ своимъ выразить 
свое неудовольсш е, заявила свою оппозицию защищая себя отъ 
новаго, всеуравнивающаго н ач ала . Вся история местничества не 
представляетъ его чемъ-нибудь прочными, съ залогами долгаго с у -  
ществовашя. Уже безпрестаниые споры, въ которыхъ местничество 
преимущественно и высказываетъ свое б ы те , доказываютъ, что оно 
было только чемъ-то переходнымъ, временнымъ, и что более идея 
его, чемъ Формы, въ которыхъ оно являлось, была присуща народу 
въ далыгЬйшемъ теченш его жизни. Въ теченш X V I и X V II вековъ 
мы видимъ более нарушеше этого порядка, чемъ сохранение. Вешни 
сноръ предполагалъ нарушеше. Безпрестаиныя распоряжешя прави
тельства быть безъ м естъ отстраняли местничесмй распорядокъ. М ы'не 
знаемъ эпохи, когда бы это местничество было иормальнымъ поряд- 
комъ, когда бы ему следовали безъ иарушешя, местничество намъ 
является какъ-будто бы въ своемъ упадке, въ борьбе за непроч
ное, пошатнутое существоваше, а неизвестно, когда же было его 
цветущее состояние?

Сочинеше Забелина «О детстве Петра Великаго» содержитъ не 
только сгруппированный вм есте черты детскихъ л етъ  великаго че
ловека, которьщ, какъ известно, более важны, чемъ кажутся съ 
нерваго раза для уразумеш я деятельности его вспоследствш, но и 
прекрасно начерченную картину тогдашнихъ нравовъ и ир1емовъ се- 
мейнаго быта. К акъ  все, что въ описательпомъ роде выходило изъ- 
подъ пера1 г . Забелина, и эта статья отпечатлена, тем ъ же талан - 
томъ, тою же способностью излагать предметъ ясно, отчетливо и 
занимательно. Въ статье о древнихъ павязахъ, и наузахъ, о в .«я - 
ши ихъ на язы къ, жизнь и отвлеченный понятая человека г. Ш е п - 
пингъ следитъ за связью понятий о прюбретеши посредствомъ рукъ, 
о всякой связи, о венке, круге и кольце по разньш ъ Филологиче
скими сближениями и обычаями у разныхъ иародовъ въ паралель съ
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нашимъ стариннымъ руевергемъ предохранять человека посредствомъ 
навязокъ (наузовъ). Въ заметкахъ о загробной жизни по славянскимъ 
предашямъ г. Аоанасьевъ сгруппировалъ любопытныя поэтическая пре- 
дашя о смерти у Славяиъ. Изъ нихъ мы видимъ, что сонъ, смерть 
и мракъ въ народномъ понятш представлялись- нераздельно сходными 
образами. Г . Аоанасьевъ объясняетъ, что у Славяиъ душа считалась 
существомъ отдельным® отъ тел а , хотя и въ немъ обитающимъ, что она 
воображалась птицею, сближаетъ при этомъ знаменательное значеше 
кукушки въ народной поэзш и указываетъ на оригинальную игру въ 
Великорусом подъ назвашемъ крещенье кукушекъ.

«Обрядъ крещешя кукушекъ совершается въ некоторых® м естахъ 
9 мая, въ этотъ день встречи и закли катя  весны; въ другихъ— на 
третьей, четвертой, пятой или шестой неделе после пасхи; по пре
имущественно въ неделю семицкую, когда поминаютъ умершихъ. Ж ен 
щины и девицы собираются въ  л есъ , делаютъ изъ лоскутьевъ и цве- 
товъ чучело птицы  и сажаютъ на ветку , а подъ нею привешиваютъ 
шейные кресты; иногда вместо того отыскиваютъ траву, называе
мую кукушкою (огсЫв 1аШоИа— кукушкины слезы), и вырывъ ее 
съ корнемъ, одеваютъ въ сорочку, потомъ кладутъ на землю и ста- 
вятъ надъ нею крестообразно две дуги, покрывая ихъ платками и 
веш ая съ двухъ сторонъ.по кресту. Въ орловской и тульской гу- 
берш яхъ надтьваютъ крестикъ на самое чучело кукушки и поютъ: 
«кукушки, голубушки! кумитеся, любитеся, даритеся!» Это назы
вается кститъ (крестить) кукушку или кумиться. Д ве девицы, 
поцеловавшись изъ -подъ  дуги, меняются крестами и называются ку
мами.— Въ праздникъ Семика поселяне приходятъ въ  рощу, оты
скиваютъ две плакучихъ березы, нагибаютъ и связываютъ ихъ ветви 
разноцветными лентами, платками или полотенцами въ  виде венка; 
надъ венкомъ кладутъ траву «кукушкины слезы» или чучело кукушки, 
а по сторонамъ привешиваютъ кресты. Две девицы, желаюиця по
кумиться, ходятъ въ противоположный стороны вокругъберезъ, потомъ 
целуются три раза сквозь венокъ накрестъ и даютъ другъ другу сквозь 
венокъ желтое яйцо. Хороводъ поетъ:

Ты, кукушка ряба!
Ты кому же кума?
Покумимся, кумушки,
Покумимся, голубушки, и проч.
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Покумившаяся меняются крестами и кольцами, а кукушку раз— 
д'Ьляютъ на части и хранятъ у себя на память кумовства.

«Этотъ обрядъ крещешя кукуш екъ нолучитъ для насъ бол'Ье ося
зательнее значеш е, если мы сблизпмъ его съ поверьями о ру сал - 
кахъ и мавкахъ, въ образе которыхъ (по народному мненио) являют
ся души младенцевъ, мертворожденных^ , или умершихъ безъ 
крещенгя. Въ теч ете  семи л етъ , до превращешя своего въ р у с а - 
локъ, души эти летаютъ по воздуху, и только тогда, какъ н ас ту - 
паютъ зеленый святки (Семикъ и Троица) слышатся ихъ жалобные 
голоса, съ просьбою о крещенш; накануне троицына дня русалки и 
мавки бегаютъ по засеяннымъ полямъ и хлопаютъ въ ладони, при
говаривая: «бухъ, бухъ— соломенный духъ! меня мати породила, не- 
крещену положила (или: схоронила)». «Кто услышитъ ихъ голосъ, 
тотъ долженъ произнести: «крещаю тебя, Иванъ да Марья, во имя 
Отца и Сына и святаго Духа!» Любопытно, что въ черниговской 
губерши обрядъ завивашя семицкихъ вЪнковъ назы вается встргъчею 
русалокъ, а развиванье венковъ (на петровъ день) —  проводами 
русалокъ.

«Если неокрещенныя души, летая по воздуху, испрашиваютъ себе 
крещешя; если такое явлеше совпадаетъ, по народному пов^рыо, со 
временем * совершения обряда, пзвестнаго подъ назвашемъ «крещеше 
кукуш екъ»; если наконецъ душа представлялась въ образ* птицы, и 
кукушка принимается эмблемою сиротства, то, можетъ быть, подъ 
«крещ ешемъ кукушекъ» должно понимать символический обрядъ кре
щенгя младенцевъ, умершихъ безъ этого таинства, и потому блуж - 

-дающихъ по свету. Д ети народному уму представляются чистыми, 
невинными; но если они умерли безъ крещешя —  то где назначить 
имъ место загробнаго существовашя! Простолюдинъ создалъ обрядъ 
посмертнаго крещешя, чтобы такимъ образомъ доставить душамъ мла
денцевъ верный путь ко спасенно. Очевидно, что обрядъ этотъ могъ 
возникнуть уже въ эпоху христианства, но подъ сильнымъ вл1яшемъ 
старинныхъ воззренш » (стр. 2 2 -2 4 ) .

Н амъ каж ется, едвали здесь нужно гшеть въ виду именно идею 
крещешя. Обрядъ этотъ, при сближеши съ другими представлешями 
о душахъ въ виде птицъ, и при символической важности кукушки 
въ народной поэзш, действительно наводнтъ на-м ы сль, что въ глу
бокой древности, изъ которой онъ безъ сомнешя исходнтъ, перво
начальный его образъ шгблъ связь съ  вЪровашемъ о состоянш ду
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ши въ виде птицы, а вероятно и о явленш ихъ такимъ способомъ; 
можетъ быть даже преимущественно въ виде кукушки. Но этотъ 
первоначальный образъ не имелъ ничего общаго съ крещ ешемъ. И з
вестно, какъ древшя язычесшй вероваш я и образы сочетались впо- 
следствш съ хрисНанскими и изъ языческихъ вполне представлений 
становились какъ бы хрисИанекими, то хрисыанское искажалось подъ 
вл1яшемъ не угасшаго въ  народе язычества.

Очень правдоподобно сближаетъ г . Аоанасьевъ обычай крошить 
на могиле яйца съ языческимъ веровашемъ и находитъ у всехъ на
родовъ символическое значеше яйца, какъ образа возрождешя. В и -  
зантшское объяснеше краснаго яйца, встречающееся въ иныхъ сбор- 
никахъ, безъ сомнешя известныхъ г . Аеанасьеву, могло зайти въ 
хрисшанство изъ  первоначальнаго восточнаго язы чества, и встрети
лось съ  нашими древними представлешямп. Ж аль  только, что г . А еа- 
насьевъ не указалъ въ  точности, у  какихъ «восточныхъ народовъ со
хранился обычай— въ марте м есяце, при началтъ новаго года, т . е .  
при весеннемъ возрожденш природы отъ зимней смерти, биться кра
сными лицами, ставить ихъ на столе и посылать въ даръ къ  сво- 
имъ друзьямъ» (стр . 2 4 ) . Вотъ какъ указываетъ г . Аоанасьевъ на 
соотношеше праздника Воекресеш я Христова съ  языческими в е р о в а -  
шямй о загробной жизни:

«Праздникъ обновленной природы совпадаетъ съ  праздникомъ 
Свтътлаго Воекресешя Христова, предзпаменующимъ воскресете 
всехъ умершихъ въ новую жизнь, и съ праздникомъ въ честь мерт- 
вы хъ, которыхъ помипаютъ тогда на кладбшцахъ. В стречая весну, 
Славяне въ то же время прогоняли изъ своихъ селъ Мараиу (смерть 
и зиму), ибо съ  возвращешемъ теплаго солнца светъ побеждаетъ 
нечистую силу. Съ этпмъ обиовлешемъ природы связывалась мысль 
о воскрессши мертвыхъ: по поверпо, въ это время души умершихъ 
какъ-бы  получаютъ новыя силы; въ поляхъ и рощахъ появляются 
русалки; сущ ествуетъ даже обычай: закликая весну, съ  красиымъ 
яйцомъ въ рукахъ, въ то же время закликать и мертвыхъ. Н а свя
тую педелю и на Радуницу (въ  иавьскгй день) красятъ яйца и хо
дить на кладбища христосоваться съ  покойными родителями и род
ственниками, при произнесенш обычныхъ словъ: «Христосъ во ск р е- 
се!»  При этомъ катаю тъ съ могильныхъ пригорковъ принесенныя 
красныя яйца и потомъ зарываютъ ихъ въ могилы. Кто умираетъ 
на святую педелю, тому даютъ въ- руки красное яйцо и вм есте съ
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нимъ предаютъ зем ле, дабы онъ могъ на томъ св*т* похристосоваться 
съ своими родичами. Въ Малороссш на Светлое Христово Воскресеше 
бросаютъ въ воду скорлупу крашеныхъ яицъ, надеясь, что она, 
плывя водою, донесетъ мертвымъ весть о праздник* пасхи. В есть 
эта доходитъ къ душамъ умершихъ только къ троицыну дню, въ ко
торый и празднуется на томъ св*т* навьетй велит день. Около того 
же времени совершается простонародный праздникъ семика, въ  честь 
умершихъ. Поселяне ходятъ на кладбища, совершаютъ поминки, раз- 
биваютъ на кладбищахъ красныя й желтыя яйца, К акъ  на пасху 
крошатъ на могилахъ яйца для птицъ, такъ  на семикъ дЪлаютъ это 
для покойнтовь, которые будто бы съ*даютъ разбитыя для нихъ 
яйца. Вообще, яйца составляютъ непременное условие нри праздни- 
кахъ мертвымъ. Н а семикъ и троицу крестьяне готовятъ яичницу и 
несутъ въ л *съ , при обрядовыхъ пЪсняхъ:

Радуйтесь, б*лыя березоньки!
Идухъ къ вамъ красны дЬвушки,
Несутъ къ вамъ яишницу!
1о, 10, Семикъ да Тройца!

При обряд* крещ ешя кукуш екъ также употребляются крашеныя 
яйца. Самый цвЪтъ, в> который окрашиваются яйца, красный и жел
тый, знаменателенъ: оба эти нрилагательныя связываются съ по- 
няием ъ свтъта, въ которомъ язычники видели начало всякой жизни 
и плодород1Я» (стр, 2 5 - 2 6 ) .

Мы не станемъ распространяться о стать* г. Труворова: «С ва 
дебные обряды крестьяиъ сердобскаго у*зда» , ограничиваясь только 
благодарностью почтенному собирателю. Ч *м ъ больше такихъ м * с т -  
ныхъ описатй , т*мъ лучш е, и действительную пользу для науки 
они прииееутъ тогда, какъ число ихъ возрастете до того, что они 
могутъ быть вс* вм*ст* сопоставлены, наследованы и отличены, 
такъ чтобы можно было нетолько знать, что есть въ какомъ к рае , 
но также и то, чего н*тъ: ибо только тогда мы можемъ уразуметь 
по частямъ сложенные виды общей нашей народности и следователь
но представить себе ясно ея собирательное зи а ч е т е . 
с Переводная статья: «Несторъ и К арам зине», продолжение эв е р -  
совыхъ зам*чанш, напечатанныхъ въ первой книж ке «Архива», есть 
истематичсское обличеше Карамзина въ том ъ, что его риторика



нередко препятствовала ему передавать смыслъ летописцевъ въ его 
настоящемъ виде.

В ъ своихъ замечаш яхъ„на статьи , напечатанныя въ первой по
ловине второй книги «Архива» 1 8 5 5  г о д а ,. Энгельманъ сначала к а 
тается  производства слова изгои, потомъ опровергаете м н е т е  Зибеля 
объ основанш государства, и наконецъ разсуждаетъ о происхождении 
слова околытчги. Что касается до перваго, то безъ новыхъ и сто - 
рическихъ свидетельстве авторъ пе доходите до несомненныхъ науч- 
ныхъ результатовъ.

Статья г. Мордовдова: «Крестьяне въ югозападной Россш » есть 
не ученое изследоваше о сосгоянш крестьянства въ упомянутой стра
на на основанш существующихъ источниковъ, не истор1я быта крестьян- 
скагоподъ услов1Ями, техъ  перем енъ, въ какихъ являлись отношешя нашей 
народной массы къ властямъ не изображешя последовательности образовъ 
народной жизни подъ вл ш тем ъ  политическихъ обстоятельствъ, действо- 
вавшихъ на судьбу народа, а картина, сгруппированная изъ быта, взятаго 
какъбы въ одинъ моменте, изъ гйсколькихъ частпыхъ изображенш, отыс- 
канны хъвъ матерхалахъ, напечатаниыхъ въ памятникахъ временной ш ев- 
ской коммиссш. Авторъ, кроме научной, видимо им еете еще цель; 
за нею следуете онъ по всей нити своего сочинешя: эта цель—  
представить печальвымъ, гбрькимъ, бедственнымъ полояшше п ро- 
стаго народа подъ властыи паповъ въ эпоху, когда южная Русь на
ходилась въ соединенш съ Польшею, и простой народъ подъ властью 
своихъ ополячившихся госнодъ. Но такъ  какъ здесь идете дело пре
имущественно о степени матер1'альиаго благостояшя, то надлежало 
бы показать съ одной стороны тогдашнюю ценность вещей, а съ дру
гой потребности тогдашняго поселянина, определяемыя его поняКями, 
и потомъ уже открывать, 'чего у пего недоставало и какъ въ самомъ 
деле тяжелы были условия его зависимости отъ пана. Ни того, ни 
другаго здесь не сделано: авторъ переводить тогдашшя деньги на 
наши, следуя единственно шевской коммиссш, не указавъ, на к а -  
комъ основанш онъ принимаете такой переводъ, да и самый п ер е - 
водъ еще ничего не значить, пока не покаяштся намъ сравнительная 
ценность вещей и жнтье-бытье поселянина. ,Отдавая дань признатель
ности за все, что выходило до сихъ поръ изъ-подъ пера даровитаго 
автора, подарившаго насъ не одною любопытною статьею по отече
ственной^, исторш, мы не можемъ однако теперь не заметить, что, 
по нашему крайнему разуменпо, онъ на этотъ разъ увлекся за г р а -
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шщы научнаго холоднаго безпристрасыя, особенно необходимая въ 
изложенш такого можно-сказать щекотливаго предмета, к а к ъ ' с т р а -  
дашя русскаго народа подъ властью Польши —  щекотливаго именно 
потому, что въ настоящее время польсме ученые, литераторы, ж ур
налисты силятся насъ укорить .въ пристрастии къ своимъ и въ не- 
справедливомъ очернЪнш Поляковъ, и въ то ж е время хотятъ до
казать, что нашимъ предкамъ, мароесШскимъ мужикамъ былъ рай 
подъ польскимъ правлеш емъ, Чтобъ быть правыми передъ польскою 
письменностью, надо бы намъ прежде ихъ самимъ къ  себФ быть 
строгими. Г . Мордовцовъ (стр. 2 5 ) касается, по осповашю самаго 
предмета, двухъ родовъ поселянъ— коронныхъ или великокняжескихъ 
(вольныхъ) и влад'Ьльческихъ. И тТ и друие, по его мн'Ьнйо, были 
отягощены безмерно. О первыхъ говоритъ г. Мордовцовъ (стр. 2 6 ) :  
«Ж и вя на казенной землЦ , коронный подданный обязанъ былъ пла
тить за нее 21 грошъ съ волоки, кромгЬ платы натурою и обязан
ности работать на казну каждые два дня въ неделю и выходить 
безотговорочно на работу во всякое время, когда войтъ признаетъ 
это необходимыми хотя бы для того поселянинъ долженъ былъ по 
гноить въ полЦ свой собственный хлЦбъ или потерять все, что им еетъ. 
Величина поземельной платы— 21 грошъ, будетъ понятна для насъ 
вполне только тогда, когда мы эти деньги переведемъ на наши цЬны 
и оиредЦлимъ, чему равнялся бы этотъ поземельный платежъ въ на
стоящее время. 21 литовскШ грошъ приблизительно равнялся сто
имости 1 р . 5 к . сер. на наши деньги; но такъ какъ въ то время 
хороши! волъ ценился въ  5 0 -4 0  грошей и даже меньше, то изъ 
этого можно заключить, что и 21  грошъ, по тогдашнимъ ц1шностямъ, 
стоилъ поселянамъ многихъ трудовъ и лиш енш ». Авторъ нед!5лаетъ 
ссылки въ томъ м’Ьст’Ь , гд;Ь говорится о плат!; 21 гроша съ волоки. 
По смыслу у г . Мордовцова выходить, какъ -буд то-бы  всЬ платятъ 
одинаково, несмотря на различ1е качества земли. На стр . 4 1 , 
отд. I I ,  втораго тома шевскихъ памятниковъ мы читаемъ: «Цыншу 
3 волоки кгрунту добърого 21 грошъ, 3 середнего12 грошей, сопод- 
лого 8 грошей, а съ вельми подлого, песъковатого альбо блотливого 
6 грошей». Вотъ у насъ д4ло принимаетъ нисколько иной оборотъ. 
«Кром1> того, говоритъ г . Мордовцовъ (стр. 3 0 ) ,  что крестьяне 
платили поземельный пошлины, они обязывались вносить въ казну 
еще слЪдующш оброкъ: съ  дыма— два гроша, съ хл!>ба и съ дерева 
бортнаго —  три гроша отъ каждой бортной лестницы; кто же не
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им'Ьетъ ни того, ни другаго, и ж иветъ на огород1®, тотъ долженъ 
дать отъ огорода одинъ грошъ, а кто не им®етъ и огорода —  дол
женъ дать полгрошй съ дьщ а». Авторъ дЬлаетъ ссылку на 2 1 0  
стр . I I  отд. II тома шевскихъ памятниковъ. Находимъ эту страни
цу и видимъ, что все такъ-изъясненное относится не къ  т;®мъ крестья- 
намъ, которые платили чиншъ съ волокъ, а къ  м®щанамъ: «Меща
не всихъ местъ абы давали с каждого дому по два грошы, а хто 
волоку держытъ, тогды особно отъ волоки маетъ датя тры грошы, 
а съ маркговъ пры местехъ по чотыри пенези, а отъ прута огород
ного местъского одинъ пенязь; а рде волокъ еще нетъ, ино з дому 
два гроши, а съ  Фолварка листьского або с пашни по шести грошей, 
а въ которомъ Фолварку люди иной службы— по шести грошей, а отъ 
огородника по два грошы. А руссш е волоки, где волоки немероны, мо- 
гутъ  з дыму дати таковаго въ которомъ земьли своее и особного хлеба 
уживаютъ грошы два с хлеба, а з дерева бортного грошы 3 лезыва; 
а хъто того обойга не вживаеть только, на огороде седить, тотъ отъ 
огорода грошъ одинъ дати маетъ; а хто и огорода не мелъ бы, 
тотъ  з маетъ дыму дати полъгроша».

ДалЪе г. Мордовцовъ говоритъ (тамъ ж е, стр. 3 0 ) :  «Этого мало; 
кром® платы денегами, поборы въ казну натурой существовали сами 
по себ®, и нельзя сказать, чтобы очень л е т е :  съ  каждой волоки 
хорошей и посредственной земли давалось по дв® бочки овса; а если 
овса было достаточно въ казенныхъ магазинахъ, то крестьяне обя
заны были давать вм®сто овса десять грошей.» Это д®йствителыю 
относится къ т®мъ, которые платятъ съ волоки чиншъ, только г. 
Мордовцевъ упустилъ прибавить, что при худой земл® съ  волоки 
давалось не дв® бочки, а только одна (стр. 4 4 ) .  Сверхъ того, г. 
Мордовцевъ сказалъ: «крестьянинъ, не желавши! везти своего овса 
на собственной нодвод® въ назначенное м®сто, платилъ 1 0  грошей.» 
Читатель пойметъ это м®сто такъ , какъ-будто крестьянинъ овса все- 
таки долженъ будетъ дать, а за то, что везти не хочетъ, долженъ 
будетъ заплатить десять грошей. Но въ акт®, откуда это изв®ст!е 
взято, ясно говорится, что собственно за бочку овса платится пять 
грошей, а за отвозъ другхе пять грошей. Между т®мъ у г. Мордов- 
цова удвоивается такой поборъ, и сверхъ того онъ ведетъ читателя 
къ  другой ошибк®: сказавъ выше, что» крестьяне вм®сто овса обя
заны давать десять грошей, «авторъ даетъ ц®нноеть бочк® овса вд
вое противъ той ц®ны, какая была въ  дЬйствительности, и также
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точно удвоиваехъ ценность отвоза. Крестьяне давали еще съ волоки 
по' возу сйна, или платили вместо него пять грошей— три за сйно 
и два за отвозъ (очень худыя земли избавлялись* отъ этого, какъ и 
отъ дачи овса); сверхъ того, крестьяне давали гуся, или вмйето 
него полтора гроша, пару куръ, или вместо нихъ 4 5  пенязей, 20 'яицъ  
или 4  пенязи, на "неводы— два гроша, на провианта (стацгл) два 
гроша съ половиной; если же не брался пров!антъ, то вмйсто него 
съ 3 0  'волокъ брали одну яловицу и два барана, или съ каждой 
волоки по куриц!; и по десяти денегъ. По мийипо г . Мордовцова 
(стр. 3 1 ) ,  «эти мелше поборы обходились крестьянину коиечно не 
такъ дешево, какъ можетъ показаться съ  перваго взгляда, и почти 
безвыходно держали его въ нш цетй, конца которой онъ ие видйлъи 
на будущее время. Въ сущности, сумма тутъ не велика, особенно 
если мы станемъ мйрить ее по-своем у, на основанш ц!шъ н асто - 
ящаго времени; но по тймъ временамъ таш е поборы были тяжелымъ 
ярмомъ для бйднаго крестьянина, платившаго за все и отъ всего; 
для X V I вйка это было тяж елее татарскаго н аб й га .»

Сверхъ этихъ поборовъ, крестьянинъ обязанъ былъ работать «два 
дня въ недйлю , не считая четырехъ лйтнихъ дней такъ называемой 
толоки», и исключая трехъ иедйль въ году— Рождества Христова, 
Свйтлаго Воскресенья и масляницы. По расчисленш  г . Мордовцова 
выходитъ 1 0 0  дней. Здйсь не объяснено, кто работалъ за волоку. 
Слово «каждый крестьянинъ», употребленное г . Мордовцовымъ, есть 
уж е его собственное, произвольное пояснение въ подлинник!;: «работы 
тяглымъ людемъ съ каждые волоки по два дни въ недйлю». Можно 
это ближайшимъ образомъ понимать не такъ , что каждый крестья
н и н '^  какимъ бы онъ пр'остраиствомъ земли ни пользовался въ на-, 
тур!;— подволокою, или волокою, или третью волоки, и вей вмйстй 
съ нимъ, сколько у него ни есть семейные, годные къ  работ!;, 
обязаны отправлять двухдневиую въ недйлю работу, и такимъ обра
зомъ каждое рабочее лицо должно работать два дни; а такъ: съ 
каждой волоки бралось два дни .крестьянской работы. Сверхъ того, 
въ устав!;, который изелйдываетъ г . Мордовцовъ, остается неясиымъ: 
относится ли чиншъ и работа къ  однимъ и тймъ же крестьяиамъ, 
или же къ однимъ чиишъ, а къ другимъ работа. Работа назначается 
только однимъ тяглымъ людемъ; откупаться отъ работы нельзя. 
Но если урядъ найдетъ лшшгахъ людей, то переводить ихъ на пус- 
топорожшя волоки, и тамъ они уж е вмйс.то работы платятъ 4 2  гроша,
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а поземельна® чиншу вообще со всеми мелкими поборами выходиът 
такж е 4 2  гроша (стр . 4 4 ,  стр. 4 2 ) .  Сверхъ того, новопоселенцы, 
освобождаемые отъ работы, платилп 1 0  грошей за к аи е -то  кгвалты 
первоуставленые. Это еближеше наводитъ на предцоложеше, что 
быть-можетъ плата чинша съ мелкими поборами относится къ однимъ 
осадникамъ, а не къ .тягл ы м ъ , а посл'Ьдше вовсе не платили позе
мельной подати т а к ъ ,ч т о  были два рода крестьянъ: одни чиншъ 
платили друпе вместо чинша работаю давали вознаграждеше зауделя- 
емую землю. За  волоку земли королю производилась двухдневная 
работа одного крестьянина. В ъ  томъ и другомъ смысле разница без
мерная; въ подлиннике неясность, а г . Мордовцовъ обошелъ ее и 
объяснили такъ, какъ нужно для того, чтобъ положеше крестьянина 
казалось обременительнее.

Но донустимъ такъ, какъ думаете г . Мордовцовъ: пололшмъ, 
что одни и те  же и платили, и работали. Г . Мордовцовъ любить 
переводить тогдашнюю ценность на нынешнюю и применять тогдаш - 
шй порядокъ къ нашему современному. Последуемъ и мы его п р и - 

-м еру . Г . Мордовцовъ, желая показать тягость крестьянъ, беретъ 
ценность вола, а мы возьмемъ ценность гуся. Гусь стоитъ полтора 
гроша, следовательно волокъ (почти 2 0  десятинъ) 1 2  гусей. Теперь 
гусь стоитъ обыкновенно 3 0  коп .: следовательно, еслибъ- теперь 
креетьянинъ заплатилъ бы за 20  десятинъ лучшей земли поземель
ной платы 3 р . 60  к . ;  работа одного крестьянина въ день средними 
числомъ можно положить въ  3 8  коп .; 1 0 0  дней 38  рубл.; бочка 
овса= 4  корца 2 = ч е т в е р т и  4  руб ., мелше поборы до 3 рублей, и 
того 4 8  р. 60  коп. Еслибы теперь землевладелецъ предложили 
земледельцу т а т я  условия: .платить 4 8  рублей за 2 0  десятинъ наи
лучшей земли, это было бы отнюдь не дорого.

Г . Мордовцовъ говорить (стр. 2 7 — 28): «Но кроме того, смотря 
по обстоятельствами дела и по усмотрен®  чиновниковъ, крестьяне 
обязаны были работать и во всякое время, когда находились уважи
тельный къ тому причины, за что впрочемъ слагались съ нихъ н е 
который повинности, но въ такомъ только случае, когда работы эти 
выходили изъ круга ихъ обыкиовенпыхъ занятш : такъ давались кресть
янами некоторый льготы, когда на нихъ возлагалась доставка под- 
водъ на слишкомъ больвпа разстояш я, постройка казеииыхъ замковъ 
и дворовъ, и когда повинности эти отвлекали ихъ отъ хозяйства 
надолго и производили ущёрбъ въ ихъ собственной экономш. Но
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поставка подводъ, доставка лесу и постройка казенныхъ здашй въ 
сос'Ьдственныхъ поместьяхъ не считались отягчешемъ для крсстьянъ 
и предоставлялись благоусмотренпо чиновниковъ. Если посылался 
чиновникъ съ  казенными деньгами въ виленское казначейство, тогда 
войты, чередуясь погодио, изъ войтовствъ своихъ должны были сна
ряжать подводу для доставки этихъ денегъ: если чиновникъ везъ съ 
собой до 5 0 0  копъ денегъ, то ему давались две подводы, если 1 0 0 0  
копъ, то четыре подводы. Плата прогопныхъ денегъ производилась 
также изъ морской, т . е . крестьянской складчины: прогоны эти по
лучали т е  крестьяне, которые съ своими лошадьми употреблялись для 
перевозки денегъ изъ одного войтовства въ другое: они получали 
ипрскихъ денегъ по грошу съ  мили па одного коня. Не говорю здесь 
о прочихъ законахъ почтоваго ведомства, которые были организованы 
довольно правильно и тяжесть которыхъ падала опять-такп  почти 
па одно сослов1в крестьянъ .— Кроме всего этото, крестьяне обязаны 
были, по распоряжение начальства, возить къ  пристанямъ казенный 
хлЪбъ; лесны е товары и камень для казенныхъ построекъ въ м еста, 
которыя имъ назпачитъ ревнзоръ; они занимались такж е сплавомъ 
казеннаго л еса  и дровъ въ Вилъио; на ихъ ответственности лежало 
исправное содержание мостовъ по дорогам ъ,п  каяэдоевойтовство, подъ 
начальствомъ своего войта, не дожидаясь р^споряженШ «мостовни- 
чаго» , устроивало мосты и переезды па свой счетъ и своими руками. 
Впрочемъ, за все  эти работы вдшш епа была для нихъ небольшая ль
гота въ  ихъ обычныхъ Повинностяхъ.» Повинности вообще имеютъ 
такое свойство, что, исчисляя ихъ одну за другою, производишь ихъ 
рядомъ непр1ятпое впечатлеш е и рождается само собою соболезнова
л о  о техъ  бедиякахъ, которые подвергались или подвергаются такому 
множеству повинностей. Г . Мордовцовъ самъ ослабляетъ это впечатлеше 
словами: «завсеэти раб оты п ол ож енабы л адл я  нихъ (крестьянъ) неболь
шая льгота въ нхъ обычныхъ повинностяхъ.» Но изъ актовъвидно, что 
эта льгота вовсе была ие небольшая, а правильное замепеш е такими 
работами или поземельной платы, или раббчихъ дней. Напр, за подводы: а 
за то будутъ отпуищти подданными сплатовъ за волею-нашею 
водле змешканяихъ тамъ, на той послузтьпашой (Пам. К . Ком. I I . 
стр. 1 5 5 ) ;  а гдтъ бы тежъ за листомъ иросказапемъ нашымъ люди 
осадные збожъя алъбо товары лесъные до портовъ возили, тогды 
имъ вцыныиохъ также фолкда (не сказано, малая иди небольшая) 
маетъ быти уделана (стр. 1 5 8 ) .  Естьли подданые за росказа-



немъ пашымъ листовпьтъ камень возили, тогды имъ за то въ 
цытиохъ фолкда маетъ быти вделана водле змешъканя ихъ на 
той посълузе нашой (и здесь не сказано, какая). О мощеши мостовъ: 
а подданными тяглыми мосты робити, за дни имъ повипо- 
ватши (стр. 4 6 2 ) .

Г . Мордовцовъ говоритъ (стр. 2 9 ) :
« . . . видимъ неопределенность этихъ повинностей. А это самое 

тяжелое состоите для крестьянина. Онъ считаетъ себя более безо— 
паснымъ, если точно и определитедьно знаетъ, что именно отъ него 
требую тъ, что именно долженъ онъ платить въ казну и чииовникамъ, 
когда и сколько времени долженъ онъ отнимать у себя для казенной 
работы. Ему легче пожертвовать двумя третями всего своего времени 
и своихъ доходовъ, только бы это было определенно разъ навсегда, 
чемъ не знать ни одного дня, который онъ могъ бы назвать свопмъ, 
не иметь ни одного неиязя въ кошельке, который бы припадлежалъ 
ему и никому больше. Произволъ въ  распределены повинностей ви- 
денъ -въ  каждой главе королевскихъ ■ уставовъ; онъ выражался въ 
ужасныхъ для крестьянина словахъ: маетъ быти на бачьности вра- 
ду и ревизоровъ нашихъ, т. е. «какъ угодно будетъ чиновникамъ», 
какъ они прнзиаютъ за лучшее. Конечно, крестьянинъ тяготился та
кой безурядицей въ своихъ отношешяхъ къ  казне п чииовникамъ: 
ибо онъ въ такомъ только случае считаетъ себя вполне обезпечен-, 
нымъ, когда знаетъ, сколько онъ обязанъ внести въ казну, и какой 
поклонъ дать чиновнику, и сколько дней работать не на своей паш не.—  
За .то  норядокъ казенныхъ работъ, пеня и телесное наказаш е за вся
кое упущеше определены уставомъ съ  точностью.»

Изъ устава мы видимъ, вопреки г. Мордовцову, что не только 
о порядке казенныхъ работъ, о пене и телеспомъ наказаны забо
тится съ точностью охуждаемое имъ законоположение, но также и 
о томъ, чтобъ не разорить крестьянина и оградить его отъ произ
вола властей. Вотъ какъ следуетъ поступать въ случае неуплаты 
крестьяпнномъ податей:

«Воитъ за росказанемъ врадииемъ маеть такого ставить передъ 
урадомъ, а врадъ, доведавшися, есть ли могучы заплатити податокъ 
за недбалостыо не платитъ, м аетъ его до везепя осадити, поколь 
зап л атп тъ ... А воловъ и коней за цыншъ и ни за што иного не 
грабпти николи, а который челове'къ не можетъ податку запълатити 
за тыми прычннамп, то-естъ за пожогою, за вымеретьемъ, або за 
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хоробого всего дому, за голодомъ, за побитиемъ граду и за вбоствомъ, 
таковаго кады воитъ посътавить урадъ отъ войта лавъниковъ и су- 
седовъ его, того ведомость вземши п еще маеть зосълати до его до
му доведатися, досътаточне и справедливель то, такового маеть в ре- 
естръ уписати и пры личъбе в-скарбе оповедати, за которою пры чи- 
ною не могъ вы д ати ...»  (Пам. ш евс. ком. I I . 8 3 ) .

Г . Мордовцовъ называегъ слова: маеть быти на бачьпо- 
сти враду и ревизоровъ нашихд ужасными для крестьянина. Онъ 
не указалъ, гд1з и по какому случаю эти слова сказаны, но мы са
ми ихъ нашли иа 1 5 5  стр. II отд. II тома шевскихъ памятнпковъ 
и убедились, что ничего ужаснаго для крестьянъ въ  нихъ н е т ъ ._ 
Говорится о томъ, чтобъ урядники делали соображения о построив!; 
здашй, доставке дерева и поставка подводъ, но передъ тем ъ  сказа
но, что въ  такихъ случаяхъ крестьяне освобождаются отъ податей, 
и всяк1я т а т я  предпр1Я 1тя могутъ быть начаты единственно съ пись- 
меннаго дозволешя короля, а не самовольно: такимъ образомъ бачь- 
пости враду и ревизоровъ предоставляется не более какъ пред
ставлять хозяйственные проекты.

Зам'Ьтимъ мимоходомъ, что г . Мордовцовъ неправильно пони- 
маетъ слово врадъ или урядъ земскою полищею: если у&е пере
водить этотъ терминъ па наши обычаи й учреждешя, такъ это скорее 
удельная контора, чем ъ земская полиция.

По мнешю г. Мордовцова (стр. 3 2 - 3 3 ) ,  для литовскаго и м а -  
лорусскаго крестьянина чиновпикъ былъ положительнымъ и неотра- 
зимымъ зломъ, всю тяж есть котораго несло на себе низшее сосло- 
В 1е: тамъ чииовникъ существовалъ мужикомъ и всякое столкновеше 
этого последняго съ закономъ въ  лиц!; заседателя (лавника) или 
другаго урядника, всякое дело— будь, оно въ высшей степени пра
вое— требовало известной платы  чиновнику— по закону. Издержки 
мужику обходились двойныя: платилъ онъ казне— по закону, платилъ 
и чиновнику— по закону; и чемъ чаще мужикъ встречался съ зако
номъ,'■т. е. съ чш овннкомъ, т!;мъ больше боялсяонъ и того и дру
гаго, и тем ъ  больше ж елалъ этнхъ встречъ  чиновпикъ, имея въ 
нихъ все: «насущный хлеб ъ» , и жалованье, и награду за лишшя 
хлопоты— не говоря уже о «благодарностяхъ», о «поклонахъ», ко
торые разузгЬются сами собой. Оттого и въ законе является статья 
противъ взятокъ, въ которой поставлено, чтобы войты, заседатели и 
прочее чииовоики не полагали лишняго за свои дела, не брали взя-
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ток ъ , не выдумывали разныхъ своевольныхъ поборовъ. Но какъ Не
прочна была эта статья устава, видно изъ того, что за веб свон 
плутни надъ крестьянами, за веб грабежи при слбдеш яхъ  и сборб 
дошлинъ, чиновникъ отвбчалъ передъ правосуд1емъ однимъ только ру- 
блемъ, и вброятно оставался на прежней должности для выручки 
этого взятаго казной рубля.» Напротивъ того, мы в с т р б -  
чаемъ въ уставб, что старосты и ттуны за несправедливые 
поборы пли за самовольное взяН е подводъ наказывались отставлен!— 
-ем/ь отъ должностей, а урядники даже смертью (« а  старостове и ти- 
вуны подводъ жадныхъ отъ подданныхъ нашихъ на свою потребу, а 
ни прыятелей своихъ братп не мають под утъратою враду, а врадни- 
ш  ихъ где бы ихъ брали на свою албо чда иншэю потребу горло 
тратить»  (Пам. ш ев. ком ., т . II , етд. II, стр. 1 5 5 ) .  Урядники 
не могли брать что имъ угодно: ихъ доходы были определены съ  
точностью, они не могли въ случаб неуплаты крестьяниномъ ихъ до- 
ходовъ, какъ и вообще королевекпхъ повинностей, ставить къ  нимъ 
въ домы квартирантовъ (лежневъ въ домы), не ембли они бздить 
з а  вымышленными поборами (по колсды великодные п пожытки 
шмышлепые стр. 1 3 0 ) ;  урядппкъ не былъ лицо неприкосновенное для 
крестьянина, который былъ обязанъ сносить отъ него всякую неспра
ведливость: крестьяшшъ имблъ право жаловаться ревизору на не
справедливое управлеше уряда. Если бы слуга урядника едблалъ со- 
жорблеше крестьянину, самъ господинъ его долженъ давать отвбтъ  
предъ ревизоромъ за своего слугу въ обидб крестьянину «а естьли 
•бы панъ врадпикъ зъ  своего намбстника або зъ слуги за прошенемъ 
•отъ войта або подданого справедливости укрывъжояому подданому не 
чинили, ино хотя бъ того слуги не было, повииенъ самъ панъ 
предъ ревизоромъ оную крывду ему отхазывати и справа всказаиое 
иагородити, а собена томъ слузе шкоды доходити, а который бы врад- 
иикъ о такую крывду не отъповбдалъ, альбо иаговжати крывды а шкоды 
нодданнымъ не хотВлъ, то шаеть ревизоръ нанъ государю, а въ не— 
бытности насъ подскарбему ознаймати») (Пам. К1ев. ком ., т . II, 
отд. И , стр. 1 2 8 ) .  Урядъ былъ ограниченъ въ своихъ дбйств1яхъ. 
Не только позволялось подчиненными на него жаловаться, но войтъ, 
.состояний подъ его непосредственными начальствомъ, былъ обязанъ 
дблать ему замбчаше въ случаб противозаконныхъ постунковъ, и 
если бъ такое замВчаше не было принято, то доносить ревизору 
(и того стеречы, абы врадъ впнъ и пересудовъ надъ уставу не со-
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бралъ, а естьли бы зомованьемъ его врадъ того не пересталъ , маеть 
то войтъ ревизору оповедати» (Пам. К . К . ,  т . II , отд. II, стр. 2 3 ) .

Переходя отъ коронныхъ шгЬиш къ  владельческимъ, г . Мордов- 
цевъ еще более хочетъ представить въ чериомъ виде управлеше 
иольскихъ пановъ и злополучное состоите крестьянъ подъ ихъ властью. 
Онъ руководствуется здесь инвеитарями, помещенными въ третьемъ 
томе Памятипковъ шевской коммисеш. Вотъ какое суждеше делаетъ 
онъ вообще о состоянш владельческпхъ крестьянъ (стр. 3 7 — 3 8 ): 

«Положеше казеннаго крестьянина не. можетъ дать ни малей— 
шаго попят1Я объ участи другихъ несвободныхъ классовъ Речи  Пос- 
политой: положеше его должно было казаться редкимъ благосостоя- 
ш емъ въ глазахъ хлоповъ волъиыхъ похожпхъ.

кВольные похож и , не имея клочка собственной земли, кото
рая вся находилась во влад'Ьнш казны или принадлежала шляхте, ра
но или поздно, поневоле должны были сделаться такимъ же досто— 
яшемъ пановъ, какъ и проч1е хлопы: если поееляиинъ хотелъ ос
таваться вольнымъ, хотя по имени, онъ долженъ былъ скитаться съ 
места на место и не иметь своей собственной кровли. Въ этомъ 
случае статутъ  заботился, каж ется , о прикреплении крестьянъ къ  
зем ле. Если вольный человекъ прожилъ десять л егъ  на одномъ м е
сте , платя все  требуемыя .отъ него повинности и работая на госпо
дина, онъ делался креностнымъ владельца земли и могъ откупиться 
отъ  него только десятью копами грошей. Онъ могъ избавиться отъ 
своего папа еще бегствомъ; но въ такомъ случае панъ имелъ пра
во отыскивать его до десяти л етъ . Если въ лродоляюше этого срока 
беглёцъ не былъ пойманъ, то иа одинадцатомъ году становился сно
ва вольнымъ; въ противномъ случае делался такимъ же к р еп о ст- 
нымъ, какъ и друпе хлопы владельца. А хлопъ  прииадлежалъ гос
подину весь, какъ  принадлежали ему волы и овцы съ приплодомъ и 
шерстыо, борти съ пчелами и медомъ, садки съ рыбой, леса съ  
дикими зверями; хлопъ работалъ на него столько, сколько позволяли 
ему силы и время, и если работалъ и на себя, то лишь только для 
того, чтобы все выработанное отдать господину ж е. Коронный кресть- 
янинъ имелъ место и защиту въ законе, хотя въ сущности закопъ 
этотъ былъ для него глухъ и ггЬмъ, существуя только на бумаге, 
какъ мертвая Форма, какъ чиновничья рутина, и не мешая исполни
телю закона толковать смыслъ его по своему уразумеипо; хлопъ ли - 
шенъ былъ даже этого; онъ, если можно такъ выразиться, стоялъ
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вне закона, но крайней мере для своего владельца; все  артикулы, 
въ  которыхъ невидимому защищались его ч е л о в е ч е ш я  права, не су
ществовали на д ел е , уступая передъ силою обычая, вследств1е ко- 
тораго жизнь хлопа могъ отнять панъ или его доверенный. Хлопъ 
былъ рабъ въ полномъ смысле слова. Хотя статутъ  Сигизмунда III 
и  заботился уже, чтобы хлона не называли невольникомъ, для чего 
и подобранъ особый артыкулъ —  «о повомъ назвпску челяди двор- 
ное, место того, што ихъ передъ тымъ невольниками звано», но 
перемена имени не спасла жизнь этой челяди отъ произвола господи; 
исчезло назваше, но идея осталась верною старине, и много л ет ъ  
спустя после и зд атя  этого артикула, всякш помещики не боялся пе
редавать своихъ крестьянъ въ аренду ж идам ъ-и  писать услов!я, ко
торыя утверждались въ сзгдебныхъ м естахъ , передъ лпцомъ закона, 
п въ  которыхъ не считалась предосудительною Фраза, что ж п д ъ - 
арендаторъ имелъ полное и , неотъемлемое право судить и горломъ 
карать (т . е. лишать жизни, предавать казни) арендиыхъ крестьянъ».

Картина трогательная, но г . Мордовцовъ не вполне правильно 
определяетъ поняНе о хлопе. Хлопъ вовсе не рабъ: хлопъ просто 
мужикъ, поселянинъ; кроме челяди дворныс, што ихъ передъ 
тымъ невольниками звано, рабовъ и не было. В се хлопы имели 
право вольпаго перехода: крепостнаго правд въ Польше не существо
вало, а существовало право суда, панская юрисдикция. Панъ былъ 
судья крестьянъ, а не такой собственники ихъ, какъ собственники 
какой-нибудь вещи.

Разсматривая пнвентари, г . Мордовцовъ говорить (стр. 3 8 ) :  «раз- 
вернемъ какой-угодно инвентарь помещичьяго пм еш я», и беретъ ин
вентарь Заборольскаго, сознаваясь однако, что въ немъ говорится 
немного и притоми какъ бы вскользь. Когда речь пдетъ о крестьян- 
скнхъ повинностяхъ, то и по немногими сказанными словами можно 
судить о миогомъ недосказанномъ. Въ этомъ опиеапш состоашя кре
стьян е  въ именш Заборольскаго два раза г . Мордовцова увлекло за 
пределы справедливости сочувствте къ  страдание простаго парода. 
Говоря о различш коней н клячь, г. Мордовцовъ, какъ показываетъ 
его тонъ, полагаетъ, что кляча значила здесь то ж е, что теперь 
значить у насъ, и воображаетъ себе вероятно худую,' едва двигаю
щую ноги лошадь: тутъ кляча значить вообще кобыла, даже очень 
жирная п дюжая. Это первое его у вл еч ете . Второе гораздо важ нее, 
ибо касается уже .не лошадей, а людей. Г . Мордовцовъ определяетъ
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повинности крестьянъ въ  изгЪнш Заборольскаго такъ: «они должны 
были работать ид помгыцика каждый день (*) и сверхъ того 
ежегодно давали ему по 313413 (до 5 четвериковъ) овса съ каждаго 
вола» . Окончивъ описаше инвентаря, г . Мордовцовъ приводитъ ссыл
ку: «Пам. изд. врем, ком., т . III , отд. II , стр. 1 6 » . Н а указан
ной имъ страниц!; говорится: повинности ихъ в рось с каждаго 
вола по мацы овса, а на роботу повиппи слухати яко роска- 
жутъ. Где же тутъ  каждый день? А неопределенное «повинни слу
хати яко роскажуть» объясняется последующими ниже инвентарами* 
где говорится, что работу отбываютъ по старому обычаю, т . е. это 
не составляло предметъ инвентаря, имевшаго целыо только описать 
существуюнця въ имеши вещи, а не повинности. Правда, ш евскаа 
К0ММИСС1Я въ своемъ предисловш сделала сноску и въ ней (стр. IX) 
упомииаетъ о существования въ делахъ такнхъ инвентарей, где по
становлена каждодневная работа, но ни одно такое дело не напеча
тано: объ нихъ знаютъ только гг. ЮзеФОвичъ да Иванишевъ, а не
мы гргшнг. Въ т!;хъ же инвентаряхъ, которые ком м исш -напечата
л а, н етъ  такой повинности. Мы не въ праве подозревать добросо
вестность коммиссш въ напечатанныхъ актахъ, какъ это делаютъ. 
Поляки, но въ  праве не принимать на ве.ру толковашя коммиссш, 
особенно после такнхъ переводовъ, кркъ напр, корчмы покутныя =  
корчмы для содержания престуш ш ковъ, тогда какъ слово корчма по- 
кутная =  к а г с г т а  рокаШ а =  корчма потаенная, именно такого рода 
корчма, каш я преследовались 'н въ московскомъ государстве въ вое- 
водскпхъ наказахъ словами: «корчмы и блядии не держать, зерныо 
не играть, табаку не пить и п р о ч .» Мимоходомъ мы коснулись это
го , чтобы показать, что ш евская ком м и ш , при всей своей добросо
вестности, не чужда правилу: еггаге Ьиюапиш ез1, и потому въ техъ. 
инвентаряхъ, которые остались пе напечатанными, места могли быть 
объяснены также произвольно, какъ и г. Мордовцовъ, и даже, если 
тамъ есть слово «каждодневно», то б ы ть-м ож етъ , его следуетъ по
нимать не такъ , чтобъ каждый крестьяпинъ обязанъ былъ каждый 
день работать, а такъ, что каждый день производится крестьянская 
работа. Между темъ г. Мордовцовъ нетолько изобразилъ намъ бед
ственное состоите мужика, обязанного каждый день работать на по
м ещ ика, да еще платить помещику (съ чего же онъ, будетъ платить?

(•) К урсивъ  въ подлиннике.
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Т утъ  уж ъ нетолько у гн ет ет е , а невозможность), но еще и предста
вили (стр. 39 '— 4 0 ) ,  какъ народъ воспевали свое горе:

«Натурально, что у такого народа могла сложиться грустная п ес- 
ня, которая, находя сочувств1е въ  угнетенной массе, пережила ц е -  
лыя столеНя и еще до сихъ поръ раздается на Волыни:

«Ходить попокъ по церковци,
У книжку читае:
—  Ой, чомъ же васъ, добри люди,
У церкви не мае?
—  Ой, якъ же намъ, паноченьку,
До церкви ходити:
Одъ недиди до недили 
Маемъ молотити! . . .»

Песня эта доставлена г. Мордовцеву мною. Она начинается сле
дующими стихами:

Була Полыца, була Польша,
П а стала Росыя:
Н е одбудъ сынъ за батька,
А  батько за сына!

Эта песня точно изображаетъ у гн е т е т е  крестьянъ подъ властью 
помещиковъ. Но когда? Уже въ  позднейшая времена, когда западно-рус- 
скш край былъ восприсоединенъ къ русскому М1ру. (въ X V II стол.) П ра
вда, можно понимать слова: «була Полыца и стала Россия» такъ, какъ— 
будто народъ хотелъ сказать этимъ: чтб-ж ь это значитъ? Бы ла Польша, 
намъ было худо; а теперь н етъ  Польши, уже теперь мы у себя 
дома, подъ своей властью, въ своемъ государстве, а намъ все еще 
худо отъ Поляковы По можно, пожалуй, этой же песне дать к дру
гое толковаше такого рода: была Польша— намъ было хорошо, а стала 
Росыя— намъ не лучше! Поляки непременно д ад утъ точ ь-въ-точь  та
кой коментарш этой песн е , хотя этотъ коментарш нимало пмъ не 
поможетъ, потому-что въ песне народъ, хотя и подъ властью Рос
сш , жалуется все-таки  на нихъ ж е. Но тем ъ не менее песня опи- 
сываетъ позднейппя времена, а не т е , къ  которыми относитъ ее г . 
Мордовцевъ. Нельзя такими образомъ шагать черезъ три столеН я.

Вообще инвентарн мало даютъ яснаго поия'пя о крестьянскихъ
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повинностяхъ и о крестьянскомъ. ж и тье-бы тье . В отъ, напрпмеръ, въ 
сокращенш, сделаиномъ г . Мордовцовымъ, инвентарь имешй Ч ерно- 
городскихъ (стр. 4 1 ) :

«Тяглый крестьяиинъ, получивши! въ уд/Ълъ дворище или ж ер е- 
6Ш, платилъ помещику поземельный оброкъ, сообразный съ к ач ест- 
вомъ и величиной участка земли, который былъ данъ ему въ обра
ботку. Самая большая плата состояла изъ 8 0  грошей или около 4  
нашихъ цЪлковыхъ; другге платили 60  грошей (около 3 р . сер .); за 
менышя дворищи взималось большею частью 3 0  и 2 9  грошей, что 
составляло почти нормальную цену посредственнаго дворища. Кроме 
поземельиаго оброка, крестьяне платили еще данъ медовую и плата 
эта была различна: такъ , напримг1;ръ, крестьяне села Маневичей, ко- 
торыхъ считалось только шесть дворищь, платили медовой дани 1 1 2 1/ 2 
ведеръ, кроме платы за землю, которая у нихъ равнялась 29  Т ро - 
шамъ съ  дворища; крестьяне же села Рудникова, у которыхъ счи
талось 2 4  дворища, давали медовой дани только 2 4  ведра, и т. д.- 
Относительно работъ тяглыхъ людей’ въ инвентаре сказано. очень не
определенно, именно: а повинность работы ихъ водлугъ давпого 
звычаю. Что это былъ за старый обычай, неизвестно. Можетъ 
быть это значить, что черногородсше крестьяне отбывали такую же 
барщину, какая была въ именш  Заборольскомъ, т . е . каждодневную».

Г . Мордовцовъ прибавляетъ отъ себя «можетъ бы ть», когда ему 
хочется, чтобъ крестьянамъ было похуже подъ панскимъ владЬ тем ь; 
а мы, съ  своей стороны, скажемъ: можетъ быть эта повинность была 
самою легкою для крестьянъ —  единственно на томъ основанш, что 
намъ бы хотелось, чтобъ крестьяне благоденствовали. Въ самомъ же 
дел е , въ черногородскомъ именш остается неизвестною въ  то время 
вполне не только работа, но и количество земли и угодьевъ, н олу- 
чаемыхъ крестьянами. Изъ этого инвентаря нельзя извлечь ровно ни- 
какихъ -заключешй —  ни благощйятиыхъ, ни дурныхъ для польскаго 
или малоросшйскаго самолюбия.

Справедливо замечаетъ авторъ, что изъ  всехъ иивеитарей, поме- 
щенныхъ въ паматпнкахъ, отчетливее всехъ составленъ инвентарь 
имеш я Полонскаго. Мы приведемъ его описаше, чтобъ читатель самъ 
виделъ, насколько возможно познакомиться съ  состояшемъ крестьян
ства подъ польскимъ владычсствомъ.

«К ъ  именш  Полонскому было приписано шесть селъ различной 
величины, съ отведенными для каждаго участками земли, которая и
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была роздана крестьянамъ за определенную плату и на известпыхъ 
услов1яхъ. Хозяйственная система, введенная въ этомъ имЪнш, совер
шенно отлична отъ показаннйхъ выше: здесь не назначалось особой 
усадебной земли, необходимой въ каждомъ селеиш , какъ бы ни было 
оно малонаселенно, и потому не было особой свободной земли, пред
назначенной для выгона; но вся земля разбита была на волоки, на 
известны е, одииаше участки, которыми пользовались крестьяне, съ 
тймъ однако, чтобъ. каждое семейство, получивъ участокъ земли, се 
лилось на немъ со всеми своимъ шйннемъ и хозяйственными при
надлежностями, составляя. совс'Ъмъ отдельное отъ прочихъ хозяйство—  
нечто въ роде хутора. Лучшая часть полей, луговъ и лесовъ отчис
лялась въ пользу помещика, для устройства фолъварковъ и подъ 
господсшя пашни и сенокосы; остальная земля делилась между кресть
янами. Фольварковыя пахатныя поля, предназначенный собственно для 
помещика, иногда оставались въ его непосредственномъ владеши и 
возделывались крестьянами посредствомъ барщины, а иногда, по при
меру прочей земли, дробились на волоки и раздавались крестьянамъ, 
по ихъ желанно, за условленную плату. Само-собою разумеется, что 
не все  были въ состоянии пользоваться этой землей, потому что по
земельный оброкъ съ нея обходился очень дорого для крестьянина.

«Я сказалъ, что вся земля Полонскихъ была разделена на воло
ки. Волока заключала въ себе 1 9  русскихъ десятинъ п 2 1 0 0  са
ж ень. Н а этихъ девятнадцати десятннахъ селилось иногда одно 
крестьянское семейство, если оно было довольно большое и могло 
обработывать 1 9  десятинъ; иногда— несколько семействъ. Повидимому, 
въ земле недостатка не было. По экономическимъ расчетамъ тогдаш - 
нпхъ хозяевъ, волока земли считалась вполне достаточною для водво- 
реш я на ней со всеми необходимыми принадлежностями полиаго кре- 
стьянскаго хозяйства, которыми заведывалп несколько семействъ, по
тому что волока заключала въ себе довольно значительное количество 
земли и не могла быть обработана руками одной семьи. Обыкновенно 
помещики распределяли землю между своими крестьянами такимъ 
образомъ: несколько семействъ, соединпвъ свой рабочш скотъ и ка
кой у кого водилс'я земледельческш капитали, составляли нечто въ 
роде маленькой общииы, товарищества, н брали у владельца въ  поль
зование себе одну волоку; потомъ, съ общаго согласия, разделяли ее 
на м елм е участки, сообразно съ силами и средствами каждаго хозяй
ства, и каждая семья возделывала свой уголокъ отдельно, помогая,
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въ  случай надобности, свопмъ товарищамъ и отбывая повинности со
обща; поземельный оброкъ за свою волоку вносило все товарищество 
в м ес те . Не соединивъ своихъ средствъ и рабочаго скота, конечно не 
вей крестьяне могли бы возделывать землю, потому что иедостатокъ 
въ  земледйльческихъ оруд^яхъ и рабочемъ скоте былъ такъ ощутите- 
ленъ, что на несколько семействъ приходился только одинъ вол'ъ: такъ 
семейство Бартоломея Панасовича, имйвшаго двухъ сыновей, пользова
лось двумя третями волоки; остальная часть земли, т . е. одна треть 
волокп, была разделена еще между тремя хозяйствами. Такимъ обра— 
зомъ шесть- хозяйствъ были въ состоянш возделывать одну только во
локу, да и то, вероятно, съ  болынимъ трудомъ, потому что на все  
эти шесть% хозяйствъ приходился одинъ только волъ и ни у кого изъ 
нихъ не было лошадей. Или: Кузьма Тарасовичъ съ сыномъ получилъ 
треть волоки, Удодъ Ярмомъ, имевший трехъ сыновей— другую треть 
и Сайворосневичъ съ тремя братьями —  остальную треть: и все они, 
въ  общей сложности, имели трехъ воловъ и одну тольку лошадь. Въ 
этомъ случае на мужскую душу приходится около двухъ десятинъ 
земли. Некоторый "семейства брали волоку и на такихъ условгяхъ, 
что вся земля оставалась въ  общемъ и неразделыюмъ пользовании 
целаго товарищества.

«Т акая хозяйственная система въ  способе распределеш я земли 
оказалась очень удобною для крестьянъ, особенно для такихъ, которые 
были довольно бедны и безъ посторонней помощи не могли отбывать 
своихъ повинностей. Крестьянинъ, не имевший ни средствъ обзаве
стись порядочнымъ хозяйствомъ, ни довольно рабочаго скота, чтобы 
возделывать садрлй малевькш  клочокъ земли, вступивъ въ товарище
ство съ зажнточнымъ крестьяшш омъ, становился и самъ если не без- 
беднымъ, то по крайней м ере не безполезиымъ для помещика и об
щества; между темъ какъ зажиточный мужикъ, имея некоторый из- 
лишекъ въ средствахъ и какого-нибудь гулячаго вола, не только обра- 
ботывалъ свою собственную волоку нащ равахъ полнаго и самостоятель- 
наго хозяина, по съ .другой частью капитала присоединялся еще къ 
товариществу и былъ снова полезенъ и помещику и себе. Такихъ 
случаевъ находимъ въ инвентаре довольно много. При ниомъ по.кже- 
1пи д-Ьлъ, все повинности, соединенный съ довольно значительною по
земельною платою, могли бы сделаться очень обременительными для 
подданиыхъ, между темъ какъ здесь даже т е  семейства не были во
все безполезны, въ которыхъ не было ни одного взрослаго мужчины—
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ии одного работника. Х арактеръ малоруескаго поселянина, какъ  из
вестно, проявляется въ томъ, что онъ не любитъ жить въ  большомъ 
семействе, и каждый взрослый сынъ просится въ отделъ и заводитъ 
свое хозяйство (что у великоросиянпна, издавна привязаннаго къ  об
щ ине, къ  М1ру, и почти не знающаго раздельности семейства, бываетъ 
наоборотъ): естественно после этого, что вдовы, оставаясь после му
жей съ одними малолетными детьми и не имея возможности присоеди
ниться къ семейству мужа, отделившагося отъ отца и братьевъ, не \ 
могутъ поддерживать своего хозяйства и впадаютъ въ нищету. При 
такомъ же порядке, какой былъ заведенъ въ  именш Полонскомъ, зло 
это, почти неизбежное въ  Малороссии, могло быть устранено: вдова, 
у  которой, при достаточности земледельческаго капитала, рабочаго 
скота и прочихъ необходимыхъ средствъ, недоставало рабочихъ рукъ 
и опытнаго распорядителя, могла поправить зло, присоединясь къ  ка 
кому-либо товариществу или принявъ въ помощь къ  себе другое се
мейство съ опытнымъ мужчиной: всякш  хороший, но бедный работники 
могъ быть полезенъ въ  этомъ случае, вступивъ въ товарищество съ  
другой семьей не въ качестве наймита, а на правахъ такого же хо
зяина» .

«Но приступимъ къ обозрению повинностей и работъ крестьянскихъ. 
Повинности были распределены сообразно званпо крестьяпъ, потому 
что кроме тяглыхъ, огородниковъ н подсуседковъ, въ именш Полои- 
скомъ были еще осад ники, бояре путные и бояре конные».

«Въ селахъ; Городище, Горкахъ, Полонне и Оздове повинности 
тяглыхъ крестьяпъ были такого рода:

« Чиншу, т . е . поземельного оброка, каждый тяглый платилъ 
съ своей волоки 2 коны и 4 0  грошей, что составляло около 8 руб. 
сер. Натурой крестьяне обязаиы были давать: жита дякольнаго, 
для засева Фольварковыхъ пашень, съ каждой волоки по полмацы 
луцкой м еры , насыпая въ з'ровень съ краями; каждое село давало 
известное количество овса; стащи, т . е. съестны хъ припасовъ, на 
случай пр1езда князя, давали одну яловицу и одного барана съ десяти 
волокъ; а съ каждой волоки особо— по одному гусю, по две курицы, 
по 2 0  яицъ и по возу сена. Баршрна  состояла въ следующемъ: 
крестьяне обязаны были пахать летомъ одинъ день для господской 
озими, н въ назначенное управителемъ время, вывезти на господскую 
пашшо рожь, собранную, съ крестьяпъ же по полмацы съ волоки, 
посеять и въ одпнь день забороновать, наряжая по одной бороне съ
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каждой волоки. Сколько бы ни было посеяно хлеба на ■ господской 
паш не, весь такой хлйбъ обязаны четыре поименованный села пожать 
сгономъ свезти въ  барское гумно н сложить въ  скирды. Крестьяне 
обязаны съ каждой волоки, за которую платится чиншу 2 копы и 4 0  
грошей, привезти на господски! дворъ ежегодно по 4  воза дровъ пзъ 
господскаго л еса , а также и изъ чужихъ лйсовъ, если это будетъ 
приказано управителемъ. Каждое село обязано заблаговременно ско
сить сгономъ назначенную ему долю господскихъ сйнокосовъ, по опо
вещение н приказание управителя; высушивъ сено, каждое село обя
зано было сложить его въ скирды и потомъ доставить на барски! 
дворъ. Стражу для двора Полонскаго обязаны давать все  села по
очередно, наряжая по два сторожа въ неделю; а когда пргЪзжалъ '  
князь, то наряжали сторожен по м ере  надобности. Также и подводу 
эти четыре села обязаны были давать по очередно, ежегодно наряжая 
по одной подводе съ волоки, не далее. 2 0  м и л ь .. Если съ какой-ни
будь волоки уже наряжена была одинъ разъ подвода, то въ этомъ го
ду крестьяне не обязывались давать другую подводу. Они доляшы 
были являться сгономъ для почппкп плотинъ (§гоЫс), для загачива
лся прорывовъ, насыпи отмелей, доставки хвороста и соломы, откуда 
прикаж ете .управитель. Вей эти работы они должны были отбывать 
во всякое время, когда требовала надобность.

«Повинности эти были пояснены еще следующими правилами: 
крестьяне не должны были нанимать земель у крестьянъ, прннадле- 
жавшпхъ посторонпимъ владйльцамъ; въ противномъ случай они пла
тили штраФЪ въ пользу помещика и теряли весь хлебъ , посеянный 
па нанятой замлй. А если кому изъ нихъ надобилась земля, то они 
должны были брать волоки на земле своего господина, за положен
ную плату, если только где имелись такса волокп.— К рестьяне долж
ны были уплачивать чееншъ управителю осенью, въ день св. Мар
тына п не позже св. Николая; а кто изъ нихъ не могъ отдать чин
шу до св. Николая, то управитель иаказывалъ такого тюремньшъ 
заключешемъ. —  При отдаче чипшовъ, бирчаго и писчаго, упра
витель бралъ еще съ каждой волоки по 1 2  листовыхъ пенязей. —  
Громады, т . е. сельскся сходки, назначаемый для господскихъ на
добностей, должны были собираться не въ будничные, но въ празд
ничные дни;, а еелпбы кто изъ крестьянъ не явился на сходку, то 
долженъ былъ заплатить управителю 2 гроша».

«Въ некоторыхъ селахъ были и ббльшея повинности».
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« Другой классъ крестьянъ —  огородники не им^ли особаго н а- 
хатнаго поля въ своемъ пользованш, а получали только -по 3 морга 
земли подъ огороды. З а  это они платили по 1 2  грошей чиншу и по 
два дня въ  нед'Ьлю работали на барщшгЬ. п!шпе. Они мешЬе другихъ 
были полезны ■помещику. У огородниковъ не было ни лошадей, ни 
другаго рабочаго скота, потому и на барщину выгонялись они п!шпе. 
Что такпхъ полуземледЬльцевъ было довольно въ каждомъ сел!;, вид
но изъ того, что списокъ огородниковъ каждой волости очень зна- 
чителенъ; а отсутств!е рабочаго скота, и по этой причин!; занятое 
огороднпчествовъ, требующимъ только заступа и рукъ, не совсгЬмъ 
рекоменд^етъ достаточность малорусскихъ крестьянъ того времени.— • 
Огородники села Коршова, владея хорошей землей, платили не 1 2 ,  
а 3 0  грошей чиншу: плата довольно тяжелая для огородника! —  Са
мый печальный классъ сельскихъ обывателей составляли подсустьд- 
ки  —  исключительное явлеше того смутпаго перюда времени, когда 
не у всякаго крестьянина была соха и у р’Ьдкаго пара воловъ. И 
только подсуеЬдки, живпйе почти за Х риста-радп у другихъ кресть
янъ и не им'Ьвнпе ничего кром!; рукъ , способныхъ к ъ  работ!;, а 
иногда лишенные и этого достоятя, — только подсусЬдки избавлялись 
отъ оброка, на томъ основанш, что они не могли ничего заплатить 
за себя. Повинности ихъ состояли въ томъ,- что они работали на 
барщин!; по одному дню въ неделю..

"К рестьяне ж е, называвпнеся осадчиками, пли «подданные осад
ны е», отличались отъ тяглыхъ крестьянъ тЪмъ, что за право поль
зоваться господской землей платили 3 копы (до 9 р . сер .) съ во~ 
локй и были избавлены отъ барщины и другихъ крестьянскихъ повин
ностей, лежавшпхъ на прочпхъ тяглыхъ людяхъ, огородникахъ и под-- 
сусЪдкахъ».

«Бы ли и т а т е  крестьяне, которые въ одно и то же время со
стояли на правахъ тяглыхъ и несли всЬ кресгьянсш я повинности, а  
между т!;мъ, владея другой волркой и платя за нее 3 копы, счита
лись осадчиками и избавлялись отъ барщины и повинностей по той 
волок!;, сь  которой платили осаду».

« На правахъ осадныхъ крестьянъ были и бояре осадные— соб
ственно т а т е  сельсше обыватели, которые обращены были изъ бояръ. 
въ  пахатныхъ крестьянъ. Вместо отправлешя барщины и взноса н а- 
туралы ш хъ повинностей, они платили помещику 3 копы осады».

. «Т акъ  какъ въ X V I вЬк!; не существовало еще п рави льн ая
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устройства почтъ, то обязанность развозить письма и д р у ш  бумаги 
къ  частньшъ лицамъ и въ разные уряды возлагалась помещиками на 
особый классъ крестьянъ, называвшихъ боярами путными. Повин
ность эта называлась листовкою службою. Кроме доставки бумагъ 
отъ помещика или управителя, бояре путные должны были прово
ж ать господсшя подводьг, отправлявпияся куда-либо по надобности. 
Слуя^ба ихъ вознаграждалась участками земли въ половину волоки или 
въ целую волоку, которые давались имъ отъ помещиковъ въ  поль- 
зоваше.

«Боярами конными были или безземельные шляхтичи, или и 
помещичьи крестьяне, получавнйе отъ помещика участокъ земли, - съ 
обязанностью исполнять земскую военную службу. Т акъ  какъ въ то 
время каждый помещикъ несъ военную службу и былъ обязанъ сна
ряжать на свой счетъ определенное число наицырниковъ, которое 
назначалъ сеймъ, соображаясь съ средствами помещика и величиной 
его поземельной собственности, то, чтобы на всякш  случай воины 
эти были готовы и могли выступить въ  поле по первому требовашю 
сейма, помещикъ отбиралъ изъ своихъ крестьянъ несколько семействъ 
или приглашалъ бедныхъ шляхтичей, давалъ имъ въ  пользоваше че
ты ре волоки земли, свободной отъ обыкновенныхъ повинностей, и воз- 
лагалъ на нихъ обязанности воинской службы. Люди эти назывались 
боярами конными или панцырными. Повинности ихъ обозначены 
въ  инвентаре такъ: «бояре конные полонсше должны иметь добраго 
коня, ружье и рогатину, носить ливрею его княжеской милости, и 
исправлять военную, сеймовую и друпя службы, въ пользу князя, 
по приказан™ его милости. Они освобождены за это какъ отъ чин- 
шовъ, такъ и отъ езды съ листами» (стр. 4 4 — 5 1 ) .

Н е смотря на достаточную подробность этого инвентаря, невоз
можно произпести решительнаго суждешя о состоянии крестьянъ. К акъ  
всякое положеш е, когда человекъ нсполняетъ обязательный трудъ въ 
отношении другаго, когда бедный трудомъ своимъ угобжаетъ бога
ча —  состои те  крестьянина не могло не представлять стесн и тель- 
ныхъ сторонъ. Но пусть г. Мордовцовъ сравнить этотъ инвентарь 
с ъ  неписаным*#, но существующнмъ 4е Гас1о инвентаремъ знаком ы хъ '  
ему помещпчьихъ имешй въ наше время въ любой губернш —  хоть 
бы въ Саратовской —  имешй даже господь прогрессивныхъ, гумап- 
иыхъ, даже литераторовъ, и найдетъ наверное, что польете  инвен
таря ничуть не обременительнее нашихъ, такъ  недавно перешедшихъ
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въ  область исторш. А между тем ъ  жили же люди, привыкали и 
были довольны судьбою. —  Це совс!шъ верно г . Мордовцовъ заклю
ч а е те , что р-ЬДко одно семейство владело целой, волокон и гораздо 
чаще нисколько семей соединялось вм есте на одной волоке. Н апр, 
въ  селе Оздов'Ь на 3 6  хозяйствахъ только 6 не имеющихъ полной 
волоки (стр. 9 3 — 9 3 ) ,  а некоторый владели двумя и даже четыр- 
мя волоками. Въ селе Багов-Ь действительно сильное дроблеше, но за 
то , естественно, крестьяне въ отдельности меньше и отбывали по
винностей. Число скота по большей части, правда, не представляетъ 
болынаго благосостояшя крестьянъ, но не следуетъ понимать число 
1 подъ рубрикою воловъ за одного вола, а скорее за одну пару во- 
ловъ, ибо въ Малороссш всегда волы считаются^ парами, а не 
штуками.

Самымъ несомненнымъ свидетельствомъ угнетеш я народнаго была 
отдача шгЬнШ на аренды ж р а м ъ ;  здесь - г .  Мордовцовъ нм еетъ  на 
своей стороне неоспоримые Факты, которые даютъ ему записи Алек
сандра Пронскаго п Грнгор1я Сангушка Кошерскаго жиду Абраму 
Шмойловичу: въ именш, отданномъ последнему въ аренду, владелецъ 
предоставляетъ арендатору судъ н право смертной казни надъ кресть
янами. «Подстароста владтпрскШ  —  говоритъ г. Мордовцевъ (стр . 
3 8 ) — какъ  председатель высшаго судебнаго м еста, приказывалъ 
вносить эти записи въ городстя книги такъ: «Я , разсмотревъ предъ
явленный листъ и находя его составленными законно (смертная 
казнь по личному произволу —  законна!), съ печатями и собствен
норучными подписями, принялъ его для внесеш я въ книги, предъ со
бою приказалъ читать». И зъ этихъ-то  городскихъ книгъ, сбереж ек- 
ныхъ времеиемъ, мы н почерпнули таы я свидетельства о соетоянш 
крестьянъ въ томъ варварскомъ в е к е .

Заметимъ почтенному автору на его восклицаше: «смертная казнь 
по личному произволу— законна!» —■ что смертная казнь предоставлена 
не по личному произволу, а по суду.

«Д рупе арендные листы— продолжаетъ г. Мордовцевъ— не нротиво- 
речатъ  предыдущпмъ. Только вместо жида Абрамки Ш муйковича является 
жидъ Песахъ или другой подобный, и права его такъ же неограниченны, 
какъ пперваго; только въ записи Песаха прибавлено, что въ аренду къ 
нему поступаютъ и церкви со всгъмъ пггъмъ, что дано имъ на со -' 
держа иге. Ж идъ П есахъ, какъ и Абрамко, им еетъ  право «судить 
крестьянъ и наказывать впновныхъ и 'преступны хъ пенями (по зло
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тому съ провинившагося), а если бы кто по праву заслужила 
смерть, то карать гксмертт » .— И здесь, какъ тамъ, права арен
датора выше всего на свете; и П есахъ, какъ Абрамко, не стра
шится никакихъ случайностей и не знаетъ ответственности ни передъ 
паномъ, ни передъ закономъ».

Отдача жиду въ аренду и м е т я  съ правомъ суда и казни произ- 
водитъ на насъ какое-то  приводящее въ дрожь впечатлДппе. Ш  но- 
веримъ его хладнокровно. Само по себе, безъ другпхъ обстоятельетвъ, 
не есть ли оно плодъ того суевернаго презреш я къ  жидамъ, какое 
намъ внушено съ детства,, мимо человеческаго достоинства жида« 
А почему знать— вероятно Абрамко Шмойловпчъ былъ гораздо ум
н ее  и справедливее того, пана, который давалъ ему запись. Можетъ 
быть крестьянамъ было гораздо льготпее подъ властью мудраго Абрам- 
кп , чемъ подъ властью такихъ пановъ, которые своими записями 
побуждаютъ подозревать не совсъмъ здоровое состояше своего мозга? 
Одна отдача нмепШ въ аренду жидамъ съ  правбмъ суда и ка 
зни, коль скоро это право существовало для паиовъ, еще не должно 
насъ очень смущать; но дело въ томъ, что действительно народъ 
этимъ былъ недоволенъ— вотъ это важно. Народная песпя, выписан
ная изъ «Записокъ о южной Р оссш »  Кулиша служптъ красноречи
выми доказательствомъ, этого, лучше всякихъ инвентарей. Современ- 
ники-иноземцы, пр1езжая въ Польшу (какъ папр. Боплапъ, Дуодо), 
поражались чрезвычайно унижеинымъ положешемъ хлоповъ. Самые 
п ольете  летописцы не скрываютъ этого. Съ другой стороны однако, 
у самовидца, летописца южнорусскаго> при исчислеши несправедливо
стей, каш я делали Поляки украинцамъ, мы находимъ т а т я  строки:

«Надъ посцольствомъ засъ любо во всемъ или обфито вьзбо- 
жахъ въ бидляхъ въ пастькахъ, але однако чего не звыкла была 
Украина терппти! вымыслы велите были отъ старостовъ, 
и отъ намтьстниковъ, и отъ жидовъ, бо сами державцы въ 
Украинтъ на Украина не мешкали, тгглко урлдъ держали, и 
такъ о крывдахъ посполитыхъ людей мало знали, альбо либо 
и знали, тилько заслпплены будучи подарками отъ старостъ 
и жидовъ-аренд ар ей, же того не могли у знати, же ихъ часомъ 
по ихъ же шкургь и мажутъ съ ггхъ подданныхъ выдравши дару- 
ютъ, и нроч». (Л е т . сам ., стр. 7 ) .

Это свидетельство современника о томъ, что посольство жило 
обфито (изобильно), сильно становится въ протпвореч1е- съ жела
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т е м ъ  г . Мордовцова вывести изъ уставовъ и инвентарей материаль
ное бедствие народа: едвали оно происходило отъ самыхъ учрежден»!, 
а скорее отъ способа управлеш я, отъ произвола, отъ необузданности, 
отъ того, что делалось, а не писалось, и отъ того, что хотя пи
салось, но не такъ делалось, какъ  было написано. Народу южно- 
русскому конечно было нехорошо, когда онъ взбунтовался: это уж ъ 
такое доказательство, противъ котораго нечего сказать. Мы сочув- 
ствуемъ благородному негодовашю г. Мордовцова къ утеснителямъ 
южнорусскаго народа въ X V I и X V II векахъ , но возражаемъ ему, 
потому что считаемъ недостаточными т е  матер1алы, на которые онъ 
опирается, съ целью какъ можно чернее изобразить1 народное б1;д- 
ств!е и ун и ж ете . Этого негодовашя и не надобно въ деле истори- 
ческаго изследовашя. Слишкомъ много уже мы распустили воскли
цаний и вздоховъ на этотъ предмета: пора приняться за него хладно
кровно, заглушить наше сердечное участие и дойти до результатовъ 
путемъ точнаго, мельчайшего изучеш я подробностей. Мы уверены , 
что придемъ именно къ такому чувству, къ какому пришелъ г. Мор- 
довцевъ, но тогда мы будемъ иметь на изл1яше его несомненное 
право. Памятниковъ шевской коммиссш недостаточно для обработки 
такого важнаго предмета, а авторъ руководствовался ими одними. За- 
метимъ еще почтенному ихъ автору, что весь уставъ о коронныхъ 
волокахъ относится къ Л итве, а не къ  Малоросс»!. Впрочемъ, на
чало положено. Если г. Мордовцевъ не оставить этого предмета и 
станетъ обработывать его обширнее и вм есте хладнокровнее, онъ 
можетъ разъяснить въ науке русской исторш одну изъ важнейшихъ 
строкъ прошедшей жизни. На его даровате  надежда несомненна; 
пусть употребитъ трудъ’.

Самъ почтенный редакторъ г , Калачовъ подарилъ насъ въ этой 
новой книге своего во всехъ отношешяхъ полезнаго издашя двумя 
статьями: «Азбуки-прописи» (выписки изъ рукописныхъ азбукъ и
прописей конца X V II и начала X V III века) и разборъ диссертацга 
г. Деппа, напечатанной еще въ 1 8 4 4  году, о наказаш яхъ, суще- 
ствовавшпхъ въ Россш  до царя Алексея Михайловича.

Справедливо говоритъ г . Калачовъ, что азбуки встарину были 
совсемъ иное, чемъ теперь. Настояния азбуки все  на одну стать 
приспособлены къ первоначальному обученно ч т е т я  и письма; вста
рину, напротивъ, азбуки были чрезвычайно разнообразны. Это не 
были только руководства къ  научешю читать и писать, но вм есте 
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доставляли предметъ для чтешя. «Для современниковъ, говоритъ г. 
Калачовъ, это были маленькая энциклопедии или учебники житейской 
мудрости, въ коихъ предлагались главнымъ образомъ разнаго рода 
наставлеш я, советы  и правила, относящаяся къ вере  и нравственно
сти , и рядомъ съ ними также выдержки изъ священнаго писашя вет- 
хаго и новаго завета , кое-каш я сведеш я изъ древней исторш , Фор
мы актовъ, наиболее употребителы ш хъ въ практической жизни, и 
собрашя замысловатыхъ загадокъ». Изъ этого уже видно, что изда
на е старыхъ азбукъ не будетъ удовлетворять единственно археоло
гическую любознательность, но доставить матер1алъ для исторш, 
знакомя насъ съ наибол’Ье распространенными произведениями лите
ратуры  и съ понятиями тогдашней публики, выражавшимися уваже- 
ш'емъ къ выбору такихъ или другихъ образцовъ для всеобщаго чтеш я.

Некоторый черты, приводимый г. Калачовымъ, очень любопыт
ны. Т акъ  напр, при каждой буквЬ слЬдуетъ Фраза и даже нисколь
ко Фразъ; первая произносится отъ имени бож1я, последняя —  нрав- 
ственно-релипозныя сентенцш . НаиримЬръ:

«Д .— Добро есть вЬрующимъ во имя М ое,— Добро есть и боже
ственная писашя прочитати и симъ просвЬщати, а о невЬдущихъ 
вещехъ у мудрейшихъ со смирешемъ и покорентемъ вопрошати.—  
Добродетель всякая незабвенна предъ Богомъ».

Или:
« С .— Слово законопреступно возложиша на М я.— Студно грЬхъ 

содЬвающе.— Со всЬми друяшсь и со всеми любовь имей, а всехъ 
блюдися, да не всЬмъ тайну повЬдай, да не зле постраждешь; иногда 
и другъ твой врагъ т е 61; бы ваетъ».

Этимъ способомъ какъ-будто хотели начинающему учиться вну
шить мысль, что книжное ученье исходить непосредственно отъ Бо
га и имЬетъ ц'Ьлыо нравственное совершенство человека, что дЬй- 
ствительно и поясняется въ  нашихъ старыхъ словахъ и бесЬдахъ свя- 
тыхъ мужей.

Очень замечательны нравственный сентенцш , относящаяся соб
ственно къ  школьному быту: изъ нихъ видно, что учили за могорцы 
(верно, сверхъ платы ), и побои считались необходимымъ побужде- 
ш емъ.

«П осле молитвъ следуетъ воззваше къ  ученику: «Велико имя 
Пресвятыя Троицы хотети ум ети , ино учитися, а не ленитися; седи 
крепко, а пиши гладко, не описливо; мастера не гневи, а себе по-
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боевъ ни чини.» Другое наивное вовзваше этого рода встречается въ 
однехъ азбукахъ среди образцовъ письма, а въ  другихъ въ  самомъ 
конце ихъ, какъ заключеше. Одна редакщя поучаетъ так ъ : «Зри, 
смотри, внимай, разумей: похотети умети, ино ся, учитись, а не 
ленитись, мастера чтити, а могорцу не ж алети , а горести претер- 
пети; аще горести не вкусити, то и сладости не видати.» Другая 
редакщя гласи ть: «Зри очами, разумей сердцемъ, смышляй умомъ, 
делай руками, седи крепко, пиши прямо, у  Бога милости прошай: 
аще похотети умети, ино ся учить, мастера чтить, могорца не ж а 
лить; аще горести не вкусить, тако и сладости не видать.»  После- 
дуетъ ли ученикъ этимъ увещашямъ или н етъ , на всякш случай аз
буки советуютъ родителямъ и «мастерамъ» внушить имъ страхъ 
«жезломъ». «Родител1е! не щадите жезла, аще хощете о чадехъ ва- 
шихъ веселится: ж езлъ бо есть злобы искоренитель и насадитель 
добродетели .»— «Мало сына оскорбили, но много ползуеши его: сле
зы его тако ти ползу содеютъ, якоже дождь благовремянный, на ниву 
излаянный.»— « Бш  первое слово таж е жезломъ, и отженеши жесто- 
сердде его и яко плевелы отбхеши злонравие.»— «Зеленъ виноградъ 
да не сладокъ; младъ умъ да не кротокъ; конь не ученъ свирепъ; 
сынъ не наказанъ хотя и мудръ, а не безъ простоты .»

Некоторый сентенцш указываю тъ, что духовенство руководило 
учеш емъ вообще и заботилось о себе: «Епископомъ, пастыремъ 
Христова стада словесныхъ овецъ, главу свою покланяй со всякимъ 
благоговешемъ, и дастътися благословеше бож1е.»

Г . Калачовъ обращаетъ внимаше особенно на примеры изъ яш- 
тейской мудрости, указывавшие на правила, который считались по
лезными въ обращенш съ людьми. Изъ такихъ изреченШ замечатель
но следующее: «Не наступай на лице сильнаго человека, да не впа- 
деши въ сеть , яко ластовица въ к о х ти 'я с тр е б у .» Т утъ  проявляется 
тотъ рабсгай эгоизмъ, который былъ неизбеж енъ въ общ естве, где 
личное достоинство человека мало было гарантировано отъ произвола 
всякаго' сильнейшаго. А вотъ известный взглядъ на женщину, заим
ствованный изъ восточныхъ сочинешй и усвоенный у насъ подъ вл1я- ' 
ш емъ византШской книжности: «Умъ женсюй твердъ аки храмъ не- 
покровенъ; мудрость женская, аки оплотъ, до ветру  стоить: ветри 
повеютъ —  и оплотъ о тп а д е тъ .»

Замечательно, какъ характеристическая особенность нашихъ азбукъ, 
то, что къ  нимъ прилагаются деловыя бумаги. Здесь для примера
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приведены образчики челобитной и заемной кабалы, какъ актовъ, въ 
совершен)!! которыхъ чаще другихъ могла встречаться надобность, и 
письмо сына къ  родителямъ. Эти примеры показываю тъ, что Фор
мальность брала верхъ въ жизни и все делалось по заранее припя- 
тымъ и усвоеннымъ образцамъ. Наконецъ прилагаются загадки въ 
виде вопросовъ и ответовъ, извлеченный изъ сборниковъ. Такихъ за- 
гадокъ встарину было безчисленное множество и оне составляли лю
бимое препровождеше ума. Большею частью оне относятся къ  свя
щенной исторш.

Въ яругой статье своей г . Калачовъ справедливо укоряетъ г . Деп
па въ  односторонности за то, что онъ, отыскивая в .п я те  германское 
на древнее законодательство, не только придалъ ему более значешя, 
нежели сколько оно имело, но упустилъ совершенно другое, несрав
ненно важ н ей ш ее 'и  действительнейшее —  вл1яте византШское.

К ъ  «Архиву» приложенъ указатель книгъ по русской исторш, 
геограФШ, статистике и русскому праву, вышедшихъ въ 1 8 5 0  году, 
составленный г . Капустинымъ, и указатель статей по тем ъ -ж е  пред- 
метамъ въ « Отечественныхъ Запискахъ» Свиньина, составленный г. 
Аеанасьевымъ. Нельзя безъ признательности указать на этотъ почтен
ный и полезный трудъ, нельзя не пожелать чтобъ такимъ же образомъ 
составлены были указатели и для другихъ перюдическихъ издашй.

Вообще «Архивъ» г . Калачова составлеиъ вполне безукоризненно.



И Н О С Т Р А Н Н А Я  Л И Т Е Р А Т У Р А .

Д о к у м е н т ы  и  п о д л и н н ы й  б у м а г и ,  оставленный Данш - 
ломъ Манини, президентом!, венецианской республики, пере- 
ведённыя съ оригиналовъ, съ примЪчатями г. Плана де да 

Фэй. 2 тома. Парижъ.

В о с п м е и т з  е т  Р 1Е С Е 8 а и т и е к т ю н е з  Ы з з ё е з  р а г  Б а ш е 1  
М а ш п , ргёзЫ еп ! <1е 1а г ё р и Ъ ^ и е  <1е У е ш зе . Т гай и И з зи г  1ез 
о п § х п а и х  е1 аппоТёз р а г  Р .  Р1апа1 с!е 1а Г а у е . 2  у о 1 . Р а п з .  1 8 6 0 .

2 5  сентября 1 8 5 7  года Венещ я представляла необыкновенное зр е 
лище: многочисленный толпы народа стремились къ церкви св. Марка; 
на всЬхъ лицахъ виднелась глубокая скорбь, повсюду царствовало мерт
вое молчание; только австрШская полищя и жандармы не разделяли 
общаго горя, папротввъ они съ жадностью ловили случай къ аресту 
какихъ нпбудь неосторожныхъ иатрш товъ, —  но напрасно. Также 
спокойно, съ той -ж е грустью выходили Венещанцы изъ собора, о т- 
служивъ мессу по одномъ изъ своихъ героевъ-изгнанниковъ: по
человеку, котораго гешй боролся почти полтора года со веЬмъ мо- 
гуществомъ Австрш. Челов1жъ этотъ былъ Даншлъ Манини, бывшШ 
президентъ венецианской республики, три дня тому назадъ скончав
шейся въ  Парвж’Ь въ  б1;дпости; известие о кончишь его глубоко по
трясло всЬхъ истинныхъ иатрштовъ, и народное сочувствие къ  нему 
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выразилось въ безмолвной, но искренней горести. Чтобъ понять это 
явлеш е, необходимо разсмотреть жизнь бывшаго президента подро
бно, для чего лежанце нередъ нами материалы представляютъ 
драгоценное пособие; но прежде чемъ приступить къ  бшграчпи М а- 
ниии, необходимо, для большаго ея уразум еш я, бросить общш взглядъ 
на р а зв и т а  венецианской республики.

Р а зв и т а  ея резко отличается отъ развития другихъ итальянскихъ 
республикъ отсутств1емъ папскаго влщшя и особымъ устройствомъ ари
с то к р ата . ВизантШское начало глубоко проникло въ государственный 
учреждешя Венецш и постоянно мешало светской власти панъ. Де
мократически! элементъ, необходимый для благосостояния всякаго на
роднаго правлешя, способствовалъ ей освободиться изъ-подъ опеки ви- 
зантш скихъ императоровъ и поставилъ ее въ число силыгЬйшихъ 
державъ въ средше век а . Въ первое время въ ней не было ни дво
рянства, ни семействъ, исключительно имевшпхъ право на избраше 
на престолъ; власть дожа была ограничена; «великий советъ» состо
яли изъ 4 7 0  членовъ; каждый гражданинъ могъ попасть въ  число 
ихъ; советъ выбиралъ изъ среды себя 60  человЬкъ, которые сос
тавляли сенатъ и ежегодно сменялись. Т акъ было сначала, но 
впоследствии разви та  торговли, усиливъ некоторые дома, образовало 
торговую .аристократ™ , которая стала стремиться къ  сосредоточенно 
власти въ своихъ рукахъ. Въ конце X III столетия право заседаш я 
въ  «великомъ совете»  было предоставлено известному числу Фами
лий и сделалось наследственнымъ; тогда граждане республики раз
делились на два класса: на дворяиъ, участвующихъ въ управ- 
леши, и на народъ, удаляемый отъ него. Учреждеше «совета де
сяти» и инквизицш сделало изъ веиец’шнскаго правительства одну 
изъ самыхъ ужасныхъ олигархи!. Подозрительная и коварная, она 
издала длинный рядъ постановлена!, оберегавшихъ ее нетолько отъ 
попытокъ народа къ  пршбрбтенно власти, но даже отъ покушешй на 
то собственныхъ ея членовъ. Т ем ъ  пе менее, сравнивая тогдаш
нее правительство Венецш съ правительствами папъ и синьоровъ, не
льзя не заметить значительна™ его превосходства передъ ними: глав
ная тяжесть его постановлений падала на дворянство; въ частной жиз
ни была предоставлена гражданамъ полная свобода; науки и искуства 
процветали; Венец!я имела проФессоровъ изъ зпатпейншхъ тамили!; 
политическое красноречие было въ большомъ ходу; газеты въ первый 
разъ появились въ Венецш. Все это показываетъ, что правительство не
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боялось слова и только въ крайнихъ случаяхъ преследовало его сво
боду; инквизищя духовная была учреждена съ такими ограничениями, 
какихъ не было ни въ одиомъ государстве; гезуиты никогда не мог
ли утвердиться; дворянство, стоявшее въ  голове управлеш я, не
смотря на все „свои пороки, отличалось мужествомъ и готовностью 
умереть за отечество. Т акъ оно послало сыновей своихъ защи
щать Падуу противъ Максимюпана (1 3 0 9  г . ) .  Но все это было 
тщётно: республика не можетъ существовать тамъ, где народъ раз
вращается; частныя доблести не могутъ вознаградить общественнаго 
нравственнаго упадка. Когда пришла пора испыташ я для В енещ и, 
следы -вл1яшя аристократии оказались: въ народе не было единодушия; 
дворянство выродилось; кредитъ республики былъ подорванъ; она. не 
походила на Венец но X V I века (*).

Демократичесше принципы, распространяемые Французскою револю- 
щ ей, нашли себе сильное сочувс/ш е въ Венещи. Генералъ Бонапар
те воспользовался этимъ для иизложешя стараго правительства, но 
вовсе не для возрождешя республики. По кампо-Формшскому трактату 
венещансшя владешя были разделены межды Австргей, -Франщей и 
цизальпинской республикой; Ф ранцузы расхитили арсепалъ, отправили 
въ Тулонъ венещанскш ф л о т ъ  и присвоили себе коней св. Марка.

18  января 1 7 9 8  Веиещанцы присягнули на подданство австрш - 
«скбму императору; старый дожъ Манини не выдержалъ такого уни
жения и упалъ безъ чувствъ, произнеся присягу.

Камцашя 1 8 0 3  года вырвала Веиецно изъ рукъ Австрш и сде
лала ее одной изъ провинщй итальянскаго королевства, но, после п а- 
дешя Наполеона, она снова поступила въ составь австршской имперш.

Принимая «Ломбардо-Венещадское королевство, Ф ранцискъ II со
гласился сохранить его учреждения и уважать его иащональиость, счи
тая  достаточной гарантией для этого провиищальиыя и центральныя 
собрашя. Но на деле вышло не такъ. «Немцы заняли большую часть 
м естъ ; итальянские солдаты были завербованы вц  австршскую армно и 
посланы въ отдельный области имперш, Французсше законы заменены

(*) Азартная игра свирепствовала въ ней до такой степени, что въ одной 
«редутЪ » считалось до 80 столовъ, за которыми метали банкъ. «С оветь де
сяти» и инквизиторы грабили казну; последш е на одне секретный издерж ки 
употребляли до 140,000 дукатовъ ежегодно. При пэденш республики государ
ственный долге простирался до 180 м. рублей.
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австрШскимъ кодексомъ, самыкъ варварскими въ Е вроп е; май
ораты и монашесше ордена возстановлены; вс1; журналы, исключая 
Миланской газеты, органа правительства, запрещены. Что касается 
до народнаго образовашя, достаточно привести слова Франциска II  
проФвссорамъ павшскаго университета, чтобъ показать какъ  понимала 
правительство просвещеше: «знайте, господа, что я очень мало же
лаю видеть въ  своихъ влад'Ьшяхъ увеличеше ученыхъ и литераторовъ, 
но весьма хотФлъ-бы иметь верныхъ и преданныхъ подданныхъ (*)».

В се  попытки благопамеренныхъ людей улучшить положеше стра
ны были безплодны: полицая въ  каждомъ ихъ покушеши видела на
чала заговора. «Полиция, говоритъ княгиня Бельджойзо, это ось ав- 
етршскаго правительства: она не ингЬетъ прёд-Ьловъ власти, она оди
наково смеется надъ справедливостью и честностью; она хвалится даже 
своими ненравосудаемъ и безчесттемъ; она не подвержена никакому 
контролю, никакой ответственности»  Ничего въ  имперш не де
лается безъ ея ВЛ1ЯН1Я; всемогущество ея директора отражается и на 
подчинеиныхъ; всякой, находящийся въ  тайной или явной связи съ по- 
лищей, выше зак он а ... такимъ образомъ самые безчестные люди въ  
то же время самые могущественные. Со всякими диемъ этотъ классъ 
более и более размножается, потому что правительство, не доверяетъ 
своимъ чиновниками и у каждаго шшона ставитъ еще двухъ: окруж
ный комиссаръ, помощники его, письмоводитель— все другъ за дру- 
гомъ наблюдаютъ, все другъ на друга доносятъ. «Часто свящешшкъ 
бываетъ однимъ изъ главныхъ колецъ этой цели; примеръ его, со
провождаемый увещашями, недостаточснъ ли для убеждешя крестьянъ, 
что въ шшоистве встречаются и соединяются выгода и долгъ (**)».

Не довольствуясь этимъ, Австр1я ежежегодно сбирала съ коро
левства отъ 4 0  до 5 0  м. австр. ливровъ: (около 11 м. руб. сер .); 
сверхъ того она не постыдилась обмаиомъ ввести въ государственный 
долгъ Ломбардо-Венещанскаго королевства 2 4 м . австр. ливровъ и зах
ватить изъ его кассы для погашешя долговъ 3 3  м.

Такое еостояше не могло долго продолжаться, особенно при по- 
всевместномъ создаши необходимости речюрмъ, при проснувшемся стрем
ления къ нащоналышети. АвстрШское владычество сделало свое дело:

(*) И ст. Ит. Ричарди.
('*) ЕцЩ е виг ГЫз1шге Не 1а ЬотЬагсИе бапз 1ез 30 Цегшёгез аппёез.
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оно подъ гнетомъ своимъ слило аристократ™  съ народомъ; оно про
будило древшй патриотизме. Борьба была неизбеж ная, недоставало 
только вождей —  они явились. '

Даш илъ Манини былъ сынъ одного адвоката, обращеннаго Еврея, 
который, по венещанскому обычаю, принялъ фэмилпо  Манини въ честь 
своегокрестнаго отца, роднаго брата последняго дожа. Въ 1 7  летъ  моло
дой Манини былъ уже докторомъ правъ; съ самыхъ раннпхълетъ  онъ 
глубоко ценавиделъ Австрпо и мечталъ объ освобождены отечества; 
но время еще не пришло и онъ шагъ за шагомъ медленно подвигался 
къ  своей цели, опираясь на законы, пользуясь всякимъ случаемъ къ 
показанш  недобросовестности австршскаго правительства. Чуждаясь 
тайныхъ обществъ, онъ тем ъ не менее пршбрелъ себе уважеш е всехъ  
истиниыхъ патрштовъ и пользовался значительной популярностью.

Первая его попытка была въ деле акщонеройъ железной дороги 
изъ Милана въ Венецпо. Защищая права ихъ, онъ оказалъ столько 
энергш , возбудилъ такое волнеше въ  своихъ к.иентахъ, что правитель
ство решилось закрыть компанию этой железной дороги.

Другой случай представился ему по поводу учепаго копгрееа, ко
торый въ этотъ годъ (1 8 1 7 )  долженъ былъ собратьсявъВ енецш . Это 
были единственный со б р ата , въ которыхъ позволено было сходиться 
Итальянцамъ разиыхъ государствъ. Реформы Ш я1Х  внушили надежды, 
ч то и д р у п я  итальянокгя правительства пойдутъ по следамъ его. Манини 
вздумалъ воспользоВиться этимъ. Выбранный прсдставителемъ «Вене- 
тцанскаго Атенея» онъ старался перенести разсуж детя на почву поли
тическую; его не устрашили ни угрозы австрийской полицш , ни при- 
меръ князя Канино, котораго заставили уехать изъ Венецш ' за не
осторожный речи. Вл1яше Манини на свонхъ сотоварищей было такъ 
велико, что когда кончился конгресъ, никто не решился принять на 
себя инициативы для предлож етя благодарствсннаго адреса правитель
ству за гостепршмство. Одинъ докторъ, кандидате на важное пра
вительственное место, заикнулся было объ этомъ, но его тотчасъ-ж е 
остановили. Въ этомъ последиемъ заседании высказался взглядъ Ма- 
нинн на полптичесюя отнопйшя Венецш, къ Австрш . Когда Чесаре К анту 
выразилъ мысль, «что Венещя возвеличенная завоевашями, сама ста
ла жертвой завоевашя» онъ отгЬчалъ ему, что въ 1 7 9 7  аристокра
т а  отреклась отъ-управлеш я, что оио перешло въ руки демократии, 
между которой и Франщей никогда не было войны. К акъ союзники 
и какъ друзья, вступили Ф ранцузы въ Венецпо и овладели ею. О т-
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давъ ее по кампо-оюрмшскому трактату Австрш, генералъ Бона
парте отдалъ то, что ему не принадлежало... Т ак ъ  была за
душена свобода Венецш! Я не думаю, чтобъ это можно было назвать
завоевашемъ, продолжаетъ Манини  Советовать Венещанцамъ въ
наше время не злоупотреблять победою безполезно, несвоевременно и 
смешно; тогда какъ всегда своевременно и полезно внушать народу, 
ч т о 'н е т ъ  порока более пагубнаго, какъ трусость, что трусливый на- 
родъ не можетъ внушать сострадаш я къ  себе въ несчасгш , не мо
ж етъ  ни сохранить свою независимость, ни возвратить ее, когда она 
потеряна» (стр. 6).

Между тем ъ Ломбарддя волновалась, неслыханный притеснешя 
Австрш вывели народъ изъ себя; лучине образованнейшие люди были 
вооружены противъ правительства; но прежде чемъ приступить къ вы
ражению своихъ требовашй орукиемъ, они решились действовать закон- 
н ьш ъп утем ъ . Инищ атива этого движешя прпнадлежитъ Назари депутату 
Бергамо въ центральиомъ ломбардскомъ собраши. Обязанность этихъ соб- 
раш й состояла въ томъ, чтобы доводить до сведения императора о жела- 
шяхъ страны. Но составъ этого учреждешя былъ таковъ, что ничего по- 
добнаго никогда не случалось. Императоръ выбиралъ изъ тройнаго чи
сла каидидатовъ, предложенныхъ комунальными советами, тех ъ , кото
рые ему нравились. Выборы въ комутальныхъ советахъ производились 
подъ пред се дате льствомъ окружныхъ имиераторскихъ коммисаровъ, ко
торые назначали кого выбрать; поэтому большей частью въ  канди
даты попадали или чиновники правительства, или люди бесхарактер
ны е, Назари представляетъ редкое исключение. Въ своемъ прошеша 
онъ смело описываетъ враждебное отношеш'е между правительствомъ 
и народомъ и единственнымъ средствомъ для прекращешя этого счи- 
таетъ  учреждеше особенной коммисш нзъ депутатовъ отъ всехъ  лом- 
бардскихъ провпнцш для узнашя нуждъ народа. Ответомъ на это 
было секретное предписаше эрц-герцога Райнера, управлявшаго Лом
бардией, къ губернатору, которому предписывалось затруднить всеми 
мерами учреждеше коммисш и отдать депутата Назари подъ надзоръ. 
полпцш.

ПрнмЬръ бергамскаго депутата не остался безъ подражашя. М а- 
ниип обратился къ центральному венецианскому собранно съ просьбой 
последовать примеру ломбардскаго депутата, потому что въ стране 
существовали те  же причины къ  неудовольствио. В месте съ те м ъ  
Николай Томасео послалъ прошеше въ Вену о смягчепш цеисуры; онъ
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доказывалъ, что ценсурный уставъ ломбардскШ былъ либеральнее 
сардинскаго и тосканскаго, но къ/несчастно не соблюдался «только даро- 
вавъ  адмиянстрацпо, согласную съ характеромъ народа, дозволивъ, 
чтобы депутаты выражали действительно его ж елаш я, и чтобы кая1- 
дый посредетвомъ свободной печати могъ высказывать свои и ш Ь тя—  
только однимъ этимъ можно успокоить страну (*)».

Въ то же время Манини подалъ прошение въ  ценсурное управлеше 
о дозволеши ему напечатать въ журнале «И Резса1оге» одну малень
кую статью о законе и общественномъ мшЬнш и въ  случае за п р е - 
щеюя просилъ объяснить причину. Ии того, ни другаго не было сде
лано, иапротивъ даже приказали редактору «В Ревса1оге» не поме
щать никакихъ статей съ подписью Манини.

Эти мелшя преследования и невшшаше къ я?алобаиъ парода вы 
звали единодушныя демонстрации Въ Милане все согласились не ку
рить еигаръ, потому что пошлина на нихъ составляла одинъ изъ ва- 
жнейшихъ доходовъ австрйскаго правительства. 2-го  января, когда 
показались на- улицахъ некоторые курильщики изъ граятданъ и сол
дате , первые были принуждены бросить сигары, вторые освистаны 
и ошиканы, на другой день многочисленные патрули пробегали го- 
родъ по всемъ иаправлешямъ; шайки солдатъ отъ 2 5  до 3 0  чело- 
век ъ  ходили по главнымъ улицамъ съ сигарами во рту; народъ былъ 
раздраженъ въ высшей степени и собирался на площадяхъ густыми 
массами. Пришлось употребить силу для его разогнашя. Несколько 
человекъ было убито и ранено: едва известте объ этомъ пришло въ 
Веиецпо, народное негодоваше усилилось такъ , что директоръ п ол и - 
ц ш  припужденъ былъ просить Манини употребить свое влтяше для 
поддержашя порядка. Въ ответъ на это адвокатъ, въ письме къ 
граоу П э л ь ф и , губернатору Венецш , доказывалъ, что единственное 
средство къ прекращение безпорядковъ состоитъ въ скорыхъ и об- 
ширныхъ реФормахъ и въ немедлеппомъ объявлеши о же лап! и при
ступить къ  нимъ.

На другой день Манини снова представилъ въ центральное собра
т е  и злож ете главнейшихъ нуждъ и желашй парода. «Прежде всего,

( ') Томасео давно заготовилъ прош еш е о соблоденш  ценсурпы хъ поста- 
новлеш й 1815 года. Читая публичную лекцно о состояши литературы  вт> 
И талш , онъ ловко свернулъ разговоръ на это и тутъ -ж е прочиталъ свою за
писку; она немедленно была подписана слуш ателями и м ногочисленная когпя 
съ  ней разосланы въ провпнцш (30 декабря 1818).



8 РУССКОЕ СЛОВО.

говоритъ онъ, необходимо, чтобы государственные законы, правильно 
опубликованные, соблюдались всегда и вс*ми, чтобы считалось не только 
правомъ, но долгомъ не повиноваться законамъ неопубликованным!, 
которые, въ сл*дств1е этого, не могутъ считаться законами, точно,так
же какъ и предписания подданныхъ, противор*чащ1я духу законовъ дан
ныхъ императором?).... Особенно надо обратить внимаше, чтобы корен
ные узаконешя Ломбардо-Венещанскаго королевства, положенные въ ос
нову егоконсистуцш  в ъ 4 8 1 5  году, соблюдались строго и ненарушимо, въ  
буквальномъ ихъ смысла. По этимъ постановлешямъ: иащональность 
наша должна уважаться; территории ломбардская и венещ анская дол
жны составлять отдельное королевство, а не австрийскую провинцпо, 
т*мъ меи1;е пригородъ В*ны; мы должны быть управляемы сообрази 
съ  нашимъ характеромъ и нравами, мы должны им'Ьть истинное на- 
цшиальное представительство и умеренную свободу п еч ати .» В ы ска- 
завъ эти мысли, онъ переходитъ къ частному ихъ применение къ 
Ломбардш и Венеции и заключаетъ свое прошение обращешемъ къ  
депутатамъ центральнаго собраш я.» Я увТ.ренъ, восклицаетъ онъ, что 
вы займетесь этимъ съ особенйымъ стараш емъ; приступите къ дЬ- 
лу съ любовыо, съ  знаш емъ, съ постоянствомъ и мужествомъ и ва
ши имена будутъ благословлены современниками, прославлены потом- 
с тв о м ъ .»

Ч ерезъ  три дня поел* того Манини написалъ письмо къ графу 
Герардо Ф рески въ Удине. Въ этомъ письм* онъ побуждалъ его къ  
распространен™  меморШ, представленныхъ имъ въ центральный 
собрашя и сов'Ътовалъ, чтобы и провинщальнымъ собрашя пред
ставили таш я-ж е  меморш. «Если вамъ зам етить, что я тре
бую много, отвечайте, что требовать меньше ч*мъ надо, бы ло-бы  
лицемерйемъ; что требуя много, больше надежды получить что ни
б у д ь» ... Изъ прилагаемой записки, которую вы можете сделать 
гласною, вы увидите, что мы сделали здесь отъ 21 декабря до 8  
января. Прилагаю также прошеше Томасео о ценсур*. Множество 
лицъ подписали его здФсь и въ Виченц*; друпе экземпляры ходятъ 

чзъ Паду!;, въ Верой*, въ Тревиз* и Ровиго. Бы ло-бы  хорошо, если 
бы и ваша нровинщя поступила также; вы  можете и должны употре
бить для. этого все свое усердде. Зам1;тили-ли вы , что въ моемъ 
протеш и свобода печати подчинена реформ* уголовнаго законодатель
ства; безъ этого свобода печати безплодна; страхъ уголовнаго про
цесса по австрийской систем* будетъ дЬйствоватъ сильнее всякой
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цеисуры   Но особенно должно проновТдывать громко, не уставая ,
что никакое самоуправство, никакой подлогъ, никакое превышение 
власти не должны быть терпимы, потому что оскорбляютъ целое общество, 
когда противозаконно оскорбляютъ одного изъ его членовъ ... Если 
вы считаете полезными, обнародуйте это письмо. Законность, гласность, 
постоянство и мужество —  съ ними мы добьемся улучшенья своей 
участи, и презренье иностранцевъ и соплемешшковъ къ  нашей ро
дишь переменится на уваженье».

Другье патрьоты также не дремали: адвокатъ Авесани подалъ про
шенье въ центральное собранье въ томъ же духе, какъ и Манини; 
онъ доказывали, что желанья народа вовсе не были порождешемъ 
новМ ш аго радикализма, какъ старались уверить императора министры, 
но были с л е д с т в и и  учреждений, дароваеныхъ Италш Наполеопомъ I ; 
при немъ Франдья не вмешивалась во внутреншя дела Италш , которая 
имела нацьональиую арзпю; все министры были Итальянцы; судопроиз
водство было публичное и словесное, все чиновники Итальянцы. Изло- 
живъ все это, Авесапи продолжаетъ: пусть Фердииандъ допустить то, 
что было допущено Наполеопомъ; это не утош я, потому что суще
ствовало въ действительности; это не либеральная или радикаль
ная идея, потому что принадлежите великому деспоту. Ферди— 
напдъ ничего не потеряете черезъ то изъ своей власти, какъ 
ничего не потеряли Иаполеонъ; она будетъ царствовать мирно 
и бережливо вместо ' того, чтобъ управлять съ безпокойствомъ 
тревожными народомъ... Это прошенье было подано 1 4  . января 
1 8 4 8  г . На другой день Томасео отправили письмо къ  архьеписко- 
пу города Удине, убеждая его возвысить голоси во имя справедли
в о сти ...»  Вы говорили народу о покорности, написали оььъ, теперь 
вы должны сказать вице-королю о справедливости. Вспомните обеща
нья Австрьн, который были осььоваьььемъ нашей покорности и потребуйте 
ихъ выполнены, праву противоставьте долги; силе-разум ъ; страстями—  
льобовь къ ближнему; докажите, что интересъ государя паразлучеиъ съ  
интересомъ его подданыыхъ, что зависите отъ него, теперь более, 
чем ъ  когда ыыбудь.. Безмолвный и нерадивый пасты рь, позволяющей 
раздирать овецъ своихъ, назовется въ день судный не пастыремъ, 
но ььаемникомъ... Священники, неимеюьцьй чувствъ гражданина, есть во- 
площенное богохуленье. Неужели вы хотите быть знаменитыми въ 
Италш только темъ окружными посланьемъ, подъ которыми послед
ней изъ вашыхъ подчииенныхъ пе пожелали бы подписать свое имя.
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«Я  верю , что вы не предвидели всехъ  дурпыхъ следствий, кото
рый проистекли изъ этого;’ я не сомневаюсь нисколько въ  правоте ва 
шей души, но съ печальнымъ и стесненнымъ сердцемъ я ппшу эти 
строки, безъ местп и н ен ависти ....

«Изъ христианской любви къ  ближнему, не отвергайте моего голо
са— это не голосъ неприятеля! говорите, не съ тем ъ , чтобъ возбу
дить, но чтобъ предупредить несчастна! Говорите, изъ сострадашя къ 
нацш и государю, пока есть время, говорите, чтобъ не воскликнуть 
потомъ: горе мне, зачемъ я молчалъ!»

Между тем ъ  австрийское правительство тоже не осталось въ без
действии: съ одной стороны оно удвоило меры строгости и старалось 
убедить священниковъ последовать примеру арх1епископа удинскаго,—  
съ  другой вице-король издалъ успокоительную .прокламацию, въ кото
рой уверялъ возлюбленныхъ Миланцевъ, что онъ имйетъ весьма ос
новательный надежды, что ихъ требовашя будутъ исполнены. Прокла- 
мащя была объявлена 8 января, а между темъ еще 2 4  ноября былъ 
подписанъ въ -Вене указъ о применеши восниаго суда къ италыш- 
скимъ провинщямъ.

4 8  января 1 8 4 8  года несколько сбирровъ постучалось у дверей 
одного дома въ квартале св. Луки, близъ моста св. П артит апа. Имъ 
отворили.. .  Ненадо докладывать, сказалъ ихъ иачалышкъ и прямо 
вошелъ въ  комнаты. Машиш еще не вставалъ съ постели, потому что было 
всего 8 часовъ утра. Извинившись передъ нимъ и его женой пред- 
писаш емъ директора полицш, чиновники принялись за обыскъ. Каби- 
нетъ и комната передъ нимъ были предметомъ особеннаго ихъ внн- 
маш я. Не трудитесь, господа, сказалъ имъ Мапини, я давно ожидалъ 
васъ ; вотъ бумаги, который вы ищ ете», и онъ указалъ имъ на свя
зку бумагъ, лежавшихъ отдельно. Въ это время принесли утрешпй 
коде и Манипи пригласилъ агеитовъ полищи разделить его завтракъ. 
Во все это время опъ и жеиа его Т ереза  были спокойны. По окон- 
чанш завтрака, полицейсше, захвативъ некоторый бумаги Мапини, по
везли его въ гондоле сперва въ разныя инстанцш полпцш, а потомъ, 
въ  8 часовъ вечера; въ тюрьму для престгупниковъ. Единовременно 
съ Мапини арестовали и Томасео.

Днректоръ полицш, кэвалеръ К алль, предлогомъ къ  ихъ аресту 
выставплъ распрострапеше ими кошй съ прошешй и обвпнялъ ихъ 
в ъ  переписке съ подозрительными лицами и въ возмущеши внутреи- 
няго порядка въ государстве. Представляя на усмотреш е уголовпаго
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суда это дЬло, кавалеръ Калль просилъ известить его о результа- 
та х ъ .

При допрос!; М ашни показалъ, что коши разсылалъ онъ въ дру
гие города къ своимъ знакомымъ, к ак ъ  весьма интёресиыя новости,
что всЬ поступки его относительно требовашя реФормъ были основа
ны на законахъ, и онъ приводилъ вс/Ь доказательства, нзложенныя
нами выше; послЬдукнще допросы не открыли ничего новаго, 'т г1;мъ 
не менЬе Манини все оставался въ  тюрьмЬ; а между тЬмъ сестра 
его, пораженная этимъ извЬсттемъ, умерла, потому что знала какъ и 
веЬ , что конечною цЬлыо австршскаго заключешя былъ Ш пильбергъ; 
а  молодая дочь узника Эмшпя, страдавшая сильными, нервными при
падками, сделалась опасно больна. Напрасно Тереза просила о вре- 
менномъ освобожденш мужа, представляя бумагу, подписанную ме— 
ромъ Венёцш и 99 значительнейшими гражданами, которые' ручались, 
что онъ не убЬяштъ. Австрийское правительство осталось глухо ко 
всЬмъ просьбамъ, можетъ быть, надЪясь, что Машгаи, уже больной, 
умретъ при этомъ новомъ ударЬ, нанесенномъ его чувствительному 
сердцу. Пока продолжалась эта переписка, кавалеръ Калль не остав- 
лялъ своихъ преслЬдованш и предетавилъ въ уголовный судъ секрет
ную записку о Манини и Томасео. «Адвокатъ Манини, пишетъ онъ, за - 
елужилъ общее уважение своимъ поведешемъ, талантами и безкорыст- 
нымъ характеромъ.

«Между т'Ьмъ рядомъ съ этими качествами нельзя не замЬтить 
высокомерия, раздраяш тельности, придирчивости, страсти къ  спорамъ и 
значительнаго самолюб1я. ГлубокШ легистъ, опъ излагаетъ свои идеи 
въ порядке и съ удивительной ясностью» . . .  Коснувшись потомъ учасп я  
Манини въ спорЬ о желЬзныхъ дорогахъ, рЬчей его въ конгресЬ уче- 
ныхъ и прошений центральному собранно и губернатору, директоръ 
по лиц] и продоля-шеть: онъ имЬлъ неблагоразумйе или, лучше сказать, 
злость высказать, что для благосостояшя этихъ провинщй необходимы 
реформы, которыхъ наше правительство ни подъ какимъ видомъ не 
можетъ д а т ь ... Изъ действий его воспослЬдовало, что большая часть 
народонаселешя начала считать себя действительно несчастною и 
стала смотрЬть па правительство,— которое досихъ поръ называла 
справедлпвымъ и отеческпм ъ,— какъ на самовластное, прим еняю щ ее, 
ляшвое, незаботящееся объ пстшшыхъ интересахъ и счастш своихъ 
подданныхъ. НЬкоторые извицяютъ адвоката Манини дурно понятымъ 
патрштизмомъ, но человЬкъ и не съ такимъ умомъ, какъ онъ, могъ
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легко предвидеть, къ  чему все это приведетъ ... Онъ хоттьлъ возбу
дить неудовольствие и отвращение къ  правительству.»

«Основываясь на всеми этомъ, главное управление полицш продол- 
жаетъ смотреть па адвоката Машши нетолько какъ на главнаго не
приятеля нашего правительства, но какъ на человека, который покушался на 
внутреннее спокойств1е государства». Что касается до Николая Томасео, 
то вотъ какъ обрисовываетъ его директоръ полицш: «Николай Томасео, 
литераторъ, едва только занялъ профессорскую каеедру въ Падуе, какъ 
тотчасъ -ж е обратили на себя вннмаше своими принципами враждеб
ными системе нашего управлеш я. Впоследствш онъ жилъ во Ф ло
ренции участвуя, какъ сотрудники, въ учепомъ журнале» Флорен
тийская А птолопя». Э г о т ъ  журналъ былъ запрещенъ въ 1 8 3 3  году, 
но приказанию его высочества великаго герцога тоскаискаго, по при
чине направления, противнаго августейшему австр Некому дому и на
чалами здравой политики. Поводомъ къ  этой м ере послужила статья, 
приписываемая Томасео, въ чемъ онъ и самъ сознался передъ тос
канскими правительствомъ. Изгнанный изъ Флоренции, онъ удалился 
во Фрапцпо, где п жилъ несколько л етъ . Въ 1 8 3 5  году онъ иаме- 
реиъ былъ публиковать тамъ собрате  сочппешй, непропущенныхъ 
итальянской ценсурой и распространить ихъ въ И талш . Впрочемъ 
намереше это не было приведено въ деист1не. Во время его пребы
вания въ Париже показалось тамъ сочинеше подъ заглав1емъ» пять 
киигъ объ И талш », которое вообще приписывали Томасео и которое, 
какъ уверяю тъ меня, исполнено опаеныхъ и враждебиыхъ австршскому 
правительству чувствъ. Въ 1 8 3 9  году прощенный по неизреченному 
милосердно его величества, Томасео возвратился въ австрийская об
ласти и съ техъ поръ почти постоянно ж иветъ въ Венецш, хотя на 
него всегда тамъ смотрели какъ на чужестранца, имеющаго законное 
место жительства въ Себеннко въ Далмацш. Николай Томасео по
стоянно оказывался полными гордости и самонадеянности, врагомъ 
всякаго повиновешя и дерзкими презрителемъ техъ , которые не р а з -  
деляютъ его ложныхъ политичеекпхъ началъ. На него постоянно смо
трели какъ па светильники итальянской литературы, н его связи какъ 
за границей такъ  и въ моиархш были чрезвычайно обширны.

«До последняго времени онъ жплъ почти въ  уединеш и, занимаясь 
только литературой; онъ старался скрыть свои разрушительпыя тен- 
деицш подъ покровомъ религш и Фнлантропш, и ценсура, разематри- 
вая его сочипешя, имела часто случай заметить, съ какими постоян-
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етвомъ онъ пытался отвлечь ея вшгааше этими ложными признаками. 
В ъ 1 8 4 3  г. онъ хотелъ напеч'атать брошюру на иллирШскомъ н а -  
речш , подъ заглав1емъ «Искрица», подъ правдоподобнЫмъ предлогомъ 
побудить къ  разработан™  иллирШскаго язы ка. Эта брошюра заклю
чала въ себе начала, которыхъ очевидная ц1->ль была возбуждены 
общественна™ неудовольствия и ниспровержение существующего поряд
ка вещей и потому не была дозволена къ  печати. Во время своего 
пребывашя за границей, онъ былъ отъявленнымъ врагомъ австршскаго 
правительства, и если по возвращены сделался нисколько осторож
н ее , то не должно думать, что онъ отказался отъ прежняго направ- 
лен1я . Сверхъ вышеизложенныхъ покушешй, можетъ служить его 
неблагоразумная торопливость, которую онъ поспТшнлъ вы казать, какъ 
только счелъ моментъ благопр1Ятнымъ, чтобъ выйти изъ пределовъ 
осторожности и вызвать облця демонстрадш противъ правительства 
достаточнымъ доказательством^ *«

Т акая характеристика лучше всего можетъ дать поня'йе о настоя
щем ъ характер'1; Манини и Томасео. ВсякШ знаетъ , какихъ люде 
австрийская полищя называла безпокойными и неблагонамеренными.

Но пока продолжалось судопроизводство, Венещ я не осталась спо* 
койною: демонстрация противъ сигаръ продолжалась; если немецкая 
музыка приходила играть на площадь св. Марка, все  оставляли пло
щадь; если назначались каю я нибудь м еста для общественныхъ гу
ляши, никто не являлся туда. Во время спектаклей публика бы
ла въ какомъ-то трауре: женщины безъ украшены, мужчины въ 
черныхъ перчаткахъ; артистами не аплодировали, исключая техъ  слу- 
чаевъ, когда шеса заключала намеки на свободу или отечество; въ 
этихъ случаяхъ зала оглашалась неистовыми рукоплескашями. Успехи 
«Макбета» былъ необыкновенный по причине хора «1ара1па 1га.йг1а»; 
И звесй е  о конституции, данной Неаполю, возбудило восторги въ выс
шей степени: все явились въ театръ въ праздничпыхъ платьяхъ; 
«Сицшпянку» (народный танецъ) сговорились заставить повторить; 
полищя знала объ этомъ и позволила вызывать съ тем ъ, чтобъ за
хватить неблагонамеренныхъ, но она была оглушена единодушными 
криками: уп;а1 и громовыми рукоплескашями; белые и трехцветные 
платки веяли въ партере; Ыз! Ыз! раздавалось со всехъ сторонъ; 
полищя не позволяла повторить; топанье и свистки раздались, на
правленные преимуществено противъ ложи губернатора...  Тогда р е 
шились употребить силу: рота гргнадеръ вторглась въ театръ и р а -
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зогнала зрителей. На другой день Дели-Антони (Бе§Н-Ап1опу) и со- 
рокъ другихъ особъ получили приказаше впредь не являться въ театръ 
до особаго дозволешя, съ этого дня все  Венец1анцы перестали п осе
щать спектакли. Въ стремленш своеыъ открыть мнимый инсурекщон- 
ный комитетъ, полищя превзошла все  меры: несколько лицъ было 
заключено въ тюрьму; другихъ безъ всякаго суда сослали въ Линцъ 
и Лейбахъ; некоторые изъ ипостранцевъ получили предписаше вы
ехать въ  самомъ непродолжительномъ времени. Все это, вместо того, 
чтобы успокоить умы, возбуждало ихъ; къ этому присоединились виу- 
шешя журналовъ шемонтскихъ и неаполитанскихъ. Катастрофа ста
новилась неизбежной, тем ъ  более, что Ломбардо-Венещанское коро
левство было объявлено на военномъ положении, а во Франйш п р е -  
зидентъ Ламартинъ въ циркуляре своемъ къ  дипломатическимъ аген- 
тамъ при дворахъ разныхъ державъ выразилъ свое сочувеш е къ И та- 
л!и. Высказавъ необязательность трактатовъ 1 8 1 5  года для Француз
ской республики, Ламартинъ продолжаетъ такъ: «еслибы на неза
висимый государства Италш было сделано нап адете , еслибы поста
вили пределы или препятствхя ихъ внутреннимъ преобразовашямъ, 
еслибы вооруженной рукою стали оспаривать у нихъ право заключать 
союзы между собою для укреплеш я отечества— республика Француз
ская почтетъ себя вправе вооружиться, чтобъ покровительствовать 
этимъ законнымъ движешямъ возрастания и национальности на- 
родовъ ... (*)

Между тем ъ  допросы Манини продолжались: всякш разъ онъ го- 
ворилъ одно то ж е, только развивая свои мысли въ разныхъ 
Формахъ и присоединяя протесты о незаконности своего задери 
ж аш я. Наконецъ -5 марта, сов/Ьтиикь Дзенари произнеси окон
чательное р е ш е т е . Объяснивъ существо д ел а , онъ нашелъ, что 
Манини и Томасео, хотя и напечатали сочинешя, который способны 
возбудить неудовольств1е противъ правительства, по тем ъ  не менее 
они не могутъ быть подозреваемы въ умышленномъ намерении, въ 
той степени, которая моглабы служить законнымъ основашемъ для 
приговора. Несмотря на то, обвиненные не были выпущены; нанро- 
тивъ, директоръ полицш хотелъ перенести дело въ Миланъ и уже 
решилъ переслать узниковъ въ Л ейбахъ, —  какъ револющя въ В ене 
разстроила все  его соображения.

(*) 4 марта 1848 г.
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Смутные слухи объ этой революцш достигли до Венецш 1 6  марта. 
Адвокаты Бенвенути и Ф ортисъ предложили представить адресъ объ 
освобожденш Манини и Томасео и подать его губернатору въ тотъ ж е 
день въ театра. Полищя, узнавши объ этомъ, предупредила демонст- 
рацш , заперевъ театръ . На другой день въ 9 часовъ утра пришелъ 
пакетботъ изъ Т р1еста. Народъ толпами собрался въ гавани и на на
бережной; мнопе даже бросились въ лодки, чтобъ скорее узнать о 
новостяхъ; одинъ Фраицузскш негоцгаитъ, изъ числа пассажировъ, 
разсказалъ о конституцш, данной въ В1шР. Новость эта быстро 
распространилась по городу; народъ собрался передъ домомъ губер
натора и требовалъ освобождешя Манини и Томасео. ГраФЪ ПальФИ, 
получивппй утке ОФШцальное извЪстте о перевороте въ ВйшР, вы— 
шелъ на балконъ и отвечалъ, что только' уголовный судъ можетъ 
располагать арестантами. Народъ не удовольствовался этимъ и про- 
должалъ свои настояшя; въ то же время друпя толпы устремились 
къ  тюрьме и стали выламывать ворота... Пришлось уступить": при
казание объ освобожденш Манини было отдано, но онъ отказывался 
выйти нзъ тюрьмы до тРхъ поръ, пока судъ не объявитъ,' что онъ 
освобождается на основанш закона. Освободивъ узниковъ, народъ 
былъ въ восторге, онъ подхватилъ ихъ на руки и обпесъ кругомъ 
площади при радостныхъ восклицатяхъ; мнопе вдели въ петлицу 
трехцветные ленточки; друпе подняли на мачтахъ, стоявшихъ на пло
щади, нацюнальное знамя и обрезали в е р ев к у ... Но въ  то время, 
когда патрштичесш я маниФестацш наиболее проявлялись, комедаптъ 
крепости выслалъ войска, чтобъ разогнать народный сборища и сор
вать Флаги. К роаты  и гренадеры очистили площадь; народъ разорял
ся , оставивъ. на м есте  одного убитаго и двухъ тяжело ранснныхъ. 
На другой день волнеше усилилось; губернаторъ нригласилъ къ  себе 
Манини и нросилъ его успокоить народъ; тотъ отвечали , что этого 
можно достигнуть только отсылкой войскъ въ казармы и учрежденгемъ 
нацюналыюй гвардии. Грал>ъ П яльфд  отвечали решительными о т к а -  
зомъ, говоря, что не можетъ превысить своихъ полномочий, и что 
учреждеш е нац’юиальной гвард]'и зависитъ прямо отъ вице-короля. 
Двое депутатовъ отправились въ Верону. Въ отсутсттие ихъ раздоръ 
между войскомъ и народомъ достигъ громадныхъ размРровъ; патрю— 
тичесм я манифестами умножались; солдатами снова велено прекра
тить ихъ, они прицеливаются, одинъ ребенокъ срываетъ штыкъ съ 
ружья— и свалка начинается. Кроаты хотятъ открыть огонь, но по-
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ручикъ Лудовикъ Вгшклеръ бросается передъ ними и восклицаетъ: 
«стой, вы убьете меня прежде чемъ кого нибудь изъ этого безоруж- 
наго народа»! Несмотря на то четверо убитыхъ и семь тяжело ране- 
ныхъ заплатили за эту попытку. Раздраженные Венещанцы очисти
ли площадь, но готовились возобновить борьбу въ улицахъ; все  важ- 
1пЬйш1е стратегичесше пункты были заняты, мосты баррикадированы, 
кровли покрыты народомъ... Веиещапскш патр1архъ отправился къ 
губернатору, чтобъ отвратить грозящее кровопролитие. Всл1;дъ за нимъ 
пришслъ туда меръ, въ сопровождены! своихъ совЪтниковъ, и п ред ста- 
вилъ графу ПальФИ, что единственная мера къ прекращение безпо- 
рядковъ еостоитъ въ устройств^ национальной гвардии Инициатива 
этого важнаго предложешя принадлеяштъ Манини: онъ, и еще нисколь
ко отважныхъ гражданъ, явились въ муниципальный советъ, и убе
дили его назначить депутацпо къ губернатору.

ПальФИ некоторое время противился этимъ требованиями, но, на- 
конецъ, опасаясь последствий решительного отказа, позволили воору
жить 2 0 0  человекъ, которые должны были получить свой уставъ 
отъ главнаго управления полищя. Б олее 2 ,0 0 0  человекъ записалось 
при первомъ извеетш  о согласии губернатора. Когда Стробахъ, пос
ланный отъ полицш, заметили это и стали упрекать Манини, гово
р я , что онъ хочетъ возбудить революцию и заставить объявить го
родъ въ осадномъ положенш. « Я  пришелъ сюда возстановить поря— 
докъ, отвечали адвокатъ; но если вы воспротивитесь мерами, необ
ходимыми для его поддержашя, вы сами вызовете ту революцию, ко
торой такъ боитесь, и я стану въ голове ея» . Эти угрозы востор
жествовали надъ полицейской оппозшцей: адвокатъ Анджело -Мснгаль- 
до, служивипй прежде въ военной службе, былъ избрани начальникомъ 
нащональной гвардш; въ помощь ему назначили шесть окружныхъ 
началыш ковъ (сарт вевйеге).

Въ полночь явилось судпо изъ Тр1еста съ депутащей отъ жите
лей, которая привезла оФищадьное извесНе о конституцш, данной 
австрШскимъ императоромъ. Несколько времени спустя губерпаторъ 
съ  балкона прочитали указъ о том ъ. Въ мгновеше главнейипя здашя 
города были иллюминованы.

1 9  марта и следуюнце за нимъ два дня были употреблены на 
организацш  нащональной гвардш и па разеуждешя о дальнейшигь 
реФормахъ. Манини не присутствовали при этихъ совещ атяхъ , по
тому, что понимали цепу аветршекихъ обещаний и хотели идти даль
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ше. Между т М г  утромъ 24  числа разнесся слухъ, что въ арсенале 
заготовляютъ конгревовы ракеты , которые отчасти находятся уже на 
корвет* « С 1етеп га» . Муниципальный советъ встревожился и послалъ 
одного офицера нацюнальной гвардш освидетельствовать судно, но на 
немъ ничего не было, кроме хвостовъ отъ ракетъ . Т ем ъ не менее 
работники арсенала не успокоились: въ четыре часа вспыхнуло тамъ 
возмущение противъ полковника Мариновича, неиавидимаго всеми за 
жестокость и притеснеш я. Полковникъ прибегнулъ подъ защиту на- 
щональной гвардш , которой съ величайшимъ трудомъ удалось спасти 
его отъ раздражеиныхъ рабочихъ.

Пока происходили эти собыття, Манини приготовлялся действовать. 
Когда его пригласили его въ ратушу для того, чтобъ онъ высказалъ 
свое м н е т е  о лучшемъ устройстве унравлею я, онъ отвечалъ, что 
ечитаетъ безнолезнымъ сообщить его етолькимъ лицамъ. Только не
многие знали его истинныя намЪрешя. Наконецъ, въ  ночь съ 21 на 
2 2  число, онъ пригласилъ несколышхъ известнейшихъ патрштовъ для 
еовещашя о дальнейшей судьбе отечества: одни хотели правительства 
конститущоннаго, отдельнаго итальянскаго, хотя и подчииеннаго А в - 
стрш; друпе хотели королевства совершенно независимаго съ австрШ- 
скимъ принцемъ на троне. Что касается до Манини, онъ былъ про
тивъ этихъ предложены. «Вы хотите действовать примиритель
ными средствами, сказалъ он ъ ,— это новедетъ только къ потере 
драгоценнаго времени: не унотребивъ силы, съ Австр1ей ничего нельзя 
сделать; вы потеряете только случай къ освобожденш отечества. 
Намъ прежде всего надо овладеть арсеналомъ. Что касается до Фор
мы правлешя, то самая лучшая, более приспособленная къ нравамъ 
и желашямъ н ар о д а ,— Форма республиканская, единственный крикъ 
попятный ему —  уКа 1а гериЬИса (*)! Заставьте раздаться имя св. 
Марка —  вы, можетъ быть, найдете эхо въ Далмацш». Предложеше 
Манини съ жаромъ оспаривалось, взяНе арсенала находили невозмож- 
нымъ. Тем ъ не менее утромъ 2 2  числа некоторые пламенные па
триоты явились къ нему и убеждали его воспользоваться остолбене- 
ш емъ правительства; но онъ отве алъ , что не желалъ-бы принять

(*)■ Э то тъ -ж е  самый крикъ совЪтовалъ ему употребить кавалеръ Ф ак а - 
нони, консулъ сардинскаго короля въ Венещ и; онъ приш елъ  къ  Манини въ 
8 часовъ у тр а  22 числа, не былъ принять и сообщилъ свое м н е т е  Д ели- 

Антони.

Отд. I I  2
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на себя управлешя движешемъ и просилъ ихъ обратиться въ муни
ципалитета. Въ 1 0  часовъ пришелъ къ  Манини морской ОФИцеръ 
Салъвини и сообщилъ ему , что въ  арсенале делаются враждебный 
приготовления противъ города; вм есте съ  темъ онъ убеждалъ его 
овладеть арсеналомъ, уверяя, что не встрети тся никакого препятствия 
со стороны рабочихъ. Манини послалъ къ  адвокату Бенвенути (на
чальнику одного изъ отделений национальной гвардии) съ просьбой дать 
ему въ распоряжеше несколько человекъ. Тотъ решительно отказалъ.. 
Въ это время пришло известие объ убьеихи Мариновича, который, не
смотря на то, что едва спасся накануне отъ смерти, снова явился 
въ арсеиалъ. Манини решился действовать одинъ. Выйдя изъ дому 
вм есте съ сыномъ, онъ присоединялъ къ себе всехъ .гвардейцевъ, 
которыхъ встречалъ . Соединившись • на площади св. Марка съ Дели- 
Антони, онъ разделилъ свой отрядъ на два, по пятидесяти человекъ 
въ каждомъ, и въ такомъ порядке направился къ арсеналу, стараясь 
придать своему отряду видъ патруля.

Венещанскш арсеналъ состоитъ изъ несколькихъ островковъ и зани- 
маетъ въ окружности три мили; окруженный высокими стенами съ баш
нями и баттареями, съ  двумя сильно защищенными входами, изъ города и 
съ моря, съ большимъ.запасомъ оружхя, —  онъ представляется отдель
ной сильной крепостью. Овладеше имъ было необходимо, для успеха воз- 
сташ я. Приблизившись къ арсеналу, Манини заметилъ во внутренно
сти его только 1 2  нащональныхъ гвардейцевъ, прибывшихъ туда для 
возстановлешя порядка по смерти Мариновича. Считая этотъ случай 
благопр1ятнымъ для выполнешя своихъ намерений, онъ приказалъ Д е
ли Антони вступить туда съ частью своихъ людей, чтобъ не возбу
дить подозрешя. В ъ это время адмиралъ Мартини прибыль отъ гу
бернатора. Его пригласили въ канцелярго, и здесь Манини обратился 
к ъ  нему съ упреками относительно строгихъ м еръ , которыя прави
тельство хочетъ употребить противъ города. Сцена эта происходила 
въ нрисутствш несколькихъ оФицеровъ генеральнаго штаба и н а ц т -  
налыюй гвардш. Адмиралъ оправдывался, уверяя, что ничего подоб- 
наго н етъ , и въ заключеше предложилъ самимъ присутствующимъ 
произвести строжайшее изследоваше. Манини съ жадностью схватился 
за этотъ случай и отрядилъ трехъ человекъ осмотреть арсеналъ. По 
возвращенш они донесли, что овладеть имъ легко. Тогда Манини, 
въ сопровожденш бывшихъ съ нимъ морскихъ и нащональныхъ офи- 

церовъ, отправился осматривать арсеналъ самъ; во время осмотра ему
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пришли сказатъ, что Мартини хот-Ьлъ отправиться къ  военному гу
бернатору Зичи (21сЬу), но его нетолько не пустили, но даже аре
стовали. Тогда Манини сдЪлалъ все распоряжешя для удержашя ар
сенала въ своихъ рукахъ: назначилъ командиромъ его Гращ ани, роз- 
далъ оружде, приказалъ починить мостъ, соединявший арсеналъ съ 
городомъ и , наконецъ, удалился въ одну маленькую таверну отдох
нуть. Ч ерезъ  часъ, онъ явился на площадь Св. Марка, сопро
вождаемый радостными криками то л п ы / и провозгласить республику. 
«Мы свободны! сказалъ онъ, и мы можемъ вдвойне этимъ гордиться, 
«потому-что не пролили ни капли крови, ни нашей, ни нашихъ 
«братьевъ,— я говорю братьевъ, потому-что все люди для меня братья! 
«Но низвергнуть прежнее правительство недостаточно, •—  надо зам'Ь- 
«нить его другимъ, и для насъ , какъ мне каж ется, лучшее прави- 
«тельство— республика; оно папомнитъ намъ прежнюю славу и усовер- 
«шенствуется новыми правами. Мы не хотимъ черезъ то отделиться отъ 
«другихъ итальянскихъ нашихъ братьевъ , напротивъ мы хотимъ 
«образовать одинъ изъ техъ  цеитровъ, которые послужатъ къ  посте- 
«пенному слит1ю нашей милой Италш въ одно целое. VI уа 1а гери- 
«ЬНса! У1\а. 1а НЬег1а! Удуа 8ан-М агсо!»

Во время этихъ событш, Менгальдо явился къ  графу П эл ьф и  отъ 
имени муниципалитета съ просьбой успокоить Венецио, отдавъ въ ру
ки нащональной гвардди все военные запасы. Губернаторъ отказалъ, 
заметивъ, ,что всякая уступка съ его стороны влекла за собою но
вый, более сильныя требовашя; «пусть муниципальный с о в е т ъ .р а -  
«зомъ объявить мне все свои желаш я, прибавилъ онъ, и если они 
«не повредятъ австршскому владычеству, я охотно исполню и х ъ .»

Получивъ это приглашен 1е, и въ то же время и звеспе о взятш  
арсенала, депутаты отъ коммисш отправились к ъ  П э л ь ф и ; онъ встре- 
тилъ ихъ строго и высокомерно; но когда узналъ, что арсеналъ 
взятъ и адмиралъ въ плену, гордость его пропала въ мигъ; онъ пе- 
редалъ власть свою графу Зичи, который и заключилъ конвенщю съ 
временнымъ правительствомъ Венецш. По этой конвенцш: 1 ) войска, 
кроме Итальянцевъ, могли оставить городъ и отправиться моремъ 
на Трдестъ, но казна и военный принадлежности должны были ос
таться въ пользу города; 2) все чиновники, къ  какой-бы  нацш ни 
принадлежали, пользовались покровительствомъ законовъ для себя, се
мейства, имущества; 3) граФЪ Зичи оставался въ городе до оконча- 
тельнаго выполнения конвенцш.
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Заключивъ эти условия, временное правительство поспешило издать 
следующую прокламацёю: «Граждане, победа наша— и кровь н е 'б ы л а  
«пролита! Правительство австрёйское гражданское и военное, пало! 
«Слава нашей храброй нацёональной гвардёй! Ваши соотечественники, 
«нижеподписавшееся, заключили торжественно конвенцёю. Временное 
«правительство будетъ учреждено. Въ ожиданш того, по причинЪ на- 
«стоящихъ нуждъ, нижеподписавшееся, заключившее договоръ, приняли 
«на себя временно управленёё. Конвенцёя напечатана въ прибавлеееёи 
«къ нашей газегВ. Да здравствуетъ Венецёя! да здравствуетъ Итадея!

Джованни Корреръ. Луиджи Мишель. Датаееко Медешъ. 
Пёетро Фабреесъ. Джованнн Франческо Авесани. Аееджело 
Менгальдо. Леоне Пинкерле.

Народъ, не видя въ этомъ числёб именъ Манини и Томасео, 
пришелъ въ крайнее негодованёе: боялся перемены Формы прав-
ленёя, которую онъ принялъ съ  такеемъ энтузёазмомъ. Манини, утом
ленный тревогами этого дня, страдая хроническими припадками, не 
въ состоянёи былъ подняться съ кровати; но, верный чувству долга, 
продиктовалъ сл1едуюецёя слова, которыя и были напечатаны въ ночь 
на 23  число: «Венецёанцы! Я , зная, что вы  меня любите,— во имя 
этой любви, прошу васъ , чтобы вы въ законееомъ изъявленёи своей 
радости вели себя съ гЪмъ доетоинствомъ, которое прилично леодямъ, 
достойнымъ быть свободными. Вашъ другъ, Манини».

Въ три часа утра члены временнаго правительства подали въ 
отставку. Рано поутру командиръ нацёональной гвардёи Менгальдо 
вывелъ свои батальоны на плошадь св. Марка и, поел* освященёя 
трехцв-Ьтнаго знамени иатрёархомъ, дредложилъ народу членовъ нова- 
го правительства. Единодушныя восклиданёя встречали каждое имя. 
Такимъ образомъ составился новый кабинетъ: Манини былъ избранъ 
президентомъ и министромъ иностранныхъ д'Ьлъ; Томасео— народнаго 
просв'Ьщенёя; Паолучи •—  морскимъ; Кастелли— юстидёи; Пинкерле—  
торговли; Т оффоли безъ портфеля.

Т акъ окончилась первая эпоха венецёанской революцёи. Начатая 
Во имя закона, она требовала сначала только его возстановлецёя, и 
исполиенёя нарушенныхъ об'Ьщанёй. Люди, стоявшёе во глав-Ь ея, ви
дели ясно, что мирнымъ путемъ этого невозможно было достигнуть, 
потому что знали исторёю и принципы австрёйской монархёи; и потому 
готовились къ борьба. Главная задача ихъ была соединить разроз
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ненные классы общества, устремить ихъ силы къ общей цйли, и въ 
этомъ случаЪ сама Австр1я превосходно1 помогла имъ своими притйс- 
нешями и несправедливостями. Люди, наиболее приверженные къ ней, 
не могли одобрить ея поведешя; такъ генеральный англШскШ к о н - 
сулъ Даукинсъ писалъ къ  виконту Пальмерстону: «ничего н1;тъ ху
ж е дЪйствШ здЪшнихъ властей; онЪ поступаютъ такъ , что застав- 
ляютъ удаляться отъ себя даже тЪхъ, которые были склонны терпЪть ихъ. 
Недостатокъ единства, слабость въ одиихъ случаяхъ, превышение 
власти въ другихъ, раздоръ между чиновниками и офицерами, п р е -  
обладаше послЪднихъ, проволочки— все это слишкомъ очевидно».

Когда же такъ поступало правителъство? В ъ то время, когда вся 
Ита.ня готова была стать противъ общаго врага, когда К арлъ-А ль- 
бертъ собралъ войско, чтобъ вторгнуться въ Ломбардпо, когда Вен- 
гр1я и ВЪна возстали. Что же думала дЪлать Австр1Я? —  обмануть 
недовольныхъ, выждать благоприятный случай и, раздавивъ ихъ, 
продолжать прежнюю политику.

Посмотрите, какими чувствами отличаются письма эрцъ-герцога 
Райнера къ брату его Эрнесту. Разсказавъ ему объ устройств^ н а -  
щональной гвардш въ ВеронЪ, онъ продолж аетъ... «говорятъ, въ Ве- 
нецш стреляли и пять человЪкъ убито,— недурно!... Если Случится 
что нибудь въ МиланЪ, я желаю Миланцамъ, чтобъ ихъ человЪкъ 5 0 0  
осталось на площади (*).

«К апитанъ Гюэнь (Сиуи) проЪзжалъ вчера черезъ Миланъ курь- 
еромъ въ ВЪну; онъ разсказы валъ, что въ Бролетто двЪнадцатиФун- 
товыя пушки дЪлали превосходный пробоины... я думаю всЪ плЪн- 
ники, въ томъ числЪ К азати и герцогъ Лита, должны быть р а з -  
стрЪ ляны... Миланцы самимъ себЪ должны приписать все зл о ... 
Еслибы ихъ побольше осталось на площади, это внушило бы имъ 
немножко уважешя къ войску. Говорятъ, что солдаты показали мало 
умЪренности во время приступа— тЪмъ лучше! (**).

(*) 18 марта 1848 г.

(“ ) 20 марта. Когда Австрийцы удалились изъ Милана, въ одномъ домЪ 
нашли тринадцать человЪкъ зарЪзанныхъ; между ними была мать съ  двумя 
дЪтьми; у одного была отрублена голова, у  другаго проткнута ш тыкомъ ш е я . 
Вотъ ещ е нисколько лримЪровъ австрш скаго варварства: одинъ Кроатъ р аз- 
рубилъ ребенка пополамъ и каждую половину прибилъ гвоздями къ  стЪнЪ; 
другой посадилъ на ш тыкъ маленькую дЪвочку, третш  вырвалъ изъ нЪдръ 
матери зароды ш ъ. Въ одномъ трактирЪ въ предмЪстьи С ачта-К роче отца
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Нужно ли что прибавлять къ этому, чтобъ показать, что Манини былъ 1 
правъ , не желая остаться подъ властью Австрш и провозглашая республику.
О королевстве съ  австршскимъ принцемъ нечего бол-Ье и думать. Призва- 
ш е Карла-Алберта на тронъ представляло многочисленный препятств!я. 
Стоило-ли пожертвовать независимостью республики королю, которыйразъ 
уже изменилъ либеральной партш , который самую конститущю далъ 
только по настоятельнымъ требовашямъ Санта-Розы, видя невозможность 
долее противиться общественному мненпо. Объявлеше республики 
давало надежду на помощь Ф ранцш , на сочувствие северо-американ- 
скихъ штатовъ и большинства въ  Англш; даже самъ К арлъ -А л- 
бертъ вначале ие былъ противъ этого, что доказывается визитомъ 
консула Факанони, также советовавшего эту Форму правлеш я. Едва 
только она была объявлена, какъ на другой день явился Французсшй 
коисулъ и въ трогательныхъ выражегпяхъ заявилъ свою симнатпо 
къ новой республик1;; въ тотъ же самый день американсюй коисулъ 
посп’Ьшилъ выразить свое 'уважеш е и дружбу къ ней и обЪщалгь , 
что его правительство немедленно признаетъ ее.

Такимъ образомъ Манини сд1;лалъ все, что советовало ему бла- 
горазум1е: дальнМшаго хода событш предвидеть было невозможно; 
горизонтъ Всненди былъ ясеиъ: кругомъ носились громовыя тучи, 
но на немъ светило солнце. Можно-ли было предвидеть, что эти 
самыя тучи заволокутъ его.

в. поповъ.

связали съ сыномъ и обоихъ убили однимъ ударомъ; другой отецъ семейства 
былъ привязанъ къ  бревну и сож ж енъ живой въ глазахъ жены и дЪтей.— 
Вотъ объ чем ъ говорялъ Райнеръ: «солдаты наши показали мало ум еренности  
но время при ступа—тЪмъ лучш е»,
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ С0СТ0ЯН1Е НАРОДНОСТЕЙ АВСТР1И.

а) 8 Н ттеп  <1ег Хей, Ьегаиз^е^еЬеп • V. АЗо1рЬ КоШзсЬек. №  
1— 3 и. 8. Ю1е НагГеьеп т  В бтеп . Ш §апзсЬе ВпеГе. Ь) Вез 

81ауез сГАиНчсЬе е! 1ез Ма^уагз, ёСиЗез еП то§гар1^иез, 
роННдиез е! ННегашез. Рапз. 1861.

I.

Н и в ъ  о д н о й  странЬ вопросъ развиы я народностей не имФетъ 
такой исторической важности, какъ въ Австрш. Для нея онъ состав- 
ляетъ вопросъ жизни, потому-что АвстрШская империя есть н ечто  иное, 
какъ см'Ьсь разноплеменныхъ народовъ такъ кстати напоминающая намъ 
услов1Я политическая существовашя византШской имперш. Не излиш- 
нимъ считаемъ повторить ту истину, неоднократно уж е высказанную, 
что существование, составъ, постепенное ув'еличеше, однимъ словомъ—• 
истор1я Австрш, не им'Ьетъ никакого сходства ни съ однимъ изъ го- 
сударствъ новой Европы. Въ другихъ народностяхъ намъ представляются 
или одно сплошное ядро населешя, или главное, господствующее на
селение съ немногими иноплеменными общинами, живущими подъ непо- 
средственнымъ управлешемъ главной, или наконецъ незначительные ос
татки такихъ племенъ, какъ напр. Басковъ, которые, не имЪвъ никогда 
собственной цивилизацш, сами-собою изводятся и исчезаютъ, раство
ряясь въглавномъ населенш. Но совершенно на-другихъ началахъ сложи
лась АвстрШская импер1я. Народъ, который правительство хочетъ сдЪлать 
господствующимъ надъ другими, не превышаетъ семи миллшновъ душъ, 
въ то время, какъ остальное иноплеменное населеше Австрш восхо- 
дитъ до тридцати пяти  миллшновъ. Но и изъ этихъ семи мил- 
.ионовъ только пять сосгавляютъ сплошную массу германскаго пле
мени, потому-что два остальные разсФяны по некоторыми округами 
Чехш и по другими областями А встрш . Перепись остается за наро
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дами, чуждыми главному населенно и но языку п по племени. Сла
вянская народность, напр., въ числе пятнадцати миллшновъ, еостав- 
ляетъ уж е сама по тебе половину населешя Австрш . Среди этихъ 
Славянъ одни Чехи, въ  числе семи миллшновъ, составляютъ сплош
ную массу, которая уравновешиваешь собой немецкое племя имперш, 
и нетолько въ статиетическомъ отношеши, но и въ отношеши у м -  
ственномъ, потому-что цивилизащя Чеховъ ничуть не новее герман
ской. Рядомъ съ племенемъ Славянъ резко отделяется пятимиллшн- 
ное, живучее племя Мадяръ; но кром-Ь его есть еще Румыны въ чи
сле трехъ миллшновъ, есть еще уединившшся обломокъ итальянска- 
го племени, почти въ два съ половиною миллшна. В се эти народы, 
имея свой язы къ и литературу, имея свое прошлое, какъ въ обла
сти предашя, такъ и въ  живой исторш, отнюдь не сочуветвуютъ 
австрийскому правительству и вовсе не желаю тъ пожертвовать своею 
народностью въ пользу немецкой. Напротивъ, они съ  каждымъ днемъ 
заявляютъ свои права и возвышая голосъ, требуютъ равноправности. 
До техъ  поръ Австрия не въ состоянш будетъ стать тверже на сво
ихъ пошатнувшихся и подкосившихся ногахъ, пока не удовлетворив 
вполне требовашямъ своихъ народовъ. Онемечить ихъ н етъ  более 
никакой возможности, и каждая новая попытка на этомъ поприще съ 
удвоенной силой вызоветъ въ нихъ противоборство и увеличитъ чув
ство глухой ненависти, достигшей уже носледнихъ пределовъ. Было- 
бы благоразумнее, если уже не поздно и самое благоразум1е, ува
жить наконецъ народныя права племенъ, случайно замкнутыхъ въ 
еоставъ австрШской монархш, и исполнить добросовестно напыщенно- 
высказанный законъ равноправности, которымъ австрШское правитель
ство уже несколько лВтъ туманитъ своихъ подданныхъ.

Система разъединения и возбуждешя одной народности противъ 
другой, предпринятая Австр1ей, съ давняго времени, оказалась не
только неудобной для ея господства, но даже опасной. Система эта 
едва не погубила самую Австрйо въ .1 8 4 8 — 4 9  г. Въ настоящемъ 
случае одно свободное соглашеше и удовлетвореше требовашй наро
довъ, живущихъ въ Австрш, можетъ обезпечить правительству его 
собственное существоваше. Но если народы эти, оставивъ правитель
ство въ стороне, пристуиятъ къ обоюдному соглашенпо и единодуш
но примутся за дело собственнаго возрождешя, тогда самое здаше 
Австрш, расшатанное уже во всехъ своихъ связяхъ, разрушится не
минуемо, и въ этомъ отношеши, принявъ въ соображеше аналогйо,
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въ какой находится къ Австрш европейская половина Т-урцш, оба 
эти государства подойдутъ подъ одну >п т у -ж е  категор1ю распадения.

Вопросъ о народностяхъ и ихъ правахъ, какъ историческихъ, 
такъ и политическихъ, въ высшей степени запутанъ. Разрешить 
стремления этихъ племенъ, ихъ обоюдныя соотношешя, и разъяснить 
причины исторической вражды ихъ между собою, составляетъ громад
ный нолитико-соцш ьны й трудъ, который едва .ли можетъ быть раз- 
р'Ьшенъ удовлетворительно для каждаго народа отдельно взятаго. Опре- 
делеше понятая народности никогда не разъяснится, если оно будетъ 
принимаемо то въ одномъ, то въ другомъ смысл!;, какъ это обыкно
венно, д'Ьдаютъ. Народность, съ точки зрТ.шя политической, истори
ческой и этнографической, составляетъ узелъ, котораго изгибы могутъ 
разрешиться или лезв1емъ меча или медленнымъ долголетнимъ распу- 
ты ватем ъ  этихъ живыхъ извилинъ. Въ иномъ племени эти три вида 
народности находятся въ тесной связи, въ другомъ они резко разъ
единены. Т акъ напримеръ Румыны Трансильванш въ одно и то -ж е  
время могутъ разсматриваться и какъ Румыны и какъ Мадяры и 
какъ Австрийцы. Государство, которому непосредственно принадлежитъ 
известное племя, вы раж аетъ политическую народность этого племени. 
Съ другой стороны народы, неимегошдс одного племеннаго происхож- 
деюя, и говорящее разными языками, соединенными некогда въ одно 
государство, имеюице одну исторйо, хотя и перестали съ течешемъ 
ваемени входить въ составъ этого государства,— народы эти все-таки 
сохраняютъ свою историческую личность, какъ напримеръ: Сербия, 
Б о с н а , Герцеговина и Черногор1я, соетавлявнпя некогда царство 
Сербское. Политическая народность известнаго племени, присоединен- 
наго къ  другому государству, вследсттне ли свободна™ избрания, или 
вследствие завоевания, все равно, можетъ быть источником!, или сво
боднаго его развитая подъ властью господствующего племени, и въ 
такомъ случае оно неминуемо составитъ силу этого государства или 
сделается источникбмъ постояиныхъ его смутъ и волнещй. Здесь 
нельзя не вспомнить значеш е, какое имеетъ Альзасъ для Ф ранцш и 
венещ анская область для Австрш.

И зъ этихъ двухъ видовъ народностей, главная и более живучая 
та , которая выражаетъ собой этнографическое единство народиыхъ 
единицъ, въ Форме единства племени и единства языка. Она впол
не определяетъ поняНе народъ,— (отъ родить, нарождать) и можетъ 
иметь полное право гражданства, какъ въ политическихъ, такъ  и въ
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сощальныхъ требовашяхъ века. Политическая народность ясцо выра
жается словомъ государство; подъ историческою народностью должно 
разуметь исторш  всякаго народа и государства; но чтобы определить 
народность, основанную на единстве племени и язы ка, нетъ  более 
яснаго определения, какъ выражение уже нами принятое —  народность 
этнографическая. Въ характеристку отдельно взятаго народа иепосред- 
ственно> входятъ его порода, нравы, обычаи, верованш, народныя 
предашя, песни, язы къ, и множество такихъ особенностей, ему 
исключительно принадлежащихъ, который все  вм есте составляютъ 
его индивидуальную личность. Т акъ  какъ  язы къ есть главный отли
чительный признакъ человека, то онъ составляетъ основное типическое 
свойство, отделяющею одно племя отъ другаго. Народность этногра
фическая есть создаше природы, между тем ъ  какъ историческая и 
политическая образуются подъ влшшемъ обществениыхъ обсгоятельствъ.

Н етъ  сомнеш я, что народность этнографическая им еетъ  преиму
щество предъ двумя другими. Этимъ тремъ видамъ народности мож- 
но дать и такое определеше: народность политическая принадлежитъ 
къ  области статистики настоящаго; историческая— есть данное или 
фэктъ статистики прошедшаго; этнографическая же носитъ въ  себе 
несомненные задатки статистики будущаго. Народность политическая 
основана на расчете большею частно искуственномъ. Народность 
историческая вы текаетъ изъ летописей, предашй и всего прошлаго; 
но народность этнографическая есть начало плоти и к'рови, за кото- 
рымъ не могутъ скрыться ея особенности. В се революцш нашей эпохи 
носятъ въ  себе признаки этого начала. Сербхя, Грещ я и вследъ за 
ними Венгр1я имели въ основе своей чисто этнографичесшя данный къ 
возстановленно своихъ народностей, и еслибы Венгрхя не впала въ 
ошибки, въ которыхъ теперь она сама не можетъ не сознаться, то 
следствия ея борьбы съ Австр1ей бы ли-бы  совсемъ иныя. Лучшимъ 
и более красноречивымъ следств1емъ этнографической народности есть 
безъ сомнешя итальянское дви ж ете, и то единство, къ  которому Ита- 
Л1Я съ кагкдымъ днемъ стремится.

Объяснивъ различные виды слова народность, теперь мы можемъ 
нагляднее представить значеше ея въ техъ  племенахъ, которыя вхо
дятъ въ составъ австрийской имперш. Начиная, въ порядке посте
пенности, съ народности политической, нельзя не заметить, что она 
до эпохи 1 8 4 8  года видоизменялась въ разлпчныхъ областяхъ А в - 
стрш ; но съ этого времени, когда правительство окончательно при-
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пяло систему подавлешя народностей и централизацш, идя такимъ обра
зомъ на проломъ историческаго р азви та  своихъ областей, оно стара 
лось подвести ихъ подъ общш уровень национальности, противъ 
которой протестовали и еще теперь прот.естуютъ все племена этого 
государства. Это насильственное навязываше своимъ подданнымъ ав- 
стрШской народности, произвело то, что кроме эрцгерцогства Австрш, 
никто не ж елаетъ называть себя Австршцемъ, а везде встречаете 
Мадяръ, Сербовъ, И тальянцевъ, Чеховъ, Румыновъ, которые точно 
также любятъ народность австрийскую, какъ каторжникъ цепь, ко
торою прикованъ къ тачке.

Применяя историческую народность къ австрШской монархш, мы 
встречаем ъ, что все почти ея области, бывнпя некогда отдельными, 
независимыми государствами, сгрупировались подъ властно Габсбур- 
говъ или въ следств1е свободнаго избрания, или въ следствие союзовъ, 
или накопецъ въ следствие завоевания. В се эти области свято хра
нили свои народный учреждения, который признавались, более или 
менее австрШскимъ правительствомъ, до 1 8 4 8  года. Ж ители этихъ 
областей хотя и разделяются другъ отъ друга разными нареч1ями, 
сохраняютъ однакожъ живое воспоминаше о своей прежней независи
мости, и тем ъ  доказываютъ, что между ними, не переставало суще
ствовать политическое стрем лете. Чтобы яснее понять, въ какомъ 
состоянш находятся эти области въ отношенш ихъ исторической на
родности, необходимо обозреть ихъ одну за другою, потому что и 
теперь еще мнопе привыкли смотреть на Австрио какъ на государ
ство немецкое. Повторяемъ, во всей Австрш жителей германскаго 
происхождешя не более 7 .0 0 0 ,0 0 0  изъ которыхъ только 5 0 0 ,0 0 0  со- 
ставляютъ сплошную массу немецкаго племени.

Начиная обзоръ областей Австрш съ тех ъ , который населены 
Немцами, мы находимъ следующая: эрцгерцогство Австр1я съ  верх
нею и нижнею Австрией, Н Г п р я , Каршо.пя, Каринття, Тироль, древ
нее епископство тридентское, бриксенское, древнее арх1епископство 
Зальцбурга и часть маркизата истрш скаго, потому что другая его 
часть, острова и побережье, принадлежали венещанской республике, 
за исключешемъ свободнаго города Тр1еста, который, находясь н е 
сколько разъ подъ властно Венещ анцевъ, кончилъ тем ъ, что отдал
ся подъ покровительство Австрш, и съ техъ  поръ не выходилъ изъ 
подъ ея власти. Э ти-то земли и составляли собственно австршскш
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уд'Ьлъ, бывлпй однимъ изъ десяти округовъ древне-германской и м - 
перш .

Часто встречается н азвате  Богемш  пли Чехш , какъ области не
мецкой. Но Богезпя вм есте съ Морав1ей и Силез1ей, какъ австрШ- 
ской такъ и прусской, составляли, какъ известно, отдельное могу
щественное королевство, въ составъ котораго входили, также и Л у
жицы. Часть прусской Силезш населена на северо-востоке народомъ 
славянскимъ польской ветви, а на юге Славянами чешскаго проис- 
хождешя. Лужицы такж е, населены большею частно Славянами, Вен
дами, которые . называютъ себя Сербами. Земли, составлявшая 
некогда чешское королевство, за исключешемъ одной четверти, 
населенной Немцами, заняты народомъ великой славянской семьи, Че
хами. Земли ихъ никогда не входили въ число техъ  десяти окру
говъ, которые составляли древне-германскую империю, и отношешя 
ихъ къ этой последней не имели въ себе характера политической за
висимости. Даже самое королевство Чехш , вследств1е трактатовъ и 
Формальнаго признашя императора Фердинанда Л , не было подвергну
то ленной зависимости отъ Австрш. Между тем ъ , несмотря на эти 
права, признанный за Чехией, Францъ 1осифъ произвольно и вопре
ки данной имъ клятве сохранить права и преимущества этихъ земель, 
ввелъ ихъ въ составъ германскаго союза. Цель его была усилиться 
какъ члену союза, остановить нацшнальное -движете къ реФормамъ. 
К а т я  ж е были п оследсш я этого внезапнаго присоединешя Чехш къ 
германскому союзу? Лишь только Чехи нашли возможность вы ска
зать свое негодование, они не замедлили протестовать противъ св о е - 
вольнаго присоединешя своей народности къ Австрш. Здесь кстати 
вспомнить, что когда въ 1 8 4 8  г . учреждешемъ во Ф ранкфурте пар
ламента, хотели подготовить единство Германш, то въ число членовъ 
этого парламента приглашены были также и представители изъ Ч е- 
ховъ; но они отвечали, что такъ какъ  Чех1я не имеетъ ничего об- 
щаго съ Гермашей въ отношенш народномъ, то и не намерена при
нимать у ч асп е  въ образовали будущей германской имперш, и желаетъ 
остаться подъ властно своего короля, императора австршскаго. Н е
смотря на настоятельный требовашя венскаго министерства послать 
депутатовъ въ парламентъ, Чехи решительно отказались. Впрочелъ 
тамъ были представители п отъ Чехш , но это-депутаты  некоторыхъ 
пограничныхъ округовъ Богемш, обнтаемыхъ немецкимъ населешемъ. 
Историчесшя воспоминашя скорее удаляютъ, чемъ сближаютъ Чеховъ
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съ Немцами. Въ этихъ воспоминашяхъ Чеху постоянно представля
ются обстоятельства его исторической Жизни, когда онъ постоянно 
находился въ необходимости защищать свою независимость отъ нгЬмец- 
каго насилия и вторженШ. Чтобы вернее охранить свою народность, 
Чехи, съ прекращешемъ королевской династш, решились избрать въ 
короли Владислава Ягеллона. Сохранился даже одинъ памятникъ,— пись
менное предложеше чешскимъ государственнымъ чинамъ, собравшим
ся въ  X V  ст. для избрашя короля, гд1? избиратель въ  резкихъ вы- 
ражешяхъ представляетъ опасность, какой можетъ подвергнуться сла
вянская народность Ч еховъ, если изберутъ въ короли Н емца. Въ 
историческомъ очерке, начиная съ незапамятныхъ временъ, и на ос
новами летописей, избиратель представляетъ грустную картину етрем- 
лешй къ  онемеченш Чехш, какъ только она приходила въ столкно- 
веше съ Немцами. Предостерегая такимъ образомъ государственные 
чины, Чехъ заключаетъ следующими словами: ,,Сообразивъ все ска
занное здесь, нужно намъ беречься более всего Н емцевъ, никого изъ 
нихъ не избирать себе въ  короли. Немцы скорее согласятся, все до 
одного, потерять свои головы, нежели принять самаго славнаго Ч е
ха нетолько въ государи, но даже въ мещане къ  себ е .»  И по ду
ху времени, избиратель припоминаетъ слова кн. Второзакошя, гл. 
1 7  ст. 1 5 , «Поставляя да поставгти надз собою князя, его 
же и беретъ Господь Богь твой: отъ братги твоея да постави- 
гии падь собою князя, не возможеши поставгти надъ собою князя 
человтька чуждаго, яко не брапгъ гпвой есть». А Немецъ, какъ из
вестно, не братъ Ч еху, потому что онъ не отъ чешскаго народа; 
онъ не братъ потому, что противится и ругается отцамъ нашимъ и 
введешю прнчащ етя теломъ и кровно Христа, равно какъ и другимъ 
правдамъ его. Такого человека не следуетъ нетолько впускать въ 
домъ, но даже и приветствовать. Н емецъ, избранный въ короли, не
только вовсе не посетитъ нашего дома, напротивъ, скорее поста
рается изгнать истинныхъ Чеховъ изъ ихъ домовъ и безъ отлагатель
ства завладеть ихъ достояш емъ.» Такова была антипаНя Чеховъ къ 
Немцамъ еще въ Х У -м ъ  столетш . И не одни Чехи чуждались Н ем 
цевъ: Мадяры, находясь при техъ  же обстоятелъствахъ, не желая 
пригласить Фридриха, призвали по настоянпо Яна Гушади, Владисла
ва Ягеллона. Только въ 1 5 2 6  году, после, могачской битвы, чтобы 
остановить дальнейнпя завоевашя Турокъ, оба эти народа доброволь
но отдались Г абсбургам и  Но когда они, нарушивъ данныя клят
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вы, начали стеснять Чеховъ, и воздвигать релииозное гонение на 
нихъ, протестантское дворянство подняло оружие и призвало на пре- 
столъ ПФальцъ-граФа Фридриха. Въ 1 6 2 0  году посл1! пражской 
битвы, столь гибельной для Ч ехш , императоръ и король Фердинандъ И 
уничтожилъ конститущонное правление королевства и заменилъ его 
въ 1 6 2 7  г . особымъ статутомъ. Венгрия въ этомъ случай была 
счастливее Чехш , сохранивъ свою конституцию еще на два столетия 
(до 1 8 4 8  г..).

Несмотря на потерю .своей самостоятельности, Чех)я доселе 
сберегла со зн ате  своей политической жизни; и если оно проявляется 
не такъ резко и живо, какъ въ  Венгрш, то причиной тому высшее 
сослов1е, изменившее народному чувству и подпавшее вл1янпо двора. 
Подкупленное доходными местами, какъ въ военной, такъ и въ граж 
данской служ бе, привилегированное и отличенное нравительствомъ, 
оно отшатнулось отъ угнетенного народа и наконецъ разорвало съ нимъ 
всякую живую связь. Правительство не замедлило обратить его въ ору- 
д!е своего эгоизма и произвола.

Несмотря на ничтожность чешскаго дворянства, на его отчу
жденное положеше въ отношенш къ  остальной массе народа, эта мас
са развилась сама собою так ъ , что можетъ изумить всякаго, кто 
только следилъ за успехами ея въ  народномъ образованш .. Въ про
тивоположность дворянству Ч ехш , она горячо сочувствуетъ своей ис
торической народности.

Чувство это, одушевляя юношество, день ото дня более и более 
развивается; живымъ проводникомъ его служить языкъ и литература, 
доступные всемъ классамъ общества, понятные всемъ и каждому. 
История Чеховъ, имея столь славныя личибсти, какъ О ттекаръ, Я нъ- 
Г усъ , Ж и ж ка, Георгш Подебрадъ, не можетъ остаться въ тени и 
быть заслоненной бюрократической ширмой Австрш . Въ продолжеше 
двухъ вековъ, после потери своей независимости, Чеххя не переста
вала вносить свои живыя силы въ Австрпо-, снабжая ее лучшими 
вождями и государственными людьми. Однимъ словомъ, 1 8 4 8  годъ 
достаточно показалъ, какъ Славяне Чехш  высоко стоятъ, сравни
тельно съ прочими народами А встрш , въ  отношенш политическаго * 
такта . Они одни отказались послать представителей въ учредительное 
собраш е, бывшее въ В ен е . Кроме того Чехи находились въ это вре
мя въ голове политическаго движешя Славянъ, которое они напра
вляли, и которое решило судьбу Австрш .
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Въ томъ же виде представляется намъ историческая народность 
Воеводины, военной границы и Трансильваши. Вновь учрежденная 
область Воеводины и Баната составляли до 1 8 4 8  года часть Вен
грии. Въ X V II ст. переселилось, какъ известно, множество Сербовъ 
изъ за Дуная въ Венгрно, удаляясь отъ турецкаго владычества. Габс
бурги. приняли зтихъ выходцевъ и- назначили имъ разоренныя земли 
въ БанагЬ , гд!з они поселились. Политическое самоуправление и р е -  
лигшзная свобода этихъ Сербовъ были подтверждены особыми грамо
тами. Впосл'Ьдствш австрийское правительство, изменивъ своимъ 
обязательствам^, присоединило земли этихъ поселенцевъ къ Венгрш, 
и вм есте съ этемъ ограничило ихъ и въ другихъ правахъ, какъ 
напр, въ избранш своего воеводы. Въ 1 8 4 8  году Венгр]я хотела 
еще более ограничить кругъ самоуправлешя Сербовъ, такъ что эти 
посл-Ьдше вынуждены были стать на сторон!; ихъ непр1ятелей и по
неволе поддержать Австрйо, которая въ вознаграждение обещала тог
да же возстаповить старое воеводство, съ возвращешемъ ему п р еж - 
нихъ правъ. Она действительно исполнила свое обещаше; но какъ? 
Присоединивъ къ воеводству часть земель, населенныхъ Румынами, 
она отделила ту полосу, которая населена Сербами, примкнувъ ее къ 
Венгрш, такъ что Воеводина заключаетъ въ  себе въ настоящее вре
мя округи: Темешваръ, Лугошъ, Надь-Бечкерекъ, Зомборъ и Нейзацъ.

Узкая полоса земли, которая тянется отъ граиицъ Трансильваши 
до Далмацщ, и которая офищэльно  известна подъ именемъ Военной 
границы, населена по преимуществу Сербами и Кроатами. Они со- 
ставляютъ военное населеше въ 8 6 0 ,0 0 0  жителей, изъ  которыхъ 
все мужское населеше обязано нести воинсшя повинности, почему и 
вся военная граница разделена на 1 4  полковъ. Можно легко судить, 
какъ тяжелы эти повинности для народа, у котораго отнята возмож
ность заниматься земледел1емъ и другимъ производительнымъ трудомъ. 
Образоваше этихъ поселешй относится къ  тому времени, когда ту- 
рецше пограничные паши часто вооруженными толпами вторгались въ 
венгерская земли. Но Турки давно уже прекратили свои набеги, а 
правительство все-таки  держитъ целый край съ его многолюднымъ 
населеш емъ въ ненормалыюмъ положенш, подъ предлогомъ содержа
л и  на границе карантинной цепи. На самомъ же деле желаше его 
состоитъ въ томъ, чтобъ поддерживать въ  ж ителяхъ военный духъ 
и иметь въ своемъ распоряжении постоянно готовые полки для уси
ления ими, на случай нужды, общей армш . Не разъ населеше этой
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границы выражало свое неудовольствие въ  отношенш стЬсненнаго по
ложения, въ  какомъ оно находилось и еще теперь находится. Въ 
1 8 4 8  году Б анъ  1еллачичъ только т!ш ъ и расположилъ воинствен- 
ныхъ граничаръ на сторону Австрш , что об'Ьщалъ отмену ихъ обя
зательной службы; но онъ ничего не могъ сдЪлать, и Военная гра
ница остается въ  прежнемъ своемъ состав! и назначении.

Что касается Трансильваши, то эта обширная область имела свое 
отдельное устройство и въ  своемъ роде исключительное. Трансиль- 
ваш я населена тремя о ф и щ э л ьн о  признанныии народами, пользующи
мися своими правами, э т о . Мадяры, Секлери и Саксы . Рядомъ съ 
ними ж иветъ сплошная масса Румыновъ, древнЪйшихъ обитателей этой 
области, которые въ настоящее время составляютъ почти три че
тверти всего населеш я Трансильваши. Несмотря на то, что изъ нихъ 
еостоитъ главное ядро населения, Румыны не признаны, подобно Мадя- 
рамъ и Саксамъ, отдельными народомъ въ Австрии. Притомъ Тран- 
снльваиия, или какъ ее называли седмиградская область, была по
стоянно разсматриваема какъ часть венгерскаго королевства, хотя 
въ сущности зависимость ея отъ Вепгрш не древнье той эпохи, когда 
сами Мадяры признали надъ собой власть Габсбурговъ, т . е. не 
древнье 1 5 2 6  года.

Отношения ея къ  Венгрии были постоянно более близки, -чемъ 
къ другимъ областямъ Австрии, потому что Трансильванцы, должны 
были защищать наравне съ соседями своп конституционный права 
и противиться иостояннымъ усилиями венскаго правительства, с т р е -  
мившагося ихъ уничтожить. К р о н ! того небольшая полоса въ самой 
области населена чисто мадярской народностью, и множество Мадяръ, 
какъ магнатовъ, такъ и мелкихъ дворяпъ. владЪютъ обширными по
земельными собственностями и въ Трансильваши и въ Венгрш въ 
одно п то же время. Потому Траисильвашя не отступала отъ Венгрш , 
и шагъ за шагомъ следовала за ея судьбой. Область эта, по своимъ 
внутреннимъ учреждениями, чисто аристократическимъ, по разноро
дности или в !р н !е  по неравностн правъ ея обитателей, не могла 
изб!,путь потрясения въ революцию 1 8 4 8  года. В ъ эту эпоху мадяр- 
ское дворянство Трансильваши подняло голосъ въ  пользу присоеди
нения этой области къ' Венгрш . Саксы видели въ этомъ присоедине
нии, еслибы оно действительно случилось, потерю своихъ вольностей 
и правъ, изстари имъ присвоенныхъ, а въ то же время поднялся го
лосъ и самой главной части населения Румыновъ, требовавшихъ так
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же самоуправлешя. Требовашя ихъ простирались гораздо дальше: они 
реш или, чтобы представительство ихъ было соразмерно съ цифрою 
остальныхъ двухъ народностей, и обойденные въ государствениомъ 
значенш , Румыны, по своей многочисленности, сделались бы пер- 
венствующимъ народомъ въ Трансильванш . . Чтобы поддержать свои 
требоваш я въ отношенш притязанш Мадяръ, они возмутились и ста
ли па стороне австршскаго правительства. Историческая народность 
трансильванекихъ Румыновъ есть рядъ самыхъ грустныхъ воспоми- 
нанш рабскаго, ихъ соетояшя; поэтому она и не имеетъ большего 
ВЛ1ЯШЯ на ихъ народный духъ и направление. Эта историческая 
народность не въ состояши еще возбудить въ нихъ чувство патрио
тизма, п только одно успела она выработать —  проснувшееся желаш е 
присоединиться къ господарствамъ Валахш и Молдавш, съ которыми 
есть у нея связь по ве р е , племени, языку и даже по предашю.

Такова политическая п историческая народность разноплемеиныхъ 
областей Австрш. Принимать ихъ въ  основаше для постройки отд!>ль- 
ныхъ Федеративныхъ государствъ нетолько недостаточно, но даже 
опасно, потому что это самое можетъ вывести эти племена па новую 
кровавую схватку, на самую непримиримую вражду между собой. 
Въ силу этихъ двухъ родовъ народностей, каждое племя можетъ вы
ставить свои права въ  ущербъ другаго племени; каждое изъ нихъ 
въ  состояши требовать первенства надъ другимъ. Возможность нри- 
м и р е т я  нхъ лежитъ единственно въ этнограФическихъ соотношешяхъ 
этихъ племенъ и на этомъ основанш еще можно поставить точку 
опоры къ обоюдному ихъ соглашенш.

И .

Напомнпмъ еще разъ нашимъ читателямъ общую цифру народона- 
еелеш я АвстрШской имперш. —  Со времени отпадешя Ломбардш на
селенность Австрии не превышаетъ 3 5 .0 0 0 ,0 0 0  жителей, цифры взя
той пзъ офищальной статистики, которая, надо зам етить, всячески 
старается скрыть отъ общественнаго мнеш я точное количество сла- 
вянскаго населешя, включая въ число ГЙмцевъ и техъ , которые го- 
ворятъ по -  немецки, хотя они и чисто славянскаго происхождешя. 
Вообще, благодаря австрийскому правительству, сведешя о Славянахъ, 
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жпвущихъ въ пред'Ьлахъ Австрш, искажены съ преднамеренными рас- 
четомъ, такъ что, прежде чемъ станемъ говорить о другихъ народ- 
иостяхъ, следуетъ представить въ возможно точномъ виде главную, 
именно славянскую. Говоря вообще, славянское п л ен я л о  статистичес
кими данными восходитъ.до знаменательной цифры 8 6  м ., занимая со
бой восточную полосу Европы, такъ, что если провести прямую ли- 
нно отъ Балтш скаго моря до Адриатики, то вся восточная сторона за 
этимъ рубежомъ занята преимущественно славянской народностью, за 
исключешемъ весьма немногихъ пространствъ, населеииыхъ Румына
ми, Мадярами, Греками и Албанцами. Мы не счптаемъ здесь населе- 
шя Турокъ, Евреевъ и Ц ы ганъ, которые, въ отношенш къ господствую
щей м ассе, такъ ничтожны, что они совершенно исчезаютъ предъ 
главнымъ ядромъ славяискаго племени.

Племя это, какъ въ этнограФическомъ, такъ и въ Филологическомъ 
отношенш, распадается на две главныя ветви. К ъ  первой относятся 
Славяне северовосточные съ подразделениями на великороссовъ, м а -  
лороссовъ и белоруссовъ, къ  которыми прнмыкаетъ съ юго-востока 
племя Болгаро-Сербовъ съ своими подразделениями. К о второй в е т 
ви принадлежать Поляки, Чехи и Венды или северные Сербы, на- 
селяюнце саксонскую и прусскую Лужицы. Вообще эта ветвь сла- 
вянскаго племени, особенно живущихъ въ Австрш, известна подъ на- 
звашемъ Славянъ западныхъ. Изъ нихъ Чехи населяютъ пространную 
часть земель бывшаго чешскаго королевства, Моравйо, Саксонйо и 
северозападную часть Венгрш . Чешская речь слышна почти до цен
тра Моравш, и вне этого предела она несколько уклоняется отъ глав- 
наго говора и образуетъ нареч1Я силезское, словацкое и несколько 
другихъ. Две трети пятимиллшннаго населеш я Богемш  составляютъ 
Чехи, и три четверти ихъ обитаютъ въ Моравш. Немецкое же пле
мя, составляющее остальное населеш е этихъ областей, расположено 
большею частно в ъ  пограничныхъ округахъ, а более сплошным 
массы его тянутся по северовосточной границе Богемш и по 
северной части Моравш и Силезш. Чеш ская ветвь, живущая въ 
Венгрш , известна подъ именемъ Словаковъ, которые занимаютъ до
лины рекъ , вытекающихъ изъ карпатскпхъ горъ. ЭтнограФичесшя 
границы Словаковъ къ югу оканчиваются на некоторыхъ пунктахъ 
Дуная. З а  исключешемъ древие-славянскаго или такъ называемаго 
церковнаго язы ка, чешскш считается въ литературномъ отношенш 
древпейшимъ изъ всехъ славяискихъ языковъ. Письменность Чеховъ
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восходить выше X в. Въ X IV  и Х У  столТлтяхъ у нея были зна
мениты е деятели. Янъ Г усъ  въ одно и то же время былъ преобразо- 
эвателемъ языка и однимъ изъ народиыхъ писателей. Посл'Ь него чеш
ская  литература постепенно развивалась, такъ что въ начал!, X V II 
столетия она достигла высшей степени. Пражская битва нанесла 
какъ ей, такъ и политической независимости Чехш , ударъ смертель
ный, такъ что до конца X V III в!жа литература стала клониться къ 
упадку, но въ первые годы настоящаго столФия она вдругъ пово
ротила въ противную сторону и съ изумительной быстротой возвыси
лась до уровня многихъ второстепенныхъ литературъ новой Европы. 
Въ настоящее время многочисленное сослов1е писателей всЪхъ родовъ 
постоянно трудится на пользу народности чешской. Труды ихъ не оста
лись безплодны: просв!ицетс распространяется нетолько въ . сред- 
яем ъ сословш Чехш, но и между поселянами; такъ что иногда изда- 
Н1Я разныхъ книгъ, чтобы удовлетворить требовашямъ народа, дохо- 
дятъ  до 20  и болФе тысячъ экземпляровъ. Мало можно найти госу
д а р с тв у  гд'Ь бы высшШ классъ парода любилъ столько чтеш е, какъ 
въ  Чехш . Словаки, живунце въ предЪлахъ Венгрш, которыхъ циф
ра въ 1 8 4 2  году по указанно ШаФарика (81отеизке Кагос1ор1з р. 9 8 ) 
восходила до 2 .7 5 3 ,0 0 0 ,  Изъ нихъ 1 .9 5 3 .0 0 0  католики, а 8 0 0 .0 0 0  
протестанты, почувствовали наравнЪ съ другими славянскими наро
дами свою силу, и хотьли возвысить свое нар!нне на степень лите
ратур наго языка. Но- досел'Ь они ограничиваются только нисколькими 
издашями народиыхъ шЬсенъ, нисколькими поэтическими произведения
ми, да книгами духовнаго содержания. Писатели болЦе развитые это- 
то  народа употребляютъ въ своихъ произведешяхъ чешскШ языкъ.

Словаки гораздо прежде 1 8 4 8  года энергически возстали на р!;- 
зиеше венгерскаго сейма, положившаго ввести къ  нимъ мадярсмй 
язы къ, такъ что во время движешя 1 8 4 8  г. хотя они пытались-бы- 
.ло произвести коптръ-революцно, движимые патриотическими стремле- 
Н1ями тгЬкоторыхъ приверженцевъ народности, какъ напр. Урбаномъ 
и Ш туромъ, но подавленные австршскими полками, они вскоре при
няли окончательно сторону в!шскаго правительства. Въ 4 8 4 9  году 
■одинъ изъ лучшихъ людей этого племени Янъ К олларъ, бывшш 'п ро- 
■Фессоромъ славянскаго языка и литературы въ вЪискомъ уииверсите- 
т!;, настоятельно требовалъ, чтобы земля Словаковъ была отделена 
отъ Венгрии н составила особую провинцию Аветрш. Правительство 
зотФ ло-было принять эту мгЬру отдгЬлешя; но, взявъ въ соображеше»
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что этимъ оно дастъ средство къ  усиленно славянскаго элемента въ 
своихъ областяхъ, который взялъ бы перевйсъ надъ мадярскимъ, отка
зало Словакамъ въ ихъ требованш, и они попрежнему остались 
присоединенными административно къ Венгрш . Но пзъ этого вышло 
то , чего австрийское правительство и не ожидало. Словаки, недоволь
ные настоящимъ правлеш емъ, стйснившймъ ихъ и со стороны иалоговъ 
н  со стороны политической свободы и народнаго равенства, стали скло
няться, на сторону Мадяръ, которые, какъ известно, при всякомъ удоб- 
номъ случай выказываютъ самое упорное сопротивлеше центральной" 
власти. Надобно прибавить, что безразсудная мысль мадярпзацт  
с ъ  каждымъ диемъ сознается самими Венграми, такъ что сблпжеше 
Словаковъ съ  этимъ иародомъ день ото дня совершается съ боль- 
шимъ другъ къ другу довйр1емъ.

Ко второй вйтви западныхъ Славяиъ относится Польское племя, 
восходящее по нечисленно ШаФарика до 9 .3 6 5 ,0 0 0 ,  изъ которыхъ 
на долю Австрш относится 2 .3 4 0 ,0 0 0  жителей на западной сторо- 
нй Галицш . Этнографическая граница, отдйляющая ихъ отъ Галнчанъ, 
проходитъ по направленно отъ ю го-запада къ сйверо-востоку вбли
зи  Тарнова. Но несмотря иа это, они живутъ также и вий этой ли
ш и , преимущественно въ  городахъ, и все дворянство Галицш состо- 
итъ изъ ПоЛяковъ, что въ политпческомъ отношенш даетъ имъ значитель
ный перевйсъ. Извйстно богатство литературы- этого народа, который 
въ числй славяискихъ племенъ занимаетъ въ этомъ отношенш одно 
изъ  видиыхъ мйстъ. Вообще изящная словесность сдйлала у нихъ зна
чительные успйхи, но за -т о  они совершенно отстали въ наукахъ по
ложите льныхъ, Торговля н иромышлеиость имъ также не дались п 
находятся исключительно въ рукахъ Евреевъ. Вотъ почему средпее 
сослов!е здйсь никогда не могло выработаться. Недостатокъ его нрн- 
велъ къ тому, что польскш народъ, образовавъ изъ себя два рйзко 
отдйльные другъ отъ друга класса, нровелъ между ними непрохо
димую грань и отдалилъ дворянство отъ простолюдина, который съ  
трудомъ можетъ ему сочувствовать.

Въ близкомъ сосйдствй съ Поляками Австрш живутъ Руссины 
малорусской вйтвп, въ числй почти 3 ,0 0 0 ,0 0 0 ,  изъ коихъ одна часть 
въ  числй 7 0 0 ,0 0 0 ,  перешедшн К арпаты , поселилась въ ейверово- 
сточномъ углй Венгрш . Находясь долгое время подъ управлешемъ 
князей рюрикова дома, древнш Г аличъ должепъ былъ признать въ 
началй XIV* вйка власть литовскихъ князей,' а въ концй того же сто
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л1ш я, когда династия Ягеллоновъ была призвана въ Польшу, галиц- 
кая область вм есте съ Литвою присоединена была къ  той ж е стране. 
Съ тйхъ поръ она разделила п ея судьбу, а въ настоящее время 
составляетъ одну изъ областей Австрш. - Собственно народъ долго 
оставался вйренъ своей исторш и релйгш ; но Поляки успели заста 
вить его признать первенство папы и ввести ушю. Причины ея вве- 
деш я были более политическаго свойства, чем ъ  релипознаго. Ушей 
хотели отделить Галичанъ остальной ветви малорусской, и усилить 
путемъ католицизма польскШ элементъ. В ъ Г алицш , где у т я  более 
всего привилась, Руссины не имйютъ изъ среды своей ни дворянства, 
ни средняго сослов1я. Л итература ихъ находится въ самомъ ж а ж о м ъ  
состоянии, такъ что польская письменность въ этомъ край имйетъ 
за собой все преимущество, какъ по своему общественному положе
нно, такъ и по исторической народности, продвигавшей въ этой стра
н е  вътечеше почти четырехъ столйтШ. Поэтому, только въ смысле 
историческомъ, и ничуть не этнограФическомъ, Галищ я отчислена къ  
Польше, въ то время какъ въ сущности въ этой области только и 
есть польскаго элемента, что въ западной ея части, населенной Ма
зурами. Восточная же часть Галицш съ древнййшихъ временъ бы
ла не что иное, какъ нераздельная часть Червоной Р у си . В ъ послед
нее время между Поляками и Руссинами этой области проявилось 
самое резкое соперничество. Венское правительство, видя, что поль
ский элементъ въ отношеши къ  руссинскому постоянно враждебенъ, 
старалось ослабить его влгяше. ГраФЪ Стадюнъ, содействуя видамъ 
правительства, началъ поддерживать въ Галичанахъ народность м ал о - 
русскую, и даже сталъ вводить изучеш е ихъ нарйч1я въ  польсшя 
школы, стараясь заменить имъ польскШ язы къ , который постоянно 
господствовалъ въ этихъ училищахъ. Т ак ъ , когда въ  1 8 4 8  году про
явилось народное дви ж ете , тогда враждебный отношешя малоруссовъ 
къ  Полякамъ получили характеръ политический, опираясь на пробуди
вшуюся особенность своего народа, признанную правительствомъ. В ъ то 
ж е самое время, рядомъ съ народньшъ польскимъ собрашемъ образова
лось въ Львове и народное собрате Руссиновъ. Въ Учредительное собра
т е  въ  В ен е , несколько священииковъ русняковъ отстаивали свои инте
ресы противъ непомерныхъ требовашй Поляковъ и правительство при
лило ихъ подъ свое особенное покровительство, согласившись на некото
рый уступки. .Тогда же явилось въ В ене несколько учебниковъ и по
литическая газета на языке малорусскомъ. Когда заметили, что гра—



38 РУССКОЕ СЛОВО.

мотный классъ , и особенно духовенство стало проучиваться къ чте
ние, и не находя на своемъ я з ы к ё  литературной пищи, съ жадностью 
бросилось читать русское журналы, тогда вЁнское правительство, 
чтобы пресечь естественное ихъ влечеше къ своимъ братьямъ но 
соседству, употребило в с ё  усилоя, чтобы остановить пробудивоюуоося: 
любознательность къ  русской литературЁ. Потому ж е австршское пра
вительство старается в с ё м и  силами ввести въ употреблеше между 
Русеинами латинскую азбуку, принимая въ расчетъ , что этимъ с п о - 
собомъ оно закроетъ имъ доступъ во в с ё  литературы , такъ какъ. 
имъ иеизвЁстны ни одинъ изъ язьоковъ новоевропейскихъ, кромЁ ма- 
лорусскаго. Небольшой поселеноя малоруссовъ, находящаяся въ Венгрш , 
не и м ё ю т ъ  рЁнштельно никакого значеш я. Грамотность между ними 
совершенно не развита; чувство народности едва замЁтно. МенЁе дру
гихъ племенъ они противятся мадярскому влояною, и не и м ё ю т ъ  н е  

одного сословоя, которое бы заговорило въ пользу ихъ народности; 
даже духовенство ихъ находится въ  полной зависимости отъ вепгер- 
скаго дворянства. Однимъ словомъ, они не и м ё ю т ъ  ровно никакого;, 
политическаго значешя.

Южные Славяне, занимающее весь Иллпро-Балканскш  полуостровъ, 
раздЁляются на три в ё т в и : на Болгаръ, Сербовъ и Словеновъ.
Болгаре занимаютъ пространства отъ занадныхъ границъ Сербш да 
Чернаго моря, и отъ всего течеш я Дуная, начиная отъ рЁки Т им о- 
ка на границЁ Сербхи до Солуня и границъ Албанш; Сербы же за
нимаютъ сЁверозападную часть этого полуострова. Въ Австрш серб
ская в ё т в ь  населяетъ Воеводину, большую часть Баната, Славонпо, 
Кроацно, военную границу, хорватское побережье, часть Истрш и  
Далмацно. Въ Венгрш хорватской элементъ распространяется подъ 
самый Пресбургъ. Сербы населяютъ такж е часть городскихъ земель 
у  Буды и Пешта. Цифра Славяиъ южной в ё т в и ,  в ъ  т ё с н о м ъ  смы сл* 
этого слова, обитающихъвъ Венгрш , простирается до 1 ,5 0 0 ,0 0 0  душъ.. 
В с ё  жители означенныхъ странъ, хотя подъ разными историческими 
именами, составляютъ въ этнограФическомъ с м ы с л ё  о д и н ъ  народъ.. 
НарЁЧ1я ихъ и м ё ю т ъ  близкое сходство другъ съ другомъ, литератур
ный же язы къ почти одинъ и тотъ ж е, кромЁ т ё х ъ  уклонений, ко
торый введены разлшнемъ вЁроваоош и цивилизацш. Сербы православ- 
наго исповЁдашя употребляютъ въ церковныхъ кнпгахъ кирилицу, а 
въ литературЁ гражданскую печать. Хорваты, Хорутане и Далматы,, 
которые большею частно принадлежать къ римско-католическому ис—
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поведанда, употребляютъ латинсшя буквы. Еще недавно Хорваты ста
ли употреблять въ литературныхъ произведетяхъ более звучный языкъ 
далматскш, который образовался и усовершенствовался во время Дуб- 
ровацкой республики, когда она въ свой золотой в1жъ произвела та- 
кихъ замечательныхъ поэтовъ, какъ Палмота, Гундуличъ и др. Я зы къ 
этотъ, котораго правописание принято у всехъ  Славянъ католическаго 
исповедашя, имйетъ еще то достоинство, что онъ близокъ къ лите
ратурному языку Сербовъ. Главные центры литературной ихъ д ея
тельности находятся въ Загребе (А граме), З а р е , Р е ч к е  (Р ш т е )  и 
Карловице, между темъ какъ православные Сербы, кроме журпаловъ, 
издающихся въ Б ел град е, печатаютъ также книги въ И овомъ-С аде, 
Карловиче, Пеште и Б еч е  (В ене).

Третья ветвь южныхъ Славянъ,— это Словены, которыхъ Немцы 
называютъ южными Вендами. Т е ч е т е  Дравы составляетъ ихъ этно
графическую границу. К ъ  нимъ отчислены все т е  народности, кото
рый живутъ на юге этой реки, т . е. въ Ш тирш и Каринтш . Въ 
окрестностяхъ Трйеста и даже отчасти въ сэмомъ городе, а также 
частно въ  Истрш и даже въ некоторыхъ местностяхъ удинской д е -  
легацш  на венещанской территорш, говорятъ языкомъ сходнымъ съ 
языкомъ Хорватовъ. Словены имеютъ свою литературу и занимают
ся ею съ любовью. Въ Лайбахе ихъ главный литературный центръ. 
В ъ 1 8 4 8  году, въ венскомъ парламенте они примкнули къ славян
ской партш , и когда дело шло объ изменеши границъ и разделенш  
австрШскихъ областей, они требовали, чтобы немецкое населеше ихъ 
страны было присоединено к ъ  Ш тирш , а все  Словены соединены въ 
одну область подъ назвашемъ Славоши.

Немцы, какъ привилегированная нащ я австрийской монархш, ко
торыхъ языкъ признанъ о ф и ц ' э л ы ш м ъ , населяютъ области, входивдпя 
въ составъ прежней германской имперш. Между тем ъ , собственно н е- 
м ец и я  области, какъ замечено было выше, суть верхняя Австрйя и 
Зальцбургъ. Въ нижней Австрш находятся уже общины Чеховъ и 
Хорватовъ. Треть южной Ш тирш , южная сторона Каринтш и почти 
вся Каршо-ня населены Славянами. Южный склонъ Тироля населенъ 
Итальянцами. Довольно большая часть Чехш , северной Моравш и Си- 
лезш  населены также Немцами; кроме того они же живутъ и въ 
Трансильваш и. Наконецъ немецкий элементъ распространенъ по всему 
государству, нетолько вследствйе особаго покровительства, ока- 
зываемаго ему правительствомъ и административными учреждениями,
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но и потому ещ е, что вообще просвещение и промышленость Н ем - 
цевъ находятся на высшей степени развитая, чем ъ въ  другихъ пле- 
менахъ империи. Среди славянскаго и мадярскаго населения нередко 
встречаются города, где большая часть жителей говорятъ п о -н ем ец 
ки. К ъ  тому же изучеше немецкаго языка сделалось обязательнымъ 
для всехъ , кто только желаетъ служить; знаш е этого языка необ
ходимо такж е и всякому лицу независимаго состояш я, если оно хо
четъ избежать невнятностей, встречаемыхъ имъ на каждомъ шагу 
въ  его общественной жизни. Вотъ почему немецкш языкъ употребляет
ся разнородными племенами въ ихъ сношешяхъ. Замечательно одна- 
кож ъ, что правительство употребляетъ своими агентами Чеховъ для 
онемечеш я Мадяръ и Поляковъ, а для обращешя Чеховъ— Н ем - 
ц евъ . Несмотря на это, немецкая народность мало выигрываетъ, по
тому что она народность правительства далеко непопулярнаго и лежит ъ 
гнетомъ надъ народностями, которыя хотятъ онемечить насильно, для 
чего и употребляютъ самыя возмутительныя средства. Поэтому въ 
странахъ ненемецкихъ, тотъ, кто не привержепецъ настоящей си
стемы , делается естественно явнымъ противникомъ этой немецкой 
народности, которая служитъ знаменемъ правительству. Вся либе
ральная парК я, и все молодое п ок олете  между Славянами и Маля
рами, заявляютъ себя горячими поборниками своей народности, и вез
д е , где она проявляется въ силе и деятельности, нередко случается 
встречать потомковъ, даже сыновей Немцевъ, которые, явившись въ 
эти страны, въ  качестве правительственныхъ агеитовъ, или по дру- 
гимъ какимъ-либо причинамъ, приняли сторону этихъ народностей. 
Вотъ почему часто между самыми горячими защитниками этихъ на
родностей встречаются и Немцы. После Чехш иамъ следовало пред
ставить и характеристику мадярской народности, какъ и высшаго вы- 
ражеш я политико-этнограФическаго протеста противъ А встрш , но мы 
не разъ уже говорили объ этомъ на страницахъ Русскаго Слова.

I I I .

Борьба австрШскихъ народностей въ 1 8 4 8 — 1 8 4 9  годахъ тесно 
была связана съ тройственнымъ характеромъ ихъ —  политпческимъ, 
исторпческимъ и этнографпческимъ. Несомненная связь этой борьбы 
съ современными с о б ы т и и , въ  Австрш, заставляете насъ пап ом-
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нить читателями о той страшной бурЦ, которая грозила Габсбург
скому дому, на сп асете  котораго мнопе политики смотрятъ какъ на 
совершившееся чудо. Последнее возсташе Венгровъ весьма справед
ливо названо одними западными публицистами войной нар-ЬчШ.

До 1 8 4 8  года австршское правительство допускало въ админи- 
„ страцш  различные языки. Т акъ  въ Италш и въ славянскихъ про- 

вивщяхъ Адр1атическаго моря употреблялся языки итальянскШ. Въ 
Ч ехш  славянский народной язы ки былъ исключительно офищальнымъ 
до царствоваьйя императора Фердинанда I I , котораго статутъ 1 6 2 7  
года дали та же право языку немецкому. Впрочемъ, само правитель
ство, не желая отступать отъ в!жоваго обычая, въ своемъ декрет!; 
при собранна штатовъ, въ р'Ьчи при открытии сейма и въ  п1жото- 
рыхъ церемошальныхъ Формулахъ, употребляло преимущественно языки 
чешскш. ВсЬ остальные акты и приказы, исходившее отъ него, 
излагались на нймецкомъ и чешскомъ языкахъ. До ветуплешя на пре
стали 1о с и ф э  I I ,  латинский языки господствовали въ университетахъ 
и занимали первое мЪсто въ коллепяхъ; но со времени 1о с и ф я  онъ 
былъ замЬйрнь немецкими. Точно также Шшецкш языки мало по 
малу стали вводиться въ судахъ и во веЬхъ отрасляхъ обществен
ного управ л е т я .  Въ другихъ славянскихъ и славяно -  германскихъ 
страпахъ еще менгЬе уважали язы ки, который долженъ былъ усту
пить м’Ьсто немецкому, даже в ъ  школахъ нервоначальнаго образоваш'я. 
Можно себ'Ь представить, какъ должны были страдать, вслгЬдств1е упо
требления почти непонятнаго язы ка, частные интересы въ гражданс
кой жизни, образоваше юношества въ школахъ, и въ особенности, 
какъ былъ оскорбленъ национальный духи. Народы не могли не видЬть, 
что ихъ хотятъ совершенно лишить нацшнальности для того, чтобы 
удобнее подчинить ихъ иноземному и притоми деспотическому пра
вительству.

Точно такой же систем!; следовали и въ Венгрш . И зд'Ьсь так 
же императоръ 1о с и ф ъ  II хогЬлъ заменить немецкими языки латин
ски!, бывшш до того времени официальными и учеными языкомъ 
всЬхъ племени этой страны, точно также какъ и въ Кроацщ и въ 
Трансильваши. Вотъ это-то стремление 1осиФа II къ германизацш и 
пробудило щекотливость и гордость Мадяръ. Они стали изучать свой 
-родной язы ки, который до того времени оставался въ пренебреженш. 
Благодаря народной энергш и общими усж пямъ, Мадярамъ удалось 
создать народную литературу. Т огда-то  увидали, что латинскш языки
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теснили и задерживалъ общественное р а з и т е ,  и потому съ большими 
рвешемъ предались изученью роднаго. Знаш е его требовалось отъ школь
н ики учителей и старшинъ самыхъ незначительныхъ деревень. Сла
вяне, Немцы и Румыны венгерскихъ земель не могли вести судеб- 
нымъ порядкомъ свои Д'Ъла и подавать жалобы, потому что языки 
ихъ были вытеснены привилегироваинымъ нар1нйемъ, вводившимся 
повсеместно. Однимъ словомъ, мадяромашя сделалась настоящимъ 
гнетомъ для всехъ  другихъ племенъ венгерскихъ земель, и потому 
опозищя ихъ приняла вскоре весьма серьезный характеръ. При по- 
добныхъ обстоятельствахъ наступилъ 1 8 4 8  годъ. Венгерская опо
зищя съ чисто мадярскимъ колоритомъ, имевшая время въ парла- 
ментскихъ преш яхъ последнихъ годовъ организоваться и соединиться 
вокругъ несколькихъ даровитыхъ личностей, каковы Весеелени, С е -  
ченси и Кошутъ, увлеченная временными успехами, слишкомъ рано 
думала торжествовать свою победу надъ Славянами и Румынами.

Политичесюя страсти, раздуваемыя восторженными головами ма- 
дярскихъ либераловъ, заставили Славяиъ впасть въ непростительную 
ошибку, такъ что они открыто пристали къ  Австрш. Правда, они 
надеялись на благодарность Габсбурговъ, у которыхъ требовали ра
зумно-либеральной копституцш и право иметь своихъ представителей, 
отъ каждой народности отдельно, думая, что славянсшй элементъ 
будетъ достаточно силенъ, чтобы успеш нее защитить себя и не под
вергаться опасности быть подавлеиу ни немецкими, ни мадярскимъ.

Чехи, какъ самый многочисленный и образованный изъ славяи- 
скихъ народовъ Австрш, созвали въ П раге славянскш коигресъ. Здесь 
собрались представители всехъ славянскпхъ племенъ, въ числе ко
торыхъ находились замечательнепне литераторы и ученые. Конгресъ 
решили съ общаго соглашя, что необходимо собрать все  свои силы 
для спасенья нмперги; но онъ не зналъ, что этимъ решается по- 
рабощеше самой Чехш . Прежде чемъ конгресъ успели собраться, и 
заняться своимъ деломъ , въ  П раге уже составилось временное 
правительство подъ председательствомъ графа Туна, бывшаго тогда 
иаместяикомъ Чехш . Первыми деломъ этого временнаго правительства 
было объявить, что съ этого времени оно считаетъ все в е н ш е  дек
реты  недействительными, потому что министерство Пи.тлерсдорч>а 
действовало подъ в.няшемъ клубовъ.

Императоръ, чтобы избежать этого в.няш я, удалился въ Инспрукъ, 
и тогда дела приняли довольно неблагоприятный обороти для двухъ
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главныхъ партш . Съ одной стороны, уничтожилось влшнге чисто
немецкой партш , съ другой славянский конгресъ продолжалъ свои 
занятая для достижешя предположенной цели, т е . пробужденёя на- 
родныхъ сочувствий, братскими сближешемъ всехъ  славянскихъ пле
мени, и съ этою целью онъ решили послать адресъ всеми народами 

чимперш, чтобы воспрепятствовать намеренно Кошута, который такъ р е 
шительно и упорно хотели подчинить мадярскому господству и Славяни 
и Румыновъ. Въ это время военная власть въ Чехш находилась въ ру- 
кахъ князя Виндишгреца, одного изъ вождей старой австрёйской аристо
кратической партш , которая неблагосклонно смотрела на демократический 
обороти, принятый славянскими движеш емъ, на которомъ сначала осно
вывала 1 некоторый надежды. Князь Виндишгрецъ, чувствовавшей себя 
достаточно сильными, упорно отказывали во всякой уступке общественно
му м н е тю , подозревавшему его въреакцш . Это сопротивлеше съ одной 
стороны и подозрешя съ другой были причиной мятежа, вспыхнувшаго 
въ  П раге. Виндишгрецъ, воспользовавшись этими случаемъ, бомбарди
ровали городъ и сделался затем ъ полновластными хозяиномъ какъ  
столицы, такъ и всего королевства.

Хотя пи одинъ изъ предводителей чешской народной партш  не 
принимали участёя въ этомъ возмущенш, но князь стали сильно пре
следовать всю партш , и въ этомъ отношение онъ былъ жертвою, 
обмана некоторыхъ мадяромановъ, успевшихъ убедить его въ суще
ствование обширнаго заговора славянской партш противъ имперш , 
и Славяне должны были потерять главный центръ сцеей деятельности 
въ австршскихъ земляхъ.

Мадярсюе и немецше вожди, расчитывавдпе на это поражеше сла
вянской партш , должны были вскоре разочароваться. Реакцёя, пред
ставляемая этою частно австрёйской аристократш, которая пользова
лась большими значешемъ при дворе и въ армёи, овладевъ столь важ 
ными городомъ какъ П рага, положила прочное осиоваше своему образу 
действие. Не въ первый уже разъ члены габсбургскаго дома 
находили убежище въ чешскихъ земляхъ, просвещенныхъ, богатыхъ 
и населенныхъ сплошною массою храбраго парода. Здесь образовался 
вскоре укрепленный лагерь и князь Виндишгрецъ ждали только удоб
ной минуты, чтобы возстановить снова древнюю А встрш . Габсбургскёй 
домъ находился въ это время въ самомъ критическомъ положенёи.

Между теми дворъ, не зная на что реш иться, все еще оставался 
въ И нснруке, куда одна за другой прибывали депутацш Мадяръ, Н ем -
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цевъ, Чеховъ и Кроатовъ и каждая старалась выпросить уступки, 
который ей казались наиболее выгодными.

Среди этихъ неурядицъ, собралось въ  В ене «учредительное со
б р а т е » , которое, по торжественному обещанию императора, должно было 
дать имперш конституцию. На этомъ собранш депутаты разиыхъ на
родностей составили столько же п ар и й , сколько слышалось наречш  съ 
трибуны. Не имея никакого поняНя о парламентскомъ образ-Ь правле- 
ш я, собранные для того, чтобы поставить на ноги совершенно раз
битую Австрйо, представители проводили дни въ безплодныхъ спорахъ, 
когда вдругъ явился подъ стенами В1шы Б аи ъ  1елачичъ и обложили ее.

Револющонная парНя, накрытая въ осажденной столица, просила 
венгерскую армпо поспешить къ  ней на помощь. Последняя долго за 
ставила себя ожидать, и когда паконецъ явилась, то была разбита 
1елачичемъ подъ стенами самой В1л1Ы, и съ того времени Габсбург-* 
сшй домъ былъ еще разъ  спасепъ.

Борьба народностей приближалась къ  концу. После покорешя 
В ены , правительство снова ожило, по весь образъ его действий о б - 
наруживалъ сильное стремлеш е къ  реакцш . Впрочемъ оно не реш а
лось распустить Учредительное собрате , и такъ какъ оно не могло 
оставаться въ  В ен е, объявленной въ осадномъ положеши, то его п е
ренесли въ Кремсиръ, въ  Моравш, что въ градишскомъ округе. Въ 
продолжение этого времени, въ Вснгрш продолжалась война, прини
мавшая восьма разнообразные обороты. Вдругъ неожиданное событие 
изумило всехъ : императоръ Фердииандъ отрекся отъ престола. Т е
перь н етъ  никакого сомнеш я, что это отречеш е, котораго никто не 
ожидалъ, вызвано было главнымъ образомъ усилешемъ реакционной 
партш . Фердииандъ отказался отъ престола въ пользу своего пле
мянника, Э рц-герцога Ф ранца 1осиФа. При возшествш на престолъ, 
молодой императоръ торжественно объявилъ учредительному собранно, 
что онъ будетъ уважать составленную этимъ собрашемъ конституцию 
и честно сдержитъ все  обещашя своего предшественника относитель
но свободы и равноправности. Немного времени спустя, когда онъ 
былъ уверенъ въ помощи и поддержке Россш , первой его мыслпо 
было отделаться отъ собрашя и его стеснительнаго контроля, и едва 
онъ получилъ весть о первой победе, одержанной надъ Венграми, 
какъ поспешилъ распустить его въ ту самую минуту, когда оно 
оканчивало свой проэктъ о конституцш , основанной на Федерацш всехъ  
австршскпхъ ш татовъ. Вместо этой конституцш императоръ даровалъ
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свою собственную, которая была обнародована 4  нарта 1 8 4 9  года. 
Въ ней были гарантированы равенство и свободное развиые различ- 
ныхъ народностей; но чрезъ нисколько дней она объявлена неиспол
нимой и отменена. АвстрШское правительство, восторжествовавъ надъ 
возсташ емъ Мадяръ, считало себя свободнымъ отъ всякихъ обещанШ 
и не уважало бол-Ъе никакого историческаго права. Народамъ уже 
не были более возвращены ихъ прежшя конституцш. Нисколько разъ 
составлялись и переделывались новыя организации: давались обеща
йся уважать права народностей; но все обещайся остались до сихъ 
поръ мертвой буквой. Пожалуй, найдутся простаки, которые примутъ 
такъ-иазы ваем ы й Усиленный государственный совтътъ, какъ га- 
раитда правъ исторической и этнографической народности австрш- 
скихъ областей,— но уроки были слишкомъ чувствительны, и въ на
стоящее время народности Австрии более и более сближаются для об
щей опозицш; и если сила могла временно восторжествовать и поло
жить конецъ борьбе, то она далеко еще не подавила ее окончательно.

IV.

Мы не имели въ виду представить полную и точную картину 
современнаго состояшя Австрш. Для этого следовало-бы привести 
огромный рядъ статястическихъ цм>ръ, помещаемыхъ въ объемистыхъ 
книгахъ, которыя постоянно издаются венскою коммишей, подъ пред- 
седательствомъ барона Чериига. Въ последшя десять летъ  Австр1я, 
сделавшись предметомъ серьезнаго изучешя, достаточно раскрыла пе
редъ глазами Европы все свои затаенный язвы , такъ что въ  настоя
щее время всю ея болезнь, какъ административную, такъ и полити
ческую, можно свести въ следуннщя три положешя: всеобщее неудо- 
в о л ь сш е , вызванное отсутсш ем ъ  обещаниыхъ реФормъ; всеобщее 
н еуд овол ьсте  народностей в с л ед сш е  стремлеш я правительствъ къ 
ихъ онемеченш и цеитралпзацш, и , наконецъ, более нежели плохое 
состояние Финаисовъ Австр1и. Кроме того, отсутств1е доброй воли со 
стороны венскаго правительства сделать шагъ на пути реФормъ и спасти 
государство, пожертвовавъ своими дорогими воспоминашями о старомъ 
порядке; неспособность теперешнихъ государственныхъ людей найдтп и 
употребить сильпыя н радикальныя меры для совершешя полной р е -
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оргаш ш ц ш ; соседство враждебныхъ ему народовъ, уныше армш и 
грозящая война,— все это наводитъ на мысль, что едвали можно из
лечить больнаго. 7

Финансовое положеше Австрш известно всем ъ и каждому. На 
всехъ  европейскихъ биржахъ австршская рента пользуется самымъ 
низкими процентомъ, потому-что н етъ  страны, которы я-бы  денежный 
операцш внушали такъ мало довергя. Билеты австрШскаго банка, со
ставлявшие въ настоящее время единственную ходячую монету въ им
перш , теряютъ при размене на звонкую монету треть своей ценно
сти  и даже более. К урсъ  5 %  ренты изменяется отъ 60  до 7 0  
гульденовъ; курсъ 5 %  нащональнаго долга, котораго проценты вы 
плачиваются звонкою монетою, не превышаетъ 7 0  и 8 0  гульденовъ. 
Государственный кредитъ находится въ такомъ положенш, что новый 
заем ъ возможенъ только на самыхъ обременительных^ услов1яхъ. К а
питалисты решаются отдавать свои ф о н д ы  т о л ь к о  за самые вы соте  
проценты.

Въ состоянш—ли Австрия поправить свои Финансы, потребовавъ у 
податнаго сослов1я величайшихъ ж ертвъ? Въ глазахъ каждаго, кто 
хоть сколько-нибудь знакомь съ цифрою австршскихъ народонаселе- 
шй, съ  ихъ средствами, степенью ихъ промышленнаго развитая, но
вые налоги решительно невозможны. Требовать отъ податнаго- сосло
вия новыхъ пожертвований при существоваши и безъ-того обремени- 
тельныхъ налоговъ, значить обратить своихъ подданныхъ въ нищпхъ. 
И  такъ , теперь, по уверенно многихъ, доходы, получаемые земле
владельцами съ своихъ и м е й ,  не равняются сумме, которую они дол
жны уплачивать въ виде разныхъ податей и налоговъ. М нопе, желая 
оправдать меры австршскаго правительства, напрасно уверяю тъ, что 
малый доходъ съ землевладельческихъ имешй происходить отъ дурнаго 
управлешя и въ особенности отъ эксплоатацш земель, который ни
сколько не соответствую т современнымъ успехамъ земледелия и зем
ледельческой промышлености. Чтобы австрШское земледе.пе, котора
го произведешя еще долгое время будутъ составлять главный источники 
богатства для Австрш, сравнилось съ  иноземными, необходимо ввести 
значительный улучшешя. Кроме капиталовъ', необходимы также спо
собные и опытные люди, но ихъ всегда было мало въ Австрш. Такъ 
какъ большая собственность, по расчислешю, обнимастъ одна почти 
две  пятыхъ территорш австрШской, то необходимо, для увеличешя 
доходовъ, совершенно перестроить все общественное здаше. При-
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томъ, малая собственность тоже дотого обременена налогами, что 
очень часто случается только при употребленш насилия и экспро- 
пр1ацш взимать требуемый въ казну пошлины. Дома также обложе
ны обременительными налогами, простирающимися до 3 5 %  съ чис- 
таго дохода. Мелкая промышленость равными- образомъ находится въ 

' незавидномъ положешп, стеснена отсутств^емъ кредита и капиталовъ, 
постоянными изигёщешями въ ценности звонкой монеты, и вследств1е 
непомернаго налога, который былъ причиною, что свеклосахарное про
изводство и винокуреше, эти две самыя важныя промышлености для 
землед'1л1я, въ последнее время значительно уменьшились. Въ осо
бенности винокуреше дотого обременено налогомъ, что самый важ
ный портъ этой, по преимуществу, земледельческой и плодородной 
страны , Тр1естъ, предпочитаетъ вывозить водку изъ Пруссш. А в -  
стрШсше журналы, думая скрыть жалкое состоите страны, неодно
кратно указываютъ, съ каким ъ-то самохвальствомъ, на неистощимые 
источники Австрш, особенно Венгрш . Это самое папоминаетъ извест
ную Фразу турецкаго правительства, что султаиъ пожаловали такому- 
то изъ своей неистощимой казны и т. д. Въ какомъ состояши на
ходится неистощимая казна султана, намъ известно; что -ж е касает
ся  Венгрш , то источники ея действительно могутъ назваться неисто
щимыми, т. е . ,  что страна богата землями и рудниками; что произ- 
ведешя, получаемыя въ настоящее время, могутъ быть удвоены, да
же учетверены, если разовьются ея силы, улучшится земледелие, уси
лится потреблеше, однимъ словомъ, если разовьется промышленость. 
Но для достижешя этого результата необходимы капиталы, промыш
ленные люди, более густое населеш е, школы, Фабрики, и железныя 
дороги; однимъ словомъ, необходимо просвещение. Подобнаго резуль
тата  нельзя достигнуть вдругъ. Ошибаются т е , которые думаютъ, что 
можно обременять долгами и налогами страну, соразмерно съ ея природ
ными средствами, которыя она представитъ въ будущемъ. Напротивъ, 
эти  неистощимыя средства суть также доходы, которые страна дастъ 
впоследствш, или скорее, которые въ состояши она будетъ дать при 
благоразумной и просвещенной производительности. Р о ш я , напримеръ, 
тож е владеетъ страной обширной, не менее А встрш , расположенной 
чуть ли ие въ более благощнятиомъ климате, нежели самая Австрия. 
Мы говоримъ о приамурскомъ к р ае , котораго почва плодородна, обиль
на рудами, каменнымъ углемъ, ж елезомъ, усеяна прекрасными леса
ми, превосходными портами и покрыта судоходными реками, однимъ
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словомъ, одарена веЬмъ, что только соетавляетъ богатство страны. 
Но можно-ли допустить, чтобы русское правительство обложило эту 
страну налогами и притомъ пропорцёалыю тому доходу, который она 
дастъ чрезъ сто летъ?

Въ ожиданш богатствъ, которыя дадутъ современемъ неистощи
мые источники Аветрёи, она между тем ъ безъ всякаго расчета об
ложила все  настоящёе доходы непомернымъ налогомъ. Съ 1 8 4 8  года 
поземельный доходъ и другёе находящееся .съ нимъ въ связи, можно 
сказать устроились, вей остальные налоги упятерились, некоторые 
даже удесятерились, и въ э т о т ъ -ж е  самый першдъ времени, госу
дарственный долгъ почти утроился. Сумма настоящего долга Австрш 
простирается почти до 3 0 0  миллёоиовъ гульденовъ. Главный расходъ 
государства идетъ на содержаше армёи. Въ настоящее время Ав- 
стрёя имеетъ подъ ружьемъ более шести сотъ ты сячъ, и если в е 
рить ОФИщальнымъ журиаламъ, то въ последнюю войну число сол- 
датъ въ Аветрёи доходило до миллёона, такъ что въ настоящее вре
мя, когда, къ несчастно, все правительства стараются превзойти 
другъ друга числомъ войска, Австрёя и м еетъ , сравнительно съ  
своимъ населеш емъ, если не самую сильную, то самую многочислен
ную армйо. Въ т е ч е т е  нЬсколышхъ годовъ армёя поглощала все до
ходы государства. Для- покрытёя остальпыхъ издержекъ и уплаты 
долга, необходимо было прибегнуть къ займу. Такимъ образомъ вы 
шло, что сумма процеитовъ, уплачиваемая по общественному долгу, 
равняется -почти всему доходу, который государство получало въ на
чал!; царствовашя императора Фердинанда, такъ что по расчету,, 
сделанному недавно однимъ публицистомъ, каждый австршскш поддан
ный, являясь въ с в ете , уже обремененъ долгомъ более чемъ въ 7 5  
Флориновъ.

Такой порядокъ вещей можетъ ли быть измененъ реформами? 
Чтобы успешно действовать реформами, необходимы деньги, т . е. н е 
обходимо входить въ новые долги и въ такомъ случае правительство 
должно будетъ прибегнуть къ  займамъ за чрезвычайно вы соте  про
центы , и увеличить повинности народонаселешй, которыя и безъ -то - 
го далеко уже превышаютъ ихъ силы. Не имея намерешя предла
гать средства и проэкты дли поправлешя Финансовой системы Австрёи, 
мы же можемъ одпакожъ умолчать о такихъ, которые неоднократно 
представлялись на видъ австрёйскому правительству, но отъ которыхъ 
это последнее упорно отказывалось. Средства эти следующёя: усту
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пить Венецно за денежное вознаграждение, понизить ренту на 3 %  
и сократить армйо на две трети противъ настоящаго ея числа.

Нельзя иикакъ коснуться столь радикальнаго вопроса, какъ со
кращение армш, чтобы тотчасъ не услышать отъ приверженцевъ пра
вительственной власти самое нелепое возражение, будто сокращение, 

'•армш невозможно вследствие напряженнаго состояния и сильнаго бро— 
ження умовъ въ областяхъ империи; что, напротивъ, необходимо даже 
увеличить её для того, чтобы быть готовыми на всякое непрйязнеи- 
иое движение со стороны этихъ областей. Но этимъ господамъ и на 
умъ не приходитъ, что содержание армии требуетъ. увеличения иало- 
говъ; что это увеличение налоговъ усилить всеобщ ее. неудовольствие, 
что въ  свою очередь потребуетъ новаго увеличешя армш, и т. д. 
Куда же наконецъ можетъ повести это нпапряженное сцепление о б - 
стоятельствъ? Вопросъ этотъ можно разрешить ответомъ на другой 
вопросъ: въ состоянии ли Австрия употребить иныя средства, пир оме 
грубой материальной силы, чтобы примирить враждебный отношения, 
существующая между ею и народностями ея державы? Въ наше вре
мя, когда духовное развитее просвещенной части человечества п р и - 
нимаетъ столь колоссальные размеры , одна Физическая сила не 
можетъ входить въ твердое и прочное основание государства, особен
но съ  техъ  поръ, когда свободное развитее народностей д ни. ото дня 
сознается европейскими державами. Если Австрия можетъ еще спасти 
свою самобытность, то это подъ условнемъ признания свободнаго раз
вития ея народностей, но исторически! ходъ событий показываетъ, 
что и это едвали возможно. Когда-то Австрия, въ  глубине своего 
гордаго самоубеждения, думала, что ей предназначено было сделаться 
оплотомъ западнаго христианства противъ завоевано! Турокъ. По этой- 
то причине Веипгрня и Богемия предлож им упраздненные свои пре
столы Габсбургамъ. Но со времени прекращения воинственнаго пыла 
Османлисовъ, назначение Австрии изменилось, и она потеряла въ гл а -  
захъ Европы весь смыслъ политическаго существования. Даже въ 
германскомъ союзе, где она владычествовала и нравственно и мате
риально,— она потеряла все свое политическое влияние. Здесь, ей съ 
болынимъ успехомъ наследовала Прусетя, потому что немецкое на
родонаселение этой последней гораздо многочисленнее чемъ въ Австрш, 
и правительство более прогрессивно.

Мы сейчасъ-сказали, что Австрия можетъ еще спасти свою са
мобытность, подъ условнемъ признаны свободнаго развития народно- 
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стей и ихъ самоуправления; но н этотъ споеобъ ея перерождешя те
перь чрезвычайно труденъ, гораздо труднее, ч1;мъ въ 1 8 4 8  году. 
Чтобы выступить на этотъ новый путь, надобно разорвать всякую 
связь съ предашемъ, и, не оглядываясь, вступить на новый путь ре
Формъ. Правда, при подобныхъ преобразовашяхъ еще труднее, почтн- 
что невозможно провести границы въ  н1жоторыхъ ея областяхъ; по 
въ такомъ случай необходимо порЪшить навсегда съ историческими 
границами и принять въ основате этнограФичеете пределы каждагб 
отдгЬльнаго племени. Все будетъ зависать отъ этого перваго шага, и, 
какъ мы сказали, шага почти иевозможнаго. Но разъ пересиливъ это 
затруднеше, организащя областей, будетъ гораздо легче, и существо- 
ваше Австрии получитъ новую опору въ своихъ возрожденныхъ иародно- 
стяхъ. Бы ть можетъ, подобный реформы не по плечу современнымъ 
государственным!! людямъ Австрш ? Въ такомъ случай, что м’Ьшаетъ 
ей призвать на эту работу способныхъ деятелей изъ среды тЬхъ на- 
родовъ, которымъ она такъ мало дов^ряетъ? Стоитъ только поже
лать, а недостатка въ нихъ не будетъ.

С. ПАЛАУЗОВЪ.



С М Б  С Ь .

Пмсзьма съ  Кавказа.

I.

Рядъ писемъ о Кавказ®, который мы предлагаемъ на судъТ на- 
шихъ читателей, не имеютъ и не могутъ иметь между собою ни 
строгой связи, ни строгой последовательности, потому что являются 
въ  св®тъ не более какъ выдержками изъ дневника, веденпаго [не
сколько л етъ . Они будутъ непоследовательны уже и потому, что 
мы не беремъ на себя смелости заняться исключительно изследова- 
шемъ какой либо одной стороны жизни К авказа, а постараемся, по 
возможности, передать все, съ ч е м ъ " не знакомы или очень мало 
знакомы наши читатели и что, въ свою очередь, не лишено какого- 
либо интереса.. Такимъ образомъ въ- нашихъ письмахъ, рядомъ съ 
крайне интересными во всехъ отношешяхъ известиями о жизни кав- 
казскихъ горцсвъ, поместятся, по необходимости, не меп®е интерес
ный известия о жизни линейныхъ казаковъ и вообще кавказскихъ 
воиновъ, а равно и известия о мирныхъ обитателяхъ селъ и городовъ, 
русскихъ переселенцахъ, заброшенныхъ въ этотъ полудикий край то 
роковой необходимоотш и случаемъ, то добровольными желашемъ по
искать въ привиллегированиой стран® счасы я, олнцетворяемаго на- 
шимъ воображешемъ въ  образахъ двойныхъ окладовъ, чиновъ, орде 
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н о в ъ  и прочаго. При т а к о й  о б ш и р н о й  программ!;, мы по н е о б х о д и 

мости должны были избрать в ъ  э т о м ъ  случай более удобную Ф о р м у ,  

Ф о р м у  письма.
Пока не приведется къ концу война съ  Кавказомъ, а вслйдъ за- 

тймъ пока мы не познакомимся во вейхъ отношешяхъ съ бытомъ на- 
стоящихъ его обитателей; однимъ словомъ, пока не установятся пра
вильный отношешя между победителями и побежденными, до тйхъ 
поръ все  извесН я о К авказе  будутъ иметь характеръ отрывочныхъ 
известий, до тйхъ поръ не будетъ более или менее удовлетворитель
ной исторш К авказа . В ъ настоящее время даже н етъ  исторш к а
кой нибудь, отдельной области, именно ийтъ въ томъ смысле, чтобы 
она могла послужить матер1аломъ для будущаго историка целой 
-страны. Следовательно отъ нашихъ писемъ совершенно нельзя тр е 
бовать ничего подобнаго, кроме пагляднаго знакомства съ некоторыми 
отдельными чертами жизни этой 1егга тсо§ш 1а.

Кроме второстепенныхъ источниковъ, т . е. известш , записан- 
ныхъ со словъ другихъ, хорошо знакомыхъ съ К авказом ъ, нередко 
самихъ тузем цевъ , мы будемъ руководствоваться и собственными 
наблюдешями, добытыми и записанными нами въ одну изъ пойздокъ 
по пекоторымъ мйстамъ К авказа , а равно и наблюдениями добытыми 
на м есте . . Во всякомъ случае, какой-бы стороны Кавказа ни каса
лись наши письма, они, вполне надеемся, будутъ полнымъ и вйр- 
нымъ отражеш емъ избранной стороны.

У Черкесовъ собственно н етъ  письменности для массы, для парода; 
но есть письменность для некоторыхъ образовывающихся молодыхъ 
людей.

Смешеше арабскихъ буквъ съ турецкими почти достаточно для 
выражешя всйхъ звуковъ черкескаго языка съ ихъ многочисленными 
оттенками. Духовный лица пншутъ по-арабски и решительно не в е -  
рятъ въ возможность черкеской письменности, руководствуясь въ 
этомъ и своими личными выгодами, тесио связанными съ магометан
скою релипею; а потому и готовы преследовать всягая къ  тому по
пы тки. Татарское письмо также употребительно между Черкесами, 
особенно породнившимися съ Ногайцами.

При помощи черкеской азбуки, составленной однимъ Абадзехомъ, 
некоторые молодые люди и решились записывать свои песни и п ре- 
даш я. Несмотря на педовер1е къ  записывание, одному молодому . 
Горцу удалось п это обстоятельство обратить въ свою пользу.
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—  Спой мне песню, говорилъ онъ старику Ч еркесу, а я за 
пишу ее по-черкески слово въ  слово.

Ч еркесъ  былъ удивленъ и не верилъ , что можно писать по- 
черкески и поддался находчивости молодаго человека. Пропевъ п е 
сню, которая была записана буквально и прочтена ем у, онъ остался 
вполне доволенъ и решился доверчиво передать и друп я , видя въ 
этомъ одну любовь къ  старишь, одну жажду знать лучшую жизнь 
своего народа. Мысль считать прошлое, старое, лучшею жизшю, 
очень естественная мысль въ неразвитомъ человеке; а св.ерхъ того 
видеть и въ молодомъ человеке сочувствие къ этой жизни есть окон
чательно лучшхя минуты въ жизни старика, всегда недоверчиво смо
трящего па молодость. Песни и особенно старинныя и притомъ о 
родныхъ герояхъ горцевъ составляютъ для нихъ святыню, сбережен
ную въ  однЬхъ и т е х ъ -ж е  дорогихъ Формахъ и образахъ. Богъ  знаетъ , 
кох’да оне сложены, но оне вполне сохранились въ  томъ виде, въ 
какомъ явились на светъ . Оне не могли измениться уж е и потому, 
что происхождешемъ своимъ обязаны особенному торжественному 
обряду.

Едва разносилась весть о смерти героя, въ  честь его тотчасъ 
слагалась песня. Родичи умершаго собирали всехъ нзвестиыхъ пЬв- 
цовъ (гегуаго) въ  родной аулъ. Не шума, но уединения требуетъ 
пдохновеше, и певцовъ на время удаляли изъ аула въ ближайшей 
л ес ъ , снабдивъ всемъ нсобходимымъ для жизни. Каждое утро певцы 
оставляли свое общее временное жилище и расходились въ  разныя 
стороны леса , где въуединеши слагали свои песни въ честь героя. В е- 
черомъ о:ш сходились вм есте и каждый представлялъ собранно все, что 
ему дало вдохновеше дня. Изъ этихъ отдельныхъ песенъ, особенно 
хорошхя места служили матерхаломъ для составлешя одной общей 
песн и . Иногда бываетъ нуженъ целый месяцъ, чтобы подробно и крас
норечиво воспеть все подвиги героя. Лишь только составлена песня, 
певцы  отправляются въ аулъ, где къ тому времени приготовляется тор
жественный пнръ, въ начале котораго поется вновь составленная 
п есн я . Здесь, но всеобщемъ одобренш, певцы  получали награды и 
песня разносилась ими по всему пространству, обитаемому многочи- 
-сленнымъ племенемъ Адиге.

Т акъ  возникли и распространились героическхя песни горцевъ. 
П еревесть ихъ на русских язьихъ не легко, потому что языкъ этихъ 
п есен ъ  не совсЬмъ тотъ, который, слышится теперь въ разговоре
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Ч еркеса. Вл}яше с о с ё д н п х ъ  племенъ, частые съ ними союзы для 
общей защиты сблизили племена между собой, и во многихъ отпо- 
шешяхъ изменили языкъ, примЁшавъ къ  нему чуж 1е элементы.

Во всякомъ случай источники попимашя древняго языка не ис
чезли; они хранятся въ том ъ -ж е самомъ я з ы к ё , но при этомъ необ- 
ходпмъ своего рода новый трудъ, необходимо болЁе глубокое изуче
ние этого языка въ различныхъ его отрасляхъ.

Мнопя Н'Ьсни своимъ содержашемъ наиоминаютъ самую глубокую 
древность, особенно п ё с н и  о Созирико и П етерезЁ.

В ъ этихъ п ё с н я х ъ  есть мЁста, напомннающ'ш древнЁйнпя н а - 
родныя поэмы, народный ееогонш и космогонш. К ъ  сожалЁнно о н ё  

и з в ё с т и ы  намъ только въ самыхъ краткихъ отрывкахъ, и потому мы 
не рЁшаемся до времени, до лучшаго знакомства съ  ними, нрибЁгать 
къ  какимъ бы то ни было сравнеш ямъ, а т ё м ъ  болЁе дЁлать вы
воды объ участии Черкесовъ и другихъ горскихъ племенъ въ жизни 

'древняго человЁчества.
Пёсни горцевъ и м ё ю т ъ  своего рода рпому между коцечнымъ сло- 

вомъ стиха и иачальнымъ слЁдующаго, риому, состоящую въ аллите- 
рацш  —  созвучш одного, а иногда и двухъ согласныхъ звуков'ъ.

КромЁ своей родной поэзш , насущной потребности горца, Турки 
в м ё с т ё  съ. пслампзмомъ принесли горцами и восточный сказки н 
предашя и цииичесше анекдоты про своего любимаго и по-турецки 
остроуынаго ш ута-ходж а, который съ т ё х ъ  поръ и между горцами 
сдЁлался любимымъ героемъ разсказовъ. О немъ теперь зпаготъ во 
всякомъ аулЁ. Анекдоты ходжа напечатаны иа турецкомъ я з ы к ё  и  

расходятся подобно нашимъ аиекдотамъ о БалакиревЁ. Мы слышали 
м нопе, которые и могли только печататься на В о с т о к ё  и  преимуще
ственно въ  Турцш . Когда будемъ и м ё т ь  возможность привести въ 
переводЁ нЁкоторыя п ё с н и  кавказскихъ горцевъ, кстати приведемъ и 
т ё  анекдоты, которые не оскорбляютъ прилич1я, хотя такнхъ и очень 
не много.

Ж ал ь , что такому свЁжому и въ  высшей степени воепршмчнвому 
народу прежде всего пришлось познакомиться съ мусульманской ре
ли п ей  и отчасти съ чувственною стороною турецкой жизни, хотя эта 
чувственность и не могла слишкомъ овладЁть натурою горца, поста- 
влениаго въ иныя отношешя, нежели Т урокъ.

Горецъ любитъ слушать не о д и ё  сказки и анекдоты; его любо
знательность открыта о о л ё с  благородными предметами. На этотъ н а-
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родъ еще вполне можно действовать хорошими примерами, стоитъ 
съ . уменьемъ взяться за дело. Только нравственное влгяше оконча
тельно можетъ покорить и примирить гордевъ съ Русскими.

Горды вполне способны къ пошшанпо того, что, повпдимому, 
гораздо выше ихъ понятШ.

Одинъ изъ гордевъ, воспитывавшихся въ гимна зги, разъ, отправ
ляясь на каникулы въ родной аулъ, взялъ съ собою несколько книгъ 
и въ томъ числе басни Крылова. За  чтешемъ последнихъ, его за
стала толпа гордевъ, жителей того-ж е аула. На вопросы, что у него 
за  книга, онъ решился передать имъ въ  переводе некоторый нзъ 
лучшихъ басенъ. Сначала съ недоумешемъ слушали горцы подвиги 
зверей, какъ разумпыхъ существъ, и при конце хохотали и удивлялись, 
какъ можно писать и иотомъ читать правоверному т а т я  нелепости; 
но когда имъ переведено было вравоученге, они приходили въ в о с - 
торгъ, прибавляя: «вотъ оно зачемъ было написано», и разсыпали 
при зтомъ похвалы русскому уму и хитрости. Эти понятая иа Вос
токе— .синонимы. После этого с л у ч а я ,' ему не быле проходу отъ ж е- 
лающихъ послушать чтеше Крылова.

Другой горецъ, знающий русски! языкъ и обладающий необыкно
венною способностью, по словамъ гордевъ, особенно красноречиво 
говорить по-чсркески, за что получилъ отъ многихъ назваше ЭФФен- 
ди, хотя онъ вовсе и не духовное лицо, но но ихъ поияттямъ уче
ность и духовный саиъ не раздельны; этотъ горецъ перевелъ иа чер- 
кесшй языкъ несколько стихотворений Пушкина и въ  томъ числе 
нэвДетное небольшое его стихотвореше «п ти чка» . Персводъ, по 
отзывами знатоковъ черкескаго язы ка, былъ сделанъ и чрезвы
чайно близко и довольно худонгественно. Это детское стихотвореше 
такъ  подходить къ  ихъ простыми попяшямъ, что сохраняется въ па
мяти иа всю жизнь; оно понравилось горцами и они просили повто
рить чтеше несколько разъ , чтобы такж е навсегда удержать его 
въ  памяти. Таково обаяше поэзш, а такой Фактъ говоритъ самъ за 
себя и въ пользу воспрпшчпвости, и въ пользу поэтичпостп натуры 
Горца.

Следуюпдй примерь еще более подтверждаешь нашу мысль.
Во время поездки на Кубань, въ прошедшемъ году, въ обще

стве  того-яге Ч еркеса, мне удалось посетить несколько разъ собра- 
ш е гордевъ, бывшее на Кубани, за станицею баталпашпнскою.

Горды, по случаю отъезда въ Турцио, собрались для окончаг
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тельнаго р е ш е т я  споровъ, возникшихъ между ними въ различный 
времена. Споры решались по шариату (корану), адату (народиьшъ 
обычаямъ) и иаконецъ по русскимъ законамъ въ ставке пристава, 
смотря потому, какъ выгоднее было ответчику, ибо онъ могъ тре
бовать того, другаго или третьяго суда.

Это было въ то время, когда воина въ Италш была въ полномъ 
разгарЬ и когда только что были получены телеграФичесшя и зв еси я  
о СольФеринской битве. Прочитавъ газеты , я немедленно передалъ 
разсказъ  о битв!; моему товарищу, который во время отдыха Гор- 
девъ отъ занятШ, во время кейфа, заимствованнаго въ свою очередь 
у  Турокъ, началъ со всевозможными украшениями передавать имъ 
все слышанное отъ меня и тотчасъ овладЬлъ ихъ вйимашемъ.

Отъ удивления горцы только покачивали голова ли и прищелки
вали языкомъ. Въ палата!;, где происходила беседа, собралось около, 
двадцати горцевъ. Т утъ  были и абазиисю е, и ч е р к ес те  князья, и 
уздени всехъ  степеней, и Ногайсше султаны, ЭФенди и Мурзы. Однимъ. 
словомъ, тутъ  была вся знать окресгныхъ ауловъ. Когда разказчпкъ. 
коснулся числа убитыхъ сблдатъ и оФицеровъ, горцы сильно пора- 
жены были такою громадпоСтно. и н!;мое удивление вдругъ перешло, 
во всеобщий шумный говоръ, который, по словамъ товарища, пере
давшего его содержание по-русски , заключался въ томъ, что они 
сравнивали эту битву съ т!ш и, которыя происходятъ здесь на К ав
каз!; между ихъ немирными соплеменниками и русскими, и удивля
лись тому, какъ можно убить столько народу въ одной битв!;. Когда 
прошло первое впечатление, они просили разсказать все съ самага 
начала войны, требуя подробностей о воюющихъ народахъ, о при
чине войны, объ обптаемыхъ ими странахъ и проч. Т акъ  любозна
тельны горцы и такъ любятъ разсказы другихъ.

В ъ тотъ же день, къ вечеру, происходилъ судъ по делу объ убийстве, 
одного узденя. Судьи, судившие по шар1ату, уселись въполукругъ, лицемъ 
къ  востоку, и тотчасъ начались допросы истца и ответчнковъ. И стецъ 
обыкновенно выходилъ на средину полукруга и .с е в ъ  по азиатскому обы
чаю, излагалъ свои требования. Со всехъ  стороиъ сыпались ж а р т я  воз
ражения и, несмотря на это, ни одинъ не позволилъ себе перебить 
словъ другаго, покуда тотъ не оканчивалъ своей речи , а равно не 
случалось пи разу, чтобы заговорили вдругъ двое. Во всемъ какъ будто-бы 
напередъ было условлено; между тЬмъ ничего подобнаго не было. 
Тонъ речи былъ строгъ п серьёзеиъ. Основа такого порядка самая
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простая: у в а ж е те  къ  словамъ другаго и природная вежливость. Мо
лодежь и незнатность стала за кругомъ, куда присталъ п я, поме
стившись рядомъ съ знакомыми горцемъ, который обещался перево
дить все, что будетъ говорено при этомъ случае. Горцы, не уча
ствующее въ собранш, тотчасъ заметили это и подъ самыми пу
стыми предлогомъ отозвали моего знакомца. Глубоко врезались въ 
мою память эти недоверчивые взгляды, бросаемые со всехъ  сторонъ 
и особенно взглядъ одного старика, отозвавшаго отъ меня моего чи
чероне. Такими образомъ, къ  величайшему сож эленш , я не могъ во 
всехъ  подробностяхъ проследить интересный процессъ дела. Во вся- 
комъ словесномъ процессе собственно весь интересъ и заключается 
въ  вопросахъ, ответахъ и возражешяхъ.

Но если, намъ и не удалось узнать весь процессъ дела, продол
жавшийся несколько дней и записать последовательно показания истца 
и его свидетелей, и возражешя судей, То, во всякомъ случае мы 
можемъ, хотя коротко, сообщить его содержите, переданное намъ сви- 
детелемъ процесса.

По смерти богатаго узденя осталась вдова съ еыномъ. Родствен
ники покойнаго не имели никакого права искать наследства, потому 
что сынъ прямой наследники отцовскаго имеш я. Даже и въ буду- 
щемъ имъ было мало надежды, потому что сынъ приближался к ъ  
совершеннолетно. Ему было около 1 5  л етъ . Мать, въ свою очередь, 
была не стара и считалась, если не красавицей, то и не изъ числа 
дурныхъ и еще была въ такой поре, что снова могла выдти замужъ. 
Это дало поводи брату умершаго поискать счастия сделаться мужемъ 
этой женщины, а вм есте съ теми и хозяииомъ оставлениаго наслед
ства, ибо онъ ясно виделъ, что настоящий наследники не былъ въ 
состоянии по-своем у характеру мешать его будущими планами. Но 
все  предложения не имели успеха. Что было причиною отказа, лю- 
бовь-ли къ прежнему мужу, или желаше сосредоточить всю привя
занность на сы не, намъ неизвестно, да неизвестно и никому изъ 
участвовавшихъ въ процессе; только известно, что искателю вдовьей 
руки было отказано наотрезъ. Но искательства его были такъ на
стойчивы, что вдова принесла жалобу обществу и требовала шар1ата.- 
Ш ар1атъ, согласно прошенно, приговорили неотвязчиваго искателя къ 
изгнанпо изъ роднаго аула. П оследит, покорясь приговору, удалился 

•л поселился.въ  другомъ ауле, у  своего кунака. Но этими дело не 
окончилось. Въ одну темную ночь, сказавшись пли нетъ  своему к у 



8 РУСС КОЕ СЛОВО.

наку, объ этомъ истор1я умалчиваетъ, онъ отправился въ родной 
аулъ и, никЪмъ незамеченный, тихо пробрался къ сакле вдовы. 
Пробраться въ  двери, не разбудивъ хозяевъ, а пожалуй и соседей, 
пе было никакой возможности, благодаря креш ш мъ запорамъ; а шума 
п. затймъ огласки онъ вовсе не хотйлъ и болйе всего боялся. И 
вотъ черкескш Д о н ъ -Ж у ан ъ  решился влезть на саклю и чрезъ 
трубу пробраться прямо въ комнату. При устройстве черкеской 
трубы (*), это было возможно и вполне удалось .ему: онъ тнхо спу
стился и попалъ действительно туда, куда мйтилъ. Въ комнате, 
где оиъ очутился, кроме вдовы, спали и ея служанки. Несмотря 
на это, ему казало'еь, что теперь все было въ его пользу. При чер- 
кескихъ поняНяхъ ?кенщина въ такихъ обстоятельствахъ такж е, боясь 
страшной огласки, должна бы была уступить и согласиться на все 
его требования. Онъ, действительно уверенный въ  полиомъ успехе, 
даже разделся и тихо приближался къ  ея постели. Но при этомъ 
трудно было обойтись безъ всякаго шуму, и прежде, чемъ онъ могъ 
приблизиться къ  предмету его бурной страсти, какъ былъ замеченъ 
вдовою и ед служанками.

В ъ мигъ вее всполошилось. На шумъ и крикъ жешцинъ явились 
съ мужской половины крестьяне, охранявнне спокойствие госпожи и 
ея дома. Причина тревоги была на-лицо и въ такихъ обстоятель
ствахъ разсуждать было некогда: тотчасъ раздался вы стрелъ и не
званый и нежданый гость былъ убитъ наповалъ. Н а другой день 
происшествие было известно всему аулу. Обстоятельство дела были 
такъ ясны и смерть отверженпаго искателя казалась столь есте
ственною, что ие оставалось ничего более, какъ только похоронить 
убитаго и все дело предать забвешю. Не такъ Ч еркесъ смотритъ 
на это: смерть, по его поня’ш м ъ , доляша быть омыта, если не кро- 
В1Ю его убш цъ, то ихъ состояшемъ. Родственииковъ, которые бы 
приняли въ этомъ случае на себя право требовать удовлетворения, 
не было, и совершение мести должно было пасть на того, кто прйо- 
тилъ его въ  последшй разъ . Т акъ  п случилось. К унакъ, давний 
п рш тъ  изгнаннику, павшему жертвою неудачной попытки, объявилъ

(*) Черкесия сакли не имЪютъ печей, но очаги, подъ которыми выво
дятся трубы въ виде усЪчениаго конуса, вершина котораго вне сакли на 
крыше настолько широка, что въ нее безпрепятственно можетъ пролезть 
человекъ.
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претензию и требовалъ удовлетворения и вознаграждешя за смерть уби- 
таго. Ни по адату, ни по шар1ату дело пе 'было въ пользу иска
теля. Видя везде неудачу, онъ объявилъ, что въ течения трехъ дней 
представитъ свидетелей въ томъ, что его куиакъ съ иамерешемъ- 
былъ призванъ вдовою и ногибъ жертвою ея коварства. Дело тре
бовало нереследовашя и съехавшееся судьи должны были оставаться 
еще несколько дней и безъ дела ожидать его свидетелей. Хотя ихъ 
и не было представлено въ назначенное время, по онъ и въ этомъ 
случае не отказался отъ своихъ нретензш  и требовалъ новаго суда 
по русскими законами. Наконецъ решено было какими бы то ни было 
средствами прекратить дело, и только пятьсотъ рублей, предложен
ны е ему судьями, разумеется на счетъ вдовы, заставили его отка
заться отъ дальнейшей тяжбы. Таковы результаты словеснаго судо
производства у гордевъ. Присяжные или муллы ,— ихъ было здесь до 
п я т и ,— не остались въ  накладе, получпвъ вознаграждеше съ  той и 
съ  другой стороны. Мы не сделали ошибки, назвавъ муллъ присяж
ными. Действительно, какъ  только оканчивались все  необходимые 
вопросы и ответы , все  вставали съ м естъ  и расходились въ  разиыя 
стороны. Муллы, отделившись отъ толпы, удалялись въ уединенное 
место и между ними начиналось обсуживаше дела и готовился окон
чательный приговоръ. Изящно переплетенный коранъ переходилъ изъ 

■ рукъ въ руки п т у т ъ -ж е  изъ него делались необходимыя выписки. 
Дело происходило въ открытомъ ноле и мне н и что  не мешало пройти 
мимо нхъ несколько разъ . Лица присяжныхъ светились особенною 
веселостью, разговоры сопровождались хохотомъ, и каж ется, не участь 
подсудимыхъ занимала ихъ, но мечты на скорое получение тумановз-.

Съ гЬхъ поръ, какъ открылись более правильный отношения къ  
горцамъ, съ тЬхъ поръ, какъ наше правительство ясно сознало, что 
только оДио образоваше можетъ окончательно примирить покоренный 
силою племена, тогда только приняты были и все необходимыя къ 
тому меры . Воспиташе горцевъ въ кадетскихъ корпусахъ не дости
гало предполагаемой цели , а равно и самый климатъ Петербурга 
былъ для нихъ н есовсем ъ благопр1ятенъ, и потому, въ 1 8 5 7  году, 
щмемъ ихъ туда былъ. ограниченъ, а вместо того усилены средства 
къ  воспитанно ихъ на К авк азе , и въ кавка.зскихъ гимназ1яхъ откры
то было для нихъ понескольку новыхъ вакансий, а въ последнее 
время открываются п окружныя училища, исключительно назначенный 
для горцевъ.
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О способностяхъ и успехахъ горцевъ было много писано во 
в сех ъ  газетахъ  и притомъ нетолько о горцахъ обитателяхъ сЬвер- 
наго склона горъ кавказскихъ, но, въ последнее время, п о гор
цахъ Д агестана. Наплывъ нхъ въ наши, учебныя заведеш я нисколько 
прш становился, переселеш емъ кубанскихъ горцевъ въ  Т урц ш , но 
н зъ  7 0 ,  обучавшихся въ ставропольской гимназш, отправились толь
ко двое, и то не лучшихъ. М нопе, напротивъ, сознавъ важность об
разования и понявъ хорошо незавидную будущность ихъ въ Т урц ш , 
съ  сожал'Ьшемъ осмеливались говорить объ этомъ своимъ родичамъ 
и отчасти благодетельно успевали на нихъ действовать. Теперь гор
цы начинаютъ уже поступать въ  университеты , которые полнее рас- 
кроютъ предъ ними важность образовашя и приготовятъ вл1ятельныхъ 
деятелей для ихъ родины, проводниковъ цивилизацш въ  свои свеж1Я 
и здоровыя племена. Не такъ познакомились съ  русской жизшю от
цы и деды молодыхъ горцевъ.

Черкесш е князья, уздени и вообще милищонеры всехъ  сословий, 
отъ безпрестанныхъ, необходимыхъ столкновений съ Русскими, многое 
должны были заимствоватъ у нихъ, чтобы лучше сблизиться, деля 
вм есте  походы и длинныя стоянки въ  лагеряхъ, во время военныхъ 
действий. Скука лагерной жизни всего легче могла сблизить два 
совершенно противоположные народа. И это сближеш е не оста
лось безъ вл1яшя на горцевъ, потому что Русскимъ нечего было 
перенимать у  нихъ. И вотъ горецъ па первый разъ  полюбилъ чай, 
сначала у  кунаковъ только, а потомъ, попривыкиувъ къ нему, об
завелся и своимъ, и наконецъ такъ втянулся, что теперь не у сту 
пить Русскому и притомъ страстному его любителю. Правда, поии- 
маютъ въ иемъ вкусъ и считаю тъ его необходимое™  только неко
торые изъ черкескихъ аристократовъ, а остальная свита князей и 
узденей, если съ охотою и употребляютъ его, то исключительно толь
ко въ  гостяхъ, где дадутъ, а дома, при бедной жизни горца, объ- 
немъ н етъ  и помину.

Не накормить гостя, прежде всего, хлопочетъ теперь именитый 
горецъ, но напоить его чаемъ.

К ъ  одному богатому и далеко въ  горахъ известному гостепрш м- 
ствомъ Ч еркесу , заехалъ гость. Хозяинъ былъ радъ отъ души и 
старался угостить его на славу, по старымъ обычаямъ страны. К ъ 
несчастно, у  хозяина на ту пору не случилось чаю, и гость, ничего 
не сказавъ, уехалъ отъ него, страшно недовольный его угощеюемъ.
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Даже подарки, заранее назначенные и предложенные ему, были ос
тавлены. Слухъ объ этомъ быстро разнесся по всёмъ знакомымъ и 
Н'Всколько помрачилъ славу горца, считавш агеся до сихъ поръ образ- 
цомъ гостеприимства. Многие не верили этому и одинъ изъ его дру
зей  нарочно отправился узнать о причин!; такого неблагопр1ятнаго 
слуха.

—  Отчего остался недоволенъ "тобою твой гость? спрашивалъ 
его пргЁхавпнй.

—  Я думаю оттого, что я не могъ угостить его чаем ъ, по
тому что кром!> калмыцкаго, въ дом’Ь не было другаго.

—  Сахаръ былъ?
—  Бы лъ!
—  Ну и прекрасно! Ч его -ж е  болЁе! Стоило поставить само- 

варъ, нарезать въ  чайникъ калмыцкаго чаю, налить въ  стаканы 
какъ можно слаще и подать гостю. ПовЦрь, что онъ бы лъ-бы  впол
не-доволенъ. Т ы  думаешь, онъ понимаетъ вкусъ? Нисколько! Ему 
все равно, лишь бы д’Ьлать только то, что дЦлаютъ Руссш е и что 
у  насъ теперь принято первою необходимостью, лучшимъ угощешемъ.

Водка— второй элементъ сближешя горцевъ съ Русскими. Зд'Ъсь 
впрочемъ къ чести Горца надобно сказать, что этотъ элементъ при
вился только къ  высшему сословью, а нисшее, несмотря ни иа бли
зость стаиицъ къ  ауламъ, ни на возможность во всякое время по- 
еЬщать ихъ, до сихъ поръ строго воздерживается отъ нея. Впрочемъ, 
если и есть весьма рфдшя исключешя пьянства въ этомъ сословш, 
то самое общество не терпитъ его. Можетъ быть скаж утъ, его что 
удерж иваетъ религья; но простолюдииъ Ч еркесъ плохой магометаиииъ. 
Працда, онъ совершаетъ намазъ, ходитъ акуратио въ мечеть и ис- 
полняетъ всё друпе обряды и, конечно, лучше всего знаетъ, что его 
законъ строго повел!;ваетъ ненавидеть гяура и вести съ нимъ по
стоянную войну; но и только. Изъ своихъ молитвъ, произносимыхъ ни
сколько разъ въ день, онъ столько же понимаетъ, сколько и мы, 
именно— одно слово аллахъ; остальное для него темно и недоступно. 
Отъ муллъ случалось ему такж е слышать, что пророкъ запрещаетъ 

. упиваться виномъ, но в'ёдь водка совсЬмъ другое д'ёло: объ ней ни 
слова не говорится ни въ коранЦ, ни въ его толковашяхъ. Да онъ 
хорошо впдитъ и самъ, что и князья, въ  его присутствии, такж е 
вовсе не ныотъ вина, а только водку и портеръ. Несмотря иа все
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это, простолюдинъ крепко воздерживается отъ водки. Исключеш'я, 
повторю опять, р!;дки и строго преследуются обществомъ.

Одинъ изъ го р ц ев ъ ,-вм есте  съ другими, летомъ постоянно на
нимался въ соседнюю станицу для покоса и уборки хлеба. Все вре
мя работе онъ трудился усердно и получалъ хорошее вознагражде- 
ш е . И вотъ  работы давньшъ давно окончены, все  его товарищи уже 
возвратились въ  аулъ , а его после нихъ не было м есяце  и более. 
Онъ прямо съ поля, где провелъ все время работе, тотчасъ после 
расчета, переселялся въ  станицу и т у т ъ -т о  давалъ свободу раз- 
гулу —  пиле день и ночь и, когда оканчивались заработанный имъ 
деньги, съ пустыми руками возвращался домой. Т акъ  продолжалось 
несколько л етъ . Общество, после долгихъ совещанш въ такомъ ред- 
комъ и почти небываломъ случае, постановило: по смерти лишить 
его погребешя. П олагая, что такой приговоръ поразите его, ему 
объявили его немедленно.

•—  Если ты будешь пить точно такж е, сказано ему, тогда тебя 
не похороните.

—  А что же сделаю тъ со мцой?
—  Бросятъ  на съедеш е собакам ъ !...
—  Мертваго?
—  Да!
—  Только т о ! . . .  А я думалъ что нибудь другое? Пусть мерт

ваго е ст ъ  кто хочетъ, мне все р а вн о !...
Вотъ горецъ-м агометанинъ.
К арты , единственное средство коротать лагерное время, такъ  

удачно привились къ горцамъ, разум еется богатымъ и именитымъ, 
что иной изъ нихъ м ечете направо и налево, какъ будто по при
званно. Вотъ что на первыхъ порахъ прюбретено какъ залоге буду
щей цивилизацш горцевъ. За  водкой и картами следуютъ [и друпя 
удовольств1я. Посещ ая города п станицы, горцы иа-веселе, позволя- 
ютъ себе далеко переходить границу простой и строгой черкеской 
жизни.

Т акъ  образовывается горецъ-муж,чина. Между тем ъ  домашшй 
м1ръ его, замкнутый для жизни городовъ и станице, остается 
въ  первобытномъ своемъ состояюп. Черкесская женщина по пре
жнему верпа своему м уж у, по прежнему страшится строгаго въ 
этомъ случае наказаш я —  лишешя н о са ; а поползновешя му
ж чине, пртучеиныхъ станицами и городами, обнаруживаются все чаще и
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чаще и еовремеиемъ закесутъ  и эту язвувъ  своедерм удренное общество 
и вм есте съ тем ъ занесутъ въ ущелья горъ неведомый тамъ доселе бо
л езни . На первый разъ  т а т я  поползновения, при известной обстановке 
черкеской женщины, каж утся ей дикими и кончаются обыкновенно не
удачей, какъ это случилось съ  героемъ вышеприведениаго разсказа. 
Если тамъ, можетъ быть, руководили женщиною совеЬмъ друпя при
чины, то въ  следующемъ случай руководила ею прямо несообраз
ность подобныхъ притязаний съ образомъ ея жизни. И  страстность 
натуры , и вл тяте  знакомства съ Русскими, въ общества которыхъ 

'приходилось новому герою насмотреться, а можетъ быть и сблизить
ся съ известнаго рода женщинами, дали ему поводъ попытаться при
менить возможность легкаго сближешя и въ своемъ родномъ ауле. 
М уса, действующее лицо этого разсказа, вздумалъ ухаживать за мо
лодой вдовушкой изъ своего аула. Вдова к ак ъ -то  узнала о ж е л а - 
ш яхъ Мусы. Ему было отказано н а -о т р е зъ . Герой нашъ не у н ы -  
валъ п решился прибегнуть къ тому же средству, какъ и герои из- 
вестнаго уже читателю разсказа. Темною ночыо, никемъ незамечен
ны й,. пробрался онъ къ  сакле вдовушки и искалъ средствъ пройдти 
въ  самую , саклю, но проклятыя собаки .своимъ лаемъ испортили все 
дело и бедный Муса былъ пойманъ. Если не смерть, то жестош е 
побои ожидали героя. Вдовушка распорядилась совершенно иначе, но 
нисколько неутешительнее для бедиаго Мусы. По ея приказанию онъ 
былъ привязанъ у воротъ къ  столбу въ  очень невыгодномъ для 
него положены: ноги его не касались земли. Тяжелое и постыдное 
наказаш е онъ долженъ былъ нести до утра , покуда проснется- весь 
аулъ. Действительно позоръ былъ ужаснейший, особенно по ноняыямъ 
черкескаго общества. Только усиленный просьбы н всевозможный 
клятвы навсегда отказаться отъ всякихъ видовъ на спокойс'ш е вдо
вы смягчили-гневъ ея, и онъ, глубоко униженный и оскорбленный, 
былъ отпущены

Но темная ночь не скрыла страшнаго позора. Скоро весь аулъ 
узналъ о похождешяхъ Мусы и молодежь къ величайшей его горести 
обезсмертила его имя, сложивъ песню о ночныхъ похождешяхъ со 
всеми ихъ подробностями.

П есня горца, воспевая подвиги своихъ героевъ на поле брани, 
не забываетъ воспевать н подвиги, подобные похождешямъ Мусы.

Несмотря на то, что первое наше письмо, противъ ж елаш я, 
оказывается слишкомъ длшшымъ, отъ насъ читатели вправе потре
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бовать отчета о пр1емахъ собирашя матер!аловъ, согласно нашему 
обещ ание, а  пожалуй и самыхъ матергаловъ, какъ прямыхъ тому 
д оказательства  Мы не прочь ни отъ того, ни отъ другаго. Близкое 
знакомство съ воспитанниками учебныхъ заведенш навело насъ на 
мысль попытать счасп я  и съ этой стороны. Впоследствш., чрезъ 
это же знакомство, мнопе изъ служащпхъ на К авказе  въ свою оче
редь изъявили намъ желаше помогать своими трудами. Съ этою 
ц’Ьлпо составлена была программа, въ  которой прежде всего объяс
нены важность и значение матер1аловъ народной жизни, и наконецъ 
указаны и самые приемы для собирашя матер1аловъ, приемы предла
гаемые современной наукой.

Не привожу вполне самой программы, но укажу только на то, 
чего отъ каждаго можно было требовать въ особенности, по боль
шему или меньшему знакомству его съ  тем ъ или съ  другимъ бы— 
томъ. Отъ казака требовалось собираше казацкихъ песенъ, п есенъ, 
занесенныхъ сюда съ переселеш емъ изъ России и песенъ новыхъ, 
необходимо вызванныхъ инымъ положешемъ переселенца и его вечно— 
боевой жизнью. Р азум еется , кроме этого, указано и на собираше 
всего, что только относится до жизни казака. На заговоры и пре
имущественно на заговоры противъ оруж1Я, безъ которыхъ необхо- 
дится ни одинъ казакъ  и въ силу которыхъ онъ непреложно веритъ , 
такж е обращено внимаше собирателей. Заговоры по Форме и по зна
чению для казака т е  же молитвы. В се они начинаются обыкновенно 
обращешемъ къ  Спасителю, Бож1ей Матери и некоторымъ святымъ и 
особенно къ Николаю Чудотворцу, Святому Тихону и Михаилу Архангелу. 
Столь же важный матер1алъ для жизни казака соетавляютъ разсказы 
о битвахъ его съ горцами. К азакъ  вечно на страж е, вечно ждетъ 
н ападеш яипули . Отстоялъ оиълииш , отогналъ далеко врага, ему не да- 
дутъ успокоиться— и тотчасъ его переселяю тъ на новую линпо и на 
новыя битвы. А сколько въ  этихъ битвахъ случаевъ, нигде не за~  
писанныхъ, и для нихъ очень обыкновенныхъ, потому что они без— 
престанно заменяю тся новыми, а между тем ъ  вт  ̂ этихъ обыкновен
ныхъ для нихъ случаяхъ сколько великихъ самопожертвоваюй, сколь
ко удали, случайностей, подвиговъ почти баснословныхъ. Хотите-ли 
матер1аловъ изъ этой вечно-боевой жизни, вамъ стоитъ только спу
ститься на плоскость Кубани и съ каждымъ холмомъ, лесомъ, к у -  
старникомъ, мостомъ, съ каждымъ бродомъ, вы услышите десятки 
воспоминаний, воспоминашй самыхъ свеж ихъ, еще не тронутыхъ вы -
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мысломъ, ые перешедшихъ въ область Фантазш. Одними словомъ, съ 
каждымъ новымъ именемъ, съ каждымъ новымъ назваш емъ, будетъ- 
ли то станица или простой постъ, непременно соединено поэтическое 
предаш е. Это лучине матер1алы будущей истории линейнаго казаче
ства ,

Молодымъ горцамъ, знающимъ руссю й языкъ и принимающими 
живое у ч а с п е  въ  сохранены памятниковъ народной жизни, поручено 
собираше матер1аловъ въ своихъ родныхъ аулахъ.

Да непокажется кому нибудь страинымъ, что вдругъ въ  пись— 
махъ, иосящихъ назваше кавказскихъ, являются материалы изъ рус
ской народной жизни, являются руссш я п е с н и , записанный на с а -  
момъ К авказе! Действительно это можетъ показаться страинымъ, 
но только тому, кто мало знакомь и съ Кавказомъ и съ его руе- 
скимъ населеш емъ. Не такъ на самомъ деле!

Не заходя слишкомъ далеко къ  исторш переселеш я Русскихъ на 
К авказъ и прежде всего на Т ерекъ , скажемъ только , что со вре— 
менъ Екатерины  II , когда Кубань сделалась границею съ горскими 
племенами, когда мы стали твердой ногой на северномъ К авк азе , 
тогда собственно начались переселеш я сначала по воле правитель
ства , а потомъ н безъ воли его, когда узнали отъ иереселенцевъ, 
что жить тамъ и шире и раздольнее. Десятками тысячъ десятинъ 
раздавались богатыя и хлебородныя зе м л и . Потемкииъ полу
миль 3 0  тысячъ десятинъ самой лучшей зе м л и . Селись на 
ней кто хочетъ! объявляли владельцы въ свою очередь. И вотъ 
на широкое раздолье прикубанскихъ земель толпами потекли к а
зенные крестьяне, однодворцы, выходцы изъ Польши, но сильнее 
потекли сюда крестьяне отъ господь своихъ, а равно и всехъ  со— 
словш бездомовники, которымъ въ Россш  терять было нечего. Въ 
годъ, въ два лучшая места заселяли и образовывали богатыя селе— 
ш я, въ 5 0 0  и более душъ. Пять седьмыхъ переселенцевъ были по
мещичьи крестьяне. Партш раскольниковъ всехъ  сектъ , съ Иргиза 
и другихъ м естъ , еще прежде нашли на К авказе  обетованную землю. 
Вследъ затемъ почти сами собою выростали города, села и ста
ницы. Иаселеше увеличивалось быстро. У казъ Екатерины, прекра
тивши! бродяжничество н крепко прикрепивший крестьянъ къ землямъ 
те х ъ  помещиковъ, на которыхъ поселились они, на время прекратили 
наплывъ переселенцевъ. Объявлеше края привиллегированнымъ снова 
подвинуло къ переселение и число жителей опять увеличилось быс—
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тро. Но ничего не приносили съ собою переселенцы изъ своего скарба, 
кроме предашй и ггЬсенъ своей родины, и ими-то утешали себя здесь 
н а-п росторе , вспоминая далекое пепелище и могилы отцовъ и въ 
большей чистоте сохраняя ихъ. Здесь не успела скоро исказить 
ихъ чистоту ни вообще цивплизащя’ большихъ городовъ, ни цивили- 
защ я Фабрикъ, трактировъ и харчевенъ. Ни к'Ьмъ не тронуты еще 
э т и ' матер1алы!

Въ числе другихъ и не иовыя песпи мы намерены представить 
въ  первый разъ  па судъ нашихъ читателей, но песни давно уж е 
известный собирателямъ русской старины. Эти песни внесены въ 
сборники К . Данилова и Сахарова, и , несмотря на это, мы иуь 
Снова предлагаемъ въ нашемъ письме, потому что оне записаны со 
словъ певца-простолю дина. Не у Кирши Данилова и не у  Сахарова 
вычиталъ ихъ нашъ пВвецъ, онъ получилъ ихъ какъ лучшее насл'Ь- 
Д1е отъ отца. К акъ  онъ ихъ поётъ теперь, что отразило на нихъ 
наше вреэщ и что осталось въ нихъ отъ времейъ прошедшихъ— вотъ 
чемъ для насъ драгоценны сне!

- 1.

' • ПЪСНЯ ПРО ОДНОГО ГЛУПЦА, МОЛОДЦА, ГОРЬКАГО ПЬЯНИЦУ (*).

Во славномъ было во ЦарЬграде,
И во томъ же славномъ царскомъ кабакЬ,
Пьетъ Садко, пьяно напивается,
Во глупомъ хмЬлю Садко похваляется:
«Н етъ, Садко, во свете богаче меня,
«И нетъ, Садко, меня тороватей!
«Откуплю я, Садко, всю Рассеюшку,
«Всю царскую земелюшку,
«И все лавочки торговый.
Только горе Садко— все ряды горшечные.
Скоро ихъ жгутъ (горш ки), скорМ  того д'Ьлаютъ. 
Нагружаетъ онъ Садко тридцать корабличковъ, 
Нагрузимши, сажалъ онъ корабедьщичковъ 
Подъ одинъ голосъ, подъ одинъ волосъ,
Подъ единое личико белое.

О такимъ назваш емъ передана намъ песн я  сампмъ пЪвцомъ.



щ щ с ь .

Пущаетъ Садко кораблички въ океанъ-море 
ВсЬ корабли-то по морю поплыли,
Они поплыли, какъ бЬлые лебеди;
Садковъ корабль съ мЬста не тронулся.
Закричалъ Садко своимъ громкимъ голосомъ:
«Ну, братцы мои, други корабельщики,
«Не ругался-ли кто скверно-мат— но,
«Не согрЪшилъ-ли кто со чужой женой,
«Не сбранилъ-ли кто своего отца-матерь?
«Семъ (попробуемъ) вырЪжемъ, братцы, по жеребу, 
«И пустимъ мы во сине море.
ВсЬ яшребы по морю поплыли,
А Садковъ жеребъ, какъ ключъ ко дну.
Воскричалъ Садко своимъ громкимъ голосомъ:
«Ну, вы братцы мои, други корабелыцички,
« Согр^шилъ я со чужой я<еной,
«Сбранилъ я своего отца-матерь.
«Берите Садко, бросьте въ сине море.
Загубилъ Садко .свои тридцать кораблей!
Загубилъ Садко свою жизнь въ морЫ

2 .

П ЕС Н Я  ПРО ЕРМ АКА ТИМ ОФЕЕВИЧА.

На славной было рТчушкЬ, на КамышинкЬ,
Ж или, проживали, братцы, люди вольные 
Донсше, Гребенсш е со Яицкими.
Атаманушкой у нихъ былъ Ермакъ изъ донскихъ казакъ, 
По отчеству назвать его Ермакъ, Тимоееевъ сынъ,
А  есаулушкой у нихъ былъ, братцы, Иванъ Васильевичъ, 
А за писаря у нихъ правилъ, братцы, Гуръ Гурьевичъ.' 
Ермакъ-то говоритъ, братцы, какъ въ трубу трубитъ.
Не золотая трубочка она вострубила,
Ермакъ-то ли, старый казакъ, рЬчь возговорилъ: 
«Собирайтеся вы, ребятушки, во единый кругъ.
«Думайте вы, ребятушки, думу заединую.
«Вы меня-то Ермака, старика, вы послушайте: 
«Проходитъ-то у насъ, братцы, лЪто теплое.
«Настаетъ-то у насъ зима холодная;

* I I I .  я
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«И гдй-же мы, ребятушки, зиму зимовать будемъ:
«На Яик’ь намъ городъ идтить— переходъ великъ;
«На тихой-то намъ Донъ идтить— переловленнымъ быть, 
«По разнымъ по тюрмочкамъ поразсаженнымъ;
«А мнЬ-то Ермаку, старику, быть повЪшеннымъ.
«На Казань городъ идтить—- грозный царь стоитъ, 
«Грозный царь стоитъ— Иванъ Васильевичъ.
«Пойдемъ-же мы, братцы, на Волгу р-Ьку.
«Набьемъ-же мы, ребятушки, куницевъ, лисицевъ тамъ, 
«Пошьемъ-же мы, ребятушки, тулупы теплые;
«Подйлаемъ-же мы, ребятушки, шлюпки легю я: 
«Пойдемъ-же мы, братцы, по ВолгТ; р1;кЪ,
«И будемъ мы ловить купцовъ со товарами:
«Запасемся мы, ребятушки, товарами на всю зиму, 
«Тогда-то мы пойдемъ ко царю Ивану Васильевичу.

Оканчивая это письмо, дгы еще разъ  повторимъ, что К авказъ 
заслуживаетъ внимашя нашей литературы. Здесь -бьетъ свежимъ 
ключомъ молодая жизнь, еще невтиснутая въ узшя рамы граж дан- 
скаго быта. Явлешя этой жизни тем ъ  интереснее, что въ нихъ яс
но открываются естественный стороны челов1;ческихъ страстей , ж ела
ний, верований и надеждъ. Ч ерезъ два или три поколешя, вероятно, 
мнопя черты этой- дикой и молодой народности исчезнутъ.

0. ю хотниковъ.

1860 года, 20 декабря.
Ставрополь кавказскШ.
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Н е с к о л ь к о  с л о в ъ  п о  п о в о д у  «Отечественныхъ Записокъ»
и «Русской Р еч и». (*)

Е сть случаи, когда литература становится ниже общества, ниже 
развиИя и потребностей его, когда она обращается изъ органа мнений 
въ органъ гласной клеветы и сплетни, когда полемика делается без
доказательной бранью, когда бываетъ страшно отделиться отъ рути
ны и высказать новую мысль только потому, что она не понравится 
невежеству и кумовству въ круговой поруке двухъ или трехъ щ йяте- 
лей. Эти случаи, обыкновенно, встречаю тся въ т е  першды, когда 
умная и добросовестная критика отступаетъ па задний планъ, а на 
месте ея является самодовольная посредственность и силой крика по
рывается заменить силу мысли и чувства. Посторонитесь на это 
время все , кто дорожитъ своимъ убеждеш емъ, или вооружитесь са- 
мымъ холоднымъ равнодуииемъ такъ, чтобъ не бояться ни жала 
насекомаго, ни удара конскаго копыта. Для такой полемики,— все  
средства дозволены, все оруд1Я по-плечу; она не стесняется ни вы- 
боромъ предметовъ, ни выборомъ лицъ. Ей все равно; она ничего 
не теряетъ , потому что ничего собствеинаго не им еетъ.

Мы понимаемъ, что действительная борьба мнений высказывается 
горячо, съ увлечешемъ, потому-что убеж деш е, иногда вытекающее 
изъ всей жизни и нередко купленное ценой пожертвований дорого тому, 
кто привыкъ уважать его въ  себе, и следовательно въ  другихъ.
Трудно молчать, когда хотятъ доказать вамъ, что вы ошибались въ
томъ, во что такъ искренно и долго верили. Это —  благородная 
борьба за торжество принципа; она пролагаетъ дорогу новой идее или 
целому направленно идей; здесь вы следите за победой человеческаго 
ум а, победой, въ высшей степени интересной и наставительной; про
тивники, обыкновенно, стоятъ другъ къ другу открыто и среди са
мой вражды не забываютъ ни взаимнаго увая^ешя, ни прилич!я. Но

(') См. «Отечественныя Записки», М арт, кн ., Политика. Стр. 2 6 .— «Рус
ская РЕчь». №  28, стр. 444.
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какъ назвать т е  журнальный статьи, где на основанш одной, нау
дачу вырванной, Фразы, поднимается на васъ гвалтъ , составляется 
приговоръ, что вы ие имеете ни знанш, ни убеждений, не щадятъ въ 
васъ ни одного человеческаго чувства, и все это бездоказательно, съ 
самымъ безцеремоннымъ цинизмомъ. Этого мало; другой пр1ятель, 
изъ того-же стана, подхватываете голосъ перваго и опять изъ—за 
угла, безъ всякаго доказательства, даже безъ малЪйшаго повода къ 
спору, заливаетъ васъ потокомъ самодельныхъ остротъ и грубыхъ 
намековъ. Въ добрый часъ , господа; здесь вы совершенно на своемъ 
м есте!

Съ легкой руки г . Гымалэ, который въ «С.-Петербургскихъ В е- 
домостяхъ» взмахнулъ надъ нами свонмъ псевдонимомъ, какъ грязной 
метлой съ неопрятнаго двора г. Краевскаго (*), «Отечественный З а 
писки» и «Русская Речь»  увлеклись примйромъ. На его по
следнюю статыо мы не хотели отвечать, потому что ставимъ се
бя выше этого ответа. Передъ Гымалэ, какъ известно, мы прови
нились въ  томъ, что, говоря о г . Дудышкине, ие сняли шляпы и 
резко выразились о немъ; передъ «Отечеств. Записками» и «Русскою 
Речью » мы оказались виновными въ  томъ, что, говоря о Джоне 
Р оссел е , опять забыли вытянуть руки по щвамъ и поклониться это
му гиганту. Все дело въ томъ, какъ мы осмелились, по мненйо 
журнала и газеты , назвать Джона Росселя, да еще лорда и потом
ка герцоговъ бетфортскихъ, умственной малостью? (*). Но .одна 
беда не приходить: вследъ за нами г. Гаррисонъ, въ  статье о Паль
мерстоне, какъ-будто нарочно назвалъ того ж е лорда «самодуромъ» . 
Что до насъ , мы, действительно, поступили дерзко; ну намъ ли 
«емгътъ свое сужденге и.нгьть»? Но какъ же поступите вы , гос
пода, съ Англичашшомъ, который не читаетъ и едва ли знаетъ о 
существованш « Отечественныхъ Записокъ» и «Русской Р ечи»?  Ие 
прикажете ли написать ему, чтобъ онъ шелъ на виселицу, такъ-

(*) Тотъ ж е г. Гьциалэ, подъ именемъ «топтателя мостовой» и в ъ г Ь х ъ  ж е 
С. П етербургскпхъ  Ведомостяхъ не им ея ни малЪйшаго основания, недавно 
обратился съ публичнымъ обвинеш емъ противъ гг. Качалова и Аничкова. Они 
печатно опровергли, пошлую выходку «топтателя» С. П етербург. Ведо
мостей и «представили себе  право объясниться съ нимъ лично;» г . Гымалэ 
поспЬш илъ отправиться въ Москву, вероятно  изъ  скромности ие выдать 
своего имени публике ... очень жаль если г. К раевскш  лиш ится въ своемъ 
«Топтателе» такого полезнаго сотрудника.

(*) См. «Русское Слово». Январь. Р усская Л итература, стр. 25.
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таки прямо въ седой и мрачпый Тоуеръ! Скандаль! беззакош е!—  
«Современникъ» подсмеивается надъ К авуромъ, а «Русское Слово» 
надъ маленышмъ лордомъ.

Но позвольте, гг . петербургсте и московские адвокаты Джона 
Росселя, посмотреть на дело поближе, и усомниться нетолько въ 
вашемъ знанш политической карьеры лорда, но даже въ томъ, не 
смешиваете ли вы егосъкем ъ-нибудьдругим ъ , какъ это случилось съ 
городничимъ Д му ханов скимъ? Если вы только слышали объ Англш не изъ 
однихъ « Петербургскихъ Ведомостей», то не можетъ-быть, чтобъ вамъ не 
были известны следующая книги, въ  которыхъ подробно говорится о 
Джоне Росселе . Вотъ какъ выражается о иемъ Ритчи въ своихъ 
МоЛегп ЗШезтеп: «Правда, его превосходительство —  либеральный 
государственный человекъ, но совершенно въ томъ же виде, какъ 
спартанскш ЭФоръ; когда жена обвиняла его за то, что онъ отказал
ся отъ половины привилегий своихъ детей , ЭФоръ отвечалъ ей, что 
онъ поступилъ такъ съ намерешемъ, чтобъ сохранить для нихъ дру
гую половину . » Дальше Ритчи говорить о томъ же Джоне Росселе: 
«Онъ написалъ повесть, которая не п родалась ,— исторно, которую 
никто не читалъ. Его ф и л о с о ф х я  равно не имела никакого достоин
ства, его П0931Я (онъ сочинилъ д рам у)— была (резко мы говоримъ, 
по поистине не можемъ пршскать другаго точнаго слова)— его поэ- 
Э1я была положительно освистана. Т акъ  отверженный богами и людь
ми, онъ сделался п олитиком ъ...»  Еще одно место: «Лордъ Джонъ 
Россель не упускаетъ ни одного удобнаго случая заявить свое распо- 
ложеше народу, м ёж ду-тем ъ  какъ вся его политическая карьера де- 
лаетъ это расположеше сомнительными» Доселе говорилъ чело-

(") Мойегп В Ы е з т е п , Ву Е . КВсЫ е. Ьопйоп. 1861. Стр. 20, 23. и 24. 
П рим еч. О пасаясь, чтобъ вамъ не представилось сомнительнымъ и наш е зна- 
ш е ангЛйскаго языка, мы вынисываемъ здесь самый оригиналъ: «11 15 1гие, 
Ыз 1огйзЫр 1з а НЬега1 з1а1езтап, Ъи( т  т и с Ь  1Ье з а т е  т а п п е г  аз (Ее зр.аг- 
1ап ЕрЬог, ууЕо, \уЕеп сЬаг§ей Ьу Ыз Ы Ге Ы Н 1 Ь а у т §  аЪапйопей Еа1Г Ше 
р г т 1 е § е з  оГ Ыз сЫЫгеп, герПей ЬЬаЬ Ье Ьай йопе зо т  огйег ЫчаЬ Ье хт§Ы  
ргезегуе 1ог (Ь е т  Пае о(Ьег 1та1Г—  Не ууго1е а поуе1 1ЬаЬ й!й по! зеП, — а 
Ыз1огу, (Еа1 по опе \уои1й геай. Ш з рЫ1озорЬу луаз едааПу ууогШ Ызз, апй 
Ыз рое(гу—Ье тего1е а й г а т а —хсаз ((Ее \ у о г й  13 Ьаг.зЕ Ьи( ууе геаПу сап 
Гтй по оЬЬег зо йШ п§)—Ыз рое!гу \уаз розК1уе1у й атп ей . ТЬиз аЫюггей Ьу 
§ойз апй т е п ,  Ье Ь е с а т е  а ро1Шс1ап.... Ьогй ДоЬп о т к з  по оррогЬипПу о! 
р г о (е зз т §  ргорег аНасЬетепЬ (о 1Ье реор1е, ууЫ1з(, (Ее \уЕо!е соигзе оГ Ыз 
ро1Шса1 ИСе т а к е з  1Ьа1 ргоСеззкт йоиНи! е(. се(.»
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в'Ъкъ, лично знающш лорда и проводивши! время въ его семейств!;; 
теперь послушаемъ другаго Англичанипа, служившаго въ парламенте 
съ  самимъ лордомъ: «Если лордъ, говорить УитТи, разочаровалъ на- 
цно въ надеждахъ, то это потому, что нащ я никогда не имела д о - 
статочнаго основашя верить ему»; и дальше: «В ся эта неловкость 
(Джона Росселя) есть результата или грубаго незнаш я характера ан- 
глшскаго народа или преступнаго намерешя продолжать господство' 

,глупой олигархш и рутинной системы; но въ  обоихъ случаяхъ Джоиъ 
Россель заслуживаетъ обвинешя, какъ простофили или какъ 
заговорщика (**). Предполагая, что в-Ьра ваша въ Джона Росселя 
идетъ гораздо дальше чемъ вера современниковъ Олега въ скотьяго бога 
Волоса, мы приводимъ третью характеристику изъ общественнаго ор
гана Англш, котораго редакторъ пользуется европейской известностью 
по образованно; вотъ эта характеристика: «Джонъ Россель —  малъ 
ростомъ, малъ онъ* и по уму, малъ въ красноречш , малъ въ своей 
любви къ свободе, малъ въ своей ненависти къ  тиранши, малъ въ сво
ем ъ историческомъ таланте, малъ въ знанш литературы, малъ въ дра- 
матическомъ искустве и совершенная крошка въ своемъ сочувствш къ 
парламентской реф орм е... Вся атмосфера, въ которой онъ дышетъ, со- 
стоитъ изъ малостей. К акая бы ни была тема его речи— представи
тельная ли реформа, религиозная или гражданская свобода, воспиташе, 
внутренней или внешней вопросъ, все уверены , что -Джонъ Россель 
представилъ ее своимъ слушателямъ въ  самомъ маленькомъ, скудномъ 
и нищенскомъ виде» (***). И такъ, вотъ три образованные Англича
нина, съ разными взглядами на вещи, на разныхъ ступеняхъ общест
венной деятельности и въ разное время говорить почти одними и теми 
же выраженёями нетолько объ умственной, но и политической мало
сти вашею гиганта. Мы знаемъ еще два интересныхъ Факта за  
этимъ политическимъ великаномъ: во-первыхъ, когда в ъ 1 8 1 9  году сэръ 
ф рен сисъ  Бёрдетъ предложилъ билль парламентской реформы, '153 голо
са были противъ преобразовашя парламента, и въ числе ихъ былъ вашъ 
родосскш колоссъ —  Джонъ Россель; ему же пришлось «выкинуть 
изъ окна», какъ выразился молодой Пиль, т у ж е  реформу черезъ 4 0  
летъ . В о-вторы хъ, когда манчестерская лига настаивала на введенш 
«свободной торговли хлебомъ», т . е. на дароваши права Англича—

(” ) ТЬе О оуегш п§ с1а88ев оГ 6геа1 ВгИаш, Ьу Е й. УУЫМу. Ьопйоп. 1859. 
Стр. 14-8 и 156.

(**’) Неупо1. Кеххврарег. 1859. Окт. 9.



смесь. 2 3

наагь е сть  насущный хлебъ безъ пошлины и не умирать съ голоду 
ради пользы ландлордонъ, Джонъ Россель, какъ землевладелецъ, на- 
зывалъ эту меру «нелепой, непрактической и совершенно излишней». 
Вотъ какъ далеко простиралось его умственное величге и прозор
ливость! Не думайте, впрочемъ, чтобъ онъ отсталъ отъ другихъ: 
когдй Робертъ Пиль взялъ въ своп руки великш вопросъ, колоссаль

н ы й .Д ж о н ъ  сейчасъ' очутился на его стороне и говорилъ уже за от
мену ненавистнаго закона голода. Если бъ только эти два Факта 
стояли противъ Лорда Джона, то и тогда политическая деятельность 
еУп равнялась бы нулю.

Теперь посмотримъ, что намъ скажутъ о благородномъ лорде «О те
чественный Записки» и «Русская Р е ч ь » : « Умственная малость Джона 
Росселя!— (Это говорягь «Отечественныхъ Записки»). Для насъ уже 
и лордъ Джонъ Россель, вождь англшской либеральной партш —  ум
ственный пигмей. Но известна ли этимъ гигантамъ деятельность пиг
мея, лорда Джона Росселя? Известно ли имъ, какихъ громадныхъ 
умстветыхъ силъ потребно на то, чтобъ въ т е ч е т е  многихъ 
летъ  стоять во главе могущественной политической партш . Мы не до- 
пускаемъ предположешя, чтобъ это имъ было неизвестно: иначе это 
было бы уже верхомъ невеж ества; «и та к ъ  далее— сгеясепйо. Но мы 
не можемъ ие выписать ф и н э л ъ : «каш е мы сами умные ребята, про- 
должаютъ О течеств. Записки, когда предъ нами все —  умственные 
пигмеи, все министры, все вожди партШ въ просвещенной Е в р о п е!... 
Неужели русской публицистике суждено быть гаерствомъ?» Да, гораздо 
приличней и едвали не полезней слушать гаера, на площади, въ хорошш 
день и подъ открытымъ небомъ, чемъ читать т а т я  тирады, какими вы на
полняете вашъ невыносимо-скучный отделъ въ Отечественныхъ Запис- 
кахъ. По крайней м ере, вамъ не мешало бы немножко затуш евать по
следнюю Фразу, изъ уважешя къ  себе и къ редакцш того журнала, где 
вы .стряп аете вашу публицистику, какъ вы называете политичес
кий обзоръ, Въ более свободное время мы оценимъ ваше рукоделье 
и покажемъ нравственный смыслъ его, а теперь возвращаемся къ 
вашему нравоучению: «Въ писашяхъ некоторыхъ изъ пашнхъ публи- 
цистовъ, говорятъ Отечественныя Записки, мы находимъ много т а 
кого, съ чемъ нетолько не можемъ согласиться, но что должны пре
следовать, и что будемъ преследовать по мере нашихъ силъ». —  Толь
ко, пожалуйста, ие полицейскими средствами! Мы вовсе незнакомы
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съ судебной процедурой. Снилось ли когда нибудь громадно -  ум
ственному Джону, чтобъ за него, вождя либеральной партш, стали 
преследовать и где ж е?— въ Петербург!;. Давно умеръ Булгаринъ, а 
духъ его все ноч1етъ вмале надъ Аскочеискимъ въ разныхъ видахъ 
и Формахъ. Зат'Ьмъ выстунаетъ на сцену «Р усская Р е ч ь » , юная, на
ивная и до простоты доверчивая; подлаживаясь подъ тоиъ «Отече- 
ствеиныхъ Зап и сокъ ,» она приветствуетъ насъ такъ: «Ее (т. е. пу
блику) не покоробило, когда писатель, въ роде какого-то  г. Благо- 
светлова, преспокойно удивляется въ «Русскомъ Слове* «умственной 
малости» лорда Джона Росселя» и такъ далее. Да какъ же ты  не 
могла сообразить, умная, —  виноватъ,— «Русская Р е ч ь » , что если 
уж ъ коробить отъ Фразы, такъ коробить лондонскую публику, въ 
которой, какъ мы видели, получше насъ определяютъ вашего нес- 
равненнаго Джона; а м ы -то  какъ приходимся ему? Ужъ не сродни 
ли по какой нибудь жиденькой брошюрке Дантю, случайно завезенной 
г . ДюФуромъ черезъ годъ после ея выхода? У насъ, слава Богу, 
своихъ Джоновъ много; кланяйся, да кланяйся имъ, если есть охо
та . Но въ том ъ-то  и сила нашей рутины, что если ужъ ставить 
кумиры на праздные пьедесталы Перуновъ, то намъ непременно надо 
поискать ихъ за границей, особенно въ Англш, и какъ мы очень - 
плохо знаемъ народную А иг л 110, то беремъ ихъ прямо изъ парламен
та , готовыхъ и обтесаныхъ. На известномъ разстояши тени удли
няются: вероятно, за уральскимъ хребтомъ, у Коканцевъ, Джонъ 
Россель представляется ещ е выше, т . е. не гигантомъ уж е, а чемъ 
нибудь въ  роде горы Гималая. Но въ самой Англш, какъ мы виде
ли тень сокращается.

И мы немножко знаемъ А нглш . Проживъ около году тамъ, мы 
вынесли изъ своего трехлетняго путеш есгая  по Европе самыя луч - 
1ШЯ- воспоминашя объ Англичанахъ; мы не издали, не мимоходомъ по 
парламентской площади, всматривались въ этотъ велишй народъ. И 
народъ мы любимъ, и уважаемъ; знаемъ, что никто не внесъ столько 
сокровищъ въ общечеловеческое развише, какъ Англичане, но и ни 
одно правительство не совершило на пути своей нсторш столько зло- 
деянгй, какъ англШское. Вотъ наша вера и мы не разъ выражали 
ее ясно.

Затем ъ , снимая шляпу, желаемъ вамъ покойной ночи, ученейипя 
«Отечественння Записки» а вамъ, милая кузина, «Русская Р е ч ь » ,—  
добраго утра! ,

Г. БЛАГОСВ'ВТЛОВЪ.
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(ДНЕВНИКЪ ТЕМНАГО ЧЕЛО ВЕКА ).

Странныя бываютъ противоречия въ жизни! Ни на комъ они такъ 
сильно не отозвались, какъ на мне самомъ и на моей общественной 
карьере. Начиная съ того, что предполагая некогда, въ далеюе дни 
своей юности, сделаться непременно светиломт, литературы, хоть ми- 
шатюрнымъ, а все-так и  светиломъ, я сделался не более какъ неиз- 
вестнымъ труженикомъ, «темнымъ человекомъ». Потомъ, имея отъ 
природы самый мирный, меланхолически! характеръ, одержимый при
падками поэтической мечтательности и созерцательной неподвижности, 
я рукой судьбы, судьбы-этой самой эксцентрической и капризной да
мы во всей, древней миеологш, былъ брошенъ въ водоворотъ действи
тельной мелкой мещанской прозы, брошенъ какъ несчастная жертва 
несвоевременна™ рождешя. Да, действительно мне оставалось въ уте - 
шеше только одна мысль, что я родился слишкомъ позлю , хотя былъ 
предназначеиъ для другаго поколешя: плохое, впрочемъ, утеш еш е. 
Ж иви я десять, пятнадцать летъ  назадъ, въ те  времена «искуства 
для искуства», когда слово «прогресъ» нельзя было даже отыскать 
цъ знциклопедическомъ словаре Плюшара, когда герои Щедринскихъ 
разсказовъ безбоязненно совершали путь по своей гражданской орбите,- 
живи я тогда, мой благородный читатель, то мое имя ты  записалъ 
бы въ числе любимыхъ тобой именъ и мой портретъ красовался бы
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непременно въ золочеиыхъ рамахъ въ твоемъ кабинете. Въ те  вре
мена, я далъ бы волю своему поэтическому таланту, своему лириз
му, который своей бездоходностью  мучилъ меня, какъ ревнивая лю
бовница или нершдическая лихорадка; нестесняемый ни граждански
ми идеалами, ни обличительными одеялами, я пелъ бы тебе, чита
тель, песни о природе, перекликалея-бы съ звездами, разсказывалъ 
бы тебе о чемъ шепчутъ волны, и какъ м1ры текутъ, и въ какомъ 
расположен)!! духа находится вся вселенная. Я , какъ  ф э в н ъ , сталъ 
бы между человекомъ и органической жизнью и «пелъ бы все что 
на душе споется»: и «шепотъ, робкое дыханье, трели соловья» и тай-' 
ны изъ бухгалтерской книги любви, и испансше мотивы на русский 

-ладъ ... Много великихъ поэтичеекихъ образовъ завещалъ бы я мгру. . .  
а теперь? Оглянемся вокругъ себя, да и въ самихъ себя, вниматель
нее заглянемъ: осталось-ли въ нашемъ сердце местечко для поэти- 
ческаго чувства, хоть одинъ уголокъ «для волшебныхъ звуковъ?» 
Где «Ткань идеальной речи» , какъ пелъ  недавно граФЪ Соллогубъ: 
«прикрывающая правды наготу»? Кто станетъ слушать теперь цело
мудренный песни Фавна о любезной природе и ея совершенствахъ? 
Увы! Ужасныя времена настали для чистыхъ душъ, которыя, отре- 
шась отъ дрязгъ действительной жизни, забываютъ пошленькое че
ловечество для безконечной области созерцашя, Фантастическихъ нуте- 
шествш на луну и на другая планеты. Намъ нужны теперь острые, 
раздражительные, наркотичесше звуки,

Въ нашъ векъ безверья и сомненья,
Въ векъ протестующихъ брошюръ,
Намъ милъ' лишь голосъ раздраженья,
Съ каенскимъ перцемъ обличенья 
И кипяткомъ каррикатуръ.

Где ж ъ  тутъ  уцелеть какому нибудь лирико-объективному генш ? 
Е сть-л и  возмояшость, напримеръ живому человеку, человеку съ 
почвой, въ то время какъ у всехъ отъ быстраго побега жизни духъ за- 
хватываетъ, мысль работаетъ безъ устали, въ то время съ волынкой 
сидеть на берегу, разумеется морскомъ, считать звезды и,

И следить прилежнымъ взглядомъ,
Какъ две чайки, сядя рядомъ,
Тамъ, на взморьи плоскодонномъ 
Спятъ на камне озарённомъ.
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И вотъ я, какъ Фавнъ, родившшся по ошибкй нисколькими с т о -  
лйПями позж е, и родившшся притомъ въ Петербургй, въ этомъ, «го
рода Фасадовъ», а никакъ не живописной местности съ цйлебнымъ кли- 
ыатомъ, затаилъ въ себй свои волшебный пйсни и началъ жить какъ 
и вей простые смертные. И хоть порою и слушалъ я нйсколькихъ 
смйльчаковъ-лириковъ, весело пйвшихъ въ  наше горячее страдное 
время и стансы природй и еврейсшя пйсни и испанские мотивы, но 
смйлости ихъ послйдовать не смйлъ: к ак ая -то  глупая стыдливость 
мйшала. Вотъ подите, поймите противорйч1я натуры человйческой! Г а 
сли и замирали звуки моей лиры: гемороидальная природа съ  зефи
рами насморка и Флюса, акцшнерныя общества, парниковыя растеш я 
и красавицы, «Подводные Камни» и Камни-Виногоровы и пр. и пр; 
вейхъ этихъ камней было слишкомъ достаточно, чтобъ застращать 
мое воображеше и пугливую дикую музу. И вотъ запуганная и по
стоянно волнуемая, вейшъ, что- вокругъ ея дйлается— то подвигами раз- 
ныхъ тёмныхъ гражданъ, то возмутительнымъ скандаломъ гдй-ни- 
будь въ захолустьяхъ С. Петербургскихъ Вйдомостей,— моя муза бе- 
ретъ иногда теперь одни аккорды на обличительной лирй, и какъ не
опытная панешнерка за клавишами, робко прислушивается къ  своимъ 
звукамъ. Но шагъ былъ сдйланъ, метаморфоза совершилась, и я съ 
неблагодарностью, свойственной всему человйчеству, навсегда отор
вался отъ поэзш и лиризма того першда, когда я искренно воспй- 
валъ волосы Береники, косу Аспазш и бакенбарды Ганимеда. Я 
сж егъ свои корабли, явившись на другомъ берегу и покорился безъ
ропота судьбй, сдйлавшей изъ меня маленькаго «темнаго человйка»__
Прося извинешя за небольшое отстуилеш е, перехожу теперь къ  глав
ной задачй своихъ замйтокъ. Прежде вейхъ общественныхъ новостей, 
о которыхъ я буду говорить, мнй хочется сказать нйсколько словъ 
но поводу однаго пятидесятилйтняго литературнаго юбилея.

Спустя нйсколько дней послй этого торжественного праздника, я, 
какъ  по любознательности, такъ и но обязанности лйтописца, обра
щался съ вопросомъ объ этомъ юбилей комногимъ литераторамъ, но 
ни одинъ литераторъ, ни одинъ редакторъ не могъ удовлетворитъ мо
ему любопытству. Кого я ни енрашивалъ, никто не участвовали на 
этомъ торжествй.

-—  Какими яш это образомъ,-удивлялся я: на юбилей рускаго п и 
сателя не былъ почти ни одинъ русскШ писатель. Кто же его празд
новали? Какой же это наконецъ юбилей?
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Поставленный въ тупикъ такимъ страинымъ собьш ем ъ, я бросил
ся къ газетам ъ, надеясь наконецъ въ нихъ найти разгадку. Д ве ста
тьи  объ этомъ об-Ьд-Ь: какого-то Н. Г р . и г .  0 .  Толстова разрешили сомне- 
ш я. Вотъ что я узналъ: 2 марта, в ъ зал ’Ь императорской академш наукъ, 
к ак ъ  пишетъ Н . Г р .»  даиъ былъ обедъ, въ ознаменоваше совершив- 
шагося ныне пятидесяти,гЬгп я  литературной деятельности генгальнаго 
нашего писателя и поэта князя П . А . Вяземскаго, устроенный 
нрезидентомъ и членами академш. Число всехъ бывшихъ на праздни
к е  гостей, состоявшихъ изъ сочленовъ князя по академш, родствен- 
никовъ его и близкихъ друзей, простиралось до 1 1 0  человекъ. На 
особо, устроенной эстраде, украшенной цветами, сидели дамы. Еще 
утромъ того дня, князя поздравляли руссш я девушки въ сарлФанахъ (!!) 
Во время обеда игралъ оркестръ, состоявший исключительно изъ Н ем - 
цевъ. Г . ректоръ университета прочелъ юбиляру поздравительный 
письменный адресъ отъ русскихъ дамъ. «Это бы ла», пишетъ Г . 0 .  
Толстой, целая вереница графскихъ и княжескихъ ФамилШ, точно 

длинная выписка изъ бархатной книги». Немецкий литераторъ Г . В ольф- 

зонъ читалъ речь на иемецкомъ язы ке; также прочли свои стихи 
гг . Бенедиктовъ и Тютчевъ, затем ъ безсрочно-отпускной руссш й пи
сатель, а ныне Французский литераторъ граФъ Соллогубъ, пропелъ 
въ сопровождеши музыки свои приветственные куплеты.

«Это бы.гь дружесшй праздникъ всей русской литературы», до- 
бавляетъ къ этому И. Г р .,  назвавшей кн. Вяземскаго гешальнымъ 
писателемъ. (Не поздоровится отъ эдакихъ похвалъ— почтенному и 
уважаемому ю биляру).

Но, скажите, ради Б ога , где же тутъ литературный юбилей? 
Р азве  можно назвать такъ дружесшй семейный праздникъ, устроен
ный великосветскими друзьями кн. Вяземскаго и его товарищами по 
службе. К акое учаспе приняли въ юбилее литература и ея пред
ставители?

Вотъ что намъ отвечали на это:
На литературномъ юбилее князя Вяземскаго было:
Настоящихъ литераторовъ, непрпнадлежащихъ къ  академш,

устроившей ю б и л е й .................................... ' .................................. 1
Современиыхъ литераторовъ, принадлежащихъ къ академш 

и служащихъ въ министерстве народиаго пр ос в е ще шя . . .  6
Литераторовъ прежняго времени . . . . . . . .  4
Сановшшовъ и великосветскихъ друзей Вяземскаго . 99

Итого . . .  1 1 0 .
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Т акъ какой же это былъ литературный юбилей? А г. Тол
стой, гонора объ обеде 2 марта, съ грустно говоритъ, что онъ 
п редполагала что на этомъ юбилей совершится примиреше писа
телей велйкосветскихъ съ «новобранцами» (его выражение) новой ли
тературы ... Г . Толстой, въ той же статье (С евер. Пчел. №  5 5 )  
плачетъ о томъ, что съ каждымъ днемъ теперь вл1я т е  высшаго кру
га на литературу уменьшается и слабеете, и тутъ же печально при
бавляете, что « сколько сокрыто подъ спудомъ сокровищъ ума, обра
зованности, которыми такъ щедро наделены высппе классы русскаго 
общ ества!» Что вы говорите г . 0 .  Толстой? Побойтесь вы Бога! 
РазвТ; у  насъ есть теперь великосв'Ьтсше писатели? Кто же это? 
Князь Вяземекш давно замолчалъ, кн. Одоевскш, къ  сожалеино,— то- 
яте? Р азве  только гр. Соллогубъ, да Борисъ б е д о р о в ъ — принадле
ж ать къ  этой среде. Т акъ  не объ ихъ-ли  слаб'Ьющемъ влтянш на 
русскую литературу вы сожалеете?

А насчетъ сокровищъ, лежащихъ подъ спудомъ, можно только 
сказать одно: да кто яте имъ веяитъ оставаться подъ спудомъ? Н а
прасно Г . 0 .  Толстой объ этомъ сокруш ается: т а т я  сокровища, какъ 
умъ, талантъ и образованность не остаются въ тени, какъ бездар
ность и невежество.

Вернемся опять къ «литературному» юбилею. Присутсгш е  лите- 
раторовъ на этомъ празднике нетолько было не необходимо, но да- 
яте, но нашему мненно, неуместно. ГраФъ Соллогубъ, давно забытый 
въ семье русскихъ писателей и записавшшся въ число нарижскихъ 
вод6ви.п1Стовъ, пелъ на этомъ празднике куплеты , въ которыхъ вы- 
разилъ все свое озлоблеше и тайную досаду противъ современныхъ 
деятелей нашей литературы. Стихи эти, и ихъ «глухая, старческая 
злоба» разумеется не могутъ быть ни для кого обидны и только до
ставать не малое удовольствие Н . И . Гречу и другимъ друзьямъ —  
добраго стараго времени. Но во всякомъ случае последше стихи ав
тора Ш е  ргеиуе (ГатШ ё— очень знаменательны н я съ целью при- 
воя:у ихъ здесь для общаго удоволыгш я. Вотъ что пелъ граФъ Сол
логубъ: /

1.

Сегодня праздникъ юбилейный,
Скрепляя прошлаго итогъ,
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Зоветъ тебя на ниръ семейный,
Въ радушно-родственной кружокъ.
И былъ бы пиръ у насъ на-диво, 
Когда бъ, въ привычный намъ урокъ, 
Своимъ стихомъ шутя игриво,
Ты самъ себя воспеть бы могъ.

2.
ПолвЬка ты свои стремленья 
И весь огонь душевныхъ силъ,
Святому дЪлу просвещенья 
Не колебавшись посвятилъ;
За-то  Р о с а  я ужъ полвЬка,
Твою правдивость полюбя,
Въ тебе почтила человека —
И все бы слушала тебя.

3.
Любимый незабвеннымъ кругомъ,
Ты въ золотыя времена
Былъ Пушкина ближайшимъ другомъ,
Ты братомъ былъ Карамзина.
Ты съ ними пЪлъ и Музъ и Феба,
И  въ наши скудные года 
Ты отуманеннаю неба 
Теперь послпдняя звгьзда-

4 .

Ты воплощенное преданье;
Но ключъ поэзш родной
Все бьетъ въ теб'Ь, намъ въ назиданье
Какой-то юной стариной.
Ты старымъ юношамъ улит  —
И  кто, средь праздной суеты 
У насъ отъ мала до велика 
Моложе чувствутъ, чпмъ ты?

3.
И  оттого въ нашъ впкъ печальный 
Сберегъ ты сердца теплоту,
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Что тканью ргъчи идеальной 
Скрывалъ ты правды наготу;
Не увлекаясь на свобод!;
И даже въ жизненной борьба,
Ты чтилъ П0 Э31Ю въ природЕ,
Ты чтилъ поэзпо въ себЕ.

6 .

Свтпи жъ, звгьзда полвжовая,
И  ярче все, и все свптлпй,
Для гордости роднаго края 
Для радости твоихъ друзей;
И  пусть отъ яркаю свптила 
Хоть въ память нынгьшняю дня,
Заискрятся и пылъ и сила 
Тобой зажженнаю огня.

Вотъ тагле-то кушгетцы распЕваль гр . Соллогубъ на «литера- 
турномъ» юбилеЪ, гдТ. въ присутствш автора «Савонорбллы», «Т рехъ  
Смертей» н «ПослЕднихъ язычниковъ» у него достало смТ.лости и 
неделикатности проговорить _эти слова —

И въ наши скудные года 
Ты отуманежаго неба 
Теперь послпдняя звгьзда-

Эти слова обидны не для А . Майкова и ни для кого изъ  л и т е -  
раторовъ, — они обидны для самого почтеннаго и образованнаго юби
ляра, которому грубая лесть гр. Соллогуба должна была показаться 
оскорбительною, какъ самая злая насмЕшка. Такой образованный пи
сатель, какъ кн. ВяземскШ, вЕдь очень хорошо понимаетъ, что не его 
ноэтитеская звТзда горитъ ярче всЬхъ. Но гр . Соллогубъ этимъ еще 
не унимается и продолжаетъ шалить своей лестыо, которую дово
дить въ послЕднемъ куплет!; до пес рПизиНга неприлич!я

Й пусть отъ яркаго светила, (т. е . отъ князя Вяземскаго)
Хоть въ память нынЪшняго дня,
Заискрятся и пылъ и сила 
Тобой зажженнаго огня.
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ВКдь это значить смеяться надъ кн. Вяземскимъ, если этого 
благороднаго и умнаго старца увКрять въ глаза, что его звезда мо
ж етъ  сообщить и огонь и пылъ въ талантахъ молодаго поколотя. А 
граФЪ Соллогубъ реш ается такъ неприлично шалить, после словъ 
самого князя Вяземскаго, который говорилъ: «вы  въ моемъ лице 
празднуете “умилительную тризну славнымъ покойиикамъ, которыхъ 
некогда я былъ питомцемъ, современвикомъ и товарищемъ. »

Въ своихъ шалостяхъ гр. Соллогубъ заходить еще дальше, туда, 
где грубая лесть и неправда уже становятся непозволительной клеве
той. Онъ смеется надъ нашимъ времеиемъ и называетъ его «празд
ной суетой», въ те  самыя велпюе въ русской исторш дни, когда волею 
великаго Царя совершилось великое дело освобождешя более 2 0 -ти  мил- 
люновъ людей, когда повсюду готовятся разныя преобразовашя, когда 
все работаетъ и трудится въ общемъ граждапскомъ деле своего оте
чества. И все это, по мн’Ьшю графа, только праздная суета! Н етъ , 
г . авторъ юбилейныхъ куплетовъ: праздная суета теперь только у 
людей безъ дела, безъ нравственной связи съ родной почвой, у лю
дей, читающихъ только одне вывески на парижскихъ улицахъ и и зу -  
чающихъ европейскую жизнь по коФейнямъ и бульварамъ. Только 
у такихъ Флаиеровъ и двигающихся автоматовъ жизнь есть — празд
ная суета.

Вотъ не объ этихъ-ли  сокровищахъ ума и образовашя, расто- 
чаемыхъ граф. Соллогубомъ въ своихъ куплетахъ, говорить Г . 0 . 
Толстой? Если это такъ, то лучше пусть эти сокровища продолжаютъ 
леж ать по прежнему подъ спудомъ, съ печатью молчашя и неизвест
ности, а я пока закончу свое слово о гр. Соллогубе стихотворешемъ 
на его будущш пятидесятилетий русско-ФраицузскШ юбилей, который 
будетъ праздникомъ двухъ литературъ и народностей:

На будуары литературный юбилеи автора «Чиновника» и «1,а ш и( «1с
81. 8уН'ев1ге.»

1.

Впередъ твой праздникъ юбилейный 
Прозрели мы въ тумане л^тъ,
Когда почтить кружокъ семейный 
И твой закатъ и твой разевйтъ.
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И будетъ пиръ на-диво м!ру,
Где воспоетъ съ слезами Гречь 
Тобой оставленную лиру,
Тобой завещанную речь.

2.

Полжизни, быВъ аристократомъ,
Литературе ты отдалъ;
Ты литератора собратомъ 
Когда-то даже называлъ.
З а -то , Р оси я на Парнасе 
Тебя включила въ первый классъ,
И , разъезж ая въ тарантасе 
Твой не забыла «Т аран тасъ .»

3.
Въ среде поэтовъ бывъ номадомъ,
Въ давно-былыя времена 
Печаталъ съ Пушкинымъ ты рядомъ 
Въ двухъ альманахахъ Смирдииа;
И если вяло Музъ и Феба 
Воспелъ в-ъ минувнпе года —
Ты герольдическаго неба 
За  то былъ яркая звезда.

4 .

Не предался ты вялой лени,
Но пищу далъ двойной молве:
Былъ русскимъ бариномъ на Сене,
Парижскимъ денди— на Н еве.
Когда жъ у насъ тебя забыли:
Москва, Рязань, Белградъ, Малмыжъ, -  
Ты въ это время водевили 
Возилъ на выставку въ Парижъ.

3 .
И оттого въ нашъ в!къ  скандальный 
Ты въ общей схватке уцелелъ,
Чтб тканью речи идеальной 
Прикрылъ свой собственный пробелъ.

Отд. I I I .  3
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Ты понялъ грязь гуманныхъ топей, 
Н асъ растлЬвающШ прогрессъ,
И не глоталъ туманъ утопШ 
Подъ сводомъ сЬверныхъ небесъ.

6.
ПрШди же праздникъ юбилейный! 
Тебя жъ двухъ нащ й сынъ, родной 
Почтимъ слезой благоговейной
Мы вплоть отъ Сены  до Сенной.
И въ зале англШскаго клуба, 
СкрЬпивъ свой дружеский союзъ, 
Помянутъ графа Соллогуба . 
Равно— и РусскШ и Французъ.

*
* * •

Напрасно, не такъ давно, известный писатель Н . Ф . П авловъ,об
ращаясь къ журнальному м!ру, говорилъ:» надо, чтобъ языкъ не умелъ 
произнести дикой Фразы», напрасно несколько разъ  литературно 
ауто-да-Ф е и  общественное м н е т е  казнило многихъ ремесленниковъ 
мысли и гаеровъ, пляшущихъ на Фразе— все напрасно! Порою то здесь, 
то тамъ выекакивалъ такой плясунъ, скраивалъ себе на живую нитку 
тогу прогрессиста, сквозь прореху которой проглядывалъ закоренелый 
Держиморда, и начиналъ кувыркаться до третьяго поту.

Провинился у насъ, напримеръ Камень Виногоровъ, проступокъ 
действительно возмутительный сделан ъ ,— ну ему и досталось, очень 
сильно досталось отъ всехъ  журналовъ,— кажется прпмеръ поучитель
ный для многихъ, а посмотришь по сторонамъ, такъ непременно где нибудь 
въ  углу, другой такой Камень т а т я  д и т я  Фразы издаетъ, отъ кото
рыхъ Н . Ф . Павловъ вероятно приходитъ въ страшное отчаяше. Вотъ 
хоть Г . Гымалэ и его Фельетонные кондаки па столбдахъ С. П етер- 
бургскнхъ Ведомостей! Въ омутахъ часто, говорятъ, находятъ перлы—  
и статьи Гымалэ это доказываютъ. Мы давно уже следимъ за этими 
перлами съ самаго ихъ возрождешя. Помнпмъ мы, какъ Гымалэ 
еще только народился н уверялъ всехъ  читателей С. П . В ед ., что 
самыя свгьтлыя минуты его жизни только паъ, когда онъ бы- 
ваетъ  въ области безпечальнаго созерцания. Что это за область? 
Публика пересмотрела все  новейшая геограФш россш ской имперш,
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даже къ  знаменитому нашему географу Зуеву обращалась за справкой: 
гдЬ такая область? Но, крозгЬ Бессарабской области и другихъ, —  
такой не нашлось у насъ; публика реш ила, что эта область находится 
гд'Ь нибудь за границей  здраваго смысла и понимашя.

Странствуя по «области безпечальнаго созерцашя» г . Гымалэ 
выносилъ оттуда много изумительно глубокихъ мыслей р составлялъ 
имъ полный Формулярный списокъ. О чемъ только не говорилъ г. Гы 
малэ! Говорилъ онъ о своихъ великихъ помыслахъ, которыхъ никто 
не понимаетъ, о русской лЪни-источникЪ всякаго зла, о томъ, что 
у  рзгсскаго мужичка меньше д4ла, чЪмъ у него, что ходить за со
хой все равно, что прогуливаться по Невскому, что отъ лЪни пало 
Рыбацкое, а отъ труда процвЪла ново-саратовская к о л о т я ,— обо 
всемъ этомъ онъ узналъ въ «области безпечальнаго созерцаш я».

С .-П етербургсш я Ведомости, будучи не дргстомъ литературныхъ 
мнЪшй, а каким ъ-то разбнтымъ органомъ шипящихъ звуковъ стар- 
ческаго раздражешя, по приказание Отечествеииыхъ Записокъ, съ ра
спростертыми объяНями приняли подъ свой кровъ г. Гымалэ и отвели 
его квартиру на страпицахъ своей газеты , съ  тЪмъ чтобъ онъ, став
и т  подъ ихъ знамя, держался вЪрно и покорно редакторскаго пароля 
и  лозунга. Причина такого гостеприимства понятна: С . Пет. ВФд. 
олицетворяя въ себй личность Собакевича,- также относятся обо всЪхъ 
литературныхъ явлешяхъ, какъ гоголевскш герой относится обо всТ;хъ 
своихъ согражданахъ— все де-скать , дрянь! Имъ нужно было настоя
щего Собакевича. Н у, г. Гымалэ себя ждать не заставилъ и цвился 
достойиымъ сотрудникомъ этой газеты.

—  Начинай съ набольшего! скомандовала редакщя и предоставила 
ему на гр ы зете  бюстъ Пушкина: хорошенько его! Островскаго оста- 
впмъ въ .п око_Ь, ему довольно досталось. Теперь автора «Онегина» 
нужно отделать!

Собакевичъ не дремалъ. Собакевичъ всегда говорилъ: «всЪ хри
стопродавцы. Одинъ тамъ только и есть порядочный человТжъ: проку- 
роръ; да и тотъ, если сказать правду, —  свинья.»

Гымалэ говоритъ: положимъ— Пушкинъ былъ художникъ, но к а 
кой онъ народный поэтъ? у него нгЬтъ ни одного произведешя, подъ 
которымъ нужно бы подписать русское имя.»

-—- Вотъ какъ! ГдЪ это вы узнали объ этомъ, г . Гымалэ? В1;рш> 
тоже въ «области безпечальнаго созерцашя?»

❖
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—  ГГЬтъ, это вотъ они говорятъ ,С . С. Дудышкинъ.
—  Н етъ , ваше собственное-то м н е т е  какое?
Г .  Гымалэ спохватился и началъ уверять, что онъ своимъ умомъ 

дошелъ до понимашя Пушкина,— и пошелъ-пошелъ: Онегинъ у него—  
не русски! типъ, а сколокъ съ байроновскнхъ героевъ, Татьяна— да
же вовсе не типъ, а неестественное лице, и такимъ образомъ пере- 
бралъ всего Пушкина.

—  Да помилуйте, г. Гы малэ,-— это опять не ваше мн’Ъш е,—  
ведь все  эти милые толки мы еще помипмъ по субботнимъ ч>сльето- 
намъ 0 .  Булгарина. Вы въ себ-Ь намъ Булгарина воскресаете.

Г . Гымалэ начинаетъ горячиться.
—  Хотите, я  вамъ сей часъ -фэктомъ докаж у,— взывалъ онъ: что- 

Пушкинъ совсЪмъ не народный поэтъ? Хотите, я васъ поражу, убыо 
однимъ только словомъ?

—  Сделайте милость, г . Гымалэ —  убивайте, только у Б у л га 
рина ничего не берите; ведь онъ покойникъ: его трехъ вамъ обирать.

Г . Гымалэ будто не слышитъ и говорить съ разстановкой, самымъ 
торжественньш ъ голосомъ:

—  Еслибы Пушкинъ былъ «народный» писатель, то его про
изведения прошли бы въ массу, въ народъ. Читаетъ ли Пушкина нашъ 
народъ? Н етъ! Следовательно Пушкинъ не народный поэтъ: корот
ко и ясно.

—  Неподражаемо, превосходно! г . Гымалэ: ваша логика убий
ственна. Теперь мы будемъ знать, что авторъ «Конька Горбунка —  
Ершовъ и авторъ «Повести объ англшскомъ милорде-— Георге К о- 
маровъ, которыхъ творешя прошли въ массу, выше Пушкина. Пушкинъ 
такъ себе —  поэтйкъ, а Ершовъ и Комаровъ— народные писатели».

При этомъ еще г. Гымалэ утверж даетъ,что его смешить приня
тый обычай дорожить каждымъ листкомъ, оставшимся после смерти 
великаго писателя, и онъ, т. е. г . Гымалэ не пош ш аетъ— для чего 
печатаютъ разный хламъ, найденный въ его бумагахъ. М ало-ли че
го вы не поп:1маете, г. Гымалэ! Советуемъ вамъ въ этомъ случае 
обратиться къ  С .- С .  Дудышкпну, которому вы во всемъ, кажется, 
верите на слово, и спросить его: зачемъ онъ изъ хлама, оставшагося пос
л е  Лермаитова, составить особый томъ сочинешй и только недавно его 
издалъ. Спросите, г . Гымалэ, непременно спросите! Въ области без- 
печальнаго созерцанья, где вы проводите свтьтлыя минуты ва
шей жизни —  вамъ никто этого ие объяснитъ. Напротивъ того: ваши
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путешеетчя въ  эту область для васъ пагубны, потому что вы выно
сите оттуда самый ужаспыя созерцаш я. Но всего было бы лучше, 
еслибы вы навсегда остались въ этой области: сами же вы гово
рили, что вамъ тамъ хорошо, ну, и сидели бы тамъ, если нравится.

Мы же теперь, съ своей стороны, благодаря вашимъ услугамъ, 
очень хорошо поняли, что такая эта «область безпечальнаго созерцаш я»:

Въ темной области
Безпечальнаго
Созериатя
Слышны выклики
Погребальнаго
Завываш я;
ГдгЬ отъ времени 
Отъ бйсовскаго 
Все сторонится,
ГдЬ отъ ' Пушкина 
До Островскаго 
Все хоронится;
ГдЪ все старое 
И согнившеё 
Прославляется,
Гдй Булгарина 
ТЪнь ояшвшая 
Улыбается:
И все слышенъ вой
Радикальнаго
Поругашя
Въ темной области
Безпечальнаго
Созерцашя.

Читая протестъ г . Гымалэпротивъ значешя Пушкина, какъ народна- 
го писателя, мнЪ пришло въ голову следующее предположеше: что, еелибы 
когда нибудь С . С. Дудышкину вздумалось пошутить,'— вгЪдь пошутить 
дома всегда можно, и онъ сталъ бы ради шутки парадоксально дока
зывать г . Гымалэ и развивать идею о гомерическомъ значенш Пушки
н а , ! .  е . что Пушкинъ—миоъ, и что только подъ его именемъ собраны 
произведешя многихъ писателей. Т о -то  бы удивился г . Гымалэ и , п»
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тоорш вероятностей, непременно написалъ бы огромную статыо на 
пятнадцати столбцахъ о томъ, что Пушкина никогда не было, а все 
его повести, поэмы и стихотворешя принадлежать разнымъ русскимъ 
писателямъ прежняго времени. Отъ г . Гымалэ всего можно ожидать.. 
В отъ -б ы  одолжилъ!

Я  бы кончилъ теперь свое слово о г. Гымалэ, но не могу еще; 
пройти молчашемъ последней выходки его по поводу одного стихотво- 
реш я Никитина: «На пепелище». Выходка эта до такой степени от
вратительна по своему цинизму, что нужно удивляться, какъ она могла, 
пройти незамеченной. Въ своемъ прекрасномъ стихотворенш г. Ники- 
тинъ разсказы ваетъ участь беднаго, погоревшего крестьянина, при- 
нуждениаго жить подаяшемъ. Вотъ два последше куплета изъ этихъ. 
стиховъ:

Крепись, горемычный! не гнись отъ удара!
Все вынесло сердце: и ужасъ пожара,
И матери старой пронзительный стонъ,
Въ то время, какъ въ полымя кинулся онъ.

* **
И выхватилъ сына, что спалъ въ колыбели.
З а  нимъ по слЬдамъ потолки загремЪли...
«Пускай догараю тъ»!... И  нищш-муэюикъ 
Еъ юловкт ребенка устами приникъ,

Последше два стиха г . Гымалэ вазываетъ изысканными, потому 
что по его мнению русский мужикъ способеиъ еще пожалуй броситься 
въ  огонь за сыномъ, но никогда не способеиъ па нежность родитель- 
скихъ поцалуевъ даже въ такую страшную минуту, когда его ребенокъ 
едва не погибъ на. п о ж ар е ... Д умали-ли вы о томъ, что сказали, г. 
Гымалэ? думали-ли какую нелепую клевету вы взводите на русскаго 

.чел овека , въ которомъ не допускаете самаго простаго появлешя чув
ства ласки и поцалуя? Ласки и нежность вы не считаете даже свой
ственными его природп,. Думать такъ о его природе— значить глу
боко презирать ее и ставить даже ниже природы всякаго животнаго. 
Дикш зверь, тигръ и волкъ, ласкаютъ своихъ детей и съ нежностью 
лиж утъ ихъ, а по мненно г. Гы малэ, русскш мужикъ лишенъ даже 
естественнаго чувства и права— ласкать и приникать устами къ го
лове своего ди тяти ... Это даже читать отвратительно, и только при
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ходишь въ невольный уж асъ отъ одной мысли, что подобные рыцари 
«безпечальнаго созерцашя» имеютъ претензда руководить обществен- 
нымъ мнЪшемъ. Но довольно о г . Гымалэ, слишкомъ довольно!-, нуж
но не забывать, что насъ еще ждутъ подвиги многихъ другихъ лите
ратурными и общественныхъ баскаковъ и самозванцевъ.

К стати  о самозванцахъ. Съ некорыхъ поръ, многими господамъ 
почему-то очень понравилось являться где нибудь въ  незнакомомъ об
ществ!;, присвоивъ себе какое нибудь литературное имя. По примеру 
Л ж е-Я куш кина было нисколько примеровъ подобнаго самозванства, и 
вотъ последнш изъ нихъ. ■

Недавно въ одинъ изъ каФ е-ресторановъ, поздно вечеромъ, яв
ляется какой-то господинъ, начинаетъ кричать, распоряжаться и гром
ко высказывать свое неудовольств1е. Ему за м е ти л и , что шуметь 
нельзя.

—  А вы знаете-ли, продолжали кричать незнакомецъ: кто я 
такой? и назвался именемъ редактора одной очень распространенной 
газеты . Зн аете-лп  в ы , продолжали онъ, что я васъ всехъ  печатне 
разругаю , всехъ обличу ...

В ъ каФе-рестораиЪ въ  числе несколькихъ посетителей были т а т е ,  
которые знали въ лицо редактора и съ удивлетем ъ смотрели на 
ш арлатана; вдругъ одинъ изъ числа этихъ посетителей узнали лице, 
псевдо-литератора и подошелъ к ъ  нему.

—  Ба! Т ак ъ , стало быть, спросили онъ пристыженнаго п н е  моло- 
даго уже самозванца; вы закрыли свою бумажную лавку на Невскомъ 
проспекте и въ  литературу пустились? И не стыдно вамъ, милостивый 
государь —  въ т а т е  почтенные годы, какъ ваши, позвол, ть себе 
так ъ  непозволительно шалить.

Но литераторъ-самозванецъ, сопровождаемый общими хохотомъ, 
со стыдомъ поспешили скрыться: избрали благую ч асть ...

Прежде чемъ я буду говорить о различныхъ мелкихъ явлешяхъ 
общественной жизни, считаю своею священнейшею обязанностью прежде 
всего сказать объ одномъ крупномъ явленш и именно о концерте 
маэстро Л азарева. Этотъ знаменитый композиторъ съ гордостпо мо
ж етъ  теперь сказать, что его концертъ наделали много шуму: это 
былъ действительно шумъ— въ  буквальномъ смысле этого слова. Въ 
прошломъ м есяце я  уже говорили объ изданной брошюре «Лазаревъ
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и Бетховене,»  авторъ которой, действительный статскШ советнике 
и орденовъ кавалеръ, вызывалъ бойца на соетязаш е, чтобъ на пред- 
стоящемъ концерте въ пользу сирШскихъ хрисш анъ, если будетъ нуж
но, —  публичнымъ диспутомъ реш ить: кому отдать пальму первен
ства: Л азареву иль Бетховену? В се ждали съ  н етер п етем ъ  этого кон
церта: и публика, которая инстинктивно предчувствовала что-то не
обыкновенное, и самъ А лександръ Васильевичъ Л азаревъ, который 
хотелъ на родине поставить нерукотворный памятнике своему музы
кальному генпо. Европа уже давно оценила его музыкальный таланте, 
и вотъ что пишутъ о нем ъ, по его собственному засвидетельствова- 
нно, европеисте журналы:

Аоита1 йез ВёЪаи, 9 декабря 1 8 5 8  г. К онцерте, который 
далъ въ последнее воскресенье въ зале г-на Дебенъ г . Александръ 
Лазаревъ, имелъ большой успехе , и Мейерберъ приветствовалъ ком
позитора,- который памерснъ исполнить сей зимой много своихъ со
чинений.

Ье Мопйеиг Ргапсаге, 1 7  января 1 8 5 9 .  Мы зиаемъ новость: 
въ  будущее воскресенье дастъ большой вокальный и инструменталь
ный концерте г . Александръ Лазаревъ, русски: композиторе, имев- 
шш у сп ехе  въ Берлине, въ  Л ейпциге, во Ф лоренш, въ Н еаполе, въ 
Р им е и у насъ въ П ариж е. Г . Л азаревъ— служивши: съ  честью за 
Кавказомъ и раненый въ сраженш. «А ртисте въ  душе и солдате въ 
с ер д ц е .» В ъ  обоихъ случаяхъ онъ человеке съ талантомъ и мы ре- 
комендуемъ его объявленное музыкальное утро, въ  которомъ услы- 
шимъ его &Мг$егеге?>, посвященное Россини и Гимнъ Черкесовъ, 
Г . Л азаревъ много путешествовалъ по Азш , Африке и п р ., и при на- 
цюнальныхъ его ар]‘яхъ, полиыхъ поэзш , «выпесъ энерггю европейца.■»

ТРапАегег. №  2 5 4 . 1 8 5 9  г. Г .  Л азаревъ , служивший за Кав
казомъ, былъ раненъ и награжденъ орденомъ св. Анны съ бантомъ, 
и там ъ, въ  пылу грозныхъ кавказскихъ битве, онъ написалъ свою 
знаменитую драматическую кантату «предсмертные гимны Черкесовъ 
передъ сраженгемъ съ Русскими.-»

И та к ъ , мы видимъ, что имя русскаго, въ  Россш  еще не приз- 
наннаго маэстро, уж е известно въ Е вропе, какъ имя славнаго «артиста 
въ душе и солдата въ  серд ц е.»  Постараюсь теперь, какъ  очевидецъ, 
разеказать о последнемъ его к о н ц ер те , бывшемъ 2  марта въ  зале 
немецкаго собрашя.

Когда въ  исходе третьяго часа того дня, я вошелъ въ концерт
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ную залу собрашя, то мое невольное патрютическое чувство разомъ 
заговорило во м н е : я увиделъ, что на музыкальное торжество славян- 
скаго артиста собралось публики видимо-невидимо: зала была полна. 
В се съ иетерпЬшемъ ожидали выхода маэстро, который, въ  забот!; о 
судьбе сиршскйхъ хрисыанъ, не покидалъ еще кассы  и медлилъ вы- 
ходомъ къ оркестру. В ъ ожидавщ его,.публика волновалась и шумела. 
Наконецъ А . В . Лазаревъ предсталъ передъ публикой, украшенный 
Фестонами и розетками на л!;вомъ рукав!; своего Фрака, и началъ 
раскланиваться. Его встретили дружныя рукоплескашя и крики: браво, 
браво, Л азеревъ! Лице маэстро, весь онъ самъ —  выражали твердую 
уверенность генш. Когда онъ взялъ въ руки свой капельмейстер
ски! жезлъ— вся зала какъ бы замерла: ни одного звука, ни одного 
ш елеста. Я , съ  какимъ-то сграннымъ б1етемъ сердца, какъ бы при- 
росъ къ своему стулу, и не спуская глазъ съ оркестра, только твер- 
дилъ про себя стихъ Мицкевича:

СИсЪо -«ъг^сЫе, §1ис1ю тузг^сЫе,
Со 1о Ь§Й21е, со 1о Ь ^сЫ е...

Но вотъ оркестръ гряиулъ «гимиъ Славянамъ. «При общемъ взры
ве  барабановъ, бубновъ и трамбоновъ, первымъ моимъ движешемъ 
было справиться: не разорвалась ли барабанная перепонка въ ушахъ 
моихъ, до-того оглушила всех ъ , и меня въ томъ числе абиссинская' 
музы ка. Я  взгляиулъ на лица некоторыхъ дамъ, бывшихъ въ зале—  
и вполне понялъ- ихъ самоотвержеме. Но съ этой роковой минуты 
начались к р у ш етя  и весчасНя бедяаго композитора. Злошипяице 
враги его, завистники начали свои пресл'Ьдовашя, и со всехъконцовъ 
залы зашикали, заевитали:

—  Довольно! Довольно! Невыносимая музыка! Довольно!
О ркестръ долженъ былъ замолчать и этой-то  минутой спе- 

шилъ воспользоваться самый лютый врагъ г . Л азарева— мужъ гроз
ный и безнощадный.

Тотъ грозный мужъ былъ критикъ смелый,
Серовъ, въ концертахъ поседелый,
Поклонникъ Вагнера т э с ъ ,
Сотрудникъ бывний Раппопорта, .
Решившш намъ, что и1-сНе2 

Кравцева былъ дурнаго сорта,
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СЬровъ, артистовъ ЛюциФеръ,
ВЬщавшш намъ, что М ейерберъ 
Верди, Беллини, Донидзетти 

" ВсЬ вмЬстЬ Итальянцы эти,
Творцы безсмысленныхъ химеръ,
Въ искуствЬ гаеры и дЬти.

Устроивъ себ-Ь кафедру изъ стула, оиъ взошелъ на свою импро
визированную трибуну и залпомъ проговорилъ следующую ФИЛИППИКУ, 

обращаясь къ публикЬ:
—  «Если на этомъ концерт!; будетъ исполнена хоть одна строка 

величайшаго и гешальнЬйшаго изъ композиторовъ— Бетховена, то это 
будетъ оскорблешемъ для всей нашей столицы». Самому же Лазареву 
отъ  него еще больше досталось:

«Казнить, казнить его!» взывалъ:
«Тотъ лютой казни лишь достоинъ,
Кто скажетъ: я— второй Бетховенъ.»
Т акъ съ креселъ, топая, кричалъ 
СЬровъ, театра Мефистофель,
И всЬхъ бросать гнилой картофель 
Онъ въ концертанта призывалъ.

Протестъ г . СЬрова, выраженный такъ сильно, произвелъ страш
ный шумъ въ  зал!;, и хотя' наша публика, какъ говорятъ, «не со
зр е л а » , но ни въ чьихъ карманахъ гнилаго картофеля не оказалось. 
В ъ  публик'Ь начался говоръ и отвсюду слышались голоса.:

— ■ Браво, СЬровъ! Молчать, СЬровъ! Пусть говоритъ г. Л азаревъ! 
Пусть говоритъ его защитникъ!

И вотъ, на томъ же самомъ стул!;, на которомъ стоялъ г. С ь- 
ровъ, появился самъ композиторъ и авторъ «смерти ОлоФерна», весь- 
красный, какъ кумачъ, и взволнованный. Съ сдержанностью и съ по- 
разительпымъ для такой минуты хладиокров1емъ, маэстро обратился 
к ъ  публик’Ь съ просьбой— исполнить увертюру С -Б и г, съ тЬмъ, чтобъ 
слушатели сами произнесли о ней свое мнЬше, а пе слушали словъ 
шарлатана— непопимающаго его веш кой  музыки.

Публика стихла. Оркестръ опять грянулъ увертюру, исполнение 
которой должно было рЬшить судьбу Лазарева: быть или не быть 
ему въ семьЬ великихъ музы кантовъ-гсш евъ. Все шло пока благопо
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лучно и публика терпеливо ожидала конца увертюры, и дослушала бы 
ее, еслибы абессинскш маэстро не изменшгь своему ' хладнокровда 
и не крикнулъ громовое «молчать», обращаясь неизвестно къ  кому. 
Этимъ все было испорчено; раздались крики: «довольно, довольно!» 
Н ачался смехъ, шумъ и говоръ. Конца увертюры никто уже не слы- 
халъ , после которой, половина оркестра, устыдясь неудачи своего 
капельмейстера, обратилась въ бегство, не взявъ даже съ собой 
свои инструменты. При такихъ печальныхъ обстоятельствахъ концертъ 
не могъ уж е продолжаться. Л азаревъ, совершенно уничтоженный и 
потерявшийся, несколько разъ поднимался на стулъ для слова, но ему 
никто не внималъ. Только отзываясь на общее требоваше —  сказать 
имя его защитника, автора брошюры «Л азаревъ и Б е тх о в ен ъ » , изм е
нившему своему обязательству —  публично защищать гешй русскаго 
непонятаго артиста, —  Л азаревъ громко назвалъ имя действ, стат. 
сов. Владшпра Ивановича Маркова, живущаго у Аларчина моста въ  
доме Вельяшева.

Т акъ кончился этотъ концертъ, где наша публика доказала, какъ 
мало она дорожитъ родными талантами, уж е давно оцененными всей 
Европой. И етъ  пророка въ  своемъ о те ч е с тв е ... Чтожъ остается де
лать г . Лазареву? Остается только одно:

И зъ мхра зависти, насмешекъ и тревогъ 
Беж ать скорей, идти-искать по свету,
Где оскорбленному есть чувству уголокъ.

Знакомый мне обличительный поэтъ, верный своему правилу—  
откликаться на все общественный явлешя, написалъ на этотъ много- 
глагольный концертъ стихотвореше совершенно безъ глаюловъ. По 
праву дружбы съ авторомъ, привожу здесь это стихотвореше:

Концертъ 2 марта 1860.

П усть будетъ пЪснь твоя дцка...

М . Л ерм ант овъ.

Залъ немецкаго собранья,
Шумъ аФишъ и нотъ,
Общш взрывъ рукоплесканья,
Лазарева входъ;
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Музыкальный адъ оркестра,
Бубны, барабанъ;
У оркестра самъ маэстро;
Дикьй кгимнъ Славянъ»;
Вой трубы и хрипъ Ф агота,

Ф лейтъ и скрипокъ зудъ,
Одуряющее ч т о -то ....
Нестерпимый гудъ;
Визгъ, и музыки надсадки;
Страхъ по сторонамъ;

' Спазмы, нервные припадкй,
Обмороки дамъ.
— Фора! бисъ! и крики снова: 
«Браво»! «скверно»! «браво»! «вонъ»! 
Протестацья Серова,
Ш иканье и звонъ.
Диссонансы увертюры,
Въ воздух!; платки,
Вверхъ летяьцья брошюры,
Смятые листки.
К рики, хохотъ, плескъ и топотъ,
Весь дрожащьй залъ,
И волненье и ропотъ,
И скандалъ, скандалъ!...

Наше эпическое сказанье объ автор!; музыкальныхъ простынь 
еще не кончилось и къ  трагикомической исторш его концерта с л е -  
дуетъ еще прибавить эпилогъ или заключенье. К акъ  уж етоворено вы
ше, абиссинскШ концертъ былъ устроенъ въ пользу спршскнхъ хри- 
стьанъ; и вотъ , спустя нисколько дней после этого музыкальнаго 
утра въ  зал!; немецкаго собранья, въ одномъ изъ нумеровъ Ведомо
стей С. Петербургской полпцш было объявлено о тридцати рубляхъ 
серебромъ (доставленныхъ г . Лазаревымъ к ъ  г . с. петербургскому 
оберъ-полицшмейстеру), вырученныхъ за всгъми расходами отъ 
концерта въ пользу сиршскихъ христьанъ.

Тридцать рублей за встъми расходами!?!..
Что за несчастная участь бедныхъ христьанъ Сирш! Казалось, 

что у  нихъ были в с е  шансы къ  тому, чтобъ съ  благотворительнаго 
подвига г . Л азарева собрать обильнуьо жатву. Публики на концерте



было столько, что даже самому бы городничему лишияго м еста  не 
нашлось, а входные билеты были цены весьма солидной— отъ трехъ  
рублей до рубля, и несмотря на все это — за всеми расходами очи
стилось только тридцать рублей! Или это опечатка, или же г . Л а
зарева обманули самымъ непозволительнымъ образомъ. Ведь расходы 
все  известны: следовало заплатить за залу и за оркестръ— и только. 
Т акж е нельзя же предположить, что г. Л азаревъ  удержалъ часть
суммы за безчестге, которое онъ потерпелъ на к о н ц е р те !... Г . Л а
заревъ  вероятно самъ разреш итъ эту загадку и разсеетъ  обшдя со-
шнешя.

Въ заключеше .моего сказанш о бедстгляхъ и крушешяхъ А . В . 
Л азарева, чтобъ заявить ему съ своей стороны, что я вовсе не раз
деляю м н е т я  мойхъ соотечествешшковъ вообще, а г . Серова въ осо
бенности, о музыкальныхъ способностяхъ знаменитаго маэстро, я при
веду одно стихотвореш е, написанное въ  его пользу и защиту. К то 
писалъ это стихотвореше —  неизвестно; только есть одно в е р о я п е , 
что его авторъ— авторъ брошюры «Лазаревъ и Б етховенъ » , который 
наконецъ решился въ стихахъ высказать свою протестацпо. Во вся
комъ случае это только одно предположеше. Вотъ эта

ОДА

(с® примтьчангями негш впст иаго авт ора .)

КЛЕВЕТНИКАМ Ъ МАЭСТРО ЛА ЗА РЕВА .

Отмщенья, господа, отмщенья!
О чемъ шумите вы, концертные витш ?
ЗачЬмъ вы гоните маэстро изъ Россш?
Что возмутило васъ?— СЬровъ? его глаголъ?
Оставьте: это споръ артистовъ межъ собою,
Домашшй, старый споръ, ужъ взвешенный «пчелою,» (1 .)
Вокальной музыки хронически! расколъ.

Уже давно споръ исполинсктй 
У нихъ о музыке идетъ,
Давно маэстро абиссинсшй 
Къ суду Бетховена Зоветъ.

с ш ю ь .  4 5

( ')  См. С е в е р . Пчелу.  № 73, 1861.
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Кто устоитъ? кто въ битве ровенъ:
Ш м ецш й клиръ иль верный Россъ?

Уступитъ Лазаревъ или падетъ Бетховенъ?
И чья возьметъ?— вотъ въ чемъ вопросъ.

^  ^
Е щ е не вслушались вы верно
Въ смыслъ звуковъ «Смерти ОлоФерна,» (2 .)
Вамъ непонятенъ, вамъ смЪшонъ
Литавръ и трубъ и бубновъ звонъ.

< Васъ не прельщаетъ «ЖЕзегегб», (3)
Васъ «Страшный Судъ» (4) не увлекалъ,.
Вы по призыву лицемера
Въ концерте сделали скандалъ....

* **
Зачтожъ? ответствуйте: за то ли,

Что меясь судей завистливыхъ Невы,
Онъ не призналъ суда и воли 
Того, кому внимали вы?
Что композиторовъ россшскихъ 

Убилъ онъ музыкой пугающей своей,
И въ пользу хрисыанъ сирШскихъ 
Собралъ съ излишкомъ сто рублей? (5 .) 

Зачтожъ хулите вы, скаж ите, въ самомъ-д’Ъл-Ъ? 
Иль генш Лазаревъ не выказалъ на деле?
Иль такъ смутилъ его вашъ хриплый свистъ и крикъ? 
Иль пораженному воззвашемъ Серова 

Ему съ Европой спорить ново?
Иль мужъ сей отъ похвалъ отвыкъ?
Иль отъ Неаполя до старыхъ ст4нъ Берлина 
Не знаютъ севера пол^ночнаго сына?

Иль отъ парижскихъ пышныхъ залъ

(3) Смерть ОлоФерна. Больш ая увертю ра А. В. Лазарева. Написана въ 
Р и м е  въ 1858 г.

(5) «Мтзегеге,» его ж е, посвящ ено Россини; написано въ  Л ейпциге въ 
1857 г.

С) «Страш ный Судъ», ораторгя е го -ж е , написана въ Абиссинш  въ 1855 г .
(Е) Принадлеяга по летамъ своимъ къ людямъ стараго .века, я привы къ 

считать деньги всегда на ассигнацш , что делаю и здесь, говоря о т р г с д х ^ а т и  

рубляхъ серебром ъ, пожертвованныхъ А. В. Л азаревьш ъ въ  пользу сирШ
скихъ х р и сп ан ъ .

П р и м п ч . пеизвгьст наго поэт а.
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До Абиссинии печальной 
Онъ слухъ людей не потрясалъ 
Своею музыкой вокальной?
Такъ для него-ль страшна вражда 
И ваша ненависть, витии,
Когда зажглася вне России 
Его блестящая звезда!

*

Зам етки мои, въ которыхъ проза постоянно мешается со стихами, 
что делается к а к ъ -то  само собою, даже помимо моей собственной 
воли, непременно должны возбудить неудовольствие «Отечественныхъ 
Записокъ». Сей толстый и угрюмый журналъ начинаетъ теперь раз
делять м н е т е  грг Соллогуба о «туманномъ небе» российской словес- 

* ности и открылъ въ ней недавно новую повсеместную! и заразитель
ную эпидемию.. Вотъ что пишетъ хроникеръ этого журнала: « теперь 
пошла мода, мода смеяться надъ всякимъ благороднымъ увлеченпемъ, 
смеяться во что бы то ни стало, притягивать за волосы остроумие 
въ  стихахъ и прозе» . Испуганный въ первую минуту такимъ обви- 
нительнымъ актомъ, взводимымъ на нашу журналистику, я , не дове
ряя своей памяти, бросился пересматривать все  русские журналы и 
газеты  последняго времени, чтобъ найти, где у насъ безнаказанно 
осмеиваютъ благородный увлечения? Многихъ трудовъ стоили мне мои 
изыскания, но удовлетворительна™  ответа я не н^шелъ и обвинеше 
Отечественныхъ Записокъ осталось для меня неразгаданнымъ ребу- 
сомъ. Где ж е эта мода, т . е. повсеместная эпидемия осмеивать бла
городный увлечения? Еще только въ прошломъ м есяце поступокъ К ам - 
ня-Виногорова, вызвавший противъ себя всеобщее негодование, доказалъ, 

.  какъ возможно у насъ глумление надъ благородными увлечениями. О 
какихъ же увлеченияхъ идетъ речь? Можно-ли смешивать смехъ «иску
ства для искуства, смехъ надъ чемъ не случалось съ смехомъ горь- 
кимъ и честнньнмъ во имя любви, правды, негодования ко.всему пош
лому и безнравственному? А почтенный журналъ,. каж ется, смешива
е т е  эти два понятия. Ведь отъ выходокъ - гра<н>а Соллогуба противъ 
праздной суеты нашего времени, отъ помористическаго глумления 
Дерева Пиводанова надъ протестами противъ бойцовъ кулачнаго права, 
гаерства узкаго обскурантизма— до смеха честнпаго, смеха вызваннаго
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горькимъ чуветвомъ человека, какъ до «звезды вечерней далеко. 
Все темное или комическое, пошлое или отвратительное у насъ дей
ствительно вызываетъ смехъ, но за этотъ смехъ мы не красиеемъ, 
не стыдимся его. Смехъ этотъ— наша плоть и кровь, нашъ прогрессъ 
и сила. Самыя Отечественпыя Записки, покидая иногда свою мрач
ность, силятся шутить и смеяться. Ведь смеялся ж е, и притомъ 
очень неудачно « праздношатающийся» принадлежащих къ  семейству 
Отечествепныхъ Заппсокъ, называя лекцш о ф и л о с о ф ш  Лаврова « ф и -  

лосоФхей восьми-фунтоваго калибра».
И етъ , въ обвинении журнала А . А. Краевскаго что-то скры вает- 

сн другое, что прямо не высказано, и нельзя не зам етить, что 
«умыселъ другой тутъ бы лъ», а какой это умыселъ —  объ этомъ 
знаютъ только А . А. Краевскш  и т е , которые писали о немъ въ 
стпхахъ и прозе, «вытас1швая за волосы свое остроумхе.». Скоро-ли 
же перестанетъ сердиться этотъ почтенный редакторъ на то, что его 
воспеваютъ въ стихахъ и прозе: пора, каж ется, попривыкнуть! Это 
уже несчастхе всехъ  людей, сделавшихся типами.

Смири же ты, порывъ свой праздный 
Маститый старецъ наш ъ, и бросивъ бранный тонъ —

Издай, какъ ты , разнообразный 
К акъ ты великш лексиконъ!

Не помню, где это, и 1хемъ было сказано, но въ куплете этомъ 
не нахожу ничего обпднаго. Ведь г. Краевскш — хозяпнъ своего лек
сикона, за издаше котораго онъ взялся и непременно издаетъ его 
самъ; кто же можетъ отнять у него редакторство? Ег^о.

Благодаря услугамъ наш ей гласности и многимъ протестамъ, ко
торыми такъ богато наше время, мы знакомимся съ разными любо
пытными явлеш ями, о которыхъ бы въ друпе годы ни за что ие 
узнали. Изъ множества такихъ любопытныхъ явлешй приведу теперь 
одно напомнившее намъ, что еще не умеръ въ нашемъ обществе я р -  
кхй грибоедовскш тишь «блаженной памяти Сергей СергЬичъ С кало- 
зубъ. Онъ еще живетъ межъ нами, не нзмепивъ почти ни единой 
своей черты, съ техъ  поръ какъ  грозилъ Вольтеру при разъезде съ 
Фамусовскаго бала. Ведь стараго знакомаго прхятио встретить, гос
пода! Не пройдемъ же мимо прежняго московскаго зпакомца п по- 
смотримъ, что волиуетъ теперь его благородную рыцарскую душу.

Недавно въ одной изъ нашяхъ газетъ  (Русская Р е ч ь , №  8) было
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помещено письмо изъ Воронежа г. А. Суворина, подъ псевдонимомъ 
В. Маркова. Авторъ статьи говорилъ о многихъ характерныхъ чертахъ 
губернской жизни и между прочихъ о раздЬленш тамошняго общества на 
два круга— высшги и ншшис Въ той же стать!; говорилось о недо
статочности тамошняго пансшнскаго воспиташя, недающаго никакихъ 
научныхъ свЗД дай, о благородныхъ спектакляхъ н о  многомъ другомъ. 
ВсЬ с в гёд!>н1Я , сообщаемый г. Суворинымъ, къ несчастш  не .новость 
для насъ н составляют'!, общую характеристику нашихъ губернекихъ 
городовъ съ ихъ упорною неподвижностью во всемъ.

Письмо это было уже напечатано, когда редакщя Русской Р!;чи 
получила изъ Воронежа протестъ отъ некоего капитана и комми- 
саргатской колитсги чиновника г . В . Маркова, уже не псевдонима, 
а настоящего г. Маркова, который нроситъ объявить, что онъ съ 
корреспондентомъ ихъ, его соимениикомъ, ничего общаго не нм1;етъ. 
Я, пншетъ онъ, иастоящШ Марковъ, ветерана, и потому литера
турою никогда не занимался и смотрю на все съ точки артънгя уби- 
жденгя, совершенно противной г. Суворину. Казалось бы ,-ч то , за- 
явпвъ свой протестъ, ветеранъ раскланяется и дРлу конедъ, но г. 
Марковъ не ограничивается гЬмъ, что отклониетъ отъ себя всякую 
солидарность съ мн!;шемъворонежскаго корреспондента, но стремится 
его опровергнуть и поразить доводами съ точки зргыпя убгъждетя. 
Лов'Ьйинй прототипъ грибо'Ьдовскаго Скалозуба, лично нисколько и не 
заинтересованъ вопросами, о которыхъ идетъ р'Ьчь, и можетъ быть, 
какъ одннъ изъ героевъ мольеровскихъ комедш, еще до сихъ поръ не 
знаетъ, что онъ сорокъ или пятьдесят!. лРтъ говорилъ прозой. Н ап ри - 
м!;ръ г. Суворинъ говорилъ о благородиомъ спектакл!; въ Воро
неж !;,— г. капитанъ Марковъ чистосердечно признается, что «но 
дгъламъ службы» .он ъ -не  присутствовал!, на этомъ спектакл!;; г. 
Суворинъ говоритъ о. воронежской зн ати ,— г. капитанъ Марковъ ув!;- 
ряетъ, что оиъ не югЪетъ ничего общаго съ этой знатью,.— а между 
т!;мъ является самымъ сл!шымъ защитникомъ и воронежской знати 
п воронежскихъ спектаклей. Ч!;мъ же вызвана филиппика коммисарь 
атскаго капитана, Филиппика «дистанцш огромнаго разм!;ра»?. Въ 
чемъ заключается его опровержеше? Послушаемъ его самого.

«Литературный двойникъ мой, пншетъ онъ, ратуетъ на неестест
венное будто бы отношеше въ г. Воронеж^ высшаго общества— ари
стократы къ среднему классу— плебсямъ (средшй классъ— по 
мн'Ьнпо капитана— плебеи!!!), на разъединение этихъ обществъ и па 

Отд. III . % 4
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сословные предразсудкп. Мысли эти, какъ видите, не новы. ОнТ, за 5 0 0  
л'Ьтъ до нашей эры возмущали Рнмлянъ и, благодаря гласности на
стоящего времени, высказываются громко, почти вездТ., и даже про
являются въ дгьйствгяхъ молодого поколтънгя. Но я не принад
лежу и не могу принадлежать къ  этому поколйтю . Мое- правило: 
чинъ чина почитай, или другими словами, знай сверчокъ свой 
шестокъ. Можетъ быть это правило несовременно, но знаю, по 
долговременному опыту, что оно хорошо. Да и къ чему авторъ 
письма обвиняетъ. въ особенности жителей Воронежа въ предразсудк!; 
пли даже въ проступка съ современной точки зрйшя, когда этому 
предразсудку, если только можно назвать его предразсудкомъ, при
частно въ большей или меньшей, м!;р1> все русское народонаселеше и 
даже цЬлое человечество»..

Лучшее въ этой выписке изъ протеста коммисартатскаго капи
тана— это сравнеше Римлянъ съ воронежскими жителями: Римъ— и 
Воропежъ, римская аристократия и воронежские домовладельцы!.. Что 
можетъ быть лучше такого сближешя!

Г . В . Марковъ больше всего разсердился на корреспондента за 
то, что оиъ тамошнш Бобровсюй клубъ, почему-то милый сердцу 
капитана, сравнили съ трактиромъ. Это обвинеше больше всего его 
огорчило и онъ вооружился противъ него всем и , силами своего свое- 
образиаго красноречия.

Можно-ли, послТ> чтешя выписокъ изъ письма Г . Маркова не 
вспомнить тебя, безсмертный Сергей СергЬичъ Скалозубъ, не уми
равший въ своихъ потомкахъ! можно-ли не воспеть тебя, тебя, героя 
нашей русской Одиссей, съ чувствомъ патриотической любви и гор-- 
дости. И я  воспою тебя, какъ могу, взволнованнымъ голосомъ на 
своей пятиструнной ли ре, потому что эта лйсня въ честь твоей па
мяти сложилась у меня невольно, сама собою и полна искренности 
и чистосердеч1я. Лучшею наградою за гш ш ъ будетъ то, если хоть 
одинъ воронежский житель прочтетъ его и умилится своимъ чистымъ 
сердцемъ.

Вотъ этотъ гимнъ:

М аздятвя  € .  © . С к а л о з у б а .

* #*
Ты памятники себе воздвигъ нерукотворный;
Ни прогрессивный вЬкъ, ни гласность съ звономъ трубъ
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Твой образъ не сотрутъ съ жестокостью упорной,
Сергей СергЪичъ Скалозубъ!

*
Н етъ, весь тьх не умрешь, въ забвеньн не утонешь,
Но дашь отростки намъ, какъ старый, мощный дубъ!
И мы найдемъ тебя, хоть заглянувъ въ Воронежъ,

Сергей СергЪичъ Скалозубъ!
* *❖

И будетъ гЪгь твой внукъ Воронежу любезенъ,
Что за гражданъ стоялъ и за БобровскШ клубъ,
И въ службе былъ, какъ ты, и точенъ и полезенъ,

Сергей СергЪичъ Скалозубъ!
❖ %❖

Что Римляиъ кровь нашелъ въ родныхъ славянскихъ жилахъ,
Что далъ плебеямъ всЪмъ почувствовать свой зубъ,
И воскресилъ тебя въ чертахъ живыхъ и милыхъ,

Сергей СергЬичъ Скалозубъ!
* *

Принципамъ прадеда, о, внукъ, останься вЬренъ,
Въ нашъ в’Ькъ изнеженный будь какъ Спартанецъ грубъ,
Обиды не страшись и съ старшимъ будь узгЬренъ,

Какъ самъ безсмертный Скалозубъ.-..
❖

Перечитывая недавно целую кипу о ф и щ э л ь в ы х ъ  отчетовъ, сос- 
тавленныхъ, распорядителями мпогихъ воскресныхъ школъ, я неволь
но радовался передъ приводимыми Фактами обществсннаго стрем- 
лешя въ деле общаго образовашя, предъ многими доказательствами 
честнаго сочувсш я этому учреждешю. Ф актовъ такого рода дейст
вительно очень много утш ительиы хъ и пр1ятныхъ. Но мы на нихъ 
останавливаться не будемъ, а посмотримъ за кулисы этого дела, 
иодойдемъ съ задняго крыльца, поближе: ведь не везде же эта 
тишь да гладь, да Божья благодать. Каждое новое учреядаш е, 
кагкдое благое предщняые ие везде, къ несчастио, находитъ ревност- 
ныхъ исполнителей, и мы твердо уверены, что только постоянное и 
неутомимое нреследоваше темныхъ сторонъ общественной жизни и ея 
деятелей, можетъ способствовать къ уничтожешю недостатковъ и про- 
маховъ, апатш и обскурантизма.

Начну съ того, чему я самъ былъ ие такъ давно свидетель въ одной
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мужской воскресной школе. Въ то время, когда я пришелъ въ школу, 
въ ней уже начиналось преподаваше. Я сйлъ на задней скамье и началъ 
прислушиваться. Съ перваго разу меня поразила какая-то небрежность 
и отсутств1е всякой мягкости въ обращенш преподавателя съ учени
ками класса. При этомъ вся «норма вежливости была соблюдена, по
тому что преподаватель говорилъ всемъ ученикамъ вы. Я  сид'Ьлъ въ 
классе до техъ  поръ, пока преподаватель, разсерженный на многихъ 
ученйковъ за ихъ непоним ате, не закричалъ на нихъ грозно:

—  Эхъ, палки у меня нетъ! Вс1;хъ васъ надо палкой!
Долее я сидеть не могъ и выбежалъ изъ класса, справившись 

сначала объ имени преподавателя, думающего вложить въ ученйковъ 
понятливость посредсгвомъ палки. Имя его: Л. П. П. Тутъ же въ 
школе я узналъ, что сей ревностный иедагогъ такъ запугалъ своимъ 
обращешемъ ученикойъ, что въ его классъ они ходятъ всегда со стра- 
хомъ, между тем ъ  какъ на уроки другихъ иаставниковъ идутъ съ 
радостью и съ большой охотой... Верно, палколюбцы не перевелись 
у насъ, даже въ самомъ Петербурге!

А вотъ несколько Фактовъ изъ хроники провинщальныхъ воскрес- 
ныхъ школъ, где невежеству и грубости еще большее раздолье. Въ 
Т у л е , одинъ изъ ревностныхъ почитателей просвещешя обратился 
къ  одной, известной особе и вм есте съ темъ Фабриканту, съ 
покорнейшею просьбою, чтобъ сей мужъ посоветывалъ своимъ Ф а

бричными, ходить въ школу.
Владелецъ Фабрики не задумался на это отвечать следующее:
—  Грамотность— пустяки; для меня все равно, зн аетъ -ли  мой 

рабочий читать или н етъ , лишь бы дело свое зналъ. Сделалъ онъ 
мне хорошо вещь— мне н етъ  нужды узнавать грамотный ты , или без
грамотный? Къ чему ж ъ мне его отъ дела отрывать и посылать въ 
ваши школы.

Ж елалъ  бы я знать, какъ думаетъ объ этомъ Тульскомъ госпо
дине капитанъ В. Марковъ: аристократъ онъ или плебей? Впрочемъ 
земляки г. Маркова— эти воронежсюе Римляне на своихъ холмахъ 
тоже дивныя дела творятъ. -Недавно; тамъ, при разсужденш о раз
м ере платы за ученье въ женской гимназш, мнопе голоса подали 
следующее мнеш е, что «плату за ученье надобно назначить какъ 
можно выше, потому де-скать, что гимназ1я должна исключи
тельно служить среднему сословие, а то, пожалуй, дочь дворяни
на будетъ сидеть на одной доске съ  дочерыо кухарки и л а к е я ...,



Это на чтбжъ будетъ п о х о ж е !» ... Совершенные Римляне! Ну, и 
Римлянки воронежсшя съ честно носятъ свое достоинство передъ 
плебеями. Т акъ  на одномъ воронежскомъ вечер!;, прйзжШ  даровитый 
актеръ рискнулъ попросить одну д-Ьвицу на туръ вальса. Что жъ 
вы думаете сделалось отъ такого посрамлешя съ  девицей? В ъ о б -  
морокъ упала? Растерялась? Н Ь тъ , она какъ истая Римлянка, съ 
гордымъ презр!пйемъ отвечала ему:

—  Вы ошибаетесь: я съ актерами не танцую. Очевидцы
говорятъ, что эта Фраза была такъ сказана, что сама бы Ристори 
позавидовала... Вотъ еще о Воронеж!;: есть тамъ дгЬтсшй прпотъ; 
въ немъ двадцать пять д/Ьвушскъ изъ всЬхъ сословий. Преподавали' 
въ нрпот!; до нынЪшияго года учителя уЪздиаго училища за весьма 
умеренную плату. Но въ этомъ году, новая попечительница вдругъ 
отказала всЬмъ учителямъ, найдя бол'Ье выгоднымъ пригласить одного 
наставника по всгъмъ прсдметамъ: кантонистскаго унтеръ-офицера, 
который за 60  рублей въ годъ взялся обучать весь прш тъ. 
Хорошо будетъ обучешв'— можно себТ представить.

К ъ семь!; этихъ провинщальныхъ прогрессистовъ нельзя также 
не отнести учредителя несостоявшейся въ Вознесенскомъ посад!;', В л а - 
дшйрской губерши, публичной библиотеки преимущественно для  
рабочаго класса. Во время жаркаго спора по этому дгЬлу, онъ пред- 
ложилъ устроить рядомъ съ общественной залой маленькую комнату. 
На этотъ проэктъ сделали самое понятное возражеше: къ чему по
служить этотъ чуланъ, когда вообще для всЬхъ читающихъ будетъ 
открыто довольно большое помТщеше? Тогда учредитель К . отв!;чалъ: 
«Помилуйте, господа! С тану-ли  я сид1;ть въ той же комнат!;, гд'Ь 
собирается «разная шваль рабочаю народа.» По этой причин!; 
учреждеше биб.йотеки и не осуществилось.

Перенесемся теперь въ г. Ливны, Орловской губерши. Тамъ 
есть женское училище, основанное г .г .  Горбовыми; въ немъ' до 70  
дъвушекъ. Хотя назначение этого училища— доставить некоторое о б - 
разоваше дочерямъ людей недостаточныхъ, но въ немъ обучаются 
дЬти очень богатыхъ горожаиъ и купцовъ 4-й  гильдш. Почетный 
блюститель училища М. А. Горбовъ, единственный человекъ, прини
мающий, въ немъ живое участие, пригласилъ въ него классную даму, 
съ т'Ьмъ, чтобъ она была главною надзирательницею п преподаватель
ницею н!жоторыхъ предметовъ. Старшей бургомистръ города обязался 
отз имени общества платить надзирательниц!; ежегодно 3 0 0  р.
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жалованья. Но когда дело дошло до расплаты, то все общество во
зопило: «не позволять, не позволять!» и не дало денегъ! По этому 
случаю, вотъ уже годъ, какъ г . .Горбовъ платить г-ж е  надзира
тельнице свои собственный деньги. Въ г. Ливнахъ более 2 0 0 0  
жителей, въ числе которыхъ только нашелся одинъ честный человекъ, 
только одит\\

Упомяну кстати здесь о томъ, какъ некоторые преподаватели 
воокресныхъ ш коль, давая уроки, пускаются въ отвлеченности, и ста
вить тем ъ  въ туникъ маленькихъ учсниковъ своихъ. Въ Петроза
водске, напримеръ, былъ предложенъ въ классе школы такой воп
росе:

—  «Что сильнее— искать или желать?)-)
Вопросъ, какъ видите, очень дикш. На него, разумеется, никто 

не ответить, Одинъ же пермскш преподаватель спросплъ учениковъ:
—  «Что такое сонмище?» Молчаше. Наставнике самъ поспешилъ 

объяснить это слово.
—  « Сонмище—-есть нтъкгй малый синедргонъ^ .
Куда теперь еще повести тебя, мой любезный читатель? Н еуж е

ли, по примеру прнсяжныхъ Фельетонистовъ, разсказывать тебе о по- 
следнихъ Фокусахъ прхезжаго профессора магш и чернокнйжля или 
перенести на сцену Алексавдриискаго театра, где даются грацюзныя 
живыя картины самаго идиллическаго содержашя? Н е тъ , а лучше заг
ляну на другой театр е  —  на театре гласности —  и покажу друпя 
живыя картины, который хоть не такъ гращозны и изящны, какъ 
на александрШской сцене, зато очень поучительны и незидательны. 
Ведь у насъ еще нервы крепки —  и мы можемъ выдержать много 
сильныхъ ощущенш. Не помню, кто-то сказалъ, (а можетъ быть и 
никто не говорилъ этого), что наши потомки, перечитывая летопись 
XIX сто л е™ , наверно предположить, что наши нервы были не тонь
ше морскаго каната, потому что надъ нами такъ безследно прохо
дить целый рядъ-многихъ печальныхъ явлешй. Правда-ли это?

И такъ мы въ «театре гласности». Актеры —  наши соотечест
венники; арена —  целая Русь. Есть где разгуляться таланту, и, 
какъ мы увидимъ, онъ действительно развернулся во всю ширину.

Начнемъ хоть съ богоспасаемаго города Нерехты Костромской 
губернш. Въ городе, какъ следуетъ, есть городничШ, надворный 
советникъ Радовичъ, а у надвориаго советника есть супруга; это 
тоже какъ следуетъ. Отчего нерехтскому городничему не иметь за 
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конной супруги —  дело богоугодное! Приходить однажды надворная 
советница въ лавку городскаго бургомистра Говорова, и требуетъ 
у его жены отпустить ей въ долгъ товару. Г -ж а  Говорова, не зная, 
съ кем ъ им'Ьетъ дело, отказала ей и спросила г-ж у Радовичь о ея 
званш и кто она такая?

Начальница г. Нерехты пришла въ кавалерское негодоваше и, 
какъ туча вышла изъ лавки, только произнеся:

Кто я? Ты вотъ поел* узнаешь, кто я ! . . .  погоди.»
О м ере своей вины, и объ имени неизвестной грозной дамы г-ж а 

Говорова узнала въ тотъ же день въ городскомъ остроге, куда была 
посажена вм есте съ какою -то преступницей. Мщеше нерехтскихъ 
Филемона и Бавкиды возбудило общий говоръ и дошло до начальника 
губернш. Ыачалышкъ Костромской губерндя назначила произвести по 
этому делу Формальное следствде и, призиавъ распоряжение г. город- 
ничаго неумтьстнымъ, предписалъ «вести себя особенно вежли- 
во при исполненш своихъ служебныхъ обязанностей и делать распо- 
ряжешя осмотрительнее», Т ем ъ дело и кончено. Р азве  все это, гос^ 
пода, не поучительно?!

Но действде не ждетъ и декоращи переменяются. Мы уже не въ 
Нерехте, а въ Полтавской губернш . Тамъ, въ Прилукскомъ уезде, 
въ селе Вейсбахове живетъ помещцкъ г . Корбе, имеющш конный 
заводъ и огромную псарню съ полиымъ комплектомъ псарей, доез- 
жачихъ и стремянныхъ. Охотясь за птицей да за иушнымъ з в е -  
ремъ, г. Корбе отличается иногда и другими подвигами. Вотъ его 
последней подвигъ. Вздумалось ему нынешней зимой отправиться на 
охоту со всей своей свитой. Нужно къ этому прибавить, что дороги 
в'ъ Малороссш, о т ъ . огромныхъ сугробовъ, были почти непроходимы; 
для необходимости сообщешя между большими селами были проторены 
лишь узтпя дорожки. По этимъ то дорожкамъ и ехалъ г . Корбе со 
своею дружиной. К ъ несчастно, навстречу имъ попался длинный 
обозъ изъ десяти подводъ съ овсомъ г-ж и Храповицкой. На узкой 
тропинке три тройки г . Корбе съехались съ обозомъ. « Сворачивай», 
крикнулъ грозный голосъ изъ саней. Мужики засуетились, чтобъ 
дать дорогу тройкамъ, но ихъ волы съ демократическимъ упорствомъ 
заупрямились: никакими силами нельзя было ихъ заставить съ тяж е
лыми возами своротить въ глубоки! снегъ . Тогда крестьяне стали 
просить г. Корбе, чтобы опъ посторонился съ своимъ поездомъ, и



5 6 РУССКОЕ СЛОВО.

далъ имъ проехать. Такая просьба взбесила его и онъ, обращаясь 
къ своимъ закричалъ: «Бейте ихъ! Сворачивай!»

—  «Да щожъ, добродно, робить», отвечали крестьяне: «колы 
не можно и худобы спыхнуть зъ мюця? Вы жъ сами бачпте?..»

—  «А , канальи!» — заревелъ баринъ, еще смеете со мною раз
говаривать... Бейте ихъ! валяйте!»

—  Хорошенько ихъ! пусть знаготъ, кто ’Ьдетъ! Мужики разу
меется разбежались въ разныя стороны, по волы, какъ воплощенная 
идея терпимости, не двигаясь, выносили удары и двухъ шаговъ 
не делали съ м еста. Тогда пгбвъ гуманнаго Корбе совершенно вы- 
шелъ изъ границъ, и онъ грозно кршшулъ: «опрокидывай возы ». 
Возы были повалены на бокъ въ глубокий снегъ . Поездъ, при гром- 
кихъ крикахъ, проскакалъ, а бедные мужики должны были прово
зиться въ  поле несколько часовъ, перекладывая воловъ своихъ. А 
объ овсе и говорить нечего: имъ посеяны были снежные сугробы 
дороги.

И въ каш я времена случаются та и л  исторш? Это происходить 
въ настоящее время, когда и т. д.»

Наконецъ вотъ еще одинъ случай, не лишенный интереса. Въ од
ной изъ полковыхъ библштекъ, на 9 0  рублей жертвуемыхъ офице
рами (по 3 %  съ жалованья) назначены были къ выписке: Р уссий  
Вестникъ, Современнпкъ, Отечественный Записки, М осковсия Ведо
мости, Руская Р еч ь , Военный Сборнике, АртпллерШекШ Ж урналъ , 
а изъ книгъ Истор1я Россш г. Соловьева, у;ке въ  крсд и тъ ... По 
заведенному порядку списокъ пошелъ предварительно на утверждеше 
набольшаго, который, не стесняясь тем ъ , что собранный деньги соб
ственность офицеровъ, ноложилъ резолюцно, что въ списке значится 
много журналовъ, а книгъ сколько нибудъ поучительныхъ (опять 
Скалозубъ!) ни одной нетъ , и что посему вместо некоторыхъ жур
наловъ должны быть выписаны книги болте полезный къ образо
ванно гг. офицеровъ...

При этомъ рождается невольный любопытный вопросъ: о. какпхъ 
поучительпыхъ кпигахъ говоритъ резолгощя новаго Скалозуба?

Но пока довольно, слпшкомъ довольно. Пора отдохнуть и мне и 
вамъ, господа. До свиданья!



Ш А Х М А Т Н Ы Й  Л И С Т О К Ъ .
Ж  27.

( М а р т ъ  1861 г о д а ).

Нисколько замЬчанш о шахматномъ сочиненш князя Урусова.— Странная истор1я 

Морфи съ Дикономъ.— П арии: Зуле съ Гиршфельдомъ и Майетоиъ, Андерсена 

съ Гиршфельдомъ. —  Руководство къ изучение шахматной игры соч. князя 

С . Урусова (статья 1 2 -я ). —  РЬшеше задачъ. ■—  Задачи. —  Корреспонденфя.

Приступая въ  настоящ емъ выпуск!; Ш ахматнаго Листка къ  печа
танию второго отдела Руководства къ изуъеиио шахматной 
игры, отдела посвященаго дебютамъ, считаемъ необходимымъ сказать 
нисколько словъ по поводу этой части труда кн язя  Урусова; не 
съ  тЬм ъ, чтобъ подвергнуть ее подробному критическому разбору, 
а  единственно съ  пЖшо пояснить лю бителямъ, какимъ образомъ, 
по наш ему мн^нно, надлежитъ смотреть на этотъ  отд'Ьлъ Р уко
водства, чтобъ оц ен и ть  по достоинству остроумный зам&чашя ав
тора о Н'Ъкоторыхъ началахъ  игоръ. .

Князь Урусовъ приписы ваетъ гораздо болйе значеш я такъ  на- 
зываемымъ окончашямъ, неж ели дебютамъ; изсл1;доваще первы хъ 
составляетъ, по его мнЪнпо, всю шахматную  тео р ш , дебюты же—  
ничто иное какъ прим4неше ея къ  п рактик^. Авторъ вы разилъ 
это самымъ положительнымъ образомъ, назвавъ  первый отд'Ьлъ 
своего сочи н етя, имЬюнцй предметомъ окончаш я,— теоръей, а  второй, 
заключающШ добюты,—  практикой . Онъ полагаетъ, что заучиванье
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дебютовъ, обременяя память, притупляетъ умъ и делаетъ  его 
неспособнымъ къ в4рнымъ соображешямъ въ живой игре. Н етъ  
сомнешя, что простое заучиванье не только дебютовъ, но чего бы 
то ни было, никуда не годится; надо изучать, а не заучивать на- 
изустъ . Но мы не можемъ согласиться съ авторомъ, когда онъ 
говорить, что «пзд и щ т я теоритичесмя занятая вредно дМ ствую тъ 
«на характеръ; въ  реш ительную  минуту, когда нужно действовать, 
«является рой мыслей, которы я порождаютъ нереш ительность». Во- 
первыхъ, теоретичесйя занятая, если они только ведены ращонально, 
никогда и ни въ  чемъ не могутъ быть излишни, а во вторы хъ, 
изучеше Дебютовъ не только не размножаетъ до чрезвычайности 
число мыслей, что было бы действительно вредно въ  практической 
игре, но напротивъ того, даетъ возможность устранять множество 
комбинаций, которыя, при отсутствш  теоретическихъ знанЩ, не
пременно возникнуть въ  голове играющаго. Пояснимъ это самымъ 
простымъ примеромъ. Положимъ', что после ходовъ 1 . ^  ~ ~  
2 . в1 ~ Б ' вы  хотите защ итить атакованную конемъ пеш ку; если 
вы не знакомы съ хеортей, то вамъ придется мысленно разбирать 
в с е  представляюнцяся къ  тому средства, а  именно: 2 . щ 
2 .  ав — те, 2 .  08-  е7, 2 .  ы - с з ,  2 .  о? -  а с ; если же вамъ уже 
известно, что первые три способа нехороши, —  а это сказано и 
доказано во всякомъ порядочномъ руководстве,— то остается выбрать 
только между двумя последними. Всяшй знаетъ, что любители 
изучавппе теорио играю тъ начало п ар и и  чрезвычайно скоро, почти 
не думая, такъ сказать машинально. Иначе и  быть не можетъ, 
такъ  какъ на каждый изъ первоначальныхъ ходовъ противника имъ 
уже заранее известно наилучшее ответное дви ж ете; игрокъ на- 
чинавшШ парию  предпринимаешь какую ни будь уже изследованную 
наукою атаку, его противъ такого яге рода оборону, и дело идетъ 
какъ нельзя глаяге и бы стрее впродожеше семи, десяти, а иногда 
(смотря по дебюту) и болынаго числа ходовъ. Совсемъ иное, в с тр е 
чаемъ у игроковъ, не занимавшихся шахматами научно; они, съ 
самаго начало партш , колеблются въ  выборе ходовъ, безпрестанно 
переходятъ отъ одного плана къ  другому и нередко тратятъ по 
пусту время, соображая мысленно атаки и обороны давно осуж-
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денныя наукою; у  нихъ  то именно является  тотъ  рои мыслей , 
который авторъ  Руководства , вполне -основательно признаетъ 
вредньш ъ играющему. Не надобно забы вать, что сколь не много
численны правильны е вар1янты нйкоторы хъ дебютовъ, все же число 
и хъ  несравненно меньше числа в с е х ъ  возмож ны хъ в ъ  данный 
моментъ ходовъ, а потому знаш е и хъ  во всякомъ случай упрощ аете 
вопросъ о вы боре предстоящ аго хода.

Понятно, что при такомъ воззрйнш  на дебюты, кн. У русовъ по- 
святилъ имъ лишь незначительную  долю своего труда, обративъ 
главное внимаш е на разборъ -кон ц евъ  п ар и й . О нйкоторы хъ дебю- 
тахъ  вовсе не говорится въ  Руководствтъ, о другихъ упоминается 
чрезвычайно кратко; только весьма немнопе изложены съ  некото
рою подробностью, х отя  и тутъ  число разбираем ы хъ вар1янтовъ 
крайне ограничено. Ставить это автору въ  упрекъ  было бы не
справедливо, такъ  какъ  указанная нами краткость въ  излож енш  де
бю товъ, совершенно последовательна его основному на нихъ  в о з
зрение. К ъ  тому ж е, авторъ  им йлъ вероятно в ъ  виду чи тате
лей уж е знакомыхъ съ теор1ею игры и следовательно не нуж 
дающихся въ  подробныхъ объясн еш яхъ . Оканчивая разсм отрй- 
ш е какого нибудь вар!янта словами бгълые въшгрываютъ или 
ъерные въшгрываютъ, онъ никогда не о б ъ ясн яете , в ъ  чемъ 
именно заклю чается преимущество той или другой стороны, хотя 
оно иногда далеко не очевидно; ясно, что авторъ  расчиты валъ 
на читателей уж е опы тны хъ въ  ш ахм атном ъ д е л е . Тоже пред- 
положеш е подтверждается и самымъ порядкомъ и злож еш я дебю 
товъ  и и хъ  вархянтовъ. Такъ н ап ри м еръ , приступая къ  группе 
дебютовъ королевскихъ, кн. Урусовъ начинаете съ  гамбита, понять 
истинный смыслъ котораго игроку не знающему теорш  очень трудно, 
почему и принято во всй хъ  современныхъ руководствахъ и злагать  
предварительно выходъ королевскаго слона и коня; или, разсм атри- 
вая  слоновый гамбитъ, преж де всего приводите защ иту 3 . 
которую, по справедливости, считаетъ лучшею, въ  то время какъ 
объяснить любителю мало опытному выгоды этого хода, можно не 
иначе, какъ доказавъ предварительно несостоятельность столь 
естественно представляющ ейся обороны посредствомъ ш аха Ферземъ.
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Припомнимъ, что авторъ въ  самомъ начала своего сочинешя, гово
р и т е , что его надлеж итъ разсм атривать не какъ  полное руководство 
игры , а  только какъ опытъ новаго способа преподаваш я ш ахм ат
ной теорш .

Если мы говоримъ, что неполнота и отсутствхе строгой системы 
въ  порядкЬ излож еш я Руководства оправдываю тся воззрЬш емъ и 
цЬлйо автора, то никакъ не можемъ сказать того же о странномъ 
раздЬленш  всЬ хъ  дебю товъ на неправильные и одинъ правиль
ный  ( 1 .  Такое раздЬлеш е не только чрезвычайно неудобно
и не согласно со всЬми сущ ествую щ ими. или даже когда либо су
ществовавш ими классиФикащями дебютовъ, но оно сверхъ того про- 
тиворЬчитъ, какъ  сей часъ увидимъ, одному изъ  основныхъ убЬ- 
ждешй автора. Сколь ни . странно это разд'Ьлеше, но оно могло бы 
быть въ  нЬкоторой мЬрЬ оправдано, если бы кн. Урусовъ полагалъ, 
что ходъ 1 . е7 — еб представлпетъ единственное средство привести 
игру къ  розыгрыш у, тогда какъ при всякомъ другомъ началЬ, 
иартхя, говоря т е о р п т и ч е с к и д о л ж н а  быть вы играна игрокомъ 
имЬвшимъ первый ходъ. Но въ  томъ то и дЬло, что авторъ  ду- 
маетъ иначе; по его мнЬнно побЬда всегда, даже" и при защ итЬ
1 . е7 _  ей , должна остаться за начинавш имъ партпо. ЧЬмъ же иослЬ 
того эта защ ита такъ  рЬзко отличается отъ  всЬхъ  прочихъ, что ее 
одну слЬдуетъ признать правильною , заклеймивъ остроумнЬйнпя 
комбинацш шахматной игры (§ -ш о ео  р 1 а п о , дебютъ Лопеца, всЬ 
гамбиты и пр. и п р .)  назваш ем ъ иеправильпыхъ дебютовъ?

Но основательно ли убЬждеш е автора о выгодЬ перваго хода, 
дЬйствительно ли пары я игранная обЬими сторонами съ  идеальнымъ 
соверш енствомъ, окончится не розы гры ш емъ, какъ это думаютъ 
всЬ современные ш ахматны е писатели, а  побЬдою начинавшаго? Го- 
ворятъ , что таково было мнЬше Филидора. Оно однако не 
совсЬмъ такъ; правда, въ  первомъ изданш  своего сочинешя, 
Филидоръ, при концЬ первой перемЬньх второй партш  (Апа1узе 
Ни ^ е и  Дез ё с Ь е с з  изд. 1 7 4 9  г. стр. 2 4 )  сказалъ, безъ  всякихъ 
впрочемъ доказательствъ, что при правильной игрЬ начинавший 
почти всегда вы играетъ. Одно это' поътп обнаруж иваете уже какъ  
мало Филидоръ обдумалъ предм ете. Если п ары я идеально правиле-



пая  И  т. е. такая, въ которой и черные и белы е постоянно 
д’Ьлаютъ нсш луш ае  ходы, должна быть выиграна разъ , то уже 
и всегда; говорить тутъ  погтн ,  также странно, какъ еслибъ кто 
нибудь сказалъ наприм еръ, что рад1усы круга почти всегда равны 
между собою. Вероятно прибавлеш емъ частички р г е з д и е  Филидоръ 
хот'Ёлъ немножко смягчить резкость- своего тезиса; впосл’Ьдствш 
однако онъ увид'Ьлъ, что и в ъ  этой Форме мысль слишкомъ см ела, 
и при второмъ изданш своего сочинешя въ  1 7 7 7  году вы пустйлъ 
приведенное выш е поЛйжеше о вы игры ш е начинавшаго п артш ; 
такимъ же образомъ поступилъ онъ съ  другимъ, тоже слиш 
ком ъ см'Ьлымъ тезисомъ, въ  которомъ утверж далъ , что после

л  е 2 —  с 4  (ч д 1  — 1 3  0  П —  с4: и л и  (32 —  8.4 . гходовъ: 1 . 2 . В . ---------ж------------ , (та к ъ  назы 
ваемый контръ-гамбитъ Филидора) черные непременно выигры- 
ваю тъ (**), Очевидно, что убедивш ись съ летам и  в ъ  бездоко- 
зательности двухъ вышеприведенныхъ мненШ , Филидоръ отъ  нихъ 
отступился. И такъ , не основательно было бы опираться на ав- 
торитъ Филидора въ  вопросе о значащи выступки (1е 1г а 11)  отно
сительно результата  игры.

Одинъ только писатель (до кн. Урусова) положительно утвер
ж далъ, что начинающш долженъ, разум еется только съ теорической 
точки зр еш я , всегда выиграть: это си щ ш ян ец ъ  Каррера, но доводы 
его крайне неудовлетворительны. Полагая, что читателямъ любопытно 
будетъ ознакомиться съ наивной аргументащ ей стариннаго сици- 
л1янскаго писателя, приводимъ въ целости  небольшую главу его 
сочинешя, в ъ  которой онъ разсуж даетъ о вы годе перваго хода. О )
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(*) Понятно, что весь вопросъ о т акой  именно партш- въ играхъ дЬй- 
ствительныхъ всегда бываютъ ошибки (т. е, не наилучяие ходы) и выигрываетъ 
тотъ кто сдЬладъ ихъ меньше.

("*) Книга 1777 года ззключаетъ два отдЬла; первый изъ нихъ ничто иное 
какъ почти буквальное повтореше перваго издашя, второй посвященъ новьшъ 
дебютамъ и окончашямъ.

(***) При издаши книги въ 1749  году Филидиру было только 2 3  года.

(IV) Сочинеше II д'шосо с!е§Ц ЗсассЫ , Глава IX подъ назвашемъ: 5е 
1а ашепга йе! §ш осо 81а ГегттаГ а.



— 64 —

«Богъ, высшхй творецъ всего сущаго, восхотелъ , дабы человекъ, 
«въ своей слабости, нигде не достигалъ полнаго совершенства. Такъ 
«мы знаемъ, что даже т е  люди, которые почитаются за совершен- 
«тгМшихъ въ  искусствахъ и н аукахъ , порой ошибаются и оказы- 
«ваются недостаточными одинъ въ  том ъ, другой въ  другомъ пред- 
«мет'Ь. Не смотря на то, мы уверены , что искусства и науки име- 
«ютъ свои пределы. Тоже самое зам'Ьчаемъ относительно игры и 
«ш ахматныхъ игроковъ. Не подлежитъ ни какому сомн'Ьнно, что игра 
«сама по себ-Ь ограничена, но она безгранична въ  отношенш играю- 
«щ ихъ. В ъ доказательство того привожу Сиракузянина (Паоло-Бои), 
«который принадлеж алъ къ  первы мъ игрокамъ Европы и все таки, по- 
«д061x0 всем ъ  другимъ, часто ошибался въ  игре. Это я  могу засви- 
«д'йтельствовать, ибо въ  1 5 9 7  году, впродолженш трехъ  м есяцевъ  
«сряду, вид'Ьлъ его играющимъ въ  город'Ь. Палермо противъ баро- 
«на Сикулхана. Предположимъ однако, что два знаменитые игрока, 
«достигшие вершины шахматного знаиГя (зсхеп га Я едИ  зсассЬ Н , 
«такъ, что они равны между собою какъ самые точные весы , ста- 
«ли бы играть д р у г ъ 'с ъ  другомъ, не делая  притомъ никогда ошиб- 
«ки; который и зъ  нихъ , по самой сущности игры, долженъ бы 
«былъ остаться побйдителемъ? Полагаю тъ, что игра была бы ничья, 
«но это каж ется не верно, ибо тотъ  долженъ победить, кто им'Ьлъ 
«первых! ходъ. Такъ точно какъ это произошло бы между двумя 
«ровными до скорости б'Ьга лошадьми, и зъ  которыхъ одна сделала 
«бы первый скачекъ раньше другой; кто. можетъ оспаривать, что 
«01ха выиграла бы чрезъ то призъ? Тоже и съ первымъ ходомъ, 
«ибо отъ  него происходит!, хорошее расположенхе игры, перевеет, 
«П'Ьшекъ и ОФИцеровъ и наконецъ победа».

Нужно ли говорить, что сравнение Карреры не верно? Чтобъ 
получить призъ на скачке, достаточно обогнать соперника, на 
сколько нибудь, а для победы въ ш ахм атахъ , .необходимо ирхоб- 
р'Ьсти извтьстный перевеса,, такой именно, который даетъ возмо
жность сделать  м атъ . Это то обстоятельство уиускаетъ, каж ет
ся, и зъ  виду и кн. У русовъ,— утверж дая, что выступка должна 
и м еть послЪдствхемъ вы игры ш ъ. Конечно, доводы его гораздо 
основательнее голословнаго утверждения Филидора и смйшнаго
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уподоблешя Карреры, но и они неубедительны. Онъ постоянно 
возвращается къ тому, что такъ какъ ходами очередуются, то 
абсолютнаго равенства установиться не. можетъ и преимуще
ство всегда останется на стороне имевш ей первый ходъ. Согла
сны; но где иге доказательства, что это преимущество достаточно 
для производства мата? Положимъ, что начинавший партию сохра
нить напршгЁръ пеш ку, но такую, которая задерживается непрхя- 
тельскимъ королемъ, или у него останется конь противъ оддаокаго 
короля, или наконецъ два мелкихъ офицера противъ ладьи; все 
это безспорно, преимущества, —  а игра все таки ничья. Сверхъ 
того кн. Урусовъ приводить несколько окончашй, въ  которы хъ, 
при ровномъ числе и тождественной разстановке ш аш екъ, участь 
борьбы зависитъ  отъ первенства хода, изъ  чего заклю чаетъ, что 
такъ какъ въ  первоначальномъ положении игры встречаю тся теж е 
услов1Я (равенство силъ и тождественная разстановка), то и тутъ  
выигрыш ъ на стороне начинающаго. Но во первы хъ, сравнение не 
есть еще доказательство, а во вторы хъ, тождественность разста- 
новки, существующая передъ начапем ъ  партш , наруш ается съ пер
вы хъ яге ходовъ и если игра приходить иногда (весьма впрочешъ 
редко) вновь къ  одинакому расположенно обоихъ становъ, то это 
в ъ  следствге случайныхъ комбинацШ, а вовсе не по воле игрока, 
имевшего первый ходъ.

н е т ъ  сомнеш я, что вопросъ о томъ, чемъ, съ точки зреш я 
теории, должна оканчиваться ш ахматная п ар р а : розыгрышемъ или 
выигрышемъ начинавшаго, можетъ быть реш енъ (по нашему м н е
нию онъ уже и реш ен ъ ) единственно точиымъ анализомъ дебютовъ. 
Если этотъ  анализъ приводить къ  заключенно, что, при лучшей 
даже обороне, выгоды перваго хода не только не уменьшаются, но 
возрастании съ течешемъ партш , тогда, очевидно, игра выигры
вается начинавшими; если же напротивъ того, анализъ обнаружи
ваем . возможность такой защиты, вследствге которой, после из- 
вестнаго числа ходовъ, игра уравнивается, тогда она должна иметь 
исходомъ ничью. В се современные писатели держутся последняго

V • у л е2 — е4 л (12— (14мвенш , признавая единогласно, что после ходовъ 1 . е̂ _ е6 2.
„  е 4  —  Л 5" .. г 1  —  {3 >. с1 — Я З г, (1  —  ИЗ й  0 — 0

5- * П ё  6. ^ г а ё  ё ^ о  игРа совершен



—  6 6  —

но равна и что въ  этомъ п ол ож ен а , право белаго играть первому 
не даетъ ему уже существеннаго. перевеса.

Кн. Урусовъ съ этимъ не согласенъ. Кони, говорить 
онъ, введены в ъ . игру, слоны направлены на слабые пункты; 
стало быть атака нё> прекращ ена, что и подтверждается 
опытомъ, показывающимъ, что истинная атака начинается въ  
этомъ дебюте именно после седьмаго хода. На это мы
возразиш ь, что 1 )  Положеше коней и слоновъ одинаково съ
об’Ьихъ сторонъ 2.) Атака не имйетъ еще непрем'Ьннымъ сл4дств1емъ 
выигрыш ъ; есть очень сильным атаки, которыя могутъ быть вполне 
отражены 3 )  Для доказательства превосходства положешя 
белы хъ , недостаточно сказать, что атака есть, надо вывести, что 
она сильнее съ ихъ стороны, ч'Ьмъ со стороны черныхъ 4 )  Если 
опьггъ показы ваетъ, что въ  нормальномъ дебЛтА атака усиливается 
после седьмаго хода, то опы тъ же свидгЬтельствуетъ, что она
почти такъ же часто обнаруживается со стороны черныхъ, какъ
и со стороны белы хъ , и стало быть происходить не отъ  превос
ходства положения сихъ посл'Ьднихъ, а единственно отъ усложнения 
партш , въ  слгЬдств1е котораго каждому изъ  играю щихъ легко сде
лать ошибку, дающую неприятелю возможность нападения 5 ) Говоря 
что белы е могутъ начать теперь атаку, следовало непременно по
казать какимъ именно ходомъ.

Если мы не вовсемъ согласны съ ынЬшями кн. Урусова, то изъ  
этого отнюдь не следуегь , чтобы мы не признавали въ  тоже время 
за его книгою весьма существенныхъ достоинствъ. Мысль автора 
начинать изъяснеш е шахматной теорш  не съ дебютовъ, какъ это 
обыкновенно делается, а съ окоичашй, заслуж иваетъ полнаго одо- 
бргЬшя. Мнопе концы партШ разобраны кн. Уросовымъ съ зам е
чательною точностно и остроум1емъ. Въ дебютахъ тоже встречаю тся 
новые, мастерсгае маневры, вполне подтверждающие наше высокое 
мшЬше о шахматномъ таланте автора: достаточно указать на пре

(*) Насъ могутъ спросить, въ чемъ же заключается сила этихъ атакъ? Въ 
томъ, что для отражешя ихъ потребны именно известные ходы защшцакмдагсся 
и что следовательно, при малейшей ошибке, онъ проиграетъ.
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восходную, изобретенную имъ атаку противъ такъ называемаго 
контръ-гамбита ФилиДора, уже знакомую читателямъ Листка изъ  
ответа  кн. Урусова на статью  г-на Петрова. Реш ить справедли
во ли наше суждеше о труде кн. Урусова, дело любителей и зна- 
токовъ игры; мы съ своей стороны отвечаемъ только за искрен
ность и безп ри страш е наш ихъ ыненШ,

Впрочемъ, русскому шахматному журналу не трудно быть без- 
пристрастну; какое тутъ  п ри страш е когда и самыхъ страстей 
н етъ . Не много людей интересуются у насъ шахматными вопросами 
и уж ъ конечно никто не придетъ въ азартъ  отъ  того, правда ли, 
что МорФИ не принимаетъ вызовъ Еолиша, следовало ли кн. Урусову 
въ  шестой партш  съ Петровымъ, давать двацать первымъ ходомъ 
ш ахъ Ферземъ на Ь2 или н ет ъ  и т. п. Не то за  границей; тамъ 
всякое состязаше известны хъ игроковъ, всякое сколько нибудь 
замечательное шахматное событие, живо интересуетъ любителей и 
нередко бываетъ причиною продолжительной и ожесточенной жур
нальной полемики. Представте себе, что вотъ  уже более года какъ 
между англШскими и американскими журналами не стихаетъ  пере
палка, по поводу не слишкомъ по видимому ваяшаго вопроса о томъ 
игралъ ли МорФИ, во время пребывашя своего въ  Англш, съ та- 
мошнимъ любителемъ Дикономъ или н ет ъ . Разскажемъ вкратце эту 
странную и даже отчасти скандальную исторш .

Въ шахматномъ отделе Лондонской Иллюстрацш, которымъ за в е 
дуете знаменитый Гоуардъ Стоунтонъ, напечатаны были 17  декабря 
1 8 5 9  г. две партш  МорФИ и съ Дикономъ. Ныо-шрксгай журналъ 
С Ь е зз  М оп П П у объявилъ, въ  самыхъ резки хъ  вы раж еш яхъ, что эти 
партш  вымышленный, что МорФИ никогда не игралъ съ Дикономъ, 
а что еслибъ игралъ, то конечно не иначе, какъ давая ему по 
крайней м ер е  пеш ку и ходъ впередъ, такъ какъ онъ съ успехомъ 
состязался на этихъ услов1яхъ съ Оуеномъ, которыД сильнее Дикона. 
Г. Стаунтонъ, заклю чаете С Ь езз  М оп1Ы у, нам еревается включить эти 
игры въ  приготовленную имъ къ издашю книгу С Ь езз  Р гах 1 з С*) 
а( потому считаемъ долгомъ предостеречь любителей отъ этого

(*) ОнЪ действительно помещены въ этомъ сборнике партш.
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сочинены, ибо судя по вышеизьясненному, нельзя сказать сколько 
тутъ  будетъ п арий  дМ ствительны хъ .и сколько подложныхъ; во 
всякомъ случай мы уверены, что Морфи будетъ выставленъ въ 
сочиненш Стаунтона въ невыгодномъ 00414.

С татья разум4ется не осталась безъ отв4та; Диконъ печатаю 
объявилъ , что партш  отнюдь не вымышленный, что он4 д4йстви- 
тельно были играны въ такой то день, въ  Лоидон4, въ  ВгНтзЬ 
Но1.е1 и что это можетъ засвид4тельствовать находившийся при 
еостязадии двоюрдный братъ его, полковникъ Диконъ. Американцы 
однако не разубедились, а еще съ  большими ожесточешемъ напали 
на Стаунтона и завязалась безвыходная полемика: игралъ, неигралъ; 
правда, неправда; вы лжете, н 4 тъ  вы л ж ете ,.... и такъ  добезконеч- 
иости. Положеше Стаунтона во всемъ этомъ было не совс4мъ 
лр1ятно; съ  одной стороны американские журналы кричатъ, что-, онъ 
обманываетъ своихъ читателей, сообщая имъ ф э л ы п и в ы я  партаи, 
съ другой англичане, хотя и держ атъ его сторону, но въ  тоже время 
настоятельно требую тъ свид4тельства двоюрднаго брата Дикона, 
которое одно и можетъ кончить споръ. И вотъ  теперь, черезъ п ят
надцать м4сяцевъ, появилось это такъ долго ожидаемое свид4тельство. 
Въ довольно длинномъ и очень туманномъ письм е, напечатаниомъ 
в ъ  Лондонской Иллюстрацш, полковникъ Диконъ говоритъ, что онъ 
могъ бы представить ясныя доказательства справедливости пока- 
занШ своего брата, но не хогетъ представить ихъ, на томъ осно- 
ванш , что американсше журналы выражались слишкомъ р4зко и 
неприлично. Это что то подозрительно. Понятно, что разсерженный 
д4йствительно не совс4мъ приличными нападками американцевъ, 
онъ могъ бы вовсе отказаться входить въ  какое бы то нибыло 
объяснеше, но дать объяснеше, только крайне не уб4дительное,— это 
странный способъ наказывать непр1ятелей за грубость. Не предпо
ложить ли скор4е что партш точно никогда небыли играны или покрай- 
ней м 4р4 , полковникъ Диконъ при нихъ не присутствовали?

Какъ бы то ни было, невинность самаго Мор®и во вс4мъ этомъ 
д4л4 можетъ быть доказано очень просто. Во время пребывашя 
своего въ  Европ4 онъ съигралъ огромное число п ари й  и никогда, 
дикому не м4ш алъ печатать и коментировать и хъ  какъ угодно, хотя
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известная часть этихъ партш проиграна имъ, а некоторый играны 
имъ даже довольно слабо. Съ какой же стати после этого 'в л о 
мился бы онъ вдругъ въ  претензию изъ  за двухъ вовсе не замЬ- 
чательныхъ партШ съ еще менее замечательным* мистеромъ Ди- 
кономъ? Ясно, что онъ или не игралъ съ этимъ джентельменомъ 
или позабылъ что игралъ. Предположить чтобъ ЖорФИ, помня дей 
ствительность Факта, началъ отрицать его безъ всякой надобности, 
безъ всякой ц ел и  и повода, да еще подъ опасностью быть обли- 
ченнымъ въ  неправде, абсолюдно невозможно. Что касается груба- 
го тона на американскнхъ журнальныхъ статей, то надо зам етить 
что ни одна изъ  нихъ не принадлежитъ Морой; онъ, съ своей 
стороны, только разреш илъ журналу С Ь езз М опЙ П у заявить, что_ 
никогда не игралъ съ  Дикономъ. Стало быть и въ  этомъ отноше
ши Морфи нисколько не виноватъ.

Такъ, полагаемъ мы, будутъ разсуждать объ этотъ  шахматномъ 
скандале все  безпристрастиые любители; но Стаунтонъ думаетъ иначе: 
онъ всю вину сваливаетъ на Мор®и и его щ нятелей, а запоздалое, 
крайне неубедительное полковничье письмо считает* р§щидельнымъ 
противъ нихъ доказательствомъ. Вообще, въ  последнее время, Ста
унтонъ что то очень не благоволить къ американскому Филидору. 
Онъ старается напримеръ внуш ить своимъ читателямъ мысль будто 
Морфи трусить сразиться съ Колишемъ и уклоняется отъ  состяза- 
ш я съ н им ъ, т о гд а 'к а к ъ  за, венгерца предлагаютъ уже держать 
значительное пари. Справедливо ли въ  этомъ случае обвинеше Ста
унтона мы реш ить не можемъ за неимеш емъ еще довольно точ- 
ныхъ свВДЬнШ о томъ, действительно ли Колишъ посылалъ вызовъ 
Морфи, и какой получилъ на него о тв ет ь .

П А Р Т 1 Я  №  177.
Ю Н Т РЪ -ГА Й М ТЪ  ФИЛИДОРА.

(И грана въ Берлин* весною 186 0  г.) ‘
Г и р ш ф е л ь д ъ .  З у л е .  2 )  §1 —  13 47 —  46

(Б*лые) (Черные) 3 )  с[2 —  64 1 7 — 15
1 } е 2  —  е4 е7 —  е5  4 ) 4 4  — е5° 15 — е 4 °
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5 ) 13 - - 8 5 4 6 - - 4 5 1 7 ) Ь4 —  Ь5 с б - е 5
6 ) е5 - -  еб 8 8 - -Ь 6 .4 8 ) с5 —  а7° 4 8 - - е8 (3)
7 ) 1 2 - - 1 3 ( 0 е4 —- еЗ (2> 1 9 ) 0 - - 0 - 0 №  47 - 46
8 ) с1 - - е З ° 18 — е7 2 0 ) е 2 —  еЗ Ь7 - Ь6
9 ) 1 3 - - 1 4 е7 — 85° 2 1 ) сЗ —  е 4 46 — е7

1 0 ) 1 4 - - 8 5 ° Ь 6 - -1 5 2 2 ) а7 - Ь 6 ° с 7  —■Ь6°
1 1 ) е З - -  с5 с8 — е6° 2 3 ) е З —  Ь6° е7 — а 3 —(—
1 2 ) 41 - -  е2 ( 1 8 - -4 7 2 4 ) с1 —  М " 45 — е 4 °
1 3 ) 8 2 - - 8 4 1 5 - - е7 2 5 ) с2 —  с4 е 8  — е7
1 4 ) Ь1 - - с З Ь8 —-с б 2 6 ) 41 —  46 е7 — Ь7
1 5 ) Ь 2 - - Ь З 0 - 0 - - 0 белы я сдаются.
1 6 ) Ь2 - -  Ь4 е7 — 86

И р и м е ч А н т я  к ъ  п а р т ш  №  1 7 7 .

С1) Этотъ ходъ встречается первый разъ  въ  сочинены г-на 
Яниша, который призналъ его единственным!, дающимъ перевесь 
белымъ (А па1. К о и у . т. II стр. 5 3 ) ;  Гейдебрандъ также считает!, 
его наилучшимъ ходомъ изъ  в сех ъ  возможныхъ въ  настоящемъ 
положенш  (Н а п Э Ь . изд. 1 8 5 8  г. стр. 8 2 ) ;  но после остроумнаго 
замечания кн. С. Урусова о контръ-гамбите Филидора, мы полагаемъ, 
что атака 7 Ь1 —с5 сильнее.

(2) Совершенно новый ходъ, имеюнцй можетъ быть последствхемъ 
полное отр аж ете  атаки 7 . I 2 т .!!; его необходимо подвергнуть по
дробному анализу.

(3) Теперь черные прш брели значительное превосходство положешя.
(4) Въ настоящемъ положении это лучннй ходъ, но и онъ не 

спасаетъ уже партш .

П А Р Т Ш  N - 1 7 8 .
Г А М Б И Т Ъ -Э В А Н С А .

(И грана въ Б ерлин е летом ъ 1860 г.)
З у л е . Г и р ш ф е л ь д ъ . 2 )  §1 — 13 Ь8 —  сб

(Белые.) (Черные.) 3) И  — с4 1 8 — с5
1) е2 — е4 е7 — е5 4) Ь2 — Ь4 с5 — Ь4°
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5) с2 - - с З Ь4 - -  с5 2 0 ) 41 -- 4 4 Ь8 -- 6 8
6) 0 - - 0 47 - - 4 6 2 1 ) Ф —  е 7 ° 4 - с7 •—  е7°(‘),
7 ) (1 2 - - 4 4 е5 -

онЗ1 2 2 ) с1 -- с 6 ° Ь8 ■—  а7
8 ) с З -

О1 с5 - - Ь 6 2 3 ) 44 —  сЗ е7 —  е4°

9) Ь1 - - с З с8 - - 6 4 2 4 ) И —  е1 64 — 13° (2)

1 0 ) с4 - -  Ь5 е8 - - 1 8 2 5 ) е1 —  е4° 68 —  Ф°  н~
1 1 ) с1 - -  еЗ Ь7 - -  Ь5 2 6 ) ё1 —  11 45 —  е 4 0 С3)
1 2 ) а2 - -  а4 а7 - -  а5 2 7 ) с З —  Ь8 + 62 - ё ' 8
1 3 ) с З - - 4 5 Ь 6 - -  а7 2 8 ) И8 —  Ь6 + 68 - Ф
1 4 ) а1 - -  с1 &'8 - -  е7 2 9 ) сб —  с7 а8 —  48
1 5 ) 4 5 - -  с7° - 4 8 - -  с7° 3 0 ) с7 — 17°—1—̂4) 18 —  17°
1 6 ) (14 - - 4 5 а7 -— Ь8 3 1 ) Ъ5 — ■ с4 — 17 —  е8
1 7 ) 4 5 - - с б 0 Ь7 -- с 6 ° 3 2 ) Ь6 —  1т8 - | - е8 —  47
1 8 ) е З - - 1 4 Ф ~ -  §5 3 3 ) Ь8 - 6 ? °  + и б'Ьлые ,вы-
1 9 ) 1 4 - ~& '5° 4 6 - - 4 5 игрываютъ!

Примвчанш к ъ  партш №  1 7 8 ."

С1) 8сЬ асЬ гех1и п §  зам'Ьчаетъ, что лучше было бы брать
^  л  е1  —  с б  л  0  е 4  — е 5  ^  » Е5 — • с14°слона королемъ; тогда 2 2 . — —  2 3 . 2 4 . игра

равна.
Г

(2) Еще разъ  Гирншельдъ упускаетъ случай сделать розыгрыш ъ; 
следовало брать коня Ферземъ, тогда, если б'Ьлые возьмутъ Ферзя 
пушкою, то имъ вечный ш ахъ посредствомъ: 2 5 .  е4 — ьз +

если же В03ЬМУТЪ Ферземъ, то черные
выигрываютъ.

(3) Тутъ весьма естественно представляется ходъ 1 6 . &2 — {2"+» 
но играть такъ было бы дурно; бгЪлые отведутъ короля на е 1, 
угрожая опаснымъ шахомъ на Ь 8 , опаснымъ потому, что ладья, 
сошедшая съ лиши §, не можетъ уже заслонить отъ него короля.

(4) Очень хорошо.
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П А Р Т Ш  N 4 7 9 ,
ГАМБИТЪ САДЬВЮ.

З улн:. : 1Гирш ф ел ьд ъ .
(Б'Ьлые.) (Черные.) 2 3 ) е з —  14° е4 —  14°

1 ) е2 —- е4 е7 —  е5 2 4 ) и —  е1 14 —  1 2 +
2 ) 12 — 14 е5 —  14° 2 5 ) е1 —  е2 Ь7 —  115
3 ) 6 1 - -1 3 §•7 —  §5 2 6 ) а1 — ё 1 ёб —  ё5
4 ) 11 - ■ с4 § 5 -_ §4 2 7 ) аЗ —  с2 ё'5 ■—  Ь4
5) 1 3 - ■ е5 С1) 48 —  И4 + 2 8 ) §1 - ё * 12 - е а °
6 ) е1 —■11 §8 —  16 2 9 ) е2 - ё ^ ° 114 —  ь з
7 ) 41 - ■ е1 114 - е 1 ° + 3 0 ) с2 —  еЗ 17 —  13
8 ) И  - - е1° 16 —  е4° 3 1 ) §2 —  е2 115 —  Ь4
9) с4 — 1 7 ° + е8 —  е7 3 2 ) е З -- ё 2 13 -  И

1 0 ) 17 — ЬЗ ,е4 —  16 3 3 ) е а —  еЗ И — м
1 1 ) 42  — 44 47 —  46 3 4 ) еЗ —  45 ё4 -  ёЗ  ^
1 2 ) е5 — 17 (2) Ь8 - ё 8 3 5 ) Ь2 - ё З ° ё4 —  ё З °
1 3 ) с1 — 14° с8 —  еб 3 6 ) 45 - 1 4  + ез •—  и
1 4 ) ЬЗ — е б 0 е7 —  е6° 3 7 ) 4 2 - - е З ы - Ь 2
1 5 ) 17 - -4 8  + еб —  15 3 8 ) 14 - е а с7 —  с 6 ( 5)
1 6 ) Ы — 11 15 —  еб 3 9 ) еЗ —  е4 46 —  45 +
1 7 ) 48 — еб Ъ8 —  аб 4 0 ) е4 •- е З аб —  с7
1 8 ) е1 — 42 а8 —  е8 4 1 ) «а:- 1 4 Ь2 —  е2° +
1 9 ) еб — 18° §8 —  18° 4 2 ) 1 4 - — е2° с7 —  еб
2 0 ) с2  — сЗ сз) 16 - Б 5 4 3 ) е2 -- 6 1 еб —  14
2 1 ) ё ^ - §3 е8 —  е4 4 4 ) ё ! - 1 3 14 ■- 4 3
22) Ь1 — аЗ Ь5 - 1 4 ° белы е сдаются.

Примъ ЧАН1Я КЪ ПАР н и N° 1 7 9 .
(Ч О ставляете коня подъ ударомъ (Гамбитъ М ущ о); даетъ более

сильную атаку.
С2) Лучше бы отвести коня на 43 , но и при этомъ черные 

имели бы превосходство положешя.
(3) И  —  сЗ было бы лучше.
(4) 3 4 - ы  -  Ь2° было быдурно, ибо тогда 3 5 . 3 6 . ^ +  

3 7 . Ь5 — й +  и белы е даютъ вечный ш ахъ , такъ какъ черные по- 
теряю тъ ладью, если отведутъ отъ нее короля.

Теперь офицеры белы хъ такъ стеснены, что вовсе не уча- 
ствую тъ въ игре; черные же, им ея свободнаго коня, непременно 
должны выиграть.
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Й А Р Т 1 Я  № 180.
Г А 1 .Б  И Т Ъ  Э В А Н С А .

3 у л Е. Майетъ. 1 2 ) 6 4 - — е5° 0 6 - -  е5°
(БЪлые.) (Черные.) 1 3 ) § 4 - -  е5° с б - -  с 5 °

1 ) е2 — е4 е7 — е5 1 4 ) 13 - -  е5° § 7 - -  е5°
2 ) 6 1 - 13 Ь8 — сб 1 5 ) с 1 - -  еЗ (2> е5 - -  е 4 °
3 ) 11 — с4 18 — с5 1 6 ) е З - - 0 4 0 - - 0
4 ) Ь2 - Ь4 с5 — Ь4° 1 7 ) 1 1 - -  е1 е4  - - с б
5 ) с2 — сЗ Ь4 — 06 (0 1 8 ) е1 - - е 7 ° с б - -  с4  °

6 ) 0 — 0 08 —■16 1 9 ) 0 1 - -  Ь5 . с4 - - с б
7 ) 62  — 04 Ь7 - ■Ь6 2 0 ) а1 - -  е1 67 - - 0 5

8 ) Ь-1 — а З а7 — а б 2 1 ) е1 - -  еб сб --  е б 0
9 ) аЗ — с2 8 4 - ■ ё& 2 2 ) ' е7 -

оСОСО1 с8 - -  е6°
1 0 ) с2 — еЗ 8 8 - е7 2 3 ) Ь.5 -

Осо1 17 - - 1 6
1 1 )  еЗ —  §4  16 — §7 2 4 )  1г6—  §6 - ( -  и б'Ьлые выигры-

ваю тъ.

П р и м в ч а н ш  к ъ  п а р т ш  №  1 6 0 .
(О Любимый ходъ Ш езерицкаго. Маейтъ, го во р я тъ , тоже охотно 

приб^гаетъ къ  этому отступлёйю ; при всемъ томъ , съ  теоретической 
точки зрАшя оно н и к у д а  негодится.

(2) СмАлый и хорошо разсчитанный ходъ ; жертва второй п'Ьшки 
съ избыткомъ вознаградится силою атаки.

(3) Если 2 1  то 2 2  Ь5 ~  1>г>° и матъ слАдующимъ хо-
домъ.

П А Р Т Ш  № 1 8 1 .
ГАМВИТЪ КОРОЛЕВСКАГО КОНЯ.

Г и р ш ф е л ь д ъ , А н д е р с е н ъ .

(БЪлые.) (Ч< рные.) 5 )  0 —  0 Ь7 — Ь6
1 ) е2 —  е4 е7 — е5 6 ) 0 2 — 04 07 —  06
2 ) 1 2 — 14 е 5 — 14° 7 ) §2 - § 3 с 8 — ЬЗ
3 ) § 1 — 13 §7 — §5 8 ) 1 1  —  12 0 8 — е7 СО
4 )  1 1 — с 4 . 1 8 - 6 7

о-ИСОьх>
сгГ § 5 — §4
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1 0 ) 1 8 — е ! § 8 - 1 6 2 2 )  а1  — 41 4 7 — е5° ч
1 1 )  е 4 — е5 § 4 — §3 2 3 ) 1 4  — е5° §7 — е5°
1 2 ) 1 1 2 - § - 3 ° 16 — е4 2 4 ) е 1 — 13 § 1 — Ь2 + •
1 3 )  <11— 13 е 4 — 12°<2) 2 5 )  е З — 12 Ь З — §4
1 4 ) 1 3 — Ь7° 0 —  0 2 6 ) 4 1 — §1 § 2 — ЬЗ
1 5 )  Ь7 —  а8° с 7 — сб 2 7 )  а 7 — е7 113— 115
1 6 )  § 1 — 12° 4 6 — 6.5° 2 8 ) 1 2  — с5 1 8 — а8
1 7 ) 4 4  —  е 5 ° е7 — с5 + 2 9 )  е 2 — 12 1 7 — 16
1 8 )  с 1 — еЗ с5 — с4° 3 0 )  § 1 - § 2 а8  —  е8 '
1 9 )  И —  42 с 4 — 45 3 1 )  § 2 — 112 е 5 - 8 3 ?  +
2 0 )  а 8 — а 7 ° 4 5 — Ь1 3 2 ) 1 2 — § 3 ° § 4 - 1 1 3
2 1 ) 1 2  — е2 Ъ 8—  47 С3> 3 3 ) Ь 2 — Ь3° и черные сдаются.

П р и м ъ ч а н ш  к ъ  п а р т ш  №  1 8 1 .

(6) 8 й  ~  ё5° очень завлекательно, но рискованно: бАлые могли 
бы ответить 9 с4 ~~ Г7° и если король беретъ слона, то 1 0  {3 ~ е5+ 
съ неотразимою атакою.

Ф  Всю эту п ар тш  Андерсенъ играетъ  чрезвычайно неосторожно. 
С3) {8 —  48 было бы лучше.



РУКОВОДСТВО К Ъ  ИЗУЧЕНИЙ ШАХМАТНОЙ МГРЫ.
€ 0 4 .  КН. С, У Р У С О В А .

( с т а т ь я  1 2 -я )

О Т Д М Ъ  В Т О Р О Й . *

НАЧАЛА ИГОРЪ.

I. ПРАВИЛЬНЫЙ ДЕБЮТЪ.

Сильнейшие игроки нашего времени признаютъ лучшими ходами 
съ обеихъ- сторонъ следуюнце:

л е 2  — е 4  «) <12 —  <14 ^  е 4  —  <150 . —  1 5  с (  - е 5  л  11 — Л.5

е 7  -  е б  ^  <17 —  <15 'е б  -  <150 ^  8  — 16 ТВ —  е б  ^  * 1 8  — с16

7 . и говорятъ: игра равна.
Можетъ быть ходы эти и действительно лучшее, но нельзя со

гласиться въ томъ, что игра равна.
Во первыхъ, вместо 4 в * - о  ыожно играть 4 с 2 ~ с4 тогда,

4 к  Ь 1  — с о  р  ^ 1  — 1 5  м  с 4  —  <150 _ — ^ 2  ^  ЪЯ  — с 5 °

18 -  Ы +  &8 -  е 7  ^  О —  О * е 7  —  О бо Ы  —  с 5 0  У  * с 8  —  

л  л  11  —  е  2  ^ а  е 2  —  1 5 о  ^ ^  е !  — 11 ^  у
Ю - о.4 11 - & —еР - 1 2 .    и игра бйлы хъ лучше.

Наконецъ, допустивъ что ходы, показанные авторами лучине, не
вольно рождается вопросъ: что же дальше? Признаки розыгрыша 
есть прекращеше атаки, а въ этой и гре  королевш е слоны имею тъ 
доступъ къ  слабейшими пунктами: Ь 2  и Ь 7 , и кони имею тъ
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входъ въ  игру; значить въ  этомъ положении после 7-го хода, 
легче атаковать чемъ защищаться; да и опытъ убеждаетъ, что съ 
восьмаго и посдедующихъ ходовъ и начинается истинная атака; 
следовательно игра не равна.

Но отвергая оборону 2 ,17 _  ив, мы не говоримъ, чтобы суще
ствовала другая, лучшая защита; наиротивъ того: мы совершенно 
согласны, что защита предлагаемая выше лучшая; но вм есте съ 
симъ утверждаемъ, что при тождественной начальной разстановке 
игра всегда должна быть выиграна начинающимъ.

Высказавъ наше м н е т е  относительно дебюта, нризнаннаго пра- 
вильнымъ, приступимъ къ  анализу такъ называемыхъ неправиль- 
ны хъ дебютовъ. Внимательное и зуч ете  ихъ , и въ  особенности 
гамбитныхъ ш о р ъ , весьма содействуетъ къ уразум енш  искусства 
играть.

11. СИЦЫШНОШЙ ДЕБЮ ТЪ.

Е2— Е4 
1 СК-С5.

И г р а  1 -я.

1. е2 —  е4 с7 —  с5
2 . 42 —  44 с 5 —  44°

Можно и не брать, а играть е 7 — еб , или 47 — 45 . Въ первомъ 
случае б уд етъ :

2 . е7 — еб 3 . въ посл4днемъ: 2 . 3.
I Ы — с З  5 « й 1 —  А 40 И  ^  с З  — Ь 5

аз -  а*°
Въ обоихъ случаяхъ игра белы хъ  будетъ лучше.

3 )  § 1 — 13 е 7 — е5 (Перемена 1 -я ).
4 )  с2 —  сЗ 44  —  сЗ° (Перемена 2 -я .)
5 )  М  —  сЗ° 18 — Ь4

Если Ь8 —  с .», то 11 —  с 4  —  сильная атака.
6 )  13 —  е5° 48 —  а5
7 )  41 —  44 съ лучшимъ положешеыъ.
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Перемена 1-я.

3 )  е 7  —  еб
4 )  13 —  (14° <17 —  (15

Если Ь8 -  сб , то 5 . 6. 7. 8 . « Ь *  если

же 4 . 18 —  с5 , то 5. 6 . 7. ~ Ь5 и въ  обоихъ
а 8 —  Ь6 Ь8 —  сЬ

случаяхъ игра белы хъ лучше.
5 )  е4 —  <15° . еб —  <15° 9 )  Ы  —  сЗ с б  —  44°
6 )  11 —  Ъ5 —{— с8  — <17 1 0 )  еЗ —  (14° е 7  —  е 2 ° +
7 )  (11 —  е2 —{— <18— ©7 И )  е1  —  е 2 °  ё 8 —  е7
8 )  с 1 — е З  Ь8 —  сб 1 2 )  а 1 — <11 белые им'Ьютъ п ре
восходство положешя.

Перемена 2-я.

4 ) Ь8 —  с 6
&) сЗ

о•чЗ1 е5

оX*1

6 ) 13

о1 68 —  Ь6
то 7. 04 — Ь5

7 ) (14 —  Ь5 18 —  с5
8 ) о1 —  еЗ с5 —  еЗ°
9 ) 12 —  еЗ° Ь6 —  е З °—(—

1 0 ) 11 —  е 2 е8 —  68
Н ) . (11 —  46 белые выигрывав:

И г р а 2-я.

Ь2 —  Ь4 Ь7 —  Ь6
Этотъ гамбитъ впервые встречается въ  сочиненш г. Яниша 

А па1уяе Коиуе11е; принять его опасно: 2 . еЭ 3. ^
. &3 •— у  с 2  — с  5  /> <12 — Й 4 +  с  ь в -кг  «7 ■ч

/в -~мо 5 * Ь---------- (И8Ъ Апа1Узе ЛоитеПе).

3 ) 1 )4 '- - с  5° Ь6 - -  с5 °
4 ) 6 2  - - 6 4 с 5 -

о1

5 ) 6 1  -

о"О1 Ь 8  - - с б
6 ) 64  - - е З е 7  - -  е б
7 ) И  - - 6 3 8 8 - - 1 6
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8 )  §1 —  13 { 8  —  Ъ4 —|—
9 )  с 2  —  сЗ , Ъ4 —  а5

1 0 )  с1 — аЗ а 5  —  Ь6
1 1 )  13 —  44 съ дучшимъ пояожешеыъ.

( 'Продолж ав впредь.)

Р Ь Ш Е Н 1 Е  З А Д А Ч Ъ

№  6 3 .

1 )  е2 —  еЗ +  §4 —  еЗ°
2 ) 4 1 — § 4 +  еЗ —  § 4 °
3 )  е4 —  еЗ —|— §4 —  еЗ°

■4)  §6 — 1 4 +  Ь З — Ь4
5 )  сЗ —  е1 +  а5 —  е1° X

№  64.

1) 14 —  1 3 -1 -  ЙЗ —  с2
2 )  13 —  41 +  с2 — 41
3)  45 — е З Х

№  6 5 .
Л )  а5  —  сЗ —}— 15 —  44 +

2 )\е -2  —  еЗ аб •—  а5
3 ) Ъ4 —  Ь7 * а5 —  а4

4 )  Ь7 —  Ь1 а4  —  аЗ
5 ) 1 6  — е6 +  4 7 — е б 0
6 )  е 7 — 15 еб — 1 5°
7 )  Ь1 — 43 15  — 14 X

№  6 6 .
1 )  Ь5 — 17 +  §8 —  17°
2 )  47 —  еб +  17 — е б 0
3 )  44 —  45 X

Очевидно, что если черный король уйдетъ первымъ ходомъ на 
Ь 8 , то ему тотчасъ же матъ посредствомъ 2 . 17 - 18Л .



З а д а ч и .

№  76.
А. ШУЛЬЦА (лагерь на Кубани.)

«I Б Р II Ы Б.

—  79 —

Б*лы е начинаю тъ и  даю тъ матъ въ 4  хода.

Б*лы е начинаю тъ и даю тъ матъ въ 3  хода.

№ 77.
Его же.



№ 78.
В. Г. САГ0ВСКАГ0 (Рянанской губ. гор. Скопинъ).

Ч Е Р Н Ы Е .

—  80  —

БВлые начинаютъ и заставляют!, черны хъ сдВлать матъ въ 9  ходовъ.

№ 79.
Г-НА 3*** (въ Т ифлисВ л

БВлые начинаю тъ и даю тъ  м атъ въ 2  хода.
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Корр есп он д ен ц и я. А. Ш—цу (лагерь на Кубани). Вы раньше 
всехъ  разгадали Вольтонова сфинксэ. Задачи ваши очень милы; 
особенно нравится намъ первая изъ нихъ: основная мысль остро
умна, ш аш екъ и ходовъ немного, помож ете естественно.

Г.  Ю к—ну (в ъ  Умани). Мы всегда съ величайшимъ удоволь- 
ств1емъ помещ али въ  Л истке сообщаемый Вами партии, но на 
этотъ разъ  принуждены сделать нсклю чете: Ваш ъ соперники игралъ 
ужь слишкомъ слабо.

К. Цтьх— гу  (в ъ  Тамбов!;). Вы совершенно верно разреш или 
Архимедовъ винтъ. Зам 'Ьчате относительно возможности сократить 
р е ш е т е  применеш емъ итал^янскихъ правили также вполне осно
вательно; мы сообщимъ его, въ  свое время, читателям и Листка.

В. Водз— лу  (П ереяславль З а л е с и й ). Извините, что такъ  долго 
замедлили окончательными ответом ъ на Ваше сообщеше; намъ хо
телось убедиться, н етъ -л и  возможности сократить реш еш е Вашей 
проблемы, и мы действительно нашли, что въ  главномъ вар1ян те , 
(т . е. въ  томъ варианте, который Вы изволите называть" правиль
ной, защитой) белы ми, для вынуждеш я обратнаго мата, потребно 
не 3 5  ходовъ, какъ Вы полагаете, а всего только 1 5 , а именно:
. Г7— Ь 7 +  ^  { 1 - Г 5  {З — с 8 +  . Я5 — е !  ^  Ь7 — д  е4 — ТЗ
-* ■ Ь8 — ^ 8  ' а1 — Гб ’ Гб -  38  *' §8  -  Г8 ' 18 — е8 ’ «8 — Г8
„ Г5 -  о  8 е  ~  Ь 7  о  К7 — Ь8 . ,, 8 7 —  8 1 -| н Ь7 .. „  %1— е ! +

{8 — е 8  е8  — Г8 Г 8 - е 8  е 8 — 18 18 — е8- Х / е8 — 18
. . .  Ь7 — 1 7 +  .. . с8 —  е 6 +  н к  еб — Гб +  „  „1 3 . -к  _  п „ - 1 4 . П _  ^  1о. Д8-_ Вероятно есть возмож

ность сократить и прочее варианты, но едва-ли на столь значи
тельное число ходовъ.

В. Г . Саг.— л у  (в ъ  Скопине). Мы весьма признательны Вамъ 
за  сообщеше- замысловатой Вашей кипергани; она помещена въ  на- 
с-тоящемъ Листке.

И . И. Д р — ту (в ъ  В я т к е ). Ж елаш е Ваше исполнено.
Г-ну 3 —у  (в ъ  ТиФлнсе). Проблема, присланная Вами изъ  

Екатеринодара, помещена въ  настоящемъ Л истке съ указанными 
Вами впоследствии исправлешемъ. Въ одной изъ  предыдущихъ Ва- 
ш ихъ задачи мы позволили себе сделать маленькое изменение, 
затрудняющее несколько р е ш е т е .
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К. Шп—р у  (въ  Херсоне). Получивъ любезное сообщ ете Ваше 
передъ самыми выпускомъ Листка, мы не успели еще разсмотреть 
партШ и задачи; во всякомъ случае, мы Вамъ за нихъ весьма 
признательны.



М О Н Т Е - Б Е Н И .
РОМАНЪ

Н Д .Т А П  1В Л Ш  Г О Т О Р Н А .

(П ЕРЕВОД Ъ  СЪ АН ГЛ 1Й СКА ГО .) •

ГЛАВА VI.

Окончивъ голову Беатриче Ченчи, Гильда довольно поздно вечсромъ 
спустилась съ своей голубятни и пошла въ Пинчю, въ надежд!; ус
лышать тамъ музыку, и встретила Кинюна, который, правду ска
зать, зналъ обыкновешя артистки и , сообра;кая*сь съ ними, располо- 
жилъ свои заняы я.

Пинчю любимое место прогулокъ римской аристократш . Въ нас
тоящее время однакожъ оно, какъ и друпя владТнпя Римлянъ, принад- 
лёжитъ не столько туземнымъ жителямъ, какъ варварамъ изъ Галлш , 
Великобриташи, и зъ -за  Атлантическаго океана, которые мирно за
владели всемъ, что есть достопамятнаго въ вЪчномъ город!;. Нельзя 
не удивляться творцамъ общественнаго сада на Монте-Пинчш: они 
искусно сравняли вершину горы, окружили ее парапетомъ городской 
с й н ы , провели тропинки, широшя дороги, закрыли ихъ густою тенью 
безчисленныхъ деревьевъ и въ изобилш разсыпали цветы разнообразныхъ 
климатовъ по зеленымъ лугамъ; они вырыли и обложили мраморомъ 
эти бассейны, вечно наполненные водою, открыли Фонтаны, подняли 
изъ земли величественный обелискъ, такъ долго скрывавшийся въ ней; 
поставили вдоль аллей пьедесталы и украсили ихъ бюстами знаменитос-

1



— 2 —

тей — государственныхъ людей, героевъ, артистовъ, поэтовъ и ученыхъ, 
украшающихъ собою исторш  человечества, хотя родина ихъ Итал}я. 
И все это устроено руками Римлянъ, действовавшихъ по указашямъ и 
планамъ Французскихъ инженеровъ, въ отсутствие папы, изгнаннаго 
Наполеономъ I.

Здесь всегда можно встретить Французскихъ солдатъ, седыхъ бо- 
родатыхъ ветерановъ съ алжирскою или крымскою медалью на груди. 
Имъ поручена кроткая обязанность наблюдать, чтобъ дети не топтали 
цветовъ, и влюбленные юноши не рвали ихъ для своихъ дамъ. На 
мраморной скамейке сидитъ чахоточная девушка, привезенная сюда 
лечиться, и вдыхаетъ незаметный ядъ этого предательскаго кли
мата. Каждый день собираются здесь мамки съ розовыми младенцами, 
англшской породы, и приводятъ сюда маленькихъ путешественниковъ, 
щпъхавшихъ съ другаго полушария. Вечеромъ по этимъ тенистымъ 
дорогамъ катятся экипажи всехъ родовъ, отъ старомодной, роскошной 
кардинальской кареты до одноколки новейшаго Фасона, и скачутъ 
всадники. Здесь катается, ходить, бегаетъ все скоро— преходящее 
населеш е Рима. Здесь наконецъ можете видеть прекрасный за -  
катъ солнца и въ какую сторону ни посмотрели бы, везде глаза ваши 
остановились бы на предмете, достойномъ внимашя или по истори
ческому или по внутреннему достоинству. Здесь также въ извест
ные дни недели играетъ по вечерамъ Французская военная музыка, огла
шая своимъ громомъ бедный старый городъ.

Гильда и скудьпторъ отделились отъ густой толпы гуляющихъ, 
окружавшей музыкантовъ и пошли въ отдаленнейшШ конецъ сада. 
Стоя у парапета, они видели Муро Порто, массивный остатокъ древ
ней, римской стены, повидимому готовый повалиться отъ собственной 
тяж ести, но остающшся постоянно въ одинаковомъ положенш, какъ 
будто бы время не имело никакого вл1яшя на это вечное произве
д е т е  рукъ человека. Въ голубой дали подымался Сорактъ и друия 
возвышенности, издалека блистаюпйя нашему воображ енш , но едва 
видимыя глазу. А  тамъ далее стелется Кампаш я— не земля, но об
ширнейшая страница исторш, наполненная великими собьгпями, уни
чтожающими другъ друга.

Но возвратимся къ нашимъ двумъ друзьямъ, которые теперь любо
вались соседней виллой Боргезе, покрытой массами зелени, среди кото
рой выглядывали белыя колонны и статуи. Опершись на стену, подъ 
темными ветвями остролиственныхъ деревьевъ, Гильда иКишонъ слышали 
музыку, смехъ и смешанные голоса. Мало по малу звуки стали затихать; 
но два слушателя все еще старались уловить эти звуки среди грома



военнаго оркестра. Вскоре после они увидели одинокаго пешехода, мед
ленно подвигавшагося по дорожке, ведущей къ городскимъ воротамъ.

—  Посмотрите: каж ется, это Донателло? спросила Гильда.
—  Д а, это онъ, отвечалъ скульпторъ. Но какъ онъ важно идехъ; вотъ 

остановился и смотритъ назадъ. Онъ или слишкомъ утомленъ, или пе- 
чаленъ. Я решительно сказалъ бы, что онъ печаленъ, еслибы онъ былъ къ 
тому способенъ. Однакожъ во все это время, какъ мы его наблюдаемъ, 
онъ ни разу не прыгнулъ;— это странно: я начинаю сомневаться, д М - 
ствителыю-ли онъ Фавнъ.

—  А вы его въ-самомъ-деле считали Фавномъ? простодушно спро
сила Гильда. Я въ этомъ уверена и, признаюсь, никогда не перестану 
верить, что Фавны существуютъ и въ действительности, не только 
въ поэзш.

Скульпторъ сначала только улыбнулся, но потомъ, вполне овладевъ 
идеею, засмеялся. Въ эту минуту онъ искренно желалъ наградить или 
наказать Гильду за  ея милую нелепость самымъ пламеннымъ поцелуемъ.

—  Какая у васъ странная Фантаз1я, Гильда! сказалъ онъ. Такъ 
по вашему, велишйПанъ ещ еж ивъ, и все эти миоологичесшя создашя 
еще живутъ на земле. Какъ бы хорошо было, еслибы мраморные 
люди могли прогуливаться здесь такж е, какъ мы.

—  ЗачЬмъ же вы смеетесь? спросила Гильда, покрасневъ. Разве 
я сказала какую нибудь глупость?

—  Ничего глупаго, Еозразилъ поспешно Кинюнъ; я даже нахожу, 
что ваша мысль должна поразить каждаго своею новизною, особенно 
если принять во внимаше положен1е Донателло и некоторый внЬшшя 
обстоятельства. Знаете-ли вы, что онъ тосканскШ уроженецъ, проис
ходить изъ древняго дворянскаго рода и владеетъ стариннымъ замкомъ 
въ Аппенинахъ, въ которомъ самъ живетъ и жили его предки. Тамъ 
у него свои собственные виноградники, ф и г о в ы я  деревья, т а т я  яге 
древшя, какъ самый замокъ. Ребяческая привязанность къ Мирхамъ 
привлекла его въ Римъ и ввела въ общество художниковъ, а наша 
республиканская простота поставила его въ ташя отношешя къ намъ, 
въ какихъ мы сами находимся. Но еслибы мы отдавали почтеше его 
достоинству и титулу, то должны были бы величать его не иначе, 
какъ его шятельство граФЪ ди Монте Бени.

—  Это очень забавно, забавнее, чЬ.чъ существоваше Фавновъ, 
сказала Гильда, засмеявшись въ свою очередь. Но это не вполне 
удовлетворяетъ меня, такъ какъ вы сами говорите, что ' нашли въ 
иемъ сходстсво съ мраморнымъ Фавномъ.

—  Да, и большое, исключая ушей.
—  Что касается до ого шятельства графа ди Монте Бени, отвй-
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чала Гильда, невольно засмеявшись, произнося титулъ, принадлежащей 
ихъ веселому другу, то вы никотда не увидите его ушей. Я помню, 
какъ онъ отскочилъ, когда Мирёамъ протянула руку, чтобъ поднять 
его кудри. Какъ вы это объясняете?

—  О, конечно, я не могу оспоривать этого очевиднаго доказа
тельства, отвечалъ К итонъ; Фавнъ,  или Донателло, или граФъ ди 
Монте Бени— очень странное, дикое со зд ате  и, какъ я замЪтилъ въ 
другихъ случаяхъ, не любитъ, чтобъ до него догрогивались.— Говоря 
серьезно, въ немъ действительно есть много животнаго, какъ будто 
бы онъ родился въ лесу, провелъ тамъ детство и до сихъ поръ еще 
не совсемъ свыкся съ жизнью обыкновенныхъ людей. Бпрочемъ, жизнь 
въ Аппенинахъ до сихъ поръ сохранила еще много первобытной простоты.

—  Эта склонность людей объяснять чемъ нибудь все чудесное и 
таинственное въ природе— вещь очень скучная, возразила Гильда. 
ЗачЬмъ вы не хотите дозволить ни мне, ни себе у д о в о л ьстя  верить, 
что онъ въ-самомъ-деле Фавнъ?

—  О, я вамъ не мешаю верить! воскликнулъ скульпторъ. Верьте, 
если вамъ доставляетъ удовольствие; я самъ, можетъ быть, со време- 
немъ стану разделять ваше убВждете. Донателло пригласилъ меня 
провести лето у него въ замке; тамъ я постараюсь узнать родословную 
этихъ деревенскихъ граФовъ, и если предки ихъ поведутъ меня въ М1ръ 
Фантазш, я охотно последую за ними. Но что касается лично до 
Донателло, то есть одинъ пунктъ, который мне хотелось бы разъяснить.,

—  Можетъ быть я могу помочь вамъ?
—  Этотъ пунктъ состоптъ въ томъ, какимъ образомъ онъ могъ 

прюбрести располож ите Миреамъ? отвечалъ Кишонъ.
—  Располож ите Миреамъ! вскричала Гильда. Она образована, 

даровита, а онъ грубый, полудишй мальчикъ— какое же можетъ быть 
тутъ располож ите? Нетъ! нетъ!

—  Такъ, казалось бы, что это невозмояшо, отвечалъ скульпторъ.. 
Но даровитая женщина иногда привязывается безотчетно. Мы оба 
знаемъ, что въ последнее время Мир1амъ была болезненна и постоян
но въ мрачномъ расположена! духа. Она еще очень молода, жизнь ея 
только что начинается, а кажется, она ужъ пережила ее. При такихъ, 
услов1яхъ явился Донателло съ своимъ естественнымъ беззаботными 
счасием ъ и доставилъ ей случай обновить и сердце, и жизнь. Люди 
высшихъ дарований не пщутъ такихъ же дарованш въ техъ , коголюбятъ. 
Они очень справедливо ценятъ прекрасное стремлеше естественпаго 
чувства, благородную привязанность, простую радость, полноту счасш я, 
и то совершенное довольство, съ какимъ ихъ любятъ; все это Мирь 
амъ видитъ въ Донателло. Правда, она называетъ и можетъ называть
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его глупцомъ. Но в®дь иначе и. быть не можетъ, потому что чело- 
в®къ теряетъ способность къ подобного рода привязанности, по м®р® 
того, какъ развивается и цивилизуется.

—  Боже мой! вскричала Гильда, отшатнувшись отъ своего собе- ■ 
с®дника. Такъ это наказаш е за наше развипе! Извините меня, я 
этому не в®рю. Потому что вы скульцторъ, потому что вы хотите 
окончательно усовершенствоваться, вы должны сделаться такимъ же 
твердымъ и холоднымъ, какъ мраморъ вашихъ статуй. Я знаю жи
вопись, и убедилась, что самое высокое искусство можетъ быть со- 
грЬто глубокимъ искреннимъ чувствомъ.

—  Да, вы правы, я сказали глупость, отвЪчалъ Киншнъ, и удив
ляюсь этому, потому что могъ извлечь бол®е разумное заключеше изъ 
собственнаго опыта. Высшее развипе вкуса возвращаетъ намъ преж
нюю простоту чувства.

Во время этого разговора они медленно шли вдоль парапета и на- 
конецъ остановились у крутаго спуска на П а гга  с!е1 Роро1о. 'В низу 
открывалась обширная площадь, обставленная высокими здашями; изъ- 
за  нихъ въ перспектив® обрисовывались куполы церквей и ворота, 
воздвигнутыя по плану Микель-Аджело. Они вид®ли обелискъ изъ крас- 
наго гранита, возвышающШся въ центр® площади," самую ветхую 
древность Рима, и ф о н т э н ъ ,  бьющ1й съ четырехъ сторонъ у  его ос- 
новашя. Вс® римская древности, временъ имперш, республики и даже 
царей, теряются предъ этимъ несокрушимымъ монументомъ, предста
вляющими одно изъ воспоминаний, вынесенныхъ Моисеемъ и Израиль
тянами изъ Египта въ пустыню. Можетъ быть, глядя на него, они 
говорили другъ другу: онъ похожъ на тотъ древний обелискъ, который 
мы сами и отцы наши такъ часто вид®ли на берегахъ Нила. И те
перь тотъ же самый обелискъ, безъ мал®йшаго признака разрушения, 
представляется новому путешественнику, вступающему въ ворота Фла- 
мшпя.

НЬсколько на востокъ Гильда и ея товарищъ увид®ли по той сто
рон® Тибра, скрытаго отъ нихъ каменными громадами, замокъ св. 
Ангела, гигантскую гробницу языческаго императора съ архангеломъ 
на вершин®. Дальше видн®лось еще н®сколько громадныхъ построекъ, 
ув®нчанныхъ куполами, и въ сторон® отъ нихъ, н®сколько ближе къ зри
телями — куполъ св. Нетра, величественн®йшая постройка, созданная 
рукою челов®ка.

Погляд®въ на эту картину, хорошо знакомую каждому, кто долго 
жили въ Рим®, Гильда и Кшпонъ опять обратили внимаше на площадь, 
разстилавшуюся у ихъ ногъ. Зд®сь они зам®тили Мир1амъ, только что 
вышедшую изъ Рог1а йе! Роро1о и остановившуюся у Фонтана. Ж ес-
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томъ, который также не ускодьзнулъ отъ внимашя скульптора, она 
повидимому давала знать стоявшей возл® нея Фигур®, что желаетъ 
остаться одна; но Фигура оставалась неподвижна. Онъ зам®тилъ и 
•еще одно д в и ж ете , показавшееся ему до такой степени страннымъ, 
что онъ не зналъ, какъ объяснить его: Мйртамъ опустилась на ко
лена на мраморныя ступеньки Фонтана. Д рупе наблюдатели, если 
они были, могли подумать, что она по обыкновенно хот®ла только 
помочить пальцы въ светлой стру®, бьющей изъ пасти каменнаго 
льва. Но когда она сложила руки вм®ст® и устремила глаза на тем
ную Фигуру, въ которой нельзя было не узнать ея модель, въ голов® 
Киншна утвердилась мысль, что она въ присутствии толпы народа 
пала на кол®на предъ этимъ таинственнымъ лицомъ.

—  Вы это вид®ли? спросилъ онъ Гильду.
—  Что? спросила въ свою очередь Гильда, н®сколько удивленная 

его тономъ. Я вид®ла, какъ Мир1амъ помочила руки въ вод®; я. сама 
это часто д®лаю.

—  К аж ется, я что-то другое вид®лъ, отв®чалъ Кишонъ, и ув®- 
ренъ, что не ошибся.

Но если допуститъ, что Киншнъ въ-самомъ-д®л® не ошибся, то какое 
понятте объ ея отнош етяхъ къ этому лицу должно было внушить ему 
ея странное п оведете.

—  Гильда, сказалъ онъ быстро, знаете-ли вы, кто такая М ирь 
амъ? Извините меня, но ув®рёны-ли вы въ ней?

—  Ув®реиа-ли въ ней? возразила Гильда съ такою я:е живостью. 
Я ув®рена', что она добра, благородна, что она мой лучнпй другъ, 
что я ее люблю, и что она меня тоже любитъ. Какой еще нужно 
увЬренности?

—  И ваше чувство, вашъ инстинктъ всегда говоритъ въ ея пользу, 
никогда противъ нея? продолжалъ скульпторъ, не зам®чая волнешя 
Гильды, обнаруживавшагося въ ея тон®. Она остается неразгаданною 
тайною. Мы даже не знаемъ, точно ли она . наша соотечественница; 
можетъ быть, она Англичанка шли НЬмка. Въ ней замЬтна англо
саксонская кровь, это всякш скаягетъ;по языку она чистая Англи
чанка; но многое доказываетъ, что она ни Англичанка, ни Амери
канка. Какъ артистка, она заняла м®сто въ обществ®, не давъ сред
ства узнать ея прошлое.

—  Я ее очень люблю, сказала Гильда тономъ, въ которомъ слы
шалось неудовольствие, и ув®рена въ ней вполн®.

— Мое сердце такж е говоритъ въ ея пользу, какъ и ваш е, отв®- 
чалъ Киншнъ. Но Римъ вовсе не похожъ на Новую А нглш , гд® мы 
ничего не можемъ сд®лать безъ соглас'ш каждаго сос®да въ отд®ль-



ности, не можемъ сказать слова, заключить новаго знакомства или 
дружбы. Въ этомъ отношенш папскш деспотизмъ допускаетъ больше 
свободы, чЬмъ наше общество.

—  Музыка кончилась, сказала Гильда. Я теперь пойду.
Передъ ними были три улицы, начинающаяся у П а /г а  (1е1 Роро1о

и ведупия къ центру Рима; влево \ т  с1е1 ВаЬиш о, вправо \На Йе11а 
Ш реП а, а между н и м и  знаменитая улица Согзо. Мир1амъ со своимъ 
спутникомъ пошла по первой изъ нихъ и вскоре исчезла отъ взоровъ 
Гильды и скульптора.

Они вышли изъ Пинчю по прекрасной широкой дороге и, когда 
спустились на площадь, вдругъ раздался звонъ со всехъ колоколенъ, 
какъ будто въ городе совершалось какое нибудь торжество.

—  Я иногда думаю, сказала Гильда, на воображ ете  которой по
добный сцены производили сильное впечатлеш е, я иногда думаю, что 
Римъ можетъ вытеснить все изъ моего сердца.

—  Избави Богъ! произнесъ Кишонъ.
Вскоре они достигли громадной лестницы, которая ведетъ отъ 

Р 1Э22а (И Зрадпа къ самой высшей точке Пинчю. Старый Беппо, миллю- 
неръ въ кругу своей оборванной братш  (удивительно, какъ ни одинъ 
художникъ не изобразилъ его калекою, котораго исцеляетъ св. Петръ 
въ дверяхъ храма) уяге навьючилъ своего осла богатою добычею, 
собранною Христа ради въ т е ч е т е  дня.

Н а лестнице, закрывъ лицо плащомъ, появилась Фигура модели, 
на которую Беппо посмотрелъ ревниво, какъ на человека, вступающаго 
въ его законный владешя. Но Фигура прошла въ улицу 81з1та. На 
площади, у подножья лестницы стояла Мирхамъ, опустивъ глаза въ 
землю, какъ бы желая сосчитать четвероугольные камни неровной 
мостовой, по которой ей предстояло идти. Она оставалась въ такомъ 
положенш, пока появлеше нищаго не прервало ея задумчивости; тогда 
она осмотрелась кругомъ и прижала руку ко лбу.

—  Она, каж ется, очнулась отъ тяжкаго сна, сказалъ Кишонъ то- 
номъ симпатш; и даже теперь она какъ заключенная въ клетку, ж е- 
лезныя полосы которой составляютъ ея собственныя мысли.

—  Боюсь, что она нездорова, сказала Гильда. Я пойду къ ней.
—  Прощайте, произнесъ скульпторъ. Все это очень странно. Мне 

приятно думать, что вы совсемъ безопасны въ вашей башне, въ об
ществе белыхъ голубей подъ покровительствомъ Мадонны. Бы не знае
те , какъ далеко виденъ светъ лампады, которую вы заяш гаете. Вче
ра вечеромъ я проходилъ мимо и ужъ издалека увиделъ светъ.

—  Для меня это имеетъ религюзное значение, хоть я и не като
личка, отвечала Гильда.



Они разстались, и Кишонъ поспешно пошелъ по У 1а 8131111а, въ 
надежде догнать модель; ему хотелось открыть жилище и объяснить 
таинственный характеръ этого лица, ради Мщламъ, которая видимо 
страдала. Онъ виделъ его вдали предъ собою; но прежде чемъ до- 
стигъ Фонтана Тритона, Фигура исчезла.

ГЛАВА V II.

М А С Т ЕР СК А Я СКУЛЬПТОРА.

Около этого времени Мир!амъ, каж ется, страдала безсонницею и 
потому часто выходила изъ дому. Въ одно утро она зашла въ мастер
скую Киншна, куда онъ приглашалъ ее , чтобы показать ей новую статую, 
почти оконченную вчерне, на которой основывалъ мнопя надежды. После 
Гильды, Кишонъ былъ единственнымъ лицомъ, къ которому Мщйамъ 
чувствовала привязанность и доверие. Во всехъ затруднительныхъ слу- 
чаяхъ жизни она обращалась къ нему и нередко пользовалась брат- 
скимъ советомъ скульптора.

Мир1амъ не безъ цели сблизилась съ ними. Стоя на краю про- 
"•Васти, она могла протянуть свою руку, но никогда не встретила бы 
руки, готовой поддержать ее; могла бы звать на помощь, но голосъ 
ея замеръ бы, не достигнувъ ни до чьего слуха. Чувство неопредЪлен- 
наго, тягостнаго одиночества, въ которомъ теряется человеческое суще
ство, есть одинъ изъ печальныхъ результатовъ несчасия, преступлешя или 
особеннаго характера, возстановляющаго человека противъ всего света. 
Очень часто въ такихъ случаяхъ является неутолимая потребность 
дружбы, любви и прямаго, откровеннаго сношешя съ людьми; но эта 
потребность остается неудовлетворенною, голодное сердце ищстъ пи
щи, но находитъ одни только ея призраки.

М астерская Киншна находилась въ грязномъ, печальномъ переулке 
между Согзо и йеИа ШреМа; нужно однакожъ заметить, что 
этотъ п ереулокъ , несмотря на гр я з ь , безобразхе высокихъ здаш й, 
нисколько не нещлятнее девяти-десятыхъ рймскихъ улицъ. На двери 
одного дома можно видеть мраморную доску, которая гласить, что 
здесь была мастерская знамеиитаго Кановы. Нашъ скульпторъ посе
лился въ пределахъ, ознаменованныхъ пребывашемъ этого великаго 
художника.
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М астерская Кинюна ничтЬмъ не отличалась отъ мастерской всякаго 
другаго скульптора; она имела довольно печальный видъ места, где 
происходитъ ломка камня. Здесь все свидетельствовало о процессе 
работы, которою, надо заметить, скульпторы мало занимаются въ на
ше время. Въ Италш существуетъ особый классъ людей, достигшихъ 
необыкновеннаго соверш енства въ механическомъ искусстве; они все 
могутъ сделать изъ мрамора, лишь бы предъ ихъ глазами была мо
дель. Художникъ отдаетъ имъ гипсовый слепокъ, кусокъ мрамора и 
заказываетъ работу, больше ему нечего и говорить; въ назначенный 
срокъ является статуя, до которой онъ самъ не прикасался рукою. 
Такимъ образомъ его творческая 1мечта осуществляется другими.

Мирьамъ остановилась на минуту въ передней, чтобъ посмотреть 
на неконченный бюстъ, черты котораго, казалось, вырывались изъ 
камня. Другой былъ уже почти конченъ и одному изъ доверснней- 
шихъ помощниковъ скульпторъ поручилъ пройести еще несколько 
лиш й, которыя должны были окончательно оживить это лицо.

—  Такъ и судьба наша существуетъ въ вечности, какъ эти бюсты 
въ глыбе камня, подумала Мирьамъ.

Киншнъ былъ въ другой комнате; услышавъ шаги въ передней, 
онъ набросилъ покрывало на свою работу и вышелъ навстречу посе
тителю. На немъ была светлая блуза и небольшая шапочка; въ этомъ 
костюме онъ казался ещ е лучше, чемъ въ Форменной одежде, кото
рую надевалъ, выходя изъ мастерской. Лицо его было такъ хорошо, 
что могло представить достойный сюжетъ для такого яге артиста, какъ 
онъ самъ; черты его были тонки, правильны, и закончены, какъ будто 
въ самомъ деле были вырезаны изъ мрамора.

—  Я не даю вамъ руки, она вся въ глине моей Клеопатры, ска
залъ онъ.

—  Я не хочу дотрогиваться до глины —  это земля, прахъ, отве
чала Мирьамъ. —  Я пришла посмотреть на то, что выражаетъ покой, 
холодность, продолжала она; мое искуство слишкомъ страстно, слиш- 
комъ нервозно, исполнено волнешя; я не могу работать постоянно, безъ 
отдыха. Что вы хотели мне показать?

—  Смотрите на все, на что вамъ угодно, отвечалъ Кишонъ. Я 
очень люблю, когда ко мне заходятъ живописцы. Въ ихъ суждешяхъ 
нетъ предубеягденш, потому они судятъ справедливее, чемъ скульпто
ры, которые никогда не оценили правильно моей работы, точно таш ке, 
можетъ быть, какъ я ихъ.

Въ благодарность за такое доверге, Миргамъ посмотрела вокругъ 
и увидела несколько статуй изъ мрамора и глины. Кишонъ былъ еще 
молодъ, и потому не могъ собрать большой галлереи своихъ произве-
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денШ. Все, что находилось въ его мастерской, были большею частью 
попытки въ разныхъ родахъ искуства; некоторый были не лишены 
достоинства, которое увеличивалось белизною и блескомъ новаго мрамо
ра . Миргамъ остановилась предъ Фигурою прекраснаго юноши, который, 
ловя жемчугъ на дне моря, запутался въ растеш яхъ и умеръ тамъ, 
среди драгоценныхъ раковинъ.

—  Бедный юноша! онъ погибъ среди богатства, котораго искалъ, 
заметила Мир^амъ. Мне нравится эта статуя, хотя въ ней заключено 
слишкомъ холодное и строгое нравоучеше.

Потомъ она перешла къ голове Мильтона. Это не была к о т я  съ 
какого нибудь бюста или картины, и однакожъ превосходила все бюс
ты верностью, потому что художникъ, приступая къ работе изучилъ все 
известныя изображешя поэта въ этомъ произведенш соединились 
особенно верный черты всехъ мишатюръ, портретовъ и бюстовъ. Дол
гое изучение поэзш Мильтона доставило скульптору возможность ожи
вить мраморъ могущественнымъ геш емъ поэта. Это былъ самый труд
ный и удачный ш агъ Кишона.

Въ-стороне стояли два-три бюста знаменитыхъ Американцевъ, образъ 
которыхъ онъ хотелъ увековечить въ потомстве.

—  Д а, сказала Мир1амъ, голова которой была все еще занята 
мыслями однородными съ высказанными прежде; хороша состоите че
ловека довольствующагося мыслью, что после смерти не оставитъ ни
чего, кроме травы на своей могиле, если только живые не отнимутъ 
и этого, прикрывъ ее безплоднымъ мраморомъ. Мне каж ется, светъ 
былъ бы свежее и лучше, еслибъ сбросилъ съ себя это тяжкое бремя 
каменныхъ воспоминанш, оставлснныхъ веками.

—  Вы говорите противъ всего моего искуства, заметилъ К иш - 
онъ. Скульптура и удовольствие, доставляемое ею человеку, кажется 
могутъ служить доказательствомъ, йто полезно обращаться къ тому, 
что было до насъ.

—  Т акъ , такъ! вскричала Мщпамъ. Но ведь я не хочу ссориться 
съ вами изъ-за того, что вы бросаете ваши тяжелые камни въ бед
ное потомство, и если правду сказать, я нахожу, что вы способнее 
попасть въ цель, чемъ кто либо другой. Эти бюсты, хоть я и смеюсь 
надъ ними, заставляютъ меня думать, что вы магъ. Вы превращ аете 
горячихъ, пылкихъ людей въ.холодный мраморъ; какая счастливая пе
ремена! Сделайте и со мною то же!

—  Съ охотой! вскричалъ Кишонъ, которому давно уже хотелось 
снять это прекрасное и въ высшей степени выразительное лицо. Когда 
вамъ угодно начать?
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—  Я вовсе не о томъ думаю, отвечала Мирхамъ. Д окажите мне 
что нибудь другое.

—  Узнаете вы это? спросилъ скульпторъ.
Онъ поднялъ крышку неболынаго старо-моднаго ящика изъ слоно

вой кости, пожелтевшей отъ времени. По стЬнкамъ его стояли вырЬ- 
занныя чрезвычайно тщательно античныя Фигуры и вокругъ нихъ ви
сели листья; и еслибы Кинюнъ сказалъ, что это работа Бенвенуто 
Челлини, то ни отделка, ни обличавшееся въ ней искуство не воз
будили бы сомнения въ его словахъ. Видно однакожъ было, что этотъ 
ящ икъ былъ произведете временъ Бенвенуто, а художникъ, сделашвш 
его, принадлежать къ его школе, и можетъ бы ть, подъ этой крышкою 
хранились брильянты какой нибудь дамы, красовавшейся при дворе 
Медичи.

Но теперь хранились сдесь не брильянты; поднявъ хлопчатую бу
магу, онъ показалъ маленькую ручку, необыкновенно тонко вырезан
ную изъ мрамора.

—  Это прекрасно! вскричала Мархамъ, невольно улыбнувшись. Я 
видела во Флоренцш руку Лули, но это лучше, потому что ваша ра
бота дышетъ страстью.

—  Вы узнаете, чья это рука? спросилъ скульпторъ.
—  К онечно;,это одна изъ самыхъ верныхъ рукъ на свете, отве

чала Мир1амъ. Хотя она й маленькая и нежная но въ ней видна энер- 
п я .  Я не разъ видела эту ручку во время работы съ кистью; одна
кожъ я никогда не воображала, чтобъ вы такъ далеко ушли. Какъ 
вы убедили Гильду позволить снять ея руку?

—  Да она ничего не знаетъ! быстро отвечалъ Кишонъ. Я укралъ 
ее . Эта рука —  воспомииаше. Но я такъ часто виделъ ее , что былъ 
бы ничтожный пачкунъ, еслибы не могъ воспроизвести ее совершен
но точно.

—  Получите-ли вы когда нибудь оригиналъ? сказала Мир1амъ 
ласково.

—  Я не имею основашя надеяться. Притомъ Гильда такъ удалена 
отъ нашей сферы, что овладеть ея сердцемъ также трудно, какъ пой
мать птицу, летающую подъ самыми, облаками. Странно, что при всей 
своей нежности и слабости, она кажется совершенно уверена въ себе. 
Н етъ , я никогда не овладею ею вполне. Она очень способна къ сим- 
патш , но не нуягдается въ любви.

—  Я отчасти согласна съ вами, отвечала Мирхамъ. Это совер
шенно ложная мысль, которую вообще поддерживаютъ мужчины, что 
природа дала женщинамъ особенную склонность къ тому, что техни
чески называется любовью. Мы въ такой же мере чувствуемъ потреб
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ность любви, какъ и вы; только намъ нечего больше делать съ на- 
шимъ сердцемъ. Но когда у женщины является другая цель въ жизни, 
она утрачиваетъ готовность любить. Я могу назвать многихъ жешцинъ, 
прославившихся въ искустве, литературе и науке, многихъ да;ке, ко
торыхъ умъ и сердце были вполне заняты деятельностью на менее 
видномъ поприще, никогда несознававшихъ техъ чувствъ и той спо
собности къ пожертвовашямъ, к а т я  обыкновенно приписываются на
шему полу.

—  И Гильда, вы думаете* принадлежитъ къ числу такихъ жен- 
щинъ? сказалъ скульпторъ печально. Эта мысль заставляетъ меня опа
саться и за нее и за себя.

—  Можетъ быть, она вывихнетъ свою нужную ручку, которую . 
вы такъ хорошо сделали, сказала Мщйамъ смеясь. Тогда вы мол;ете 
надеяться. Эти древше мастеры, поглощаюнце теперь всю ея жизнь, 
единственные ваши соперники.

Киншнъ вздохнулъ и полояшлъ въ ящикъ свое сокровище. —  Лю
бовь его къ Гильде переходила въ боготвореше: онъ никогда не осме
ливался поцеловать изображ еш е, имъ самимъ сделанное.

—  Покаяште же теперь вашу , новую статую, сказала Мир1амъ.
—  Мою новую статую! повторялъ Киншнъ; занятый мыслями, воз

бужденными въ немъ рукою Тильды, онъ совершенно з.абылъ о статуе, 
которую хотелъ показать Мир1ам ъ.— Она подъ покрываломъ, приба- 
вилъ онъ. .

— Надеюсь, это не голая женщина, сказала Мирхамъ. Каждый 
молодой скульпторъ считаетъ, каж ется, себя обязаннымъ представить 
нагую женскую статую, назвавъ ее Еввою, Венерою или Н и м ф о ю , 

чтобы какъ нибудь оправдать ея наготу. Мне досадно и даже стыдно 
смотреть на т а т я  произведешя. Теперь люди привыкли видеть другъ 
друга одетыми, и нагота въ собственномъ смысле вовсе не сущ ест- 
вуетъ. Поэтому артистъ —• я уверена, вы согласитесь со мною —  не 
можетъ съ чистымъ сердцемъ приступить къ подобной работе, ужъ 
потому только, что принужденъ преступнымъ взглядомъ изучать моде
ли. При такихъ услов1яхъ мраморъ теряетъ безъ нужды свою цело
мудренность. Разумеется, я не отношу этого къ древнимъ скульпто- 
рамъ —  они находили модели подъ открытымъ небомъ, и оттого нагая 
статуя древняго художника скромна какъ ччялка и достаточно прикры
вается собственною красотою. Но что касается до раскрашенныхъ 
Венеръ Джипсона, которыя, кажется, выпачканы табачнымъ сокомъ, 
и до всехъ иагихъ статуй новейшаго времени, то я не понимаю, что 
оне могутъ сказать этому поколешю, и я охотнее готова смотреть на 
кучу извести, чемъ на нихъ.
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—  Вы слишкомъ строги къ нашимъ проФессорамъ, замЪтилъ Ки
нюнъ, полушутя, полусерьезно. Однакожъ вы не совс/Ъмъ неправы. 
Мы действительно должны прхискивать какое-нибудь драпри. Но что 
прикажете делать? —  принять современный костюмъ, одеть Венеру въ 
кринолинъ?

—  Тогда вы точно были бы пачкунъ! возразила Мир1амъ, смеясь. 
Эта трудность выбора утверждастъ меня въ томъ м й н ш , что скульптура 
уже утратила место между живыми искуствами, исключая разве пор
третные бюсты. Въ наше время мы не встречаемъ ни одной ориги
нальной группы, ни даже новой попытки въ этомъ роде. Вы сами 
знаете, что на свете нетъ более полудюжины оригинальныхъ статуй 
и группъ, да и те принадлежатъ древности. Кто хорошо знакомъ съ 
ватиканскою галереею , съ галереею У ф и ц ц и , неаполитанскою или 
луврскою, тотъ въ любомъ новейшемъ произведении безъ труда от- 
кроетъ черты древняго прототипа, который началъ уже выходить изъ 
моды даже у древнихъ Римлянъ.

—  Перестаньте, Мирхамъ! вскричалъ Кинюнъ, или я навсегда 
брошу резецъ!

—  Верьте мне, Кинюнъ, продолжала Мирхамъ, взволнованная ду
ша которой находила успокоеше въ декламацш, верьте, что вы, скульп
торы, самые болыше воры въ мхре; но что же делать! —  необхо
димость!

—  Я не могу согласиться съ вами вполне, сказалъ Кинюнъ; но 
не могу и отрицать совершенно вашихъ словъ, особенно при настоя- 
щемъ состоянш искуства. Но пока въ К арраре будутъ добывать чи
стый мраморъ, пока у насъ на родине будутъ существовать мрамор- 
ныя горы, я не перестану верить, что будупыя скульпторы оншвятъ 
это благородное искуство и осуществлятъ новые идеалы красоты и ве
личия. А можетъ быть', прибавилъ онъ шутя, человечество станетъ 
одеваться иначе, или скульпторы найдутъ средство делать видимымъ 
характеръ человека сквозь кринолины и корсеты.

—  Можетъ быть, сказала Мирхамъ. Однакожъ покажите мне ва
шу статую, которую вероятно я слишкомъ строго осудила, не видевъ. Но 
впрочемъ я теперь совершенно способна оценить ее.

Кинюнъ готовъ былъ открыть модель, но Мирхамъ остановила его.
—  Скажите прежде, какой сюжетъ? сказала она.
-— Это должна быть Клеопатра, отвечалъ скульпторъ; а въ какую 

эпоху жизни, это вы сами должны сказать.
Онъ снялъ наконецъ покрывало, и Мирхамъ увидела сидящую Фи

гуру женщины, одетой въ древшй египетскШ костюмъ, на столько 
верный действительности, насколько остатки древности дозволяютъ
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воспроизвести его верно. Трудности, представлявипяся скульптору, 
казалось,, были неодолимы; но онъ решился одолеть ихъ и достигъ 
своей цели, такъ что Клеопатра являлась нетолько Египтянкою, но 
дочерью Птоломеевъ действительно способною перелить свой тропиче- 
скш  огонь въ холодную кровь Октавхя.

Чудный покой —  это редкое достоинство въ статуе —  разлитъ 
былъ во всей Фигуре. Зритель чувствовалъ, что Клеопатра вступила 
уже въ горячечный, мучительный першдъ своей жизни и только на 
мгновеше успокоилась; но это спокойств1е было спокойств!е отчаяшя: 
ее  уже виделъ ОктавШ и остался равнодушенъ къ с я прелестямъ. 
Она была совершенно покойна, какъ будто ей суждено было ужъ ни
когда больше не владеть своими членами; но между темъ въ каждомъ 
ея  мускуле выражалась такая энерпя, такая сила страсти, что, каза
лось, вотъ она вскочитъ и какъ тигрица кинется на васъ.

Лицо было исполненно удивительно верно. Скульпторъ соединилъ 
въ немъ все характеристичесю я черты египетскаго лица. Предъ вами 
была вся Клеопатра —  пылкая, сладострастная, нежная, слабая, ужас
ная, полная восхищающей, но отравляющей прелести.

—  Что это за  женщина! вскричала Мирхамъ, после продолжитель
ной паузы. Скажите, она всегда, даже и тогда, какъ вы работали, 
старается победить силою своей страсти? Вамъ не страшно было при
касаться къ ней, когда она стала оживать подъ вашими рукам и?... 
Послушайте, Кишонъ, это великое произведете! Какъ и где вы нау
чились этому?

—  Это результата долгой работы мозга и рукъ, отвечалъ Киш
онъ, не безъ некотораго, сознаш я, что его работа действительно пре
красна.

■ —  Я всего больше удивляюсь тому, продолжала Мир1амъ, что вы 
такъ искусно сочетали въ ней все повидимому противоречащая черты. 
Где вы открыли эту тайну? Ужъ конечно не въ Гильде?

—  Конечно, не въ ней, сказалъ Кишонъ; она принадлежитъ къ 
эеирнымъ типамъ, несовместнымъ ни съ какимъ зломъ.

—  Д а, вы правы, яшво сказала Мираамъ. Действительно, сущ е- 
*■ ствуютъ женсше типы эеирные, какъ вы сказали, и Гильда одна изъ

нихъ. Она умерла бы отъ перваго дурнаго дела, если предположить 
на минуту, что она способна на какое-нибудь дурное дело. Какъ она, 
повидимому, ни слаба, но можетъ вынести бремя горести; но она не 
выдержала бы никакого преступлешя. Мне каж ется , что, еслибы 
судьба мне определила, я вынесла бы и то и другое; хотя въ душе 
я также чиста, какъ Гильда. Вы сомневаетесь въ этомъ?

—  Избави Богъ! вскричалъ Кишонъ.
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Онъ былъ несколько пораженъ этимъ страинымъ и неожиданнымъ 
оборотомъ речи и голосомъ артистки, обличавшимъ сильное волнеше 
и звучавшимъ несовсемъ естественно.

—  О , Кшпонъ! вскричала она съ необыкновенною живостью; въ 
самомъ-ли деле вы мой другъ? Я одна, одна, одна! У меня есть тай
на, которая жжетъ мое сердце, терзаетъ меня! Иногда я боюсь сойти 
съ ума отъ нея, иногда я желала бы умереть —  но смерть не йдетъ. 
О , еслибы я могла передать ее  хоть одному живому существу на 
свете. Вы такъ хорошо знаете женщинъ, вы такъ глубоко видите въ 
ихъ душахъ можетъ быть, вы поймете меня! Но Богъ зн а е т ъ ....  О , 
позвольте мне говорить!

—  Мирнамъ, говорите, сказалъ скульпторъ, говорите откровенно, 
какъ брату, и если я могу вамъ пом очь....

—  Помочь! Н етъ!
Ответъ К и то н а  былъ совершенно прямодушенъ и откровененъ; но Ми- 

рнамъ открыла заднюю мысль и боязнь въ этомъ горячемъ выражеши го
товности услышать ея тайну. Правду сказать, онъ точно сомневался, 
было-ли бы' для него хорошо выслушать, а для нея высказать то, 
что рвалось наружу. Если въ настоящемъ случае дружба обязывала 
его къ чему нибудь, то онъ былъ бы готовъ исполнить свой долгъ. 
Если ея сердце искало только выхода, въ такомъ случае, нетъ сомне
ния, откровенное признание облегчило бы его. Но тайна, какова бы 
она ни была, вырвавшись изъ ея устъ, изменила бы существовавшая 
между ними отношения. Онъ долженъ былъ бы отдать ей всю свою 
симпатию и именно тотъ родъ симпатш, какого потребовали бы об
стоятельства, или Мирнамъ возненавидела бы и его, и себя.

Такъ думалъ въ эту минуту Кишонъ, и Миртамъ предугадала его 
мысли.

—  Я стану ненавидеть васъ! вскричала она; да, я вия:у, вы так
же холодны и безжалостны, какъ мраморъ вашихъ статуй.

—  Я вамъ совершенно сочувствую , видитъ Б о г ъ ! возразили 
скульпторъ.

—  Оставьте ваше сочувств1е для такихъ печалей, который оно 
можетъ утешить, сказала Мир намъ, сделавъ усилте овладеть собою. 
А  что до меня, то я знаю, какъ помочь моему горю. Бее это была 
ошибка: вы ничего не можете сделать для меня, разве только пре
вратить въ камень, какъ Клеопатру; но я не изъ такихъ женщинъ, 
верьте м н е .... Забудьте эту глупую сцену, Кишонъ, и пожалуйста не 
напоминайте мне о ней, нетолько словомъ, даже взглядомъ.

—  Если вы этого ж елаете, я долженъ забыть, сказалъ скульп
торъ, держа ея руку, которую она подала ему на прощанье; но если
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я въ состоянш буду, когда нибудь вамъ служить, позвольте мне вспом
нить ее. Между темъ, Мир1амъ, мы будемъ встречаться съ вами так
ж е дружески, какъ прежде.

—  Вы менее искренни, чемъ я думала, возразила Мир1амъ, если, 
стараетесь заставить меня думать, что въ нашихъ отнош етяхъ не бу
детъ никакой перемены.

Проходя. въ переднюю, она остановилась у статуи юноши утонув- 
шаго во время ловли жемчуга.

—  Моя тайна не жемчугъ, сказала она; однакожъ человекъ могъ 
бы утонуть, стараясь открыть ее.

Когда Кинюнъ заперъ дверь, гостья медленно стала спускаться съ 
лестницы и на первой площадке остановилась.

— Не воротиться-ли? думала она. Я сделала глупость! Я лишилась 
дружбы честнаго, добраго человека и ничего не прюбрела. Что, если 
я ворочусь и разскажу ему все?

Она прошла еще три четыре ступени и опять остановилась, про
шептала что-то и покачала головой.

—  Н етъ, нетъ! произнесла оно почти вслухъ. Удивляюсь, какъ 
лю гла придти мне такая мысль! Разве его сердце для меня? нетъ, я
украла бы его у Гильды... Я никогда не передамъ ему моей тайны; 
она не жемчугъ, но карбункулъ, красный, какъ кровь, слишкомъ до
рогой для м еня... его нельзя бросить даромъ въ кошелекъ чужаго 
человека.

Съ этою мыслью она спустилась съ лестницы и увидела свою тень, 
ожидавшую ее на улице.

ГЛАВА V III.

Э с т е т и ч е с к о е  о б щ е с т в о .

Вечеромъ того дня, когда Мир1амъ посетила Кишона, было со б р ате  
эстетическаго общ ества, образозавшагося изъ художниковъ А нгло- 
Саксонцсвъ и главнымъ образомъ Американцевъ. Въ настоящее соб
р а т е  явилось сверхъ того несколько туристовъ, оставшихся еще въ 
Риме, хотя св. неделя уже прошла. Мщламъ, Гильда и скульпторъ
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были также здесь, а съ ними вместе явился и Донателло, жизнь ко
тораго изменила свое естественное т е ч е т е ,  такъ какъ онъ, подобно 
верной собачке, всюду следов а лъ за своею госпожею, где только могъ 
ее  встретить.

МЬстомъ собрания было довольно мрачное жилище одного изъ 
изв-ЪстнМшихъ членовъ общества. Собрашя эти отличались простотою 
и отсутств1емъ всякихъ церемоний, что очень обыкновенно между ино
странцами, живущими въ Риме. Кто не былъ заинтересованъ искус- 
ствомъ, тотъ, конечто, не могъ найти удовольствхя въ этомъ обществе, 
где каждое лицо было поглощено одною общею идеею, одною и 
тою же целью.

Одна изъ главныхъ причинъ, почему Римъ сделался любимою рези- 
денщею артистовъ, ихъ идеальнымъ жилищемъ, которое никто не 
спЪшитъ оставить, подышавъ однажды его воздухомъ,— заключается въ 
томъ, что они чувствуютъ здесь свою силу, составляютъ свое общество, 
где каждый является свободнымъ граждаииномъ, а не чужестранцёмъ 
какъ въ другихъ мЪстахъ.

Въ собравшемся въ настоящемъ случай обществе было нисколько 
лицъ, имена которыхъ известны всему просвещенному М1ру и много 
молодыхъ артистовъ, которыхъ ожидала такая же слава. Внимаше 
присутствующихъ было обращено на коллекщю древностей, принесен- 
ныхъ однимъ изъ гостей и заботливо разложенныхъ по столамъ. Древ
ности эти принадлежали къ разряду техъ произведенш искуства, ко
торыми до сихъ поръ богата почва Рима и- его окрестностей— печати, 
маленьшя бронзовыя Фигуры, и разныя вещ и, рЪзанныя изъ слоновой 
кости;— все это, конечно, предметы не большой ценности, но не 
лишенные значешя въ коллекцш художника.

Но всего интереснее было с о б р ате  старинныхъ картинъ; на мно- 
гихъ изъ нихъ, по мненш владельца, заметны были следы кисти 
великаго мастера, хотя оне и пожелтели отъ времени и были по
порчены, вероятно, позднейшими владельцами, обходившимися, съ ними 
совершенно безцеремонно. Такимъ образомъ, въ картинахъ этихъ одинъ 
общШ очеркъ и постановка Фигуръ сохранила свое первоначальнное 
достоинство.

■ Все были заняты разборомъ прикесенныхъ вещей; наконецъ вни- 
маше несколькихъ знатоковъ остановилось на одной небольшой кар
тине, которую они приписывали Рафаэлю, будто бы набросавшему на 
ней первый очеркъ своего любимаго типа Мадонны. Д рупе приписы
вали ее Леонардо да Винчи и. утверждали, что это вар1ащ я на тему 
картины его «Скромность и Тщеславхе», находящейся въ палаццо С т 
арра. Было еще съ полдюжины другихъ к'артииъ, и каждая возбуж

2
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дала самыя разнообразные толки. Гильда была въ высочайшей сте
пени заинтересована богатымъ портФелемъ. Она такъ долго всматри
валась въ одну картину, что Мирхамъ наконецъ спросила ее, какое 
она сделала о т к р ь т е .

—  Посмотрите внимательно на эту картину, отвечала Гильда, по
давая ее Мирхамъ. Если вы дадите себе трудъ отделить рисунокъ 
отъ этихъ пятенъ, сдЪланныхъ кистью, вы найдете, что это очень 
любопытная вещ ь.

—  Я думаю, это будетъ совершенно напрасный трудъ, отвечала 
Мир1амъ; мне нужно или верить вамъ на-слово, или пршбрЪсти вашу 
способность. Фи! какая грязная!.

Действительно, картина, находившаяся въ рукахъ Гильды, более 
другихъ .пострадала отъ времени и отъ дурнаго употреблешя; заметно 
было даж е, что кто-то пытался уничтожить рисунокъ. Однакоясь съ 
помощью Гильды Мир1амъ разглядела крылатую Фигуру съ обнажен- 
нымъ мечомъ и дракона или демона, распростертаго у ея ногъ.

—  Я убЬждена, сказала Гильда тихо, что это работа Гвидо Рени. 
Если такъ, то должно быть это оригинальный эскизъ его картины, 
находящейся въ церкви капуциновъ,— Михаилъ архангелъ, поставив
ший ногу на демона. Общ ее расположение и концепщя одинаковы; 
разница только въ томъ, что здесь лицо демона более еп-Гасе и гро- 
зитъ архангелу, который отъ него отворачивается.

—  Неудивительно! отвечала Мир1амъ. Это совершенно согласно 
съ изысканностью и вообще съ характеромъ Михаила, какимъ его 
представилъ Гвидо. Онъ ни-когда не въ состоянш былъ бы взглянуть 
прямо въ лицо демона.

—  Мирхамъ! вскричала Гильда тономъ упрека. Мне очень грустно 
слышать, съ какимъ презрешемъ вы отзываетесь о прекрасномъ, бо- 
жественномъ образе. _

—  Извините, милая Гильда! вскричала Мир1амъ. Вы эти вещи разсдш- 
триваете более съ релипозной .точки зреш я. Я согласна, что архан
гелъ Гвидо прекрасная картина, но на меня она никогда не произво
дила такого впечатлешя, какъ на васъ.

—  Оставимъ это, отвечала Гильда. Я хотела обратить ваш е вни- 
маше на лицо демона; онъ вовсе не похожъ на демона 'оконченной 
картины. Вы знаете, Гвидо утверждалъ, что сходство его съ карди- 
наломъ ЦамФили или случайное, или воображаемое. Но вотъ здесь это 
лицо, какъ было задумано съ самаго начала.

—  И согласитесь, что здесь дсмонъ гораздо энергичнее, чемъ на 
оконченной картине, сказалъ Кишонъ, взявъ рисунокъ изъ рукъ Гильды. 
К акая необыкновенная сила въ этомъ страшномъ безобразии, и даю
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слово, прибавилъ онъ после паузы, это не невозможное лицо, я ви- 
дЪлъ где-то такую голову на плечахъ живаго человека.

—  И я  тоже видела, сказала Гильда. Это поразило меня съ 
перваго взгляда.

—  Донателло, сказалъ Кинюнъ, посмотрите на это лицо.
Донателло, какъ вероятно догадывается читатель, не принималъ

большего участ1я въ искуствЬ и почти никогда не осмеливался выс
казывать своего мнЪшя; но теперь поглядЪвъ съ минуту на картину, 
онъ бросилъ ее съ выражешемъ отвращешя и ненависти.

—  Я знаю это лицо! прошепталъ онъ. Это модель Мирхамъ!
Странное сходство демона съ живымъ человЬкомъ заметили и

Гильда и Кинюнъ, но уверились въ немъ окончательно, когда Дона
телло подтвердилъ верность ихъ замечашя. Что могло быть причиною 
этого сходства— решить не возможно; можетъ быть, Гвидо, силясь 
представить въ образе идею зла, безсознательно намекнулъ на чело
веческое лицо; или, можетъ быть, онъ нарисовалъ портретъ человека, ко
торый такъ же преслЪдовалъ его, какъ'преследовала Мир1амъ ея модель, 
который посмерги Гвидо укрылся въ древнихъ катакомбахъ и бродилъ 
там ъ, какъ призракъ, ожидая новой добычи, пока наша артистка не 
вывела его на светъ.

—  Я вовсе не признаю сходства, сказала Мир1амъ; я разъ двад
цать сама рисовала его лицо и потому могу быть лучшимъ судьею.

Начался споръ по поводу архангела Гвидо, окончившШся темъ, 
что наши друзья положили на другой день утромъ идти въ церковь 
капуциновъ и тамъ решить вопросъ. Во всякомъ случае сходство той 
картины съ грязнымъ очеркомъ, находившимся теперь передъ ними, 
заслуживало внимания.

Около десяти часовъ несколько человекъ, стоявшихъ на балконе, 
объявили, что луна поднялась уже высоко, и предложили пойти по
смотреть на развалины, которыя особенно ЭФектны при лунномъ ос- 
вещ енш .

Предложеше было съ восторгомъ принято молодыми людьми. Они 
немедленно вышли, слабо освещаемые восковыми свечами, которыми въ 
Риме необходимо запасаться всякому, кому приходится въ ночное время 
спускаться или подниматься по лестницамъ. Вышедъ на улицу, они уви
дели небо, ярко озаренное луною, которая кидала светъ на стЬну 
противоположнаго палаццо и оттеняла все его архитектурный у к р а - 
ш еш я— карнизы, колонны и реш етки темныхъ оконъ, придававшая 
всему зданпо видъ тюрьмы. Починщикъ старой обуви уже закрылъ 
свою лавку, помещенную въ основанш дворца; Фонарь продавца сигаръ 
юверкалъ въ тЬни арокъ; Французский часовой мерно ходилъ взадъ и впе-

*
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редъ вдоль портала и бездомная собака съ громкимъ лаемъ преследо
вала его, какъ бы оспаривая у него право быть сторожемъ этого места.

Сб вс^хъ сторонъ слышался шумъ падающей воды, находившейся 
где-то недалеко, но совершенно невидимой. Такой шумъ можно слы
ш ать во многихъ улицахъ и дворцахъ, когда дневной шумъ умолкаетъ, 
потому что консулы, императоры, папы и в е л и т е  люди разныхъ вре- 
менъ не находили лучша-го средства обезсмертить свое имя, какъ по
строить вечно новый, неразрушимый бассейнъ и наполнить его водою;—  
потомство могло убедиться, что эти постройки прочнее чемъ медь 
и мраморъ.

—  Донателло, вы можете взять себе въ товарищи кого нибудь изъ 
этихъ юношей, сказала Мир1амъ, увидевъ его возле себя. Теперь я 
вовсе не въ такомъ настроения, какъ въ тотъ вечеръ, когда мы тан- 
цовалй въ вилле Боргезе.

— Я никогда больше не захочу танцозать, отвечалъ Донателло.
—  Какой печальный тонъ! вскричала Мир1амъ. Вы совершенно 

испортились въ этомъ мрачномъ Риме; но вы опять будете благора
зумны и счастливы, если скоро воротитесь домой, въ Тоскану. Д айте 
мнЬ руку; только берегитесь— не шалите. Мы сегодня должны вести 
себя спокойно и важно.

Общество разделилась на группы; каждый выбралъ себе товарищ а—  
живописецъ скульптора, скульпторъ живописца, потому что, какъ извест
но, артисты чувствуютъ более симпатш къ темъ, которые трудятся въ 
другой сфере, нежели къ своимъ собратамъ. Кишонъ охотно предло
жили бы свою руку Тильде и держался бы несколько въ стороне отъ 
остальнаго общества; но она шла возле Миртами и, казалось хотела 
остаться одна.

Они скоро проШли узкую улицу, выходящую на площадь, где въ 
лунно.чъ свЬте сверкали величественнейшШ изъ римскихъ Фонтановъ. 
Шумъ его, чтобъ не. сказать ревъ, слышенъ былъ гуляющими до техъ 
поръ, пока они оставались на.открытомъ воздухе. Это Фонтанъ Т реви , 
источники котораго находится далеко за стенами города, и вода стре
мится оттуда по подземными водопроводами.

—  Я напыось воды изъ этого Фонтана, сказала Миртами. Черезъ 
несколько дней я уеду изъ Рима, а говорятъ, что одинъ глотокъ воды 
изъ Фонтана Треви передъ отъездомъ обезпечиваетъ возвращ сш е, 
каю я бы ни встретились препятств1я. Вы такж е напьетесь, Донателло?

—  Синьорина, я пью, что вы пьете, отвечали Донателло.
Вся компашя подошла къ Фонтану; одни пили воду, друие раз- 

сматривали мраморную группу, довольно нелепое произведете какого- 
то скульптора школы Бернини. Впрочемъ, теперь при лунномъ свете
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весь этотъ Фронтонъ съ нишами, и выглядывающими изъ нихъ аллего
рическими Фигурами, Нептуномъ и тритонами у основания, казался 
несравненно лучше, ч-Ьмъ на самомъ деде,

—  Чтобы сделали изъ та кор страшной силы воды у насъ въ Аме
рике? сказалъ кто-то изъ артистовъ,— ее заставили-бы ворочать коле
са  машинъ, хлопчато-бумажной фабрики —  я ув-Ьренъ.

—  Народъ сломалъ бы эти божества, сказалъ Кишонъ, и вероят
но поставилъ бы тридцать одну Фигуру— изображающая штаты и се
ребряные потоки, исходящге изъ каждой изъ нихъ, соединялись бы 
въ огромномъ резервуаре общаго (щагосостоянш нацш .

—  Или, еслибы они захотели придать оттенокъ сатиры, заметилъ 
какой-то англШсшй художникъ, то могли бы заставить одну Фигуру 
смывать пятна на нацшиалыюмъ Флаге. Римсгйя прачки могли бы слу
жить отличными моделями.

—  Мне часто хотелось взглянуть на этотъ Фовтанъ при лунномъ 
свете, сказала Миргамъ, потому что здесь было свидаше Корины 
съ  лордомъ Невиллемъ после разлуки. Подойдите кто нибудь, я по
смотрю, можно-ли различать лица въ воде.

Опершись на край бассейна, она услышала чьи-то тгш е шаги и 
заметила въ воде, что кто-то смотритъ изъ-за ея плеча. Светъ луны ос- 
вещалъ сзади артистку и, падая на Фронтонъ, освещалъ все статуи, 
скалы, и дробился въ постоянно волнующейся поверхности воды. Надо" 
заметить, что Корина узнала Невилля по отражешю его лица въ во
де; но Миргамъ собственная тень мешала различить лица.

—  Три тени! вскричала она. Три отдельный тени и все т а т я  
темныя и тяжелыя, что утонули въ воде. Оне все рядомъ лежатъ на дне 
бассейна. Одну я узнаю: съ правой стороны Донателло,— я узнала 
его по волосамъ и по очертанпо головы. Но я не могу различить Ф и 

гуры, которая съ левой стороны; какая-то темная масс?, неопределен
н ая , какъ предзнаменованге бедств1я . . .  Кто же это можетъ бы ть?...А хъ!

Это восклицан1е невольно вырвалось изъ ея груди, когда она, 
обернувшись назадъ, увидела странную Фигуру, преследовавшую ее, хо
рошо знакомую всему обществу артистовъ. Обшдй взрывъ смеха по- 
следовалъ за восклицашемъ Миргамъ; между темъ Фигура наклонилась 
къ  ней и произнесла несколько словъ, которыхъ нельзя было раз- 
слышать, за шумомъ воды; однакожъ, судя по жестамъ, можно было 
заключить, что она приглашала Маргамъ омочить руки въ воде.

—  Онъ, должно-б.ыть, не Италганедъ, покрайней мере не Рнмля- 
нинъ, заметилъ кто-то изъ художнико-въ. Я никогда не виделъ, чтобъ 
кто нибудь изъ нихъ такъ заботливо мылъ руки. Посмотрите, онъ
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тр еть  ихъ, какъ будто бы хотбдъ смыть пятна и грязь, нанесенный 
ц/Ълымъ тысячедЬыемъ.

Д ействительно, омочивъ руки въ воде, онъ теръ ихъ съ необыкно- 
веннымъ усерд1емъ, потомъ смотрелъ въ воду, какъ будто желая удо
стовериться, не заметны-ли во всемъ бассейне следы его умовешя. 
Марьамъ съ ужасомъ глядела на него несколько мгновенш, потомъ, 
овладевъ собою, почерпнула горестью воды и, следуя старинной Форме, 
заклятш , брызнула ею въ лицо своего преследователя.

—  Во имя всехъ святыхъ, вскричалъ она, исчезни, демонъ, и ос
тавь меня навсегда!

—  Этого недостаточно, сказалъ кто-то изъ артпстовъ, въ Фон
тане не святая вода! Действительно, закляы е не произвело никакого 
д е й с ш я  на демона. Онъ умылъ ещ е виски, промылъ глаза, п о- 
смотрелъ пристально въ воду и опять жестами пригласилъ Мар1амъ 
последовать его примеру. Зрители громко смеялись, но въ смехе ихъ 
слышалась принужденность, потому что въ Фигуре точно было что-то 
отталкивающее и отвратительное.

Въ эту минуту Мар^амъ почувствовала, что кто-то сильно схва- 
тилъ ее за руку; она обернулась и увидела Донателло, лицо котораго 
было искажено яростью хищнаго зверя.

—  Позвольте мне утопить его, прошепталъ онъ. Вы сейчасъ ус
лыш ите, какъ онъ захлебнется.

—  П ерестаньте, успокойтесь, Донателло! сказала Мар1амъ ласково, 
видя, что вся душа ея спутника была взволнована неестественнымъ гне- 
во.нъ и ужасомъ. Оставьте его въ покое. Онъ сумасшедшш, и мы са
ми будемъ казаться сумасшедшими, если станемъ тревожиться его стран
ностями. Оставимъ его, пусть онъ себе моется, если ему это нравит
ся; что намъ до этого? Ну, успокойтесь ж е , глупый мальчикъ!

Тонъ и жесты ея были таковы, какъ будто бы она усмиряла ра
зозлившуюся верную собаку; она погладила его по голове, потомъ 
дотронулась до его щеки своею нежною рукою.

— А хъ, синьорина! тяжело вздохнувъ, сказалъ Донателло, который 
успелъ несколько успокоиться когда они пошли дальше, продолжая дер
ж аться въ стороне отъ остальнаго общ ества. Могу-ли я быть теперь та
кимъ, какимъвы меня въ первый разъ видели? Мне кажется, я очень изме
нился въ течеш'е этихъ несколышхъ месяцевъ, и особенно въ последте 
дни. Радость исчезла навсегда, все прошло! все прошло! Посмотрите, 
к ак ъ  горятъ мои руки, а еслибы, вы знали, какъ горитъ мое сердце!

—  Мой бедный Донателло! вы больны! сказала она тономъ глубо
кой симпатш п сострадашя. Это Римъ отнялъ у васъ вашу прежнюю 
•счастливую, веселую жизнь. Возвращайтесь, мой другъ, домой; тамъ вы.
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опять будете счастливы, какъ прежде. Нашли-ли вы здесь что ни 
будь, чЪзгь бы могли наслаждаться? скажите мнй правду.

—  Д а, отвйчалъ Донателло.
—  Что? ради Бога скажите! живо произнесла Марьамъ.
—  Жгучую боль въ сердце, отвЪчалъ Донателло, потому что вы 

причиною ея.
Въ это время они находились уже довольно далеко отъ Фонтана 

Треви. О сцене, происшедшей у бассейна, почти никто не говорилъ, 
потому что вей считали преследователя Мираамъ сумасшедшимъ человй- 
комъ и едва ли были удивлены странностью его поведения.

Миновавъ нйсколько узкихъ улицъ, общество прошло черезъ пло
щадь Апостоловъ и наконецъ достигло Форума Траяна. На всемъ про
странстве, где некогда былъ Римъ, время особенно резко обнаружи
ло свою деятельность —  оно употребило тутъ усилья, чтобъ похоро
нить древньй городъ и въ теченьи восемнадцати столйтьй закапывало 
все глубже и глубже могилу. Ту же судьбу испытывалъ и Форумъ 
Траяна, пока Французы въ отсутствии папы не начали раскапывать зем
лю вокругъ гигантской колонны и не открыли ея основанья, украш ен- 
наго барельефами древнихъ императоровъ. Н а площади предъ нимъ 
возвыш ается каменная рощ а, состоящая изъ полуразвалившихся, неров- 
ныхъ столбовъ исчезнувшей базилики, еще сохраняющыхъ прежнее вели
чье и , кажется, уже неспособььыхъ къ дальнейшему разрушенью. Въ 
конце площади находится громадный гранитный столбъ. Это самый 
положительный свидетель прошлаго; ни исторья, ни эпопеи, ни си
ла мысли не могутъ сделать существованье древняго Рима столь 
ощутительнымъ для самаго отдаленнаго потомства, какъ этотъ громад
ный остатокъ того, что было создано когда-то великимъ народомъ.

—  Посмотрите, сказалъ Киньонъ, на этомъ столбе сохранилась 
ещ е шлифовка. Теперь ужъ довольно поздно, а я чувствую жаръ по- 
луденнаго солнца; этотъ столбъ каж ется веченъ. Полировка, выдер
жавш ая слишкомъ полторы тысячи лйтъ, ж аръ, сохраняющшся до по
луночи, —  это почти невероятно.

—  Въ этомъ столбе можно найти утешенье, сказала Мирьамъ; онъ 
напоминаетъ, что все человеческья бйдствья преходящи.

—  Т акж е, какъ радости, и счастье, и все прекрасное, возразила 
Гильда. Мне непрьятнно думать, что этотъ камень, только потому, что 
онъ массььвный, останется, Богъ знаетъ, какъ долго, между тймъ какъ 
картина, которая заключаетъ въ себе душу и должна быть беземер- 
тна, исчезаетъ.

—  О милая Гильда, сказала Мирьамъ, утешьтесь обьцимъ заключе- 
ньемъ, которое вывести можно изъ всего на свете и совершенно
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справедливымъ во всехъ отношешяхъ •— «все пройдетъ!»—  и это когда 
нибудь исчезнетъ. /

Разговоръ ихъ былъ прерванъ внезапнымъ крикомъ несколькихъ 
артистовъ, остававшихся въ стороне и разговаривавшихъ между собою .

— Траянъ! Траянъ! кричали они.
—  Вы хотите оглушить насъ своимъ крикомъ, сказала Миргамъ, 

смеясь; что съ вами?
Вся площадь огласилась крикомъ —  Траянъ! и эхо повторяло это 

крикъ со всехъ сторонъ понескольку разъ .
—  Мы пользуемся случаемъ попробовать свои голоса, отвечалъ 

одинъ изъ артистовъ; а сверхъ того надеемся вызвать Траяна; 
пусть онъ посмотрптъ на свою колонну, онъ при жизни ея не 
виделъ, —  ведь ваш а модель бродитъ еще по Риму, а онъ жилъ и 
грешилъ раньше Траяна; почему же не явиться и Траяну?

—  Я не думаю, чтобъ умершимъ нмператорамъ могли доставить 
удовольствье ихъ колонны, заметилъ Кишонъ. Все эти прекрасные ба
рельефы, на которыхъ представлены кровавые подвиги Траяна, сдва- 
ли понравились бы ему; они вместе съ нимъ явятся на страшный судъ 
и скаж утъ , что онъ делалъ при жизни. Еслибы мне пришлось ста
вить памятникъ какому нибудь герою, я подумалъ-бы, что изобразить 
на пьедестале.

—  Вотъ и проповедь! сказала Гильда, смеясь надъ нравственною 
речью Кишона. Впрочемъ, эти камни въ самомъ деле могутъ внушить 
мысль, годную для проповеди.

Все общество въ самомъ веселомъ настроении духа отправилось 
далее взглянуть на массивные остатки храма Марса где въ на
стоящее время помещается женскш монастырь. По дороге они оста
новились на минуту у портика храма Минервы, богатейшаго и  пре
краснейшего произведенья древняго зодчества, но сильно пострадав
шего отъ времени и почти до половины скрывающегося въ наносной 
почве. Въ этомъ зданьи на месте древней богини прьютился булочникъ.

—  Ужъ булочникъ вынулъ изъ печи свои булки, заметилъ Кишонъ. 
Слышите, какой сильный запахъ? Я думаю, Минерва, въ отмщенье за 
такое поругаше ея храма, подлила бы ему въ тесто уксусу, еслибы 
не знала, что новые Римляне сами льютъ его.

Они поворотили въ Уьа Айзззаыйгьа и , достигнувъ храма Мира, 
прошли подъ его высокими массивными арками на длинную площадь, 
огороженную плетнемъ. На этомъ месте, имеющемъ въ настоящее 
время деревенскую наружность, въ древности вероятно была одна изъ 
великолешгейшихъ улицъ. На всемъ этомъ пространстве, поросшемъ 
травою, лежатъ груды развалишь, и виденъ обнаженный следъ обширнаго
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храма, построеннаго Адрганомъ. Оно оканчивается довольно крутишь 
спускомъ, у поднояпя котораго разстидается равнина, загроможденная 
развалинами Колизея.

ГЛАВА IX.

В ъ  КоЛИЗЕЪ П НА КРАЮ ПРОПАСТИ.

У входа въ эту величественную развалину, какъ обыкновенно въ 
лунные вечера, стояло нисколько экипажей; но внутри почти никого 
не было видно. Французсшй часовой, стоявшШ у главной арки, вни
мательно осмотр&лъ группу новыхъ посетителей, однако не пом'Ьшалъ 
имъ идти дальше. Вся внутренность развалинъ была залита луннымъ 
свЬтомъ, въ которомъ даяге слишкомъ резко обрисовывались арки. Вели
чественный воспоминания помогаютъ воображенно создать постройку бо
лее громадную, чемъ Колизей, и разрушить ее въ' более живописпыя 
развалины. Знаменитое описаше Байрона лучше действительности. Онъ 
смотрелъ на сцену сквозь чарующую призму протекшихъ столетий и 
осветилъ ее светомъ звездъ, вместо того, чтобъ представить ее въ 
яркомъ свете полной луны.

Одни изъ членовъ нашего эстетическаго общества уселись на ле
жащую колонну, друг1с на массивную глыбу мрамора, некогда, можетъ 
быть, служившую подножьемъ жертвенника, иные на ступенькахъ христг- 
анскаго алтаря. Хотя все они были Готы и варвары, однакожъ болтали 
между собою такъ весело, какъ будто бы принадлежали къ племени, 
населяющему нынешнюю Итал1ю. Здесь, где столько глад1аторовъ и 
х р и с т н с к и х ъ  мучеииковъ было истерзано дикими зверями, древнее 
население Рима находило много удовольств1я и веселья. И теперь не
сколько человекъ, сидя у подножья чернаго креста, возвышающагося 
въ центре Колизея, пели всселыя песни. Все преступлешя, совер- 
шенныя на этомъ месте, вся пролитая кровь, доставила ему обобен- 
ную святость. Иедаромъ римская церковь обещаетъ отпущеше греховъ 
тому, кто напечатлеетъ поцелуй на черномъ кресте. Кругомъ по все
му пространству Колизея воздвигнуты алтаря, изъ которыхъ каждый н а- 
поминаетъ какое нибудь обстоятельство страданий Спасителя. Пили
гримы ползаютъ на коленахъ отъ одного алтаря до другаго, и у 
каждаго склоняясь, терпеливо читаютъ свои молитвы.
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—  К акъ все это прекрасно! сказала Гильда, вздохнувъ отъ удо- 
вольств!я.

—  Д а, отв-Ьчалъ Кинюнъ, сидЬвппй подле нея на колонне. Колизей 
мне кажется теперь, какъ мы его видимъ, лучше, чемъ въ то время, 
когда здесь собиралось восемьдесятъ тысячъ народа смотреть, какъ 
львы и тигры разрывали людей. Колизей и былъ построенъ для насъ 
и надлежащее употреблешс изъ него сделали только спустя две ты
сячи летъ после его окончания.

—  Едва-ли императоръ Всспасланъ имелъ насъ въ виду, сказала 
Гильда; но я все-таки  ему очень благодарна за эту постройку.

—  Но я думаю, его не такъ благодарятъ те , чьимъ инстинктамъ онъ 
потворствовалъ, возразилъ Кинюнъ. Представьте себе, что здесь 
по ночамъ собираются восемьдесятъ тысячъ духовъ, терзаемыхъ древ
ними воспоминашями, что они опять теснятся въ этихъ аркахъ и к аят - 
ся въ нечеловеческомъ наслажденш, какое они здесь некогда испытывали.

—  Вы населяете эту мирную сцену готическими ужасами, сказа
л а ’ Гильда.

—  У меня есть основате  предполагать въ Колизее сборище при- 
виденш , отвечалъ скульпторъ. Вы помните действительную сцену и зъ  
бюграа>ш Бенвенуто-Челлини, въ которой знакомый ему некроманъ 
очертилъ магичесшй кругъ на томъ самомъ месте, где теперь черный 
крестъ , и вызвалъ мир1ады демоновъ! Бенвенуто виделъ собственными, 
глазами гигантовъ, пигмеевъ и другихъ чудовищъ, прыгавшихъ и пля- 
савшихъ на стенахъ. Эти привидения были Римляне, посещавийе при 
жизни Колизей.

—  Я и теперь вижу привидение! сказала Гильда не совсемъ спо
койно. Посмотрите на этого пилигрима; онъ ползетъ на коленяхъ отъ  
одного образа къ другому и , каж ется, очень усердно молится. Когда 
онъ повернулся въ эту сторону и светъ упалъ ему въ лицо— я узнала его.

•— Я тоже узнаю его, сказалъ Кшпонъ. Бедная Мирнамъ! Думаете, 
вы , что она его видитъ?

Они осмотрелись кругомъ и заметили, что Мирнамъ не было. Она 
незаметно отделилась отъ общества и ушла въ темную арку, куда не 
лроникалъ лунный светъ.

Донателло, который сторожилъ ее , какъ верная собака, прокрал
ся за нею и сделался невиннымъ свидетелемъ сцены, ужасной въ 
своемъ роде. Не зная объ его присутствии и полагая, что она одна, 
Мир1амъ, эта прекрасная девушка, начала делать самые странные, ди- 
ш е жесты , скрежетать зубами и топать ногами, какъ будто-бы она 
хотела скрыть отъ остальнаго общества припадокъ помешательства. 
Н о известно, что мнопя лица подъ вл1яшемъ спльнаго напряжешя
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ищутъ успокоения своихъ душевныхъ страдатй  въ более или менее 
дикомъ, внЬшнемъ проявленш ихъ; они часто кричатъ, если это воз
можно. Въ т а т я  минуты ихъ можно почитать сумасшедшими.

—  Синьорина! сжальтесь надо мною! вскричалъ Д онателло,, при
близившись къ ней. Это слишкомъ страшно!

— Какъ вы смели идти за  мною? вскрикнула Мирхамъ, вздрогнувъ; 
за  такое оскорблеше убиваю тъ!...

—  У бейте, если вамъ угодно, или если нужно, отвЬчалъ Дона
телло покорно, я не буду противиться смерти.

—  Донателло, сказала Мирхамъ, приблизившись къ нему; она ка
залась уже покойнее, но голосъ ея дрожалъ. Донателло, если вы лю
бите себя, если вы хотите быть счастливы, какъ прежде, оставьте 
меня! —  Она печально посмотрела на него, но не двигалась.— Я говорю 
вамъ,-— продолжала она, после паузы ,— надо мною виситъ ужасное б'Ьд- 
ствте —  я это знаю, я вижу его, чувствую въ воздухе. Оно обру
шится на меня и задавитъ васъ, если вы не оставите меня! Ступай
те же и благодарите Бога за с п а с е т е . Ступайте, или вы погибли!

На лице Донателло выразилось такое высокое и глубокое чувство, 
какого въ немъ и предположить не могла Мтцламъ.

—  Я никогда не оставлю васъ, сказалъ онъ; вы не можете про
гнать меня отъ себя.

—• Бедный Донателло! вскричала Мир1амъ. Кроме васъ, никто не 
добивается разделить мою судьбу, никто не идетъ за мною; возле 
меня нетъ никого, кроме в а с ъ ! ...  Д а, они называютъ меня прекрас
ной, продолжала она, обращаясь нестолько къ Донателло, сколько 
къ себе самой; — и я привыкла думать, что весь мхръ будетъ у мо- 
ихъ ногъ, когда меня постигнетъ беда! Теперь, да, теперь насту
пила эта беда, и что же? Моя красота, мои даровашя привлекли ко 
мне одного простодушнаго мальчика, котораго они называютъ полу- 
умнымъ, котораго они считаютъ способнымъ только наслаждаться 
жизнью. — Я принимаю его помощь — завтра, завтра я все разскажу 
ему, в с е ! ... Но разве это не преступаете — смутить его чистую, 
благородную душу такимъ ужаснымъ разсказомъ и передать ему свою 
муку?!..

Она протянула къ нему руку и, когда онъ пршкалъ ее къ губамъ, 
печально улыбнулась. Выходя изъ темной арки, они заметили стоя- 
щаго на коленяхъ пилигрима, достигшего ул;е техъ ступеней, на ко
торыхъ за  несколько времени передъ темъ сидела Мщламъ. Здесь онъ 
остановился и началъ усердно молиться. Но Кшпонъ, сидевший невда
леке отъ него, заметилъ— и это показалось ему очень страннымъ,—  
что въ лице этого . человека, равно . какъ и въ действительной его
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жизни, не видно было признаковъ раскаянья, хотя онъ и совершали 
это коленопреклоненное путешествье, и даже въ то время, когда онъ 
шевелилъ губами, произнося, по всей вероятности, слова молитвы, 
глаза, его блуждали, и Мирьамъ вскоре почувствовала, что онъ ее 
замйгилъ.

—  Надо полагать, что онъ примерный католикъ, тихо сказалъ 
кто-то изъприсутствовавш ихъ. Судя поэтом у, едва-ли можно принять 
его за того человека, котораго видели въ катакомбахъ.

—  Его обратили католнческье богословы, отвечалъ другой; они 
ужъ тысяча-пятьоотъ летъ убеждаютъ его.

Чрезъ несколько минутъ вся компанья пошла дальше. Выйдя 
изъ Колизея, они оставили влево отъ себя арку Константина, а за 
нею безобразныя развалины дворца цезарей, части котораго возоб
новлены и обращены въ монастыри и новыя виллы; потомъ повернули 
къ городу и прошли чрезъ арку Т ита. Луна сьяла такъ ярко, что 
освещала внутри • высеченный изъ мрамора еврейски! подсвечникъ о 
семи ветвяхъ, оригиналъ котораго можетъ быть и теперь еще лежитъ 
на дне Тибра.

По мере того, какъ артисты подвигались впередъ, имъ все чаще 
и чаще попадались навстречу пары или группы гуляющихъ. Въ лун
ные вечера Римъ оживляется: со всехъ сторонъ слышатся песни, 
шумъ и сливаются съ вашими сновиденьями, если вы заблаговременно 
улеглись спать; но гораздо лучше быть въ то время на улице, потому 
что томительный жаръ римской атмосферы къ вечеру уменьшается.

Наконецъ они достигли Форума и скоро приблизились къ краю 
пропасти.

—  Отойдемъ отсюда, сказалъ Кишонъ, крепко упершись ногой 
объ край пропасти; это действительно, что называется стоять на краю 
пропасти. Въ нее когда-то бросилея Курцш со своимъ конемъ. Пред
ставьте себе страшное отверстье, недосягаемую для глаза глубину, 
выглядывающая изъ нея чудовища съ отвратительными ф и з ь о н о м ь я м ы  и  

кругомъ толпу ыспуганнаго народа. Въ этой картине смыслъ гораздо 
глубже, чемъ кажется съ перваго взгляда. Здесь собрались все про- 
роческья в и д е т  я— все будущья бедствия Рима— тени Готтовъ, Галловъ 
и даже нынешнихъ Французскихъ солдатъ. Я бы много далъ, чтобъ 
взглянуть въ такую пропасть.

—  Я думаю, что всякш человекъ, сказала М ирш гь, въ минуты 
горя и отчаянья смотрнтъ въ такую же пропасть.

—  Что ж е тамъ? спросила Гыльда. Я никогда ещ е туда не загляды
вала.

—  Погодите, откроется она и для васъ, отвечала Мирьамъ. Т а 



— 29 —

кая пропасть не что иное, какъ только одна изъ безчисленныхъ про
пастей, разбросанныхъ повсюду подъ нашими ногами. Прочное чело
веческое счастье состоитъ въ томъ, что тонкая скорлупа, покрываю
щая эти пропасти въ состоянш служить подмостками для й х ъ  сценъ, ко
торый мы разъигрываемъ въ жизни. Но чтобы открыть пропасть, не
нужно землетрясенья:— стоитъ ступить одной тяжелой ноге—  и все 
готово. Я нахожу, что героизмъ Курцья глупый и совершенно ненуж
ный поступокъ. Чтожъ изъ того, что онъ бросился туда? З а  нимъ 
туда же ушелъ весь Римъ— дворцы цезарей, храмы боговъ, статуи 
великихъ людей— все провалилось туда! Эти победоносный армш и 
трьумФаторы, съ торжественною музыкою возвращавшееся съ поля 
битвы, куда они шли?— все туда же! Все бросалось за этимъ несчаст- 
нымъ, глупымъ Курцьемъ, который думалъ, что спасетъ ихъ.

—  Вашъ взглядъ на судьбу человеческую меня -очень печалить, 
Мирьамъ, сказала Гильда. Мне каж ется, что подъ нашими ногами 
нетъ иикакихъ пропастей, кроме техъ, которыя мы сами себе роемъ. 
Если такая пропасть открывается, намъ остается наполнить ее  добрыми 
делами и тогда мы безопасно можемъ идти дальше. Эту пропасть 
открыли преступленья Рима; ее  наполнили героическое самоотверже- 
нье и патрьотизмъ— высьшя добродетели, по понятьямъ Римлянъ. Вся
кое зло снова открывало е е , и такъ какъ въ Риме было зла больше, 
нежели добра, то она поглотила все государство.

—  И все пришло къ тому же концу, возразила Миреамъ настой
чиво.

—  Конечно,— вмешался Кишонъ, воображенью котораго совершен
но полно и цело представилась картина, нарисованная Гильдою,— ко
нечно, вся кровь, пролитая Римлянами на поляхъ сражений, въ Коли
зе е , на улицахъ,— все эти политическья и неполитическья убийства—  
кровь Ц езаря и Виргиньи подмыла почву, на которой Риме стоялъ, и 
она провалилась. Виргинью отецъ закололъ на томъ местЬ, -где мы 
теперь стоимъ, я въ этомъ уверенъ.

—  Значитъ, это место освящено на-веки , сказала Гильда.
—  Вы приписываете кровопролитно благотворную силу? спросила 

Мирьамъ. Н етъ, не возражайте, я поняла васъ правильно.
Отъ пропасти они возвратились назадъ, прошли Форумъ, и Уьа 

Васга, потомъ между арками храма Мира и дворца цезарей, где 
слышались многочисленные голоса гуляющихъ. Разнообразным мелодьи 
раздавались въ воздухе и разносились далеко. Хорошьй примеръ обод- 
рилъ нашпхъ артистовъ, и они запели хоральную пеню «Наь1, Со1иш- 
Ы а»— звуки которой,— мы думаемъ, казались несколько дикими въ этой 
классической местности. Мирьамъ сначала молчала, можетъ быть по
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тому, что не знала мелодш и словъ; но наконецъ и она запела; голосъ 
ея сперва звучалъ тихо, потомъ постепенно возвышался и наконецъ 
покрылъ весь хоръ. Голосъ ея былъ чистъ и силенъ, но въ немъ звуча
ла нота, обнаруживавшая сильное душевное волнеше. Она долго боро
лась съ нимъ, но не могла победить. Эти громше звуки и вы сота  ноты, 
казалось, были воплями, исходившими изъ глубины ея больнаго сердца.

Съ площади СатрЫ одНо они поднялись на вершину капитолШскаго 
холма и остановились предъ конною статуею Марка Аврел1я. Луна 
изливала на нее такой яркШ свЬтъ, что можно было различить склад
ки императорской тоги.

—  Скульпторъ зналъ, каковъ долженъ быть монархъ, сказалъ 
Кишонъ; и зналъ человеческое сердце, которое требуетъ истиннаго, 
добраго правителя, съ какимъ бы титуломъ онъ ни былъ.

—  О, еслибы былъ на свете хоть одинъ такой человекъ! восклик
нула Мирьамъ, хоть одинъ въ цЬломъ М1р-Ь!— какъ скоро и легко 
избавлялись бы мы отъ своихъ страданш и несчастш . Мы все могли 
бы прибегать къ нему въ горе, даже бедная женщина съ своимъ 
больнымъ сердцемъ не была бы имъ отвергнута; у его ногъ она 
могла бы оставить свои муки и навеки отъ нихъ освободиться'. Ис
тинный правитель народа не долженъ отворачиваться и отъ частныхъ 
бедствш.

—  Какое поняые объ обязанностяхъ правителя! сказалъ Кишонъ, 
невольно улыбнувшись. Это совершенно женская мысль. Я уверенъ, 
Гильда разделяетъ ее?

—  Ш т ъ , отвечала она спокойно. Я никогда не стала бы искать 
помощи у земныхъ царей.

—  Гильда! Гильда! проговорила Мир1амъ тихо; какъ вы счаст
ливы! Я съ радостью отдала бы всю мою жизнь за одну минуту та
кой веры въ Бога. Вы и не подозреваете, какъ я въ ней нуждаюсь. 
Вы въ-оамомъ-деле благодарите его за то, что онъ смотритъ и пе
чется о насъ?

—  Мир1амъ, вы пугаете меня!
—  Тиш е, тише! чтобъ они не услышали насъ! прошептала Мир1амъ. 

Я васъ пугаю? вы говорите; чемъ? скажите, ради Бога. Разве въ 
моемъ поведенш вы находите что нибудь странное?

—  Ш т ъ , только въ эту минуту, отвечала Гильда, потому что 
вы, кая?ется, сомневаетесь въ Божьемъ провиденш.

—  Мы въ другой разъ поговоримъ объ этомъ, сказала Мир1амъ; 
теперь я не могу.

Во время этого разговора общество подошло къ прекрасной лест
нице, спускающейся съ капитолшскаго холма къ нижнему Риму, где
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находится узкш  и довольно длинный проходъ. Сюда поворотили теперь 
наши артисты. Дорога постепенно спускалась внизъ подъ стенами 
дворца, потомъ подъ воротами и окончилась неболыиимъ мощенымъ 
дворомъ, окруженнымъ невысокимъ парапетомъ.

Это м'Ьсто почему-то показалось имъ особенно пустыннымъ. Съ 
одной стороны возвышалась стЬна дворца, въ которой луна освЬщала 
обнаженный закрытый ставнями окна. Ни одинъ человЪческШ глазъ не 
выглядывалъ изъ нихъ, какъ будто въ этомъ пустынномъ дворпД; не 
было живаго существа. На всемъ дворЬ ничего не было видно, кро- 
мЪ низкаго парепета, построеннаго, повидимому, на краю пропасти. 
Съ высоты его артисты видели массу крыш ъ, громоздящихся на всемъ 
пространств^ между ними и лишею холмовъ, лежаЩихъ за Тибромъ 
и обозначающихъ издали направлеше рЬки. Вправо, облитый луннымъ 
свЬтомъ, возвышался куполъ св. П етра, а далЬе другде меныше 
куполы.

—  Какой прекрасный видъ! вскричала Гильда. Я никогда еще не 
видЬла Рима такъ хорошо, и именно съ этого пункта.

—  Съ этого пункта должна открываться самая лучшая перспек
тива, замЬтилъ скульпторъ, потому что съ него мнопе знаменитые 
Римляне въ послЬднш разъ  смотрели на свой родной городъ и на 
все земное. Мы стоимъ на Тарпейской скалЪ. Посмотрите внизъ—  
какой нибудь измЬнникъ нашелъ бы и теперь, что это довольно вы
соко, несмотря на тридцать Футовъ наносной почвы.

ВсЬ нагнулись внизъ и увидЬли, что скала падала до самаго низу 
такж е отвЬсно какъ стЪны находившегося позади нихъ дворца. Крыши 
бЬдныхъ домовъ, построенныхъ у подошвы и на сторонахъ скалы, не 
достигали и до половины ея высоты. Но однимъ угломъ она упиралась 
въ гладкую мощеную площадь.

—  МнЬ эта сторона больше всЬхъ нравится, сказалъ Кишонъ; это, 
вероятно, и было то самое мЬсто, откуда древше Римляне заставляли 
скакать своихъ политическихъ преступниковъ; —  оно соединяется съ 
высотою, на которой находился сенатъ и храмъ Ю питера.—  эмблемы 
ихъ политическихъ и релипозныхъ учрежденш. Этотъ видъ и въ наше 
время можетъ напомнить политическимъ людямъ, какъ быстръ пер.е- 
ходъ отъ ведшим къ ничтожеству.

—  Пойдемте, пойдемте! кричало нисколько голосовъ. Ужъ полночь! 
Мы буквально спимъ на краю пропасти. Пора спать, поздно Фило
софствовать!

—  Д а, пора домой, сказала Гильда.
Скульпторъ надЬялся, что будетъ имЬть удовольствие проводить 

Тильду до входа въ ея башню; поэтому, когда общество пустилось въ
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обратный путь, онъ предложить ей руку. Она сначала приняла ее , 
но черезъ нисколько времени, замйтивъ, что МирГамъ осталась позади, 
сказала:

—  Я должна воротиться назадъ; но, пожалуйста, не идите за мною. 
Я нисколько разъ  въ т е ч е т е  вечера замечала, что у Мирьамъ есть 
что-то на душе, какая-то печаль или забота; можетъ быть, она по
говорить со мною объ этомъ. Ш т ъ , нетъ, прошу васъ, идите впе- 
редъ. Донателло насъ об-Ьихъ проводить.

Скульпторъ былъ очень опечаленъ и даже нисколько разсерженъ 
такимъ р'Ъшительнымъ поведешемъ Гильды; однако повиновался и Гиль
да ушла одна.

Между темъ, Мир)амъ, незаметившая ухода всего общества, оста
лась на краю пропасти.

—  Высоко! сказала она, посмотрЬвъ внизъ и вздрогнувъ неволь
но, когда глаза ея разглядели подошву утеса. Д а, конечно, да! тогда 
всему будетъ конецъ!

Въ эту минуту подошелъ къ ней Донателло, который оставался 
возле нея, но почти не былъ ею замеченъ. Онъ такж е, какъ Мир1амъ, 
смотрелъ внизъ и дрожалъ отъ страха. Казалось, онъ чувствовалъ 
пагубную судьбу, угрожающую изъ глубины, и все таки смотрелъ 
внизъ и снова быстро отступалъ назадъ еще въ болыпемъ ужасе.

—  О чемъ вы думаете, Донателло? спросила Мир1амъ.
—  Я думаю, отвечалъ онъ, серьезно глядя ей въ лицо,— кто были 

те люди, которыхъ бросали отсюда?
—  Это были люди, которые вредили м:ру, отвечала Мир1амъ; лю

ди, жизнь которыхъ была тягостна для ихъ ближнихъ; эти люди от
равляли воздухъ, которымъ все дышали, потому что хотели достигнуть 
свопхъ личныхъ целей. Съ такими людьми у древнихъ Римлянъ была 
короткая расправа— ихъ прямо съ торжественной колесницы кидали въ 
эту пропасть.

—  Разве это было хорошо? простодушно спросилъ молодой че- 
ловекъ.

—  Д а, хорошо, отвечала Мйргамъ; они спасали невинныхъ людей 
отъ судьбы, которую заслуживали преступники.

Во время этого короткаго разговора Донателло несколько разъ  
внимательно посмотрелъ въ сторону, какъ смотрятъ собаки, когда з а -  
мечаютъ что нибудь подозрительное, и потомъ обратить внимаше на 
какой-то предметъ, находившийся вблизи. Мирхамъ также осмотрелась 
« кажется только въ эту .минуту заметила, что даже Гильда ушла и 
она осталась одна съ Донателло.

Но они не были одни. Въ основанш дворцовой стены луна отте
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няла глубокую, пустую нишу, б ъ  которой когда-то была статуя; но 
теперь эта ниша не была пуста, потому что изъ нея вышла темная 
Фигура и стала приближаться къ Мирчамъ. Вероятно она имела при
чину бояться его приближ етя или, можетъ быть, наверно знала, что 
въ эту минуту долженъ наступить кризисъ ея страдания, потому что 
ею овладело такое нЬмое, холодное о тч а я те , что мысли ея помути
лись и д ы хате  остановилось. Она упала на колена; но выражение ея 
лица показывало, что дви ж ете  это было безсознательно; она не знала, 
что ей делать и едвали сознавала свое учасые въ этой сцене.

Между т-Ьмъ Гильда, оставивъ скульптора, быстро пошла назадъ въ 
надежде встретить свою прчятельницу. Издали доносились до ея слуха 
звуки веселой песни, которую пели артисты, спускаясь съ капито- 
лШскаго холма.

Калитка неболынаго двора отворилась и снова захлопнулась. Гиль
да вступила на дворъ; но не пошла дальше, потому что ее поразилъ 
внезапный шумъ борьбы, прекратившшся въ одно мгновеше. ВслЬдъ 
за нимъ послышался громкШ ужасный крикъ и тяжелое п ад е те  чего- 
то на землю. Потомъ все смолкло. —  Такимъ образомъ Гильда была 
невольною свидетельницею случившагося здесь происшествия.

Ещ е разъ калитка отворилась и затворилась —  и Мирхамъ съ До
нателло остались одни. Она ломала руки и дико смотрела на моло- 
даго человека, Фигура котораго какъ будто выросла передъ нею, 
между темъ какъ въ глазахъ его сверкала жестокая энерия: она вдругъ 
сделала его мужемъ, и мгновенно развила въ немъ сознанье-, кото
раго не обличала въ немъ прежде ни одна черта характера. Прос
тое, веселое, беззаботное созданье, какимъ мы знали Донателло, ис
чезло навсегда.

—  Что вы сделали? въ ужасе прошептала Мирьамъ.
Глаза Донателло попрежнему сверкали и въ лице еще оставалось 

выраженье яростнаго гнева.
—  Я сделалъ то, что нужно было сделать съ изменникомъ, отв-Ь- 

чалъ онъ. Я сдч'.лалъ то, о чемъ глаза ваши просили меня, когда я 
держалъ его надъ пропастью!

Последнья слова, какъ ударъ грома, поразили Мирьамъ. Такъ-ли 
это? Действительно-ли она просила Донателло поступить такъ, какъ 
онъ поступилъ? —  Она не знала. Но, припомнивъ подробности сцены, 
она не могла отрицать, что сердце ея наполнялось дикою радостью, 
когда она видела своего преследователя на краю погибели. Можетъ 
быть, въ эту минуту шевельнулось и другое какое нибудь чувство; но 
каково бы ни было ея душевное дви ж ете , оно сверкало въ ея лице 
въ то мгновенье, когда Донателло сбросилъ свою жертву со скалы и

3
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когда послышалось п ад е те . Но вс.йдъ загЬмъ ею овлад1лъ невыра
зимый ужасъ.

—  И мои глаза просили, васъ объ этомъ? повторила она.
Они оба нагнулись черезъ парапетъ и смотрели внизъ такъ при

стально, какъ будто бы упало туда неоцененное сокровище и его еще 
можно было поднять. На мостовой лежала темная масса, въ которой едва- 
ли можно было отличить человека; только руки были распростерты, 
какъ будто бы хотели обхватить маленьше квадратные камни. Мирхамъ 
долго смотрела на безжизненную массу, — но' не заметила ни малей- 
шаго движешя.

—  Вы убили его, Донателло! Онъ совсемъ мертвъ! М ертвъ, какъ 
камень! Можетъ-ли это быть!

—  Разве вы не думали, что онъ умретъ? сурово спросилъ Дона
телло. Взвешивать дело, конечно, было некогда; его судъ продолжал
ся одно мгновеше и приговоръ заключался въ вашемъ взгляде, кото- 
рымъ вы отвечали на мой взглядъ. Есди вы будете говорить, что я 
убилъ его противъ вашего желаш я, или что онъ умеръ безъ вашего 
соглашя —  черезъ минуту вы увидите меня тамъ ж е, возле него.

—  О, никогда! вскричала Мир1амъ. Мой добрый, единственный 
другъ! никогда, никогда!

Она оборотилась къ нему —  преступная обагренная кровью жен
щина, —  оборотилась къ своему товарищу, такому же преступнику, 
за несколько минутъ предъ темъ еще невинному, и крепко прижала 
его къ своей груди. Въ этомъ объятш соединились ихъ сердца, уже 
соединенный общимъ чувствомъ ужаса и страдания.

—  Да, Донателло, вы говорите правду, сказала она. Мое сердце 
согласилось съ вами. Мы оба его убили. Это дело связало насъ на 
веки, какъ кольцо змеи.

Они еще разъ посмотрели внизъ, чтобъ убедиться, тамъ-ли ихъ 
жертва; —  все дело казалось имъ сновидешемъ. Потомъ отвернулись 
отъ роковой пропасти и ушли со двора. Дело, совершенное молодымъ 
человекомъ и принятое Мирхамъ соединило ихъ души страшною неотра
зимою силою. Союзъ ихъ былъ теснее всякаго человеческаго союза; 
въ первыя минуты новая симпаыя уничтожила всяшя друпя узы. Они 
достигли лестницы, спускающейся отъ Капитол1Я, где вдали еще слыш
ны были гром тя  песни и смехъ, среди которыхъ едва слышались 
ихъ собственные голоса. Но теперь не узнали бы ихъ голосовъ— они 
какъ-то странно звучали; и сами они чувствовали, что не могли бы 
смешаться съ этою толпою: преступление отделило ихъ отъ другихъ 
людей. Но за-то темъ теснее былъ ихъ союзъ въ этомъ нравствен-
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номъ одиночеству онъ заключалъ въ себе все, что связываетъ людей 
и привлекаете другъ къ другу.

—  О , Донателло! вскричала Мир1амъ; и въ это восклицаше она 
перелила всю свою душу. —  О, другъ мой, чувствуете-ли вы, какъ 
тесно соединены наши сердца?

•—• Д а, я чувствую, отвЬчалъ онъ. Мы живемъ /теперь одною 
жизнью.

—  А  вчера ещ е, продолжала Мир1амъ, — нетъ, не вчера, ни
сколько минутъ тому назадъ я была одна, совершенно одна. Ни дру
га , ни сестры, никого, къ кому было бы привязано мое сердце. Одна 
минута —- и все переменилось! НЬтъ больше одиночества!

—  Д а, Мир1амъ, п'Ьтъ одиночества! сказалъ Донателло.
—  Ш тъ , мой прекрасный! отвечала Мир1амъ, глядя ему въ лицо, 

одушевленное страстью и принявшее почти геройское вы ражеш е. Н етъ, 
мой невинный! Ведь мы не сделали ничего дурнаго. Одну жалкую, не
достойную жизнь нужно было принести въ жертву, чтобъ соединить 
две друпя жизни на веки.

—  На веки, Миргамъ! На веки соединены его кровью! сказалъ 
Донателло и самъ содрогнулся отъ своихъ словъ. Можетъ быть, оне 
представили его простому воображенш  всю гнусность союза, скреп- 
леннаго преступлешемъ, о чемъ онъ никогда еще не думалъ.

—  Забудьте это! забудьте! сказала Мщламъ, которая не могла 
не заметить, что въ душу Донателло стало проникать неизъяснимое 
мучеше. Дело сделано —  его ужъ нетъ больше!

Они проходили по улицамъ Рима, какъ между величественными 
тенями преступниковъ, витающихъ надъ этимъ облитомъ кровью го - 
родомъ.

—  Вотъ и здесь совершились велишя дела, сказала Мирхамъ, ког
да они вступили на помпеевскш Форумъ, ташя же кровавыя дела, 
какъ наше! Кто знаетъ, можетъ быть, мы встретимъ здесь печаль
ный тени убШцъ Ц езаря.

—  Теперь они сделались нашими братьями? спросилъ Донателло.
—  Да, все они, и мнопе друпе, неизвестные м1ру, сделались на

шими братьями и сестрами, отвечала она.
Теперь она въ свою очередь вздрогнула; куда девалось минутное, 

обманчивое спокойств1е, после совершеннаго иреступлешя? Мир1амъ 
почувствовала теперь, что она сама и влюбленный въ нее Донателло 
составляли не чету счастливыхъ влюбленпыхъ, но чету неразрывно 
связанную преступлешемъ, что при каждомъ взгляде другъ на друга 
они должны содрагаться.
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—  Только не теперь! твердила она про-себя. Только не сегодня! 
Сегодня нетъ никакихъ угрызешй!

Погруженная въ свои мысли —  увы! тяжелыя, мрачныя мысли! — 
они шли безъ цели, поворачивали то вправо, то влево и очутились 
наконецъ въ конце той улицы, где находилась башня Гильды. Въ окне 
у нея светился огонь, какъ будто передъ образомъ Мадонны. Ми- 
р 1амъ остановила Донателло, взявъ его за руку. Стоя въ некоторомъ 
отдаленш отъ башни, они видели, какъ отворилось верхнее окно, какъ 
Гильда наклонилась впередъ и подняла руки къ небу.

—  Доброе, чистое дитя! Смотрите, Донателло, она молится! ска
зала Мирьамъ голосомъ, въ которомъ слышна бы ла. неподдельная ра
дость. Ещ е разъ изъ глубины ея души поднялось, какъ черная туча, 
сознаш е ея преступления и она громкимъ голосомъ воскликнула: Мо
лись за  насъ, Гильда! Намъ нужна твоя молитва!

Услыш ала-ли Гильда это восклицаше, узнала-ли она голосъ, мы 
не можемъ сказать; но окно тотчасъ же закрылось и Гильда исчезла 
за нимъ. Д ви ж ете  это мучительно отозвалось въ сердце Мир1амъ — 
она поняла, что ея осужденную душу отвергло небо.

ГЛАВА X.

К а п у ц и н ъ .

Церковь капуциновъ, где наши знакомые согласились встре
титься на другой день, находится невдалеке отъ площади Е арбе- 
рини. Туда въ назначенный часъ следующаго утра после описанной 
сцены пошли Мир1амъ и Донателло. Никогда обыкновенный челове
ческая занятая не кажутся такъ ничтожны и жизнь такимъ пустымъ, 
безсмысленнымъ общимъ местомъ, какъ въ то время, когда чело
векъ носитъ въ душе своей тайну, открытие которой сделало бы его чудо- 
вищнымъ въ глазахъ всего света. Какъ скучны и утомительны ка
жутся все эти обыкновенные предметы въ сравнении съ такимъ вели- 
кимъ собьтем ъ ! Какъ болезненно ноетъ и трепещ етъ на другое утро 
духъ человека, столь решительный и смелый накануне! Какой ужасный 
холодъ овладЬваетъ его сердцемъ, когда горячка и Дишй порывъ стра
сти проходятъ!
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Приблизившись къ церкви, Мирхамъ и Донателло нашли тамъ толь
ко Кишона, ожидавшаго ихъ на ступеняхъ. Гильда еще не являлась, 
хотя и об'Ьщала быть тамъ же. УвидЪвъ скульптора, Мирхамъ сделала 
надъ свбою усилхе и была такъ естественна, что самый тоншй наб
людатель не замЬтилъ бы въ ея поведении ничего искуственнаго. Она 
съ видимымъ участхемъ говорила объ отсутствщ Гильды и даже наску
чила ему намеками на привязанность, которая никогда не была откры
то признана; такъ какъ все это говорилось въ присутствш Донателло, 
то Кишонъ подумалъ, что Мирхамъ переступила границы деликатности. 
Но мнЬше это было несправедливо, потому что Мир1амъ едва ли могла 
отвечать за свое тщетное усюпе быть веселой.

—  ВидЬли-ли вы ее, послЬ того, какъ мы разстались? спросила 
Миргамъ, все еще неперестававшая говорить о ГильдЬ. На возврат- 
номъ пути я ее упустила изъ виду.

—  Въ послЪдшй разъ я вид-Ьлъ ее , когда она возвратилась къ вамъ 
на дворъ палаццо Ка<м>арели, отвечалъ скульпторъ.

■— Не можетъ быть! вскричала Мир1амъ.
— Такъ вы ея не видЪли? спросилъ Кишонъ съ н^которымъ без- 

покойствомъ.
—  Ш тъ , хотя я шла вс.йдъ за всЬмъ обществомъ, отвечала Ми- 

р1амъ. Но мнЪ каж ется, что за нее нЪтъ причины опасаться. Я всег
да была уверена, что Гильда также безопасна на улицахъ Рима, какъ 
ея б&лые голуби, которые безвредно летаютъ подъ ногами лошадей.

—  Я въ этомъ также увЬренъ, возразилъ скульпторъ; но мнЪ 
хотелось бы знать наверное, что она возвратилась въ свою башню.

■— Это нетрудно, отвечала Мир1амъ. Вчера вечеромъ, возвращаясь 
домой, я видЪла ее у отвореннаго окна.

—  Вы, кажется, не въ дух-Ъ, Донателло, замЪтилъ Кишонъ. Эта 
скучная городская атмосфера васъ должно быть ужъ очень утомила; 
но вы поправитесь и попрежнему будете веселы, возвратясь домой. 
Я не забылъ вашего приглашешя провести лЬто у васъ въ замкЪ. Намъ 
обоимъ будетъ-веселее- въ горахъ.

—  Можетъ быть, сказалъ Донателло мрачно; когда я былъ р е - 
бенкомъ, старый домъ мнЪ казался веселымъ; но сколько я помню, 
онъ теперь довольно угрюмъ и скученъ.

Скульпторъ внимательно смотрЪлъ на Донателло и очень удивился, 
что въ лицЪ его совершенно пропали и прежнее выражеш е беззаботно
сти и тЬ черты, которыя обличали въ немъ некоторый животныя на
клонности. Вся его юношеская веселость и простота нравовъ исчезли.

—  Вы кажется нездоровы, Донателло? спросилъ Кишонъ.
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—  Я? Можетъ быть, отвечалъ Донателло равнодушно. Я никогда 
не былъ бол'Ьнъ и не знаю, что это значить.

—  Не смущайте его больше, прошептала Мирёамъ, дернувъ за ру- 
кавъ скульптора. Онъ въ самомъ деле чЬмъ-то разстроенъ. этомъ 
мрачномъ городе никто не можетъ быть постоянно веселъ; а темъ бо
лее такое впечатлительное созданёе.

Весь этотъ разговоръ произошелъ при входе въ церковь капуци- 
новъ; произнося последнёя слова, Мйргамъ отдернула занавесь, закры- 
вающ]'й дверь каждой церкви въ Италш .

—  Гильда, должно быть, забыла о нашемъ свиданш, заметила 
она; или, можетъ быть, проспала. Намъ нечего ее ждать.

Они вошли въ церковь. Внутреннее пространство ея не очень об
ширно; но архитектура ея весьма хороша; потолокъ выведенъ сводами, 
на столбахъ разделяющихъ рядъ капеллъ, где находились раки, загро
можденный разнаго рода принощенёями; картины алтаря были завешаны, 
хотя и не произведенёя знаменитыхъ художниковъ; предъ ними по
стоянно горели свечи. Поль въ церкви мраморный и уже значитель
но пострадавший отъ времени. Вдоль стенъ тянется рядъ гробницъ, 
украшенныхъ Фигурами и портретами въ барельеФахъ съ эпитафёями 
на латинскомъ языке.

Первый предметъ, привлекший вниманёе вошедшихъ посетителей, 
была действительная или, какъ можно было подозревать, очень иску
сно сделанная изъ воску Фигура умершаго монаха, приличнымъ обра- 
зомъ драпированнак. Она лежала на довольно низкихъ носилкахъ; 
съ каждой стороны стояло по три свечи и по одной въ ногахъ и 
въ головахъ. Звуки органа совершенно гармонировали съ характе- 
ромъ зрелища. Изъ-подъ полу церкви слышился низкШ хриплый го
лосъ, какъ будто выходившей изъ могилы; онъ пелъ Б е  РгоГишИз. 
Звуки отражались въ сводахъ и разносились по всему пространству 
церкви, вдоль гробницъ съ ихъ статуями и эпитафёями.

—  Нужно посмотреть этого монаха, сказалъ скульпторъ. Иногда 
въ мертвыхъ лицахъ я замечалъ т а т я  черты, какихъ удавалось ви
деть въ живыхъ.

—  Да, я могу себе представить, отвечала Мирёамъ. Но прежде 
посмотримъ картину Гвидо. Теперь она должна быть хорошо освещена.

Они вошли въ первую часовню направо отъ входа и увидели тамъ 
не картину, а закрывавшей ее занавесъ. Священники въ Италш име~ 
ютъ обыкновенёе закрывать картеены знаменитыхъ художниковъ и откры- 
ваютъ ихъ очень редко, оставляя однакожъ право смотреть на нихъ только 
протестантамъ, которые почитаютъ въ этихъ картинахъ только эстетичес
кое достоинство. Нужно было отыскать кистера, который вскоре явился и



—  39 —

открылъ юношу архангела, поставившаго ногу на голову павшаго 
передъ нимъ чудовища. То было изображеше великихъ будущихъ со- 
бытШ ,— изображеше торжества добра надъ зломъ.

—  Где бы могла быть Гильда? сказалъ Киншнъ; такая неточ
ность вовсе не въ ея характере; а сегодня мы собрались здесь толь
ко для нея; ведь мы были согласны.

—  Д а, но мы ошибались, а Гильда была права, какъ видите, 
возразила Мир1амъ, обращая внимаше скульптора на тотъ пунктъ, ко
торый накануне былъ предметомъ спора. Если она изучила какую ни
будь картину, то, поверьте, въ ея мнЬши трудно найти ошибку.

—  И она немного картинъ такъ изучила и немногими восхищается 
такъ, какъ этою, замЪтилъ скульпторъ. И неудивительно: это едва ли 
не одно изъ прекраснЪйшихъ произведен^ въ м1рЬ. Какое выражеше 
небесной строгости въ лице архангела! Въ немъ вы видите и скорбь, 
и замешательство, и огвращ еш е, неизбежный во всякой борьбе съ 
грехомъ, хотя бы победа надъ нимъ была ужъ обезпечена; но надъ 
всеми этими земными чувствами гостодствуетъ божественное спокой- 
ствхе, выражающееся во всей Фигуре.

—  Я никогда не могла находить эту картину въ такой степени 
прекрасной, какъ находитъ ее Гильда, ни съ нравственной, ни съ 
эстетической точки з р е т я , сказала Мир1амъ. Ёслибы ей труднее 
было быть доброй, еслибы у нея не была такая чистая душа, она 
не находила бы и половины техъ достоинствъ, к а т я  теперь видитъ. 
Я сегодня яснее, чемъ когда либо вижу недостатки этой картины.

—  Каше же? спросилъ Кишонъ.
—  Во-первыхъ, э т о т ъ  прекрасный юноша съ сложенными крылья

ми, съ блестящимъ мечомъ и мяющимъ вооружешемъ, наделъ слиш
комъ изысканную и яркую тунику; во-вторыхъ, онъ съ какою-то полу
насмешливою деликатностью поставилъ свою прекрасно обутую ножку 
на голову врага. Но разве такой видъ имеетъ добродетель въ борьбе 
со зломъ? Нетъ! никогда! Я лучше Гвидо знаю, какъ бы следовало 
поставить ангела.' Нужно было бы выщипать по крайней мере третью 
часть перьевъ; крылья должны быть распростерты также напряженно, 
какъ у самого сатаны. Мечъ долженъ быть до половины въ крови, во- 
оружеше изломано, платье изорвано, грудь окровавлена; по грозному 
лицу должна течь кровь. Онъ долженъ придавить ногою чудовище та
кимъ образомъ, чтобы видно было, что въ этомъ движенш вся его 
душа, что онъ сомневается еще въ исходе борьбы, что не знаетъ, 
победитъ-лй онъ, или будетъ побежденъ. Но несмотря на грозный 
видъ и невыразимый ужасъ, въ гыазахъ Михаила должно просвечи
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ваться нЬчто высокое, благородное. Тогда бы эта борьба не была 
детскою игрою, какою она кажется герою Гвидову.

-— Ради Бога, Мирьамъ, вскричалъ Киньонъ, несколько удивлен
ный живостью и энергьею, звучавшими въ голосе артистки ,— напишите 
картину по этому плану. Я увереььъ, это будетъ превосходное, об
разцовое произведенье.

—  Въ картине должна быть истина, возразила Мирьамъ; ы я боюсь, 
что победа осталась бы на стороне чудовища. Представьте себе такого 
ж е демона съ свирепььмъ взглядомъ, съ дымящеюся пастью, наступив- 
шаго на ангела, ухватившагося когтями за белое крыло и поражающе
го его своимъ гигантскимъ хвостомъ! Вотъ опасность, предстоящая 
бедной душе, вступающей въ борьбу съ врагомъ М ихаила.'

Мирьамъ заметила только теперь, что душевное безпокойство со
общило ей излишньою живость; она замолчала и отвернулась отъ кар
тины, не сказавъ более ни слова. Между темъ Донателло, находив- 
шьйся подле нея, но неслышавшш ея словъ, сохранялъ прежыьй видъ 
душевиаго разстройства и постоянно бросалъ удивленные вопроситель
ные взгляды на трупъ монаха, какъ будто ни на что другое и смо
треть не могъ.

— Въ чемъ дело, Донателло? прошептала Мирьамъ. Вы очень 
взволнованы, мой другъ! Что тамъ?

—  Я не могу вынести этого ужаснаго пенья, отвечалъ Донателло. 
И этотъ мертвый монахъ! онъ давитъ мне грудь!

—  Будьте смелее! проговорила она тихо. Мы подойдемъ къ нему 
ближе. Единственное средство уничтожить страхъ —  прямо взглянуть 
ему въ лицо. Не бойтесь, мой добрый другъ! Положитесь на меня, у 
меня достаточно твердости. Будьте смелее и все будетъ хорошо.

Донателло остановился на минуту, но потомъ приблизился къ Ми
рьамъ, и она подвела его къ носилкамъ. Скульпторъ последовалъ за 
ними. Несколько человекъ —  большею частью женщинъ и детей — 
стояло вокругъ покойника, и когда наши друзья приблизились, одна мать, 
стоявшая на коленахъ, заставила маленькаго мальчика также стать на 
колена и поцеловать четки и распятье. Вероятно въ смерти монаха 
былъ некоторый признакъ святости; во всякомъ случае смерть не ли
шила его почтенной наружности духовнаго отца. Онъ былъ одЬтъ въ 
капуцинскую рясу, капишонъ которой прикрывалъ его голову и часть 
лба, такъ однакожъ, что все лицо и борода были совершенно откры
ты. Четки и крестъ висели у пояса, руки были сложены на груды, 
а ноги, выходившья изъ-подъ рясы (оне были голы, какъ обыкновен
но у капуциновъ), казались такими же восковыми, какъ лицо, и были 
связаны у щиколотокъ чорною лентою, Веки не были совершенно за -
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крыты и изъ-подъ нихъ выглядывала часть зрачка, какъ будто бы 
умерший монах!, бросалъ украдкою взглядъ на окружавшихъ, чтобъ 
убедиться, производит’Ь-ли на нихъ должное впечатлеш е торжествен
ность его похоронъ. Густыя брови придавали особенную строгость его 

. взгляду.
Мир1амъ прошла между двумя подсвечниками и остановилась у са- 

мыхъ носилокъ.
— Боже мой! прошептала она. Что это?
Она схватила руку Донателло, и въ ту же минуту онъ почувство- 

валъ въ ней судорожное содрогаше, произведенное внезапнымъ трепе- 
томъ сердца. Его рука была холодна, какъ ледъ, и безчувственно ле- 
агала въ ея руке. Не удивительно, что кровь въ ихъ жилахъ засты
вала, что сердца ихъ то бились съ ужасною силою, то вдругъ зами
рали! Умершш монахъ, смотревший на нихъ своими полузакрытыми 
глазами, былъ тотъ самый человекъ, котораго Донателло вчера вече- 
ромъ бросилъ въ пропасть.

Скульпторъ, стоявппй въ ногахъ, не виделъ еще лица монаха.
—  Эти голыя ноги производятъ на меня странное впечатлеш е, 

сказалъ онъ, и уже готовился-было развить свою мысль, но огля
нулся и увиделъ, что ни Мир1амъ, ни Донателло возле него не было.

—  Га! воскликнулъ онъ невольно, приблизившись къ голове мо
наха и увидевъ его лицо.

Онъ взглянулъ на Мир1амъ и заметилъ, что она была поражена 
ужасомъ и глаза ея дико смотрели. Мы однакожъ не можемъ сказать, 
чтобъ въ уме его явилось какое нибудь определенное подозреше или 
даже тень мысли, что на ней, можетъ, хотя до некоторой степени, 
лежитъ ответственность за внезапную смерть этого человека. Самое 
сходство между умершимъ капуциномъ и человекомъ, преследовав- 
шимъ Мир1амъ въ т е ч е т е  несколькихъ месяцевъ, казалось ему очень 
страннымъ и дикимъ. Но Кишонъ, в с л е д с т е  врожденной способности 
къ пластическому искуству, очень живо и верно помнилъ черты ви- 
денныхъ имъ предметовъ и лицъ. Въ то же время послышался ему 
шопотъ: «тише»! Не задавая себе вопроса, откуда и что онъ знаетъ, 
Кишонъ решился молчать о сделанномъ имъ открытш и предоставить 
самой Мир1амъ объяснить тайну; если же она будетъ молчать, загад
ка останется неразрешенною.

Въ эту минуту случилось такое странное обстоятельство, что мы 
не решились бы упоминать о иемъ, еслибы оно не было слишкомъ 
действительно и очевидно. Стоя у носилокъ, друзья наши увидели, 
что изъ ноздрей умершаго потекла маленькая струя крови, которая 
скатилась къ подбородку и потерялась въ его густой бороде.
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— Какъ это странно! вскричалъ Кишонъ. Монахъ умеръ отъ 
апоплексическаго удара или отъ другой какой нибудь скоропостижной 
болезни, а кровь въ немъ еще не застыла.

—  И вы находите это достаточнымъ объяснешемъ? спросила МирК 
амъ съ улыбкою, отъ которой скульпторъ невольно отвернулся. Это 
васъ удовлетворяетъ?

—  К акъ ?  спросилъ онъ.
■— Бы разве не знаете стариннаго поверья о крови, выходящей 

изъ мертваго тела? возразила Мир1амъ. М ожете-ли вы сказать, что 
убшца этого монаха или просто привилегированны й убШца —  его 
докторъ •— въ эту минуту вошелъ въ церковь?

— Я не могу шутя говорить о такихъ предметахъ, сказалъ К и- 
шонъ. Это слишкомъ безобразно.

— Д а, правда, слишкомъ безобразно и ужасно! отвечала М ирш гь, 
посмотрЬвъ на скульптора гЬмъ долгимъ смущеннымъ взглядомъ, ко
торый такъ часто обличаетъ страдаше сердца.— Пойдемте отсюда! пой- 
демъ, Донателло! Подъ открытымъ небомъ вамъ будетъ лучше, чЪмъ 
въ этой мрачной церкви.

Но когда они отвернулись отъ носилокъ и прошли нисколько шаговъ, 
Мир1амъ представилось, что поразившее ее сходство лицъ было вообра
жаемое и что оно исчезнетъ, лишь только она пристальнее всмотрит
ся въ черты умершаго. Она решилась еще разъ взглянуть на него.

■— Подождите меня минуту, сказала она своимъ спутникамъ, 
одну минуту только.

Она возвратилась къ покойнику. Да, это то самое лицо, которое 
было такъ хорошо ей знакомо раньше, Ч’Ьмъ полагали самые близше 
ея друзья; то была Фигура того самаго злаго духа, который отравилъ 
ея юность и принудилъ ее къ преступленш . Но было-ли то велич1е 
смерти, или действительно въ характере умершаго было нечто воз
вышенное и благородное, только Мир1амъ была поражена не обыч- 
нымъ ужасомъ, внушаемымъ смертью, а какимъ-то другимъ не сов- 
семъ определеннымъ чувствомъ, которое овладело ею, когда она 
прочла въ полуоткрытомъ взгляде строгШ, спокойный упрекъ.

—  Точно-ли это ты? прошептала она. Ты не имеешь права гро
зить мне! Но ты-ли это? или это только призракъ?

Она наклонилась надъ умершимъ монахомъ, такъ, что роскошный 
кудри ея коснулись его лица, и рукъ.

—  Д а, это ты! сказала она. Вотъ и рубецъ, который я такъ хо
рошо знаю. Ты не призракъ, я могу дотронуться до тебя.

Вся эта сцена и предшествующая развили въ Мир1амъ необыкно
венную твердость, она ужъ не дрожала более; она спокойно и строго
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смотрела на своего неподвижнаго врага, стараясь какъ будто уловить 
взглядъ обвинешя и упрека изъ подъ его полуоткрытыхъ в-Ькъ.

—  Н етъ, тебе нечего грозить мне! сказала она. Мы явимся вме
сте на страшномъ суде! Я не боюсь встретить тебя ни здесь, ни 
там ъ !... Прощай, до будущаго свидашя!

СдЬлавъ гордый жестъ рукою, Мирхамъ пошла къ своимъ друзьямъ, 
ожидавшимъ ее у церковной двери. Когда они хотели уйти, имъ по
пался навстречу кистеръ и предложилъ посмотреть монастырский 
склепъ, гдЬ умерппя члены братства покоятся въ святой земле, при
везенной изъ 1ерусалима.

—  И этого монаха тоже тамъ похоронятъ? спросила Мщмамъ.
—  Брата Антонш? воскликнулъ служка. Конечно. Могила его 

уже готова; не угодно-ли вамъ посмотреть, синьорина?
—  Хорошо! отвечала она.
—  Въ такомъ случае извините меня, сказалъ Кишонъ; я васъ 

оставлю. Съ меня довольно и одного мертвеца; у меня недостанетъ 
смелости смотреть на целое кладбище.

По взгляду Донателло легко было узнать, что онъ, подобно скульп
тору, хотелъ тоже уклониться отъ посещешя знаменитаго кладбища 
капуциновъ. Поэтому Мир1амъ одна пошла за ключаремъ. Склепъ 
находится подъ церковью, но наровне съ поверхностью земли и 
освещенъ рядомъ оконъ съ яшлезными решетками безъ стеколъ. Длин
ный корридоръ, тянувнпйся вдоль оконъ, въ трехъ или четырехъ ме- 
стахъ расширяется въ широшя и высошя часовни, полъ которыхъ со- 
стоитъ изъ земли, привезенной изъ 1ерусалима. Но такъ какъ 
это кладбище относительно невелико, то обыкновенно изъ древней- 
шихъ могилъ вынимаютъ скелеты и кладутъ на ихъ место новые тру
пы, чтобы такимъ образомъ доставить всемъ драгоценную привилле- 
гпо лежать въ святой почве. Непогребенные или, вернее, вынутые 
изъ могилъ скелеты составляютъ особенно интересный предметъ на 
этомъ кладбище. Выведенныя въ арки и своды стены поддерживаются 
массивными столбами, составленными изъ костей и череповъ. Вер
шины арокъ украшены целыми скелетами, которые имеютъ такой 
видъ, какъ будто бы были вырезаны на барельефе. Невозможно 
описать всего безобраз1я и странности этого зрелища, не лишен- 
иаго своего рода артистическаго достоинства, равно какъ нельзя 
определить числа монаховъ, . въ т е ч е т е  многихъ сголетш доставляв- 
шихъ матер1алъ для этой постройки. На некоторыхъ черепахъ сде
ланы надписи, извещаюнця, что такой-то монахъ умеръ такого-то 
числа, месяца и года; но несравненно большее число вошли безраз
лично въ эту постройку, какъ обыкновенные трофеи общей победы
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смерти. Въ с й н а х ъ  поделаны ниши, где стоятъ и сидятъ скелеты, 
одетые въ темный рясы, кашя носили при жизни, съ ярлыками, на ко
торыхъ означено время смерти* Ихъ черепы, или уже совершенно го
лые, или еще покрытые пожелт&вшею кожею и волосами, знакомыми 
съ сыростью земли, выглядываютъ изъ нишъ, отталкивая отъ себя
взоръ посетителя. У одного почтеннаго отца челюсти раскрыты, какъ 
будто бы онъ умеръ въ припадке ужаса и нравственныхъ мучешй, 
вопль которыхъ, кажется, слышится и теперь ещ е. Вообще кладбище 
капуциновъ не внушаетъ человеку идеи объ его безсмертш , и можно- 
ли чувствовать себя безсмертнымъ тамъ, где все алтари въ часовняхъ 
составлены изъ кучи человеческихъ костей. Вышедъ оттуда, поневоле 
поблагодаришь Бога за голубое, чистое небо.

Мир1амъ печально шла за ключаремъ по корридору, пока наконецъ 
не достигла свежей могилы, вырытой въ последней часовне.

—  Это для того, который лежитъ теперь въ' церкви? спроси
ла она.

— Такъ точно, синьорина; тутъ будетъ место вечнаго покоя брата 
Антошя, который умеръ въ прошлую ночь, отвечалъ ключарь. Вотъ 
видите, въ этой ниши сидитъ братъ —■ онъ былъ похороненъ здесь 
тридцать летъ тому назадъ; его теперь вынули отсюда, чтобы очи
стить место брату Антошо.

—  Мне каж ется, очень грустно думать, заметила Мир1амъ, что 
вы, бедные монахи, не можете даже могилы своей назвать своею. 
Вы должны лежать въ нихъ съ постоянною мыслью, что васъ побез- 
покоятъ; какъ человекъ, который, ложась спать, знаетъ, что его въ 
полночь разбудятъ. Но нельзя-ли купить для брата Антошо право на
всегда остаться въ этой могиле?

—  Никакимъ образомъ, синьорина; да это и ненужно. Пролежать 
четверть столетня въ ьерусалимской земле лучше, чемъ тысяча летъ 
въ другой земле. Наши братья находятъ здесь совершенный покой. 
Никогда отсюда не выходилъ никакой духъ.

— Это хорошо, отвечала Мирьамъ; вероятно и тотъ, котораго вы 
теперь положите, не будетъ исключешемъ изъ общаго правила.

Выходя изъ склепа, она положила въ руку ключаря деньги, отчего 
глаза его расширились и заблистали, и просила служить панихиды за 
упокой души брата Антошо.
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ГЛАВА X II.

САДЪ МЕДИЧИ II СВИДАН1Е А Р Т И С Т О К Ъ .

-— Донателло, мой милый другъ, сказала Мирьамъ, когда они про
ходили черезъ площадь Барберини,— что съ вами? Вы дрожите, какъ 
въ лихорадк®.

—  Да, отв®чалъ Донателло; —  у меня разрывается сердце.
Собравшись съ мыслями, она повела молодаго человека въ садъ

виллы Медичи, въ надежд®, что спокойная т®нь и солнечный св®тъ 
оживятъ его. Въ этихъ садахъ посетитель находить длинныя, зеленый 
аллеи, покрытыя густою т®нью остролиственниковъ и на каждомъ пе
рекрести®, покрытыя мхомъ, камепныя скамьи и мраморныя статуи, 
которыя отчаянно смотрятъ на него, сожалея, вероятно, о своихъ 
утраченныхъ носахъ. Въ бол®е открытыхъ м®стахъ, предъ Фасадомъ 
дворца, украшеннаго изваяшями, видите Фонтаны и цветники, напол
ненные въ известное время года огромнымъ количествомъ розъ.

Но Донателло не восхищался ничемъ. Онъ молча ходилъ, погру
женный въ апатш , и странно полуоткрытыми, дикими глазами смо- 
трелъ на Мирхамъ, когда она старалась ободрить его и освободить 
его сердце отъ тяжкаго бремени.

Она посадила его возле себя на скамью, находившуюся на пере
крестке двухъ аллей, такъ что они могли видеть все протяжеше об®- 
ихъ дорогъ.

—  Мой милый другъ, сказала она, взявъ его руку, ч®мъ мн® 
васъ успокоить?

—  Нич®мъ! отвечалъ Донателло мрачно. — Меня ничто никогда 
не успокоить.

—  Я признаю свое преступлеше, продолжала Мир1амъ; если толь
ко было оно; я знаю, что мн® д®лать; но вы, прекраснейшее, добрей
ш ее создаше въ м1р®, до котораго не см®ла прикасаться никакая за
бота, —  что вы . станете д®лать съ вашимъ горемъ или преступле- 
шемъ?

—  Они пришли ко мн®, какъ и къ другимъ людямъ, сказалъ онъ 
сосредоточенно. Для нихъ я и родился.

—  Н®тъ, н®тъ! они пришли со мною! возразила Мир1амъ. На мн® 
лежитъ отв®тственность за н ихъ!... ЗачЬмъ я'родилась! зач®мъ намъ
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было встречаться!... Почему я не оттолкнула васъ, когда я знала, 
что мое несчастье обрушится на васъ!

Донателло нетерпеливо двигался, обличая всею своею наружностью 
совершенное унынье и упадокъ духа. У ногъ его появилась темная 
ящерица съ двумя хвостами; —  онъ вскочилъ въ испуге, но скоро 
успокоился и снова гёлъ возле Мирьамъ, которая тщетно пыталась 
перелить въ его сердце свою симпатью и твердость.

—  Здесь тяжело, ужасно тяжело! сказалъ молодой человекъ, по- 
ложивъ на грудь руку, которую держала Мирьамъ въ своей руке; когда 
ея рука прикоснулась къ груди Донателло, ей показалось, что онъ по
чти неприметно дрожалъ.

—  Успокойтесь, мой добрый, мой милый другъ, говорила она. 
Оставьте мне всю эту тяжесть; —  я въ состояньн снести ее , потому 
что я женщина, потому что я васъ лю блю !... Я люблю васъ, Дона
телло! Разве ужъ и въ этомъ нетъ для васъ утешенья? Взгляните на 
меня! Вамъ было прежде прьятно смотреть на меня. Посмотрите мне 
въ глаза, посмотрите въ мою душу! Смотрите въ самую глубь —  вы 
найдете тамъ только любовь къ вамъ!

Донателло молчалъ.
•— Говорите, ради всего святаго, говорите! воскликнула Мирьамъ. 

Обещайте мне быть счастливымъ, какъ прежде!
—  Счастливымъ? повторилъ онъ. А хъ, никогда, никогда!
•— Никогда? Это ужасное слово! сказала Мирьамъ. Это ужасное 

слово для женщины, которая любитъ васъ и знаетъ, что она причи
ною вашего страданья! Если вы любите меня, вы не будете повто
рять этого слова. Ведь вы льобите меня?

•— Д а, отвечалъ Донателло прежними тономъ.
Мирьамъ выпустила руку молодаго человека, но оставила свою 

руку возле его руки и ожидала съ минуту, не сделаетъ-ли онъ дви
женья, чтобъ удержать ее. Отъ этого ничтожнаго маневра все зави
село. Но Донателло быстро повернулся въ другую сторону и , тяжело 
вздохнувъ, закрылъ глаза р у к ам и .— Въ воздухе была разлита живи
тельная теплота южной весны; но когда Мирьамъ' увидела это неволь
ное движенье и услышала тяжелый вздохъ, по всему ея телу пробе
жала такая дрожь, какъ будто бы на нее дохнулъ декабрскьй ветеръ 
Аппенинъ.

*— Онъ гораздо несчастнее, чемъ я воображала, подумала она, ьь 
въ душе ея шевельнулось глубокое чувство состраданья. Я очень ошиб
лась! Это дело могло дать ему блаженство, еслибы къ нему пону
дила его  любовь настолько сильная, чтобъ пережить страшный мо-
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ментъ; она оправдала бы его и заглушила бы упреки совести. Но 
этого не было! онъ, можетъ быть, безотчетно сделался убШ цею, изъ 
ребяческаго побуждешя. Несчастный! Жаль мне его!

Она встала съ своего места и , сдЪлавъ несколько ш аговъ, оста
новилась предъ молодымъ человЬкомъ, устремивъ на него взглядъ, въ 
которомъ проглядывала ея страждущая душа.

—  Донателло, сказала она печальнымъ, но твердымъ голосомъ, 
мы должны разстаться. —  Д а, оставьте меня. Возвратитесь въ вашъ 
замокъ; тамъ вы успокоитесь и все, что было, будетъ представляться 
вамъ только тяжелымъ сномъ, а не действительностью. Во сне совесть 
молчитъ, и мы часто решаемся на таш я нрестунлешя, на которыя не 
решились бы въ минуты полнаго самосознашя. Вчерашнее дело —  сонъ. 
Поезжайте домой и забудьте его!

-—■ А хъ, это ужасное лицо! сказалъ Донателло, закрывая глаза 
руками. И вы называете его сномъ!

—  Да, потому что вы видите его вашимъ воображешемъ, отве
чала Мир1амъ. Это не действительность; въ действительности вы мо
жете теперь видеть только мое лицо, —  когда-то вы находили его 
прекраснымъ, •— теперь оно потеряло свою красоту, но сохранило 
только несчастную силу приводить вамъ на память прошлое, возбуж
дать угрызешя совести и муки, которыя омрачили всю вашу жизнь— 
потому намъ надобно разстаться. Уезжайте отсюда и забудьте меня.

—  Васъ забыть, Мир1амъ! сказалъ Донателло, какъ бы опомнив
шись. О , еслибы только я могъ припоминать васъ, смотреть на 
васъ и не видеть этого страшнаго лица, которое смот-ритъ на ме
ня и зъ-за  вашихъ плечъ, —  это было бы для меня утеш еш емъ, ес
ли не радостью!

—  Но такъ какъ это лицо въ вашихъ глазахъ неразлучно съ мо- 
имъ, возразила Мирхамъ, то намъ нужно разстаться. Прощайте! Но 
если когда нибудь ■— въ горе, въ бедности, въ несчастьи, —  вы уви
дите, что нужно пожертвовать всей жизнью, чтобъ хоть не много 
облегчить васъ, позовите м е н я .— Бы дорого купили меня и нашли, 
что я такой цены не стою. Бросьте меня, можетъ быть, вы никогда 
не будете нуждаться во мне. Но я явлюсь къ вамъ по первому ва
шему слову.

Она остановилась и съ минуту ждала ответа. Но. Донателло, впе- 
ривъ глаза въ землю, молчалъ.

—  Никогда я не услышу такого слова, сказала Миргамъ. —  Такъ 
прощайте, прощайте навсегда!

—  Прощайте, сказалъ Донателло.
Онъ едва въ состоянш былъ произнести это слово; такъ онъ былъ
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погруженъ въ новыя для него мысли, блуждавппя въ его ум® подобно 
чернымъ тучамъ; сквозь нихъ онъ смотр®лъ и на Мир1амъ, которая пре
вращалась въ призракъ, а голосъ ея въ отдаленное едва внятное эхо.

Она отвернулась отъ него и пошла. Какъ ни тосковало по немъ 
ея сердце, но она не профанировала этой тяжелой разлуки ни однимъ 
объяыемъ, ни даже пож апемъ руки. Поел® взрыва такой могуще
ственной любви, наступившаго всл®дъ за совершешемъ преступлешя, 
они разстались, повидимому, такъ холодно, какъ будто ихъ знаком
ство продолжалось не бол®е часу.

Когда Мирхамъ ушла, Донателло легъ на скамью, закрылъ глаза 
шляпою и впалъ въ безчувств1е, какого никогда ещ е не испытывалъ. 
М ало-по-малу оиъ пришелъ въ себя и тоже вышелъ изъ саду. П о- 
временамъ въ ушахъ его раздавался крикъ, и онъ вздрагивалъ; то от- 
ступалъ н®сколько ш аговъ, какъ будто страшное лицо ужъ слишкомъ 
близко подступало къ нему. Бъ такомъ состояши, пораженный новиз
ною преступлешя и нравственной муки, онъ утратилъ т® свойства и 
наклонности, которыя дали поводъ тремъ его друзьямъ признать въ 
немъ дЬйствительнаго Фавна Праксителя.

Уходя изъ саду, Мир1амъ чувствовала себя въ положенш челов®ка 
заблудившагося и неим®ющаго особенной причины идти въ ту или 
другую сторону. Долго она бродила по городу и наконецъ останови
лась въ конц® той улицы, гд® возвышалась башня Гильды. Люди ча
сто въ минуты самаго глубокаго отчаяния занимаются пустыми вещами; 
потому неудивительно, что Мирнамъ пришло въ голову зайти къ Гиль- 
д® спросить, почему она не пришла въ церковь капуциновъ. ВТы дол
жны зам®тить, что въ настоящемъ случа® ее влекло одно любопыт
ство; но она вспомнила, —  и сердце ея вздрогнуло при этомъ воспо
минании ■— что говорилъ ей Кишонъ о Гильд®. Еслибы ей предстоялъ 
выборъ между безчестьемъ предъ лицомъ ц®лаго св®та и преступ
ностью въ глазахъ одной Гильды, она, не колеблясь, выбрала бы.первое, 
съ услов1емъ остаться чистою въ глазахъ своего друга. Ж елаш е удо- 
стов®риться, точно-ли Гильда была свид®тельницею вчерашней сцены, 
влекло ее къ башн®, между т®мъ какъ мысль, что предположение ея 
справедливо, замедляла ея шаги и повергала въ уныше.

Подходя къ башн®, она увид®ла ту же сцену, которая заняла ее, 
когда она въ посл®днш разъ пос®тила Гильду. Она опять увид®ла го
лубей —  одни хлопотали на мостовой, друие сид®ли на головахъ, пле- 
чахъ и трубахъ ангеловъ, украшавшихъ Фронтонъ церкви, и на окнахъ 
Гильды. Мир^амъ посмотр®ла вверхъ —  вс® окна были закрыты б®- 
лыми шторами, за исключешемъ одного, въ которомъ она вчера ве - 
черомъ вид®ла Гильду. Мир1амъ остановилась.
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—  Тише! произнесла она, глубоко вздохнувъ и прижавъ руку къ 
сердцу. —• Неужели у меня недостанетъ силы перенести этого, испы- 
т а т я ,  когда я перенесла столько ужасовъ!

Какъ ни основательны были ея опасешя, однакожъ она не возвра
щалась назадъ. А можетъ быть, Гильда ничего не знаетъ, невольно 
думала она; —  можетъ быть, она встретить ее, какъ всегда, съ ясною 
улыбкою и тогда ея с п о к о й с т е  смирить хоть на минуту ея страдаше. 
Но въ состоянш ли будетъ Мир1амъ — преступница какъ прежде по
целовать свою подругу, пожать ея руку?

—  Ш тъ  этого никогда не будетъ! сказала она почти вслухъ, 
поднимаясь по лестнице.

Достигнувъ верхней площадки, Мирьамъ остановилась въ размыш
лении .

Между темъ Гильда сидела въ своей рабочей комнате безъ всяка- 
го определеннаго заняня и даже безъ всякой определенной мысли. 
Еслибы кто нибудь заглянулъ въ эту комнату, то увиделъ бы на по
стели отпечатокъ ея Фигуры, показывавший, что въ прошлую ночь 
она не раздевалась; но подушка была измята и на нее въ эту ночь 
упада не одна слеза. Гильда знала, что въ свете много зла; но она 
знала это только въ теорш , которая казалась ей неосуществимою въ 
действительности. Теперь она увидела осуществлеше его, увидела но
вое падеше Адама и изгнаше его изъ рая.

Кресло, на которомъ она сидела, стояло возле станка, съ кото
раго еще не была снята картина Беатриче Ченчи, такъ что оба лица 
отражались въ зеркале, висевшемъ на противуположной етеие. Под- 
нявъ глаза, Гильда увидела это отражеш е, и ей показалось, что въ 
ея лице такое же выражеш е, какъ въ лице Беатриче.

— . Неужели и я преступна! подумала она и закрыла лицо руками. 
Хотя Гильда не была преступна, но въ эту минуту она действительно 
походила на Беатриче —  сознаше преступности Мирдамъ омрачило ея 
чистую душу, точно такъ же, какъ сознаше преступленШ отца на
бросило тень на несчастную Беатриче.

Гильда подвинула стулъ въ сторону, такъ что лицо Беатриче скры
лось, и погрузилась въ задумчивость. Долго она сидЬла такимъ обра
зомъ, почти не двигаясь и не останавливая внимаши ни на чемъ 
исключительно; наконецъ уже после полудня услышала шаги Мир1амъ 
на лестнице. Первое ея движеше было — запереть дверь; но поду- 
мавъ немного, она увидела, что такой поступокъ казался бы низкою 
трусостью, а сверхъ того Мирдамъ, которая еще вчера была самымъ 
близкимъ и единственнымъ другомъ, шгёетъ право на свидаше.

Она слышала потомъ, что шаги затихли у двери. Мы не знаемъ,

7 Л
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на что решилась Мир1амъ, которую занимала мысль, какую манеру 
обращен]я принять ей въ отношении къ своей подруге. Наконецъ она 
отворила дверь и вошла.

—  Гильда! милая, дорогая Гильда! воскликнула она, бросившись 
къ ней съ распростертыми объяыями.

Гильда стояла посередине комнаты и на это восклицаше отвечала 
такимъ жестомъ, что Мирхамъ въ одно мгнойёше поняла, что между 
ею и ея подругою разверзлась пропасть. Оне стояли на противупо- 
ложныхъ сторонахъ ея и чувствовали невозможность приблизиться другъ 
къ другу. —  На лицЬ Мир1амъ выразилось глубокое отчаяше —  она 
сделала одинъ или два ш ага впер'едъ. .

— Не подходите, Мир1амъ! сказала Гильда дрожащимъ голосомъ, 
въ которомъ слышалась грусть и сожалЬше.

—  Что же произошло меягду нами, Гильда? спросила Мир1амъ. — 
Разве мы больше не друзья?

—  Н етъ, н'Ъ’тъ! отвечала Гильда. . -
— По крайней мере мы были друзьями, продолжала Мирьамъ. Я

васъ любила, глубоко, искренно любила, какъ сестру, больше, чемъ 
сестру. Отчего вы не хотите прикоснуться къ моей руке? Разве я не 
такая ж е, какъ вчера?

—  Нетъ, Мир1амъ, нетъ, вы переменились!
—  Д а, но для васъ я та яге! отвечала Мир1амъ; если вы дотроне

тесь до моей руки, вы увидите, что она способна къ такому же искрен
нему пожатчю, какъ всегда. Но вы смотрите на меня такъ, что каж 
дый вашъ взглядъ выталкиваегь меня изъ ряда людей.

—  Не я, Мир1амъ; не я это делаю!
—  Вы, и только вы! отвечала Мир1амъ. Сегодня я такая же жен

щина, какою была вчера, съ тою же душею, съ тою же искреннею 
любовью, какую вы всегда видели во мне. Вы не можете отрицать 
этого, Гильда. Но верьте мне, что, когда человекъ избираетъ во
всемъ свете единственнаго друга, то только вероломство можетъ из
менить ихъ отношешя и оправдать разрывъ. Разве я обманула васъ?— 
Если да, выгоните меня! Когда я оскорбила васъ лично, забудьте 
меня, если моягете. Но если я согрешила противъ Бога и человека, 
вы моягете остаться моимъ другомъ, потому что я въ васъ нуждаюсь.

—  Да, Мир1амъ, еслибы я была ангелъ небесный, неспособный 
ко злу, котораго ни что запятнать не можетъ, я осталась бы возле 
васъ, я неотступно следовала бы за вами и хранила бы васъ отъ 
всякаго бедств1я! Но я бедная, одинокая жинщина; слабая, какъ все; 
вашъ магнетизмъ слишкомъ силенъ для меня; потому, Мщламъ, я ре-
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шилась последовать, пока ещ е не поздно, внуш енш моего сердца;
оно требуетъ, чтобъ я избегала васъ.

—  Но это ужасно, Гильда! произнесла Миреамъ, приложивъ руку 
ко лбу и опустивъ глаза въ  землю. Она была бледна, какъ смерть.—  
Д а, сказала она, после паузы: я всегда говорила, что вы безжалостны; 
я чувствовала это даже тогда, когда все меня любили. Вы не знаете 
греха, на васъ нетъ ихъ, и потому вы такъ немилосердны. Вамъ 
нужно согрешить для того, чтобы смягчиться. •

—  Прости меня Богъ, если я сказала хоть одно ненужное жесто
кое слово! вскричала Гильда.

—  Оставьте ихъ, отвечала Мирхамъ. Я прощаю ихъ вамъ. Но преж
де чемъ мы разстанемся на веки, скажите, что вы видели или что 
вы обо мне узнали въ то время, какъ мы не виделись?

—  Ужасныя вещ и, Мир1амъ, отвечала Гильда, еще более по- 
бледневъ. '

—  Чтожъ? вы все это видите въ моихъ глазахъ? спросила Ми- 
р1амъ, заметивъ волнеше Гильды. Не могу понять, зачемъ судьба по
слала свидетеля, когда мы думали, что мы совершенно одни. Такъ 
это виделъ весь Римъ? или по крайней мере все общество художни
ковъ? Или вы видите на мне кровавыя пятна, слышите отъ меня за -  
пахъ трупа? Говорятъ, что чудовищное безобраз1е дьявола покрыло 
те создашя, которыя были когда-то чистыми ангелами. Разве и со 
мною т о ж е  случилось... Говорите, ради нашей прошлой, дружбы, го
ворите, Гильда, что вы знаете.

Гильда была испугана тономъ этой речи и волнетем ъ, котораго 
Мир1амъ не могла и повидимому не старалась подавить. Она, сама 
того не замечая, подчинилась ей, стала разсказьшать, что видела ве- 
черомъ.

—  Когда все общество пошло въ городъ, начала Гильда, я воз
вратилась назадъ съ намерешемъ поговорить съ вами, потому что, 
какъ мне казалось, вы вчера были взволнованы и разстроены. Дверь, 
ведущая во дворъ, была заперта; но мне удалось открыть ее, и я уви
дела васъ, Донателло и третье лицо, которое прежде еще я заметила 
въ тени, въ нише. Этотъ человекъ приблизился къ вамъ, и вы бро
сились передъ нимъ на колена. Я видела цотомъ, какъ Донателло 
кинулся на него. Я хотела-было закричать, но не могла; хотела по
бежать къ вамъ, но мои ноги, казалось, вросли въ землю. Все это 
случилось въ одно мгновение. Я заметила хорошо, что вы бросили на 
Донателло взглядъ —• взглядъ__

—  Д а, да, Гильда! вскричала Мир1амъ съ необыкновенною жи
востью. Не останавливайтесь! Говорите: в зглядъ ....
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—  Этотъ взглядъ открылъ ваше сердце, продолжала Гильда. Въ 
немъ выражалась ненависть, месть и просьба о помощи.

—  А! Донателло правъ, проговорила Мирьамъ. Я просила его! 
Дальш е, дальше, Ги льда....

—  Все это, я говорю, произошло въ одно мгновенье, и однакожъ
мнЬ показалось, что Донателло замедлилъ немного; онъ поглядЪлъ__
А хъ, Мирьамъ, пощадите меня! Неужели я должна вамъ все раз- 
сказ ать? р

—  Ш т ъ , довольно, отвечала Мирьамъ, поникнувъ головою, какъ 
будто выслушала свой смертный приговоръ. Теперь довольно! Вы 
удовлетворили меня; теперь я могу быть споьюйна! Благодарю васъ, 
Гильда.

Она хотЪла-было уйти, но возвратилась отъ двери.
—  Эго слишкомъ страшная тайна для такой нЪжной натуры, какъ 

вы, сказала она; что вы думаете дЬлать, бЬдное дитя?
—  Помоги мнЬ, Бож е, унести ее въ землю! сказала Гильда и 

залилась слезами. —  Это, каж ется, преступленье знать такья вещи и 
молчать о нихъ, проговорила она послЬ долгой паузы. —  О, отчего у 
меня н'Ътъ матери! Я поЬхала бы къ ней, чтобы разсказать эту тай
ну, она научььла бы м ен я .... Но я одна! одна! Мирьамъ, вы были мо- 
имъ единственнымъ, лучшымъ -другомъ, скажите, что мьгЬ делать?

Такое обращенье бЬдной девушки къ преступной женьциыЬ, кото
рую она отталкивала отъ себя, было конечно довольно странно; .но 
оно нисколько успокоило Мирьамъ, доказавъ ей, что отношенья, сущ е- 
ствовавшья между нею и Тильдою, еще ььесовсЬмъ уничтожились.

—  Чтобъ очистить свою душу, отвечала Мирьамъ, вамъ стоить только 
объявить эту тайну всЪмъ, сдЬлать ее оФнцьально известною, не об
ращая вниманья на ыос.йдствья. Но я не думаьо, чтобъ это успокоило 
васъ, потому что, потребовавъ меня къ суду, вы исполните только 
внешнюю Формальность. Притомъ никакой судья на землЪ не осудить 
меня справедливо, и вы, можетъ быть, всю ашзнь терзались бы соз- 
наньемъ несправедливости. Что же вамъ остается дЪлать? Забыть все! 
Но я не смЬю требовать, чтобъ вы хранили отъ всЪхъ эту тайну; 
передайте ее кому хотите, если только это можетъ облегчить вашу 
душу. У васъ развЬ нЬтъ друга, который замЬиььлъ бы меня?

—  Никого, отвечала Гильда печально.
—  А Киньонъ! возразила Мирьамъ.
—  Онъ не може'Гь быть моимъ другомъ; потому ч т о ,... потому 

что, какъ мнЬ каж ется, онъ добивается больше, чЬмъ дружбы.
' —  Не бойтесь этого, сказала Мирьамъ съ улыбкою, покачавъ го

ловою. Эта исторья испугаетъ его любовь, и даже удалить его отъ
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васъ, если вы того захотите. Разскажите ему все, и поступите такъ, 
какъ онъ посов®туетъ вамъ. Больше я ничего не могу сказать.

—  У меня не было и т®ни мысли требовать васъ къ суду, ска
зала Гильда. И какъ вы могли думать объ этомъ? Но я знаю, что 
мн® д®лать. Мн® остается молчать объ этомъ ужасномъ д®л® и уме
реть отъ него, если Богъ не пошлетъ мн® помощи. А хъ, Мирьамъ, 
Мир1амъ! Вы не знаете, каю я я испытываю муки! Ваше д®ло омрачило 
все н еб о !

Она отвернулась отъ своего погибшего друга и упала на кол®на, 
не въ соотоянш будучи произнести ни слова. Мир1амъ, стоя у порога, 
долго смотр®ла на нее, безмолвно прощаясь съ этимъ чистымъ созда- 
шемъ, котораго лишила покоя и счаспя своимъ преступлешемъ.

КОНЕЦЪ ПЕРВОЙ ЧАСТИ.
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П о л и т и ч е с к о е  и  э т н о г р а ф и ч е с к о е  с о с т о я ш е  н а р о д н о с т е й

А в с т р ш . С. Н . П А Л А У ЗО В А ............................................... 23

О Т Д 'Ы Ъ  III.

С и 'В С Ь .  П и сьм о  с ъ  К а в к а з а . Н . Ю ХОТНИКОВА. . . 1
Н и с к о л ь к о  с л о в ъ  по п о во д у  « О т е ч е с т в е н н ы х ъ  З а п и с о к ъ »

и « Р у с с к о й  Р и ч и » .  Г . Е . БЛА ГО С В БТЛ О В А  . . .  1 9
Ф е л ь е т о н ъ . Дневникъ темнаго человека......................................... 2 3
Я Ш а х м а 'г н ь в й  .« шсгв’же&ъ . В. М. МИХАЙЛОВА.

Въ приложении М о н т е - Б е н и , романъ Напгангелл Готорна 
(пер. съ англшскаго).



Р У С С К О Е  С Л О В О
въ 1861 ГОДУ

гъ выходить каждый мЪ сяцъ книжками отъ 25 до 30 
лиетЬвъ съ особыми учеными и литературными приложешями.

/ Я
ЦЪНА ЗА ГОДОВОЕ ИЗ ДАШЕ!

пересы л к и    12 р. 50 к.
Съ пересылкой и доставкой ................................................................................14 » —  »

Подписка исклю чительно принимается 
ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГ'Ё: 

въ Главной КонторЬ Русскаго Слова, у Гагаринской пристани, в ъ 1 
домЬ Графа Г. А . Кушелева-Безбородко и КокторЬ этого журнала, 
на Невскомъ проспект®, противъ Публичной Библштеки, въ домЬ Де

мидова, при книжномъ магазинЬ Д. Е . Кожанчикова.

ВЪ МОСКВЪ:
Въ КоиторЬ Русскаго Слова, на углу большой Дмитровки, противъ 
университетской типограФШ, въ домЬ Загряжскаго, при книжномъ ма

газинЬ И. В. Базунова.

Въ означенныхъ Конторахъ Русскаго Слова и во вс'Бхъ 
шв'Ьстпыхъ книжныхъ магазинахъ продаются издашя Графа 
Г. А. Кушелева-Безбородко,

СОЧИНЕНЫ А. МАЙКОВА.
Спб. 1838 г . 2 т . ,  ц Ь н а  2 р. сер. —  к .
Съ п е р е с ы л к о ю  2 » »" 75 »

- СОЧИНЕНЫ А. ОСТРОВСКАГО.
Спб. 1859 г . 2 тома, цЬна . . . . , 3  р . сер. —  к.
Съ п е р е с ы л к о ю ............................................................. 3 » » 75 »

РИСУНКИ б о к л е в с к а г о,
представляющие типы и сцепы изъ сочииешй Островскаго, вышли въ 4 

выпускахъ и поступили въ продажу.
Каждый выпускъ состоитъ изъ пяти рисунковъ ( т  ГоНо). ЦЬпа каждому—

1 р. 50 к. сер. безъ пересылки.
2 руб. съ пересылкою.

СОЧИНЕНЫ ПАНАЕВА,
Въ 4 томахъ; цЬна за 4  тома —  3 руб. —  коп.

съ пересылкою 4 » 50 **

Д л я  подписчиковъ Русскаго Слова иа помянутыя сочиненгя дгъ- 
лается въ Редакцги уступка %0 проц. съ продажной цтъпы.

У нЪкоторыхъ кнпгопродавцевъ подписная цЬна на Русское Слово 
1 8 6 1  года означена въ ихъ каталогахъ но 17 р . 5 0  коп ., какъ было 
въ прошломъ году. Редакщя считаетъ долгомъ поправить эту ошибку, 
считая не 17 р. 5 0  к . ,  а 1 4  р. какъ означено выше.

Гг. иногородные благоволятъ адресоваться съ своими требованиями 
въ Г л а в н у ю  К о н т о р у  Р у с с к а г о  С л о в а , в ъ  С. П е т е р б у р г е .


