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Ж Е Р Т В А .

I.

Б ы лъ ясный лйтшй вечеръ. Западавшее солнце цвети
ло небо и землю бледно-розовымъ колоритомъ, ложилось мил- 
лшнами призмъ на листьяхъ деревьевъ, бросая длинную 
тень у поднож1я  ихъ, золотило белокурую рожь, загляды
вало въ глубь овражка, скользило но текущему въ немъ 
ручейку, по камешкамъ на дне его, по маковый склонив- 
шагося ландыша, блестело на золотомъ кресте сельской 
церкви, купалось въ чистомъ озере, спорило съ _ закопте- 
лымъ окномъ крестьянской лачуги, какъ бы насильно вры 
ваясь въ нее св'Ьтлымъ столпомъ, освйщавшимъ на пу
ти своемъ облака йдкаго дыма, широкую русскую печь 
да сырой земляной полъ. Въ воздухе пахло ароматною све
жестью, какъ будто все р а с т е т я  отдохнули отъ жгучаго 
дня, и при вечерней прохладе испускали душистые пары свои. 
Легкш  ветерокъ еле шевелилъ мягкш  волосъ на кудрявой го
ловке деревенскаго мальчика. Птички казалось щебетали 
вольней. Хороводы ласточекъ р'Ьзали воздухъ, кружились надъ 
пашнями и лугами, приветливо вились кругомъ человека, то
чно провожали его съ дневиаго труда на отдыхъ. Где-то вдали 
бренчала балалайка, тянулась безконечная, заунывная русская 
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песня. Н а дворе барской усадьбы стояли возвратившаяся 
съ поля коровы, некоторый изъ нихъ, отъ нечего делать, 
щипали траву, друпя , уставивъ неподвижно головы, жева
ли жвачку, одна протяжно мычала, какъ будто обижалась 
и говорила: «что-жъ насъ не доятъ, намъ спать хочется». 
Н а нихъ равнодушно смотрели, объяты я сладкой дремотой, 
подъ нав&сомъ, на ш есте, хохлаты я куры, съ госиодиномъ 
супругомъ по средине. По двору пронеслась кошка, задравъ 
перпендикулярно хвостъ кверху, за нею промчалась собака, 
такъ быстро, что попавшаяся ей навстречу корова попя
тилась и повела рогами. Н  кошка и собака возбудили боль
шое вн и м ате  стоявшихъ въ стороне овецъ: одна изъ нихъ 
даже выступила впередъ и, казалось, удивлялась провор
ству ловкаго животнаго, однимъ прыжкомъ вскочившаго на 
дерево, и безсильной злобе косматой шавки, ограничивав
шейся пронзителънымъ лаемъ. Б ъ  большой дождевой луже 
деревепсше ребятишки, поднявъ рубашонки, полоскали гряз
ны й ноги; около нихъ купались утки съ утятами. Далее 
свинья, съ несовсЗзмъ удобнымъ ошейникомъ, въ виде тре
угольника, напрасно силилась пробраться черезъ плетень къ 
огороду, сердилась на преграду и громко хрюкала. За 
сплошной стеной густы хъ разросшихся акащй, вероят
но, имевшихъ назначеше отделять чистое отъ нечиста- 
го, то есть, дворню и домашнихъ животныхъ отъ ихъ влад1зль- 
цевъ, виднелась красная, черепичная крыш а длинного бар
ского дома. Самый домъ былъ деревянный, серого мрачнаго 
цвета, съ большими неправильными, несколько покосивши
мися окнами, расположенными безъ всякого плана. Тутъ 
не было ни колоннъ, ни барельеФовъ, ни кар1атидъ, ни про- 
чихъ ненужныхъ украш етй ; сквозь досчагую обшивку м е
стами проглядывала трава; ласточьи гнезда, на стенахъ подъ 
крышей, составляли живой, произвольный карнизъ ихъ. На
ружный Фасадъ дома, выходившш въ обширный садъ, по
чти не отличался отъ противуположной стороны: те  же
гнилыя стены , та же трава, те  же окна и гнезда, только 
одна широкая терраса съ толстыми, неуклюжими колоннами, 
более похожая на другой домъ чемъ на террасу, какъ-то 
не кстати приклеилась къ нему. Садъ, разбросивш ш ся по-
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косогору, былъ дикъ и теменъ, такъ что солнечные лучи 
едва пробивались сквозь деревья и только украдкой, ме
стами падали на землю; оттого въ саду было мрачно 
и сыро, дорожки заросли травой, остатки цв'Ьтовъ на 
клунбахъ смешались съ крапивой, прудъ покрылся зе
леною плесенью, кое-где торчавшая скамейки подгнили и 
развалились. Вообще отъ всего этого жилища веяло грустью, 
чЪмъ-то тяжелымъ, безотраднымъ, безжизненнымъ; все бы
ло дико, печально, все истлевало, все говорило о смерти: 
■оно походило на могилу, вырытую людьми заживо. В нут
ренность дома имела тотъ же характеръ. Больш ая ком
ната, носившая назваше гостиной, была уставлена уродли
вой мебелью, самаго стариннаго Фасона, съ признаками когда-то 
существовавшей позолоты, съ ручками и ножками въ виде 
нтицъ, сиренъ, амуровъ, пылающихъ сердецъ и т. п.; ш т о ф -  

ная обивка ея, изображавшая различныхъ зверей, истлела, 
вылиняла до неопред'Ьленнаго цвета, местами обратилась въ 
реш етчатую канву; окна, заставленный зеленью ,'преимущ е
ственно ге р а те й  да густымъ разросшимся плющемъ, про
пускали мало света, отчего въ комнате царствовала, полу
мраки; белы я стены  были увеш аны литографированными 
картинами изъ священнаго писанхя, да несколькими масля
ными, очень темными, вероятно Фамильными портретами. 
Т утъ  была и Ю д и ф ь , отсекающая ОлоФерну голову, и ц е 
ломудренный 1 о с и ф ъ , спасающшся отъ сладострастной ж е
ны  П етс/трля, и тотъ же 1 о с и ф ъ , проданный братьями, и 
видеше 1акова, и изображ ете Аеонской обители, и какой-то 
господина, въ петровскомъ мундире, съ косой и въ пудре. В ъ 
одномъуглу стояла горка съ расставленными на ней Фарфоровы
ми тарелками, чашками, чайниками и статуетками; въ другомъ 
столикъ съ блюдечкомъ, наполненными какою-то жидкостпо, по
губившею множество муха,. Поли въ комнате, тщательно уст
ланный деревенской сермягой, скрипели безпощадно. На боль- 
шомъ вольтеровскомъ кресле лежала мохнатая собака, немного 
моложе самаго кресла; уногъ  его помещалась другая, умильно 
смотревшая на госпожу свою. Сама госпожа, Елена Ивановна 
Радимцева, сморщенная, сухая, лолуседая женщина, лети  
пятидесяти, съ тонкими сжатыми губами, впалыми серыми,
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довольно быстрыми глазами, съ строгимъ, ястребинымъ вы - 
раженхеыъ желтаго лица, въ зеленомъ клЬтчатомъ таътяномъ 
капоте, наглухо застегнутомъ на рукахъ и ш ее, сидела, вы 
тянувшись по средине дивана, облокотись на лежавшую 
за спиной канвовую подушку. Возле нея на столе, покры - 
томъ синей домашней салфеткой, заунывно шипели самоваръ, 
изъ чашекъ струился паръ разлитаго чая. Н а другомъ кон
це стола, задумчиво облокотясь на него, сидела девушка 
лети  восемнадцати. Бледное, истомленное лице ея не от
личалось красотой, но было чрезвычайно выразительное; боль
шее черные глаза, подъ высокимъ, открытыми лбомъ, све
тились добротой, смотрели бойко и симпатично, загляды
вали прямо въ душу, спрашивали о чемъ-то неведомомъ; щ е
ки впали, улыбка на губахъ говорила что-то двусмысленное; 
она не походила на улыбку счастия и довольства, выражала 
не безпечную радость или душевное спокойствие, а скорее 
внутреннюю борьбу, глубокую думу, какое-то безучастное 
созерцаше всего окружающаго и полное къ нему равнодушие. 
Полураскрытый губы выставляли рядъ белыхъ ровныхъ 
зубовъ. Гладко зачесанные за уши густые, темно-каштано
вы е волосы соединялись на заты лке въ густую косу. Вооб
щ е вся ФИ310Н0М1Я девушки выражала что-то болезненное, 
неестественное, какую -то раннюю дряхлость; казалось, она 
хотела плакать и грустно улыбалась, потому только, что 

.плакать въ ея лета было неприлично. При взгляде на это 
смуглое личико, у самаго веселаго, беззаботнаго человека за
мирали смехъ на устахъ, душа его наполнялась благогове- 
ш емъ, заражалась теми теплыми, отрадными, но грустными 
чувствомъ, при которомъ хочется услышать заунывную 
песнь, такую песнь, отъ которой градомъ полились бы сле
зы . Одета девуш ка была просто. Черное шерстяное платье 
плотно закрывало грудь, плечи и руки; на последнихъ оно 
оканчивалось небольшими белыми манжетами; на ш ее ле
жали такой-же воротничекъ; черный лакированный поясъ 
обхватывали талыо; на одной руке висели янтарны я четки; 
шею обвивала тонкая золотая цепочка, спущенная на груди 
лодъ платье.

В ъ  глубине, у дверей, въ почтителъномъ разстоянш отъ
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господъ, вы тянувъ по швамъ руки и безсознательно уста- 
вивъ глаза, стояла краснощекая деревенская девуш ка въ 
затрапезномъ тиковомъ платье и такомъ же переднике. Бо
соногая девочка, лЪтъ двенадцати, сидела на полу въ углу, 
вязала чулокъ и, по временамъ, изподлобья взгляды вала. то 
на стоявшую въ стороне подругу, то на сидевшихъ въ от- 
даленщ господъ своихъ. Въ комнате было тихо; собака на 
кресле протяжно храпела. Радимцева отгоняла мухъ и ма
кала ложкой въ стоявшую передъ ней на тарелке медовую 
сыту.

—  Эка мерзкая! одна привяжется и не отстанетъ, Фу! 
говорила она, отмахиваясь носовымъ платкомъ, я  полагаю, 
что въ н а к а за те  человеку, за его гордость, такая тварь 
Господомъ Богомъ создана... подитка, грешно морить ихъ, 
грешно, какая ни есть, а все же Бож ья... вотъ после Петро- 
вокъ кусать начнутъ, человеческаго терпеш я и не хватить, 
искусишься, поморишь окаянныхъ!... вишь, нелегкая, такъ 
и вьется, Ф у !

Девуш ка ничего не отвечала, казалось, она была занята 
чемъ-то, продолжала сидеть нагнувшись и перебирала четки.

— Слышала; Танюша, старуха, соседка-то наша, постомъ 
скоромное ела? спросила Елена Ивановна.

—  Слышала, маменька! ответила девушка, подняла го
лову и вздохнула.

— Тьфу!., я  далее какъ узнала, такъ тошно стало, по
тому, диви бы молодой человекъ, совратитель какой, ну!... 
а то въ гробъ смотритъ... живетъ это Немецъ у нихъ, такъ 
она спорить съ нимъ зачала, которая вера лучше, христиан
ская иль немецкая.

Девуш ка покачала головой.
— Немецъ свое, а она свое, вотъ и пошли... тараторка!., 

обещалась я  ей грибковъ соленыхъ, не пошлю, пусть свое 
шамкаетъ, добавила Радимцева сердито.

Молчаше возобновилось.
— Морошку сварили, Танюша? несколько спустя спро

сила Елена Ивановна.
— Сварили, маменька.
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— Говорятъ, для вкусу ванили хорошо положить,, ду
ш истее будетъ.

— И  ванили можно.
— гВла я  намедни пирогъ у настоятеля, такъ вотъ пи- 

рогъ, Таня! такихъ пироговъ у насъ и въ завод!; н етъ , 
наслаждение, тесто какъ бархатъ!

— Это отъ дрожжей, маменька.
— У ж ъ не знаю отчего, а только хорошъ, очень хо- 

рошъ!... согрешила, позавидовала даже!... Охъ, грешишь, все. 
грешишь! добавила Радимцева съ некоторыми раскаяш емъ.

Молчаше возобновилось.
— Во всемъ грешишь, на каждомъ шагу! выразительна 

произнесла девуш ка, какъ бы желая возобновить прерван
ны й разговоры Знаете, маменька, часто я  думаю, какъ бы 
жить безъ греха ,— трудно это, невозможно?

—  Трудно, Танюша! есть таш е избранные, есть!., а только, 
трудно, слабость-то человеческая велика больно!

—  Такой ужъ свгЬтъ здйшшй, искушеше во всемъ! 
снова заметила девушка; иной разъ кажется, что и доброе 
делаешь, но совести, а глядишь, грехъ  на душе, совесть 
то заблудйтъ, дьяволъ шеннетъ ей, вртъ и грехъ!

— Заблудйтъ, Танюша, точно заблудйтъ, заведетъ-далеко, 
не -выпутаешься! решила Радимцева.

Д евуш ка вопросительно на нее взглянула.
В ъ комнате опять молчаше.
— Съ чего бы Зорочке храпеть такъ, верно сонъ дур

ной видитъ.... Зорка, Зорка! крикнула Елена Ивановна.
Лежавш ая на кресле собака встрепенулась, открыла глаза, 

лениво взглянула на госпожу свою, перевернулась, обнюха
лась, легла и захрапела снова.

— Охъ, старость тоже пришла! грустно заметила Радим
цева. «Ты чего зубы то скалишь?!» неожиданно обратилась 
она къ стоявшей у дверей девуш ке, «господа эташе воз
выш енные разговоры ведутъ, а ты  зубы скалишь, негод
ница!.. небось Андрюшка мимо воротъ прошелъ, такъ и 
смешно стало, хи, хи, хи!.. а вотъ я  его на конюшню, а 
тебя смотреть заставлю, поскалишь тогда.... т1то это за на-



родъ необузданный, житья съ ними н'Ьтъ, только въ иску
шен! е вводятъ... Господи, Господи!»

Горничная хотела что-то сказать.
—  Молчи! крикнула на нее хозяйка, знаю!., связалась 

съ Андрюшкой, нечестивая этакая, не замужъ-ли наровишь, 
смотри, косу береги, замужница... Танюнха, где отецъ твой, 
не видать что-то, небось шалберничаетъ опять? заметила она, 
нисколько спустя, перемЬнивъ тонъ и обращаясь къ сидев
шей напротивъ девуш ке.

—  Папенька на богомолье уехалъ: на Пятницкомъ по
госте праздникъ нынче, такъ онъ съ утра и уехалъ, отве
тила последняя.

Елена Ивановна набожно перекрестилась.
— Какъ уехалъ?!. тревожно спросила она.
— Да, маменька, уехалъ; хромую, серенькую заложилъ 

да въ таратаечке и уехалъ очень рано, подтвердила Таня.
—  А хъ я  старая греховодница! говорила Радимцева, съ 

разстановкой качая головой, ведь вотъ поди ты , изъ ума 
вонъ, словно затменхе какое нашло, вчера еще ложусь да 
думаю, кажется завтра ничего н етъ ... ну, спасибо отцу тво
ему, одолжилъ... этакой человекъ безсовестный, стыда нетъ , 
сказано ему, чтобъ обо всякомъ празднике докладывалъ... 
хоть бы ты  Таня напомнила, знала небось, я  бы тоже по
ехала. ^

— Вы, маменька, вчера нездоровы были, а папенька 
сказывалъ, что это праздникъ такъ только, местный, отве
тила девушка.

— М естный-ли не местный, все одно, не его это дело, 
вишь уотавщикъ какой, учить вздумалъ; онъ что при
казано, то и делай, за то и хлебомъ кормлю... нездорова! 
эка забота какая! что, я  для нездоровья грехъ  на себя приму, 
что-ли?

Таня молчала и сидела потупивъ голову.
— Подитка-сь какое служенхе тамъ было Г—какъ бы въ 

раскаянхи, сама съ собой, продолжала хозяйка, небось отецъ 
Макархй служилъ,— какъ не служить, и калитинскхе певчхе 
пели и городской дьяконъ былъ, этакое благолепхе, Господи! 
Господи!., вотъ ужъ подлинно не за свои грехи  терпишь,
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сама то памятью ослабела, а понадеешься на людей, наг
решишь только, потому все мьрскимъ заняты , душевнаго ни
чего н етъ ... ведь вотъ теперь только и вспомнила, отецъ 
то Василш еще и на пирогъ звалъ, то-то обиделся чай,.. 
Господи, Господи... согрешили мы съ тобой, Таня!., да и 
какъ еще согрешили!

— Ну что же делать, маменька, можно поехать, завтра, 
заметила Таня.

— Все отцу твоему обязаны, векъ я  ему этого случая 
не забуду, умирать буду, вспомню! продолжала РаДимцева, 
не обращая вниманья на слова девуш ки,— и точно я  не по
нимаю, экую дуру, малаго ребенка нашелъ, пьянствовать 
захотелось, потому одинъ и ноехалъ, все знаю!.. Т ы  чего 
уши развесила?., твое дело?., вонъ! крикнула она на горнич
ную.

Последняя повернулась и вышла.
— Да, Таня, продолжала Елена Ивановна, какъ бы усо- 

вещ евая девуш ку, знаю, все знаю! благо случай пришелъ, 
все выскажу... прошедшш разъ на Никольское пошелъ, а 
попалъ въ кабакъ, трое сутокъ безобразничалъ, себя сове
стно, соседей срамъ, ведь онъ у  нихъ словно ш утъ, пога
ный скоморохъ какой, прости Господи, плясать заставятъ—  
пляш етъ, песни петь такъ песни поётъ, иногда-сь съ дев
ками въ хороводе пошелъ, тьфу!.. стыда-то у  него нетъ , 
на старости летъ  поясничать вздумалъ, душу-то свою въ 
тартарары готовить, здесь Лазаремъ прикидывается, а за 
ворота ш м ы гъ,—Фу!., откуда и прыть взялась!.. Я  въ своемъ 
доме соблазна да разврата не могу терпеть, какъ хочешь, 
Таня, не могу!., люблю я  тебя и отецъ онъ твой, а только 
терпеть не могу, свою душу за него, безстыжаго человека, 
губить не стану!

Т аня схватила руку Радимцевой и крепко ее поцеловала.
— Господи!., что мне делать, маменька, чемъ-же я  то 

виновата! видно ужъ такое затмеш е на него послано, и на 
мне трехъ за него, насмеялся онъ. надъ собой, сгубилъ себя! 
произнесла она съ чувствами,.

Елена Ивановна умилиласъ.
— Я , Таня, добра ему хочу, потому и говорю, для его
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же счастая, продолжала она чуть не со слезами, пусть по
кается да въ монастырь пойдетъ, тамъ только и исправить 
себя, душу свою спасетъ, отъ дьявола отречется,., и что 
ему въ мгрскомъ-то, сама разсуди, жить неч’Ьмъ, только что 
скоморошничаетъ да подайте собираетъ, и себя и другихъ 
срамитъ, л’Ьта преклонный, о дочери заботы нЬтъ, слава 
те  Господи, тутъ  ужъ мое дело, чего еще нужно ему какъ 
не успокоить себя, разве въ монастыре жить худо, этакой 
благодати и не удостоится всякш!

Таня: вздохнула.
— Не для него благодать эта! произнесла она, какъ-то 

торжественно, къ этой благодати нужно приготовить себя, 
воспитать душу и тело, труденъ путь къ ней, папенька 
слабъ, гргЬховенъ, не для него благодать эта!

— Богъ милостивъ, н етъ  греха безъ покаяш я, ответи
ла Елена Ивановна, поживетъ съ монашествующей браНей, 
годъ, другой, попостится, отринетъ отъ себя все мгрсшя за
боты, исправится; для чего-жъ и монастыри какъ не для 
исправлешя человеческаго!

—  Онъ не хочетъ, маменька, станешь ему говорить, 
смеется, упрекаетъ, ты , говоритъ, не любишь меня, избавиться 
хочешь, зачемъ я, говоритъ, пойду, мне и такъ хорошо, на 
воле хочу быть... Маменька, голубушка, родная вы  моя, 
ведь отецъ онъ мне, поймите это, что-жъ я  то сделаю!?

—  Какой отецъ, безпутный человекъ и все тутъ!. сво
его спасешя не хочетъ, реш ила хозяйка, подымаясь съ ди
вана.

— А ты , Танюша, можетъ тебе и жаль его, не знаю, 
правду сказать и жалеть нечего, а я  въ своемъ доме соб
лазна терпеть не могу, ты  ему вотъ что скажи, до будущей 
весны я  терплю, делать нечего, пусть приготовится сооб- 
разитъ себя, а тамъ если въ монастырь не хочетъ, милости, 
просимъ куда угодно, на все четыре стороны, за что-жъ 
я-то греш у, за, что?! диви бы еще какое дело делалъ, а то 
дармоедствуетъ только, въ грехъ  вводитъ, вонъ сегодня до 
чего довелъ, все люди какъ люди, а мы по его милости и 
Бога забыли... Прощай, Танюша, завтра къ заутрени вста
вать нужно, пойдешь?
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—  «Конечно пойду!» ответила Таня и почтительно поце
ловала руку Радимцевой.

— «Прощай!» повторила последняя, перекрестила девуш 
ку и отправилась въ спальню. «Пашка!» крикнула она на 
пороге.

Т ан я  тяжело вздохнула и вышла изъ гостиной.
Комната Т атьяны  Петровны находилась въ стороне дома 

и выходила окнами въ садъ.— В ъ настоящую минуту они 
были растворены, въ нихъ врывались густы я ветки сирени 
и черемухи. Вдали, где-то въ роще, свистелъ соловей.— 
В ъ правомъ углу, передъ болынимъ кивотомъ съ образами, 
убранномъ вербами и восковыми херувимчиками, мерцала 
неугасимая лампада, налево стояла кровать краснаго дерева 
съ белыми кисейными занавесками, въ изголовьи ея висело 
р а с п я ы е , возле помещался маленький столикъ съ двумя 
или тремя книгами, въ старыхъ кожаныхъ переплетахъ, 
съ бронзовыми застежками.— Противуположную стену зани- 
малъ старинный неуклюжш комодъ, на немъ стояло н е 
большое тусклое’ зеркало въ золоченной рамке, клетка съ 
чижикомъ, огромная зачерствелая просфора, крошечный под- 
свечникъ съ восковымъ огаркомъ, тарелка съ остатками зе
мляники, да два букета палевыхъ цветовъ въ огромныхъ 
глиняны хъ круж кахъ.—Надъ комодомъ висело деревенское, 
съ красною каймою, полотенце.— Остальная мебель состояла 
и зе  двухъ или трехъ стульевъ, съ истертой порыжелой 
обивкой,—Вообще вся эта комната съ ея убранствомъ ско
рей  походила на монашескую келью, чемъ на жилище моло
дой, свежей девушки, даже воздухъ въ ней отличался чем ъ- 
то особенными, какою-то смесью, какъ будто въ немъ слы
ш ался запахъ ладона, деревяннаго масла, сирени и лан
дышей.

Т аня подошла къ окну и облокотилась на него, грудь ея 
высоко подымалась и сильно дышала, какъ будто хотела 
запастись свежей вечерней прохладой.

Сзади, около дверей, стояла девуш ка летъ  двадцати, съ 
простыми, но довольно красивыми лицомъ.

Татьяна Петровна задумалась и разсеянно глядела, сквозь 
вечернш сумраки, на чистое, голубое небо.



Д евуш ка казалась озабоченною, она стояла опустивъ го
лову и машинально гладила рукою передникъ.

Прошло нисколько м инутъ.-Д евуш ка слегка кашлянула.
Татьяна Петровна обернулась.
— «Что ты , Наташа, что тебе?» спросила она довольно 

ласково.
—  «Ничего, барышня, можетъ приказать что изволите,» 

ответила горничная.
— «Н етъ, с т у п а й  съ Богомъ, я  сама разденусь.»

Девуш ка стояла неподвижно.
—  Ступай, Наташа, завтра къ заутрене идемъ.

Девуш ка осталась на м есте, руки ея слегка дрожали, на
глазахъ выступили слезы, она быстро подошла къ госпоже 
своей и повалилась ей въ ноги.

—  М атушка, барышня, золотая, желанная! говорила она, 
всхлипывая, не погубите, барышня, заставьте за себя Бога 
молить, в4къ вамъ служить буду, по гробъ вашей милости 
не забуду, душу за васъ положу.

Татьяна Петровна смутилась, она въ недоумЬнш смо
трела на горничную и силилась поднять ее.

—  Нто ты , Наташа, что ты?., встань, опомнись; Бога 
побойся, грешно передъ человекомъ на колени падать, 
встань, встань, Наташа, что ты , голубушка? говорила она 
съ испугомъ.

Девуш ка встала, и заливаясь слезами, целовала платье 
Татьяны  Петровны.

—  М атушка, барышня, повторяла она, ни за что чело
века губятъ, неповиненъ онъ, вотъ те Христосъ непови- 
ненъ, къ присяге за него пойду, вашей милости только 
слово молвить. Алена Ивановна смилуется, отреш итъ, ба
ры ш ня, желанная, бралхантовая.

Она снова хотела броситься на колени, но Т аня удер
жала ее.

—  Кто неповиненъ?.. за кого ты  просишь? произнесла 
она съ разстановкой, вытаращивъ глаза на горничную.

—  Д а за Сидора, матушка, за Сидора Терентьича, 
что на мельнице былъ, барыня его въ солдаты отдаютъ, 
въ солдаты, матушка!., воръ, говорятъ, такой сякой!, а вотъ
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отсохни язы къ мой, не то что добра какого, чужой нитки 
не возьметъ, хмельнаго тоже въ ротъ не беретъ!.. Это все 
староста съ правляющимъ на него злобу несутъ, барыне 
насказали, а та  и поварила, гонитъ теперь!., сами они во
ры , мошенники э т а т е , глаза-то у нихъ безстыжхе,... матуш
ка-бары ш ня, явите божескую милость, человека отъ поги
бели спасите.

Т аня молчала, она смотрела на горничную и что-то со
ображала.

— Хорошо, Н аташ а, я  попрошу! произнесла она ни
сколько спустя, все что могу, то сделаю.... тебе жаль его?

— Какъ же не жаль, добраго да хорошаго человека по- 
рочатъ только; онъ, барышня, на мне жениться хот&лъ, а въ 
солдаты пойдетъ, такъ уже что?., известно солдата!

— Ж ениться!., ты  замужъ хочешь? какъ то грустно, съ 
удивлешемъ произнесла Татьяна Петровна.

Горничная улыбнулась и слегка покраснела.
—  Какъ хотеть, матушка, где намъ хотеть тоже, наше 

дело господское, подначальное, а только хорошш человекъ 
сватается, какъ и не выйти, потому въ девкахъ трудно то
же!.. ответила она и_вздохнула.

Татьяна П етровна отвернулась.
— А я  думала, что ты  никогда не пойдешь замужъ, го

ворила она съ некоторыми упрекомъ, что ты  векъ при мне 
останешься,... взяла я  тебя сиротой маленькой, въ ученье 
тебя отдала, рее, что могла, все сделала, люблю тебя... за- 
чемъ тебе замужъ?»

Д евуш ка опустила голову.
—  Что жъ, матушка барышня, не я  первая, не я  по

следняя, не то что бы въ чужую деревню просилась, такой 
уж ъ порядокъ заведенъ, все девки замужъ идутъ, одна оста
неш ься словно браковка какая.

— Все! повторила Таня и пристально взглянула на гор
ничную.— Все!.. Наташа, голубушка, какое тебе дело до 
всехъ.

— Знаешь что, я  спасу Сидора, слышишь, спасу!., а 
только если любишь ты  меня, не ходи замужъ!
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Девуш ка смешалась и не знала что отвечать, она толь
ко глядела на госпожу свою и утирала кулакомъ слезы.

— Слушай, Наташа, продолжала последняя, я  твоя ба
ры ня, я  ни отъ кого не завишу, я свободна, а замужъ ни
когда не пойду, никогда!., еслибъ женихъ у меня былъ, я  бы 
бежала отъ него и скрылась!.. Я  не хочу делать то, что все 
д-Ьлаютъ!.. Голубушка, Наташа, ради Х риста не выходи за
мужъ, не губи ты  себя, я  тебя еще больше буду любить, 
облагодетельствую тебя!— Она положила руки на плечи гор
ничной и пристально на нее смотрела.

— Ваш а воля, барышня, супротивъ господъ не пойдешь, 
какъ приказать изволите... какое же гу б л ете  тутъ, человекъ 
полюбился тоже!

— Полюбился! протяжно, со страхомъ повторила Татьяна 
Петровна.— Т ы  любишь?!., разскажи мне, Наталья, все раз- 
скажи, я  знать хочу, я  должна спасти тебя, говорятъ, тяж - 
шй грехъ  это, тяжкш!

— Какой же грехъ , матушка, по закону... по нраву при
шелся, парень смиренный, вотъ и полюбишь, а какъ? — и сама 
не ведаешь, такая болезнь найдетъ, словно тянетъ  тебя, все 
бы, то есть и говорила и сидела и всякую тяготу сносила, 
все съ милымъ.

Татьяна Петровна вытаращила на нее глаза.
—  Т ы  целовалась съ.ним ъ, Наташа? спросила она.
Горничная сконфузилась и отвернулась.
—  Не скрывай, говори, все говори....
— Г азъ  поцеловалась, ответила девуш ка очень тихо.
Татьяна Петровна отскочила, точно вдругъ испугалась

чего-то, опустилась въ кресло и закрыла лице руками.
— Т ы  грешница, Наталья, страшная грешница, ты  по

губила себя, говорила она, качая головой, нетъ  тебе спа- 
сеш я, что далыне-то будетъ, куда ты  денешься, узнаетъ 
маменька... мне и слушать негодится тебя, страшно мне 
съ тобой, страшно! Она не договорила и отняла руки, лице 
ея горело, на глазахъ блестели слезы.

—  Уйди, Н аталья, уйди ради Бога!... завтра, завтра.... 
уйди! повторила, она повелительно.

Горничная хотела что-то сказать, но довольно грозный
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взглядъ госпожи остановилъ ее, она повернулась и вышла,- 
утирая передникомъ капавшхя изъ глазъ слезы.

Оставшись одна, Татьяна Петровна простояла нисколь
ко минутъ неподвижно, въ грустномъ раздумьи, потомъ опом
нилась, накинула на голову большой белый платокъ и вы 
шла изъ комнаты. Проходя мимо гостиной она остановилась, 
прислушалась, потомъ осторожно отворила дверь на терра
су, сошла нисколько ступеней и села.

В ъ саду было совершенно тихо, легкш  в&терокъ еле пе- 
ребиралъ листьями, сквозь густоту деревьевъ просвечива
лась луна, мелькали ярш я звезды.

Татьяна Петровна сидела неподвижно, устремивъ глаза 
къ небу, и тихо плакала. Что было причиною этихъ слезъ, 
сказать трудно. Б ы ть можетъ грусть, раскаяние, даже доса
да, а быть можетъ теплая, задушевная молитва волновали 
сердцемъ девушки.

А  между тем ъ Елена Ивановна, скорчившись подъ шел- 
ковымъ одеяломъ, лежала въ спальне, на своей кровати. 
Зелены я сторы были спущены, комнату освещали несколь
ко лампадъ, висевшихъ передъ образами.

Н а полу,около барскаго ложа сидела девочка, та самая, 
которая въ гостиной1 вязала чулокъ, на коленяхъ ея лежа
ла толстая книга, возле, въ жестяномъ подсвечнике тор - 
чалъ сальный огарокъ, она протяжно, тонкими голосомъ 
читала эту книгу.

М инуты черезъдве девочка остановилась, осторожно, ти 
хо зевнула и взглянула на барыню. Она лежала съ закры
тыми глазами. Снова продолжала чтица более тихимъ голо
сомъ, потомъ еще разъ взглянула на барыню, прислушалась 
даже къ ея ды ханш , наконецъ погасила свечку, ручонкой 
зажала тлевшую на ней светильню, развернула на полу въ 
углу какое-то тряпье, легла не раздеваясь и тотчасъ заснула 
какъ убитая.

И.

Елена Ивановна Радимцева, дочь отставнаго генерала, 
помещица двухъ сотъ душъ крестьянъ, летъ двадцать тому
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назадъ нисколько не походила на ту Радимцеву, съ которой 
познакомился читатель въ предъидущей главе. В ъ  то время 
она была только зрелой девицей <съ томнымъ выражеш емъ 
въ .лице, незаметно подкрашеннымъ очень нужными розо
ватыми белилами, единственно по причине желтизны кожи. 
Любила пышно одеваться, бранила горничныхъ за скверно 
накрахмаленный юбки, неимоверно затягивалась въ корсетъ, 
перетягивала талью въ рюмочку, изящно чесала волосы, вы 
пуская ихъ на вискахъ какими-то колечками, носила на ш ее 
черный бархатецъ, отчего ш ея казалась еще белее, мыла 
руки ч’Ъмъ-то очень щ лятнымъ, придающимъ неясность и 
свежесть, щурила, а иногда, въ особенности при разговоре 
съ мужчинами, даже закатывала глаза, краснела и умильно 
улыбалась при тонкихъ намекахъ о вещ ахъ неподлежащихъ 
девическому знанию, любила пококетничать, картавила на 
•французскомъ дхалекте, съ н етерп етем ъ  ждала предложен!я 
руки и сердца, почему безпреетанно ездила въ уездный го- 
родъ къ гадальщице, не разъ влюблялась или казалась влюб
ленною, стонала, охала, сердилась на холодность мужчинъ, 
читала романы, плакала надъ Марлинскимъ, зорко засматри
валась на луну и тяжело вздыхала; однимъ словомъ была 
во всехъ отнош етяхъ  милой, благовоспитанной девицей, на 
зависть многимъ уезднымъ барышнямъ. Одна беда, несча- 
стливилось въ женихахъ Елене Ивановне. П оявится мужчи
на, такъ и кажется предложеше оделаетъ, любезничаетъ, лю- 
безничаетъ, даже до приторности, да на томъ и покончитъ. 
Старики. Радимцевъ, человекъ добрый, простой, векъ свой 
прослужившей въ военной службе, не мало убивался такимъ 
застоемъ дочери, часто говорилъ ей: «охъ Леля, не хорошо, 
нора бы замужъ тебе, пора... на всю жизнь въ дЬвкахъ 
■останешься». Но Леля принимала эти. слова за упрекъ, оби
жалась ими, корчила недовольную» мину и съ недоговатемъ 
отвечала: «вы меня сбываете, папенька, за кого же идти 
мне? здесь глушь, никого нетъ , везите меня въ П етербурга, 
въ Москву, куда хотите, тамъ влюбится въ меня человекъ 
но моимъ понят!ямъ, и я  съ радостью отдамъ ему руку 
и сердце, а здесь я  зачахну, умру!» Она закатывала глаза. 
Старикъ генералъ махалъ рукой и уходилъ во свояси. Дол
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го ждала Елена Ивановна, долго бредила столичными эпо
летами и даже Фракомъ, и вдругъ судьба ея решилась: ге
рой ея игривой Фантазш, ея дйвическаго бреда, свалился 
какъ снФгъ на голову. Это былъ прокутившийся, высокаго 
роста поручикъ, съ длинными усами, орлинымъ взглядомъ 
и потрясающимъ голосомъ. Сердце девушки сразу угадало 
своего суженаго; она тотчасъ, до-зарезу влюбилась въ не
го. Поручикъ сделали предложение и влюбился въ Еле
ну Ивановну. Дело шло какъ нельзя лучше; женихъ и не
веста  были совершенно счастливы, бродили по уединенными 
тенисты ми аллеямъ сада, мечтали каждый по-своему, ката
лись по окрестностями, Ездили въ гости, въ д&вичьихъ ме
жду т'Ъмъ шили приданое, вся дворня бегала, суетилась, 
всюду мыли, чистили, подновляли, приготовлялись къ свадь
ба. Но счастче съ горемъ идутъ, какъ известно, рука объ 
руку. Старикъ, отроду не простужавшейся, простудился 
схватили горячку и вскоре умеръ. Елена Ивановна осиро
тела. Свадьба была отложена по случаю траура до следую- 
щаго мясоеда. Поручикъ между теми стали распоряжаться 
всеми какъ полный хозяинъ, бранился съ людьми, мало- 
мальски непокорными задавали потасовку, требовалъ отъ 
своей нареченной денегъ на разные непредвиденные расхо
ды, называли ее Лёлей, Лёлечкой, Лёлешей и прочими неж 
ными именами. Нареченная, съ своей стороны, вздыхала, за
катывала глаза, подставляла поручику свою вымытую чемъ- 
то очень прёятнымъ ручку. «Ардальонъ Дмитричъ!» въ 
уиоенёи восклицала она, «распоряжайтесь какъ хотите, до 
того-ли мне, берите все, все!... Я  ваша, совершено ваша!»

— Твоя! поправляли ее поручикъ.
—  Твоя! какъ-то шопотомъ, съ невыразимо-сладкою улыб

кою повторяла Елена Ивановна.
Такъ прошло месяца два, три, — Сроки свадьбы былъ 

недалеки. В ъ одинъ прекрасный день, поручикъ, снабжен
ный изряднымъ количествомъ денегъ, уехалъ для разныхъ 
закупокъ въ губернскш городъ.—Невеста, какъ водится, бла
гословила его на дорогу, умоляла не мешкать, возвратиться какъ 
можно скорее; чувствительный Ардальонъ Дмитричъ разцало- 
вывалъ милыя ручки и чуть не плакалъ.— Каково же было уди-
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влеше' Елены Ивановны, когдачерезъ день она увидела возвра
тившихся обратно въ усадьбу лошадей и бричку безъ по
ручика. Въ первую минуту она вскрикнула, помертвела, 
ноги у ней подкосились, воображенпо ея представлялась 
ужасная картина, она видела несчастнаго Ардальона Дми- 
трича плавающего где нибудь въ крови или сражающегося 
ст> напавшими на него разбойниками. Вошедтиш въ комнату 
кучеръ,. въ с/Ьромъ истасканномъ качтанВ, съ пиеьмомъ въ 
рукахъ, вывелъ ее изъ заблуждения.

— Г де баринъ? грознымъ, отчаяннымъ голосомт. вскри
кнула хозяйка, уставивъ глаза на вошедшего.

—■ А кто ихъ знаетъ!.. далече-чай, пожалуй-что за 
Сушковымъ будутъ... вашей милости кланяться наказывали, 
хладнокровно отвечала, последнш, подавая письмо.

Елена Ивановна затряслась.
— Какъ за Сушковымъ? еле слышно спросила она.
— Такъ точно-съ, за Сушковымъ нады ть... вечоръ уеха

ли, тройку кульерскихъ взяли, двойной прогонъ заплатили... 
значитъ, качай только!

Что было съ Еленой Ивановной, когда она прочла 
роковое послаше и что заключалось въ этомъ посланнг, 
разсказать невозможно. Оно и по настоящее время ле
ж ите у ней где-то  въ потаенномъ ящ ике, скрытое отъ 
любопытнаго глаза несколькими замками. Достоверно только то, 
что она неистовствовала, въ полномъ значеши этого слова. П ла
кала, хохотала, падала въ обмороки, кричала благимъ .матомъ, 
рвала на себе волосы, била себя въ грудь, прокляла лошадей 
отвозившихъ поручика, сожгла бричку, имела намВреше даже 
утопиться въ пруду и прочее и прочее. Время однако мало 
по малу угомонило эту горячку, замазало рану, но не зажи
вило ее, а обратило въ болезнь внутреннюю, развивающуюся 
постепенно более и более вместе , съ текущими годами.

Елена Ивановна поняла, что надежда на замужст-вб 
исчезла для нея на веки; явись еще вч, эту минуту какой 
нибудь мужчина, она безъ разбору, быть можетъ, уцепилась 
бы за него, какъ за последнее средство, но мужчины этого не 
было, последняя минута была упущена, кругомъ раздава
лись самыя злыя насмешки соседей... что делать, куда 

Отд. Г. 2
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скрыться, какъ обмануть людей, заставить ихъ молчать, Какъ 
наконецъ забыться самой, примириться съ своимъ горест- 
нымъ положетпемъ, какимъ средствомъ развлечься, убить въ 
себ'Ъ намять разлет'Ъвшагося счастгн, какъ отомстить св’Ьту 
за свой нозоръ, за свое поругаюе, какую жизнь избрать, 
чЪмъ наполнить ее? Елена Ивановна заперлась, наложила на 
себя какую-то эпитймйо, сходила пКшкомъ на ноклонете въ 
отдаленный монастырь, тамъ уничтожила и Марлинскаго и 
Французс1«е  романы и заменила .ихъ душеспасительными 
книгами, перестала душиться, бйлиться и выпускать височ
ки въ вид!; колечекъ, не могла видеть равнодушно мужчинъ, 
исключая лицъ духовнаго зваш я.

Только въ некоторым, исключительный минуты, преж- 
нхй бредъ овладйвалъ ею. Она запиралась у себя въ ком
нат!;, вынимала письмо поручика, выла, металась, стонала, 
потомъ мало-по-малу приходила въ себя и изливала оста- 
токъ желчи ка первой попавшейся горничной. Вообще каза
лось она каялась въ чемъ-то, точно желала наказать себя за 
прошедшее, точно въ этомъ прошедшемъ видела ошибку, 
заблуждение, которыя надо было исправить во что бы то ни 
стало, хотя бы самыми насильными, противуестественными 
средствами. Конечно, раскали1е это не могло быть искрен- 
нимъ, имъ она только мстила самой себ'Ь, она искала край
ностей и думала: «люди не оценили меня, насмеялись надо 
мною, такъ я  же насмеюсь надъ ними, я  знать ихъ не хо
чу, одна проживу, они враги мои, обезображу себя, а не 
поклонюсь имъ!»

А между т!ш ъ отравленное, разбитое сердце женщины 
подавало свой голосъ, требовало для себя пищи, искало про- 
тивуяд1я во всемъ, на чемъ глазъ останавливался. Она или 
привязывалась къ цветку и плакала надъ нимъ или заво
дила собакъ, кошекъ, берегла и лелеяла ихъ, но ц!;лымъ 
днямъ не спускала съ колЪнъ, или думала любить что- 
то мистическое, созданное ея разстроеннымъ воображе- 
нхемъ, Забрела въ домъ какая-то похожалка, иолуумиая 
старуха, говорившая загадками съ прим^сыо совершенно не- 
понятныхъ словъ и Елена Ивановна, ни съ того ни съ 
сего, привязалась къ ней, видела въ ней какое-то нрав
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ственное превосходство, со слезами йа глазахъ слушала пре
вратную, пустую болтовню ея о человеческомъ грехе , м!р— 
скомъ соблазне, дьяволе смущающемъ добрую душу и т. п. 
Случались впрочемъ и т а т я  минуты, когда Елене Иванов
на были несносны и собаки и кошки и старуха странница; 
на нее находила полная апатчя, она желала быть одной, 
томилась ч’Ьмъ то и наконецъ, усталая, изнеможенная, ли
шенная и силъ и сознашя, начинала молиться.

При такомъ наружномъ смирен! и и отчужденш отъ жи
зни, РаДимцева становилась день ото дня строже, капри
знее, неуживчивее со всемъ окружающимъ. Каждая без
делица выводила ее изъ себя, въ каждой малости она ви
дела нестерпимую обиду и ничего не прощала, за все ка
знила. Молилась понескольку часовъ сряду, усердно по
стилась, ездила по монастырямъ, оделяла нищихъ, городи- 
выхъ, а между темъ делала много зла окружающимъ ее, ра
зоряла ц елы я семьи, и строго преследовала все сердечный ло- 
буждешя. Однимъ словомъ изъ зрелой, смешной кокетки, изъ 
безвредной мечтательницы она обратилась въ  ханжу окружен
ную ложнымъ мистицизмомъ, со всемъ его мракомъ и неве- 
жествомъ. Б ъ  подобной женщине прямыхъ нравственно-ре- 
липозныхъ началъ не могло быть и тени, она создала свои 
начала, выработанный изъ уродливыхъ явленш  въ яшзни, 
привязалась къ нимъ какъ къ своему спасенш  и коснела 
въ нихъ съ каждымъ днемъ более и более.

При такихъ обстоятельствахъ Елена Ивановна встрети
лась съ Таней, семилетнимъ ребенкомъ, дочерью беднаго 
пятидушнаго помещика, отчасти даже родственника, П етра 
Кононыча Кутина. Сердце Радимцевой остановилось на д е 
вочке, предпочло ее кошкамъ и собакамъ, выбрало оконча- 
тельнымъ предметомъ, если не любви, то по крайней м ере 
заботы и попечешя. Ж енщ ине хотелось для чего нибудь 
Жить, потому что настоящаго, прямаго назначен!я въ жизни 
у ней не было, хотелось насильно привязаться къ чему ни
будь , настолько, насколько позволяла зачерствелая на
тура ея.

— Что тебе, говорила Елена Ивановна, обращаясь къ 
отцу девочки, самъ разсуди, матери у нея нРтъ, сиротка,
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самъ ты  челов'Ъкъ бедный, ничтожный, какъ тебе и воспи
тать ее, путного платьишка не сделаешь... а у меня она 
какъ дочь родная будетъ, умру—все что есть ей отдамъ, 
облагодетельствую, воспитаю въ благочестш, въ страхе бояй- 
емъ, кажется знаешь меня, не безпутная какая выбудь... 
скучно станетъ, такъ хоть каждый день навещ ай, двери не за
перты, а не то и живи тутъ... что тебе въ самомъ деле 
одному-то тоже сиротствовать, у меня поселишься— когда со- 
ветомъ, когда деломъ поможешь, благо человекъ смиренный, 
вотъ и спасибо.

П етръ Кононычъ нетолько не сопротивлялся, но не зналъ 
какъ благодарить за такое доброе нредложете.-—Таня оста
лась жить у Радищ евой,, самъ онъ получилъ комнатку въ 
одномъ изъ Флигелей ея усадьбы и тотчасъ же переехалъ.

Кутишь, во всемъ околодке, у всехъ окрестныхъ помъ- 
щиковъ, слылъ подъ назвашемъ «пума.»— Это былъ добрый 
беднякъ, отроду не сделав пай никому зла, готовый на все 
услуги, ради куска хлеба, рюмки водки, поношенного сюр
тука, а иногда даже одного добраго слова. У  богатого сос/Ьда, 
напримеръ, въ уездномъ суде дело было,—кумъ бегалъ, хло- 
поталъ— до упаду за самое ничтожное вознаграждеше, у соседки 
помещицы кашель сделался,— кумъ отправлялся въ городскую 
аптеку за каплями, уйзжалъ иомещикъ изъ имъйхя,— кумъ 
оставался надзирателемъ, у старика генерала дочь шлазамужъ,, 
—кумъ разъезжалъ какъ угорелый, приглашали. гостей на 
свадьбу. Однимъ словомъ, во всехъ бтношёшяхъ, на все руки, 
онъ былъ лицемъ необходимым* для всего окрестного око- 
лодка. И м янины , рожденья, крестины, свадьбы, похороны, 
что хотите, ни что не.обходилось безъ кума. Везде онъ былъ 
если не главными, распорядителемъ, то по крайней м ере не- 
утомимымъ и главнымъ надсмбтрщикомъ надъ исправно по
данными. чаемъ, закуской, виномъ и т. п. предметами.

Правда, некоторые помещики, люди преимущественно мо
лодые, модные, злоупотребляли такою добродетелью кума, 
составляли анекдоты о его неимоверной честности, смеялись 
надъ его старомоднымъ, желтымъ нанковымъ сюртукомъ, 
перчатками безъ палъцевъ, давнымъ-давио купленными по 
случаю какого-то особого торжества, бисерной цепочкой отъ
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часовъ, клеенчатой Фуражкой необыкновенной величины и 
прочими невинными предметами.

П етръ Конбнычъ, съ своей стороны, или не обращали-, 
внимания на подобный выходки или отделывался отъ нихъ 
шуткою. ' ,

—  Эхъ, господа! говорилъ онъ, обращаясь къ окружав
шей его молодежи, сюртукъ не хороши., знаю, наследствен
ный!.. бабушка дедуш ке подарила, покойница маменька по
койному папеньке собственноручно . перешила, вотъ онъ ка
кой!.. а вы, господа, подарите куму, такъ кумъ ърантомъ 
оденется, все барышни влюбятся!... штаны въ клетку, сюр- 
тучекъ на-отмашку, шляпа на затылке, въ рукахъ тро
сточка,—хошь въ столицу, на вывеску, да-оъ!... вотъ вы, 
господа, все можетъ двадцатипятирублевыя ассигнации, ,чи- 
отенькйя да хорошеныая; а я  пятаки, медный,— ассигнацио- 
то всякш  въ кошелечикъ спрячетъ, а пятаки, мужичекъ въ 
засаленную мошну суиетъ, вотъ и значить, что я  тотъ же 
пятаки, и выхожу,...а сюртучишка мой мошна засаленная,... 
да-съ!

И  нетолько однимъ помещиками, такъ усердно служилъ 
Петръ Кононычъ,— онъ бегали, и къ просто.му крестьянину, 
лечилъ больныхъ, присылалъ имъ лекарства, ласкали, дере- 
венскихъ ребятишекъ, ободряли, мужика въ горе и несча
стий, помогали, ему добрыми, соцетомъ, а въ случае нужды 
-—и отложеннымъ на черный день четвертачкомъ да нолтин- 
ничкомъ.

Немудрено, что такой человекъ полюбился скоро и Елене 
Ивановне, сделался ея насущною нотребноетш. Онъ ей чи
тали, душсспаситёльныя книги, терпеливо сносилъ брань, 
слущалъ самые нелепые разсказы, удивлялся ея благочестию, 
смеялся, когда она смеялась, что случалось внрочемъ до
вольно редко, и чуть не плакали., когда у растроганной Ра- 

ч димцевой. глаза начинали моргать и слезиться.
—  Вотъ, матушка, не разъ говорили, онъ,' точно-что не 

всякий такъ можетъ сократить себя, потому человеку иску
ситься долго-ли, такая ужи, душа у васъ. неземная, ни къ 
чему, то есть, земному не прилепляется, хошь бы взять то, 
что въ девичестве остались, но нонешнему веку трудно это,



2 2 РУССКОЕ СЛОВО.

куда трудно! благо честно это великое, царство небесное, ма
тушка, заслуживаете!

При посл'Ьднихъ словахъ лице Радимцевой нисколько ко- 
робилось.-Она свертывала разговоръ на другой предмета или, 
ни ст. того ни съ сего, начинала бранить мошенника кучера 
да бестпо горничную. /

Семил’Ьтней Т ане въ первое время на новоселья не пон
равилось. Она плакала и домой просилась. Но ребенка разу
меется уговорили,, дали -ему какую-то игрушку да домашняго 
варенья— и дело пошло на ладъ.

Елена Ивановна ласкала Таню, чистенько одевала ее, 
клала съ собою спать, кормила гостинцами, учила молить
ся Богу. Такъ прошло года три. Къ Радимцевой явилась 
какая-то старуха странница— и жизнь Тани вдругъ переме
нилась. У  ней отобрали игрушки, объявили, что она большая 
теперь, учиться нужно, посадили за книгу. Сама хозяйка стала 
учить читать, надзоръ за девочкой порученъ прибывшей 
страннице.— Тяжело, душно стало бедному ребенку: ему хо
телось прыгать, резвиться, бегать на вольномъ воздухе, 
валяться на траве душистой, а тутъ заставляютъ его си- 

„ деть надъ скучной, толстой книгой' недоступной ни д ет
скому уму, ни детскому сердцу.— Освободится девочка, днев
ной урокъ конченъ, улетела бы она на свободу, рвется какъ 
птичка изъ клетки, а странница тащ итъ ее въ садъ, чинно 
гуляетъ съ ней, запрещаетъ резвиться и бегать, или сидитъ 
на скамейке да разсказываетъ все что - то такое странное, 
непонятное.— Придетъ Елена Ивановна— и того хуже: охаетъ 
да взды хаета или ворчитъ все.— Хотелось бы девочке по
смеяться, поболтать, да взглянетъ она на старшихъ, уви- 
дитъ ихъ угрюмыя, желтый лица—и смехъ проиалъ.—П ето , 
соберутся гости, монахч, какой-то, дьячекъ сельскш да стри
женая баба юродивая сядетъ на голую землю, хохочета и 
песни ностъ, Т аня смеется, а Елена Ивановна грозить ей да 
шепчетъ: «грешно надъ святымъ человекомъ смеяться, она 
святой человекъ, поди руку у ней поцелуй»—бедный ре- 
бенокъ трясется, чуть не плачетъ и отправляется целовать 
закорузлую руку юродивой.— И каждый день то же самое, 
каждый день толстая книга, разсказы старухи странницы,
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оханье и брань Елены Ивановны, да скучные, уродливые 
гости въ грязныхъ лохмотьяхъ.

Только въ нраздникъ нисколько разнообразилась жизнь 
ребенка: его одевали въ беленькое, чистенькое платьице, 
мыли, чесали, учиться нетолько не принуждали, но даже не 
позволяли, возили въ церковь, заставляли стоять на вы тяж ка 
пон'Ьскольку часовъ сряду, потомъ заезжали въ гости, боль
шею частно къ какому нибудь священнику, завтракали или, 
вернее, обедали и возвращались домой нодъ-вечеръ,-—В ъ го- 
стях’ь Таня находила себе ровестницъ, она жадно знакоми
лась съ ними, дружилась и нередко разставалась съ сдер
жанными на глазахъ слезами.

Трудно было сначала девочке пересиливать себя, ломать 
свою датскую натуру, но впоследствии, мало по малу, она 
такъ всосалась въ окружавццй ее мхръ, такъсвыклась съ 
его обстановкой, такъ вверилась ученпо своихъ наставницъ, 
что и пересиливать было нечего, она невольно потянулась 
за этимъ щромъ, невольно, безотчетно привязалась къ нему.

Она представляла изъ себя ребенка съ рождения окру- 
женнаго людьми ходящими на четверенькахъ, весьма есте
ственно, что подобный ребенокъ перенялъ-бы взрослыхъ, 
ползалъ бы также какъ и они, по крайней мЪрЬ до т ’Ъхъ 
поръ, пока какой нибудь благодетель не научилъ бы его хо
дить по-человечески. .

Даже общество прежнихъ иодругъ перестало занимать 
Таню, она старалась отделиться отъ него, хотела казаться 
ч’Ьмъ-то особеннымъ и более, и более, и душой и тйломъ, 
прилеплялась къ старухе страннице да Елене И вановне.— 
Да и но мудрено, бедная девочка не знала истинной жизни, 
не видела образца ся, она приняла тьму за свЪтъ, потому 
что не знала носледняго.— Старуха странница твердила ей 
о какомъ-то змее-соблазнитсле, во образе мужчииъ гу б я- 
щемъ жеищинъ, о муке огненной, объ антихристе, о суете 
м1рской, о святы хъ монастыряхъ.—Елена Ивановна, съ своей 
стороны, вторила глубокомысленной наставнице, а иногда 
даже> щеголяла передъ ней, разсказывала, какъ у одной д е 
вушки на лбу рога выросли за то только, что во сне уви
дела мужчину и поцеловалась съ нимъ или какъ купеческая
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дочь, любившая очень танцовать, вдругъ кружиться начала 
и кружится до сихъ поръ и прочее.— В се эти разоказы и 
наставления, облеченные большею частно въ страшную таин
ственную Форму, не могли не действовать на душу ребен
ка.-—В ъ четырнадцать лйтъ она представляла живое подобге. 
своихъ воспитателей, ихъ мишатюръ, который разнился съ 
оригиналомъ только въ крепости матер1ала: первый былъ 
мягокъ, могъ принять другую, новую Форму, послёднш 
окаменелъ окончательно.

—  Таничка, душенька, нойдемъ играть съ нами, говори
ла какъ-то дочь соседа помещика, ровестница Кутиной.

— Н етъ , что играть, я  лучше здесь посижу, здесь хо
рошо такъ, отвечала последняя, усаживаясь на скамью, въ 
глубине сада.

—  Какая ты  право странная, Таня, мы въ горелки 
будемъ играть, что тебе сидеть-то одной?

— Ну останься со мной, поговоримъ, разскажи мне что 
нйбудь страшное, страшное, я  люблю это... В ы  въ мона
стырь ездили?

—  'Ездили.
—  .Хорошо тамъ?!
—  Н етъ , скучно!
Т аня съ унрекомъ взглянула на подругу.
—  Что ты , Маша, какъ не стыдно говорить такъ, тихо 

произнесла она, въ монастыре не можетъ быть скучно, тамъ 
святая обитель, говорятъ, ангелы живутъ тамъ!

Маша махнула рукой.
—  Богъ тебя знаетъ, Таня, ты  все такая непонятная, 

точно боишься чего, точно тебе плакать хочется.
— Какъ же понапрасну смеяться, разве хорошо это, 

грехъ; знаешь, кто въ цятницу смеяться будетъ, тому въ 
старости много плакать придется, много, это я  въ книжке 
читала,... сегодня пятница!

— А завтра суббота, завтра мы въ гости поедемъ, тан
цовать будемъ, ахъ, какъ весело! воскликнула Маша и вспле
снула руками.—Вотъ, Таня, голубушка, ты  одна все, отто
го тебе и скучно, твоя маменька строгая да сердитая та
кая, никуда не нускаетъ тебя, добавила она съ жалостно.
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—  Моя маменька добрая, я  и сама никуда не хочу, мнЬ 
дома хорошо! завтра къ намъ самый святой человЬкъ нри- 
дстъ, разсказывать страшное будетъ!.. МнЬ не скучно одной, 
я  люблю одна быть; знаешь, иногда всЬ спать улягутся, 
тихо такъ станетъ, а я  выйду въ садъ на крылечко и ся
ду, смотрю на небо, долго, долго смотрю, и думается мн'Ь, 
хорошо тамъ!.. звЬздочки ярко блещутъ, мЬсяцъ свЬтитъ, 
птички- летаютъ, поютъ, такъ и кажется, что это голоса съ 
небесъ раздаются, и вдругъ душно станетъ, такъ душно, 
даже слезы на глазахъ вы ступятъ,... а иной разъ къ вЬ~ 
терку прислушаешься, какъ онъ листьями перебираетъ, слу
шаешь, слушаешь, и кажется точно кто говоритъ съ тобой, 
да такъ хорошо, пр1ятно и страшной весело, сердце забьется, 
такъ забьется, кажется каждое бы деревцо обняла, каждый 
бы листикъ разцЬловала!.. а то солнышко только что восхо
дить начнетъ,— какъ тутъ спать!— побЬжишъ на кладбище, 
сядешь на могилку, кругомъ тихо, тихо, только въ травкЬ 
жужжитъ да щекочетъ что-то, прислушаешься, точно ты ся
чи голосовъ поютъ; говорятъ, это души ираведныхъ насла
ждаются... Ахъ, какъ хорошо, Маша!.. Люблю я и кладби
ще и вЬтерокъ и ночь со звЬздами... Знаешь, зашла я  разъ 
въ лЬсъ, одна одинешенька, и сама не знаю зачЬмъ, такъ, 
тянуло что-то, посмотрЬть хотЬлось, въ самую чащу забре
ла, подъ ногами сучья хрустятъ, ступишь и оглянешься, 
такъ это отдается все, никого нЬтъ, а точно люди за тобой 
идутъ, попробовала я аминь закричать, закричала, а ' кру
гомъ меня такъ все и вздрогнуло, такъ и вскрикнуло, то
чно каждое дерево своимъ голосомъ ответило... А хъ, Маша, 
какъ я  люблю все это!.. Что игры, что танцы?—въ танцахъ 
челов'Ькъ бЬсу уподобляется. — Она вздохнула, потомъ схва
тила подругу за руку и быстро,, умоляющймъ голосомъ, про
говорила: Маша, голубушка, ты  не говори- никому, мамень
ка узнастъ, бЬда будетъ, за мной смотрЬть стаиутъ, всЬ 
двери запрутъ... что я  буду дЬлать тогда? я  умру, Маша, 
право умру!—-Она опустила голову, на глазахъ ея блеснули 
слезы.

Действительно, Таня съ каждымъ днемъ бол’Ьс и болЬе 
углублялась въ окружавшую ее природу, искала въ ней че-
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го-то теилаго, задушевнаго, молча беседовала съ нею, какъ 
съ лучшимъ другомъ, находила въ ней отголосокъ своихъ 
мыслей, радовалась и плакала вм есте съ нею.— Если солн
це светило ярко, ФИ310Н0М1Я девушки принимала празднич
ный видъ, она торжественно улыбалась, точно, поздравляла 
всехъ и каждаго съ чемъ-то особенно радостными,. Напро- 
тивъ, въ день пасмурный, облачный, Т аня сидела угрюмая 
и чуть не плакала. В ъ грозу, бурю лице ея принимало стро
гое, величественное выражеш е, точно она прислушивалась 
къ чему-то важному, таинственному.—Д аж е состоите здо
ровья Тани изменялось вм есте съ временами года: осенью и 

ч зимой она хилела, бледнела, къ весне поправлялась, на ще- 
кахъ  ея показывался румянецъ, летомъ раскрасневш ееся 
личико, покрытое ейльнымъ загаромъ, дышало необыкно
венною свежестно.— Она вставала съ восходомъ солнца, да
же боялась провести это время въ поотеле, наскоро наки
дывала на себя легкое платьице, подбирала рукой разсы- 
павниеея волосы, выходила въ садъ, осматривала каждый 
кустикъ, умывалась ключевой водой, радовалась, глядя на 
цветникъ распустившшся, долго молилась, нрипавъ головкой 
на мокрый песокъ или траву росистую, забегала на скот
ный дворъ, въ птичиикъ, гладила коровъ, лакомила ихъ хле- 

•бомъ; тамъ отправлялась на сельское кладбище, обходила 
кругомъ могилы, прислушивалась къ шуму листьевъ, щебе
танью итичекъ, чириканью насекомыхъ или, въ какомъ-то 
отрадномъ забытьи, лежала на душистомъ сене, устремивъ 
неподвижно глаза въ голубое небо. Начинался день, вста
вала Елена Ивановна и жизнь Тани временно прерывалась: 
она поила старушку чаемъ, тамъ читала ей книги, бегала, 
хозяйничала, заказывала обедь и завтракъ.— Приходилъ вс- 
черъ, Радимцева отправлялась на боковую, а Т аня долго 
ходила по саду, грудь ея высоко подымалась, сильно втяги
вала воздухъ, упивалась имъ какъ какою-то новизною. Ино
гда она сиживала на скамейке и приветливо чему-то улы 
балась, губы ея что-то шептали, казалось она разговаривала 
съ невидимымъ другомъ, или, прислонившись къ плетшо, 
задумчиво смотрела вдаль, прислушивалась къ заунывной 
песне пастуха, къ отдаленному звону колокольчика, къ лаю
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цепной собаки, точно искала въ нихъ какого-то значешя. 
В ъ иной день, рано утромъ или подъ вечеръ, перебродитъ 
Таня но всей деревне, по полямъ, лугамъ, рощамъ, промо- 
читъ въ мокрой траве ноги' испачкаетъ платье, перецара- 
паетъ руки, волосы ея растреплются, щеки сильно разго
рятся, возвратится она домой измученная, усталая, съ пуч
ками иолсвыхч. цв'Ьтовъ, обставить ими себя и радуется. 
Иногда, потихоньку отъ Елены Ивановны, соберетъ она де- 
ревенскихъ ребятишекъ, посадить ихъ вокругъ себя, кор
мить гостинцами, пряниками, смеется на ’ нихъ, любуется 
ими, а дети ползаютъ, увиваются около ея, цйлуютъ ея ко
лени, руки, ноги. А пройдетъ кто взрослый, Таня вскочить, 
уб’Ьжитъ, какъ будто ей совестно станетъ, точно испугает
ся чего-то. Зато въ ненастную погоду, въ мокрую осень, 
тяжело было д’ЪвушкЕ: забьется она вечеромъ къ себе въ 
комнату и чуть не плачетъ, недостаетъ ей чего-то, душно 
какъ-то; станетъ она передъ образомъ на колени и долго, 
долго молится, потомъ разденется, ляж етъ, ворочается съ 
боку на бокъ, а заснуть не можетъ. Вообще, къ ней можно 
было применить слова поэта:

Съ природой одною онъ жизнью дышалъ;
Ручья разуийлъ лепетанье,
И говоръ древесныхъ листовъ понималъ 
И чувствовала травъ прознбанье,
Была ему звездная книга ясна,
И съ нимъ говорила морская волна.

Такъ выросла Таня, такъ достигла семнадцатилетняго 
возраста. Образовашя она не получила никакого. Елена И ва
новна выучила ее читать и писать; писарь изъ стана, горь
кий пьяница,— первымъ правиламъ ариеметики,— вотъ и все.

Это было чистое дитя природы, съ доброй, прекрасной, 
теплой душой, восиршмчивымъ, любознательнымъ умомъ, 
къ сожаленью отравленнымъ окружавшей сферой, задавлен- 
нымъ мистицизмомъ и суеверьемъ.

П етръ Кононычъ, между темъ, облагодетельствованный 
Еленой Ивановной и лично и въ лице дочери, въ последнее



время изменился совершенно. П реж няя угодливость его и 
неподдельная, чистая веселость пропали; изъ добраго ста
ричка, готоваго всюду лишь бы услужить окружавшимъ со- 
сЬдям'ь, онъ сделался ихъ шутомъ, пошлой игрушкой ихъ 
иразднаго времени, намажь заливать-за-галстухъ или, какъ 
самъ онъ выражался, «убивать муху». Что было причиною 
такой внезапной перемены, сказать трудно. Надоело-ли одно
образие обыденной жизни, горе ли какое сдавило его, за,' 
мучилъ-ли кусокъ чужаго хлеба, или просто скука и отсут- 
отвхе, всякой заботы стерли человека, обратили его въ ка
кое-то бездушное, жалкое существо безъ мысли и цели— 
Богъ знаетъ!—Иногда и умный и образованный человекъ, 
а вдругъ ни съ того ни съ сего опустится въ самую грязь, 
да такъ, что никакими силами и не вытащить его оттуда; 
другаго, иапротивъ, судьба щелкаетъ, а повалить пишись не 
можетъ, онъ и въ усч, не дуетъ, смеется надъ всеми не
взгодами, хорош еетъ, тучнеетъ, идетъ виоредч, да впе
реди. Все зависитъ отъ матергала души человеческой; не- - 
жиое да деликатное портится скорее чемъ простое да гру
бое.— Кумъ свихнулся, обнищала.; а другой бы на его месте, 
при его положеши, быть можетъ выпрямился, копейку на- 
жилъ и рости бы пошелъ.

Поселившись у Елены Ивановны, П стръ Кононычъ от- 
ложилъ • всякое попечете нетолько о дочери, по и о себе 
собственно. Да и о чемъ было хлопотать ему!—-Таня пристро
ена, одета, обута, облагодетельствована, самъ онъ и прежде 
редко существовала, дома, а теперь и говорить нечего!—где 
чаю напьется, где нозавтракаетъ, где пообедаетъ, л етает , 
по окрестному околодку, какъ птица бояая. Выиьетъ у му
жичка, вы п ьет , у помещика, завернет, къ становому при
ставу— и тамъ выиьетъ; со всеми онъ знакома,, все его уго- 
щаютъ, кто за услугу какую, а кто и такъ-себе. Только 
злые люди больше лрежняго трунить надъ кумомъ стали: 
«-что, куманекъ, закабалила, себя, въ аренду отдалъ къ ста
рухе, ва. послушники определился, присмирела,, испостился 
небось, чай на сухоядеиш  все?— н у-ка  выпей съ горя, не ска- 
жемъ, чего боишься!» говорили они, и кума, выпивала, разъ, 
другой, третчй, четвертый и такъ далее. Вноследетвш про-

23 РУССКОЕ слово .
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лени эти выпивки кума прялись веселымъ господамъ сосТ;- 
Дямъ, показались имъ слшнкомъ обыкновенными, они разсу- 
дили, что Кугинъ не гость, не- ровня имъ, что даромъ поить 
его не слрдуетъ. Въ уплату за угощеше они стали заста
влять охмЕгйвшаго П етра Еононыча плясать въ-присядку, 
лЪть п’Ьсни, ходить на четверенькахъ, декламировать каше-то 
стихи, однимъ словомъ-вьтд'Ьлывать так1я штуки, отъ кото
ры хъ все общество покатывалось со см’Ьху. Услужливый 
кумъ сначала сопротивлялся, отговаривался неумЬньемъ, но 
потомъ мал у- по малу такъ иривыкъ къ своей роли, что самъ 
навязывался на ея выполнение.

Прикажете, ваше превосходительство, многоуважае- 
мыхъ гостей повеселить?-говорилъ онъ поСД’Ь имяниннаго 
об'Ьда у помещика генерала,— всЬхъ зверей и птицъ изо
бражу!

Перезъ минуту въ зал'й раздавался петуш иный крикъ, 
хрюканье, мычанье, мяуканье, блеянье, ржанье, • даже соло
вьиный свис-тъ, все, что хотите. .

.Гости смеялись до-упаду. Куму за труды подносилась 
рюмка наливки.

Только въ присутствш Радищ евой и Тани Педръ Коно- 
нычъ велъ себя совершенно иначе. Здйсь онъ былъ попре- 
жнему тихим'ь, скромнымъ, добрымъ старичкомъ, былъ че- 
лов'Ькомъ насильно, по тяжкой обязанности, изъ боязни про- 
гн-Ьвить благодетельницу Елену Ивановну, а быть можетъ 
и изъ любви къ дочери, иеизгладившейся изъ сердца ку
ма ни вииомъ, ни п'Ьснями, ни плясками.

' I I I .

На другой день послЪ того, когда заунывное ч т е т е  д е 
вочки сладко усыпило Радимцеву, она, въ сопровожден!и Т а
ни, возвращалась изъ сельской церкви, отъ заутрени. З а  ни
ми, въ н'Ькоторомъ отдалеюи, то въ припрыжку, то лДягиво 
шатаясь изъ стороны въ сторону, слЪдовалъ человЪкъ лйтъ
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шестйдесяти. Длинные седые волосы н а  его обнаженной го
лове развевались вЬтромъ, поднимались кверху, торчали 
космами или опускались на лобъ и закрывали глаза. Заго
релое, сухое, сморщенное лице, бронзоваго цвета, безсозна- 
тельно смеялось. Костюмъ его состоялъ изъ белой холстин
ной рубахи, очень толстой и грязной, нодпосаянной простой 
веревкой, и такъ же коротенькихъ шараваръ; босыя ноги 
такъ закорузли въ песке и пыли, что казались обмазанны
ми глиною. Человекъ этотъ разговаривалъ самъ съ собою, 
размахивалъ руками, моталъ головой, по-временамъ остана
вливался, плевалъ на все стороны и въ-припрыжку дого- 
нялъ опередившихъ его спутницъ.

—  Яша, голубчикъ, что, усталъ разве? спросила съ учас- 
Немъ Елена Ивановна, остановившись на дороге, подъ де- 
ревомъ, и поджидая отставшаго.

Старикъ сделалъ несколько скачковъ и поравнялся съ 
Радимцевой.

— Ворона, благодетельница, ворона! произнесъ онъ хрип- 
лымъ голосомъ,— ворона карръ, карръ!.. у человека слезки, 
изъ хвоста беда выросла, въ вороне бесъ, уу!.. дымомъ, ра
зумница, пахнетъ, дымомъ... баба у мужика стряпаетъ, пе
чурку топитъ, огонекъ трещ итъ, мужичекъ пищитъ пи, пн!.

— Это къ дождю, Я ш а,— заметила Елена Ивановна, про
должая путь.

Таня- шла повеся голову и съ благоговетемъ вслушива
лась въ слова старика.

— Польетъ дождичекъ, дождичекъ мокренькхй, разцв’Ь- 
тутъ цветки,— на-распевъ продолжалъ последнш,— на трав- 
ке-м уравке зелено станетъ, ой зелено!.. Яш енька споетъ пе
сенку.... жила была барынька, у той барыньки дочка...

— Что это ты , Яш а, ужъ не про меня ли поешь?! со 
страхомъ заметила Т аня и щеки ея вдругъ покраснели.

Старикъ замоталъ головой, пронзительно свиснулъ и про
должалъ: «не то, что бы дочка, а простая птичка Г.,. Танька, 
Танюшка!» громко крикнулъ онъ.

Девуш ка вздрогнула.
—  Яша, голубчикъ, не пой Христа-ради, я  тебе гостин-



Цу дамъ, гривенничекъ подарю! умоляющймъ голосомъ про
изнесла она.'

—  Что ты , Таня, да развЫ это онъ поётъ— такое ужъ 
откровете значить, не мЫшай ему.

Юродивый захохоталъ.
— У Яши мЬшечекъ съ золотомъ, еыплетъ, просыплетъ; 

купить Яш а корабликъ, поплыветъ далече, далече, въ самое 
синее море, рыбку поймаетъ.... ай, ворона, ворона! снова 
крикнулъ онъ что есть мочи.

Елена Ивановна и Т аня невольно остановились.
— Н у, голубчикъ, кажется и не труслива, а вотъ поди 

ты, испугалась тоже! заметила первая, качая головой и на
сильно улыбнулась.

— Карръ, карръ! продолжалъ кричать Яша.
Они подошли къ- дому. Д вгЬ дворовыя собаки съ страш- 

нымъ лаемъ налетЫли на юродиваго. Онъ кричалъ, корчил
ся, отмахивался, прятался за жешцинъ, Елена Ивановна ему 
вторила, но собаки остервенились и слушать ничего не хотЫли.

-® Цицъ, щЩъ!.. Ш арикъ!.. Паш ка, Тимошка!., цицъ!. 
Машка, Федька! голосила на весь дворъ Радимцева.

Черезъ минуту изъ разныхъ концовъ выбежало нисколь
ко мужчинъ и женщинъ. 4

Собаки угомонились и побйжали прочь, 'помахивая хвос
тами.

—  Черти!. в'Ьдьмы нроклятыя! продолжала кричать Еле
на Ивановна на осовевшую дворшо,— убить меня хотите, 
убить!., сказано собакъ на цЫпи держать .. чего зйнки вы та
ращили, чего!., богоотступники безстыж1е!.. вонъ, святаго че
ловека чуть не загрызли... подлые!

Яш а между тЫмъ теръ себЬ ноги, показывали дворне 
кулакъ, ш вырялъ въ нее мелкими каменьями.

— Разбойники, душегубцы!, одинъ грЫхъ съ вами, сра
мота одна... твердила Радимцева, по наконецъ плюнула, по
вернулась и стала взбираться на крыльцо.

Таня и юродивый последовали за нею.
Дворня разошлась молча, повЫся головы, только какой 

то парень, .проходя мимо зазывавшейся бабы, глубокомыслен
но замЫтилъ:

ЖЕРТВА. 31
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— Э -вотъ, Л'Ьшаго водитъ, нешто человека собака тр о - 
нетъ!—собака свою волю имеетъ, вотъ и грызетъ, такая ея 
воля значитъ, зверь!

—  В'Ьстимо-тъ зверь! отозвалась баба.
В ъ гостиной Яш а безъ церемонш расположился посре

дине Дивана, поджавши подъ себя грязны я ноги. Елена Ива
новна поместилась возле. Т аня села напротивъ и стала раз
ливать чай.

Ю родивый безсмысленно улыбался и покачивался изъ 
стороны въ сторону.

—  Итб это я  за сонъ видела, такъ и объяснить себе не 
могу, говорила хозяйка, вотъ разве божш человекъ, по 
своему откровенно, не разскажетъ ди?

Яш а протянулъ свою мозолистую руку. «Уу, уу!« вы тя- 
гивалъ онъ на-распевъ, ты кая пальцемъ въ раскрытую ла
донь, у меня дочки, дочки кралечки, цветики; глазки у нихъ 
белые, волосики красные, ножки золоченыя; умницы, разу
мницы,.. ой, ой!, плеточкой ихъ, плеточкой!» Онъ защолкалъ 
языкомъ и заболталъ что-то совершенно непонятное.

Радимцева вытащила изъ кармана серебряную монету 
и подала старику.

Онъ проворно сжалъ ее въ руке, потомъ сунулъ за па
зуху.

— Полно, Яша, голубчикъ, лучше выпей чайку на здо
ровье, помолись за насъ греш ны хъ, говорила Таня, придви
гая къ нему огромную кружку съ чаемъ.

Яш а съ жадностйо принялся за чай, набивалъ за обе щ е
ки стоявшая на столе булки и крендели, делалъ видъ буд
то обжигается, дулъ, корчилъ гримасы, утиралъ рукавомъ 
мокрыя губы.

Татьяна Петровна и хозяйка по-временамъ взглядывали 
на него съ пОлнымъ благовешемъ, точно видели въ немъ 
образецъ человека, такой Образецъ, сделаться которыми мог
ли только немнопе избранные.

— А я  вотъ про сонъ хочу разсказать, начала Елена 
Ивановна, какъ-будто обращаясь къ Тане, но на еамомъ де
ле желая возбудить внимаше Яши, услышать отъ него от-
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кровеш е.—Вижу я , будто птица къ намъ прилетала, и такая 
странная да небывалая, издалека откуда-то.

—  Птица, маменька, хороню значить, впрочемъ какая 
птица,—вотъ ястребъ да ворона, говорить, къ несчастно, за
метила Таня.

— Ой, беда стряслась, дочка смаялась, надела чоботы, 
привязала крылышки, улетела отъ матушки, ой, ой!., затя- 
нулъ юродивый.

Девуш ка и хозяйка вопросительно взглянули на него и 
другъ на друга; первая опустила голову и задумалась; на 
лице ея выразилось безпокойство, последняя разсеянно ме
шала ложкой чай и казалось ждала, объяснения загадочныхъ 
словъ Яши.

— Н е ястребъ и не ворона, а такая странная да небы
валая, не смело продолжала она, — какъ будто и знакомая 
какая, а только распознать не могу, побольше вороны, 
поменьше ястреба, крылья белы я, белы я т а т я ! .,  прилетела 
она вотъ на это окошечко и села; сидитъ и геранш ку 
клюетъ; хотимъ мы ее выгнать, а она не дается, все крыль
ями машетъ; взмахнетъ крыломъ—мы и отскочимъ, слов
но ветромъ какимъ отшатнетъ; махала, махала, а ты  
вдругъ будто побледнела вся и .говоришь: маменька не го
ните эту птицу, это благодать прилетела къ намъ!

— Видите, это хороший сонъ! произнесла Таня, такимъ 
тономъ, какъ будто что-то тяжелое свалилось съ души ея.

— А кто его знаетъ! хорошш или худой, где намъ греш - 
нымъ знать, знать это только по откровенно можно! возра
зила Радимцева, искоса взглядывая на городиваго.

— Белы й цветъ, маменька, хорошо значить, вотъ голубь 
хорошая птица, его всегда белымъ изображаютъ.

—  То голубь, Таня, а это, кто ее знаетъ! словно и не 
птица, такая странная да неведомая.

— Ятожъ, что неведомая! все-таки белая, маменька!., б о н ъ  

и Яш у спросите, онъ тоже скажетъ.— Яшенька, голубчикъ, 
добренькш Яшенька! Она взглянула на юродивого, онъ си- 
делъ, опустивъ голову й качался всемъ туловищемъ.

— Яшенька миленький, человекъ божш, смилуйся, скажи 
Отд. I .  3
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что нибудь,., правду я говорю? не совсемъ смело спросила 
Таня.

Старикъ уставилъ на нее глаза, скорчилъ гримасу, про
мычали что-то, потомъ вскочили съ своего места, пробежал
ся раза два по комнате и остановился.

—  Лихо тутатка, лихо!., гарью пахнетъ, у у !.. кровь бе~ 
житъ, рекой льется, крапива выросла, ж ж етъ, жжетъ, ой 
жжетъ, всехъ спалитъ, душу сожжетъ!.. Согрешили, согре
шила, чорта выкормили,., ворона карръ, карръ! пронзитель
но крикнули онъ и выскочили изъ комнаты.

Татьяна Петровна побледнела, Радимцева набожно пере
крестилась.

— Да будетъ воля Господня! произнесла она тихо, не 
спуская глазъ съ Тани. Что это онъ пророчитъ такое, Го
споди! какой бы кажется беде быть!—все въ порядке, тихо 
да спокойно, вотъ разве отъ людей неудовольств1е получишь, 
такъ на это плевать,., согрешили!., обидела ты  его Таня, 
можетъ разсердился, пожалуй не заглянетъ больше.

— Что вы, маменька, чемъ обидела, смею-ли я!., ну я  
прощенья попрошу, умилостивлю, все сделаю, только бы ху 
дого ничего не было!.. У  меня и самой все сердце тоскуетъ! 
иной разъ такъ заноетъ, что страсти!—точно беду чуетъ, 
такъ бы кажется и заплакала, а слезъ нетъ , такъ только, 
томитъ что-то..., А въ саду теперь трава выросла и не бы-, 
вало такой, колючая, преколючая!.. тоже задумаешься иной 
разъ или засмотришься на что, хоть на цветокъ какой, и 
все тебе представляется что-то такое странное, да недоброе, 
и сама не знаещь что, а за душу хватаетъ!..

—  Это ужъ въ мысляхъ Дакъ, м н е т е  такое, заметила 
Елена Пвановна.
. •—  Н етъ , маменька, это все грехи наши. Греш имъ мы

много, сами надъ собой беду творимъ!
—  Ч ем ъ же грешимъ, Таня, что ты!., кажется, все ис

полняешь какъ следуетъ, вотъ разве...
— Греш имъ, ближняго обижаемъ! прервала ее девуш ка. 

Знаете, маменька, вы  хотите Сидора въ солдаты отдать, не 
отдавайте, простите его, Господь помилуетъ насъ! Она схва
тила руку Елены Ивановны и крепко ее поцеловала.
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— Что ты , Таня, нашла грехъ  тоже! Не стыдно-ли эта
кими пустяками заниматься. Да я  его мошенника не то что
бы  въ солдаты, а въ самые тартарары упрятала-бы!

— Все равно, маменька, простите его, освободите, прости
те , голубушка! говорила девушка умоляюгцимъ голосомъ, об- 
цаловывая руки хозяйки.

Лице Тани выражало такую горячую мольбу, такое те 
плое участие къ участи ближняго, такое страдаше его горемъ, 
что только каменное, закоренелое сердце могло не тронуться, 
не сказать прости даже злейшему врагу своему.

— Если согрешили, лучше же обещаше какое положить, 
чаю что-ли не пить, пешкомъ на богомолье сходить, на до
брое дело пожертвовать, хладнокровно возразила Радимцева, 
мало-ли что придумать можно,... а то Сидорка! да чего онъ 
стоитъ, тварь этакая,... слава-те Господи!., мошенникъ этакой!

— Маменька, послушайте вы  меня, сердце мое правду 
говоритъ, чуетъ оно,., если любите меня... ну сделайте ми
лость, счастие, ведь это ничего не стоитъ, простите Сидора!., 
и себя и меня спасете.

Елена Ивановна пристально взглянула на нее.
—-Д а что ты , Таня, Господь съ тобой! пристала-простите 

да простите, какъ не стыдно, право!., ну, хочешь такъ и 
прощу, известно ничего не стоитъ, чортъ съ нимъ, пусть 
остается!., стоитъ ли заниматься этимъ! не все одно разве!

—  Н етъ , не все равно! съ чувствомъ ответила девуш ка 
и бросилась целовать Елену Ивановну. Теперь нечего боять
ся, все хорошо будетъ! съ полною уверенностью, очень ве
село добавила она.

Б ъ  комнату вошелъ П етръ Кононычъ.
Это былъ маленькш, сухенькш человечекъ, въ наглухо 

застегнутомъ однобортномъ серомъ сюртуке и гороховыхъ 
брюкахъ, заправленныхъ въ сапоги, въ синемъ галстухе, изъ 
подъ котораго выглядывала не совсемъ чистая рубашка, кра
сное, обрюзглое лице его приветливо улыбалось, точно спра
шивало о здоровье всехъ и каждаго, точно желало всемъ 
полнаго счастия. Остатки волосъ на голове лоснились и бы
ли такъ гладко примазаны, что казались издали шапочкой,
сшитой изъ сер ен ько й  таФ тички. Движения его отли чались

*
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необыкновенною ребяческою живостью: онъ не могъ спокой
но ни стоять, ни сидеть, безпрестанно размахивали руками, 
неребиралъ пальцами, постукивалъ ногами;- сядетъ на одно 
место, тамъ перескочит* на другое, третье и т. д. Даже 
все  черты  его ф и зш н о м ш  двигались попеременно одна за дру
гою, то моргали левы й глазъ, то брови подымались и опу
скались, то правая щека коробилась, то носи какъ-то ёжился, 
точно чехнуть собирался, то трепетали губы, то во всемъ лице 
■происходило такое брожеше, такая игра всехъ членовъ, 
что каждый бы подумали, что оно тотчасъ или разразится 
хохотомъ или обольется горькими слезами.

Войдя въ комнату, онъ на минуту остановился, осмотрел
ся  вокругъ, проворно подошелъ къ Елене Ивановне и по
чтительно приложился къ рук* ея.

—  Съ добрыми утромъ, матушка! добраго утра желаю, 
царица моя, счасыя, всякаго счастья! говорилъ онъ тонкими 
голосомъ, такъ скоро, что заглушали одни слова другими. У 
заутрени изволили быть? молились?— похвальное дело, ма
туш ка, похвальное! а мы вчера праздновали, пирожокъ ку
шали, части за ваше здрав1е вынули, отецъ Василш кла
н яется  вамъ, матушка, очень кланяется, благодетельнице го
воритъ поклонись,., известхе вамъ привези, матушка, собы- 
тхе, радостное событхе, такое событхе, даже лошаденку чуть 
не загнали, извесые!

Они присели на кончики стула, прищурили глаза, улы
бался и теръ руками колени.

Елена Ивановна довольно грозно взглянула на него.
—  Какое еще известхе?.. Небось съ похмелья извесые-то 

у  тебя! сердито произнесла она,— въ голове шумитъ, вотъ и 
извесы е... И  къ чему потащилсяч тоже, шута-то изъ себя 
корчить, совести ни на грошъ нетъ , душу-то свою къ чему 
готовишь, хоть бы дочери посовестился, безобразники, сра
мники этакой!

П ри последних* словахъ кумъ задвигали бровями, въ  
добродушной улыбке его мелькнула горечь, онъ взглянули 
на Таню, она стояла отвернувшись, разсеянно смотрела въ  
окно и мяла между пальцами листвкъ геранш.

— Обижаете, царица! за что прогневались? старичка оби
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жаете понапрасну, видитъ Богъ понапрасну, лучше накажи
те какъ, только словомъ не трогайте!— говорилъ П етръ Ко- 
нонычъ прежнимъ тономъ,— только что съ праздничкомъ по
здравили, по-христЁански, водочки выпили, а насчетъ бе
зобразия какого и въ помине не было, отъ такого греха Го
споди спаси и избави! сами, матушка, знаете, собрались тамъ 
все духовныя особы, какое же безобразие тутъ!.. обижаете, 
матушка, я  какъ угорелый лет'Ьлъ, извйсые везъ!

—• Да чего ты  присталъ, какое еще известие, сплетня 
какая нибудь, врешь все! недоверчиво произнесла Радимцева, 
косясь на кума.

—  Собственными глазами сударыня удостоверился, какая 
сплетня, истинное я в л е т е , матушка, такое я в л е т е —побо
житься могу!

—  На лице Елены Ивановны мелькнуло безпокрйство, 
она раекрыла-было ротъ, но П етръ Кононычъ предунре- 
дилъ ее.

— Прикажите, царица, водочки подать, даромъ и гово
рить не охота, потому я в л е т е , растресло всего!., рюмочку, 
матушка, только рюмочку, мушку убить, для желудка больше.

•— Таня, прикажи подать, сказала Радимцева съ некото
рой досадой и нетерпешемъ.

Таня вышла изъ комнаты и черезъ минуту возвратилась.
— Х е, хе, хе! взятку съ васъ, матушка сударыня, взят

ку! такое я в л е те , говорилъ кумъ ерзая на стуле. ЗалоЖилъ 
я  это серенькаго прыгунчика, вы ехалъ ранымъ-ранешенько, 
на восходе солнечномъ, потому поутру не жарко, такъ то- 
м л е т я  такого нетъ , да и лошади легче, свободнее... доро
га-то  туда большая, почтовая; мимо станцш надо ехать, 
изволите знать, дорога хорошая, ходкая... еду я  этакъ не то
ропясь себе, до обеденъ время довольно; дай, думаю, зайду 
на постоялый дворъ чайку напиться, потому что въ горле-то 
пересохло...

— Знаю я , каковъ чай этотъ, небось хмельной тоже? за
метила Елена Ивановна.

—  Чайку, матушка, хоть побожиться, чайку!
Б ъ  комнату вошла горничная девушка съ подносомъ и
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граФиномъ. П етръ Кононычъ налилъ рюмку, привскочили, 
поклонился, проговорили: желаю здравствовать! и выпилъ.

— Славная эта настоечка, матушка, лекарственная, сло
вно бальзамчикъ какой, зам&тилъ онъ.

— Д а полно теб'Ь Х риста ради! началъ, такъ говори; глу 
пость какую сочинить, да и той конца не дождешься! до
вольно сердито крикнула Елена Ивановна и облокотилась на 
подушку дивана.— Ну!

—  Нельзя, матушка, по порядку, какъ т е ч е т е  дЪла бы
ло... еще рюмочку, царица!

Радимцева плюнула.
Кумъ выпилъ рюмку и крякнули.
—  Слушайте, матушка, слушайте, говорилъ онъ, утирая 

рукою губы, да-съ ,.. такъ, подъезжаю я  къ постоялому двору 
чайку напиться, вижу тарантасъ стоитъ, въ  пыли, такой что 
страсти! колеса такъ грязью и облипли, спрашиваю, кто ирР  
$халъ?.. а  кто его знаетъ, говорятъ, надо быть баринъ.. я  
знаете на лисенку, въ  верхш я-то  хоромы, къ Ильюшк'Ь, под
нялся, вхожу, вижу господинъ взадъ и впереди ходитъ, не 
старый еще, лЬтъ подъ сороки этакъ, а только шгЬшь на 
макуш кй,— это, матушка, бываетъ!— другой молодехонекъ, а то
ж е съ пл'Ьшыо ходить,— отъ жизни, отъ заботь, отъ болезней 
бываетъ. Онъ остановился.

— Ну! крикнула Радимцева.
— Ну, плЬшь на макушкЬ, плйшъ!.. тутъ  бакенбарды, 

одЗзтъ по-дорожному, только видно, что баринъ: на сапогъ 
взглянуть и довольно,— холопъ сапоговъ такихъ носить не 
станетъ, ну и руки тоже нЪжныя, деликатный... Я  поклонил
ся , онъ поклонился, учтивый такой,., спрашиваю такъ и такъ , 
куда молъ изволите •Ьхать?.. Ьду, говоритъ, въ городъ К. а 
оттуда въ деревню... изъ Петербурга? спрашиваю,., изъ П е
тербурга, говоритъ... въ какую деревню?., я -то , матушка, 
весь здЬшнш уйздъ какъ на ладони знаю, потому и спраши
ваю, изъ любопытства, то есть...

— Ну! какъ-то жалобно, снова крикнула Елена Ивановна.
— А  въ деревню Черемошье! докончили кумъ, переско

чили на другой стулъ, открыли ротъ и пристально смотрЬлъ 
к а  хозяйку.
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— Какъ въ Черемошье?.. къ  намъ?! произнесла она въ 
недоумЗшш, съ некоторыми страхомъ, и вытаращ ила глаза 
на кума.

Татьяна Петровна, повидимому до сихъ поръ не обра
щ авш ая внимашя на слова отца, вдругъ обернулась и, ка
залось, ждала повторешя сказаннаго, точно не доверяла 
ушамъ своимъ.

П етръ Кононычъ былъ совершенно доволенъ произве- 
деннымъ ЭФФектомъ, улыбался, мигалъ глазами и потиралъ 
руки.

—  Къ вамъ, царица, къ вамъ!.. явлеш е, такое явлеше!.. 
торжественно повторяли онъ.

—  Да врешь ты!., кому ехать!.. кто такой, кто? грозно 
произнесла хозяйка.

— Не вру, царица, не вру, видитъ Богъ не вру, хоть 
побожиться, не вру, къ вамъ-съ!.. гость нежданый, негадан
ный, явлеше, завтрашнш день здесь будутъ!.. Онъ остано
вился и оглянулся. Водочку-то убрали, матушка?

— Кто-о?! крикнула Радимцева.
П етръ Кононычъ вздрогнули.
— Братецъ вашъ, матушка, ей Богу братецъ! проворно 

ответили онъ и звонко засмеялся.
Елена Ивановна въ первую минуту остолбенела, лице ея 

заметно побледнело, она не знала что отвечать и безсознатель- 
но смотрела на окружающихъ.

— Братецъ!.. какой братецъ!.. да что ты  рехнулся! пьянъ, 
съ праздника не проспался! что ты?! говорила она въ недо
умении.

—  Братецъ!.. Алексей И ванычъ Радимцевъ, родной бра
тецъ!.. что маленькими уехали отсюда, тотъ самый! повто
ряли совершенно довольный П етръ Кононычъ.

—  Б ратъ, братъ! шептала хозяйка сама съ собою, братъ 
изъ Петербурга, что это?!., двадцать л етъ  не видались, лети  
двенадцать писемъ не было, ни слуху ни духу,., братъ,.. 
сонъ это, бредъ что-ли?! вотъ она-птица-то, птица!

—  П тица-съ , точно птица, матушка, высокаго полета, 
только бы ей белы я кры лья эташ я распустить,., родной 
братецъ, родной! повторили кумъ.
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Таня не знала что подумать, она съ удивлетем ъ, но спо
койно глядЕла то на отца, то на свою благодетельницу, 
только при послЕднихъ словахъ Елены Ивановны она вздро
гнула, точно вспомнила или увидала что-нибудь страшное.

—  Знаю, что Алексей И ванычъ, знаю что родной, знаю, 
что белы я!.. плачевнымъ голосомъ вдругъ вскрикнула хозяйка 
и бледно-желтыя щеки ея покрылись багровымъ румянцемъ.

—  Да зачемъ онъ Едетъ?!. рехнулся, что-ли? белены 
объелся?., разве за добрбмъ Едетъ онъ?.. что нужно ему?., 
убить меня хочетъ!. съ того свЕта свалился,., передъ вто- 
рымъ пришествхемъ, что-ли?!.. его и не помшо, не знаю, 
какой братъ!.. зачЕмъ, зачЕмъ?!.. Да ты  врешь, врешь все, 
быть не можетъ, врешь!

—  Да отсохни язы къ  мой!., сами изволите знать, какъ 
ту т ъ  врать... говоритъ все такъ хорошо, ладно, служилъ, го
воритъ, теперь вышелъ въ отставку, отдохнуть хочу, сестри
цу  навЕстить, на отцовскую могилку взглянуть, свою де
ревнюшку спровЕдать... У него тутъ  своя деревушка по 
близости? такъ-съ?..

— К акая деревушка, у него въ другой губерши, здЕсь 
семь дворовъ только,! снова крикнула Радимцева.

— Да за что вы, матушка, сердиться изволите?— семь такъ 
семь, такъ и знать будемъ. ЧЕмъ же я -то  виноватъ, только 
что обошелся какъ слЕдуетъ, спросилъ это онъ про васъ, 
я  молъ такъ и такъ говорю, дама достойная, всЕми ува
жаемая...

—  Типунъ бы тебЕ на языкъ! за собой бы смотрЕлъ, 
меньше бы водки пилъ, я  сама знаю какая я  дама, сама! 
отозвалась Елена Ивановна.— Охъ, плохо, Таня, не къ до
бру это, чудеса каш я-то, я  и понять не могу,... вотъ тебЕ 
и птица бЕлая, крыльями-то маш етъ, машетъ!.. Слушай, 
П етръ Кононычъ, если ты  врешь, я  тебя прокляну, ей Богу 
прокляну!— добавила она грозно.

—  Маменька, голубушка, - да что съ вами, вЕдь онъ, слы
шите, отдохнуть, навЕстить васъ хочетъ, замЕтила Таня, не 
совсЕмъ спокойными голосомъ.

— Именно-съ навЕстить! повторили П етръ Кононычъ,—
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«у васъ, говоритъ места хорошая, луга, сенокосы, сель
ское все этакое, свЪжимъ воздухомъ подышать можно, по
охотиться; я , говоритъ, и охоту люблю и то и другое, на 
деревенскомъ сене отдохну, говоритъ.»

—  Ну, видите, маменька, онъ просто погулять хочетъ, 
ему въ городе надоело, онъ сюда и гЪдетъ; въ П етербурге, 
говорятъ, духота, пыль, тесно, а у насъ вольно, свежо, про
сторно, хорошо такъ!.. не къ намъ однимъ, вонъ и къ П ан- 
шинымъ тоже гости изъ Москвы пргезжали.

Елена Ивановна махнула рукой и иронически улыбну
лась.

—  Отдохнуть!., вздоръ!.. тутъ  чудеса, тутъ всему ко- 
нецъ!.. Яша что сказалъ, помнишь: кровь б’Ъжитъ, ж гетъ, 
душу спалитъ! произнесла она.

Таня опустила руки и не знала что отвечать.
Действительно, Елена Ивановна им Ела некоторый при

чины видеть въ неожиданномъ проезде брата что-то не
обыкновенное , сверхъестественное, отчасти страшное. —  
Б ратъ  этотъ отправленъ былъ изъ дому съ пятнадцатюгЪт- 
няго возраста.— В ъ П етербурге онъ воспитывался, потомъ 
поступилъ на службу, писалъ письма къ отцу* после его 
смерти изредка переписывался съ сестрой, поздравлялъ ее 
съ наступающими праздникомъ, причемъ желалъ здоровья 
и всякаго благополуч1я; сестра отвечала тем ъ же; письма 
съ каждыми разомъ становились короче и суше, наконецъ 
уменьшились до безконечности и прекратились окончатель
но.—Последнее известге отъ брата Елена Ивановна полу
чила въ  тяжкое для себя время размолвки съ поручикомъ, 
она-бы ло развернула письмо, но тотчасъ-же съ досадой 
швырнула его: братъ какъ на зло уведомляли о своей свадь
бе, сестра не разсудила отвечать, братъ, съ своей стороны, 
заняты й молодою женою, и отчасти обиженный незаслужен
ными молчанхемъ, прекратили и уведомлешя и поздравлее 
Н1я и желаш я всякаго благополучия,— Съ техъ  поръ для Р а 
димцевой Алексей Иванычи, какъ говорится, въ воду ка
нули, она не имела объ немъ ни слуху, ни духу, не знала 
даже существуетъ-ли онъ на беломъ свете, она забыла
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о немъ, и вдругъ этотъ братъ какъ съ неба свалился, на- 
помнилъ ей о чемъ-то прошедшемъ, вызвалъ воспоминашя 
молодости, тряхнулъ ея  заснувшими чувствами. —  Она не 
могла понять, какъ, почему, зач^мъ, этотъ братъ по одному 
имени, братъ, котораго она не знала, вдругъ прискакалъ за 
нисколько сотъ верстъ.— Умъ ея, зараженный и пропитан
ный насквозь суевйр1емъ, отыскивалъ въ этомъ внезапномъ 
п рй зд й  какой-то злой умыселъ, вид^лъ въ немъ что-то та
кое таинственное, загадочное, вызванное провидЪшемъ для 
ея  погибели.— Къ тому же Радимцева совершенно отвыкла 
отъ гостей, соседи помещики не посещали ее, сама она къ  
нимъ не Ездила, все окружающее ее общество состояло изъ 
странниковъ, юродивыхъ, убогихъ, П етра Кононыча да сель- 
скаго священника, а тутъ гость, да еще какой, изъ П етер
бурга, изъ этого омута нечестгя, какъ говорила Елена И ва
новна.—П ридется на некоторое время изменить усвоенные 
порядки,. подчинить свою безобразную волю воле другой, 
нежданной, непрошенной.— Неловко же въ самомъ деле при 
ностороннемъ человеке съ утра до вечера браниться съ гор
ничными, благоговеть передъ Яшей, читать книги: «сердце 
человеческое чертогъ сатаны,» и, наконецъ, даже сладко за
сыпать подъ это ч т е т е , да и мало-ли что неловко, по п ят
ницами понадобится къ чаю сахаръ подавать, и то не лов
ко. —  Правда, Елена Ивановна нисколько не сомневалась 
въ законности и естественности приняты хъ ею обычаевъ, она 
только боялась, что гость, по всей вероятности, человекъ 
заблудшш, дерзкою насмешкою осквернитъ ихъ, разруш ить 
эту ложную святость созданнаго ею м1ра.— Она боялась за 
все, боялась и за себя и за Таню и за П етра Кононыча 
и за дворню, боялась даже за собакъ и кошекъ, чтобъ и оне 
не совратились какъ-нибудь, не отстали отъ нея, не изме
нили ей .—Явись вместо брата другой-кто, гостепршмная 
хозяйка не задумалась бы захлопнуть предъ ними двери, 
насказать всевозможныхъ дерзостей, а тутъ , какъ быть, 
родной братъ, не пустить нельзя, страшно, да опять же 
Богъ его ведаетъ зачемъ онъ пр1ехалъ, какъ не пустить, 
какъ не показать хоть некотораго лритворнаго радуппя.

Весь остатокъ дня Елена Ивановна бродила какъ црте-
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рянная, тревожно оглядывалась вокругъ себя, точно искала 
защ иты отъ нанадешя, безсознательно засматривалась то на 
одинъ, то на другой предметъ, тяжело вздыхала, качала го
ловой, шепталась сама съ собою, выбранила горничную такъ, 
какъ  давно не бранила, точно хотела натеш иться предъ бу
дущими невольными смиретем ъ; за обедомъ не ела любимаго 
блюда, носившаго назваш е зеленой каши, изъ молодой недо
зрелой ржи, приказала в ы ч и с т и т ь  и  отворить окна въ ка
кой-то очень отдаленной, давно запертой комнате, допыты
вала П етра Кононыча, а потомъ напустилась на него такъ, 
что бедный старикъ прослезился, сухо простилась съ Таней, 
раньше обыкновенная ушла въ свою спальню, долго моли
лась, прогнала девочку чтицу, но заснула, не скоро за- 
кроетъ глаза и мерещится ей то прежнш Алеша, въ кур
точке съ отложными воротничкомъ, то настоящ ш  Алексей 
И ванычи, да такой грозный, страшный, съ длинными хо- 
хломъ на голове.

Т атьяна П етровна безпокоилась несколько иначе, ее тре
вожили только опасешя благодетельницы, ея сонъ да про
роческая слова Я ш и.— В ъ самомъ же пргезде гостя она не 
находила ничего уж асаю щ ая, ничего сверхъестественная, 
она объясняла его по-своему.

—  И  чего это маменька боится, говорила она сама съ 
собою, сидя вечеромъ въ саду на скамейке,— ведь онъ братъ 
ей, кажется рада бы б ы л а , ведь брата нужно любить, 
нельзя не любить, грешно!.. Какая же беда тутъ, человекъ 
погостить пргехалъ, повидаться, пожить на воле, подышать 
чистыми воздухомъ. Она глубоко вздохнула,—Вонъ и че
ремуха и сирень и свежесть какая-то, чего тутъ н етъ , какъ 
и не пр1ехать!... пойдетъ онъ въ лесъ, далеко пойХетъ или 
ночью на кладбище или въ овраги, где ручей течетъ,.. онъ 
мужчина... счастливый!., мужчинами, говорятъ, все можно, 
имъ бояться нечего!... Еслибъ у меня былъ братъ, я  бы 
очень его любила, гуляла бы съ нимъ, я  бы его научила 
любить то, что я  люблю, онъ бы слушался меня, разсказы- 
валъ бы мне многое, многое, училъ бы меня... Она заду
малась.
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В сехъ больше радовался прйзду  гостя П етръ  Коно- 
нычъ.

— Погоди, расш евелитъ, расшевелитъ онъ тебя, рас- 
треплетъ, по косточкамъ разберетъ! думалъ онъ, ворочаясь 
съ боку на бокъ на своей жесткой, убитой какъ блинъ ио- 
стеле,—известно столичный человекъ, съ нимъ и говорить 
нужно иначе и об'Ьдъ готовь д ругой , деревенщину эту 
къ  чорту, пирогами да вотрушками мараться не станетъ, 
шалишь!., вино тоже первый сОртъ потребуется, загранич
ное!.. небось больше легкое пьетъ, въ столицахъ, говорятъ, 
легкое пыотъ,.. л и ф и т ы !» заключилъ онъ, протяжно зевая.

—  Баринъ, братъ ейный, сказываютъ! говорила на дворе 
краснощекая баба рыжебородому парню.

— Браатъ! Флегматически отозвался посл'Ъдшй.— И зъ П и 
тера что-ли?

— И зъ Питера, ответила баба.
— А наша что?
— В ’Ьстимо-тъ что, ругается!.. Палаш ку оттрепала, такъ 

оттрепала, страсти!
—  Вакрутитъ, значитъ! питерсте  крутятъ, питерский 

господинъ— граФЪ, не то что бабу, анарала скрутить воленъ! 
глубокомысленно рЪшилъ парень.

— Врешь?! недоверчиво отозвалась баба.
— "Чаво врешь! такой уж ъ баринъ, воленъ, сила!., под- 

твердилъ парень, почесывая поясницу.

IV .

Н а следующее утро во всей усадьбе происходило необык
новенное д ви ж ете .— Дворня суетилась, бегала изъ комнаты 
въ комнату, убирала, обметала пыль, паутину, чистила, от
воряла окна, таскала на дворъ подушки, перины, выкола
чивала ихъ и снова вносила въ б а р ст я  хоромы.— Раскра
сневш аяся отъ жару и хлопотъ Таня, съ большою связкою 
ключей въ рукахъ, вынимала то одно, то другое, приказы
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вала, заглядывала и въ кухню, и въ чуланъ съ провизхей, 
и во вновь отведенный покой, предназначавшшся для приема 
гостя.— Торжествуюгцш П етръ Кононычъ, съ выпущенными 
изъ подъ галстуха большими, туго накрахмаленными ворот
ничками, оканчивавшимися чуть не у самаго носа, чинно 
расхаживалъ по двору, самодовольно улыбался, останавли
вался, озирался на все стороны, точно гордился самимъ со
бой, говорилъ: посмотрите, каковъ я  молодецъ, никому не 
уступлю!— По-временамъ онъ косился на растворенное окно 
дома, полузанав-Ьшенное зеленой полинялой сторой или при- 
кладывалъ руку ко лбу, въ виде зонтика, щурилъ глаза и 
смотрели вдаль на извивавшшся змеей узкш  проселокъ. 
Только Елена Ивановна не принимала учаетчя въ общежь 
движенш; опершись на высокую спинку кресла, она сидела 
у окна и казалось досадовала и на хлопотавшую Таню и на 
расхаживающаго П етра Кононыча и на ш мыгазш ихъ взадъ 
и впередъ горничныхъ. Опущенные глаза ея, при всякомъ 
громкомъ движенш или возгласе, вдругъ подымались и гроз
но взглядывали, точно сердились, что имъ м'Ьшаютъ сомк
нуться, морщились и закрывались снова. Физшномгя ея вы
ражала усталость, какую -то кислую апатпо и насильное ра- 
внодунпе человека приготовившагося къ чему нибудь страш
ному. Довольно громкш голосъ сделался тихимъ, даже 
отчасти жалобными; она коротко, отрывисто, неохотно от
вечала на все вопросы, точно мучилась или хотела отъ 
нихъ скорей отделаться. Она сидела выпрямившись, безъ 
всякаго д ви ж етя , какъ-будто этимъ наружными покоемъ 
думала уменьшить внутреннюю тревогу. Татьяна Петровна 
несколько разъ безпокойно взглядывала на свою благоде
тельницу, старалась разговорить, разсеять, успокоить ее, 
но напрасно.

•— Не видать-съ что-то, должно быть въ городе что 
нибудь задержало, покупки можетъ.... пора бы, обещались 
на заре вы ехать, небось часъ одинадцатый есть.... я  уж ъ 
и верховаго на дорогу послалъ, вонъ и отсюда видать, стоитъ! 
не смело говорилъ П етръ Кононычъ, останавливаясь у от— 
крытаго окна, где сидела хозяйка, и указывая пальцемъ въ 
даль.
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— Очень жарко нонче, моченьки нетъ , нечетъ!... въ 
комнате-то, матушка, посвободнее-чай, подъ сторкой про- 
дуваетъ небось, заговаривалъ кумъ.

Елена Ивановна молчала, она продолжала сидеть непод
вижно, опустивъ глаза въ землю, точно не слышала гово
рив шаго.

—  А ведь давно вы, царица, съ братцемъ разстались, 
очень давно,— продолжалъ П етръ Кононычъ,— помню я, ре- 
беночкомъ былъ, въ синенькой курточке завсегда ходили, 
махоныай такой, б'йленыай да худенькш, теперь и не уз- 
нать-съ, очень переменились!.. болышя надежды подавала.!.. 
Б ъ  П итеръ въ ученье поехали, то-то чай слезъ было, слезъ- 
то!.. Тяжело это съ родными разстаться, тяжело, такъ ска
зать точно погребаешь заживо, трогательно такъ!.. Онъ 
вздохнулъ, усмехнулся и казалось выжидалъ ответа.

Радимцева молчала.
—  А точно, матушка, иногда Господь и в ъ ' наше гр е

ховное время чудеса своей милости являетъ, награждаетъ 
человека за его кротость и см ирете, вотъ хоть бы вашу 
милость в зя т ь - . Онъ отвернулся и пригцурилъ глаза. Что 
это?., никакъ верховой назадъ скачетъ... такъ и есть, ска- 
четъ, скачетъ!. Елена Ивановна слегка вздрогнула, открыла 
глаза и выжидала повторения сказаннаго.

—  Корова, матушка, просто корова... эка бежитъ, ду
рища, хвостъ задрала и бежитъ! продолжалъ кумъ, держа 
надъ глазами руку.

— Тьч>у, ты  нелегкая!., чего ты  привязался ко мне?!, 
произнесла наконецъ хозяйка, совершенно плачевнымъ го- 
лосомъ—жужжитъ какъ комаръ подъ ухомъ, отстань!

— Я  ничего, матушка, насчетъ чудесъ только, такъ 
сказать, разсеять желалъ...

— Отстань! повторила Радимцева и снова опустила глаза.
П етръ  Кононычъ отошелъ въ сторону, вмешался въ

толпу деревенскихъ ребятишекъ и скоро куда-то скрылся.
Во время разговора отца Таня сидела на диване; она 

устала, умаялась, щеки ея разгорелись, волоса несколько 
растрепались.
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Въ комнате сделалось совершенно тихо, слышно было 
какъ пролетитъ муха.

Прошло нисколько минутъ. Татьяна Петровна каш ляну
ла, Радимцева открыла глаза.

— Ты , Таня? спросила она.
— Я , маменька.
— Который-то часъ теперь, небось рано еще?
— Одинадцать часовъ, маменька, только-что било.
Тишина возобновилась.
— Знаете, я  сегодня такой хороппй сонъ видела, на

чала нисколько спустя Таня. Вижу я, будто къ намъ Ста- 
ричекъ пришелъ, издалека, издалека, изъ святы хъ мЬстъ 
какихъ-то, да такой добрый, почтенный, такъ ласкаетъ насъ, 
и намъ-то будто такъ отрадно, точно благодать какая нашла, 
такъ  мы рады!..

— Это къ смерти, Таня! проговорила хозяйка.
— Что вы, маменька, къ какой смерти! смерть съ ко- 

юой, а это и не старикъ, а просто почтенный человЁкъ, доб
рый, предобрый!

Татьяна Петровна солгала, она во сне ничего не видала, 
я  думала выдумкой успокоить свою благодетельницу.

—  Авось, и не прН детъ еще, дай-то Господи, можетъ, 
вздоръ все, замешательство какое.... А  уж ъ я тогда твоему 
■отцу спасибо не скажу, ужъ ты  извини меня, а не скажу, 
припомню, все припомню, вишь сочинитель вы ехалъ!. за
метила последняя.

— В дета, едетъ, едетъ! раздался на дворе голосъ б е -  
жавшаго во всю прыть П етра Кононыча. Вдетъ, матушка, 
Адетъ, царица, ей Богу едетъ! повторялъ онъ, отряхивая 
съ себя пыль и поправляя воротнички.

Елена Ивановна перекрестилась, встала, облокотилась на 
столъ, ноги ея дрожали, губы что-то шептали, она готови
лась къ чему-то страшному. Подскочившая Таня взяла ее 
за руку и съ любопытствомъ, смешаннымъ съ безпокой- 
•ствомъ, смотрела въ окно.

Кумъ вы тянулся на крыльце и обдергивалъ пестрый 
.жилетъ свой. Около него, откуда ни взялась,какъ изъ земли
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выросла, торчала цйлая куча деревенскихъ ребятишекъ, 
мужиковъ и бабы

Звонъ колокольчика раздавался все ближе и ближе, на
конецъ звякнулъ подъ самыыъ ухомъ, сердца присутствую- 
щ ихъ ёкнули, каждое по-своему, рука Елены Ивановны су
дорожно сжала руки Тани и тройка почтовыхъ съ таран- 
тасомъ влетала на дворъ и остановилась у подъезда.

П етръ Кононычъ подскочилъ чуть не подъ самыя ко
леса экипажа, но сидйвшш въ немъ мужчина, въ клеенчатой 
Фуражкй, съ сумкою черезъ плечо, успйлъ предупредить его.

—  Здравствуйте!, гдй же сестра, гдй?.. говорилъ онъ, по
жимая р у к у , кума и оглядываясь на стоявшую по бокамъ 
дворню. Потерявнпйся кумъ ничего не отвйчалъ; одною ру
кою онъ тащилъ гостя во внутренность дома, другою махалъму- 
жикамъ и бабамъ, какъ-будто оберегалъ его отъ ихъ нападешя.

— Сестрица, голубушка, родная моя, Елена Иванбвна! 
говорилъ черезъ минуту нргйзжш, бросаясь на шею къ хо- 
зяйкй.

Послйдияя стояла неподвижно и что-то шептала, глаза 
ея моргали, по щекамъ текли слезы.

—  Боже мой!., вы  ли это?!, невйстой, оставилъ.. а 
теперь!.. Онъ отодвинулся и пристально глядйлъ на хо
зяйку.

Елена Ивановна оставалась неподвижною, она вперила 
вл> брата мутные глаза свои, какъ-будто вызывала его на 
борьбу съ собою и вмйстй съ тймъ молила о пощадй и ве- 
ликодушйи.

■—• Время, время много!., наконецъ прошептала она.
Т аня стояла поодаль и внимательно, съ нйкоторымъ стра- 

хомъ, разсматривала гостя, точно хотйла насквозь проник
нуть въ его душу, прочитать въ его лиц/й чувства и н а -  
м й р ет я , разгадать доброе и злое.

П етръ Кононычъ перебйгалъ изъ угла въ уголъ, поп- 
равлялъ воротнички и самодовольно улыбался.

Бйлокурыя, рыж 1Я, черныя, сйдыя головы дворовыхъ, 
различныхъ лйтъ и половъ, робко, поочередно заглядывали 
въ двери и окна и тотчасъ прятались.

Когда первый пылъ встрйчи прошелъ, Радимцева нйс-
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колько успокоилась, по крайней м ере ноги ея перестали тряс
тись, на губахъ мелькнуло что-то въ роде улыбки, белая 
птица и слова Яши стали на. второмъ плане, она всматри
валась въ добрые глаза брата, въ его открытую, прямую, 
благородную Физшномш и какъ-будто сживалась съ нею, 
какъ-будто утеш ала себя и думала: «Кто его знаетъ, авось 
и въ самомъ дЪл’Ь просто погостить п рй халъ , братъ все 
яш, за что ему и губить меня!»

Действительно, наружность пргЬзжаго отличалась тою не
выразимою симпатичностью, которая лучше, сильнее вся
кой красоты, невольно приковываетъ къ себе каждаго. Есть 
лица насильно врезываюшдяся въ душу, разъ увидевши ихъ 
никогда не забудешь, въ нихъ нетъ  ничего истинно пре- 
краснаго, ни одной правильной черты, но есть1 нечто живое, 
неуловимое, теплое, сближающее. Такому человеку такъ и 
хочется отдаться, ему веришь на слово, къ нему влечетъ 
что-то, ему съ чувствомъ жмешь руку, съ нимъ во всемъ 
соглашаешься. Къ числу такихъ лицъ принадлежали и новый 
пр1езжш Алексей Иванычъ Радимцевъ.

— Вотъ, Алексей И ванычъ, дочка моя, моего одино
чества у т е ш е т е , защита моя, говорила хозяйка, указывая 
на Таню,— лучше родной всякой; живемъ съ ней душа въ 
душу; малымъ ребенкомъ лризрила, мать ей заступила, а 
вонъ и отецъ ея.. Она кивнула головой на П етра Кононыча.

Гость приветливо поклонился и поцеловали руку Т ать
яны  Петровны.

—  М ы съ вами родня стало-быть?.. если сестра мать, 
я  дядя, вы  позволите? весело произнесъ онъ.

Т аня улыбнулась, взглянула на Елену Ивановну и по
краснела.

Кумъ между темъ выжидали очереди, когда Алексей 
Иванычъ подойдетъ къ нему, вы тянулся и тщательно вы 
тирали правую руку о полу своего сюртука.

— Отецъ-съ, отецъ... здеш нш  помещики, соседъ-съ!.. 
матери она лишилась съ малолетства, вскорости после ро- 
довъ скончалась, благодетельница Елена Ивановна своими 
покровительствомъ осчастливили... святой ж изни-съ, святой, 
добродетель, такая добродетель, и батюшка ихнш  тоже,

Отд. I . 4
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царство ему небесное! повторяла онъ чуть не плача отъ 
радости и умилешя,

Т аня нисколько сконфузилась, вероятно отъ неуместной 
отцовской рекомендацш, и на’ минуту отвернулась.

Х озяйка приказала подавать завтракъ, П етръ  Кононычъ 
засуетился окончательно.

—  Да, сестрица, много воды утекло, много! говорилъ 
гость, усаживаясь въ кресла. Ведь я вамъ какъ снега на 
голову, испугались?... забыли меня, да какъ и помнить, про- 
палъ!

—  Забыла, точно забыла, какъ не испугаться, потому 
мы все въ одиночестве, живемъ въ смиренш... вотъ и те
перь опомниться не могу, гляжу и сама себе не верю , чу
деса как1я-то , летъ двенадцать писемъ не было.

—  Не было! ответилъ со вздохомъ Алексей Иванычъ. 
В ъ последнемъ письме я  васъ уведомлялъ о своей свадьбе, 
потомъ женился, а потомъ, два года тому назадъ, овдовелъ, 
что делать, опять сиротой остался!

Радимцева перекрестилась, на лице Татьяны  Петровны 
мелькнуло сожалеше.

— Одинъ, вечно одинъ, во всемъ одинъ! продолжала, 
гость,— тяжело, грустно!., тутъ еще неудовольствия по служ
бе, я  махнулъ рукой и вышелъ въ отставку... П етербурга 
надоелъ... дай, думаю, разсеюсь, можетъ и душ е и телу 
легче будетъ, по свету порыскаю; узналъ я  тутъ объ васъ, 
узналъ, что вы живы, здоровы, захотелось навестить, погля
деть на свою родину; позволите, погощу у васъ, только безъ 
церемонш, мне кроме добраго слова да веселаго лица ниче
го не нужно, потомъ проеду въ свою губернио, къ себе въ 
деревню, а тамъ укачу за границу, въ И тал ш , потеплее, 
да повольнее где!., видите, я  гулять хочу!

Хоздйка сробела.
— Какъ же погостить?., соскучитесь у насъ, у насъ мо

настырь, глушь, одиночество, вонъ и садъ заглохъ, погулять 
не где, робко заметила она.

— Соскучусь, такъ и уеду... ведь, что ни говорите, се
стрица, мы съ вами чуж1е друга другу, только-что  на
зываемся сестрой да братомъ, а друга друга и въ глаза
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не знаемъ, встретиться пргятно, право пр1ятно, тепло какъ- 
то, такъ и кажется, что все улыбается тебе, роднымъ на
зываеш ь... Знаете, помню я  эту комнату, помню .валгь садъ 
тенисты й, его липовую аллею, вотъ здесь бывало покой- 
никъ папенька сиживалъ, тамъ его спальня была, въ ней 
часы съ кукушкой висели...

В ъ соседней комнате часы съ кукушкой пробили две
надцать. Татьяна Петровна и Елена Ивановна улыбнулись: 
первая всемъ существомъ своимъ, такъ какъ улыбается чи
стая молодость, у второй вытянулись ТОЛЬКО ТОНК1Я губы.

—  Неужели т е  же?!., и они здороваются! воскликнулъ 
Алексей Иванычъ, схватилъ сухую руку сестры и крепко 
поцеловалъ ее. ✓

•— Т е  же! отозвалась она, вторично вы тягивая губы.
—  Сестрица, простите меня, простите! произнесъ съ не- 

поддельнымъ чувствомъ гость, не выпуская руки хозяйки, 
я  потревожилъ, обезпокоилъ васъ, не рады вы  мне, чу
жой я  вамъ!.. а только хорошо здесь, такъ хорошо, сердце 
иначе бьется!

—  Ч емъ же не рада... известно родные все же!
— Родные, родные! какъ-то особенно грустно повторилъ 

Алексей Иванычъ.
—  Только скучно у насъ, очень скучно, опять же и уди

вилась, какъ не удивиться, все думается, къ добру ли это, 
заметила Елена Ивановна и взглянула на брата, какъ будто 
хотела отыскать въ его лице разреш еш е своего сомнешя.

— Къ добру, къ счастью! я  никому зла не сделалъ, 
всемъ добра хочу, всемъ; когда друпе довольны, я  счаст- 
ливъ! очень весело сказалъ онъ.

— Осмелюсь просить водочки! неожиданно произнесъ 
П етръ  Кононычъ, держа обеими руками подносъ съ графи
нами. Горькая, подслащенная, травничекъ, бальзамчикъ...

—  Н е пью! отозвался Алексей Иванычъ.
Кумъ посмотрелъ на него.
—  Водочки-съ?! вторично произнесъ онъ.
— Не пью! повторилъ гость, пожимая плечами.
*— Какъ не пьете-съ? какъ же это?! заметилъ кумъ со

вершенно жалобнымъ тономъ, какъ человекъ, которому бы
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вдругъ сказали, что любимая мечта его вздоръ, пустяки и 
никогда не сбудется. Лекарственная-съ!

— И  лекарственной не пью!
— Винца прикажете?..
—  И  винца не пью.
— Я  наливочки подамъ, очень печально проговорили 

П етръ  Кононычъ и повернулся.
— Не пью, ничего не пыо! утвердительно повторилъ 

гость.

Кумъ совершенно растерялся, онъ стоялъ съ подно- 
сомъ и вопросительно глядели на присутствующихъ, какъ - 
будто жаловался на свою горькую долю.

—  Ну, слышишь, не пьютъ, чего стоишь, не изъ цере- 
м о ти  же... какъ съ ножемъ къ горлу пристали! заметила 
Радимцева.

— Олышу-съ! ответили со вздохомъ кумъ и, пов'Ься го
лову, вышелъ изъ комнаты. В ъ столовой онъ остановился, 
сердито брякнулъ- подносъ на столъ, выпилъ нисколько рю- 
мокъ одну за другою, не переводя духа, отломили кусочикъ 
чернаго хлеба, обмакнулъ его въ солонку, проглотили, ото- 
шелъ въ уголъ, сели на стулъ и подгорюнился.

—  Закусить, Алексей Иванычи, позвольте просить, ч&мъ 
Богъ послалъ, по нашему по деревенскому, не прогневай
тесь! говорила Елена Ивановна вставая.

—  Маменька, можетъ чаю угодно? тихо спросила Таня.
Гость поклонился.
—  В ы  такъ добры... если не обезпокою васъ... чаю съ 

удовольств1емъ выпыо, а завтракать не привыкъ.
Таня выбежала изъ комнаты. За- нею потянулась хо

зяйка подъ руку съ братомъ.
В ъ столовой Алексей Иванычи окончательно одушевили 

все общество, расположили его въ свою пользу. Онъ такъ 
живо, увлекательно разсказывалъ о своемъ ж итье-бы тье въ 
П етербурге, такъ просто и коротко передали бхограъш своего 
двенадцатилетняго отсутств!я, съ такими чувствомъ вспо
минали былое молодости, голосъ его звучали такъ приятно,
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такъ гармонически, 'глаза светились такимъ умомъ, такою 
добротою, что Елена Ивановна решительно недоумевала, не до
веряла сама себе, братъ-ли изъ Петербурга передъ ней оидитъ 
или сама добродетель, воплотившаяся въ образъ мужчины. Таня 
вся разгорелась, руки слегка дрожали, она слушала, училась и, 
казалось, задыхалась отъ удовольствгя! Только въ глазахъ 
П етра Кононыча гость потерялъ прежнюю цену: кумъ не 
слушалъ его разсказовъ, онъ все думалъ о разлетевшейся 
прахомъ мечте своей и прилежно уписывалъ вторую тарел
ку яичницы.

— В ы  можетъ табакъ курите, такъ ничего, курите по
жалуй, не терплю я  духу-то этого, да для гостя можно, ска
зала хозяйка.

— Не курю, сестрица.
—  П зъ Петербурга, а не курите... нонче и здешше-то 

все мужчины и те  курятъ.
— Я  стало-быть не мужчина, заметилъ гость улыбаясь, 

не курю, не пью, въ карты  не играю!
—  У жъ и въ карты  не играете!
—  Не играю!
— Чемъ же право и угощать васъ... хоть бы варенич- 

ковъ отведали...
—  Добрымъ словомъ да роднымъ, теплымъ взглядомъ, 

вотъ лучшее угощенье, лучше воякихъ варенниковъ... я  дав
но не испыталъ его! ответилъ Алексей И ванычъ и поцело- 
валъ руку сестры.

П етръ Кононычъ вздохнулъ и изподлобья посмотрелъ 
на него.

— А у насъ все мужчины, даже изъ духовнаго званья 
и те  въ карты  играютъ, потому что скучно, делать нечего, 
заметила Таня.

— Тем ъ лучше, я  составлю исключенье, прослыву чу- 
дакомъ, оригиналомъ, я  къ этому привыкъ!.. У меня дело 
найдется, я  прьехалъ къ вамъ жить: въ П етербурге я  про- 
зябалъ, сохнулъ, писалъ деловыя бумаги, теперь отдыхать, 
наслаждаться хочу, чувства расправить, жить!.. В ы  меня
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будете посылать на сгЬнокосъ или рубить дрова, таскать во
ду, жать, землю пахать, кто хотите, я  на все опособенъ! 
заметили онъ и засмеялся.

—  К акая же у насъ жизнь, Алексей Иванычи! только- 
что прозывается такъ, а и нетъ  ея!.. столичному человеку 
здесь трудно, двухъ дней не выдержитъ! пытливо произне
сла Елена Ивановна и взглянула на брата. Общества ника
кого, знакомыхъ тоже!..

—  М н е  не нужно общество, Богъ съ нимъ!.. я  къ оди
ночеству нривыкъ.

—  В ъ П етербурге вонъ и собрашя и балы разные, мас
карады каюе-то, всяш я удовольств1я есть.

— Я  не люблю ихъ!
— "Ужъ и не любите?! заметила хозяйка и снова погля

дела на гостя. Какъ же это, в-Ьдь безъ удовольствия нельзя 
жить, продолжала она вкрадчиво, известно молодой человекъ, 
и потанцовать захочется и въ театръ пойдти и то и другое, 
зачемъ же лишать себя!

—  Я  не танцую! ответили Алексей Иванычъ.
— Не танцуете, такъ другое что найдется, мужчинами 

ведь все можно, все простительно, мужчина не то что жен
щина, худымъ-ли, хорошими, все заниматься чемъ-нибудь 
долженъ!

—  Я  и занимаюсь, читаю много...
—  Книжки разныя?
— Да, книжки.
—  Романы все больше?
—  Отчего-жъ романы? что случится, книги много.

Елена Ивановна снова поглядела на брата.
— Н а васъ какой чинъ? спросила она.
— Яинъ?!.. васъ это интересуетъ?!.. мой чинъ не боль

шой, титулярный советники!
—  Титулярный?! это что-жъ такое?
—  Капитанъ армш! отрывисто, не подымая головы, про

изнеси П етръ Кононычъ.
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Алексей Иванычъ усмехнулся и пожадъ плечами.
—  Сказываютъ, въ П етербурге провиз!я дорога, жить 

тамъ дорого, начала несколько спустя Елена Ивановна, ры 
бы совсемъ нетъ , въ постъ говядину все едятъ.

—  И  рыба есть, едятъ постное и скоромное, въ П етер
бурге лютеранъ много.

—  Стало-быть говядину только для нихъ и держатъ?
— Какъ для нихъ! держатъ для всех ъ ... Боже мой, 

сестрица, что за странные вопросы о чинахъ, ры бе и го
вядине! Петербургъ мне надоелъ, Богъ съ нимъ! лучше раз- 
скажите про вашу свежую, деревенскую жизнь, вспомните 
вашу молодость!

— Кто молодость! состарелась! ответила Елена Иванов
на и вздохнула.

Завтракъ кончился. Алексей Иванычъ поблагодарилъ хо
зяйку, раскланялся съ Таней и Петромъ Кононычемъ и от
правился отдохнуть въ отведенную ему комнату.

—  Вотъ поди ты , узнай человека! не скоро узнаешь., 
известно, изъ Петербурга едетъ, все думается сорванецъ 
да вольнодумецъ какой, даромъ-что братъ, кто его знаетъ, 
вонъ не куритъ, не пьетъ, въ карты не играе-тъ и почти
тельный какой, даже совестно предъ нимъ, право совестно! 
говорила Радимцева, качая головой.

— Онъ должно быть много знаетъ, все знаетъ, читаетъ 
все, говоритъ хорошо, хорошо такъ! заметила Таня.

—  Какъ не знать! умный человекъ, такъ и знаетъ! Кто 
мудренаго, другой съ умомъ только вольнодумствуетъ, а дру
гой доброе да хорошее къ нему прививаетъ,. попадетъ семя 
на добрую землю—плодъ выростетъ, на худую— высохнетъ, 
охъ!.. А  тоже, кто его знаетъ, можетъ прикидывается толь
ко, дьяволъ всяше образы на себя принимаетъ, доброде
телью скажется, чтобъ только соблазнить человека!

— Что вы, маменька, к ак ъ ' можно!
—  Все можно, скажется, такъ скажется, кто его знаетъ, 

въ душу-то не заглянешь! произнесла хозяйка съ  некото- 
рымъ безпокойствомъ.
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— Я , матушка, одно скажу, вмешался П етръ Кононычъ, 
если человйкъ отъ хлйба-соли отказывается, угощ еш я не 
принимаетъ, значитъ у него нечистота тутъ! Онъ ткнулъ 
пальцемъ въ сердце.

— У жъ поди ты , нечистота, что водки не пьетъ, такъ 
и нечистота!

— Водка водкой, вино или водка все одно, отчего-жъ 
водки и не выпить, все нечистота, вйрно, царица!

— Охъ, и не слушать бы тебя, все вздоръ говоришь, 
деликатный человекъ, а онъ нечистоту нашелъ,.. вишь гла
за-то какъ бродятъ, уж ъ и нализаться успйлъ!... Пойдемъ,' 
Таня, душно здйсь, въ саду на скамеечкй п о с и д и м ъ , . . .  не
чистота!

Она повернулась и вышла.

Татьяна Петровна послйдовала за нею.

П етръ Кононычъ махнулъ нмъ въ слйдт. рукой, прискак- 
нулъ, щелкнулъ пальцами и выпилъ водки.

—  Мошенникъ!.. и рожа не добрая, мошенничья! говорилъ 
онъ, вишь штуки разсказываетъ, жить прйхалъ , въ Пе- 
тербургй не нажился, такъ въ деревнй жить вздумалъ, зна
емъ мы васъ, яры га какая нибудь, вотъ и все!., оплететъ онъ 
ее, оплететъ, такъ оплететъ, что у!., нитки не_ оставить!, 
вотъ тебй и наслйдство, вотъ тебй и Таня!., нйтъ, погоди, 
я  тебя на свйжую воду выведу, я  даромъ не отдамъ, она 
дочь моя, обидйть ее не позволю!.. Выпить съ горя!., мо
шенникъ этакой, ть<&у! заключилъ онъ, оглянулся, налилъ 
рюмку и выпилъ.

В ъ тотъ же день вечеромъ Татьяна Петровна по обыкно
венно сидйла въ саду на террасй.—Подперевъ обйими ру
ками голову, она безсознательно смотрйла въ даль, но ни
чего въ ней не видала, мысли ея сосредоточились на пргйз- 
жемъ гостй, въ умй носился образъ Алексйя Иваныча, она 
разбирала, анализировала его.

— Кто онъ такое? думала дйвушка, зачймъ въ самомъ 
дйлй пргйхалъ къ намъ, къ чему, что притянуло его сюда?., 
сестра... нйтъ, маменька не знаетъ его, онъ ее тоже; и л и
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просто на родное взглянуть захотелось,— ведь для человека 
родное дорого, безъ роднаго жить нельзя, вонъ я  не помню 
своей матери, а люблю ее, имя это люблю, и сама не знаю 
почему, а люблю, такъ ужъ въ сердце устроено, такъ Богъ 
велелъ! Она задумалась.— И  какъ это онъ все одинъ былъ, 
никого близкихъ, ребенкомъ одинъ, трудно!., потомъ женил
ся, овдовелъ,.: ужасно!., послалъ на него Господь испыта- 
т е ,  онъ не ропщетъ, терпитъ, покоряется ему!.. Добрый 
мужчина, а какой добрый, такъ и на лице у него написано, 
и умный, говоритъ какъ, не слыхала я  никого чтобъ такъ 
говорилъ! Она улыбнулась и вздохнула, и потомъ съ ка- 
кимъ-то вдохновешемъ, съ полною уверенността продол
жала: н е т ъ , онъ прхехалъ не съ злымъ нам еретем ъ, не 
можетъ онъ зла сделать, намъ нечего бояться, грешно 
бояться, мы должны утеш ать, беречь его, непременно 
должны, онъ все потерялъ и жалуется, проситъ людей 
разделить тоску его, осушить его слезы, разогнать ихъ 
хоть ветромъ роднымъ, онъ заглохъ, завялъ, какъ не ж а
леть его, жизни проситъ онъ, жизни, жизни! — повторила 
она и всплеснула руками.

Действительно, Татьяна Петровна не ошиблась въ этомъ 
последнемъ заключенш.

Алексей Иванычъ былъ человекъ съ теплой душой, 
съ горячимъ, воспршмчивымъ сердцемъ, съ огромнымъ за- 
насомъ самаго чистаго, неподдельнаго чувства.—Его можно 
было назвать сорокалетнимъ ребенкомъ, ненавидевшимъ все 
злое, уродливое, желавшимъ видеть въ жизни одно доброе, 
прекрасное.— Отправленный въ Петербургъ съ пятнадцати- 
летняго возраста, онъ выросъ вдали отъ всего роднаго, по- 
лучилъ хорошее образоваше, поступилъ на службу. Но не 
этого рода деятельности жаждала душа юноши; Форменный, 
сух1я  бумаги не занимали умъ его, душный воздухъ канце
лярш , скрыпъ перьевъ и вся окружающая обстановка какъ- 
то болезненно действовала на его нервы, онъ искалъ жизни, 
жизни истинной, широкой, а здесь ея не было и тени, здесь 
жизнь ограничивалась тесною рамкою, перешагнуть ее счи
талось преступлетемъ, наруш етем ъ общественнаго поряд
ка .— При другомъ развитш съ детства, при другомъ восии-
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т а т и , а главное , при другомъ окружающемъ обществе, изъ 
Радимцева, быть можетъ, вышелъ бы замечательный д ея
тель, но не на служебномъ поприще, оно было слишкомъ 
безкровно, слишкомъ умственно, оно не щемило, не волно
вало его тревожнаго бьющагося сердца.— Къ сожалению судьба 
распорядилась иначе, она не переделала душу молодаго че
ловека, не заглушила въ ней врожденный начала, не охла
дила его сердца, но и не дала этимъ началамъ свойственной 
пищи, она морила ихъ голодомъ и равнодушно выслушивала 
ихъ вопли и с т е н а т я .— Сильно тяготился Алексей Ива- 
нычъ своимъ полож етемъ, служилъ спустя рукава, для од
ного вида, получалъ всевозможные выговоры и замечания, 
совесть мучила его, сомолюбхе. страдало, онъ видимо стре
мился къ чему-то, искалъ чего-то и не находилъ, или, лучше 
сказатъ, вынужденный обстоятельствами, угрозами и прось
бами отца, насмешками людей близкихъ, отсутств1емъ вся- 
каго сочувств!я въ окружающемъ, не одаренный отъ при
роды железною волею, самъ въ себе убивалъ это стремле- 
ше, боялся его.— Кто делать, если пришлось жить въ томъ 
обществе, где считается необходимымъ, положимъ, хоть 
въ глазъ лорнетку вставлять, трудно не последовать общему 
примеру, заразишься, потеряешь з р е т е , а лорнетку все-таки 
вставишь.—Другой бы на м есте А лексея Иваныча тотчасъ 
бы преодолелъ себя, принаровился къ обстоятельствамъ, за- 
глушилъ бы бредъ души голосомъ разсчетливаго благо- 
разум1я, но въ томъ—то и беда, что Радимцевъ не умелъ 
насиловать свою природу, не могъ подавлять холоднымъ 
умомъ теплыхъ сердечныхъ побуждений.— В ся жизнь его бы
ла полна глупостей или лучше сказать въ ней было мало 
умственного разсчета, во всемъ преобладало чувство; отъ из
бытка этого чувства, отъ перевеса его, онъ какъ-то стре
мился делать то, чего не делаютъ друпе. Еслибъ внутрен- 
ш й голосъ шеннулъ ему, вотъ нищш, ему ты  долженъ от
дать все свое состоите, самъ остаться ни съ чемъ, онъ не 
задумавшись бы отдалъ.— Онъ хотелъ безгранично любить 
человека, безгранично верить ему и любилъ и верилъ даже 
после полученныхъ уроковъ. Онъ думалъ жить по-своему, 
отстранивъ отъ себя всю жизненную прозу; онъ былъ соз-
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данъ для другаго аира и попалъ ошибкой въ м!ръ сплетень, 
жалобъ, уродливыхъ приличш, пустыхъ разсчетовъ, мелкихъ 
страстей, ничтожной борьбы.. Вообще это былъ человекъ, 
про котораго наши почтенный старушки, наши Фамусовы до 
сихъ поръ говорятъ: «кто его знаетъ, маесонъ. иль волтерь- 
янецъ какой-то, заучился, умъ за разумъ зашелъ, все не 
по немъ, и служба не хороша и вей мы никуда не го
димся!’ »

Недовольный еамимъ собою, Алексйй И ванычъ желалъ 
чймъ бы то ни было заглушить это недовольство, наполнить 
свое сердце, насытить душу, желалъ перенестись въ  родной, 
свойственный ему мхръ и остановился к а  любви. «Любовь, 
вотъ птица, вотъ жизнь, вотъ потребность ея , вотъш ш хя!* 
твердилъ онъ въуиоенш . «Влюбиться, влюбиться насм ерть, 
во что бы то ни стало»! В ъ кого?... Ж дать указания сердца 
быть можетъ придется долго. Н йтъ, нужно заставить себя 
любить, и онъ влюбился въ какую -то ничтожную, пустую ДЙВ- 

чонку, т. е. прикинулся влюбленнымъ, обманулъ самого, себя: 
женился. Первое время онъ былъ счастливъ до-нельзя, счаст
ливь до самозабвения, но потомъ вдругъ мнимая, созданная 
любовь пропала,. поэз1я  семейной жизни исчезла, осталась 
только тяж елая, скучная ея проза, къ ней примешалось, рас- 
каяш с. Алексйй Нвановичъ заохалъ, застоналъ пуще нреж- 
няго. Ему хотйлось уединиться, забыться, сосредоточиться, 
хотйлось плакать, а жена заставляла смйяться, требовала 
поцйлуя, упрекала въ холодности, безпечности и т. и. Оо- 
вйсть Алексйя Иваныча коробилась, онъ сознавалъ себя 
виноватымъ, доброе сердце наполнялось горечью, сострада- 
шемъ, но призракъ любви исчезалъ болйе и болйе. Умерла 
жена.— Радимцевъ вздохнулъ легко, свободно, ему даже по
казалось, что передъ нимъ открылось новое, обширное поле 
настоящей жизни. В ъ самомъ дйлй онъ еще такъ молодъ, 
силы его только-что окрйили, какъ не жить, пора проснуть
ся, прочь вей предразеудки, вонъ изъ глаза лорнетку, 
жить, жить, дйятельности, дйятельности, пищи для ума, 
для души, для сердца!.. Онъ вышелъ въ отставку, при
нялся работать: чувства въ немъ кипятъ, болйзненные, теп
лые стоны рвутся изъ груди, так!е стоны, отъ которыхъ
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свйтъ бы заплакалъ, одна беда, силъ не хватаетъ передо* 
жить ихъ на ноты. Что за диво?... Неужели онъ ослабъ? 
неужели время положило печать свою, неужели этотъ оши
бочный, матер1альный м!ръ пересилилъ зпръ духовный? не
ужели.... Поздно, поздно, грешно морочить самого себя, под
ло обманывать другихъ, выдавать Фальшивое за настоящее. 
И  жизнь А лексея Иваныча потекла пошлее, однообразнее, 
несноснее прежняго... Радъ бы онъ искуственно развлечь 
себя, заглушить боль души въ шумной, разгульной компа- 
н№, радъ бы передать свои вопли, сомнешя другу милому, 
да его нетъ , все близюе окружающее и слушать его не за- 
хотятъ, заняты  они не имъ, а своими обычными интереса
ми, не понять имъ его. Близка смерть, нужно спасти се
бя, нужно напомнить какъ нибудь эту жизнь, разогнать ея 
апатпо, такъ жить нельзя, а умирать не хочется, уми
рать рано тому, кто не жилъ. Опять любовь! думаетъ Р а- 
димцевъ. Да, любовь истинная, безотчетная, любовь не по 
собственному веден 110, а по влеченно сердца; где же найти 
ее, на комъ сосредоточить, неужели и это поздно?!.. Любовь 
и природа чистая, девственная, необезображенная, вотъ 
жизнь! Вонъ изъ Петербурга! въ немъ душно, сыро, туман
но, въ немъ люди не по-людски ходятъ, гнутся, ломаются, 
говорятъ приторно, думаютъ лояшо, вонъ! Куда же?... Туда, 
на югъ, тамъ все теплее, все отраднее, нужно разогреть 
себя, туда, на родную землю, на колыбель младенчества, въ 
ея тенисты й лесъ, на кленъ и тополь отцовской могилы, 
тамъ все говорящее душе и сердцу; тамъ природа, быть 
можетъ тамъ и любовь!.: а потомъ, потомъ— куда глаза гля- 
дятъ!—м!ръ Божш просторенъ, лишь бы жить, жить и жить! 
Такъ думалъ Алексей Иванычъ, такъ реш илъ онъ, съ темъ 
и уехалъ.
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Прошло нисколько дней. ПрН зжаго гостя почти не было 
слышно и видно. С'Ь ранняго утра онъ отправлялся изъ до
му, не всегда возвращался къ обеду, а большею частно ве- 
черомъ, усталый, измученный, но зато довольный и счаст
ливый. Г де пропадалъ онъ, что дЪлалъ? на это отвечать 
довольно легко. Онъ безъ цели,. безъ мысли, въ слйдств1в 
одной душевной потребности, бродилъ по окрестностямъ, по 
темному лесу, по широкому, безконечному полю, по мшисто
му болоту, по узкому проселку, по холмамъ и оврагамъ, 
взбирался на вершины деревъ, тоиулъ въ высокой ржи, 
пилъ молоко въ крестьянской лачуге, приветливо распра- 
шивалъ мужичка о его ж итье-бы тье, собол'Ь.зновалъ его го
рю, улыбался его радости, гладилъ и цЪловалъ головку де- 
ревенскаго мальчика, любовался загорйлымъ лицемъ и ру
сой косой, молодой креотьянки. Онъ жадно вдыхалъ въ себя 
этотъ ев^жш незнакомый воздухъ, упивался новизною окру
жающей природы; во всемъ находилъ красоту и ведшие, за
ражался ея жизнью, наслаждался ею, чувствовалъ проявле
ние этой жизни въ самомх-себе. Весь организмъ его пере 
вернулся, сердце забилось ровно, отрадно, совесть перестала 
мучить, душа не рвалась попрежнему, онъ забылъ все прош
лое, упивался однимъ настоящимъ; ему казалось, что онъ 
нашелъ жизнь истинную, жизнь въ полномъ ея значещи, 
жизнь человеческую. «Вотъ жизнь, вотъ высшее ея прояв- 
леше, ея любовь, ея счасые: природа другъ человека, въ 
ней все, безъ нея нетъ ничего!» твердилъ онъ въ упоенш, 
лежа въ тени подъ деревомъ и прислушиваясь къ. чириканью 
какой-то птички. Вь самомъ деле, светлая душа Алексея 
Иваныча не могла не радоваться настоящему своему поло же
н ю , онъ вдругъ, какъ бы по мановенхю волшебнаго жезла, 
стряхнулъ съ себя всю тяготу прежней сферы, очутился 
лицемъ къ лицу съ тем ъ чистымъ тр о м ъ , о которомъ преж
де мечталъ, который смутно носился въ его воображенш, къ 
которому влекло сердце. Немудрено, что онъ палъ ницъ 
предъ этимъ шромъ, отдался ему весь и душой и теломъ. 
Онъ былъ счастливъ. Только иногда за обедомъ, завтракомъ,
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ужиномъ, утренними или вечерними чаемъ, вообще въ то 
время, когда Алексей Иванычъ находился въ обществе 
сестры и Тани, веселое лицо его вдругъ омрачалось, порой 
бледнело, какъ-будто какая-то внутренняя Физическая боль 
мучила его.

Елена Ивановна, съ одной стороны, была рада безпре- 
станнымъ, продолжительными прогулками брата, онЬ развя
зывали ей руки, избавляли ее отъ излишняго ст^снешя, 
позволяли удобнее сохранять все усвоенныя привычки, бе
седу со странниками и городивымй, брань съ горничными, 
послеобеденную дремоту подъ ч т е т е  душеспасительной кни
ги и т. п. Она только недоумевала, зачемъ братъ .ея тас
кается, что за охота ш ляться ему съ утра до вечера по мок
роте и жару, на что онъ смотритъ, чемъ любуется; она 
даже боялась не скрывается-ли въ этихъ прогулкахъ какая 
нибудь хитрость, не разведываетъ-ли онъ о количестве и 
угодьяхъ принадлежагцихъ ей земель, не подстрекаетъ-ли 
мужиковъ на что недоброе, не отыскиваетъ-ли какой нибудь 
клади зарытый дедомъ или прадедомъ и указанный втихо
молку отцемъ сыну. «Весь векъ  въ Петербурге жили», ду
мала она, «кажется все видели, насмотрелся, ну, что тутъ 
интереснаго, на дрянь глазеть, глушь да дичь все, и за 
деньги бы никуда не пошелъ... верно же есть что нибудь; 
станетъ ли въ самомъ деле человекъ даромъ мучиться, мо
жетъ ни весть к а т я  сокровища зарыты, вотъ и бродитъ да 
отыскиваетъ».

О последнемъ предположении Радимцева сочла нужными 
прибегнуть къ откровенно, то есть, справиться у Яши. Но 
юродивый наговорили такого вздору, что Елена Ивановна ду
мала, думала, наконецъ махнула рукой, сказавши: «что тутъ 
самъ чортъ ничего не разберетъ!», и обратилась къ Петру 
Кононычу.

—  Нто это, батюшка, говорила она, ужъ не землю-ли 
мою вы меряетъ онъ, можетъ оттягать хочетъ, заведетъ 
тяжбу, зачемъ бы таскаться ему? тоже къ мужиками захо
дить, самъ посуди, что они за компашя ему, можетъ распра- 
ш иваетъ да выведываетъ?...»

—  Разум еется, распрашиваетъ и распрашиваетъ и вы-
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мЪряетъ! решительно отвечали кумъ. О ттянетъ, матушка, 
поверьте, оттянетъ!

— Да, ведь ты  врешь все, замечала Радимцева, съ ка
кой стати вымерять ему, скорее можетъ клада какого ищ етъ...

—. И  клада ищетъ! утверждалъ кумъ, кто его знаетъ, 
можетъ, матушка, вы меряетъ, а можетъ и клада ищетъ!

- — Да, зачемъ же, П етръ Кононычъ, вы мерять ему, 
самъ разсуди, земля велика, скоро ли ее вымеряеш ь, да и 
инструмента у него нетъ  такого.

—  Оттягать, царица, хочетъ, просто оттягать, побожить
ся могу, безиутный человекъ и все тутъ, оттого и вы м е
ряетъ! реш илъ кумъ.

Елена Ивановна вдругъ пришла въ решительное негодо
ванье, горячо вступилась за брата и накинулась всею своею 

1 мощно на П етра Кононыча.
— Да какъ ты  смеешь! сердито говорила она, ты  помни, 

что онъ братъ мне, генеральскш сынъ, чемъ онъ безпут- 
ный, чемъ?.. вы меряетъ, либо нетъ , это еще не доказано, 
тогда безпутнымъ и назови, а ты  не смей говорить такъ, 
не смей, самъ безпутный, все на свой аршинъ и меряетъ!... 
Я  вотъ ужо скажу ему, каверзы да сплетни твои на све
жую воду выведу, вотъ и будешь знать, какъ человека по
рочить,.. да знаешь-ли ты  какой человекъ онъ, знаешь ли, 
что ты  его подошвы не стоишь, раздавить тебя можетъ; ну, 
что, что ты ?— прахъ! повторяла она подъ самый носъ кума.

— Прахъ-ли, нетъ-ли, все одно, вы , матушка, такъ ска
зать, моего мненья спрашиваете, я  и говорю...

— Какъ же, скажите на милость, твоего мненья, безъ 
тебя и не понимаютъ ничего! где у тебя мненье, где?., ахъ 
ты  водочникъ! решила Радимцева.

Действительно, Алексей Иванычъ, съ каждымъ днемъ 
более и более, какъ-то невольно, безъ особеннаго съ своей 
стороны усилья втирался въ сердце Елены Ивановны. Оььа 
сживалась, мирилась съ нимъ какъ-то насильно, безъ со
знанья. Каждое утро у ней рождались новыя подозренья 
насчетъ прогулокъ брата, и каждый вечеръ подозренья эти 
разсыпались прахомъ и заменялись полными доверьемъ. Да 
иначе и не могло быть; суеверье создавало эти сомненья,
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желало видеть пятна на наблюдаемомъ предмете и мыслен
но набрасывало ихъ, но являлся самъ предметъ, чистый, 
непорочный и пятна созданный воображешемъ исчезали, не 
шли къ его светлой, шлющей- физшномш, къ его простой 
речи. Елена Ивановна даже начинала по-своему любить бра
та, чувствовать къ нему некоторую симнатш и сама была 
не рада, когда вдругъ ей пригрезится что-то такое совсЬмъ 
скверное. Р азъ  ночью приснилось ей, что Алексей Иванычъ 
разбойникъ переодетый, иона всю ночь спать не могла и успоко
илась только, когда утромъ за чаемъ братъ подошелъ къ ея 
руке, когда она взглянула ему въ глаза и увидела, что въ 
нихъ нетъ  ничего разбойничьяго.

Зато Татьяна Петровна смотрела на гостя ничемъ не 
помраченными, ясными глазами; въ несколько дней, безъ 
всякихъ взаимныхъ объяснений, она инстинктивно совершен
но поняла и оценила его, она любовалась имъ, внутренно 
вм есте съ нимъ радовалась, упивалась его счастхемъ, него
довала при подозрешяхъ. Во время его отсутствия она мысленно 
бродила вместе съ нимъ, восхищалась его восторгомъ; ког
да онъ возвращался и говорилъ, передавали свои впечатле- 
ш я, она, вся раскрасневшись, съ такими отрадными внима- 
т е м ъ , такъ жадно слушала его, что казалось вся переноси
лась въ его душу, жила съ нимъ одною жизнпо. Будь Алек
сей Иванычъ женщиной, Т аня бросилась бы къ ней на шею, 
уцепилась бы за нее, объявила бы себя вечными ея дру
гомъ, а тутъ какъ быть?!

/

—  Мужчины все грешники, съ мужчиной и говорить де
вуш ке страшно да неприлично, думала она; мужчина змш 
лукавый и мудрый, отъ него дальше да дальше! И  действи
тельно Таня почти ничего не говорила съ Радимцевымъ, 
взглянетъ онъ на нее, она покраснеетъ и глаза опуститъ, 
спроситъ что нибудь, отделается общей Фразой, вотъ и все. 
Она любила его потому, что видела въ немъ свое подобие, 
свое сердце, свою душу, боялась его потому, что онъ назы
вался мужчиной: мужчинъ ей съ детства велено было боять
ся, съ этими она выросла, съ этими сжилась, этому вери
ла безотчетно.
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Однажды после обеда Елена Ивановна по обыкновенно 
отдыхала, босоногая д&вочка чтица стояла передъ ней и мухъ 
отгоняла. Радимцева съ утра не было дома. Т аня сидела 
въ саду на траве, на кол’Ьняхъ ея лежала целая глыба ма- 
хроваго шиповника, она перебирала его, но на минуту за
думалась, засмотрелась на порхавшую бабочку и безсозна- 
тельно играла оставшимся въ руке цветкомъ, задевая имъ 
по смугло-розовой щ еке своей и полураскрытымъ губамъ. 
Кругомъ было совершенно ти хо , какъ-будто вся природа 
дремала, только где-то вдали отрывисто чирикала ласточка, 
да неугомонный комаръ вился и жужжалъ подъ ухомъ. Вдругъ 
раздались шаги, затрещали сучья, Таня вздрогнула и обер
нулась. Передъ нею стоялъ Алексей Иванычъ. Она провор
но вскочила, шиповникъ съ коленъ разлетелся, лицо по
бледнело, комаръ воспользовавшись замешательствомъ впил
ся въ високъ ея, она вопросительно, съ некоторымъ стра- 
хомъ, смотрела на неожиданного гостя и не знала что ей 
делать, бежать или оставаться.

— Иго съ вами?! я  васъ испугалъ кажется, извините, я  
право не зналъ, что вы здесь, увиделъ васъ вдругъ, неча
янно, говорилъ Алексей Иванычъ, въ свою очередь смущен
ный испугомъ девушки.

— Я ,., я  ничего,., я  думала,., тамъ маменька отдыхаетъ, 
я  думала посторонней кто, отвечала она, стараясь казаться 
спокойною.

— Посмотрите, вы  все разроняли, все я  виноватъ, из
вините меня, твердилъ гость, нагибаясь.

—  Алексей Иванычъ, ради Бога не трудитесь, Алексей 
Иванычъ, я  девуш ке прикажу, этотъ шиповникъ никуда не 
годится, очень скоро говорила она, топча цветы  ногами. Я  
маменьку разбужу! Она хотела идти.

Радимцевъ выпрямился.
— Татьяна Петровна, да что съ вами?! произнесъ онъ, 

что за см ятете , поспешность, къ чему будить маменьку, 
разве я  первый день здесь?

Таня покраснела.
— Не будить, а можетъ сказать ей,., вы  не безпокой- 

Отд. I . 5
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тесь, этотъ шиповникъ никуда не годится! твердила она, не
милосердно попирая цветы  ногами.

Алексей И ванычъ расхохотался.
Действительно, взглянувши на Таню, нельзя было не за

смеяться, она испугалась совершенно безотчетно и досадова
ла сама на себя, думала скрыть свою тревогу и не умела.

—  Я  ничего,., я  думала постороннш, я  и сама не знаю, 
такъ почудилось что-то,., я  простая, деревенская, добавила 
она плачевнымъ тономъ.

Алексей Иванычъ пожалъ плечами и отошелъ въ сторону.
— В ы  устали? несколько спустя спросила его Таня, же

лая переменить разговоръ.
— Усталъ! весело ответили Радимцевъ, вышелъ на ал

лею, опустился на скамью, снялъ Фуражку и вытирали плат- 
комъ мокрый лобъ свой.

— Много ходили?
— Много!., не ходили, а бегали; у васъ такъ хорошо, 

что не набегаешься, не налюбуешься всеми! что за места, 
что за природа, что за воздуха», прелесть, рай земной!

Таня шла къ дому, но поравнявшись съ Алексеемъ И ваны -' 
чемъ, невольно остановилась въ несколькихъ шагахъ оеъ него.

—  Г д е  вы  сегодня были? очень тихо спросила она и 
обернулась, какъ-будто боялась, чтобъ ее не услышали.

— В езде былъ,.. былъ на мельнице, бродили по пусто
шами, любовался озеромъ.

-— И  въ сосновой роще были?
— Б ы лъ и въ сосновой.
—  А подъ дубками?
— И  подъ дубками былъ.
—  Стало быть и на островку были?
—  Бы лъ.
— Знаете, Алексей Иванычъ, здесь есть одно место, 

версты три отсюда, Марьинъ лугъ называется,., вы  сходи
те туда, очень хорошо тамъ!

— Да?
— Не знаю, какъ вамъ понравится, а только хорошо, чудно!



ЖЕРТВА. 67

—  Вероятно понравится и шгЬ, мы кажется во вкусахъ 
сходимся.

— Такъ чудно,— разсказать нельзя! говорила она, посте
пенно одушевляясь,— не лугх это, только называется такъ; 
говорятъ, тамъ одна девушка убилась, Машей звали, такъ 
по ней и прозвали,., такой, знаете, оврагъ тамъ есть глу- 
бокхй, глубокш, такой глубокш, что сверху взглянешь, такъ  
духъ захватываетъ, страшно станетъ, а неведомая сила такъ 
къ низу и тянетъ теб я ... внизу черно совс&мъ, на днЪ ка
мни болыше, острые, а по камнямъ ручей шумитъ да пе
реливается, точно пЪсню поетъ, точно говоритъ что-то слад
кое, заунывное, а по бокамъ деревья какъ сЪтыо сплелись, 
обнялись дружно, дружно, перешептываются да качаю тся... 
а межъ деревьевъ трава высокая, въ травЪ цвЪты всякхе, 
васильки, ландыши, незабудки, кашка махровая, воздухъ 
свЪжхй, душистый; откроешь ротъ, дышешь, дышешь не на- 
дышешься, въ груди легко станетъ, на сердцЬ весело, слов
но заживешь иначе, изъ глазъ слезы закапаютъ, плачешь, 
а  о чемъ и сама не знаешь, и все плакать хочется, все бы 
плакала, плакала и не ушла, не оторвалась бы оттуда... 
Она не договорила и вдругъ остановилась, щеки ея горели, 
глаза были влажны, грудь высоко подымалась, она со стра- 
хомъ глядела на А лексея Иваныча, точно каялась въ из
лишней своей откровенности, точно боялась, что насказала 
слишкомъ много, выдала тайну души своей, да еще кому, 
постороннему мужчин^, съ которымъ и говорить ей бы не 
следовало, котораго она должна избегать, бояться. Она даже 
готова была извиниться, воротить слова свои, отказаться отъ 
нихъ, заставить забыть ихъ.

Алексей Иванычъ во все время монолога Тани присталь
но смотр^лъ на нее, казалось онъ удивлялся ей, восхищал
с я  ея восторгомъ, разд'Ьлялъ ея увлеченхе, перенесся мы
сленно въ этотъ дивный Марьинъ лугъ. Когда она кончила, 
онъ глядЪлъ на 1хее такими глазами, какъ-будто просилъ 
продолженхя, жал^лъ о неожиданно-прервавшейся ея гармо
нической п^сн'Ь. Онъ молчалъ.

Таня совершенно сконфузилась. Она стояла какъ осуж
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денная, какъ пойманная въ чемъ нибудь предосудительному 
опустивъ глаза въ  землю.

Прошло нисколько секундъ.
—  Боже мой, какъ вы  хорошо говорите! произнесъ Р а -  

димцевъ, не спуская глазъ съ дЬвушки, какъ мило, просто, 
сколько прелести, какая гибель чувства!

Татьяна Петровна слегка улыбнулась.
—  МЪсто очень хорошее, такъ и сказалось, нечаянно? 

ответила она оправдательными тономъ. Я  думаю чай пить 
пора, можетъ и маменька проснулась...

— Ято чай, посшйетъ!.. вы  прямо съ неба на землю сва
лились, не 'греш но-ли... знаете, Татьяна Петровна, я  сча
стливь, что наконецъ узнаю васъ, нахожу въ васъ то, чЬмъ 
вы  мнЪ до сихъ поръ казались, что желалъ найти; я  толь
ко не понимаю, что смущаетъ, пугаетъ васъ, въ васъ такъ 
много правды, поэзш, огня, любви, жизни, зач&мъ же скры 
вать это святое достояше, передъ к'Ьмъ?

Т аня молчала, она стояла попрежнему опустивъ глаза 
въ  землю.

— Кто такъ говоритъ, такъ и чувствуетъ, безъ чувства 
не заговоришь... Я  признаюсь, простите меня, до сихъ поръ 
восхищался здешними местами, теперь восхищаюсь вами, жа- 
лЬю, что прежде не зналъ васъ!

Таня молчала.
— Я  вижу въ васц человека сродни себ4, человека мнЬ 

близкаго, который живетъ, радуется и плачетъ одинаково 
со мною ...зачЬмъ же вы хотите казаться не т'Ьмъ, что есть, 
зач^мъ вы  скрываетесь, чего вы  боитесь?

— Я  не скрываюсь, я  ничего не боюсь, ответила она 
тихо.

— Неправда, Татьяна Петровна, посмотрите, ваша ду
ша высказалась невольно, нечаянно, а вы  раскаяваетесь зачймъ 
дали ей волю, она просится жить, а вы  хотите умертвить, 
уничтожить ее!

— Какъ умертвить, Алексей И ванычъ, душа безсмерт- 
на, ее нельзя умертвить! наивно заметила Таня.

—  Н у если не умертвить, такъ по крайней м-ЪргЪ заста
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вить молчать, запретить любить то, что по природе она 
должна любить, пересоздать, переделать, исказить ее.

— Ничего я  этого не знаю, Алексей И ванычъ, только 
по своей простоте да неуменью скажешь иной разъ такъ, 
что и жалеешь потомъ, все думается не такъ сказала...

— Что отъ сердца, то все такзь, говорите по простоте, 
въ сердце истина, съ жаромъ возразилъ Радимцевъ.

— Не знаю,— это вамъ знать, я  этого не знаю, меня не 
учили этому! съ какимъ-то сожалешемъ повторила Таня.

— Напротивъ, васъ учили многому, лучше бы васъ не 
учили, такъ мне кажется! выразительно заметилъ Алексей 
Иванычъ.

— Какъ учили?
—  Да, учили, переделывали... пожалуй, портили!
Т аня вопросительно посмотрела на него.
— Не знаю, что вы  говорите такое... какое ученье, читать,— 

учили.
—  Учили думать!
— Какъ думать, Алексей Иванычъ?!.. Ж ивемъ мы какъ 

Богъ велелъ, кажется и думать не объ чемъ, разве въ чемъ 
согрешишь иной разъ, такъ совестью кучишься.

—  Какъ согрешишь?
—  Да, согрешишь, и не хочешь, а согрешишь: человекъ 

слабъ, запутаешься да усумнишься въ чемъ, вотъ и грехъ!
Она подняла глаза и встретилась со взглядомъ Радимцева.
— Никакъ маменька проснулась! добавила она какъ бы 

испугавшись, повернулась и стремглавъ выбежала изъ сада. 
Алексей Иванычъ долго смотрелъ ей въ следъ, она давно 
скрылась, онъ все смотрелъ, мысли его сосредоточились на 
прерванномъ разговоре, на раскрасневшемся смущенномъ 
лице девушки, ея опущенныхъ глазахъ да высоко подымав
шейся груди. Онъ просиделъ еще несколько минутъ, потомъ 
глубоко вздохнулъ, лениво поднялся со скамейки и медлен
но, шатаясь, вышелъ изъ сада.

Татьяна Петровна была въ столовой и хлопотала около 
чая.

— А сестра где? спросилъ ее Алексей Иванычъ.
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— Маменька еще не проснулась, ответила она улы 
баясь.

— Зач'Ьмъ-же вы  убежали, я  думалъ васъ зовутъ, торо- 
лятъ?

— Такъ, мне послышалось.... Я  пойду разбужу ее, по
ра чай пить. Она вышла.

Таня солгала, она знала, что Елена Ивановна отдыхаетъ 
и ничего не слыхала, она выбежала изъ сада почему, сама 
не зная.

Весь этотъ вечеръ Алексей Иванычъ былъ въ самомъ 
веселомъ расположении духа, онъ шутилъ, смеялся, чаще 
обыкновенного взглядывалъ на Таню; обращался къ ней то 
съ однимъ, то съ другимъ вопросомъ, разсказалъ Радимцевой, 
какъ н е-хотя напугалъ ея питомицу, причемъ первая толь
ко покачала головой, заметивши, что «это отъ нервъ лроис- 
ходитъ, иной разъ испугаешься, а чего и сама не знаешь».

Татьяна Петровна напротивъ находилась въ какомъ-то 
тревожномъ, лихорадочномъ состоянии; трудно было опреде
лить, смеяться или плакать она собирается; глаза влажны, а 
на губахъ мелькаетъ улыбка, засмеется, а на р’Ьсницахъ 
блестятъ слезы; на все вопросы А лексея Иваныча она от
вечала отрывисто, мешалась, путалась, какъ-будто боялась 
ихъ, хотела отъ нихъ скорее отделаться, досадовала на са
мое себя. Когда Радимцевъ взглядывалъ на нее, она красне
ла, отворачивалась, ей было неловко, и она раньше времени уш 
ла въ свою комнату, такъ что и Елена Ивановна спросила: 
«что ты , Таня, нездорова что-ли?»— Голова болитъ, мамень
ка», ответила она, поклонилась Алексею Иванычу и выш
ла. Б ее остальное время, противъ обыкновения, она остава
лась въ своей спальне, не пошла въ садъ, даже въ окно не 
взглянула, а опустила стору, зажгла свечку, развернула тол
стую книгу, въ кожаномъ переплете, и севши за маленький сто- 
ликъ, подперла обеими руками голову. Долго сидела она в ъ т а -  
комъ положении, устремивъ неподвижный взоръ на 'пожел
тевшие листы книги; потомъ встала и долго, усердно моли
лась, наконецъ легла спать, но долго не могла заснуть и ут- 
ромъ проспала восходъ солнечный; не была ни на кладбище,
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ни на сенокосе, ни на скотномъ дворе, и едва поспела къ 
самому чаю.

Д ня три спустя, Алексей Иванычъ по случаю ненаст
ной погоды принужденъ былъ остаться дома, Онъ медлен
но ходилъ взадъ и впередъ по гостиной, скрестивъ на гру
ди руки и пов^ся голову, по-временамъ останавливался, точ
но прислушивался или выжидалъ чего-то и потомъ прини
мался ходить снова.

Прошло нисколько минутъ. В ъ  комнату вошла Татьяна 
Петровна. Радимцевъ поклонился.

— Какая погода, никуда идти нельзя! произнесъ онъ жа
луясь.

—  Дурная погода! ответила Таня. Въ деревне, въ дур
ную погоду не хорошо, скучно! добавила она.

— Да, если нечЪмъ заменить ее, если жизнь прерывает
ся вместе съ погодой, скучно, очень скучно! подтвердилъ 
Алексей Иванычъ.

Таня хотела пройти дальше, но Радимцевъ стоялъ у са
мой двери и заслонялъ ей дорогу, она невольно останови
лась, схватилась за кресло и машинально гладила лежавшую 
на немъ собаку.

Последовало небольшое молчаше.
— Татьяна Петровна, скажите ради Бога, началъ съ 

разстановкою Алексей Иванычъ, отчего вы не хотите гово
рить со мною, боитесь, избегаете меня? чемъ дальше я  жи
ву у васъ, темъ более вы дичитесь; что за причина, капризъ- 
ли, ненависть или просто какое-то нелепое прилич1е?.. вотъ 
и теперь, вышли куда-то!., извините, я  вамъ мешаю. Онъ 
отошелъ отъ двери.

Таня не двинулась съ места, она только подняла глаза 
и тотчасъ-же ихъ опустила.

—  Я  никуда не шла, тамъ грибы солятъ, посмотреть 
хотела.

— Посмотрите, ответилъ Радимцевъ.
— Вы, Алексей Иванычъ, все смеетесь надо мной, я 

никуда не шла, произнесла она плачевнымъ тономъ.
— Боже меня сохрани! не смеюсь, а жалею васъ Тать
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яна Петровна,., видите, мне все хочется поговорить съ в а 
ми, даже нужно поговорить.

Н а лице Тани выразилось безпокойство.
— О чемъ говорить со мной? тревожно спросила она.
— О многомъ!.. начиная съ васъ, Татьяна Петровна, соб

ственно съ васъ!.. Сестра у себя?
—  М аменька въ  спальне, тамъ блаженный у ней.
—  Блаженный?!
— Да, старичекъ юродивый..
Алексей И ваны чъ горько улыбнулся.
—  Ужасно! произнесъ онъ самъ съ собою,
Таня вопросительно на него взглянула.

— Ужасно! повторили онъ, ужасно за васъ!.. П ослуш ай
те, Татьяна Петровна, зачймъ вы  хотите казаться не теми, 
чгго есть, думаете исказить ваш у дивную природу: она на
делила васъ теплой, прекрасной душой, огромными чувствомъ, 
светлы ми умомъ, а вы  стыдитесь, боитесь всего этого, ду
маете избавиться какъ отъ какой-то болезни?... ведь это 
греАъ тяж кш , вы же боитесь греха, вы  молитесь Богу, а 
между тем и уничтожаете то, что онъ даровали вамъ!

—  Какъ уничтожаю? я  молюсь Господу, чтобъ онъ пос- 
лалъ на меня кротость и см ирете, молюсь, о чемъ в с е  мо
л ятся ,—молюсь о грехахъ  своихъ.

Радимцевъ улыбнулся. «Кротость въ любви, Татьяна 
Петровна, смиреше въ довольстве, въ уменьи пользоваться 
теми дарами, которыми наделило васъ провидеше, а ваша 
душа ко всему только и дыш етъ любовью, да высказать-то 
вамъ этого не хочется... чего же вы просите еще, когда 
пренебрегаете дарованными, скрываете его? вамъ дано со
кровище, а вы  зарыли его въ землю и просите, говорите, у 
меня н етъ  ничего!» Онъ пристально взглянулъ на нее.

Таня стояла съ опущенными глазами и не знала, что 
отвечать.

—  Я  не знаю, какъ и понимать васъ, Алексей И ванычъ, 
говорила она оправдательными тономъ, какъ бы прося про- 
Щ етя; выросла я  просто, какъ Богъ велели, какъ сердце 
велитъ, такъ и поступаешь!
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— Неправда, Татьяна Петровна, въ томъ-то и беда, что 
ваше сердце говоритъ иначе... Простите за вопросъ: что вы  
вчера делали?

—  Вчера ничего не делала, то же, что и каждый день, 
что-жъ вчера?! добавила она вопросительно, съ нбкоторымъ 
испугомъ, какъ бы боясь въ самомъ деле не сд'Ьлала-ли она 
чего нибудь предосудительнаго, о чемъ и сама не догадыва
лась.

— У  себя въ комнате? нродолжалъ Радимцевъ.
— У  себя въ комнате, повторила Таня и со страхомъ 

глядела на А лексея Иваныча.
— Что вы сказали вашей горничной?... Я  знаю и пом

ню: Наташа я  много греш у, потому что прилепляюсь къ 
земному, жизнь люблю!

Татьяна Петровна совершенно растерялась.
— А что отвечала вамъ горничная?— на то, барышня, 

человекъ и живетъ, чтобъ любить все,— а что вы  сказали?... 
Н етъ , Наташа, это сердце обманываетъ, оно губитъ чело
века, оно врагъ его! Онъ остановился и взглянулъ на Таню.

Она стояла какъ осужденная, опустивъ глаза въ землю, 
руки ея тряслись, щеки горели яркимъ румянцемъ.

—  Видите, я  все знаю, нродолжалъ Алексей Иванычъ: 
третьяго дня вы читали какую-то книгу, кажется, беседу о 
счастш въ безбрачш, а Вчера выбрасывали плоды вашего 
ч т е т я , даже гордились ими!... Это все мне Я ш а по своему 
откровенно сообщилъ, онъ и теперь съ сестрой беседуетъ, а 
вы  жалеете, что не присутствуете, не слушаете его сквер- 
ны хъ разсказовъ; сердце-то ваше отворачивается отъ него, 
а вы  говорите: грешно это, насильно тянетесь и благого
веете предъ развратомъ и невежествомъ.

Татьяна Петровна вздрогнула.
—  Алексей Иванычъ, что съ вами, что вы  говорите?! 

произнесла она съ ужасомъ.
— Говорю, что чувствую, не могу не говорить, долженъ 

говорить!... не пугайтесь, я  все знаю, все! продолжалъ Р а — 
димцевъ; знаю то, о чемъ вы  не догадываетесь, знаю что за 
нелепая женщина сестра моя, знаю ея черствое, одереве-
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нЪлое сердце, знаю ея скверное прошлое, темное настоящее, 
знаю, что она погубила, испортила васъ!

—  М еня?... почти вскрикнула Татьяна Петровна, на 
секунду обернулась и смотрела на А лексея Иваныча таки
ми глазами, какъ-будто видела передъ собою не обыкновен- 
наго человека, а что-то страшное, неведомое, неслыханное.

—  Да, васъ! продолжалъ онъ, постепенно одушевляясь, 
васъ, прелестнаго ребенка, она заразила, смешала вашу чи
стую, свВжуго, неповинную кровь съ своимъ чернымъ осад- 
комъ, не развила, а помрачила вашъ умъ, вашу душу, съ 
младенческаго возраста она губила, кормила васъ ядомъ; вы 
не виноваты, вы  принимали его за светлую пищу, лакоми
лись имъ, онъ сделался вашею необходимостью, потребностью 
вашего зачумленнаго организма... Послушайте, Татьяна П е
тровна, я  ненавижу сестру, ненавижу ее какъ человека по- 
терявшаго все человеческое, васъ я люблю, жалею, какъ 
чудеснаго, милаго, но къ несчастью больнаго ребенка!... ле
чите, спасите себя, иначе подумайте что предстоитъ вамъ!... 
Я  разскажу ваше будущее... Пройдетъ годъ, другой, третьи, 
бьющееся сердце ваше онемВетъ, заглохнетъ отъ недостатка 
пищи; изъ женщины, изъ этого ангела, вы  обратитесь въ 
сухое, черствое, злое существо безъ души, безъ мысли; вы  
будете преследовать добро потому, что сделаетесь олицетво- 
реннымъ зломъ; умретъ Елена Ивановна, вы  получите на
следство, запретесь, окружите себя уродами, дурами, кош
ками да собаками, потому что люди не пойдутъ къ вамъ, 
какъ и теперь не ходятъ, они побегутъ отъ васъ, какъ отъ 
язвы , да и вы сами не пойдете къ нимъ, потому что 
все людское, все прекрасное сделается для васъ чуждымъ, 
несноснымъ; такъ вы  состареетесь, потомъ умрете, изсох- 
нете и закроетъ вамъ глаза своими грязными руками какой 
нибудь Яш а; состоянье ваше растащутъ ниьцье по кабакамъ 
да харчевнямъ и оставите вы  по себе на память проклятье 
да презренье! Онъ замолчалъ, на глазахъ его блестели 
слезы.

Татьяна Петровна не могла ничего отвечать, въ ушахъ 
е я  что-то гудело, мысли мешались и путались, она съ уж а- 
сомъ смотрела на Радимцева, готова была закричать, по
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звать на помощь, да язы къ прилипъ къ гортани, она слу
шала и недоумевала, пе могла сообразить, во сне или на
яву  творится съ ней что-то необыкновенное.

—  Да, Татьяна Петровна, спасите себя, спасите во что 
бы то ни стало, продолжалъ Алексей Иванычъ; откройте 
себе цель въ жизни. Знаете ли вы, какое назначеше жен
щ ины?— Она создана для любви, для счастья человека, она 
кротость, добродетель мужчины! мужчина безъ женщины су
щество неполное, грубое, мертвое; женщина безъ мужчины 
существо лишнее, негодное; она гордится и живетъ имъ, 
мужчина въ свою очередь украшается, дыш етъ ею. Они жи- 
вутъ однимъ общимъ дыхашемъ, они нераздельны; только 
вместе взяты е, они составляютъ человека со всемъ его до- 
стояш емъ...Родится человекъ— и къ женщине обращаетъ пер
вый взглядъ свой, къ ея груди прилипаетъ, ея имя произ
носить его младенческш лепетъ... женщина— мать человека, 
а вы, во что же вы  хотите обратиться, какую цель избрать 
въ жизни, на что променять свое законное, святое, дивное 
назначеше?

По щекамъ Татьяны  Петровны текли обильныя слезы.
—  Взгляните ва все окружающее! продолжалъ Радим- 

цевъ—солнце греетъ землю, луна беретъ светъ отъ солнца 
и делится имъ съ землей, вода поитъ землю; посмотрите 
на деревья, какъ сплелись они, какъ клонятся одно къ дру
гому; все связано, все нераздельно, все живетъ, все дышетъ 
общего жизнью, все помогаетъ другъ другу, все существуешь - 
вне себя, только общее движ ете всего этого мхра на
зывается жизшю, а вы хотите жить отдельно, исключи
тельно, думаете отделиться, создать свой ложный, безобраз
ный М1ръ!... Опомнитесь, одумайтесь, Татьяна Петровна, 
вглядитесь во все попристальнее, спасите себя! пройдетъ 
время —поздно будетъ, погибнете безвозвратно!

Таня стояла бледная, опустивъ руки и голову, она го
това была не слушать всего этого, выбежать опрометью 
изъ комнаты, но какая-то невидимая сила останавливала ее.

—  Действуйте такъ, какъ велитъ вамъ сердце, не сты
дитесь, не бойтесь, а слушайтесь его голоса, его влечешя; 
не бегайте меня: я  хочу спасти васъ, я  другъ вашъ, васъ
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окружаютъ враги, ' я  пргбхалъ не къ сестре, пр1ехалъ къ 
вамъ, Т атьяна Петровна.

—  Ко мне?!.. прошептала Т аня, самане помня, что гово
ритъ, что дгЬлаетъ.

—  Да, къ вамъ! повторилъ Радимцевъ. Не удивляйтесь! 
Н е бывши здесь, я  зналъ васъ, страдалъ за васъ, я  все слы- 
шалъ, все зналъ, зналъ какъ живетъ сестра, какъ подъ Фор
мою благодЬяшя она отравляетъ и губитъ васъ, я  возму
щ ался вашимъ положешемъ, оно грызло, тревожило, волно
вало меня,' я  прН халъ спасти васъ, я  надЬлъ на себя маску, 
я  реш ился сносить терпеливо весь смрадъ окружающей ме
н я  СФеры, я  . отдыхаю отъ него въ вашихъ поляхъ да л$- 
сахъ; тамъ я  живу, здесь живу насильно, тревожно, но ж и 
ву еще более потому, что делаю добро, хочу возвратить при
роде ея достоите. В ы  скажете, какое мне дело? спросите, 
какое я  имею право учить другихъ, вмешиваться въ чужую 
жизнь?.. Право это лежитъ въ моемъ сердце, оно потребность 
души моей, я  теперь живу, наслаждаюсь имъ; право это об
щ ая жизнь, общш воздухъ насъ наполняющш; да и кто ду- 
маетъ о праве, когда дело идетъ о спасенш человека!.. Д ру
гой бы на моемъ м есте не сделалъ ни шагу, но я  всегда 
делалъ не то, что делаютъ друпе, я  жилъ только тогда, ко
гда дышалъ общею жизнпо, ж изнш  всей природы!.. Я  не от
стану отъ васъ, вынесу нападки, оскорблешя, что хотите! чемъ 
больше вы  будете убегать меня, темъ сильнее я  буду васъ 
преследовать; мы будемъ бороться, бороться за правду, за 
жизнь!.. Я  только тогда оставлю васъ, когда вы  протянете 
мне руку и скажете: во-истинну, я  воскресла!., тогда про
щайте, тогда мое дело свершится, я  буду гордиться, буду 
счастливъ, что возвратилъ человека его цели, назначенш!

Во все это время Татьяна Петровна стояла около кресла 
и крепко держалась за него; она походила на бледную, без
жизненную статую. Ш орохъ платья за дверью заставилъ ее 
очнуться, она быстро вытащила платокъ и утирала имъ 
влажные глаза свои.

Алексей И ванычъ тотчасъ переменилъ разговоръ.
•— Много грибовъ насолили? очень громко спросилъ онъ 

и улыбнулся.
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— Много! шопотомъ, насильно ответила Таня и повали
лась въ кресло.

В ъ комнату вошла Елена Ивановна.
Физн>ном1я  ея выражала некоторое смущеше, брови смор

щились, въ глазахъ светилось безпокойство.
—  А я  думала вы  гулять ушли? сказала она, искоса 

взглянувъ на брата.
—  Что вы, сестрица, разве можно?!

М  —  Да, большой дождь, большой!., вонъ и сено убрать не 
у с и'Ъ ли,., не убрали еще, Таня?

— Н етъ , маменька.
— Ведь они, канальи, ленятся все, дармо'Ьдствуютъ! 

В отъ поди ты  съ ними! какъ бы не убрать до сихъ поръ!
—  7  васъ гости были? спросилъ Алексей Иванычъ.
—  Каше гости!— къ намъ гости не езд ятъ ,— убогонькш 

старичекъ посидеть да побеседовать зашелъ,— вотъ и гости.
Елена Ивановна села у окна. В ъ комнате наступило мол- 

чаш е.
— Грибы -то солятся, Таня? спросила она, несколько 

спустя.
—  Солятся, маменька.
Молчаше возобновилось.
Алексей И ванычъ стоялъ отвернувшись и разсеянно 

смотрелъ въ окно, Таня сидела какъ на угольяхъ, она боя
лась поднять глаза, Елена Ивановна тревожно взлядывала 
то на нее, то на брата.

Последнш скоро вышелъ.
Радимцева глубоко вздохнула, точно избавилась отъ ка

кой-то тяжести и пристально взглянула на Ташо.
—  Что ты , Танюша, бледна точно, здорова-ли? спросила 

она.
—  Здорова, маменька, я  такъ,.. душно здесь..
—  Душно, душно, Таня! со вздохомъ повторила хозяйка. 

Вонъ Яш а-то опять все такое недоброе толкуетъ! спросила 
я  его виделъ-ли онъ брата, такъ, то есть испытать хотела, 
а онъ какъ закричитъ благимъ матомъ: укуситъ, укуситъ, 
зарежетъ, кровь высосетъ!.. я  такъ и помертвела вся и руки 
опустились... Съ чего бы ему, право, жить до сихъ поръ здесь,
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зачемъ? какъ одурь не возьметъ, кто его знаетъ, каше помы
слы у него!—наружность обманчива, наружность добродетелью 
смотритъ... Окажи что-нибудь, Таня, утеш ь ты  меня.

— Я  ничего, маменька, что-жъ я!., насильно вымолвила 
Татьяна Петровна.

—  М ожетъ, знаешь что-нибудь. О чемъ вы говорили тутъ?
Т аня подняла глаза и со страхомъ взглянула на Елену

Ивановну.
—  Я  ничего не знаю, маменька... про душу говорилъ онъ? 

про жизнь!
— Про какую жизнь?
— Про жизнь, повторила Таня; не знаю, не понять мне 

его, добавила она со страхомъ и снова взглянула на хозяйку.
Еле~на Ивановна задумалась.
— Слушай, Таня, говорила она, несколько спустя,— 

не о тебе говорю, для примера только,—ты  девуш ка ум
ная, твердая, богобоязненная, не то, чтобы изъ он асетя  
какого— все же остерегайся ты  его! Таня, какъ дальше, такъ 
лучше, Господь съ нимъ!.. поговоришь разъ, другой, кажет
ся и ничего; известно, изъ своего дома не бегать же, а гля
дишь и опутаетъ, такъ опутаетъ, страсти! сама не рада!.. 
Мало-ли чего на свете  не бываетъ! Т ы  вонъ только жить 
начинаешь, по неопытности черное за белое примешь... вонъ 
ему Я ш а не нравится, знаю я  это, знаю, вонъ человекъ-то 
и прорвался! а поживетъ еще, совсемъ себя выкажетъ. Кроет
ся тутъ что-то, кроется! какой ни на есть, мужчина все же!.. 
Б е е  они изуверы  да отступники. Злость ихъ беретъ, такъ 
вотъ они добрую душу и совращаютъ, дьяволу продаютъ ее, 
въ огнь вечный да муку кромешную готовятъ!

—  Маменька, голубушка, что вы  говорите такое, чем ъ 
же я  виновата, за что-же въ муку кромешную?! съ ужасомъ 
произнесла Таня.

— Съ нами крестная сила! спаси, Господи, и избави! такъ 
къ слову пришлось,—-возразила Р адищ ева. Мало ли каше 
примеры бываютъ!.. Охъ, Яш а, Яша!— не быть добру, уку- 
ситъ, укуситъ, зареж етъ, кровь высосетъ!

Татьяна Петровна вздрогнула.
— Маменька, не пугайте вы  меня, Христа ради не пугай



те, страшно мне!.. душно здесь!.. Она вскочила, растворила 
окно, встала передъ нимъ и глубоко дышала.

— Рада бы не пугать, Таня, да самой все недоброе 
чуется!

Татьяна Петровна быстро обернулась.
— Бздоръ, все доброе! громко произнесла она взволно- 

ваннымъ голосомъ. Что бы ни было, я  съ вами умру, вм есте 
съ вами! жизнпо моей отвечу за васъ! Ничего не бойтесь, 
ничего! смотрите, я  тверда, я  ко всему приготовилась, умру, 
а  не изменю вамъ! Она бросилась на шею къ Радимцевой 
и громко заплакала.

ЖЕРТВА. . 7 9

V I.

Тяжелое время внутренней душевной борьбы съ самой 
собою настало для Тани: слова А лексея Иваныча сильно 
шевельнули ея сердце, наполнили умъ чймъ-то новымъ, не
привычными, дали ему трудную задачу, породили негодова- 
н1е, смешанное съ сомшбшемъ. Б ее то, съ чемъ сжилась д е 
вушка съ своей колыбели, что привыкла считать своимъ не
отъемлемыми достояшемъ, чему безусловно верила, пови
новалась, отъ чего печалилась или радовалась, все ею усво
енное, всосанное въ кровь и плоть, мысли, д'Ьла, все было 
осмеяно, разбито, повержено въ прахъ однимъ словомъ че
ловека ей чуждаго, нежданнаго пришлеца, Богъ знаетъ от
куда и зач^ми къ ней явившагося. Татьяна Петровна же
лала бы не верить этому человеку, пренебречь его словами, 
принять ихъ за пустую болтовню, бежать отъ него, но какой- 
то  внутреннш голоси останавливали ее и шептали против
ное, какое-то чутье истины противъ воли отзывалось на 
вещхя слова этого человека. Смотрите, говорилъ онъ, вы  
заблуждались, не такъ жили, не такъ думали, черное прини
мали за белое, смотрите чистыми, ясными глазами— и девуш 
ка напрягала свои взоры, попрежнему видела белое, но 
■сквозь него какъ-будто проглядывала и чернота, она не до-
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в'Ьряла самой-себе, терла глаза, смотрела снова, пристально, 
чернота выделялась яснее, она думала и ужасалась, боялась 
своихъ мыслей: неужели въ самомъ деле все белое только 
казалось' белымъ? казалось потому, что на него криво смо
трели?—а пришелъ человекъ, научилъ смотреть прямо, про
сто,— вышло чернее чернаго. Что за странное нревращ ете! 
Ч то  за человекъ онъ? Какой нибудь чародей, кудесникъ, 
посланникъ злыхъ духовъ, пришледъ не отъ м1ра сего! Б ы ть 
не можетъ!— онъ учитъ такъ просто, естественно, онъ ниче
го не навязы ваетъ, онъ говоритъ: действуйте и живите такъ, 
какъ укаж утъ вамъ сердце и разумъ; онъ учитъ только слу
ш аться внутренняго голоса души своей, онъ не действуетъ, 
онъ только скажетъ слово— и западетъ оно глубоко, ш еве
лится, растетъ, покою не даетъ; въ его слове правда зву- 
читъ, устами его говоритъ равнодушная, равная для всехъ 
природа.

И  Таня слушаетъ это слово; страшитъ, давитъ, мучаетъ 
оно ее, а все-таки она хватаетъ, ловить его; улети оно, она 
побежала бы въ следъ за нимъ, бежала бы до тех ъ  поръ, 
покаместъ не растянулась отъ изнеможешя. Бродитъ-ли она 
одна по саду, забьется-ли вечеромъ къ себе въ комнату, ве
зде ее преследуетъ образъ А лексея Иваныча, всюду она слы- 
ш итъ его голосъ и везде ей страшно, во всемъ она ъидитъ 
какую-то кару себе. Прислуш ается къ шуму древесныхъ 
листьевъ и кажется ей шепчутъ они что-то грозное, чита- 
ютъ ей смертный приговоръ, сыплютъ проклятая на ея голо
ву; взглянетъ на образъ освещенный тусклой лампадой, а 
образъ глядитъ на нее, да такъ жалко, такъ проникаетъ на
сквозь душу, такимъ ужасомъ леденить ее, что Т аня за
бьется въ подушки и дрожитъ вся; заснетъ,—мерещ атся ей 
нечеловечешя лица, слышится дикш хохотъ; проснется, 
вскрикнетъ, а въ темномъ углу торчать два глаза, болыше, 
огненные; перекрестится она, съ трудомъ руку подниметъ, 
все боится чего-то, поспешно зажжетъ свечку, соскочить съ 
постели, бросится на колени и молится, долго молится, а все 
ей страшно; ляж етъ снова и свечи не гаоитъ, не спитъ, а 
дремлетъ тревожно. Иногда днемъ стукнетъ кто нибудь, Т а
н я  вздрогнетъ, и обомлеетъ; грянетъ громъ— и говорить нече
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го!— каждый ударъ она мысленно на себя прииимаетъ, каж- 
дымъ убиваетъ сама себя; взглянетъ на нее хоть малый ре
бенокъ, она и тЗзмъ тревожится, допытывается зачймъ смо- 
трятъ  на нее; иногда Елена Ивановна начнетъ что нибудь 
читать или разсказывать,— Т аня вдругъ побл$днЪетъ. Т рясет
ся она передъ Яшей, бйгаетъ отъ него, точно боится что 
онъ изобличитъ ее, откроетъ въ ней какую нибудь преступ
ную тайну. Во всемъ она видитъ что-то язвительное, ка
кой-то упрекъ совести; все ей кажется, что и люди и звЬ- 
ри иначе смотрятъ на нее, любимыя ею коровы какъ-буд
то отворачиваются, не мычатъ, а стонутъ; заблеетъ овда, 
точно плачетъ да жалуется, загорланить пЬтухъ, точно драз
нить. Не найдетъ Т аня нигде м еста, всюду ей страшно: въ 
саду, въ поле, съ Еленой Ивановной, у себя въ комнат!;; 
побежитъ она на кладбище, ляж етъ на сырую землю и пла
четъ, ц&луетъ ее, шепчетъ что-то, точно въ могилу просит
ся. Иногда долго о чемъ-то думаетъ, думаетъ и какъ-будто 
успокоится, развеселится даже, точно оправдаетъ себя, а ино
гда забьется въ уголъ, сидитъ какъ убитая, слова отъ нея 
не добьешься, если ответить на что, то коротко, насильно. 
Прежнее обращеше ея съ Еленой Ивановной изменилось, 
она избегала продолжительныхъ съ нею разговоровъ, томи
лась ея долгимъ присутствгемъ, а иногда, напротивъ, ни съ 
того, ни съсего крепко обнимала ее, целовала ея руки, называ
ла самыми нежными именами, точно каялась предъ нею, лас
ками думала загладить мнимую вину свою, вымолить ей про- 
щ е т е . Только въ присутствш А лексея Иваныча, въ беседе 
съ нимъ Т аня отдыхала, дышала ровно, спокойно, страхъ 
ея забывался, она вся обращалась въ слухъ, пропитывалась 
его мыслями, ловила, глотала ихъ какъ нектаръ, какъ спа
сительное лекарство; она сама не понимала, почему эти мыс
ли, эти слова, совершенно противоположный ея жизни, ея убе- 
ждешямъ, насильно врываются въ душу, приковываютъ къ 
себе невольно, почему забыть ихъ, оторваться отъ нихъ, от
делаться—силы нетъ.

После перваго разговора съ Радимцевымъ Татьяна П ет
ровна решительно растерялась; она не могла дать отчета, что 
съ ней происходить, сонъ или действительность? она услы- 

Отд. I. с,  6



82 РУССКОЕ СЛОВО.

шала такья новыя, небывалыя мысли, что сочла необходи- 
мымъ заступиться за самое себя, заступиться за все ей ро
дное, близкое, смыть незаслуженное оскорбление, оправдать 
свою благодетельницу, уличить ложь. Она, со всемъ пыломъ 
благороднаго негодованья, выступила на борьбу противъ воз
мутителя своего спокойствья, она думала въ свою очередь 
спасти его отъ заблужденья, смирить, убедить, заставить 
раскаяться, разорять ложь истиною, она шла на борьбу съ 
нимъ какъ на подвигъ, съ полною уверенностью въ победе. 
Н а другой же день она потребовала полнаго объяспелпя за- 
гадочныхъ словъ и получила его, но вышла не победителемъ, 
а побежденнымъ. Она сложила оружье и отдалась врагу сво
ему на зло самой себе, наперекоръ своей воле.

Она говорила: Елена Ивановна моя благодетельница, моя 
мать, я  ей всемъ обязана.

Алексей И ванычъ отвечалъ: онъ врагъ вашъ, вы  ей обя
заны однимъ заблужденьемъ,— и уяснялъ свой ответь поло
жительными доказательствами.

Таня выслушивала съ ужасомъ, содроганьемъ, ьье вери 
ла, не хотела, не смела верить, но возражения не выходи
ла. Она говорила: я  живу какъ человекъ долженъ жить.

Онъ отвечалъ съ новыми доказательствами: вы  не живе
те, а уродствуете. -

Она говорила: я  делаю добро.
Онъ отвечалъ: неправда, вы  делаете зло; въ васъ добро 

есть, но оно скрыто, задавлено.
Она говорила: смотрите, какъ прекрасно все окружаюьцее.
Онъ отвечалъ: вздоръ! вы  не такъ смотрите, оно отвра

тительно. Т аня все выслушивала, не соглашалась, боялась 
соглашаться, но ответа не находила.

Грозная картина правды съ каждымъ разомъ уяснялась 
более и более, на ней являлись ььовые ужасаюьцье образы, 
краски ея день ото дня становились ярче, онЬ все сильнее 
и сильнее приковывали взоры девуш ки и ослепляли ихъ, 
какъ цепривычныхъ къ свету. Рада бы она смотреть, да 
боится, глазамъ больно, светло черезчуръ. Передъ ней л е 
жало два пути: старый, усвоенный жизнью и всосанными съ 
детства понятьями.—Какъ оставить его, почему, зачемъ? До
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сихъ поръ-же она ходила по немъ, не замечала ни его кри
визны, ни шероховатости.— Новый — неизведанный, закры ть 
непроницаемой завесой; что за н ей ,светъ  или тьма?.. Кому 
верить? на что положиться? К ъ одному влечетъ сердце, ра- 
зумъ, просится душа, къ другому тянетъ привычка, совесть. 
Одинъ голосъ кричитъ: не бойся, ступай по прямой, широ
кой дороге: къ добру ведетъ она, на ней жизнь истинная, 
настоящ ая. Другой голосъ шепчетъ: ступишь, на первонъ 
ш аге провалишься, тамъ мука кромешная, огнь вечный!. 
Девуш ка закрыла глаза, заткнула уши и пошла куда повле- 
четъ сердце.

Алексею Иванычу нечего было упрекать Таню въ излиш
ней, неуместной застенчивости, въ боязни говорить съ нимъ; 
теперь, съ каждымъ разомъ более и более, она сама счита
ла необходимыми упиваться его беседой, ею одной она раз
реш ала свои сомшЬшя, разгоняла свой страхи, свою тоску.

—  Отрадно, хорошо слушать васъ, Алексей И ваны чъ, 
какъ-то говорила она. Васъ слушаешь, со всемъ соглашаешь
ся, добру, злу-ли вы  учите, все равно, хочешь не хочешь, 
съ вами нельзя не соглашаться!., а останешься одна, разду
маешься обо всемъ, взглянешь на то, на другое, на ма
меньку, и страшно станетъ и себя и ее жаль, совесть му- 
читъ, грызетъ, кажется .скрылась бы куда нибудь, умерла 
бы!.. Ведь я  грешница, страшная грешница!? добавила она 
вопросительно, какъ будто сама не вполне доверяла словами 
своимъ.

Радимцевъ пожали плечами.
— Татьяна Петровна, вы  верите мне? спросили онъ.
— Верю , не могу не верить! ответила она.
—  Зачем ъ-ж е, что заставляетъ васъ?.. ну, опровергните 

слова мои, докажите, что я  заблуждаюсь!
— Ч емъ же докажу я, не могу я  этого!., я  верю вамъ, 

почему?— сама не знаю, а верю, стало быть нуяшо такъ!
—  Потому, что ваше сердце веритъ!.. Вы-то не хотите, 

вы  боитесь, вы  слишкомъ застоялись, васъ страшитъ движе^ 
•те, а сердце заставляетъ васъ верить, правда?

—■ Можетъ быть!— ответила Татьяна Петровна.
— Не можетъ быть а наверно! вотъ и теперь, сердце
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говоритъ одно, а вы  другое! старая привычка! не бойтесь, 
скажите прямо, откровенно, ведь правда?

— Правда! повторила Т аня какъ-то  невольно, какъ ребе- 
нокъ, уличенный во лжи, робко сознается, краснЬетъ и глаза 
потупляетъ.

— А если правда, если даже противъ вашего ж елаш я 
ваше сердце верить мне, находитъ что-то хорошее въ сло- 
вахъ моихъ, стало быть я  говорю истину?

— Истину! попрежнему повторила Татьяна Петровна.
— Н етъ , позвольте, быть можетъ вы  увлечены мною; 

положимъ, я  разбойникъ, преступникъ, хочу совратить васъ 
и проповедую зло, а вы , по увлеченш , зло принимаете за 
добродетель, вы  ослеплены... ну, ,а вся эта природа, что 
окружаетъ васъ, весь этотъ мгръ, этотъ светъ, котораго вы  
составляете частицу, которымъ живете, дышите, что гово
ритъ вамъ?.. Не видите ли вы въ каждомъ проявлены этой 
М1рской жизни, въ  жизни природы, повторение словъ моихъ?.. 
Отвечайте, Татьяна Петровна, я  васъ возмутилъ, наруш илъ 
вашу дремоту и долженъ васъ успокоить.

— Вижу, ответила она.
— Ну, а природа можетъ увлекаться, обманывать, раз

бойничать, можетъ подкрашивать ложь и выдавать се за  
истину?

—  Н етъ!
— Стало быть и я  говорю истину?
— Истину! тихо повторила Таня.
— А разве тотъ, кто иринимаетъ истину, греш итъ?.., 

Г реш итъ человекъ противъ Бога и противъ ближняго, про
тивъ Бога греш итъ тотъ, кто пренебрегаетъ его благомъ, 
его созд ател ь , не носитъ въ  себе его духа, кто жизнь свою 
обращаетъ въ тяжелое, безполезное бремя, кто думаетъ иска
зить прекрасное твореше бож1е, пересоздать его, отступает
ся отъ него, боится его чистоты, его света!.. В ы  знаете 
притчу о талантахъ, поймите ее хорошенько, она им®етъ 
огромное значеше, ведь слово божие широко, обширно!.. Г р е 
шитъ противъ ближняго тотъ, кто делаетъ ему зло* растле- 
ваетъ его природу, совращаетъ его умъ, сердце, кто нако- 
нецъ свое преступлеше, свой грехъ  думаетъ облегчить, за
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мазать преступлешемъ и грехомъ другаго!.. Б ы  страшитесь 
не греха, въ васъ его нетъ , вы  больны наследственною бо
лезнью; въ васъ только грехъ  другихъ, ближнихъ; вы  сли- 
шкомъ привыкли къ нему, слишкомъ сжились съ нимъ и 
боитесь отрешиться отъ него!.. Знаете, Татьяна Петровна, 
я  виноватъ передъ вами только въ томъ, что хотелъ спасти 
васъ и черезчуръ круто взялся за дело,., въ этомъ я  ра- 
скаяваюсь, объ этомъ жалею, быть можетъ васъ спасло бы 
время, а теперь я  боюсь за васъ, вы  слишкомъ воспршмчи- 
вы , слишкомъ горячи, вамъ нужно успокоиться. Начало сде
лано, предоставьте остальное времени, назадъ вамъ не вер
нуться, вы  сами пойдете впередъ; кончимте наши обоюдные 
вопросы, будемте толковать попрежнему объ ягодахъ, варень- 
яхъ , грибахъ, сенокосе, пожалуй даже объ Я ш е, о чемъ 
хотите, право я  иногда смотрю на васъ и готовъ отступить!— 
ся  отъ своихъ словъ: въ васъ столько борьбы, столько тре
воги, мне страшно за васъ, вамъ нужно отдохнуть, не все 
же учиться! добавилъ онъ, улыбаясь.

— Н етъ , я  должна учиться, я  остановиться не могу, я  
должна дальше, дальше идти, куда бы ни было, а дальше—  
твердо ответила Таня.

Алексей Иванычъ взглянулъ на нее. Она -стояла поту- 
пивъ голову, раскрасневшись, руки ея слегка дрожали. Онъ 
свернулъ разговоръ на другой предметъ.

А между тем ъ, въ соседней комнате, Елена Ивановна 
шепталась съ какой-то побродягой старухой.

—  В се они, матушка, совратители, все!— такой ужъ законъ 
ИХН1Й, говорила последняя,— все они нашего пола ищутъ, къ 
нашему полу стремлеше имеютъ; нашъ полъ злосчастный, 
потому дьяволъ, известно, все на чистое да непорочное свою 
власть налагаетъ... Вотъ хошь бы въ городе, Колотырниковъ, 
купецъ, можетъ знать изволите, человекъ святейш ш  и не- 
пыопцй. Дочка у нихъ была, красота неописанная, воспитана 
тоже въ благочестш, а совратилась, такъ совратилась,— отъ 
родителя бежать хотела, одолелъ ее, матушка, лукавый, то
же образъ мужескш принялъ.... В ъ  монастырь на покаяше 
отдали, только тем ъ и избавили; теперь ничего, пооблегчала



маленько, только разумомъ поослабла, какъ помутилась слов
но, а полюбовнаго ничего н$тъ!

Елена Ивановна покачала головой.
— Эк1я страсти как1я! произнесла она со вздохомъ, ведь 

вотъ поди ты , на свете-то какихъ только соблазновъ нетъ!
....Я  и сама не знаю что сделалось съ ней, жалость бе- 

ретъ, и не узнать, словно потерянная какая, такъ въ глаза 
ему и смотритъ, точно онъ, прости Господи, руководить ее.

— Руководить, матушка, руководить! потому что бесъ, то
чно руководить,— съ нами крестная сила! произнесла старуха 
и  перекрестилась.

Радимцева тревожно взглянула на нее.
—  Ведь братъ онъ мне, Аринушка, кто его знаетъ, ка

жется человекъ въ порядке, добрый и умный такой, воды 
не замутить.

— Прикидывается, матушка, прикидывается, не братъ 
онъ вамъ, а ворогъ. Дьяволъ всяш е образы на себя прини- 
маетъ: и красоту и безобразие, всякую Форму изобразить мо
ж етъ ,— решила старуха.

Елена Ивановна вздохнула.
— Страсти ты  говоришь, Аринушка, послушаешь тебя, 

пуще страшно станетъ!.. И  когда это сгинетъ онъ?.. Пробо
вала я  и такъ и сякъ, что ни говори— ни что не беретъ, 
точно не понимаетъ, все живетъ, да живетъ!

— Догубить, матушка, хочетъ, оттого и живетъ! замети
ла старуха.

Радимцева вздрогнула.
—  Аринушка, что ты?! произнесла она и пристально на 

нее взглянула.
—  Ничего, матушка, такъ, то есть говорю, къ примеру,, 

потому теперь онъ ее путаетъ, а запутаетъ, значить погу
бить, сила такая! А  вы, Алена Ивановна, если вашей ми
лости угодно безпременно выгнать его, прикажите въ его 
светлице во всехъ углахъ ладономъ покурить, чтобъ въ ка
ждомъ углу трижды курили: это оченно номогаетъ, отъ ду- 
х у -то  убежитъ сразу, не выдержитъ!

— Неужто убежитъ!? какъ-то радостно повторила хо
зяйка.

86 РУССКОЕ слово.
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—  ЗгбгЬжитъ, матушка, в'Ьрно уб'Ьжитъ, нельзя _будетъ не 
убеж ать ему!

—  Ужо гулять уйдетъ, прикажу МатрешкЬ; да вотъ и съ 
Таней поговорить нужно, можетъ такъ только думается ху 
дое все,... пробовала я  подслушать, что тамъ за разговоръ 
у нихъ, в^дъ со страху, прости Господи, чего не померещит
ся, думаешь, не любовное ли что! Она плюнула. Такъ нЬтъ, 
все такое кроткое, да душеспасительное, только говоритъ му
дрено какъ-то , даже подивилась я  отъ мужчины такГя р'Ьчи 
слышать!.. А  ладономъ все же покурить, хуже не будетъ, 
уЪдетъ такъ и Господь съ нимъ!

— Х уж е не будетъ, доброе не испужается, а злому да 
нечистому туда и дорога! Господи, оборони и избави! подтвер
дила старуха и снова перекрестилась.

Въ тотъ же день вечеромъ Татьяна Петровна приказала 
горничной НатангЬ, той самой, которая просила за жениха 
своего, лечь у себя въ комнатА

На горизонт^ собирались ту ч и , вдали гремЪлъ громъ, 
сверкала молшя, воздухъ былъ удушливъ. Б едная девушка 
не решилась остаться одна.

— Наташа, голубушка, посмотри, никакъ расходиться ста
ло? говорила она, сидя на своей постелА

Горничная подошла къ окну и отодвинула стору.
—  Не то что расходится, а и тучекъ не видать, бары

ш ня, вонъ и звездочки показались, тишь такая! весело про
изнесла она.

Татьяна Петровна глубоко вздохнула и перекрестилась.
—  Ничего, Наташа, ты  все же лягъ здйсь, заметила она.
— Да лягу, барышня, какъ не лечь, лишь бы васъ успо

коить... вйдь вотъ недавно вы и грозы-то стали побаиваться, 
а  то бывало какъ ни греми и горя мало, словно радуетесь 
еще; говорятъ, барышня, будто громомъ земля очищается, 
то есть все греховное да нечистое истребляется въ ней, 
правда это? спрашивала горничная,- разстилая на полу въ 
углу какое-то подоб1е т ю ф я к и .

Тадьяна Петровна повела глазами и ничего не ответила.
Прошло нисколько минутъ, она все продолжала сидеть на 

своей кровати. Распущенные ея волосы падали на грудь и
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плечи, руки лежали на колЬняхъ, взглядъ выражалъ что-то 
болезненное, казалось она отдыхала отъ сильной усталости.

Горничная прошептала молитву, легла и свернулась крен • 
делемъ подъ грязнымъ выбойчатымъ одеяломъ.

— Наташ а, скоро твоя свадьба? спросила Татьяна П е
тровна, какъ бы очнувшись отъ дремоты.

Горничная вздохнула.
—  Н е знаю, барышня, какъ справиться успеемъ, потому 

тоже хоть малостью, а справиться нужно.
— Т ы  любишь жениха своего, очень любишь?
— Какъ не любить, известно по-своему любишь тоже, 

хорошаго человека нельзя не любить!
— Разскажи мне, Наташа, какъ ты  любишь, что ты  чув

ствуешь, все разскажи, я  знать хочу, разскажи пожалуйста!
Горничная задумалась.
—  Д а какъ-же, барышня, разсказать это, мудрено что-то, 

этого подика-сь и разсказать нельзя, такая значитъ сила ужъ, 
потому все тебя словно тянетъ къ нему.

— Тянетъ? вопросительно повторила Таня. То есть все 
тебе хочется съ нимъ быть, продолжала она, говорить съ 
нимъ долго, долго, глядеть на него не наглядеться, передать 
ему свою душу, сердце, дышать съ нимъ однимъ воздухомъ, 
убиваться однимъ горемъ, радоваться одною радостно, такъ- 
ли, Наташа?

— Не знаю какъ сказать, барышня, наше дело простое, 
деревенское, вы  говорите по-своему но-господскому.

— А сердце болитъ у тебя?
—  Ка,къ болитъ, барышня?
—  Н у да, тоскуетъ по немъ?
— А  кто его знаетъ, тоскуетъ-ли, нетъ-ли, отчего болеть 

ему, иной разъ словно защемитъ только.
— Ну, а когда ты  не видишь его, продолжала Таня, не 

слышишь его голоса, онъ изъ ума у тебя не выходитъ, онъ 
все-таки въ сердце у тебя, онъ съ тобой, ты  не можешь 
ни на минуту забыть его, онъ умнее, краше всехъ для те
бя, ты  шепчешь его имя, говоришь его словами, ты  живешь 
имъ?.. Она остановилась, пристально смотрела на горничную 
и ждала ответа.
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— Вспоминаешь, барышня, точно вспоминаешь, какъ не 
вспоминать, вотъ и намедни тоже, пошелъ онъ это въ го- 
родъ на Фабрику на заработки и сережки мн& купить обЬ- 
щ алъ, такъ все думалось какъ бы не загулялъ, потому хошъ 
и непыощаго человека, а совратить можно, народъ тамъ та
кой значитъ кабачный!

—  А во снЬ, Наташа, видишь его?
—  Во сн'Ь не случалось, почудился разъ да Господь съ 

нимъ, чудный такой, не ладный!
— Какъ чудной?
— Точно чудной, грозный такой, ровно бить собирался, 

а за что бить-то!
Татьяна Петровна задумалась.
— Послушай, Наташа, вотъ что ты  скажи мнЬ, Произ

несла она нисколько спустя, вс&хъ, всЪхъ дороже онъ те- 
б^? дороже отца, матери, сестеръ, братьевъ, дороже жизни, 
готова ты  умереть за него?

Горничная молчала.
— Нто-жъ ты  молчишь, Наташа, отвечай, говори, ниче

го не бойся.... умереть за него готова ты?
—  Да зач^мъ же помирать, барышня? Господь съ вами, 

на все воля бо&ья, известно конецъ придетъ, вотъ и по
мрешь.

Н а губахъ Тани мелькнула улыбка, Физюномгя ея вы 
ражала что-то торжественное.

— Н §тъ, Наташа, говорила она, что родные, что друзья, 
что знакомые, ихъ забываешь?-—если любишь кого, забываешь 
самое себя; за того, кого любишь, всЬмъ жертвовать нужно, 
честно, жизшю; что жизнь!.,.. в'Ьдь жить безъ любви нельзя, 
ужъ если любить, такъ любить безъ границъ, безъ предЬ- 
ловъ, безъ условш, любить до невозможности, до посл’бдня- 
го и зд ы х атя , до последней капли крови, любить такъ, чтобъ 
страшно было, вотъ какъ должно любить!

Горничная приподняла съ подушки голову и взглянула 
на госпожу свою.

Она тяжело дышала, щеки ея горели, уста были полурас
крыты, глаза блуждали и ярко светились, на всемъ лиц'Ь 
было написано что-то величественное, радостное, но вдругъ
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выраженье его изменилось, Таня вздрогнула, даже какъ-буд- 
то побледнела, губы ея судорожно вытянулись.

Бары ш ня? невольно окликнула ее горничная, съ некото- 
рымъ испугомъ.

— Ничего, Наташа! грустно ответила она и опустила 
голову. Знаеш ь, что я  вспомнила,... скажи мне, разве ты  
не боишься любить, не мучитъ тебя совесть, не страшно те
бе, не боишься ты , что Богъ покараетъ тебя, что ты  пропа
дешь, сгинешь, изсохнешь, провалишься сквозь землю, сго
ришь огнемъ медленнымъ?

— Что вы , барышня, съ нами крестная сила! страсти 
какья! произнесла въ недоуменш горничная.

— А грехъ?! продолжала Таня, а преступленье!.. не 
грешно любить мать, отца, а кто любитъ посторонняго му
жчину, тотъ сатане служитъ, гибель, гибель, страшно, Н ата
ша, грехъ  смертный!

— Какой же грехъ, барышня? по закону въ церкви по
венчаны, какой же грехъ  тутъ! стало быть такой ужъ по
ря докъ заведенъ, на томъ ужъ земля держится; ни человекъ, 
ни птица, ни зверь какой безъ пары не живутъ!

Татьяна П етровна глубоко вздохнула.
— Правда!... знаю, все знаю. Я  и сама не рада, все мне 

грехомъ кажется, все страшитъ, волнуетъ да мучитъ, покою 
не даетъ!.. Выходи замужъ, будь счастлива, люби своего му
жа, ты  должна его любить, вотъ твоя святая обязанность, 
твоя жизнь!., выходи, я  хх благословлю тебя, наделю чемъ 
могу, все для тебя сделаю!

Гор1«хчная вскочила съ постелхг, ухватила-было руку гос
пожи своей, но последняя выдернула ее и поцеловала Н ата
ш у въ губы.

—  Люби, люби! горячо повторила она, глаза ея наполни
лись слезами, она бросилась на кровать и зарыла въ подуш
ки голову.

Наташ а совершенно растерялась отъ неожиданной: чести, 
она долго стояла въ недоуменьи, наконецъ потихоньку лег
ла, но долго заснуть не могла, барскьй поцелуй жегъ ей гу
бы, слова: «люби, люби,» звенели и отдавались въ ушахъ.
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Н а другой день утромъ Елена Ивановна позвала Таню 
къ  себе въ спальню.

—  Вотъ, голубушка, говорила она, запирая двери и уса
ж ивая подле себя девуш ку, все я  съ тобой поговорить хо
тела , да гость-то мЪшаетъ; ном&ха онъ намъ, большая по
меха!»

— "Что такое, маменька? тревожно спросила Татьяна П е 
тровна и лице ея вдругъ побледнело.

— Какъ что? мало-ли что? много на душ е есть, много, да 
сказать-то случая не было, не выходило все... Таня, голубуш
ка, не хорошо у насъ, не ладно! добавила Елена Ивановна 
и пристально взглянула на девушку.

— Какъ не ладно?! попрежнему повторила Таня.
— Не ладно, такъ не ладно, что и сказать боюсь, про

должала Радимцева. Богъ тебя знаетъ, убегаешь ты  нонче 
меня; не знаю, за что такая немилость вышла, чЪмъ про
гневила?—люблю какъ дочь родную, что за напасть такая! я  
ли не голубила тебя, покинешь ты  меня не вынесу, умру 
съ тоски да печали...

Таня заплакала, схватила руки Радимцевой и крепко 
целовала ихъ.

— День за день, все думается къ смерти ближе, а пого
ворить нужно, продолжала Елена Ивановна, для твоего же 
счаст1Я нужно!., есть у тебя на душ е что-то, Таня, есть, 
не та ты  стала, есть на душе, есть! повторяла она, вгля
дываясь въ лице девушки. Если согрешила въ чемъ, раз- 
скажи да покайся лучше, очисти совесть, безъ греха чело
векъ  не живетъ, покаешься облегчишь себя, безъ п о к а я т я  
и  п рощ етя  нетъ , скрываешься вдвое греш иш ь, отъ Бога 
не скроешься, не убежишь, греха не утаишь, онъ самъ се
бя выкажетъ, изъ земли выростетъ, со дна морскаго выплы- 
ветъ! ...Покайся,, покайся, спаси себя!

Т аня решительно не знала что говорить, что делать, ку
да смотреть; она отворачивалась отъ Елены Ивановны, ея 
взглядъ и грозныя слова проникали насквозь душу, напол
няли ее ужасомъ, грызли и ворочали совесть.

— Я  заступила тебе место матери, продолжала Ради м 
цева, призрила, вспоила, вскормила, взлелеяла, выростила
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тебя, хотела облагодетельствовать, а ты , Таня, немъ ты - 
платишь мне, что делаешь, къ чему готовишь себя?., если 
совесть твоя чиста, если ты  не виновата ни въ чемъ, взгля
ни на меня прямо и я  поверю тебе, вонъ образъ какъ смо- 
тритъ!.. Таня, Таня! Она насильно старалась заглянуть въ 
лиде ея.

— Маменька! прошептала Татьяна Петровна и упала го
ловой въ колени Радимцевой.

— Я  все узнаю, все; отъ меня ничего не скроешь, я  
твоя мать, я  Богу отвечу за тебя, за грехъ твой, во сне 
увижу!!, что мне Я ш а вчера сказалъ, что?!..

Таня быстро подняла голову и пристально смотрела на 
Елену Ивановну.

—  Что Яш а сказалъ?! повторила она съ ужасомъ.
— Правду сказалъ, страшную правду, глаза мне открылъ, 

медленно говорила хозяйка, обдумывая какъ бы удачнее по
разить девуш ку, насильно выведать ея тайну. Онъ вотъ 
что сказалъ, страшно и повторить, Таня, страшно, лучше 
бы не родиться тебе, онъ сказалъ будто-бы ты ....

—  Маменька! вскрикнула Татьяна Петровна, зажимая 
рукою ротъ Радимцевой, не говорите, не говорите, ради Бо
га  не говорите, я  сама скажу! Она опустила голову и т я 
жело дышала.

Елена Ивановна молчала, глаза ея сверкали, она какъ - 
будто догадывалась что скажетъ Таня и съ нетерпеш емъ 
ждала ея ответа.

— Я сама скажу, сама.... постойте... самой себя легче 
казнить!... вы  думаете, что я  люблю А лексея Иваныча, вы 
говорила Татьяна П етровна тихимъ, прерывающимся голо
сомъ, вы  подозреваете меня, боитесь за меня, васъ стра
ш ить грехъ?... не бойтесь, бояться нечего, это неправда, это
го быть не можетъ, одно пустое воображение, мечта, сонъ, 
вздоръ, пустяки, нелепость! произнесла она твердо, но какъ- 
то насильно, неестественно и подняла голову. Я  не могу лю 
бить, не должна любить, не смею любить, я  поклялась, обетъ 
дала!., где же тутъ  любовь, где?... въ сердце нетъ  ея, въ 
немъ страхъ одинъ, въ уме нетъ , въ немъ хаосъ, сомнеше, 
нигде ея нетъ , нетъ , н етъ  и не будетъ, никогда не будетъ!
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твердила она, ощупывая руками грудь и голову. Любовь 
ведь грЪхъ, страшный грехъ , преступлеше, за нее огнь веч 
ный! Она повалилась на шею къ Радимцевой и громко за
рыдала.

— Да мне любить невозможно, где мн'Ь любить! говори
ла она нисколько спустя, останавливаясь на каждомъ сло
ве и какъ бы разсуждая сама съ собою; сердце мое къ 
любви не приготовлено, я  слишкомъ слаба, слишкомъ ничто
жна, вЬдь для любви нужно отказаться отъ своей воли, за
быть, уничтожить самое себя, а я?... какая же тутъ лю
бовь, где?.. насмешка надъ любовью. НЬтъ, маменька, не 
бойтесь, я  все та же, я  только кажусь другою, да, ка
жусь только, я  исправлюсь, буду тЬмъ, чЬмъ прежде была, 
буду, успокойтесь, я  никого не люблю! добавила она рЬши 
тельно.

Елена Ивановна взглянула на нее.
Б ъ  самомъ дЬлЬ лице Тани казалось совершенно спокой- 

нымъ, глаза смотрели прямо, открыто, на губахъ мелькну
ло что-то въ роде улыбки. '

Радимцева вздохнула и покачала головой.
—  Богъ тебя вЬдаетъ, Таня, не разберешь тебя, поне

воле подивишься, согрешишь да подумаешь, ты  вонъ зачас
тую съ нимъ сидишь, все каы е-то разговоры у васъ, лука- 
вы й-то можетъ пляшетъ передъ тобой да радуется!., охъ, 
не мне бы говорить, не тебе бы слушатъ, страшно!... Ос
терегись, Таня, остерегись, одумайся пока не поздно, беги 
отъ яду, дьяволу душу продаешь, бойся кары небесной, бойся 
прокляыя, изс,охнешь! сгинешь, пропадешь, въ гр ех е  сгшешь! 
В ъ лице Елены Ивановны было действительно что-то страш
ное, пророческое, глаза ея дико сверкали.

—  Если ты  обманываешь меня, продолжала она, если... 
не хочу говорить, ты  сама понимаешь,... я  отступлюсь отъ 
тебя, мало этого, прокляну тебя!... тогда веш айся къ нему 
на шею, люби, выходи замужъ, только счастья ни въ чемъ 
не будетъ, сама на себя руки наложишь!

Татьяна Петровна не выдержала, она упала передъ ней 
на колени.

—  Маменька, голубушка, простите меня, говорила она съ
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полнымъ о тч аятем ъ , я  сама не знаю что со мной делается, 
я  преступница противъ воли, какая-то  вражеская сила опу
тала меня, гры зетъ она меня, не даетъ покоя ни днемъ, ни 
ночью, она все чернитъ, все передЪлываетъ на свой ладъ, 
насильно въ душу крадется; страшно, страшно мне! я  греш ни
ца, страш ная грешница! я  все забыла, насмеялась надъ тймъ съ 
чемъ выросла, не казните же меня, простите, простите, дай
те покаяться, дайте вымолить себе прощеше, я  кровыо сво
ей смою гр ех ъ  на себе!... Боже, Боже! очисти меня. Она 
плакала, обнимала колени и целовала руки Радищ евой.

Глаза последней заморгали.
— Таня, ты  замужъ хочешь? можетъ тебе предложение 

сделали?., какъ -то  неопределенно спросила она.

—  К акъ замужъ?!.. что вы  говорите?!., кто сделали?!
—  Братъ!... что удивительно, погубили одну, теперь 

принялся за другую.
— Я  замужъ не должна идти.... я  принадлежу вамъ од

ной, я  ваша! твердо ответила Таня.
Елена Ивановна улыбнулась.
—  А сонъ? помнишь птицу белую, помнишь какъ ты  за

щищала ее?... птица эта здесь, назвалась братомъ и живетъ, 
ты  не гонишь его, ты  говоришь съ нимъ, онъ для тебя жи
ветъ здесь.

— Маменька! вскрикнула Таня и остановилась. Онъ уй- 
детъ! твердо прибавила она.

—  У едетъ!? радостно подхватила Радимцева.
—  У едетъ!.. завтра-ж е, навсегда, на веки, онъ долженъ 

уехать, клянусь вамъ моею жизшю, клянусь Творцемъ не
бесными! торжественно произнесла Татьяна Петровна.

Долго еще тянулась беседа между двумя женщинами, 
Елена Ивановна торжествовала, повидимому она снова окон
чательно овладела своей воспитанницей, вернула ее къ спа- 
сенйо, наполнила ея душу страхомъ и раскаяшемъ. Действи
тельно въ настоящую минуту Таня каялась непритворно, 
со всеми жаромъ, отъ всего сердца; теперь она готова была 
на все, чтобъ только чемъ-бы то ни было загладить свое 
мнимое преступлеше; теперь она даже отъ всей души нена
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видела А лексея Иваныча, считала его врагомъ своимъ, воз- 
мутителемъ своего спокойстдая.

З а  обедомъ въ тотъ же день все общество сидело очень 
угрюмо. Елена Ивановна изнодлобья взглядывала на брата, 
Татьяна Петровна не глядела ни на кого, она опустила гла
за въ тарелку и боялась повернуть голову, Радимцевъ про- 
бовалъ нисколько разъ завязать разговоръ, оживить присут- 
ствующихъ, касался то одного то, другаго предмета, но полу- 
чалъ так!е сух1е, насильные ответы, что поневоле нослЬдо- 
валъ общему примеру и занялся исключительно супомъ, со- 
усомъ, жаркимъ и доморощеннымъ пирожнымъ.

После обеда Т ане предстоялъ трудный, тяжелый подвигъ, 
она должна была решительно объясниться съ Алексеемъ Ива- 
нычемъ, заставить его уехать во что бы то ни стало. Дол
го она обдумывала какъ и съ чего начать разговоръ, н е 
сколько разъ думала приступить къ делу, но язы къ не во
рочался, сердце сильно билось.

Елена Ивановна заперлась у себя въ спальне.
— Алексей И ванычъ, потрудитесь въ садъ сойти, мне 

нужно говорить съ вами, произнесла наконецъ Татьяна П е
тровна дрожащимъ голосомъ и не дожидаясь ответа, быстро 
вышла изъ комнаты.

Радимцевъ посмотрелъ ей въ следъ, на минуту задумал
ся, потомъ взялъ Фуражку и отправился по назначению.

В ъ саду Т аня сидела на скамейке, она приготовлялась, 
собиралась съ силами.

Алексей И ванычъ подошелъ къ ней.
—  Что съ вам и ,, Татьяна Петровна, вы  такъ разстроены, 

сестра тоже, что все это значить? спросилъ онъ.
— Сядьте, Алексей И ванычъ, мне нужно говорить съ ва

ми, говорить решительно, серьезно! ответила Таня, не смо
тря на него.

Радимцевъ опустился на скамью и въ недоуменш гля- 
делъ на девуш ку.

Она молчала, старалась казаться спокойною, но высоко 
подымавшаяся грудь да дрожавнпя руки изобличали ее.

—  Алексей Иванычъ, начала она несколько спустя глу-
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химъ, надорваннымъ голосомъ, у меня просьба есть, вы  уди
витесь можетъ, вы  должны ее исполнить... дайте мне слово.

— К акая просьба, Татьяна Петровна?., говорите, прика
зывайте, все, что возможно, я  всегда готовъ сделать для васъ.

— Алексей И ванычъ, ради моего спокойствия, счастхя, 
ради моей жизни, вы  должны завтра-ж е уехать отсюда! до
кончила она очень тихо, какъ бы глотая слова свои, и по 
гцекамъ ея потекли слезы.

— Какъ уехать?.. почему долженъ? отв'Ьтилъ Радимцевъ, 
не спуская глазъ съ девушки.

— Должны!., я  прошу, умоляю васъ, я  даже требую это
го! повторила она.

Алексей И ванычъ все смотрели на нее и не зналъ что 
ответить.

— Татьяна Петровна, началъ онъ нисколько спустя, я  
право не понимаю, что все это значитъ, положимъ я  долженъ 
уехать, я  самъ знаю, что не могу здесь жить, самъ знаю, что 
нужно когда нибудь уехать, знаю что надоели сестре, не 
дальше какъ сегодня утромъ я  думали объ этомъ, но меня 
удивляетъ, почему вы, нетолько просите, но даже умоляете, 
требуете, почему я  долженъ уехать непременно завтра, что 
за поспешность? меня поражаетъ ваше замешательство, что 
съ вами, что сучилось, скажите Бога ради?

— Ничего не случилось, ничего,., я  не могу .говорить, 
мне трудно говорить,., уезж айте,., завтра я  напишу, объясню 
вамъ,.. видите, я  все сделаю, все!., только уничтожьте мое 
письмо, сожгите его! добавила она такимъ голосомъ, какъ- 
будто решалась на что нибудь страшное неслыханное.

— Завтра? переспросили Радимцевъ.
—  Завтра, завтра и навсегда! повторила Таня.
— Навсегда?!
— Н а веки!
— Татьяна Петровна, что съ вами?!, что я  сделалъ, въ 

чемъ виноватъ?!.. откройтесь, скажите прямо, отъ души, отъ 
отъ сердца! горячо добавили онъ.

— Ни въ чемъ не виноваты, вы  ни въ чемъ не винова
ты , я  знаю, вы  хотели добро сделать, да, добро!., не тре
буйте отъ меня, я  не могу говорить, это сверхъ силъ моихъ,
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я  напишу вамъ, что-ж ъ еще, это последняя моя жертва! 
Она закрыла на минуту глаза и тяжело вздохнула, какъ - 
будто страшная, внутренняя боль мучила, давила ее.

— Алексей И ванычъ попрежнему смотрйлъ на нее въ 
недоумйнш и казалось ждалъ дальнййшаго объяснешя или 
старался разгадать значеше и причину этой загадочной, не
понятной просьбы.

М олчаше продолжалось нисколько минутъ.
— А если я не послушаюсь, не уйду? спросилъ наконецъ 

Радимцевъ.
— Не уйдете — я  уйду!., лучше не спрашивайте меня, 

вы  не повйрите мнй! отвйчала она.
— Куда уйдете?
— Куда?., умру! произнесла Таня такимъ твердыми, рй- 

шительнымъ голосомъ, что по жиламъ Алексйя Иваныча не
вольно пробйжалъ холодъ.

—  Видите, вы  должны уйхать! снова повторила она.
—  Послушайте, Татьяна Петровна, неужели по собствен

ному призванно, по голосу вашего сердца, вы  говорите все 
то, что я  слышу, или вы  поражены чймъ-то, вынуждены, 
исполняете волю другихъ, дййствуете не отъ себя собствен
но, неужели первое? быть не можетъ!

— Все!., и первое и послйднее, рйшайте сами, думайте 
какъ хотите, только уйзжайте, уйзжайте Х риста ради, спа
сите меня!

— Алексйй Иванычъ опустили голову.
—  Вы уйдете? спросила она.
— Уйду! н е-хотя отвйтилъ Радимцевъ. Уйду, если это 

нужно для вашего снасешя, для вашей жизни, только въ 
такомъ случай и уйду!

— Необходимо! повторила Таня и хотйла встать, но Але
ксйй И ванычъ удержали ее.

— Позвольте, Татьяна Петровна, позвольте мнй, въ свою 
очередь, быть можетъ въ послйднш разъ, поговорить съ вами, 
иначе я  не могу уйхать, мнй не такъ легко уйхать!.. И з
вольте видйть, Татьяна Петровна, я  пргйхалъ сюда не къ 
сестрй, объ этомъ я не разъ повторяли вамъ, ея присут- 
ств1е только отравляетъ мое здйшнее счасые, она возму-

Отд. I. 7
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щ аетъ меня взглядомъ, словомъ, д^ломъ, возмущаетъ на каж- 
домъ шагу, т'Ъмъ более, что по наружности я  покоряюсь ея 
уродству, но это видимое равнодуппе къ злу, это притвор
ное смиреше, эта борьба съ самимъ собою мне стоятъ доро
го, какъ все насильное, противуестественное... Сестра по
гибш ая овца, Богъ съ ней!.. Это т'Ьло безъ души, начавшее 
гнить, разлагаться, объ ней нечего говорить!.. Я  лргЪхалъ 
сюда разшевелить мои заснувнпя чувства, пргЬхалъ къ вамъ 
или лучше сказать для васъ, не зная васъ; ваше положеше 
занимало мой умъ, трогало сердце, быть можетъ это проис
ходило отъ соботвеннаго моего безделья, отъ этой душевной 
скуки, отъ необъяснимиго къ чему-то сремлешя, отъ недо
вольства духа, отъ потребности жить чуждою жизнью, все 
равно, мне казалось, что я  долженъ сюда ехать, что здесь 
я  успокоюсь, что здесь, наконецъ, мне предстоитъ совер
шить подвигъ, долгъ, святую обязанность, что здесь я  най
ду какой-то необъяснимый кладъ, дорогой только моему серд
цу!.. Почти два месяца я  прожилъ здесь и въ это время 
узналъ васъ, я  нашелъ въ васъ прекрасную грёзу моего во- 
ображешя, любимую мечту мою я  увидЪлъ въ действитель
ности, сонъ моей жизни сбылся, я нашелъ въ васъ одно изъ 
прекраснМ ш ихъ созданш природы, чудный, благоухающий 
цвЪтокъ, роскошный какъ сама природа, но готовый поги
бнуть, завянуть отъ недостатка воздуха, отъ сухости почвы. 
Я  принялся за этотъ цвЬтокт, я не могъ по своей натуре ра
внодушно видеть его уничтожеше, я  долженъ былъ помочь ему, 
воскресить его; я  сталъ поливать его, разгонять душный воз- 
духъ и вдругъ этотъ цветокъ заблестелъ, зашялъ еще ярче, 
еще красивее, еще душистее, лустилъ свеж 1е отростки. Я  смо
трели на него и гордился, радовался, восторгался имъ, жилъ 
его жизюю, я говорилъ: рости, рости, украшайся, въ тебъ 
моя слава, въ тебе мой подвигъ, ты  дитя мое, въ тебе мой 
духъ, мое слово, мое дело, моя мысль, въ тебе я  самъ!.. Да, 
Т атьяна Петровна, я  говорилъ это, я  не могъ говорить ина
че!.. И  вдругъ это дитя, котораго я  не могъ не любить какъ 
свое создаше, какъ самого себя, какъ свою жизнь, гонитъ 
меня, проклинаетъ, снова требуетъ духоты да гнили!— Онъ 
замолчалъ, на глазахъ его блеснули слезы.
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Т атьяна Петровна сидела отвернувшись и плакала.
—  Скажите сами возможно-ли это, естественно-ли, могу— 

ли я  легко, безъ борьбы, бросить этотъ цв'Ьтокъ, оставить 
его на произволъ судьбы, на поругаше?.. в'Ьдь въ немъ жизнь 
моя, жизнь!

Таня не отвечала.

— Да, я  люблю васъ, я  не могу васъ не любить, про
должали Алексей Иванычъ; обстоятельства заставляютъ ме
ня высказать то, о чемъ и говорить нечего, что въ порядка 
вещ ей.—Я  не зналъ человека похожаго на васъ, не встре
чали женщины имеющей хоть тень вашего подоб1я, я  толь
ко искали ихъ, бредилъ ими, бегалъ людей потому, что они 
не нравились мне, были слишкомъ материальны, су х и , б е з
жизненны, односторонни, а я  требовали жизни, жизни въ пол— 
номъ ея зн ачети , я  отчаявался за человека и въ васъ наконецъ 
нашелъ его, нашелъ самого себя, свое отражеше, какъ же мне не 
любить васъ!—Говорю это не потому, чтобъ разжалобить васъ, 
вынудить вашу взаимность, продолжали онъ несколько минутъ 
спустя, этого я  не хочу; насильная, обманчивая взаимность 
приторна, несносна, да и зачемъ мне взаимность, я  счаст
ливь потому, что нашелъ свой духи, потому, что торжест
вую, говорю потому, что этого требуетъ душа, не могу-ж е 
я  молчать ее заставить!.. Въ обыкнове'нныхъ обстоятельст
вами я  бы объявилъ, что люблю васъ, поцеловали бы вашу 
ручку, сделалъ-бы вамъ предложение, вы  бы отказали, я бы 
уехали и съ горя женился на другой, а теперь я  ничего 
не требую, ничего не предлагаю, не прошу даже позволешя 
поцеловать ручку. Я  люблю васъ такъ много, такъ свято, 
такъ  безгранично, такъ благоговею предъ вами, что всякое 
предложеше мне кажется оскорблетемъ любви, я  боюсь за 
себя, въ состояши—ли я быть для васъ темъ, чемъ хотели— 
бы быть, быть можетъ для этого мало моей воли, мало ду
ху", я  слишкомъ слабъ, слишкомъ не уверенъ въ себе, мне 
все кажется, что что бы я  ни сделали, бледно, мало, ничто
жно, приторно въ сравненш съ моею любовью, въ сравненш 
съ  вами!.. И  я  буду любить васъ всегда, во всемъ, где бы
ни былъ, безъ васъ, съ вами я  буду жить вашею жизшю!.

*
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Э та любовь не увл еч ете , не горячка, нетъ , она выработа
лась потребностью души, сознаньемъ своего долга, сна есть 
неотразимое, правильное, законное явлеш е природы, эта лю
бовь была во мнгЬ всегда, съ юношескаго возраста, быть мо
ж етъ съ колыбели, но олицетворилась только теперь.

Т аня все молчала. — Бледное лице ея покрылось багро
выми пятнами, сердце такъ сильно билось, что были слы
ш ны его удары.

— Татьяна Петровна, я  наконецъ делаю вамъ предложе
нье,—прочь всЬ сомненья, прочь недоверчивость къ самому 
себЬ, прочь робость,— я  ручаюсь за ваше счастье!.. До сестры 
вамъ дЬла нЬтъ, она отступится отъ васъ, лишитъ наслед
ства, проклянетъ быть можетъ,—что за нужда! у меня есть 
свое; ни вы, ни я  не должны марать себя ея достояньемъ, 
е я  проклятье то же благословенье!.. Татьяна Петровна, я  жду 
ответа, отвЬчайте мне!

Она молчала.
— Татьяна Петровна, я не о своемъ счастьи хлопочу, я  

проьпу руки вашей не для удовлетворенья своего сердца, 
н етъ , я  долженъ сд'Ьлать счастливою васъ, слышите, долженъ, 
долженъ окончательно спасти васъ, возвратить женщину жен
щ ине, ея назначенью, ея природе; безъ этого вашего счастья 
я  погибъ, какъ погибъ бы тогда, еслибъ весь прекрасный мьръ 
божьи обратился въ комъ грязи!., отвечайте мне!

Татьяна Петровна встала, глаза ея горели насильствен
но строгимъ вььраженьемъ.

.—  Алексей Иванычъ, оставьте меня, оставьте! произне
сла она дрожащимъ, но повелителыьымъ голосомъ, ради то
го чувства, о которомъ вы сейчасъ сказали, оставьте меня, 
я  не доляша слушать васъ!

Радимцевъ смутился и не зналъ что отвечать.
— Я  одного прошу, одного требую, завтра уезжайте от

сюда!
—  Не могу! решительно ответили Алексей И ванычъ.
Татьяна П етровна вздрогнула, несколько минутъ смо

трела на него, онъ сиделъ оыустивъ голову.
-— Алексей И ванычъ, если все то, что вы говорили сей

часъ, правда, если вы  дорожите мноьо, если хотите, чтобъ я



сохранила о васъ добрую память, чтобъ я  наконецъ вери
ла вамъ, уезжайте отсюда, пощадите меня, уезж айте Хри
ста ради!

Радимцевъ замотали головой и закрыли лице руками.
— Если... если вы  хотите, чтобъ и я  любила васъ! до

бавила она насильно, какимъ-то хриплыми голосомъ.
Алексей Иванычъ вдругъ выпрямился и радостно взгля

нули на Таню, они хотели говорить, но она предупредила его.
— Молчите!., ни слова больше! произнесла она повели

тельно. Уезжайте!
— Уеду! какъ ребенокъ, какъ школьиикъ за учителемъ, 

повторилъ Радимцевъ.
Татьяна Петровна встала и быстро выбежала изъ сада.
Въ комнатахъ ей встретиласъ Елена Ивановна.
— "Что?! спросила она съ безпокойстЕОмъ и нетерпеш емъ.
— Уедетъ! глухими голосомъ ответила Таня.
— Завтра?
— Завтра!
Радимцева вздохнула и перекрестилась.
Таня бросилась къ себе въ спальню, упала на кровать 

и громко зарыдала.
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VII.

В ъ тотъ же день, поздно вечеромъ, запершись въ своей 
комнате, Татьяна Петровна сидъла облокотившись за ма
ленькими столикомъ. Передъ ней лежали листъ почтовой 
бумаги. Тусклая свеча освещала бледное, изнеможенное ли
це ея и падавпие въ безпорядке на лобъ волосы. Она писала: 

« Алексей Иванычъ! Я  дала вамъ слово объяснить при
чину моего настоятельного требовашя вашего отъезда и ис
полняю его. Впрочемъ, и безъ этого обещашя, данного мною 
какъ бы насильно, объяснеше съ вами для меня необходи
мо; въ настоящую минуту оно составляетъ живую потреб
ность души моей, при окружающихъ условхяхъ легче пере
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дать бумаге свои чувства, мысли, сомхгГлпя, чемъ лично 
высказать ихъ; на последнее я  бы никогда не решилась. 
Сегоднишнш день для меня ужасенъ, повториться онъ не мо
ж етъ ... Я  столько вытерпела, столько выстрадала сегодня, что 
одна и та  же грудь вторично такъ выстрадать не въ состо- 
янш ! Теперь, запершись въ своей комнате," я  пишу къ вамъ 
и отдыхаю, потому, что оправдываю свое страдаше, делюсь 
имъ вм есте съ вами. Примите его и верьте какъ истинно
му, неподдельному говору сердца: въ настоящемъ моемъ по- 
ложенш человекъ ни себя, ни другихъ обманывать не мо
жетъ. Прежде всего благодарю васъ, Алексей Иванычъ, за 
т е  теплы я минуты, которыя мне довелось разделить вм е
сте съ вами; плоды ихъ слишкомъ глубоко пали на душу и 
никогда не изгладятся изъ моей памяти; теперь я  сознаю, 
что только эти минуты были минутами моей жизни, моего 
счасия!.. и я  рада, что узнала жизнь, отведала ея прелесть, 
рада, что взглянула на светъ, рада даже за свое страдаше, 
его я  не променяю на все сокровища въ игре.— Не знаю, 
что будетъ впереди, вынесу-ли я  борьбу съ самой собою, но 
только къ прежнему мне не вернуться, поздно, это выше 
силъ моихъ! Д а, благодарю васъ, Алексей И ванычъ, благо
дарю много, много! В ы  сделали свое дело, вы  сделали ве
ликое дело, вы  пересоздали человека, воротили заблудшаго, 
показали ему все прекрасное, научили жить, раскрыли его 
назначеше, его природу!.. И  я  верю вамъ, сама сознаю это 
назначеш е, благоговею предъ нимъ, но вместе съ тем ъ, 
страшно сказать, отвергаю его!., да, отвергаю навсегда, на 
веки , какъ прекрасное, но невозможное! Что делать! я  хочу, 
я  должна въ счастии, въ сознанш этого счастия оставаться 
несчастною! Я  хотела бы жить, но требую смерти, потому, 
что все доброе, чистое жизни было-бы моимъ зломъ, моимъ 
мучешемъ, моею карою. Благодарю васъ за любовь ко мне, 
я  горжусь быть ея предметомъ и решаюсь, въ свою оче
редь, сказать: и я  люблю васъ! Да, люблю, люблю! не могу 
не любить! въ этомъ я  сознаюсь первый и последних разъ, 
сознаюсь правосудному Богу, самой-себе да вамъ, только 
потому, что не увижу васъ более. В ы  спросите къ чему по
служить эта любовь, чемъ знаменуется она?., моимъ стра-
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дашемъ, отвечу я, перекосить его труднее чЬмъ наслаж
даться блаженствомъ и счасНемъ. Б ы ть можетъ любовь эта 
потому и сильна, потому такъ безотчетно прекрасна, что не 
вы раж ается нич'Ьмъ наружнымъ, кроется внутри, гр'Ьетъ, 
жж етъ, давитъ, наполняетъ душу, умъ, сердце! До сихъ поръ 
ни разу мысль о замужстве не приходила мне въ голову; 
все воспиташе мое, все окружающее всосанное съ дет
ства отгоняло эту мысль, давило ее, ста,вило ее если 
не наравне съ престунлешемъ, то по-крайней-м'Ьр'Ь на ряду 
съ порокомъ, котораго женщина должна избегать, бояться; 
я  смотрела на безбрач1е какъ на что-то святое, достойное 
немногихъ избранныхъ и хотела быть этою избранною!.. О 
любви не см'Ъла думать, да и не могла думать, я  не пони
мала ее, въ д^тскомъ моемъ воображеюи она представля
лась какимъ-то позоромъ, ч'Ьмъ-то ужаснейшимъ! Теперь я  
прозрела; теперь я  хочу верить другому, но къ несчастно 
не должна этому верить, боюсь верить, должна убить въ 
себе эту веру если не внутренно, то по-крайней-мЪргЬ наружно. 
Поймите мое положеше, Алексей И ванычъ, войдите въ не
го, поставьте себя на моемъ м есте и вы оправдаете слова 
мои.

Я  бедная, ничтожная сирота, нищ ая девочка, призрен
ная Еленой Ивановной, поднятая ею чуть не на улице; она 
меня кормила, поила, ростила, учила, все равно какъ-она 
учила по-своему, какъ находила лучшимъ; она привыкла на
зывать меня дочерью, верить моей благодарности, моей къ 
ней привязанности; не будь ея, я  быть можетъ давно бы умер
ла отъ холоду и голоду: вы  знаете моего отца, знаете сла
бость его, что было бы со мной?— я  ей обязана своею мате- 
ргальною жизнью, я  люблю ее, какъ же мне не любить, пой
мите вы это!.. А знаете ли вы, что эта Елена Ивановна 
если узнаетъ о моей любви къ вамъ, объ этомъ письме, ес
ли лрочитаетъ мои настоящая мысли, она ужаснется, отвер
нется, отступится отъ меня, какъ отъ змеи, гадины, кото
рую она согрела на груди своей, выгоиитъ отъ себя какъ 
презренную тварь, какъ последнюю рабу свою; мало этого, 
она проклянетъ меня и, быть можетъ, сама не вынесетъ это
го нрокляНя!.. Подумайте, что тогда будетъ со, мною?!.. Алек
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сей  И ваны чъ, легче убить самое себя, нежели другаго, да 
еще кого?—роднаго, близкого, того, кому каждымъ кускомъ 
обязана; лучше быть несчастной ч'Ъмъ преступницей. П усть, 
повторю слова ваши, оказанное благодйяте ложно, отзыва
ется зломъ, да ведь творилось оно не съ злымъ, а добрымъ 
намгЬрен1емъ; пусть кормили меня ядомъ, да в гЬдь по ошиб
ка, по заблуждению, потому, что сами привыкли къ нему, 
считали его за св'Ъжую, здоровую пищу. Виновата-ли мать, 
если она вм есте съ ыолокомъ своимъ кормитъ ребенка и 
своимъ гр'Ъхомъ, своимъ порокомъ, питаетъ его своею жи
знью, можетъ-ли этотъ ребенокъ поднять на нее руку, ули
чить ее въ преступивши? Д а еслибы по увлеченно, по сла
бости силъ я  бы не вынесла моихъ страдашй, изменила бы 
своей воле, то и тогда что меня ожидаетъ, могла-ли бы я 
быть спокойной, счастливой женой вашей, составить ваше 
счасые?—никогда! мучеш я моей совести отразились бы на 
д'Ьтяхъ, мой плачъ, мои стоны надоели бы вашему сердцу, 
загрызли бы вашу совесть. К акая я  жена! ею я  не могу 
быть, я 1 не могу прилепиться къ мужу, отдаться ему вся, 
забыть все прошлое?— я только родилась женщиной, но недо- 
росла до женщины, не доросла до ея высокаго, дивнаго наз
начения. Вотъ почему я  такъ настойчиво, подъ страхомъ 
собственной жизни, требовала вашего отъезда, я  боялась из
менить своей воле, сделать несчастными васъ, преступни
цею себя. Я  знала, чувствовала, что вы  меня любите, уга
дывала напередъ слова ваши и боялась, что рано или поз
дно вы ихъ выскажете; мне оставалось одно изъ двухъ: или 
на веки разстаться съ вами, или пренебречь всемъ окружа
ющими, растоптать его ногами, насмеяться надъ нимъ; пов
торяю, я  бы скорей наложила на себя руки, чемъ решилась 
на последнее. Теперь я одна несчастна и только несчастна; 
если делаю зло, то только самой себе; я  люблю! оставьте же 
меня любить по-своему; я  страдаю! оставьте мое отрадате, 
не думайте облегчить его, оставьте мне мое несчасые, я  хо
чу этого, въ немъ уделъ мой. В ы  говорите, что любите ме
ня и ничего не требуете, я  отвечаю, что люблю васъ и так
же ничего не требую. Я  бы желала теперь одного: умереть 
въ настоящемъ моемъ положенш, съ моею любовью, съ мо
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ею тайною, это было бы лучшими счастьемъ моего несча
стья, истинными, верными избавленьемъ отъ страданья. Про- 
щайте-же навсегда, на в'Ъкн, не напоминайте мне о себе, 
не губите меня, решенье мое твердо, неизменно; вамъ я  обя
зана жизнью нравственною: моей благодетельнице, моей вто
рой матери жизнпо вещественною, одна другой стоитъ, безъ 
последней нетъ  первой! Я  буду любить васъ во всемъ, всю
ду, всегда, до последняго издыханья— но безъ вашего лич- 
наго присутствья, оно невозможно, оно преступно!

Таня кончила, перечитала письмо, глаза ея жадно пере
бегали со строчки на строчку, она прерывисто дышала, то
чно торопилась куда-то или боялась, чтобъ ее не поймали, 
или ей недоставало воздуха; потомъ дрожащими руками сло
жила письмо, сунула его въ конвертъ, надписала адресъ, оп
рокинулась головой на снрнку кресла, закрыла глаза и по
лились градомъ слезы по щеками ея. Она не плакала, или 
по-Крайией-мере въ этомъ плаче не было слышно ни стона, 
ни всхлипыванья, ни даже малейшаго вздоха, однй только 
слезы лились невольно.

Долго она сидела въ такомъ положенья, утренньй лучъ 
солнца давно скользилъ по щ еке ея, золотили разсыианиые 
въ безпорядке волосы, игриво отсвечивался въ выкатив
шейся слезе, она все сидела и по-временамъ вздрагивала. 
Птички запели дружными хоромъ, затянулась заунывная 
песня мужика на пашне, дворня застучала, забегала, засуе
тилась, солнце целыми светлыми столпомъ ворвалось въ ко
мнату, она все сидела бледная, изнеможенная, съ запекши
мися губами, все вздрагивала и очнулась только тогда, ког
да Наташа постучалась къ ней въ комнату.

— Бары ш ня, голубушка, тамъ барину лошадей привели, 
отъезжаютъ, барыня за чаемъ сидятъ, ждутъ васъ! говори
ла горничная, оглядывая съ ногъ до головы госпожу свою.

— Лошадей! безсознател ьно повторила Таня и останови
лась какъ вкопаная. Наташа, я  очень бледна? да, очень?., 
я  ночь не спала, не могла спать... дай воды, я оденусь, я  
растрепана, я  сама не знаю... говорила она очень скоро, то 
приглаживая волосы, то оправляя воротничекъ и платье.
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Горничная подала воду. Таня намочила полотенце, при
кладывала его къ глазамъ, терла имъ лобъ свой.

— Ничего, Наташ а, ничего не заметно? спросила она 
нисколько минутъ спустя, остановившись передъ горничной.

— Ничего, барышня! въ недоум&нш ответила последняя.
Татьяна П етровна вздохнула, схватила письмо, сунула

его въ карманъ, подошла къ двери, но вдругъ вернулась.
— Наташ а, ты  никому про меня не сказывай, ты  молчи, 

молчи Х риста ради! произнесла она умоляющимъ голосомъ 
и  вышла.

Б ъ  столовой Елена Ивановна сидела за чаемъ, она под
жидала Таню и мухъ отгоняла; ф и з ш н о м х я  ея схяла радос
тно, она улыбалась, безпрестаино взглядывала на А лексея 
И ваныча, какъ-будто заговорить съ нимъ хотела. Посл'Ьд- 
нш  стоялъ отвернувшись, у окна, лица его не было видно, 
онъ задумчиво гляд'Ьлъ на стоявшую у крыльца почтовую 
тройку, да на собравшихся около нея деревенскихъ ребяти- 
шекъ.

Въ комнату вошла Татьяна Петровна, она искоса, мимо- 
ходомъ взглянула на Радимцева и почтительно поцеловала 
руку хозяйки.

—  АлексЬй И ванычъ уезжаетъ! произнесла последняя 
такимъ тономъ, какъ будто сообщала свежую новость, о ко
торой сама только-что узнала.

—  У езж аетъ!.. неопределенно ответила Таня и села къ 
столу за самоваромъ, такимъ образомъ, что ни Елена И ва
новна, ни Радимцевъ не могли видеть лица ея.

Последнш повернулся.
— Да, уезжаю, уезжаю! проговорили онъ въ свою оче

редь очень поспешно, какъ -бы  задыхаясь отъ внутренняго 
волнешя и селъ къ столу.

Наступило грозное, зловещее молчаше, походившее на 
тишь въ природе— предвестницу бури.

Т аня сидела понуривъ голову; она рада была, что само- 
варъ скрываетъ ее, ей было слишкомъ тяжело, она боролась, 
старалась казаться равнодушною, притворялась, обманывала 
самоё себя.

Алексей И ванычъ изподлобья взглядывалъ на сестру,
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досадывалъ на все окружающее; много желта накопилось въ 
дупгЬ его; онъ хот'Ълъ говорить, но думалъ и собирался съ 
силами, или, быть можетъ, удерживалъ ихъ, чтобъ разра
зиться сильнее, нещадн'Ье.

Даже на губахъ Елены Ивановны исчезла улыбка, она 
какъ-то разс/Ьянно пила свой чай; ей было неловко.

—  Куда-жъ, Алексей И ванычъ, покатите теперь, дале
ко, я  думаю? вопросительно произнесла она, взглядывая на 
брата.

—  Куда глаза глядятъ, свЪтъ великъ! нехотя ответили 
онъ.

— То-то насладитесь, диковинокъ насмотритесь...
—  Я  диковинокъ много вид^лъ, такихъ диковинокъ, ка- 

кихъ не увижу больше,—страшныхъ! злобно замйтилъ Радим- 
девъ и глаза его засверкали.

— Тамъ новенымя, тамъ чудеса, ответила хозяйка, не 
понявъ намека брата. Тамъ ужъ м'Ьста не нашимъ чета, 
мудреное все да хорошее.... Читала я  книжку, давно ужъ, 
путешествие описывается  Таня, вотрушекъ-то приготови
ли? неожиданно добавила она.

— Не знаю, маменька, еле-слытдно ответила Татьяна П е
тровна. Елена Ивановна встала и подошла къ двери.

— Пашка! крикнула она.
Таня между т к ъ  проворно вытащила письмо и бросила 

къ Алексею И ваны чу.— Онъ схватилъ его, сунулъ въ кар- 
манъ, взглянулъ на девуш ку какъ-будто и благодарилъ, 
и жал'Ьлъ, и упрекалъ ее, и напоминалъ ей о своей люб
ви и прощался съ нею. Она не видала этого взгляда.

Радимцева вернулась, с’Ъла на свое м'Ьсто и повела рЪчь 
о читанномъ ею иутешествш.

— Ну, Алексей Иванычъ, благодарю васъ, говорила она 
четверть часа спустя, сестру не забыли, навестили, скуку 
нашу разогнали, теперь и умирать легче, отрадн'Ье, все род- 
наго увидала! Она встала.

Алексей Иванычъ посл'Ьдовалъ ея примеру и началъ со
бираться. За  столомъ осталась одна Таня.

—  Хорошо роднаго увид-Ъть! все родной! продолжала Еле
на Ивановна умилительнымъ тономъ, вотъ и прошедшее
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вспомнишь, и то и другое; уйдете, опять запремся, такая  
ужъ жизнь наша, привыкли такъ!... охъ, тяжело, съ гостя
ми нагрешишь только! Глаза ея заморгали, она вздохнула, 
облокотилась на ручку кресла и ждала когда братъ подой- 
детъ прощаться.

Послйднш медлили; то застегивалъ сюртукъ, то попра- 
влялъ галстухъ, то надевали перчатки.

В ъ дверяхъ торчала целая дворня, собравшаяся смотреть 
на барсюе проводы.

—  Елена Ивановна, прикажите людямъ уйти, произнеси 
Радимцевъ дрожащими голосомъ.

Х озяйка взглянула на него.
— Чего собрались?., вонъ! грозно.крикнула она.
Дворня разбежалась.
Алексйй Иванычъ подошелъ къ сестре и пристально 

взглянули на нее.
Она смешалась и, въ свою очередь, поглядела на брата. 

М инута была страшная. Холоди пробежали по жилами Р а 
димцевой, она вспомнила вдругъ и сонъ свой и зловещ!я 
слова Яш и и предсказашя старухи странницы.

■—  Что вы?!., робко спросила она.
— Я  ничего... я  проститься хочу, проститься такъ, чтобъ 

вы  не забыли меня, моего лрисутств1я! выразительно произ
неси онъ, бросили на столъ Фуражку, скрестили на груди 
руки и уставили грозный, пронзительный взглядъ на сес
тру, такой взглядъ, к,акъ-будто съ ноги до головы вы м е
ряли ее.

Елена Ивановна затряслась и судорожно схватилась за 
ручку кресла.

— Что вы?!... снова спросила она.
—  Я  проститься пришелъ, иопрежнему произнесъ А лек

сей Иванычъ.
—  Прощайте! насильно вымолвила хозяйка, не зная ку

да повернуть голову.
Бледная, какъ смерть, Т аня выдвинулась и зъ -за  самова

ра, она крепко держалась за соседнш стулъ, вей члены ея 
похолодели, замерли, она съ какими-то невыразимыми, без- 
сознательнымъ ужасомъ смотрела на происходившее.
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Действительно, Алексей Иванычъ былъ страшенъ; онъ 
побледнели, губы его дрожали, грудь тяжело дышала, въ  
глазахъ сверкала м о л тя .

— Я  проститься пришелъ! повторили онъ чуть не по 
складами,—до такой степени дыхаше прерывало слова его. Я  
пришелъ объявить вамъ правду, пришелъ сказать, что н етъ  
человека, нетъ  женщины, нетъ  зверя отвратительнее васъ!... 
Я  много терпели, много страдали, много накопилось желчи 
въ груди моей, пора излить преступлеше!

Елена Ивановна пожелтела и затряслась какъ въ лихо
радке.

Въ комнату вошелъ П етръ Кононычъ, съ огромными во
ротничками подъ носомъ; онъ остановился въ дверяхъ, ра
зинули ротъ и вытаращили глаза.

—  Что вы  изъ себя сделали? грозно продолжалъ Радим
цевъ. Какъ воспользовались ж изнш ? въ какое ничтожество, 
въ какую грязь обратили вы ее, какими зломъ заразили все 
окружающее? Я  все разскажу,все напомню, пора! ваши часъ 
пришелъ! пусть все узнаютъ васъ, узнаютъ васъ, у знаютъ 
вашу черствую, мрачную душу, пусть все отвернутся отъ 
васъ, какъ отъ греха исказившего божге у ч е т е , божш про
мысли, поправшаго его святую волю!., что вы  такое?!.. 
Сперва вы  были пустой, избалованной девчонкой, потомъ 
ветряной, бездушной кокеткой, вешались на шею къ муж
чинами, ловили жениховъ, поймали наконецъ какого-то ду
рака и мерзавца, который обманули, надули васъ самыми 
пошлыми образомъ, с ъ о тч аятя  вы  бесновались, тиранили все 
подвластное, готовы были утопиться, броситься, не скажу ку
да, совестно присутствующихъ,—деревенская глушь спасла 
васъ отъ этого пути.... Тогда вы переменили направление, 
вздумали убивать свою плоть,, гнусно обманывать самоё . се
бя, заперлись въ духоте и смраде, окружили себя дурами, 
думали создать свою жизнь на зло природе, наперекоръ Бо
гу!.. Остатки добра вы  заменили злостью, ненавистью къ  
человеку,'ко всему доброму, истинному, прекрасному!... В ы  
не могли видеть любящую девуш ку потому, что завидовали ей; 
вы  презирали мужчинъ потому, что они стали недоступны 
для васъ!.. Зависть и злоба одолела, душила васъ!... В ы  об
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манывали Бога лицемерьемъ, ханжествомъ, ложной молитвой, 
приторнымъ суеверьемъ; въ вашемъ сердца не было ни ра
скаянья, ни любви, ни покорности вол'Ь провиденья, въ немъ 
было одно зло, одна борьба противъ добродетели... В ы  окон
чательно погубили, развратили себя!

Елена Ивановна слабо вскрикнула, упала въ кресла. Но
ги у ней подкосились, она вся дрожала, корчилась, ёжилась, 
не могла ничего говорить, вытаращ ила глаза и смотрела на 
А лексея Иваныча, какъ на ужасное, сверхъестественное 
явлеш е, пришедшее убить ее.

— Вамъ было мало губить себя, продолжали послед- 
ньй, вы  хотели видеть въ другихъ, свое подобье, этимъ 
вы  думали оправдать зло, узаконить его!.. В ы  взяли дево 
чку, ребенка, вырвали изъ природы ея созданье, велели 
ей дышать, думать по-своему и погубили ее!.. Кто убива- 
етъ ножёмъ, тотъ менее преступен'*, тотъ уничтожаетъ 
жизнь человека, а вы  портите, совращаете, отравляете ду
шу его! Онъ замолчали, чтобъ перевести духъ и взглянули 
на Таню.

Она сидела попрежнему бледная, неподвижная, какъ къ 
смерти приговоренная.

П етръ Кононычъ не смелъ пошевельнуться, онъ вы тя
нулся въ дверяхъ какъ вкопаный и хлопалъ глазами.

—  Посмотрите на этотъ цветокъ, что вы  изъ него сде
лали? продолжалъ Алексей И ванычъ, задыхающимся отъ вол
ненья голосомъ, что продолжаете делать?!., ведь вы Богу 
дадите ответъ за него, слышите, Богу, Богу!... В ы  скажете, 
что мне за дело, какое я имею право расноряжатся чужоьо 
жизнью, учить, указывать, я  не учу, учить поздно!., я  мстить 
хочу!., сама природа вступается за попранныя права свои, 
за свое норуганье, не я  казню, природа казнитъ васъ, я  сча- 
стливъ, что она меня избрала своимъ орудьемъ, я  имею пра
во говорить, я буду говорить, я  долженъ говорить!.. Я  чело- 
векъ  и вступаюсь за человека, за цель его жизни, за его 
назначенье!.. Я  братъ вашъ и презираю васъ, какъ челове
ка истребившаго на себе все человеческое, презираю, какъ 
сестру опозорившую мое имя, вы пятно моей совести!.. Я  
льобльо, льобльо вотъ эту несчастную!» Онъ указалъ на Та
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тьяну Петровну. И  пришелъ казнить васъ, какъ преступни
цу поднявшую руку на мою святую любовь!.. Я  не пророки, 
не Яш а съ откровешемъ, не полуумная старуха разсказыва- 
ющая приторныя бредни, я  просто человекъ, только мой го— 
лосъ сильнее всехъ Я ш ъ и старухъ шевельнетъ васъ!... Что 
ожидаетъ васъ?!. прокляые, одно проклятие будетъ вашими 
уд'Ьломъ, прокляые отъ подчиненныхъ, отъ равныхъ, отъ дЬ- 
тей, старцевъ, отъ кого хотите, прокляые и ироклят1е!> Онъ за- 
молчалъ, вытеръ рукою мокрый лобъ свой, взглянулъ на се
стру, несколько минутъ оставался неподвиженъ и тяжело 
дышалъ, какъ-будто собирался съ силами, хотели еще гово
рить и припоминали все ли высказали, наконецъ махнули 
рукой, схватили Фуражку и подошелъ къ Тане.

— Прощайте, Татьяна Петровна! произнесъ онъ тихими, 
прерывающимся голосомъ.

Таня ничего не отвечала, она сидела неподвижно, облоко
тившись на станку стула, и казалось не чувствовала гд'Ь она 
и что съ ней происходитъ.

Радимцевъ взялъ ея руку, она была холодна.
— Прощайте! повторилъ онъ, простите меня, я  не могъ 

молчать, прощайте, да сохранить васъ Богъ!.. берегите себя, 
еще не все кончено! добавили онъ почти шопотомъ, креп
ко поцеловали ея руку и жаркая слеза выкатилась изъ глазъ 
его.

— Прощайте, П етръ Кононычъ! произнеси онъ съ чув- 
ствомъ, пожимая руку кума и- целуя его въ губы. Стойте 
за дочь, за вашего ангела, спасите ее!

Кумъ остался неподвиженъ, какъ пораженный громовыми 
ударомъ.

Алексей Иванычъ вышелъ на крыльцо, раскланялся съ 
дворней, вскочили въ телегу и почтовый колокольчики заз
венели, брякнули подъ самымъ ухомъ Радимцевой. Она оч
нулась и повела глазами.

Несколько минутъ она не могла ничего говорить, какъ 
•человекъ ошеломленный страшными, неожиданными ударомъ, 
безсознательно смотрела на окружающее предметы, точно 
припоминала что-то и вдругъ повернулась къ куму.
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— Т ы  былъ здЬсь? спросила она, притворно равнодуш
ными голосомы

— Былъ-съ! ответили растерявшийся кумъ
Глаза Елены  Ивановны засверкали.
— ЗачгЬмъ ты  былъ зд'Ьсь, зач'Ьмъ?! крикнула она такъ, 

что П етръ Кононычъ вздрогнули,—и ты  пришелъ убить ме
ня?.. ну убей, убей!.. вс'Ь за-одно, вс& сговорились.... и передъ 
тобой я  виновата, нищими, бродягой, шутомъ, скоморохомъ, 
пьяницей!... виновата передъ тобой, виновата?!., говори, я  
покаюсь.... вони отсюда, вонъ! снова крикнула она, повали
лась на спинку кресла и пронзительно зарыдала.

П етръ  Кононычъ сделали шаги назадъ и остановился 
за дверью.

Татьяна Петровна попревшему сидела неподвижно, толь
ко лице ея выражало меньше борьбы, меньше страд атя ; 
она столько вынесла, столько разнообразныхъ ощущенш 
перебывало въ ея сердцй, что все предстоящее не могло 
ужасать ее, оно казалась ничтожными въ сравненш съ про
шедшими, было только его отголоскомъ, его сл&дств1емъ.

Прошло нисколько минуть.
Радимцева все всхлипывала, наконецъ она утерла глаза, 

встала, ш атаясь, какъ съ похм'Ълья, подошла къ ТатгЬ и 
крепко схватила ее за руку.

— Кто это значить, что значить?!., говори! грозно спра
шивала она, тряся руку девуш ки,— чье это дЪло, чье?., за 
что обезславила, опорочила?., чье д’Ъло?.. говори!., казни, гры 
зи!.. я  знать хочу!., кончай!., я  ничего не боюсь, говори! доба
вила она дико.

—  Маменька! прошептала Таня.
—  Вретнь, не маменька, не лги, не морочь, я  врагъ твой, 

я  преступница, я  ядомъ вскормила тебя!... ты  виновата, ты !... 
ты  сговорилась съ нимъ, ты  насказала ему!., молчишь? мол
чи, лучше молчи!., предательница, развратница!

— Маменька! вскрикнула Таня и повалилась въ ноги къ  
Радимцевой. Маменька, маменька! повторяла она отчаянно, 
хватаясь за ея платье. Клянусь, я  люблю васъ, я  ничему не 
вЪрю, ничего не знаю, я  иопрежнему люблю васъ!.. я  ниче
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го не говорила, я  всегда защищала васъ, никого на свете 
я  не променяю на васъ!

Елена Ивановна хотела что-то сказать, но Т аня прерва
ла ее.

— В ы  моя -благодетельница, заступница, вы , вы!., васъ 
только люблю, я  докажу это, васъ, васъ! повторяла она.

— Выходи, Таня, замужъ за него, онъ женится на те
бе, выходи, я  благословлю тебя! вдругъ произнесла Радим
цева совершенно спокойными тономъ.

Татьяна Петровна пристально взглянула на нее.
—  Какъ благословлю?! спросила она.
— Н у да, онъ любитъ тебя, благословлю какъ мать; будь

те счастливы! повторила Елена Ивановна какъ-то насильно.
— Никогда! ответила Таня и горько заплакала.
Радимцева огляделась, заперла наглухо двери и высла

ла П етра Кононыча.
Неизвестно, что происходило дальше между двумя жен

щинами, только когда часъ спустя Таня вышла изъ столо
вой, лице ея было спокойнее прежняго, ф и з ш н о м х я  выража
ла что-то твердое, решительное, какъ у человека оконча
тельно къ чему нибудь готоваго, раскаявшагося, облегчив- 
шаго свое страдате , свою вину искренними сознашемъ. Она 
вошла къ себе въ комноту, тамъ стояла Наташ а съ пись- 
момъ въ руке.

—  Баринъ вамъ отдать приказали! робко сказала горничная, 
оглядываясь и не совсемъ решительно подавая письмо.

— Какой баринъ?! произнесла Таня, строго нахмуривъ 
брови.

— Баринъ, Алексей Иванычъ, повторила девушка шопо- 
томъ, безпременно наказывали, какъ-говоритъ,— уеду, такъ 
барышне и отдай, пусть прочитаютъ, нужное, говорятъ.

— Нужное?! повторила Таня, зачемъ ты  брала, зачемъ, 
кто позволили тебе?., не ко мне оно, поди брось его, сожги, 
не хочу я  читать!, твердо прибавила она.

Горничная стояла въ нерешимости и глядела на госпо
жу свою.

— Слышишь, брось?., я  не буду читать! повторила по
следняя.

Отд. I . ' '  8
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— Какъ-же-съ, барышня?., заметила девуш ка, переминая 
письмо.

—  Ну, оставь, положи на столъ, все равно!., произнесла 
наконецъ Татьяна П етровна какимъ-то болезненными то- 
номъ.

Наташ а исполнила п ри казате  и вышла изъ комнаты.
Т аня проводила ее, заперла на клюнъ двери, подошла къ 

столу, взяла письмо и опустилась на .стулъ.
— Ещ е жертва, еще!., когда-же все кончится, все!., когда 

даже память исчезнетъ?! произнесла она въ изнеможенш, 
последняя жертва! выразительно добавила она, судорожно 
распечатала письмо и принялась читать.

Глаза ея наполнились слезами, засветились теплыми, не
поддельными счасыемъ, она снова любила, говорила, думала 
съ предметомъ своей страсти, забыла Елену Ивановну, свои 
обещ аш я, клятвы, свое полное отречеше и вдругъ руки ея 
затряслись, слезы на глазахъ пропали, ужасная внутренняя 
боль выразилась на лице, она проворно смяла письмо, изъ 
груди вылетели мучительный, тяжелый вздохи.

— Опять! прошептала она съ ужасомъ, опять? никогда, 
никогда!.. Боже, Боже! что творится со мной, спаси меня! 
Она всплеснула руками и упала на колени передъ образомъ.

Письмо было следующаго содержашя:
«Милостивая государыня, Татьяна Петровна! Есть въ 

природе какая-то  сила невидимо управляющая человекомъ, 
на зло его воле, заставляющая его делать то, о чемъ онъ 
никогда и не думали, чего положительно не хотели, не могъ 
хотеть. — Сила эта смеется надъ человеческимъ умомъ, 
сердцемъ, однимъ взмахомъ уничтожаетъ все его разсчеты, 
дела, стрем летя; борьба съ него трудна, невозможна; изъ 
этой борьбы человекъ редко выходитъ нобедителемъ. Такая 
сила постоянно тяготеетъ надо мною; не говорю про далекое 
прошлое, Богъ съ нимъ! стоитъ взглянуть на одно ближай
ш е е .—  Д умалъ-ли я  когда-нибудь ехать къ сестре, а по
ехали, зачемъ, почему, что влекло меня, какая потребность?., 
наперекоръ моему желанно эта сила толкнула меня, она не 
давала мне покоя, ворочалась въ голове, безотчетно шептала 
въ уши: поезжай, поезжай, ты  обязанъ ехать!.. Думалъ-ли
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я  найти здесь то, что нашелъ, узнать жизнь, отведать сча
стия; думалъ-ли я  воспользоваться ж изнш  такъ, какъ вос
пользовался?.. Увы, мечты, надежды разсыпались въ  прахъ, 
разлетались какъ пузыри мыльные!.. Почему я  уезжаю от
сюда въ то время, когда решительно не хот'Ьлъ-бы ехать, 
почему не уехалъ раньше, не могу уехать позже, оставляю 
васъ такъ странно, такъ внезапно, бросаю начатое мною д е
ло на произволъ той-же силы, которая заставила меня н а
чать его?.. А между темъ въ деле этомъ, въ его окончаши 
моя радость, мое счастие, венецъ жизни моей; почему, на
конецъ, я  такъ горячо взялся за это дело, а теперь руки у 
меня опустились?., не отъ недостатка-же воли,— воля есть, же- 
л а т е  грудь давитъ; такъ оно сильно, а между тем ъ что-же 
я  делаю?., молчу, покоряюсь, чему? самъ не знаю, почему все 
это?.. Право, есть отъ чего съ ума сойти!.. Отчего все во
оружается, все бунтуетъ противъ самыхъ чистыхъ побужде
н ы  человека?!.. Я  возмутилъ, нарушили покой вашъ, разбу
дили отъ сна и полюбилъ въ этомъ миломъ пробуждены, по
любили зарю вашей жизни, зачемъ, къ чему?.. Чтобъ ска
зать: я  люблю васъ, этого мало, этого меньше чемъ мало!.. 
Правда, прежде я  довольствовался этою малостью, не созна
вали возможности болынаго, не думали о немъ, но тогда ва
ша заря грела, освещала меня; теперь она скрылась, я  вспо
минаю, но не вижу е е .— Да, Татьяна Петровна, я  бы до- 
стигъ моей цели, назвали себя счастливыми, еслибъ могъ 
целую жизнь оставаться у васъ такъ, какъ оставался эти 
два месяца и только!.. Я  былъ слишкомъ упоёнъ, настоящее 
было такъ хорошо, что не хотелось ничего лучшаго, не в е 
рилось въ возможность лучшаго!.. Чемъ более окружающее 
зло бесило, волновало меня, теми больше я  любили васъ; 
безъ этого зла быть можетъ не было бы и любви: оно бы
ло необходимо. Я  негодовали и задыхался отъ счастия, глядя 
на васъ, приветствуя ваше обновление. Мало сказать: я  лю
блю васъ, какъ люблю!., разсказать нельзя, это выше духа 
моего, выше моей природы!.. Есть вещи, длявы раж еш я ко
торыхъ обыкновенный язы къ недостаточенъ; въ настоящую 
минуту, клянусь вамъ, я  желали бы лучше умереть, чемъ 
сесть въ телегу и скакать по вашему приказанш . Этого
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приказашя я  не понимаю, боюсь понимать,—такъ оно ужасаетъ 
меня. Неужели заря потухла, неужели снова прежшя густы я 
облака покрыли ее, неужели сестра окончательно и на веки 
пересилила правду, овладела вашимъ умомъ, душою, серд- 
цемъ?—быть не можетъ! ведь рано или поздно восторже- 
ствуетъ же истина. Неужели вы  искренно испугались меня, 
неужели въ действительности, непритворно поверили на- 
шептываныо сестры, разумно, съ сознашемъ покаялись передъ 
ней, отъ глубины сердца отреклись отъ меня какъ отъ дья
вола?— быть не можетъ! потому что слишкомъ страшно, слиш
комъ ужасно!— тогда бы я  назвали себя безсильною, ничто
жною тварью, а весь св'Ьтъ, всю природу покровительницей 
лжи и насшпя!.. Или надъ вами тяготеетъ та же невидимая 
сила, что и надо мной, заставляетъ васъ делать чего вы  не 
думаете, не хотите, говоритъ, приказываете устами ваши
ми?.. Или вы просто боитесь вдругъ, открыто отказаться отъ 
стараго, уродливого платья носимаго вами съ детства? бои
тесь потому, что платье это завещано, передано вамъ вза- 
менъ святыни; боитесь оскорбить его коренныхъ владель- 
цевъ?.. Или вы поклонились мне за мои уроки, сказали: спа
сибо тебе, ты  мне больше не нуженъ, мое сердце широко, 
умъ свежъ, свободенъ; ты  азбуке научилъ меня, читать я  
сама съумего?.. И  только, только, только!.. Не верится, Т а
тьяна Петровна, потому что слишкомъ больно, слишкомъ не
выносимо! Н етъ, я  говорю не отъ сердца, я  слишкомъ мра- 
ченъ. Настоящее мое положеше такъ тяжело, такъ болезнен
но, что все мне кажется грустными, унылымъ, обманчи
выми, вооружившимся на мою голову. Прочь сом нЬтя, прочь 
хитросплететя ума, его зловъпде, оскорбительные расчеты! 
Г де любовь, тамъ одно сердце, пусть-ж е и говоритъ оно.— 
Простите за смелость, быть можетъ я ошибаюсь, даже быть 
можетъ мысль моя покажется вамъ дерзкою, оскорбительною, 
что делать!— П ри отсутствшнастоящаго человекъ живетъ на
деждой на будущее; въ бедствш онъ хочетъ верить возмож
ности счаст1я, умирая — жить хочетъ, въ полномъ разоча- 
рованш думаетъ очаровать, обмануть самого сябя, такъ и я!.. 
Я  привыкъ верить говору сердца, откликаться на малейппй 
призывъ его; а сердце мое чуетъ что-то хорошее, оно бьется
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такъ ровно, такъ полно огня, жизни, оно любитъ и ему ка
жется, что есть другое сердце бьющееся съ нимъ одинаково, 
живущее одною съ нимъ жизнью, отвечающее ему тою-же 
любовью; ему кажется, что сердце это въ васъ! — Да, 
Татьяна Петровна, въ васъ, простите меня, иначе быть 
не можетъ, такъ должно быть!.. Нельзя человеку не лю
бить самого-себя, а въ насъ одинъ общш духъ, одна 
мысль, одна идея, различны только Формы, подъ усло- 
В1ями которыхъ развились этотъ духъ, эта идея. — Ж 
такъ, вы  меня любите; пусть такъ, я  хочу этого. Какая див
ная гармошя! В ы  будете меня любить, вамъ нельзя забыть 
меня, точно также, какъ мне нельзя забыть васъ: это бы 
значило забыть то, чЬмъ мы живемъ, дышемъ. — Если мы 
разлучаемся матерьально, наружно, то изъ этого не слЬдуетъ 
чтобъ мы могли разлюбить другъ-друга внутренно,— никогда!.. 
Жрисутствье этой любви есть вечный, неизменный законъ 
природы. Чтобъ уничтожить его въ человеке, нужно сердце 
вырвать!.. Ж такъ, разлука не уничтожитъ любви, она толь
ко изменитъ выражение ея; вместо тихаго, безмятежнаго сча
стия, наполнить душу горечью, страдашемъ, вечною, безъ- 
исходною м укою .--Зачемъ же, Татьяна Жетровна, вы  про
сите этого страданья, насильно привязываетесь къ нему? В ы  
любите воздухъ, онъ составляетъ вашу потребность; вы  знаете, 
что безъ него будете томиться, мучиться; быть можетъ не 
перенесете этихъ мучений, и требуете, чтобъ васъ лишили его, 
заперли въ духоту, къ чему?.. Неужели только благодарность 
къ сестре, боязнь навлечь на себя ея негодованье, заставля
ю сь васъ посягать на самоубийство, злоупотреблять своею 
жизнью, этимъ святымъ достояньемъ?!.. Опомнитесь! В ы  де
лаете страшное преступленье. З а  кусокъ хлеба вы думаете 
обезобразить человека, перекроить вЪнецъ божьяго творенья; 
вы  хотите наперекоръ уму, сердцу, убить, уничтожить са
мое себя!.. Вспомните, что ваше уничтоженье будетъ уни- 
чтоженьемъ и другаго. — Сестра не хочетъ видеть васъ за- 
мужемъ; она съ т гЪмъ ростила васъ, съ т'Ьмъ кормила хл'Ь- 
бомъ, чтобъ вы наследовали ея убежденья; ей не хотелось 
умирать, не оставивъ плодовъ по себе; нельзя было жить, не 
привязавшись- къ чему нибудь; она уродствовала; . но и въ
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этомъ уродстве видна женщина, видны ея назначеше, ея 
общая жизнь,— и она не изменила своей природе, и въ ней 
есть потребность любви, потребность раздвоешя, только она 
отвернулась отъ добра и полюбила зло. — Б ы  действовали 
безъ сознашя, какъ ребенокъ; теперь вы  созрели, сознате 
пробудилось въ васъ, а вы  хотите куда-то спрятать его, за
рыть въ землю, замазать, заштукатурить естественный цветъ 
молодости!.. Не могу я  слышать этого, не могу сносить ва
шего насильнаго, притворнаго безобраз1я, потому, что люблю 
истину, люблю природу, а следовательно и васъ! По ваше
му приказатю  я  уезжаю отсюда, но, противъ вашего жела
ния, не навсегда, не на веки. Да, Татьяна Петровна, въ 
носледнемъ случае позвольте мне не послушаться васъ, по
слушаться васъ я  не могу, это бы значило добровольно под
нять на васъ руку, вырвать свое сердце. На будущую вес
ну я  снова буду здесь; я  не явлюсь къ сестре, вы  узнаете 
почему; не нарушу ея покоя, онъ и безъ того слишкомъ 
возмущаетъ меня, но васъ увижу, увижу непременно, во 
что бы то ни стало!.. Зачемъ?... В ъ эти месяцы , въ  мое 
отсутств1е и вы  сознаете необходимость видеть меня, но 
только не съ тем ъ, чтобъ разлучиться снова: въ это время 
вы уверитесь въ томъ, чему до сихъ поръ вы  еще верить 
боитесь; это время реш итъ все, оно окончательно вылечитъ 
васъ. Такъ мне кажется, такъ должно быть!... Безъ этой 
надежды, безъ этой уверенности въ лучшемъ, правдивомъ 
будущемъ, клянусь, я  не оставили бы васъ! Прощайте, Т атья
на Петровна. Куда я  еду, где буду, не знаю, знаю одно, 
что всегда и везде буду съ вами. Прощайте! Берегите себя 
для любви, для счаст1я; осчастливьте меня вашими оконча
тельными, полными исцелешемъ.

V III.

Прошелъ м есяцъ. Таня поклялась Елене Ивановне во
ротиться на прежнш путь, забыть минутное, невольное за-
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блуждеше, очистить себя отъ греха и п реступ летя , смыть 
дьявольское навождеше. Она каялась такъ непритворно, такъ 
искренно плакала, что казалось сама верила и греху своему, 
сама приписывала ему что-то ужасное, и необходимости этой 
клятвы  и возможности ея исполнетя.

Съ чего же начать, какъ заставить молчать сердце, за
претить ему биться, какими средствомъ убить память, за
быть незабвенное, какъ выключить изъ всей своей жизни 
эти несчастные два месяца, какъ заснуть такъ, чтобъ про
снуться съ очищенною совестью, то есть ,'съ  полными унич- 
тожешемъ всего случившагося? Таня недолго думала, Елена 
Ивановна и тутъ помогла ей, выручила изъ беды. По со
вету, или, вернее, приказанию благодетельницы, бедная д е 
вушка, въ н аказате  самой себе, решительно отреклась отъ 
жизни, уничтожила свои привычки, свои незатейливыя, не
обходимый удовольств1я. Она заперлась въ душной комнате; 
утренш я и вечерш я прогулки ея кончились, не по времени 
года, а по какой-то обязанности искуплешя отъ мнимаго 
греха, возмояшаго только при совершенномъ прекращ ети  
всего жизненнаго. П реж няя любовь къ природе заменилась 
насильными, тупыми къ ней равнодунпемъ; она боялась ви
деть людей, говорить съ ними, чтобъ эти люди не шевель
нули ея сердца, убивала свою плоть, отказывала себе въ нище, 
вошла въ тесны я, дружественныя отнош етя со всевозмож
ными побродягами, странниками и странницами. Она нало
жила на себя эинтимно и этими матергальнымъ убшствомъ 
думала убить себя нравственно, то есть, заглушить свои 
чувства, сделаться прежней Таней, этими ребенкомъ, сроду 
невидавшимъ истинной жизни; она выучилась ходить и хо
тела снова ползать на четверенькахъ; она знала, что ходить 
лучше, удобнее и думала забыть это удобство, уничтожить 
его. Ей казалось, что она сделала для любви все, что этимъ 
всеми навсегда разочлась съ нею; она совершила невозмож
ное, сделала то, о чемъ и помышлять боялась, высказалась, 
написала письмо къ Алексею Иванычу для того, чтобъ 
уяснить самой себе свою любовь, свое мнимое преступлеше, 
сильнее выразить его, а следовательно и сильнее, искрен
нее покаяться. Были минуты, въ которыя она даже горди



120 РУССКОЕ СЛОВО.

лась этою любовью, видела въ ней какое-то и сп ы тате , по- 
слаше судьбы, послужившее къ ея очищенш. Она мыслен
но утеш ала сама себя, говорила: к безъ греха нетъ  покая- 
ш я , ужасенъ гргЬхъ— сладко прощ ете, разреш и те  отъ него». 
Теперь она взвешивала каждое свое слово, оглядывалась 
при каждомъ ш аге, обдумывала малейшее дело, каждый 
день отдавала отчетъ самой себе и радовалась, засыпала 
спокойно, если въ этомъ отчете не было ничего иротивнаго 
принятой ею роли. Она притворялась не изъ ж е л а т я  обма
нуть другихъ, казаться не темъ, что есть, она притворя
лась передъ самой собою, обманывала самое себя, хотела 
казаться самой себе какимъ-то странными, темными суще- 
ствомъ безъ воли и сердца. Она насильно старалась разубе
дить себя въ томъ, въ чемъ убедилась невольно, думала во
ротить себя, разомъ остановить свое стремлеше, перехитрить 
сердце, заглушить умъ, и употребляла для этого всевозмож
ный средства. Засыпала не иначе какъ съ книгой, разу
меется взятой изъ библштеки Радимцевой; если и не хоте
лось ей читать, она себя принуждала; утромъ, после молит
вы, тотчасъ отправлялась къ Елене Ивановне, целый день 
не отходила отъ нея, навязывалась на самые нелепые разго
воры, радовалась когда приходили Яш а или какая нибудь 
старуха юродивая, съ благоговешемъ выслушивала ихъ бол
товню, и прочее. В се эти действ1я  были страшными наси- 
Л1емъ, добровольно принятыми наказатем ъ; только Таня не 
хотела сознаться въ немъ; она боялась, чтобъ это сознаше 
не пришло ей въ голову и всячески отдаляла его. В ъ  пись
ме къ Алексею Иванычу она думала и говорила иначе, тог
да она действовала прямо, отъ чистаго сердца; мысли ея и 
теперь не изменились, только она разгоняла, давила ихъ 
добровольно наложенными на себя гнётомъ. Легко-ли было 
для Тани такое отречеше и какъ она успела въ немъ, уви- 
димъ впоследствии

Елена Ивановна съ своей стороны не могла нарадовать
ся, глядя на свою воспитанницу; она все забыла, все про
стила, передъ ней стояла Таня лучшая чемъ прежде, обнов
ленная, Т аня требующая ея поученш, восторгающаяся ея 
восторгомъ, думающая одинаково съ нею, Таня отрекшаяся
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отъ света, повидимому перещеголявшая уродствомъ свою 
наставницу. Объ Алексее И ваныче Радимцева и вспоминать 
не хотела, какъ о чемъ-то дурномъ, неприличномъ, грЪ- 
ховномъ.

«Экая благодать въ тебе», говорила она, съ ум илетем ъ 
глядя на Татьяну Петровну, «есть погордиться чемъ, есть! 
Теперь и мне въ пору учиться у тебя, словно не отъ себя 
говоришь. Господи, Господи! вотъ до какой благодати кро
тость да смиренхе доводятъ!»

Зато П етръ Кононычъ думалъ иначе: эта благодать, эта 
излишняя кротость и смиренхе казались ему ч4мъ-то злове- 
щимъ. После отъезда Алексея Иваныча онъ взглянулъ на 
дочь такими глазами, какъ не смотр'Ълъ давно, быть можетъ 
съ самаго ея рожденхя. П рощ ащ е Радимцева съ сестрой, 
его слова выразительно брошенныя: «стойте за дочь вашу, 
спасите ее», сильно запали въ сердце старика. Онъ без- 
покойно всматривался въ Таню, качалъ головой, недо- 
ум^валъ, терялся, чувствовалъ, угадывалъ что-то недоб
рое, сознавалъ, что нужно действительно спасать, а какъ 
и отъ чего, не зналъ. В ъ последнее время онъ даже 
изменила» свой образъ жизни: пересталъ пить, таскаться 
но разнообразнг>1мъ знакомымъ, играть шутовскую роль; 
какая-то тяж елая дума овладела всемъ существомъ его. 
Не разъ кумъ думалъ объясниться, поговорить съ Еле
ной Ивановной, заявить свои права, потребовать у ней от
чета, но каждый разъ решимость его пропадала; да и о чемъ 
говорить, какой отчетъ, какхя права? — онъ давно отступил
ся отъ н и хъ .

«Баба шальная, характерная», разсуждалъ онъ самъ съ 
собою, «дастъ она разговоръ мне!— последняго лишитъ, вотъ 
и шабашъ, тогда и таскайся, свисти да въ кулакъ слезы 
выжимай.... воиъ и братъ родной какъ отчестилъ ее, стало 
быть стоитъ того, понапрасну человека, ругать не станетъ, 
правый человекъ за себя вступится, свой голосъ подастъ!... 
и что это съ Таней, неладное что-то, вижу неладное, не по 
себе она; что бы, кажется?—одета, накормлена! вотъ и пло- 
хохй отецъ, а лучше чужаго, отецъ родной все чуетъ, все!... 
привелось милостыней жить, за нее и расплачивайся, серд-
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цемъ отдувайся!... Спаси дочь!... знаю, что спаси, языкомъ- 
то трещать легко, а какъ я  спасу ее, отъ какой гибели?... 
коли ты  умный да добрый человекъ, такъ и объясни, на
учи дурака стараго, такъ молъ и такъ, а то чортъ разбе- 
ретъ тутъ, потому дуракъ, умъ пропилъ, дуракъ и есть!»

А между т'Ьмъ Таня съ каждымъ днемъ более и более 
насильствовала надъ собою, действовала наперекоръ приро
де, уму, сердцу, воле.. Если сегодня какъ-нибудь нечаянно 
мелькнулъ въ ея голове образъ А лексея Иваныча, то на 
завтра зтотъ образъ искупался новыми жертвами, выбивал
ся изъ памяти новыми неестественными ограничешями. 
Иногда Таня по целы мъ днямъ, въ наказаше самой себе, 
ничего не пила, не ела, отказывала себе въ самыхъ насущ- 
ныхъ потребностяхъ, мучила, изнуряла себя до такой сте
пени, что даже Елена Ивановна находила такгя действ1я 
ужъ черезчуръ строгими.

«Полно тебе, Таня», говорила она, «успокойся, ведь и 
въ монастыряхъ не живутъ такъ; и тамъ, подика-сь, отраду 
да удовольствье себе доставляютъ... Знаю, что доброе дело 
делаешь! кто говоритъ! даже умиляешься на тебя глядя; 
отговаривать тоже грехъ, а только человекъ слабъ, можетъ 
и не подъ силу ему!... Боюсь я  за тебя, Таня, побереги ты  
себя! Вонъ, исхудала какъ, лица нетъ . В ъ деревнюшке тутъ 
старичекъ живетъ, сказываютъ, пособляетъ въ болезняхъ, 
силу такую имеетъ, заговариваетъ что-ли, обратиться-бы къ 
нему, Таня?»

— Я, маменька, здорова, совсемъ здорова, ответила 
Татьяна Петровна, не отчего лечиться мне, я  лечиться 
не хочу, не буду лечиться, да будетъ святая бояйя воля! 
выразительно добавила она.

Действительно, Таня въ последнее время такъ переме
нилась и похудела, что ее положительно нельзя было узнать. 
Свежш, розовый цветъ лица заменился прозрачно-желтымъ, 
щеки впали; на нихъ по-временамъ началъ показываться 
какой-то лихорадочный, неестественный румянецъ, глаза 
осунулись, сделались больше, все лице какъ— будто вы тяну
лось, кости на рукахъ обозначились яснее, сухой, звонкш 
кашель вырывался изъ груди ея. Несмотря на такое изм-Ь-
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неш е, Таня не подурнела; напрогивъ, ф и з ш н о м 1я  ея сдела
лась еще привлекательнее, еще симпатичнее; въ ней было 
что-то невыразимо жалостное. Страдаше ея не обдавало ду- 
пху холодомъ, оно звучалб тихо, кротко, какъ песнь зауныв
ная; оно было необходимо и прекрасно, какъ заря потухаю
щ ая; оно манило къ себе; глядя на него, жить не хотелось. 
Она таяла, испарялась, отделялась отъ земли, улетала въ 
лучшш, но неведомый мгръ.

А между темъ время тянулось своимъ чередомъ. П ро
шла осень, наступила зима. Поля и луга покрылись сне- 
гомъ, стали одною необозримою гладыо, деревья обнажились 
и побелели, на дворе заскрыпели полозья, дворня перестала 
бегать босикомъ, день только дразнилъ светомъ, сделался 
мрачнымъ, короткимъ, въ крестьянскихъ лачугахъ затре
щала лучина, Елена Ивановна надела ватный шугай, окна 
въ ея доме законопатились, двери затворялись плотнее... Не 
нахнетъ ветерокъ съ свежимъ запахомъ сена, ничего не 
слышно въ воздухе, морозъ трескучш  сковалъ его, исчезла 
жизнь въ природе, она уснула, уснула временно, затемъ, 
чтобъ обрадовать человека своимъ обновлешемъ, собраться 
съ новыми силами, заш ять еще ярче, еще величественнее,., 
а Т аня?— Таня все таяла.

П етръ Кононычъ после долгихъ сборовъ реш ился нако
нецъ поговорить съ Еленой Ивановной. Началъ онъ очень 
издалека, чуть-ли не съ своего младенчества, заметилъ не
известно почему, что очень способными мальчишкой былъ, 
что разъ даже пострадали за эту способность,—вы резали гла
за изъ портрета бабушки и былъ жестоко высеченъ; но вдругъ 
красноречхе его истощилось, онъ растерялся, насказали со- 
вершеннаго вздору и кончили теми, что себя же потерян
ными человекомъ назвали. Заикнулся-было кумъ и про то, 
что Таня больна, что ей нужно изъ города доктора выпи
сать, но получили порядочный нагоняй и чуть-чуть не по
просили прощенья.

— Эка сочинили! говорила ему Елена Ивановна, мало 
видно за бабушку секли тебя! не много ума было, а на ста
рости и остатки растресъ,.. доктора!.. Она блаженствуетъ, а 
онъ доктора! микстурами ихними лечить вздумали! блага не
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понимаешь! Г де бы радоваться, что дочь умиляемся, благо
датью пропитывается, молить за тебя, стараго греховодника, 
а онъ доктора!.. П у щ у я к ъ  себ'Ь этого Н емца въ домъ! Вишь, 
выдумалъ, не таковская, разъ обезобразилась, другой не про
ведешь!.. оиделъ бы лучше въ своей клетуш ке: благо— то- 
пятъ изъ милости! не въ свое дело суешься!

—  К акъ-ж е, матушка, отецъ все же!..
—  Отецъ! подхватила Радимцева. Вишь, назвалъ себя от- 

цомъ да и хвалится! Эка, отецъ въ самомъ деле! отъ чужа
го куска крошками дочь покормить, такъ и отецъ!.. лучше 
молчалъ-бы, стыда нетъ!

Кумъ отвернулся и утерь кулакомъ слезы. Тем ъ разго- 
воръ и кончился.

Однажды, после обеда, Елена Ивановна- отправилась по 
обыкновенш отдохнуть, въ столовой остались П етръ Коно- 
нычъ съ дочерью. Долго продолжалось молчаше. Татьяна П е
тровна сидела на диване, облокотившись на подушку; она 
казалась усталою, закрыла глаза и тяжело дышала, запекппя- 
ся полураскры тая губы ея улыбались. П етръ Канонычъ 
поместился напротивъ, на кончике стула; онъ безпрестанио 
ворочался, ворча лъ что-то подъ носъ, открывалъ ротъ и за- 
крывалъ снова, изподлобья взглядывалъ на дочь, каталъ 
хлебные шарики и кормилъ ими помещавшуюся у ногъ его 
собаку. Прошло еще несколько минуть. Молчаше не преры
валось.

— Танюша, спишь? не смело спросилъ наконецъ кумъ.
Таня открыла глаза и уставила ихъ на отца.
— Н етъ ,.. я  такъ! ответила она, какъ-будто очнувшись.
— Морозъ сегодня, заметилъ кумъ.
Татьяна Петровна ничего не ответила.
Молчаше возобновилось.
П етръ Кононычъ взглянулъ на дочь и тотчасъ опустилъ 

глаза, какъ-будто испугался ея взгляда.
—  Грустишь, Танюша? неопределенно произнесъ онъ.
— Еакъ грустишь? повторила Таня.
П етръ Кононычъ смешался.
— Такъ!.. скучно то есть, съ человекомъ бы ваетъ, все 

бываетъ...
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— Н етъ!.. отчего грустить мне?
— Больна, можетъ? замЪтилъ кумъ и см'Ьл'Ье прежняго 

взглянулъ на дочь.
— Я  здорова! твердо ответила Таня, какъ-бы испугав

шись отцовскаго зам'Ьчашя. Оъ чего это толкуютъ все, про
должала она слабымъ голосомъ, обижаютъ только! таше-ли 
больные бываютъ! отчего болеть мне? съ лица изменилась,—• 
эка бЬда какая! вотъ придетъ весна, поправлюсь!

— Полтора месяца осталось, заметилъ кумъ.
— Долго еще! очень слабо ответила Т аня и опустила 

глаза; улыбка на устахъ ея исчезла и заменилась какою-то 
горечью.

Молчаше возобновилось.
— Вотъ, Таня, снова началъ кумъ, тревожно перебирая 

пальцами, все я  поговорить хочу; поговорить нужно, пото
му родственный чувства таш я; знаешь, и то и другое и ни
чего, то есть, говорить не можешь, а только ты  сама разсу- 
ди, я  все же отецъ тебе...

Таня открыла глаза.
—  Кто съ вами, папенька? спросила, она, съ грустно 

всматриваясь въ лице отца.

— Ничего, Танюша, я  ничего,., только сказать хотелъ, 
попросить то есть, жаль мне тебя, потому отецъ все же!..

— Какъ жаль?!., чего жалеть меня? я  всемъ довольна, 
мне хорошо, я счастлива! произнесла Татьяна Петровна бо- 
лезненнымъ тономъ.

— Ж аль, ты  не по себе, Танюша!
— Какъ не по себе?
— Жаль! громче прежняго повторилъ П етръ Кононычъ 

и на .глазахъ его блеснули слезы.

Татьяна Петровна вопросительно смотрела на него.
Прошло несколько секундъ, кумъ подселъ ближе къ до

чери.

— Вотъ, Танюша, голубушка, говорилъ онъ почти шо- 
иотомъ, безпрестанно оглядываясь въ ту сторону, где была 
спальня Елены Ивановны, конечно ничего я  не знаю, су
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дить не могу, прости ты  меня, я  только такъ, къ слову то 
есть,., баринъ этотъ, братъ...

Татьяна Петровна вздрогнула, на щ екахъ ея выступилъ 
яркш  румянецъ.

—  Не говорите, не говорите! произнесла она поспешно и 
закашлялась.

П етръ Кононычъ съ удивлешемъ посмотреть на нее.
— Я  ничего, Танюша, я  сторона, повторяю только,., онъ 

сказалъ, схватилъ это меня за руку, крепко сжалъ».. стойте 
за дочь вашу, спасите ее»!., вотъ-что сказалъ...

Татьяна Петровна съ ужасомъ глядйла на отца; казалось, 
она . совершенно обезсшгЬла; руки у ней опустились, холодный 
потъ выступилъ на лице.

— Танюша, не выдай ты  меня Х риста ради, не погуби, 
ведь можетъ и вправду такое слово сказалъ онъ, продол
жалъ П етръ Кононычъ. Б ее изъ-за тебя, Танюша, и сестру 
то есть, и зъ -за  тебя все!., можетъ и добрый человекъ онъ, 
достойный, не знаю я  его, тебе лучше знать... По виду толь
ко... прощался, такъ плакалъ даже, руку поцйловалъ у тебя, 
чувство его такое!..

Т аня молчала.
— Ничего я  не знаю, ничего, я  человекъ бедный, поте

рянный,.. ты  бы вотъ отцу-то передала, отецъ родной до
брому научитъ, все покроетъ, все!., чужимъ кускомъ тоже 
не весело жить, Богъ съ нимъ съ добромъ этимъ!.. спаси, 
говоритъ, а какъ я  спасу, почемъ я  знаю, научи ты  меня!

Таня судорожно схватила отца за руку, глаза ея блесте
ли, грудь высоко подымалась, она часто, прерывисто дыша
ла, силилась выговорить что-то да силъ не хватало.

—  Я  спасена! произнесла она наконецъ какъ-то отрыви
сто, удушливо, точно много труда стоило ей произнести это 
слово, повалилась на подушку и залилась слезами.

Кумъ совершенно растерялся, онъ цйловалъ руки дочери, 
плакалъ, просилъ прощешя, прислушивался, оглядывался.

— Таня, Танюша, голубушка, царица моя, твердилъ онъ, 
не губи ты  себя,., успокойся,., прости дураку старому, обе- 
зумйлъ, видитъ Богъ обезумелъ!.. живи какъ хочешь,., 
птичка ты  моя райская!.. Таня! Таня!
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Татьяна Петровна ничего не могла говорить, смертная 
бледность покрывала лице ее.

После этого разговора съ дочерью, П етръ Кононычъ по
ложительно не зналъ что думать, что делать, у него, какъ 
говорится, опустились руки и ноги, онъ видЪлъ, что Таня 
мучится, угасаетъ, слабЬетъ съ каждымъ днемъ более и бо
лее и между т гЬмъ съ какямъ-то тупымъ равнодуниемъ смо- 
трелъ на нее, онъ скорбелъ о ней молча, скорбелъ и не дви
гался съ места. Да что могъ сделать этотъ слабый, ничтож
ный, нищш старикъ, не им^вшш ни кола ни двора? Онъ и 
любить-то дочь могъ только скрытно, потихоньку, тайкомъ 
отъ Елены Ивановны, не смгЬлъ высказать своей любви, 
благодарилъ Бога и считалъ себя счастливымъ за то только, 
что эта дочь милостива къ нему. Г де же ему учить, какъ 
давать советы, вооружаться противъ насил1я, ему, обязанно
му кускомъ хлеба! Что делать, беднякъ, твоя речь впереди, 
молчи до поры до времени, придетъ пора, когда кровь заго
ворить въ тебе!

Таня, съ своей стороны, боялась чтобъ П етръ Кононычъ 
при случай снова не вздумалъ заговорить съ ней. Она в е 
рила отцу, догадывалась что онъ что-то почуялъ, быть мо
жетъ, даже угадалъ причину ея болезни, внутренно согла
шалась съ нимъ, рада была слушать его, высказаться, раз
делить н4мое горе свое и насильно избегала этой радости. 
Она чувствовала,, что рано или поздно простыя, теплыя сло
ва старика могутъ поколебать ея сердце, напомнить то, что 
она должна забыть, что забыть обязалась, поклялась, на что 
наложила тяжелый спудъ, за что . страдала, чемъ болела и 
мучилась. И  теперь, продолжи П етръ Кононычъ речь свою, 
говори онъ дальше, смелее, убедительнее, настойчивее, Богъ 
знаетъ что бы сделалось съ Таней, твердость видимо изме
няла ей, задавленныя чувства рвались наружу; после этихъ 
словъ сна не знала куда деться, образъ А лексея Иваныча 
насильно етоялъ передъ нею, мерещился во всемъ, смеялся 
надъ ея слабостью, говорилъ: не мучь, не обманывай себя, 
ты  любишь меня! Она избегала встречи съ отцомъ, боялась 

^смотреть на него, целый вечеръ просидела въ спальне съ 
Еленой Ивановной, не на ш утку испугалась, когда послед
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н я я  хотела послать за кумомъ, а на другой день упросила 
благодетельницу ехать куда-то въ монастырь на богомолье.

А между т^мъ эта борьба съ самой собою, борьба съ 
природой, съ естественными влечениями сердца, это самоу
ничтожение, дорого стоили бедной девуш ке, боль нравствен
ная быстро развивала боль Физическую, ростила, кормила ее, 
кашель усиливался, все симптомы страшной разрушающей 
болезни съ каждымъ днемъ увеличивались. Т аня все скры
вала, силилась казаться здоровою, притворно улыбалась, от
вергала лекарства, обманывала уже не самое себя, а дру
гихъ, отца да благодетельницу Елену Ивановну. Она знала 
причину своей болезни, предвидела исходы ея и смотрела 
на него какъ на необходимость, какъ налучш ш  конецъ сво
его тягостнаго 'положешя. Она устала бороться, чув
ствовала, что еще день, два, и борьба эта кончится, пе
реполненное сердце вы рвется наружу, заговоритъ, выска
ж ется,— зачемъ?— для упрековъ, проклятий!.. Правда, эти уп
реки не вечны, не долго придется ей слушать ихъ!.. А Е ле
на Ивановна?., нетъ , она не должна знать, зачемъ отрав
лять дни ея, терзать совесть, платить зломъ за добро!.. А 
отецъ?... онъ лишится куска хлеба, м щ е т е  за дочь падетъ 
на его седую голову!.. Лучше же умереть, смертш  заста
вить молчать сердце, зарыть свою тайну съ собою въ моги
лу, успокоить и другихъ и самоё себя, оставить по себе 
не унрекъ, а сожалеше, никого не обвинить, никого не наз
вать убшцей, умеретъ скорей!.. Близка весна, а весной но
вая борьба, новы яусш йя!.. Н етъ , смерть лучше, смерть одинъ 
конецъ!

Действительно, Татьяна Петровна какъ-бы готовилась къ 
смерти, какъ-бы  сознавала, что дни ея сочтены, что въ эти 
дни ей нужно многое сделать, сосредоточить целую жизнь; 
въ последнее время она уже не разгоняла своихъ мыслей, 
не боялась ихъ, не давила свои чувства, она отдыхала отъ 
совершеннаго насилия, дала волю своему сердцу, отдалась 
ему вся, радовалась его говору; она знала, что не долго на
слаждаться ей тою волею, не долго упиваться этимъ гармо
ническими говоромъ. Запершись въ своей комнате, она вы 
нимала письмо А лексея Иваныча, перечитывала, целовала
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его, плакала надъ нимъ, только слезы эти лились не съ го
ря, не съ отчаяшя; ошб лились отъ полноты чувства, эти 
слезы были кроткимъ, тихимъ прощ атем ъ съ возможностью 
счастья. Она торопилась жить, хотела изведать жизнь какъ 
можно глубже, насладиться ею какъ можно бол&е. Она даже 
повеселела, казалась свеж ее, здоровее, кашель уменьшился, 
дыханье сделалось ровнее, спокойнее, глаза засветились я р 
че, жизненнее. Она перестала избегать отца, ласкалась къ 
нему такъ, какъ никогда не ласкалась, точно прощалась съ 
нимъ.

Бедны й П етръ Кононычъ былъ совершенно счйстливъ.
— Господи, да какъ мне и благодарить тебя! говорилъ 

онъ, обцаловывая руки дочери, спасибо, спасибо тебе, Т а
ня, ангелъ ты  божьи, никогда ты  меня не любила такъ... 
вотъ и поправилась, ей Богу поправилась, а весной Богъ 
-дастъ и совсемъ поздоровеешь, молочкомъ отпоимъ, весной 
все оживаетъ, заиоютъ птички, зацветутъ деревья, хорошо 
весной, Танюша, понравишься!

—  Хорошо весной! на-распевъ повторила Таня! знаете- 
ли,что весной будетъ, скоро, скоро будетъ?! произнесла она 
съ восторгомъ.

Кумъ вопросительно взглянулъ на нее.
—  Весной мое счастье!., весной я  умру!
Кумъ вздрогнулъ.
— Кто ты , что ты , Таня, Господь съ тобой, что гово

ришь ты ... спаси и помилуй!.. Таня, Танюша! говорилъ онъ 
со слезами, сжимая руки дочери.

—  Вамъ жаль меня будетъ? грустнымъ, утвердитель- 
нымъ тономъ произнесла она,

— Танюша, да не мучь ты  меня, не ворочай сердца! по
чти крикнулъ кумъ.

Татьяна Петровна взглянула на отца и улыбнулась.
—  НЪтъ, я  такъ... сама не знаю, что въ голову пришло... 

я  здорова, право здорова, мнЪ хорошо, легко такъ ... мнЗз ну
жно жить, нужно!., весной вотъ что будетъ: онъ пргЬдетъ! 
добавила она выразительно.

— Кто онъ, Таня?
—  Онъ! повторила Татьяна Петровна и въ глазахъ ея 

Отд. I . 9
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сверкнула такая радость, такое счастье, что П етръ Коно- 
нычь засмеялся отъ восторга, какъ малый ребенокъ, чему? 
самъ не зная. Онъ! продолжала Таня на-расп&въ, ласкаясь 
къ отцу, онъ, Алексей Иванычъ!.. я  ничего вамъ не гово
рила, я  ждала все, теперь скажу, теперь нужно сказать!., я  
люблю его, очень люблю, и онъ меня любитъ, я  замужъ за 
него выйду! добавила она очень грустно.

П етръ Кононычъ всплеснулъ руками.
— М атушка, Танюшечка!.. ну вотъ поди ты! почти кри - 

кнулъ онъ, а я -т о  дуракъ старый, эка башка деревянная, 
в'Ьдь чувствовалъ, ей-Богу чувствовалъ, такъ и толкаетъ, такъ 
и толкаетъ, вижу что-то такое, а растолковать не могу, по
тому не знаешь, хочу сказать и боюсь.... экое счастье, экое 
счастье!.. в4дь онъ богатый человекъ, Таня, человекъ хо
рошш, неыьющьй, въ ротъ не беретъ!.. барыней будешь, 
вонъ она дочка-то наша!.. Онъ захохоталъ.

— Добрый онъ человекъ! продолжала Таня какъ-бы са
ма съ собою, не обращая вниманья на восторгъ отца; всему 
научилъ меня, всему! съ нимъ я  жизнь узнала... маменьку 
упросить можно, она проститъ ему, согласится, благосло
вить!

— Да ну ее съ маменькой, я благословлю, врагъ она те- 
64! шепнулъ кумъ.

Таня вздрогнула и строго взглянула на отца.
— Бога побойтесь, стыдно, грешно говорить такъ, произ

несла она съ упрекомъ, чуть не плача, она моя благодетель
ница; кто ее обижаетъ, тотъ тиранить меня, она все для 
меня, я для нея всемъ, вс4мъ пожертвую, свою жизнь от- 
дамъ, я поклялась ей! добавила она выразительно и вдругъ 
руки ея затряслись, изъ глазъ полились слезы, она ослабе
ла, упала въ кресла и тяжело дышала.

Кумъ бросился помогать дочери.
Несколько дней спустя Т аня благословила къ венцу гор

ничную Наташ у. Она такъ хлопотала объ этой свадьбе, такъ 
сочувствовала ей, съ такимъ увлеченьемъ занималась ею, 
такъ неподдельно радовалась, точно выдавала замужъ свое
го лучшаго друга, точно утеш ала себя, заменяла счастьемъ
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Наташи свое собственное счастие, казалось она переселилась 
въ нее, отдавала ей свою жизнь, свою душу.

Много труда, стоило Т ане упросить Елену Ивановну, 
уверявшую, что неприлично девуш ке вмешиваться въ та
кое нечистое дело, -темъ более холопское; но наконецъ, по
сле долгихъ неотступныхъ просьбъ и усилхй, Радимцева мах
нула рукой и согласилась, сказавши, что позволяетъ потому 
только, что Таня не такъ здорова, отказываетъ себе во 
всемъ, такъ пусть потешится, позабавится чемъ нибудь. И  
не только одной этой заботой ограничились хлопоты Т атья
ны Петровны, нетъ , она сама одела невесту къ венцу, дол
го любовалась ею, наделила всемъ чемъ возможно, Подари
ла много белья, отдала лучнпя свои платья, такъ-что гор
ничная растерялась, расплакалась и не знала брать иль не 
брать и какъ благодарить свою госпожу.

Трогательно было видеть, какъ / Татьяна. Петровна, съ 
образомъ въ руке, со слезами на глазахъ, бледная, слабымъ, 
но внятными голосомъ, говорила напутственную речь не
весте , стоявшей передъ ней на коленяхъ. Эта речь не бы
ла похожа на речь неопытной девушки, на говоръ разбита- 
го сердца, на советъ подруги, на наставлеше барыни, нетъ , 
здесь говорила вдохновенная женщина, она исповедывала 
свою жизнь, открывала свои заповедиыя тайны другой жен
щине, делилась съ нею, передавала за-живо свое достояше, 
возможность своего счастчя, въ полной уверенности, что ей 
самой не придется имъ воспользоваться, она добровольно сла
гала съ себя жизнь, разсчитывалась съ нею, отдавала ее 
другой, себе подобной, какъ залогъ .любви, какъ основу зем- 
наго блаженства

Горничная заливалась слезами.
— Прощай! будь счастлива! сказала Татьяна Петров

на въ заключение, Богъ да благословитъ тебя!., передаю 
я  тебе, Наташ а, свое счастче, завещаю жизнь свою! Она 
обняла невесту и долго, долго целовала ее.

Только глух1я, сдержанный рыдаш я нарушали тишину 
этой сцены.
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IX .

Началась весна, побежали ручьи съ горъ, обнажилась и 
почернела земля, отогревалась жгучимъ весеннимъ солн- 
цемъ, испускала густые пары, пробивалась и зеленела на 
ней травка, птички перерезывали воздухъ, чирикали и пе
ли; деревенсше ребятишки, обрадовавшись теплу, бегали по 
лужамъ; легкш ветерокъ разгонялъ сырость, оживала, про
сыпалась природа и, казалось, можно было прислушаться къ 
ея пробужденио, къ ея детскому, обыкновенному говору. 
Окна въ доме Радимцевой растворились, въ нихъ врыва
лось солнце, прорезывалось сквозь зеленыя сторы, играло 
на полу и стенахъ. Елена Ивановна скинула ватный ш угай 
и заменила его шерстяною кофточкой, дворня сняла сапоги, 
лапти и прочую доморощеную обувь, гуси и утки пересели
лись на жительство въ огромную, стоячую лужу; жизнь за
пестрела на всемъ, закопошилась всюду, все оживало... Ожи
ла и Таня!.. Повеселела, дышала ровнее, свободнее; каза
лось, какая-то тяж есть свалилась съ нея, что-то теплое, от
радное- наполнило душу; дан^е заговорила она громче, сме
лее, твердая уверенность выразилась на исхудаломъ лице; 
только ея оживлеше не походило на оживлеше природы, 
оно было насильно, неестественно, непродолжительно; не рас
пускаться, не блестеть готовилась она: въ этомъ оживленш 
было что-то .зловёщее.

Ожилъ и П етръ Кононычъ. После разговора съ дочерью, 
после известия объ А лексее И ваны че, о его намереш яхъ, 
онъ сталъ другимъ человекомъ, зашялъ, возгордился, воз
несся. Воображеше его наполнилось самыми розовыми меч
тами, онъ отложилъ настоящее и зажилъ блестящимъ буду- 
щимъ. Онъ виделъ дочь замужемъ, виделъ ее счастливой, 
независимой, богатой барыней, разъезжающей въ карете, 
принимающей генераловъ, виделъ ея трехъ-арш иннаго ла
кея, въ Фантастической ливрее, вытянутаго на запяткахъ, 
себя <х>рантовскп одетаго въ сюртуке бронзоваго цвета, съ 
тонкими, белыми воротничками, съ тросточкой въ рукахъ,
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расхаживающаго по Невскому проспекту; онъ думалъ да
же какъ и кому продать свои души: мужики съ дву
мя бабами, на что употребить вы рученны я за нихъ день
ги, кого и какъ позвать на свадьбу, где венчать, ка- 
кихъ пЪвчихъ выписать, городскихъ или помЗзщичьйхъ; ему 
ужъ слышался громкш возгласъ дьячка: «а жена да убо
ится своего мужа!» Онъ воображалъ какъ удивятся соседи, 
какъ будутъ пожимать ему руки, какъ станутъ величать: «вы 
почтеннейшей, достойнМ шш П етръ Кононычъ!» какъ вы тара- 
щ атъ глаза жена и дочь становаго пристава, какъ угостить 
его исправникъ, какъ, наконецъ, -раскутится онъ самъ, 
какъ грузно выпьетъ на радости за здоровье дочери. Но луч
шею, задушевною мечтою П етра Кононыча, его полнымъ, 
совершеннымъ восторгомъ, была мысль объ Елене Иванов
н а .. Б ъ  душе онъ ненавид^лъ Радимцеву, боялся ея, какъ 
человека, которому всемъ обязанъ, который поитъ, кормить 
да только черезчуръ солоно, ценою слезъ и горечи, и 
вдругъ обязанность эта исчезнетъ, онъ самъ баринъ, своимъ 
возвышешемъ онъ отомстить за свое п о р у гате , побла
годарить за хлебъ-соль и завистью обольетъ ея сердце. 
Какъ не радоваться, какъ не восторгаться! Не мудрено даже, 
что. разъ при такой мысли кумъ прискакнулъ на своей по- 
стел'Ь такъ, что изъ ш ея доски вылетали. Правда, онъ былъ 
ув^ренъ, что Елена Ивановна не согласится на бракъ Т а 
ни, что сама Таня быть можетъ будетъ упрямиться, не 
захочетъ нарушить волю своей благодетельницы, что эта 
благодетельница пожалуй и наследства лишить, но все эти 
препятств1я казались куму ничтожными, безсильными, чтобъ 
разрушить его счастхе. Таню можно' уговорить, лишь бы же- 
нихъ пргехалъ, а наследство, чортъ съ нимъ, и безъ него 
хватить. П етръ Кононычъ даже не задумался-бы огласить_ 
всемъ соседямъ о будущемъ величш дочери; онъ молчалъ, 
съ трудомъ пересиливалъ себя только потому, что Таня за
претила ему говорить, убедила его въ необходимости тайны, 
включила ее въ число условш со стороны Алексея И ваны 
ча. Только въ обращенш съ Еленой Ивановной проглядыва
ла у кума своего рода гордость, онъ сделался какъ-то сме
лее, говорилъ увереннее, меньше путался, а разъ даже такъ
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ответили на какое-то замечанье Радимцевой, что она глаза 
вытаращила.

— Что ты , батюшка, рехнулся! белены что-ли объелся? 
говорила она, съ трудомъ удерживаясь отъ гнева, съ к'Ьмъ 
говоришь? равная что-ли досталась? добро забылъ, я разомъ 
напомню... зачЪмъ въ монастырь не идешь, чужому хлебу 
обрадовался, благо кормятъ, утроба ненасытная!., смотри, 
пора и честь знать!

— Пора, матушка, точно пора!.. зачЪмъ же въ монас
ты рь, можетъ и такъ проживемъ, въ мхрЪ! многозначитель
но заметили кумъ.

Елена Ивановна плюнула и ничего не ответила.
Таня, между тем ъ, день ото дня становилась предупре

д и те л ьн а , н'ЬжнгЬе, ласковее къ отцу своему; казалось, эти
ми ласками она хотела выкупить свое прежнее отъ него от- 
ч у ж д ете . Теперь она- взглянула на него какъ на отца, по
чувствовала, что въ ней течетъ кровь его; она говорила П е
тру  Кононычу о своей любви, о своемъ счастчи, объ А лексее 
И ваны че, показывала и перечитывала письмо его, она ниче
го не скрывала, жадно делилась съ отцомъ своими чувства
ми, точно обрадовалась, что есть наконецъ съ кймъ разде
лить ихъ, есть возможность высказаться, облегчить, оправдать 
самое себя, заразить своимъ счасюемъ другаго, ей близко
го. Она радовалась, что нашла сердце, которое ей сочув- 
ствуетъ, разделяетъ ея счастье, бьется, живетъ одною об
щею съ нею мыслью. Она обнимала отца и задыхаясь го
ворила:

— Господи, что за человекъ онъ!.. нетъ лучше, н'етъ 
краше его!., разсказать нельзя, не понять вамъ его! . Онъ 
дыш етъ добромъ, счастьемъ! безъ него М1ръ теменъ, сыръ, 
глухъ какъ могила,!

Бедны й старикъ не зналъ, что делать, что отвечать отъ 
радости, онъ плакалъ и смеялся, гладилъ волосы дочери, 
гляделъ въ глаза ея, целовалъ ихъ и не замечали, что эти 
глаза горели слишкомъ сильно, что голосъ ея звучалъ боле
зненно, что она только бредила возможностью жизни и сча
стия.

А  природа все оживала. Весна зашяла вь полномъ блес-
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кЗз, солнце ярко горело на голубомъ неб'Ь, земля оцв'Ьтилась 
узорчатымъ ковромъ, деревья запестрили свЪжего, прозрач
ною зеленью, появились васильки да ландыши, въ воздух!, 
запахло тысячами растенш, заплавали мотыльки и бабочки, 
затрещали невидимыя ььасйкомыя, проснулся весь божш мьръ, 
откликнулась и проснулась деревня. Затянулъ мужичокъ п'Ъ- 
сню звонкую, огласилъ ею темный борт., растянула, вдоль 
пыльной дороги, разослалъ по широкой паьшгЪ, иустилъ по 
вЪтру словно вздохъ отъ сердца. Закопошились въ огородахъ 
женскья руки, озолотились солнцемъ косы русыя; ирибрелъ 
дедушка посидЬть на завалинкЪ, полюбоваться благодатью 
божьей, старыя кости расправить; серебрится волосъ на го- 
ловЪ его, вокругъ снуютъ ребята малые, смотритъ на нихъ 
дедушка и улыбается. А въ ясный вечеръ, подъ навЪсомъ 
на улиц!;, затрещала балалайка, дневной трудъ конченъ, тутъ 
парень, тамъ девица, слова, взгляды меняются, гд-Ь улыб
ка, гд% громкш смйхъ, гд’Ь тихш  вздохъ, и вс'Ьмъ хорошо, 
вс'Ьмъ весело! кручины не в'Ъдаютъ иль забыли ее!....

А Таня?., и Тан'Ь хороню, весело!. Сидитъ она вгь своей 
комнат'Ъ у раствореннаго окна, съ письмомъ въ рук’Зз, и улы
бается, ждета не дождется друга милаго: зазвенитъ колоколь- 
чикъ, она сама не своя, сердце забьется, запрыгаетъ такъ, 
что духъ захватыва'етъ, номертв'Ьетъ, похолод!;етъ вся не отъ 
страху, а такъ, отчего, сама не знаетъ. Бояться ей нечего, 
не обманетъ же ее Алексйй Иванычъ, пргЬдетъ, не сегодня, 
такъ завтра, чуетъ она близость его; не боится оца и Еле
ны  Ивановны: что ей! ей все равно, пусть узнаетъ! Таня и 
сама разсказать готова; она молчитъ не изъ боязни навлечь 
на себя негодованье благодетельницы,— не до него ей теперь, 
она молчитъ потому, что боится оскорбить предмета своей 
чистой любви, своего благоговАнья, услышать худое слово о 
немъ; она знаетъ, что не вынесетъ этого слова, что на смерть 
оно кольнетъ ее.

Притомъ же и сама Елена Ивановна не требуетъ ника- 
кихъ объяснений, она совершенно довольна Таней, видитъ 
въ ней какое-то лросвАгл'Ьнье, она ничего не подозрйваетъ, 
не слыш ать чАмъ бьется ея сердце, она слишкомъ черства 
для того, чтобъ разгадать состоянье души д’Ъвушки, она бы
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и не поварила въ возможность его: по еящонятнямъ любовь 
шалость, бредъ, прихоть, дьявольское навож дете, отъ кото
раго легко можно избавиться, стоитъ только заставить се
бя, пожалуй прошептать: аминь, разсыпься!. Прежде она 
быть можетъ и боялась этой любви, какъ чего-то сквер- 
наго, нечистаго, искала, подозревала ее, но теперь дело 
другое, теперь Таня очистилась, покаялась, если и былъ 
грехъ , она смыла его, она совершенствуется съ каждымъ 
днемъ более и более, она блаженствуетъ! какая же тутъ 
любовь?не можетъ она оскверниться ею!... Любить значитъ 
выйти замужъ, а Таня занята другимъ, не замужствомъ, 
мысль о немъ не омрачитъ ея светлы хъ мыслей.... Алек
сей И ванычъ уехалъ, онъ никогда не вернется, онъ явился 
только какимъ-то мимолетнымъ наказатем ъ , о которомъ Е ле
на Ивановна и вспоминать боялась, отъ чего крестилась и 
отплевывалась. Она видела, что Т аня больна, но болезнь 
эта казалась ей неопасною,, она приписывала ее простуде, 
предлагала полечиться разными домашними средствами или 
послать за старичкомъ, что болезни заговариваетъ. В ъ  пос
леднее время Радимцева очень тревожилась какимъ-то вновь 
виденнымъ сномъ, не относящимся впрочемъ до Тани. Ей 
приснилось что-то совершенно необычайное, громадно-неле
пое, такое, чего она решительно объяснить не могла. Попро
бовала поговорить съ Яшей, тотъ заболталъ совершенный 
вздоръ, обратилась къ старухе Аринуш ке, та войну пред
рекла, хотя до войны Елене Ивановне не было' никакого 
дела, посоветовалась съ бабой скотницей, славившейся от- 
гадываньемъ' сновъ, та о коровахъ заговорила. Исключая 
этого зловещаго сна, невольно засевшаго въ голову Радимце- 
вой, во всемъ остальномъ она была совершенно спокойна.

Несколько дней спустя, какъ-то утромъ, едва Таня ус
пела подняться съ постели и одеться, къ ней въ комнату вбе- 
жалъ П етръ Кононычъ. Онъ весь запыхался, едва могъ го
ворить, руки его дрожали, лице с1яло необыкновенною ра
достью.

— Пр1ехалъ!.. Алексей И ванычъ пр1ехалъ! произнесъ 
онъ поспешно, задыхаясь, и опустился на стулъ.

Т аня вздрогнула, смертная бледность покрыла лице ея,
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на губахъ мельнула улыбка, глаза наполнились слезами, она 
крепко, обеими руками схватилась за спинку кровати, хоте
ла что-то сказать, но не могла и тяжело дышала.

П етръ Кононычъ радостно глядели на дочь.
—  ПргЬхалъ!. ей Богу приехали, письмо пишетъ.. учти

вое такое... ко мне пиш етъ... сообщите, говоритъ, дочери 
сообщите... передайте... сюда будетъ!. говорилъ онъ, вы тас
кивая изъ кармана' конвертъ и вы тирая выступивнпя на гла- 
захъ слезы.

— ПргЬхалъ! протяжно прошептала, наконецъ Таня и 
вдругъ глаза ея заблестели, щеки зарделись яркимъ румян- 
цемъ, грудь высоко подымалась, какая-то неестественная 
чрезмерная живость выразилась во всей ея физшномш. 
Она проворно выхватила изъ рукъ отца письмо, хотела чи
тать его, но тотчасъ-же отдала обратно.

—  Читайте... говорите... где онъ?.. я  ничего не вижу, 
не могу... читайте! говорила она задыхающимся голосомъ, 
откидывая назадъ волосы и вытирая рукою лобъ свой.

Кумъ съ трудомъ развернулъ письмо—до-такой степени 
тряслись его руки, и торопливо, запинаясь на каждомъ оло
ве, прочелъ следующее:

— "Милостивый государь, П етръ Кононычъ! Надею сь... 
надеюсь, что вы мне не откажете въ позволеши бытъ у 
васъ... у васъ сегоднишнш день... я ... я  остановился въ 
ближайшей деревне и по... по получеши ответа отъ васъ 
явлюсь немедленно. Кумъ на минуту остановился. Отвечалъ, 
отвечали, за счасНе молъ почту, чуть посланнаго мужика 
не разцеловалъ! «произнеси онъ скороговоркой, заглуш ая од
ни слова другими и продолжали читать: явлюсь немедленно; 
устройте такъ, чтобъ я  могъ видеть у васъ Татьяну Петро
вну:... Татьяну Петровну, это необходимо. Ради Бога.... ра
ди Бога не говорите ничего сестре, иначе все пропало. В ерь
те, я  хлопочу для счаст1Я вашей дочери, я  долженъ спасти 
ее, долженъ объясниться съ ней и съ вами. Примите уве- 
реше въ глубокомъ уваженш, съ которыми имею честь 
быть, Алексей Радийцевъ. Н а словахъ «глубокомъ уваже
нш», кумъ сделали особое ударете.

Онъ плакали и целовали письмо.



138 РУССКОЕ СЛОВО.

— Благодетель, ей Богу благодетель... Ангелъ воплоти... 
эка радость!.. Таня! Танюшечка! говорилъ онъ, бросаясь къ 
дочери.

— Пргехалъ!. лр!ехалъ! повторяла она тихо, какъ бы 
сама съ собою, въ совершенномъ восторге, и повисла на шею 
къ отцу.

Снова умолкли, ихъ заменили на несколько минутъ звон- 
ш е поцелуи, невольно вырывавш ееся рыдаше радости да 
отрывочный, безсловесный шопотъ взаимнаго счастья.

— Ты , Таня, ко мне придешь, ко м не... поскорей при
ходи... я  пойду уберусь там ъ.... Не верится счастпо, не ве
рится!.. лежу сегодня да думаю, вдругъ письмо, отъ кого? 
спрашиваю,— такъ я словно дуракъ какой захохоталъ съ ра
дости.... распечатать не могу, руки ходуномъ ходятъ, читать 
не -могу, глаза бегаютъ, эхъ!.... Приходи, Таня! добавилъ 
кумъ вы тирая слезы.

— Приду! ответила Татьяна Петровна такимъ глухимъ, 
внутреннимъ голосомъ, что П етръ Кононычъ какъ-то вопро
сительно взглянули? на нее.

—  Т ы  здорова? спросила, онъ.
— Здорова! прошептала Таня, вонъ какъ горю вся... ду

шно здесь!
— Это съ радости!., такъ приходи... экое счастье при

валило! повторилъ- кумъ, засмеялся, махнулъ рукой и подо- 
шелъ къ двери.  ̂Чтобъ она не знала! шепвулъ онъ и вышелъ 
изъ комнаты.

Татьяна Петровна подошла къ окну, несколько минутъ 
она стояла неподвижно, положивъ руку на грудь; внутренняя 
Физическая боль мучила ее, лице выражало сильное страда
ние, она торопливо, съ какою-то непомерною жадностью, 
вдыхала въ себя свежш  утренний воздухъ, потомъ въ изне- 
можеши опустилась на стулъ, долго сидела, казалось уснула, 
наконецъ, собравшись съ силами, встала, боль утихла, на ли
це мелькнула грустная, неопределенная улыбка, она позва 
ла Наташу, велела подать себе белое кисейное платье, оде
лась кое-какъ съ помогцпо горничной, расчесала волосы, на
кинула на голову белый платокъ.

Бо все это время она казалась довольно крепкою, смот-
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рЪлась въ зеркало, расправляла складки на платье, наряжа
лась кокетливо, какъ никогда не рядилась, только вдругъ 
руки ея невольно опускались, она выжидала нисколько ми
н ута  и поднимала ихъ снова.

— Хорошо такъ? спросила они, остановившись передъ 
,Наташей и опираясь на спинку кресла.

—  Хорошо-съ, барышня, ответила последняя и взгляну
ла на госпожу свою. *

Действительно, Т аня въ настоящую минуту была особен
но хороша, но хороша страшно!— она походила на призракъ; 
въ ней было что-то неземное, могильное, обдающее холодомъ; 
белое кисейное платье отзывалось саваномъ, вся ФИ310Н0М1Я 
казалось изменилась, потеряла свою жизненность онемела; 
она не выражала ни отчаяш я, ни сожалешя, ни грусти, ни ра
дости; больнпе черные глаза были влажны, смотрели какъ-то 
безучастно, точно не' смотрели; а только были открыты, на 
щ екахъ горелъ яркий румянецъ, но какой-то необыкновенный, 
малиново-розовый; полураскрытыя уста тихо дышали, блед
но-желтое лице было прозрачно, точно изъ воску вылеплено.

Она простояла еще несколько минута совершенно непод
вижно, пот-омъ сделала два шага и взяла горничную за руку.

—  Прощай, Наташа! сказала она протяжно, тихо, неопре
деленно, сжимая ея руку. Прощай!., проснется маменька, 
скажи ей, что я въ церковь пошла... а потомъ къ отцу 
зайду..

•— Бары ш ня, у васъ руки холодный! заметила горнич
ная съ испугомъ.

—  Озябла! равнодушно ответила Т аня и тихо вышла 
изъ комнаты.

Наташа хотела-было последовать за нею, но Татьяна 
Петровна остановила ее.

Флигелекъ, где жилъ П етръ Кононычъ, находился на по
ляне, на другомъ конце сада, между большой березовой ро
щицей и проселкомъ. Окнами онъ смотрелъ въ синюю, туманную 
даль, преграждавшуюся лесомъ, тыломъ выходилъ въ рощу. 
Наружность его походила на что-то среднее между простой 
крестьянской избой и хлебнымъ амбаромъ; съ одной сторо
н ы  къ нему примыкалъ огородъ, на которомъ кроме пере-
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ры ты хъ  грядъ, сломанаго пугала да собачьей конуры, ниче
го не было, съ другой,— торчалъ черный, развалившшся са
рай. Чтобъ попасть въ это жилище со стороны дома Радим- 
цевой, нужно было пройти или черезъ весь садъ, или обой
ти  его полемъ по тропинка.

Т аня предпочла первое.
Она вышла на террасу, тихо, держась за перила, спусти- 

ласть съ лЪтницы, ступила на площадку и остановилась, 
оглянулась кругомъ, какъ бы ища чего-то; казалось, ноги ея 
подкашивались и еле-держали туловище;' она съ трудомъ 
стояла, невольно клонилась къ землгЬ и тяжело дышала, то
чно ловила и глотала воздухъ. Спустя нисколько минутъ она 
отошла въ сторону и прислонилась рукою къ дереву, каза
лось она боролась со смертйо, насильно хотела прожить ли- 
ш нш  часъ, лишнюю минуту на свРгЪ, дотащиться, дополз
ти  до того м&ста, гдЪ скрывалось ея счаспе. Она побрела 
снова, безпрестанно запинаясь, повременамъ останавливаясь, 
хватаясь за сучья и деревья. Ноги ея отяжелели, она насиль
но волочила и передвигала ихъ.

Вотъ уже половина сада пройдена, вотъ конецъ аллеи, 
за нею рощица, а  тамъ нисколько шаговъ только... близко, 
близко!... Ж Таня, казалось, почувствовала эту близость, 
долго стояла она на роковой половин^, долго отдыхала, дол
го запасалась воздухомъ, собирала остатокъ силъ, потомъ 
взглянула впередъ и пошла бодрЪе прежняго. Платокъ съ 
головы ея свалился, крупныя капли пота текли по лицу, 
волосы распустились, она вся горЪла, ей было невыносимо 
душно, жарко, горячо, д ы х а т е  задерживалось, но лице по- 
прежнему было бледно, безжизненно, красныя пятна на ще- 
кахъ обозначились еще рЗззче, точно кровь запеклась въ нихъ. 
Она прошла садъ и вступила въ рощу. Вотъ и домъ, вонъ 
за огородомъ шевелится что-то, мохнатая собака съ гром- 
кимъ лаемъ кинулась на нее, но увидЪвъ знакомое лице, 
заласкалась, завизжала и побежала впередъ.

Прошла еще минута и Алексей Нванычъ съ кумомъ 
стояли передъ Таней.

Невозможно нарисовать эту сцену, н&тъ силы, нЗзтъ словъ 
передать ее. Всякое описаше будетъ слабымъ, вядымъ, без
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жизненными, предъ этимъ немыми говоромъ потрясенной 
души, вылетавшей изъ болйзненнаго тела.

Т аня стояла неподвижно, выпрямившись, прислонившись 
спиною къ дереву, руки ея вытянулись, она глядела на от
ца и Радимцева и казалось не видела, не узнавала ихъ; тру
дно было сказать плакало, или улыбалось лице ея, страдала 
или радовалось; что-то святое, торжественное отсвечивалось 
въ ея ФИ310Н0МШ, она какъ-будто хотела говорить, да не мо
гла или словъ у  ней не хватало или забыла язы къ челове- 
ческш. Казалось, она не сама пришла' сюда, а какая-то не
видимая сила притянула ее. Она хотела бы броситься на шею 
къ отцу, къ Алексею Иванычу, и оставалась неподвижною,, 
все члены ея онемели, на ногахъ будто повисли тяж елы я ги
ри, точно она въ землю вросла; она все сознавала,' чувствова
ла много, много, чувствовала черезъ силу, да не могла вы 
разить этихъ чувствъ ни словомъ, ни даже малейшимъ дви- 
жешемъ, холодъ охватывали, леденили ея тело, она стояла 
и кажется,- малейппй ветерокъ могъ свалить ее.

Алексей Иванычъ побледнели и съ какимъ-то вопроси— 
тельными ужасомъ смотрели на Таню; руки его тряслись, 
деревья кружились и прыгали въ глазахъ его, въ уш ахъ 
звенело, кровь въ жилахъ остановилась, сердце замерло и 
перестало биться; онъ не знали где онъ, что съ нимъ; бо
ялся знать, не смели выговорить то, что было слишкомъ- 
страшно, что мелькнуло въ уме его и остановилось, засело 
въ немъ. Казалось, они молча спрашивали Таню, требовали 
у ней отчета, вызывали заговорить, произнести хоть одно 
слово, оправдать себя, разсеять его жестокую, невыносимую 
мысль. Любовь, ужасъ, полное, безъисходное горе выража
лось на лице его.

П етръ Кононычъ стояли въ двухъ ш агахъ сзади; онъ 
притихъ, какъ будто замеръ, поворачивали голову, съ безпо- 
койствомъ смотрелъ то на Таню, то на А лексея Иваныча, 
ему сделалось страшно, почему, онъ самъ не знали.

—  Татьяна Петровна! какъ-то черезъ силу выговорили 
наконецъ Алексей Иванычъ и подвинулся ближе къ Тане.

—  Татьяна Петровна! повторили онъ громче, судорож
ными, дрожащими отъ во л н етя  голосомъ и взялъ ее за руки.
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ОнЬ были совершенно холодны.
И зъ груди А лексея Иваныча вырвался такой мучитель

ный, тяж елы й вздохъ, точно въ ней порвалось что-то.
Онъ бросился целовать руки Тани.
— Прощай! произнесла она наконецъ шопотомъ, какъ-то 

отъ сердца и повалилась на шею къ Радимцеву.
—  Прощай! снова повторила она, кр’Ьнко, съ иеимовЬр- 

нохо силою, вцепилась въ плечи А лексея Иваныча, припод
няла голову и мутными, неподвижными глазами глядЬла ему 
въ лице.

П етръ Кононычъ стоялъ возлЬ. Обыкновенно прилизан
ные волосы на головЬ его растрепались и торчали, малень- 
ше глаза раскрылись, сделались большими, онъ трясся вс'Ьмъ 
туловищемъ, какъ въ лихорадкЬ.

Вдругъ Таня обернулась къ нему, опустила одну руку 
и обвила ею шею отца.

— Прощай!., папенька... еле-слышно проговорила она и 
такъ сильно вздрогнула, такъ крЬпко вцепилась въ отца и 
АлексЬя Иваныча, такъ повисла на нихъ всею своею тяж е- 
стш , такъ пристально смотрела имъ въ лица, такъ страшно, 
прерывисто дышала на нихъ, точно искала въ нихъ своего 
спасешя, точно боялась, что ее отымутъ у нихъ, хотЬла пе
редать имъ свою жизнь, душу, разсказать сердце.

— Молитесь за меня!., живите! глухо, отрывисто про
шептала она, хорошо мн'Ь,.. свЬтло,.. что это!.. Господи!., 
ахъ, какъ хорошо!., вотъ жизнь,., радость,., какъ я  люблю 
сильно!.. Прощай!.. Прощай!., повторила она совершенно глу
хо, голова ея упала къ нимъ на плечи и звукъ легкаго по- 
цЬлуя раздался и умеръ въ воздухЬ.

П етръ Кононычъ и Радимцевъ стояли въ полномъ оцЬпс- 
нЬше; они не смЬли, не могли пошевельнуться, не въ силахъ 
были ни говорить, ни рыдать; внутреншй холодъ сковалъ 
ихъ чувства, они одеревенЬли, ничего не сознавали, что съ 
ними дЬлается, что творится передъ ихъ глазами.

Кругомъ царствовала тишина невозмутимая; казалось, 
вся природа притаила дыхаше, точно хотЬла подслушать 
послЬднш ведохъ чистаго человЬческаго сердц а; толь
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ко отрывочный, глухой шелотъ Тани скользилъ по воз
духу, наконецъ и онъ замолкъ, все стихло!.. Голова умираю
щей долго еще ворочалась, перекатывалась съ плеча Радим
цева на плечо отца, вотъ и она остановилась, припала къ 
шеЪ А лексея Иваныча— все замерло, притаилось, все онЪмЪ- 
ло: листъ не дрогнетъ, трава не шевельнется... И  вдругъ, 
точно легый вЪтерокъ прорЪзалъ воздухъ, встрепенулась съ 
дерева птичка, вспорхнула, громко запЪла и взвилась къ 
синему небу!...

Радимцевъ и Кутинъ вздрогнули, но не очнулись.
Алексей Иванычъ какъ-то машинально отнялъ руку Т а

ни, приподнялъ ея голову, взглянулъ ей въ глаза—они бы
ли открыты.

П етръ Кононычъ сд'Ьлалъ то же самое, онъ безсознатель- 
но, какъ-то тупо глядЪлъ на своего товарища и казалось 
подражалъ ему, ждалъ, что онъ скажетъ-

Оба они положили Таню на траву подъ деревомъ.
Алексей Иванычъ упалъ передъ ней на колени.
П етръ Кононычъ последовали его примеру.
Радимцевъ взялъ ея руку, щупалъ ея сердце, голову, 

прислушивался къ ея ды ханш .
Кутинъ оставался неподвиженъ и весь трясся. Багровое 

лице его вытянулось и посинело.
— Умерла! црошепталъ наконецъ первый. Умерла! пов- 

торилъ онъ, всплеснулъ •руками и схватилъ себя за голову.
Умерла! пронзительно, страшно крикнулъ П етръ Коно

нычъ, повалился въ ноги дочери и зарыдалъ какъ сума
сшедший.

Алексей Иванычъ все стоялъ на колЪняхъ; онъ пове
сили голову и съ какимъ-то безсильнымъ, сухимъ отчая- 
шемъ всматривался въ трупъ Тани, въ ея открытые, без
жизненные глаза. Его горести не было выражеш я, все чле
ны ошЬм'Ъли отъ ужаса и отчаяш я, все чувства разомъ 
охватили и сжали душу его, передъ нимъ все умерло, все 
исчезло, все рушилось, онъ молчалъ и глядели какъ уби
ты й.

Прошло нисколько минутъ, онъ все молчалъ. П етръ Ко
нонычъ все рыдалъ. —  Наконецъ нослЪдшй поднялъ голову,
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взглянулъ на перваго, вскочилъ, и вдругъ эти два человека, 
разныхъ летъ , разныхъ убежденш, понятш, характеровъ, 
люди до-сихъ-поръ другъ-друга непонимавнпе, чуждые другъ- 
другу, проникнутые однимъ общимъ чувствомъ, затронутые 
общимъ отчаяшемъ, общимъ страхомъ, сплелись, обнялись 
крепче друзей закадычныхъ, точно другъ-друга утеш ить 
хотели, точно передавали другъ-другу свой взаимный ужасъ, 
свое взаимное, безъисходное горе!.. Пронзительный, крикъ, 
такой крикъ отъ котораго, кажется, природа застонала-бы ,1 
дружно вылетйлъ изъ устъ ихъ , слился въ одинъ про
тяж ны й, жалобный стонъ, перекатился эхомъ по' роще, за- 
меръ и сменился глухимъ рыдашемъ.

Елена Ивановна между т'Ьмъ допивала третью чашку- 
чая, макала ложкой въ медовый сотъ, тревожно вспоминала 
про вновь-вид’Ьнный нынешнею ночыо сонъ и не могла при
думать, почему Таня, ничего не сказавши ей, въ церковь 
пошла, а оттуда и къ отцу зайти обещалась. Нисколько ми
нутъ еще просидела она, потомъ встала, приказала самоваръ 
подогревать, потому что барышня чаю не кушала; накину
ла на себя какое-то подоб1е бурнуса, вышла на террасу, 
спустилась въ садъ .и  медленными шагами отправилась къ 
дому П етра Кононыча. На половине дороги она остановилась, 
безпокойно осмотрелась вокругъ, ей послышалось точно пла- 
четъ кто-то, она’ пошла скорее, звуки становились яснее, 
Радимцева чуть не бежала. Запыхавшись, она достигла до 
рощи, сделала еще несколько шаговъ и врдугъ остановилась 
какъ вкопаная: глаза ея встретились съ Алексеемъ Иваны- 
чемъ, она увидела лежащую на траве Таню, а передъ ней 
на коленяхъ П етра Кононыча.

Трудно сказать, какая мысль мелькнула въ голове ея?— 
вообразила-ли она, что Таня больна, умерла, убита, Богъ 
знаетъ! Лице ея побледнело, страш ная злоба исказила его, 
губы затряслись; вытаращ ивъ глаза, она смотрела на брата; 
казалось, готова была броситься къ нему, растерзать его, да 
силъ не хватало, ноги ея подкосились; она вся дрожала.

Алексей Иванычъ, въ свою очередь, смотрелъ на сестру: 
до сихъ поръ бледное лице его посинело, судорожно вы тя
нулось, глаза налялись кровью, онъ сделался страшенъ. Н е
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известно, чемъ бы разыгралась эта безмолвная сцена, въ 
которой каждое изъ действ ующихъ лицъ увидало своего 
убшцу.

П етръ Кононычъ окончилъ ее.
Онъ быстро подбЬжалъ къ Елене Ивановна, вцепился 

въ ея руку, притащилъ къ трупу Тани: откуда и силы взя
лись у старика!

—  Кто это?!, что это?!, говорилъ онъ шопотомъ, въ пол- 
номъ изсту плеши, заглуш ая одни слова другими, съ какою- 
то злобною радостш всматриваясь въ глаза Радимцевой и 
судорожно сжимая ея руку. Умерла!., видишь— умерла!., по
кончила!— протяжно повторилъ онъ. Аа!.. благодетельница, 
мать вторая... такъ, такъ,.. ядомъ выкормила, отравила!., 
пьяница я!., пьяница!.-, шутъ!.. ншцш!.. н етъ , я  твоя кара,., 
твой громъ небесный,., мука твоей совести!., я загрызу, за
грызу тебя!., я  отецъ, отецъ!.. кровь заговорила!,., зачемъ 
вырвала мое сердце, зачемъ?!.. обманула!., что ты  сделала?!, 
что съ Таней сделала, что-о?!.. бледнеешь!., страшно!., аа!.. 
а отцу, отцу каково! отцу!., страшно, страшно!., вонъ хлебъ 
твой, вонъ онъ!.. лежитъ, вытянулся, на тебя смотритъ... 
любуйся!., я  заплатилъ тебе!., прочь про... Онъ не догово- 
рилъ, отдернулъ ея руку, упалъ йа трупъ дочери и зары- 
далъ снова.

Радимцева позеленела, зашаталась и облокотилась о де
рево.

Алексей Иванычъ закрывалъ глаза Тани.

А. ВИТКОВСКШ.

10 мая 1861 г.



Изъ Гейне.

АНЬ

Какъ бьетъ по мнЬ юность горячимъ ключемъ,
И, страстнаго полный огня,

Я въ бурный потокъ ея кинуться радъ — 
Клевещете вы на меня.

Вы дерзкимъ лжецомъ называли меня,
Когда я вамъ правду сказалъ,

Когда я отважно вамъ смЪлыхъ плодовъ 
Со древа познанья сорвалъ.

Смеялся, шутилъ я порой, вы одно 
Во мнЪ легкомыслье нашли:

СовсЬмъ-бы затерли вы имя мое,
Когдабъ ото сдЬлать могли.

Записано въ пламенно-ясныхъ чертахъ 
Ужъ въ киигЬ безсмертья оно —

И выскоблить, вытравить ядомъ его 
Теперь ужъ для васъ мудрено.

Н'Ътъ! будетъ шять оно в-Ъчно, пока 
Вращается шаръ нашъ земной,

Пока лишь указывать будетъ компасъ 
На сЪверъ магнитной иглой.

Себ'Ъ я своею рукою воздвигъ
Незыблемый памятникъ тотъ,

Котораго вв'Ъкъ никакой Геростратъ,
Всей злобой горя, не сожжетъ.

В. ВОДОВОЗОВЪ.



М Ы С Л  Ф Р А Н Ц У З А  О Х А Р А К Т Е Р Е  И Ш Ш Т И ' Г О К О П ,  
ПОСТОЯННА Г Е Р М А Н С К О Й  Н А Р О Д Н О С Т И .

(Окончанге.)

В ъ первой моей статье я  очертилъ исторический и по
литически! складъ Германш; теперь же, на основанш 
пЪкоторых'ь данныхъ, я нам'Ьренъ представить главный 
черты германской народности, не выходя изъ круга т-Ьхъ 
обшеизв’Ьстныхъ истинъ, которыя доступны современной 
науке.

Лессингъ, Гете, Ш иллеръ и безчисленныя Фаланги ихъ 
последователей горько жаловались на болезнь Германии, на 
тотъ внутренней разъедающей ракъ, который пожираетъ ея 
силы; но немногёе изъ нихъ догадывались, что эта болезнь 
скрывается не въ отсутствии нащональнаго единства, не 
въ недостатке умственнаго и сощальнаго развитёя, а въ ея 
прошедшемъ, въ ея Феодализме. Феодализма. составляетъ 
ея несчастёе; онъ доселе населяетъ ее средневековыми при
зраками, отъ которыхъ она не имеетъ достаточной силы 
души отделаться. ч Преданёе среднихъ вековъ покрываетъ 
Германпо замками, бойницами, монастырями, старыми три
буналами и обычаями, которыми она наслаждается съ ис
тинно-романтической безпечностыо и тупой апатхей. Она 

Отд. I . 1
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боится дневнаго света и нродолжаетъ жить среди теней и 
привиденш.

Съ епископа не смйготъ снять черной мантш, подъ ко
торою скрывалось такъ много гадостей; любуются перомъ, 
развевающимся на рыцарскомъ шлеме; благородным, бога
тым протестантстя барышни украшаютъ себе грудь золоты
ми крестами въ память прежнихъ монахинь; мясники, сто
ляры, студенты дорожатъ своими галунами и маскарадами; 
ВестФалъскш дворянинъ съ ночтительнымъ волнешемъ раз- 
скажетъ вамъ прославленный Вольтеромъ несчастчя благо
родной и знатной госпожи, баронессы Кунигунды ф о н ъ  Тундер- 
дентренкъ, которой гербъ былъ разделенъ на 32 части. Мо
лодым девушки восхищаются Ундиною и приходятъ въ сан
тиментальный восторгъ, говоря о великихъ паладинахъ, о 
ихъ длинныхъ копьяхъ, длинныхъ перьяхъ, длинныхъ шпо- 
рахъ и длинныхъ мечахъ, колотившихся объ длинныя ноги. 
Б ратья ихъ любятъ вспоминать о ры царяхъ и дамахъ, о 
молодыхъ оруженосцахъ и пажахъ, о белыхъ коняхъ, о 
Фшлетовыхъ кардиналахъ, о великихъ судьяхъ тайнаго три
бунала (8 -1е УеЬте). Сладкш трепетъ ноэзш пробегаетъ по 
жиламъ студента, когда онъ думаетъ о подземныхъ темни- 
цахъ ( т  расе), въ которыхъ заживо хоронятъ очарователь- 
ны хъ монахинь, о колесахъ и застенкахъ, въ которыхъ за
маскированные люди разрываютъ клещами члены героевъ 
мысли.

Это красиво, какъ произведете Роберта Флери! А  крас
ная виселица, крики вороновъ въ костнике, лоскутья че- 
ловеческаго тела, безобразные кровавые куски, рисуюндеся 
на черномъ Фоне неба! Удивительно живописно!

Я  вамъ говорю правду: поскоблите Немца, вы  увидите 
въ немъ средневековаго ландскнехта!

Хорошо, какъ бы дело ограничивалось романтическою Фан- 
таз1ею! Но важно то, что больной наслаждается своею бо
лезнью и упивается м!азмами своихъ гнилыхъ ранъ. Н ем 
цы, какъ чувствительным барышни, обожаютъ среднхе ве
ка. П русш я— умный ребенокъ Германш, но Австр1я — ба
лованный ребенокъ. Австрии, наследнице священной импе
рии, т. е. Габсбургскому дому, Г е р м а тя  все прощаетъ, не



благодарность и нреступлетя; мало того, она прощаетъ имъ 
стыдъ поражешя. Б отъ  почему, несмотря на Цюрихскш 
трактата*, австршекш императоръ продолжаетъ называть 
себя королемъ Ломбардш и удерживаетъ за собою знамени
тую железную корону, одну ихъ семи коронъ принадлежав- 
шихъ Фридриху Барбароссе, который кроме того, посилъ 
короны римскую, германскую, бургундскую, сицюпйскую, 
сардинскую и иерусалимскую; вотъ почему ВенеЩя не долж
на принадлежать Венещянцамъ.

И тал1я  даже своимъ врагамъ кажется священною землею, 
конечною целью честолюбивыхъ мечтанш и сходостраст- 
ныхъ грёзъ. В ъ И талш  идутъ все императоры, чтобы на 
гробницахъ Нерона и Гелюгабала найдти тотъ талисманъ, 
который придаетъ таинственную силу ихъ короне; они чув- 
ствуютъ потребность пройдти подъ сводами Колизея и при
нять на свое чело тень 2000-лЪтняго деспотизма.

Впрочемъ, было бы неосновательно видеть простую ро
мантическую Фантазш въ томъ безразсудномъ упорстве, съ 
которымъ Гермаю я хватается за трупъ Феодализма, стара
ясь набальзамировать его но возможности, и между т ’Ьмъ не 
желая вдохнуть въ него новую жизнь. В ъ этомъ стремле- 
нш таится глубокой инстинктъ, законъ исторической ф и з ю 

л о г ш .  —

Францш и Англш пргЬлась Феодальная система; съ нихъ 
было довольно Генриха V I I I  и Людовика X IV . У  Германш, 
напротивъ того, ни разу не было императора такой свя
щенной имперш, которая не страдала бы какимъ нибудь 
политическимъ недостаткомъ; поэтому, Гермаш я не можетъ 
отказаться отъ мечты, въ которой ее не разочаровалабы дей
ствительность; она страдаетъ отъ неудовлетворенной любви; 
ея страдашя напоминаютъ м у ч е тя  несчастной бабочки, ко
торую жестокш натуралисть накололъ на пробку булавкою. 
Еслибы эта бабочка летала на свободе, она всего прожила 
бы дня два или три, но пронзенное раскаленною проволо
кою, несчастное насекомое будетъ биться въ продолженш 
целыхъ недель и месяцевъ, такъ что конвульсш агонш 
будутъ, повидимому, поддерживать его существование неиз
меримо долго. Бабочка не исполнила еще своею назначеш я

*
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въ акте любви; она не произвела на св’Ьтъ новыхъ гусеницъ, 
не заплатила своего долга природе, и, не реш аясь простить ей 
этого долга, природа занрещаетъ ей умирать, между т'Ьмъ 
какъ человекъ запрещаетъ ей жить. Но средневековый Фео- 
дализмъ не похожъ на легкую, изящную бабочку; онъ на- 
поминаетъ скорее прожорливую акулу, которую наконецъ за- 
ценилъ багромъ генш  новыхъ временъ. "Чудовище бьется 
на палубе корабля; въ челюстяхъ его торчитъ железный 
крюкъ, а между тем ъ оно поражаетъ могучимъ хвостомъ 
все, что его окружаетъ; оно не реш ается околеть, не наев
шись до-сыта; аппетитъ его былъ еще очень силенъ.

ГогенштауФены не могли довести до конца знаменитое 
устройство Феодальной имперш; теперь Германгя, по про
шествии шести сотъ летъ, хочетъ снова приняться за это 
дело и благополучно окончить его вместе съ кёльнскимъ 
соборомъ!

Всякш  помнитъ вероятно народную легенду, заменяю
щую для Германш кельтское сказаше объ А ртуре и М ер
лине. Императоръ Фридрихъ Барбаросса не умеръ, какъ 
говорятъ историки; онъ удалился въ пещеру, скрылся въ 
КиФгейзере, горе Тюрингш, которой одинокая вершина воз
выш ается надъ золотою равниною. Отягченная годами, за
ботами и несчас'хчями, голова старика склонилась на грудь 
его; онъ облокотился на мраморный столъ и белая борода 
его проросла сквозь мраморъ и спустилась на его ноги. 
Рядомъ съ нимъ воткнутъ въ скалу его тяжелый мечъ; во- 
кругъ него стоятъ его добрые рыцари, герцоги и полковод
цы. В се спятъ и проснутся отъ заколдованнаго сна только 
тогда, когда черные вороны нерестанутъ кружиться вокругъ 
вершины горы.

Г е р м а т я  хотела у идти въ пещеру вследъ за призракомъ- 
императоромъ; она вместе съ нимъ заснула тяжелымъ 
сномъ; она не спитъ и не бодрствуетъ. В ъ  1815 году и въ 
1848 ей послышались крики будущаго; она встала съ тре
вожною поспешностью, обратилась къ своему императору, 
къ  баронамъ, къ рыцарямъ, теребила ихъ за платье, за пле
чи, за бороду, но все было напрасно. Встревоженные въ 
своемъ тяжеломъ сне, разные бургграФЫ, разные грубые



юнкеры грубо толкнули ее въ грудь; затЬмъ, двери К и ф -  

гейзера закрылись и теперь тамъ попрежнему темно и 
безмолвно. Феодализмъ меш аете Германш выработать се
бе нащональное устройство, а политическая неурядица по
стоянно воспроизводить Феодализмъ. Болезнь порождаетъ 
слабость, а слабость меш аете исцЬленио. Роковой, закол
дованный кругъ! Чтобы помочь бЬдЬ, надо чтобы каж
дый выработалъ себе личность; сумма личностей породить 
сильную нащональностъ, которая въ свою очередь будетъ 
Формировать прекрасный личности.'

Феодализмъ самъ по себе былъ видоизмЬнешемъ неспра
ведливости; то было царство грабежа и убшства; въ это вре
мя обираше купцовъ на большой дороге считалось источни- 
комъ доходовъ. Для благородныхъ рыцарей убить бЬднаго 
Вальденса, вменяя ему въ лреступлеше евангеличесшя чув
ства, значило въ то время обнаружить высокую религхозность. 
Держаться за это ужасное прошедшее, когда отворяются на
стежь двери будущаго — это уже не ошибка, а престун- 
леше и подлость. —

Такъ какъ Феодализмъ разъедаете живыя силы Герм а- 
ши, то пусть эта великая нащ я разруш ить связь съ гибель- 
нымъ прошедшимъ, пусть создастъ себе новый идеалъ. 
Пусть она решительно отречется отъ подлыхъ Краутъюнке- 
ровъ (Кгаирипкег) —  порожденныхъ рыцарями-разбойниками 
(КаиЬпИег) среднихъ вЬковъ, и подобныхъ червямъ, распло
дившимся на гтпющемъ трупе. Пусть Германия предастъ 
забвенш и молчашго целую испорченную литературу, отра
вляющую общественную нравственность. П усть ея молодежь 
изучаете тщательнее Ш иллера и Гёте; можетъ быть ихъ 
первый произведешь отличаются слишкомъ наивно-герман- 
скимъ колоритомъ; зато зрелы я ихъ твореш я выходятъ за 
пределы иацшналъности и ихъ славою украшается не одна 
Гермашя, а все человечество. Гёте отличается большею 
полнотою, обширностью и разнообраз1емъ содержашя, на
учною глубиною; зато Ш иллеръ симпатичнее; онъ ум:Ьлъ 
связать глубину идеи съ ясностью речи и гармошею вы- 
ражеш я; онъ придалъ чувствамъ хховаго человека изящную,
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величественную и въ то же время легкую Форму, напоми
нающую собою походку божественной Д1аны Габшской.

В ъ ф и л о с о ф ш , пусть Гермаш я выводить сл^дств1я  изъ 
положенш, высказанныхъ въ критике чистаго ума; въ тео- 
логш, пусть учится понимать заклю четя, которыя выра- 
зилъ такъ ясно современный анализъ этой н ауки ; въ полити
ка, пусть беретъ примЪръ съ старшей сестры своей— Италш.

Папство обещало И талш  владычество надъ м^ромъ, тре
буя отъ нея, взамйнъ ея гражданской свободы, ея нащональ- 
ной независимости, ея нравственности, ея умственной само
стоятельности, ея матерлальнаго благосостояшя, словомъ, 
всей ея жизни. Впродолжеше 15 вЪковъ ее убаюкивали эти
ми обманчивыми песнями, но наконецъ она поняла, что не
смотря на свое господство надъ католическимъ М1ромъ, она 
похожа на городъ Рим ъ, возвышающшся среди опустошен
ной равнины, населенной несчастными людьми, побледнев
шими отъ голода и пожелтевшими отъ лихорадки, и пе
реполненный монахами, нищими и клопами. Наконецъ, 
обманувшись еще на' минуту либеральными стремлешями 
Ш я  I X ,  Италхя нашла въ себе силу разрушить связь 
съ своимъ историческимъ прошедшимъ, и все ея мысли
тели и патршты, Мадзини, Кавуръ, Гарибальди знаютъ, 
что величайшш врагъ Италш  не Австргя, угрожающая ей 
извне, а напротивъ тотъ, кто сидитъ въ самомъ сердце Р и 
ма, именно папа, окруженный конклавомъ кардиналовъ.

Достанетъ ли у Германш силы выполнить свою задачу? 
М ы этого желаемъ отъ души, потому что иначе для нея 
нетъ  спасешя.

Надо сказать правду, дело Гермаши на первый взглядъ 
можетъ показаться более легкимъ, но Италхя всегда поль
зовалась такимъ устройствомъ, которое всегда будетъ въ 
состоянш спасти ее отъ анархш , и потому даетъ ей сред
ства безнаказанно переживать многочисленный революцш и 
политические перевороты. М ы говоримъ о муниципальной 
организацш, драгоценномъ наследстве города Рима; при по
мощи этой организацш все составныя части государства 
проникаются жизнью и самодеятельностью. Администра
тивная групировка общинъ можетъ изменяться вместе съ
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правительственными переворотами, но все-таки страна все
гда будетъ представлять собою Федерацёю городовъ и дере
вень. Напротивъ того въ германскихъ государствахъ по
литическое устройство основано на искуственныхъ узахъ 
бюрократёи, которая съ одинаковымъ усердёемъ служитъ чу
жеземному и нацёональному господству; немецкёя общины 
соединяются между собою какъ бусы, нанизанныя на нитку; 
итальянскёя общины— какъ виноградныя ягоды, не оторван
ный отъ кисти.

По странной идее, Германёя хотела вылечить лихорадку 
падучею болезнью, следствия Феодализма— Феодальными учре- 
жденёями. Она думала, что для увеличешя народной сво
боды довольно будетъ стеснить могущество великихъ Феода- 
ловъ и расширить права императора. Эта теорёя, довольно 
основательная въ прошедшемъ, теорёя, которую иринялъ 
Дантъ противъ папы, не можетъ иметь никакого смысла 
черезъ полвека после Французской революцёи. Среди вол- 
ненёй 1848 года, великая Германёя родила безобразную ме
чту; она захотела создать германскаго императора рядомъ 
съ парламентомъ, покрыть Фридриха Вильгельма мантёей 
Максимилёана. Позднее, партёя Готаэровд (ОоГЬаег) вос
пользовалась тем ъ, что политическая реакцёя 1849 — 1855 
года смяла всехъ представителей более передовыхъ м н е- 
нёй, и провозгласила гегемонт Пруссёи единственнымъ ле- 
карствомъ противъ всехъ страданёй отечества.

Готаэры и гегемонгя—  что это значитъ?
Греческое слово гегемонгя, приложенное къ прусскимъ 

деламъ, можетъ показаться очень замысловатымъ ответомъ 
на простой вопросъ: какъ произвести единство Германш? 
Это слово значитъ, что нужно удержать въ силе плачевное 
«1а1и дио, но что нужно постараться придать ему правиль
ное устройство и ослабить его действёя, вручивъ Пруссёи 
предводительство надъ военными силами Союза и председа
тельство на сейме: въ общей сложности, все дело въ томъ, 
чтобы ослабить Габсбурга въ пользу Гогенцоллерна.

Планъ конечно глубокомысленъ и величественъ по сво
ей идее. Задумавшёе его господа видятъ въ немъ скрытое 
значенёе, непонятное для непосвященныхъ. Пора теперь'
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объяснить таинственное слово Готаэры. И хъ сгруппирова
ли подъ именемъ того города, изъ котораго вышли ихъ гла
вные предводители; это, очевидно, произошло оттого, что 
имъ невозможно было приписать какого нибудь ясно оире- 
д'Ъленнаго принципа, какихъ нибудь оригинальныхъ идей. 
Эти готаэрьг—нелепые люди, упорствующее въ либерализме 
въ отношенш къ реакщонернымъ правительствамъ, и упор
ствующее въ реакцш въ отношенш къ либеральнымъ стре- 
млсгпямъ народа; ихъ смутный идеалъ воплощается въ ка- 
комъ-то чудовищномъ образе м^щанскаго Феодализма. Эти 
псевдо-либералы скромно называютъ- себя экономистами и 
государственными людьми; они прив-Ътствуютъ другъ друга 
именемъ динломатовъ высшей школы. Какъ благородные 
соперники депутатовъ-консерваторовъ Людовика Филиппа, и 
гражданъ (Ьоагдеоёз) Каваньяка, они, въ простоте души и 
въ полномъ нев'Ъд'Ьнш уничтожили свои парламентскёя учре- 
жденёя своею ученою тактикою и глубокомысленными со- 
ображешями. Въ настоящее время умные эти господа отъ 
души желаютъ во второй разг. опрокинуть государственную 
колесницу въ какую-нибудь трущобу, еще неизвестную обы
кновенны мъ смертнымъ. И хъ безпрерывная деятельность 
не ослабеваем, отъ незначительности результатовъ. По н е 
скольку разъ въ годъ они обсуживаютъ программы совершен
но безполезныя, но наполненныя претенз1ями. Р е ш е т я  по
становляются съ некоторымъ волнешемъ на конФеренщяхъ 
во Франкфурте, въ Вюрцбурге и въ Гизенахе, подъ по- 
‘кровительствомъ Пруссш, Оаксенъ-Кобурга и Англш.

Бе 1нс1о гегем о тя  Пруссш уже существовала. Пользу
ясь тою завистью, которую П русы я возбуждала въ мелкихъ 
германскихъ князькахт., Австр1я успела изолировать ее на 
франкфуртскомъ сейме.

Но какая польза въ этой гегемонш, несоответствующей 
никакому принципу и неразрешающей никакого затрудне
ния? Заменить преобладание Австрии нреобладанпемъ П рус
сии? Къ чему? Кто за передвижения? Царствующий государь 
и управляющие министры держатся чисто консервативной 
политики, а наследные принцы и будущие министры стоятъ 
въ рядахъ либеральной партии: это давно-известная исти



на. Чтожъ за выгода сделать Прусс!ю более реакщонерною, 
чемъ она теперь, и слышать со стороны Австрш либераль
ным прокламации, которым не будутъ иметь прочныхъ по
следствий. Можетъ и то случиться, что, по насмешке судь
бы, Австр1я последуетъ примеру Франциска I I  неаполитан- 
скаго, выкииетъ ф л э г ъ  реФормъ и будетъ делать своимъ на- 
родамъ уступку за уступкой, только съ темъ, чтобы каждая 
изъ нихъ опаздывала на полгода.

Некоторые Готаэры, слишкомъ смелые и почти оторва
вшиеся отъ умеренной части своей партш, держатъ следу
ющая речи:

«Прусс!я была сначала незначительнымъ маркизатомъ. 
Она сделалась первоклассною державою вследств1е счастли- 
выхъ подвиговъ Фридриха, завоевавшаго австршскую про
винцию, и нрисоединившаго къ своимъ владешямъ часть 
Польши. Ш емонтъ или И тальянская П русы я смело по
шелъ по следамъ своей старшей сестры, присоединилъ къ 
себе Ломбардш, Парму, Модену, Тоскану, Романыо, Ум- 
бр!ю, королевство Обеихъ Оицилш, и требуетъ себе Рима и 
Вснецш. Зачемъ же Пруссш отставать, когда она первая 
показала дорогу? Ведь дела Фридриха, захватывавшего во
оруженною рукою провинцш, недумавнйя объ немъ, были 
гораздо труднее дела Виктора Эммануила, котораго громко 
призывали народы Италш . Кто помешаетъ Прусс!и начать 
сначала игру, которая такъ хорошо удалась ей? кто поме
шаетъ ей превратить А встрш  въ простую провинцпо и 
присоединить къ себе Германпо по частямъ, съесть арти - 
шокъ листокъ за листкомъ?»

На эту смелую речь Прусс!я ничего не отвечаетъ и 
иолагаетъ, что обнаруживаете глубокую государственную 
мудрость, пропуская ее мимо ушей.

Какъ бы то ни было, надо быть слепымъ, чтобы не 
видеть того, какъ отзываются въ Германш итальянсшя со
бытия. Н ащ я съ тревожнымъ внимашемъ прислушивалась 
къ пушечнымъ выстреламъ, раздававшимся за Альшйскою 
стеною.

Рано или поздно, народъ приметь какое нибудь намере
ш е, котораго грубая простота вызовете улыбку сожалентя
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у глубокомысленных?, господъ Готаэровъ, искусныхъ нъ 
сложныхъ комбинащяхъ высокой школы.

Да, Герм аш я решительно пробуждается. М ы съ радо
стью замечаемъ, что у нея проходитъ обаятельный хмель 
ея романтизма; есть надежда, что она скоро совершенно 
протрезвится и примется за великое, приближающееся д е 
ло. Однимъ изъ самыхъ убедительныхъ доказательствъ 
можетъ служить книга «Б етокга(18сЪе 81шКеп», проникнутая 
редкимъ здравымъ смысломъ и совершенно мужественною 
твердостью. Последнее р е ш е т е  прусскаго парламента ка
сательно итальянскихъ делъ можетъ также служить зна- 
комъ времени.

Въ народе шевелится неясное чувство необходимости но- 
ваго порядка; ученые также сознаютъ эту потребность. Ф и 

л о с о ф ы  съ энерпею  нападаютъ на чисто-отвлеченпую мета
физику и разбиваютъ на-голову немецкий трансцендента- 
лизмъ; они громко требуютъ нравственной ф и з ю л о г ш , кото
рая не была бы изучешемъ трупа, доктрины, которая дала 
бы человеку возможность и свободу действовать.— Теологи, 
идя съ ними рядомъ, стремились къ той же цели. Они ис
тратили неимоверное количество умственнаго труда, на то, 
чтобы на неопровержимыхъ основашяхъ построить свои ре- 
лиг10зны я системы и въ особенности протестантское исповк- 
даше. После неслыханныхъ усилш, они убедились въ томъ, 
что ихъ ортодоксья совершенно несовместима съ наукою, 
след, и съ истиною, и что имъ остается только разрушить 
ее до основанья. Отъ протестантизма они повернули къ хри- 
стьанской теорьи съ героическимъ самоотверженьемъ. Ты сячи 
изъ нихъ совершили чудеса учёности, трудолюбья и даже 
геньальности, и этимъ чудесамъ суждено остаться почти со
вершенно неизвестными. Дело ихъ почти совсемъ кон- 
чено; уже предчувствуются последнья заключенья; многье 
специалисты украшаютъ, полируютъ, обтачиваютъ и разри- 
совываютъ почти оконченное зданье, а между тем ъ другье 
люди, более деятельны е, уже работаютъ въ подземельяхъ 
Фундамента и устраиваютъ мины, которыя должны будутъ 
взорвать на воздухъ все зданье. Конечно, искренность убеж 
денья, усидчивость труда, добросовестность и сила воли, ко-



торы я въ продолжены 400 лйтъ тратила Гермаш я на одну 
теологш , невероятны , и какова бы ни была пустота ре- 
зультатовъ, однако эта громадная масса трудовъ, оовершен- 
ныхъ для познашя чистой истины, делаютъ человечеству 
величайшую честь. Другъ за другомъ следовали п околет я 
ученыхъ и верующихъ, мыслителей и пштистовъ, на при- 
ступъ шли отряды за отрядами; когда одно укреплеш е было 
взято, принимались за другое. Впередъ, постоянно впередъ! 
После Землера и Эрнести явились толпою Лахманъ, Тишен- 
дорФЪ, Г езе т й , Де Витте, Гитцигъ, Эвальдъ; потомъ Давидъ 
Ш траусъ выступилъ подобно Дхомеду; за нимъ после- 
довалъ А яксъ, ужасный Б ауръ тюбингейскш, съ своими могу
чими товарищами, Ш веглеромъ и ГильгенФельдомъ. И  все 
это движ ете, начавшееся съ Лютера, сжегшаго буллы папы, 
привело прямымъ путемъ къ Фейербаху, ужасающему со- 
временныхъ хрисыанъ, подобно тому, какъ Вольтеръ п у - 
галъ хриспанъ прошлаго столеНя.

Въ жаркихъ странахъ ц елы я армш рабочихъ муравь- 
евъ, или лепоны термитовъ нанадаютъ иногда на деревян
ное строеше; они разъедаю тъ бревна, распиливаютъ балки, 
перетачиваютъ ихъ своими микроскопическими орудиями, 
сжигаютъ или разлагаютъ ихъ своими кислотами. Все зда- 
ш е по частичкамъ переносится въ миллшны - маленькихъ 
желудковъ, которые переработываютъ его своими органиче
скими соками, перевариваютъ его, уподобляютъ его самимъ 
себе и наконецъ выделяю тъ его изъ себя въ виде тонкой 
пыли, или же въ виде сахара, уксуса, муравьиной кис
лоты. Т акъ-то  германсше теологи переработали свою ре-
ЛИГЙЮ.

То дйло, которое они совершаютъ противъ религш, совер
ш ается точно также противъ трансцендентальной ф и л о с о ф ш , 

которую они долго считали величайшею своею славою.
Фохтъ, Молешотъ и другхе ф и л о с о ф ы  Германш, пря

мо ударились въ матергализмъ. Это назваш е, которое 
мы принуждены употребить зд есь , такъ какъ его при
няли своимъ боевымъ кликомъ сами мыслители, не дол
жно пугать читателей. Этотъ матер1ализмъ не имеетъ ни
чего общаго съ темъ грубымъ поклонешемъ матер1альнымъ
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инстинктамъ, въ которое старались погрузить Французскую 
нацно после 1851 года, заманивая ее Финансовыми пред- 
прхяпями (сгесШз тоЫНегз), банками и кассами, лотереями 
и играми на бирж!?. Только и слышались слова: Ьаиззе, 
р п т е , Ъагззе, герог! е! <1ёрогЬ. Къ счастш , это движ ете 
ослабеваете и останавливается. Вое валялись въ грязи, но 
когда уже начали задыхаться, со всехъ сторонъ послыша
лись крики: «Довольно, довольно»!

Помянутые мыслители не нашли еще более рКзкаго вы- 
ражеш я, чтобы показать свою оппозищю въ отношенш къ 
т'Ьмъ людямъ, которые вносятъ сантиментальный элементъ 
въ историческхя изследоватя, или, говоря о политической 
экономхи, прибйгаютъ къ мистицизму. Они приняли имя ма- 
терхалистовъ, потому что мнопе этимъ именемъ надеялись 
замарать славныя личности Вольтера, Кондорсе и энцикло- 
иедистовъ; они назвали себя материалистами потому, что 
хотели обозначить свою связь съ т'Ьмъ умственнымъ на- 
правлешемъ, которое породило Французскую революцхю.

Такова последняя, новейш ая Фраза германской науки 
и ФИЛОСОФ1И, но одного этого еще недостаточно. Опреде
лить въ теорш , что Гермаш я должна иметь таш я-то 
границы, дойти до убежденхя, что смерть Австрии и даже 
Пруссхи будетъ возрождешемъ Германш, этого еще недо
статочно. Уничтожить разные Феодальные законы и обы
чаи—  и этого мало; эти обычаи являю тся выражеш емъ и 
следствхемъ зла, но не самымъ зломъ. Когда дело идетъ о 
нацхяхъ, а не объ отдельныхъ личностяхъ, то редко слу
чается, чтобы ложная мера была следств1емъ простой ум
ственной ошибки, а не нравственнаго проступка; ложное 
положенье почти всегда бываетъ следствхемъ дуриаго пове- 
дею я. Дружески положимъ руку на сердце Германш  и ска
жемъ ей безъ горечи: «Тебя терзаетъ и губитъ одна бо
лезнь: несправедливость!»—Н емцы не пользуются всем ъ сво- 
имъ достощнхемъ потому, что они завладели чужими полями; 
у Немцевъ нетъ  нацхональности, потому что они посягаютъ 
1ха чужхя национальности; Н емцы не свободны, потому что у 
нихъ есть рабы.

Ита.тпя, Богемхя, Моравхя, Венгрхя отняли у Германш



Ш вейцарпо , - Фландрно, Нидерланды, Эльзасъ, Лотаринпю, 
Бургундпо и Франшъ-Конте. Оне не давали и не дадутъ 
Германш  ни одного столеН я спокойствия; цепь, сковываю
щ ая ихъ ноги, прикреплена къ рукамъ ихъ повелительни
цы и каждое ихъ движ ете волнуетъ, утомляетъ и безпо- 
коитъ ее; вотъ почему Герм аш я находится въ такомъ же 
рабстве, въ какомъ томятся ея невольницы.

Эльзасцы и Лотарингцы не хотятъ знать Германш; не
ужели же она можетъ призвать противъ нихъ священный 
права иноплеменничества и единства языка? Когда зайдетъ 
речь о Венгрш и Италш, которыя также не хотятъ ее 
знать, тогда Германш придется отрицать эти священный 
права въ пользу историческаго права гг. Сталь и компахи и, 
придется говорить: сегодня, это моя законная собственность, 
потому что я  похитилъ ее вчера. Германш пришлось бы вы
сылать въ одно время несколько армш на северъ, на востокъ, 
на югъ и на юго-востокъ; одна изъ этихъ армш будетъ 
защищать противъ Датчанъ принципъ нащональности; ос- 
тальныя будутъ давить этотъ принципъ у Итальянцевъ, 
и Венгерцевъ.

Но это еще не все. Исторщ им еете дело съ одними сво
бодными людьми. Она осуждаете на смерть 'порабощенные 
народы. Если Гермаш я не отпустите на волю своихъ ино- 
земныхъ рабовъ, она останется въ постоянномъ граждан- 
скомъ рабстве. А если она останется въ рабстве, то егшетъ 
изнутри и будетъ раздавлена ударомъ извне. Ни исторхя, 
ни логика никогда не прощаютъ!

Объ этомъ стоите подумать.
Озлоблеше порабощенныхъ и угнетенныхъ нащоналъно- 

стей противъ Германш очень сильно; эти нащональности не 
простятъ ея слабости, потому что вынесли на себе ея неенра- 
ведливыя притязаш я. Еслибы сегодня оне убедились въ Физи
ческой слабости Германш, оне бы скоро съ нею расправились. 
Пусть Германия объ этомъ серьезно подумаете: считаете ли 
она себя настолько сильною, чтобы продолжать понрежнему 
свои несправедливости?

Конечно, въ былое время она была такъ сильна, что ох
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ватила весь древнш мгръ и германизировала всю Европу, но 
что же изъ этого вышло?

Готъ превратился въ Испанца, и не оставилъ по себй 
никакого слйда, подобно ледяной глыбй, принесенной мор- 
скимъ течешемъ и растаявшей въ южныхъ водахъ. Франкъ 
исчезъ въ Галлй, подобно тому, какъ уголь исчезаетъ въ же- 
лйзй, превративъ его въ сталь. Въ Великобританш, рыхлая 
масса Кельтовъ и Англо-Оаксовъ превратилась въ теченш 
времени, при содййствш горсти Норманновъ, въ кристалли
ческое вещество, составляющее англшскую нащональность.

Германия наводнила своими, поселешями и военными отря
дами всю Европу, часть Африки и Америки; но чужая ра
са снова поглощена туземнымъ населешемъ. Насшпемъ или 
брачными союзами Нймцы вошли во вой историчесшя семей
ства; но въ ихъ дйтяхъ не выразились ихъ черты, а проя
вились Физ10номхи дйдовъ, или же совершенно новые типы. 
Кто ненавидитъ Немцевъ сильнее, чймъ жители Милана, по
томки тйхъ Лонгобардовъ, которые завоевали Ломбардш? Во 
Францш въ 1814 и 1815 году именно Эльзасцы и Лотаринг
цы  всего упорнйе сопротивлялись вторженпо Нймцевъ. П о
нятно, что имя Нймца считается оскорблетемъ у Птальянцевъ, 
проклинающихъ грубыхъ ТеЛезскг, и жестокосердаго Австрий
ца; понятно, что Нехи и Русины ненавидятъ Нймцевъ. Но 
отчего же имя Нймца считается браннымъ словомъ у Гол- 
ландцевъ, у племени германской расы?

Одинъ путешественникъ разсказываетъ, что на мысй Доб
рой Надежды онъ познакомился съ добрымъ Гессенцемъ, по
селившимся въ колоши лйтъ десять тому назадъ. У  эмигран
та была дочь, дйвушка лйтъ 18-ти; путешественникъ спро- 
силъ у нея, жалйетъ ли она свою родину; дйвушка покра- 
снйла отъ негодовашя: «Я , м и л о с т и в ы й  государь, Англичан
ка», отвйчала она.

Еслибы нймецшя эмиграцш не разсйявались въ равный 
стороны, то онй основали бы цйлыя государства; основы
ваясь на этомъ Фактй, правительство Соединенныхъ Ш татовъ 
пыталось собрать въ одномъ пунктй тй тысячи нймецкихъ 
переселенцевъ, которые ежегодно выйзжаютъ изъ портовъ 
Гавра, Бремена и Гамбурга. Но, по той или другой причи



не, эти попытки совершенно не удались; предоставленные 
самимъ-себе, колонисты не имели достаточной инициативы, 
предавались ссорамъ и пьянству. Во всякомъ случае дети 
двухъ миллпоновъ Немцевъ, поселившихся въ Соединенныхъ 
Ш татахъ , забыли свой родной язы къ. Неудачи немецкихъ 
колонистовъ, посланныхъ въ Бразилию, были еще плачевнее. 
И хъ  возили изъ плантации въ плантацию и наконецъ прода
ли ихъ въ рабство; несчастные Н емцы подъ-конецъ поми
рились съ своею судьбою, но никакъ не могли ее постигнуть: 
М е й п  б о й ,  у й е  ^ е з с Ы с М  б а з ?  (Госпподи, какъ это случилось?)

Какую противоположность представляютъ живучйя коло
нии Англичанъ и Испанцевъ, захватываюицихъ землю какъ 
клубничникъ или ёжа? К акая разница съ Французскою коло
шею въ Канаде! Эта колония иредставляетъ удивительный 
примеръ быетраго возрастания. Когда Канада была уступле
на Англии, население ея состояло большею частйю изъ бед- 
ныхъ крестьянъ , изъ негодяевъ и нищ ихъ, изъ ссыль- 
ны хъ и изъ публичныхъ .ж енщ инъ, насильно захвачен- 
ныхъ полицйею и отправленныхъ за море; всего было въ 
1763 г. до 63,000 человекъ; теперь, безъ новыхъ поселений, 
это число возрасло до 900,000, т. е. увеличилось почти въ 
15 разъ; въ этомъ народе обычаи, язы къ и нацйональныя 
предания сохранились въ более чистомъ виде, чемъ въ метро- 
полйи.

И зъ этого можно заключить, что германская раса раз
лагается легче другихъ, что она уподобляется окружающимъ 
ее постороннимъ элементамъ и сама уподобляетъ ихъ себе; 
это химическая щелочь, поглащающая кислоты до насыще
ния и изменяющая свою природу подъ ихъ влйянйемъ.

Германцы— народъ, находящийся въ состоянйи зародыша, 
возникновения; люди, сильно любящие эту народность, не зна- 
ютъ, радоваться ли имъ его могучей юности, или отчаивать
ся надъ темъ, что онъ остался взрослымъ ребенкомъ по
сле столькикъ вековъ и столькихъ историческихъ уроковъ. 
Его враги полагаютъ, напротивъ того, что эта раса предста- 
вляетъ студенистую груду, безъ костей и безъ мускуловъ, 
груду лишенную точекъ опоры и средства сопротивления, тело,
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подобное моллюску. Они утверждаютъ, что, составивъ осно- 
ваш е всЬхъ новЬйшихъ нацш , Германцы сами не способны 
выработать себЬ организацш. Германцы, по ихъ мнЬтю , 
первобытная матер1я, образовательная слизь, необходимый 
элемента будущей цивилизацш; но сами но себЬ они не что 
иное, какъ безцвЬтная и безвкусная бЬлковина. Германцы, 
утверждаютъ они , это воплощеше того Фантастического 
существа, которое выдумала ихъ трансцендентальная теоло- 
п я .

Не происходить ли это несовершенство изъ того Факта, 
которымъ такъ гордятся Тевтоманы, именно оттого, что 
немецкая раса сравнительно болЬе первобытна и менЬе сме
шан а, чЬмъ остальные народы Европы? Можетъ быть, это 
обстоятельство не преимущество, а недостатокъ, потому что 
смВшешя совершенно необходимы какъ въ ф н з и к В , такъ и 
въ этнолопи. Известно, что тЬла, вступивнпя въ химичесшя 
сЬединешя, кремнистыя и углеродистыя Формацш, гораздо 
тверже иростыхъ тЬлъ, кислорода, водорода, азота и пр., ко
торые стремятся потерять свою элементарную индивидуаль
ность, чтобы путемъ различныхъ видоизмЬненш нрюбрВсти 
новыя Формы и свойства. Это замЬчаше относится и къ сла
вянской расЬ, которая также хвалится своею первобытно
стью и которая еще меньше германской расы можетъ гор
диться крЬпостью, и правильностью политической и нрав
ственной организацш.

Еслибы слабость Германш обнаружилась очевидно, сказа
ли мы, то съ нею скоро управились бы сосЬди. Она уже 
сжата между великимъ галло-латинскимъм1ромъ и громаднымъ 
м!ромъ славянскимъ. Гермаш я, именно Австр1я и латин
ская раса, въ настоящую минуту сводятъ счеты и мы отъ 
всей души желаемъ, чтобы очшцеше счетовъ остановилось 
на освобожденш Италш  отъ Альнъ до Адр1атики, и чтобы 
Латиняне не надЬлали несправедливостей, добиваясь этой не
счастной рейнской границы. Но особенно трудно раскви
таться съ славянскою расою; ея счеты длинны и запутаны; 
они начинаются съ подвиговъ прусскихъ рыцарей. Еслибы 
вс'Ь завоевашя были сделаны силою оруж1я, тогда вопросъ 
былъ бы бол'Ье рЬзокъ, но менЬе сложенъ; противъ мирныхъ



завоеваний протестовать особенно трудно. Теперь, когда 
вендскш элемента занимаете такую значительную часть 
германскаго тела., теперь нельзя и требовать точнаго ра
счета по государствамъ и по провинщямъ; надо сочесть 
дело рйшенымъ и водворить взаимно-дружесшя отношешя, 
вместо того, чтобы упорно предъявлять права, затемненный 
длинными рядомъ вековъ и сложныхъ историческихъ со- 
быТ1Й.

Но, повторяемъ, чтобы Гермаш я была въ состоянш об
ратиться со вроменемъ къ справедливости своихъ соседей, 
необходимо ей самой теперь же подать хорошш примйръ. 
Несчастныя историчесшя обстоятельства побудили ее упо
требить во зло свое военное и умственное превосходство 
надъ Славянами; точно также она употребила во зло довер
чивость Венгерцевъ и отняла у нихъ независимость.

Правда, что на другой день после уступки имъ, не бы
ло бы Австрш, потому что Венгерцы, Славяне и И таль
янцы разделили бы между собою ея обломки; точно также 
не было бы ни Пруссш, ни Баварш , ни Виртемберга, ни 
Вальдекъ-Липпе, но зато возникла бы нащ я сильная и 
прочно связанная внутри себя, вторая въ Европе по вели
чине и первая по образованно и умственному развитно сво
ихъ жителей. После этого не было бы споровъ за рейнскую 
границу, за Дюксембургъ и - за Датская герцогства. Объ 
этомъ. не было бы речи, когда Рейнъ сделался бы немец
кою рекою отъ снеговъ О. Готарда до несковъ устья, и ког
да Голланд1я, намывная земля Рейна, соединилась бы съ 
Г  ер нашею. Датсш я герцогства, Зеландгя, Ю тлащця, Ш вб - 
щ я, Н орвепя, словомъ, вся Скандинавхя душою и теломъ 
слились бы съ великою сестрою своею Гермашею. Подобно 
латинской конфедерации, владеющей Средиземнымъ моремъ, 
это могучее государство владело бы на севере моремъ Б ал -1 
тшскимъ; оно смотрело бы смело на А нглш  и на Америку, 
и на берегу Остенде и Роттердама дышало бы тем ъ рос- 
кошнымъ веяш ем ъ жизни, которое проходитъ по Атланти
ческому океану.

Давно уже, по единству крови, язы ку и образу мыслей, 
эта обширная страна должна была составить одно целое;

Отд. I . % 2
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чтобы раздробить ее, Гермаш я принуждена была бороться 
съ судьбою, гоняться за нелепыми идеаломъ, и вопреки пра
ву и здравому смыслу стремиться къ преобладание на юге, 
между тем ъ какъ ей суждено быть северною державою.

Славянская и германская Федеращя должны уравнове
ситься Федеращею латинскою. Г рещ я вероятно сделалась 
бы 3-ею  морского державою и могла бы заявить права на 
положение великой нацш. Апглгя теснее соединилась бы 
съ Северною Америкою; Венгр1я.... но я  не смею продол
жать рядъ моихъ ипотезъ. Во всякомъ случае, карта Е в 
ропы значительно упростится, и тогда можно будетъ нако
нецъ подумать объ уничтожении постоянныхъ войскъ и объ 
учрежденш высшаго нолитическаго совета и международна- 
го судилища. Необходимо, чтобы со времеиемъ уничто
жились противуположности между различными государства
ми, подобно тому, какъ исчезли противуположности между 
провинщями; въ конце коицовъ останутся только раз линия и 
противуположности между материками.

Если все народы одного семейства соединятся въ од- 
номъ племени, то, можетъ быть, въ отдаленномъ будущемъ, 
все племена соединятся въ одну расу, и этотъ союзъ бу
детъ скрепленъ германскою кровыо. Т акъ Гермаш я разли
лась надъ древни и ъ . шромъ, и взамгёнъ этого новый ш ръ 
сольется въ лоне Германии Действительно Германия, мне 
кажется, слишкомъ безлична и сантиментальна, чтобы ос
таться навсегда индивидуальною нагрею; въ ней слишкомъ 
много космополитизма, чтобы она могла остаться сосредото
ченною въ одномъ геограФическомъ бассейне. Сама по себе, 
она нредставляетъ множество нацш, микрокоомъ человече
ства, шгтата-ЯЁсйег, какъ величаютъ ее песни. Пройдя 
черезъ германскую национальность, стоящую по средине, 
Славяне и Латиняне, крайння оконечности евроиейскаго во
стока и запада, могутъ между собою сблизиться безъ отвра- 
щ еш я.

Говоря въ теорш, Англо - Германецъ индивидуалистъ 
по природе, Француз'ь сощалистъ. Все теорш выходятъ 
изъ индивидуальной идеи, отрицающей собирательность, или



изъ собирательной идеи, стремящейся поглотить личность. 
Англичанинъ, неспособный къ ф и л о с о ф с к о м у  мышлению, по- 
нимаетъ только свой принципъ индивидуальности и проводить 
его съ удивительною последовательностью. Немецъ хорошо 
понимаетъ противоположность обеихъ системъ, и, не умея раз
реш ить противоречия, съ горя бросается въ семейную жизииь; 
оииъ настолько космополитъ, что не нротестуетъ противъ более 
или! менее эгоистической исключительности Англии; онъ на
столько индивидуалиста, что чувствуетъ себя стесненными 
во Французскомъ понятии о государстве. Съ другой стороны, 
онъ чувствуетъ, что цель человека— свобода, и что человекъ 
существовали прежде гражданина; чтобы его личность не 
была поглощена общиною, онъ обращается къ преданиями 
своей родины, къ воспоминаниями о своихъ предкахъ, кото
рые жили на свободе передъ лицомъ природы, Бога и им
ператора священной империи. Панротивъ того, Французъ, по
добно Англичанину, неснособенъ къ высшей ф и л о с о ф и и ; о н ъ  не 
можетъ вместить въ себе ни одну изъ крайнихъ идей, и потому 
останавливается на посредствующей идее государства, кото
рое старается держать средину между личностью и общи
ною, но постоянно склоняется на сторону общины, такъ что 
гражданинъ всегда зависитъ отъ благоусмотрения исполни
тельной власти, и, подъ нредлогомъ общественной пользы, 
рискуетъ лишиться своего состояния, своей свободы и даже 
жизни.

Но для осуществления этого единства необходимо, что
бы нравственные организмы народовъ глубоко прониклись 
чисто германскими качествами, ф и л о с о ф с к о ю  глубиною мысли, 
пюэтическою возвышенностью чувства, пантеистическою неж- 
пиостыо, обобщающими синкретизмомъ, и наконецъ всесто
роннею силою сочувствия. Англичанинъ и Французъ похожи 
на Флепйту, звучащую только по воле музыканта, между темъ 
какъ сердце Германца, подобно струнному инструменту, от
кликается на всякий внешний шумъ, на всякое внешнее дви
жение. Но не всегда же будетъ раздаваться въ Германии эта 
грустная жалоба: «Французы ни кого не ионимаютъ, но ихъ 
июнимаютъ все; мы всехъ понимаемъ, но насъ до сихъ поръ 
не понялъ никто!»
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ЗдЪсв я ожидаю возражешя: «шпянче расъ, дедерацш на-, 
цшнальностей, созданче новаго человечества,— все это мечты 
и бредни.»

М ечты и бредни,— другъ-читатель. Какъ вы думаоте?

Э. Р Е 1 Ш О .



ИВАНЪ пош ковъ.

Много толковъ и разсужденш возникло въ последнее 
время, по случаю освобожденхя крестьянъ изъ крепостной 
зависимости, о томъ, способенъ ли нашъ русскш человекъ, 
нашъ русскш мужичекъ, къ развитию умственному, къ усо- 
вершенствованхю нравственному. Вопросъ этотъ на первомъ 
плане нашей будущности— и заставляетъ взглянутъ въ ис
торию нашего народа. В ъ ней мы можемъ найти залоги 
отрадные, обещающхе многое.... Вспомнимъ одинъ изъ за- 
мечательнейшихъ примеровъ:

В ъ то время, когда просвещенхе во всехъ  классахъ на
шего народа стояло на самой низкой степени, когда гра
мотность распространена была только между духовными и 
раскольниками, когда и науки еще не были известны рус
скому человеку, когда мы жили одинокою ж изнш  безъ 
сообщешя съ западомъ, у насъ явился изе крестьяне 
человекъ по имени Иване Посошкове, который занялся 
нетолько своими отдельными крестьянскими интересами, но 
общими государственными, обще-человеческими, и оставилъ 
свое имя исторхи въ рукописномъ сочиненш о скудости и  
богатствгь. В ъ 1842 г. Московское общество исторш и древ
ностей россшскихъ издало сочиненхе Посошкова и ' г. Пого- 
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динъ, доставившей обществу материалы, въ предисловш из- 
ложилъ сведеш я о жизни Посошкова, основанный на дан- 
ныхъ, заключающихся въ самомъ сочинении.

Намъ посчастливилось въ полусогнившихъ документахъ 
архивныхъ найти еще некоторый подробности о жизни П о
сошкова, и мы передадимъ ихъ читателямъ, не считая и з- 
лишнимъ для связи разсказа повторить и прежнее, что бы
ло известно объ этомъ замЪчательномъ человеке.

Нванъ Тихоновичъ Посошковъ былъ крестьянинъ' под- 
московнаго села Покровскаго; когда родился неизвестно. (!) 
Въ 206 году (109? г.) онъ жилъ съ братомъ Романомъ и съ 
матерьею своею вдовою Улитою Михайловою въ Москве въ 
соэственномъ доме на белой земле за Яузою, въ приходе у 
церкви Николая Чудотворца въ Котелъникахъ. Вотъ доку
мента, сохранившшся въ государственномъ архиве, свиде
тельствующей объ этомъ:

«Сего Сентебря 3 дня (206 г.) били челомъ Села По
кровскаго оброчный крестьянинъ Ивашко Посошковъ: въ 
прошлыхъ де годехъ поступились мать ихъ вдова Улита 
Михайлова дочь и братъ его родной Ромашко и онъ Ивашко 
за долгъ, мать ихъ отцовскимъ, а они Ивашко и Ромашко 
дедовскимъ дворомъ на белой земле за Яузою въ приходе 
у церкви Николая Чудотворца въ Котелъникахъ, Сытнаго 
двора, стряпчему Савину Ивливу сыну Чулкову и о н ъ . де 
Савинъ по той ихъ поступке тотъ ихъ дворъ за собою спра- 
вилъ и выпись на тотъ дворъ изъ Земекаго приказа взялъ, 
и въ ирошломъ де въ 200 году они съ матерью своею за 
тотъ дворъ п р е ж те  свои долговые деньги ему Савину за
платили и онъ Савинъ на тотъ дворъ далъ имъ свою выпись, 
почему ему было владеть а на поступную прежнюю ихъ 
далъ данную и тотъ дворъ ихъ противъ его выписки и дан
ной за ними не правленъ.. а онъ Савинъ ны не на Москве 
и великш Государь пожаловалъ бы его велелъ Савина Чуй
кова въ Земскомъ .приказе допросить: прежшй ихъ дворъ у

(*) Г. Погодинъ предполагает!, около 1670 г. и никакъ не поел!;, а мо
жетъ быть иранке. См. сочинешя Ивана Посошкова, Изд. Москов. Обществ, 
ист. и древ. Росс. Москва. 1812 г.
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нихъ взялъ ли и прежнимъ ихъ дворомъ назадъ поступилъ 
ли и по допросу его велЪлъ бы тотъ прежний дворъ ихъ за 
ними справить и дать имъ на тотъ дворъ выпись, почему 
имъ т&мъ дворомъ впредь владеть.»

В ъ 1700 г. Посошковъ является уже на томъ поприще, 
на которомъ онъ оставилъ почтенное и заслуживающее ува- 
ж еш я имя для потомства. Онъ подалъ проэктъ Финансовый 
о денежномъ деле. (Стр. 282. его сочин. изд. Общ. М ос- 
ковскимъ исторш и древност. Росс, въ 184-2). В ъ этомъ 
же году Посошковъ представлялся въ Преображенскомъ селе 
Петру Великому и получилъ заказъ сделать рогатки огне
стрельный въ три ряда (тамъ же стр. 268).

В ъ 1701 г. Посошковъ написалъ предлож ете боярину 
ведору Алексеевичу Головину о ратномъ поведенш.

В ъ 1703 г., а можетъ быть и немного позднее, онъ по
далъ донесете блюстителю иатр1аршаго престола митропо
литу рязанскому Стетану Яворскому о духовныхъ дЪлахъ.

Посошковъ Сделался известными лично Петру I  и н е -  
которымъ вл1ятельнымъ лицамъ того времени: князю Борису 
Алексеевичу Голицыну, князю Дмитрно Михайловичу Го
лицыну, Льву Кириловичу Нарышкину, Василью Корчмину, 
князю Юрпо Хилкову, боярину ведору Алексеевичу Го
ловину. Вероятно личное знакомство съ Петромъ и съ эти
ми лицами, а также врожденная въ Посошкове любовь къ 
просвещенно были причиною и дали ему возможность от
править, по приказание царя, сына своего въ 1708 г. за 
границу, для обучешя. (тамъ же стр. 293).

Посошковъ былъ человекъ предприимчивый, изобрета
тельный. Онъ писалъ проэкты, и подавалъ правительству раз
личный предложешя; во время воины нуждались въ порохе: 
Посошковъ нашелъ где - то серу и поспешилъ сообщить 
князю Борису Алексеевичу Голицыну о своемъ открытии 
Князь обещалъ наградить его за эту важную услугу, такъ , 
чтобг ни дгътямя его или внучатами прожить не довелось — и~ 
все это кончилось 50 р. награждешя. Это чрезвычайно оби
дело Посошкова. (Стр. 153).
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В ъ 1718 г. онъ написалъ донош ете Его Императорскому 
Величеству о новоначинаняцихся деньгахъ (*).

Вь 1719 г. онъ подалъ просьбу князю Дмитрию Михай
ловичу Голицыну о позволеши построить винокуренный за
водь и взять водку на подрядъ, но получилъ отказъ и былъ 
даже посаженъ въ тюрьму. (Стр. 48).

«И у  меня вымысловъ пять-ш есть было нажиточныхъ, 
а покормиться мне не дали; и вей мои вымыслы, говоритъ 
Посошковъ (стр. 142), пропали низачто.»

В ъ 1721 г. въ Новгороде хозяинъ квартиры, въ которой 
жилъ Посошковъ «приличился въ свидетельстве»—и за это 
капитанъ Невельской опечаталъ - было все его и м й те , 
выгнали съ квартиры и «грозился выбросить вей животы 
(движимое имущество) на улицу, а жену (Посошкова), кото
р ая  поупрямилась-было оставить домъ, грозился выволочь 
за косу.» «Ж ена моя, говоритъ Посошковъ» убоявся увечья 
и  такого великого безчества, по чужимъ дворамъ больше 
двухъ недель скиталась. «Воевода князь Ю рш Яковлевичь 
Хилковъ едва упросилъ капитана снять печать и свести 
карауль. (Стр. X IV ).

«Въ этомъ же году полковникъ Дмйтрш Ларшновъ сынъ 
Порйцкой, будучи въ Новгороде въ канцелярш  провинщаль- 
наго суда, бранилъ меня, «говоритъ .Посошковъ,»скверною 
бранью и называли воромъ и похвалялся посадить меня на 
шпагу. И  за что посадить хотйлъ, вины своея не малыя 
не знаю. И  то ругаш е мне отъ него было и шпагою пох
вальный слова при судейскомъ столе, а судей въ то время 
уже не было, токмо былъ тутъ нотар1усъ, Романъ Семеновъ; 
и то мне ругаше и похвальный его слова онъ нотаргусъ и 
приказные подъяч1е и дворяне мнопе слышали, и я  на утро 
принесъ судьями челобитную, чтобъ въ брани и въ похваль- 
ны хъ словахъ его полковника допросить и онъ Порецкой въ 
допросъ не пошелъ: «я де судимъ въ военной коллегш, а 
у  насъ де въ Новгороде отвечать не буду.» (Стр. 35).

(’) Сочннеше это не дошло до насъ.
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Дйятелъностш , трудолюбгемъ, съ приложешемъ къ тому 
разнородныхъ свйдйнш, нриобрйтенныхъ имъ практически въ 
жизни, но безъ всякой научности, Посошковъ постепенно уве
личивали свое состоите. Сверхъ того онъ пблучалъ отъ 
правительства жалованье по должности новгородскаго водоч- 
наго мастера. (Ом. приложеше. Просьба въ мануфактуръ- 
коллегяо.) Изъ Отеческаго завгьщательнаго поу'ьешя, написан- 
наго (по предположение г. Погодина) въ десятыхъ годахъ 
X V II I  столйыя, видно, что онъ имйлъ уже довольно денегъ, 
ибо назначали сыну по 100 еФимковъ въ мйсяцъ на житье 
за границей, что составляло въ годъ около ты сячи рублен 
тогдашнихъ.

В ъ наставлети  сыну проявляется самъ- Посошковъ, на- 
коплявппй деньги бережливостью и аккуратностпо (стр. 301).

«Въ денежной раздачй поступай такъ посредственно, чтобъ 
не была чрезмерная и непотребная издержка, дабы въ слу
чай замйшкашя отъ меня, или какими прёпинашемъ до 
тебя не дойдутъ деньги, не постиглабъ тебя, будучи въ чу- 
жихъ дальнихъ странахъ, кая денежная нужда. А  хотя 
изобильство денежное у тебя явится, держи расходъ свой 
такими поведешемъ, дабы не въ жестокую скупость тебй 
склониться; но аще можно, и съ людьми на мйсяцъ въ од- 
номъ мйстй живучи, тебй пробыть по 100 с ф и м к о б ъ  или 
гульденъ по 150 голландскими; и тймъ бы по нынйшнимъ 
дорогими векселями мнй было сносно и благопр1емно, для 
того ч т о  с т о  еФимковъ нашими рускпми деньгами 90 рублевъ 
итого въ годъ будетъ больше 1000 руб.»

Объяснивъ, какъ сынъ долженъ распределить расходъ 
на пищу, на одежду, шляпы, перуки (парики), чулки, баш
маки, рукавицы, бйлье, «на ш н н ы я различный при рекре- 
ацш  честныя забавы»— Посошковъ присовокупляетъ:

«Сей яш предйлъ азъ полагаю не ради обрйзаннаго тво
его расходу, когда научишися посреди изобильства имйть 
правила честнаго удержашя, еже тебй будучи господиномъ, 
дома научитися како въ семи поотупати. Да приходи твой 
всегда больше расходу съ остаткомъ, безъ трудныхъ и без-
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честны хъ долговъ, какъ многимъ случается, будетъ срав- 
ненъ; аще же и прилунится приходу въ высшее состояте, 
и честно и всемъ удивительно прострешься. П аче же внемли, 
еще ти можно, отъ преизлишняго расходу твоего и ненуж
ного сберечись: тогда ти подастся способъ нечто убогимъ по
дати; тогда просветится светъ твой, и дивенъ будеши ино- 
земцамъ, и великую милость Господню къ себе привлечеши, 
еже тя  не точно во временномъ житш но въ грядущей веч 
ности неизреченнымъ воздаяшемъ нескончаемыхъ благъ 
срягцетъ.»

Съ подобными правилами бережливости, безъ скупости, 
Посошковъ мало по малу накоплялъ деньги и съ 1716 года 
началъ приобретать недвижимый имущества. В ъ 1716 г. онъ 
купилъ у подъячихъ князя Меньшикова И вана и Семена 
Ж дановыхъ домъ въ П етербурге на Санктпетербургскомъ 
острову въ Малой Никольской улице въ приходе церкви 
У спеш я П ресвяты я Богородицы за 400 р. Потомъ два дома 
въ  Новгороде: на Ильинской улице, въ приходе всемилос- 
тивейш аго Спаса; въ 1719 г. купилъ въ Кашинскомъ 
уезде  сельцо Марьино; потомъ деревеньку Закарасенье въ 
Новгородскомъ уезде въ Бежецкой пятине, въ Устрицкомъ 
погосте, потомъ и другую М атвеево въ томъ же погосте. 
З н ая  хорошо винокуренное дело, въ 1720 г. прикупивъ въ 
последней деревеньке у соседей несколько пустошей, П о
сошковъ заоброчилъ церковную землю и построилъ, на ней 
винные заводы. Они стоили ему более 1000 р. Сверхъ ви- 
нокуреннаго д е л а , Посош ковъ, какъ видно изъ купчей на 
сельцо Марьино, зналъ еще «тантальное производство (*). На- 
з в а т е  Фанталъныхъ делъ мастера, вм есте съ водошнымъ по
вторяется и въ другихъ купчихъ 1721, 1723, 1724 и 1725 
годовъ.

Занимаясь собственными делами, устроивая свое благо
состояние, Посошковъ, какъ мы видели, сочинялъ безпре-

(*) В о т ъ  какъ сказано въ сохранившейся купчей: 1719 г .  Октября въ 16-й 
день. Дьякъ Иванъ Степановъ, сынъ Степановъ, продалъ я Иванъ Санктпе- 
тербургской губернш, новгородскаго водошнаго строешя Фантальнаго д-Ьла 
ластеру Ивану Тихонову, сыну Посошкову и проч.
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станно для правительства различные проекты. Т е, которые 
были поданы имъ Голицыну, М акарову— о подряде водки, о 
найденной сере, имели основанье и связь съ его собствен
ными выгодами. Но и после 1703 г. (по предположенпо 
г. Погодина) Посошковъ уже пишетъ къ Стечану Яворско
му, блюстителю патрьаршаго престола, доношеше о духов- 
ны хъ дгЬламъ : о положенш духовенства того времени,— о 
вопросе государственном^ Т утъ уже не собственный инте- 
ресъ руководилъ Посошкова, а любовь къ народу, стремле
нье врожденное къ усовершенствовашямъ, къ преобразова- 
ш ям ъ на пользу общественную. «Великш Архипастырю вос
точные христовы церкви и нашъ великш светильнике все- 
россш скш ! Благоволи сге писаше прьяти и изъявленную 
вч. немъ нужную нужду народную разсмотрити.»

Яркими и резкими чертами рисуетъ передъ СтеФаномъ 
Посошковъ невежество, въ которомъ погруженъ былъ рус
скш человекъ того времени. «О семъ ты  государь известно 
веси, что мы люди малоученые, а отъ настоятелей нашихъ 
ни о какомъ исправленш духовномъ ученья на духовности 
не бываетъ) потому, что и самъ онъ ничего не разумеетъ, 
да и разуметь ему не по чему; и самъ онъ отъ отца своего 
духовнаго тому не наученъ есть, а въ книгахъ нашихъ сла- 
венскихъ многихъ нашихъ христьанскихъ нуждъ не напеча
тано, а всеконечно знатв имъ не по чему. Толь мы просты, 
что не токмо бъ кто ученой иноверецъ, но хотя бъ самой 
последней земледелецъ иноверной о чесомъ вопросилъ насъ 
Москвичъ, то не знаемъ какъ имъ отповедей дать; и не до 
того ста, но аще и оръ бесурманъ кто вопроситъ насъ, то и 
имъ ответу дать не умеемъ, а что и станемъ говорить, ли
ше самимъ себе намъ на стыдъ и всему православно на по- 
руганье; и за то имя наше христьанское вельми въ иновер- 
ныхъ хулится. А наипаче мы, Россьане, носимъ на себе за- 
зоръ, понеже ни веры  своея какова она .есть, ни благоч-инья 
духовнаго, ниже естественного добронравгл, ни гражданства 
добраго, какъ надлежитъ жить, не разумпемъ же, но живемъ 
чуть чуть не подобны безсловеснымъ.п

Любопытно также описанье Посотпковымъ, какъ народъ 
воспитывалъ съ рожденья детей своихъ. «Ей, государь! вамъ
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не почесому знать, какое въ народа нашемъ обыклое и за
старелое безумство содевается. Я  аще и не бывалъ въ иныхъ 
окрестныхъ государствахъ, обаче не чаю нигде таковому бе
зумству обрестися. Не скаредное ль с1е есть дело, яко еще 
младенецъ не научится какъ и хлеба назвать, или чего ино
го нарещи или попросить до чего ему нужда какая есть, а 
родитилхе въ начале научаютъ его сквернословить и грехо- 
творить? Немъ было въ начале младенца учить какъ Бога 
назвать и указывать на небо съ р е ч е тем ъ , что тамъ Богъ. 
И  такъ младенецъ бы отъ самыхъ пеленъ научнлся Бога 
знать; а родителге вместо такого учеш я отецъ учитъ матерь 
бранить сице: мама кака, мама бля, бля; а мать учитъ от
ца бранить подобие: тя т я  бля, бля; и какъ младенецъ ста
нетъ блякать, то отецъ и мать тому радуются и понуждаютъ 
младенца, дабы онъ непрестанно ихъ и постороннихъ людей 
блякалъ. Къ сему же злу и еще злу поущаютъ младенца: 
отецъ учитъ матку по щекамъ бить, а мать такожде учитъ 
отца бить, а иные и такхе отцы есть, что и сами себя по
ущаютъ бить и за бороды .драть; и. егда младенецъ за боро
ду примется и тому отецъ вельми радуется. А когда мало 
не возмужаетъ младенецъ и говорить станетъ яснее, то уже 
учатъ его и совершенному сквернословию и всякому неистов
ству. И  есть ли кто зря младенца неистовящаго речетъ от
цу или матери, чтобъ его отъ таковаго безчишя унимали, и 
они отрицаютъ, что-де на него смотреть, онъ-де еще малъ, 
а егда возмужаетъ, и самъ-де онъ того творить не станетъ: 
что-де его учить, онъ-де ничего не смыслитъ.»

Объяснивъ передъ ОтеФаномъ, что народъ погибаетъ отъ 
невежества и безнравственности, Посошковъ предлагаетъ 
ему мЪры къ и справлетю . этого: обучеше, образование духо
венства и сочинеше руководствъ для исповедниковъ.

Но не одно духовенство и религхозное образоваше народа 
занимало необыкновенно-сложившшся умъ Посошкова. И м ея 
случай близко видеть все части администрацш, Посошковъ 
принялся за огромный трудъ, въ которомъ крххтически, ино
гда съ современнымъ взглядомъ на вещи, иногда съ идея
м и, которыя еще не попадали въ головы его современни- 
ковъ, проследилъ и военное и граждашжое управление Рос-
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сш. Этотъ трудъ книга: О скудости и богатствгь. Онъ её 
писалъ три года «утаенно отъ зрЪшя людскаго» и кончилъ 
ее въ 4 724 году (стр. 259).

Б отъ  сохранившаяся, полусгнившая, черновая просьба 
П етру, при которой онъ представилъ или нам^ренъ былъ 
представить свое сочинение.

«Въ россшскомъ народЪ, • присмотрйхъ отчасти, яко во 
владущихъ суд1яхъ , тако и въ подвластныхъ, многое множе
ство содЪвакящяся неправды и всякихъ неисправностей. То
го ради и возжелахъ предъ очи твоего императорскаго величе
ства, о достовАрныхъ и слышанныхъ и о мнимыхъ дЪлехъ 
предложи™, по мнЪнш своему изъявлеше. Ж н а . оныя не
правды и неисправности, елико ми Богъ даровалъ, мнйш я 
своего изложеше ко исправности т4>хъ ненравостей и неис
правностей трикратное трекраЖе предлагаю, а имянно: пер
вое трекраЖе: о неисправЬ и поправ'Ь духовенства, воинства 
и правосудхя. Второе трекраЖе: о неисправй и поправЪ ку
печества, художествъ и разбойниковъ съ бйглецами. Третье 
трекраЖе: о неисправй и поправ'Ь, яко во крестьян&хъ, тако 
и во владЪнш земли безобидномъ и о собраши царскаго ин
тереса много гобзовитаго.

Ж на тое тречисл1е написахъ трел^тнимъ своимъ трудомъ 
книжицу, и нарЪкохъ ю: «книга скудости и богатства», по
неже имгЪетъ о себй изъяснеш е, отъ чего сод'Ьвается напрас
ная скудость и отъ чего умножитися можетъ изобильное бо
гатство, и при томъ предложихъ м нйтем ъ своимъ какъ бы 
истребити изъ народа неправду и неисправности и какъ бы 
насадити прямую правду, и во всякихъ д’Ьлйхъ исиравлеше 
и какъ бы водрузить любовь и безпёчное жиЖе народное.

И  тако мнйше мое о помянутыхъ дйлйхъ лежитъ. Аще 
Богъ милостиво призритъ на не: и ваше императорское ве
личество по настоящему царскаго правлешя благоволите 
вступить въ ня, то я  безъ всякаго сумн’йш я могу рещи: 
еже на кшждой годъ при нын4шшихъ зборйхъ, на малой 
примЪръ лиш ш я казны, въ царскхя сокровища, миллшна по 
три приходить будетъ... (Здйсь бумага такъ прогнила, что 
отрывочный, уцйлАвппя слова не пред став ляютъ никакого 
смысла). Ж рош ете же мое величеству твоему предлагаю.
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Еж ебъ желаше мое въ дело пройзвелось, иного жъ ничесого 
не требую токмо да не явится мое имя ненавистливымъ и 
завистливымъ людямъ: паче же ябедникамъ и обидникамъ и 
любителямъ неправды. Понеже непохлебуя имъ писахъ, а 
аще ув’Ьдятъ о моей мизирности: то не нопустятъ меня на 
свете  не малаго времяни жити, но прекратятъ живбтъ мой. 
Обаче буди въ томъ воля Бога моего и воля твоего импера
торского величества. Яко ти Богъ Всевидящи око во серд
ц а  положить: и Д ухъ Святы й наставить тя , такъ и да бу
детъ. В'Ьдаетъ про то Богъ, что не себя ради потрудихся 
въ немъ: но токмо отъ вложешя въ мя отъ Бога ревности 
потрудихся.

Доносить о семъ величества вашего всенижайший рабъ 
И ванъ Посошковъ, пиша своеручно.»

Справедливо опасался Посошковъ, что его книга привле- 
четъ  ему много враговъ. Везде въ Россш  было самоуправство, 
взяточничество, казнокрадство, беззакошя, насшпя. П етръ 
боролся съ этими язвами — и Посошковъ начинаетъ такъ 
свое сочинеше, которое не могло тогда понравиться многимъ 
и приближенными П етру, начиная съ Меньшикова:

«Не то царственное богатство, еже въ царской казне 
леж апдя казны много; ниже то царственное богатство, еже 
синклитъ царскаго величества въ златотканныхъ одеждахъ 
ходить; но то самое царственное богатство, ежелибъ весь 
народъ, по мерностями своимъ, богатъ былъ самыми домо
выми внутренними своими богатствы, а не внешними одеж
дами или позументными украшешемъ. П аче же вегцествен- 
наго богатства надлежитъ всемъ намъ иещися о невещест- 
веиномъ богатстве т. е. о истинной правде — понеже безъ 
насаждегпя правды и безъ истреблешя обидниковъ и воровъ 
и разбойниковъ и всякихъ разныхъ явны хъ и потаенныхъ 
грабителей, никоими мерами народу всесовершенно обогати- 
тися невозможно)'.

Затем ъ Посошковъ разсказываетъ П етру о духовенстве, 
о воинскихъ делахъ, о правосудш, о купечестве, о художе
стве, о разбойникахъ, о крестьянстве, о дворянахъ, кресть- 
янахъ, о земляныхъ делахъ, о царскомъ интересе. Каждому 
нзъ этихъ предметовъ посвящена особая глава, въ каждой
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излагаетъ современное состоите и предположешя къ исправ
ление недостатковъ и злоупотреблетй.

Быпишемъ нисколько любопытныхъ м^стъ:
Гл. 1 о духовенства.
«Отъ пресвитерскаго небрёжеш я уже много нашего народа' 

въ погибельныя ереси уклонились; большая бо часть скло
нилась въ погибельный путь, въ древнемъ же благочестш 
уже малая часть остается; ибо и въ великомъ Новгород^ 
едва и сотая часть обрящется ли древняго благочесыя дер
жащими. (Стр. 9).

«А вся С1я  гибель чинится отъ пресвитеровъ: ибо не токмо 
отъ Лютерсшя или Римсш я ереси, но отъ самаго дурацкаго 
раскола не знаютъ чЬмъ оправити себя, а ихъ бы обличить, 
и научить, какъ имъ жить, и отъ пропасти адсшя како имъ 
избыть, но и запретить крепко не разум'Ьютъ, или не смЬютъ, 
или на пенязи склоняются и небрегутъ о семъ.

Вид'Ьлъ въ Москв'Ь пресвитера изъ знатнаго дома боя
рина Льва Кириловича Нарышкина, что и татаркгЬ противъ 
ея задаш я ответу здраваго дать не умГлъ; что же можетъ 
рещи сельской попъ, иже и вАры хрисы янсю я, на чемъ 
основана не вЪдаетъ (стр. 10).

Печатнаго двора справщики отъ многаго питья и отъ 
роскошнаго жит1я утыли и нехощутъ яснаго изъявлеш я о 
всякомъ церковномъ служеши напечатать, чтобы всякой могъ 
разум'Ьти, какъ что отправляти». (Стр. 13).

«Прежнее архирейское слушаше ставленичье вельми мнЬ 
не понравилось; понеже арххерейстие служител1е у новоста- 
вленниковъ пргемлютъ дары и принявъ дары дадутъ ему зат
вердить по Псалтири некоторый псалмы и заложа дадутъ при 
А рх1ерегЬ тому ставленнику ирочести. Архгерей, видя твер
до и разумно читающа Псалтирь, возмнитъ якобы и во вся
комъ чтенш  таковъ, благословитъ его въ иресвитерство». 
(Стр. 18— 19).

«Въ Новгород^ видалъ я прошлаго 720 года новоставлен
ника такова въ дтаконствЗз на литоргш, не могъ единыя стра
ницы во Евангелш  прочести, еже бы разовъ пяти-ш ести 
непомЬшатися». (Стр. 19).

аУ насъ въ Россш  сельсюе попы питаются своею рабо
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тою и ни чемъ они отъ пахатныхъ мужиковъ неотмйнны; 
мужикъ за соху и попъ за соху, мужикъ за косу и попъ за 
косу, а церковь святая и духовная паства остается въ сто
роне». (Стр 24).

«А ны неш няя паства вельми, вельми неисправна, и 
сего вельми опасно есть, чтобъ Богъ невзыскалъ на глав- 
ны хъ пасты ряхъ». (Стр. 29.)

«А нерадЪть о томъ великомъ и стр.ашномъ деле вельми 
яко царю, тако и арх1ереомъ опасно» есть... (Стр. 29).

Г л. 11 о Воинских5 дгьлаха.
«Есть слухъ, что инымъ солдатами и по десяти алтынъ 

денежнаго жалованья не приходить на месяцъ, а о таковой 
ихъ скудости^ чаю, что никто великому государю не доне- 
сетъ; но чаю доносятъ будто бы вси сы ты  и всемъ доволь
ны. Годовъ тому съ шесть или съ семь назадъ на Выш - 
немъ волочк^ новоизбранному солдату за вычетомъ доста
лось две гривны и онъ принявъ деньги, вынялъ ножъ, да 
брюхо у себя и порЪзалъ. (32) Ж при квартирахъ солдаты и 
другуны такъ несмирно стоять и обиды страш ныя чинятъ, 
что и изчислить ихъ невозможно.... Ж того ради мноые и 
домамъ своимъ не рады, а въ обидахъ ихъ суда никакъ 
сыскать не где: военный судъ аще и жестокъ учиненъ, да 
и жестоко доступать его; понеже далекъ онъ отъ нростыхъ 
людей: не токмо простолюдинъ доступптъ къ нему, но и 
военный не на равнаго себе не скоро судъ сыщетъ». (33— 34).

«Я сего не могу знать, что то за повычай древний сол
датской, что только одно ладятъ, чтобы всемъ вдругъ вы 
стрелить будто изъ одной пищали: и такая стрельба угодна 
при потехе или при банкете веселостномъ, а при банкете 
кровавомъ тотъ артикулъ не годится; тамъ не игрушку на
добно делать, а самое дело, чтобъ даромъ пороха не жечь и 
свинцу на ветеръ не метать». (37).

«Ж ради общежительства любовнаго аще великой Госу
дарь нашъ монархъ иовелитъ судъ устроить единъ, каковъ 
земледельцу, таковъ и купецкому человеку, убогому и бо
гатому, таковъ и солдату, такожъ и офицеру, ни чим'ъ же 
отмененъ, и полковнику и генералу,— и чтобъ и судъ учи
нить близостной, чтобъ всякому и низкочинному человеку
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легко бы его доступатв,— то по таковому уставу не то что 
ОФицеровъ, солдатъ изобизкать, н о .и  землед'Ьльцевъ не бу
дутъ обидить». (42).

«Сей же судъ мне мнится, не весьма правъ, еже про
столюдину о обиде своей на солдата у солдата же милости 
просить, а на офицера у офицера жъ. Старая пословица есть: 
еже воронъ ворону глаза не выклюнетъ». (43).

Г л . 111 . О правосудш.
«Всякой день судье годствуетъ колодниковъ пересматри

вать, чтобы не былъ кто напрасно посаженъ. Издревле 
много того было, что и кого подъячш посадитъ, безъ су- 
д'Ъйскаго ведома, а иного и приставъ посадитъ, а безъ ви
ны просидитъ много времени». (4-7).

«Но что бодря-Ь и разумнее господина князя Дмитргя 
Михайловича Голицына! въ прошломъ 1719 году подалъ 
я  ему челобитную, чтобъ мне заводъ построить винокурной 
и водку взять на подрядъ и не ведомо чего ради велели 
меня за караулъ посадить; и я  сидели целую неделю и 
стало мне скучно быть, что сижу долго, а за что сижу не 
знаю. Въ самое заговенье Госпожинское велели я  уряднику 
доложить о себе; и онъ князь Дмитрш Михайловичи ска
залъ: давноль де онъ подъ карауломъ сидитъ? урядникъ 
сказалъ: уже де целую неделю сидитъ; и тотъ часъ и ве
лели меня выпустить. И  я  кажется, и не последний чело
векъ , и онъ князь Дмитрш Михайловичи меня знаетъ, а. 
просидели целую неделю ни за что. Кольми же паче коего 
мизернаго посадятъ, да и забудутъ. Итако многое множе
ство безвинно сидятъ и помираютъ безвременно! А  по мел
кими городами мнопе и дворяне приводятъ людей своихъ и 
крестьянъ и отдаютъ подъ караулъ». (48— 49).

«Я истинно удивляюсь, что то у судей за нравъ, что въ  
тюрьму посадя, держатъ лЪтъ по пяти -  шести и больше? 
(49).

«А что въ проклятыхъ повальныхъ обыскахъ, то самъ 
сатана сидитъ, а Бож1я правды ни следа нетъ: вс'Ьхъ сви
детелей пишутъ за очно; а и попы и дьяконы не видятъ т ’Ьхъ 
людей, на коихъ кто послался, и на словахъ не слыша, да 
руки къ обысками прикладываютъ».
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«МнЪся мнится: паче всякаго дфла надлежитъ старати- 
ся о правомъ суд%, и аще правосудие у насъ установится, 
то всгЬ люди будутъ боятися неправды: всему добру осно- 
ваш е— нелицепр1ятный судъ (74).

Изложивъ необходимость издашя новаго уложешя _ийи 
новосочиненныхъ пунктовъ, Посошковъ нрибавляетъ:

«И написавъ ты и новосочиненные пункты всЪмъ наро
домъ освидетельствовать самымъ вольнымъ голосомъ, а не 
подъ принуж детемъ, дабы въ томъ изложенш, какъ высо- 
короднымъ, такъ и низкороднымъ,: и какъ богатымъ такъ и 
убогимъ, и какъ высокочинцамъ, такъ и низкочинцамъ и 
самимъ земледельцами, обиды бы и угнетеш я отъ недозна- 
ш я  коегождо ихъ б ь т я  въ томъ новоисправленномъ изло
ж ены  не было».

«И написавъ совершеннымъ общесовеНемъ., предложить его 
императорскому величеству, даразсмотритъ его умная острота, 
Ж К1И статьи его величеству угодны, то т гЬ такъ да и бу
дутъ; а К1И непотребны, тыи да извергнутся, или испра
вить по нристоинству надлежащему. И с1е мое р'Ьчеше мно- 
п е  вознепщуютъ, якобы азъ его императорскаго величества 
самодержавную власть народосовеНеыъ снижаю; азъ не сни
жаю его величества самодержав!я, но ради самыя истинныя 
правды, дабы всякш  человекъ осмотрели въ своей бытности, 
н&тх ли кому въ ты ихъ новоизложенныхь статьяхъ како- 
вы я непотребный противности, иже правости противное.» (70) 

«Правосудное установлешесамое есть дЬло высокое, и на
длежитъ его такъ разсмотрительно состроити, чтобъ оно ни отъ 
какого чина незыблемо было. И  того ради безъ многосовТтя 
и безъ вольнаго голоса' никоими дЪлы невозможно, понеже 
Богъ никому во всякомъ дЪл'Ъ одному совершеннаго разум1Я 
не далъ, но раздЪлилъ въ малыя дробинки, комуждо по си
ле  его: овому далъ много, овомужъ менее.» (77).

«А судьямъ и всемъ приказнымъ людямъ государево жа
лованье денеяшое и хлебное надлежитъ отставить, чтобы 
въ томъ жалованье казна великаго государя не тратилась!..

«Мне мнится: лучше учинить пропиташя ради главнымъ 
судьямъ и присяжнымъ людямъ учинить окладъ съ делъ,



ИВАНЪ ПОСОШКОВЪ. 15

почему съ какого дйла брать за работу; и уложить именно 
почему брать съ рубля на виноватомъ, и почему съ рубля 
им’Ьть съ праваго, и почему съ рубля въ пр1емЪ денегъ въ  
казну, и почему съ раздачи жалованной и почему съ купец- 
кихъ и подрядныхъ дЪлъ и почему съ каковыя выписки или 
съ указу какого, иль съ грамоты иль съ памяти. (81— 82)».

«И писать бы не токмо крЪпостныя, но и приказныя 
всяк1я  письма, писали бы строкъ по пятидесяти и больше 
на страниц^. (Де .ведьми дивно, что во всемъ св^т^ п-ишутъ 
м&лкимъ письмо ч ъ , а на насъ всЬ окрестный государства 
бумаги напасти не могутъ.» (84).

«А аще ради установления правды правителей судебныхъ 
и много падетъ, быть уже такъ. А безъ урону, я  не чаю, 
установиться правд'Ъ, а прямо рещ и—и невозможно правому 
суду установиться, аще сто другое судей не падетъ: по
неже у насъ въ Руси неправда вельми застарела.» (86)

«А у насъ в'Ьра святая, благочестивая и на весь свЬтъ 
славная, а судная расправа никуды' не годная, и каш я 
указы его императорского величества ни состоятся, все ни 
во что обращаются, но всякъ по своему обычаю д-Ълаетъ.»

Ж донележе прямое правосуд1е у насъ въ Россш не 
устроится и все совершенно не укоренится оно, то ника
кими м'Ьрами отъ обидъ богатымъ намъ быть, яко и въ прочихъ 
земляхъ, невозможно, такожде и славы добрыя намъ не на
жить; понеже всЬ пакости и непостоянство въ насъ чинится 
отъ неправаго суда и нездраваго разсуждешя и отъ нераз- 
смотрительнаго правлешя и разбоевъ.» (87).

«Многое множество дворянъ вЫш свои проживаютъ (безъ 
службы); въ Алексинскомъ у'Ьзд'Ь вйдЬлъ я  такого дворя
нина, именемъ Ивана Васильева сына Золотарева. Дома со- 
с&дямъ своимъ страшенъ яко левъ, а на служба хуже козы. 
В ъ  Крымскомъ похода не могъ онъ отбыть, чтобъ нейтить на 
службу, то онъ послалъ вместо себя убогаго дворянина, прозва- 
шемъ Темерязева и далъ ему свою лошадь да человека своего; 
то онъ его именемъ и былъ на служба, а самъ онъ дома 
■былъ и по деревнямъ шестерикомъ разъЪзжалъ и соседей 
своихъ разорялъ.» (91)

«Видимъ мы вси, какъ великой нашъ монархъ трудитъ себя,
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да ничего не успйетъ, потому что пособниковъ по его жела
нно не много: онъ на гору аще и самъ десятъ тянетъ, а 
подъ гору миллионы тянутъ; то какое дело его споро будетъ? 
I I  аще кого онъ жестоко накажетъ, ажно на то место сто 
готово.» (95).

Глава У Н . о крестъянствгъ.

«Крестьянское жит!е скудостно ни отъ чего иного, токмо 
отъ своея ихъ лености, а потомъ отъ неразсмотр& тя прави
телей, и отъ помещичья насил!я и отънебрежеш я ихъ. (171).

«Паки не малая пакость крестьянами чинится и отъ 
того, что грамотныхъ людей у нихъ н етъ . Аще въ коей 
деревне дворовъ двадцать и тридцать, а грамотнаго чело
века  ни единаго у нихъ н етъ , и какой къ нимъ не п рй д етъ  съ 
какими указомъ, или безъ указу да скажетъ что указъ у 
него есть, то тому и вАряти и отъ того пргемлютъ себе 
излишше убытки, потому, что они все слепые, ничего не 
видятъ, ни разумеютъ.» (175).

«И ради охранеш я отъ таковыхъ напрасныхъ убыт- 
ковъ видится, не худобъ крестьянъ и поневолить, чтобъ 
они детей своихъ, кои десяти летъ  и ниже, отдавали дьяч
ками въ наученье грамоты и науча грамоте и учили бы 
ихъ писать.» (175).

«Крестьянами помещики не вековые владельцы; того ради 
они не весьма ихъ и' берегутъ, а прямой ихъ владетель все
российской самодержецъ, а они владеютъ временно.»

И  того ради мнится мне: лучше и помещиками учинить 
расположение указное, почему имъ съ крестьянъ оброку 
и инаго чего иметь и поколику дней въ неделю на поме
щика своего работать и инаго какого сделья делать, чтобъ 
имъ способно было государеву подать и помещику заплатить 
и себя прокормить безъ нужды. Того судьями вельми на- 
длежитъ смотреть, чтобы помещики на крестьянъ излиш- 
няго сверхъ указу ничего не накладывали и въ нищ ету бы 
ихъ не приводили.» (184).

. Для исторш народного быта и современнаго положешя ад- 
ыинистращи и судопроизводства сочинеше Посошкова дра-
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гоц'Ънно и составляетъ матерхалъ обширный и, судя по авто
ру, самый верный и положительный.

Неутешительно и для насъ черезъ 160 летъ читать кар
тину нашего государственнаго и общественнаго состояшя, 
нарисованную Посошковымъ въ его книге Скудости и бо
гатства — но какъ она должна была быть непр1ятна всемъ 
въ его время, это чувствовалъ онъ самъ, прося П етра при 
представленш своего сочинешя, чтобъ онъ не объявлялъ его 
имя.

Посошковъ нредчувствовалъ справедливо, онъ зналъ хо
рошо современное общество и въ доказательство вотъ уц е
левш ая полусогнившая бумага:

1725 г. Августа въ 26 день въ канцелярш  тайныхъ ро- 
зыскныхъ делъ взятъ подъ караулъ водочного дела мастеръ 
Иванъ Посошковъ, а сынъ его малолетних Николай въ доме его 
Пвановомъ подъ карауломъ, и письма изъ того дому взяты  въ 
помянутую канцелярш  и разбираны ; при взятье писемъ 
были канцеляриста Оеменъ Ш урловъ, лейбъ гвардш Прео- 
браженскаго полкй караульный первой роты капралъ Яковъ 
Яновсшй, солдатъ 4 человека.

Бумага подписана собственною рукою известнаго гос
подина Андрея Ивановича Ушакова.

За  что былъ арестованъ несчастный Посошковъ— въ дй- 
лахъ нетъ  никакого указаш я. Одно обстоятельство впрочемъ 
ириводитъ къ подозрение, что онъ былъ арестованъ за его 
сочинеше. Через'ь три дня после его ареста, именно 29 ав
густа 1725, одного подъячаго, замешаннаго въ деле новго- 
родскаго арх1епископа Оеодошя, допрашивали въ тайной кан
целярии имеетъ ли онъ у себя бывшаго новгородскаго ар- 
Х1ерея Оеодошя к а т я  книги, вз томз числгь книгу изданы 
Ивана Посошкова зовомую скудость сз богатствомз? Подоб
ные вопросы въ тайной канцелярш, сколько по соображенш 
съ другими делами судить мояшо, делались только въ такомъ 
случае, если какое нибудь сочинеше подвергалось преследова- 
нйо канцелярии. Ш иш кинъ отвечалъ: Оеодошевыхъ книгъ 
у него Ш ишкина, въ томъ числе и помянутой книги скудо
сти сз богатствомз никогда не было и ны не нетъ.» Тем ъ и 

Отд. 1. У22
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покончили. Ш иш кина отпустили изъ-подъ ареста, а Посош
ковъ все сидЪлъ въ тюрьм'Ь.

В ъ октябре м’Ьсяц'Ь 1725 г. къ тюремному заключенно 
присоединилось для Посошкова еще новое горе.

Зять  его полковники юевскаго гарнизона, по Фамилш Р о 
де, подалъ императриц^ Екатерин^ жалобу на Посошкова, 
что онъ обещали выдать дочери своей ПелагеЪ, при замуж- 
ств'Ь ея, въ награж дете 1000 р. деньгами, да деревню, да 
приданаго на 300 р. Но зато, что муоюе не россшской нацт  и  
приказныхе дгьле не знаете, Посошковъ будто бы не испол
нили об'Ьщашя.

11  -го октября подали Роде нрош ете и въ т о т ъ  же день 
Посошкова привели изъ тюрьмы скованнаго, къ допросу въ 
тайную канцелярш .

Посошковъ, начали съ того, что разсказалъ обстоятельно 
когда пршбргЪлъ онъ дома и деревни покупкою и отъ кого 
именно. Потомъ объяснили Андрею Ивановичу Ушакову, при
сутствовавшему въ тайной канцелярш, что дочь его П елагея 
была сперва замужемъ за подполковникомъ воронежскаго 
гарнизона Барыковыми и что онъ ей отдали въ приданое 
все сполна что об'Ъщалъ. Барыковъ умеръ въ 1723 году и 
поел!; того онъ ни 1009 р., ни деревень, ничего прочаго до
чери не обещался давать; а дочь его за полковника Роде 
выш ла замужъ въ апр'ЬлЪ 1725 г. безе его вгъдома и пол
ковнику Роде давать ничего не обещался.» Его отвели опять 
въ крепость, а между тЗзмъ 16 ноября изъ тайной канце
лярш  сообщили вотчинной коллегш, чтобы недвижимаго имП- 
Н1я  Ивана Посошкова по купчими и по закладными отъ его 
Иванова имени и отъ прочихъ его Фамилш впредь ни за -  
к'Пмъ не записывать, также и купчихи и закладныхъ на 
оныя им'Ъшя у кр&постныхъ д'Ьлъ не писать, понеже онъ 
Посошковъ явился въ ваоюпой креминалъной вить.

9-го января 1726 просьбу Роде, съ подробными справ
ками о вс'Ьхъ недвижимыхъ имйш яхъ, доложили Екатерин!; 
и она указала: то недвижимое им'Ъше, кромЬ дворовъ петер
бургского и новгородскаго, отдать дочери Посошкова женФ 
полковника Роде Пелагей, въ награждение.»

Не долго послй этого томился въ Петропавловской крЪ-
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пости сочинитель Скудости и богатства. 1-го Февраля 1726 
года, пополудни въ девятомъ часу, онъ умеръ и погребенъ 
по распоряжение тайной канцелярш, у церкви Самсона 
Страннопршмца (*).

Г. ЕСИПОБЪ.

8 шля 1861.

П Р И Л О Ж Е Ш Е .

СОБСТВЕННОРУЧНЫЙ сохранившейся бумаги носошкова.

В ъ  г о су д а р ст в ен н у ю  м ан уф ак туръ  к оллеи ю
д о н о щ е ш е  ,

С а н к т г т е т е р б у р г с к а го  и  Н о в г о р о д с к а г о  ж и т е л я  в о д о ч н а г о  м а с т е р а  
И в а н а  П о с о ш к о в а , а  о ч е м ъ  т о м у  с л 'Ь д у ю т ъ  н и ж е п и с а н н ы е  п у н к т ы :

1.

П о у к а з у  б л а ж е н п ы я  и в -й ч п о д о ст о й н ы я  п а м я т и  ‘Е г о  И м п е р а т о р с к а г о  
В е л и ч е с т в а  и  Е я  В е л и ч е с т в а  в с с п р е с в 'Ь т .г Ь п ш е й  и  д е р ж а ш г Ь й ш е й  ве .га -

(*} Прими,чате. Въ д1;лахъ Государствеинаго Архива сохранялись н’Ькото- 
рыя собствешюручныя бумаги Посошкова. Они большею частно полусгнивш]'я, 
но могуть служить еще любопытныхъ материалом-! .  Спитаемт. долгомъ при
совокупить что при сличеаш подлшшыхъ бумагъ, съ Гас зннйе, приложен- 
номъ къ иадашю Московского общества исторш и древностей росайскихъ, 
оказывается, что Л"» 3 действительно писанъ рукою Посошкова.
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к о й  Г о с у д а р ы н и  И м п е р а т р и ц ы  и  С а м о д е р ж и ц ы  В с е р о с с и й с к о й  Е к а т е р и 

н ы  А л е к с е е в н ы , в ъ  Р о с с и й с к о й  И м п е р ш  в с я к а г о  р о д а  н а р о д а  и  ч и н а  

л го д ям ъ  п о  и х ъ  ж е л а н н о  д а н о  п о зв о л е1й е  с т р о и т ь  за в о д ы , кто  г д е  п о -  
х о ч е т ъ  и  п р о и з в о д и т ь  р а з н ы е  м а н у ф а к т у р ы  и  Ф абри ки , а  к то  в ъ  о п ы е  

в с т у п и л и  и  т а к и м ъ  к о м п а н е й щ и к а м ъ  н е с к о л ь к и м ъ  ч е л о в е к а м ъ  п о ж а л о -  

в а и ы  м и л о с т и в е й ш и е  п р и в и л л е г ш  з а  п о д п и с а ш е м т , с о б с т в е н н ы й  Е го  

И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  р у к и ; к ъ  т о м у  ж е  о н ы м ъ  к о м п а н е й щ и к а м ъ  
н а  в с п о м о ж е т е  и  р а з м н о ж е ш е  т е х ъ  з а в о д о в ъ , д л я  п е р в а г о  с л у ч а я  у д о 
в о л ь с т в о в а н ы  и о в о в ы е з ж и м и  и з ъ  д р у г и х ъ  г о с у д а р с т в ъ  м а с т е р о в ы м и  и 

о б у ч е н ы м и  р о сс и й с к и м и  л ю д ь м и  с ъ  к а з е н н ы х ъ  м а н у Ф а к т у р ъ  и  Ф аб р и къ . 
Т а к о ж ъ  д е н е ж н о ю  с у м м о ю  и  м атер 1 ал ам и  и  и н с т р у м е н т а м и  к а зе н н ы м и  

н а г р а ж д е н ы  и  о т ъ  с л у ж е б ъ  и  с о л д а т с к и х ъ  п о с т о е в ъ  у в о л е н ы  и  с у д о м ъ  

и  р а с п р а в о ю  в е д о м ы  о н и  и  о т ъ  в с я к и х ъ  н а л о г ъ  и о б и д ъ  з а щ ш ц е ш е  

и м е ю т ъ  в ъ  г о с у д а р с т в е н н о й  м а н у Ф а к т у р ъ  к о л л е п и ; д а  о н ы м ъ  ж е  Фаб- 

р и ч н ы м ъ  к о м п а н щ и к а м ъ  с ъ  т е х ъ  н о в о з а в е д е н н ы х ъ  з а в о д о в ъ  в ъ  п р о д а ж е  

и х ъ  с д е л а н н ы х ъ  т о в а р о в ъ  и  в ъ  п о к у п к е  к ъ  т о м у  п р и с т о й н ы х ъ  м а т е р 1-  

а л о в ъ  и  и н с т р у м е н т о в ъ  н а  н е с к о л ь к о  л е т ъ  у к а з о м ъ  о п р е д е л е н о  б е з п о ш -  

л и н н о , д а  с в е р х ъ  т о г о  з а  т а к о е  и х ъ  и с к у с с т в о  и  о х о т у  в ъ  р а з н ы х ъ  
м е с т а х ъ  г о т о в ы е  к а з е н н ы е  за в о д ы  со  в с е м и  и  в о т ч и н ы  и  д е р е в н и  т а -  

к о ж ъ  в ъ  М о с к в е  и  в ъ  С . П е т е р б у р г е  и  в ъ  д р у г и х ъ  г о р о д э х ъ  д в о р ы  с ъ  

к а м е н н ы м ъ  и  д е р е в я н н ы м ъ  с т р о е ш е м ъ  и х ъ  и  н а  р а з н ы х ъ  р е к а х ъ  п о 

ж а л о в а н ы  и  п о т о м к а м ъ  и х ъ  в е ч н о . . .

2 .

А  я  н и ж а й ш и й  о п р о д е л е н ъ  у к а з о м ъ  в ъ  в е л и к о м ъ  Н о в г о р о д е  в о д о ч -  
н ы м ъ  м а с т е р о м ъ  и з ъ  ж а л о в а н ь я . . . . .  и и к а к и х ъ  у  с е б я  н о  и м е ю , а  н ы н е  

ж е л а ю  з а в е с т и  в ъ  Н о в . . .н у ю  и  п о л о т н я н у ю  Ф аб р и к у  и  п р о и з в о д и т ь  

ОНЫЯ ВЪ И о в е  г о р о д е  с в о и м ъ  к о ш г о м ъ  и о л о т н я н ы х ъ  п я т ь  с т а н о в ъ . . . .  
.................  и  б у д у  д е л а т ь  к а л а м е н к и  т р а в ч а т ы е ....................  и  стофы ш е р с т я 

н ы е  и  к ам л о ты  и  с т а м е д ы  и  п р о ч ая  ш е р с т я п ы я  д е л а ,  как1е м о г у т ъ  и з ъ  

ш е р с т и  с т р о и т и с я  т а к ж е  и  п о п о л а м ъ  с ъ  ш о л к о м ъ  м е ш а н н ы я , а  п о л о т н а  

ш и р о ь ч е , гладкие и  у з о р ч а т ы е  и  п е с т р е д и  и  ты к и  (?) с к а т е р т и  и  с а л -  
Ф етки т а к и м ъ  м а н е р о м ъ  к а к о в ы м ъ  н ы н е  п р о и з в о д я т с я  п р и  С . П е т е р 
б у р г е ,  н а  Е катер и н го Ф С к о й  м а н у ф а к т у р е  еж е л и  о т о м ъ  у к а з о м ъ  п о з в о -  

л е ш е  д а н о  б у д е т ъ  н е  т р е б у я  и з ъ  к а зн ы  п а  всп о м о ж е н и е  д е н е ж н о й  с у м 

м ы , то к м о  д л я  п е р в а г о  у с т а н о в л е ш я ,  д о н д е ж е  с д е л а н ы  б у д у т ъ  с в о и
станы и  инструменты чтобъ дати..................... мапуФактуры одинъ станъ
т р а в ч а т о й , д а  о д и н ъ  с т а н ъ  гл а д к о й  и  д л я  к р у ч е н ь я  г а р у с о в ъ  о д н у  

м е л ь н и ц у  со  в с е м и  и н с т р у м е н т а м и  ч т о б ъ  м о ж н о  н а  т е х ъ  с т а н а х ъ  т к а т ь  

п р о т и в ъ  н е м е ц к и х ъ  б е з ъ  з а п и н к и .
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3.

И на строен] е того^'заводу въ Новгородскомъ уЬзд’Ь сосновой и 
еловой л'Ьсъ хоромной повел'Ьно бы рубити безпошлинно; такожде и 
на инструменты угодной л’Ьсъ дубовой и кленовой повелЬно бы рубить
безопасно; какъ бы возможно было тЬ станы и всЪ инструменты въ
совершенное управлеше привести.

4.

А для того заводу и обучеш я собственныхъ моихъ людей и кре- 
стьянскихъ дЬтей и ради размножешя оныхъ Фабрикъ повелЬно-бъ бы
ло на первый случай изъ русскихъ мастеровыхъ людей съ Екатерин- 
го ф с к о й  мануфактуры обоихъ мастерствъ по одному человеку, которые 
къ такому художеству гораздо заобычайны, отдать мнЬ на нисколько 
лЬтъ, а именно: коломикова дЬла мастера Бориса Шаплескина съ ко- 
торымъ и договоръ возымЬлъ я ...

А изъ. полотняной ткача буду  и за труды ихъ по договору
безъ волокита. платить.

5.

Дворъ въ Нов'Ь городЬ имЬю на торговой сторон!; съ деревяннымъ 
строешемъ не весьма простраиенъ и такова заводъ построить мн’Ь на 
немъ невозможно; и на той же торговой сторонЬ есть дворъ, на ко
торомъ прежде сего было седЬльные мастеры дЬлали дра  седла,
а ньнгЬ того сЬделышго д!;ла казнЬ пЬтъ  л'Ьтъ съ пять и больше
сЬделыщго дЬла на иенъ стоитъ порожжей и никому ан   отданъ.
А къ произведешю такихъ Фабрикъ весьма пристоенъ, а другимъ.........
для Фабричпаго нсправлешя въ  Москве домы даваны.

' 6.

А ежели государственная мануФактуръ коллепя иовелитъ таюя Фаб
рики производить мн’Ь по сему моему объявление и желанно и выше- 
помянутой дворъ по оценке отдастця мн’Ь въ вечное владеше, и я желаю 
съ охотою моею безъ всякаго подлога оную размножить по возможности 
моей и въ покуплЬ и въ продаж!; пристойпыхъ матер1аловъ и инстру- 
ментовъ и сд’Ьланныхъ моихъ товаровъ безпошлиннаго увольнешя про
шу на десять лЬтъ, тако-жъ какъ въ Санктъ-ПетербургЬ, такъ и въ 
Иове городЬ для заведения оныхъ Фабрикъ па собственныхъ моихъ 
дворЬхъ, противъ другихъ, такихъ же компанейгциковъ постою ставить 
невелЬть, и о вышеписаниомъ о всемъ указомъ определить и куда над
лежитъ послать промеморш, а мнЬ дать милостивую привялегпо.
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Писано собственноручно Посошковьшъ.
Въ главную полицшмейстерскую капцелярпо,
доноситъ Санктъ-Нетербургской и Новгородской житель водочной 

мастеръ Иванъ Посошковъ, а о чемъ сл'Ьдуютъ пункты:

1 .

Им’Ью я дворъ свой на Санктъ-Петербургскомъ острову ниже кронъ 
верха въ улиц-Ь отъ мытнаго двора, и въ нын’Ьшнемъ ПонЬ м’ЬсяцЬ 
въ первыхъ числЬхъ прибылъ сюда съ женою своею и съ сыномъ, и 
и при насъ крЬпостный нашъ людъ, мужеска и женска полу, въ томъ 
числЬ челов'Ькъ мой Семенъ Кисловъ двадцати трехъ лгЬтъ, росту сред- 
няго, въ лнц’Ь худощавъ, волосомъ бЬлорусъ, на немъ платье каФтанъ 
сЬрой россшскаго деревенскаго цвЬта камзолъ и ш таны ..... лазореваго 
 ...........  да сестра опаго дЬтины....................  д-Ьвка А п ........... лова.......

Въ бьш е мое Санктъ Нитербургское занялъ у меня займомт, Ар- 
темей Ивановичъ 50 руб. и я далъ ихъ безъ письма, да за привозной 
изъ Новагорода запасъ за соленое мясо и за бЬлую капусту и за масло 
коровье и за медъ и за огурцы и за свЬчи салышя въ два года нако
пилось 68 руб. да на по’Ьзд’Ь оставилъ я двупудовой якорь и съ по- 
доломъ далъ 2 р. 25 алт. 4  ден., да'оставилъ я у ней яге въ кладо- 
вомъ анбар-Ь для сбереженья перцовый . . . .  данъ 14 р. 16 алт. 
4 д. да у  милости же вашей остался М’Ьдиый котелъ в'Ьсомъ пудъ  
шесть Фунтовъ ц-Ьна И  руб. съ полтиною, мЬдный кувшинъ в’Ьсомъ 
8 Фунтовъ Ц’Ьна 3 ,р. 2 гривны, хмЬлю кипа цЬна 30 руб. и того 190 
руб. 31 алт. 4 деньги; да въ домЬ моемъ было оставлено кубикъ дву
ведерный съ трубницею да мЬдЬникъ в'Ьсу въ нихъ больше полпуда'
было, да четыре ........  двЬ в1:дерныя, друпя двЬ полувЬдерныя
цЬна 2 руб. да у  яюны моей Анна Ивановна взяла н’Ьмецкихъ кружевъ 
бЬлыхъ по ц’Ьн'Ь на 65 руб. да милость твоя обЬщался кормовыя мои 
деньги выходить и я об'Ьщалъ теб'Ь за тотъ твой трудъ сто рублевъ, 
и Анна Ивановна въ тотъ платежъ взяла алмазный крестъ сквозной, 
сталъ онъ на МосквЬ 80 р ., а дЬла того не изволилъ милость твоя и 
начала учинить которую я до твоего ходатайства выписку сдЬлалъ, та 
и теперь въ лицахъ и отъ жены моей зашло за вашу милость 145 р.
и обоего будетъ 335 р. 31 алт. 4  д. уплачено .......50 руб. и за
тЬ.чъ 386 р. да прислала жена моя безъ милости твоей и безъ меня 
къ АннЬ Иваиовн'Ь бЬлыхъ кружевъ нЬмецкихъ, да серегъ серебрян- 
иыхъ по ц'Ьн'Ь на 75 р. на 20 алт. а именно, что чему ц'Ьна у  вся- 
каго круя?ева и у серегъ привязаны ярлычки, а привезъ тЬ кружева
и сергн князя Юрья Яковлевича Хилкова че.ювЬкъ,................  да я оста-
вилъ у ней же Анны Ивановны нитяныхъ же кружевъ по цЬнЬ на 18 р.
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да ....... стовъ и запанакъ новоманерныхъ а именно: 2 креста съ лазо-
ревымъ каменемъ, да крестъ съ зеленымъ каменемъ, да дв'Ь петлицы, 
а ц1ша крестамъ и петлицамъ по два рубли и того 10 р ., двои серьги 
золотыя ц'Ьнапо 3 р. съ полтиною серьги и того 7 руб. (255 р. 20 алт.).

  (419 р. 20 алт.) въ уш ату  припялъ я у  милости твоей ал-
мазныхъ и съ коронъ четыре безъ четверти, ц’Ьною за пятде-
сятъ рублевъ, да перевелъ было пятдесятъ рублевъ на нечаевыхъ взять, 
а письма ихъ у конищева не взялъ и намъ не далъ, и они сказали: 
деньги-де за нами таме есть, только-де безъ письма платить не будемъ, 

И за уплатою надлежитъ донять 360 р. 20 алт. кром'1; прежнихъ 25 
рублей.



Безнадежность.

Вокругъ меня и зелень и прохлада.
Подъ эту сЬнь лепечущаго сада 
Сокрою я усталую главу.
Но я души своей на оторву
Отъ прошлаго, чтб мнЬ такъ дорого и мило
И что мнЬ такъ жестоко изменило.
То пЪсня старая ... и вЪдь не я одна,
Съ душей растерзанной, печальна и бледна!
Влачу безцвЪтнахъ дней томительная цЬпи.
Не жду, не радуюсь, не всматриваюсь въ даль,
И даже не хочу забыть свою печаль,
Глубокую, безмолвную какъ степи.
Бавало сердца слухъ такъ чутко сторожилъ 
Природа каждый звукъ —  ему какъ будто вторя, 
Пока ещ е душа моя не знала горя,
И умъ мой грезами весны безпечной жилъ.
Теперь не т о .. .  хотя какъ прежде надо мною 
Деревья свЪж1Я приветливо шумятъ,
И въ рощахъ соловьи заманчиво свистятъ,
Въ вечернш позднш часъ и съ утренней зарею , 
Средь тягостныхъ заботъ, средь жизненныхъ суетъ, 
Мн'Ъ слушать пЬсень ихъ, свободы пЬтъ ужъ болЬ. 
НЬтъ время помечтать о лучшей, светлой доле,
Да и о чемъ мечтать, когда надежды нЬтъ!

ИР.ВОЛКОВА.



А 1 К Ш 0 Н Ш  Т 1 А Н Ш Й .

АГОН1Я ДРЕВНЯГО РИМСКАГО ОБЩЕСТВА ВЪ ЕГО ПОЛИТЙЧЕСКОМЪ, НРАВ- 
СТВЕННОКЪ И РЕЛИПОЗНОМЪ СОСТОЯНШ.

II. " т ь ,..

Въ первой моей статьЪ я представилъ очеркъ полптическаго или 
' внйшняго сосгояшя римскаго общества; въ настоящей—предметомъ мо

его обзора будетъ внутреннее или релипозно-нравствешгое положеше 
Рима.

Положительный, практически! умъ, преобладающий надъ творче
скою Фантаз1ею, отличаетъ Римлянина отъ Грека. Въ религш, гай 
впервые проявляется народное м1росозерцаше, гдЪ каждый образъ
выражаетъ собою или народный смыслъ или историческое воспо-
минаше, не могла не выразиться эта особенность римскаго харак
тера. Римская миоолопя или вЪрнЪе теолопя, какъ называетъ ее
Нибуръ *), составившаяся изъ этрурскихъ, пеласгическихъ и са- 
бинскихъ элементовъ, бЪдна вымыслами и образами, серьезна и 
представляетъ почти въ первобытной наготЪ народный философс—
мы, составляются ея основание. О ней мало говорятъ древше пи
сатели. Тотъ ф э к т ъ , что римская теолопя была почти вытеснена 
греческими миоами и въ общественномъ сознанш и въ глазахъ писа

№еЪиЪг. Уог!га§е иЬег К от. АН. 8. 432. 
О т д . I . 1
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телей заслуживаетъ полнаго випмашя. Оиъ доказываетъ, что отвле

ченная и серьезная догматика отечественной религш уступила м есто  

живой Фаитазш чужаго племени, и что римскш народъ, не находя въ 

себ е  самомъ творческой силы, чтобы воплотить создавая своей мысли, 

охотно заимствовалъ образы уж е готовые, не заботясь о томъ, что эти 

образы не всегда соответствуютъ иде1з, и не предвидя того, что неудачное 

олицетворение отвлеченной идеи могло унизить то Философское содержа

ние, которое ■ лежитъ въ основе религш. Первобытная римская теоло

гия основана на олицетвореши техъ  силъ природы, которыя поразили 

воображеше народа и представились ему наиболее самостоятельными 

п могущественными. Олицетвореше это не было такъ полно и рель

ефно, какъ въ греческой миоологш. Антропоморфизма почти не было, 

и только слабые его начатки заметны въ имеиахъ воплощенныхъ 

стнхШ. Св'Ьтъ обожался подъ именами 1апиз и 1апа, плодотворная 

сила земли называлась З а Ш г п и з  и О р и ,  самая масса земли Т е И п т о  

и Т е11ш .  Такимъ образомъ каждая стиля распадалась въ понятшхъ 

народа на мужески! и женскш принципъ, на оплодотворяющую и вос

принимающую силу. Но изъ существующихъ матер1аловъ нельзя за 

ключить, чтобы эти пары божествъ находились въ- супружескихъ от- 

ношешяхъ; о генеалогш ихъ не говорится нигд-Ь; начало и конецъ 

божества признается неизв'Ьстнымъ и непостижимымъ. Словомъ, силы 

природы признаются нравственно свободными сущ ествами, но па 

понятш сущ ества и останавливается творчество парода; оно не огра- 

ничиваетъ этого поняНя личными особенностями, не стйсняетъ. его  

определенными качествами и такимъ образомъ не внадаетъ въ ан— 

тропоморфизмъ. Кроме этихъ главиыхъ божествъ , олицетворяю- 

щпхъ велию’я силы природы, есть безконечное число мелкихъ б о 

жествъ, въ которыхъ воплощаются все Фазы развития животнаго 

и растнтельнаго царства, Несколько десятковъ божествъ покро- 
вительствуютъ развит то пшеиичпаго зерна и возрастание колоса. М!рс- 
правлеше, по попяттю Римлянъ, состоитъ подъ ведеш емъ трехъ 

силъ. Выше всего стоятъ обвце законы п] ироды, по которымъ б ь т е  

развивается изъ понятая, и по которымъ все существующее произо

шло изъ творческой мысли кокого-то, совершенно неопределенного, 

высшаго существа. Внутри круга, очерчепнаго законами природы, д ей -  

ствуетъ на отдельные роды существъ и на единичный личности / с -  

1ит (судьба, рокъ). Р а1ит нмеетъ еще пекоторые законы и какъ 

бы составлястъ дополнение и расяространеше основныхъ и общнхъ
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законовъ природы. Внутри законовъ [ а Ш т ’а  действуетъ { о П и п а  —  

случай. По законами природы, зам/Ьчаетъ Сервтй ‘) ,  человекъ ы о-  

жбПУ жить 1 2 0  летъ; причемъ природа пазначаетъ только крайшй 

предВлъ— т а х п п и т .  Р а1ит ограничили законъ природы, такъчто боль

шинство людей жпвутъ не более 9 0  летъ . ЕоНипа —  случай можетъ 

пресечь жизнь человека во всякую данную минуту, не нарушая законовъ 

природы, ни .реш етя судьбы. На -этомъ мьросозерцаши основано по

клоненье Фортун!, продолжавшееся въ обширныхъ размерахъ прп Ци

ц ерон! и во времена имперш Природу и судьбу нельзя было 

изменить, но можно было надеяться умилостивить богиню случая. 

Это мьрбсозерцамш оставляло м !сто  промыслу, и въ то ж е время 

оберегалось отъ Фатализма; оно основано на томъ простомъ н здра- 

вомъ разсуж денш , что я, какъ человеки, подчиненъ известными Фи
зическими законамъ; я ж е , какъ определенная личность, въ своихъ 

отношен!яхъ къ другймъ людямъ й къ неодушевленными предметамъ, 

стою вне всякаго заранее обдуманнаго плана. Если я закалываюсь 

кйнжалб’мъ, то тотъ ф э к т ъ , что я умираю отъ раны, представлястъ со

бою осуществлеше закона природы, а тотъ ф з к т ъ , что я нанеси себ е  

рану, есть проявлеше моей свободной воли, до котораго нетъ  дела  

ни природе, -ни судьбе з ) . Эта простая, строгая и серьезная релп- 

г!я не могла удовлетворять потребностями народа. Внутренняго смысла 

ся онъ не понимали, точно также какъ не понимаетъ напр, внугрен- 

нихъ законовъ, по которыми сложился языки, а внешняя сторона бы

ла слишкомъ проста и суха, требовала напряжешя ума и не говори
ла воображенда. При первомъ столкиовенш ! съ произведеньями инозем

ной Фаптазш, народъ увлекся ими и перенеси къ себ е  то, что для 

него было особенно привлекательно, т . ! е. пышные обряды, релнпоз- 

иыя игры и поэзш ; но патрютизмъ п консервативный духъ народа 

не позволили прямо заместить отечсствейпое божество пришлыми; 

нужно было соединить одно съ другими; безличныя сущ ества, насе- 

лявипя римскш невидимый м1ръ, какъ нельзя больше были способны  

соединиться съ какими бы то ни было личностями космическихъ бо- 

жествъ, происшедшихъ изъ олицетворешя природы; и вотъ разныя 

древпе-сабипсьпя, этрурскГя п пеласгичеешя имена слились съ пред-

’) КьеЪиЬг 8. 4-38. 2) ОШгиз. Раз1а IV V. 146, 364. 729. — VI. у . 773.
*) РИоп. Е1аЬ тога! е1 геИ^деих (1е 1а аос1ё1ё г о т а т е  (М ёт. йе ПпЫ. йе 
Гг., 5с. тог. е1 роШлБау. Е1г. Т. I, р. 776).
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ставлешями олимшйцевъ, личностей совершенно очерченныхъ, имев
ших ъ полную человеческую индивидуальность и получившихъ, благо
даря поэтамъ и художникамъ, внешнюю исторно, генеалогш и ф и зю - 

номпо. Юпитеръ-Зевесъ, Юнона-Гера, Минерва-Аоина, Церера-Ди- 
нитра, Либеръ-Вакхъ, Либера-ПерсеФона, Д1ана-Артемида, и т. д. 
населили собою римскй олимпъ, царемъ котораго явилась величествен
ная Фигура Юпитера капитолшекаго. Еще при Тарквише Приске су
ществовали антропоморфичесшя изображешя боговъ, сивиллины книги 
предписывали приносить жертвы греческимъ богамъ и поклоняться 
Аполлону; д с л ьф ш с кш  оракулъ, съ которьшъ советовались и прави
тельство и частныя лица, указывалъ тоже на греческш культъ. 
Этотъ культъ былъ богатъ, веселъ и изященъ; онъ нравился народу 
и древне-италшсюе обряды мало по малу выходили изъ употребления 
или изменяли свой первобытно-простой и серьезно-нравственный ха— 
рактеръ. Такъ въ древней религш не было кровавыхъ жертопрнно- 
шенш; вероятно изъ древнейшаго першда сохранились воз.шшя и 
приношешя, совершавяйяся въ честь домашнято бога (1аг) и гешя 
места (§ешиз1осг); имъ приносились цветы и делались возл1яшя ви— 
номъ и молокомъ. Но греческш культъ скоро дроникъ въ Италию, 
явились зт и 1 а сга  идолы боговъ и на алтаряхъ ихъ полилась кровь 
жертвенныхъ животиыхъ; явился даже обрядъ 1ес1Ш егта, котораго 
грубая чувственность стоитъ въ яркомъ противоречш съ спиритуа- 
лизмомъ древней теологш. Въ важныхъ случаяхъ, при опасности го
сударства или после счастливаго собьтя, когда нужно было умило
стивить или поблагодарить боговъ, устроивался роскошный обедъ, на 
столъ ставилось золото и серебро, составлявшее собственность хра- 
мовъ, а па ложа возле стола располагались статуи техъ боговъ, для 
которыхъ устроенъ былъ пиръ. Объ устройстве такихъ говоритъ 
Тацитъ. После болынаго пожара въ Риме, Неронъ счелъ нужнымъ 
умилостивлять боговъ; обратились къ сивиллинымъ книгамъ, ста
ли молиться Вулкану, Церере и Прозерпине; римсшя матроны от
правились на берегъ моря и морского водою оросили храмъ и статую 
Юноны; наконецъ те же матроны устроили ночныя бдешя. Когда все 
это не помогло, то для окончательнаго успокоешя встревоженныхъ умовъ 
Неронъ казнилъ самыми разнообразными казнями множество хри- 
ст]'анъ, которые уже въ то время возбуждали недовер1е и ненависть 
Римлянъ. (Апп. 1лЬ. ХУ. с. 44).

Игры состояли зъ ристанш па колесницахъ и въ кулачныхъ бо,-
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яхъ; въ̂ этихъ играхъ принимали участие только рабы и вольноотпу
щенные, а природные Римляне считали унизительными, сходить на 
арену. Это обстоятельство, мн'Ь кажется, объясняется иностраннымъ 
происхождешемъ этихъ релипозныхъ обрядовъ и увеселенш. Игры 
(1исИ) не имЬютъ ничего общаго съ гладиаторскими зрЬлищами. ОнЬ 
были веселаго характера и оканчивались безъ кровопролития; всЬ 
онЬ состояли въ сценическихъ представлешяхъ и въ ристанш на ко- 
лесницахъ; отъ нихъ строго отличаются глад1аторсшя представлешя, 
называвнпяся зрес1аси1а и неимЬвнпя релипознаго значешя. При 
этомъ наплывЬ греческихъ представлен!!! и обрядовъ изъ чисто-рим- 
скаго культа осталась только 1ерарх1я/которая своимъ устроиствомъ 
доказываетъ, что въ РимЬ вл]'яше религш на государствеиныя дЬла 
было несравненно сильнЬе нежели въ Гредш. Гречесше жрецы были 
почти исключительно служителями при жертвоприношешяхъ; въ РимЬ 
существовали цЬлыя коллегш жрецовъ, имЬвшихъ законодательную 
власть и политическое значеше (*).

(*) Первая изъ этихъ  коллегш  были понтиФексы, во главе которы хъ стоялъ 
ропШ ехтахй ииз, предавши! впоследствш  свой титулъ п ап е . Они были судьями 
духовныхъ дЪлъ, законодателями касательно церемош й и обрядовъ, правъ и обя
занностей ж рецовъ; они судили наруш ителей, им ели ]из циаезЬюшз и могли 
даж е осуждать на смерть. Они завЪдывали календаремъ, установляли подвижные 
праздники и реш али вопросъ, каш е дни счастливые (ГазИ) и несчастны е (иеГазй). 
Со временъ А вгуста, зваше роШШ сез тах1гш  сделалось неотъемлемою  принадле
жностью  императора, и до врем енъ 0еодос1я даже хрисИ ансю е императоры от
правляли эту  должность. ПонтиФексы сами не приносили ж ертвопринош енш  и 
только въ самыхъ торж ественны хъ случаяхъ императоръ освящ аетъ ж ертвенное 
животное, которое потомъ ударяетъ  молотомъ рора, а зарЪзываютъ рабы. Роп- 
1лГех т а х т и з  былъ всегда одинъ; число другихъ понтиФексовъ изменялось, по
стоянно увеличиваясь. Сначала было два, потомъ четы ре, потомъ, при усиленш  
плебеевъ четы ре изъ  патрищ евъ и четы ре изъ плебеевъ, и наконецъ после 
Суллы, пятнадцать. Съ увеличеш ем ъ числа падало значеш е должности, кото
рая  въ перю дъ имперш  сделалась чисто номинальною.

Вторая греческая коллепя— авгуры играла въ  Р и м е ту  роль, которую въ 
Грещ и занимали оракулы; они на основанш своихъ книгъ, заклю чавш ихъ въ 
с еб е  записанное откровеш е (НЪп аи§ига1ез), обсуживали явлеш я природы и 
гадали о будущ емъ по полету и крику птнцъ, по молнш и по другимъ в о з- 
душпымъ явлеш ям ъ. Они отличались отъ аруспищ евъ (агазрех), им евш ихъ 
этрурское происхождеш е, тем ъ , что последш е пророчествовали по вдохновенно, 
а  авгуры только подводили то, что видели въ природе, подъ статьи и и з р е ч е т я  
своихъ книгъ. Авгуры стояли несравненно выш е аруспищ евъ въ общ ественномъ 
м ненш  и являлись вследъ за понтиФексами во всех ъ  процесш яхъ и на р ели - 
поЗны хъ играхъ (Тас. Апп. III. 64.)
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Посмотримъ, что можно вывести изъ этого изображен̂  римской' 
зерархш и римскаго культа. Во 1-хъ, мы видимъ, какъ легко римская 
первобытная теолопя и религиозные обряды уступили м'Ьсто греческимъ 
мноамъ и обрядамъ. Это указываетъ на религиозную терпимость, гра-

Треты о коллегёю составляли хранители снвпллнпыхъ кнпгъ, называвшее
ся по числу своему сначала дуумвирами, потомъ децемвирами и наконецъ 
квиндецпмвирами. Въ важ иы хъ случаяхъ , эти духовные чиновники по норуче- 
нёю сената раскрывали сивиллины книги, и по прочтенёп извИстнаго мИста, 
объявляли, что должно дИлать, какими реЛигёозными церемонёями можно 
умилостивить божество; Во время Тиверёя, они вмИстИ съ понтнФексами 
и авгурами давали, народу великёя игры . При ДомицёаиЪ самъ Тацнтъ бы лъ 
квнндецимвиромъ и упоминая объ этомъ говоритъ, что дИлаетъ это не изъ 
тщеславёя *)• изъ  этого можно заключить, что въ начали втораго вИка импе- 
рён эта. должность была ещ е въ почетИ; это мнИше ещ е бол'Ье подтвер
ж дается тИмъ, что квнндецимвиромъ былъ при НеронИ Тразеа П е т ъ ,а) знамени
ты й сенаторъ и государственный человИкъ.

Ч етвертая коллегёя—Фецёалы (ГеЬёаёез) при царяхъ и въ первое время р е 
спублики имИли значительное влёянёе; они разбирали международный отпош е- 
нёя, вели во имя боговъ переговоры и не получивши удовлетворен!е отъ плем е
ни, оскорбившаго Рим лянъ, объявляли сенату— рориёши Ьипс ёщи81ит езве—к  
бросали копье чрезъ  границу, послН чего и начиналась обыкновенно война. Въ 
эпоху войны съ П и р р о м ъ  эппрскимъ они являю тся въ. послПднёй разъ  между
народными судьями. П рп-практическомъ направленёи римскаго ума, теократиче- 
скёй прг.нцппъ не могъ удерж аться и Фецёалы потеряли политическое зн ач е- 
вёе. Въ эпоху Тиверёя они упоминаю тся, но рИже другихъ коллегёй, и при
томъ съ второстепенпы мъ почетомъ, такъ  что Тиверёй, опираясь на прежше- 
документы, отказалъ имъ въ предсИдательствИ на великихъ играхъ, на ряду 
съ  понтиФексами, авгурами и квиндецимвирами ■'). КоомИ этихъ коллегёй сущ е
ствовали ещ е ж рецы , которыхъ исключительною обязанностью было отпра
влять богослуж еш е и прнноснтъ ж ертвы . Во главП этихъ  ж рецовъ стоить 
гех  яасгёГёсиёия, занявшёй въ богослужебной ёерархёи мТ>сто царя посдИ и з -  
гнанёя Тарквинёя и имИвшёй чисто обрядную должность безъ вслкаго влёянёя. 
З а  нимъ слИдуютъ Фламины и вестал к и , служ ительницы Весты, богини 
огня. Эго были дНвы, выбираемыя изъ  патрицёйскпхъ семеёёствъ, обязан- 
ны я хранить дИвство, поддерживать свящ енны й огонь на ж ертвенники Ве
сты  и соверш ать много другихъ мелкпхъ обрядовъ бо го сл у ж етя ; въ ве
сталки назначались обыкновенно дИвочки б — 10 л-Ьть; 10 лИтъ онИ учи
лись, десять лИтъ отправляли служенёе и 10 лИтъ учили другихъ. Всего 
было ш есть весталокъ и старш ая изъ нихъ была непосредственно подчи
нена главному понтиФСксу, который за нерадИше могъ ихъ подвергать тИ - 
лесному наказанёю, а за наруш енёе дИвственности осуждалъ ихъ на голод
ную  смерть въ подземномт. своди иодъ рог1а соПёпа.—Въ перёодъ им перш г 
правительство старалось всИми силами поддержать уваженёе къ  весталкамъ. 
Когда при АвгустИ, вельможи старались избавить спонхъ дочереёё отъ служ е-

>) Апп. XI. И . 2) Апп. XVI. 22. 5) Апп. III. 64-.
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ничащую съ индиФФёрентизмомъ, и, что очень замечательно, эту тер
пимость разд-Ьляютъ съ народомъ и жрецы. Нигде не видно призна— 
ковъ сильной борьбы; релппя охотно подчиняется иностранному в.пя- 
шю и народъ съ радостью принимаетъ новый, более ярюй и чувствен
ный культъ. После этого Факта, совершнвшагося еще при царяхъ, намъ 
не должно казаться страннымъ то радушие, съ которымъ Римляне (которыхъ 
умственный горизонтъ расширялся вместе съ территор1альиыми вла- 
дешями) принимали пнострапныхъ боговъ въ свой вечный городъ. 
Для объяснен!я этого радуипя, Должно еще припомнить, что Римляне 
большую часть восточныхъ божествъ получили уже тогда, когда эти 
божества испытали на себе греческое в.няше, частью темъ, что они 
перенесены въ малоазшскую или европейскую Грещю, частью темъ, 
что греческш элёментъ пронйкъ въ Азш по с.гЬдамъ Александра 
Македоискаго и его преемнпковъ. РимЛяне получили эти божества почти 
изъ рукъ Грековъ, которыхъ они считали своими единоверцами; сами же 
Римляне были плох1е догматики, и потому, безъ критики и безъ недове- 
р!я брали къ себе то, что встречали по дороге. Вл!яше Грековъ 
можно безспорно считать пёрвымъ доказательствомъ терпимости Рим- 
ляпъ и переходною' порою, облегчившею Риму ирпшгпе другихъ бо
жествъ.

Н1я, А вгуста сказалъ, что онъ самъ предложилъ бы въ весталки одну изъ 
своихъ внучекъ, еслибъ позволяли ихъ л-Ьта *')'• Онъ отвелъ вестадкамъ 
м’Ьсто въ театр-Ь отдельно отъ прочихъ, противъ преторскаго трибунала, 2) 
а ТиверШ постановилъ, чтобы А цдкз1а  (императрица), бывая въ театр-Ь, сади
лась между весталками 3). Зав-Ьщаше Августа было внесено въ сеиатъ  вестал
ками 4). Въ завЪщаши Тпвер1я была статья въ пользу весгалокъ, которымъ 
онъ оставилъ значительную  денеж ную  сумму 5). Домпщанъ, ж елая возстзновить 
упадшую нравственность весталокъ, употребилъ круты я м-Ьры, свонствен- 
ныя его характеру. Когда у н -§ о т а х т а ,  Корне.ня, была уличена въ нару
шении обита, онъ ве.гблъ ее закопать живую въ землю, а соблазнителен 
ея зас-Ьчь до-см ерти розгами въ народномъ собранш  6). ПослЬдующш ходъ 
событш до казалъ , насколько было возможно оживить в н ё ш ш щ и  мИрами 
п о о щ р ет я  и наказаш я обветшавшШ и умираю щ ш  п р вн ц и п ъ .—О стается ещ е 
упомянуть изъ  римской ^ерархш Са.певъ и Арвальскихъ братьевъ (ГгаЬгез 
Агуа1ег), Первые были ж рецы  М арса, вторые составляли коллепю  изъ 12. че- 
лов-Ькъ н занимались процессиями и ж ертвопринош еш ями. Оба разряда ж ре- 
цовъ сущ ествовали долго, но не им-Ьли никакого значения. В.пяше ихъ на 
массу народа было такж е ничтожно, какъ ихъ занятая.

4) 8ие1. Аи§. 31. 2) 8пе1. Анд. 44. 3) Тас. Апп. IV., 16. 4) Т. Апп. I. 8.
— 8ие1. Аи§. 101. 3) 8ие(. ТШ. 76. 6) 8ие1. Б о т й .  8.
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Во 2-хъ, замечательно въ римской 1ерархш отсутств1е каста— 
ческаго духа; понтиФексы, авгуры, Фдамины, квиндецимвиры, Фещалы 
избирались изъ натрищевъ и плебеевъ и каждый избранный оставался 
вйренъ своимъ личнымъ пнтересамъ, интересамъ своего рода и со- 
слов1Я. Члены римской 1ерархш не имели особой политики, сопря
женной съ духовною должностью. Они не старались расширить пределы 
влшшя своегодуховнагозвашя; они, номере честолюб1я каждаго, заботи
лись о лпчномъ своемъ возвышенш и считали занимаемую ими государствен
ную или 1ерархическую должность только более или менее удобною переход- 
дпою степенью. Кто скажетъ, напр., что въ личиостяхъ Метел'ла нумидШ- 
скаго или Юл)я Цезаря были,заметны следы жреческой политики, а ме
жду темъ и тотъ и другой были ропШсез тпахтгш? Должность главнаго 
понтиФекса была пожизненная, стало-быть человекъ могъ, какъ то 
делали папы, поставить себе задачею возможное возвышеше своего 
сана, и между темъ что же мы видимъ? Если понтиФикатъ достает
ся замечательной личности, онъ почти теряется въ числе другихъ 

'ея должностей и составляетъ что-то въ роде почетиаго титула. Ес
ли онъ достается личности посредственной, напр. тр1умвиру Лепиду, 
то онъ не выводнтъ этой личности изъ ея посредственности. Ни одинъ 
ропИГех тахйпиз не былъ знаменитъ какъ ропЕГех тахппиз. Почему? 
Потому,вероятно, что положительный и практически! умъ Римлянина 
не допускалъ ничего теократическаго. Появлеше Магомета въ рим- 
скомй м1ре было бы совершенно невозможно; въ Риме релипя под
держивала государство, но никогда не являлась могучимъ двигателемъ 
его, не производила войпъ, и не была причиною полптическихъ пере- 
воротовъ.

Городъ народа Фанатическаго не могъ бы сделаться Пантеономъ 
всехъ религш; Риму было суждено быть темъ безразличнымъ по- 
лемъ, темъ 1еггат неи!ге, на которомъ все веровашя язычества пе
ремешались, потерялп свою физюномйо и вместе съ темъ лишились 
той силы, того вл1яшя надъ умами, которое доставляла имъ опреде
ленная историческая почва и суровая, исключительная замкнутость. 
Для этой задачи, которую, по словамъ Риттера, выполнила древняя 
ФилосоФ1я временъ имперш, нужно было место, и этимъ местомъ 
сделался Рпмъ, потому что таковъ былъ характеръ его народа. Эти 
черты характера, развивиняся вполне въ эпоху всем1рнаго господства, 
лея;али въ зародыше еще до того времени, когда на берегу Тибра 
возникло первоначальное бедное поселеше трибы Коптев. Эти заро-
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дыши видны и въ теологш, и въ построены 1ерэрх1и и въ той лег
кости, съ какой проникли въ Игалш творешя греческаго духа, Олим- 
шйцы, статуи, и ихъ роскошное богослужеше. Законъ, приводимый 
Цицерономъ въ сочиненш его йе 1е§1Ьиз 2. И, с. 8: («Да не
имВетъ никто отд1;льныхъ или новыхъ боговъ; да не обожаютъ част- 
нымъ образомъ пришлыхъ боговъ не' признанныхъ публично») не про- 
тиворВчитъ высказанному мною мпЬтю; онъ доказываетъ только, что 
римское правительство им1зло консервативный характеръ, и понимало 
политическую важность релипознаго единства. Чтобы вид’Ьть ясн'Ье, 
до какой степени простиралась религюзная терпимость Римлянъ, я 
перейду въ эпоху падешя республики и основами имперш.

И.

Основатели римской изящной словесности, ЛивШ Андроникъ, 
Невш и Эннш, плененные образдами греческаго искуства, перенес
ли въ римсшй М1ръ и популяризировали въ немъ греческие миеы 
и героический эпосъ. Вм1;ст1; съ греческими вВроватями про
никло въ римскШ М1ръ и критическое отношеше Грековъ къ миоу 
и къ преданно. Эннш перевелъ на латинский языкъ сочинешя Эвхе- 
мера, доказывавшаго, что всЬ боги язычества были людьми, и 
что ихъ обоготворила благодарная, но слишкомъ страстная предан
ность простодушныхъ современниковъ. Эннш былъ любимый поэтъ; 
все, что выходило изъ-подъ его пера, шгЬло успВхъ; стало-быть, 
онъ зналъ своихъ современниковъ и не боялся уронить себя въ 
ихъ глазахъ сочувсшемъ къ смЪлымъ по тогдашнему времени 
идеямъ греческаго критика. Отъ своего лица онъ говорилъ: «Что 
есть порода небесныхъ боговъ, это я сказалъ и всегда буду по
вторять; но я думаю, что о жизни людей они пи мало не забо
тятся». Публика апплодировала, когла эти слова произносились со 
сцены ’). Еслибы въ то время были крВпки в1;ровашя, то народъ 
почувствовалъ бы себя оскорбленнымъ этими словами, и они возбу
дили бы гонеше. Еслибы поворотъ къ скептицизму былъ уже со- 
вершенъ, Эннш не сталъ бы высказывать своей идеи серьезно, какъ

*) Сш. Бе йпг. II 50.
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новое и  важное уб'Ьждеше, а публика осталась бы равнодушна къ 
тому, что уже перестало быть для нея новостью. Мн!; кажется, что 
слова Эншя и встретившее ихъ сочувствие доказываютъ, что въ 
рплскомъ обществ!; господствовало въ то время брожеше; релипоз- 
ныя вПровашя боролись съ развивавшеюся критикою и слабели, но 
еще отстаивали свое существоваше. Не даромъ говорилъ д!;дъ Ци
церона, человекъ стараго закала, патрютъ и привсрженецъ старин
ной религии: «у Римлянина испорченность возрастаетъ отъ знаком
ства съ греческими писателями» Ц. Патрюты понимали, откуда 
грозитъ опасность и не ошибались въ своихъ опасешяхъ.

Ослабление туземной религш, частью заменешемъ итадшекихъ 

представлешй греческими, частью разрушительиымъ в.ш ш емъ грече
ской критики, породило два явлешя, которыхъ развито идетъ парал

лельно, несмотря на наружное разлшпе вн!;шнпхъ признаковъ. Осла- 

блеше авторитета, на который мы привыкли опираться, можетъ по

вести къ двумъ посл!;дств1Ямъ: или мы возведемъ нашъ опытъ въ 

общее правило и потеряемъ довер;е къ авторитету вообще, или, если 

■ въ насъ сильна потребность къ чему нибудь прислониться, мы б у -  

де.мъ искать вне себя новой опоры, рискуя снова разочароваться и 

не решаясь дать полную волю анализу ума. Вотъ что произошло въ 

древнемъ м1р-Ь, при бслабленш народной релипи: кто могъ вынести 

тяжелыя последствия скептицизма, тотъ отвергалъ все, что не мо

гло быть осязательно доказано; кто былъ не въ силахъ выдержать 

эту борьбу, тотъ старался заменить искренность и глубину убеж де
ния количествомъ обожаемыхъ предметовъ и соблюдаемыхъ чюрмъ. 

Н ев о л е  и суеверие развивались одновременно; въ то время, когда 

философы  дошли до полнаго рацюнализма, народъ дошелъ до со в ер -  

шеинаго Фетишизма; нужно было много внПшпнхъ обрядовъ, мо- 

лнтвъ, жертвоприношешй и идоловъ, чтобы заглушить въ испуганной 

душ!; неразвитой личностп страшное сознаше закрадывавшагося со- 
мьгЬшя. Толпа страшилась походить на атепстовъ-ФилосоФовъ, и чемъ  

зл ее смеялся Эппкуреецъ Луш апъ, тем ъ болышя массы людей сте

кались на поклонеше къ пророку язычества, Александру Авонотпхиту. 

Толпа и мыслители озлобляли другъ-друга, и не могли ни на чемъ 

сойтись; т е  и друпе находились въ траГическомъ положенш; в!;рую- 

ице бросались изъ стороны въ сторону, выбивались изъ силъ и п и -

')  Сйс. Б е  ога1 6.
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гдй не находили ееб-Ь }гдовлетворепёя. ФилоеоФы-скептики стояли 
одиноко, громко выражали свое презрйнёе къ суевйрной мае ей и жили 
однимъ отрицаиеемъ, не видя ничего за пределами гроба и не находя 
возможности приложить свои силы къ плодотворно!'! дйятельностп. 
Подъ ними не было почвы; сочувствие толпы было не съ -ними; а 
въ такой жизни ожесточенной борьбы и йдкаго смйха трудно най
ти себй отраду. Были, конечно, и переходные типы, старавшееся 
держать середину и часто соединявшее въ себй только ошибки обй- 
пхъ крайностей. Были мыслители-мистики и полумпстнки, подобные 
Плутарху, Апулею п Максиму Тирскому; былп и въ толпй лично
сти, отвергавшей всякое вйрованёе для житейскаго комфорта и для 
спокойного иаслаждешя минутою; это были люди безъ убйжденёя, 
свиньи изъ стада Эпикура, намеренно забивавшее въ себй всякую 
мысль и живете только ' для сластолеобёя. Это былъ худшёй и са
мый неискренней теепъ, а между тймъ онъ составлялъ огромное боль
шинство. Былп ловкёе шарлатаны, невйрпвшёе ни во что и ста- 
равшёеся пользоваться довйрчивымъ суевйрёемъ народа. Были нако
нецъ восторженееые мечтатели, поэты-мыслители, вйрпвшёе въ сверх- 
чувствепееый мёръ, въ свою личность, въ силы окружающпхъ людей 
и въ возможность обновленёя. Вей эти разнородные типы составляли 
непрерывную цйпь грададей, лйстиицу, которой крайцёя ступеееее заееи- 
малп съ одной стороны мыслители радёоналнеты, съ другой суевйр- 
пая масса народа. Въ этой массй было много жизненныхъ силъ. 
Въ послйднёе вйка, язычества эти силы выражались именно въ 
искренности суевйрёя, въ ' желанен отдаться какой-нибудь высшей 
еклй слйпо и беззавйтеео. Отъ этого энтузёазма страдастъ по- 
роео леечность самого эеетузёаста; но чувство это, несмотря на тй 
крайности, къ которымъ оно пороео приводптъ, иеобходгемо для 
истореи, каееъ двигатель. Обозпачивъ такеемъ образомъ то обстоя
тельство, что невйрёе и суевйрёе рослее и развивались параллель
но, я дамъ себй право для большей ясности прослйдить отдйльп» 
развитее того и другаго, т. е. постараеось„ представееть сначала мё— 
росозерданёе народной массы, а потомъ перейду къ характеристнеей 
философёи. Поэты занййаютъ средину между мыслителями и массою; 
они популяризировали идеи ФеелосоФовъ п упрощали пхъ; выигрывая 
въ удобопонятности, эти .идеи часто терялись въ глубинй и искажа
лись подъ влёянёемъ поэтической обработки.
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III .

Матер1алы для характеристики народныхъ верованШ я буду 
брать изъ отзывовъ писателей о массе, изъ историческнхъ изве
стий о жизни общества и отдельныхъ личностей, наконецъ изъ гЬхъ 
мн'Ьнш и разсуждешй писателей и мыслителей, въ которыхъ гово
рить эпоха и народность, а не самостоятельная критизирующая лич
ность. Важнымъ пособйемъ будутъ также известия геограФовъ и пу- 
тев1ественниковъ, подобныхъ Страбону и Павзанпо, о существовав
шей. въ ихъ время храмахъ и культахъ, о болынемъ или меньшемъ 
процветании оракуловъ, объ пзображенйяхъ боговъ и о соедииенныхъ 
съ ними веровашяхъ и предашяхъ. Все это таюя указания, по ко- 
торымъ можно до некоторой степени составить себе понятие объ ум- 
ственномъ уровне массы. Вследъ за греческими божествами потяну
лись постепенно въ Римъ и въ Италию божества другихъ народовъ, 
приходившихъ въ соприкосновение съ Римлянами и подчинявшихся ихъ 
господству. Чтобы судить о силе и свойств!; оказаннаго ими вл1я- 
н!я, чтобы представить себе то, какъ они должны были действовать 
другъ-на-друга при столкновешяхъ между собою, — необходимо раз- 
смотр'Ьть сущность каждаго изъ главныхъ культовъ, прихлынувшихъ 
къ Риму вслТ.дств1е историческнхъ обстоительствъ. Начнемъ съ 
Египта.

Египтяне отличаются отъ Грековъ и Римлянъ присутсшемъ пыл- 
каго и стройнаго релипознаго чувства. Теряясь въ самой отдаленной 
древности своимъ началомъ, религия Египтянъ сохранилась до оконча
тельна™ падешя язычества почти въ полной чистоте принципа; въ ней 
до самаго конца ея сохранилось такъ много жизненной силы, что она 
подействовала на Римъ своею пропагандою, и что Фанатизмъ парода ча
сто бралъ верхъ надъ осторожностью и даже надъ страхомъ римскаго 
имени. Во время Плутарха произошла кровопролитная релипозиая 
война между двумя египетскими городами, обожавшими двухъ различ- 
ныхъ животныхъ *). Подобную же войну, отличавшуюся особенною 
жестокостью и- происшедшую между дйумя другими городами, опнсы-

*) Р1и1. Бе 1зЫе с. 72.



АПОЛЛОНИЙ Т1АНСК1Й. 13

ваетъ Ювеналъ *). Если сблизить эти два Факта съ тою ролью, 
которую играла биваида въ исторш первыхъ хрисНанскихъ отшель
ник овъ, природныхъ Египтянъ, то будетъ понятно, что не сущность 
египетской религш обусловливала собою это пламенное релипозное 
чувство, а самый характеръ народа, проникнутый мрачною и сдер
жанною страстностью. Стремлеше къ безконечному, къ мистически- 
неопред-Ьленному положило свою печать на египетскую теологию. 
Тамъ, гд'Ь Грекъ творитъ образы, тамъ Егяптянинъ придумываетъ 
символы; ч1;мъ свЬтлЬе, опредЬленнЬе и ярче образъ божества, 
тЪмъ болЬе онъ удовлетворяетъ Греку; чЬмъ туманнЬе, загадочнее и 
рЬзче символъ, тЬмъ более онъ возбуждаетъ благоговЬше Египтянина. 
Оттого Происходить пластичный антропоморфизмъ Грека и уродли
вый зооморфизмъ Египтянина. Первый лривлекалъ къ себЬ каждаго, въ 
комъ было эстетическое чувство, ласкалъ взоры, смягчалъ душу, но 
не распалялъ воображешя и не вдохновлялъ в-Брующаго дикою энер- 
пею Фанатизма. Второй отталкивалъ отъ себя ииостранцевъ, вселялъ 
въ нихъ ужасъ и отвращеше или возбуждалъ ихъ смЬхъ; но часто 
Фантастическая обстановка, таинственность, заставлявшая искать за 
символомъ какого-то высшаго смысла, какого-то божественнаго от
кровения, строгость культа, самая странность и резкость обрядовъ, 
все это вмЬстЬ поражало нервы новоприбывшаго, сбивало его не— 
установившуюся критику и превращало насмЬшливаго скептика снача
ла въ изумленнаго и пассивнаго адепта, а потомъ въ ревностнаго- 
прозелита и пылкаго Фанатика 2).

Система египетскихъ боговъ чрезвычайно сбивчива; имена ихъ 
сливаются между собою, аттрибуты мешаются, генеалогш путают
ся; одно и то-же лицо является мужемъ и женою, отцомъ и сыномъ, 
производитъ самого себя на свЬтъ и совокупляется съ своимъ произ- 
ведешемъ. Причины этой запутанности лежатъ отчасти въ символи
стике, отчасти въ исторш множества отдЬльныхъ, мЬстныхъ культовъ,, 
изъ соединения которыхъ вышла общенародная египетская релипя. 
Разбирать всю эту систему боговъ незачЬмъ. Важенъ общш колоритъ 
и кромЪ того три личности: Изида, Озирисъ и Сераписъ, которыхъ 
культъ былъ особенно силенъ въ РимЬ. Судьба Изиды замечательна 
темъ, что рисуетъ собою отношешя египетскаго мышлешя къ грече
скому. Египтяне воплотили въ Изиде женственную, пассивную мате-

>) 1иу. 8а1. XV. *) РЫ1. V. Ар. VI. 19.
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рпо (и).?;) и противопоставили ее активному, оплодотворяющему, муж
скому принципу, Озирису. Личность Изиды не определена больше нп- 
чемъ. Египтяне не дали ей никакого частпаго значешя; но, стремясь 
къ символу, стараясь выразить идею внешними знакомь, придали ея 
изображении несколько аттрибутовъ, которыхъ значение такъ темно и 
толковашс такъ произвольно, что непосвященный въ пхъ тайны не могъ 
добраться до ихъ смысла. Греки не могли понять безцв'Ътную общность 
Изиды: стремясь къ индивидуальной определенности, они стали ото
жествлять Изиду съ теми пзъ своихъ богинь, на которыхъ она, по 
ихъ мнЬвш, походила. Матер1алы для сравнения они брали въ аттри- 
бутахъ, во внешнихъ подробностяхъ мпоа, въ наружныхъ чаетностяхъ 
обряда. Вышло то, что Изида стала соответствовать Аоиие, Димитре, 
ПерсеФоне, ТеФисе Селене *) (вА у^й) , между темъ какъ на самомъ 
деле она не соответствовала ни одной пзъ этихъ личностей, но мо
жетъ быть заключала пхъ въ себе, какъ общее и широкое ноштпе. 
Во всей египетской теологш былъ только одинъ миоъ, Озирисъ и 
Изида, да и тотъ носить на себе печать греческаго в.йяшя ~). Со- 
бьгпя этого миоа вращаются вокругъ умерщвлешя Озириса Тнфономъ, 
и въ этихъ собьгпяхъ, а равно и въ мистер1яхъ, посвященпыхъ пхъ 
воспоминание, играетъ важную роль половый органъ Озириса. Косми
ческая Философема, скрывавшаяся за этимъ резкимъ снмволомь, не 
была понятна ни. иностранцами, ни египетскому народу, такъ что 
прочное в.шше удержали только скандалезные обряды, соировождав- 
ипе собою совершеше мистерШ.

Сераписъ, по ыановенпо котораго Весиашиъ исцелилъ въ Егип
те слепаго з ) , появился въ ряду егииетскихъ боговъ въ эпоху гре
ческаго в.пяшя, въ первые годы господства Лагидовъ. Въ немъ сли
лись со стороны Егпптянъ Аписъ, Озирисъ и Ра, а со стороны Гре- 
ковъ Дшписъ, Зевсъ и Апдъ. Этому с.няшю содействовало то обстоя
тельство, что Птоломей Сотеръ, ссылаясь на виденный имъ соиъ, 
приказали привезти въ Александрию колоссальную статую Синопскаго 
Зевса. Егппетсше жрецы поняли вероятно намереше государя и тот- 
часъ узнали въ привезенной статуе изображсше егнпетскаго бога 
Ссраписа, которому по пхъ словами поклонялся еще Рамзесъ велший. 
Пользуясь иокровительствомъ властей, обновленный Сераписъ широко

*) Р1и1. Бе 1з. е! Оз. с. 9, 27, 34, 52. 2) ОоШпдег. НеШепШит ипс1 .111- 
йепШит 8. 414. ъ) Тас. Шз1. IV. 81.—5ие1. Уезраз. 7.
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раркинулъ по Египту свои святилища п почти совершенно вытеснили 
Озириса даже изъ Мемфиса *).

Въ егицетскомъ культа заслуживаютъ особеннаго внимашя апо- 
оеозы государей; они начались за 1500 летъ до Р. X., вероятно 
даже раньше и потомъ были возстановлеиы въ полной сил* Птоле
меями. Обоготвореше превратилось въ одипъ изъ необходимыхъ обря- 
довъ, сопровождавшихъ собою водарен!е новаго государя. Какъ толь
ко новый Птоломей вступалъ на престо лъ, такъ его статуя ставилась 
въ храмъ; ей приносили жертвы, ее носили на всехъ процесшяхъ и 
обожали нетолько въ публичиыхъ храмахъ, но даже въ частныхъ 
домахъ и Фамильныхъ часовняхъ: Если сопоставить съ этимъ фяк— 
томъ апооеозы Лнзандра 2), Филиппа, Александра Максдонскаго 3) 
и Дщртрдя Полюркета 4) въ Грецш, то не трудно будетъ заметить, 
что въ обоготвореши римскихъ шшераторовъ не было ничего необык- 
новеннаго; они отличались отъ своихъ предшествешшковъ обширностью 
поля действШ; ихъ боготворилъ весь образованный М1ръ, а прежиихъ 
героевъ—какой нибудь отдельный городъ, или, самое большее, одна 
страна. Апооеоза. не была съ ихъ стороны дпкпмъ проявлешемъ про
извола; чаще всего они, позволяя обоготворять себя, исполняли толь
ко убедительную просьбу целыхъ городовъ и сословий 5). Жрече
ская каста въ Египте замечательна своею замкнутостью и строгимъ 
терархнческимъ порядкомъ. Гречеоше писатели 6) насчитываютъ шесть 
категорш жрецовъ и каждая изъ нихъ имела строго-разграничеиныя 
нрава и обязанности, большею частью чисто-Формальныя. Обыкновен
ный образъ жизни этихъ жрецовъ былъ соединенъ со множествомъ 
мелочиыхъ и- обременнтельныхъ огр-аннчещй и предписаний, которыя 
надо было исполнять во всей точности. Они стригли себе брови и 
волосы на всемъ теле, не носили шерстяной одежды, не ели евпнаго 
мяса, бобовъ, пшеничнаго и ячмениаго хлеба и рыбы, должны были 
часто поститься и совершать четыре раза въ сутки омовеше. Имъ 
было запрещено многоженство, дозволенное остальными Египтянамъ. 
Большей части этихъ учреждешй отъ души сочувствуетъ Плутархъ 7), 
и съ некоторыми изъ пихъ, именно съ темп, въ основаши которыхъ 
лежнтъ нравственная идея, сообразовался Аполлоиш Ианшй.

‘) Т)б1Пп»ег. 8. 434. а) Р1и1агсЬ. Руз. 18. 3) БетозШ епез. Ер:з1. III. 29-
4) РЫ . Бете1г. 23.—26. 5) Тас. Лпп. IV. 53. 56. 6) РогрЫпиз. АЬзТ. аЬ ези
сагп. IV. 6. 7) Бе 1з. е(. Оз. 4.
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'Египтяне верили въ загробную жизнь. Добрые люди, по ихъ по- 
нятаямъ, жили вмБстБ съ богами и часто посещали свою гробницу и 
входили въ набальзамированное свое тБло. Злые терпели казни, и ду
ши ихъ вселялись въ тБла нечистыхъ животныхъ. Душа, по мнБшю 
Египтянъ, была тонкая матер]я, недоступная нашимъ чувствамъ и 
принужденная послБ смерти тБла очищаться отъ соприкосновешя съ 
нимъ и вообще съ грубымъ материальными м1ромъ. Это предста- 
влеше матерш, какъ нечистаго и злаго принципа, составляетъ осно
вание древняго аскетизма, развившагося сначала въ Индш и въ 
ЕгиптТ, и потомъ сообщившегося Риму и Грецш черезъ Филона Алек- 
саидргйскаго и отчасти черезъ Аполлошя Напскаго.

Вотъ характеристика египетскихъ вБровашй. Эти вБровашя, со
провождаемый многочисленными обрядами и мистер1ями, сохранились 
въ полной неприкосновенности въ то время, когда Египетъ сделался 
римскою провинщею. Египетъ въ это время уже вынесъ на себБ, кро- 
м1; давнишняго, 800-лБтняго ига Гиксовъ, два господства, персидское 
и греческое, и ни огнепоклонничество, ни антропоморфизмъ не про
никли въ его замкнутую религпо. А между тБмъ у Грековъ были 
свои храмы въ самомъ ЕгиптБ: въ СаисБ етоялъ храмъ Аоины, въ 
ТентирБ храмъ Афродиты, въ ГермутйсБ храмы Зевса и Аполлона ,).

Есть историчешпе признаки, по которыми можно наверное ска
зать, что во времена Тацита поклонеше ИзидБ было распространено 
въ РимБ. На это указываетъ, между прочими, и Светонш, который 
разсказываетъ следующее объ императорБ ОтонБ 2): Отонъ былъ 
небольшаго роста, съ некрасивыми, кривыми ногами, но притомъ 
опрятенъ, почти какъ женщина; онъ ощипывалъ себБ волосы на 
всемъ тБлБ; такъ какъ у него были очень рБдки волосы, онъ но
сили на головБ накладку, которая была такъ хорошо придБлана, 
что никто не могъ этого различить; ежедневно, онъ брилъ себБ 
все лицо и прикладывали къ нему мокрый хлБбъ; онъ началъ дБ- 
лать это при появленш перваго юношескаго пуха, такъ что никогда 
не носилъ бороды. Часто онъ отправляли богослужеше ИзидБ въ 
льняной жреческой одеждБ. — Частыя омовешя, на которыя указы
ваетъ чистоплотность Отона, ощипывание волосъ на тБлБ, бритье 
бороды и льняная одежда — всБ эти подробности прямо указываютъ 
въ немъ ревностнаго служителя Изиды. ПротпворБчитъ этому па-

1 ) 81гаЬо 1. XVII. 5) ОШо 12.
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рикъ, который, онъ носилъ на голове, но въ этомъ уклонении мож
но, мн’Ь кажется, видеть уступку, сделанную внешнему благообразда; 
такая уступка была почти необходима со стороны прндворнаго, сдёлавша- 
гося подъ конецъ жизни императоромъ. Важно при этомъ заметить, 
что самъ Отонъ не былъ въ Африка, и почти всю свою жизнь про- 
велъ въ Италш и въ Лузиташи, куда отправилъ его Неронъ, чтобы 
владеть женою его Поппеею Сабиною. Отецъ Отона былъ прокон- 
суломъ въ Африке; стало быть, Отопъ познакомился съ культомъ 
Изиды или непосредственно въ самомъ Риме, пли черезъ своего от
ца, бывшаго въ соседстве съ Егиитомъ. Въ томъ и другомъ слу
чай это доказываетъ силу и распространенность культа Изиды. Въ 

чжизнеописание Домищана Светошй разсказываетъ следующее1). «Во 
время Вителл1евской войны онъ скрылся въ Капитолш съ дядею Са- 
биномъ и съ частью войска, но когда ворвались враги и загорался 
храмъ, онъ провелъ ночь, скрывшись за оградою; на утро, онъ, 
переодетый въ жреца Изиды, вмешался въ толпу людей, прииосившихъ 
суеверный жертвы и переправившись черезъ Тибръ, къ матери своего 
товарища, съ однимъ спутникомъ, скрылся такъ хорошо, что его не 
могли найти сыщики, следовавшие за нимъ по пятамъ.» — Тотъ 
Факгь, что въ Риме можно было скрыться въ костюме жреца 
Изиды, доказываетъ наглядно, что жрецовъ этихъ было очень много, 
и что появление на улице ихъ оригииальнаго наряда уже никому не 
бросалось въ глаза. Въ первомъ веке до Р. Хр. правительство три 
раза обращало свое внимаше на культъ Изиды и Сераписа. Въ 
52 г. до Р. X. по указу сената все храмы Изиды и Сераписа бы
ли разрушены, но пришлось сделать уступку общественному мнешю, 
покровителствовавшему этому культу и поклонеше было разрешено, 
но только вне городской черты 2) . Въ 46 году, арусшщш 
приказали снова разрушить храмы Изиды и Сераписа, стало быть 
въ теченш шести летъ культъ снова усилился до такой степени, 
что снова возбудилъ опасеше въ приверженцахъ туземкой святы
ни з). Въ 42 году правительство уступило наконецъ требованш 
массы и определило построить храмъ Изиде и Серапису. При Ти- 
вер1е указъ сената выгналъ изъ Италш египетекш и худейсшй 
культъ *), но это была одна изъ многихъ безплодныхъ попытокъ воз-

') БотН 1. (Бош.) а) Вю Саза. Ь- ХЬ. г) Б1о Сазз. Б. ХБИ, *) Тас. 
Апп. II, 85.

О тд. I .  2
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становпть чистоту государственной религш. Толпу народа привлека
ли въ храмъ Изиды во 1-ыхъ молва о чудотворныхъ пзцелешяхъ, 
совершавшихся въ ея' храме, во 2-ыхъ, странность Фантастическихъ 
обрядовъ, дававшпхъ богатую пищу суеверно. Космпческаго значешя 
Изиды, какъ олицетворенной матерш, народъ не попималъ, и ему до 
него не было дела. Онъ называлъ ее Изидою исцтъляющею (1818 
заМапз), приппсывалъ ей изобр-Ьтенхе лекарствъ и в1;ровалъ въ то, 
что она является больнымъ во сне и подаетъ имъ спасительные со
веты1). Греческле п рпмсюе догматики видели въ ней личности 
почти всехъ свопхъ богинь и потому также высоко ставили ея зна
чение. Развившаяся въ первые два в1жа христианской эры потреб
ность сливать между собой личности божествъ нашла себЬ обширное 
попрпще въ туманиыхъ и нсопред1;лепныхъ Фпгурахъ египетскихъ 
боговъ. Сераппсъ сосредоточилъ въ себ-Ь Зевса, Аполлона и Аида. , 
Представлеше о немъ подходить близко къ монотеистическому воз- 
зрешю. Онъ, по словамъ Аристида2), повелеваетъ ветрами, изменяетъ 
вкусъ морской воды, воскрешаетъ мертвыхъ, показываетъ людямъ сол
нечный св’Ьтъ, заботится о человечестве и, управляя всею его жизнью, 
раздаетъ людямъ мудрость, богатства и все м)рсшя блага. Народъ не 
заботился объ обширности власти Серапйса и также чтплъ его преиму
щественно за псцелешя. Жрецы пользовались своими медицинскими 
сведениями и лечили прпходящпхъ, объявляя имъ, что богъ открываете 
пмъ врачебныя средства. Суеве.р1е тогдашпихъ Римлянъ было очень 
сильно; они доверялись слепо воле боговъ, которыхъ выбирали себе 
въ покровители п, не разсуждая и не задумываясь, следовали наста,- 
влешямъ жрсцовъ, черезъ которыхъ они узнавали эту волю. Рим
ская матрона Паулина, замечательная своею красотою и горячо лю
бившая своего мужа, при Тивер1е сделалась жертвою своей доверчи
вости. Рнмскш всаднпкъ Дещй Мундъ былъ влюбленъ въ нее и 
напрасно добивался обладашя ею. Онъ узналъ, что Паулина ре
вностно поклоняется Изиде и очень уважаетъ ея жрецовъ. При 
помощи рабыни эти жрецы былп подкуплены и объявили Паулине, 
что богъ Анубисъ назначить ей свпдаше въ храме Изиды. Паулина 
явилась въ назначенный часъ и Дещй Мундъ, занявши место Анубп- 
са, достпгъ своей целп. Дело темъ бы и кончилось, потому что 
матрона не подозревала обмана, но Дещй Мундъ счелъ нужнымъ по

*) БоШп§ег 8, 624, 3) АпзНй. Ог. ш 8егар.
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хвастаться своею победою самой Паулин!;. Оскорбленная, какъ 
женщина, обманутая въ своей простодушной в1;р-Ь, Паулина въ пылу 
негодовашя разсказала мужу всю интригу. Мужъ пожаловался им
ператору, п Тиверш выгналъ Мунда изъ Рима, распялъ жредовъ п 
разорплъ храмъ Изиды. Это романическое приключение очень ха
рактеристично. Все поведете Паулины выставляетъ въ яркомъ свЬтД 
благородство ея характера. ИзмЪнпвъ невольно своему мужу, она 
прямо открываетъ ему истину, и благородное негодоваше побЪждаетъ 
въ ней ложный .стыдъ. Если въ такой женщин!; чувство собствен
ного достоинства и любви къ ;мужу было побеждено сов'Ьтомъ жре
ца и.приказашемъ бога Ану.биса, то, стало-бьггь, в-Ьра была очень 
сильна. Когда лучине люди своего времени душатъ въ себ-Ь нравст
венное чувство во имя буквы жреческаго приговора, то, мпЬ кажет
ся, это значить, что суевЪр1е дошло до тЪхъ предЪловъ, какихъ оно 
достигало въ средневЪковыхъ убшцахъ и въ адептахъ нервыхъ 1е- 
зуитовъ. Безнравственное в.пяше культа Изиды сознавали даже по
эты, вовсе неотличаюнцеся строишь пуризмомъ. «Изида сама лю
бовница. Зевса, говоритъ Овпдш, п дЪлаетъ другихъ любовницами ‘)».

IV.

КромЪ егнпетскаго культа, въ Рим!; было сильно служеше Фри

гийскому божеству, Цнбел!;, известной подъ пменемъ идейской мате
ри боговъ. Догматическая часть этихъ малоазшскихъ религий мало 

известна. Мы знаемъ нзъ греческихъ писателей о днкомъ, н зступ -  

ленномъ служенш , въ которомъ жрецы р-Ьзали себя ножами и собст
венноручно оскопляли себя, поел!; чего носили въ процессш кровавый 

отрЪзаняый члеиъ. —  Хотя трудно предположить заимствоваше 

этого обряда нзъ Фаллпческихъ мистерШ Озириса, однако правдопо

добно, что въ томъ и въ другомъ случай половой оргаиъ является 

символомъ мужескаго оплодотворяющаго принципа. В с ё  язычесшя 

религш вышли изъ олицетворешя силъ природы, а воззрЪшя первобыт- 

наго человека на природу должны были у  различныхъ племенъ пред
ставлять между собою сильное сходство. МЪстныя климатичесшя 

условия цмЪли в.наше не столько на фило со фскую , сколько на поэтн-

*) Лгз а т . I, 77.
*
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вескую, часть религш; догматъ о вечности матерш и объ отсутствш 
творца вселенпой проходить почти черезъ все религш индоевропейскихъ 
пародовъ, и между Т'Ьмъ насъ поражаетъ разнообразне этихъ религш, 
потому что Фантазйя каждаго народа облекла по-своему общш, отвле
ченный догматъ. Страстный и подвижный характеръ азйатскихъ на- 
родовъ породилъ те эксцентричности и дикое изступленйе, до кото
раго, при всемъ сходстве догмата, никогда не могъ бы дойти мрач
ный и сосредоточенный въ себ-Ь Египтянинъ. Отличительный харак
теръ малоазшскаго богослужения заключается или въ страстиомъ 
умерщвлении плоти, или въ такомъ же страстиомъ и необузданпомъ 
боготвореши чувственности. Вероятно, то и другое происходить отъ 
разлнчно-воспрпнятаго олицетворенйя и обожашя стихшнаго мйра. 
Миоъ, лежащш въ оспованш этихъ культовъ, распространился посред- 
ствомъ мистерш по веЬмъ островамъ архипелага, проникъ въ Грецйю и 
во Оракйю, подчиняясь разнымъ видоизменешямъ, зависящимъ отъ ха
рактера воспринимавшихъ егоплеменъ. Гречесшя вакханалш, въ которыхъ 
давалось место самому бешеному разгулу, никогда не доводили уча- 
ствовавннихъ до техъ безобразныхъ порывовъ религюзнаго бешенства, 
до которыхъ доходили малоазшскйе галлы  или оскопленные жрецы 
великой Фригййской богини, а между темъ вакханалш и все покло
нение Диониса тесно связаны съ Фригййскимъ' богослуженнемъ и пред- 
ставляютъ несомненные следы восточнаго происхождения'). — Глав
ный черты этого восточнаго миоа заключаются въ томъ, что рядомъ 
съ великою богинею, матерью всего сущаго, стоитъ богъ, связан
ный съ нею какъ любовникъ, супругъ или сынъ, и подверженный 
страданию и смерти, за которыми следуетъ радостное оживление. Къ 
этому миоу подало вероятно поводъ наблюдете надъ явлешями приро
ды, въ которыхъ смерть и жизнь постоянно сменяютъ другъ друга и 
даже выходятъ другъ изъ друга. Имена этихъ двухъ божествъ из
меняются въ различныхъ местностяхъ. Два наиболее распространен
ный видоизменения этого культа составляютъ н1) обожание Кибелы (ма
тери боговъ) и Атиса, 2) поклонение Астарте (Азиатской Афродите) 
и Адонису. Въ первомъ преобладаете элементъ дикой грусти о 
смерти Атиса, во второмъ элементъ уступленной радости по случаю 
ожинвлення Адониса. На этомъ основании въ первомъ богослужении 
господствуетъ мрачный и кровавый характеръ, выражающийся въ на-

')  Бб11ш§ег. 8. 81.
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сильственномъ умерщвлении плоти, во второмъ проявляется, напротявъ 
того, дишй разгулъ чувственности, къ которому былъ такъ способепъ 
огненный темпераментъ Аз1атцевъ. Замечательно, что эти два разно
родные по вн1шлпшъ проявлешямъ культа сознавали свое исконное 
родство. Есть одна древняя духовная песня, которую приводить Ип- 
политъ1) сближающая Атиеа съ асеирШскимъ Адониеомъ, съ Озири- 
сомъ Египтянъ и съ греческимъ Дкнисомъ-Загревсомъ. Культъ 
Астарты былъ распространенъ въ ф и н и кш с к о м ъ  поморье; то же обо- 
жаше женскаго производительнаго начала подъ именемъ Милитты го
сподствовало въ Вавилоши. Богослужеше той и другой богини отлича
лось любострастнымъ характеромъ. Въ храмахъ Астарты и Милит
ты и въ прилежащихъ къ нимъ рощахъ сидели туземныя женщины, 
пришедшк исполнить религиозный обрядъ, т. е. отдаться кому ни
будь изъ иностранцевъ, посещающихъ богослужеше богини2). Мно- 
пя девушки и женщины посвящали себя служешю Астарты, делались 
жрицами, и въ этомъ - званш почти ежедневно отдавались посетите- 
лямъ. По старинному обычаго, девушки, выходя замужъ, должны 
были одинъ разъ принести себя въ жертву богине; впоследствш, 
взаменъ этого обычая, оие должны были въ честь богини обрезы
вать волосы и отдавать ихъ въ храмъ з). Измененные и смягчен
ные элленизмомъ, эти дпте обряды въ европейской Грецш поро
дили вакханалш, въ которыхъ, какъ я уже заметнлъ выше, не 
было ни Фанатическаго умерщвлешя мужескаго плодороден, ни 
систематически -  устроеннаго разврата. Эти греческая празднества 
отличались только веселымъ разгуломъ; если этотъ разгулъ пода- 
валъ часто поводъ къ разврату, къ дракамъ и даже къ убшст- 
вамъ, то это было естественнымъ следств1емъ пьянства и не ста
вилось въ особенную заслугу участвовавшимъ 4). Вакханалш пе
решли въ Италш въ 186 г. до Р. Хр. и вскоре приняли тамъ мрач
ный, таинственный и преступный характеръ. Развратъ, человечесшя 
жертвы и приготовлеше ядовъ составляли занятая посвященныхъ; со
брания ихъ происходили по ночамъ; въ нихъ участвовало до 7000 
человекъ, следовательно они не могли укрыться отъ правительства и 
скоро возбудили его опасеюя. Здесь, какъ и въ большей части слу- 
чаевъ, сенатъ заботился преимущественно не о чистоте веровашй, а

') Айу. Ьаег. 118. ’) Негос1о1.1. 181. 3) Ьииап. Бе Беа 8уг. 6. 4) БоШп- 
§ег . 5 . 136.



22 РУССКОЕ СЛОВО.

о нравственности народа, и вакханалш были запрещены, но уже зло 
успело пустить таше глубоше корни, что въ одинъ изъ последую— 
щпхъ годовъ преторъ осудплъ на казнь бол1;е 3000 человекъ, ули- 
ченныхъ въ отравлеши и въ приготовлены яда1). — Поклонеше 
матери боговъ началось еще до имперш, во время цуорой пунической 
войны, когда Римляне по приказание делышскаго оракула перевезли 
богиню изъ Пессииунта въ Римъ. При переправе богини черезъ 
Тибръ произошло чудо, о которомъ упоминаетъ Светошй и ко
торое вероятно сразу хорошо отрекомендовало богиню новымъ ея 
почитателямъ. Корабль, на которомъ везли святыню, сЪлъ на мель 
въ Тибре и вся процесш остановилась. Къ берегу подошла то
гда римская дама Клавдия, принадлежавшая къ тому роду, изъ кото- 
раго потомъ произошелъ ТиверШ, и громко произнесла молитву,
прося богиню следовать за нею, если она всегда сохраняла женскую
стыдливость2). Корабль прпшелъ въ движеше, богиню приняли съ 
восторгомъ, и въ честь ея были установлены особый игры, Ме§а- 
1ез1а, пачипавппяся 4-го апреля и продолжавнйяся семь дней з ) .

На этихъ играхъ представляли весь миоъ Цибелы и Атиса; оско- 
плеше Атиса, его смерть и возвращеше къ жизни составляли 
главный интересъ действ1Я. По улицамъ города ходили оскопленные 
галлы , неся передъ собою окровавленный ножъ и собирая подаяше; 
къ ихъ процессы присоединялись даже, по свидетельству Лукана4), 
квиндецпмвиры, хранители спвиллиныхъ книгъ. Нетъ данныхъ, по- 
зволяющихъ заключить, чтобъ пршгбръ самооскоплешя находилъ въ 
прнродпыхъ Римлянахъ уеердныхъ подражателей; кажется, галлы  по
стоянно' были природные Малоазшцы, иначе писатели, обращавнне 
свое внимаше на иностранные культы, не преминули бы отметить 
этой черты ихъ в.няшя. По они говорятъ только о разврате, 
совершавшемся въ храмахъ Цибелы, и допускавшемся въ угод
ность богине 5) , и о грубомъ шарлатанстве галловъ , иеумевшихъ
даже прилично драпировать свое умственное и нравственное ни
чтожество. Осмеивая въ Своей VI сатире суевер1е знатныхъ Рим- 
лянокъ, Ювеналъ упоминаетъ и о галлахъ: «Вотъ, говоритъ онъ, 
входптъ къ ней толпа оскопленныхъ жрецовъ Фригийской матери бо
говъ и предводитель ихъ громогласно возвещаетъ грозное приближен!®

*) ТВ. 1л у . X X X IX . 2) 8ие(оп. Н Ь ег. 2. 3) ХйеЬиНг. В о т .  АНегШ. 8 . 4-69. 
■*) РЬагза!. I . 600. 8) БбШ п^ег. 8 . 64.1.
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* V

суроваго сентября, приводящаго за собою болезни. Чтобы оградить 

себя отъ зла, нужно очиститься, пожертвовавши сто яицъ; сверхъ того 

нужно отдать ему столько платья, чтобы на цЕлый годъ могли быть 

отвращены в с ! бЕдетоя» 1) .

V.

Посмотримъ теперь на греческш М1ръ, на происхождение и идею 

олийшйскихъ боговъ, и на особенности элленнзма въ сравиенш съ  

элементами римскими, египетскимъ п аз1атскимъ. ОлимпШсше богн 

не были и не могли быть первобытными богами; ихъ существоваше 

обусловливается такою высокою степенью эстетическаго развнпя, 

какая не дается сразу даже самому даровитому народу. Эти боги, 
созданные изъ разнородныхъ элементовъ творческою силою народной 

поэзш , наполнили собою м^росозерцате Грека, в о п л о т и л и  въ себЕ  

всю -идею древности, но не вытЕснили въ богослуженш тЕхъ перво- 

бытныхъ боговъ и богинь, которыя были связаны съ известными 

м е с т н о с т я м и  п народностями и которые послужили матер1аломъ для 

образования идеальныхъ, общегреческихъ миеическихъ существъ. В а р -  

роиъ принимаетъ три рода теологш: теологш  поэтическую,— ф и л о 

с о ф с к у ю — и гражданскую. ДЕйствительно, мЕстныя гречесшя предашя 

и весь характеръ мЕстпыхъ богослужешй рисуютъ' намъ не тЕхъ 

боговъ, какихъ мы знаемъ по Гомеру, Гезш ду и трагиками; игре

цы и поэты, расходянйеся между собою въ воззрЕиш на Олимпъ, 

расходятся еще рЕзче съ Философами, оттаскивающими Физическое 

или историческое основаше и значеше миеа, и нежелающими за
крывать отвлеченную истину ни предашями сЕдой древности, ни блес
тящими создашямп творческой Фантазш.

ВслЕдств1е разнородныхъ историческихъ переворотовъ, в с л Е д с т е  

смЕшешя культовъ и брожешя народностей, образовался на мало- 

азШскомъ номорьЕ и на прилежащпхъ роскошныхъ островахъ народ

ный исторический и религиозный эпосъ, какого не создавала ни 

одна народность, ни одна цивилизащя. Что этотъ эпосъ возникали 

но кускамъ, вЕроятно въ теченш цЕлыхъ столЕттй, это можно было 

бы себЕ представить а  р п о г ь ,  еслибы даже различный пЕсни И ль  

ады и Одиссеи не носили на себЕ слЕдовъ различнаго языка. Для

*) •Щу. 8а1. У 1 -3 1 1 —521.
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моей ц1;ли важно заметить, что гомеровский эносъ представляетъ, 
какъ мне кажется, первую и единственную въ своемъ роде попытку 
обоготворить не природу, а человека.

Полный антропоморфизмъ Гомера, единственный въ своемъ род-Ь, тесно 
связанъ съ его вполне эпическпмъ характеромъ. Только разсказывая, не 
коментируя самого себя, не анализируя течешя собствепныхъ мыслей, 
народный поэтъ не могъ отделить идею отъ образа и заставить своего 
слушателя видеть за его словами какой-то скрытый и высшш смыслъ; 
словомъ, онъ не могъ нерейдти изъ области чистой поэзш въ область 
символистики, которая достигла своего апогея въ египетской теоло- 
гш и отъ которой не вполне свободна даже поэз1я Гезюда. Гомеръ 
им'Ьетъ дело съ лицами, съ определенными Фигурами; онъ знаетъ 
личный характеръ Зевса, Посейдона, Аоины, Аполлона и рисуетъ 
этотъ характеръ, нисколько ие приводя его въ зависимость отъ кос- 
мическаго значенщ каждаго изъ этихъ божествъ. СтихШиая природа 
существуетъ сама по себе и, можетъ быть, (хотя нигде у Гомера 
ясно не выражена эта мысль) ея силы и законы, которыхъ в.ш- 
нно такъ безотчетно поддается воображеше дикаря, дали поводъ 
къ создаппо безличной личности, судьбы, стоящей выше Зевса и 
боговъ, но непревратившейся еще у Гомера въ ту непреклон
ную и жестокую необходим ост ь, которая у трагиковъ тирашшче- 
ски определяетъ каждый шагъ и поступокъ человека, и которой 
Геродотъ также безапеллящонно подчиняетъ личности безсмерт- 
НЫХЪ 1). ОтНОШеШе боговъ КЪ отдельными С П Ш ЯМ Ъ  природы .со- 
стоитъ ВЪ ТОМЪ , ЧТО ЭТИ СТИХ1И имъ подчинены въ известныхъ 
прсделахъ; они ими управляютъ, но никогда и не пытаются изме
нить тхъ природу. Надъ бездушною сптею с т о и т ъ  обыкновенно гро
мадная по своему размеру человеческая Фигура, у которой въ 
рукахъ достаточно силы, чтобы действовать моремъ, ветромъ или 
облакамп такъ, какъ обыкновенный человекъ сталъ бы действовать 
палкой, копьемъ или вообще оруж1емъ, т. е. въ пользу любимой 
личности п въ ущербъ врагу или обидчику. Эта мысль находитъ 
себе достаточное подтверждеше въ разсказе объ Аяксе и По
сейдоне. Воля этихъ громадиыхъ личностей, ихъ наклонности и 
характеръ нисколько не связаны свойствами техъ стихш, кото
рыми они управляютъ. Перемены временъ года не имеютъ нн-

•) Негой. I, 91.
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какого ВЛ1ЯН1Я на ф и з ш н о м ш  гомеровскаго М1р а  боговъ. Они любить 
и ненавидатъ, враждуюгь и' прощаютъ, ссорятся и мирятся какъ 
люди, и нельзя даже сказать, чтобы ихъ чувства и страсти былп 
сильнЕе чувствъ и страстей тЕхъ смертныхъ эпическихъ личностей, 
которыя выведены вмЕстЕ съ ними. Богъ въ порывЕ гнЕва страш- 
нЕе человЕка потому же самому, почему силачъ въ подобную минуту 
страшнЕе раздосадованнаго ребенка. Онъ можетъ раздавить дерзкаго 
врага, не потому что въ немъ выше возмущенное чувство, а по
тому, что руки больше и крЕпче. Когда Дшмедъ ранить Ареса, тотъ 
падаетъ и закрываетъ собою н е с к о л ь к о  десятинъ, кричитъ такъ, какъ 
40,000 воиновъ, *) и между тЕмъ впослЕдствш не мстить Дюмеду, 
и съ излечешемъ раны забываетъ о нанесенной ему обидЕ. Еслн 
Посейдонъ мстителыгЕе Ареса, что онъ доказываетъ своими поступ
ками въ отношенш къ Аяксу и къ Одиссею, то это черта характера, 
а не родовое свойство бога. Можно сказать вообще, что въ олим- 
шйцахъ увеличенъ только масштабъ тЕла; духъ остается нетолько 
съ тЕми же несовершенствами какъ у обыкновеннаго человЕка, но 
даже его отдЕльиыя свойства и способности берутся въ томъ же 
размЕрЕ/ Боги нетолько способны на жестокость, на кровавое на- 
сшпе, на вспышку дикой страсти, но даже на мелкую гадость и на 
разсчитанное мошенничество. Зевсъ, чтобы втянуть Грековъ въ бЕду, 
посылаегъ Агамемнону ложное знамеше и убЕждаетъ его ’ вступить въ 
сражеше, обЕщая побЕду 2). Баллада Аоина поступаетъ еще без- 
честнЕе, и ей въ этомъ поступкЕ вполнЕ сочувствуетъ Гера. Богиня 
мудрости совЕтуетъ Ликшцу Пандару нарушить перемир1е, заключен
ное съ Греками и вопреки данной клятвЕ пустить сгрЕлу въ Менелая. 
Это дЕлается съ тою цЕлью, чтобы повредить Троянамъ; Гера и 
Баллада придумываютъ плаиъ этой интриги, а Зевсъ, хранитель 
клятвы, къ которому потомъ обращается Агамемнонъ, прося защиты 
и наказашя клятвопреступниковъ, 3) даетъ свое соглаие послЕ нЕ- 
котораго раздумья. Раздумье возбуждается въ немъ не отвращешемъ 
къ низкому поступку, а расположешемъ къ Троянамъ, которыхъ онъ 
однако, какъ хорошш семъянинъ, приносить въ жертву прихоти суп
руги 4). Когда Главкъ мЕняется оруяпемъ съ Дюмидомъ, Зевсъ 
обманываетъ Главка, такъ что тотъ за мЕдное вооружеше отдаетъ 
богатое, золотое 5). И эти же самые боги являются въ такомъ ве-

1Ь. V. 8 5 5 -8 6 3 . а) 1Ь. II. 1-40: 5) II. IV. 165— 169. *) 1Ь. IV . 5 0 - 7 3 .  
1Ь. VI. 234-236.
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личёи силы, въ такой полнот* пластичной красоты, что вдохновлен
ный Гомеромъ, Фидёй создалъ свою великую статую Зевса олшипй- 
скаго. И тутъ нетъ никакого противоречёя. Дело въ томъ, что 
Грекъ боготворюсь существующей порядокъ вещей, и въ существую- 
щемъ порядке вещей то, что казалось ему всего изящнее, человека. 
Но понятёе человгъкъ, изящный образъ его не складывался изъ 
разныхъ великихъ качествъ и совершенствъ; онъ создавался изъ т*хъ 
матерёаловъ, каше были въ наличности, и потому всегда былъ пол- 
нымъ, вернымъ и живымъ отраженёемъ эпохи. Если мыслитель, по
добный Аристотелю, д*лалъ своего идеальпаго гражданина на чисго- 
греческш образецъ, то темъ более Гомеръ, въ которомъ вопло
щается отсутствёе ре<мексёи, долженъ представить и подъ Троей, и 
на Олимп* только такёя личности, какёя выработывалъ героически- 
патрёархалышй быть. Боготворя действительность, не выходя за ея 
пределы, гомеровские эпосъ еее делаетъ никакого выбора между дур- 
ными и хорошими сторонами действителыеости; все, что есть, ее все, 
какъ есть, переееосится на небо и на Олнмпъ, облекается въ тела, 
цветущёя силоео, здоровьемъ ее вечно еопоео красотоео, и живетъ при
певаючи, не задавая себе никакахъ нравственееыхъ задачъ, не от
решаясь отъ мелкихъ волнеиёй, и внося всюду живость страсти, 
зееергёео ее полноту жизненной сеелье, свойственееуео молодому человеку 
ее молодому народу. Это любовное, страстное, ее спокойное въ своей 
страстности, слёянёе съ неодушевленноео и одушевлеиноео прееродою, 
эта любовь къ жизни и охота пожить и насладиться проееикаетъ собоео 
ыёросозерцанёе гомеровскаго Грека. Смерть есть страшное зло въ 
еыазахъ Эллина; за могилой онъ признаетъ какое-то существованёе, 
но оеео ему противно; ему нужно тело, веселый пееръ, полный чаши 
впна, красивую женщину, песни ученаго певца, а пороео шумъ и 
тревога лагерной жизни, отвага битвы, победные клики храбрыхъ 
товарищей и богатая добыча; безъ этого нЬтъ жизни, а безъ жизни 
нетъ ему и блаженства. Въ Х1-ой книге Одиссеи тень Ахилла жа- 
луется Одиссею на неудовлетворительность загробнаго сущсствовапёя: 
«лучше, говоритъ онъ, быть здесь на земле работникомъ у послед- 
няго бедняка, нежели тамъ—царемъ надъ всеми тенями.» Па насъ 
обаятельно д1:йствуетъ Гомеръ не глубиною, не верностью мёросозер- 
цапёя, а удивительною свежестью и искренностью. Насъ радуетъ въ 
юиомъ народе эта кипучая полнота жизни, эта роскошь силы, какъ



АПОЛЛОНШ Т1АНСК1Й. 2 7

радуетъ въ здоровомъ ребенке веселость и резвость. Стоитъ срав
нить впечатлены, производимое чтешемъ ГЫады съ темъ, которое 
производитъ Энеида, чтобы убедиться въ безконечномъ различи, заклю
чающемся между природою и самымъ искуснымъ подражашемъ.

Насъ возмущаетъ то, что Эней обманулъ Дидону и что Виргплш 
его защищаетъ и оправдываетъ, потому что мы видимъ въ поэт* 
развнтаго и образованнаго человека и требуемъ отъ него большей 
сознательности, строгости и чистоты убеждены. У Гомера на каж- 
домъ шагу плутуютъ и боги и люди, и ни одинъ благоразумный че
ловекъ не будетъ на нихъ за то въ претензш. Они д-Ьлаютъ это 
такъ простодушно, съ такимъ наивиымъ и твердымъ убеждешемъ въ 
собственной правоте, что ихъ поступки нельзя находить безнравствен
ными. Афродита разрушаетъ семейное счастье Менелая, сводить меж
ду собою любовнпковъ, въ чемъ упрекаетъ ее сама Елена !), и 
между темъ везде сохраняетъ во всемъ эпосе всю женственную пре
лесть слабаго, прекраснаго, нежнаго и любящаго существа. — При 
своемъ св'Ьтломъ любовномъ взгляде на жизнь, Грекъ не могъ себе 
составить отдельнаго попяыя о зл1;; у него шЬтъ существа, соответ- 
ствующаго египетскому ТиФону, персидскому Арпману или еврейско
му Сатане. Не вндя нигде въ природе абсолютнаго зла, Грекъ не 
создалъ себе этого поняыя и въ отвлеченности. Этому содействовало, 
можетъ быть, п географическое положеше Гредш; не было ни моро
за, ни губительнаго зноя; ни безбрежное море, ни обширная, песча
ная пустыня не могли представить жпвому воображешю человека, 
живущаго одною жизнью съ природою, воплощения враждебнаго нача
ла смерти и разрушешя. Эта же причина содействовала, можетъ 
быть, освобождение Грека отъ обожатя природы. Понятно страстное 
благоговеше Скандинава передъ Бальдуромъ; онъ видитъ въ немъ 
солнце, а*- солнце греетъ его, светить въ его темную хижину, вы- 
зываетъ растительность изъ почвы н сгоняетъ съ нея снежные суг- 
робы. Все это почти въ-дпковнпу жителю далекаго севера; онъ до
рожить какъ днями своего короткаго лета, такъ и тою видимою при
чиною, отъ которой происходить светъ и теплота, жизнь и расти
тельность. На томъ же самомъ побуждены основано поклонеше Егип- 
тянъ реке Нилу, которую ставили наравне съ Р а  2), и которому 
приносили жертвы до временъ Оеодоыя 3). Нпчего подобнаго не

') И. III. 399-4.12. 2) Оо1Ип§ег, 8 . 4Л8. 5) ТхсЫгпег. 8. 71.
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могло быть въ Грецш. Теплоты и сырости было довольно, земля 
была плодородна, растительность свежа и сильна; все силы природы 
действовали умеренно и гармонично, такъ что ни одна изъ нихъ не 
являлась исключительнымъ благодетелемъ 'страны; притомъ, для того, 
чтобы воспользоваться благопр1ятнымъ положешемъ и плодород1емъ 
почвы, человеку необходимо было трудиться; собственный трудъ яв
лялся для него такимъ образомъ главиымъ двигателемъ и последнею 
причиною благосостояшя, такъ что внешняя природа была только об
становкою, полемъ действхя, а героемъ выступала человеческая лич
ность. Она преодолевала препятс-шя, увеличивала удобства жизни, 
истребляла все вредное, чудовищное и неизящное. Геркулесъ, Те- 
зей, Кадмъ, Язонъ, Кекропсъ являются такими личностями въ гре- 
ческомъ миоическомъ эпосе. Силы природы, съ которыми они бо- 
рятся, большею частью слепы и только безсозпательно, по своей инер- 
цш, составляютъ имъ препятствия. За и противъ этихъ героевъ дей- 
ствуютъ боги по чисто-личнымъ и человеческимъ, а не стихшнымъ 
побуждешямъ. Отъ этихъ боговъ происходило и добро и зло, какъ 
оно можетъ произойти и отъ любаго человека. Происхождение какой 
нибудь язвы, наводнешя, голода или войны никогда не считалось 
проявлешемъ злаго начала, или мрачной стороны какого-нибудь бога; 
это объяснялось гораздо проще. Аполлонъ разсердился на Грековъ за 
то, что они не отдали Хризеиду по просьбе ея отца, Хризеса, жре
ца Аполлона. Аполлонъ сильный богъ и у него въ колчане множество 
стрелъ, наверное попадающпхъ въ цель; онъ подходить къ грече
скому лагерю, и начинаетъ стрелять; при каждомъ выстреле умн- 
раетъ человекъ, и это продолжается девять дней; па десятый его 
умилостивляютъ и повальная болезнь прекращается ‘). Обыкновенный 
человекъ въ гневномъ настроенш могъ бы застрелить одного или 
двухъ,—Аполлонъ застреливаетъ сотни людей; вотъ и вся разница, 
состоящая опять-таки только во внешнемъ масштабе. Аполлонъ не 
превращается черезъ это въ глазахъ Грековъ въ гешя зла; сделан
ное имъ зло приписывается его настроенно и проходить вместе съ 
нимъ. Смену добрыхъ и злыхъ движенш въ душе человека Грекъ 
считаетъ нетолько естествениымъ, но и нормальными явлешемъ. 
Это доказывается темъ, что онъ переносить эту смену на свой 
Олимпъ. Итакъ, антропоморфизмъ, обоготвореше действительности и

•) И. 1.
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отеутств:е абсолютныхъ началъ добра и зла составляютъ главный, 
тесно-связанныя между собою черты греческаго м1росозерцашя въ 
гомеровскомъ эпосе. Эти черты имели огромное вл1яше на всю гре
ческую жизнь. Боготворя действительность, Грекъ онравдывалъ всякое 
уклонеше отъ разумности, всякую безнравственность, если только 
она вошла въ обычай и принята въ обществе. При такомъ взгляде 
на вещи голый развратъ и грязное преступлеше превращаются въ 
естественный проявлешя человеческой личности и получаютъ свое 
узаконеше и освящеше путемъ релипи. Они существуютъ, стало 
быть они имеютъ право существовать— и вотъ являются Афро
дита , покровительница блудницъ и Гермесъ, покровитель обман- 
щиковъ и воровъ. — То, что въ молодомъ народе обличало только 
светлый и веселый взглядъ на жизнь, то въ народе уже развив
шемся превратилось въ нравственную терпимость, граничащею съ 
полною безнравственностью. Грекъ героической эпохи могъ покло
няться богу, въ которомъ онъ виделъ отражеше своихъ свойствъ и 
влечешй; Грекъ времеиъ Перикла долженъ былъ или ничему не пок
лоняться, или поклоняться идеалу более высокому, чтобы въ томъ и 
въ другомъ случае относиться критически къ себе и къ своимъ пси- 
хическимъ отправлешямъ. По двумъ указаннымъ путямъ пошли толь
ко фило со фы ; одни отвергли всякое вероваше, друпе очистили для 
себя существующую религно; народъ смотрелъ довольно непр1Язненно 
на техъ и на другихъ, поклонялся прежнимъ идоламъ и виделъ въ 
богахъ то, что виделъ въ нихъ Гомеръ. Все фило со фы  древности 
возстаютъ противъ в.пяшя поэтовъ на народную нравственность,, 
КсеноФаиъ говоритъ: «Гомеръ и Гезйщъ приложили къ богамъ все,
что дурно и позорно въ человеке, воровство, прелюбодеяше и взаим
ные обманы ').» Гераклитъ эФессшй говоритъ, что Гомера следовало 
бы выгнать изъ Олимшйскихъ игръ и надавать ему пощечинъ 3). 
«Преимущественно, пишетъ Платонъ во И-й книге своей республики, 
заслуживаетъ порицание великая ложь Гомера и Гезюда, потому что 
всего хуже лжетъ конечно тотъ, кто въ своемъ изложены представ- 
ляетъ превратно природу боговъ и героевъ. Онъ можетъ быть срав
нишь съ живописцемъ, который, желая срисовать предметъ, произвелъ 
нечто, вовсе непохожее». Къ этимъ цитатамъ можно было бы при
бавить еще много другихъ, и уже самое число ихъ и резкость на-

*) 8ех1. Ет р.—А(1у. МаШеш. X . г) Код. 1аёг1. IX . § 1.
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падковъ показывает ъ, какъ сильно было в.«яше поэтовъ. Дюписш 
галикарнасш'й коротко п ясно характеризуем положеше массы въ 
отношенш къ религш: «Я, правда, знаю, говоритъ онъ, что многие 
извиняютъ гречесше безнравственные миоы, напоминая о ихъ алле- 
горическомъ значенш; я это знаю хорошо, но темъ не менее обра
щаюсь съ ними осторожно и предпочитаю римскую теологпо; по мо
ему мнТипо, хорошаго въ греческихъ миоахъ мало и они припосятъ 
пользу пемногимъ изследовавшимъ то, зачемъ они были придуманы. 
Не мнопе сделались участниками этой мудрости. Напротивъ, много- 
числеиная толпа, незнакомая съФшюсоф1ею, принимаетъ эти разсказы 
въ худшемъ смысле и тогда происходитъ одно изъ двухъ: или они 
начинаютъ презирать боговъ, унижающихся до самыхъ отвратитель- 
иыхъ поступковъ, или они сами не воздерживаются отъ грязныхъ и 
позорныхъ пороковъ, видя, что тоже самое делаютъ я боги 1)». Но, 
кажется, -происходило преимущественно второе, потому что масса всег
да съ удовольсшемъ прислоняется къ осязательному авторитету, 
особенно если этотъ авторитетъ не налагаетъ тяжелыхъ ограничешй 
и не противоречив господствующнмъ вкусамъ и наклониостямъ. Бсз- 
иравственность Грековъ засвидетельствована всеми писателями древ
ности и проглядываетъ въ некоторыхъ зам'Ьчательныхъ греческихъ 
мыслптеляхъ. Суёвер1е ихъ выразилось во множестве оракуловъ и 
мистерш, въ усердномъ поклоиеиш ипостраинымъ богамъ и накоиедъ 
въ построеиш алтарей неизвестными богамъ въ Олимпш и ,въ Аон- 
нахъ 2). И безнравственность и суевер1е находили себе удовлетвори
те и поощреше въ созданш Гезюда и въ гомеровскомъ эпосе; очень 
естестественио, что поэты при такихъ услов1яхъ до самаго падешя 
язычества удержали свое господство надъ умами и свое релипознос 
значеше. Со временъ Александра Македонского начинается сближеше 
Грецш съ Востокомъ; еще до Александра проникли въ Грецпо, че
резъ острова восточные, малоазШсше культы; поклоиеше матери 
боговъ и Дюнису представляютъ несомненные следы аз1атскаго пропс- 
хождешя; по это были частныя заимствовашя и они пе могли иметь 
решительнаго вл1яшя на образъ мыслей народа и на все его веро- 
вашя. После разрушенш персидской моиархш, когда на ея развали- 
нахъ возникли грсчесшя государства преемнпковъ Александра, элле- 
ипзмъ, выражавннйся въ языке, въ литературе, въ фи ло со фш  п  в ъ

*) АпИс;и. К о т . И, 69. 2) ВоШпе;ег. 8. 96.
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релипозныхъ веровашяхъ, проникъ въ Азда п въ Египетъ и осно- 
валъ центры своего господства въ Александрш, въ Антюхш п въ 
Селевкш. Полнтичесше виды Лагидовъ и Селевкидовъ побуждали ихъ 
сливатъ греческую народность съ египетскою и сирЩскою; релипя п 
языкъ конечно прежде всего обратили на себя ихъ внимаше; извест
но, какими мерами Антюхъ Е п и ф з н ъ  старался элленизировать 1удеевъ; 
друпе государи принимались за-дело осторожнее и попытки ихъ бы
ли успешнее.

Въ Антюхш, въ Селевкш, въ Дамаске, въ Лаоднкш и вообще въ 
большихъ городахъ господствовалъ греческий языкъ; въ Александрии, 
несмотря на мрачную исключительность Египтянъ, греческая наука раз
вернулась въ пебывалыхъ до того времени размерахъ. Въ XVI кни
ге своей геогра«>ш, говоря о Сирш, Страбонъ упоминаетъ о мно- 
гпхъ храмахъ, посвящеиныхъ греческимъ богамъ; даже въ Египте 
существовали тате храмы *) п образовался полугреческш богъ Се- 
раписъ. Оказывая такое могущественное вл1яше на Востокъ, Гре- 
Ц1Я въ свою очередь испытывала на себе обратное вл1яше Востока. 
Служеше Дюнпса усиливалось, стремлеше къ мистер1ямъ возрастало 
вместе съ возрастающею наклонностью къ таинственности, которой 
было такъ мало места въ определенной и ясной гомеровской теоло- 
гш, и которая была такъ противна первобытному греческому духу, 
выразившемуся въ гомеровскомъ эпосе. Явилось сближение Дюниса съ 
Озиросомъ, съ Атисомъ и Адонисомъ, потому что вообще это время 
{после Александра Македонскаго) отличалось стремлешемъ сливать 
личности боговъ п находить въ нихъ сходство и тожество. Культъ 
Афродиты принялъ совершенно аз1атскш характеръ служешя Астарты 
пли Милитты; явилось поклонеше Серапису и Изиде. На сочинешяхъ 
Плутарха, жреца Аполлона, видно, до какой степени въ первомъ веке 
по Р. X. было сильно в.пяше египетской религш на Грековъ; про
будилось стремлеше къ аскетизму, выразившееся въ сочувствии жре- 
цамъ Изиды. Аполлонш Пански путешествовалъ по Востоку съ целью 
найти истинную мудрость и нашелъ ее у Индейцевъ, где особенно 
понравилось ему возвышение мудреца надъ всемъ земнымъ и прехо- 
дящимъ. Вл1яше Востока на гречесшй духъ можно, мне кажется, 
определить следующимъ образомъ: Востокъ внесъ въ Грецпо крайнюю 
чувственность и вместе съ темъ, вызванную этою чувственностью

') 81гаЬо Ь.ХУ1.
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реакцию — аскетизмъ. Крайняя чувственность проявилась въ непомер- 
номъ развитии вакхашпй *) и служешя Афродиты; аскетизмъ выра
зился въ пробужденш пиоагореизма въ личности Аполлошя Таанскаго, 
н въ стремленш Плутарха возбудить сочувствие греческаго м1ра къ 
жрецамъ Изиды и къ ихъ образу жизни. Конечно, какъ и следовало 
ожидать, чувственность действовала въ массахъ, а аскетизмъ состав- 
лялъ достояше не многихъ.

V I.

Взглянемъ теперь на положеше греческихъ жрецовъ. Общественное 
мнете не требовало отъ нихъ ни особенныхъ умственныхъ способностей, 
ниособаго спещальнаго изучен!я релииозныхъ догматовъ. Плутархъ го
воритъ, что надо учиться религш у поэтовъ, у законодателей и ф и - 

лософовъ 2); жрецовъ онъ здесь не называетъ и след, не считаетъ ихъ 
способными научить желанщагорелипозному догмату. Жрецы были толь
ко священнослужителями, отправлявшими богослужеше и приносившими 
жертвы; эстетическое чувство греческаго народа и духъ самой рели- 
пи, основанной на поклоненш красоте, требовали отъ жреца телес— 
ныхъ качествъ. Ни уродливо сложенные или некрасивые люди, ни 
иностранцы, ни бедняки не могли сделаться жрецами; последше по
тому, что съ этою должностью, для поддержашя внешняго благо- 
лешя, были сопряжены значительныя издержки. Некоторый дол
жности жрецовъ были наследственны въ известныхъ семействахъ; 
эти наследственный должности существовали большею частью въ ста- 
рыхъ городахъ и очень редко встречаются въ колошяхъ. Только при 
служенш немногихъ божествъ требовалось со стороны жреца или жри
цы безбрач1е; где это было нужно, тамъ большею частью служили 
мальчики и девочки,, оставлявнпе свою должность при наступлеши 
совершевнолеКя. Видно, что характеру Грека вообще было несвой
ственно насиловать человеческую природу; онъ хотелъ гармоничеека- 
го наслажден! я жизнью и не любилъ отнимать способности наслаж
даться у техъ, кого онъ считалъ себе равными. Только жрецы Геи 
въ Аха1е, жрицы оесшйскаго Геркулеса и Афродиты, 1ероФантъ

*) ЦбШп§ег. 8 . 31+. 8) Р1и1. А та1ог. IX  59.
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Элевзинекихъ таинствъ и жрецы Аоины и Артемиды Гимнш въ Ар
кадий Должай были въ теченш всей своей жизни хранить девствен
ность. Сильнее и влиятельнее жрецовъ были прорицатели, возвещав
шие волю божества по полету птицъ, по разнымъ Физическимъ явле- 
шймъ и виутренпостямъ жерТвемпыхъ живйтпыхъ. Они были одарены 
зпачительпымъ вл1яшемъ уже въ героическую эпоху. Гомеръ упоми
наете греческого прорицателя Колхайта И троянскаго, сына Приама, 
Элейа; и тотъ и другой пользуются всеобщимъ уважетемъ; съ ними 
советуются цари и полководцы и предвещания считаются божествеп- 
нны'мъ даромъ. Впоследствии гадание составило особую науку и прори
цатели получили постоянное и прочное влияние на политический распоря
жения; при демократическомъ устройстве большей части греческихъ 
республикъ право решения было въ рукахъ народной массы, ко
торая конечно никогда не решалась идти нанерекоръ воле божества 
и потому большею частью повиновалась гадателямъ. Ихъ приговоромъ 
были связаны въ подобномъ государстве и полководцы ‘) и правите
ли 2). Это конечно подавало поводъ къ йитригамъ, и Алкивпадъ, же
лая убедить Аоинянъ послать экспедицию въ Сицилию, очень успеш
но иодкупилъ гадателей 3). Греческие оракулы во время своего про
цветания, пользовались безграничною доверенностью народа и оказыва
ли самое обширное влияние иа общественный и частиыя дела. Прави
тельства разныхъ городовъ спрашивали ихъ совета при начале войны, 
при заключении мира и при высылке колоши; народъ обращался къ 
нимъ въ эпохи тяжелыхъ испытаний; моровая язва, голодъ, частые 
пожары или наводнения усиливали религиозное чувство и побу- 
ждали встревоженные умы просить совета, какъ умилостивить 
разгневапиыхъ боговъ. Частиыя лица посылали въ ДельФы по
дарки и советовались съ оракуломъ при начале важныхъ предприя
тий, въ случае опасной болезни, словомъ, тогда, когда человекъ со
мневается въ собственныхъ силахъ и ищетъ помощи и совета вне 
себя и выше себя. Поэты пели, что Аполлриъ послаиъ Зевсомъ въ 
Дольфы, чтобы возвещать Эллинамъ правду и законъ 4). Платоиъ въ 
сочинении о закопахъ требуетъ, чтобы все богослужебный учреждения 
определялись дельфШскимъ оракуломъ 5). ДёльФййскйе жрецы умели 
конечно пользоваться своимъ выгодниымъ положеннемъ и въ течение це-

*) ТЬисусШев. УН. 50. 2) Т1шс. V. 54-. Негой. IX . ЗВ. 5) Р1и1агсЬ. N10. 
13. 4) А1саеь Гга§т. 17. 11) Р1а1о. Ье§. 6.
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лыхъ столетий оракулы давали ответы такъ осторожно и двусмысленно, 
что авторитетъ ихъ не падалъ; въ случай неисполнешя оракула, остава
лось всегда возможностью истолковать собьте такъ, что буква изре- 
чешя Пиош оказывалась осуществленною. Македонское господство зна
чительно понизило вл1яте оракуловъ. Во-первыхъ, вей оракулы, не 
исключая и дельФшскаго, слишкомъ явно выражали свое желаше уго
дить властелину и свою готовность сообразоваться съ его волею. 
Когда Александръ изъявилъ притязание ,на божесюй санъ, оракулы 
присудили божесюя почести даже другу его Эфестшну 4). Эта под
лая лесть не могла дать Грекамъ, въ которыхъ уже сильно были 
пробуждены критичесшя стремлешя, высокаго понятия о могуще
ства Аполлона и о честности его толкователей. Во-вторыхъ, право 
решетя въ важныхъ дЪлахъ перешло въ руки одного лица, и это ли
цо конечно не могло быть такъ суеверно, какъ масса народа. Чи
сто политичесшя соображешя стали перевешивать своими осязатель
ными доводами темныя и иепонятныя изречешя Пиош. Потерянное 
однажды политическое значеше оракуловъ ие могло больше быть воз- 
становлено. Этому мешали п историческтя обстоятельства и изменешя 
во внутреннемъ образе мыслей народа. Рплскш сенатъ еще меньше 
македонскихъ царей былъ расположенъ управляться въ своихъ дей- 
ств1яхъ приказаниями Пиош. Такъ же действовали и римеше импера
торы. К ъ  дельФшскому оракулу обращались только частныя лица .съ 
вопросами, касавшимися ихъ личныхъ п домашнихъ интересовъ, и уже 
въ первомъ веке по Р. X. верующш Нлутархъ оплакиваетъ падеше 
оракуловъ и старается объяснить ихъ упадокъ не компрометируя до
стоинства божества. 2) Въ последшя времена римской республики и 
при первыхъ императорахъ большая часть греческихъ и малоазшекихъ 
оракуловъ замолкла; въ Вштш оставался при Плутархе только ора- 
кулъ ТроФош'я, къ которому сходилъ въ пещеру Аноллошй Тйан- 
ск1й з ) .  Дельф 1ЙСК1Й оракулъ содержалъ уже ие трехъ пиоШ, а од
ну 4); знаменитый'оракулъ Аммона въ Ливш замолчалъ. Въ оставав
шихся оракулахъ ощущался недостатокъ посетителей. Число насмеш- 
ливыхъ скептиковъ возрастало, и Плутархъ счелъ нужнымъ посвятить 
отдельное разеуждете на разрешение предлагаемаго ими вопроса: от
чего Пио1Я утратила поэтическШ даръ и говоритъ своп пророчества

1) Р1и1агсЬ А1ех. 27. Бюгёог. XVII. 115. 2) Бе <ЗеГ. огас. РЫ1. У. Ар. 
VIII. 19. 4) БбШпдег 8. 64-9.
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не въ сгихахъ, а въ проз!;. Если писатель, подобный Плутарху, т. 
е. челов’Ькъ верующи! и заботящШся не столько объ отвлеченной ис
тин!; и логической послЬдовательности, сколько о релипозномъ на- 
строенш и нравственности народныхъ массъ, решается затрогивать 
вопросы догматичесше и отстаивать существоваше святыни, то зто, 
мне кажется, служить признакомъ того, что сомн!;шя нетолько вы
сказываются мыслителями, но проникаютъ и въ народное сознаше.

Но оракулы въ 1-мъ векЬ, до и послЬ Р . Хр., снова оживаютъ; 
возникаютъ новые культы, воздвигаются новые храмы и оракулы, напр, 
въ честь Антиноя ‘) въ ЕгиптЬ, и поклонеше этимъ божествамъ продол
жается до окончательнаго падешя язычества. Это движете къ мистици
зму порождаетъ немедленно оппозицию въ рядахъ мыслителей. Эномай 
ГадарскШ выводить наружу обманы оракуловъ, ихъ двусмысленность и 
неясность, отвергаетъ ихъ возмоишость и представляетъ историческая 
доказательства ихъ вреднаго вл1яшя на общественную жизнь и на ме
ждународный отношешя. Его сочинеше: фора уо-птот—-уловки шарлата- 
новъ, сохранившееся въ Фрагментахъ у Евсев1я (Ргаерагайо Еуап§еПса), 
написано легко, остроумно и популярно; это доказываетъ, что онъ хо- 
тЪлъ дЬйствовать на народъ и что стало-быть существовала потреб
ность противодействовать мистицизму. Эта потребность еще ярче вы
разилась въ сочинешяхъ знаменитаго современника и бюграФа Алек
сандра Авонотихига, Л ушана самосатскаго. Впрочемъ характеристи
ка его вл1ян1я и сочинешй не входить уже въ рамку моей темы; 
ограничиваюсь этимъ указашемъ на новое усилеше релипозности въ 
массахъ; фэктъ этотъ для меня важенъ потому, что однимъ изъ пер- 
выхъ провозвЬстниковъ этого шетистическаго движешя былъ Аполло
нш ТЧапскш; въ его время народъ былъ большею частью равноду- 
шенъ къ религш, такъ что ему нужно было ученГемъ и чудесами 
оживлять умиравшую веру. Филостратъ' много разъ упоминаетъ о 
томъ, что онъ возстаиовлялъ богослужение въ опустЬвшихъ храмахъ, 
и возбуждалъ въ своихъ многочисленныхъ слушателяхъ уважеше къ 
богамъ, которыхъ изображешя находились въ меньшемъ почет!;, ч!;мъ 
статуи обоготворенныхъ римскихъ императоровъ. 2) О греческихъ 
жертвоприношешяхъ можно упомянуть коротко. Этотъ актъ состав- 
лялъ главное средоточ1е богослужебныхъ обрядовъ, но какъ и бого-

«) Бю Сазз. ЬХ1Х, 10 ЗраШап. Найг, 14. Р1ш. Шз1. Ка!. Раизап. 8, 9, 4-. 
з) РЫ1. V. Аро11. I. 15.

*
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служете вообще, онъ не могъ иметь значительнаго в.иятя на умы п толь
ко большая или меньшая торжественность обрядовъ можетъ до некоторой 
степени служить маркою религгознаго настроешя массы. Человечесшя 
жертвы въ древнейшее время греческаго культа были явлешемъ обыкно- 
веииымъ, что доказывается темь,’ что даже въ позднейшее время въ 
очень важиыхъ случаяхъ приносили въ жертву человека. *) Въ щгГлтщш 
нершдъ эллеиизма, начиная съ гомеровскихъ временъ, человЪчесия 
жертвы совершенно вытесняются жертвоприношешемъ животныхъ, сое
диненными съ пиршествомъ и имеющими совершенно веселый харак
теръ. Умерщвлёше человека на жертвеннике встречается или въ вид!; 
исключительнаго случая, или какъ древний обрядъ, уц'ЬлЪвшш въ ие- 
многихъ старинныхъ городахъ и составляющШ резкое противореч1е 
съ общимъ колоритомъ веселаго и светлаго- богопочиташя. Бичеваше 
мальчиковъ въ Спарте въ честь Артемиды Ортш- и бичеваше жен- 
щинъ въ Алее въ честь Дюниса можетъ быть разематриваемо какъ 
обычай, заменивши! собою человечесшя жертвы. Значеше этого об
ряда сознавали сами древнье; это видно изъ разговора Аполлошя Т1аи- 
скаго съ веепезюномъ 2). Жертвоприношсшя но цене своей бывали 
очень различны; богачи и города зарезывали иногда целыя сотни во- 
ловъ или бараиовъ, а бедняки часто приносили только пироги или 
плоды. Очень естественно, что въ поня'пяхъ народа значительный 
жертвы составляли некоторымъ образомъ одолжоше, оказанное богу, 
за которое можно было расчитывать также съ его стороны иа; осо
бую услугу; вторая сатира Персея направлена противъ этого языче- 
скаго Фарисейства, и энерпя его нападковъ свидетельствуетъ о силе 
и обширномъ ВЛ1ЯНШ этихъ понят1й на нравственность. Евангель- 
сюя притчи о мытаре и Фарисее п о двухъ лептахъ бедной вдовицы 
доказываютъ, что и въ 1удейскомъ обществе нужно было- искоренять 
подобный убеждешя. Изображешя боговъ изменялись по мере того, 
какъ увеличивалось эстетическое чувство и развивалась техническая 
ловкость въ обработке сыраго матер1ала. За архаистическимъ или 
1ератическимъ першдомъ з), въ которомъ боги изображались или въ 
виде пеотесаниыхъ камней и деревянныхъ сголбовъ %  или, позднее, 
въ человеческомъ образе, но съ неразделенными ногами и грубо вы
сеченными чертами лица, за этимъ першдомъ следуетъ эмансипащя

1) ВоШпе;ег 8 . 205. 2) УН. Ар. VI. 20. 8) Ператика въ древне-греческомъ 
искусстве Благов-Ьщенскага. (Пропилеи, т, I). 4) ВбШпа;ег, 8 . 58.
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искуства и торжество его при Фидгё и Праксителе, совпадающее съ цве- 
тущею эпохою всей политической и умственной жизни Эллады. Еще при 
Аполлоше Тйанскомъ слава статуй Зевса Олимшйскаго, Аеииы, Афро
диты Книдской и Геры Аргивской была распространена по всему обра
зованному м!ру *) . .Опираясь на эти безсмертныя творешя греческаго 
духа, АполлонШ говоритъ египетскому мудрецу: «ихъ создала Фанта- 
З1я; она мудрее подражашя; подражаше изображаете то, что видитъ, 
а Фантазия то, чего не видитъ; это невидимое предполагается по срав
нение съ видимымъ; подражаше можетъ быть остановлено смущс- 
шемъ, но ни что не остановить Фантазпо; смело приступаетъ она къ 
предмету своего творчества. Хочешь творить образъ Зевса?— Представь 
его себе въ высоте небесъ, среди звЪздъ и вЪчнаго течешя времени, 
такъ, какъ его представилъ себ1Г Фидш. Творишь ли ты Аоину —  
вообрази себ1з полное вооружение, олицетвори мудрость, окружи ее 
всеми аттрибутами искуетвъ и представь себе тотъ мигъ, когда она 
выскакиваетъ изъ самого Зевса». Весь антропоморфизмъ Грека и все 
его живое и пламенное эстетическое чувство рельефно выразились въ 
этихъ словахъ, кому бы они ни принадлежали, Аполлонию или само
му Филострату. Великолепные идолы работы Фид1я и Праксителя 
должны были действовать па массу народа, одареннаго сильнымъ, но 
безсознательнымъ чувствомъ изящнаго, —  темъ сильнее, что народъ 
верилъ въ божественность самыхъ статуй. Онъ верилъ, что при 
освященш готовой статуи священнодЬйс'шемъ въ бездушный камень 
или металлъ вселяется частица самаго божества и идолъ превращает
ся въ бога. «Когда возникаете богъ? спрашиваетъ Минущй Фе- 
ликсъ, хриеттансшй апологетъ; вотъ онъ вылитъ, его обработы- 
ваютъ, обрезываютъ —  онъ еще не богъ; его снаиваютъ, соби- 
раютъ, ставятъ на пьедесталъ— и все еще онъ не богъ; но вотъ его 
украшаютъ, освящаютъ, ему приносятъ молитву и онъ делается иа- 
конецъ богомъ, когда того хочетъ человекъ, когда человекъ возво
дить его на эту степень» 2). Упомяну еще о томъ, что греческая 
релипя требовала при совершешн жертвонриношешя Физической чис
тоты отъ участвующнхъ; эта чистота достигалась омовениями, которыя, 
по пошшямъ народа, очищали даже въ нравственномъ отношеиш отъ 
тяжелыхъ и кровавыхъ преступлении Впоследствии, когда увеличилась 
потребность заменять торжественностью обряда слабеющее релипозное

') Ар . V I.  19. ») ОсСаушз, 23.



чувство, омовешя водою показались слишкомъ просты и недействи
тельны. Явился обычай омывать руки въ крови жертвенныхъ живот- 
ныхъ, а во второмъ веке по Р. X . изъ этого обычая развился торжест
венный обрядъ 1аигоЬоИит  и споЪоИит, въ которомъ желаюшдй по
лучить всепрощение и святость становился подъ досчатый помортъ и 
съ ногъ до головы обдавался кровью вола, зарезываемаго въ честь 
Цибелы. Заботливость о чистоте жрецовъ была особенно сильно раз
вита у Египтянъ; оттого обязательный омовешя. Этому обычаю но- 
дражалъ Пиоагоръ, поставивши!, отчасти по гипеническимъ, отчасти 
по релип ознымъ соображешямъ, ежедневныя холодный купанья въ обя
занность своимъ ученикамъ. Аполлонш ПанскШ считалъ эти омовешя 
очень полезными, а Плутархъ придавали имъ даже важное символи
ческое значеше'.

Кроме общеизвестной греческой религш существовала еще съ са- 
мыхъ древнихъ времени релипя мистерий, въ которой веруюнце, по
священные известными обрядами, присутствовали при драматическомъ 
представлении различныхъ миеовъ и релийозныхъ преданй. При этомъ 
не было определенна™ догматическаго учешя; посвящаемый не узна
вали никакихъ новыхъ релийозныхъ положений; ему предоставлялось 
смотреть, слушать и выводить заключение, сообразное съ его обра
зомъ мыслей, съ степенью его природной впечатлительности и ум
ственна™ разви'пя. Плутархъ говоритъ, что въ мистерхяхъ не убеж- 
даютъ доводами, не сообщаютъ ничего такого, что могло бы склонить 
духъ къ вере *); должно только, руководствуясь философскими сооб- 
ражешемъ, обдумывать съ благоговешемъ то, что тамъ делается и 
говорится 2). Отличаясь отъ общенародной религш своею таинствен
ностью, культъ мистерш отличался и личностями- боговъ и ихъ 
характеромъ. Знаменитейнпе боги гомеровскаго цикла Зевсъ, Апол- 
лонъ, Гера, Аоина, Поеидонъ совершенно не участвуютъ въ мисте- 
р!яхъ. Важнейшими действующими лицами мистерШ являются Дшнисъ, 
ПерсеФОна и Димитра, неимеюице почти никакого значешя въ гоме
ровской теологш. Причины этого явлешя .можно видеть отчасти въ 
иностранномъ происхождение мистерш, внесенныхъ въ собственную 
Грецпо изъ враши и съ Востока, отчасти въ томъ, что для мисте- 
рШ нужны были личности подземныхъ боговъ съ неопределенною и 
загадочною Физюшшею. Внесение мистерШ въ Грецш приписывается

38 РУССКОЕ слово.
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миеической личности Орфея ‘), котораго трагическая кончина указы- 
ваетъ на борьбу орпастичеекаго культа съ мистическими 2). Центромъ 
мистерш является тотъ самый миеъ, о которомъ я говорилъ при онн- 
санш Фригшскаго культа. Этотъ миеъ, шгЪвипй несомненно свое 
основаше въ поклонении природе, рано распространился по восточ- 
нымъ берегамъ Средиземнаго моря и, произведя сильное впечатлеше 
на Фантазйо народа какъ своею внешнею яркостью, такъ и глубиною 
основной мысли, сохранили полную жизненность до последнихъ вре- 
менъ язычества. Эта жизненность выразилась именно въ томъ, что 
онъ съ необыкновенною гибкостью применился къ особенностями вос- 
принявшихъ его народностей, у каждаго племени принялъ особый ко- 
лоритъ, сохраняя притомъ основную идею. У Грековъ этотъ умираю- 
щШ богъ называется Дшнисомъ Загревсомъ; его убиваютъ титаны но 
приказание Геры, законной супруги Зевса. Зевсь— незаконный отецъ 
убитаго ребенка Дшниса, убиваетъ титановъ и изъ’ сохранившагося 
сердца своего сына создаетъ новаго Дшниса з ) . Важно въ этомъ миое 
то обстоятельство, что Дшниса разрываютъ и съедаютъ титаны. По
раженные молшею Зевса, титаны превращаются въ пепелъ и изъ 
этого пепла рождаются потомъ люди, въ которыхъ злая природа ти
тановъ соединена такимъ образомъ съ доброю природою съеденнаго 
Дшниса 4). Разрывание бога и переходъ его частицъ въ друпя тгЬла 
указываетъ на пантеистическое воззреше, выраженное въ миоическомъ 
образе. Такъ по крайней мере толковали этотъ миоъ поздиейийе мис
тики. «Изм,Ьнен1е бога въ ветры, воду, землю и звезды, въ роды 
растенш и животныхъ, говоритъ Плутархъ, переходъ бога въ м1ро- 
здаше изображается наглядно какъ разрываше и раздроблеше, и тогда 
божество называется Дшнисомъ Загревсомъ; гибель, уничтожеше, 
смерть и возрождете облекаются въ басни и разсказы, соответствую- 
цце названнымъ изменешямъ» 5). Въ приведенной главе Плутархъ про- 
тивополагаетъ пантеистическому обожанию Дшниса чисто деистическое 
обожаше Аполлона. Миоъ о происхожденш людей изъ непла титановъ 
и частицъ Дшниса доказываетъ, что мистики признавали въ человеке 
присутств1е двухъ противоположныхъ и взаимно-враждебныхъ эдемен- 
товъ. На это дуалистическое воззреше, чуждое гомеровскому м1росо-

’) РшЛог. V, 64. Рачзап. III. 20, 5, 2) БбШп^ег, 8 . 122. 3) Бюйог. I, 17—  
20. Бюс1ог. III, 63. 4) С1ешепз А1ех. Рго1гер1. р. 11. “) Р1п1агсЬ. Бе ег ариб 
Ве1рЬоз, 9.
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зерцанно, опирались Платонъ и иовоплатоиики, говоривнпе, что душа 
живетъ въ т'ёл'Ь, какъ въ темниц!; или въ могил!; *). Мистерш было 
много; он!; праздновались на Самооракш, на Лемнос!;, въ бивахъ, 
въ Лери*, что въ АрголидЬ, въ Корине!;, въ Эгин!;, въ ФргЬ, что 
въ Аттик!;, и наконецъ самыя знаменитая элевзиншя въ Аоннахъ 
и въ ЭлевзисВ. Вс!> онВ были разращены мёстпымъ правительствомъ, 
считались государственною святынею и навлекали на нарушителя уго
ловный наказашя. Первоначально къ элевзинскимъ таинствамъ допу
скались только аоиисше граждане; изъ другихъ Грековъ вообще, 
насколько известно, посвящались не мнопе. Изъ греческпхъ, но 
не аеинскихъ историческихъ личностей извВстпы какъ участники длев- 
зинскихъ таинствъ, Пиоагоръ, Филиппъ МаксдриснШ, ДмитрШ Полюр- 
кетъ, сынъ его Филиппъ, Аполлонш Наисщй и Цлутархъ 2). Варва- 
рамъ былъ запертъ входъ въ тгедеетррюнъ, т. с. въ то здаше., гдВ 
совершалась сокровеннейшая часть таинства, но при усилеши Рим- 
ляиъ, гречесше 1ероч>анты поневоле должны бщли сделать исключеше 
въ пользу ихъ. Сулла, Варронъ, Крассъ, Октав1анъ и Юл1анъ 
Аиостатъ известны какъ участники элевзинской святыни з). Мнопе 
писатели древности говорятъ о мистер1яхъ и суждения ихъ очень раз
личны. Официальные ораторы, напр. Исократъ 4) превозиосятъ мисте
рш, какъ государственное учреждеше. Благочестивые позты, подобные 
Пиндару 5) и Софоклу 6), воспВваютъ блаженную участь посвящепныхъ 
въ загробной жизни. Мистики, подобные Ацоллонпо Панскому 7) и 
Плутарху, принимали въ нихъ участие и на нихъ производили особен
ное впечатлВше обВщашя и преобразовашя загробиаго блаженства 8). 
Философы напротивъ того относились къ мистер1ямъ холодно и даже 
недоброжелательно. Сократъ не говоритъ о нихъ ни слова, такъ что 
есть причины предполагать, ~что онъ или не былъ посвященъ въ элев- 
зинсюя таинства, или же молчалъ объ нихъ, чтобы не сказать ни
чего дуриаго. Платонъ указываетъ на вредную сторону мистерш, въ 
которыхъ человВкъ ищетъ себ!> спасешя во внВшнемъ обрядВ, а не 
въ собственной нравственной сил!; 9). Выводимые въ мистер1яхъ миоы 
Платонъ считаетъ безнравственными и соблазнительными для народа 10).

’) Р1а1о. СгаЬуЬ I. 4-00. Р1а1о. РЬаейоп. р. 62. 2)Бо11т§ег. 8. 173.
3) БоШп^ег. 8 . 173. 4) 1зосга1ез. Рапедуг. VI, 59.^") Р тй аг, рое(,ае 1упы ей.
Вегдк. р. 253. 6) 8орЬос1. Гга§т. ар.. РЦЦагсй. йе аий. роеЬ, 7), РЫ1оз1г. V.
Ар. IV, 18. 8) Р1иЬ. СопзоЬ ай ихог. 9) Р1а1о. Бе гериЫ, II, 8. ,0) Бе гер. II. 17.



АПОЛЛОНШ  Т1АНСКШ . 41

Блаженство, которое обещается адептамъ, Платонъ считаетъ очень 
сомнительнымъ и говоритъ, что ихъ привлекаете къ мистер1ямъ на
дежда на вечное опьянение въ загробной жизни ‘). Циники не считали 
даже иужнымъ скрывать свое презреше къ мистерхямъ, Когда Д1о— 
гена убеждали принять учасгпе въ элевзинскихъ таинствахъ, говоря 
ему о загробпомъ блаженстве, онъ просто отвечалъ: смешно предпо
лагать, что Эпаминондъ и Агезилай (какъ непосвященные) на томъ 
свете лежатъ въ грязи, а известный воръ Петакшнъ (какъ посвя
щенный) наслаждается блаженствомъ 2) . Когда одинъ изъ мистиковъ, 
преподававшихъ особую систему таинствъ по орч>ическимъ книгамъ, 
разсказалъ Антисоену о радостяхъ, ожпдающихъ посвящеиныхъ за пре
делами гроба, Антпсоенъ смутилъ его-неожнданиымъ вопросомъ; чтожъ 
ты не умираешь? з) Демонаксъ заслужилъ репутацдо безбожника и 
аоинскш народъ потребовалъ его на судъ. Его спросили, отчего онъ 
не хочетъ быть посвященньшъ въ,мистерии. —  Оттого, отвечалъ Де
монаксъ, что я ихъ разглашу во всякомъ случае: если оне хороши, 
то я хочу, чтобы все могли ими пользоваться; если оне дурны, я 
хочу предостеречь отъ нихъ другихъ, незнающие• Мыслянце Римля
не, подобные Цицерону 4), Варрону 5) и стоику временъ Нерона, 
Апшю Корнуту 6), относились къ мистер)ямъ сЪ хладнокровною кри- 

, такою и смотрели на нихъ какъ на воспоминание о поклонеши при
роде и о перенесенш въ мхръ боговъ обоготворениыхъ людей. Хри- 
сттапсше писатели съ особенною иронией отзываются о внешнихъ об- 
рядахъ мнстерШ, оскорблявшихъ нравственность и благопристойность.

Спрашивается, что составляло прелесть мистерш и что было при
чиною ихъ популярности? Скандалезный характеръ ихъ обрядовъ не могъ 
быть значительною приманкою для древнаго Грека, потому что его 
съ колыбели окружали Фалличестя изображения, сладострастный кар
тины и вольныя песни, стало быть это не могло быть ему въ—дико
вину н не привлекло бы къ мистерхямъ целыя населения. Для верую- 
щихъ мистерш имели высшш духовный шггересъ; печать тайны, ле
жавшая на мистершхъ, великолепиыя и загадочныя обещания людей 
посвящеиныхъ возбуждали любопытство проФаиовъ, настроивали ихъ во- 
ображеще такъ, что въ нихъ рожДалось живое желание сделаться участ
никами этихъ мистерш. Потомъ, когда ихъ посвящали, все въ пред-
    \

') РЬаейг. р . 248. 2) Р1и1. (Зе аий. рое1. VI. 76. Ке1зк. 5) БЩНп§ег. 8 . 139. 
/‘ ) С1с. Не па1. Веог. III. 21. 22. Тивси1. сщаезК I, 13, и)Уагго ар. Аи§. Сгу. 
Б е! VII. 20. °) СогпиК Ш1. Б еог. с. 28.
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ставленш мистерШ было расчитано на произведете возможно ббль- 
шаго эффекта. Элевзинсшя мистерш вызывались дать отвЬтъ на т'Ь 
глубокие вопросы, которые постоянно волнуютъ человЬка и человЬче- 
ство; посвящаемый вступалъ въ здание мистерШ съ живЬйшимъ же- 
лашемъ узнать что-нибудь о вЬчности, о загробной жизни, и передъ 
его глазами развертывались въ расчитаннознъ порядкЬ великолЬпныя 
декорацш и Фантастичестя сцены, въ которыхъ онъ силился найти 
высокш смыслъ, и дЬйствительно находилъ его при своемъ насиль
ственно напряженномъ состоянш. Короткое онисаше Плутарха 4) пе- 
редаетъ не столько внЬшшя дЬйстоя мистерш, сколько внутреннюю 
смЬну ощущешй, переживаемыхъ зрителемъ, присутствующимъ при 
послЬдней части элевзинскихъ таинствъ; но въ словахъ набожнаго 
мыслителя можно уловить колоритъ того вл1яшя, которое эти сце
ны должны были оказывать на присутствовавшихъ. «Сначала блуж- 
даютъ по разнымъ закоулкамъ, переносятъ труды и утомлешя, на
прасно тоскливо ищутъ чего-то въ темномъ; потомъ, передъ самымъ 
окончашемъ, являются всЬ ужасы, трепетъ и содроганье, выступаетъ 
холодный потъ, замираетъ сердце. Вдругъ загорается удивительный 
свЬтъ; мы вступаемъ въ нривЬтливую мЬстность, на роскошные лу
га; мы слышимъ голоса, видимъ пляски; раздаются торжественные 
звуки священныхъ словъ и показываются священныя видЬшя». Эффек
ты свЬта и тЬнп, невидимые голоса, торжественное настроение соб
ственной души, чаяше разныхъ высшихъ обЬтованш, все это долншо 
было сильно потрясать впечатлительный нервы южнаго человЬка; мно
гое небывалое могло ему казаться случившимся, много простыхъ и 
случайныхъ событш могли принимать въ его глазахъ колоссальные 
размЬры и Фантастическгй колоритъ; много такихъ явлещй, которыя 
онъ легко объяснплъ бы себЬ въ спокойномъ состоянш духа, могли 
въ мистер1яхъ казаться ему чудеснымъ дЬйстемъ сверхъестествен
ной силы. Мистерш живымъ языкомъ символовъ и мимики говорили 
ему татя вещи, которымъ пр1ятно повЬрить. При совершеши мистерш 
присутствовали только посвященные, и всЬмъ носвященнымъ сулили 
вЬчную жизнь- и вЬчное блаженство; можно заключить изъ словъ 
Плутарха, что предъ виушешемъ этого блаженства являлись свЬтлыя 
небесныя видЬшя, слышались звуки скрытой музыки, по сценЬ раз
ливалось мягкое освЬщеше и все это вмЬстЬ, послЬ нредшествовав-

' )  Юе а ш т а . бга§т. 6, 2.
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шихъ испытаний, поел* перенесеннаго утомлешя, поел* страшных* и 
мрачных* зр*лищъ, дожно было н*жить чувства, успокоивать душу 
и оставлять неизгладимое впечатл*ше такого довольства. Ощущеше, 
производимое мистер 1ями, было пр1Ятно. Въ награду за это ощущеше 
предлагалось в*чное блаженство. Было бы странно, еслибы при та
ких* услов!Яхъ толпа народа, неим*ющая вн* мистер 1й никакихъ 
средств* заглянуть въ будущую судьбу свою, не ухватилась бы съ 
жадным* любопытствомъ за эти мистерш. Д*йствительно, мистерш дер
жались очень долго и пали только тогда, когда уже совершенно исто
щились жизненныя силы язычества.

V II.

Я очертилъ физюномш язычества въ Египт*, въ передней Азш 
и въ Европ*. Надо себ* теперь представить, что вс* эти эле
менты слились всл*дств1е историческихъ обстоятельствъ въ Ита
лш и, въ буквальном* смысл* этого слова, наводнили Рпмъ. Если 
припомнить ту существенную черту языческаго м1росозерцашя, что 
не тотъ только богъ, кого уважаетъ мой народъ, а и тотъ, ко
торому поклоняются сос*ди и тотъ, о которомъ доходятъ каше-то ие- 
опред*ленные слухи, и тотъ, котораго я даже не знаю по имени, то 
можно себ* вообразить, что в*руннще Римляне временъ падешя рес
публики и. начала имперш должны были находиться въ постоянной 
тревог*. Аеииская республика построила алтарь неизв*стнымъ или 
незнакомымъ богамъ для того, чтобы избавить себя разъ навсегда отъ 
опасности прогн*вать непочтешемъ кого-нибудь изъ беземертныхъ. 
Такою Формальною м*рою могло оградить себя государство, но част
ный челов*къ не могъ на ней успокоиться. Ему нужно было знать, 
что его молитвы точно доходятъ по своему назначенш, и что тотъ 
богъ, которому онъ молится, точно хочетъ и можетъ помочь ему.

Какому бы богу онъ ни поклонялся, онъ никогда не могъ быть 
ув*ренъ въ томъ, что н*тъ какого-нибудь другаго, бол*е могущест- 
веннаго, который могъ бы скор*е и в*ри*е даровать просимыя 
блага. Онъ могъ думать, что нечаянно забылъ принести жертву силь
ному божеству, или, принося эту жертву, опустилъ какую-нибудь важ
ную Формальность. Такъ-какъ молитва не была удовлетворением* вну-
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трепней потребности души, то цель ея заключалась не въ ней са
мой: Грекъ и Римлянинъ всегда молился о чемъ нибудь, т. е.
обращался къ божеству съ известною просьбою и потому употре- 
блялъ все уси.йя па то, чтобы такъ или иначе заставить бо
жество выслушать и исполнить эту просьбу. Гречесшя и римсшя 
молитвы были составлены по известной Форме и этой Форме пред
писывалась сила управлять волею боговъ; молитва принимала ха-
рактеръ магическаго заклинашя и все внимаше молящагося сосредото
чивалось иа точномъ соблюдении внешности и Формы. Въ отношешяхъ 
между богами и человйкомъ не было ни малейшей искренности. Ве
рующий виделъ въ своемъ боге не идеалъ нравственнаго совершенства, 
а существо, одаренное значительною силою, и способное, смотря по 
своему желанно, обратить эту силу въ его пользу или въ ущербъ ему. 
Богъ, по пошшямъ вйрующаго, виделъ въ своемъ обожателе только 
более или менее усерднаго и аккуратнаго исполнителя угодныхъ ему 
Формальностей. Бога одинаково возмущалъ убшца, подходящи! къ его 
святилищу, и человекъ, приступающ]'й къ священнодействие съ неумы
тыми руками. И тотъ и другой были ему угодны и могли надеяться 
па исполнеше прошешй, если они предварительно подвергали себя 
установленному очистительному обряду. Кто могъ приносить богатыя 
жертвы, тотъ приносилъ сколько могъ, и расчитывалъ въ уме на 
действительность своихъ многочисленныхъ и роскошныхъ приношешй. 
Кто не имВлъ значительнаго состояшя, тотъ приносилъ бедные дары, 
но непременно приносилъ что-нибудь. Если нельзя было жертвоприно- 
шешемъ обратить на себя благосклонное внимаше божества, надо было 
по крайней мере вмешаться въ толпу его обожателей и принести жер
тву изъ чувства самосохранешя, чтобы не случилось беды. О служеши бо
гу духомъ,- о еближеши съ божеетвомъ безукоризненностью постун- 
ковъ, о поклоненш ему въ жизни языческая древность не имела ка
жется понят1Я. О такомъ поклоненш часто говорятъ философы; за 
его отсутсше сатирики горько жалуются на своихъ еовремешшковъ; 
но самое частое повтореше этихъ еоветовъ и жалобъ доказываетъ ихъ 
полную безуспешность. По пошгиямъ массы, божество не заботится о чи
стоте нравственности и выпускаетъ изъ виду своихъ обожателей, какъ 
скоро они переступаютъ за пороге храма и входятъ въ кругъ своей 
вседневной жизни и обычныхъ заботь и питересовъ. Въ отношешяхъ 
между язычеекимъ божеетвомъ и человекомъ нетъ ни взаимной любви, 
ни довер 1я. Боги способны завидовать счастью человека и умышлен
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но м®шать развито его благосостояния. Они способны для своихъ лич- 
ныхъ видовъ, или даже просто для забавы, вводить людей въ заблуж- 
деше и отуманивать ихъ умъ ложными предетавлешями. Понятие богъ 
(0 г о ? )  часто переливается въ цонятГе (дагрш ) демонъ и нередко по- 
слЪднее слово принимается въ смысл® недоброжелательнаго духа, поч
ти въ томъ смысл®, въ которомъ оно перешло въ нов®йине европеи
сте языки. Гн®въ бога ведетъ за собою всякаго рода несчасыя; а 
н®тъ ничего легче, какъ прогн®вить божество. Достаточно забыть 
одно узаконенное жертвоприношеше, одну частность обряда, одинъ лю
бимый богомъ титулъ или эпитетъ— и богъ не доволенъ,— на смерт- 
наго обрушиваются неприятности и неудачи; смертный долженъ при
помнить, что оиъ сд®лалъ незаконно; не припомнивши, онъ на-удачу 
умилостивляетъ вс®хъ боговъ, удвоиваетъ дары и жертвы, посылаетъ 
запросы къ оракулу, сов®туется домашнимъ образомъ съ гадателями, 
получаетъ двусмысленные отв®ты, хлопочетъ, выбивается изъ силъ и 
все-таки не можетъ успокоить себя т®мъ сознашемъ, что боги ему 
простили. Плутархъ въ сочиненш своемъ «о суев®рш» разсматриваетъ 
вредное в.йяше его и прямо считае'гъ ето хуже нев®р1я. При мисти- 
ческомъ направленш Плутарха, это суящеше доказываетъ, что въ его 
время суев®рге проявлялось въ самой возмутительной Форм®. Языч- 
никъ временъ имперш хбдилъ въ совершенныхъ потемкахъ; оиъ былъ 
скептнкъ и потому учреждешя язычества падали одно за другимъ; по 
чтобы быть вполн® скептикомъ, надо мног-о природной силы и много 
образованности; вполн® скептиками д®лались не мнопе; большая часть 
и не в®рила, и сомн®валась, и боялась сомн®ваться; они нигд® не 
вид®ли полной истины, на которую вполн® можно было бы опереться, 
и между т®мъ ни одного нел®паго обряда не р®шалиеь откинуть какъ 
заблуждешо. Они были слишкомъ трусливы, чтобы дать полную волю 
критик® и поступать такъ, какъ сов®товалъ здравый смысяъ-; боясь 
нев®р1я, они д®лали таюе- подвиги, па которые, можетъ быть, нер®- 
шился бы. и Фанатикъ; между т®мъ критика брала свое и отрав
ляла имъ искуствонныя в®ровашя; сомн®те само собою закрады
валось повсюду; принося жертву, проситель не зналъ, обращается ли 
оиъ куда сл®дуетъ. Внутреннее безпокойство побуядало его искать 
новыхъ обрядовъ, новаго бога: не будетъ ли лучше въ другомъ храм®, 
не успокоятся ли тамъ сомиЬшя, не явится ли тамъ твердое, св®тлое 
и любовное уповаше? Реформа чувствовалась въ воздух® эпохи. Вся
кая новизна принималась съ восторгомъ, возбуждала напряжённый ожй-
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дашя и всл1;дъ затемъ обманывала ихъ, а сама становилась въ ряды 
старыхъ учреждешй, которыя все уважали и хранили, но на который 
никто не возлагалъ страстной и трепетной надежды. Со времени обо
готворения Цезаря до апоееозы Дюклииана римеме императоры пода
рили языческому М1ру 53 новыя божества Ц. Эти божества прини
мались съ такимъ сочувствтемъ, что трудно видеть въ этомъ одно 
проявлсше раболепства. Льстить можетъ дворъ, столица, но не целая 
империя. При Тиверш одинадцать городовъ Азш спорили о чести по
ставить у себя его статуи и построить ему храмъ 2) . Это еще можно по
жалуй принять за проявлеше холопства со стороны посланниковъ и упол- 
номоченныхъ этихъ городовъ; но мы же знаемъ, что съ поддержа- 
шемъ богослужешя обоготвореннымъ императорамъ соединялись значи
тельный издержки, падавппя на городъ; и между темъ храмы не 
пустели, народъ прииосилъ въ нихъ жертвы и статуи цезарей были 
священнее изображешй другихъ боговъ з). Все это происходило не 
въ Риме, не на глазахъ у императора, а въ Азш, где трудно было 
целому городскому населенно ждать себе награды отъ властелина; 
стало-быть усерд1е было действительное; очень можетъ быть, что 
разнородный племена, въ первый разъ соединенный подъ однимъ гос- 
подствомъ, были поражены громадностью императорскаго могущества, 
и, при суеверномъ, напряженномъ настроены века, ждали действи
тельно какихъ-то высшихъ божественныхъ милостей отъ живой чело
веческой личности; ведь эта человеческая личность своимъ действи- 
тельнымъ могуществом  ̂ превосходила самыя смелыя метао>оры, кото
рыми релипозно-настроенные поэты старались охарактеризовать божест
венное велич1е. Если масса была расположена видеть счаспе сверхъ
естественной силы въ каждомъ счастлпвомъ излечен] и бесноватаго 4), 
въ каждомъ Фокусе Александра Авонотихита 5), то было и естествен
но и разумно видеть воплощеше божества въ личности такого чело
века, который' одинъ стоялъ надъ всеми, не видя себе равнаго во 
всемъ М1ре живыхъ и разумныхъ существъ. Известно, что Дюкли- 
шанъ первый высказалъ мысль о божественномъ происхожденш импера
торской власти 6), но, чтобы высказать эту мысль, надо было полу
чить ее изъ прошедшаго, укрепившегося и созревшаго. Если эта мысль

*) БоШп§ег 8. 616. з) Тас. Апп. IV. 56. 5) РЫ1оз1г. У. Ар. I. 15. 4) РЫ - 
1оз1г. V: Ар. роззнп. 8) Ьиыап: А1ех. 8гуе Рзеий. Ваиг. Баз Сйпз^епЙшт 
с!ег 3 егз1еп 1аЬгЬипс1ег1е. 8. 433.
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могла пережить Западную Римскую имперш, перейдти въ Византйо, 
воскреснуть въ Италш и Гермаши при Карл* Великомъ и потомъ пе
ренестись на королевскую власть бывшихъ вассаловъ священной импе- 
р!и, то, мне кая!ется, можно допустить, что въ основанш ея лежало 
действительное убеждеше римской толпы, а не движете лести, и не 
произволъ властелина. Дикш и отвратительно-пошлый характеръ рим
скаго цезаря, по самой идее языческаго божества, не долженъ 
былъ иметь в.ияюя на апоееозу; ведь и коренные боги не являлись 
воплощенною добродетелью. Иностранные культы, введенные въ Римъ, 
были новее и страннее туземнаго греческаго богослужешя; они поль- 
зова.тсь, сравнительно съ нимъ, большею популярностью, но всего 
больше возбуждало сочувсше верующей толпы какое-нибудь случай
ное, экстренное явлеше, неподходившее подъ обыденную Форму. Эту 
черту характера уловилъ Сенека: «Если, говорить' онъ, кто нибудь, 
потрясая жезломъ, разсказываетъ заученный вздоръ, если мастеръ ре
зать себя (жрецъ Беллоны), высоко поднимая топоръ, рубить въ кровь 
руки и плеча, если кто нибудь ползетъ на. колеияхъ и поднимаете 
вой, если старикъ въ холщевой одежде, съ лавровою веткою въ руке, 
днемъ несетъ передъ собою зажженный Фонарь и громко кричитъ о 
гневе какого-нибудь бога, тогда вы сбегаетесь и восклицаете: этотъ 
человекъ вдохновленъ богомъ!»1). Потребность непосредственна™ от- 
кровеюя, передъ которымъ замолчало бы самое упорное сомнете, 
давала себя живо- чувствовать. Аполлошй Тнансюй былъ признанъ бо
гомъ 2) за свое учете и за свои чудеса, а между гЬмъ его речи 
не оставили по себе прочныхъ следовъ. Оракулъ, учрежденный 
Александромъ въ Авонотихе, пользовался такою известностью, что къ 
нему обращался даже етоическш философъ и императоръ Маркъ Авре- 
Л1Й з). Со смертью Александра рушилось все его искуственное зданье. 
Въ жизни Нерона встречается яркая черта времени. Неронъ обожалъ 
только одну, такъ называемую сирийскую богиню и верилъ въ ея си
лу, но наступило время разочарования и Неронъ, въ минуту каприза, 
наругался самымъ грязнымъ образомъ надъ своимъ идоломъ 4). Масса 
не была такъ решительна и постоянно колебалась между робкимъ 
индиФФерентизмомъ и напряженнымъ ханжествомъ; трусливость не 
оставляла ее ни на минуту и большинство боговъ являлись ей лично-

*) В е у й а  Ьеа1а 27. 2) Ь атрй й. V . А1ех. 8 е у еп  с. 29. з) ЬцЫап. Рзеш Зот. 
48 . *) 8ие1оп. йего. с. 56.
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стями, отъ преследованш которыхъ надо откупаться подарками п жер
твоприношениями.

Между Пламенною верою Фанатика и трусливыми суевер1емъ, очер- 
ченнымъ Плутархомъ, лежитъ целая бездна; первая вся основана на 
чувства, во второмъ нетъ искры воодушевлешя; первая влечетъ къ под- 
вигамъ самоотвержешя, второе все проникнуто самыми мелкгшъ эго- 
измомъ. Фанатизмъ исключаетъ и боязнь и борьбу съ самимъ собою 
и сомнете; суевер1е все основано на боязни и сомнЫпи. Словомъ, 
мне кажется, что суев'Ьрье и нев’Ьрге стояли, ближе другъ къ другу, 
чемъ Фанатизмъ и суев^не. Первые два настроешя вызваны были 
дряхлостью господствующей религш, а последнее, проявившееся съ та
кою силою въ первые века христганства, могло быть вызвано только 
молодою и новою идеею. Суев1зрге давно потеряло изъ виду идею 
религш; его близорукая трусливость не позволяла ему взглянуть вдаль 
н вверхъ; нужно было смотреть иодъ ноги, обращая все виимаше на 
то, чтобы не опзгстить какой-нибудь Формальности, не нарушить обряда. 

-Язычесшя религш не были богаты нравственными содержашемъ; подъ 
вл1яшемъ суеверия оне окончательно измельчали; при жертвопрпноше- 
шяхъ нужно было соблюдать столько внЬшгшхъ предосторожностей въ 
отношенш къ самой статуй божества, что мало-по-малу въ народиомъ 
верованш эта статуя совершенно вытеснила то понят, которое она 
должна была напоминать собою. Прежнее освящете статуй известными 
молитвами и обрядами получило значенье дЬлашя боговъ; явилось мне
те , что люди могутъ принуждать божество вселяться въ статуи и жить 
въ нихъ какъ душа человека живетъ въ теле ’). Идолъ сделался свя
тынею самъ-по-себе, а не по той идее, которую онъ вызывали въ 
молящемся. Явилось служешс собственно идолами; ревностные поклон
ники божества стали исполнять при идоле должности слуги; одни на
тирали его мазями, друпо завивали ему волосы, шевеля руками по 
мраморной или металлической его прическе; третьи деряшли передъ 
нимъ зеркало; миопе просили боговъ заступиться за нихъ въ суде и 
держали передъ глазами истукана выписки изъ своихъ процессовъ 2) . Такъ 
какъ на идола перестали смотреть какъ на портретъ, то святыня 
идола стала заключаться не столько въ Форме, сколько въ матерш, 
освященной известными, почти магическими обрядомъ; рядомъ съ но- 
клоиешемъ статуями видно поклоненье простыми камнями. Язычество

’) Аи§из1. С П . Я е ! V I I I  1 ,2 .  2) Аи§. С. Я . V I.  2.
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совершило кажется свое впровое поприще и поворотило къ своему на
чалу, къ пелазгическимъ временамъ. Явился грубый Фетйшизмъ, ко
торый темъ более р'Ьжетъ йлазъ, что опъ существуетъ рядомъ съ рос- 
кошньшъ развииемъ изобразительныхъ искусствъ; въ этомъ Фетишизме 
должно видеть истощеше внутрепняго содержания; его нельзя извинить 
пли объяснить внешними препятсшями, лежащими въ недостаточномъ 
развитш техники. На перекресткахъ лежали священные камни, поли
тые масломъ; прохожие становились передъ ними на колени, наливали 
на нихъ нисколько капель елея и просили ихъ о своихъ нуждахъ г) . Апу
лей серьезно обвиняетъ своего противника Эмшпана въ томъ, что въ его 
поместье иЪтъ ни увенчаннаго сука, ни камня, помазаннаго масломъ 2) .  
При ФетишизмЪ существуетъ обыкновенно любопытный обычай наказывать 
бога за неисправное исполнеше просьбы. Этотъ обычай проявляется въ 
древиемъ Риме при императорахъ. Флотъ Августа пострадалъ отъ бури, 
и Нептунъ былъ наказать т1;мъ, что его статую исключили изъ торже- 
ствеиной процессш 3) . Калигула разговарпвалъ съ Юпитеромъ жа'пптолЙ!- 
скпмъ, иногда бранился съ нимъ и угрожалъ ему погибелью 4). Ю.аанъ, 
челов!;къ умный и образованный, разсердплся на Марса и поклялся ни
когда не приносить ему жертвы 5) . Замечательно, что мнопе философски- 

развптые люди этой эпохи поддавались въ жизни самому наивному суе
верно. Маркъ АврелШ былъ безснорно одинъ изъ лучшихъ римскпхъ 
императоровъ, одинъ изъ благородн-Ьйшпхъ людей своего времени и 
замечательней шш изъ последователей Эпиктета. Въ свопхъ философ- 

скйхъ сочинешяхъ опъ презираетъ ничтожество всего земнаго, богат
ства, велич1я и наслаждения 6); онъ советуетъ следовать только внут- 
рениимъ впушешямъ своего духа и нриписываетъ разуму неограничен 
нуго свободу 7). Онъ такъ мало зависитъ въ своемъ мышленш отъ ка
кого нибудь вероватя, что даже о безсмертш души выражаетъ серьез
ное сомнете 8). Тотъ же смелый мыслитель, тотъ же нроповедникъ 
безграничной свободы мысли, въ своей вседневной жизни и даже вь 
своихъ государственныхъ распоряжешяхъ подчиняется не внутреннему 
голосу' чувства; а указаниями жрецовъ и прорицателей. Отправля
ясь на войну противъ Маркоманновъ, онъ собираетъ въ Рпмъ жрецовъ 
всехъ религш, и занимается разными торжественными церемошями, а

’) АгпоЬ. I . 39. Ьис. Р в е й о т . 30. а) Ари1. Аро1. р. 349. ъ) 8ие(оп. А и§ив1.16
4) 8ие1. СаН§. 22 а) А т т .  М аге. X X IV . 6. 6) •ъроцвчы ч» V . II, 1831. 7) X
33. 8) IV. 21.
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войско ждетъ и удобное время уходить. Жертвы приносятся въ та
кихъ громадныхъ размЬрахъ, что бЬлые волы приходятъ въ смятение 
и, по дошедшей до насъ шуткЬ того времени, пишутъ къ благочести
вому цезарю письмо елЬдующаго содержашя. «БЬлые волы Марку Ке
сарю. Если ты победишь, мы погибли 1)» . Трудно даже понять, изъ чего 
такъ много хлопоталъ человЬкъ, отвергавши безсмер’пе души и при- 
знававшШ ничтожнымъ все земное величие, блескъ господства и воен
ную славу; трудно себЬ представить, какимъ образомъ челов’Ькъ, ие 
ступавшш ни одного шагу безъ гаданш, молитвъ и жертвоприношений, 
могъ въ своихъ теоретическпхъ разсуждешяхъ подниматься такъ вы
соко надъ господствовавшими понятиями эпохи. Впрочемъ, разладь 
между жизнью и теорией) поражаетъ насъ въ этотъ перюдъ вре
мени. Особенно часто совмЬщаются въ одномъ лицЬ самое смЬлое
невЪр1е въ капитальныхъ вопросахъ, касающихся ипроправлешя и 
безсмерия души, и самое трусливое суевЬрье въ мелкихъ случаяхъ 
вседневной жизни. Возьмемъ для примЬра Августа. ПослЬдшя его ми
нуты описаны Светошемъ очепь подробно и наглядно и въ нихъ нЬтъ 
ни малЬйшаго указашя на вЬроваше въ загробную жизнь. За нЬсколько 
минуть до смерти, Августъ справляется о томъ, что происходить въ
городЬ, потомъ спрашиваетъ себЬ зеркало, поправляетъ волосы, при
водить въ порядокъ отвисшую нижнюю челюсть и вдругъ обращается 
къ друзьямъ съ неожиданнымъ вопросомъ: «А каково я съигралъ ко- 
медю жизни»? Потомъ онъ декламируетъ гречесгае стихи: «Если вамъ 
нравится игрушка, аплодируйте и всЬ провожайте насъ съ радостью». 
ЗатЬмъ, по его желанно, присутствуюпце выходятъ изъ комнаты, онъ 
обнимаетъ Ливйо, говоритъ: «Лив1я, помни наше супружество, живи 
счастливо... прощай» и съ этими словами умираетъ 2). Намъ нЬтъ 
никакого основашя подозрЬвать Августа въ неискренности; Рим
скому императору, 76-ти-лЬтнему старику не стоило притворяться; 
репутащя его была составлена и какъ бы онъ ни умеръ, онъ могъ 
быть увЬренъ, что его превознесутъ до небесъ и обоготворять. На
конецъ, еслибы Августъ сталъ притворяться, то, какъ императоръ, 
какъ жрецъ и поборникъ государственной религш, онъ притворился бы 
въ противоположную сторону и окружилъ бы своп послЬдшя минуты 
всЬмъ аппаратомъ мистической релипозности. Въ предсмертныхъ сло- 
вахъ Августа видно только добродушно ироническое,, понятное со сто-

А т .  Маге. X X V ,  4, § 7. 8ие1оп. Апд. 99.
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роны отжившаго старика, обращеше назадъ, на пройденною жизнь.
Впдитъ ли онъ что нибудь впереди, сказать трудно, но что онъ равно- 
душенъ къ этому вопросу и не задаетъ его себе, это очевидно. Тотъ же 
Августъ, обнаруживши въ последняя минуты такой спокойный рацхо-
нализмъ, былъ въ теченш всей своей жизни самымъ суев’Ърнымъ че-
лов.Ъкомъ. Онъ в'Ьрилъ снамъ и своимъ и чужимъ, и вера его укреп
лялась темъ, что иногда, въ очень важныхъ случаяхъ, сны сбывались. 
Въ день Филиппскаго сражешя онъ чувствовалъ себя нездоровымъ и 
хотелъ остаться въ своей палатке; одинъ изъ его друзей разсказалъ 
ему свой сонъ и это побудило его изменить свое намереше. Онъ вы
шелъ изъ палатки и не раскаялся въ этомъ, потому что лагерь побы- 
валъ въ рукахъ непрхятеля, палатку его опрокинули, а постель истоп
тали и изорвали 1). —  Любопытно также узнать изъ Светошя,
что Августъ, на оснований виденнаго сна, ежегодно въ известный день 
выходилъ на улицу просить милостыню, и «подставлялъ ладонь про
ходившими, которые подавали ему ассы2)» . Гаданхя и предзнаме- 
новашя были у Августа въ большомъ почете; велико было его ску- 
щенхе, когда онъ надевалъ левый башмакъ раньше праваго, и велика 
радость, если, когда онъ отправлялся въ долгш путь, глаза его слу
чайно наполнялись слезами. Въ природе всякое редкое явленхе обра
щало на себя его внпмаше и перетолковывалось какъ счастливое или 
несчастное предвехцанхе. ' Некоторые дни считались у Августа благо— 
прхятными, другхе бедственными з). —  Есть данныя, позволяющая ду
мать, что и въ обществе скептицизмъ въ области важныхъ релипоз- 
ныхъ вопросовъ совмещайся и шелъ рука объ руку съ суевернымъ и 
тщателыхымъ до мелочей выполнешемъ мелкихъ Формальностей культа, 
пмевшихъ большею частью магическое или вернее теургическое значе- 
ше. О последнемъ, т. е. о суеверш я уже говорилъ. Что касается 
до скептицизма, то онъ засвидетельствовать многими писателями. Плу- 
тархъ4) говорить, что не мнопе люди верятъ въ существованхе Тарта
ра, Цербера и загробныхъ казней. «А кто и верить, продолжаетъ 
онъ, тотъ старается избавиться отъ этого страха посредствомъ омовешй. 
Мы видимъ такимъ образомъ, что те (Эпикурейцы), отвергая безсмер- 
тхе, уничтожаютъ самыя сладкхя и велшпя надежды обыкновенныхъ 
людей». Здесь видно, что Плутархъ уя;е не стоить за букву догма—

() 8иеХ. Аи§. 91 .» ) 8ие1. Аи§. 91. 5) 8иеХ. Аи§. 92. 4) N011 роззе зиа хй ег  
У1У. 8ес.Ер1с. с. 25— 31.
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та; ее отстаивать поздно и опасно, потому что Эпикурейцы могутъ 
поднять на см!;хъ и погубить въ глазахъ народа всю апологпо. Плу- 
тархъ защпщаетъ только безсмертге души и опирается не столько на 
предаше, сколько на внутреннюю потребность, жрущую въ груди каж- 
даго человека. Неверно въ казни ада онъ самъ сочувствуетъ, пото
му что бояться боговъ и видеть въ нихъ существа враждебный, по его 
мнйшю, грешно1). Въ общей системе возражений Плутарха, направ— 
ленныхъ противъ Эпикурейцевъ, просвечиваете, мысль, которую одна
ко самъ Плутархъ не решается высказать прямо и смело. Можетъ 
быть вы и правы, слышится въ его даказательствахъ, можетъ быть 
и нетъ безсмер'пя души, но, во-первыхъ, въ него пщтно верить, 
во-вторыхъ, это ведоваше можетъ быть полезно для народной нравст
венности. Вообще Плутархъ более публициста, чемъ фнлософъ, и 
заботится не столько о достигший отвлеченной истины, сколько о 
практичеекихъ удобствахъ известнаго веровашя или мпешя. Замеча
тельно, что ослабдеше веровашя въ безсмерше души не изменило 
обрядовъ погребешя. Лутанъ2) говоритъ, что въ его время попреж- 
пему клали въ ротъ покойнику оболъ для платы Харону за перевозъ, 
а между темъ и Харонъ, иСтиксъ,пЦерберъ,исамъ Аидъсъ Персед>о- 
ною давно ушли въ область сказки. —  Въ римскомъ мгре, еще во времена 
республики решались высказывать открыто неверге въ загробную жизнь. 
«Тамъ, говоритъ Цезарь, нетъ места ни для радости, ни для забо
ты 3)». «Недавно, говоритъ черезъ несколько времени Катонъ, Кай Це
зарь въ этомъ собраиш верно и прекрасно разсуждалъ о жизни и 
смерти; онъ объявилъ, к я съ нимъ вполне согласенъ, что о преис
подней разсказываютъ нелепости, будто тамъ злые отделены отъ доб- 
рыхъ и обитаютъ въ страшныхъ, безплодиыхъ, дикихъ и отвратитель- 
ныхъ местахъ4)» . Эти слова произносились въ сенате, а сенатсгля 
ведомости читались тогда всеми, стало быть Катонъ и Цезарь гово
рили передъ всемъ рнмскимъ народомъ и не боялись своими релипоз- 
ными мнешямп повредить своей популярности. Филонъ александрш-
скш, писатель 1-го века по Р. Хр., жалуется на размножение пан-
теистовъ и атеистовъ5). «Мальчики даже не верятъ, говоритъ Юве- 
налъ 6), въ существоваше какихъ-то мановъ и подземнаго царства, и
кота (вероятно собака. Церберъ превращена для насмешки въ кошку)

*) Б е зирегзЬ. с. 11. 12. Бе 1ис1и 7— 9. ЗаПизЬ. ВеП.СаЬ. 51. 8а1-
о!з1. Ве11. Са1. 52. ») РЫ1о Ь. I. с. 3. с) Ьа1. И .у . 149.
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и черпыхъ лягушекъ въ стпгШскор» болоте». «Лови день» (Сагре 
(Нет»), говоритъ ГорацШ п вообще все лирики советуютъ наслаж
даться жнзныо, тока живется, и, вспоминая о смерти, находятъ въ ея 
грозномъ призрак!; лишнюю побудительную причину для деятельнаго 
учасшя въ яшзненномъ пире. Эта философия была всякому по плечу; 
челов1жъ убежденный въ неизбеяшостп уничтожешя, виделъ въ ней 
разумное отношеше къ случайному дару жизни, доставшемуся на вре
мя; человекъ, пи въ чемъ неубежденный и не о чемъ немыслив- 
шШ, увлекаяся роскошью картииъ, жизненностью образовъ, обаяшемъ 
беззаботности и наконецъ безграничною свободою, открывавшеюся для 
чувственности при такомъ взгляде на вещи. Любимые поэты читались 
въ Риме почти всеми; еочинешя ихъ расходились въ огромномъ коли
честве экземплярбвъ *) и, можетъ быть, ихъ влхяшю на массу должно 
отчасти приписать господство эпикуреизма между такими людьми, ко
торые собственными силами не могли бы выработать себе никакого мхро- 
созерцашя. Этотъ эпикурепзмъ имелъ мало общаго съ учешемъ, раз- 
вптымъ въ етихотворенш Лукрещя. О природе и естественных® при- 
чинахъ бьшя эти доморощенные эпикурейцы не заботились. По ихъ 
мнешю вся философия состояла въ наслаящеши минутою. Эта удобная 
п общепонятная фйлЬсофия выражается между прочимъ въ надписяхъ 
надъ гробницами. «Что съелъ н выпилъ, говоритъ надпись, то со 
мною; что я оставилъ, то потерялъ;». —  «Читатель, говорить дру
гая, наслаядайся жнзныо; после смерти нетъ ни смеха, ни игры, ни 
сладострастия». —  «Друзья, советуетъ третья, поверьте мне, сме
шайте кубокъ вина и пейте его, увенчавъ голову цветами; после 
смерти все пожирается огнемъ и землею». —  Съ инымъ страннымъ 
настроешсмъ отвергали беземерше души Плишй СтаршШ 2) и Сене
ка3). Убеязденхе подббпыхъ людей нельзя не уваяхать, хотя п нельзя 
разделять его съ ними. Напротнвъ, исповедание веры мелкихъ скеп- 
тиковъ, составлявшпхъ выписанныя энитзфш, возбуящаетъ только жа
лость и презреше. Они играютъ идеею уничтожешя, радуются ей и 
эта идея какъ-будто снимаетъ съ нихъ тяжелое бремя. Для такихъ 
людей страхъ составляетъ самую крепкую узду и самую надежную опору 
нравственности. Но узда разорвалась, опора подгнила, рухнула и начи-

*) Б сЬ пп сИ . СеесЫсЬЬв бег Бепк-ипб ОЛаиЪепвГгеШеи. 8 , 118. 2) ШзГ 
ИаХ. И , 7. 5) Е р. 102.
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лается сплошная орпя, грязный разгулъ чувственности, въ которомъ глох- 
нутъ лучине инстинкты человечества. Дешевый скептицизмъ, дикое суеве- 
р1е и животная чувственность составляютъ трп главные момента нрав
ственной жизни человека времени имперш; эти трп момента опирают
ся другъ на друга, тесно связаны между собою и часто совмещаются 
въ одно время въ одной личности или господствуютъ надъ нею, по
очередно сменяя другъ друга. Жрецы государственной религш и 
иноземныхъ культовъ находили свою выгоду въ этихъ трехъ свойствахъ 
своихъ совремсшшковъ и потому довольно искусно заботились о ихъ 
поддержании Скептицизмъ не былъ имъ опасенъ; они видели, что 
человекъ, не видевшш ничего впереди себя, темъ более дорожить 
земными благами и потому наравне съ прочими верптъ въ гадашя, 
въ предзнамеповашя и оракулы, п приноситъ более или менее бога
тые дары и жертвы. Скептицизмъ толпы, т. е. отсутствие твер- 
даго убеждешя и самостоятельнаго взгляда былъ имъ (жрецамъ) 
полезенъ, какъ почва, на которой можно посеять суеверте. Отъ 
обшириаго полптическаго в.пяшя жрецы уже давно отказались и въ 
Риме и въ Грецш и даже въ Египте; они довольствовались мел- 
кимъ вл1ян1емъ на домашнюю жизнь и часто брали окупъ съ своихъ 
поклошшковъ; жрецу было пр1ятио втереться въ доверте зпачительнаго 
лица, давать ему советы, пользоваться его уважешемъ и щедростью; 
но положеше Арнучшса, советника Марка Авре.ня, и Александра Аво- 
потихита, царившаго надъ переднею Аз1ею, составляютъ редшя исклю- 
чешя; большинство жрецовъ довольствовались темъ, если въ пхъ хра- 
махъ курились жертвы и стекалась толпа веругощихъ просителей, ес
ли ихъ уважали богатыя матроны и, слушаясь ихъ советовъ, не жа
лели деиегъ. Для достижения этихъ мелкихъ целей нужно было 
употреблять мелшя средства. Твердая уверенность въ словахъ и дви- 
жешяхъ, выставлеше на-показъ релипознаго воодушевления и стро
гости иравовъ, таинственная двусмысленность предсказаний, порою ка
кое-нибудь чудо, чтобы подогреть усердте и веру поклошшковъ —  
вотъ средства, которыми держались язычесше жрецы. Смешно при
помнить, какими ребяческими Фокусами Алексаидръ Авонотихнтъ въ 
продолжены десятковъ летъ обманывалъ и держалъ въ повпновенш 
почти весь образованный м1ръ; ни эпикурейцы, ни христиане не мог
ли сбить его съ пьедестала; онъ прямо выгонялъ изъ своего святи- 
пища всехъ неверующпхъ, чтобы темъ удобнее обманывать верую- 
хщпъ. Опъ во.зглашалъ при начале мистерш своихъ: «прочь хрп-
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сианъ», народъ кричалъ: «прочь эпикурейцевъ»; подозрительный. лю
дей выгоняли силою и прорицатель остался прорицателемъ до самой смерти. 
Шарлатанъ оставплъ свое пня въ всезпрной пстор1п наряду съ 
правителями, Философами и поэтами;, у жрецовъ было много средствъ 
действовать на воображете толпы и подогревать ея суевер1е. Жре
цы обладали многими медицинскими секретами и целебная си
ла ихъ средствъ увеличивалась верующимъ настроешемъ пащеи- 
товъ, обращавшихся къ ихъ помощи. Чудесныя исцелешя, произво- 
дпвппяся въ храмахъ Эскулапа, Сераписа и Изиды, могли не быть 
шарлатанствомъ; они объясняются очень просто и естественно, и ко
нечно, девять десятыхъ употреблявшихся ири нихъ церемонш были 
не нужны и имели целью подействовать на воображете посетителей. 
Кроме медицинскихъ сведенш жрецы обладали многими знатями изъ 
опытной ф и з и к и  и хнмш. Все дело было въ господствовавшемъ на
строено! массы; то, что теперь показалось бы простымъ Фокуеомъ 
даже людямъ, непонимающпмъ его устройства, то казалось Грекамъ и 
Рнмлянамъ чудомъ. Жрецы даже боялись писать о своихъ проделкахъ; 
до насъ дошли РпеитаИса Герона, ‘) жившаго въ половине втораго 
века до Р. Хр. въ Александрш; этя любопытная книга заключаетъ 
въ себе разныя наставлетя и рецепты, какъ делать въ храмахъ чу
деса. Тутъ читатель узнаетъ, что при особенномъ устройстве храма 
зажигате огня на алтаре растворяетъ двери, а погашете его запи- 
раетъ ихъ; можно сделать и такъ, что если зажечь огонь, то две 
статуи, стоящая у жертвенника, сделаготъ возл1яте, и при этомъ за- 
шипитъ змея; при растворепш дверей храма можетъ раздаваться, 
звукъ трубы; словомъ, разпыя огненныя явлешя, танственпые звуки, 
громъ и молшя, явлеше духовъ п теней, - странные голоса-все было 
въ разпоряжешп жрецовъ и могло по ихъ желанно потрясать вообра- 
жеше и нервы молящихся 2). Если нужно ■ было сделать чудесное 
псцелете и поразить всехъ зрителей эффектною сценою, то не тру
дно было это устроить. Стоило нанять какого нибуть бедняка, и онъ 
за ничтожную плату соглашался прикинуться хромымъ, слепымъ, 
сухорукпмъ и потомъ, въ данную минуту, на глазахъ целаго города, 
прозрЪвалъ и исцелялся 3). Бывали и перюдичесюя чудеса, процс- 
ходивш1я каждый годъ. Въ  Элее три пустые котла запечатывались

*) Тйе Р псптайсз оГ Него, 1гапз1а1ей Ьу В. У/ообсгоН. 3) ТЬеойогеН Н. Е .  
III, 3. 6ге§ . Каг. ог. 1У. Еипар. у!1. Мах. 5) С1етепНп. НотП. 9,18—
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при веехъ гражданахъ и ставились въ храмъ; на другой день печать 
оказывалась нетронутою; ее вскрывали и въ котлахъ оказывалось ви
но, налитое Дшиисомъ 1). На остров!; Андрос!; въ праздникъ Дш— 
писа текъ пзъ храма ручей вина 2). Вс!; эти Фокусы требовали коне
чно издержекъ, но они съ лнхвою окупались пршбретаемымъ в.няш- 
емъ. Въ разсказе о Паулине и Мунде видно до какой степени про
стиралось въ лучшнхъ людяхъ того времени довТ,р1е къ жрецамъ, 
Паулпна, ие отказавшая въ собственномъ т-Ьл!;, конечно не отказывала 
въ деньгахъ; рядомъ съ этимъ разсказомъ можно поставить другой, 
не менее- характеристичный. Въ Александрш жрсдъ Сатурна, Тиро- 
пнъ объявилъ, что его богъ желаетъ, чтобы некоторый названный 
пмъ женщины проводили ночь въ храм!;. Онъ назвалъ замЁчатель- 
н ё й ш и х ъ  красавнцъ города, и мужья этихъ дамъ не оказали ни ма- 
лЁйшаго сопротпвлешя. Вступая въ храмъ, избранная красавица 
видела только статую бога и съ полною в'Ьрою занимала приготовленное 
ложе. По особенному механизму лампы гасли, изъ пустой статуи 
выходилъ жрецъ, а суеверная дама принимала его за воплоще
ние бога и поступала сообразно съ этимъ веровашемъ. И это, какъ 
видно по разсказу Руфина, не было случайностью, единичнымъ обма- 
номъ; та же штука повторялась всякш разъ, какъ того желалъ 
жрецъ °). Объ астрологш, о магш и ея видопзменешяхъ, некромаи- 
тш п теургш скажу коротко, Въ ея действительное существоваше 
верили даже хрпсИансше писатели. ЕвсевШ не отвергаетъ чудесъ 
Аполлошя Ианскаго и только выводить ихъ изъ нечистого источника 
л полагает^ что оиъ действовалъ чародеяшями, при помощи дьявола. 
Масса языческаго народа была темъ более расположена верить въ 
возможность магш, что характеръ самой религш ие нозволялъ про
вести разделительную черту между молитвою и заклинашемъ. Боги- 
язычества были обоготворенный силы природы, подчиненныя пзвест- 
нымъ законамъ; хотя это прсдставлеше почти утратилось въ греко- 
рпмскомъ М1ре подъ вл1яшемъ антропоморфизма, выработанного поэ- 
31610, однако оно сохранило свою силу въ томъ отношенш, что за 
людьми признавалась способность подчинять себе волю боговъ прн 
помощи пзвестныхъ обрядовъ и заклиианш, которымъ боги не могли 
сопротивляться. Молитва въ римской религш не требовала ника-

Ч Р аи за п . У1, 26. 1. г) 1ЬМ. з) КиПп. Н . Е .  X I I .  24-.
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кого внутрепняго усердхя; нужно было только исполнить точно Форму 
н тогда божество должно было удовлетворпть требование молящагося. 
Плпнш разсказываетъ, что выспйя государственныя лица нрп релипоз- 
ныхъ актахъ приказывали читать вслухъ молитвенную Формулу по 
богослужебной книге; жрецъ должепъ былъ, во нзбежате ошибки, 
повторять за чтецомъ каждое слово; другой жрецъ должепъ былъ 
наблюдать за сохранешемъ молчашя между присутствующими; сверхъ 
того, при чтенш молитвы играли на Флейте, -чтобы заглушить всякий 
посторонни звукъ, способный предвещать несчастье *':) При молитве 
Римляиинъ покрывалъ себе голову и зажималъ себе уши, чтобы ни
какой посторонний звукъ не помешалъ действительности молитвенныхъ 
словъ 2). Некоторые обряды, которымъ придавали очень важное зна
чение, носятъ на себе чисто магический характеръ; когда городъ на
ходился въ опасности, когда государству угрожали враги, то дикта
тора назначенный собственно для этой цели, прпбивалъ гвоздь въ 
степу храма Юпитера капитолшскаго. Со временъ Сцишоновъ, 
этотъ обычай былъ оставленъ, вероятно потому, что былъ слишкомъ 
простъ н не соответствовалъ всемъ остальнымъ роскошнымъ Формамъ 
богослужетя. Во всякомъ случае, этотъ обрядъ прибивашя гвоздя 
представляетъ чпсто магически!' характеръ. Знакомство Римлянъ съ 
иностранными культами могло только содействовать развитш магш. 
У  Грековъ магические обряды были связаны съ культомъ подземныхъ 
боговъ, которымъ служили демоны. ГекаТа была спещальною покро
вительницею волшебства п ея обожаше связано съ безчисленнымъ 
множествомъ заклинанШ и Фаптастическихъ Формальностей. Служеше 
и мистерш фригшской матери боговъ были проникнуты колдовствомъ 5). 
АссирШсюе Халдеи ужесъ иезапамятныхъ временъ примешали къ своему 
сабеизму элементъ астрологш. Представляя себе светила живыми 
существами, одаренными роковою силою, они старались узнавать свой
ства пхъ вл'яшя на людсше интересы, старались даже по возможно
сти управлять зтпмъ влхяшемъ и успели уверить сограждаиъ въ сво
ихъ обширныхъ сведехпяхъ, и въ своемъ могуществе. Въ Ва- 
внлошп и Ассирш утвердился обычай носить амулеты, въ которыхъ1 
по поняйямъ народа, сосредоточивалась спасительная сила нзвестныхъ 
небесныхъ телъ 4). Древняя философхя не мешала развитие астроло-

*) Р1;п. 1И84, Ха1. XXVIII. 2. Сйс, йе й т п .  I. 29. 3) Р1и1агсЬ. 0иаез(- 
К о т . 10. 5) Бо11т§ег 3. 659. •*)' БоШп§ег 8 . 394.
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г 1Я и магш. Платонъ счптаетъ звезды одушевленными, божественными 
существами, одаренными высшимъ разумомъ п значительною силою ) ). 
Аристотель говорить, что светила обладаютъ высшею и божественною 
душею и имеютъ несомненное вл1яше на землю, находящуюся въ 
центре м1роздашя 2). Даже пантеистическш матер1ализмъ стоиковъ 
допускалъ, что звезды, какъ части м1роваго бога, должны въ свою 
очередь считаться богами и посредствомъ своихъ движении управля-
ютъ судьбою пизшпхъ существъ 3). Полный атеизмъ системы Эпикура 
лсключалъ конечно вмешательство всякой высшей силы въ дела лю
дей 4), но большинство его последователей проводили только егоучеше 
въ жизнь, и, не заботясь ни о научномъ его расширена!, ни о 
пропаганде 5), не могли искоренить въ массахъ веру въ магш и астро- 
логда. Такимъ образомъ въ Риме было множество матер1аловъ для
развнпя волшебства; духъ релпгш и философш содействовалъ его 
цроцветашю; суеверное настроеше парода съ жадностью воспринимало 
все таинственное и чудесное. Въ вседневной жизни представлялось 
множество случаевъ, въ которыхъ необходимо было или узнать буду
щее или изменить въ свою пользу естественное течеше событий Если 
женщине нужно было приковать къ своей особе ветряпаго мужа или 
любовника, она добывала любовный напитокъ р к гк ги т , прпготовляв- 
Ш1Йся съ разными магическими церемониями. Если дряхлому старику 
нужно было пскуственнымъ образомъ поддержать гаснуица страсти, 
онъ обращался къ медицинскому колдовству. Еслп нужно было изве
сти врага, и за этимъ деломъ обращались къ различнымъ заклина- 
шямъ. Тиверия обвиняли въ томъ, что онъ такими чарами убилъ
Германика п въ его доме надъ половицами были найдены полусгннв-
нпе остатки труповъ, обгорелыя и кровавыя кости и свипцовыя до
ски, на которыхъ рядомъ съ именемъ Германика были написаны раз
ный проклята и таинственныя изречешя °). При магическихъ церемо- 
шяхъ часто требовались человечесшя жертвы; при развитии рабства, 
этимъ потребностямъ удовлетворять было не трудно и владетель, ни
сколько не задумываясь, могъ резать въ своихъ мистер1яхъ и взро- 
слыхъ и детей; до псчезновешя раба ни государству, ни закону не 
было дела. Цпцеронъ 7) говорилъ въ глаза Ватшйю: «Ты вызываешь

*) БоШп^ег 8 . 285. а) Ап5(ой Б е сое1о II, 12. 3) Сгсего Ата1. скэдг. 11, 15 
Асай. циаез!. II. 37. 4) 2е!1ег. РЫ1озорЫе Йег СпесЬеп, Вс1. III. 8 . 239.
*) 2е\1ег. ТЬ. III. 3 . 329. 8 . 386. 6) ТасН. Апп, II. 69. 7) 1п УаИп. с. 6.
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духи усопшихъ и приносишь въ жертву подземнымъ богамъ внутрен
ности детей.» Ювеналъ *) говоритъ о коммагенскомъ аруспицш: »онъ
разсматрпваетъ грудь цыпленка, кишки щенка, а порою и внутрен
ности мальчиковъ«. Существовалъ также обычай при важныхъ за- 
клинашяхъ вырезывать незрелый плодъ изъ живота беременной жен
щины 2). После смерти императора Ю-йана нашли въ одномъ храме, 
въ которомъ онъ совершалъ тайны жертвопрпношешя, мертвую 
жепшину; она была повешена за волосы и животъ ея былъ взрезанъ 3) . 
Мапя подавала поводъ ко многпмъ злодр.яшямъ и по целямъ, къ ко- 
торымъ она стремилась, и по средетвамъ, которыя она употребляла. 
Правительство неразъ пробовало выгонять астрологовъ и математп- 
ковъ 4), но здесь, какъ и везде, попытки правительства не могли 
искоренить зла, лежавшаго глубоко въ народныхъ веровашяхъ и 
удовлетворявшаго насущнымъ потребностямъ массы. Тиверш уда- 
лилъ ыагпковъ изъ Италш, сбросилъ съ скалы математика Питуа- 
шя 6), а самъ постоянно держалъ при себе астролога Тразилла 6) 
и, на оенованш его наставленш, предсказалъ Гальбе, что онъ будетъ 
императоромъ 7) . Высиня Формы магш былп некроманыя или вызы- 
ваше духовъ и теурпя или вызываше боговъ; въ ту и въ друвую 
крепко верили новоплатоникп 8), въ ученш которыхъ перемешались 
результаты строгаго мышлешя и создашя болезненной Фантазш, ве- 
ровашя Запада и Востока, словомъ почти все, что выработала язы
ческая цивилизация. —  Легковер1емъ народа и его стремлешемъ къ 
сверхчувственному мару пользовались такимъ образомъ и жрецы и 
магикп, п астрологи и простые шарлатаны. Даже люди просгаго 
звашя, нпнце и рабы успевали поживиться отъ суевер1я массы. 
Кругомъ "храмовъ бродили целыя кучи одержпмыхъ божествомъ; 
немытые, нечесанные, они смотрели дпкпмъ взоромъ на проходя- 
щихъ, вертели члены, закидывали голову и приходили въ сосгояше 
полнаго бешенства, прпчемъ произносили отрывистый слова и пред
сказывали будущее 9). Этихъ людей было такъ много, что для нихъ 
существовало даже особенное имя, по гречески тгоХгтт/лх, (теолепти- 
ки) по латыне [ап ай сг  (Гапиш-храмъ). Рпмсше юристы разбирали да
же вопросъ: если проданный рабъ окажется Фанатикомъ, закидывав-

8а1. VI. у .  550. 2) Цисап. РЬагз. VI. V. 554. г>) ТЬеой. Н. 8 . III, 21. 22. 
«) Тас. Апп. II. 32 XII, 52. Шз1. И. 62. 3) Тас. Апп. II, 32. ') — — VI. 
20. 21. 7) — VI. 20 8) Р оИ тгег. 662. 9) М тисш з Рейх Ос1ау. 27,
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шпмъ голову п предсказывавшимъ будущее, то составлаетъ ли такой 
скрытый порокъ достаточную причину для уничтожешя торга1) ?  Изъ 
этого ясно, что во 4-ыхъ рабы любили предаваться этому выгодному 
и  нетрудному занятно, и что, во 2-ыхъ Фанатнковъ (въ спещальномъ 
смысле) было такъ много, что на это явлеше пришлось обратить внп- 
маше закона.

Какое общее заключение можно сделать изъ этого очерка языче-- 
скихъ религШ? То, мн'Ь кажется, что реформа была необходима. Каж
дый мыслящш и честный человекъ виделъ, что положение делъ во 
всехъ отношешяхъ было изъ рукъ вонъ плохо. Религия истощила 
своп живыя силы; самые заветные догматы были подорваны въ 
общественномъ мнг1шш; въ промысле и въ безсмертйе души не ве
рили; нравственность не поддерживалась ни страхомъ, ни надеждою, - 
а къ бескорыстной нравственности способны немнопе; что оста
лось изъ релипи, то было вредно; а остались сладострастные ми— 
оы и безнравственный мистерш, развращавшая юношество и поощ- 
рявнне всякаго рода чувственные, желашя, кровосмесители опирались 
на примеры Зевса, бывшаго любовникомъ матери (Димитры), сестры 
(Геры) и дочери (Прозерпины);' мнопе любовались на Зевса и Га- 
нимеда; соблазнители девушекъ и девушки припоминали Данаю, Ев
ропу и Леду; воры приносили жертвы Гермесу; публичный женщины 
становились подъ покровительство Афродиты. Догматы были подорваны, 
а обряды только усилились; суевер!е притупило умъ народа, стеснила 
творческую Фантазию и превратило антропоморфизмъ въ бездушный и 
безсмысленный Фетишизмъ. Релипозное чувство, последнее убежище 
народа, выдохлось; остались Формы и сдавленное ими, мельчало и ту
пело выроставшее поколете. На это печальное положение делъ не мо
гли смотреть равнодушно мыслители. Они говорили, но жили съ на- 
родомъ въ совершенно различныхъ СФерахъ; ихъ пе слыхалъ народъ; 
мнопе гнушались имъ, и не безъ причины; есля и случалось на
роду поймать на-лету философскую м ысль, онъ коверкалъ ее такъ, 
что отъ нея отступился бы самъ творецъ ея.. Иуженъ былъ и здесь, 
еще более нежели въ государственной жизни, практически реформа— 
торъ, любящий «малыхъ сихъ», знающий ихъ нужды, непрепебрегающШ 
ихъ умственною нищетою, пережившШ на себе ихъ мелея горести,

' )  Ю]§;е8(.. 21. 1. 1. 9.
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ихъ обыденныя страдашя, па которыя такъ гордо смотрелъ съ высо
ты мысли и стоикъ п эпикуреецъ. Нужна была любовь; нужно было 
мягкое сердце; нужна была горячая голова, способная воспламенить 
другихъ и вызвать ихъ силою изъ нравственнаго унижешя.

VIII.

Философы стояли въ самыхъ разнообразныхъ положешяхъ въ от- 
ношеши къ миоамъ и къ народному богопочитаийо. Вс1; они сходи
лись между собою па томъ, что считали настоящее ноложеше д1;лъ 
невыносимымъ и предлагали средства для исправления народной логи
ки и народной нравственности. Въ предлагаемыхъ средствахъ 'заме
чается самое пестрое разнообраз1е. Одна сторона откинула всякую ре- 
лигпо и въ релипозиомъ чувстве видитъ корень всехъ современныхъ 
заблуждений; другая оплакиваетъ упадокъ релипознаго чувства и хо
четъ реформировать господствующую религию, вдохнуть новую жизнь 
н здоровый разумъ въ одряхлевипя и обезсмысленныя Формы. Мысли
тели, столице по средине, развиваютъ свое нравственное учете, не 
заботясь о томъ, чтобы привести его въ катя бы то ни было отно- 
шешя съ существующимъ порядкомъ вещей. Они далеки отъ полемиче- 
скаго характера первыхъ и аналогичсскаго характера вторыхъ; они ра
внодушны ко всему, что делается вне ихъ мыслящей личности ивозводятъ 
это равнодуийе въ теорпо. Они самостоятельнымъ путемъ доходятъ до во- 
сточнаго кв1етизма и только легкая ирошя, съ которою они относятся къ 
явлешямъ современности, доказываетъ, что самоуглублеше индейскаго 
1оги не въ духе западнаго Европейца. Все очерченный мною группы мы
слителей, неверующие эпикурейцы и скептики, веруюнце платоники и 
пноагорейцы, и равнодушные стопки-эклектики отличаются практпчес- 
кимъ направлешемъ своихъ учешй. Чтобы охарактеризовать ихъ 
учете, необходимо бросить взглядъ назадъ, на цветущее время эллениз- 
ма. Не вдаваясь въ историческое изложение развитая греческой филосо- 
•ф ш , я ограничусь темъ, что въ самыхъ краткихъ чертахъ обозначу ха- 
рактеръ техъ трехъ направлений, которыя развивались и видоизменялись 
въ разематрпваемую мною эпоху. Платонъ, Эпикуръ и Зеноиъ стоять
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во главе этихъ трехъ учетй. Говорить подробно о Платоне я считаю 
лишнимъ, потому что общш характеръ его учешя уже былъ переданъ 
мной читателямъ Рус. Слова. (См. идеализмъ Платона Апр. кн). По
этому я прямо перехожу къ результатамъ его ф и л о с о ф ш . Ф и л о -  

с о ф 1я  Платона похожа более на религйо, чем® на научную сис- 
стему. Односторонность замечается преимущественно въ воззренш мы
слителя на человеческую душу. Только мысли дано право граждан
ства. Чувство, Фантазия —  вовсе исключены; ихъ надо давить и ис
коренять. Принимая матерпо за зло, считая тело тюрьмою души, Пла- 
тонъ совершенно уничтожаетъ эстетическое чувство; кто уважаетъ 
т олько  верность идеи, тотъ не способен®’ ценить красоту Формы и 
пластичность образа. Свободное творчество и свободная критика долж
ны быть чужды идеальному человеку Платона. Для свободнаго твор
чества нужна Фаптаз1Я, а всякая примесь къ божественному разуму 
оскверняетъ его, по мненш Платона, и должна быть выбрасываема, 
стало быть и Фантаз1я, показывающая идею въ образе, вредить и 
мешаетъ созерцанш истины. Свободная критика ведетъ къ сомне- 
шямъ и къ индивидуальнымъ воззрешямъ, а то и другое, по ученш 
Философа, предосудительно, потому что первое разрушаетъ спокойное 
созерцаше, а второе —  придаетъ этому созерцанш своеобразную Фор
му; где нетъ ни свободнаго творчества, ни свободной критики, тамъ 
нетъ жизни мысли. Самъ Платонъ создалъ свою ф и л о с о ф с к у ю  систе
му при помоши Фантазш и критики. Желая превратить остальное че
ловечество въ конгрегацпо верующихъ адептовъ, онъ, подобно Ари
стотелю, стирает® личность, отвергает® исторически! прогресс® и 
является поборником® самаго возмутительнаго деспотизма, какого ис
пугался бы онъ самъ въ действительности.

IX .

Учеше, д1аметрально противуположное платонизму, развил® Эпи
кур® (340— 270 до Р . X .) .  Принимая свидетельство наших® чувств® 
за единственный достоверный источник® знашя 1), Эпикур® не

Ь и сге И т . Б е  гег. па1. IV .  280 П.
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строить никакой теорш; о апрозданш опъ знаетъ только то, что все 
сложилось само собою, по внутренней необходимости, безъ вмеша
тельства боговъ и высшихъ безгЬлесныхъ существъ. Какъ все это 
сложилось, Эпикуръ объясняетъ гипотезою, не придавая ей значитель
ной возможности. Ёсе въ природе, по мненпо Эпикура, бездельно, 
случайно и между темъ основано на естественной связи причины и 
следствия 1). Все учете имеетъ практическое направлеше. Эпикуръ 
хочетъ уничтожить суеверге, и понимаетъ подъ этимъ именемъ идет 
божества и промысла. Для этого онъ доказываетъ безцельность 
создашя и отсутств1е того м1роваго разума, который Платонъ вопло- 
тплъ въ личности дюпурга. Не отходя ни на шагъ отъ мхра види- 
мыхъ явлешй, Эпикуръ на непосредственномъ наблюдеши Физическихъ 
законовъ етроитъ свою гипотезу о происхождеши м1ра. Онъ прини- 
маетъ вечность матерш, потому что ничто въ м1ре не уничтожается 
и невозникаетъ изъ ничего 2); согласно съ новейшею жизшю, Эпикуръ 
полагаете, что все тела состоятъ изъ атомовъ; эти атомы, по его 
мнение, носились въ пространстве, потомъ, сталкиваясь между со
бою, приходили въ вращательное движете, образовали, тела и прини
мали разныя свойства, какъ-то цвете, Форму и теплоту 5). Атомы 
вечны; соединешя ихъ между собою временны. На постоянномъ ихъ 
переходе изъ одной Формы въ другую основано кругообращеше матерш, 
явлешя рождешя и смерти, разви'пя и размножешя. Душа человека по 
мненпо Эпикура состоите изъ тончайшихъ атомовъ, непмеющихъ 
даже ощутительнаго веса 4). Эти атомы распространены по всему 
телу 6), а те, въ которыхъ заключается сила мышлешя и чувства, 
жпвутъ въ груди е).При разрушении тела, атомы души мгновенно раз
летаются 7), и такимъ образомъ пракрещается еознашо и уничто
жается личность. Это воззреше Эпикурейцы считаютъ очень утеши- 
тельнымъ, потому что оно избавляете отъ веры въ ужасы преиспод
ней 8). Эпикуръ принимаете совершенную свободу человеческой волк 
и отвергаете всякаго рода предопр еде лете и Фатализме 9). Развипе 
отдельнаго человека и всего человечества онъ объясняетъ естествен
ною связью причины и следств1Я 10). К ъ  народной религш Лукрещк

■) Ьисг. I. 1 0 2 1 -1 0 4 1 . II. 699. IV. 821. V. 196, 420. 921. 3) Ьисг. I. 1 5 0 .  
ъ) Ьисг. II. 216. 284. I. 1020. *) Ьисг. III. 178. 232. 270. 5) Ьисг. Ш. 217. 
О) Ьисг. Ш. 94. 137. 397- 7) Ьисг. Ш .418—841. 8) Ьисг. Ш. 25. 37. 9) Ьисг. 
IV. 475. 10) Ьисг. V. 923. 1090.
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относится такъ: «Подавленная тяжелымъ культомъ, человеческая жизнь 
лежала во прахе; релипя, возвышаясь надъ смертными, показывала 
съ неба страшную голову, наполнявшую ихъ ужасомъ. Смертный 
Грекъ первый решился взглянуть ей въ глаза и выступить ея про- 
тивникомъ. Ни храмы боговъ, ни молтп, ни грозный ропотъ неба не 
остановили его; папротивъ отъ этого возрастало его мужество и уси
ливалось желаше первому сбить запоры съ затворенныхъ дверей при
роды. Живая сила духа превозмогла, онъ вышелъ за нламснеюшде 
пределы М1ра и работою мысли измерилъ все необъятное. I I  вотъ 
победитель разсказываетъ намъ, что можетъ случиться и что невоз
можно; онъ говоритъ намъ, что каждая спла получаетъ определен
ный границы, выше которой не могутъ распространяться ея дейсппя. 
И теперь релипя въ свою очередь побеждена и брошена подъ ноги; 
насъ победа возноситъ до неба. Я боюсь, ты упрекнешь меня, что 
я ввожу тебя въ школу безбожля и ставлю на путь преступления. Иа- 
противъ эта релипя гораздо чаще порождала зло. и несчасне. Вспом
ни какъ ужасно избранные вожди Данаевъ, лучине люди, въ Авлиде 
обагрили кровью Ифигенш жертвенникъ Артемиды. Жертвенная по
вязка покрыла девически! уборъ; убитый горемъ, отецъ стоялъ у  
жертвенника, жрецы скрывали отъ него роковое железо; глядя па 
него, граждане проливали слезы, и дева, онемевши отъ страха, упа
ла на колени и лпшплась чувствъ. И не спасло несчастную то, 
что она была старшая дочь короля, что она первая назвала его 
именемъ отца. Ее подняли люди и дрожащую понесли на рукахъ къ 
жертвеннику; не на бракъ ее вели, не къ знатному .жениху; ее, не
винную деву, въ самый день свадьбы, родной отецъ. собирается за
резать на алтаре, чтобы ф л о т ъ  дошелъ счастливо съ попутнымъ вет- 
ромъ; вотъ сколько бедствй могла причинить релипя 4) .»  Этб знаме
нитое место Лукрец]’я указываетъ на две замечательный черты эпп- 
курейскаго м1росозерцашя. Во-первыхъ, Лукрецш пе отлпчаетъ рели- 
гпо отъ суевер1я, и отвергаетъ виутрешпя основы релипознаго 
чувства, полагаа, что пзучеше природы подрываетъ всякое благого- 
веше. Во вторыхъ, онъ преследуетъ въ религии пе столько внут
реннюю пелогичность, каторую онъ въ ней нодозреваетъ, сколько 
безнравственность, которую влечетъ за собой духъ греческаго ре
липознаго м1росозерцан1Я. Стало-быть, первая черта указываетъ на

•) 1д1СГ. I. §2— 101.
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обширность эпикурейскаго отрпцашя, а вторая на практическое пап- 
равлеше этого отрпцашя. Эпикуреизмъ почти не отдгЬляетъ очшцен- 
наго идеализма Платона и Ф а т а л и зм а  сгоиковъ отъ з а б л у ж д е н ш  н а 

родной релшчи. Живое эстетическое чувство ') влекло одного Эпикура 
къ создашю идеальныхъ сущесгвъ, одарениыхъ всеми Физическими и 
нравственными совершенствами, вечпо живущихъ и вечно блаженныхъ.

- Онъ воплотилъ идеалы въ образахъ аптропоморфическихъ боговъ, но- 
имеющихъ ничего общаго ни съ м1ротворешемъ, ни съ м1роуправле- 
шемъ, ни съ ловкими интересами людей п земли. Свободные отъ за- 
ботъ и трудовъ, певолнусмые ни страстями, ни желашямп, они жи
вутъ въ вечно светлой и веселой атмосфере въ такъ-называемыхъ 
гштермуидгяхъ, т. е. въ нростраиствахъ между м1рами.

Что особенно отличаетъ ф н л о с о ф н о  Эпикура— это 'полная свобода 
мысли, не исключающая ни одной способности человеческой души. 
Пусть Фантазия свободно творитъ свои образы, пусть чувство манить къ 
такнмъ представлешямъ, который непонятны трезвому критическому уму, 
Эникуръ не отвергаетъ этихъ причудлпвыхъ, но прелестныхъ созда
ний. Онъ только не даетъ имъ практпческаго значешя, не позволяетъ 
основать на нихъ теорно м1роздашя, но признаетъ ихъ освежающее 
и живительное в.пяше на личность художника и человека. Если 
припомнить суждещя Платона и Аристотеля о Грекахъ и о варварахъ, 
если припомнить, далее, что Платонъ нредлагалъ въ своей респуб
лике ввести коммуиизмъ жейъ, а Аристотель нодвергалъ сошйшпо 
существоваше добродетели у женщины, то изъ этихъ даниыхъ можно 
вывести заключеше, что , личность человека въ системе Эпикура поль
зуется такнмъ узажешемъ и такою свободою, какпхъ не знала до него 
классическая древность.

Боги у Эпикура существуютъ какъ свободный создашя Фантазнг 
и не связываютъ людей никакими практическими обязательствами. Такъ 
какъ въ жизни люди съ ними не сталкиваются, а после смерти челове
ческая личность уничтожается, то представлеше этихъ боговъ совершенно 

- уживается съ Эшшуровымъ атеизмомъ. Нравственная ф и л о со ф 1 я  его по сво
ему духу находится въ органической связи съ его понятия о богахъ 
и ихъ отиошетп къ людямъ. Въ ней проводится та мысль, что благо 
неделимыхъ должно быть конечною целыо всякой человеческой дея-

' )  2 еНег. Щ .  5 .  2 3 8 .

Отд. I I . 5



6 6 РУССКОЕ СЛОВО.

цельности ‘ ). Не признавая закона, даннаго свыше, Эпикуръ считаете, 
единственный безусловнымъ добромъ наслаждение, единствеинымъ 
безусловнымъ зломъ —  страдание 2). Но всякое положительное насла
ждение основано на удовлетвореши потребности, следовательно на стра
дании, которое должно быть устранено. Поэтому, всякое наслаждение 
имйетъ конечною целью уничтожение страдашя, и потому высшее благо 
для человека есть душевное спокойеше и телесное довольство, про
исходящее отъ удовлетворения всехъ потребностей. Чг>мъ малочислен
ное эти потребности, чОмъ онО скромнее, тОмъ легче могутъ опе 
быть удовлетворены, н потому тОмъ достижимее идеалъ блаженства. 
По мнОипо Эпикура, пишетъ Целлеръ (РЫ1. бег СпесЬеп III,  8 246), 
«не пьянство и пиры, не любовь къ женщинамъ, не удоволь
ствия стола дОлаютъ жизнь пр1Ятною, а трезвый умъ, изслОды- 
ваюнцй причины нашей деятельности и нашпхъ стремленш, и прого- 
няющШ величайшихъ враговъ нашего спокойсшя —  предразсудки». 
Наслаждешя и страдашя души по мнешю. Эпикура сильнее Физическа- 
го удовольствхя и Физической боли; въ первомъ случай мы испыгы- 
ваемъ посредствомъ воспоминания прошедппя, а посредствомъ страха 
или надежды будущая горестп и радости, которыя усиливаютъ впечат- 
лйН1Я настоящей минуты. Во второмъ мы переживаемъ только въ на- 
стоящемъ ощущешя боли или удовольсттая, и состояше души воспоми
нающей о ирошедшемъ, смотрящей въ будущее и наслаждающейся со- 
зерцашемъ мысли, можетъ заглушать или ослаблять страдашя тела 3). 
Впрочемъ Эпикуръ нигде не высказываетъ стопческаго презрйшя 
къ страдашю; оиъ утйшаетъ страждущнхъ более доступною идеею; 
« сильныя страдашя, говоритъ онъ, продолжаются недолго, а при 
посредствсиныхъ страдашяхъ можетъ быть иаслаждеше, до некоторой, 
степени заглушающее и перевешивающее боль "')». Эпикуръ неот- 
дйляетъ блаженства отъ добродетели, но говоритъ, что не доброде
тель сама по себе дОлаетъ человека счастливымъ, а то иаслаждеше, 
которое изъ нея выходитъ. Добродетель не составляетъ для него цели, 
это только средство достигнуть блаженной жизни, но зато онъ счп- 
таетъ это средство вйрнымъ п необходпмымъ 6). Мудрецъ Эпикура 
стоитъ выше страдашя, но не требуетъ этого отъ другихъ людей, и 
потому способеиъ чувствовать жалость 6), хотя это чувство не долж-

*) геШ г.  8. 242. 2) 2е11ег. 8 . 243. ъ) Сйего.  Оиаев!. Тивс. V. 33— 96.
*) ХеИег. 8 . 249. 5) 5еп. ер. 85. Ею §. 8е1. X . 117, 118, 119.
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но мешать его философской деятельности; онъ не презираетъ наслаж- 
дешя, но управляетъ своими чувственными стремлениями и, умеряя ихъ 
силою мысли, не позволяетъ имъ оказывать вредное вл1яше на его 
жизнь. Мудрецъ стоитъ выше обстоятельствъ и можетъ быть счаст- 
ливъ во всякомъ положении «У Эпикура, говорить Целлеръ Ц вы
разилось стремлеше общее всемъ школамъ после аристотелевской фи- 
лософш— дать человеку свободу и самостоятельность и сделать его не- 
зависимымъ отъ всего внешняго въ безкоиечностп его мыслящаго са- 
мосознашя». Отдельныя правила жизни, предписаниыя Эпикуромъ, на
правлены къ тому, чтобы умерить страсти и похоти и такпмъ обра- 
зомъ привести человека къ полному довольству собою и жизнью. 
Внутреннее спокойсше составляетъ счастье мудреца, котораго ие от- 
нпмугъ у него ни бедность, ни незнатность; естественнымъ потреб
ностями удовлетворить не трудно, а отъ удобствъ, составляющихъ 
роскошь жизни, мудрецъ не отказывается, но ие ставить отъ нихъ 
въ зависимость свое внутрепиее довольство. Не подавляя чувственности, 
Эпикуръ умеряетъ и ограничиваетъ его. Мудрецъ ие долженъ жить 
цииикомъ или ншцимъ; онъ можетъ наслаждаться всеми удобствами 
жизни, всею прелестью изящной обстановки, всеми оттенками пр1ят- 
ныхъ Физическихъ, умственныхъ и нравственныхъ ощущенШ 2); нуж
но только, чтобы случившаяся потеря этихъ благъ не сделала его 
песчастнымъ; «его умеренность, говоритъ Целлеръ 5), состоитъ не 
въ томъ, что онъ не многими‘пользуется, а въ томъ, что онъ въ нем- 
ногомъ нуждается». Циники съ умысловъ бросаетъ удобства жизни, 
Эпикуреецъ умеетъ только при случае обходиться безъ нихъ.
Циники и стоики насилують природу человека, а Эпикурейцы толь
ко приводить ее въ естественцыя границы и даютъ ей разумное иа- 
правлеше. Эпикуреецъ не боится смерти, и решается на самоубий
ство, если иетъ другаго средства избавиться отъ невыпосимыхъ стра- 
данШ, напр, если онъ осзгждеиъ на мучительную казнь или боленъ 
неизлечимою тяжкою болезнью; но, такъ какъ ни лшнешя, ни вре
менная болезнь не могутъ помешать его внутреннему довольству, то 
самоубийство возможно только тогда, когда и безъ того предстоитъ за 
длинными рядомъ страданШ неизбежная смерть. Короче, Эпикуреецъ 
не ищетъ смерти, но умеетъ въ случае надобности помириться и съ 
нею. Онъ постоянно— ищетъ возмояшо лучшаго и въ то я;е время

*
')  Вб. I I I .  252. 3) Б ш § . X . 119, 120, 121. 5) В б. I I I .  3 . 255.
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довольствуется надичнымъ. Въ незгь соединяется элементъ движения 
съ элементомъ спокойствия; это соедпиеше по самой сущности своей 
нск.почаетъ и тревогу и апатию. —  «Эппкуръ, пишетъ Сенека, оди
наково осуждаетъ техъ, кто стремится' къ смерти п техъ, кто ся 
боится; онъ говоритъ: смешно 61;жать къ смерти отъ пресыщения 
жизнью, когда родомъ жизни ты самъ сд-Ьлалъ то, что надо бежать 
къ смерти1) . — Гражданскаго долга Эпнкуръ не нризнаетъ, во 4-ыхъ 
потому, что для него вообще не существуетъ поняЛя долга, во 2-ыхъ 
потому что онъ понимаетъ гражданское общество только какъ охрани
тельное учреждение, котораго конечная цель есть безопасность отдель
ной личности. Должность правительственная делается такимъ обра- 
зомъ чисто полицейскою, причемъ въ различный. степеняхъ изменя
ются только размеры поприща. Очень понятно, что Эпнкуръ предо- 
ставляетъ эти должности темъ, кто не можетъ заняться лучшимъ; его 
мудрецъ составляет. въ государстве охраняемое, а охранителями яв
ляются люди менее развитые или по крайней мере нетгЬюнце всс- 
объемлющаго развит. Эпнкуръ, по словамъ Сенеки2), говоритъ: 
пусть мудрецъ не приступаетъ къ правительтвенной деятельности, ес
ли ничто не принудить». Зепонъ говоритъ: пусть приступить, если 
ни что не помешаетъ. » Золотая середина, по мненно Эпикура, все
го вернее ведетъ къ счастью, и обезпеченмым частный человекъ мо
жетъ быть гораздо спокойнее, нежели правитель государства. —  
Любопытно сравнить воззрешя Эпикура па государства съ убеж- 
деншга Вильгельма Гумбольдта, высказанными въ первомъ его но- 
лптическомъ разеуждеши: »1бееп ги е т е т  УегзисЬ (Не Сгепхеп бег 
УЛгкзаткеб без 8 1 аа1з 7.и ЪезИттеп » Мы иайдемъ въ томъ и въ 
другомъ сильное развитее индивидуализма и низведете государства па 
степень охранительнаго учреждения. Эти сходный мысли даже высказаны 
въ сходиыхъ выражешяхъ. Ослабляя узы техъ отнощешй, въ которыя 
человекъ поетавленъ рождешеиъ, какъ гражданинъ государства и какъ 
членъ семейства, Эпнкуръ придаетъ особенно важное значеше гЬмъ свя- 
зя м ъ , которыя основаны на взаимной наклонности. Онъ высоко це
нить дружбу, называетъ ее высшниъ благомъ жизни з)  и говоритъ, 
что мудрецъ можетъ даже решиться для друга на всличайипя страда- 
шя н смерть. И это нисколько не противоречить эгоистическому 
духу всего учешя; умирая за друга, эппкуреецъ не пасилуетъ своей при-

*) 8сп. Ер1з1о1а 24-, 80. 2) В е  ойо вар1еп1шт 30. 5) 0 !од . X  148.
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роды; онъ д'Ълаетъ эхо потому, что ему легче умереть, нежели ви- 
д*ть или знать, что умираетъ или страдаетъ его другъ. —  Если 
прибавить къ этой характеристик* эпикуреизма изв*спя о личиомъ 
.характер* Эпикура, отлпчавшагося кротостью, любящимъ сердцемъ, 
нредаююстыо къ друзьямъ и гуманностпо къ своимъ рабамъ1), то
не трудно будетъ убедиться, что вся его нравственная философия ос
нована на непосредетвешгомъ чувств* и потому носитъ на себ* харак
теръ неподд*лыюй искренности. Эпикуръ не заботится о томъ, 
чтобы провести въ своемъ учеши до конца какую-нибудь идею, онъ 
руководствуется т*мъ, что подсказываешь ему чувство, и потому, если 
его положешя не всегда вытекаюгь одно изъ другаго, то по крайней 
м*р* вс* они вьггекаютъ изъ одного апросозерцашя, изъ одной чело- 
въческой личносги, которой образъ очень отчетливо рисуется во вс*хъ 
отд'Ьльныхъ частяхъ учешя. Это учете должно было дМствовать на 
различныхъ людей различно и результаты его вл1яшя должны были
р*зко отличаться другъ отъ друга, смотря по личному характеру во-
снрпшшавшаго его челов*ка. Ни одно учете не открываетъ такого 
обширнаго поля свобод* личности, к потому ни одно учете бол*е 
эпикуреизма не подаетъ повода къ злоупотреблешямъ. Н*тъ ничего 
легче, какъ оправдать имъ всякую безнравственность. «Мы* это до
ставляешь наслаждение, я такъ и поступаю», говорили многие порочные 
люди древности, опираясь на Эпикура, котораго они не понимали или 
но хот*ли понимать.

Въ Рим* учете Эгшкура рано нашло себ* многочисленныхъ посл*- 
дователен 2) Зам*чательн*шшшъ и самымъ талаитливымъ толковате
лем* Эпикура былъ безспорно ЛукрецШ. Его знаменитое стихотво
рение о природ* вещей служить главнымъ псточпикомъ для изучешя эпику- 
ровой физики. Поел* Лукрещя Эпикуръ не выдерживаетъ ни чьей научной 
обработки п остается до падешя греко-рймскаго мера безъ всякаго изм*- 
нешя. Зам*чателыю, что впикуреизмъ не породилъ философскихъ сектъ; 
кто предавался ему, тотъ предавался всей душою, принимать все мь 
росозерцаше учителя и, успокоившись на немъ, проводилъ въ жизнь 
его сов*ты, но заботясь о дальн*йшей ихъ теоретической разработк*. 
Такимъ зам*чательнымъ эпикурейцемъ былъ Лугаанъ СамосатскШ, 
обсуживавшей съ точки зр*шя своей школы и осм*ивавпйй съ непо-

*) Вю §. X  9. (йс. Тизс. диаез1. II. 19. 44. С1с. Р т .  II. 25. 81. 2) Сбеего 
Тизс. IV. 3.



7 0 РУССКОЕ СЛОВО.

дражаемымъ оетроудиемъ несообразности и грязный стороны современ- 
наго ему язычества. Деятельность этого Вольтера древности была 
чисто-практическая; въ умозрительный изследовншя онъ не пускался; 
основывать свое учете на иовыхъ доказательствахъ, отстаивать его 
верность, и такимъ образомъ доставлять ему в.няше на массы, онъ 
считалъ излишнимъ й шелъ къ той же цели путемъ отрицашя и оже
сточенною полемикою съ существующимъ порядкомъ вещей. Если 
Лушанъ можетъ быть припятъ за представителя уметвенныхъ стре
млений позднейшаго эпикуреизма, то эротичесше поэты, подобные Го
рацио, Проперщю и Тибуллу могутъ _считаться представителями его 
нравственныхъ тенденцш, какъ ихъ понимало разлагающееся общест
во нмператорскаго Рима. Горацш въ своихъ сатирахъ приближается 
къ идеалу эпикурова мудреца; но зато ГорацШ въ одахъ и эпизодахъ 
берстъ самую чувственную сторону этого учешя и, извращая его ис
тинный смысли, оскорбляетъ иногда эстетическое чувство читателя 
своими песнями публичными женщинами и растленными мальчи
ками. —  Еще ниже стоятъ въ эстетическомъ и правственномъ отно
шенш Тибуллъ п ПроперцШ, певцы грязной и приторной чувственно
сти. Конечно, если принимать такихъ людей за представителей эпи- 
куреизма, то можно отъ него отвернуться съ презрешемъ. Но даже 
сама мыслящая древность смотрела на эпикурейцевъ иначе и понимала, 
что эти неглубоме дилеттангы, несмотря на обширное в.йяше своей 
на толпу читателей, не могутъ быть поборниками философскэго уче
та . Ни Цицеропъ, ни строги! стопки Сенека не любили эпикуре
изма, а между теми оба они сознаются, что современные имъ после
дователи Эпикура были большею частью честные люди, дорожнвипе 
жизныо мысли и пошшавипе безкорыстную и искреннюю дружбу1). 
Я  больше не возвращусь къ Эпикуреизму и потому выставлю здесь 
выдающаяся черты его в.няшя на нравственность и его отношения къ 
народной релипи. Онъ поощрялъ развитее чувственности въ неразвн-
ТЫХЪ .ПОДЯХЪ, НебЫВШИХЪ, ВЪ СОСТОЯНШ ПОДНЯТЬСЯ На ВЫСОТУ ‘ФИЛОСОФ
СКОЙ м ы с л и . О и ъ  и з б а в л я л ъ  о т ъ  с т р а х а  з а г р о б и ы х ъ  н ак азан и й  и  с и н -  

м а л ъ  т а к и м ъ  о б р а зо м ъ  п о сл ед н ю ю  у зд у  с ъ  ж и в о т н ы х ъ  с т р а с т е й  ч е л о 

в е к а .  Л ю д ей  с ъ  т о н к и м ъ  у м о м ъ  и  р а з в и т ы м и  э с т е т и ч е с к и м и  ч у в с т в о м ъ  

о н ъ  п р и в о д и л и  к ъ  с л а д к о м у  с н о к о й с т в н о , и п о то м у  н е  б ы л о  п р и м е -  

р о в ъ ,  ч т о б ы  э п и к у р е е ц ъ  с д е л а л с я  э к л е к т и к о м ъ  и л и  п р и в е р ж е н ц е м ъ

'] И. ШЬЬег IV. 5 . 10Ф.
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другаго учешя. Съ релипею вообще онъ былъ въ открытой и не
примиримой вражде, и потому пе могъ иметь на народъ никакого 
ВЛ1ЯШЯ. Веруюице язычники ненавидели эпикурейцевъ наравне съ хри- 
спанами и выгоняли ихъ какъ безбожниковъ изъ храмовъ п мпсте- 
рш. —  Несравненно большимъ вл1яшемъ пользовались поэты, разра- 
ботывавнпе по-своему нравственное учете Эпикура. Те не касались лпчно- 
стсй боговъ, пе преследовали суевер1я, а только подрывали отвлечен
ные догматы, которыми пе особенно дорожилъ народъ. Къ тому же, 
когда протестъ противъ религш выражался въ заманчивой Форме апо- 
логш чувственности, онъ всегда находилъ себе доступън вызывали со- 
чувств1е. —  Эпикуреизмъ самъ по себе не есть безнравственное уче
те , но что онъ содействовалъ развитпо безнравственности и тупой 
изнеженности въ массахъ это составляетъ общепризнанный и очень 
понятный ф эктъ 1) ,  основанный на степени умственнаго и нравственна- 
го развития воспринимавшихъ его личностей.

X.

Стоицизмъ, основанный Зеноиомъ (340— 260 до Р. X .) и стоящий 
по-средиие между платонизмомъ и эпикуреизмомъ, принимает только 
два неразлучный между собою начала, матерйо и движующую ее силу, 
которая, взятая въ полной совокупности, можетъ быть названа мтро— 
вою душою или богомъ 2). Весь м1ръ составляетъ одинъ огромный 
организмъ, а отдельный существа могутъ-быть разсматриваемы какъ 
его члены з). Все эти члены связываются между собою единствомъ 
оживляющаго ихъ начала, м1роваго огня, который въ то яте время 
составляетъ управляющую м1ромъ необходимость и причину жизни и 
двпжешя. Эта необходимость исключаетъ всякую случайность и под
чиняет. себе все, что совершается въ м1ре 4). Богъ проникаетъ 
собою все сущее и весь стоицизмъ представляется такимъ образомъ 
Фаталистическими и пантеистическимъ матер1ализмомъ. На основаши 
итого пантеизма части божества, звезды, земля, море, реки и пр. 
являются въ свою очередь богами и заслуяшваютъ божестя почести 5).

*) 2е11ег. III. 8 . 263. а) БёШпбех. 8 . 320. 3) БоШп§ег 8. 321. 4) Сгсего Б а  
Уа1о 6. Сгсего Бе (Ггут. I, 55. “) БбШп^ег 8 . 322.
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Звезды управляютъ судьбами пизшихъ сущсствъ, но сами он!;, вме
сте со всею вселенною, подвержены гибели и сгоратъ въ великомъ 
хпровомъ пожаре, который, по мпепш сгоиковъ, повторяется периоди
чески, черезъ известное число тысячелетий *). Сходясь съ Эпику— 
ромъ въ матерщлйстическомъ воззренш, стоики не доходятъ однако 
до того холоднаго и трезваго эмпиризма, которымъ отличается из
ложенное мною выше учеше. Эпикуръ отвергали въ природ!; разум
ность и не видели въ ипроздаши никакой общей ц!;ли; Зенопъ и его 
последователи утверждаютъ, что все въ пир* устроено съ самою бла
гою целью; все, повидпмому безполезное, безобразное и вредное 
нмЪетъ въ природе свою особенную прелесть 2); даже нравственное 
зло произошло ие какъ случайное уклонение отъ нормы; оно произве
дено сознательно, какъ оттенеше добра, по тому необходимому за
кону симметрш, по которому всякое существо или свойство должно 
иметь въ природа свою противоположность ° ) . Такъ какъ зло является 
такими образомъ творешемъ необходимости, то преступники не мо
жетъ быть ответственными въ своемъ поступи!;. Правда, этотъ Фа— 
тализмъ, какъ видно изъ изв!;стнаго анекдота о Зенои!; и его раб!;, 
не уиичтожаетъ наказашя, которое оправдывается т!;мъ же Фатализмомъ, 
но зато онъ уничтожили бы понятие человеческой свободы и пода
вили бы въ адептахъ учешя всякую энергпо къ самостоятельной дея
тельности; чтобы спасти это драгоценное поия'пе, надо было погре
шить противъ последовательности. При преобладай»; практическаго 
литереса надъ чпсто-иаучнымъ, это не представляло большого затрудие- 
шя и Эпиктетъ говоритъ, что человекъ можетъ свободно распоря
жаться внутренними деятельностями своего духа и что отъ него за- 
виеитъ судить, желать и избегать 4). Человеческая душа материальна; 
въ ней больше эоира пли божествениаго огня, нежели въ неодушев— 
ленпыхъ и неразумныхъ существахъ, и потому она обладаетъ разу— 
ноли, волею и самосознашемъ. Все это подвержено уничтожению, т. е. 
частицы эоира после разрушения тела присоединяются къ общей мас
се мгроваго огня или переходятъ въ иовыя материальный Формы, а 
личность во всякомъ случае теряетъ самосозиаше и следовательно 
бьше. Въ частпостяхъ школа была несогласна внутри себя насчетъ 
судьбы души. Одни полагали, что разрушеше ея происходить въ минуту

*) 2е11ег. III. 5 . 81. 2) Маге. Аиг. III, 2. 5) СЬгугарриз айий Аи1. Ое11. 
Кос1ез. АШсае VI, 1. 2 . *) БоШп§ег 8 . 323.
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смерти, друпе давали ей времени до зпроваго пожара, третьи думали 
наконецъ, что до шроваго пожара доживутъ въ очнщенномъвиде души 
мудрецовъ, а что обыкновенный и ннзшя души разрушатся вместе 
съ гЬломъ ‘). Въ отношенш къ народной религии стоики держали 
себя двойственно и довольно нерешительно. Большинство зшоовъ опп 
считали нелепыми или безнравственными 2), по презирая ихъ въ ду
ше, советовали уважать въ нихъ существующий порядокъ вещей. 
Храмовъ, говорятъ они, не должно было бы строить 5), но ради 
народа въ-нихъ должно вступать съ благоговешемъ 4). Мнопе ми- 
оы они старались толковать аллегорически, отыскивая въ нихъ Ф и 

зическое значеше 5). Обоготворен® людей они не сопротивлялись, 
потому что при ихъ пантепстическомъ воззреяш можно было обожать 
все, въ чемъ проявляется эоиръ 6). Мантику они защищали, находя, 
сообразно съ своимъ фэтэлизмомъ, естественную связь между пред- 
зпаменовашями и пресказываемыми ими событиями 7). Та же божест
венная сила, разсуждалн они, которая распорядилась будущпмъ, по- 
буждаетъ напримеръ жреца выбрать такое жертвенное животное, во 
внутренностяхъ котораго окажутся соответствующее знаки 8). Стоики 
не признаютъ, подобно Платону, противоположности между матер1ою 
п разумомъ. Вся добродетель, по ихъ учешю, заключается въ знати. 
Идеальный мудрецъ стоической школы обладаетъ всею полнотою разума, 
науки и добродетели; у него нетъ мнешй, потому что онъ все знаетъ 
достоверно; нетъ страстей, потому что у него есть все и онъ следо
вательно ничего не желаетъ. Онъ совершенно свободеиъ, не можетъ 
ничего потерять, потому что то, что онъ считаетъ своимъ, неотъем
лемо; онъ ни въ комъ не нуждается для своего блаженства и ото- 
жсствляетъ свой разумъ съ божественною необходимостью, такъ что, 
при етолкновенш съ разными собыпямн, онъ заранее предвидитъ ихъ 
п совершенно мирится съ ними 9). Такъ какъ мудрецъ совершенно 
свободеиъ, и такъ какъ высшая цель его состонтъ въ достиженш фи

лософской безстрастности, то эта цель оправдываетъ всякая средства 
и такимъ образомъ открываетъ поприще для самаго необузданнаго 
произвола личности. Самыя страшныя преступления позволительны, 
если они ведутъ мудреца къ его цели *°). Здесь стоицизмъ показы—

*) ХеИег III. 105. 2) Сьсего N81. (Зеог И, 28. 3) Р1и1агск. 8101С. гер . 6.
*) Во11т§ег 8 . 325. 8) Сгсего N. Б. I I I ,  24. °) Ер'юШ. В153. I, 14. 7) Хе11ег. 

■ Ш . 8 . 119. 22. 8) С1з. Ве В т п .  1, 18, 55, 57. 9) Ерю1е1. Б 133 III, 26 . 
10) РШагсЬ. 8101с. гер. 22. 8 е х 1. Етр1г. Абуегз. МаШеш. X I. 193.
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вастся съ такой стороны, которая можетъ действовать на массу такъ 
же вредно, какъ и теор1я наслажде1Йя Эпикура, потому что каждый 
волен'ъ считать себя за мудреца и поступать сообразно съ этимъ до- 
стопнствомъ. Въ этомъ отношенш стопцпзмъ хуже эпикуреизма и какъ 
умозрительная система и какъ школа практической нравственности. 
Его последнее положеше, нелогично и безнравственно. Становясь па 
пьедесталъ абсолютной добродетели, стоики, сами того не замечая, 
подставляли на место ея удовлетворение своимъ лпчньгаъ це- 
лямъ и влечешямъ и очень наивно оправдывали своею личною при
хотью грязныя слабости и проступки. Зепонъ предавался педерастш, 
и оправдывалъ ее какъ безразличное въ самомъ себе дейсше ‘). До 
такихъ излпшествъ, сколько известно9 не доходплъ ни Эпикуръ, пи 
лучине изъ его последователей. Во взглядахъ стоиковъ на политику 
заметно постепенное охлаждение къ гражданской деятельности, воз
раставшее но мере того, какъ усиливался деспотизмъ и падала на
родная нравственность.

Такъ какъ истина одна, то разумная деятельность всехъ людей долж
на быть тожественна, потому что она воплощаетъ въ себе обиийзаконе. 
Этотъ общШ законъ связываете между собою отдельный личности въ 
гражданское общество. Действуя собственно для себя, стоический мудреце 
действуете въ то же время на общую пользу, потому что его интересы 
и стремлешя не расходятся съ законами необходимости, устроившей 
все для блага всехъ существе вообще и разумныхъ въ особенно
сти 2). Что эта мысль исключаете позволительность преступлешя —  
это ясно, такъ что разобранное мною положеше стоицизма опровер
гается даже ихъ собствениымъ учеюемъ. Сильнее другихъ членовъ 
гражданскаго общества связаны между собою люди, сознавшие свою 
разумную природу и свое назначеше, т. е. мудрецы, которые по 
сходству своихъ убеждений и добродетелей должны быть непременно 
дружны между собою 5). Эти мудрецы составляютъ въ учеши стоп- 
ковъ хотя не замкнутую, но гордую аристократно, смотрящую очень 
презрительно и враждебно на все, что не входите въ ея составе. 
Гражданская деятельность, къ которой направляете стоицизме своихъ 
адептовъ, имеете целью благо стоическихъ мудрецовъ, а не массы,

*) 8 ех с . Е т р Щ . Н уро! I I I .  200 . 2) Сгсего П п .  I I I ,  19. 3) С ш его К а1. й ео г.
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къ которой большая часть мыслителей древности относилась съ из- 
вестнымъ етихомъ Горащя:

ОсИ ргоГапит ти1§из & агсео!...
Такъ какъ трудно управлять произвольно народомъ, которому не 

сочувствуешь, то Хризиппъ выражаетъ ту мысль, что государствен
ный человекъ долженъ непременно навлечь на себя неудовольствие 
боговъ или народа ‘ ). Позднейипе стоики разошлись еще более съ 
народными стремлешями и стали советовать мудрецу удаляться отъ 
государственныхъ делъ, чтобы сохранить въ неприкосновенности чи
стоту своей личности и спокойсгш е  внутренияго м1ра 2). Эпиктетъ 
советуете даже избегать супружеской жизни, чтобы остаться не
зависимых™ отъ всякаго посторонняго вл1яшя, омрачающаго блажен
ство созерцательиаго мышления э). Стоицизмъ подъ вл1ящемъ исто— 
рическихъ обстоятельствъ отрывается такимъ образомъ отъ практи
ческой жизни и теряется въ аскетизме, развившемся во 2-мъ и 3-мъ ' 
веке по Р. X. подъ вл1яшемъ восточной философш, пережившимъ 
язычество и принявшимъ тате громадные размеры въ христтанскомъ 
подвижничестве, столпничестве и постничестве.

X .

Эти элементы разработывались мыслителями последнпхъ дней рим
ской республики и псрвыхъ вековъ имперш. Учешя Платона, Эпику
ра и Зсиона господствовали падъ умами и находили себе более или 
менее верныхъ и талантлпвыхъ толкователей и распространителей. 
Для моего предмета всего важнее отношеше этихъ мыслителей къ 
народной релипи и потому я расположу характеристики ихъ учешй 
сообразно съ этимъ направлешемъ изследоваш'я. Всего враждебнее 
смотрели на религпо эпикурейцы; ихъ идеи просты и ясны; они не 
хотятъ никакого соглашешя, никакого мира и отрицаютъ все, что не 
можетъ быть осязательно доказано и ощупано. Такое простое учете 
не могло получить особенно значительна™ научнаго развипя; опираясь 
непосредственно на опытъ, оно могло измениться только тогда, когда 
бы въ области опытныхъ наукъ произошли катя нибудь зпачитель—

*) 81оЪаеиз 8 е г т . 45, 29. а) 8епеса. Ер1з1. 2 9 . 5) Ер1с1е1 Б1зз. I I I ,  2 2 .
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пыя открыла; творческой Фантазш въ этой трезвой систем!; не было 
места и потому одинъ мыслитель не могъ сплою собственной мысли 
ни опрокинуть дело предшественника, пи надстроить надъ его здашемъ 
свое повое. «Эпикурейская фнлосоччя принимала очень незначительное 
учасНе въ научномъ движенш, говоритъ Целлеръ *). Она съ боль
шою энерпею защищала свое м1росозерцаше противъ несогласныхъ 
съ нимъ воззрений, но не предоставляла послТ>дшшъ никакого вЛ1ятя 
надъ собою, и до такой степени довольствовалась учешемъ своего ос
нователя, что не пыталась даже развивать его дальше, и что изъ 
среды ея ни одинъ мыслитель не сделался эклектикомъ». Это дока
зывает^ что эпикуреизмъ былъ крайнею оппозищею; дальше чело
веческая мысль не могла идти въ отрицанш; сомневаться въ свиде
тельстве сущсствъ и въ собственномъ существованш можно только 
для упражнешя въ дгалектике, потому что еслибы даже видимые 
предметы были призраками, то они оказывали бы практическое в.пя- 
ше п потому мы поневоле должны были бы обращаться съ ними 
какъ съ действительно существующими вещами. И такъ, кто дохо- 
дилъ до простаго и крайняго отрицания, для того невозмояшо было 
ни воротиться къ полуФаитастическимъ теор;ямъ стоиковъ и нлатонн- 
кочъ, ни уклониться въ сторону и начать собою новое направлеше 
Философскаго изеледовашя. Это очень естественно. Если я принимаю 
сверхчувственный, виръ то я могу себе представить его не такъ, 
какъ себе вообразитъ его другой, соглашающийся со мною въ Факте 
существовашя. Если же я его отвергаю, то соглашаюсь буквально 
со всеми отвергающими. Поэтому и попятно, что эпикуреизмъ не 
дробился на секты, и что напротивъ того стоики и платоники раз
вивали каждый свое учете, придерживаясь только основныхъ началъ 
своей школы. Объ эпикуреизме было уже говорепо достаточно; что 
касается стоиковъ и платошгеовъ, то каждая отдельная личность мы
слителя заслужпваетъ оценки и изучешя.

Ц ицеропъ, какъ всеобъемлющи! умъ, конечно не могъ обойти 
философскихъ вопросовъ шросозерцашя. По, какъ государственный 
человекъ и ораторъ, онъ занимался умозрительною частью философш 

настолько, насколько это было необходимо для составлешя себе 
определеиныхъ убеждений и яснаго плана действий. Этика представляет

>) в а .  I I I ,  8 . 329.
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ся ему важнейшею частью философш и онъ постоянно жертвуетъ стро
гою последовательностью нравственному достоинству и практической 
применимости. Онъ не открылъ собою новаго пути въ фнлософскомъ 

мыщлешп, но представилъ въ своихъ многочпсленныхъ сочпнешяхъ 
критику главныхъ системъ, и критикуя пхъ положения, составилъ и 
сФорму.шровалъ свои убЬждетя, принимая изъ каждой школы то, что 
казалось ему истиннымъ. Этотъ эклектацпзмъ иногда ведетъ его къ 
протнвореч1Ямъ, потому что онъ руководствуется не безстрастньшъ 
мыщлешемъ, а преимущественно .нравственнымъ и зстетическимъ чув- 
ствомъ. Какъ эклектикъ, Цидеронъ положительно отвергаете только 
эпикуреизмъ, и колеблется между платоиизмонъ, стоицпзмовъ и фило- 

соФ1ею Аристотеля. Въ стоической этике ему нравится отожествление 
добродетели съ блаженствомъ 1), но ему кажется, что стоики тре— 
буютъ отъ человека слпшколъ многаго, 2) и что идеалъ стопческаго 
мудреца неосуществнмъ въ действительности. 3) Перипатетиковъ опъ 
унрекаетъ въ томъ, что онп отделяютъ блаженство отъ добродетели, 
но соглашается съ ними въ томъ положено;, что не должно отрывать
ся отъ Физической природы, а напротивъ заботиться о ней и под
держивать ее умереннымъ удовлетворешеиъ потребностей. *) Цицеронъ 
прпзнаетъ существойаше Бога, и приводить въ пользу этого миешя 
два главный доказательства. Во-первыхъ, оиъ видитъ во всемъ м;ро- 
зданш разумную идею и определенную цель и потому необходимо при- 
нимаетъ мыслящую личность творца и мчроправителя 5). Во-вторыхъ 
реляпя, по его мненш, практически необходима, потому что безъ нея 
погибла бы всякая нравственность и всякая возможность общественной 
жизни 6). Онъ говоритъ, что существо Бога не можетъ быть опре
делено 7), но предполагаете, что Богъ одинъ 8), и что онъ духъ ®) 
или что его тело состоять изъ очень тонкой матер;;; 10). Съ на
родною релппею Рпмляиъ Днцероиъ и не нробуетъ мириться въ об
ласти мысли. Онъ откровенно говоритъ, что она годится только для 
массы, и что ее должно поддерживать, какъ полезную въ политическомъ 
отношенш. и ) Вообще у Цицерона преобладаете утилитарный взглядъ

*) Тизс. Циаез! V, 1, 1, 25 71. г) Бе ПшЬиз IV, 9, 21, 19, 55 ,— 28, 77. 
3) Б е апйсШа V. 18. *) Бе ГипЪиз.'ГУ, 11-— 15. “) Бе Ц тпаН опе IX, 72, 1-1-8. 
•«) №1ига Йеогит I, 2, 4-. И, 61, 153. III, 2, 5. Бе 1е§;Ьиз II, 7, 15. 7) N. Б .
1, 21, 60. '8) Бе 1е§ I, 7, 22. 9) Тизс. 1, 27. 10) Тизс. I, 26, 65. **} N. Б. ИХ.
2,  5.
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на религию и оиъ дорожить только Мили догматами, которые, по его 
мненно, возвышаютъ человеческое достоинство. Безсмерпе души ему 
дорого, и онъ старается верить въ пего, но практическое направлеше 
его изследовашй побуждаетъ его во что бы то ни стало отделаться 
отъ страха смерти и потому онъ делаетъ предноложеше и на тотъ 
случай, еслибы душа уничтожалась съ разрушешемъ тела *); тогда, 
разсуждаетъ онъ, все-таки не будетъ страдашя, потому что не бьгпе- 
исключаетъ способность ощущать. Это предноложеше однако нигде не 
выражено твердо и положительно; везде, напротивъ того, Цпцеронъ 
говоритъ о безсмертш души какъ о Факте, въ которомъ онъ почти 
совершенно убежденъ, и какъ о догмате, которымъ онъ глубоко до
рожить 2). Что касается до загробныхъ наказано!, онъ считаетъ ихъ 
баснями, оскорбляющими достоинство бога и человека ъ).

X II.

Стоицизмъ, насильственно отрывавшей человека отъ внешпяго М1ра 
и заставлявши! его довольствоваться своимъ внутреннимъ я, находилъ 
себе многихъ приверженцевъ въ такое время, когда всякой честный 
человекъ смотрелъ на окружающий порядокъ вещей съ ужасомъ и от- 
вращешемъ. Когда надъ всемъ образованнымъ мёромъ господствовалъ 
какой нибудь Калигула пли Иеронъ, когда онъ безнаказанно выгонялъ 
философовъ и заставлялъ римскихъ дамъ выходить па арену, когда 
аристократ превратилась въ толпу льстецовъ и доносчиковъ, а ре
липя въ безолаберный наборъ суеверныхъ обрядовъ, тогда лучное 
люди конечно принуждены были сосредоточить свои нравственный силы 
и замкнуться въ самихъ себя. Трудно было человеку съ светлымъ 
умомъ и тенлымъ чувствомъ думать о гармоническомъ наслажденш 
жизныо, когда на каждомъ шагу встречались насшое и произволъ, 
цпннзмъ разврата, тупоумное суевер1е и легкомысленное отрицание. 
Некоторые лучное государственные люди нмперш представляютъ въ 
своей личности воплощешя стоическаго мудреца, довольно близко под
ходящая къ идеалу. Кано! 1улъ, Тразеа Петъ, любимецъ Тацита 
и Гельвидш Прпскъ были мученпкамп свопхъ убеждено! п прославили

*) Тиас. I. 34. з) Б э  1е§;1Ьи5 I ,  22, 23. 5) Тивс. I, 21.
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стоическую школу своими страданиями и смертью. Въ то время, какъ 
они проводили въ жизнь стоичесшя положешя, другье деятели разви
вали въ своихъ сочинетяхъ начала этой нравственной ф и л о с о ф и и . Изъ 
нихъ заслуживаютъ особеннаго внимашя Сенека, Музошй РуФъ и 
Эпиктетъ. Все они отличаются препмуществеино практическимъ на- 
правлешемъ и смотрятъ иа логику и на Физику какъ на вспомогатель- 
ныя науки нравственной ф и л о с о ф ш .

Лю цги А п пш  С енека, знаменитый совремеииикъ и иаставникъ 
Нерона, подобно Цицерону сближаетъ стоицизмъ съ действительностью 
и старается смягчить строгость его нравственныхъ требованш. Онъ 
соглашается съ основными положениями своей школы и даже съ ри
торскими воодушевлешемъ развиваетъ мысли о томъ, что добродетель 
есть высшее и единственное благо 1), что всякШ не-мудрецъ поро- 
ченъ, н что все принадлежитъ мудрецу 2). Рядомъ съ этими востор
женными пзречешями встречаются мысли, ограничиваюшдя ихъ значе
ше; какъ человекъ богатый, Сенека сознается, что матер1алшыя бла
га содействуютъ во многихъ отношсшяхъ тому внутреннему довольству, 
которое доставляетъ добродетель 3). Какъ придворный, онъ советуетъ 
сносить съ покорностью, оскорблетпя со стороны людей стоящихъ вы
соко на ступеняхъ общественной лестницы Жизненный опытъ 
очевидно поколебали въ Сенеке веру стоиковъ во всемогущество ра
зума и нравственной воли. Люди по его мпенйо порочны и отъ 
природы расположены ко злу 5). Поэтому онъ ограпичиваетъ нрав- 
ственныятребовашя своей школы, Формулируя ихъ такъ: «мы должны 
сообразоваться съ волею боговъ настолько, насколько намъ позво- 
ляетъ паша человеческая слабость» 6). Полагая, что эта слабость 
есть нормальное свойство человека, Сенека говоритъ, что вся жизнь 
есть мучеше, и что только смерть спасаетъ отъ ея волнешй и тре- 
вогъ. Здесь, очевидно, материя признается нсточникомъ зла и ей про- 
тивуполагается духовное начало, котораго не признавало матер1алисти- 
ческое учете древннхъ стоиковъ. Сенека съ любовью развиваетъ уче
те  о промысле и представляетъ бога существомъ любящими, отцомъ 
добродетельныхъ людей, заботящимся о нихъ въ жизни и посылаю
щими ими даже несчастья съ благою целью, какъ испыташя и какъ 
средства развить силу характера 7). Богъ, котораго уважаетъ и лю-

*} Ер. 71, 74. 76. 2) Ер. 6 6 ,7 1 . 5) Б е  уйа Ьеа1а с 21. «) Бе йа  И, 33. 8) Б е  
ЪепеПспв 1 ,10. °) Ве ЪепеПспз I, 10.'7) Б е ЬепеГ. VII, 31. Бе р п т й .  2.
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бите Сенека, не имеете ничего общаго съ милостями древие-рпмскихъ 
и олимшйскихъ боговъ. К ъ  народной религии онъ стоите въ совер
шенно враждебныхъ отношешяхъ. Онъ прямо называетъ ее суевер1емъ 
и открыто глумится надъ «неблагородною толпою боговъ» ‘), по видя 
въ догматахъ и обрядахъ культа государственное учреждеше, Сенека 
советуете уважать его, чтобы не нодавать соблазна необразованному 
народу 2). Самъ же онъ прпзиаетъ только того бога, который жи- 
ветъ въ насъ и въ м]рТ, какъ духовное п живительное начало з). 

Вс1; релшчозныя упражнения, по его мценш излишни, не нужно ни 
молитвы, ни поднят рукъ къ небу, ни жертвоприношений 4).

Люцги М узон ш  Р у ф ъ , учнвшШ также при Нероне, но пере
живший Сенеку и умерили уже при Тите, относится иначе къ на
родной релпгш. Оиъ принимаете всехъ миоологическихъ боговъ за 
действительно существуюнця личности и говорите дагке, что они пи
таются пспарешямн воды и земли; сообразно съ этимъ онъ говоритъ 
о душе человека, что она родственна съ богаип по своей сущности 
и состоите изъматерш, которая можетъ быть повреждена н непорче
на вл1яшемъ воздуха, воды и другихъ телъ 5). Все внимаше Музо- 
шя устремлено на нравственную ф и л о с о ф ш ;  ф п л о со ф 1 Я , по его мне- 
шю, равняется добродетели, она учите насъ познавать и применять 
къ практике правила нравственности и потому можетъ, какъ думалъ 
Музонш, совершенно исправить недостатки общества и навсегда из
лечить его нравственный болезни 6). Потому ф и л о с о ф 1я  не должна 
быть достояшемъ немногихъ избранныхъ; пусть учатся ф и л о с о ф ш  бо
гатые и бедные, вельможи и земледельцы,, мужчины и жещшш 7). 
Видно, что и въ рядахъ мыслителей стали сознавать необходимость 
обновлешя жизни посредствомъ распространена въ массахъ честпыхъ 
п твердыхъ убеждешй, прпнятыхъ сознательно и оснысленныхъ са- 
модеятельнымъ размышлешемъ каждаго. Тотъ умственный аристок- 
ратизмъ, которымъ были проникнуты древше стоики и Аристотель, 
уступаете место более гуманному и широкому поннмашю человече
ской личности. Является сознаше, что человекъ, какъ человекъ, 
имеете известный права и что эти права должно, хранить и уважать. 
МузонШ Руфъ предназначаетъ свои ф п л о с о ф с ш  сентенцш для всехъ;

') АидизЧпт, йе с т (а 1 е  Ое1 VI, 1 0 . ’) 1Ый. 3) КШег. ОеасЫсЫе йсгРЬИ о- 
ворЫе ГО, 8 . 203. 4) Ер, 41. 6) КШег. IV.  209. йоШядег. 576. °) ВД11ш§ег.
8 . 576. 7) КШег. IV. 8 . 205-
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онъ говоритъ, что за плугомъ и за лопатой можно научиться необ
ходимому; человечеству нужно было много пережить и передумать, 
чтобы отъ р'Ьзкаго аристократизма Аристотеля-возвыситься до этого, 
почти христтанскаго воззрения на «нищихъ духомъ», т. е. на не- 
мудрецовъ. Предписывая правила жизни для всехъ, Музошй входитъ 
въ подробности домашняго быта, и не ограничиваясь начерташемъ 
одной руководящей идеи, говоритъ о томъ, чтб нужно употреблять въ 
пищу, какъ одеваться, и какъ устроивать жилище *). Онъ старается 
привести человечество къ естественному состоянш, которое въ его 
глазахъ сливается съ стояшемъ первобытной дикости. Онъ советуетъ 
воздерживаться отъ мясной пищи и, по возможости, освобождаться 
отъ всякихъ искуственныхъ потребностей 2). Аскетизмъ Ново-Пиоа- 
горейцевъ находилъ себе, какъ видно, приверженцевъ во всехъ 
школахъ; дело въ томъ, что господствующая изнеженность бросалась 
въ глаза всемъ практическимъ мыслителямъ; они въ ней видели не 
проявлеше, а источникъ нравственной порчи, и потому вооружались 
противъ нея всею силою своей д1алектики. Эклектикъ Секстш, стоишь 
Музошй Руч>ъ, платоникъ Плутархъ и ново-пиоагореедъ Аполлоний 
Т1анскШ сходились между собою въ своихъ практическихъ предписа- 
шяхъ, хотя теоретичесше доводы, которыми они ихъ поддерживали, 
были различны и сообразовались съ характеромъ той философш шко

л ы , къ которой они принадлежали. Требуя отъ человека естествен- 
наго образа жизни, Музошй РуФЪ значительно отклоняется отъ духа 
первобытнаго стоицизма. Идеалъ, къ которому онъ стремится, есть 
нравственная чистота, а ие безмятежность духа. Известное положеше 
стоиковъ о позволительночти преступления находить себе въ немъ го- 
рячаго противника. Советуя воздерживаться отъ мясной пищи, онъ 
однако не хочетъ привести человека къ умерщвление плоти, потому 
что это— не естественное соетояше. Брачную жизнь онъ одобряетъ, 
но прелюбодеяше, вытравливаше зародышей и выкидываше рожден- 
ныхъ детей возмущаютъ его нравственное чувство 5). Вообще, пред- 
писашя Музошя моя;но разсматривать какъ сФормулированныя убе- 
ждешя человека, одареннаго здравымъ смысломъ и правильнымъ нрав- 
ственнымъ чувствомъ. Подъ руками Музошя философия сошла съ той вы
соты, на которой она была доступна немногимъ спещалыю приготовлен-
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нымъ людямъ, но не прюбрела еще той живой привлекательности, которая 
заставляетъ массы народа идти за проповЪдникомъ и съ благоговЪшемъ 
слушать его поучения. Музотй былъ мыслитель, спускавшШся до 
толпы, а народу нуженъ былъ практическШ деятель, который, возвы
сившись до живаго понимашя идеи, не потерялъ бы знашя жизни и 
живаго сочувсппя къ потребностямъ и стремлешямъ массы. Музотй 
въ своихъ столкновёшяхъ съ действительностью обнаруживалъ самое 
наивное незнаюе жизни и непонимание человеческого сердца. Отпра
вившись парламентеров^ въ военный лагерь, онъ простодушно сталъ 
развивать передъ солдатами Веспашна Философское учете о • бла- 
гахъ мира и объ опасностяхъ войны, и речь его такъ надоела раздра- 
женнымъ лег10нар1ямъ, что они прогнали и чуть-чуть не побили 
непризваннаго проповедника *).

То же направлеше отличаетъ собою разсуждешя знаменитаго Э пи кт е
т а, ученика МуёошяРуФа, записанный, какъ известно, Арр^аномъ. Эпик
тетъ яснее своего учителя понимаетъ своеположеше; онъсозиаетъ въ се
бе человека мысли ирешительпо отказывается отъ роли проповедника. Его 
интересовали преимущественно вопросы практической нравственности, 
но онъ относился къ нимъ какъ стропй мыслитель и не делалъ въ пользу 
практической жизни ни одной уступки.'Онъ хотелъ возвысить жизнь до 
уровня мысли и самъ умелъ осуществлять въ дейСтвитзльиости стро
пя предписашя стоической нравственности. Онъ былъ беденъ и изу- 
родованъ бывшимъ своимъ господиномъ, ЭпаФродитомъ; на его стои
ческое учете недоброжелательно смотрело правительство и при До
мициане онъ принужденъ былъ вместе со всеми Философами вообще 
удалиться изъ Рима. Все эти испытан]я онъ переносилъ твердо и 
безропотно, какъ говорятъ его бюграФы 2). Будучи строгимъ къ са
мому себе, онъ былъ строгъ и къ другимъ и, побеждая въ себе че
ловеческая слабости, не хотелъ. признавать ихъ въ другихъ. Поэтому 
во всемъ его ученш нетъ того характера мягкости, которымъ отли
чаются разсуждешя Музошя. Эпиктетъ не возмущается грязнымъ пре* 
ступлешемъ, но п не выражаетъ сострадашя къ неосторожному 
проступку; въ томъ и въ другомъ онъ видитъ ошибку, происходящую 
отъ ложнаго представлешя, п къ тому и къ другому относится съ 
призрительною безстрастностыо. Съ той высоты мысли, съ которой

*) ТасН. Шз1. III 81. -) ЗиЫаз, зпЪ уосаЬи!о еюхтчто? Аи1. ОеИ. Хос1. АЦ. 
II, 18; XV, II.
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онъ смотритъ внизъ на людей и на жизнь, онъ не видитъ техъ от- 
тенковъ различая, которые оигЪчаютъ въ практической жизни обык
новенные люди. Аристократе и простой работникъ, свободный чело- 
ловекъ и рабъ, богачъ и беднякъ, счастливый и несчастый —  все рав
ны между собою, и ко вс'Ьмъ этимъ людямъ Эппктетъ относится одинаковоI
строго и безстрастно. При такомъ взгляде на вещи нужно было отказаться 
отъ всякой попытки изменить действительность въ свою пользу; къ-чему 
было трудиться, бороться съ препятствиями, сталкиваться съ людьми, 
когда можно было помириться, со всякимъ положешемъ, перенести всякш 
нритеснешя и остаться во всякомъ случае свободнымъ, добродетельнымъ 
и счастливымъ. Бороться съ обстоятельствами значило тратиться на ме
лочи. Надо было переносить все и блаженствовать мыслью въ невоз- 
мутимомъ покое внутренняго своего м1ра. Эпиктетъ советуетъ мудре
цу, стремящемуся къ этому блаженству, отказаться отъ политической 
деятельности и даже отъ брачной жизни. Онъ сходится въ этомъ 
отношен!!! съ аскетическими предписашями Ново-Пиеагорейцевъ, но 
между темъ и другими большая разница въ целяхъ, къ которымъ 
они стремятся. Ново-Пиоагорейцы, основываясь на учунш о пересе- 
ленш душъ и твердо веря въ загробное сущеетвоваше, представляютъ 
себе всякаго рода воздержаше, какъ средство сохранить свою чисто
ту и улучшить свою судьбу после смерти; следственно ихъ цель ле
жите за пределами земной жизни. Эпиктетъ, иапротивъ того, не ве
рите въ безсмерНе души, и несмотря на то презираете все внеш
нее и, матер1альное только для того, чтобы независеть отъ него и 
стоять выше случайности. Ново-Пиоагорейцы обещали много въ бу- 
дущемъ и действуя на воображеше верующей массы, могли увлечь 
ее за собою; Эпиктетъ говоритъ только уму, не утешаете человека 
никакими обетовашями, и требуете самоотречения холоднаго, разсчи- 
таннаго, чуждаго тому энтуз1азму, который производите восторжен- 
ныхъ мучениковъ и подвижниковъ. Это самоотречеше можно назвать 
безпредметнымъ; человекъ отрекается отъ жизнениыхъ радостей не 
во имя высшей, воплощенной идеи добра, не во имя любви къ ближ- 
нимъ, а только потому, что эти радости могутъ современемъ изме
нить. Эти соображешя для народа были слишкомъ дальновидны 
и холодны; ему было доступнее учете Платониковъ и Пиоагорейцевъ, 
говорившихъ о загробной жизни и о воле живыхъ боговъ, или нрав
ственная ф и л о со ф 1я  Эпикура, ограничивавшая все настоящею минутою 
и призывавшая къ обильному наслажденш дарами жизни. Безкорыст-
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ный аскетизмъ и неутешительный матер1ализмъ стоиковъ одинаково 
отталкивали народъ отъ ихъ учешя. Наслаждеше презиралось; взаменъ 
его не обещалось ничего лучшего; практическихъ улучшенШ; реФормъ 
въ политической жизни стоицизмъ не делалъ; след. ничемъ реши
тельно учете Эпиктета не могло ни привлечь на свою сторону умы 
большинства, ни влить живые соки въ народное м1росозерцате. Между 
темъ, релипозное учете эпиктета отличается возвышенною духовностью. 
Цель всей философш состоитъ, по его мнению, въ томъ, чтобы удо
влетворить нравствениымъ потребностямъ души, подкрепить и уте
шить духъ человека, подавленный суетностью всего земнаго. Чего 
народъ искалъ въ символическихъ актахъ мистерш, того требуетъ 
Эпиктетъ отъ работы мысли. Философъ, по егословамъ, врачъ,— къ 
которому должны приходить не здоровые, а больные 1). ФилосоФ1Я 
есть святыня, мистер 1я, къ которой не должно приступать безъ со- 
действ!я божества 2). Мудредъ есть носланникъ Зевса; ему поручено 
показать лтодямъ, что человекъ можетъ быть счастливь среди ли- 
шешй и матер1альныхъ страданий з) Нравственное добро есть даръ 
божества и сущность самого божества заключается въ разуме и въ 
знаши 4). Деятельность и благодетельное вл1яте его можетъ быть 
познаваемо въ теченш звездъ, въ плодородш земли и вообще въ фи- 

зичеекпхъ явлешяхъ; такъ понимаетъ его народъ и такъ Эпиктетъ 
оправдываетъ догматы и обряды богопочиташя, предоставляя впрочемъ 
мудрецу право обходиться безъ нихъ и сноситься съ божествомъ непо
средственно, черезъ внушешя своего внутренняго демона. Благород
нейшая часть человеческой личности, мыслительная сила, разематри- 
вается имъ какъ эманащя божества, и онъ наетаиваетъ на томъ, 
чтобы человекъ сознавалъ свое родство съ божествомъ и чтобы, 
считая себя сыномъ бога, онъ уважалъ свое нравственное достоинство 
и понималъ свои обязанности къ самому себе и свои отношешя къ 
другимъ людямъ, какъ къ членамъ одной, всеобъемлющей семьи 5). 
Эта эманащя божества резко противополагается телу, матерш, къ 
которой Эпиктетъ относится съ крайшшъ презрешемъ, называя его 
плохимъ сосудомъ, комомъ грязи 6) и тягостною оболочкою души. Но 
эта свободная душа понималась только какъ эманащя божества, и 
о понятш личности Эпиктетъ не отдавалъ себе яснаго отчета. Онъ

Б138егЬ. III, 23, 30. 2) Ш зз. III, 21, 11-20; 22, 2, 53. 5) Б138. III, 22, 23, 
IV, 8, 30. Б133 в) Б 188, I, 3; с. 9. с. 12 .26 . °) Б135. IV, 1, 100.
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принимали между различными людьми только одно количественное 
различ1е; въ мудрец* присутствуетъ больше божественнаго духа, въ 
преступник* меньше. О томъ, что и добро и зло выражается въ 
единичныхъ, индивидуальиыхъ Формахъ, что оно въ этихъ проявле- 
шях'ъ носитъ на себ* своеобразный колоритъ,- безъ котораго оно 
невообразимо— объ этомъ Эпиктетъ не им*етъ понят1я. Отношеше 
между божествомъ и челов*ческою личностью, говоритъ Дёллингеръ *), 
представлялось языческими мыслителями въ образ* «океана, на 
которомъ плаваетъ множество бутылокъ, наполненныхъ водою: когда 
одна изъ нихъ разбивается, то часть морской воды, отд*лявшаяся до 
того времени отъ ц*лаго, соединяется съ общею массою.» Безко- 
рысие Эпиктетова учешя д*лало его недоступными для народа; не
утешительность его налагала тяжелую печать грусти даже на т* из
бранный личности, которыя р*шались посвятить свои силы на стои
ческое умерщвление страстей и чувствениыхъ поползновений. Импе- 
раторъ Маркъ АврелШ воплощаетъ въ своей личности тотъ моментъ 
грусти и мрачнаго раздумья, который необходимо долженъ былъ ис
пытать стоикъ, одаренный мягкими сердцемъ и поэтическими, страст
ными сочувствнемъ ко всему благородному и прекрасному. Его 
окружала нравственная порча, противъ которой онъ напрасно боролся 
какъ государственный д*ятель; его филосоляя говорила ему, что это 
нравственное зло въ порядк* вещей, что противъ него не сл*дуетъ 
и возмущаться, потому что все въ М1р* изм*нчиво и неудержимый 
потоки жизни увлекаетъ за собою и личныя стремлешя, и земное 
велич1е, и челов*чесшя слабости и пороки. Вм*сто этой уничтожен
ной привязанности къ живой д*йствительности, стоицизмъ не давалъ 
ему никакого твердаго в*ровашя; въ жизни— пустота, за пред*лами 
гроба небьше, вокругъ себя— нравственное' зло и л*нивое равнодунпе 
къ интересами мысли. Вотъ что вид*лъ М. АврелШ и вотъ что на
страивало его то къ спокойной и глубокой грусти, то къ мрачной и  
презрительной иронш. Любопытно между прочими зам*тить, что сто
ицизмъ даже не избавляли своихъ адептовъ отъ грубаго суев*р1я; 
даже благородная и развитая личность Марка Авре.пя, проникнутая 
нравственными учешемъ Эпиктета, была заражена нел*пыми предраз- 
судками и самыми сл*пымъ дов*р1емъ къ спасительной сил* раз
личивши обрядовъ и заклинанш.

‘) НеШепШит ипй 1ийеп1Ьит з. 593.
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XIII.

Группу мыслителей мистиковъ составляютъ Платоники и Пиоа- 
горейцы, Эта группа была всего ближе къ общему настроенно на- 
родныхъ массъ и изъ нея выходили т'Ь проповЬдники, которые вели 
народъ за собою и которыхъ народъ окружалъ суевЬрпымъ обожашемъ 
и чудеснымъ Мяшемъ божественной святости. Изъ этой группы вы
шелъ и Аполлошй ИанскШ, котораго личность представляетъ, быть 
можетъ, самый яркШ примЬръ такого обоготворешя.

Онъ стоить па переходной чертЬ отъ эклектизма къ полояш- 
тельному пиеагореизму, котораго нравствеииыя тенденщи воплотились въ 
АполлошЬ Тханскомъ, или, вЬрнЬе, въ томъ нравствеиномъ идеалЬ, 
который начертилъ Филостратъ въ своей бюграФШ. Мы познакомимся 
съ ними въ слЬдующемъ отдЬлЬ статьи.



Съ картины Ораса Верна (*).

(Посвящается графу Григорда Александровичу Кушелеву-Безбородко).

Въ одной сорочкЯ белой и босая,
На прикреплённыхъ къ дереву доскахъ,
Съ застывшею слезой въ угаснувшихъ глазахъ 
Лежитъ она, красавица, страдая 
Въ предсмертныхъ мукахъ...

Чёрная коса 
Растрёпана; полураскрыты губы,
И стиснуты немой, но жгучей болью зубы,
И проступаете потъ на теле, что роса...
Бедняжечка! Надъ ней — и небо голубое,
И померанца сень душистая —  въ плодахъ, —
И всё вокругъ нея въ шяньи и цветахъ, —
А ужъ у ней распятье золотое
Положено на грудь... И вотъ-ужъ, въ-торопяхъ,
Съ прощальньшъ и напутственнымъ поклономъ,
Уходятъ онъ нея и духовникъ — монахъ,
Подъ серой рясою и сЬрымъ капюшономъ,
И впереди, съ зажженною свечей, —
Могилыцикъ — каторжникъ, съ обритой головой.
Онъ ротъ закрылъ платкомъ, онъ весь дрожите отъ страха 
Какъ будто передъ нимъ — не мертвый одръ, а плаха...

Одну, безъ помощи, безъ дружеской руки, 
Оставить бедную въ последшя мгновенья •—
О, Господи, въ нихъ нетъ ни искры сожаленья! 
Но чйб это? Взгляните: у доски 
Разбросаны одежды въ безпорядке —
Плащъ Фюлетовый съ мантильей голубой,

(*) Картина находится въ галлереЯ Гр. Г. А. Кушелева-Безбородко.
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И платья женскаго межъ нихъ бЪлЬютъ складки,
И рукоятка шпаги золотой
Видна изъ-подъ одеждъ; а вотъ и ларчикъ рядомъ,
Съ резьбой и съ дорогимъ узорчатымъ окладомъ;
Въ нёмъ серьги и запястья, и жемчугъ. —
Больная всё снялй, когда сразилъ недугъ,
Лишь обручальнаго кольца снять не хотела...
А !.. У нея въ руке —  ещё рука,
Чужая, мёртвая, и вся ужъ потемнела...
Вотъ отчего одна скривилася доска:
Съ нея свалился трупъ —  страдальцевъ было двое!.. 
Припавъ къ земле кудрявой головой,
Лежитъ, поверженъ ницъ, мужчина молодой;
Онъ весь накрытъ плащомъ; со смертью въ грозномъ боЬ 
Онъ не сробелъ до самаго конца,
И ницъ упалъ, чтобъ мёртваго лица 
Не увидала милая подруга...

Но замерла у ней рука въ рук!; супруга: 
Страдалиц!; легко съ нимъ вместе умирать. — 
И никому ихъ рукъ теперь не разорвать!
И скоро ужъ конецъ, и скоро зти очи 
Неразрешимой мглой загробной, вечной 'ночи 
Съ улыбкой злобною завесить смерть сама... 
Глядите... Слышите — шепнула: «Умираю!» 
Нетъ, не глядите! Прочь!.. Теперь я понимаю: 
Прочь, поскорее прочь:

У ней — чума! чума!!.

Л. М ЕЙ.

26 тоня 1861 г. %



ПОЛИТИКА.

Обзоръ современныхть событш.

(I. Отъйздъ политическая ьпра съ Наполеоном* III въ Виши; возсташе въ Ис
пании; обманутыя надежды Абдулъ-Меджида и Шя IX; покушеше Бек
кера; разбоя въ южной Италш и пр1ятная жизнь Франциска II въ Рим*; 
маленькш Джоиъ Россель сделался великимъ человЪкомъ; послЪдшя 
событ1я въ Америк* и во Францш; осуждеш е Миреса и нисколько но
выхъ плутней въ П ариж*.—II.) Теория Стюарта Милля о взаимномъ отно- 
шенш общества къ правительству; положеше Венгрш передъ Австргей; 
ожидаше императорскаго ответа на адресъ Песта; решительный тонъ 
политики Рикасоли; Абдулъ-Азизъ, занимающейся починкой турецкой 
имперш.

I.

Уехало его величество —  и за нимъ покатили почти всё бывппе 
у насъ посланники, секретари посольствъ, министры, съ портфелями - 
и безъ портфелей, государственные советники, бароны Фииаисовъ и 
днпломатпческаго М1ра. Наши промышленные и биржевые тузы раз
евались во всё четыре стороны —  и вс.гЬдъ за ними понеслась 
пестрая стая знатпыхъ лоретокъ, этихъ разноцвВтныхъ грацш, которыя, 
подобно мотылькамъ, порхаютъ въ тёпи  италёянскаго бульвара и съ 
жадностью плотояднаго звЁря увиваются вокругъ золотаго тельца. Въ 
Париж'Ь живетъ теперь только наша братья: мы люди темные, 
опекаемые и платяшде дань властямъ предержащимъ. Изъ Финансо- 
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выхъ витязей остался еъ нами одинъ бедный Миресъ, заключенный 
въ ст'Ьнахъ Мазаса, а изъ государственныхъ сановииковъ —  Боатель, 
преФектъ полицш.

Успокоились наши велпше политпчесше умы; ихъ головы, скры- 
вавпня подъ собою тайны сего мгра, укачиваются теперь морского 
волной или осеняются 'широкими соломенными шляпами;- наши капи
талисты коварно закидываютъ удочку несчастнымъ рыбкамъ, въ озе- 
рахъ и рекахъ, а сановники заняты искуствениымъ удобрешемъ сво
ихъ полей; защитники общественнаго порядка въ тг1ши парковъ отды- 
хаютъ отъ ярой борьбы съ краснымъ чудовищемъ и съ революцюн- 
ной гидрой, ухаживаютъ за прелестыми владетельницами окрестныхъ 
замковъ и въ качестве домашнпхъ друзей беседуютъ съ женами и 
дочерьми своихъ пргятелей; телеграФичесшя нити, густою сетью про
тянутая вдоль и поперегъ Европы, наподоб1е паутины, прекратили 
на-время дипломатичесте переговоры. Казалось бы истор1я должна 
была задремать среди этого покоя государственныхъ мужей и ходъ со
бытий пртстаповиться въ ожиданш повелительнаго сигнала могущест- 
венныхъ пастырей народовъ. Но посмотримъ, такъ ли: не было ли 
въ продолжение последнихъ месяцевъ какихъ-нибудь пптересиыхъ 
фэктовъ, совершившихся безъ вмешательства и дозволения со стороны 
дипломатовъ. Соберемъ эти Факты и, быть-можетъ, несмотря на без
действие государственныхъ людей, мы получимъ жатву, которая впол
не вознаградитъ нашъ трудъ.

Испанское правительство, желая, въ качестве шестой великой 
державы, участвовать въ гармоническомъ концерте Европы, должно 
было настроить себя на общш ладъ и для этого удвоить свою армш 
и прибегнуть къ безпрестанному увеличешю налоговъ. Народъ, не 
понимая благости такой меры, нмелъ иеблагоразум1е чувствовать тя
гость новыхъ податей и поэтому случаю изъявить неудовольств1е! 
Возсташе вспыхныло въ Лое (Бо]а), значителыюмъ городе Аидалузш, 
находящемся въ прелестной долине, къ северу отъ 81егга б’АПшта. 
И что яге? Благодаря уловкамъ протпвореч1ямъ оффищэльныхъ газетъ и на
сильственному молчанпо либеральныхъ журналовъ, не смеющнхъ го
ворить истину изъ опасешя лишиться своего существовашя, —  мы 
имеемъ только весьма темное поняше о ходе этого собьгпя; известно, 
однакоягъ, что возсташе было сильное. Поддерживаемые всеобщей сим- 
пашей народпыхъ массъ, инсургенты встретили самый радушный пр1- 
емъ въ Лое и въ окрестныхъ селахъ; въ несколько дней они успели
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составить армио въ 10,000 человекъ и когда правительство отпра
вило противъ нихъ войска, пйпня и конныя, съ пушками и со все
возможными военными снарядами, возмутители смйло пошли на встре
чу своихъ враговъ и въ продолжеше десяти часовъ боролись, съ 
упорствомъ, отличающимъ испанскш народъ. Разбитые артилле
рией, они удалились въ дишя ущелья горъ д’Альгамы и отту
да угрожаютъ Аитекверй, Малагй, Гренадй; до сихъ поръ они не 
побеждены окончательно. Но даже когда эти инсургенты удалены 
будутъ въ послйдшя убйжшца и когда кастильсше предводители со
вершать надъ ними военнзгю казнь, вопросъ социальный не решится 
наышемъ. Промышленный иаселешя Каталоши, Аидалузш, Мурцш, 
Валенцш, Толеды, ожидавшая только оруж1я, чтобы ответить на сиг
наль, поданный въ горахъ Лои, не подчинятся добровольно сил!. 
Между тймъ, испанское правительство, по обыкновенно, не прибйга- 
етъ къ другимъ мйрамъ для успокоешя народа: такимъ образомъ, еще 
болйе распространится неудовольствие и новыя иисуррекцш будутъ 
неизбежны! Но видно, такова судьба: вопреки всймъ противудййствг- 
ямъ, общество, стрймясь къ равновйспо, безпрестаипо подвержено 
будетъ безпорядкамъ.

Образованная Европа съ печальнымъ удивлешемъ видйла, что ис
панское правительство обйщало истребить всйхъ республиканцевъ  
и прот ест ант овъ. Пусть бы еще только нервыхъ: это слово‘превра
тилось въ какое-то пугало и нападки на него сдйлаглись общимъ мй- 
сгомъ! Но какъ объявить гонеше на протестантовъ! Какъ въ X IX  вй- 
кй требовать казни человйка за то, что онъ не католикъ! На этомъ 
основанш пришлось бы истребить всю англшскую нацпо, всйхъ жи
телей Гермаши и Соединенныхъ Штатовъ, словомъ полтораста мил- 
лшновъ людей! Недавно, въ Гренадй производился процесъ противъ 
нйсколышхъ лицъ, обвиненпыхъ въ привязанности къ реформатской 
религш. Несчастные подверглись жестокимъ преслйдовашямъ со сто
роны министерства: оно объявило ихъ преступниками и, соображая 
наказаше съ мйрою вины, требовало, на основанш закона, подвергнуть 
ихъ каторжной работй на девять или на десять лйтъ. Въ этомъ 
расцоряжеши нельзя не впдйть вл!яшя Сестры Патроцинш, которая 
въ пользу 1езуптскаго общества эксплуатируетъ легковйр1е правитель
ства, и реалы и мараведисы бйдиаго испанскаго народа. Эта благо
честивая сестра пршбрйла свое могущество нйсколькими удачными 
предсказаниями и тймъ, что купила у дрогиста, въ Аранжуесй, нй-
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сколько помадныхъ банокъ, наполненныхъ сокомъ какого-то ядови- 
таго растешя, сокомъ, которымъ ей удалось совершить чудо: воспро
извести на своемъ маленькомъ т1>лгЬ пять ранъ.

Отъ королевства католическаго перейдемъ къ царству правов1;р- 
пыхъ. Итакъ, скончался его величество Абдулъ-Меджидъ, великолепный 
падишахъ константинопольски!. Жизнь его гасла со дия на день н 
наконецъ погасла окончательно. Шя IX , одол1>ваетъ водяная. Ка 
кое поразительное и интересное зрелище, представляемое нашимъ 
девятнадцатымъ вЪкомъ! Два верховныхъ представителя двухъ пепрь 
язненныхъ религш распростерты на бол’Ьзнепномъ одрЪ, умирая мед
ленно не вследсше частныхъ ударовъ жестокой болезни, но вслед
ствие неизлечимой слабости и неспособпости жить! Судьба обоихъ 
одинакова, и тотъ и другой были слабы, болезненны, расположены къ 
меланхолш, расточительности; Оба отличались благородными намТ.рен1ями, 
но впадали въ одн1; ошибки; и тотъ и другой хогблъ водворить па 
своей земле знамя реформы, поставить свою церковь въ уровень съ 
образованнымъ м^ромъ; но не имея силы исполнить свой нланъ, они 
стали отчаиваться въ возможности осуществления его и дали распро
страниться злоупотреблешямъ. Съ давнихъ поръ, при всякомъ новомъ 
требованш духа времени, они покачивали своими головами, опуска
ли свои немощный руки и отвечали заветною Формулой: N 011 роззи -  
т из! N 011 роззи т и з! (*)

*) Въ подтверж дете нашихъ словъ, представимъ замечательный портретъ 
папы, писанный дружеской рукой и извлеченный нами изъ еочинешя прото- 
нотар1я Ливерани (Ц у ег а т ), которое произвело сильное впечатлЪше въ Ита
лии.

-Чистая нравственность, любовь къ церковнымъ церемошямъ, легкость 
и пр1ятность въ импровизацш, сила и гращл въ молитве, способность къ гар
моническому пенно, величественный видъ во время богослужешя, наконецъ 
постоянное усердие въ прославлеюи Бога, усерд1е, котораго не могутъ поко
лебать даже самыя отважныя предпр!ят1я,—вотъ главный отличительный черты
Шя IX   Онъ съ неутомимымъ терпеш емъ выслушиваетъ просителей, но
въ то же время страстно любитъ пустые толки и розсказпи-, о людяхъ и в е -  
щахъ судитъ более по наружному виду, чемъ по внутреннему ихъ достоин
ству. Онъ реш ителенъ и настойчивъ, но зато неумолимъ въ своей ненави
сти; легко увлекается и не свособенъ скрывать своихъ чувствъ; этимъ онъ 
даетъ доступъ къ своему сердцу плутамъ и ложнымъ куртизанамъ, которые 
на его челе читаютъ то, что происходит!, въ его душ е. Они смотрятъ на 
него съ умилительнымъ взглядомъ, съ открытымъ ртомъ, съ согнутой выей, 
готовые подтвердить всякое его слово, польстить всякому его желашю, даже 
еслибъ это желаше повлекло за собой его гибель.... Онъ любитъ делать до
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Только благодаря внешней помощи, Турщя и папская область могли 
продлить свое существоваше. Турки поддерживались союзомъ съ гяу
рами Англичанами, а римский первосвященпикъ защищается жандар
мами Наполеона III, отлученнаго' отъ церкви, но которому не повре 
дили анонимные громы Ватикана.

Теперь много говорятъ, что Абдулъ-Азизъ, преемникъ несчаст- 
иаго Абдулъ-Меджида, челов'Ькъ энергпческш, умный, настоящий ре
форматора Онъ прогналъ отъ себя этого плута Ризу-пашу, перелилъ 
въ монету свою серебряную носуду, чтобы заплатить хоть нисколько дол- 
говъ, оставшихся послЬ брата, и еще не устроилъ себЦ гарема; но 
подобиыя реформы достаточны ли, чтобы спасти отъ погибели нацпо? 
Впрочемъ, то не нодлежитъ сомнЬшю, что восшестгле на престолъ 
новаго падишаха встречено съ восторгомъ кредиторами и данниками 
порты. Абдулъ-Азизъ, отправляясь осматривать арсеналъ, сЬлъ па 
простую барку, въ которой было всего три гребца, безъ ливреи. 
ИзвЬсНе объ этомъ . событш распространилось немедленно и вслЬдств]'е 
того государственные фонды тотчасъ же возвысились до. трехъ про- 
центовъ!

Покушеше Беккера на жизнь короля Вильгельма произвело боль
шое впечатлите, хотя оно не имЬло связи ни съ какнмъ заговоромъ. 
Этотъ молодой студентъ былъ дилетаитъ, изучавшш самый разнообраз
ный, науки: литературу, законовТ.дЬше, восточные языки и дифферен
циальный иечпслешя; по-временамъ онъ занимался также полити
кой. Его покушеше было слЬдс’гаемъ иатологическаго умственнаго 
разстройства: этотъ сумасбродъ не хотЬлъ дать жить челове
ку, котораго считалъ не далышмъ по уму. Такъ, по край
ней мЬрЬ, онъ самъ объяснялъ свой поступокъ. Онъ пзъявлялъ уваже- 
ше къ личному характеру короля, но не призяавалъ въ немъ качествъ,

бро, но желаетъ, чтобы тысяча газетъ распространяли его славу, чтобы ты
сяча надписей, легендъ и медалей напоминали каждый его благотворительный 
поступокъ. Онъ мгкняетъ своп взгляды и планы, смотря но температуря, по 
направленно вЪтра, по виду неба, по настроешю своихъ нервовъ, по патоло
гическому состоянно болЪзненнаго тЪла; словомъ, его душа принимаетъ воЬ 
впечатлЪшл его слабаго организма. Отличаясь нЪжнымъ и добрымъ сердцемъ, 
онъ одпакожъ въ припадкЪ запальчивости предается такимъ поступкамъ, ко
торыхъ никакъ нельзя назвать гуманными. Такъ, напримЪръ, онъ низвергнулъ 
добродЪтельнаго монсийьора Гигли, запретилъ монсиньору Кампадонико по
казываться на глаза, и велЪлъ арестовать несчастнаго нпщаго, который осмЪ- 
лнлся просить у  него подаяшя....••<
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необходимый, для иснолнешя его высокаго назначешя. Онъ не увле
кался ненавистью къ деспотизму, но возмущался только предполагаемою 
нелепостью? Увлечете самое опасное! Людей, не обладающихъ гешемъ, 
несколько миллюновъ. Беккеру пришлось бы произвести страшное 
опустошение даже въ институте Фраицш и въ академш изящныхъ 
искуствъ и литературы! Иетъ, этого несчастнаго надо скорей упрятать 
въ домъумалишенныхъ. У насъ въ Париже две личности въ роде Беккера, 
а именно мосье и мадамъ Гань ,(Саппе), яростные авторы У т т еи д ы  
(БпНёМе); хотя они готовы весь родъ человеческий превратить въ ге
катомбу, но имъ спокойно дозволяется ходить по улице; правда, что 
они убиваютъ людей, но только въ своихъ стихахъ!

Въ Фонтенебло, императоръ Наполеонъ, привыкши! къ такимъ 
явлешямъ, чуть было не сделался предметомъ подобнаго рода попыт
ки, затеянной Германцами, неизвестно какъ и зачемъ.' Дело въ томъ, 
что захвачено было ихъ человекъ двадцать въ то время, какъ они 
совещались о предстоявшемъ предпр1ятш. Въ продолжеше несколькихъ 
дней человеку, отличавшемуся немецкими чертами лица, нельзя было 
показываться въ отеляхъ и коФейняхъ. Но если императоръ, съ одной 
стороны, имеетъ враговъ, желающихъ его смерти, то съ другой онъ 
защищается множествомъ людей, заинтересоваиныхъ его жизнпо. Онъ 
не столько охраняется толпою полицейскихъ чиповипковъ, окружаю- 
щихъ его особу, сколько содержателями гостшшицъ въ Виши. Эти 
промышленники зорко наблюдаютъ за своими посетителями «чтобы», 
какъ выразился одинъ изъ нихъ, «не лишиться доходовъ, ожндаемыхъ 
въ продолж епгеу). Говоря объ этомъ предмете, мы не можетъ не упо
мянуть, что, по дошедшимъ до насъ нзвеспямъ, какой-то совершенно 
молодой человекъ покушался убить Франциска II.

Впрочемъ, все вообще извеспя, пб'лучаемыя пзъ Неаполя, пе
чальны, а те, которыя доходятъ изъ Турина, также не представляютъ 
много отраднаго. Наконецъ пршекали губернатора, съумевшаго удер
жаться между Неаполитанцами, которыхъ нередко оскорбляло надмен
ное обращеше Шемонтцевъ. Туземцы не отослали отъ себя Понзу де 
Санъ Мартино, какъ отсылали другихъ, и вдругъ само министерство 
шемонтское заставило его подать въ отставку. Дело вотъ въ чемъ: 
Понза, невидимому, честный человекъ, не желавши!, подобно своимъ 
предшествениикамъ, перехитрить неаполитанекпхъ пблитиковъ, которые 
все отличаютея хитростью. Противъ коварства иетъ более надежнаго 
Фруж1Я, кроме прямоты; въ этомъ заключался секретъ изумптельнаго



ПОЛИТИКА. 7

торжества Гарибальди, котораго честность творила чудеса, потому что 
сама была чудомъ. Побежденные на поле хитрости, шемонтсше гу
бернаторы решились отмстить насшиемъ, и отъ этого произошло все 
зло. Возникла вражда, которая все более и более усиливалась, раз
дуваемая многочисленными противниками ита.«анскаго единства. Она 
распространялась подобно пожару, и теперь вопросъ: какъ его поту
шить. Нельзя отрицать, что отдельные частные разбои превратились 
въ партизансшя войны и теперь необходимо вмешательство правитель
ства посредствомъ инФантерш, кавалерш и артиллерш. Назадъ тому 
более шести месяцевъ, генералъ Пинеллп хотелъ вооруженною рукой 
уничтожить зло въ самомъ корне и обещался разстрелять всехъ техъ, 
которые после восшеств!я Виктора Эммануила на неаполитанский пре- 
столъ вздумали бы производитъ пасшия и убийства во имя ирежняго 
короля Франциска I I .  Какъ мера, необходимая для общественнаго 
блага, система Пинелли имела свою хорошую сторону. Къ  несчастщ, 
онъ въ своей прокламацш объявилъ духовиыхъ виновниками смутъ. 
Кавуръ, уже отлученный отъ церкви, боялся компрометировать себя 
еще более въ глазахъ кардиналовъ, и потому вызвалъ Пинелли и уста- 
новилъ королевскихъ наместнпковъ, которые въ делахъ правлешя 
прибегали то къ хитрости, то къ насилию. Попза де Санъ Мартино 
принялъ прямую, открытую систему; чтобы водворить спокойствие въ 
крае, онъ хотелъ наполнить его шемоптскими солдатами, которые бы 
своею многочисленностью сделали невозможнымъ всякое сопротивле- 
ше; въ то же время онъ намеренъ былъ обращаться съ инсургентами 
кротко и въ особенности заботиться объ успокоеши умовъ. Этотъ 
плапъ тоже былъ хорошъ и удостоился одобрешя со стороны мини
стерства Рикасоли. По вдругъ является гепералъ Чальдшш съ мало- 
численнымъ войскомъ, досгаточнымъ для того, чтобъ уничтожить воз
сташе, но не для того, чтобъ его предупредить. Полиомоч1е Чальди- 
ни превышало полиомоч1е Поизы, который,, имея причины считать 
себя обижениьшъ, подалъ въ отставку.

Мы приводимъ эти подробности не съ целью оправдать Поизу или 
обвинить генерала Чальдшш, но чтобы показать, какпмъ образомъ, 
благодаря Пеаполитаицамъ съ одной стороны, и Шемонтцамъ съ дру
гой, М1ръ и безопасность до сихъ поръ не водворились въ этомъ нес- 
частномъ крае. А между темъ необходимо положить конецъ всемъ 
этимъ безпорядкамъ! Пока приверженцы бурбонской динасгш ограни
чивались темъ, что въ виде Флаговъ вывешивали на вершине Везув1я
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бедыя салфетки, а на Позилиппе (РаизШррс) нисколько рубашекъ, 
развевавшихся отъ ветра къ ужасу нащональной гвардии, маниФестацш 
ихъ могли казаться смешными. Когда недовольные осмеливались жечь 
бумажный Фабрики, произвести несколько убшствъ и множество гра
бежей; когда Боско посылалъ въ Неаполь сотни портретовъ, съ гроз- 
ными стихами, направленными на возмутителей, возстававшихъ про
тивъ власти законнаго короля; когда сат о ггЫ г, это отвратительное 
братство убШцъ, готовыхъ продать свои дубины и стилеты тому, 
кто более заплатить, явились подъ знаменемъ Франциска I I ,  тогда 
еще оставалось времени более чемъ необходимо для того, чтобы по
думать о прекращена! безцорядковъ. Но теперь некоторый шайки писур- 
гентовъ заключаютъ въ себе слишкомъ тысячу человекъ; целыя села осаж
даются и предаются грабежу, подобно городамъ, взятымъ приступомъ; 
восемьдесятъ человекъ нащональной гвардш были сожжены въ 
одинъ разъ; священники буквально растерзаны на куски, шемонтегле 
карабинеры пригвождены къ деревьямъ: теперь всякая медленность въ 
подавлен!и этихъ злодействъ была бы преступлешемъ пе только про
тивъ Италш, но и противъ человеческаго общества.

«Итакъ, вы видите», восклицаютъ некоторые реакцюнеры, «вы 
видите, что Ита.ня ие созрела для свободы». Мы впдимъ, что если 
Ита.ня не созрела, то потому только, что мнопя ея части были глу
боко испорчены нравственно, вследсгш е системы, которая въ про 
должеше двухъ генеращй отравляла королевство обеихъ Сицшпй. —  
Французское правительство, косвенно поддерживаетъ возмущеше, 
занимая войсками папскую землю. Благодаря этой поддержке, 
шайки Шавопе (СЫауопе) могутъ образоваться въ наследш Св. 
Петра, чтобы оттуда производить набеги и потомъ, въ случае 
преследовала со стороны Шемонтцевъ, укрываться за Француз
скими патрулями. Гойонъ не знаетъ, что целыя бочки Фаль
шивой монеты отправляютъ изъ Рима для уплаты жалованья при- 
верженцамъ такъ называемаго свят аго дтъла; опъ не замечаетъ про
пажи тридцати четырехъ тысячъ ружей и .многихъ пушскъ, отданиыхъ 
въ его собственный руки неаполитанскими войсками, укрывшимися въ 
папской земле после сражешя при Вультурне; онъ ничего не подозре- 
ваетъ и попрежнему разематриваетъ пуговки на штнблетахъ и сумки 
своихъ солдатъ. Вследствте какой-то непонятной политики, импера- 
торъ Французовъ, этотъ защитникъ вечныхъ прннциповъ 89-го 
года, какъ онъ самъ себя называетъ, упорно продолжаетъ защищать
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своими войсками папу, монсиньора Мерода и кардинала Антонелли; 
которые, по собственному признанно одного изъ нихъ, поклялись 
его ненавидеть до самой смерти. -Римъ теперь превратился во вто
рую Гаэту, съ тою разницею, что Франциска I I  уже не безпокоятъ 
более невЪжливыя бомбы и отвратительная кухня города, осаждае- 
маго непр1ятедемъ. Этотъ прницъ теперь весьма доволенъ своей 
судьбой; онъ разъЪзжаетъ въ коляске, гращозно 'раскланивается съ 
дамамп и, какъ подобаетъ особе его звашя, любезно обходится съ 
разнаго рода людьми: епископами, воинами, дипломатами, монахиня
ми и банкирами. Возставъ отъ сна, опъ подходить къ окошку, 
дышетъ па ' стекло, чертить па немъ крестъ и потомъ уничто- 
жаетъ этотъ благочестивый знак?., поцелуями. Въ этомъ положены 
его видели офицеры Французскаго корабля «1а Вге1а§ие», наблюдав- 
нне за нимъ, при помощи подзорныхъ трубъ, въ продолжеше ц1:лаго 
дня,'накануне самаго отъезда его изъ Неаполя. Какую трагикомедию 
представляетъ весь' этотъ римско-неаполитансюй вопросъ.

Р?;шеше итал1Янскаго вопроса заключается теперь въ Риме и въ 
Венгрш. Съ нЪкотораго времени дела этой страны приходятъ въ дур
ное состояние. Песткш сеймъ отстунилъ иа шагъ, а кабинетъ Шмер- 
лпнга теперь хочетъ сделать два шага впередъ. АграмскШ сеймъ не 
принялъ соединешя Кроацш 'съ Венгрией).—

Поел?; сообщены, с-деланныхъ палат?; общинъ, после р?;чи Рика- 
золи и положительиыхъ, ясныхъ и точныхъ уверены Мадзини, поел?; 
двусмысленных?. отрнцаищ газеты Ра1гге и увертокъ Мошггера, ка
жется нельзя сомневаться, что Французское правительство шгЬетъ виды 
на Сардишю и что путешествие г-на Пиши на этотъ островъ не 
предпринято съ целью поправлешя здоровья. «Англ1я не спитъ!» 
воскликнуло министерство. Очень хорошо; но пусть и Ита.пя не спитъ!

Разсуждешя англшекихъ палатъ мало представляютъ интере
са, но зато одинъ нзъ государственныхъ людей Англы, ма- 
ленькШ Джонъ Россель, недавно им?;лъ новый уси?;хъ. Утомлённый 
долгою жизнью, исполенной парламентскихъ прешй, который не повели 
ни къ какому серюзному результату, онъ, подобно Карлу V , захот?;лъ 
присутствовать на своихъ собствеипыхъ похороиахъ. Время для этого 
онъ избралъ удобное. Благодаря смерти своего старшаго брата, онъ 
получилъ наследство. Теперь уже опъ не младшш въ роде, не прос
той лордъ; онъ вскоре будетъ иметь право похвалиться титуломъ 
графа Лёдло (БисНош) и запять место посреди гордой Феодальной
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аристократш. Потомъ королева сдгЬлаетъ ему подарокъ, въ вида ор
дена подвязки: «Нопш зоН дш ма1 у репзе!» Маленькому Джони, 
осыпанному почестями, ничего не остается делать, крома разва уме- 
реаъ или съиграть роль умершаго. Такъ какъ последнее проще, то
онъ намаренъ занять масто въ катакомбахъ палаты лордовъ, окутай- о » 
ныи въ широкую мантш кавалера и сгибаясь подъ тяжестью лентъ
и бахромъ. Педели передъ нимъ будутъ подымать булаву и махать 
своими напудренными париками; одинъ изъ присутствующихъепископовъ 
глухо произнесетъ спичъ, чтобъ объявить о прииятш почтепнаго по
койника, потомъ усопшШ герой, въ свою очередь, дребежжащимъ 
голосомъ подтвердитъ свою смерть. Затамъ умолкнетъ и уже никогда 
болае не станетъ говорить объ этомъ докучливомъ билла относитель
но избирательной реформы, который онъ пересматривали каждый годъ 
для препровождешя времени и съ далыо обмануть публику.

Въ Соедииенныхъ Штатахъ конгресъ собрался, чтобы соващаться 
о блага отечества. Никогда, въ продолжешс всего существовагня,рес
публики, обстоятельства не были такъ торжественны и будущность 
такъ опасна. Представители должны взвашивать судьбу своего народа, 
сдалать выборъ между политикою отва?киою, ведущею къ усггЬху, и 
политикою коварною и слабою, которая влечетъ за собою упадокъ. 
Народы имаютъ сходство съ отдальными личностями: гордость является 
у нихъ накаиуна внезапнаго надешя. Мы съ безпокойствомъ смотримъ 
на собраше этихъ людей, избранныхъ въ эпоху баснословнаго благо- 
денств1Я американскаго народа. Упоенные своею славой, они, быть 
можетъ, не станутъ искать причину междусобной войны въ своей 
собственной снисходительности къ преступному рабству. Безъ сомна- 
шя, они, для возстановлешя спокойсзтая, прибагнутъ къ марамъ 
шаткимъ и постараются оправдать себя божественным?) уч реж де-  
т ем ъ, забывъ, что невозможно достигнуть никакого положнтельнаго 
результата, не руководствуясь ванными, неоспоримыми принципами.

Президента Линкольнъ отправплъ въ палату весьма воинственное 
послаше. Онъ онравдываетъ въ немъ наборъ 400,000 человакъ, и 
требуетъ два миллиарда Франковъ. Безъ сомнашя, такая арм1я и такая 
сумма весьма значительны для американскихъ рсспубликанцевъ, ко
торые неимЬютъ обыкиовешя, подобно другимъ народ,амъ назначать въ пи
щу пушкамъ двадцатаго или десятаго человака, способнаго носить оручие, 
п отдавать въ казну пятую часть свопхъ доходовъ. Но желательно, чтобъ 
этипожертвовашя крови и денегъ были употреблены съ пользою, и что
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бы правительство наконецъ приняло политику и систему более ре
шительный.

Въ продолжеше трехъ последнихъ месяцевъ война велась съ 
плачевною медленностью. Старый генералъ Скоттъ (Зсой) пользуется 
репутацией хорошаго тактика— Американцы называютъ его величай- 
шимъ полководцемъ X IX  века, но онъ действуете’ съ такимъ нере- 
шптелышмъ благоразум1емъ, что его предупреждаютъ самыя обстоя
тельства. Когда представляется удобный случай къ пачатно действШ, 
опъ упускаетъ его подъ темъ предлогомъ, что этотъ случай не 
входитъ въ его глубошя соображешя. Онъ говоритъ, что намеренъ 
приучить свои войска къ войн!;, но войска непр1ятельсшя также мало 
были въ огне, какъ и его собственный, и притомъ не имеютъ того 
превосходства, какое даетъ правое дело. Американский народъ по 
преимуществу отличается энерпей и не терпитъ медленности; онъ 
построилъ канонирские локомотивы, чтобы овладеть югомъ съ быстро
тою паровъ: такъ опъ спешить окончить это де.то, а между темъ
генералъ Скоттъ приказываетъ своимъ войскамъ делать не более 
пяти восьмыхъ мили въ день. На этомъ основанш, для заня'пя тер
ритории рабовладетельныхъ штатовъ, потребуется пятнадцать летъ, 
не принимая въ соображеше битвы, а также новые наборы, въ ко
торыхъ, быть можетъ, встретится надобность. Между темъ прави
тельство Линкольна желало бы овладеть значительной частью спорной 
террнторш еще до будущей жатвы хлопчатой бумаги, чтобъ быть въ 
состояши успокоить Англш, снабдивъ ее этимъ драгоценнымъ про- 
дуктомъ. Въ Миссури, генералъ Лайонъ (Ьуоп), удаленный отъ Ва— 
шигтона, действуете почти совершенно самостоятельно и съумелъ въ 
продолжеше несколькихъ недель, съ тремя или четырьмя тысячами 
человекъ, отнять у рабовладельцевъ большую часть штата.

Къ ошибке стратегической въ плане похода присоединилась дру
гая ошибка, еще более важная, въ деле политики и нравственности. 
Правительство не съумело отделить своихъ личныхъ видовъ отъ видовъ 
рабства. Нисколько не заботясь объ освобождены Негровъ, оно объяв
ляешь, что вооружается въ пользу какого-то конституцшннаго права. 
Спрашивается, съ какою целью оно предприняло войну? ибо, собствен
но говоря, разница между ф едерат ам и  и конф едерат ам и  самая 
ничтожная. Въ своемъ послашп Линкольнъ, вместо того, чтобы съ чув- 
ствомъ глубокаго раскаяшя признаться, что бедсттае междуусобной 
войны не имеетъ другой причины, кроме слабости и низости юга,

/
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разсуждаетъ со всевозможнымъ краснореч!емъ о законности права от— 
падешя. Всякому, кто не посвящепъ въ тонкости юриспрудеицш, та
кая причина покажется слишкомъ ничтожною. Действительно, если де
ло идетъ только о точномъ определении права отпадешя и инсуррекцш, 
права, которое во всякомъ республиканскомъ правленш въ некоторыхъ 
случаяхъ считается самою священною обязанностью,— -то правительство 
Вашингтона совершило жестокое преступлеше, подвергнувъ свой край 
ужасамъ междуусобной брани. Вместо того, чтобы стать па точку 
зреюя нравственности и поддерживать равенство людей, какъ белыхъ, 
такъ и черныхъ, требуемое самой конституцией, Липкольнъ въ своемъ 
поеланш довольствовался упомянуть объ этомъ принципе только мимо- 
ходомъ. Бедные рабы, влачанце цепи на поляхъ, засеянпыхъ тростии- 
комъ или хлопчатой бумагой, п вы, несчастный матери, у которыхъ 
отнимаютъ детей, и старые слуги, которыхъ бьютъ бпчемъ, вы, быть 
можетъ, надеятесь, что дело идетъ о вашей свободе, и прислуши
ваетесь къ пушечному грому, считая его вестникомъ вашего освобож- 
дешя?— Ошибаетесь. Кровавый споръ ведется не изъ-за васъ: симъ 
решается только вопросъ относительно точнаго значешя слова фсдс- 
р а ц гя .

Американцы, отважные и эиергпчесие въ предщня-пяхъ иатер1аль- 
пыхъ, всегда отличались крайнею робостью, когда дело шло объ ут
верждены принцнповъ. Это весьма оригинальный недостатокъ: чтобы 
допустить существование рабства возле свободы, чтобы осуществить 
такое невозможное сблпжеше, необходимо было беспрестанно прибе
гать къ новымъ соглашсшямъ и я;ертвовать припципомъ свободы въ 
пользу распростраияющагося притеснения. Когда северъ увиделъ, что, 
для сохранешя его независимости, необходимо было прекратить уступ
ки, онъ еще разъ прибегъ къ политике соглашений, оказавшейся для 
него роковою. Республиканцы вступили въ соглашеше съ такъ назы
ваемыми демократами. Свободные штаты севера вступили въ новое 
соглашеше со штатами центра, чтобы сохранить пхъ въ союзе, вме
сте съ пятыо стами тысячъ рабовъ. Чтобы иршбрестп хорошее рас- 
полоятеше этихъ пограиичиыхъ штатовъ, правительство Линкольна до- 
того доводить свою уступчивость, что вслитъ выдать рабовъ, которые 
укрылись въ рядахъ его армш. Оно даже доходить до такой иеизре- 
чпмой робости, что соглашается признать за Кентукки титулъ вер- 
ховиаго штата, въ чемъ вообще отказываетъ отдельнымъ штатамъ. 
Оно прнзнаетъ абсолютную нейтральность этого края и обязывается
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не вступать въ его террпторпо. Отъ этого произошло, что проышя 
и оруж1я безпрепятственно отправлялись къ возмутителями юга и что 
шшоны находили для себя въ Кентукки безопасное убЬжище. КромЬ 
того, войска севера лишили себя такимъ образомъ возможности за
нять цЬпь горъ Аллегани, гд’Ь ихъ встретило бы населеше, располо
женное въ ихъ пользу, и откуда они, по произволу, какъ изъ цита
дели, могли бы угрожать Каролинамъ, Флоридамъ, АлабамЬ и при 
первомъ сигналь распространить пламя инсуррекцш на всемъ югЬ. 
Что же хотятъ они пощадить, эти свободные люди сЬвера? Они ща- 
дятъ рабство, потому что долгое время находились съ нимъ въ сооб
ществ^ а въ особенности потому, что для нихъ дороги хлопчатая бу
мага и Фабрики Массачусета и Англш. Они боятся этого рабства и 
въ то же время, быть можетъ, надЬются воспользоваться имъ когда 
нибудь. Но увы! сЬверъ ошибается, если думаетъ, что междуусобная 
война не будетъ имЬть для него другихъ непр1ятиыхъ послЬдствШ, 
кромЬ растраты 400,000 человЬкъ и двухъ мшшардовъ Франковъ: 
безпорядокъ и деморализащя распространятся въ американской рес
публику если она пе поспЬшитъ исправить свое прежнее сообщество 
съ зломъ и не будетъ опираться на справедливость. Жители юга, по 
крайней мЬрЬ, болЬе откровенны; они признаются, что сражаются 
въ пользу рабства. Ихъ священники, католические и протестантегае, 
молятъ бога войны благословить ихъ оруж1я и бичи. _ Для защиты 
этихъ признаковъ ихъ правъ, епископъ Полькъ (Ро1к), одинъ изъ 
самыхъ знаменитыхъ теологовъ юга, промЬнялъ свой посохъ на 
ружье и надЬлъ мундпръ генералъ-маюра. Будемъ надЬяться, что 
непоколебимая логика событш съумЬетъ внушить надлежащее прин
ципы жителями сЬвера, потому что уничтожеше рабства теперь 
такъ песомнЬнно, какъ Факта, включенный въ страницы исторш.

Вы видите, что вашъ корреспондента чувствуетъ необходимость 
представить собышя, происходившая въ Турцш, Гермаши, Испаши, 
АмерикЬ, Италш, Апглш, чтобы говорить какъ можно менЬе о со
временной исторш Францш. Я одпакожъ должепъ упомянуть вкратцЬ. 
о четырехъ собьтяхъ.

Первое собы’пе. Заботы относительно здоровья владыки наш ихъ  
щ дебъ  (стиль сенаторовъ). Два раза онъ падалъ въ обморокъ, про- 
должавшШся два часа. Монитеръ торжественно отрицали, будто док— 
тори Райе (Вауег) поспЬшно былъ призванъ въ Виши. ОфнУэльпый 

журпалъ правъ: докторъ Райе не былъ призванъ, но докторъ Де—
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нонвилье (БешнтШег), по мн'Ьндо котораго августейший пащентъ 
страдаетъ не порчею спиннаго мозга, а каменною болйзшю. Всл1;д- 
С’ш е этого его величество носпешилъ усердно пить воду Виши, от
казаться отъ шампанскаго, строго соблюдать шестую заповедь церкви 
и какъ можно более удерживаться отъ вспышекъ гнева. Какъ бы 
то ни было, воды .принесли ему несомненную пользу, по кажется, 
чрезвычайный дипломатически! конгресс, о которомъ говорили такъ 
много, не состоится. Между темъ императоръ предается удоволь- 
ств1ямъ, сколько можно. Ему сделали безумный пр1емъ, обнаруживающШ 
дурной вкусъ и расточительность учредителей. По приказашю мест- 
ныхъ властей, были срублены целые леса сосенъ, чтобы воздвиг
нуть тр1умФальныя арки, съ гирляндами.— На этихъ аркахъ красова
лись надписи, во вкусе восточной дикой лести. Более десяти тысячъ Овери- 
цевъ расположены были въ окрестности, чтобы приветствовать своего 
государя; одна Англичанка— заметимъ, не Француженка,— отличилась, 
разостлавъ свою кружевную шаль подъ императорские сапоги.

Второе собьте. Правительство выпустило на 132 миллюна обли
гаций желйзныхъ дорогъ. Услов1я были какъ нельзя более благопрГят- 
ны: каждый подписчикъ можетъ въ одинъ месяцъ выручить шестнад
цать процентовъ вкладной суммы. Подписка вскоре превзошла назна
ченную цифру на два миллиарда; всякШ, чтобы быть увереннымъ въ 
полученш акщй, подписался на сумму въ 10, 20, 50 разъ превы
шавшую ту, какую въ состоянш былъ внести. «Это торжественная 
манифестация Финансового могущества страиъ, новое доказательство до- 
вер1Я, внушаемаго правлешемъ его величества», восклицаетъ въ своемъ 
донесенш Форсадъ де-ла Рокеттъ (Рогсабе бе 1а КодиеНе), министръ 
Финансовъ.

Третье собьте: Происходили избирашя въ члены генеральныхъ 
советовъ и оФшцальные журналы громогласно пропели гимнъ торже
ства. Само-собою разумеется, что при этомъ употреблены были все 
меры, къ какимъ прибегаютъ въ подобныхъ случаяхъ. Префекты, не 
слишкомъ разборчивые въ этомъ отношенш, вооружились всемъ своимъ 
могуществомъ, чтобы выдвинуть своихъ протеже; .ища, которыхъ
в.нятемогло быть опасно, взяты были подъ стражу; типограФш и журна
лы не смели объявлять адресы независимыхъ кандидатовъ; кандидаты 
оФищальные разсылали свои билеты съ чиновниками, которыхъ провожали 
два жандарма, съ обнаженными саблями, и между темъ никогда не 
было избрано столько противниковъ правительства. Странная вещь!
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Когда префекты увидали, что не въ состоянш навязать кандидатовъ 
императора, они стали предлагать конкурентовъ изъ числа легитими- 
стовъ или орлеанистовъ, чтобы. избегнуть поражешя. Безъ сомнешя, 
это весьма ловкая и отважная хитрость. Она напоминаетъ выходку 
мальчика, котораго повалилъ и тузилъ товарищъ, и который дерзко 
кричалъ овоему победителю: «бей меня, я приказываю!»

Четвертое собьгпе. Миресъ наконецъ осуждеиъ къ тюремному за
ключенно на пять летъ и къ уплате трехъ или четырехъ тысячъ 
франковъ за плутовство. Это весьма скудное вознаграждеше за мил
лионы, украденные у публики. «Бедный Миресъ подвергся жестокому 
обращешю! » воскликнули некоторые почтенные акщонеры. Эти добрые 
люди почти тронуты были до слезъ, когда узнали, что Миресъ, по 
выслушаши приговора, ногрозилъ своимъ судьямъ кулакомъ, испустилъ 
дики! крики и наконецъ заплакалъ навзрыдъ. Его друзья —  у Мнреса 
есть друзья —  говорятъ, что опъ отмститъ правительству открыпемъ 
страшныхъ тайиъ. Пусть же мститъ онъ, бедняга, если можетъ
л если позволятъ Мории, Барошъ и Мокаръ. Между темъ гер-
цогъ Гримальди, обвиняется господииомъ Калле де-Сенъ-Поль
(Са11еу бе 8ат1-Раи1), тестемъ генерала Флери, въ нохищенш 
1,200,000 Франковъ въ знаменитыхъ гугенанекпхъ рудпикахъ. Гри
мальди, въ свою очередь, обвиняетъ Сенъ-Поля въ покраже две
надцати миллюновъ. Другой важный саповникъ похитилъ алмазы;
г. де-Сенъ-Жоржъ, печатавши! бюллетени наполеоновскаго соир б’б!а1, 
повинепъ въ банкротстве на 800,000 Франковъ, и поэтому отправ- 
ленъ въ Сидни, не въ качестве ссыльнаго, но въ качестве предста
вителя Францш, въ качестве консула, съ 30,000 Франковъ жало
ванья въ годъ. У насъ такимъ образомъ было три или четы
ре случая зиачительнаго воровства и обмапа, не считая интересной 
исторш барона Ропз бе \Ч6П, одного изъ шестидесяти знатиыхъ чле
новъ нашего Жор-клуба. Этотъ законодатель роскоши и вкуса ночелъ 
нужными раздробить черепъ своего сына, чтобы покончить опекун
стве счеты. Какъ бы то ни было, Ридиль, Сенъ-Жоржъ, Сенъ-Поль 
и Гримальди жалше плуты въ еравнеши съ Миресомъ, который изъ 
пичтожнаго бордоскаго жида превратился въ знаменитаго капиталиста.. 
Судья при иемъ удивлялся огромными барышами, которые онъ бралъ 
за свои коммисш одними почеркомъ пера: 32 мпллюна за 173 мил
люновъ, которые предполагалось собрать подпиской въ пользу римскихъ 
дороги; 60 миллюновъ, разделенныхъ съ партнеромъ Саламанка, по
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дЬлу относительно дороги изъ Пампелуны въ Саррагоссу; 82 мшшо- 
на, присужденныхъ за готовность дать ходъ турецкому займу. Изъяв
ляя весьма естественное удивленье .такимъ огромнымъ барышамъ, судья 
назвалъ такой образъ дЬйствовашя лихоимством?;. «Лихоимство!» 
воекликнулъ предпршмчивый Миресъ. «Видно, что вы судья, а не 
банкиръ. Вы не понимаете никакого толка въ денежныхъ дЬлахъ. 
Какъ жаль, что я не могу быть судимъ человЬкомъ равпымъ мн'Ь!» 
Это восклицанье весьма остроумно, но справедливость требуетъ замЬ- 
тить, что оно изобрЬтено не Миресомъ. Назадъ тому болЬе двадцати 
лЬтъ, въ царствованье Люи-Филиппа, знаменитый убьйца Рои1тапп 
воекликнулъ по выслушаши приговора: «Гильотина, гильотина! Ка
ше же вы буржуа! тотчасъ видно, что вы никогда не жили среди 
полей! Я  требую справедливости! Я  хочу быть судимъ людьми, рав- 

.выми мнЬ!»
Ж А К Ъ  Л Е Ф РЕ Н Ь .

И.

«Если мы спросимъ себя, (говоритъ Стюартъ Милль, въ своемъ 
новомъ сочиненш,) отъ какихъ причинъ и условш зависитъ хорошее 
правленье во всЬхъ его отношешяхъ, то мы находимъ, что главное 
условье, изъ котораго вытекаютъ всЬ другья, заключается въ достоин- 
ствЬ самаго общества, управляема™ тЬмъ или другнмъ правптельст-
вомъ  Поэтому, цродолжаегь онъ, мы можемъ принять за крите-
рьумъ разумной власти степень ея желанья увеличить добрыя каче
ства подвластныхъ ей людей, какъ въ обьцественномъ, такъ и въ 
частиомъ быту; эти качества дополшыотъ силу движенья, которая ра- 
ботаетъ въ правительственномъ механизмЬ». (Оп КергеяепК §оуегп. 
Ьу I .  8. МШ.. 1861, стр. 28 и 30).

Итакъ, по мнЬнью знаменитаго публициста, норма политической
жизни иародовъ опредЬляется нормой общественыаго ихъ развит, т. 
е. всЬми умственными и соцьальными условьямы, въ какихъ находится
нацья. ЫЬтъ сомыЬыья, что нравььтельство, въ какой бы ФормЬ не
выражалась его система, не можетъ существовать отдЬльно отъ об
щества,—  точно также, каьгь сила тяготЬнья безъ Фпзическаго тЬла; 
само собою разумЬется, что самая потребность въ политической жи
зни вызывается народнымъ сознаньемъ. Процессъ этого сознанья чрез
вычайно теменъ, потому что въ немъ участвуютъ самыя разнооб



разный обстоятельства, ускользаюнця отъ нашего наблюденхя п ана
лиза; конечно, въ немъ пграетъ главную роль воля человека, но 
на волю действуютъ тысячи другихъ вн'Ьшнихъ уеловШ, начиная отъ 
геограФическаго положешя нацш и оканчивая ея релипозными убЬж- 
дешями. Почему, наприм’Ьръ, древняя Грещя выработываетъ у се
бя демократичесшя начала, а Персхя останавливается на деспотиче- 
скомъ принципе и съ нимъ умираетъ —  на этотъ вопросъ современ
ное знаше еще не въ состоянш дать положительна™ ответа.

Есть мнЪше,— и оно принадлежитъ добродушнымъ оптимистамъ 
нашей эпохи, —  что въ политическихъ системахъ есть непременный 
прогрессъ или переходъ изъ одной и худшей Формы въ другую и луч
шую, такъ что пожалуй и Перия могла бы сделатьсяГрещей, если бъ 
прожила дольше. На этомъ парадоксе основывались различный поли
тически теорш, которыя прилагались къ народной жизни, какъ ис- 
куственныя подпоры придвигаются къ хилому и падающему дереву. 
Франщя два разъ пробовала перенести на свою почву англшское 
представительное правлеше, и каждый разъ доходила до самыхъ не- 
лепыхъ результатовъ; исторхя представляетъ множество и такихъ прим Ь- 
ровъ, когда народъ, вместо прогресса, отступаетъ назадъ и, теряя хо
рошее правительство, подчиняется дурному. Это случилось съ пта.пянскпми 
государствами, процветавшими въ XV* веке, и едва не доведенными 
до китайской гнили въ X IX , хотя сощальное развит) е Северной Ита
лш теперь гораздо полней и выше, чемъ было тогда. Изъ этого сле- 
дуетъ, что общество не всегда можетъ определить норму своей полити
ческой жизни, и мнеше Милля можно признать справедливыми толь
ко въ такомъ случае, когда, во -п ер вы х ъ , общество свободно распола- 
гаетъ своими внутренними силами и во -вт о р ы х ъ , когда оно, въ 
своихъ внешнихъ отношешяхъ не зависитъ отъ завоевателя или отъ 
другой принудительной системы. Примеромъ первой категорш служитъ 
настоящих Римъ; нельзя сказать, чтобъ онъ не чувствовали необхо
димости слиться съ итал1янскимъ королевствомъ, но надъ нимъ ви- 
сятъ двадцать тысячъ Французскихъ штыковъ, и онъ принужденъ 
согласиться съ этой и!Ста гаИо политической власти. Примеръ дру
гой категорш народовъ представляетъ намъ Венгрхя.

Более трехъ сотълетъ иетор1я Вёнгрш безнрерывно протесгуетъ про
тивъ австршскаго владычества.— Дело въ томъ, что относительное поло
жеше этихъ двухъ народовъ самое ложное: страна, почти десять вековъ 
имевшая конститущонное прав лете и политическую жизнь, соединилась 
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съ страной, решительно враждебной всякой национальной свободе; въ 
Венгрш никогда не терялись муниципальный или местный права, между 
темъ какъ въ Австрш всегда стояла на первомъ плане централизащя, 
начиненная сверху и до низу бюрократией. Венгерсшй комитатъ соста- 
влялъ душу внутренняго управления; безъ его контроля не приводился въ 
иенолиеше ни одинъ законъ, имъ избирались все должиостныя лица и 
передъ нимъ были отвгътствеппыми, а не передъ королемъ или 
правительствомъ; еобратя комитатовъ полновластно решали все 
дела, принадлежавиня кругу ихъ деятельности; они определяли 
бюджетъ на содержанте чшювниковъ, дорогъ и мостовъ, госпиталей 
и темницъ; они могли составлять статуты, которые признавались обя
зательными, если только не были противны общественной и индуви- 
дуальной свободе; они Назначали депутатовъ для общаго сейма, дава
ли имъ очень подробный ииструкцш, отъ которыхъ представитель не 
имелъ права отступить безъ особеннаго разрешешя самого же коми
тата, такъ что высшая судебная и законодательная власть ф акт и
чески  находилась въ его рукакъ, а парламентъ былъ только орга- 
номъ нсполнительныхъ распоряженш; въ делахъ более важныхъ, какъ 
напримеръ, въ проэктахъ реФормъ и въ демонстрацтяхъ противъ не- 
правильныхъ действш правительства комитаты сносились между собой, 
постоянно будили общественное мнешо и следили за ходомъ иащо- 
нальной жизни. Члены, составлявнпе собрания комитата, состояли безъ 
разлшпя изъ всехъ соеловШ, изъ богатыхъ и бедныхъ, изъ дворянъ и 
земледельцевъ, изъ женщинъ или ихъ доверенныхъ, изъ духовенства всехъ 
вероисповВданш, и право голоса основывалось не на привилегш богат
ства, а на умственной способности н старшинстве рода. Такъ автопом1я 
комитата, какъ видно изъ нашего эскиза, была довольно широкая; но она 
не стесняла деятельности комуны. Въ границахъ чисто местиыхъ 
иитересовъ, комуна была также независима, какъ комитатъ; она 
пользовалась всеми правами и выгодами муниципальпаго представи
тельства, избирала себе судей, заведывала полищей и администра- 
щей, не относилась за предписаниями къ высшей инстанции ни въ 
какомъ случае, если дело не превышало ея местной деятельности; 
каждый земледелецъ чувствовалъ себя въ комуне столько же незави- 
епмымъ хозяиномъ своей личности, собственности и совести, сколько 
король или магнатъ. На верху этой пирамиды стоялъ сеймъ, подъ 
председательствомъ палатина, избираемаго нац1ей. Сеймъ распадался 
на две палаты: нижняя.состояла изъ депутатовъ Кроацш и комита-

1 8  РУССКОЕ с л о в о .
I I
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товъ, а верхняя нзъ высшаго духовенства и титулованной аристо
кратии. Законодательная- инисйатива сейма, 'какъ мы уже заметили, 
находилась подъ зоркимъ наблюденнемъ и постояннымъ влйяш§мъ коми
тата, и въ свою же очередь контролировала королевскую власть; 
король безъ согласия парламента не могъ собрать ни одной копейки 
налоговъ, ни одного солдата, ни начать войны, ни заключить мира.

Такая представительная система въ высшей степени благонрият- 
ствовала образованно политической жизни народа и развит™ его ин
дивидуальной свободы. Къ  сожалению, венгерская конституция, по
добно всемъ другимъ, доселе намъ известнымъ, страдала двумя ка
питальными недостатками— олигархическимъ элементомъ и отсутствиемъ 
народнаго воспиташя. Чтобъ пояснить это мнение, мы должны огово
риться, что конституционное правление, почерпаетъ свою силу и 
дальновидность въ образовании народа, въ его способности обсужи
вать свои интересы и руководить своимъ мнЪшемъ избранную имъ 
власть, Безъ этихъ жизненныхъ началъ она, обыкновенно, попадаетъ 
въ руки той или другой партии, того или другаго привилегированна™ 
сословия и изъ выражения народной воли переходитъ въ выражение 
каприза или разсчетовъ небольшой кучки людей. Каждый изъ нихъ 
замыкается въ свои личныя наклонности и желания. Чтобъ паралпзи- 
ровать олигархический произволъ, у конституционной нации есть одно 
средство— растворить его въ демократическомъ принцип!;; по демо
кратия возможна только при совершенномъ экоиомическомъ равенств'!; 
ея члеиовъ. Венгерская олигархия выросла па поземельной собствен
ности и родовыхъ привилегняхъ, подобно английской, и с1с ]асю  при- 
тесняла тотъ же народъ, которой с1е уиге им!;лъ равное съ нею 
участие въ самоуправлении. Это не удивительно; у нея были огромпыя 
материальный средства, образование, связи, наследствениыя о тличия , а 
у массы— бедность Н1 невежество. Мы не пмеемъ права упрекнуть 
мадярскую аристократию въ совершешпомъ отчуждении отъ народа, но 
должнны сознаться, что они вовсе и не отличались т!;мъ безкорыстн- 
емъ и патрйотизмомъ, какйя ннавязываютъ ей любители великол'Ьпныхъ 
брелокъ магнатства; читатели Русскаго Слова уже знанотъ, какъ эта 
аристократия охотно бросалась на чины и ордена -немецкой империи, 
и какъ она потомъ переродилась изъ гордой олигархии въ подобостра- 
стнуно бюрократию.

За одню съ венгерской аристократией действовали такъ иназывае- 
мые лсгист ы , люди необходимые тамъ, где здоровый смыслъ за
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теняется Формой закона и его крючковатымъ толковашемъ. Это осо
бенная порода иасекомыхъ, которыхъ обильно плодитъ отсутстме Жи
ваго духа въ народиомъ организме. Мадярскте легпсты, подобно амо- 
рикацскимъ, старались развить въ нацш вовсе не уважеше къ праву, 
а страсть къ его мертвой буквистике, и Венгр1я не дешево распла
тилась за эту страсть.

За, всемъ темъ чувство самоуправления было развито въ Венгрш 
до такой степени, что она не могла отказаться отъ него добровольно. 
Конститущя, при всехъ недостаткахъ ея, гарантировала Мадярамъ 
самостоятельное положеше между народами и ставила ихъ неизмеримо 
выше Австрш. Но Австрия была сильный Венгрш: у первой было 
огромное войско, 1езуиты, всегда готовые служить ея замысламъ, ноли- 
тика, иичемъ не" стесняющаяся, у нея были все тайныя и явныя сред
ства для угнетешя* нацш, враждебныхъ ей по духу своего политическаго 
состояшя, на ея стороне было католическое начало, вооруженное аиа- 
оемой и инквизищей, государственное право Европы и предаше. Въ та- 
комъ положенш эти два народа встретились подъ однимъ политиче- 
скимъ горизоитомъ: основные законы Венгрш, ея племенныя особен
ности, ея истор!я и географ’ш никогда не могли слиться съ австрш- 
ской нащональностью; они не допускали ни Фактическаго, ни нрав- 
ствсннаго единства. И потому присоединение Венгрш къ Австрш от
нюдь не уничтожало коренныхъ правъ первой и не давало полнаго 
господства второй. Вотъ главный услов1я, на основании которыхъ 
Мадяры примкнули къ Германской империи

1. Н и что не можетъ быть сделано безъ согласия Сейма, —  
ни закоиъ, ни миръ, ни война, ни измеиеше въ судебномъ 
и административномъ устройстве.

2. Венгр1Я не будетъ подвластна никакой другой стране; но 
удоржитъ свою независимость какъ политическую, такъ и администра
тивную; венгерсше министры будутъ управлять ею, согласно съ ея 
собственными законами, издаваемыми Сеймомъ.

3. Територ1Я венгерской короны остается единой н нераздель
ной .

4. Законодательная власть принадлежать одному .. Сейму, равно 
какъ и право толковать или отменять существующая постановлены.

о. Никто не можетъ быть судимъ вне законовъ и судей, изби- 
расмыхъ самой Вешней.

Эти условна или'«рас1а сопуепГа» послужили Фундаментомъ союза
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Венгрш съ Австргей: они видоизменялись смотря по обстоительствамъ, 
ио никогда ни утрачивали своего главнаго характера. Свободный 
и взаимно - обязательный договоръ венгерскаго народа съ динасйей 
австршскаго дома былъ призиаиъ отдельными договорами, подтверждался 
клятвами каждаго изъ немецкихъ императоровъ, возлагавшаго на себя 
венгерсюй веиецъ, наконецъ вытекалъ изъ всей исторш и конститу- 
щоннаго статута Мадяръ.

Ио Австр1я понимала, что муниципальная жизнь и представитель
ная система Венгерцевъ, не можетъ сплавится съ ея бюрократическими 
управлешемъ и натянутой цеитрализащей. Примирешя враждебныхъ на- 
чалъ не могло быть; напротивъ, истор1я темъ резче разъединяла ихъ, 
чемъ дальше развивала противоположность направлений, та что Австр1я 
и Венгрия, передъ 1848 годомъ, находились въ томъ же положе
но! другъ къ другу, какъ во время Толсгогубаго Леопольда. Рево- 
лющя показала, что трехвековая политика венскихъ пандуровъ, 
желавшая уничтожить нащональную независимость мадярской земли, 
обманулась въ надеждахъ. Победа осталась за более сильпымъ, но 
побежденное право, оскорбленное виселицами Гайнау и проклама- 
Ц1ями Тупа и Баха, не сломилось, а нршбрело новое сочувсше 
въ глазахъ Европы. Австрш следовало, по крайней мере, восполь
зоваться этимъ урокомъ, но нетъ,— она торопилась отнять у поко
ренной страны даже то, чтб было оставлено ей прежними правитель
ствами. Отсюда начинается целый рядъ насильственныхъ иоступковъ, 
возмущавшихъ даже друзей австрШскаго кабинета. Мы уже знаемъ 
подробности этой десятилетней деморализации, и потому не станемъ 
повторять ихъ. Достаточно сказать, что Австр1я намерена была об
ратить Венгрно въ свою наследственную Ферму. Страна была ли
шена всехъ комунальныхъ правъ, свободы вероисповедашя, свобо
ды слова и совести, гласнаго суда, муииципальныхъ выборовъ. Туча 
иностранныхъ чиновниковъ, не знавшихъ ни языка, ни обычаевъ Ма
дяръ, нахлынула на венгерскую землю, брала все, что можно было 
взять силой и угрозой; конфискацш имуществъ были самыя произволь
ный, Финансовая эксплуатащя дошла до безцеремоннаго обмана, 
везде былъ введешь монополь, самые мелме промыслы были об
ложены тарифомъ, торговля и мануфактурная деятельность стеснена 
паспортами, заставами и регламентащей веискаго министерства, 
наличная касса и золотые слитки изъ пестскаго банка были пере
везены въ Вену, и правительство не заблагоразсудило заплатить за
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нихъ даже бумажными билетами; въ гимназш и лицеи были введены 
программы, составленный подъ руководствомъ !езуитовъ, и нащональ- 
ная академ1я, основанная графомъ Сечени, обложена была налогомъ 
въ 5,000 Флориновъ; правительство запретило публичиыя собраюя ея 
членовъ, и это заведете, стоившее Венгрш столько пожертвовашй, 
едва могло удержаться.

Въ такомъ состоянш застала Венгрш итал1янская война. Победы 
Гарибальди, падете четырехъ династш, дружественныхъ съ Австрией, 
освобождение ломбардскаго королевства, быстро возраставшая сила 
Шемонта и всей Италш наконецъ заставили венсшй кабинетъ поду
мать о Венгр]н. Вследсше этого явился дипломъ 20 октября 
1860 года. Было бы слишкомъ наивно верить въ искренность 
либеральна™ направления Австрш, но еще было бы наивнее думать, 
что Вентр1я, после всехъ прошлыхъ опытовъ, легко поддастся обе- 
щашямъ Франциска 1о с и ф э . Она приняла дипломъ съ недов1;р1емъ и  

потомъ съ негодовашемъ. Въ самомъ деле, подъ видомъ конститу- 
щошюй харты, въ немъ заключалось министерское предписание Ав
стрш, дозволявшее подъ непосредствеинымъ вл1ятемъ ея, разсуждать 
о своихъ делахъ, но не решать ихъ безъ волн императора. ЗагЬмъ 
собрались палаты, въ которыхъ не замедлила составиться опозищя 
и обратить внимаше страны на ея положеше. Веиф я изъ конца въ 
конецъ заволновалась. Менаду темъ палаты вотировали адресъ и от
правили его въ Вену. Вопросъ данной минуты покоится па ожидаши 
императорскаго ответа; его ожпдаетъ Пестъ, а вм-Ьст-Ъ съ нимъ и  

вся Европа, съ величайшимъ нетерпешемъ; отъ него зависптъ судьба 
не одной Венгрш, но можетъ быть всей австрийской имнерш.

Главный пуиктъ, на которомъ настаиваетъ опозшця, заключает
ся въ требованш ответственна™ министерства въ Венгрш, Трудно верится, 
чтобъ Фраицискъ-1осиФЪ согласился на эту уступку, потому что она 
обезпечитъ Мадярамъ если не полное самоуправлеше, то по крайней 
мере независимость отъ безусловнаго произвола Австрш. Впрочемъ 
все зависитъ отъ обстоятельствъ, и если они не повернутъ на сто
рону в’Ьнскаго правительства, то Вепгр!я выиграетъ свой процессъ.

Решительное поведете Рнкасоли въ высшей степени благощпят- 
ствуетъ венгерскому вопросу, потому что въ общественномъ мпенш 
п въ дппломатичеекпхъ разечетахъ настоящее состоя1Йе Венецш тесно 
соединяется съ еостояшемъ Венгрш. Чемъ энеричней будетъ действо
вать Шемонтъ, темъ меньше можетъ разечнтывать Австр!Я на свое
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упорство и клерилальную партйо Рима. Но вотъ какъ Рика- 
соли ставитъ программу самой политики: «Я слышалъ, говоритъ
оиъ, народные толки объ уступкахъ (територ]альныхъ). Позвольте 
мн’Ь со всей силой презр1вйя отвергнуть не только это слово, но 
и самый помыслъ о немъ. Правительство не намерено уступить 
ни одного вершка итал1Янской земли, ни одного вершка оно и не 
уступитъ и не должно уступить. Правительство думаетъ объ од- 
номъ— о защите и возвращенш територш: оно думаетъ о Рим!: и 
Венеция. Къ вечному городу и къ царице Адр1атикп обращаются 
вс/Ь его желашя, надежды и энерпя пацш. Правительство чув- 
ствуетъ, что ему предстоитъ великш трудъ; оно исполнитъ его. 
Созрйвшш благоприятный случай откроетъ намъ дорогу въ Венецш. 
Между темъ мы думаемъ о Риме. Политически оторванный отъ 
остальной Италш, долженъ ли онъ остаться цснтромъ интриги и за- 
говоровъ, постоянной угрозой общественному спокойствие? Идти въ 
Римъ дли часъ составляешь не только право, по и- Неизбгьж- 
ную необходимость.» Такъ говорилъ Рикасоли въ парламент!;, въ 
такомъ духе онъ доселе и действуетъ. Не думаемъ, чтобъ эти энер- 
гичесшя слова сардинскаго министра особенно пр1ятно отзывались въ ушахъ 
австршскаго правительства; но есть основаше думать, что это не одни 
слова и слова лорда Пальмерстона и его грума, возведенного въ до
стоинство пера,— Джона Росселя. Къ сожалйшю, такому гордому и 
смелому тону далеко не отвйчаетъ внутреннее положеше южной 
Италш. Тамъ продолжается реакщя, перешедшая въ открытые раз
бои бандптовъ. Римсше кардиналы и агенты прежняго правительства 
снабжаютъ ихъ деньгами, оруж1емъ, одеждой и темъ поддерживаютъ 
кровопролшпе, котораго какъ будто было мало подъ Гаэтой. Местомъ 
разбоевъ служатъ окрестности МельФИ и Офэнти, Базиликата, Гаргаио, 
горы Абруццы и прибрежныя части Неаполя отряды инсургептовъ, сос
тояния изъ распущеииыхъ солдатъ низложеинаго неаполитанскаго коро
ля и разной сволочи, нищихъ, моиаховъ, иападаютъ небольшими отря
дами отъ 30— 1000 человекъ, производятъ убШства, грабежи, на- 
си.ня и потомъ снова скрываются въ горы. Бедные жители деревень 
и даже городовъ, не защищениыхъ сардинскимъ войскомъ, находятся 
въ постоянной опасности быть ограбленными или вырезанными. Эти 
неурядицы вызываютъ серьезное внимаше Шемоита.

Нельзя сказать, чтобъ Турщя была счастливей Неаполя, но въ 
ней, по крайней мере, разбои облечены во все закопныя Ф о р м ы . . . .
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Абдулъ-Меджйдъ, растратпвъ огромныя суммы на содержате гарема, 
поставилъ своего преемника въ необходимость выплачивать долги на- 
счетъ женъ покойнаго султана. Абдул ъ-Азизъ распустилъ, гаремъ, 
распродалъ брплл1анты п золотыя украшешя для покрытая издер— 
жекъ своего брата; загЬмъ онъ сокращаетъ число улемовъ, огра- 
нпчиваетъ свои собственные расходы и обещаетъ приступить ко всс- 
возможнымъ реФормамъ на европейскш ладъ. Какъ и надо было 
ожидать, онъ начинаетъ преобразовашя порты съ введешя пар!;з- 
ныхъ пушекъ и увеличешя сухопутиаго войска.

Характеръ правления Абдулъ-Азиза еще не усп'Ьлъ обозначиться, 
и потому трудно судить о его лнчныхъ качествахъ и государствен
ной деятельности. Мы знаемъ только, что это одинъ пзъ ревностныхъ 
мусульманъ. Затворническая жизнь, проведенная имъ почти въ за
ключении, образовала изъ пего строгого последователя исламизма если 
только не Фанатика, и человека самой умеренной жизни. Пощаженный 
своимъ братомъ, онъ совершенно былъ удаленъ отъ правительствен- 
ныхъ занятш за кототорыя такъ горячо принимается теперь.

Г. Б.
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ПАНЕГИРИСТЫ И ПОРИЦАТЕЛИ ПЕТРА ВЕЛПЕАГО.
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( с т а т ь я  в т о р а я ) .

Протнтавъ первую статыо нашу, догадливые люди, по всей ве
роятности, вывели изъ нея такое заключение: «вотъ (подумали они) 
авторъ непременно хочетъ оправдать Петра Перваго во всехъ его
действ1яхъ, оправдать его безусловно, во что бы то ни стало__
Ахъ, какой отсталый человекъ долженъ быть этотъ авторъ! Можно 
ли такъ необдуманно идти наперекоръ совремеинымъ воззрешямъ и 
самоновейшимъ выводамъ науки? Можно лп возвращаться снова къ 
тому, что пройдено безъ возврата, осталось далеко позади? Было 
время —  мы превозносили Петра до небесъ, мы сочиняли ему вос- 
торженнейнпе панегирики въ стйхахъ и прозе; по, ведь, тогда мы 
еще ие были такъ зрелы и развиты, какъ теперь; тогда, къ сожа
ление, мы опрометчиво увлекались блестками и изгарью гнплаго 
запада; тогда мы даже и не подозревали техъ несокрушпмыхъ даи- 
ныхъ, на которыхъ основывается нашъ взглядъ на Петра въ настоя- 

Отд. I I . 1
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. щую минуту. Можно лп же, повторяемъ, теперь, имея подъ ру
ками ташя несокрушимый данныя, пытаться оправдывать Петра во 

'всехъ его действйяхъ, начиная отъ пытокъ и казней стрельцовъ 
до д-Ьла царевича Алексея Петровича? Можно ли же, видя на каж- 
домъ шагу потоки человеческой крови, слыша каждую минуту свистъ 
кнута и вопли истязуемыхъ, стараться уверять зрителя, что это со- 
всемъ не кровь, не свистъ кнута и не вопли, а такъ... обманъ 
чувствъ, которому не следуетъ верить? Это —  чистое безумге!»...

Сделавъ такое заключешс о нашихъ целяхъ и желашяхъ, догад
ливые люди, по нашему мненйо, обнаружили бы свою догадливость 
не совсемъ въ блистательномъ свете. Мы очень далеки отъ мысли 
оправдывать Петра безусловно, во всехъ его действйяхъ, потому что 
оправдывать безусловно, во всехъ действйяхъ, невозможно ни одного 
человека, коль скоро онъ —  человекъ, т. е. существо, состоящее 
нзъ плоти и крови. Мы еще дальше отъ намерешя (какъ бы ни бы
ло это остроумно и оригинально) доказать нашимъ читателямъ, что 
кровь вовсе не кровь, кнутъ вовсе не киутъ и вопли вовсе не воп
ли. Кровь всегда будетъ кровыо, кнутъ всегда будетъ кнутомъ 
и вопли всегда будутъ воплями, какъ «грехъ всегда будегь 
грехомъ и мерзость всегда будетъ мерзостью», по безсмертному 
выражение, употребленному г. Терпемъ Филиповымъ въ одной изъ 
книжекъ въ Бозе почившей «Русской Беседы». Это аксшма, про
тивъ которой, вопреки ожидашямъ догадливыхъ людей, мы спорить 
не станемъ. Не станемъ мы также оспаривать и того мнешя, что 
крови при Петре пролито было ие мало; что кнуту въ то время сфе
ра деятельности была не узкая; что своды преображенскнхъ и дру
гихъ застенковъ оглашались воплями очень нередко. Опровергать все 
эхо —  значило бы показать совершенное неведеше петровской эпохи, 
и намерешя паши вовсе не таковы. Намерешя паши не идутъ даль
ше желашя пополнить некоторые пробелы въ интересныхъ статьяхъ 
нашихъ изслЬдователей -  обличителей Петра Великаго, съ такой вы
годной стороны заявившнхъ себя отечествсной публике мягкостью 
сердецъ, благородствомъ чувствований и гуманностью воззрений. Намъ 
—  съ прнскорбйемъ говоримъ это впередъ — не удастся обнаружить 
ни одного изъ этихъ качествъ: мы хотимъ именно попробовать взгля
нуть на кровь безъ междометий ужаса и отвращешя; мы хотимъ, 
говоря о пыткахъ н казпяхъ, избегать всячески техъ ЭФФектныхъ 
восклицаний, за которыя авторъ получаетъ отъ чувствительиаго чита
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теля назваше прекрасной души человека. Словомъ, мы имеемъ же
лайте, отрешившись отъ взглядовъ лета по Р. X. 4861, сколь воз
можно спокойнее разсмотреть вопросы: почему такъ много крови 
пролито было при Петре? Почему такъ много пытокъ и казней озна
меновало это славное царствоваше? Проливалъ ли грозный царь че
ловеческую кровь изъ удовольствия ее видеть, пыталъ ли онъ своихъ 
поддаиныхъ изъ любви къ застеночнымъ зрелищамъ, или были на то 
кашя нибудь причины, и если были, то можно ли эти причины на
звать уважительными? При этомъ, разумеется, мы коснемся и дру- 
гаго вопроса, — '-вопроса о томъ, въ какой степени благоденствова
ла и благодушествовала Русь до Петра, и следуетъ ли держаться 
того мнешя, что только съ воцаретемъ «великаго преобразователя 
нашего» выступили на первый планъ заплечные мастера, засвистали 
«нещадно« въ ихъ рукахъ кнуты, плети и батоги, и пошли въ ходъ 
по всей безпредельной российской имнерш «аресты... допросы... 
тюрьмы... дыба... кнутъ... клещи... жжеше живыхъ... плаха... 
стоны... вопли... мольбы о пощаде» и т. д.?

Разсмотреше этого последняго вопроса имеетъ особенную важ
ность: отъ решешя его въ ту или другую сторону более всего ыс- 
жетъ зависеть оправдате или обвинеше Петра въ крутости и жесто
кости, и порицатели «великаго преобразователя нашего» не премину
ли, разумеется, воспользоваться падлежащимъ сопоставлешемъ ста
рой Руси новой. Была у насъ, какъ известно, целщыикола, зани
мавшаяся спещальио воспевашемъ красотъ добраго ещраго времени, 
и песнопЬшя (въ стихахъ и прозе) некоторыхъ бардовъ этой школы 
могутъ доставить не мало услады каждому просвещенному человеку. 
Новейнне изследователи-облпчители Петра Великаго относятся къ доб
рому старому времени довольно неопределенно и особенно—яркихъ 
взглядовъ на него не бросаютъ; но енмпаття ихъ къ прелестямъ этого 
времени видна уже. изъ того, какъ относятся они къ петровской эпо
хе, какими эпитетами клеймятъ петровыхъ слугъ и друзей, съ ка- 
кпмъ наслаждешемъ высчитываютъ количество ударовъ, данныхъ тог
да-то и тамъ-то такому-то или такому-то злополучному стра
дальцу. Количество ударовъ —  любимый конекъ нашихъ новейшихъ 
изеледователей-обличитёлей, и манера ихъ при описанш пытокъ и 
казней,- вообще, такова, что мягкосердечный, но малосведущи! чи
татель иачпнастъ серьёзно видеть въ Петре если не изобретателя 
кнута и плахи, то, по крайней мере, человека, который первый
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познакомили съ этими прхятньщи инструментами кроткихъ и доброд-Ь- 
тельныхъ Росшяиъ. Слыша безпрестанно съ одной стороны: «вздер
нуть на дыбу», «дано двадцать пять ударовъ», «жженъ огнемъ»,. 
«розыскивано имъ трижды», кбитъ батоги нещадно» и т. д.; слыша 
съ другой стороны самыя восторженный похвалы доброму старому вре
мени, мягкосердечный, но малосвЪдущШ читатель проникается иск
реннейшею ненавистью къ «великому преобразователю» и его преоб- 
разовашямъ и съ умилешемъ устремляетъ взоры своп въ даль ми— 
нувшаго, где такъ приветливо мелькаютъ и красуются симпатичный 
Фигуры древнихъ царей, бояръ и пастырей церкви, новгородское 
вече, псковская вольница, общинное пользование землею и целая куча 
всякаго рода добродетелей. Петровская Русь наконецъ начинаете 
казаться мягкосердечному, но малосведущему читателю одними 
огромными застенкомъ, биткомъ набитыми жертвами, палачами и 
свирепыми судьями, а Русь прежняя, Русь старая прпшшаетъ 
видъ какой-то сказочно-прекрасной, обетованной страны, въ которой 
люди только и делали, что возносили теплыя мольбы къ Богу, бла
годушно сидели подъ смоковницами своими, распевали песенки, по
пивали кр1шие меды, обнимались, целовались и великодушно проща
ли другъ-другу все прегрЪшешя вольныя и невольный. О пыткахъ и 
казняхъ не было тогда и помину; но явился Петръ —  н полилась, 
кровь ручьями, и показались на площадяхъ русскихъ городовъ неви
данные дотоле , .колья, колеса, клещи, и кротме законы, которыми: 
управлялись да^пгго времени кротше Росшие, разомъ перещеголяли 
жестокостью даже знаменитые законы Дракона__

И такого рода мн1>шя съ каждымъ днемъ распространяются все 
-больше и больше; и кругъ мягкосердечныхъ, но малосведущихъ лю
дей, увлеченпыхъ краснореч^емъ обличителей и порицателей Петра 
Великаго, увеличивается заметно. Посмотримъ же, насколько эти 
эптЬшя справедливы.

Не совсЪмъ-то, конечно, приятное впечатлЪше выносить гуман
ный человекъ изъ знакомства съ петровскими уголовными законами! 
Не очень-то благотворно можетъ подействовать па нервы чтеше., 
напр., такихъ статей:

1 .

«Ежели кто изъ воинекпхъ людей найдется идолопоклонникъ, чер-
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яокнпжецъ, ружья заговоритель, суеверный и богохульный чародей: 
оный по состояшю дИла въ жестокомъ заключении, въ же.тЬзахъ, го- 
няшемъ шпицрутенъ наказанъ или весьма сожженъ имТетъ быть ;(*)».

2.

«Кто пмени Божйо хулеше прпносптъ, п оное презираетъ, н 
■службу Божпо поноснтъ, и ругается слову Божпо и святымъ таин- 
ствамъ, а весьма въ томъ онъ обличенъ будетъ; хотя ше въ пьян- 
ств1; или трезвомъ вид’Ь учинится: тогда ему языкъ раскаленнымъ 
жел1;зомъ прожженъ, и потомъ отсБчеиа глава да будетъ (2).

3.

«Кто изъ- офицеровъ или рядовыхъ съ непр1ятелемъ тайную и опа
сную переписку нм'ёть будетъ, и неприятелю или его союзникамъ 
какъ нпбудь ведомость какую подастъ, или съ непргятелемъ и отъ 
него съ прпсланнымъ трубачемъ, барабанщикомъ и съ таковыми по
дозрительными особами безъ ведома и указа отъ Фельдмаршала или 
коменданта, хотя въ полгЬ, въ кр1шостяхъ пли гд1> ипд’Ь, тайнымъ 
образомъ разговоръ имТть, переписываться, письма принимать или 
переносить будетъ: оный шгЬетъ, яко шельмъ и изм1шникъ, чести, 
пожитковъ и живота лишенъ и четвертованъ быть».

«Толковаиге. Однако же прилучаются случаи, въ которыхъ сге 
наказаше умаляется, и преступитель сперва казненъ, а потомъ чет
вертованъ бываетъ, яко же оное наказаше прибавляется рвашемъ 
клещами, ежели оная измйна великш вредъ причинить войску, зем- 
лямъ, городу или государю ( з ) » .

4 .

«Ежели кто для прибыли или въ падеждй къ какой прибыли, 
договорится, наймется, или дастъ себя подкупить, или готова себя 
учинить кого убить смертно: тогда оный купно съ тЪмъ, кто его

С) Уставъ воинскш. Полное собрате законовъ российской империи, т. V, 
стр . 321.

Тамъ ж е.
(3) Тамъ же, стр . 356.
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нанялъ, подкупилъ или упросилъ, колесомъ разломанъ, и т®ла ихъ 
на колеса положены быть им®ютъ (*)».

5.

«Кто украдетъ что изъ намету или палубовъ, въ пол® или въ 
поход1®, и въ томъ будетъ поиманъ, оному отр®зать уши и носъ (2) ».

6 .

«Кто лживую монету будетъ бить или дЪлать, оный им®етъ жи
вота лишенъ, и по великости нарушешя, сожженъ быть ( з ) » .

Нехорошо! Очень нехорошо!... Прочитавъ эти шесть статей и 
еще нисколько, имъ подобныхъ, мы сами чуть-было не воскликнули 
вм®ст® съ изслЪдователсмъ-обличителемъ: «дыба... кнутъ... клещи... 
жжете живыхъ... плаха... стоны... вопли... мольбы о пощад®... 
и всюду кровь, кровь и кровь! Нельзя не сознаться, что дорого
вато стоили Россш благод®тельныя преобразовашя великаго и геш- 
альнаго Петра»!... Мы, д®йетвительио, готовы были въ этомъ соз
наться и зат®мъ круто и р®шителыю поворотить къ поклоиснпо доб
рому старому времени, доброй старой Руси, на почв® которой все 
такъ восхитительно благодушествовало и благоденствовало; но на сто- 
л® нашемъ, рядомъ съ воинскимъ уставомъ Петра, лежало уложеше 
государя царя и великаго князя Алекс®я Михайловича; мы разверну
ли это уложеше —  и первое, что намъ бросилось тутъ въ глаза, 
было сл®дующее:

«Будетъ кто инов®рцы, каш  ни буди в®ры, или и русскш че— 
лов®къ, возложитъ хулу на Господа Бога и Спаса нашего 1исуса 
Христа, пли на рождшую Его Пречистую Владычицу нашу Богоро
дицу и присно д®ву Марно, или на честный крестъ, или на свя- 
тыхъ Его угодииковъ: и про то сыскивати всякими сыски накр®п— 
ко. Да будетъ сыщется про то допряма, и того богохульника, обли
чить, казнити—  сжечь (*).

Этотъ первый параграч>ъ первой главы уложешя ум®рилъ н®-

(') Тамъ же, стр. 369.
(2) Тамъ же, стр. 376.
С5) Тамъ ж е, стр. 379.
(■’) Уложеше царя АлексЪя Михайловича, гл. I, ст. 1 .
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сколько нашу готовность поворотить къ поклонешю доброй старой 
Руси... Мы продолжали читать уложеше государя царя и великаго 
князя Алексея Михайловича, и, между прочимъ, прочли тамъ вотъ 
что:

1 .

к А будетъ кто умышлешемъ и изм*ною городъ зажжетъ, или 
дворы, и въ то время, или поел* того, зажигалыцикъ изыманъ бу
детъ, и сыщется про то его воровство допряма: и его самого сжечь 
безъ всякаго милосердия (*)».

2.

«А будетъ кого бусурманъ какими нибудь мерами, насильствомъ 
пли обманомъ, русскаго человека къ своей бусурманской в*р* при- 
нудитъ, и по своей бусурманской в-ЁрЬ обр*жетъ, а сыщется про 
то допряма: и того бусурмана по сыску казнить, сжечь огнемъ безо 
всякаго милосерд1я (2)».

3.

«Которые денежные мастеры учнутъ д*лати мТдныя, или оловян
ный, или укладныя деиьги, или въ денежное д*ло, въ серебро уч
нутъ прибавляти м*дь, или олово, или свинецъ, и т*мъ государев* 
казн* учнутъ чинити убыль: и т*хъ денежных* мастеровъ за та
кое д*ло казнити смертно, залити горло (°)».

4.

«А будетъ жена учинитъ мужу своему смертное убШство, или 
окормитъ его отравою, а сыщется про то допряма: и ее за то каз
нити, живу окопати въ землю и казнити ее такою казино безо вся- 
гая пощады, хотя будетъ убитаго д*ти, или иные кто ближше роду 
его, того не похотятъ, что ее казнити, и ей отнюдь пе дать мило

(*) Тамъ ж е гл. II, ст. 4.
(2) Тамъ ж е, гл. XXII, ст. 24. 
(5) Тамъ же, гл. V, ст. 1.
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сти, и держати ее въ земля до т^хъ мЯстъ, покамЯстъ она ум- 
ретъ ( 4)».

5.

«А будетъ кто при государя вьшетъ на кого, какое нибудь, ору- 
япе, а не ранитъ и не уб!етъ: и того казнити, отсечь рука (2)».

6 .

«А будетъ кто царскаго величества во двор!; украдетъ что ни 
буди въ первые, и сыщется про то донряма: п того бити кнутомъ. 
А будетъ того же тамъ съ краденымъ въ госзгдеревомъ дворЯ поп-
маютъ въ другье: и того бити кнутомъ же, да вкинуть на полгода въ
тюрьму. А будетъ тотъ же тать понманъ будетъ съ краденымъ въ 
государевомъ двор!; въ третые: и ему за то отсЯчь рука, чтобы на 
то смотря инымъ неповадно было воровати, въ государев!; двор!; 
красти (з ) .

7.

«А будетъ кто на служб!; у кого украдетъ лошадь, п ему за 
тое татьбу руку отеЯчь ( 4) ».

8 .

«А будетъ чей нибудь человЯкъ помыслитъ смертное убШство на 
того, кому онъ служитъ, или вьшетъ какое оруж1е, хотя его убити:
и ему за такое его дЯло отсЯчь рука ( 5) ».

9.

«А будетъ кто, не бояся Бога и не опасайся государсшя опа
лы и казни, учинитъ надъ кЯмъ нибудь мучительное наругательство,

( ’) Тамъ же, гл. XXII, ст. 14.
г3} Тамъ ж е, гл. III, ст. 4.
(5) Тамъ ж е, гл. III, ст. 9.
(4) Тамъ ж е, гл. VII, ст. 29.
(3) Тамъ ж е, гл. XXII, ст. 8 .
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отсЬцетъ руку, пли ногу, или носъ, или ухо, или губы обр-Ьжетъ,
или глазъ выколетъ, а сыщется про то допряма: и за такое его
наругательство самому ему то же учинптп; да на немъ же взяти 
изъ вотчпнъ его и пзъ животовъ тому, надъ кЬмъ онъ такое нару
гательство учинить, будетъ отс'Ьчетъ руку, и за руку нятьдесятъ руб- 
левъ, а будетъ отсЬчетъ ногу, и за ногу нятьдесятъ же рублевъ; а 
за носъ, и за ухо, и за губы, и за глазъ, потому же за всякую
рану, по пятидесяти рублевъ (*)» .

Въ дополнеше къ этимъ краткимъ, но выразительиымъ статьямъ 
уложешя, приведемъ небольшой разсказъ Котошихина, который сооб- 
щитъ намъ еще нисколько новыхъ свЬд’Ьшй о казпяхъ, бывшихъ въ 
употреблены при царБ АлексТЬ Михайлович!;, т. е. ут-Ьшитъ насъ 
еще нисколькими подробностями, характеризующими кротость нравовъ 
и мягкость законовъ добраго стараго времени.

«А бываетъ (говоритъ Котошихииъ) мужскому полу смертные и 
всяие казни: головы отсЬкаютъ топоромъ за убшства смертные и за 
иные злые дЬла; вЬшаютъ за убшства же и за иные злые д-Ьла; 
жнваго четвертаютъ, а потомъ голову отсЬкаютъ за измену, кто го- 
родъ сдастъ непр1ятелго, или съ нещйятелемъ держитъ дружбу лис
тами, или и иные злые измЬнные и противные статьи объявятся; 
жгутъ живого за богохульство, за церковную татбу, за содомское 
дЬло, за волховство, за чернокипжество, за книжное преложеше, кто 
учнетъ вновь толковать воровски противъ апостоловъ п пророковъ и 
святыхъ отцовъ съ покушешемъ; оловомъ и свинцомъ залпваютъ гор
ло за денежное дЬло, кто воровски дЬлаетъ, серебреиикомъ и золо— 
таремъ, которые воровски прибавливаютъ въ золото и въ серебро 
мЬдь и олово и свинецъ; а инымъ за малые тате вины отсЬкаютъ 
руки и ноги или у рукъ и у ногъ палцы; ноги же и руки и 
паяцы отс’Ькаютъ за конФедератство, или и за смуту, которые въ томъ 
д'Ьл'Ь бываютъ мало виниы, а иныхъ казнятъ смертно; также кто на 
царскомъ дворЬ, или г дБ нибудь, выметъ на кого саблю, или ножъ, 
и ранить или и*ие ранитъ, также и за церковную за малую вину, и кто 
ч1;мъ замахивается бить на отца и матерь, а не билъ, таковы жъ 
казни; за царское безчестье, кто говоритъ противъ него за очн без- 
честные или иные кате поносные слова, бивъ кнуюмъ, выр11зываютъ 
языкъ. Женскому полу бываютъ пытки противъ того же, что и муж-

(*) Тамъ же, гл. X X I I ,  ст. 10.
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«кому полу, окроме того что на огне жгутъ и ребра ломаютъ. А 
смертные казни женскому полу бываютъ: за богохулство и за цер
ковную татбу; за содомское дело жгутъ живыхъ; за чаровство и за 
убойство отсЁкаютъ головы; за погублеше детей п за иные тате жъ 
злые дела живыхъ закопываютъ въ землю, по титки, съ руками 
вместе потоптываютъ ногами, и отъ того умираютъ того жъ дни или 
на другой и на третШ день; а за царское безчестье указъ бываетъ 
таковъ же, что мужскому полу. А которые люди воруютъ съ чужими 
женами и съ давками, и какъ ихъ изымаютъ, и того жъ дни или и 
на иной день обеихъ мужика и жонку, кто бъ таковъ ни былъ, 
водя по торгомъ и по улицамъ вместе нагихъ быотъ киутомъ ( ‘).»

По прочтенш сделашшхъ нами выписокъ, самый ярый порицатель 
«великаго преобразователя нашего» долженъ будетъ сознаться, что 
едва-ли было бы справедливо назвать Петра родоначальникомъ лютыхъ 
казней на Руси, изобр-Ьтателемъ сожигашя, четвертовашя, жжешя ог- 
немъ и тому подобныхъ ужасовъ. Все это давно уже процветало въ 
доброе старое время, все это перешло оттуда въ петровеше законы, 
какъ язав!лъ предковъ потомству,» и если, при внимательиомъ сли- 
ченш уложешя съ уставомъ воинскимъ, усматривается, что по уставу 
существовали прожигаше языка раскаленнымъ железомъ, колесование, 
рванье клещами и вешаше за ребра— наказашя, которыхъ не было еще 
въ уложенш, то за то по уложенпо существовали зали'пе горла ра- 
сплавленнымъ металломъ и закапываше въ землю живымъ— наказашя, 
которыхъ уже не было въ уставе. Вообще, при Алексее Михайло
виче процветали следующее роды казней: 1) сожигаше, 2) закапы
ваше въ землю живымъ, 3) зали'пе горла расплавленнымъ металломъ, 
4) четвертоваше, 5) отсечеше головы, 6) вешаше. При Петре же 
казни были таковы: 1) сожигаше живымъ, 2) четвертоваше, 3) ко- 
лесоваше, 4) рваше клещами , 3) отсеченге головы, 6) аркебузиро- 
ваше, 7) сажаше на колъ, 8) вешаше, 9) вешаше за ребра. Чи
сленный перевесъ тутъ, какъ можетъ видеть всякш, на стороне «ве
ликаго преобразователя,» но если Петръ, въ деле казней, перещего- 
лялъ несколько благодушного родителя своего, то, устремляя взоры 
наши еще несколько далее въ глубь минувшаго, мы находимъ въ 
этомъ кпрекрасномъ далеке»' картины, который смело могутъ быть поста
влены рядомъ съ лучш им и  картинами, украшавшими порою Красную

( ’) 0  Россш  въ царствовате Алекыя Михаиловича, гл. УН, 34.
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и друпя московстя и петёрбургсия площади въ царствоваше Петра. 
Мы найдемъ тамъ и разстреливаше, и колесоваше, и сажаше на 
колъ, п множество самыхъ разиообразныхъ, самыхъ замысловатыхъ 
казней. Въ доброе старое время разогнали на части, разр11зывали по 
составамъ, перетирали тонкими веревками, засекали до смерти, рас
пинали па крестахъ, топили въ воде, зимою пускали подъ ледъ, сжи
гали на кострахъ и въ железныхъ клеткахъ, по дозрев аемыхъ въ от- 
равлешп заставляли выпивать ядъ и т. д. При 1оанн1> Васильевиче 
Грозномъ, сверхъ всего этого, существовалъ еще особый родъ казни, 
называвшийся отдгьлывапгемъ; но какъ и чемъ именно отдтълывали 
нащентовъ, подлежавшихъ такому истязанно— неизвестно. Во всякомъ 
случае должно полагать, что от дгълывали  недурно!..

Что касается до пытокъ и наказаний телесныхъ, то и въ этомъ 
отношена! не Петру следуетъ приписывать честь изобретешя техъ 
орудш п способовъ истязашй, которыя поражаютъ такимъ негодовашемъ 
и ужасомъ мягшя и впечатлительный сердца нашихъ новейшнхъ из- 
следователей-облпчителей. И пытки, и телесныя наказашя петров- 
скаго времени ,были тоже, какъ и разные роды смертной казни, од- 
нимъ только «заветомъ прцдковъ потомству,» т. е. почтн что цели- 
комъ перешли въ петровские законы изъ законовъ его предшествен— 
никовъ. Кнутъ, игравший главную роль во всехъ нашихъ, и до-пе- 
тровскихъ и петровскихъ, пыткахъ, игралъ эту роль съ самой первой 
минуты появлешя своего на Руси. Кнуту, вообще, выпала на Руси 
завидная доля: нетъ ни одной вещи, которая бы принялась у насъ 
такъ скоро, какъ кнутъ; нетъ ни одной вещи, которая бы пустила въ 
нашу почву таше глубоюе корни, какъ тотъ же ременный кнутъ. 
Пришелся ли онъ по вкусу русскому человеку своимъ нростымъ, не- 
затейлпвымъ механизмомъ, понравился ли онъ ему своимъ мпогосто- 
роннимъ и общеполезнымъ приложешемъ къ разнымъ СФерамъ практи
ческой деятельности— предоставляемъ решеше этого вопроса спеща- 
листамъ; но кнутъ п плеть, повторяемъ, съ первой же минуты поя
влешя своего на Руси пустили у насъ самые глубокое и прочные 
корни п въ общественную, и въ частную, и въ офищальную, и въ 
семейную жизнь. Кнутомъ наказывали и и сп равл ял и  у насъ на пло- 
щадяхъ и въ застецкахъ —  во имя закона и вечной правды; плетью 
наказывали и и сп равл ял и  дома— женъ и детей, старыхъ и малыхъ—  
во имя нравственности, любви п спасешя души. «А плетью, съ на— 
казашемъ, бережно бити: и разумно, и больно, и страшно и здорово,»



1 2 РУССКОЕ СЛОВО.

говоритъ благовещенский херей Сильвестръ въ своемъ несравненномъ 
Домостроть, и этотъ взглядъ на значете плети можетъ быть названъ 
отголоскомъ общественнаго мнешя всей до-петровской Руси,— отго- 
лоскомъ общественнаго мнешя, неумиравшаго и при Петр!;, неумер- 
шаго еще окончательно даже и теперь, «ез наст оящ ее вр ем я , к о г
да»  п пр...

Главнейшею, употребительнейшею на Руси пыткою съ учаснемъ 
кнута была знаменитая пытка на дыбе или виске, безъ упоминания 
о которой, какъ известно, не обходится ни одно новейшее историческое 
изсл1;доваше, имеющее целю облпчеше Петра. Вотъ какъ описываетъ 
эту пытку Котошихинъ:

«Сымутъ съ вора рубашку и руки его назади завяжутъ, подле 
кисти, веревкою, обшита та веревка войлокомъ, и подымутъ его къ 
верху, учинено место что и виселица, а ноги его свяжутъ ремнемъ; 
и одинъ человекъ, палачь, встуцитъ ему въ ноги на ремень своею 
ногою, и темъ его оттягиваетъ, и у того вора рука станутъ прямо 
противъ головы его, а изъ суставовъ выдутъ вонъ; и потомъ сзади 
палачь начнетъ бити по спине кнутомъ изредка, —  въ часъ боевой 
ударовъ бываетъ тридцать или сорокъ; и какъ ударитъ по которому 
месту по спине, и на спине станетъ какъ слово въ слово будто болшой 
ремень вырезанъ ножемъ, мало не до костей. А учиненъ тотъ кнутъ 
ременной, плетеной, толстой; на конце ввязанъ ремень толстой шири
ною на палецъ, а длиною будетъ съ пять локтей.»

Испытавъ его (продолжаетъ Котошихинъ), начнутъ пытати иныхъ 
потому жъ, и будетъ съ первыхъ пытокъ не винятся, и ихъ спустя 
неделю времяни пытаютъ въ другорядь и въ трепе, и жгутъ огнемъ, 
свяжутъ руки и ноги, и вложатъ межъ рукъ и межъ ногъ бревно, 
и подымутъ на огонь, а инымъ, разжегши железные клещи напрасно, 
ломаютъ ребра: и будетъ и съ техъ пытокъ не повинятся, и такпхъ са- 
жаютъ въ норму, доколе по нихъ поруки будутъ, что имъ впередъ 
за худымъ деломъ не ходити и впередъ худого ничего не мыслити 
никому (и будетъ будутъ поруки, и ихъ свободятъ, а какъ они въ 
норме отсидятъ года два и больши, а порукъ не будетъ, и такпхъ изъ 
норемъ свобождаютъ и ссылаютъ въ далше городы, въ Сибирь и въ 
Астрахань, на .вечное житье); а которые винятся, и такпхъ потому жъ 
сажаютъ въ норму, и смотря по делу указъ чинятъ, до чего дове
дется. А которые воры бываютъ на разбое, хотя и дважды пойманы, 
а убийства смертного н пожогу не учинили: и такихъ, бпвъ кну-
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томъ по торгомъ, за первую вину, отрезавъ левое ухо, сошлютъ въ 
сылку, а за другую вину, какъ будетъ поиманъ въ такихъ же д"Ь- 
лахъ, бивъ кнутомъ, отрезавъ правое ухо, сошлютъ въ сылку жъ, а 
за иные вины потому жъ бываетъ наказание и казни, по разсмотрешю, 
кто чего будетъ достоинъ. А въ середнихъ и малыхъ винахъ бываетъ 
наказание— быотъ кнутомъ и батоги, смотра по вине, а потомъ сво- 
бождаютъ (*).»

Изъ словъ Котошихина читатель, можетъ усмотреть, что, кроме 
классической пытки на дыбе, при Алексее Михайловиче пытали еще 
огнемъ и ломали ребра до-красна раекалеными клещамии. Были на 
старой Руси и другаго рода истязашя, а именно: преступниковъ под
жаривали на сковородахъ п угольяхъ, жгли какою-то особенною «со
ставною мудростью огненною,» заставляли стоять на спицахъ, обли
вали холодной водой, терли по ранамъ, сделапнымъ кнутомъ, раска- 
леннымъ жел'Ьзомъ, вбивали за ногти длинныя иглы. У Олеархя встре
чается еще следующее опис-аше пытки, весьма похожей на пытку , на 
дыбе, только безъ учасия кнута: подсудимому завертывали руки на
задъ, и за эти руки поднимали его кверху; къ ногамъ привязывали 
тяжелыя колодки, на которыя становился палачъ и растягивалъ истя
зуемому члены. Внизу зажигался огонь , и пытаемый, такимъ обра— 
зомъ, и поджаривался, и коптился, и растягивался разомъ (2).

Все эти истязашя процветали преимущественно при царе 1оаипе 
Васильевиче Грозпомъ. Царь 1оаннъ Васильевичъ Грозный пыталъ 
иногда и собственноручно: палилъ темъ, на кого изволилъ гневаться, 
бороды и волосы, втыкалъ имъ въ ноги свой окованный железомъ 
посохъ, обливалъ ихъ горячимъ виномъ и т. д.; но такъ какъ въ 
такихъ елучаяхъ царь руководствовался пе существовавшими при немъ 
узаконешями, а одними, такъ сказать, бурными порывами своей твор
ческой Фаптазш, то мы объ этихъ пыткахъ распространяться не бу
демъ. Эти пытки были лнчнымъ изобретешсмъ 1оанна Васильевича, 
и съ изобретателемъ своимъ и умерли. Вечная имъ память (з).

(•) О Россш  въ царствоваше Алекшя Михаиловича, VII, 31.
(2) ВевсЬгеШип§ бег шозкохуШзсЬеп г.пс1 Р егз1вс!1еп Ке18е, 8 . 272.
(3) Нечто подобное этимъ пыткамъ по вдохновенно, безъ всякой подготовки 

и пособия со стороны существующихъ уголовныхъ законовъ, произведено 
было, много лЪтъ спустя после царя 1оанна Васильевича, царицею П араске- 
в1ею веодоровной, вдовою «скорбнаго главою» 1оаина Алексеевича. Прогне
вавшись на служителя своего Василия Деревнина, царица приказала сначала об
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Не умерли зато вс1; друг!я истязашя, свпвння себ-Ь прочное гп'Ь- 
здо въ русскомъ уголовномъ процесс!;. И кнутъ, и дыба, и клещи, и 
поджариванье, и копченье,— все это, пройдя безвредно чрезъ уложеше 
даря Алексея Михайловича, нашло себ!; надежный прйотъ въ закопахъ 
и практик!; петровскаго времени. Въ это бурное время заплечнымъ 
мастерамъ, действительно, дремать было некогда; но если они и не 
дремали, то работать имъ приходилось все-таки точно также, какъ 
работали ихъ отцы и деды, не утруждая себе ин головы, ни рукъ надъ 
изучешемъ новыхъ, мудреныхъ и сложпыхъ способовъ истязашй. Но
выхъ способовъ истязашй при Петре не было, п все многочисленный 
пытки, производпвнпяся въ его царствоваше, производились по образцу 
добраго стараго времени, по лравиламъ, завещанпымъ добрыми ста
рыми криминалистами. Везде на первомъ плане —  дыба и кнутъ; за 
дыбою —  жжеше огнемъ, поджариванье на огне, копченье на огне и 
т. п. Стрельцовъ, напршгЬръ, пытали на дыбахъ и жгли огнемъ; 
Шакловитаго пытали на дыбе; царевича Алексея Петровича и его 
сторонниковъ пытали на дыбахъ. Изъ числа этихъ последиихъ самыя 
жестошя истязашя, сколько намъ известно, выпали на долю любим
ца царицы Авдотьи ведоровны, Степана Богдановича Глебова: его 
пытали кнутомъ, раскалеиьшъ железомъ, горящими угольями, а потомъ 
на трое сутокъ привязали къ столбу, на доске убитой деревянными 
гвоздями. Истязашя эти ужасны, но, ведь, все они, какъ уже видели 
наши читатели, существовали и въ старой Руси,— стало быть, и въ 
этомъ случае Петръ, вопреки его обличителямъ, не изобрелъ ничего 
своего, ничего новаго, небывалаго, неведомаго (*).

жечь ему свЪчкой лице и бороду, а потомъ облить ему голову водкой и зажечь 
волосы. См. интересный очеркъ М. И. Семевскаго «царица Прасковья», 
«Время» №  №  2, 3, Л и 5 за 1861 г.

( !) С уж дете это основываемъ мы на тЪхъ печатныхъ свЪдЪтяхъ о пыт- 
кахъ и казняхъ петровскаго времени, которыми въ такомъ изобилан угощ а- 
югъ отечественную публику наши нов-Ьйнпе нзслЪдователи — обличители. 
Легко можетъ статься, что который нпбудь изъ этихъ деятелей, нмЪющи.хъ 
доступъ въ государственные архивы /или открыло, уж е тамъ или откроетъ 
какой нибудь совершенно ещ е новый родъ пытки, введенный въ Росадо П е- 
тромъ Первымъ и потому самому опровергающш псе нами сказанное. (Мы 
заметили, напр., что при АлексЪЪ Михайловича ломали ребра клещами, рас
каленными до-красна,—а при ПетрЪ, можетъ быть, клещи раскалялись до
была. Мы сказали, что ГлЪбовъ лоставленъ былъ на доску убитую деревян
ными гвозядями,— а гвозди-то, можетъ быть, были железны е, да ещ е съ зазу-
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Не совс'Ьмъ также пр1ятпо будетъ узнать обличителямъ и порица- 
телямъ «великаго преобразователя нашего,» что Петръ, столь щедро 
расточавший въ нужныхъ случаяхъ самыя жестокгя пытки, ввелъ вме
сте съ темъ въ распределеше и процедуру этихъ пытокъ весьма 
гумапныя и разузшыя лачала, отъ которыхъ уже веяло духомъ, нисколько 
отличиьгаъ отъ духа «Домостроя» и тому подобныхъ кодексовъ татарско- 
византшской философш. В о тъ  наприм1;ръ что говорится въ самомъ на
чал!; петровскихъ закопоположенш «о распросе съ пристраспемъ и 
пытке»:

«СудЫ; не надлежитъ безъ довольнаго подозрешя дерзнуть вскоре 
никого къ пытке привесть, но прежде важныя къ тому иметь 
причины и совершенное подозреше; и когда имеющее подоз- 
реше кому приложится, а онъ въ томъ запрется, тогда надлежитъ 
оное доказать. Напримеръ: когда твердое свидетельство принесется, 
что тотъ злое действо учинилъ, о чемъ его распросить надлежитъ, 
тогда довольное есть основаше къ пытке. Буде же свидетель самаго 
действа не видалъ, но токмо онаго подозрительнаго на ономъ месте, 
где преступлеше учинено, обрелъ, такого свидетельства не довольно 
есть; но въ такомъ случае по самой малой мере надлежитъ быть 
двумъ свидетелямъ, которые бы его видели.

«Пытка употребляется въ делахъ видимыхъ, въ которыхъ есть 
преступаете; но въ гражданскихъ делахъ прежде пытать не можно, 
пока въ самомъ деле з'лое действо наружу не объявится, разве когда 
свидетель въ болыпихъ и важныхъ гражданскихъ делахъ въ сказке 
своей обробеетъ, или смутится, или въ лице изменится, то пы- 
танъ бываетъ.

«Однакожъ надлежитъ жестокую пытку умеренно, съ раземотре- 
шемъ чинить, понеже умерешо пытки весьма на разеуждеше судей
ское положено. Того ради надлежитъ судье напередъ разеудить ко
личество дела, въ которомъ подозрительнаго пытать намеряется, ибо 
въ вящшихъ и тяжкихъ делахъ пытка жесточае, нежели въ малыхъ 
бываетъ. Также надлежитъ ему оныхъ особъ, который къ пытке 
приводятся, раземотреть, и усмотря твердыхъ, безстыдныхъ и худыхъ 
людей, жесточае, техъ же, кои делнкатнаго тела и честные суть

■бринами). Въ такомъ случае этотъ второй Колумбъ имВетъ полное право 
обличить и насъ со всею свойственною ему суровостью. Мы впередъ 
у ж е призпаемъ себя побежденными.
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люди, легч'Ье; и буде такой пытки довольно будетъ, то не надлежитъ 
судье его приводите къ большему истязанию. При томъ же надлежитъ 
судье у пытки быть осторожну, ' чтобъ, усмотри подоб1е правды, 
онаго тело, котораго пытаетъ, истязашемъ не озлобить, нолибо къ 
смерти приговорить или изъ невинности его вывесть; понеже который 
судья безъ причины и подозргЬшя пытать ввштъ, того надлежитъ 
равно какъ обвиненнаго, который уже уличенъ, наказать, пли по са
мой малой мере лишить чипа его. Буде же судья 'безъ обмана и 
вымысла онаго, котораго пытать не надлежитъ, повелитъ пытать, или 
преступить обыкновение распросовъ, тому надлежитъ пытаннаго не
которою суммою удовольствовать. Равнымъ же образомъ, когда судья 
изъ вымысла безъ жаднаго подозрешя чрезъ меру пытать повелитъ, 
что онъ отъ того умретъ, тогда можетъ лишенъ быть живота; а бу
де же не изъ вымысла, но за недостаточнымъ подозрешемъ, или нро- 
чпхъ ради прпчипъ чрезъ меру преступить, или отъ его неосторож
ности такъ случится, что пытанный отъ пытки умретъ, тогда оный 
по присуждению вышияго судьи накажется (*).»

Не можетъ также доставить особеинаго удовольствия обличителями 
и порицателями Петра Велпкаго то обстоятельство, что, до издашя 
Краткаго изображешя процессовъ, у пасъ отъ пытки не былъ осво
бождаешь никто; въ Краткомъ же изображена: процессовъ мы чптаемъ 
следующую статью:

«Въ правахъ последующее отъ пытки изъяты суть, яко шляхта, 
служители высокихъ чиновъ, старые седмидесятн летъ, недоросли и 
беремениыя жены. Все сш никогда къ пытке подвержены не бываютъ, 
разве въ государственныхъ делахъ и въ убшствахъ, одиакожъ съ под
линными о томъ доводами (2)» .

Кроме этихъ лицъ, изъяты были отъ пытки Офицеры и солдаты, 
за исключешемъ попадавшихся «въ великихъ преступлешяхъ,» ( 3) ,  а 
въ 1722 году, 4 апреля, въ'дополнение ко всемъ смягчавшими и 
ограппчивавшимъ постановлешя о пыткахъ мерами, Петръ издалъ 
достопамятный указъ «объ отмене чинимыхъ по малыми деламъ пы- 
токъ»,— указъ, въ которомъ говорилось:

« Разсмотреть о пыткахъ,. понеже и въ малыхъ делахъ пытки

’) Краткое изображеш е процессовъ или судебныхъ тяжебъ. Полное собра
т е  законовъ, т. V . стр. 4-03, 404 и 405.

2) Тамъ ж е, стр. 407.
3) Уставъ Воинскш. Арт. 209, толков., стр. 382.
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чинятъ, и таковымъ, на которыхъ только мнете имеютъ; чтобъ 
оное унять» *).

Слова: гуманност ь и п ы т ка, конечно, какъ-то не вяжутся 
одно съ другимъ, но, признавая существующей фэктъ, мы невольно 
должны будемъ признать и вей его видоизменетя н оттйнки; а эти-то 
видоизменетя и оттенки и заставляютъ насъ произнести о Петре 
суждеше, которое придется крепко не по вкусу обличителямъ и по- 
рицателямъ «великаго преобразователя нашего», желагощимъ низвести 
его па степень Иероиовъ, Калигулъ, Гелшгобаловъ и тому подобныхъ 
поврежденпыхъ, тупоголовыхъ или глубоко-извращеиныхъ субъектовъ. 
Обличители и порицатели Петра могутъ, впрочемъ, несколько уте
шиться: опровергая мнете, что «велйшй преобразователь нашъ» былъ 
новаторомъ въ деле лютыхъ пытокъ и казней, существовавшихъ на 
Руси въ его время, мы никакъ не решимся опровергать другое мне
т е ,— мнете о томъ, что Петръ ввелъ къ намъ кое-что новенькое 
по части наказаний телесныхъ. Да, этого мнешя мы опровергать не 
будемъ. Въ этомъ случае Петръ Первый является, действительно, но
ваторомъ, ибо Петръ Первый— первый  познакомилъ насъ съ шпиц
рутенами!

Самое слово «шпицрутенъ» указываете прямо, что родиною этого 
слова п называемаго имъ орудия былъ гнгющги западъ. И, действи
тельно, шпицрутены явились къ намъ съ запада, вместе съ разными 
артикулами, кригерехтами и другими «чужестранными злообычествамн». 
Въ доброе старое время мы шпицрутеновъ не знали. Знали мы не
изменный кнуте «ременной, плетеной, толстой», знали мы душеспа
сительную плетку, знали мы безхитростные батоги— и вполне доволь
ствовались этими инструментами въ обиходе нашей общественной и 
частной жизни. Кнутомъ пороли мы или просто, или нещадно, «по 
торгомъ», или «у приказу при миогихъ людехъ»; плеткой управля
лись больше дома, съ чадами и домочадцами, имея въ виду «въ бла- 
годенстве по Бозе жизнь свою препроводить и милость Божпо полу
чить»; батогами же колотили неустанно, ежедневно, чуть не еже
минутно— и за всякаго рода безчинства и продерзости, и за хождете 
съ луками и пищалями въ государевомъ дворе, и за «лишнее хоже
ное» по деламъ, и за все, и за вся. И какъ, ведь, все это было

') Полное собрате законозъ, т. V I , стр. 624.
Отд. I I . 2
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просто и патр!архально, а главное— какъ отъ всего этого вЪяло рус
ским ъ’5'духомъ, пахло Русыо!...

Но явился Петръ; явилась куча всякихъ нововведений и ерет и

чест ве] явился уставъ воинсшй, а въ немъ такщ статьи:
«Обыкновенный тЬдееныя наказашя суть то, егда кто ношешемъ 

оруяйя, сирЪчь мушкетовъ, сЬделъ, такожъ заключешемъ, сковаш- 
емъ рукъ и иогъ въ жел1;за, и питашя хлЪбомъ и воды точно, или 
на деревяниыхъ лошадяхъ, и по деревяннымъ кольямъ ходить, или 
битьемъ батоговъ.

«Жестошя тЬлесныя наказашя въ нашнхъ пуиктахъ разумеются, 
егда кто тяжелымъ заключешемъ наказанъ, сквозь шпицрутепъ и 
лозы бЪгать принуждеиъ; таковъ же, егда отъ палача (кнутомъ) 
битъ и запятнанъ желЪзомъ, или обрЪзашемъ ушей, отсЪчешемъ 
руки или пальцевъ казненъ будетъ, тожъ ссылашемъ на каторгу 
вЪчно или на нисколько лЪтъ. »

Бтъганье сквозь ш пицрут ене и  л о з ы , повторяемъ, было совер
шенною новостью для нашнхъ соотечествснниковъ, и новость эта, ко
нечно, была для нихъ несовсЪмъ пр1ятна, хотя, говоря безнристрастно, 
отечественные кнутъ и батоги, въ соединена! съ словами «весьма» 
и «нещадно», н и  въ чемъ не уступали иноземнымъ шпицрутенамъ. 
Что же касается обр'Ъзыванья ушей, отсЪчешя рукъ, пальцевъ и т.
д., то мы уже им'Ьли случай показать пашимъ читателямъ, что все 
это существовало и до Петра; что уложеше царя Алексея Михайло
вича подражало буквально въ этомъ случаЪ закону Моисееву: око  
за  око и зубе за  зу б ъ ; что, по уложешю, отсЬчеше руки, напримЪръ, 
производилось за такого рода важ ны й  преступлена!: 1) за выиутте 
оруж1Я при государЪ, 2) за рану, нанесенную кому либо въ госу- 
даревомъ дворЪ, 3) за кражу въ государевомъ дворЪ, 4) за кражу 
на службЪ лошади, 3) за желаще убить своего господина. Мы все 
это уже видЪли, все это знаемъ, а потому и не восклшшемъ, под
ражая нзсл'Ьдоватрлю-облнчителю: «рЪзаньс ушей отсечете рукъ..
обрубаыье пальцевъ... и всюду 1хровь, кровь и кровь!.. Нельзя не 
сознаться, что дороговато, стоили Россш благодЪтельныя преобразова
ла великаго и гешальиаго Петра!..»

Шпицрутены же, во всякомъ случаЪ, останутся на совести «ве
ликаго преобразователя нашего», и ужъ нечего ждать ему за это

(*) Уставъ воинскШ. Полное собрате законовъ, т. V . с. 410.
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пощады отъ его озлобленныхъ порицателей! Они бы еще простили 
ему йто ужасное нововведеше, еслибы оно было продуктомъ нацю- 
иальнаго гешя, вышло, такъ сказать, изъ горнила русскаго твор- 
ческаго духа; но шпицрутены— порождеше т лет ворнаго  и гнгющ аю  
запада, и не искупитъ своей несчастной ошибки Петръ никакими 
заслугами предъ лицемъ возвеличенной имъ Россш!.. «Вотъ, говорятъ 
озлобленные его порицатели: вотъ что значить сближаться съ запа- 
домъ и подражать ему! Вотъ каше прекрасные плоды дало это сбли
жение и подражаше! Вотъ что привито къ девственной русской 
почве вашимъ великимъ преобразоват елем ъ\ Полюбуйтесь!..»

Въ ответъ на это, мы могли бы, конечно, развить весьма крас
норечивую параллель между отечественнымъ кнутомъ и иноземными 
шпицрутенами, съ некоторыми очень убедительными доводами не въ 
пользу кнута... Въ ответъ на это, мы могли бы заметить, что, 
вводя въ русскую армш шпицрутены, Петръ въ то же время осво- 
бодилъ солдатъ отъ другихъ, общихъ всемъ, пытокъ; что, заимст
вуя у т лет ворнаго и гнгющ аю  запада новое орудте для истязанш, 
онъ тамъ же запмствовалъ кое-кашя друпявещи, давдня возможность 
русской армш стать на степень могущественной, победоносной и слав
ной... Но ужъ такъ и быть!— мы пока ничего этого не скажемъ, 
предоставляя обличителямъ и порицателямъ «великаго преобразователя 
нашего» торжествовать и угобжатьсявъ посильныхъ доказательствахъ 
жестокости и лютости Петра, доказательствахъ, которымъ такъ на
ивно верятъ мягкосердечные, но малосведунуе люди. Пусть будетъ и 
на ихъ улице праздникъ!

А ведь, говоря серьезно, еслибы жестокость, и лютость 
были, въ самомъ деле, главнейшими мотивами всехъ действш 
Петра, еслибы пытки и казни, ознамеиовавяпя его царствова
ние, производились царемъ единственно изъ лю бви  къ и ск у ст ву ,—  
словомъ, еслибы «великш преобразователь нашъ» былъ действи
тельно таковъ, какимъ силятся изобразить его новейшие изследова- 
тели-обличители, —  не одни только шпицрутены могъ бы заимство
вать онъ у т лет ворнаго и гнгющ аю  запада, не однимъ только 
кнутомъ и виской сталъ бы угощать оиъ своихъ вороговъ и супро- 
тивниковъ!... Мы приходпмъ въ ужаеъ отъ пытокъ и казней пет
ровской эпохи; мы не зиаемъ, какъ выразить наше негодоваше при 
описаши нстязашй стрельцовъ, Глебова и другихъ; а бросимъ-ка 
хоть беглый взглядъ на пытки, процветавшая въ западной Европе
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нетолько во время Петра, но и черезъ много' лЕтъ пос.гЬ пего, —  
и мы невольно должны будемъ сознаться, что западные Европейцы 
и въ этомъ отношенш далеко насъ опередили и перещеголяли ( 1)! 
Не говоря уже о евятЕйшихъ отцахъ-инквизиторахъ —  этихъ арти- 
стовъ изъ артистовъ по части утонченнЕйшихъ мученш, которыми 
они обращали на путь истины своихъ заблуждавшихся о ХристЪ 
браттй —  мы предлагаемъ обличителямъ и порицателямъ Петра Ве- 
ликаго заглянуть въ любой уголовный кодексъ X V II или X V III сто

летий, —  и могущество творческой Фантазш, роскошь изобретатель
ности западнаго человечества хоть кого повергнутъ въ изупЦеше и 
трепетъ! Каждый народъ, каждая страна, почти-что каждая провин- 
щя внесли тутъ что-нибудь свое, оригинальное, и положенная каж- 
дымъ на общественный алтарь лепта увЕковЕчила самымъ прочнымъ 
образомъ имя жертвователя и не забудется никогда безпристрастною ис- 
тор1ею. Бернская пытка, бременская пытка, мадридская пытка, дат 
ами плащ ъ, и сп анская  ш апка, англт ская  д гъвщ а, браунш веиг- 
скге сапоги, испанскъе сапоги, лю небургскгй ст улъ, м екленбург- 
скш  инст рум ент а, бам бергскш  инст рум ент а, померанскгй вгъ- 
нокъ, м ангейм ская скам ья, ш пигованный за я ц ъ , раскален ны й  
б л я х и , желгьзные крю чья , лгъстница, ворот никъ  —  уже одни 
эти назвашя показываютъ что-то утонченное, замысловатое, глубоко 
обдуманное ( 2); а присовокупите къ этому бывння и у насъ въ 
употребленш пытки огпемъ, клещами, плетьми, розгами, палками, ве
ревками, и вы получите такую полную, законченную, мастерскую 
картину, предъ которой картина нашихъ отечественныхъ пытокъ по
кажется набросанною неопытною рукою неопытнаго ученика.

( ’) Во всей исторш русскнхъ казней, съ первой до последней, едва ли 
найдется, напр., хоть одна, которая могла бы выдержать сравнеше съ казнью, 
у ч т ен н о ю  Роберту Дамьену, покусившемуся въ 1757 году на жизнь Людо
вика X V . Дамьенъ былъ рванъ раскаленными клещами за сосцы, за [руки, 
за ляшки и за икры, а на эти раны лили ему растопленный свинецъ, кипя
щ ее масло, смолу, воскъ и сЕру, смешанные вмЕстЕ. Правая рука его, выЕ- 
стЕ съ ножемъ, которымъ онъ ранилъ короля, сожжена была на медлен- 
номъ сЕрномъ огнЕ. ПослЕ этого Дамьенъ привязанъ былъ къ четыремъло- 
шадямъ и разорванъ ими на части.

Точно также казненъ былъ и Равальякъ.
ТгаНё Ш ёопцие е(, ргаПцие с!и бгой с п т т е 1 ,  ои соигз бе  1ё§1з1аИоп 

е п т т е И е , раг М. Наи1ег, р. 48.
(2) Ме1з1еп ргтс1р1а ,)ипз с п т т а П з , р. 348 е1 349.
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И, ведь, какъ все это на западе было систематично и акурат- 
но! Палачи обучались своему пскуству самымъ основательнымъ обра- 
зомъ; пыточныя камеры или застенки устроены были повсюду съ 
изумительнейшимъ комФортомъ; для производства пытокъ существо
вали везде особыя, тщательно составленный, инструкции; инструкщи 
эти и уголовные кодексы, вообще, снабжались большею частно пре
красными рисунками разныхъ орудш и способовъ пытки, и уже одно 
уложеше Марш Терезш (СопзШиИо сгшипаИз ТЬегевлапа), изданное 
въ 1769 году, можетъ назваться въ этомъ отношенш образцовымъ. 
Къ уложенпо этому приложено шестнадцать таблицъ чертежей раз
ныхъ пытокъ, и что ни чертежъ, то прелесть (*)! Удивительно же, 
въ самомъ деле, какъ это лю т ый  и ж ест окт  Петръ, при 
своей необузданной страсти ко всему иноземному, не перенесъ не
чего изъ западной Европы въ Россш по части утонченныхъ, замы
словатый. и глубоко-обдуманныхъ истязавШ?!...

Но обличителямъ и порицателямъ «великаго преобразователя на
шего» нетъ ни до чего этого никакого дела. Умышленно или не
умышленно, съ преднамеренной целйо или, просто, по невВДшю, 
они оставляютъ западную Европу въ покое, а мягкосердечные, но мало
сведущие читатели приходятъ вследствле этого къ такому заключе
нно, что западная Европа, въ эпоху Петра, наслаждалась нравами 
Аркадш, и что, съ 1696 по 1725 годъ, во всемъ млре одинъ толь
ко Петръ рубилъ головы, колесовалъ и поролъ кнутомъ да батогами. 
Въ такомъ случае, для мягкосердечныхъ, но малосведущихъ чита
телей даже книга г. Задлера можетъ быть весьма не безполезна. Г . 
Задлсръ, напримеръ, сообщить имъ, что летъ шестьдесятъ спустя 
после смерти Петра Великаго, аветрШскШ императоръ 1о с и ф ъ  II, 
слывущШ императоромъ кроткимъ, благодушнымъ и нрогрессивнымъ, 
чинилъ судъ и расправу далеко не по аркадски . Г. Задлеръ раз- 
скажетъ, что въ «Положешй о казняхъ», изданномъ 1о с и ф о м ъ  I I  въ 
1787 году, были и колесоваше, и четвертоваше, и рванье тела кле-

(■) Въ вышеупомянутомъ нами со тине ли и Мейстера «Рглпслрла 1иг1з сп и н -  
паИз» находится указание на сочинеше Грюпена: «ОЬзегуаИопез йе аррНса- 
Иопе 1огтеп1огшп». П роизведете Грюпена, подобно уложенпо Марли Терезш , 
снабжено рисунками и чертежами разныхъ орудШ и способовъ пытки, и 
М ейстеръ, не безъ удовольствля упоминая объ этомъ, называете чертежи и 
рисунки, приложенные къ «ОЪзегуаПопез с1е аррИсаПопе 1о гтеп 1огит» изящ
ными.
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щами, и клеймеше, и плети, и палки, и розги, и позорный столбъ, 
и кандалы, и много, много хорошаго! Что касается до насъ лично, 
то иамъ въ особенности нравится существовавшая при 1о с и ф $  I I  си
стема тюремнаго заключешя и публичныхъ работъ. Въ систем!; 
тюремнаго заключешя намъ болЬе всего нравится одинъ изъ сро- 
ковъ —  долговременный второй степени, по которому заключе- 
ше должно было продолжаться не менЬе тридцати л'Ьтъ и не бол-Ье 
ста-, въ систем!; публичныхъ работъ насъ преимущественно плЬ- 
няетъ то обстоятельство, что преступники, приговоренные къ работ!; 
на судахъ, прикреплялись одииъ къ другому, человЬкъ по пяти, 
кольцами вокругъ шея и живота. Ихъ не разлучали никогда, и если 
одииъ изъ нихъ умиралъ, то остальные должны были таскать съ 
собою трупъ до тЬхъ поръ, пока сами собой не спадали съ него 
кольца, т. е., значитъ, пока трупъ не разлагался окончательно. Ихъ 
подгоняли при этомъ кнутомъ, какъ скотовъ, а кормили хуже, чЬмъ 
скотовъ.

Недурно было также тюремное заклгочеше— не простое, а съ при- 
ковывангемъ. Преступники приковывался къ стЬнЬ такъ коротко, что 
могъ производить только самыя необходимыя движеш'я. При этомъ, 
въ видахъ утЬшешя, его ежегодно наказывали розгами, въ примЬръ 
другимъ. Отъ такихъ утЬшешй не освобождались и женщины.

При долюврсменномъ сроть второй степени (полагая, что 
преступники попалъ въ тюрьму л'Ьтъ двадцати и могъ расчитывать 
прожить еще л'Ьтъ пятьдесятъ), приковываше и ежегодное ожидаше 
розогъ должны были лмЬть невыразимую прелесть!..

Въ заключеше, мягкосердечные, но малосвЬдунпе люди могутъ про
честь въ книг!; г. Задлера три слЬдующихъ, довольно пикантныхъ 
разсказа— все изъ царствовашя кроткаго, благодушиаго и прогрессив- 
паго австрШскаго императора 1оснч>а II.

I.

Жена одного богатаго, но стараго плотничнаго мастера въ Прес- 
бургЬ, молодая и красивая женщина, убила своего мужа въ пылу 
любви дъ молодому человеку. Судъ приговорили ее, па основшпн за
кона, къ смертной казни; но 1о с и ф ъ  увеличили наказан1е, опредЬлен- 
ное судомъ. Прежде чЬмъ казнить преступницу, ей, по приказашю 
императора, давали три раза по сту палокъ на нарочно устроенныхъ для
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этого подмосткахъ. ПослЬ наказашя ее сажали подъ арестъ, не упо
требляя никакихъ лекарствъ для облегчешя ея мученш.

II.

Въ 178 5 году колесованы были Валохсме бунтовщики Горья и 
Клотска. Ихъ колесовали, начинал съ низу, чтобы усилить ихъ му- 
чешя, а потомъ четвертовали. При казни должны были присутство
вать по нискольку челов'Ькъ изъ каждаго мЪстечка, въ которомъ бун
товали Горья и Клотска. Трупы казненныхъ выставлены были на 
столбахъ, на улпцахъ, для предостереженгя другихъ.

III.

Цальгеймъ, канцеляристъ вЬнскаго городскаго магистрата, обок- 
ралъ и убилъ свою старую родственницу. Его вывели на площадь, 
посадили на высокую телЪгу, на которой поставленъ былъ шестъ, и 
прикрЪпили къ этому шесту. За симъ ему завязали глаза и стали 
щипать раскаленными щипцами правую грудь. ПослЬ этого его пове
зли на другую площадь, и тамъ щипали ему лЪвую грудь. Цальгеймъ 
раскаялся въ своемъ преступлено!, и это раскаяше его было причи
ною, что императоръ оказалъ преступнику милость— новелЬлъ колесо
вать его не съ низу ввсрхъ, какъ сказано было въ приговорЪ, а 
сверху впизъ. Трупъ казненпаго привязанъ былъ къ колесу, а го
лова выставлена на шесть.

ВсЬ эти Факты выставляютъ не совсЬмъ-то въ блистателыюмъ 
свЬтЬ мягкосердечхе и гуманность австршскаго императора 1осм>а II; 
а нЬмецше историки все-таки продолжаютъ именовать его кроткимъ, 
благодушными и прогрессивными, отзываясь о немъ, вообще, вовсе 
не такъ, какъ отзываются о ПстрЬ Великомъ наши новЬйнпе изслЬ- 
дователи-обличители. ПЬмецше историки нонимаютъ очень хорошо, 
что было бы въ высшей степени нелЬпо и дико составлять объ псто- 
рическихъ дЬятеляхъ рЬзшс приговоры единственно на основапш кое- 
какихъ пикаптныхъ разсказцевъ, преднамЬренно нагромоджепныхъ 
одинъ на другой въ впдахъ сгугщенгл тгьнеи. НЬмецше историки пони- 
маютъ и зпаютъ, что каждый иеторическШ дЬятель должепъ быть 
судилъ съ точки зрЬшя своего времени, съ строгнмъ и тщательными 
разбороыъ всЬхъ тогдашнихъ обстоятельствъ, всЬхъ доводовъ рго и



24- РУССКОЕ СЛОВО.

сопЬга. Шмецкю историки пошшаютъ и знаютъ, что историческая 
наука— не потеха, не «скандалезная хроника», не легкое и дешевое 
средство угодить модному направленно, поверхноетнымъ взглядамъ и 
причудливымъ требовашямъ причудливой публики, ищущей прежде 
всего, везде и во всемъ, развлечешя и забавы. Немецше историки 
пошшаютъ дело лучше насъ, знаютъ больше насъ, а потому и не 
позволяютъ себе сужденш и приговоровъ съ кондачка ни объ 1оси- 
ф гЬ II, ни о другихъ историческнхъ дЪятеляхъ, въ особенности же 
о тЪхъ, которые, такъ или иначе, заслужили вечную память...

Правда, что 1о с и ф ъ  II не скасовывалъ целыми тысячами своихъ 
подданныхъ, не преслЪдовалъ родной сестры, не пыталъ роднаго сы
на... Да; но, ведь, прежде, чемъ падать въ обморокъ отъ такихъ со
бытий, следовало бы и ихъ разсмотреть а те гга е1 зШйго, съ пол- 
нымъ спокойств1емъ и самообладашемъ, безъ всякой задней мысли о 
преднамеренной цели... Это-то именно мы и попытаемся сделать въ 
нашей третьей и последней статье.

I. шишкинъ.

О т в ъ т ъ  г. К о с т о м а р о в у .
(По ПОВОДУ ЕГО МН-БН1Я О ПОЛОЖЕНШ ЮЖНОРУССКИХЪ КРЕСТЬЯНЪ въ XVI ввк-в).

«...Зачем ъ мы стареемся?»
В . Костомаровъ. (Основа, IV.)

Все, читавнпе известное сочинение г . Костомарова —  «Богданъ 
Хмельницкш» (а читала его вся мало-мальски грамотная Росшя), 
помнятъ, безъ сомнешя, те мастерсшя места, где авторъ говоритъ 
о бедственномъ положенш южнорусскаго крестьянина подъ владычс- 
ствомъ Поляковъ въ XVI— XVII веке. Вотъ одно изъ множества 
такихъ местъ: «Крестьяне въ Польше, говоритъ современникъ, му- 
чатся какъ въ чистилище, въ то время, когда господа ихъ блаженст- 
вуютъ какъ въ раю. Кроме обыкновенной панщины, зависевшей отъ 
произвола папа, «хлопъ» —  какъ называли въ Польше крестьянина,



былъ обремененъ различными работами. Пом'Ьщикъ бралъ у него 
въ прислуги детей, не облегчая повинностей семейства; сверхъ того 
крестьяшшъ былъ обложенъ поборами: три раза въ годъ, передъ па
схою, пятидесятницею и рождествомъ, онъ долженъ былъ давать такъ- 
называемый осыпь, то-есть нисколько четвериковъ хлТбнаго зерна, 
нисколько паръ каплуновъ, куръ, гусей; со всего имущества: съ 
быковъ, лошадей, свиней, овецъ, меда и плодовъ, долженъ былъ от
давать десятую часть и, кроме того, каждый улш въ его пчельник!; 
былъ подвергнутъ пошлин!; подъ именемъ восковаго, каждый волъ по
шлин!; подъ назвашемърогоеаго; за право ловить рыбу платилъ онъ став- 
щину, за измолъ муки сухомелъщипу и т. п. Не умея или ле
пясь управлять лично имКлпями, паны отдавали, какъ родовыя, такъ 
и коронныя, имъ пожалованныя въ пожизненное владеше, маетности 
на аренды, обыкновенно жидамъ, а сами или жили и веселились въ 
своихъ палаццахъ, или уезжали за границу п тамъ выказывали пе
редъ иноземцами блескъ польской аристократа!. Жиды вымышляли 
новые поборы, каше только могли пршти въ голову корыстолюбивой 
расчетливости. Если рождалось у крестьянина дитя, онъ не могъ 
крестить его, не заплатя пану такъ-называемаго дудка (йийек); ес
ли крестьяшшъ женилъ сына или отдавалъ дочь, прежде долженъ 
былъ заплатить подобный дудекъ или поемщизну. Жидъ обыкно
венно требовалъ съ хлопа еще больше того, сколько было назначено; 
и если крестьяшшъ • не могъ заплатить, до дитя оставалось некрещеи- 
нымъ несколько л'Ьтъ, а нередко и умирало безъ таинства, а моло
дые люди принуждены были сходиться между собою безъ венчанья. 
Кроме того, имущество, жизнь крестьянина, честь и жизнь жены и 
детей находились въ безотчетиомъ- распоряжеши жида-арендатора. 
Обыкновенно, жидъ, принимая въ аренду имеше, получалъ отъ поме
щика право судить крестьянъ, брать съ нихъ денежныя пени и каз
нить смертью. Въ коронныхъ имешяхъ положеше хлоповъ было еще 
ужаснее, нежели въ родовыхъ» и т.- д. (Богд. Хмел. I, 21— 23).

Это говорилось-въ 1859 году.
Кто знакомъ съ историческими трудами г. Костомарова, тот'ь, 

конечно, не забылъ, что подобныхъ местъ у- него много, даже очень 
много; что подобный места и составляютъ, такъ-сказать, характери
стику его историческихъ изследованш, ихъ лучиня и слабейння сто
роны. Теперь, въ 1861 году, г. Костомаровъ, къ удивленно наше
му и, безъ сомнешя, къ удивлешю многочислеиныхъ своихъ читате
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лей, отрекается отъ всего этого. То были, говоритъ, шутки, —  
то-есть, онъ этого не говоритъ, а мы такъ понимаемъ его слова: 
то было, говоритъ онъ, увлечете, историческая безтактность, непони- 
маше смысла событш. То были слова, слова, слова. —  Г. Косто- 
маровъ,—'Сознательно ли, безсозиательпо ли, съ умысломъ или безъ 
участия-воли, —  но только силится уничтожить все предшествовав- 
ипе труды своп, труды целой жизни, свои умственный вЪровашя и 
надежды одннмъ ложпымъ шагомъ, и силится напрасно, ибо то, что 
сделано имъ, принадлежите уже исторш, а не ему. —  Боимся ду
мать, что для г. Костомарова наступилъ тотъ перюдъ въ процесс!; 
умствеинаго развиия, — что бываетъ, къ счастью, не со всеми,—• 
когда челов’Ькъ оглядывается на свое прошедшее и , вследств1е техъ 
или другихъ комбинацш разсудка, отрекается отъ своей минувшей 
умственной жизни, отворачивается отъ того, чему сочувствовалъ, что 
любилъ и за что страдалъ нравственно. Боимся верить, чтобъ это 
подозрете было справедливо. Всего скорее, —  и- дай Богъ, чтобъ 
это была ие ошибка, — что г. Костомарову следуя неизбежному 
закону развитая, уже не довольствуется темъ, что сделано имъ въ 
течете всЬхъ прожитыхъ имъ лету въ течете всей его трудо
вой жизни. —  Мы хо'тимъ верить, что г. Костомаровъ становится 
нравственно еще выше, выше своего прошедшаго. Это такъ и должно 
быть, потому что убивать все прошедшее своей жизни •—  не легко ; 
легко его убить, когда есть чемъ заменить,— но когда пе чемъ? 
Одно изъ двухъ: или г. Костомаровъ, вследсше последнихъ на
шихъ соображений, отрекается отъ всего добытаго имъ прежде для 
более лучшаго, более достойнаго внимашя или, напротнвъ, онъ самъ 
начинаете не понимать своего прошедшаго, наконецъ забылъ то, что 
говорилъ прежде, или даже просто шутите.

Все сказанное нами такъ важно, обвинеше наше или подозрешс 
такъ велико, что мы не имеемъ права оставить безъ доказатсльствъ 
ни одного слова изъ того, что сейчасъ сказали.

Всего замечательнее, что г. Костомаровъ делаетъ важный для 
ученаго шагъ, — можно сказать —  совершенно по пустякамъ, — въ 
заметке (Рус. Слово 186'], IV), на которую едва ли кто обратить 
внимаше, кроме автора настоящихъ строку до котораго заметка г. 
Костомарова касается лично, такъ какъ талантливый историкъ выска
зываете свои новыя, а въ сущности запоздалый и уднвишшя насъ 
противореча емъ съ его же собственными историческими тенденщями
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мнешя по поводу некоторыхъ нашпхъ выводовъ. Г. Костомаровъ 
умелъ все это высказать почти мимоходомъ, при разбора третьей 
книги историко-юридическаго «Архива» г. Калачова, собственно при 
разборе нашей статьи, помещенной въ этой книге: «Крестьяне въ 
югозападной Руси XVI века». —  Выводъ, естественно вытекающШ 
изъ всей нашей статьи, тотъ, что южнорусскому крестьянину, въ 
XVI веке, подъ властью польскихъ пановъ, было нехорошо; по смы
слу заметки г. Костомарова, папротивъ, ему было довольно хорошо, 
даже чуть ли не великолепно. Въ сущности, спору тутъ и быть не 
можетъ: стоитъ только прочитать памятники, на основанш которыхъ 
я делалъ свои заключешя, чтобы сказать, хорошо ли было крестья- 
намъ или дурно; по нашему мнешю, имъ было нехорошо; по мненно 
г. Костомарова —  очень хорошо; г. Костомарову можетъ, напри- 
меръ, казаться положеше дяди Тома, прекраснымъ, а мне нетъ, —  
объ этомъ нечего и толковать долго, — это дело личнаго вкуса, а 
не науки. Впрочемъ и вкусъ этотъ привился къ г. Костомарову 
какъ-то случайно и, повидимому, очень недавно, потому что до сихъ 
поръ онъ смотрелъ на дело совершенно иначе и ниразу не высказы
вался такъ, какъ теперь высказался. А иначе сталъ высказываться 
г. Костомаровъ потому, какъ самъ признается, что его сильно на
пугали и пожурили польете ученые за те промахи, или, вернее, увле- 
чсшя, которыя эти ученые Поляки подметили въ историческихъ тру- 
дахъ г. Костомарова. Для пего, со времени этого испуга, «страда
шя русскаго народа подъ властью Польши» стали, какъ онъ самъ 
сознается, предметомъ очень «щекотливымъ», -— щекотливымъ имен
но потому, «что въ настоящее время польете ученые, литераторы, 
журналисты сплятся насъ укорить въ пристрастии къ своимъ и въ 
несправедливомъ очериенш Поляковъ и въ . то же время хотятъ до
казать, что нашимъ предкамъ, малороссшскимъ мужикамъ, былъ рай 
подъ польскимъ правлешемъ» (стр. 32). Все это прекрасно, да 
только мне-то лично нечего бояться, потому что Поляки не могутъ 
обвинить меня въ'пристрастш ни къ своимъ, ни къ чужимъ, какъ 
обвинили г. Костомарова. Мы сами согласны, что надо быть осто
рожнее въ выводахъ, надо осмотрительнее пользоваться историческими 
памятниками, иенадо легко обращаться съ источниками, но не для 
того, чтобъ не навлечь укора польскихъ ученыхъ, а просто ради ис
торической истины. Если на г. Костомарова нападали Поляки и да
же Малороссияне за легкое пользоваше источниками, то мы и предо-
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ставляемъ ему, вследствие даннаго ему урока, быть осторожнее; мы 
же позволяемъ себе быть и неосторожными, лишь бы всегда руководило 
нами безпристаспе и уважеше къ идее истины и добра. Боязнь упрековъ 
за пристрастные историчесюе выводы напоминаетъ намъ русскую по
словицу, говорящую, что тотъ, кто обжегся на молоке, дуетъ и на 
воду... Притомъ, если польсше ученые силятся доказать (хотя еще 
не доказали), что нашимъ предкамъ, малоросшйскимъ мужикамъ, 
былъ рай подъ польскимъ правлешемъ, то это еще не обязываетъ 
насъ применять наши, добытые историческимъ путемъ, выводы и от
казываться отъ своихъ словъ, если они истинны, а выводы —  не 
придуманы нами, не вытянуты изъ Фактовъ насильно —  такъ-ска- 
зать —• за волосы. — И такъ мы будемъ смотреть на положеше 
малорусскихъ крестьянъ въ XVI веке безпристрастно и делать выво
ды независимо отъ того, что они могутъ кому-нибудь не понравить
ся.. Однимъ словомъ, мы будемъ действовать ради истины, такъ, 
какъ-будто бы ни г. Костомарова, ни насъ и не пугали польше 
ученые.

Хотя намъ не хотелось бы вдаваться въ скучные толки о томъ, 
какъ ошибочно г. Костомаровъ понимаетъ смыслъ нашихъ выводовъ, 
или где онъ прибегаетъ къ натяжкамъ, однако считаемъ неизбежной 
эту непр1ятную обязанность ответчика, когда его обвиняютъ именно —  
или вследсгш е ошибочнаго понимашя его словъ или вследств1е натя- 
жекъ. Притомъ мы думаемъ, что видимая мелочность споровъ изъ- 
за словъ окупается важностью самаго предмета. Г. Костомаровъ, 
решившийся быть осторожнымъ въ выводахъ относительно техъ во- 
просовъ, которые ему, три года назадъ, не казались «щекотливыми», 
теперь несмело приступаетъ къ делу и, прежде чемъ начать раз— 
боръ нашей статьи, -задается такимъ вопросомъ: не слишкомъ ли 
ужъ бедственнымъ представилъ г. Мордовцевъ ноложеше южнорус- 
скаго крестьянина подъ владычествомъ Поляковъ и не обидятся ли 
этимъ польете ученые? На этотъ вопросъ —  прямой ответь: цель 
г. Мордовцева была —  «представить печальиымъ, горышмъ, бедст
веннымъ положеше простаго народа, подъ властью пановъ въ эпоху, 
когда южная Русь находилась въ соединенш съ Польшею, и простой 
народъ подъ властью своихъ ополячившихся господъ» (стр. 91). Ес
тественно, чтобы польете ученые остались довольны нами и не гне
вались, нужна реакщя, опровержеше непрьятпыхъ для нихъ выводовъ 
г. Мордовцева, нужна оппознщя, крайность, —  и г .  Костомаровъ
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прибегнуть къ этой крайности, доказавъ, что положение крестьянъ 
было почти прекрасно. Безъ сомнет я, польете ученые останутся, 
теперь вполне довольны новыми выводами г. Костомарова и переста- 
нутъ бранить его прежшя историческая монограФШ, где много разъ 
доказывалось, что ноложеше южнорусскихъ крестьянъ было далеко не 
прекрасно. Эти новые выводы г. Костомарова, напрасно и Богъ- 
в’Ьсть для чего силяшдеся опровергнуть внутреннш смыслъ и значеше 
его прежнихъ трудовъ, которые темъ не менее еще долго будутъ 
оставаться лучшими трудами по русской исторш, основываются на 
т1;хъ же памятникахъ, на которыхъ мы основываемъ доказательства 
совершенно противнаго; что же касается до другихъ памятниковъ ис
торической жизни южнорусекаго народа, то онъ почему-то обходитъ 
ихъ молчашемъ, —  можетъ быть потому, что они вошли въ его 
прежшя моногра<йи и подтверждаютъ не то, что требуется подтвер
дить въ настоящую минуту. Но сколько мы знакомы съ этими па
мятниками, то ихъ, действительно, и не следовало трогать, а иначе 
они сказали бы то, что опять бы возбудило гпйвъ польскпхъ уче- 
ныхъ. Но какъ же, —  спросятъ насъ, безъ сомнешя, —  можно 
на однихъ и техъ яге памятникахъ делать два совершенно противопо
ложные вывода? Очень мояшо: тутъ дело вкуса, какъ мы заметили 
выше. Если я скажу, что скверно быть нищимъ, то другие могутъ 
на это возразить, что не совсемъ скверно и даяге несколько хорошо; 
если я скаягу, что полоягеше малорусскаго крестьянина было дурно, 
когда жндъ-ареидаторъ имелъ право лишить его жизни, засечь или 
повесить, то г. Коетомаровъ можетъ ответить на это, что надо 
только взглянуть па дело «хладнокровнее» и тогда мы согласимся, 
что умереть отъ арендатора несовсемъ дурно, что все это еще снос
ное ноложеше (стр. 112, —  мы после', поговоримъ объ этомъ). 
Кроме вкуса нуяша еще добрая решимость, —  уягъ коли доказывать 
противное, такъ доказывать решительно, нечего и останавливаться на 
полдороге; а иначе, пожалуй, возраженш паши покажутся слабы, 
выводы безцветпы.* Вследсттне этой твердой решимости, —  когда г. 
Коетомаровъ прочелъ въ нашей статье, что коронный подданный, 
живя на казенной земле, платилъ 21 грошъ за волоку, то, чтобы 
представить полоягеше польскаго мужика хорошимъ, —  ему ничего 
не оставалось, какъ указать на то, что за негодную землю онъ пла
тилъ меньше («съ грунту подлого 8 грошей, а съ. вельми подлого, 
пееъковатого альбо блотливого б грошей»). Да ведь это тоже самое,
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какъ еслибы сказать, что когда онъ вовсе не имелъ земли, то 
платилъ еще меньше за нее, а когда умиралъ, то вовсе ничего не 
нлатилъ. Это само-собою разумеется: мы и не считали нужнымъ 
приводить то, что всякому известно, а разумели подъ оброчной во
локон земли —  нормальную, удобную землю, какъ разумеется это 
везде, •—  даже въ гражданскихъ палатахъ. А между темъ учено
му профессору это кажется новостью и онъ съ чувствомъ довольства,
—  ибо воображалъ, что улучшилъ этимъ положеше крестьянина и 
угодилъ польскимъ ученымъ —  прибавляетъ: «вотъ у насъ дело 
принимаетъ несколько иной оборотъ». Чемъ же, позвольте спросить?
—  такой же, какъ и у насъ. —  Когда мы скажемъ, что у насъ 
въ Саратове говядина дорога, то не счнтаемъ нужнымъ пояснять, 
что дорога говядина только годная для пищи, а что такая, какою 
кормили рабочихъ на волжско-донской железной дороге, очень деше
ва: —  ужъ это и безъ пояснешя понятно. После этого г. Косто
марову понятно будетъ, что и овса давалось съ худой волоки мень
ше, а съ хорошей больше: по нашему мнению, съ негодной земли 
(подлой, вельми подлой, песчаной или болотной) и вовсе бы ничего 
не следовало давать. Твердая решимость отказаться отъ своихъ преж- 
нихъ воззрешй на отношения южнорусскаго псселянпна къ своимъ 
панамъ заводптъ г. Костомарова еще дальше. Ему недовольно было 
остаться при новомъ миепш, что крестьянами было недурно, что пла
тили они за землю изъ рукъ вонъ мало, работали тоже немного, 
разве только ради наслаждешя трудомъ (иначе мы не можемъ по
нять его усилит— осветить печальную картину прошедшаго); ему хоте
лось бы доказать, въ угоду польскими ученымъ, что мужиками въ 
самомъ деле былъ «рай та й годЬ>. Мало этого: самые чиновники 
польсюе рисуются ему уже теперь агнцами смиренными, угнетенными 
невинностями, которые не брали съ мужиковъ взятки, а сами давали 
ихъ мужиками; которые не драли ихъ за чупъ, а сами давали имъ 
въ распоряжение свои усы и спину; эти чиновники —  «урядники» 
кажутся ему даже милыми созданьями, —  и не погибшими, а про
сто милыми. «Урядники, говоритъ опъ, но могли брать что имъ 
угодно : ихъ доходы были определены съ точностью, они не моглп 
въ случае неуплаты крестьяииномъ ихъ доходовъ, какъ и вообще ко- 
ролевскихъ повинностей, ставить къ ними въ домы квартнрантовъ 
(лежневъ въ домы), не смели они ездить за вымышлепиыми побора
ми (по коляды великодные и пожитки вымышленные); урядникъ не
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былъ лице неприкосновенное для крестьянина, который былъ обязанъ 
сносить отъ него всякую несправедливость: крестьяшшъ имели пра
во жаловаться ревизору на несправедливое управлеше уряда» (стр. 
99). Рай та й годП —  Но все это опять-таки не доказательство 
благосостояшя крестьянъ; все это слова, слова, слова. Что написа
но въ законахъ, то еще не даетъ намъ право заключать, что такъ 
оно было п въ жизни, что жизнь не представляла самаго возмути
те льнаго противор'Ьч1Я съ такими, невидимому безукоризненными тре- 
бовашями идеальнаго права, писанаго закона, который и теперь иногда 
такъ ловко обходится въ жизни. —  Прнтомъ, еслибы въ жизни не 
существовали «великодныя коляды» чиновииковъ и вымышленные по
боры, то не зачемъ было и упоминать о нихъ въ законахъ, когда 
можно было ограничиться вообще статьею о злоупотреблешяхъ вла
сти; тогда, наконецъ, не существовали бы даже и юридичеше тер
мины —  «коляды пасхальный» и «лежки», когда въ жизни не бы
ло бы этихъ колядокъ. Еслибы въ Кита11 не было обыкновешя бить 
по пятамъ бамбукомъ, то бамбуки не вошелъ бы въ кодексъ китай- 
скихъ законовъ; еслибы въ древней Руси не существовало посуловъ 
и вымогательствъ, то не за что было бы и бить судей кнутьями 
«подъ колоколышцею нещадно», чтобъ другимъ было «неповадно»; 
еслибы наконецъ у насъ на Руси не было трескучихъ морозовъ, то 
не зачемъ было бы и шубы шить. Дозволимъ себе еще одну оговор
ку: Еслибы въ древпемъ Риме (где было такое великолепное
юридическое право,-которое и теперь тормозитъ развнпе современиаго, 
более человечпаго права), еслибы въ этомъ Риме пе было гадко 
жить человеку, кажется вполне огражденному буквою закона, а не 
смысломъ жизни, то пе зачемъ было бы сердиться Ювеналу и Та
циту; они писали бы панегирики, подобные .панегириками умилите ль
наго холопа Сндошя, которыми этотъ господинъ прославляли Римъ 
уже тогда, когда въ немъ пе-въ-примеръ было хуже того, какъ 
было при Ювенале, —  когда тамъ уже решительно невозможно бы
ло дышать. Спору'нетъ, что и южнорусский крестьянннъ «имели 
право» жаловаться на чиновника, —  этимъ правомъ пользовались и 
русше въ отношеши татарскихъ баскаковъ и темниковъ, и греческий 
демосъ —  въ отношеши герузш, и илоты въ отношеши пер!Эковъ, 
такъ ловко охотившихся на нихъ, и —  наконецъ дшйе имеютъ этов
право,— но пусть г. Костомаровъ, положа руку на сердце, скажетъ, 
можно ли искренно утверждать, что законъ защищали и техъ и
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другихъ?-Защшцаетъ ли, напримеръ, законъ туредкихъ Славянъ отъ 
насилш допускаемыхъ каддями, отъ грабежа, дозволяемаго солда- 
тамъ, отъ разорешя хижпиъ, отъ безчеспя женщннъ и дР>вочекъ, 
—  когда действительно существуетъ законъ, запрещающш кад1ямъ 
насшпя, солдатамъ —  грабежи и проч.? При такой манере исто- 
рическихъ доказательствъ, какую решился принять на этотъ разъ 
г. Костомаровъ, будунце историки и юристы станутъ, пожалуй, 
доказывать, что такъ-какъ въ турецкихъ закон ахъ запрещалось 
притеснеше Славянъ и даже были статьи въ пользу ихъ, то 
Славяне благоденствовали подъ турецкимъ владычествомъ, п эти юри
сты и историки будутъ, съ точки зрешя г. Костомарова, вполне 
правы, нападая, положимъ, на господина съ подобнымъ иаправле- 
шемъ, какъ у Мордовдева, который тогда сталъ бы говорить, что 
Славянамъ тяжко приходилось дышать подъ защитой турецкихъ зако- 
новъ. Но мы надеемся, что если такая манера доказательствъ 
еще терпима въ настоящее время, когда на многое принято у насъ 
смотреть какъ-то странно, на основанш укоренившихся отъ старины 
предразсудковъ, то когда же нибудь мы избавимся отъ этого схола- 
стическаго недостатка и будемъ смотреть не на то, что написано 
или напечатано, а на то, что есть на деле, что есть въ самой 
жизни, которую мы до сихъ поръ почему-то стараемся обходить; мы 
убеждены, что при более логическомъ способе пользоваться Фактами 
прошедшаго, история отдастъ должную дапь справедливости страда- 
шямъ турецкихъ Славянъ и почтить хорошей памятью страдашя гож- 
норусскаго поселянина, которыя теперь хотятъ заподозрить, а поль- 
скШ законъ и польскаго чиновника-—  возвеличить. —  Но еслибы 
мы даже допустили, что польскш чиновникъ былъ идеаломъ честнаго 
служешя истине и добру, то и тогда положешо крестьянина было бы 
тягостно. Говорить же на основанш писаиыхъ законовъ о томъ, что 
польскш чиновникъ не былъ тягостью для крестьянина, а крестья- 
нинъ благоденствовалъ, потому что молчалъ, это то же, что выра
зить состоите целаго народа или области Фразой —  «все обстонтъ 
благополучно«...

Желаше во что бы то ни стало прославить «охуждаемое» нами 
(какъ говоритъ г. Костомаровъ) польское законоположеше и доказать 
благосостояте крестьянъ подъ этими законами заставляетъ его не
только отрекаться, не стесняясь законами логической последователь
ности, отъ своихъ прежнихъ воззренШ, служившихъ путеводною
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нитыо во всехъ его предшествовавшихъ историческихъ и неиеториче- 
скихъ трудахъ, но и прибегать къ литературному лжесвидетельству 
или —  какъ бы это деликатнее выразиться —  къ невиннымъ сочи- 
нешямъ ради каламбура. Дело въ томъ, что, при описанш состоя- 
шя крестьянъ одного изъ помещичьихъ имешй, я сказалъ, что въ 
именш этомъ на 64 души крестьянъ приходилось только 16 коней 
и 30 клячъ, употребивъ последнее слово безъ перевода, какъ это 
нередко допускалъ въ своей статье, не предполагая, чтобы некото
рый южноруссшя слова оказались непонятными для людей, интере
сующихся истор1ею южнорусскаго народа. Г .  Костомарова это сму
тило, и онъ, воображая, что я не понимаю значешя южнорусскихъ 
словъ, Богъ-весть почему выдумалъ, будто я говорю о какомъ-то 
различш коней и клячь, какъ показываетъ будто бы «мой тонъ» (?), 
а потому, желая помочь моему неведенно, предостерегаетъ ме
ня, чтобы я не думалъ, будто кляча означаетъ «худую, едва двига
ющую ноги лошадь» и т. д. Но, •— во-первыхъ благодарю за это 
важное открьте, которое, впрочемъ, было мне известно и прежде; 
а во-вторыхъ, я долженъ заметить, что о различш коней и клячъ я 
не говорилъ нигде, решительно нигде, не считая этого особенно -  
важнымъ для науки, да и тонъ мой ровно ничего не показываетъ 
такого, чтобы я считалъ нужнымъ вступать въ область Филологиче- 
скаго истолковатя различ1я коней и клячъ. Но г. Костомаровъ не 
останавливается на клячахъ, а идетъ далее и упрекаетъ насъ за то, 
какъ мы смели не знать, что памятникамъ шевской коммиссш, къ 
которымъ онъ такъ часто прибегалъ въ своихъ историческихъ тру
дахъ для подтверждения техъ или другихъ своихъ мнеюй, не следуетъ 
доверять (а зачемъ же вы, г. Костомаровъ, пользовались ими?) и 
какъ мы смели не знать, что издатели этихъ памятниковъ, г.г. 
ЮзеФовичъ и Иванишевъ, могутъ «ошибаться по человечеству»? —• 
Конечно, мы согласны, что все могутъ ошибаться, нетолько г.г. 
ЮзеФовичъ и Иванишевъ, па которыхъ, какъ и на г. Костомарова, 
тоже напали польсше ученые по причинамъ имъ однимъ известнымъ; 
но не понимаемъ, почему именно т еперь ошиблись эти издатели, —  
когда г. Костомарову нужно читать въ ихъ издаши не то, что тамъ 
напечатано, и почему они не ошибались прежде, —  когда г. Кос
томаровъ черпалъ изъ ихъ издашй все, что казалось ему годнымъ для его 
целей.— Къэтой тактике,г. Костомарову пришлось прибегнуть по поводу 
того обстоятельства, что, при описанш повинностей одного имешя, 
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я сказалъ, основываясь на памятникахъ шевской коммиссщ, что кре
стьяне должны были работать на помещика каждый день. Такъ 
какъ г. Костомарову хочется все-таки доказать, что крестьяне 
благоденствовали, а какъ каждодневная барщина сильно могла мешать 
благоденствно, то и оставалось одно средство выйти изъ щекотливаго 
положешя —  сказать, что въ этомъ именно месте г.г. издатели 
памятниковъ, на зло г. Костомарову и въ угоду намъ, —  взяли да 
и ошиблись. Не знаемъ, действительно ли ошиблись издатели; но 
какъ бы то ни было, а заподозренное г. Костомаровымъ место силь
но подрываетъ аргументы почтеннаго профессора. Чтобы выйти 
ему изъ этого нещиятнаго положешя, остается одно средство : такъ 
какъ г. ЮзеФовичъ приглашаетъ всехъ, сомневающихся въ добросо- 
вестномъ изданш памятниковъ киевской коммиссш, обращаться за 
справками въ подлинныхъ документахъ лично къ нему, то мы и со
ветовали бы г. Костомарову побывать у г. Юзефовича и удостове
риться, ежедневная ли была барщина у южнорусскихъ крестьянъ или 
нетъ. Тогда, можетъ быть, г. Костомаровъ согласится, что и мы 
писали свои доводы, справившись съ деломъ. Вообще мы должны 
заметить, что г. Костомаровъ, думая видеть благосостояние тамъ, 
где его не было и быть не могло, самъ чувствуетъ, что его дово
ды слабы, а потому старается шутить (стр. 102— 103). Говоря 
откровенно, —  и мы умеемъ шутить, у насъ тоже бываетъ нодъ-часъ 
веселое расположеше духа; но лучше поговорпмъ безъ шутокъ....

И въ самомъ деле, —  что за шутки, когда идетъ речь о та- 
комъ важномъ предмете, какъ тотъ, котораго мы сейчасъ коснемся. 
Можно шутить надъ ошибками г. Юзефовича и даже надъ своими соб
ственными, —  но есть предметы, при разговоре о которыхъ шуткп 
какъ-то плохо сходятъ съ языка. Дело въ томъ, что въ статье 
своей мы коснулись польскаго закона (или обычая —  все равно) —  
отдавать населенный имешя въ аренду яшдамъ (или кому бы то ни 
было —  тоже все равно) съ правомъ судить, наказывать и казнить 
смертью крестьянъ, и, разумеется, заметили, что обычай этотъ —  
нехорошъ. Да и что другое можно сказать о немъ? не говорить же, 
что прекрасенъ. Можно было даже и ничего не говорить, потому 
что фэктъ самъ по себе красноречивъ. Г . Костомаровъ соглашается 
съ нами, что «отдача жиду въ аренду имешя съ правомъ суда и 
казни пронзводитъ па насъ какое-то приводящее въ дрожь впечатае
т е ; но —  при всемъ томъ, ему жалко отказаться отъ своихъ до-



РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 35

водовъ относительно благоденсийя южнорусскаго крестьянина, совест
но сознаться, что все его аргументы оказываются совершенно ни
чтожными передъ этимъ последнимъ аргументомъ,— и онъ насилуетъ 
свой умъ, насилуетъ свою добрую и умную природу, заставляетъ молчать 
сердце, чтобы еще разъ сказать, что крестьянамъ, даже и при та
кой обстановке, было хорошо. Такъ какъ г. Костомаровъ понима- 
етъ, какъ трудно заставить кого бы то ни было согласиться, что 
смертная казнь, и притомъ въ рукахъ у арендатора, дело далеко не 
дурное или, пожалуй, даже похвальное, и какъ тутъ уже сказать 
нечего въ пользу благовидности такого Факта, какъ лишеше жизни, 
то, —  чтобы и здесь не отступить передъ неотразимой силой и гру
бостью Факта и хотя разъ еще порадоваться счастно крестьянина,—  
онъ старается закрыть глаза, чтобъ не видеть картины казни. Онъ 
советуетъ «поверить хладнокровно» то впечатлеше, которое всякаго 
приводить въ дрожь, когда речь идетъ обо отдаче имешй въ аренду 
сь-правомъ смертной казни. Можетъ быть, у почтеинаго профессо
ра и достаточно такого хладнокровхя, но, что касается до насъ, то, 
признаемся —  мы не довольно умеемъ владеть собой въ подобныхъ 
случаяхъ, и сколько ни силимся быть хладнокровными, но когда уви- 
димъ только, что человека секутъ —  наше хладнокров1е пропадаетъ. 
Правда, мы можемъ хладнокровно обсудить фэктъ отдачи имешй въ 
аренду съ правомъ казни и, говоря объ этомъ Факте, не выходимъ 
изъ себя; но все-таки скажемъ, что указываемый нами въ исторш 
южной Россш обычай —  дело возмутительное. Мы удивляемся толь
ко хладнокров™ г. Костомарова, приглашающаго и насъ быть такими 
же хладнокровными; мы, слава Богу, еще не дожили до подобнаго 
нравственнаго состояшя, мы не доросли до него, можетъ быть, про
сто по молодости, по неопытности, —  но, признаемся, —  и не же
лали бы доживать до того нершда моральнаго развгпя, въ какомъ 
желаетъ показать себя г. Костомаровъ, или въ какомъ онъ въ са- 
момъ деле теперь находится. Мы бы никогда не желали дойти до 
того горькаго убеждены, чтобы говорить, что «одна отдача ш г ё ш й -  

въ аренду жидамъ съ правомъ суда и казни, коль скоро это право 
существовало для пановъ, еще не должна насъ очень смущать» и. т. 
Д. (стр. 142). —  Тогда, пожалуй, насъ уже и ничто не сму
тить.

Впрочемъ, несмотря даже на все видимое хладнокров1е, котора
го недоставало въ прежнихъ историческихъ монограФ1яхъ г. Костома



рова и въ-особенности тамъ, где речь касалась положешя южнорус- 
скихъ крестьянъ, онъ самъ чувствуетъ, что стоить не на твердой 
почве и —  хватается за соломенку; потому что ннчЪмъ другимъ, 
какъ соломенной, нельзя назвать того слабаго довода, къ которому 
онъ прибегаете для своей нравственной поддержки. —  Соглашаясь 
съ нами, что состоите тогдашняго крестьянина «не могло не пред
ставлять сгЬснительныхъ стороны», онъ приглашаете насъ сравнить 
тогдашше инвентаря « съ непйсаннымъ, но существующимъ бе 
Гас1о инвентаремъ знакомыхъ намъ мгЬшй въ наше время въ 
любой губернш —  хотя бы въ Саратовской —  имешй даже гое-- 
подъ прогрессивныхъ, гуманныхъ, даже литераторовъ», и уве- 
ренъ, что мы найдемъ, будто, польете инвентаря ничуть не обремени
тельнее нашихъ, такъ недавно перешедшихъ въ область исторш». 
Но разве можно' прибегать къ такимъ доказательствамъ? Разве дур
ное состоите имешй въ Саратовской губерши даетъ намъ право ра
доваться и благословлять прошедшее южнорусскаго народа, потому 
только, что вы Малороссш, въ X V I  веке, положеше имешй было 
не хуже этого? Если худо это, то ведь худо и то, —  объ чемъ же 
мы и говоримо»? Другое дело, еслибъ г. Костомаровъ доказалъ намъ, 
что то, что мы теперь видимъ, худо, а то, что было тогда, •—  хо
рошо; а ведь онъ только и говоритъ, что и то и другое худо, —  
а ведь это и есть наша мысль. Я  говорю, напротивъ, что у Ивана 
Ивановича голова похожа на редьку хвостомъ внизъ, а г. Костома
ровъ указываете намъ на Ивана Никифоровича, у котораго голова 
тоже похожа на редьку, только хвостомъ вверхъ. Да ведь все-таки 
это не мешаете голове Ивана Ивановича быть некрасивой. Дурное 
въ превосходной степени ие мешаете быть дурному въ положитель
ной или положительно-дурному: первое дурно во всехъ отношешяхъ, 
а последнее просто дурно, какъ две гоголевешя дамы одна другой 
не мешали быть прятными, хотя одна была пр1ятна во всехъ отно
шешяхъ, а другая —  просто пр!ятная дама. —  Вообще, подобный 
сравнительный методъ отзывается логическою несостоятельностш; къ 
нему прибегаготъ обыкновенно за неимешемъ Фактической опоры. —• 
«Положеше южнорусскихъ крестьянъ было худо въ XV I веке», го
воритъ одна сторона.— «Положеше китайскихъ кулисовъ теперь ху
же», говоритъ другая. Чтожъ изъ этого? —  ведь крестьянамъ отъ 
этого было не лучше, что кулисамъ худо.— Вотъ вследеттйе такихъ-то 
нелогическихъ комбинаций, г. Костомаровъ и приходите къ странному
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заключенно, что, при всей безотрадности положешя южнорусскихъ 
поселянъ, «жили же эти люди, привыкали и были довольны судьбою» 
(стр. I I I ) . Но, Боже мой! къ чему не привыкаетъ человекъ? При- 
выкаетъ и не къ тому, къ чему прижился южнорусский поселянинъ, 
привыкаетъ къ чему-нибудь еще более нехорошему; несомненно и 
то, что они жили —  «да такъ-то вони й жили» —  говоритъ юж
норусская поговорка; ни были ли они довольны судьбой —  объ этомъ 
надо у нихъ спросить; а какъ мертвые не говорятъ, то за нихъ ска- 
жутъ ихъ Думы и песни, изъ которыхъ одна вриведена въ нашей 
статье. Даже г. Коетомаровъ признается, что песня эта сильно го
воритъ о недовольстве народа своимъ тогдашнимъ положешемъ. «Вотъ 
это важно», говоритъ онъ (стр. 142). Мы согласны, что действи
тельно важно; а что въ Саратовской губернш есть дурныя имешя 
—  это не важно, когда речь идетъ о X V I  веке. (N6. Другой ре- 
цензентъ моей статьи, некто г. П-Ш, для доказательства благоденст- 
В1Я крестьянъ въ X V I  веке, кинулся въ нынешнюю Полтавскую гу- 
бернно, какъ г. Коетомаровъ въ Саратовскую, и, поддерживаемый 
статистическими цифрами, говоритъ, что такъ-какъ въ нынешней Пол
тавской губернш мужики бедны, то въ Малороссш X V I  века они 
были.... тоже бедны. • Основа, кн. IV ).
у Наконецъ и все сказанное нами— еще не все: настоящая статья
г. Костомарова написана имъ нетолько противъ его самого, что не 
удивительно, но,— по странному стечешю обстоятельствъ, или просто 
по недосмотру, а можетъ быть и по увлеченно г. профессора,— выхо
дить еще и такъ, что она же идетъ и противъ самой-себя, то-есть 
статья полемизируетъ сама съ собой. Правда, такое явлеше, невиди
мому, совершенно невозможно и мы прежде сами такъ думали, осно
вываясь на законахъ ф и з и к и  и морали; однако чтеше статьи г. Ко
стомарова разубедило насъ въ этомъ:.— статья положительно опровер
гаете самое себя сильною цитатою изъ южнорусскаго летописца, ко
торый прямо говоритъ, что прежде, до X V II века, украинеше кресть
яне много терпели отъ пановъ, много страдали (мы не приводимъ 
этого места— оно у г. Костомарова выписано); но что теперь они 
живутъ изобильно. Место это, приведенное къ концу статьи, реши
тельно убиваете всю статью.— -Впрочемъ, что-жъ удивительнаго, если 
можетъ быть и статья самоубШца, когда человекъ делается нередко 
самоубШцей___

После всего сказаннаго нами, насъ не удивляете уже и то об-
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стоятельство, что г. Костомаров!.,— убивъ разомъ все доказательства 
своей статьи одной ловкой цитатой,— остановился въ раздумьи, что 
зашелъ слишкомъ далеко,— и наконецъ решается нробраться назадъ, 
къ своимъ старымъ мнЪшямъ. Съ Богомъ! Нечего было и выходить
изъ своей колеи.— Въ конце статьи онъ положительно соглашается
съ нашими взглядами на матер1альное бЪдств1е южноруескаго народа,
но только прибавляетъ, что «едвали оно происходило отъ самыхъ
учреждешй, а скорее отъ способа управлешя, отъ произвола, отъ не
обузданности» и т. д. Не то-же-ли самое и мы говорили? Намъ все 
равно, отчего бы ни происходило бЪдс'пне страны,— только оно про
исходило,— въ томъ-то и беда. Советуя приняться за разработку 
этого предмета не по однимъ памятникамъ шевской коммиссш, а по 
всемъ доступнымъ историческимъ докуменгамъ, г. Костомаровъ гово
ритъ въ заключеше: «Мы уверены, что придемъ именно къ такому 
чувству, къ какому пришелъ г. Мордовцевъ, но тогда мы будемъ 
иметь на из.ияше его несомненное право.» А если г. Костомаровъ 
впередъ увЪренъ, что и после мельчайшего изследовашя подробностей, 
наука придетъ къ тому же, къ чему привело насъ наше изследоваше, 
то зачемъ же было поднимать войну изъ-за словъ, зачемъ было про
тиворечить себе, отказываться отъ своихъ прежнихъ мнешй? Ведь, 
на основаиш семидесяти двухъ назвашй источниковъ, которыми поль
зовался г. Костомаровъ для своего «Богдана Хмельницкаго,» онъ до- 
шелъ до того же чувства, до котораго и мы дошли, и между темъ, 
теперь, за это же самое онъ обвиняетъ насъ въ увлеченш: напро- 
тивъ, изъ всего сказаннаго выходитъ, что въ г. Костомарове, увле
кавшемся каждымъ изъ семидесяти двухъ источниковъ и дошедшемъ 
до того же, до чего и мы дошли,— этого увлечешя было въ семьде- 
сятъ два раза более чемъ у насъ. Кажется, это ясно и другого логи- 
ческаго вывода быть пе можетъ.

Отвечая г. Костомарову, мы просимъ теперь у него позволешя 
сказать здесь же два-три слова г. А. П., разбирающему нашу статью 
въ четвертой книге Основы. Хотя въ силу уважешя, которое мы пи- 
таемъ къ таланту г. Костомарова, намъ и не следовало бы слабую 
рецензно г. П. ставить на одну доску съ реценз1ей (въ сущности 
тоже несильной) г. Костомарова, однако мы никакъ не можемъ раз
делить обе рецензш, страдаюнця одними и теми же внутренними не
достатками п содержания въ себе одне и те же тенденцш, съ тою 
только разницею, что тонъ последней обличаете въ авторе не-то
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панскш, не-то арендаторам убЫждеюя. И въ самомъ дЫлЫ, какъ 
иначе назвать убЫждешя, заставляющая писателя смотреть на гожно- 
русскаго пахаря X V I вЫка какъ на существо нисшей породы, какъ 
на человека -не одной съ нимъ кости,— не бЫлой? Г .  II-й убЫжденъ, 
что только человеку съ развитыми способностями нуженъ и покой, 
и сытный столъ, и всё блага жизни; а что нужно пахарю, говоритъ 
онъ, который даже не вполнЫ можетъ чувствовать матер1альныя ли- 
шешя? Способенъ ли онъ чувствовать моральный боли? Если пахарь 
X V I  вЫка былъ бЫденъ, если не было у пего достаточиаго количе
ства земли, рабочаго скота, не было даже хлЫба, то онъ могъ пойти 
въ садъ и— не повыситься, а «сорвать плодъ съ дерева,» пойти 
къ рЫкЫ и— не утопиться, а «поймать рыбу,» наконецъ взять ружье 
и—-«убить птицу» (подлшшыя слова Г .  П., стр. 33). Все это-горь
кая истина; но жизнь въ X V I вЫкЫ была еще горше: въ X V I вЫкЫ 
пахарь ме могъ сорвать плодъ съ дерева, потому что у него не было 
сада; -не могъ и птицу убить въ лЫсу, потому что это не всегда по
зволялось, да не у всякаго пахаря и ружье было,— а чужихъ куръ 
ловить тоже запрещалось.-— Вообще г. П-й держится того мнЫшя, что 
южнорусскому пахарю X V I вЫка было довольно легко жить на свЫтЫ 
и нечего было жаловаться на польскихъ пановъ. Разсматривая поло- 
жеше этого пахаря только съ юридической точки зрЫшя, онъ вращается 
въ слишкомъ узкомъ кругозоры и дальше буквы закона ничего не 
видитъ; онъ читаетъ въ статуты, что законъ ограждаетъ крестьянина 
отъ того-то и того-то, и впОлнЫ увЫренъ, что крестьянинъ уже огра- 
жденъ, что все такъ и въ жизни дЫлается, какъ въ статуты пишет
ся. Въ этомъ случаЫ г. П-й напоминаете чиновника, который, под- 
шивъ прошеше къ дЫлу и бережно положивъ дЫло въ ш к э ф ъ , вообра- 
жаетъ, что проситель уже удовлетвореиъ. Чтожъ— вЫдь у него прось
бу взяли, номеръ на бумагЫ выставили и внесли ее въ настольную 
книгу, однимъ словомъ— соблюли Форму по закону. Исходный пунктъ 
убЫждешй г. II. тотъ, что пахарю, какъ мужику, надо меньше, 
чЫмъ развитому человЫку, что ему даже почти ничего не надо; опъ 
даже можетъ обойтись безъ трехъ четвертей ржи въ годъ, когда око
ло него есть лЫсъ съ птицами, грушами и яблоками и озеро съ 
карасями. ВслЫдсше такого убЫждешя г. П. указываете даже на во- 
сточныхъ жителей, которые довольствуются еще меньшимъ и нравствен
ное положеше которыхъ таково, что ихъ ужъ и унизить ни что не мо
жетъ,— такъ они унижены.
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Вотъ съ такими-то убеждешями, по странной игре случая, стол
кнулись и убеждешя глубоко-уважаемаго нами талантливаго автора 
Богдана Хмельницкаго и Стеньки Разина,— и нетолько столкнулись, 
но идутъ рядомъ, параллельно, когда еще такъ недавно они казались 
диаметрально противоположными первымъ. —  Какъ же после этого 
пазвать подобный поворотъ въ мн'Ьшяхъ, какъ не отречешемъ отъ 
своего благороднаго прошедшаго, отречешемъ отъ самого себя? Мы 
въ одномъ уверены, что это отречеше случайный порывъ сердца, не 
югЪющШ ничего общаго съ коренными убеждешями г. Костома
рова.

Д. М ОРДОВЦЕВЪ

Ж е н щ и н а  в ъ  с р е д ь  н ы н ы н н и х ъ  н а р о д о в ъ  ц и в и л и 

з о в а н н о й  Е в р о п ы . 0 . А. бедорова. Спб. 1861.

Когда мы прочитали эту книжонку, намъ представился следую
щий, чисто-ФизшлогическШ вопросы отчего происходить засорешече- 
ловйческаго мозга, кажется, превосходно защищеннаго природой отъ 
пыли, гнили и другихъ нечистыхъ наносовъ? Отчего и какъ въ на
шей голове, повидимому, самомъ благородномъ органе, можетъ укла
дываться всякая дрянь, въ роде статей г. Оеоктистова или Фелье- 
тоновъ г. Воскобойникова? Отчего, напримеръ, иная голова никакъ 
не можетъ переварить самой простой, растительной пищи, а другая 
мелитъ и стираетъ все, какъ огромный мукомольный жорновъ?— Это 
вопросы сравнительной ф и з ю л о г ш , —  науки, какъ известно, очень 
молодой и крайне-иеопытной. Вероятно, прежде ч,емъ она разрешить 
эти насущныя задачи жизни, человечеству еще долго придется стра
дать несварешемъ мозга, вместе съ другили нервическими  разстрой- 
ствами желудковъ. Замечательно, что не было ни одной самой ясной 
и простой вещи, которую бы не исказилъ человечески! умъ до пошлости,
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Будь люди поумней въ X IV  веке, у нихъ не было быниразбойниковъ, 
въ роде рыцарей, ни инквизитаровъ въ монашеской одежде, держав - 
шихъ въ одной руке расшше въ другой оруд!н пытки, ни схола
стической чепухи, въ роде философш г. Страхова съ братхей; будь мы 
поразсудителыгЬй теперь, мы не стали бы читать ни Д ом аш ней Бестъды, 
инПетерб. Ведомостей, потому что догадались бы непременно, что эти два 
велите органа издаются съ единственной целью выбивать изъ нашей головы 
последшя здравыя мысли. Но пора зртьлости, какъ выражаются передо- 
выя тупицы нашей эпохи, еще не пришла, порода земноводныхъ, по- 
добныхъ г. Аскочепскому, еще необходима для еистематическаго об
разовали нашей юной планеты и прежде ч’Ьмъ воцарится разумъ, 
неизбежно пережить нисколько сотъ тысячъ лЬтъ рЬшительной глу
пости. —  Боже мой! какая ужасная перспектива!

Не правда ли, г. авторъ «Женщины въ среде нынЬшнихъ наро- 
довъ цивилизованной Европы», что это такъ или почти такъ? Ваше 
сочинеше лучше всякихъ хронологическихъ таблицъ и историческихъ 
доводовъ убЬждаетъ насъ въ томъ, что мы еще живемъ, по крайней 
мере, за тысячу лЬтъ до грядущей эпохи здраваго смысла и чело
веческой логики. Собственно говоря, ваша книга совершенно слу
чайно подверглась нашему скромному разбору, —  вы извините насъ; 
она обладаетъ всеми качествами для того, чтобъ представиться наб- 
людешямъ медицинской клиники, по разряду псих1атрическихъ неду- 
говъ. Тамъ, и только тамъ можно оценить ея драгоценныя стороны 
и практическую пользу. Но что же это за удивительная книга? О 
чемъ она говоритъ и для чего говоритъ?

Вотъ это-то и всего труднее определить, что именно изволить 
говорить она!... Если я скажу, что она говоритъ вздоръ, вы 
имеете полное право и не поверить мне на слово, да къ тому же и 
самъ авторъ, самъ г. бедоровъ оскорбится такимъ бездоказатель- 
нымъ приговоромъ. —  Что же мне делать? лучше всего пусть г. 
бедоровъ побесЬдуетъ съ вами самъ за себя.

Во-первыхъ, я долженъ заметить, что это не Борись Михайловичъ 
бедоровъ, знаменитый баснописецъ, и не Павелъ Степановичъ бедоровъ, 
не менЬе знаменитый водевилистъ, а совсЬмъ другой, особенный бе
доровъ —  одиимъ словомъ: б. А. бедоровъ —  сощалистъ и фило- 

софъ, знатокъ женскаго сердца и женской природы, однимъ словомъ, 
даровитый литераторъ, принадлежащШ къ семейству гг, Альбертини,
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Арсеньева, Кускова, Дубровскаго, и имъ же несть числа. Теперь 
послушаемъ умныя речи г. бедорова.

«Много было говорено про жешцинъ», поучаегь насъ гуманный 
авторъ; «имъ посвящались целыя сочинешя; новейипя литературы 
могутъ насчитать сотни книгъ, исполненныхъ блестящихъ описашй 
прекрасной половины человеческаго рода, но все эти сочинешя или 
забыты, или неизвестны». Въ этомъ последнемъ обстоятельстве мы 
позволимъ себе несколько несогласиться съ авторомъ: намъ известно, 
напротивъ, что все что пишетсяунасъ о «прекрасномъполе,» расходится 
съ неимоверною быстротою; такъ напримеръ:«Улика пылкихъ жешцинъ 
и сладострастныхъ мужчинъ»; «Верное средство обладать сердцемъ 
женщины», «О женщине и ея строении», «Искуство нравиться женщи- 
намъ», «Прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего супруга» 
(это тоже книга о женщине), «Подводный камень» г. Авдеева, множество 
твореншг-жи Евгеши Туръ и тысячи подобныхъ книгъ и издашй находягь 
себе безчисленное множество читателей и почитателей подобно кни- 
гамъ: «Негъ более гемороя!» Книга г. бедорова тоже относится къ 
этой завидной категорш. Но слушайте дальше. «Сами даже женщи
ны», продолжаетъ авторъ, «предметъ этихъ глубокпхъ размышлений, 
съ неблагодарною разсеянностыо пробегали страницы книги, которую 
должны были охранять (отъ кого и отъ чего охранять?), поддерживать 
своимъ вл1яшемъ и покровительствомъ. Отчего же это происходитъ? 
глубокомысленно спрашиваетъ самъ себя г. Оедоровъ и немедленно 
самъ себе разъясняетъ эту загадку: «оттого,» отвечаетъ онъ, «что 
большая часть авторовъ смотрели на предметъ свой съ ложной точки 
зрешя. Мнопе велите писатели говорили о женщинахъ, какъ будто 
о какой особенной нацш, отдельной касте, народе, имеющемъ свой 
бытъ и свои летописи». После такого приступа, вы ждете чего-то 
необыкновеннаго, въ роде техъ римскихъ кулебякъ, которыя подава
ли на столъ горячими и изъ которыхъ вылетели живыя птицы въ 
присутствш гостей; вы ждете и думаете, что вотъ наконецъ вопросъ 
о женщине разрешенъ, эманципащя ея не нодлежитъ сомненпо, ве
ликое слово сказано, и честь этого слова принадлежитъ г. Оедорову. 
Но  но послушайте его самого: «Женщина есть существо от но
сительное, разсуждаетъ авторъ, исполненное сим пат ическихъ и  
элект рическихъ сближ ет й, точка соедипешя природы съ челове- 
комъ». Такое определеше, кажется, не требуетъ коментар1я.

Далее мы узнаемъ, что нашъ гешальный авторъ —  человекъ
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«нравст вен ны й », онъ недоволенъ состояшемъ женщины въ совре- 
менномъ обществе, где «нравст венност ь» мужчины упала слиш- 
комъ низко; въ этомъ и есть корень всего зла, всехъ бТдъ при
чина. Такъ вотъ где лежитъ вся тайна эманципацш большей и луч
шей половины человечества. Идеаломъ же женскаго совершенства 
для г. Оедорова служить невинность. По его поняттямъ женщина 
с невинностью своею , подобно Марш Антуанете, должна напоминать 
какъ-бы авст рт ское происхож дение». Онъ хочетъ, чтобы каждая 
женщина была такъ невинна, какъ невинна женщина австршскаго 
происхождешя, какъ была невинна Марта Антуанета. Но этого мало: 
г. Оедоровъ вследъ за этимъ требовашемъ представляетъ намъ вос
хитительный примерь невинности, и даже не примерь, а возможный 
на земле идеалъ ея, къ которому должна стремиться каждая женщи
на, не выключая даже и женщинъ австрШскаго происхождешя. Этотъ 
примерь почерпнуть имъ изъ жизни г-жи Сталь. Вотъ что пишегь 
онъ объ этомъ:

«Младенчество и юношесшй возрастъ этой поистине замечатель
ной женщины такъ превосходно направлены были касательно стыдли
вости, что она не хотела никогда одеваться въ присутствш собачки 
ея матери; но при собаке отца своего она одевалась смело, по той 
причине, что собака последняго была женскаго рода».

Удивительная находчивость у этого г. бедорова! Ну кто бы могъ, 
подметить такую тонкость» взгляда, такую деликатность чувства въ 
невинной девушке, какъ распознавайте половыхъ отличШ въ собачьей 
породе.

Вотъ къ этому-то высокому идеалу должны по-преимуществу 
стремиться женщины руссшя. Имъ особенное предпочтеше оказываетъ 
г. Оедоровъ, который старается заверить насъ, что женщина Англш 
и Северо-Американскихъ Штатовъ ровно ничего не стоить передъ 
матронами нашей россШской имперш. И вотъ какова, по его мнент, 
является эта славная русская женщина:

«Русская женщина, одушевляется г. Оедоровъ, должна быть впол
не русской: съ крепкою верою въ Бога, съ любовью ко всему чи
стому,'; святому, и истинно-прекрасному. Мы съ гордостью можемъ 
сказать, что настоящая русская женщина.... никогда не утрачивала 
своей нацгоналъности и оставалась р усск ою  во всгъхъ пролвле-- 

нгяхъ ея  ж изни» и т. д. Намъ было бы интересно знать, что но-
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нимаетъ г. бедоровъ подъ имеиемъ нащональности—  ужъ не хожде- 
ше ли въ баню по субботамъ? Затемъ г. бедоровъ представляетъ намъ 
превосходство женщины надъ мужчиной, ея высошя жертвы, какъ 
матери, какъ супруги, и въ заключеше даетъ намъ блистательное 
описаше женской красоты— и Формъ тела.

«Она (женщина) не взята, какъ мужчина, говоритъ авторе, изъ 
первороднаго гранита, ставшаго мягкой глиной подъ перстами Бога; 
нетъ, изъятая изъ человЪческихъ реберъ, вещ ест во гибкое и  п лав

ное , она въ творенш ступень отъ человека къ высшему. Ж енщ ина  
ближ е къ природгъ, чгьмъ м уж чина. Впечатления, производимыя ею 
какъ бы безсознательно, сопричастны впечатлешямъ природы. Глаза 
ея имЪютъ ослепительность моря; ея богатая коса есть элект рическш  
ф окусъ  (вотъ ужъ такого Фокуса мы и не ожидали, при всемъ рас- 
положенш къ нимъ во время чтешя!); изгибы ея д/Ьвствеиныхъ Формъ, 
въ пргят ност и и гибкост и соперничаю т ъ съ кривизною  ртъкъ 
и гибкост ью  лганы \ наконецъ, ел  п рекрасны я груди  олицет во- 
ряю т ъ собою ф орм у вселенной».

Когда я ирочиталъ эти строки одному изъ моихъ приятелей, за- 
ставшаго- меня за этой рецензией, знаете ли, г. бедоровъ, что съ 
нимъ случилось? бнъ дотого восхитился этимъ мЪстомъ, что вооб- 
разилъ себя женщиной •— • да, буквально женщиной! и еще въ-доба- 
вокъ женщиной чрезвычайно умной, образованной, развитой и та
лантливо-поэтической —  въ роде блаженной памяти графиви Евдокш 
Ростопчиной или известной поэтессы «Русскаго Вестника» г-жи Ка
ролины Павловой —  и вообразивъ се.бя такимъ обр'азомъ въ вовсе 
несвойственномъ ему поле, онъ вдохновился внезапно экспромтомъ и 
произвелъ на светъ следующее (убогое впрочемъ) детище, которое я, 
съ позволешя читате.(ш, и привожу здесь сейчасъ же, — • собственно 
для васъ, г. бедоровъ:

Я не взята, какъ вы, мужчина,
Отъ камня-мертвеца;

Вы прежде были просто глина 
Подъ пальцами Творца; —

Я ближе васъ ко всей природе 
И теломъ и душой, —

И вы не мните, не по моде 
Царемъ быть надо мной! —
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Нетъ- съ! Дбка здесь нашелъ на доку-съ,
Какъ на гранитъ коса! —

Ведь электричесый есть Фокусъ 
Для васъ моя коса; —

Мои глаза подобны морю,
Ужасны, будто штормъ.

И съ вами я всегда поспорю 
Пр1ятностями Формъ.

Когда жъ на бале я, въ азарте —
Соперничаетъ станъ

И съ кривизною рЪкъ на карте,
И съ гибкостью Л1анъ!

И наконецъ — убойтесь, люди,
За модести взглянуть:

Мои прекрасныя две груди 
Вселенной Форма суть!..

Я и не выдала сей тайны 
Подобгя мхровъ, —

Но мне открылъ её случайно 
М-г (1е-РЬес1огоГП..

Такъ вотъ къ какимъ ужаснымъ последстямъ приводитъ по эти
ческое краснор!те г-на Оедорова! Вы сами видите, мой благосклон
ный читатель, что стихи эти изъ рукъ вонъ плохи, но не подумай
те, что я сделаю гиперболу, если скажу вамъ откровенно, что они 
неизмеримо выше и лучше «Женщины въ среде нынешнихъ наро
довъ цивилизованной Европы», принадлежащей философу и знатоку 
женской природы 0. А. бедорову. —  Цена же этому гешальному 
произведенда —  30 копеекъ серебромъ.

ПоДайте Лазарю на хлЬбъ__

1 861 .
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С о ч и н е ш я  в ъ  с т и х а х ъ  и  проз®  Г р и г о р ш  С а в и ч а  С к о в о р о д ы  

с ъ  е г о  п о р т р е т о м ъ  и  п о ч е р к о м ъ  е г о  р у к и . С п б . 1861 .

Знаете ли вы, что это за человекъ былъ Григорий Савичъ Ско
ворода? Вероятно, не знаете, хотя и слыхали о немъ кое-что мель- 
комъ, при помощи различныхъ высоконазидательныхъ учебниковъ, но- 
сящихъ привлекательный заглав1Я «теории россШской словесности» и 
«россШской пштики».

Если вы не знаете о томъ, что такое Сковорода, то неизвестный 
издатель творенШ сего дост оприм гъчат елыш ю  м у ж а , объяснить 
вамъ, что это былъ «п ги т ъ» и разскажетъ, что «Украина и Мало- 
росс1Я и поныне помнятъ о своемъ старце Сковороде, который жилъ 
столе'йе тому назадъ и котораго сочинеш я считались народны 
ми ж (??) Отъ этого же неизвестнаго издателя узнаете вы и то, что 
« ГригорШ Савичъ Сковорода принадлежитъ къ числу замечательней - 
шихъ людей своего времени, что онъ былъ украинский поэтъ, фило- 

софъ, мужъ добродетельный и хриспанинъ въ полномъ смысле слова, 
что ему суждено было оставить по себе глубокШ следъ въ умахъ со- 
временш1ковъ и что наконецъ его звали « Украинскюгь Дюгеномъ», 
а потомъ « Украинскимъ Ломоносовымъ». Теперь, мой благосклонный 
читатель, когда вы обогащены такими сведешями относительно Гри- 
гор1Я Савича, неугодно ли вамъ будетъ взглянуть поближе на этого 
Дюгена и Ломоносова? —  Вотъ онъ, почти что и весь, на лицо пе
редъ вами. Надо вамъ также знать, что онъ оставилъ достопримеча
тельную «прю о томъ: знай себе» въ прозе и «Садъ божественныхъ 
песней, прозябннй изъ зернъ священнаго писашяя въ стихахъ —  это 
его главный творешя. Теперь войдите въ этотъ вертоградъ; но пре- 
дупреждаемъ васъ, что въ этомъ вертограде бездна репейнику и кра
пивы, и потому языку вашему предстоять судороги и корчи, а уху—  
рядъ невыносимыхъ дессонансовъ. Впрочемъ, смелымъ Богъ владеетъ! 
Начинаемъ:

Колика слава ныне?
Зри на буйность въ сей гордыне,
О ИгСраиль! гидры зверя...

Коль велика въ ономъ мера 
Нужно разумети.
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ГригорШ Савичъ самъ же и коментируетъ свои творешя и поэто
му мы послЬ каждаго куплета, вызывающаго такой коментарш, будемъ 
представлять его тутъ же. Вотъ объяснения гидры: «упоминаетъ о 
предревней баснТ—  о седмиглавой змш, именуемой гидра, сирень змш 
водяной. Со зм1емъ симъ боролся древшй герой Ираклш. ОтсЬченна 
одна глава, вдругъ на то мЬсто произрастало двЬ или три. Что де
лать? ИраклШ, съ ПОМОЩ1Ю друга своего, разженнымъ желТзомъ при- 
жегъ каждую главу; и такъ почилъ отъ брани»

Днесь тана скачетъ воля
Утро вставши тщетна доля,
О Израиль! водна звЬря

Камо цЬль ведетъ и мЬра,
Нужно то прозрЬти.

Сиренъ льстивыхъ океанъ!
Сладкимъ гласомъ обуянъ!
БЬдная душа на пути

Хощетъ навсегда уснути,
Не доплывши брега.

О сирен’Ь: —  к Сей уродъ прекраснымъ лицемъ и сладчайшнмъ 
гласомъ прпвлекаетъ къ себ1; и сонъ иаводитъ мореплавателямъ. Зд’Ьсь 
они, забывъ все и презрЬвъ гавань и отечество, разбиваютъ свои ко
рабли о подводные камни».

Плоть! йПръ! О несытый Аде!
ВсЪ тебЬ ядъ, всЬмъ ты яде!
День и нощь челюстьми зЬваешь,

ВсЬхъ безъ взгляда поглощаешъ.
Кто избЬгнетъ сЪти?

Се пучина всЬхъ есть яфуща,
Се есть челюсть всЬхъ ядуща,
О Израиль! кита звЬря...

Се тебЬ тамъ, мЬть и мЬра!
Плоть не насыщаетъ.

О китЬ:— «Китъ значнтъ страсть. Что есть страсть? —  Есть то 
же, что смертный грТхъ. Но что есть грТхъ? —  ГрЪхъ есть му
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чительная воля; она-то есть сребролюбие, честолюбие, сластолюбхе. 

Сш-то гидра и китъ пожираютъ и мучатъ ве/1;хъ на мор'Ь м!ра сего. 

Оно тоже есть и адъ. Блаженъ, кто н1;сть рабъ сему трегубому язы

ку. Помни 7  грЪховъ, сбе есть 7  мучительныхъ мыслей и увЪси ги

дру. Но веси ли , яко мысль есть зерно и глава д’Ьлу?' Омерзишася въ 

начинашяхъ своихъ.»

Ахъ простри бодро вЁтрила,
И ума твоего крыла;
Пловучи по бурну морю...
Возведи зеницы въ гору

Да путь потекутъ правъ.

« Ж г п е  наше есть море. Т'йлишко—  лодочка, мысли есть то вбб- 

яше вЁтровъ, гавань блаженства. Коль же красна р-Ьчь сбя! Ума тво

его кры ла... птица бо есть сердце наше, и аще оно не увязло, можетъ 

вознестись ими душа наша, яко птица избавися»...

Будь ты мнё защитникъ тщивый,
Будь 1она прозорливый,
Главы попали змшны,

Китовой изъ блевотины 
Чтобъ вскочить на КиФу.

Ну что, каково?! Какъ вамъ нравится эта философскэя поэз1Я 

«Украинского Ломоносова»? Вы плохо понимаете, вы утомлены —  мы 

это невольно чувствуемъ— но что же дгЬлать! Наша философ6я въ томъ 

и состоитъ, чтобъ ее никто не понималъ, кром'Ь самого автора, а 

случается, что и самъ авторъ ничего не понимаетъ, что творитъ. Но 

съ простыми смертными иначе и не поступаютъ, когда хотятъ озада

чить ихъ ученымъ величбемъ  Въ том ъ-то и дёло , чтобъ не по

нимали: тогда лучше ув’Ъруютъ... Впрочемъ, ФилосоФсше плоды съ ого

рода Григория Савича Сковороды совершенно удобоваримы, но только 

вкусъ ихъ никуда не годится. Вкушайте и поучайтесь:

-Возлети на небеса,
Хоть въ версальсше лЬса *)

*) Версалбя—именуется Французскаго царя эдемъ, сирЪчь рай, или Сла
достный садъ, неизреченныхъ свЪтскпхъ ут-Ьхъ исполненъ.

Философическое прим. Сковороды.
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Воздать одежду золотую,
Воздать и шапку парчевую,

Когда ты не веселъ 
То все ты подлъ и годъ.

Брось, пожалуй, думать мне 
Сколько жителей въ луне?
Брось коперникански сферы!
Глянь въ сердечныя пещеры!

Въ душе твоей глагодъ 
Вотъ будешь съ нимъ веселъ!

Богъ есть лучшш астрономъ 
И найлучппй экономъ!
Мать блаженная натура 
Не творитъ ни что же сдура...

Воля, адъ, твоя проклята,
Воля наша пещь намъ ада!.,.

УбШ злу волю, братъ,
Такъ упразднишь весь адъ!

ГригорШ Савичъ особенно не долюбливалъ воли, каковое качество, 
впрочемъ, для такого мудреца весьма почтенно. Но довольно! Бога ра
ди, довольно!! слышу я возгласы нетерпеливаго читателя, которые 
им'йютъ на меня действ1е холоднаго душа —  и я останавливаюсь... 
Да ужъ въ самомъ д'Ьл1з, пора и честь знать: не все же возиться 
съ «украинскимъ философомъ», который если и можетъ назваться 
этимъ именемъ, то единственно въ томъ только смысле, какъ у Го
голя называется философомъ-—Хома Брутъ.

Но вотъ что за мысль терзала насъ неотступно отъ начала кни
ги и до самаго ея конца: для кого и для чего неизвестный издатель 
Сковороды издавалъ въ светъ всю эту схоластическую ерунду, семи
нарскую мертвечину? кому какое до нея было дело? что за настоятельная 
падобность вдругъ случн'лась у насъ въ Сковороде? Неужели же- толь
ко ради новаго назидательнаго матер1ала нашему несравненному Кузь
ме Пруткову или ради конкуренцш и соперничества съ нимъ? На 
все эти вопросы долго не могъ.я добиться ответа, пока случай не на
толкну лъ меня, въ самомъ конце книги, на списокъ особъ подписав
шихся на полу чете книги. Я  прочолъ— и понялъ!..

Тамъ между прочимъ значится следующее:
Отд. II. 7 24



5 0 РУССКОЕ СЛОВО.

Данилевсшй, Гр.
Срезневсшй, Изм.
Харьковская университетская библютека. 10 экз. 
Аскоченсшй Викторъ Ипатьевичъ!

Теперь все понятно. Понятно и высокое достоинство произведено! 
Сковороды и сочувствие ему такихъ имешггыхъ людей, какъ гг. Да- 
нилевскаго, Срезневскаго и Аскоченскаго. Вс1;мъ имъ предстоитъ рав
ное безсмер'пе съ Грпгор1емъ Савичемъ Сковородой. И по заслугамъ!

ВС. К — ОВСК1Й.
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Л и т е р а т у р н ы й  п л а ч ъ  о п р о п а ж ®  р о с с 1 й с к о й  ф и л о с о ф и . 

(По поводу письма, пом’Ьщеннаго въ 6 №  «Времени», подъ назва
шемъ: Е щ е о пет ербургской ' лит ерат ургъ, и подписаннаго буквами 
Н. Ко.)

Статья г. Писарева (*), напечатанная въ майской книжка «Рус. 
Слова», подъ заглав1емъ: схол аст и ка  X I X  втька, стороной косну
лась философскихъ бес'Ьдъ г. Лаврова. Въ этой статье авторъ не 
шгЪлъ намерешя говорить подробно ни о философш вообще, ни о 
р ус ск о й  философш въ особенности; онъ подошелъ къ этому предмету 
въ связи съ другими явлешями нашей современной критики и выра- 
зилъ свое мнЪше отнюдь не безусловно. Напротивъ, предоставляя 
полную независимость мысли своимъ противникамъ, онъ удержалъ это 
право и за собой, не желая разрушать ни чьихъ иллюзШ, и не думая 
навязывать никому своихъ личныхъ убеждешй. Этого мало; опъ от
далъ на судъ читателей свои воззрТшя, безъ всякой педантской пре- 
тензш на ихъ непогрешимость и решительный приговоръ. «Мне хо
телось не заставить читателя согласиться со мною, пишетъ г. 
Писаревъ, а вызвать самодеятельность его мысли и подать поводъ 
къ самостоятельному обсуждение затронутыхъ мною вопросовъ».

Кажется, ясно, что авторъ «Схоластики X IX  века» далекъ отъ 
всякой т и рани т  мыш ленгя, какъ думаетъ рецензентъ «Времени». 
Но мы еще возвратимся къ нему.

Редакщя, совершенно соглашаясь съ г. Писаревымъ въ общемъ 
нанравленш его статьи и не менее его презирая всякую тиранию 
мысли, всякое ученое чванство, подъ какимъ бы колпакомъ оно ни

*) Мы надеемся, что г. Писаревъ, по возвращенш своемъ въ Петербургъ, 
самъ будетъ отвечать своимъ противникамъ, если только полемически'! споръ 
перейдетъ въ действительный вопросъ жизни или науки. Теперь лее мы поз
воляем® себе  сказать за него несколько словъ на статью г. Н. Ко, въ которой 
утверждается, что будто бы г Писаревъ отрицаешь философш  и, что уж ас
н ее  всего, вводитъ тирапнгю собствтпыхъ мыслей.
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красовалось, пошла еще дальше въ своемъ безпристрастш. Въ шньской 
книжке своего журнала она поместила полемическую статыо г. Лаврова 
противъ гг. Писарева и Антоновича. Мы еще не знаемъ наверное, 
какъ далеко разойдемся съ г. Лавровымъ въ нашихъ воззрешяхъ на 
философию, но какъ бы далеко мы ни разошлись,— это нисколько не 
м'Ьшаетъ намъ выслушать его голосъ и уважать его литературную 
деятельность. Странно было бы думать, что мы, печатая его возра- 
жеше, непременно должны согласиться съ нимъ и противоречить 
себе; нетъ, мы уверены, что г. Лавровъ не думаётъ такъ о 
солидарности мнешй даже своихъ противпиковъ. Мы напередъ мо- 
жемъ оговориться, что не уступимъ ни одного вершка изъ своей 
почвы г. Лаврову, когда онъ ясно выскажетъ намъ, въ чемъ заклю
чается его идея фйлософп! и когда мы уВндимъ, что между нашими 
направлениями ле?китъ та умственная пропасть, которую можёо на
полнить только пуст0слов1емъ или безплоднымъ сиоромъ. Протнвополож- 
иыя мнёшя никогда ие могутъ примириться, если только разъедйненге 
ихъ лежитъ въ самомъ принципе, а не въ раздражеши мелкаго са
молюбия или въ желапш во что бы то ни стало поставить на своемъ: 
таюя мнешя прймиряетъ жизнь, радикальныя реформы въ человече
ской мысли, а не литературная критика. Здесь кстати замечу, что 
еслибъ горизонтъ нашей умственной жизни былъ выше и чище, еслибъ 
мы действительно дорожили темъ или другими направлешемъ идеи, 
тогда мы имели бы удовольств1е не видеть эту журнальную п о т а со вк у  
нзъ-за словъ, въ которой всего труднее разобрать, кто правъ и кто 
виноватъ.

А современная полемика сильно страдаетъ этимъ иедостаткомъ; у пея 
нетъ ни содержания для живой, полной интереса, борьбы, ни искрен- 
нихъ побуждений, ни строгихъ началъ; въ ней роли странно перемешались, 
мнешя, какъ мыльные пузыри, пускаемые па воздухъ, то надуваются, то 
лопаются, то сталкиваются, то опять расходятся: трескъ и шумъ оглуши
тельный, а толку никакого. Мы напередъ знаемъ, съ какими нравоу- 
чешемъ отнесется одинъ органъ къ другому, въ случае возннкшаго между 
ними спора. Если свист уны  оскорбятъ резкими словомъ благовоспи
танный слухи его превосходительства— «Русскаго Вестника», то онъ, 
задыхаясь отъ гнева и злости, всехъ Фельетонистовъ уннчтожнтъ од
ними посвист о.нъ, пршскавъ для нихъ общш родовой типъвъ г. Аско- 
чепскомъ. Если г. Чернышевский обещаетъ перетрясти пыльную, изъ
еденную молью ветошь «Отечеств. Записокъ», известную тамъ подъ
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именемъ науки, то г. Краевскш тотчасъ же выпустить г. Воскобой- 
никова въ Петербургскихъ вйдомоетяхъ, гдй будетъ доказано, что у 
г. Чернышевскаго нйтъ ни логики, ни позиашй, ни принциповъ. И 
эта малабарская пляска надъ трупомъ россгйской словесности назы
вается полемикой..-.

Но гдй же причина этого грустиаго явлешя? Конечно, въ недостат- 
кй болйе живыхъ умственныхъ интересовъ, которые овладйли бы вни- 
машемъ и литератора и общества. Мы чувсгвусмъ необходимость въ 
новыхъ, бол-Ье широкихъ и свйтлыхъ воззрйшяхъ на жизнь и знаше, 
гдй всякая мелкая вражда, вей оттйнки различай должны сгладиться 
передъ строгимъ требовашемъ болйе свободной мысли. Тамъ, гдй
просторно, меньше столкновешй и неловкихъ поворотовъ  Есть одно
обстоятельство, которое уравниваетъ насъ до одипаковаго ничтожества 
и безмолв1я,— это обстоятельство заключается вий нашего умствен- 
паго процесса, въ самомъ регрейшт кптоЬПе, которое обращаетъ 
въ рутину все, что доходить до нзвйстиой степени развитая или 
преждевременно устаетъ въ безплодной борьбй. Потому въ нашихъ 
силахъ, которыми мы и безъ того не очень богаты, замйтпы лихо
радочная дрожь, па полдорогй порванный стремлешя и дарчмъ истра
ченная энерпя. При этомъ я не могу не вспомнить той похоронной 
процессш, въ которой лучине нзъ иашнхъ деятелей шли за гробомъ 
своихъ еобственпыхъ юпошескихъ падеждъ и смйло начатыхъ нлановъ... 
Больно было смотрйть нетолько на то, что хоронили въ землю, 
но и на тйхъ, кто хоропилъ.

Вслйдств1с этого— робость мысли и недовйр!е къ собственнымъ си- 
ламъ. Мы вей болйе или мепйс страдаемъ психлатрическимъ недугомъ, 
который можно назвать идеебоязнпо; мы такъ привыкли подчинять
ся своимъ наставникамъ, такъ долго воспитывались подъ Феру
лой чужихъ мнйшй, что всякая оригинальность мысли смущаетъ 
насъ. Пережитыя эпохи нашего умственнаго труда мы доселй назы- 
ваемъ не иначе, какъ именами Ломоносова, Карамзина, Пушкина и 
т. д., какъ будто и здйсь необходимъ кумиръ для гуртоваго покло- 
пешя;— какъ бзщто единичная способность, какъ бы она велика ни 
была, въ состоянш поворотить за собой все общество, овладйть всею 
его жизнью и дйятелыюстыо. Если это такъ, то что же надо думать 
объ этомъ обществй? Надо предположить полную ничтожность его и 
совершенное отсутеше индивидуальныхъ силъ. Иначе, какимъ обра
зомъ огромная масса людей, съ разными наклонностями, взглядами
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и целями, могла бы, подобно стаду, идти по звуку рожка, куда по- 
зоветъ ее вожатый.— Это доказываете ужасное безсил1е ума и воли, 
варварский Фетишизмъ общества.

;Ыо въ чемъ бы вы думали рецензентъ «Времени» находите 
корень зла современной нашей литературы? «Я убежденъ, говоритъ 
онъ, что я открылъ его и позволяю себе гордиться открыпемъ столь 
важнымъ въ исторш современной отечественной словесности,— оиъ 
(т. е. корень) состоите въ томъ, что наши литераторы заразились 
сильною наклонностью мыслить сам ост оят ельно, вполне самобытно.» 
Итакъ вотъ где наша болезнь, вотъ что насъ сгубило, по мненйо 
г. Н. Ко. Еслибъ это сказалъ человекъ, упавинй къ намъ съ дру
гой планеты, то мы могли бы только засмеяться ему въ глаза, какъ 
новичку, непонимающему, где онъ и почему оиъ здесь; но это го
воритъ не житель луны или Нептуна, а наша кровь и плоть, госпо
дний, позволявший себе гордиться важнымъ открыпемъ. И чтобъ до
казать эту зиЫппе даНтаИаз, онъ прибегаете къ разделенно авто- 
ритетовъ па общге и ч а ст н ы е , такъ что п оэзгя  по отношение 
къ Пушкину будетъ авторитете общ ш , а самъ Пушкииъ въ отноше- 
юи къ поэзш авторитетъ част ный. «Теперь, заметьте, приба
вляете г. II. Ко, что одна изъ отличитсльиыхъ черте насто
ящей литературы, есть именно отрицаше общпхъ авторитетовъ, т. 
е. поэзш, исторш, философия, всего, «чемъ красна и тепла на
ша жизнь,» по мнешю рецензента. Сказать, что современная ли
тература отрицаете обнце авторитеты, это значить придать ей гро
мадную силу, какой она на самомъ деле не имеетъ и не можетъ 
иметь. Только здоровая и высоко развитая критика можетъ претен
довать на такую роль, и притомъ при самыхъ благопр1ятиыхъ об- 
стоятельствахъ народной жизни. А г. Н. Ко, какъ видно изъ его 
собственнаго признашя, считаете современную литературу не многимъ 
лучше зачумленнаго лазарета. «Вы уже знаете, пишете онъ, каюя 
мрачныя, безотрадный мысли овладеваютъ мною при взгляде на рус
скую словесность?»— Бедная словесность!— До какого унижешя ты до
шла, наводя болезненную тоску и отчаяше на размягченную душу 
г. II. Ко. Но странно читать эту тередйаду на странпцахъ журнала, 
где еще такъ недавно было объявлено, что «Свежее преданье» г. По- 
лонскаго составить эп о х у  въ современной словесности. Если такая 
поэма, какъ «Свежее преданье», способно отметить новый першдъ 
нашей литературы, то можно и не отчаиваться за ея ноложеше.



РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА. 5 5

Напротивъ, тогда мы вправе похвалиться необыкновеннымъ богат- 
ствомъ и деятелей и произведешй; тогда и стихотворешя г.г. К у 
скова п Случевскаго надо занести въ разрядъ, по крайней мере, зна- 
менитыхъ творенгй. Но ужъ не будетъ ли это слишкомъ черезъ-край, 
даже для литературнаго журнала по преимущ ест вуV!

Зат'Ьмъ мы не еовсЬмъ ясно понимаемъ, почему г. Н. Ко назы- 
ваетъ поэзно, исторш и философш общ им и авт ори т ет ам и ?  Подъ 
именемъ авторитета, въ собственномъ смысл!;, разумеется начало, 
принимаемое на-вТ.ру и исключающее всякое вмешательство критики. 
Передъ авторитетомъ мы должны благоговеть, падать нидъ, стираться 
до безличной вещи, а не прикасаться къ нему испытующимъ анали- 
зомъ. Уделишь некоторую долю этого благоговешя передъ иску- 
ствомъ,— положимъ, что оно выше всякой критики и составляетъ 
плодъ безотчетнаго вдохновешя, но зачто же обрекать этому будди
зму исторш и фплософпо, который могутъ существовать талько на 
основанш критическихъ даиныхъ, т. е. на основанш всего того, чтб
диаметрально-противоположно авторитету  Наука не имеетъ въ
себе ничего вечнаго, ничего идеальнаго, за исключешемъ техъ жал- 
кихъ призраковъ, -о которыхъ такъ печалится г. Н. Ко; скажемъ 
больше, въ науке нетъ ничего постояинаго, если только она не по
давлена гнетомъ предашя или рутины, а живетъ и развивается, 
какъ все нормальное и разумное; она видоизменяетъ свои предметы, 
Формулируете построешя сообразно потребпостямъ века и человече
ской жизни. Представлять себе каюя-то идеальныя истины вне вся
кой действительности и правильно-работающаго мозга— это значитъ 
ловить въ потемкахъ летучихъ мышей. Еслибъ, напр., общество 
могло обойтись безъ войны, то не было бы и военной науки; еслибъ 
у известнаго народа не случилось надобности' въ бюрократш, то онъ 
не сталъ бы учиться и юриспрудеицш. Въ средше века схоластиче
ская теолопя была строго-систематической наукой, но потребность 
ея миновала, и она отошла, въ область Фантастическихъ грёзъ. Поче
му же, после этого, не предположить, что и современный знашя, 
при другихъ услогляхъ общечеловеческой жизни, не обратятся въ 
ту же паутинную схоластику, которой гордились и изъ-за ко
торой сеяли ветеръ и пожинали бури отцы Оригены и Бернары. 
У  нихъ также были свои идеалы, И они, подобно вамъ, верили 
въ нихъ и тепло и красно. Но къ-чему привели ихъ эти теплые 
идеалы? Вы, конечно, г. Н. Ко, знаете исторш среднихъ вековъ,
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съ пхъ кострами и жаровнями, съ ихъ инквизюцмнными трибуналами 
и гуртовыми убшствами во пмя религш и каноническаго права.

Но не эта сторона вопроса вызвала насъ на объяснсше съ 
г. И. Ко. Что особенно показалось намъ достойиымъ внимашя въ 
его стать!!— это старинный, докторальный тонъ, съ которымъ настав
ники иевской бурсы X V I I  века обращались къ своимъ запуганнымъ 
питомцамъ; но у этихъ просвтьтгтелей были и известные атрибуты 
ихъ гордаго топа— розги, карцеры и выдирашя за чубъ. К ъ  сожа
ление, всего этого н!!тъ у г. И. Ко въ отношенш Писарева и Ан
тоновича, и потому насъ сильно озадачиваетъ эта педантская спесь 
въ опровержение своихъ противниковъ. Въ одиомъ месте г. И. Ко 
говоритъ, что возражать на статьи г. Писарева и Чернышевскаго не 
ст оит ь, въ другомъ утверждаетъ, что он!з ст оят ь в и и щ н гя ,  
въ третьемъ онъ признается, что «статьи эти читаются и будутъ чи
таться съ великимъ удовольствёемъ множествомъ нашихъ читателей.» 
Мы останавливаемся на посл!;днемъ Факт!;, и спрашиваемъ г. И. Ко: 
неужели, въ садаомъ деле, не стоитъ серьезнаго оцровержешя та 
статья, которая обратить на себя вшгмаше множества читателей? Изъ 
одного уважешя къ этому .множ еству она более чемъ заслуживаете 
вашего снисходительнаго разбора, еслибъ даже въ ней не было ни
какого внутреиняго достоинства. Иначе мы вправе предположить, 
что вы способны отнестись съ т!;мъ яте неумНстпо-холоднымъ равио- 
дуипемъ ко всей публики и счесть се глунНс себя. Согласитель, что 
это нехорошо и неприлично. По крайней мере, постарайтесь доказать, 
что вы действительно такъ глубоки, такъ высоко стоите по умствен
ному развитию, что мы, простые смертные, даже не достойны услы
шать вашъ голосъ съ тНхъ заоблачныхъ высотъ, на которыхъ такъ 
тепло, красно и, прнбавимъ отъ себя, также пусто, какъ въ иной 
философоской голове. Но когда дело идетъ о томъ, чтобъ защитить 
себя противъ большинства публики, неслушающей васъ, и читающей 
статьи г.г. Писарева и Антоновича, вы, обыкновенно, оборачиваете 
вопросъ очень неловко: ну что ж ъ, говорите вы, публика наша такъ 
легкомысленна и незрела, что всегда охотнее поддать къ балага- 
намъ, чемъ сядетъ за чтеше нашихъ философскихъ трактатовъ. 
Темъ хуже для васъ; почему же вы пишете такъ плохо, что 
она съ удовольешемъ смотритъ на свист уповъ  и зеваете до нер- 
вичсскихъ припадковъ надъ вашими статьями. Намъ кажется, что 
она въ пастоящемъ случае поступаете умно и очень практично; она
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знаетъ, что подъ балаганами ее ожидаете отдыхъ, иногда пр1ятное 
развлечете отъ комической сцены, ясный день, и пестрая, волну
емая жнзныо, площадь; а вы что ей дадите въ вашей еиваид- 
ской пустыне безт’Ьлесныхъ образовъ и вечныхъ идеаловъ.?— Темныя 
страницы, пересыпаыныя еще более темной терминолопей, кучу ци- 
татъ изъ Гегеля, Шеллинга и Куно-Фишера, и ни одной практиче
ской и симпатичной мысли. Воля ваша, а ведь это такъ, и ужъ 
лучше свободно свисттъть, ч’Ьмъ принужденно надуваться и п ы хт пт ъ  
до красноты въ лице и головной боли. Въ отношенш г. Н. Ко, какъ 
видно изъ его чистосердечна™ признашя, есть и другая причина, 
почему онъ не удостоиваетъ насъ своими благосклонными объяснешя- 
ми. «Вообще замечу, говоритъ онъ, что п и т ая  сильное оюеланге 
принят ь участье въ нашемъ лит срат урном ъ движ ет и, я большею  
част йо бываю останавливаемг> непреодолимыми т рудн ост я м и . » 
Интересно было бы узнать, что это за непреодолимый трудно
сти, которыя связываютъ вашъ языкъ и волю? Ужъ не слабо- 
нервноеть ли?— Полечитесь холодными душами. Или те обыкновенный 
трудпости, по которымъ п Акакш Акамевичъ не прнпялъ учасшя 
въ нашей литератур!;? Это можетъ быть.

Остаюсь при своемъ убеждеши, что если статья г. Пи
сарева стоить вниманья и съ удовольствие развернется множе- 
ствомъ читателей, то вамъ следовало бы отвЬчатьна нее несколько 
поскромней и основательней, если ужъ вы решились говорить по 
поводу ея. У г. Писарева поставленъ вопросъ очень ясно: «я считаю 
очевидность, говоритъ онъ, полпейшимъ и едипствепнымъ ручатель- 
ствомъ действительности—  Г. Лавровъ требуетъ идеала и цели жи
зни, вне ея процесса; я вижу въ жизни только процессъ и устра
няю цель и идеалъ.» Если г. Писаревъ ошибается, если его прин
ципъ ложный, то вы должны были опровергнуть его. Ведь вы, если 
не ошибаюсь, исписали восемнадцать страницъ «Времени,»— (а время 
вещь какая?) и следовательно могли уделить несколько строкъ для 
серьезной беседы, темъ более, что вы нашли же место говорить 
о какпхъ-то общихъ авторитетахъ, пожалеть о самост оятслъномъ  
мышленш нашихъ литераторовъ и даже мимоходомъ похвалить тотъ 
журнал ь, въ которомъ является ваше письмо. Ведь это вовсе не идеаль
но; Не лучше ли было бы поспорить съ г. Писаревымъ о са
момъ принципе, который разделяете васъ? Вотъ г. Лавровъ гораздо 
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лумашгВег. н. ко. и не страдаетъкепреодолшшлт препят ст вгям и  
участвовать въ движенш нашей литературы: онъ не отказалъ намъ 
въ удовольствш послушать его возражешя противъ г.г. Писарева и 
Антоновича, а мы больше этого ничего и не желаемъ.

Р. Р.

С татья  г. Лаврова М о и м ъ  К р и т и к а м ъ  но случаю по- 
здняго ея доставления не могла войти въ  польскую книжку.
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(Оио11чаиге.)

Пока совершались описанный выше событхя, неаполитанская револющя 
быстро подвигалась впередъ. Король паходплся въ сгЬспенномъ положешя; 
Австрия хотР.ла помочь ему, но кардипалъ Феретти. не позволилъ вой
скамъ пройти черезъ папскха области; Фердинаидъ хот’Ьлъ бомбарди
ровать Неаполь, но генералъ Руберти, комендантъ замка Сентъ-Эль- 
мо, отказался исполнить это безчеловгЪчпое повелите, хътя былъ дру
гомъ Бурбоновъ. Между т’Ьмъ волнеше такъ усилилось, что король 
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решился пожертвовать дель-Каретто, темъ более, что хитрый начальникъ 
полицш, предвидя торжество либеральной партёи, вступилъ въ перего
воры съ ея начальниками. Осужденный на изгнапёе, онъ, при всеобщихъ 
проклятёяхъ, покинулъ Неаполь, по общественное презренёе всюду 
преследовало его; несколько разъ онъ едва не делался жертвой на
родной ненависти. Принужденный оставить Ливорно и Геную, онъ 
только въ окрестпостяхъ Монпелье нашелъ возможность скрыть свой 
стыдъ и бешенство. Вследъ за нимъ былъ .удаленъ и архёепископъ 
Кокль.

29 января король подписалъ конституцёю на следующихъ оспованё- 
яхъ: 1) законодательная власть должна была разделяться королемъсъ па
латой перовъ, назначаемыхъ имъ, и палатой депутатовъ, избираемыхъ иа- 
родомъ; 2) господствующей религёей признавалась католическая; дру
пя вероисповедания не допускались; 3) сверхъ того были признаны 
ответственность минпстровъ; 4) зависимость армёи и Флота отъ ко
роля; 5) учрежденёе национальной гвардги; 6) свобода печати и цен- 
сура последовательная; предварительная же была оставлена только для 
сочинешй спещальио-духовныхъ; 7) король не долженъ былъ содер
жать Швейцарцевъ и другихъ иностранныхъ войскъ; 8) офицеры до 
капитана избирались солдатами; высшёс чины давались королемъ. Коп- 
ституцёя эта была обнародована 10 Февраля.

Новое министерство составилось подъ председательствомъ Ботсел- 
лп; друпеминистры былиБонани, Дентиче, Торелла, Сковатсо, Гарцёа; 
директоромъ полицш, а потомъ министромъ иародпаго проовещепёя былъ 
пазначенъ Карлъ Поэрьо, знаменитый адвокатъ, страдавшей несколько 
разъ во имя народа. Эти назначеиёя показали, что король уступая 
временно трсбованёямъ либеральной партш хотелъ произвести реакцёю 
при первомъ удобномъ случае; генералъ Гарща былъ прежде директо
ромъ воепнаго департамента и любнмцемъ Фердинанда; Ботселли со 
дня подписашя конституцёи сделался реакцёонеромъ; когда король под- 
писалъ статутъ, онъ бросился къ ногамъ его, восклицая: государь, 
если-бы я зналъ ваше величество, я никогда не делалъ-бы заговоровъ. 
Такое унижете оттолкнуло отъ Ботселли либеральную партпо; оскор
бленный министръ сделался непримиримымъ врагомъ ея. Самолюбёе 
стояло у него выше любви къ отечеству. Реакцёонпые планы коро
ля были такъ очевидны, что все честные министры спешили выхо
дить въ отставку. Поэрёо и Сковатсо первые увиделилицемерёе короля 
н удалились отъ должности; друпе следовали пхъ примеру, такъ что въ
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'течете 3 (/ 2 мЁсяцевъ перёмЁнилось 27 мииистровъ: никто не хотелъ 
•быть сообщникомъ Фердинанда. Наиболее проницательные чувство
вали необходимость въ расширены конституцш. Саличети потребовали 
шзгнашя 1езуитовъ; король колебался, но видя, что общественное мнё- 

:ше противъ нихъ, принужденъ былъ уступить; вслёдъ затЁмъ п Са- 
личети получили отставку; энергичесши эксъ-министръ не пришелъ 
въ отчаяше и публиковали въ либеральпыхъ газетахъ новую полити
ческую программу: онъ требовали реФормъ въ конституцш, уннчтожешя 
шалаты перовъ, объявлешя войны Австрш. Нащя съ восторгомъ встрЁтп- 
ла эту программу, особенно послёдшй пунктъ. СлЁдств1емъ была отстав
ка Ботселли и пазпачеше новаго, болЁе либеральнаго министерства—  
,Карла Тройя. К ъ  несчастно министерство это отличалось безхарак- 
яерностью.

Пока происходили эти события въ НеанолЁ, въ Сицилш образовы
вался парламентъ. Еъ  ожиданш его состав лешя былъ учреждепъ со- 
в ё т ъ  изъ 20 перовъ и 20 депутатовъ. Лордъ Минто обратился къ не
му съ предложешями Фердинанда какъ посредникъ. Король учреждалъ 
/особое министерство для Сицилш, назпачалъ намЁстникомъ Рудяаеро 
‘Сеттимо, съ поручешемъ открыть парламентъ. Услов1Я эти не реша
ли существенныхъ вопросовъ и потому были отвергнуты; взамЁнъ 
шхъ СицилШцы, по настояшю лорда Минто, предложили свои: они 
желали, чтобы солдаты и чиновники на островЁ были СицилШцы, что
бы при особЁ вице-короля было образовано новое министерство, не 

•исключая портфеля иностранпыхъ дёлъ и Флота; чтобы убытки, при- 
-чиненпые неаполитанскими войсками были уплачены нзъ суммъ Меа- 
лолитанскаго королевства; чтобы всё  распоряжешя совётэ были при
гнаны законными. Фердинандъ не согласился и обвинили Сицплшцевъ 
:въ желаши помЁшать возрождеппо Италш. Опъ падЁялся, что Анг.ия, 
•взволнованная учреждешемъ республики во Францш, сблизятся съ нимъ 
и будетъ содЁйетвовать покоренйо острова, забывъ, что ея выгоды 

•требовали его независимости подъ британскими протекторатомъ.
25 марта парламентъ собрался и немедленно передали исполни

тельную власть 'въ руки шести мппнстровъ, подъ предсЁдательствомъ 
Сеттимо. Вслёд ъ затЁмъ прнступлепо было къ вопросу о ФормЁ пра
вительства. Последняя уступка, которую рЁшились сдЁлать Фердинан
ду, состояла въ томъ, что СицилШцы готовы были признать сына 
его какъ вице-короля. Получнвъ отказъ, парламентъ опредЁлилъ 
отложиться отъ Неаполя, и потомъ занялся рЁшсшемъ вопроса, чём ъ
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должна быть Сицйлш: республикой или конституцюнной мопарх1ей. 
Большинство решило въ пользу конститущи; короля положено было 
выбрать после пересмотра хартш.

Мнопе замечательные писателй обвипяютъ Сицилшцевъ за этотъ 
поступокъ;' они говорятъ, что этимъ они оттолкнули возможность при- 
мирешя съ Фердипандомъ и повредили великому делу итальянской 
независимости. Намъ кажется поступокъ ихъ совершенно логическимъ: 
они были обнадежены, что Анпия и Франщя признаютъ ихъ незави
симость и что пеаполитапсшй король пе осмелится предпринять войну 
противъ государства уже прнзнаинаго; они пршбрели только то, чемъ 
владели прежде, за что страдали, за что гибли на виселицахъ и въ 
темницахъ; уступить возвращенный права безъ боя было бы непро— 
стительнымъ малодупнемъ, показало бы, что они пе стоютъ той свобо
ды, за которую сражаются. Въ случае успеха войны Италш съ Австргей, 
они могли расчитывать на помощь итальянской Федерацш; въ случае 
образования одной итальянской республики имъ нечего было бояться 
за свою независимость —  сверхъ того на добросовестность Фердинанда 
никакъ пельзя было положиться... Гораздо важнее та ошибка, которую 
они сделали впоследствш, призвавъ на престолъ герцога генуэзскаго.

Между темъ некоторый неудобства, неразлучный со всякимъ пе- 
реходнымъ положешемъ, доставили случай Фердинанду приступить 
къ реакцш. Ыащопальпая гвард1я пе была окончательно сформирована 
въ провиищяхъ; обижаемые въ-течеше столькпхъ летъ жители спе
шили отомстить за свои страдатя па жандармахъ; журналистика жес
токо нападала па армию; торговля и промышленность остановились 
вследсше .общаго брожешя— все это Король приппсывалъ конститу- 
цш, онъ всеми мерами старался распространить это мнеше въ армш, 
п съ этой целыо если кто просилъ его о какой-нибудь милости, оиъот- 
казывалъ, ссылаясь.на статутъ; агенты его пеутомимо работали въ 
войске и вскоре онъ могъ надеяться на содейсгше его; но прс;кде 
надо было удалить педовольпыхъ. Войпа съ Австрией представляла для 
этого удобный случай. Принужденный решиться на нее противъ воли, 
онъ понималъ, что после торя^сства Италш деспотпзкъ его сделает
ся певозможнымъ и потому старался изо всехъ силъ сделать кампа- 
юю бсзплодною.

Не станемъ описывать всехъ мелкихъ препятствий и недостойныхъ 
хитростей, которыя употреблялъ онъ противъ генерала Пене, заме— 
тимъ только одно, что эскадре даны были запечатанныя пнструкцш,
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съ приказашемъ распечатать ихъ въ Апкопе, въ кбторыхъ положи- 
тельнымъ образомъ запрещалось неаполитанскому Флоту предпринимать 
что-нибудь враждебное противъ Австршцевъ. ЭтотЪ фэктъ служитъ 
достаточнымъ опровержешемъ темъ легковЪрнымъ исторпкамъ, кото
рые думаютъ, что Фердипандъ памЪреиъ былъ сохранить конституцию.

Освободившись въ конп'Ь мая отъ ненадежныхъ войекъ (надо при
бавить, что король предоставилъ на волю офицерамъ идти или пе ид
ти въ походъ), Фердипандъ занялся приготовлешемъ къ контръ-рево- 
люцш.

Избраше депутатовъ совершилось въ ненарушимомъ порядку 18-го 
апреля. Первое зао/Вдаше парламента было назначено 1-го мая, но 
его отложили до 15-го. Накапуне этого дия, исполнительная 
власть, не посоветовавшись съ палатами, прислала имъ прися
гу, которой содержаше состояло въ томъ, что депутаты обязапы 
были поклясться «исповЪдывать и заставлять исповЪдывать католиче
скую религпо; быть верными королю Обеихъ Сицилш и соблюдать 
конституций 10-го Февраля». Первый пунктъ этой присяги нарушалъ 
припципъ веротерпимости, второй— обязывалъ вести междоусобную вой
ну; третШ— стеснялъ развитее конституцш, обязывая подчиниться пе
реходному положенно. Значительное большинство депутатовъ воспроти
вилось этой присяге. Толпы народа окружали ратушу, дожидаясь ре- 
шешя ихъ; наконецъ двери отворились, и денутащя, назначенная изло
жить королю затруднешя палаты, появилась. Фердинандъ после дол- 
гаго колебашя отвечалъ, что опъ самъ присягалъ по этой Форму
ле и не находитъ причипъ, почему депутаты не могутъ принять ее. 
Когда поелапные возвратились, загорелся новый споръ сильнее преж- 
няго. Въ это время парламентъ получилъ известнз, что войска вышли 
изъ казармъ и что въ городе строятся баррикады. Депутатъ 1осифъ 
Ричарди предложилъ вывести нацюнальную гвардш и съ помощью ея 
поддержать порядокъ и свободу. Предложеше его было одобрено... 
Увидевъ грозное положение, принятое революцией, Король решился ус
тупить: сообщилъ депутатамъ Формулу повой присяги и даже пред
ложилъ пока совершенно не присягать; и въ тоже время убедитель
но просилъ ихъ употребить свое в.шше для успокоешя народа и раз- 
рушешя , баррикадъ. Депутаты исполнили его желашя и, отпустивъ 
нацюнальную Гвардпо, пригласили пародъ разрушить баррикады....

Между темъ многочисленный войска окружили дворецъ и запрещали 
всяшй доступъ къ нему. Раздражеше народа достигло такой степени,
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что отвратить стычку можно было только серьезными гарантами. Ри- 
чарди потребовали передачи городскихъ чюртовъ въ руки милйщй, и 
отсылки королевской, гвардш въ Ломбарде», если король не согласит
ся распустить ее. Это иредложеше показалось слишкомъ смелыйъ и 
было отвергнуто. Депутащя была отправлена только съ просьбой уско
рить открьтемъ палатъ. Министры съ своей стороны доказывали ко
ролю, кашя печальный последствия могутъ произойти отъ стычки меж
ду гражданами и войсками. Онъ поворотился къ нимъ спиной и ска
залъ: «время подумать вамъ о самихъ себе, часъ вашего наказашя 
недалеки». Министры немедленно подали въ отставку и такимъ обра— 
зомъ ответственность за все последовавшая собьгпя лежитъ па коро
ле. Депутащя отъ нащоналыюй гвардш также явилась къ нему и 
объявила, чтобъ онъ не расчнтывалъ на помощь милйцш, если взду- 
маетъ пойти противъ конституции.

Между темъ сражеше началось. Не более 700 человекъ защи
щали баррикады, но чтобъ оттеснить ихъ, пришлось прибегнуть къ ар- 
тиллерш. Первый выстрелъ былъ сделанъ придворными лакеемъ; на 
баррикадахъ находилось несколько агентовъ полицш— все это доказы
ваете, что Фердинапдъ приняли все меры, чтобъ день не обошелся 
безъ битвы. Она была ужасна. Градъ пуль сыпался изъ оконъ, съ 
балкоповъ, изъ-за баррпкадъ. Раздраженные солдаты врывались въ до
ма и не давали пощады никому, ни женщинами, ни детямъ. Все жес
токости, совершенный Австрийцами въ Милане и Брешш, повторили 
въ Неаполе Швейцарцы и лаццарони...

При первомъ известш о начавшемся сражепш сильное негодоваше 
овладело депутатами. СтеФапъ Ромео требовали низложешя короля; 
1осифъ Ричарди учреждешя комитета общественной безопасности и со- 
звашя нащоналыюй гвардш. Эти предложешя возбудили жаркую оппо- 
зицйо и только после долгихъ прспш положено было составить коми
тете пзъ пяти депутатовъ. Къ  несчастно, эти депутаты не отлича
лись решимостью и все своп распоряжешя ограничили посылкою двухъ 
депутащй: одной, состоящей пзъ Гавршла Пене и Авоссы, къ комендан
ту города, чтобы опъ приказали войсками прекратить огонь; другой—  
изъ Джул1апи и Ричарди къ Французскому поверенному въ делахъ и 
адмиралу Бодэиу съ просьбой способствовать прекращение непр1язнен— 
ныхъ ДШтвШ. Легко можно было предвидеть весь неуспехи первой 
депутацш; что касается до второй, она тоже потеряла время: адми- 
ралъ Бодэнъ ограничили свое содейсгае только теми, что вместе
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съ г. Левро, Французскими поверенными въ д'Ьлахъ, написали къ ко
ролю письмо, въ которомъ советовали ему быть умеренными и ве
ликодушными. Пока происходили эти переговоры, почти все баррикады 
были взяты, после упорнаго сражешя, продолжавшагося семь часовъ. •

Въ  это время депутаты положили удалиться въ Каподимонте и 
призвать туда иащональную гвардпо Неаполя и его окрестностей. Но 
было уже поздно: королевсшя войска восторжествовали везде и депу
татами не осталось ничего больше, какъ протестовать. Едва протестъ 
былъ подписанъ, какъ явился швейцарскШ капитанъ н приказалъ де
путатами разойтись. «Не угодно ли вамъ выйти, отвечали 90-летний 
аббатъ Каньятси, собрате решптъ, что должпо делать.» Капитанъ 
удалился. Черезъ несколько минутъ его позвали вновь и передали 
протестъ депутатовъ (*). Затемъ президента объявили заседаше кончен
ными. Депутаты разошлись; черезъ несколько минутъ явились Ри- 
чарди и Джу.панп, но двери ратуши были заперты и часовые никого 
не пускали... Съ грустью оглянулись они: Неаполь представляли пе
чальное зрелище: противъ ратуши горели дворецъ Ричарди (брата де
путата), на улицахъ были разложены костры; окровавленные, пьяные 
солдаты бросали въ нихъ сломанный двери, остатки баррикаде, на
грабленную мебель; трупы грудами валялись на улицахъ; король вы
шелъ изъ дворца вместе съ своей женой и любовался кровавыми Де- 
ломъ своего тиранства; дружески беседовали онъ съ пьяными Швей
царцами и крепко жали -руки отвратительными бандитами, покрытыми 
кровью зарезанпыхъ ими жертве; восторженные крики: У1Уа П ге! раз
давались въ ответъ ему; эхо доносило ихъ до ушей несчастиыхъ де- 
нутатовъ, вместе съ воплями изнасилованными женщийъ и умираю
щими детей...

Ричарди отправился въ Сищшю. Новое министерство составляли,

(*) Вотъ содержаше: «Палата депутатовъ соединившаяся для приготовитель- 
наго засЪдатя, въ то время, когда занималась своими полномочхями, видя се
бя угрожаемой, нашшемъ королевскихъ войскъ въ лице своихъ членовъ, 
выражающихъ верховное представительство страны, протестуетъ противъ это
го дгЬиств1Я слЪпаго деспотизма не только передъ лицемъ Италш, которой воз
рождению хотятъ помешать, но и предъ лицемъ целой Европы, возрождающей
ся въ духе свободы. Палата объявляетъ, что она прекращаетъ свои засЪда- 
Н1Я, только покоряясь грубой силе и что не только не намерена оставить вы- 
пол нете своихъ обязанностей, но папротивъ намерена соединиться снова, при 
первомъ удобномъ случае, чтобъ принять реш еш е сообразное съ важностью  
положешя, въ которомъ права народа и национальное достоинство такъ недо
стойно попраны». Это прокламация покрыта 64 подписями.



подъ председательствомъ князя Кар1ати, Рудж1еро, Ботселли, Карас- 
коза, Искителло я Торелло; оно начало управление, рядомъ сгЪснн- 
телы1ыхъ‘ указовъ: королевство было объявлено на военномъ положе- 
нш, нацюпальпая гвард1я обезоружена, войско п флотъ, посланные 
на помощь Венецш, отозваны. Бывшие либералы обратились въ сви- 
репыхъ реакцшнеровъ и предписали многочисленные аресты.

Прибывъ въ Сицнлпо, Ричарди нашелъ ее разделенною на две 
партш: нацшнальной гвардш и клубовъ, сардинскую и тосканскую. 
Занятые внутренними преобразовашями, Сицилшцы занимались более 
прешями, чемъ образовашемъ армш; пересмотръ конститудш погло- 
щалъ все ихъ внимаше. Напрасно Ричарди приглашалъ ихъ сделать 
высадку въ зиачительныхъ силахъ въ Калабрию; они отвечали, что 
не решатся до техъ поръ, пока Калабр!я не возстаиетъ сама...

1-го ноня Ричарди былъ уже въ Козенце. Черезъ два часа по
сле его прибытия образовался комитетъ, первымъ действлемъ котораго 
была следующая прокламация: «Жестокости, совершенный въ Неаполе 
и указы, разрушаюиде конститудш, которые за ними последовали, 
прервали всякую связь между государемъ и народомъ. Въ качестве 
народпыхъ представителей, сильные помощью Сицилшцевъ и общнмъ 
негодовашемъ противъ самаго гнуснаго изъ правительствъ, мы при
шли стать въ голове народнаго движешя въ Калабрш и объя
вить следующее, надеясь быть верными выразителями общихъ же- 
ланШ. Вспоминая о торжественномъ обещашн парламента, выра- 
женномъ въ благородпомъ протесте 15-го мая, собраться вновь при 
первой возможности, мы счптаемъ долгомъ пригласить нашихъ това
рищей въ Козснцу къ 15 ноня съ темъ, чтобы продолжать заседа- 
шя, прерванныя въ Неаполе грубой силой и чтобы подъ щитомъ на- 
родпаго собрааля укрыть священный права неаполитанскаго народа. 
Мы-уполномоченпые страны, и призываемъ, для поддержашя народной 
свободы, патрштизмъ нацюнальной гвардш, которая, защищая священ
ное дело, безъ сомнешя съумеетъ заставить уважать собственность 
п общественный порядокъ, безъ чего не можетъ быть свободы..

Ь си ф ъ  Ричарди, Доминикъ Маур’о, Рафаэль Валентинн, 
Евгешй Ризо.»

Эта прокламац1я немедленно была перепечатана другими комите
тами. Но дейсшя ея были парализованы прочими депутатами, подпи
савшими протестъ 15-го мая. Вместо того, чтобъ явиться въ Кала-

8  . РУССКОЕ с л о в о .
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брйо, они поддались обещании короля, созвавшаго парламента къ 1-му 
поля п остались на своихъ агЬстахъ. Другая причины неудачи воз- 
сташя заключались въ малочисленности помощи Сицилшцевъ (500 
человекъ), въ ограииченш круга действий одной Калабрией, въ при- 
ближенш времени жатвы, заставившей крестьянъ рззойтись по дерев- 
нямъ, въ подкупахъ инсургентовъ партизанами короля.

Во все время войны конститущонная парня отличалась редкой 
умеренностью и великодунпемъ, королевеия же войска снова запят
нали себя варварствомъ, разстрЪливая даже десятшгЬтнихъ детей.

Въ половине поля возеташе было потушено. СицилШцы были взяты 
въ плЬнъ пароходомъ «Стромболи» въ водахъ Ьпическаго моря, что 
возбудило справедливые протесты Англия. После отплыл я Сицилшцевъ 
Ричарди и члены комитета скрывались несколько дней въ лесахъ и 
потомъ принуждены были на рыбачьихъ лодкахъ достигнуть 1ониче- 
скихъ острововъ.

Сзывая парламеитъ къ 1-му шля, Фердинандъ действовалъ подъ 
в.ияшемъ страха,' опасаясь разгара калабрШскаго возсташя. Въ 
теченш двухъ месяцевъ парламента надоедалъ ему: Имбрхани гово- 
рнлъ о незаконности обезоружешя нащональной гвардги; Поэрш о 
томъ же и объ птальяпскомъ вопросе; ППалойя и Драгонетти о без- 
человечиомъ обращеши съ пленными Сицилшцами и Калабрийцами; дру
пе депутаты поднимали сицшпйекш вопросъ;— теперь-же, когда воз- 
сташе было укрощено, король решился ускорить распущешемъ парла
мента. Указъ былъ подписанъ 1-го сентября, хотя объявленъ только 
5-го, когда экспедищя, отправленная противъ Мессины, уже отплыла.

Пока продолжалась война въ Калабрш, СицилШцы были запяты 
избрашемъ короля. После жаркихъ споровъ выборъ пхъ палъ па гер
цога генуэзскаго; Французская и англШская эскадра, получивъ объ 
этомъ извеспе, подняли сицилшскш флэгъ и салютовали ему 21 вы- 
стреломъ; адмиралъ Бодэнъ предложилъ одипъ изъ кораблей своей 
эскадры для отправления депутащи, назначенной къ герцогу генуэзско
му. Такимъ образомъ эти две державы признали самостоятельность 
Сицилш, а между темъ двуличная политика ихъ ясно выразилась въ 
сицилшскомъ вопросе, точно также, какъ впоследствш въ венещап- 
скомъ.

Предложеше короны сыну Карла-Альберта противоречило виданъ 
англШскаго правительства, которое, на основаши проэкта Гуммелауэ- 
ра, надеялось получить протектората надъ Сици.йей: противоречило
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Францш, которая поддерживала кандидатомъ сына герцога тосканека- 
го; заставляло Фердинанда решиться на самыя отчаянныя меры; воз
будило негодоваше въ партш республиканцевъ. Нельзя не согласить
ся съ мнешемъ Ричарди, который думаетъ, что лучше всего было 
оставить вопросъ 0 констптуцюииомъ КОрОЛ’Ц ДО 0К0НЧЭН1Я войны за 
независимость Италш; до техъ же поръ заняться исключительно при- 
ведешемъ острова въ неприступное положеше и Формировашемъ ар- 
мш. Выборъ СицилШцевъ могъ иметь значеше только при постояп- 
иыхъ успехахъ сардинскаго оруж1я; въ противиомъ случай онъ до- 
ставлялъ Шемонту только новаго иепр!ятеля въ лице неаполитанскаго 
короля. Карлъ-Альбертъ отлично понялъ свое положение; после сра- 
жешя при Кустоце ему оставалось только лавировать; герцогъ 
генуэзский, по его приказаипо, отказался отъ сицилийской короны...

Новое министерство образовалось вследствие этихъ обсгоятельствъ. 
Положеше его было самое критическое: Сищшя не имела Флота и между 
теми главная опасность угрожала ей съ моря; Сищшя не имела обученной 
армш, потому что неаполитансше короли рекрутскую повинность въ нату
ре заменяли податью. Нееоглаше партШ, неопытность генераловъ идинло- 
матичесюя интриги готовили ей гибель... Но она не предчувствовала ея; 
она была' полна самооболыцешя; она считала себя сильнее, чемъ была на 
самомъ деле. Когда извесые о приготовленш экснедицш противъ 
острова достигло въ Палермо, народъ предался необузданной радо
сти: онъ думалъ, что Сищшя послужитъ гробомъ войскамъ Ферди
нанда. Когда предложили назначить диктатора, мшшстръ путей сооб- 
щешя ЛаФарина сказалъ: «нетъ, господа, нетъ! никогда диктатуры! 
Вы— парламентъ,— разве народъ нашъ не засЪдаетъ съ вами? Въ комъ 
сомневаться? Кого бояться? Какая внутренняя опасность угрожаетъ 
намъ? Ахъ, диктатура часто бываетъ предшественницей смерти сво
боды! Но если въ эти торжественный минуты коиститущопныя поста- 
новлешя могутъ сделаться препятстшемъ къ спасенпо нашего отечества, 
мы сайи парушимъихъ и потомъ скажемъ: мы нарушили конституций, 
но спасли свободу— вотъ наши головы— рубите ихъ!» (*) Иевырази- 
мыя рукоплескашя приветствовали эти слова; диктатура была отверг
нута. А между темъ въ это время огненная буря ревела надъ Мес
синой. В сентября геиералъ Филанджлери, начальники экспедищонна- 
го корпуса, появился па мессинскомъ рейде п открыли огонь вместе

(*) Ьа  Рапп а. 81опа Ц’ИаПа с!а1 1815 а1 1850. Уо1. IV .
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съ цитаделью противъ береговой батареи П Маге Сгоззо, которая 
скоро приведена была въ молчаше. Тогда неаполитаицы приступили 
къ высадке. Бомбы, гранаты, конгревовы ракеты дождемъ посыпа
лись па городъ, но не смутили мужества мессинцевъ; батареи ихъ отве
чали неумолчно; высадивнпяся войска были отброшены къ цитадели или 
принуждены сесть па суда. На другой и на третШ день бомбардиро
вало возобновилось съ удвоенной силой. На четвертый генералъ Фи- 
ландж!ерй решился высадиться вне пушечпыхъ выстреловъ города. 
Войска Фердинанда встречены были штыками нащопальиой гвардш, 
страшный рукопашный бой загорелся съ неслыхапнымъ ожесточешемъ; 
счасше переходило то на ту, то на другую сторону; наконецъ явил
ся съ резервомъ полковникъ Ламаза, герой 12-го января. Въ  го
лове колонны, съ дерзкой неустрашимостью солдата бросается онъ- 
впередъ и припуждаетъ пепр1ятелей отступить. Во все это время чу
гунный градъ не переставалъ сыпаться па Мессину. Дворцы, церкви, 
монастыри съ громомъ падаютъ въ прахъ; пожаръ распустилъ свое 
кровавое знамя подъ дымнымъ пологомъ, облекающимъ Мессипу, какъ 
черной тучею. Вопли и стопы раненыхъ, крики начальпиковъ ме
шаются съ громомъ выстреловъ и колокольнымъ звономъ... И надъ 
всемъ этимъ южное солнце безмятежно текло по лазурному своду, 
прорезывая раскаленными лучами пороховое облако, повисшее надъ 
Мессиной...

Скоро положеше осаждеииыхъ сделалось невыносимо; они послали 
одного . изъ коммисаровъ къ командирамъ англшскаго Фрегата « Гла- 
д1аторъ» п Французскаго «Геркулесъ» съ темъ, чтобы при ихъ по
средничестве заключить перемир1е на 24 часа, по услов1я, предло- 
женныя геиераломъ Фплапдж1ери были такъ жестокп, что на нихъ не
льзя было согласиться. Борьба началась снова. Наконецъ королевшя 
войска одолели и 7-го септября ворвались въ городъ. Жестокости, 
совершенный въ Неаполе, повторялись. Не было дома иеразрушенна- 
го; все окрестности на две мили кругомъ представляли груды раз
валишь. Больные, старики, женщины, дети были убиваемы самымъ 
варварскпмъ образомъ; оставшиеся въ живыхъ мессинцы подверглись 
самому безчеловечному грабежу. Писатели всехъ нацш и партий под- 
тверждаютъ это (*) общественное мнете Европы возстало противъ

(') ЛаФарина, Ричарди, Уллоа; корреспонденты газетъ « И т е з»  и «Доигпа1 
без БёЬа1з», адмпралъ Бодэнъ и другие—всЪ согласны въ описанш ужасовъ  
бомбардирования Мессины, и надо иметь совесть какого-нибудь барона Леона
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этихъ свирепостей, достойныхъ времеиъ Нерона и генерале Филанд- 
иасри принужденъ былъ оправдываться передъ палатой перовъ. Ра
зумеется, его не могли обвинить, но шаткость и недобросовестность 
его доводовъ показали Европе дело въ настоящемъ свете (*). Взрывъ 
общественнаго - негодования былъ такъ великъ, что представители 
Францш и Аиглш принудили Фердинанда заключить персмир1е. При
нужденный сдержать порывы своей жестокости, онъ притворился ве- 
ликодушнымъ и обиародовалъ въ Гаэте 28-го Февраля 1849 года 
мапиФестъ въ Форме ультиматума, въ которомъ обещалъ утвер
дить еицилшскую конституцию черезъ четыре месяца, на слЬдующихъ 
основашяхъ: 1) католическая релипя остается господствующею; 2) 
личная свобода гарантирована, исключая случаевъ, предвидениыхъ за- 
кономъ; 3) никто не можетъ быть принужденъ къ уступке собствен
ности иначе, какъ въ вндахъ общественной пользы и за приличное 
возпаграждете; ,4) все Сицилшцы имеютъ право выражать свое мпе- 
ше печатио, сообразно съ ценсурнымп постановлешями; 5) король 
предоставляетъ себе право объявить о приведены въ действие этой 
коиституцш особымъ указомъ. Сицилийцы видели недобросовестность 
короля: они понимали, что на его обещатя нельзя полагаться и по
тому отвергли предлагаемый условйя. Война снова вспыхнула. Инсур
генты были разбиты при Кагане. Сиракузы, Агоста и друпе города 
сдались безъ выстрела. Филанд/шери направился къ Палермо. Онъ 
не ожидалъ серьезнаго сопротивления, потому что зпалъ, что въ пар
ламенте не было единодуиня, что городъ былъ разделенъ па партш: 
один хотели сопротивлешя во что бы то ни стало; друпе соглаша
лись вступить въ переговоры на основапш гаэтскаго ультиматума. 
Министры подали въ отставку, предоставивъ вести переговоры баро
ну Канолотто, Виго и Грассо. Лица, более другихъ окомпроме- 
тированныя въ возсташи, поспешили оставить островъ. Рудяперо 
Сеттимо, видя все усилия свои водворить порядокъ напрасными, прн- 
шелъ въ отчаяше и 23 апреля оставилъ управлеше и удалился на 
Мальту. Такимъ образомъ недостатокъ энсргш и практичности въ го-

Гервэ Сенъ Дени, чтобъ защищать подобный варварства, какъ д-Ьлаетъ онъ 
въ своей книгЪ: ШзЬ, Не 1а гёу . йапз 1ез Беих-БшНез.

(*) Чтобъ быть справедливыми, мы должны сказать, что жители Мессины 
также запятнали себя нисколькими жестокими поступками, но не надо за
бывать, что королевсюя войска, оставляя городъ, выпустили до 5,000 мошеи- 
никовъ и убш цъ, содержавшихся въ разныхъ тюрьмахъ.
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сударственпыхъ людяхъ Сицилш погубили страну. Красноречивые ора
торы, замечательные писатели, честные патршты, они не были людь
ми дЬйств1я; люди золотой средины, они совершили дело недостойное 
своего патриотизма; они не поняли, что место ихъ въ рядахъ народа 
на поле битвы, что смерть ихъ будетъ победою принципа и изъ праха ихъ, 
подобно Фениксу, возродится свобода. Сищшя должна была пасть 
по темъ же причинамъ, по которынъ пала впоследствш Венещя. 
Те же дипломатичесюя иптриги, тотъ же суровый призракъ... реакцш 
грозили ей. Продолжеше сопротивлешя не могло спасти ее. На Ита
лш печего было надеяться. Принужденная бороться съ своими принцами 
и съ иностранными арм1ями, съ неприятелями внутренними и внеш
ними, Итал1Я не могла устоять въ этой борьбе; оиа не могла подать 
помощи Сицилш. Падете не всегда поражеше; надаютъ люди, но 
припципы не умираютъ; папротивъ они выигрываютъ чистотой и доб
лестью своихъ представителей. Палермо готово было сдаться и омра
чить позорпымъмалодуннемъ прежнюю славу. Но народъ думалъ не такъ: 
оставленный баронами, онъ въ инстипктахъ своихъ нашелъ какъ должно 
ему поступать... Три дня продолжался отчаянный бой между Палер- 
митянами и войсками Филандяпери. Изумленный такимъ нужествомъ, 
опъ прпнужденъ былъ смягчить свои условия: онъ не требовалъ уже 
безусловной покорности и согласился на амнистш (кроме 43 чело
векъ), на позволеше безпрепятственно отправиться волонтерамъ, па 
право содержать караулы въ Палермо' только нащональной гвардш.

13-го мая Филащщйери вступилъ въ Палермо...
Снова тюрьмы наполпплись узниками! Снова система дель-Карет- 

то была введена въ употреблеше!... 83 м. Фр. государствепнаго 
долга было переведепо на Сицилно; увеличешя податей, стеснеше 
частной деятельпостп, воеппые суды— вотъ чемъ паградилъ Ферди
нандъ Сицилно! Различпыя истязашя, голодъ, цепи, сырое помещеше, 
усилепиыя работы— вотъ что выпало па долю осужденпыхъ па каторгу: 
достаточно вспомнить- о песчастпомъ Поэрш, судьбой котораго такъза- 
интересовалъ всю Европу лордъ Гладстопъ въ письмахъ своихъ къ 
лорду Абердину. Вся образованная Европа пришла въ ужасъ, читая 
описашя варварствъ, совершавшихся въ тюрьмахъ королевства Обеихъ 
Спцилш. Вся я:урналпстика возстала на Фердинанда и его минис- 
тровъ, и представители великихъ державъ па парижскомъ конгрессе 
выразили все пегодоваше, возбужденное его тираиническимъ управле- 
шемъ. Но онъ остался глухъ къ голосу общсствепнаго мшЬшя, онъ.
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остался глухъ къ жалобамъ своего угнетенная народа, онъ не хотЬлъ 
понимать духа времени: жестокостями своими онъ самъ вызывалъ но
вую революцно...

Новая драма готова была разъиграться. Народное стремлете бы
ло остановлено, но не уничтожено. Образоваше итальянской народ
ности, продолжалось. Но при разсматриванш вопроса объ италь
янской национальности необходимо обратить внимаше па историче
ское развитие каждаго народа на полуостров*, на т1; данный, подъ 
вл1яшемъ которыхъ слагалась нородная жизнь. Для образования демо
кратической Федерации надо приблизительно равное политическое и ум
ственное развитее, общность интересовъ каждаго изъ члеиовъ Федера
ц и и  . Тогда только возможно единственное прочное соединеше, соедине
ние по добровольному согласно. Разсмагривая исторш Сицилш, мы 
•видимъ, что интересы ея были отдельны отъ интересовъ Италш, что 
.она жила особою жизпыо; и только общее иго связывало ее съ судьбой 
полуострова. Принадлежа по языку и релипи къ Италш, она пм*ла 
(Свои р*зк1яхарактеристическ1ячерты: норманский и арабскшэлемептъ во
шли въ нее глубже, ч*мъ гд* нибудь на полуостров*; въ ней не было 
,демократическаго духа республикъ Средней Италш; участие аристокра- 
-тш въ развитии конститущи подготовило ее къ ограниченной моиархш; 
дсторичестя обстоятельства связали ея развитее съ развгпемъ Неаполя, 
представлявшая олицетвореше военнаго деспотизма и дикаго произ
вола. Никогда не покоренная, привыкшая избирать своихъ королей съ 
-услов1емъ, чтобъ они соблюдали конституцно, она вид*ла себя постоян
но обманутой. Такимъ образомъ трактаты, служивнне основашемъ добро
вольная соединения были нарушены. Неаполитанцы не признавали сн- 
дилшекой автономш противъ вс*хъ законовъ международная права; 
Неаполитанцы постоянно смотр*ли враждебно на попытки Сицплш- 
девъ возвратить прежнюю самостоятельность; неаполитанские чинов
ники и  солдаты прит*снялп Сицилшцевъ, какъ только можно; даже 
ораторы и писатели вбзетавали противъ стремленш Сицилш къ не
зависимости. Какъ-же должны были смотр*ть Сицилийцы на вс* 
эти проявлешя народной ненависти, которую сверхъ того короли 
/старались поддерживать вс*ми силами? Разум*ется Сицилшцы не- 
навид*ли Неаполитаицевъ и при всякомъ удобномъ случа* отла
гались отъ нихъ. Итальянцы емотр*ли равнодушно па уси.ня Сн- 
дилШцевъ освободиться; помощь, данная имъ, была незначитель
на, не мудрено,, что .и .они въ свою очередь дали незначительную по
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мощь (*). Самая отдельность-ихъ революцш показываетъ, что они не 
имели точки опоры па полуострове. Они искали ее въ союзе съ Шемон- 
томъ; ближе другихъ сходилась съ ихъ требовашями конститущя сар- 
дииская, и они не задумались выбрать королемъ герцога генуэзскаго, 
хотя и несвоевременно, какъ мы уже сказали. Но хотя между Сицилгей и 
остальной Итал1ей съ перваго взгляда кажется не было тесной связи, но на 
самомъ деле успехъ сицилийской революцш имелъ-бы огромное влгя- 
ше на судьбу полуострова: неаполитанская реакщя была невозможна, 
еслибъ Спцилшцы умели создать сильную армпо и флотъ, и вошли 

въ  ближайшее сиошеше съ Неаполемъ. Съ другой стороны Неа— 
политанцамъ надо было иметь более сочувств1Я къ делу СицилШской 
■свободы; надо было забыть народную ненависть, искусно разжи
гаемую королями для личныхъ своихъ интересовъ. Тогда сицилШская 
арм1я и флотъ могли-бы гарантировать политическую свободу Не
аполя, которая въ свою очередь гарантировала участие неаполи
танской армш въ деле освобождения Италш. Неуспехъ предпри
ятия 15 мая могъ стоить Фердинанду короны, и кто знаетъ, ка- 
.кимъ путемъ пошла-бы тогда итальянская револющя! Но власть въ 
-эту эпоху находилась въ рукахъ умеренной партш (теззаш), кото
рая думала примирить два несовместимый начала; гордясь свбими тео
риями, она принесла въ жертву имъ народное благосостояше п по
служила лучшимъ оруямемъ въ рукахъ реакцш для доставлешя пова- 
го торжества обскурантизму. Не понявъ великой идеи общаго брат
ства и Федеращи, они въ угоду мелкой ненависти областей подкре
пила падающее здаше деспотизма трупами лучшихъ людей Италш.

Въ 11 часовъ, въ ночь съ 3-го на 4 апреля 1860 года, по
чти весь гарнизонъ Палермо выступилъ на улицы. Все посты были 
утроены; городск'ш ворота заперты, по дорогамъ къ городу распо
ложены сильные караулы; на площадяхъ разставлены пушки; сбирры 
п патрули пробегали городъ по разнымъ направлеюямъ, захватывая
всехъ запоздавшихъ  Вдругъ около четырехъ часовъ утра раздался
набатъ съ колокольни монастыря босыхъ Капуциновъ; ружейные зал
пы послышались въ томъ-же направлении Испуганные жители бро
саются къ окиамъ и дверямъ; жестошй ружейный огонь встречаетъ 
всякаго, кто осмеливается отворить дверь или окно. Несчастные Па- 
лермитяне принуждены въ бездействии смотреть, какъ гибнетъ сотня

(’.) 100 человЪкъ Карлу-Альберту, 500—Ричарди для экспедищи въКалабрш.
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зрабрыхъ, решившихся отстаивать свободу Сицнлш. Пятьдесятъ ружей 
и одна деревянная пушка, окованная железными обручами —  были 
ихъ оруж1емъ. Съ этими средствами они не побоялись стать противъ 
15 т. съ многочисленной артиллер1ей. Четыре часа сопротивлялись 
они, но наконецъ сила одолела; церковный двери были разбиты яд
рами, неаполитансше солдаты ворвались и храбрые защитники италь
янской независимости пали па грудахъ непрхятельскихъ труповъ. Сви
репый Манискалько торжествовалъ.

Мы говорил! уже о варварскихъ поступкахъ неаполитанскаго пра
вительства, после усмирешя сицилшскаго возсташя. Назначеше ди- 
ректоромъ полищи Манискалько довело тиранство до последней сте
пени. Сынъ лакея, онъ началъ службу свою въ жандармахъ. Заме- 
тивъ его способности, дель-Каретто сталъ давать ему разныя пору
чения по шшонской части. Успешное выполше ихъ доставило ему ме
сто начальника полищи въ Палермо. Пользуясь страхомъ двора, по
стоянно видевшаго везде и во всемъ заговоры и бунты, онъ умелъ пред
ставить дела въ такомъ виде, что будто только его деятельности обязаны 
спокойств1емъ на острове. Сделавшись директоромъ полицш, онъ сталъ 
наетоящимъ иаместникомъ, потому что находился въ непосредственной 
корреспонденщи съ королемъ. Разиообраз1емъ казней и пытокъ онъ 
превзошелъ дель-Каретто. Вместе съ генераломъ Сольцано, палерм- 
скимъ комепдантомъ, онъ навелъ ужасъ на всехъ. Тюрьмы были 
набиты тысячами несчастныхъ узниковъ. Не было семейства, которое 
не оплакивало бы кого иибудь нзъ близкихъ. Опасность угрожала 
всемъ. Инстинктъ самосохранешя, застав ля лъ взяться за оруж!е.

Сицилшсше изгнанники знали о положешй острова: братья Чшт- 
та сообщали имъ о всехъ жестокостяхъ полищи. Известия ихъ печа
тались въ разныхъ журналахъ и брошюрахъ и настроивали общест
венное мнеше въ пользу Спщшйцевъ. Центральный революционный 
комитетъ находился въ постояниыхъ сношешяхъ съ местными; Ама- 
рн, Тореарса, РокоФорте и друпе изгнанники вели съ нимъ дея
тельную переписку. По общему согласно они решились возс.тать въ 
то время, когда король неаполитанский по тайному договору съ папой и 
Авсцней двпнстся для покорешя центральной Италш. Время было вы
брано превосходно: въ Сицплш должны были остаться только обык
новенные гарнизоны; сердца Иеаполитапцевъ должны были потрястись 
отъ негодовашя при виде войиы предпринятой противъ Италш. Уже 
неанолптанешя войска начали сосредоточиваться на римской границе,—
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но некоторые нетерпеливые патршты не выдержали до назначеннаго 
срока: савойсюя знамена были по ночамъ поставляемы на площадяхъ; 
крики: да здравствуетъ Итал1я! да здравствуетъ Викторъ Эммануилъ 
раздавались на улицахъ и даже въ церквахъ; сбиры, которыхъ преж
де все боялись, были оскорбляемы и даже убиваемы. —- Маниекалько 
предчувствовалъ революцш и решился всеми мерами вызвать ее какъ 
можно скорее....

Неудачное покугаеше 4-го апреля не остановило Сицилшцевъ: 
возсташя вспыхивали то тамъ, то сямъ. Подвижныя колонны напрас
но ходили взадъ и впередъ; военный судъ напрасно разстреливалъ 
шйнниковъ десятками •—  волнеше не прекращалось. Ему недоста
вало только предводителя. Взоры всехъ обращены были на Гари
бальди. Оставалось склонить его. За это дело взялся Франческо Крп~ 
спи. Этотъ человекъ отличался громадной энерпей и безконечной не
навистью къ Бурбонамъ. Принужденный бежать после революцш 1848 
года, онъ былъ предметомъ постоянныхъ преследований неаполитан- 
скаго правительства. Изгнанный по настояшямъ его изъ Бельгга, 
Францш и Швснцарш, оиъ не могъ найти пристанища даже въ Ше- 
монте, потому что идеи его не нравились Кавуру. Всемогущий министръ 
ограничивалъ мечты свои присоединешемъ къ Шемонту Ломбардш и 
герцогствъ, и враждебно смотрелъ на людей, думавшпхъ объ един
стве Италш; онъ гоговъ былъ на Федеращюсъ папой, съ велпкимъ гер- 
цогомъ тосканскимъ, и королемъ неаполитанскимъ и потому тер
петь не могъ представителей крайней партш. Удалившись въ Аме
рику, Криспн съ нетерпешемъ ожидалъ мгновешя, когда пробьетъ 
часъ освобождешя Италш. Едва открылась кампашя 1859 года, онъ 
употребилъ все средства, чтобъ возбудить на острове возсташе: вил- 
лафранкскш миръ остановилъ его замыслы, но не уничтожилъ ихъ. Пе
реодетый, онъ явился въ Сицилш, возобновить все порванныя нити за
говора и, приготовивъ все для взрыва, отправился на континеитъ, 
чтобъ предложить Гарибальди начальство надъ экспедищей.

Знаменитый генералъ, не смотря на свою безграничную сме
лость, не тотчасъ решился на предлагаемую экепедицйо. Какъ мо- 
рякъ, онъ боялся числительнаго превосходства неаполитанскаго Флота. 
Но едва Криспи показалъ ему вероятность успеха, онъ пересталъ 
колебаться. Но не со стороны одного Неаполя угрожали ему препят- 
ств1Я. ГраФъ Кавуръ сгалъ также въ числе его непр1ятелей. Онъ 
никогда не благопр1ятствовалъ Сицилшцамъ и не задолго передъ 

Отд. I I .  2
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ткмъ отказался даже выслушать просьбы сицилшской депутацш. 
Револющя мешала его любимому плану образовать королевство 
скверной Италш и управлять имъ неограниченно съ помощью 
покориаго парламента. Мы не заподозриваемъ патриотизма грата Ка- 
вура, но должны сказать, что онъ не менгке отечества любилъ 
власть. Онъ былъ представителемъ той золотой посредственности, 
которая разъ уже погубила Италш. Образовате итальяискаго ко
ролевства вносило въ парламеитъ демократически элементъ, при ко
торомъ министерство Кавура не могло быть прочно. Смелость Гари
бальди пугала его; изъ успкха его предпр1я'ля возникали многослож
ный политическая компликацш. Кавуръ могъ потерять то, что уже выиг- 
ралъ, а онъ былъ во все не такой человккъ, чтобъ рисковать. Вс1; 
эти соображения заставили его поставить экснедицш Гарибальди цк- 
лый рядъ препятствие Первымъ изъ нихъ было распоряжеше министер
ства, чтобъ муниципальный суммы были положены непременно въ государ
ственное казначейство, хотя эти суммы состояли изъ добровольныхъ 
вкладовъ для освобождения Италш. Второе препятствие состояло въ 
томъ, что министры воспротивились выдачк Гарибальди капитала, по- 
ложеннаго имъ въ милансюй банкъ. Не довольствуясь этимъ, Кавуръ 
приказалъ министерскимъ журналамъ провозгласить о потушенш си- 
цилШскаго возсташя. Увидквъ, что век эти препятсттня не остана- 
вливаютъ Гарибальди, что онъ умклъ достать и оружие, и деньги, 
Кавуръ ркшился прибкгнуть къ силк; но губернаторъ Генуи въ от- 
вктъ на его предписаше остановить экспедицпо отвкчалъ, что по пер
вому знаку Гарибальди весь гарнизонъ отправится за нимъ. Принуж
денный покориться силкобстоятельствъ, оскорбленный министръ долженъ 
былъ ограничиться диатрибами въ министерскихъ журналахъ противъ 
Гарибальди...

8-го мая экспедиция высадилась въ Марсалк въ чиелк 1018 че- 
ловккъ.

Не станемъ говорить о геройскихъ подвигахъ этой горсти храб- 
рыхъ— поелкдшя собьшя, вкроятно, слишкомъ памятны нашимъ чита- 
телямъ; бросимъ только бкглый взглядъ на общш характеръ событш.

Кромк своихъ волонтеровъ, Гарибальди могъ расчитывать въ 
первое время поелк высадки только на помощь вооружеиныхъ кресть
янъ (здиайге); отряды ихъ въ скоромъ времени должны были 
значительно увеличиться благодаря проповкдямъ духовенства, кото
рое все, кромк )езуитовъ, стало за народное дкло. Съ этими си-
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лани онъ смело двинулся впередъ; победы при КалатаФими и Аль- 
камо открыли ему дорогу въ Палермо. Обманувъ притворнымъ отсту- 
плешемъ генерала Боско, Гарибальди поутру 27 мая вступилъ въ 
Палермо. Городъ немедленно покрылся баррикадами. Съ разсветомъ 
начался бой. Градъ бомбъ посыпался на городъ; Неаполитанцы бро
сились въ штыки, чтобъ разрушить баррикады, но ушшя ихъ сокру
шились передъ мужествомъ патрштовъ...

19 шня въ Палермо повсюду веяли итальянсшя знамена. На- 
сталъ день возмезд1я: сицилийская револющя далеко не отличалась той 
умеренностью, которая была замечена въ северной и средней Ита- 
лш. Управлеше сбирровъ было слишкомъ жестоко; въ жилахъ Си- 
цилШцевъ текла пламенная арабская кровь; последнее бомбардировав 
ше Палермо, нанесшее городу, не говоря уже объ убитыхъ, до 30 м. 
фр. убытковъ, было у всехъ въ памяти, все это вызывало къ отмще
нию. Люди менее другихъ развитые и более страстные воспользова
лись этимъ случаемъ. Несколько сбирровъ было принесено ими въ 
жертву своему мщенно. Генералъ Гарибальди принужденъ былъ при
бегнуть къ мерамъ строгости: у-бШцы были разстреляны и спокой
ствие водворилось...

Примеру Палермо последовали и друше города Сицилш. 29 шня 
перемир1е было заключено; во власти Неаполитанцевъ осталась толь
ко цитадель Мессины. Гарибальди готовился отправиться въ Кала
брш.

Освобождение Сицилш совершилось во имя Виктора Эммануила. 
Съ самаго начала Гарибальди не скрывалъ своего намеренна. Онъ 
былъ представителемъ - единства Италш, и СицилШцы сочувствовали 
ему. Жестошй опьггъ научилъ ихъ не доверять ни протекторату 
Англш, ни обенцашямъ неаполитанскихъ королей. Положение Италии 
было совершенно другое чемъ за десять летъ. Въ голове движешя 
стоялъ торжествующи} Шемонтъ; между Викторомъ-Эммануиломъ и 
народомъ была живая связъ; остальные владетели были изгнаны или 
находились въ положенш близкомъ къ тому: СицилШцы возмужали
подъ тяжестью десятилетняго ига; представителемъ благородного ко
роля являлся народный герой— все это способствовало соединенно. Благо
дарственные адресы со всехъ сторонъ сыпались къ диктатору; волонте
ры со всехъ сторонъ стекались подъ его знамена; но едва дело коснулось 
до перенесешя войны на континентъ, энтузназмъ ихъ значительно охладелъ. 
Безпечность южнаго характера, довольство своимъ положешемъ, не
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нависть къ Неаполитанцамъ, недостатокъ политическаго воспиташя—  
заставили ихъ смотреть довольно равнодушно на новую экспеди- 
цш. Онъ зналъ это, зналъ что для увлечешя народа надо обратить
ся къ его сердцу, въ которомъ никогда не умираютъ начала добра 
и патрютизма, которое иногда кажется бьется только для своеко- 
рыстныхъ расчетовъ, но при первомъ слове своего избранника забы- 
ваетъ все и творитъ героевъ, удивляющихъ позднихъ потомковъ чи
стотой и велшпемъ своихъ д'Ьлъ.

Чувствуя необходимость пробудить въ Сицилшцахъ уснувшее чув
ство патриотизма, Гарибальди обратился къ своей армш съ следующей 
прокламащей: «Солдаты! Ваше мужество и преданность делу Италш 
восторжествовали надъ всеми препятстдаями. Войска Бурбоновъ несмо
тря на свою храбрость не могли устоять передъ нашимъ натискомъ и 
обратились въ бегство.»

«Но то, что мы сделали, не значить ничего въ сравненш съ темъ, 
что намъ остается сделать. Ваше оруж1е, восторжествовавъ надъ всеми 
непр1ятелями, которые еще остаются, должно дать почувствовать себя 
подъ стенами Мантуи и Вероны.»

«Те, которые не найдутъ въ себе довольно силы къ перенесению 
страданш насъ ожидающихъ, пусть возвратятся къ себе домой. Но 
я увйренъ, что никто изъ васъ не покинетъ моего знамени, знаме
ни Италш.» +

Вскоре после этой прокламацш онъ обнародовалъ другую къ си- 
цилшскимъ женщинамъ. Вотъ его слова; «Свобода, къ которой 
мы такъ стремились, была прюбр’Ьтена Сищшей, благодаря му
жественной решительности ея жителей и помощи ихъ континенталь- 
ныхъ братьевъ. Свободу трудно прюбрести, но еще труднее сохра
нить: целая Италия въ 'продолженш вековъ служила печальнымъ до- 
казательствомъ этого.

«Сищшя есть такая страна, где нетъ надобности прибегать къ 
исторш другихъ народовъ для отыскашя примеровъ во всехъ родахъ 
гражданскихъ доблестей; женщины въ ней во все времена мужествомъ 
своимъ удивляли целый светъ......

«Сици.пя свободна— это правда; одна цитадель остается во власти 
нещнятеля— но вотъ уже 11 летъ назадъ сицилшекш народъ достигъ 
того-же результата, а между темъ эта свободная страна впала снова 
въ неволю, была попрана наемными иноплеменниками, приведена въ
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положение худшее того, въ которомъ была прежде своей достопамятной 
революцш— все это потому, что не хотела сделать последняго усшш.

«Гращозныя и милыя Сицшйянки, внемлите голосу человека, ко
торый искренно любитъ вашу прекрасную родину, съ которой соеди- 
ненъ онъ привязанностью ц1;лой жизни. Онъ ничего не требуетъ ни 
для себя, ни для другихъ, но для блага общей нашей отчизны оиъ 
требуетъ вашей могущественной помощи. Призовите къ оружш жите
лей этого острова, заставьте стыдиться техъ, которые станутъ укры
ваться на лоне матери или возлюбленной »

«Женщины, давайте вашихъ д'Ьтей, вашихъ возлюбленныхъ! Въ 
маломъ числе— борьба будетъ длинна, сомнительна, полна опасностей 
для всехъ; многочисленные— мы победимъ безъ сражешя! Скоро вы 
увидите осуществленными надежды двадцати поколешй Итальянцевъ и 
я вамъ отдамъ вашихъ милыхъ съ лицемъ загоревшимъ на поляхъ 
битвъ, съ челомъ увенчаннымъ ореоломъ победы, благословляемыхъ 
этими страждущими и покоренными поко лешими, которые послали де- 
тей своихъ на искуплеше вашей земли».

Голосъ великаго человека не былъ голосомъ вошющаго въ пу
стыне. Сицшпя отозвалась на него. Мелше местные интересы замол
кли передъ сознашемъ общаго блага. Сици.ня поняла, что для дости- 
жетя автономш, она должна пройти чрезъ централизующая Формы ко
ролевства. Сознаюе это проникло всехъ, даже женщинъ. Вотъ что от
вечали оне диктатору, препровождая ему пожертвовашя.... «Вы, кото- 
раго само Провидеши избрало для освобождешя нашей отчизны, нри- 
мите этотъ скромный даръ, назначенный для покупки ружей, для того, 
чтобъ изгнать страшный деспотизмъ и устроить сильное итальянское 
государство, котораго глава будетъ Викторъ Эммануидъ, король-сол- 
датъ, король-благородный человекъ, освободитель Италш. Снци- 
лшсшя женщины единогласно объявляюгъ себя въ пользу его, въ поль
зу присоединешя___

Это единодуипе дало возможность Гарибальди перенести войну на 
континентъ и способствовало присоединены) королевства Обеихъ Си
цилш къ Шемонту. Такимъ образомъ великое дело итальянскаго единства 
сделало огромный шагъ впередъ. Ошибки, погубившая его въ 48 и 
49 годахъ, были устранены. Сицшпя и Неаполь признали, что для 
достижения свободы необходима прочная связь между притесненны
ми народностями; они поняли, что взаимный уступки составляютъ 
лучшую цепь для соединеы1я ихъ; они сознали нелепость нацюналь-
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ной вражды, которой такъ искусно пользовались неаполитансше 
Бурбоны. К ъ  чести Сицилш надо сказать, что она, имЬя, 
право на автономно; нашла въ себЬ довольно мужества отказаться 
отъ ней воимя общаго блага. Этимъ она избегла ошибки, сделанной 
за 11 л'Ьтъ иазадъ. Второй причиной къ успЬху служило то, что 
унравлеше дЬлами находилось въ рукахъ людей энергическихъ и та- 
лантливыхъ, отличавшихся опредЬленнымъ образомъ мыслей, а не 
жалкихъ юегхаш. Но при всемъ своемъ желанш Сицшпя и Неаполь 
не могли не внести въ устройство итальянекаго королевства разла
гающего элемента, потому что значительная часть нацш была 
развращена. Тиранство Бурбоиовъ развило съ одной стороны преторхан- 
ство; съ другой почти совсЬмъ уничтожило народное образоваше; 
но эти самыя причины, считавшаяся ими надежнЬйшими опорами власти, 
и подорвали ее. ПолицейскШ деснотизмъ дошелъ до того, что никто 
не могъ считать себя въ безопасности и потому возсташе было 
неминуемо, по инстинкту личнаго самосохранешя. Съ другой сторо
ны низкое политическое воспитание народа, развращете его тунеяд- 
ствомъ, ншценствомъ и страхомъ полицш, предавало его въ руки духо
венства, которое само, кромЬ ордена 1езуитовъ, находилось въ угнетен- 
номъ состояши и потому не могло примириться съ деспотической 
властью неаполитанскнхъ королей, и какъ только представилась воз
можность увлекло къ возсташю поселянъ. Неаполитанское правительство 
не заботилось о нравственномъ воспиташи армш, позволяло ей грабить жи
телей, и потому не удивительно, что эта деморализованная арм1я при не- 
удачЬ бунтовала противъ своихъ генераловъ, убивала ихъ, а при встрЬчЬ 
съ непр!ятелемъ обращалась въ бЬгство. Эта самая арм1я, награбивъ 
сокровища у мирныхъ гражданъ, обреченныхъ ея жадности свирЬпостыо 
и корыстолюб1емъ генераловъ, спЬшила заключить перемир1е, чтобъ 
скорЬе насладиться плодами своихъ богатствъ. ТЬмъ не менЬе это раст- 
лЬше народа принесло въ настоящее время свои плоды Бурбонамъ: ономЬ- 
шаетъ правильной организад1и Итальянекаго Королевства. Шайки сол- 
датъ, видя невозможность быть тЬмъ, чЬмъ были прежде, сдЬлались 
шайками разбойниковъ; лаццарони, видя, что новое правительство не 
поддержнваетъ ихъ лЬни, стали противъ него; нЬкоторые Фанатики 
монахи, приверженцы паны, явились во главЬ вооружившихся калабрШ- 
цевъ и гражданская война вспыхнула. Н'Ьтъ сомнЬгпя, что эти шай
ки будутъ уничтожены, но все-таки грустно видЬть подобное явлеше 
въ тотъ мигъ, когда вся Ита.йя какъ одинъ человЬкъ стремится къ
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окончашю великаго дела своей нащональности. Будемъ надеяться, 
что образование проникнетъ въ эти невежественный массы и сделаетъ 
невозможной даже мечту о возвращеши прежняго порядка вещей. 
Будемъ надеяться, что дипломатическая интриги англшскаго кабинета 
не приведутъ ни къ чему и что Сицилия согласится лучше быть 
частью итальянскаго королевства, чемъ влачить независимую жизнь 
нодъ британскимъ протекторатомъ, такъ дорого обходящимся 1оии- 
ческимъ островамъ и колошямъ. Нетъ, если ей и улыбается автоио- 
М1Я, то разве въ будущемъ, когда демократически элементъ, такъ 
глубоко проникнпй въ итальянское развитее, возстанетъ съ прежнею 
силою и образуетъ Федеращю демократическихъ республикъ.

Тогда торжественно празднуя день высадки Гарибальди въ Мар
салу, день давний новое движете итальянскому вопросу, сделавшШ 
реакцш невозможной— тогда освобожденная Итал1я съ благодарностью 
преклонится передъ своимъ героемъ, передъ однимъ изъ лучшихъ людей 
X IX  века и съ гордостью повторить слова великаго поэта: «нашъ 
векъ есть лучший изъ всехъ вековъ: онъ есть векъ искуплешя про- 
шедшаго и зало!ъ надеждъ для будущего.»

ФИЗЮ Л0ГИЧЕСК1Е ЭСКИЗЫ МОЛЕШОлд.

РЬузЫ о^зсЬез ЗкгггепЬисЬ уоп Лас. Мо1е8сЬоМ. (Иеззеп 1861.

«Въ наше время было бы странно думать, что духъ не завнситъ 
отъ материи «-этими словами начинаетъ Молешотъ свою книгу. Мы 
постепенно перестаемъ бояться природы и благоговеть передъ нею; мы 
перестаемъ навязывать ей сознательныя стремлешя и определенный

В. п о п о въ .

I .
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цели; мы смотримъ на то, что у насъ передъ глазами, и стара
емся быть внимательными; устшя наши направлены къ тому, чтобы 
усовершенствовать оруддя познавашя, и, чтобы разсмотреть предметъ наше
го наблюдешя въ разныхъ положешяхъи съ разныхъ сторонъ, мы обузды- 
ваемъ деятельность теоретическаго мышлешя, которое постоянно торо
пится къ общимъ выводамъ; мы хотимъ какъ можно больше видеть, 
и какъ можно меньше догадываться. До сихъ поръ не придумано та
кого микроскопа, который могъ бы следить за работою мысли въ 
мозгу живаго человека; на зтомъ основанш, изследователи очень бла
горазумно обходятъ до времени эти интересныя отправления челов’Ь- 
ческаго организма, и сосредоточиваютъ свои силы на разъяснеши 
другихъ процессовъ, более грубыхъ и следовательно более осязатель- 
ныхъ. Что можно разсмотреть микроскопомъ и разложить химичес- 
кимъ анализомъ, то разсматривается и разлагается; что недоступно 
непосредственному наследован™, то наблюдается черезъ сближеше 
отдельныхъ фэктовъ, подобно тому, какъ въ алгебраическихъ урав- 
нешяхъ неизвестная величина определяется по известнымъ. Камень 
за камнемъ сносится на то место, где надо выстроить домъ; на- 
блюдешя и опыты не противоречат другъ-другу, но часто лежатъ 
ссобнякомъ, не обнаруживая между собою видимой связи и необхо
дима™ соотношешя. Неизвестнаго еще такъ много, что даже не 
обозначены обиця лиши того здатя, которое выстроится современемъ, 
и въ которое войдутъ, какъ строительные матер1алы, все песчинки 
добытый правильнымъ трудомъ человеческой мысли. Ни что не пос
троено, ио многое собрано, и главное, многое разрушено. Съ техъ 
поръ, какъ живетъ человечество, оно невольно старалось себе объ
яснить, что такое человекъ, м1ръ, природа и ея законы; любозна
тельности было много, а зианш мало; поневоле приходилось добав
лять Фантаз1ей; возникло великое множество м1росозерцашй, более 
или менее поэтическихъ, великое множество образовъ более или ме
нее величавыхъ; отъ разныхъ остатковъ этихъ м1росозерцашй при
ходится теперь избавляться; разные изношенные образы приходится 
разбивать, выметая ихъ, осколки съ того места, на которомъ пред
полагается строить новое здаше въ современпомъ вкусе, на нрочномъ 
Фундаменте. Отношеше между человекомъ и окружающею природою, 
и, даже въ самомъ человеке, отношешя между различными частями 
и отнравлешями его организма составляютъ решительное яблоко раз
дора между мыслителями и Фантазерами. Последше, сильные числом.ъ,
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хотятъ допустить, во что бы то ни стало, присутсше такихъ эле- 
мёнтовъ, какихъ въ действительномъ ипр'Ь никогда не было и не 
можетъ быть, такихъ вещей, о которыхъ, по выражешю на
шего народно-эпическаго языка, «ни въ сказке сказать, ни неронъ 
написать.» Фантазеры вооружаются самымъ разнообразнымъ дреколь
ем ъ, чтобы отстоять свое дело; они вносятъ свои невесомый тон
кости во всё сферы человЁческихъ знанш и искуства; натурали
сты, историки и поэты часто оказываются зараженными самымъ 
узколобымъ мистицизмомъ. Мыслителямъ приходится иногда тра
тить много времени на то, чтобы разбивать теорш и Фантазш, и 
чтобы открывать глаза слишкомъ довЁрчивымъ и совершенно безза- 
щитнымъ неспещалиетамъ; лучппе изъ мыслителей идутъ другимъ 
путемъ, более труднымъ, но зато более плодотворнымъ; они совер
шенно отворачиваются отъ области нроизвольныхъ гадашй, предостав- 
ляютъ ее идеалистамъ, а сами наблюдаютъ и изучаютъ химический составъ 
крови, продессъ пшцеварешя, конструкщю волосъ, ногтей и проч1я 
ничтожныя мелочи; и эти ничтожныя мелочи уже теперь повернули 
вверхъ-дномъ колоссальный теорш м1ровыхъ мыслителей и цёлыхъ 

народовъ; эти ничтожныя мелочи уже теперь разбили оковы чело
веческой мысли. Дело разрушешя сделано; дело • созидашя будетъ 
впереди и займетъ собою пе одно поколеше.

И.

Физшлогичесюе эскизы Молешота посвящены строгому изсле- 
дованго некоторыхъ отправленш и отдёльныхъ частей человеческаго 
тела. Первый этюдъ разсматриваетъ вл1яЫе пищи на человечески! 
организмъ, второй разбираетъ подробно те видоизменешя, кото
рый производитъ въ человеке движете на чистомъ воздухе, чет
вертый въ прпулярной Форме сообщаетъ публике микроскопичссмя 
наблюдешя ученыхъ надъ роговою оболочкою человеческаго тела. 
Третш очеркъ, о которомъ стоптъ поговорить подробно въ конце 
статьи, существенно отличается отъ остальныхъ по своему харак
теру и предмету; онъ заключаетъ въ себе характеристику Георга 
Форстера, написанную съ замечательною глубиною критическаго взгля
да и проникнутую самымъ честнымъ сочувсгаемъ къ личности благо- 
роднаго деятеля.— Главною задачею моей настоящей статьи будетъ
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сгрупировать мысли Молешота, выраженный въ  его чисто физшлоги- 
ческихъ эскизахъ и представить ихъ читателямъ въ ясномъ и но 

возможности сжатомъ изложенш.

«Жить, говоритъ Молешотъ, значитъ сохранять Форму своего 
тела вопреки безпрерывному изменение мельчайшихъ матер1альныхъ 
частицъ, составляющихъ собою тело» (стр. 2.) Безпр.ерывное изме- 
неше матер1альныхъ частицъ совершается посредствомъ т’Ьхъ выделе- 
нШ, которыя сопровождаютъ собою процессы дыхашя и пищеварешя; 
кроме того оно происходитъ путемъ испарины, отпадешя засохшихъ 
чаетичекъ кожи, выросташя и обрезывашя волосъ и ногтей. Убы
вавшая частицы нашего тела должны замещаться новыми; новыя надо 
выработывать изъ какого нибудь материала, а матер1алъ этотъ мы 
получаемъ изъ пищи, которую принимаемъ въ желудокъ и изъ воз
духа, который вдыхаемъ въ легши. Мы, пословамъ Либиха, похожи 
.на ходяч1Я печи, нуждающаяся въ постоянной или по крайней мере 
часто повторяющейся топке. Положенное въ насъ топливо перегараетъ 
и претерпевая разныя изменения, переработывается въ кровь. А что 
такое кровь? Бордё говоритъ, что кровь есть мясо въ жидкомъ со- 
стоянш, но Молешотъ съ этимъ не соглашается. Въ крови, по его 
словамъ, заключаются задатки и зародыши всего тела: мозгъ, нервы, 
кости, мясо, кожа и хрящи все выработывается изъ крови, следо
вательно въ крови есть ташя химичесшя составиыя части, которыхъ 
нетъ въ мясе и которыя идутъ на построение другихъ тканей нашего 
тела. Значеше крови становится такимъ образомъ чрезвычайно важ- 
нымъ. Химичесшй составъ крови даетъ намъ мерку для оценки 
сравнительнаго достоинства всякой пищи; если употребляемая нами 
пища содержитъ въ себе все составныя части крови и притомъ въ 
одинаковой пропорцш съ кровью, то эта пища можетъ поддерживать 
наше существоваше и сохранять наше здоровье. Тщательное изследо- 
ваше химическаго состава здоровой крови должно такимъ образомъ 
служить основашемъ для всякихъ дальнейшихъ изследовашй о коли
честве и качестве пищи, необходимыхъ для надлежащаго восполнения 
убывающихъ частицъ организма. Молешотъ посвящаетъ разсмотренш 
крови целую главу своего эскиза. Изъ этого разсмотрешя оказывается, 
какъ известно людямъ, знакомымъ съ ФИ310лог1ею, что кровь со- 
стоитъ пзъ соединешя азота, углерода, водорода, кислорода, ка.«я, 
натр1я, кальщя, магтя, железа, серы, ФосФора, хлора и Флуора. 
Если выразиться проще, можно сказать, что на 100 частей крови
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приходится 7 9  частей воды; остальныя 2 1  ча сть  со сто ять  изъ бел

ковины, (т . е .  изъ такого вещ ества , которое по своему со ставу  и 

по свойствамъ очень похоже на яичный белокъ) изъ различныхъ со

лей, и изъ очень незначительнаго количества жира и сахар а; на 

1000  частей  крови приходится около 4  частей  жира, а количество 

сахар а, заключающееся въ  крови, еще гораздо меньше и до сихъ поръ 

еще не было определено. К расны й ц ветъ  крови происходить отъ при

меси ж елеза; нарушеше этого ц вета  сопровождаетъ собою разстройство 

и большую или меньшую слабость всего  организма; поэтому при- 

су т ст в 1е ж елеза въ  крови совершенно необходимо, хотя количество 

такъ  незначительно, что не мож етъ быть въ  точности определено. 

Каж дая изъ со ставны хъ  частей крови потребляется организмомъ на 

построеше т е х ъ  или другихъ разрушающихся или устаревш ихъ ч а с -  

тицъ. Т а к ъ  напр. Фосфорнокислая и звесть (соединеше Фосфора, к и с 

лорода и кальщ я) идетъ на ремонтъ костей , Флуористый кальцШ 

образуетъ зубы , поваренная соль хрящи. Для работы нашего мозга 

необходимъ ФОСФоръ и особеинаго рода фосфористый жиръ. « К а к ъ  

кровь не можетъ обращаться съ  должною силою безъ притока ж е

л еза , какъ кости не м огутъ служ ить опорою для нашего т е л а  безъ 

притока извести, такъ  точно мозгъ не можетъ думать безъ притока 

ФОСФора и ФОСФористаго ж и р а.» Б е зъ  Фосфора н е т ъ  деятельности 

мысли; ио предполагать, чтобы у  умнаго человека было въ  мозгу 

много ФОСФора, по словамъ Молешота, неосновательно, потому что 

органъ одинаково страдаетъ отъ избытка какого нибудь ингред1ента 

к акъ  и отъ недостатка. Каждый органъ вы тягиваетъ изъ крови имен

но то количество матер1ала, которое необходимо для его отправлешй; 

онъ не возьметъ себ е  лишняго, но если же случится недостатокъ, 

если въ крови не найдется необходимыхъ матер1аловъ, тогда конечно 

деятельность органа должна ослабеть, и постепенно прекратить

ся —  (Мо1еясЬои. Бей ге бег N аКхип^зтШ е1 з . 1 0 0 ) .  Очень мо

ж етъ б ы ть ,, что утомлеш е, которое мы чувствуем ъ после продолж'и- 

тельной умственной работы, происходить отъ того, что фосфористый 

жиръ истрачивается и что мозгъ не у сн е ва етъ  вы тяги вать изъ крови 

необходимаго количества матер1ала; очень можетъ быть, что напря

ж е т е  мысли, усил1е ума связано съ  усиленною деятельностью  т е х ъ  

сосудовъ, которые тян у ть  ФОСФоръ изъ крови въ  мозгъ. Что это 

утомлеш е, эти усш ш  н напряжешя основываю тся на чисто матер1аль- 

номъ процессе-— въ этомъ смешно и сом неваться; но сущ ность этого
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процесса совершенно не разъяснена, и потому мы хорошо сд/Ълаемъ, 
если изъ заманчивой сферы гнпотезъ снова спустимся на твердую 
ночву положительиыхъ фэктовъ.

I I I.

Такъ какъ принимаемая нами пища должна переработаться въ кровь, 
то она, какъ уже было выше замечено, должна заключать въ себе 
все те составныя части, которыя были указаны въ крови; вода, бел- 
ковина, соли, жиръ и сахаръ непременно должны входить въ нашу 
пищу, потому что все эти спецш необходимы для образовашя крови; 
воды должно быть всего больше, потому что изъ нея состоять почти 
*/ь всей нашей крови; действительно опытъ показываетъ, что самыя 
сух!я пищи содержать въ себе значительный процентъ воды; мы пьемъ 
чай или кофе утромъ и вечеромъ; за обедомъ мы едимъ супъ, сле
довательно во всехъ этихъ видахъ поглощаемъ воду; сверхъ того мы 
понескольку разъ въ день чувствуемъ жажду, и утоляемъ ее напит
ками, которыхъ большая часть разбавлена водсю, наконецъ, мы вдыхаемъ 
въ себя водяные пары, носящееся въ воздухе, и такимъ образомъ еще 
увеличиваемъ количество поглощаемой воды. Словомъ, вода есть самая 
важная и необходимая составная часть нашей пищи; жажда чувствуется 
скорее голода и въ меньшее время ведетъ за собою смерть; впро- 
чемъ, всЬ составныя части крови непременно должны входить въ на
шу пищу; если будетъ совершенно опущенъ хоть одинъ изъ ея ии- 
греддентовъ, то произойдетъ разстройство организма, которое рано или 
поздно приведетъ къ его разрушен™. Я  обратилъ внимаше на особен
ную важность воды только потому, что недостатокъ ея замечается все
го скорее, измучиваетъ и убиваетъ человека въ самое короткое вре
мя, и следовательно бросается въ глаза при самомъ поверхностномъ 
взгляде на дело. Въ строго научномъ смысле нельзя сказать, чтобы 
вода была важнее другихъ еоставныхъ честей крови: оне все необ
ходимы для поддержашя жизни и здоровья, следовательно все одина
ково важны; замечу только, что жиръ можетъ быть замененъ саха- 
ромъ потому, что сахаръ, принимая въ кишечномъ канале разный 
химичесюя изменен 1Я, превращается въ жиръ. Пчелы приготовляютъ 
воскъ изъ цветочнаго сахара, а воскъ представляетъ существенное 
сходство съ жиромъ, съ тою только разницею, что еще менее жира
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содержитъ въ себе кислорода. Наблюдешя Либиха надъ домашними 
животными доказали решительно, что сахаръ превращается въ жиръ; 
знаменитый химикъ взв'Ьшивалъ жиръ убитыхъ быковъ и масло до
ставляемое коровами и вычислилъ, что эти животныя не могли полу
чить этихъ веществъ изъ своей пищи въ виде чистаго жира. Ана- 
лизъ коровьяго помета показалъ, что въ немъ корова выбрасываетъ 
столько же жира, сколько его находится въ ея пище. Но въ этой 
пище (въ сене и картофеле) есть много такихъ веществъ, которыя 
въ желудке превращаются въ сахаръ; изъ сахара развивается молочная 
кислота, изъ молочной кислоты масляная кислота и наконецъ жиръ. 
Изъ этого превращешя сахара въ яшръ видно, что вещества, соста
вляющая нашу пищу, более или менее подвергаются изменеюямъ, 
смотря потому, насколько эти вещества сродны составньшъ ча
стями нашей крови. Молочная кислота ближе сахара подходитъ 
къ жиру; сахаръ подходитъ къ жиру ближе крахмала. Изъ этого сле- 
дуетъ заключеше, что крахмалъ не такъ скоро можетъ быть превра- 
щенъ въ жиръ, какъ сахаръ, и что сахаръ въ свою очередь перейдетъ 
въ жиръ медленнее молочной кислоты.— Но главная и важнейшая 
часть шнцеваретя заключается именно въ приготовленш крови изъ 
принятой пищи, следовательно чемъ скорее и легче принятая 
нища переработывается въ кровь, темъ успешнее совершается пище- 
вареше; успешность шпцеварешя зависитъ преимущественно отъ свой
ства пищи, или, точнее, отъ степени сродства ея съ составными ча
стями крови; удобоваримою можно назвать ту пищу, изъ которой легче 
и скорее добываются ингредиенты крови; на этомъ основанш молочная 
кислота окажется удобоваримее сахара, сахаръ удобоваримее крахма
ла. Те составныя части нашей пищи, которыя не могутъ перерабо
таться въ кровь, оказываются ненужными и должны быть удалены, 
какъ постороншя тела. Эти-то ненужный составныя части нашей пи
щи составляютъ главное основаше испражнешй, къ которымъ сверхъ 
того присоединяются желудочныя и кишечныя слизи и жидкости, об
ветшалый частицы кожи, выдЬлешя желчи, словомъ, тате матер1алы, 
которые входили въ составъ нашей крови и нашего тела и потомъ 
устарели и пришли въ негодность. Чемъ меньше ненужныхъ частицъ 
содержитъ въ себе наша пища, темъ большее количество питатель- 
ныхъ веществъ она отдаетъ въ кровь; такимъ образомъ более пита
тельною называется та пища, которая содержитъ въ себе наибольшЩ 
процентъ веществъ необходимыхъ для образования крови.— Не все пн-
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тательныя вещества, заключающаяся въ нашей пище, могутъ быть изъ 
нея добыты во время ея пребывашя въ желудке и въ кшнечномъ ка
нале. Пребываше это ограничено известиьшъ временемъ, и если, въ те
ченш этого времени, желудочные и кишечные соки не уснели хими
чески переработать пищу, если они не успели обратить ее въ кровь, то 
пища выйдетъ изъ нашего тела, несмотря на то, что она въ нера- 
зложениомъ состояши заключаетъ въ себе много матер^аловъ, способ- 
ныхъ превратиться въ кровь.— Мясо и молоко по своему химическому 
составу подходятъ къ крови ближе печенаго хл-Ьба; печеный хлебъ под- 
ходитъ къ ней ближе с1ша; мясо и молоко питательнее хлеба и сверхъ 
того удобоваримее хлеба; это значить, что Фунтъ мяса заключаетъ 
въ себе больше ингредгентовъ крови, чемъ Фунтъ хлеба; кроме того 
ингред1енты крови, заключакищеся въ Фунте хлеба, должны претер
петь несколько химическихъ изменешй, прежде чемъ они превратятся 
въ действительную кровь, и число этихъ химическихъ изменешй боль
ше, чемъ число изменешй, который должны претерпеть питательный 
вещества заключаюицяся въ Фунте мяса. Стало быть, не говоря уже 
о томъ, что количество питательиыхъ частицъ въ хлебе меньше, чемъ 
въ мясе, нужно еще обратить виимаше на то, что это меньшее ко
личество труднее добыть изъ хлеба, чемъ изъ мяса, и что следо
вательно большее количество питательнаго вещества пропадетъ даромъ, 
т. е. пройдетъ черезъ пищеварительный каналъ не разложившись. При 
всемъ томъ, человекъ можетъ жить, питаясь хлебомъ и водою, и 
совершенно обходясь безъ мяса и молока; онъ будетъ слабее чело
века, питающагося мясомъ, но не умретъ. и даже будетъ способенъ 
работать. Е#ли же вы будете кормить человека однимъ картоФелемъ, 
то онъ черезъ 2 недели ослабеете и сделается неспособнымъ зарабо- 
тывать себе пропиташе. Это происходить отъ того, что картофель 
непитателенъ и неудобоваримъ. Въ крови нашей заключается въ 50 
разъ больше белковины, чемъ жира, а въ картофеле белковины почти 
въ 20 разъ мепыне чемъ веществе, образующихъ жиръ. Стало быть, 
чтобы вытянуть нзъ картофеля то количество белковины, которое не
обходимо для поддержашя нормальнаго состава крови, человеке дол
женъ принять въ желудокъ огромное количество разныхъ посторон- 
нихъ и ненужныхъ веществе. По вычпслешямъ Молешота оказывает
ся, что здоровьп! работнике долженъ съедать въ день 20 Фунтовъ 
картофеля, чтобы добывать изъ пего необходимое количество белко
вины. Но органы пищеварещя не могутъ справиться съ такимъ огром-
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нымъ количествомъ матергала; они будутъ завалены ненужнымъ му— 
соромъ и, можетъ быть, совершенно остановятъ свою деятельность; 
еслибы этого не случилось, тогда произошло бы другое неудобство: 
крахмаль картофеля переработался бы въ жиръ и этотъ жиръ пото- 
.пилъ бы собою остальныя, более благородныя части нашей крови. 
«Можетъ ли, восклицаетъ Молешотъ, ленивая картофельная кровь при
давать мускуламъ силу для работы, и сообщать мозгу животворный 
толчекъ надежды? Бедная Ирландия! Твоя бедность родитъ бедность! 
Ты не можешь остаться победительницею въ борьбе съ гордымъ со- 
седомъ, которому обильныя стада сообщаютъ могущество и бодрость! 
Ты не можешь победить! Твоя пища можетъ породить безсильное от
чаяние, но не возбудить она воодушевлешя, а только воодушевлеше 
способно отразить исполина, въ жилахъ котораго течетъ живая сила 
деятельности вместе съ богатою кровью. Не благодари Америку за 
тотъ подарокъ, который увековечиваетъ твое несчастте! Мы можемъ 
хвалить доброе намерение Гокинса, принесшаго тебе картофель, но ты 
не должна считать его своимъ благодеятемъ.» (Ученее о предметахъ 
пищи. Стр. 119.) Но почему же картофель, неспособный поддержи
вать силы человека, служить отличною пищею для рогатаго скота 
и для свиней? Почему сено, изъ котораго человечесшй желудокъ не 
вытянетъ ни одной питательной частицы, можетъ въ случае необхо
димости, въ течеши миогихъ месяцевъ поддерживать существоваше 
лошади? Почему человекъ, оставленный въ луговой степи, рискуетъ 
умереть съ голоду, между темъ какъ эти же самыя степи кормятъ 
многочисленный стада буйроловъ? Ответь на все эти вопросы отъ- 
искивается въ различномъ устройстве органовъ пищеварешя. Эти ор
ганы у травоядныхъ животныхъ гораздо сложнее, чемъ у плотояд- 
ныхъ, потому что растительная пища сравнительно съ животною 
нуждается въ бблынемъ количестве изменений, чтобы превратиться 
въ кровь и следовательно должна дольше животной пищи пробыть 
въ желудке и въ кишкахъ и дольше ея подвергаться действш пшце- 
варительныхь соковъ и кислотъ. «Пища, говоритъ Молешотъ, превра
тила дикую кошку въ ручную. Изъ плотояднаго животнаго съ корот- 
кимъ шщеварительнымъ каналомъ путемъ постепенной привычки изъ нея 
образовалось совершенно другое существо, которому длинный каналъ даетъ 
возможность переваривать растительную пищу, незнакомую ему въ есте- 
ственномъ состоянш.» (Уч. о предм. пищи. Стр. 1.) «Человекъ зани- 
маетъ средину между плотоядными и травоядными животными: зубы
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и челюсти, желудокъ и кишки, слюнный железки и жевательные му
скулы его устроены такъ, что д1;лаютъ его способнымъ принимать 
и переваривать смешанную пищу (ШИ. 180.) Всл'Ьдств1е этой сме
шанной пищи, кровь его также стоитъ по своему химическому соста
ву по средине между кровью чисто плотояднаго и кровью чисто тра- 
вояднаго. Изъ крови вырабатываются ткани организма; свойствами 
крови обусловливаются свойства мускуловъ, зубовъ, железокъ, ко
стей, мозга, особенности ума и характера. Измените пищу человека, 
и весь человекъ мало-по-малу изменится. Переходъ отъ мяса къ сену 
такъ резокъ, что человекъ его не вынесетъ, но путемъ постепенныхъ 
измененш можно довести человека до того, что онъ сделается тра- 
вояднымъ животнымъ, точно также, какъ кошка изъ животнаго плотояд
наго сделалась животнымъ способнымъ варить растительную пищу. Такой 
переходъ потребовалъ бы многихъ поколений, но въ немъ нетъ ничего 
невозможнаго; сомнительно только, чтобы травоядный человекъ могъ 
быть венцомъ создашя и человекомъ въ лучшемъ смысле этого слова. 
Сомнительно, чтобы усовершенствован!е или вернее усложнеше пище- 
варительныхъ органовъ ие совершилось въ ущербъ развитию мозга. 
Можно выразить смелое предположите, что разнообразие пищи, веду
щее за собою разнообразте сосгавныхъ частей крови, служитъ основа- 
шемъ разносторонности ума и гармоническаго равновеия между раз
нородными силами и стремлешями характера. Европеецъ доводитъ раз- 
нообраз1е пищи до носледнихъ пределовъ; какъ гражданинъ м!ра, оиъ 
не ограничивается произведешями своей родины и питается всемъ, что 
приходится ему по вкусу; какъ человекъ . занимаетъ средину между 
животными, такъ Европеецъ занимаетъ средину между людьми; ра
стительная и мясная пища достигаютъ возможно полнаго равноветя 
въ репертуаре европейской кухни образованныхъ и зажиточныхъ клас- 
совъ. Поэтому въ Европейце нетъ той дикости, которая характезируетъ 
собою племена зверолововъ; нетъ и той сонливости, которою отличаются 
Индусы, нитаюнцеся корнями и овощами; процессъ пшцеварешя со
вершается легко и скоро; отягощение и лень, порождаемый сытнымъ 
обедомъ, продолжаются не более часа, потому что смешанная пища 
разлагается легко и отсылаетъ въ кровь необходимый транспортъ ма- 
тер!аловъ. Мозгъ тянетъ изъ крови столько ФОСФора, сколько пона
добится; работа мысли идетъ шпрокимъ махомъ; возникаютъ философ- 
сюя системы и художественный произведешя, слагаются сощальныя 
теорш и практичешя усовершенсгвовашя,. является вера въ силы че
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ловечества и уважеше къ человеческому достоинству— и что же? Если 
даже побудительный толчокъ къ этимъ прекраснымъ движешямъ ле- 
житъ вне свойствъ нашей пищи, то конечно этимъ свойствамъ мы 
обязаны теми силами, которыя выполняютъ задуманное дело, и не 
даютъ замереть благороднымъ етремлешяме и высокими (Уч. о предм. 
пищи. Стр. 181.)

IV .

С}гщественнейшая часть принимаемой нами пищи подвергается не
сколькими, более или менее важными нзменешямъ прежде нежели 
мы решаемся взять ее въ ротъ. Никто не естъ сыраго мяса или кар
тофеля, никто не глотаетъ целикомъ зерна ржи или пшеницы. Пова
ренное искуство, развивавшееся помимо всякой научной теорш, забо
тится только о томъ, чтобы угодить более или менее утонченными 
требовашямъ вкуса, а между теми, большая часть его распоряжешй 
заслуживаетъ полнаго одобрешя со стороны возникающей науки о пред- 
метахъ пищи. Целый ряди примеровъ можетъ подтвердить собою ту 
мысль, что человечество руководилось безошибочными инстинктомъ 
въ выборе и приготовлены своихъ яствъ.— По известному непр1ят- 
ному ощущенпо жаждущш чувствуетъ, что его организмъ нуждается 
въ притоке воды;, грудной ребенокъ кричите, когда чувствуетъ голоде 
и успокоивается, когда начинаётъ сосать грудь; въ этихъ случаяхъ 
очевидно действуете природный инстинкте, а не опыте. Тоте же 
природный инстинкте выражается ве чувстве вкуса; когда мы нахо
димся въ здоровомъ состояши, то намъ нравится то, чего действи
тельно требуете наше организмъ; намъ приедается одна и та же пи
ща, потому что она вносите въ нашу кровь слишкомъ много однпхъ 
пнгред1ентовъ и слишкомъ мало другихъ; намъ никогда не надоедаете 
хорошая говядина, именно потому, что она доставляете намъ ве изо
билии все составныя части нашей крови; намъ никогда не надоедаете 
чистая ключевая вода, именно потому, что этого матер1ала всегда тре
буете наша кровь. Словомъ, организмъ наше заявляете своп требова- 
шя, по мере того, какъ они возникаютъ, и мы по необходимости 
стремимся ихъ выполнить; мы чувствуемъ, что намъ чего-то хочется, 
и чувствуемъ, въ чемъ именно мы нуждаемся; для этого намъ нетъ 
надобности напрягать випмаше; такъ называемый животныя нотрсбно- 

Одт. I I .  3
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сти и влечеш я сказываю тся самп-собою  п говорятъ громче и громче, 

до т е х ъ  поръ, пока вы  не заткнете имъ ротъ полнымъ удовлетворе— 

ш емъ. Духовную потребность вы  можете отстрочить, или даже заду

шить въ  с е б е , по беда вам ъ будетъ, если вы  вздумаете упрямиться 

и идти наперекоръ заявившей себя Физической потребности. Р а з -  

стройство организма, помрачеше ум ственны хъ способностей, общш 

упадокъ сп л ъ ,— вотъ т1з посл'Ьдств1Я, которыя неминуемо ведетъ за 

собою умышленная борьба съ  собственнымъ телом ъ. Т ом у, кто вы - 

бралъ однажды мрачную дорогу аскета , трудно повернуть назадъ и вы 

браться на верный путь.

Неправильный образъ жнзпп развпваетъ органическ’ш ткани, от- 
КЛОНЯЮЩ1ЯСЯ отъ нормы; неправильно слагающшся мозгъ порождаетъ 
диыя идеи и ведетъ къ нелепымъ заключешямъ; эти заключения об- 
разуютъ м1росозерцаше, въ которомъ каждый предмегъ представляется 
въ своеобразныхъ размерахъ и окрашивается произвольными красками; 
жизнь сменяется вечною галлюципащего; образъ жизни становится 
строже, потому что этого требуютъ дикщ умозаключения, и все это 
Фантастическое здаше завершается явлс1Йемъ пдютизма пли помеша
тельства.— Къ  счастью всего человечества, поваренное искуство ни
когда не шло въ-разрезъ съ потребностями нашей Физической при
роды; оио действовало ощупыо, и попадало въ цель безъ промаха, 
потому что старалось угодить требовашямъ нашего вкуса, а во вкусе 
всегда заявлялись действительный нужды нашего организма.— Приведу 
несколько пр„меровъ.

Мы варимъ картофель и поступаемъ въ этомъ случае очень рацш- 
нально.

Превращение крахмала въ сахаръ, долженствующее совершиться 
въ желудке, значительно облегчается этою операщсю. Въ сыромъ 
картофеле крахмалъ заключенъ въ виде маленькихъ зериушекъ въ кле
точки или пузырьки; оболочка этихъ клеточекъ состоитъ изъ такой 
матерш, которую желудочный сокъ разлагаетъ съ большнмъ трудомъ. 
Действ1е горячей воды разрушаетъ сцеплеше клеточекъ между собою, 
п крахмальный зернышки' освобождаются изъ своихъ Футляровъ; они 
приходятъ въ непосредственное соприкосновение съ разлагающими 
слизями пнщеварнтельныхъ органовъ и превращение ихъ въ сахаръ и въ 
жиръ значительно облегчается.

Крахмалъ хлебныхъ зеренъ освобождается изъ клеточекъ уже то
гда , когда действие мельнпчныхъ жернововъ превращаетъ ихъ въ
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муку. ПросЪяваше муки отдела етъ отъ нея отруби, т. е. мелие 
остащи клетчатки (2е11з1о1Т). Печеше хлеба древращаетъ значитель- 
ную часть крах51ала въ сахаръ, и потому печеный хлебъ нето.н>ко 
вкуспее сырой муки, но и удобоваримее ея.

Изъ гороха и чечевицы приготовляется супъ; зтотъ супъ или по
хлебка протирается сквозь сито и шелуха гороховыхъ и чечевичныхъ 
зеренъ выбрасывается. Это значительно облегчаетъ работу желудка. 
Шелуха этихъ зеренъ состоитъ изъ очень плотной клетчатки, которая 
почти вовсе не поддается разлагающему действие желудочнаго сока. 
Еслибы мы стали целикомъ глотать горошины, какъ пилюли, то 
большая часть ихъ прошла бы черезъ пищеварительный каналъ совер
шенно неразложенпою. Еслибы мы стали жевать горохъ, то зерна 
конечно разложились бы въ желудке и въ кишкахъ, но шелуха со
ставила бы совершенно лишнее бремя, н понапрасну засорила и 
распучила бы наши внутренности. Стало быть приготовлеше гороховой 
похлебки предлагаетъ нашему желудку питательный вещества гороха 
въ очищенномъ и упрощенномъ виде.

Если пзъ куска мяса хотятъ приготовить бульонъ, то это мясо 
кладутъ въ холодную воду, и эту воду кипятятъ вместе съ мясомъ; 
если же хотятъ получить хороший кусокъ варенаго мяса, то мясо кла
дутъ прямо въ кипятокъ. Это правило, известное каждой кухарке, 
также пмеетъ свое разумное основание.

Въ "сыромъ мясе мясныя волокна окружены особенпаго рода со- 
комъ, заключающимъ въ себе растворъ белковины, различныхъ солей 
и азотистаго креатина (РйегзсЬвйоГГ). Этотъ растворъ отъ прнкосно- 
вешя горячей воды свертывается и твердеешь; вокругъ мяса обра
зуется корка, затрудняющая дейсте воды на мясо; питательный ве
щества остаются въ самомъ куске и не выходятъ въ воду, и такимъ 
образомъ получается вареное мясо, сохраняющее весь свой вкусъ и 
всю питательность. Въ холодной воде, постепенно подогреваемой, ра
спускается сокъ, окружающШ мясныя волокна; онъ весь выходитъ пзъ 
мяса и переходитъ въ воду, такъ что когда вода вскппнтъ, то полу
чится крепкш мясной наваръ и вываренный кусокъ мяса, котораго 
волокна легко отделяютса другъ отъ друга и сравнительно съ преж- 
ннмъ составомъ мяса, представляютъ мало питательности.

Жареное мясо удобоваримее, чемъ сырое. По нзследовашямъ 
Мульдера оказалось, что жареше образустъ уксусную кислоту, кото
рая облегчаетъ собою пищевареше; маринованное мясо, т. е. мясо,

*
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вымоченное въ уксусе, переваривается также легче сыраго мяса. Очень 
жирное мясо, напр, свинину, обыкновенно солятъ, потому что тюленое 
сало переваривается легче сыраго жира. Употреблеше разныхъ при- 
правъ, перца, гвоздики, лавроваго листа, мускатнаго ореха, употре
блеше сахара, стараго сыра, вина и ликера основано также на тре- 
бовашяхъ нашего желудка; если пользоваться всеми этими приправами 
съ благоразумною умеренностью, то все оие могутъ содействовать 
пищеварению, ускорять въ нашемъ теле обменъ соковъ и передвиже- 
ше частицъ, н следовательно усиливать действие нервовъ воспринп- 
мающихъ впечатлеше и выработывающихъ мысль. На умереиное упо
треблеше крепкихъ иапитковъ Молешотъ смотритъ очень сиисходитель- 
ио; попытки разныхъ Филантроповъ и обществъ трезвости онъ счи
таете нетолько практически безполезными, но даже теоретически 
неразумными. Алкоголь, говоритъ онъ, замедляете сгараше органиче- 
скихъ тканей, такъ что работнйкъ, выпивающий чарку водки после 
своего скуднаго обеда, не такъ скоро проголодается, какъ его това- 
рищъ, не употребляющий крепкихъ иапитковъ. «Изъ этого следуетъ 
заключеше, продолжаете онъ, что было бы жестоко отнимать у поден
щика, который въ поте лица заработываетъ себе кусокъ хлеба, сред
ство подольше удерживать въ своемъ теле скудную пищу. Пусть да- 
дутъ ему обильное пропиташе, тогда онъ будетъ въ состояши обхо
диться безъ водки. Пока не позаботятся о томъ, чтобы работа 
должнымъ образомъ прокармливала человека, до техъ поръ будетъ 
казаться насмешкою наше желаше устранить менее хорошее, пе да
вая и пе умея дать лучшаго. Или, можетъ быть, следуетъ отменить 
употреблеше, водки, потому что оно делаетъ возможнымъ злоупо- 
треблеше? Тогда попробуйте сначала опровергнуть тотъ упрекъ, что 
вы унижаете нравственное достоинство человека, если заставляете 
его отказываться отъ наслаждешя, во избежаше скотскаго разврата. 
Аскетъ, требующш строгаго целомудр1я, насилуетъ человеческую при
роду; точно также насилуетъ ее врачъ, требующий упичтожешя вод
ки, на томъ основание что на свете есть пьяницы. Гёте далъ новому 
М1росозерцашю прекрасный лозунгъ: тетеп1о хыуеге! (помни, что 
нужно жить!). Кто нроповедуетъ уничтожеше водки, тотъ переносить 
насъ въ средневековое католичество, которое душило лучшш цветъ 
человечности безобразнымъ девизомъ: тетеп1о 11101ч! (помни, что 
нужно умереть.) (Уч. о предм. пищи. Стр. 148.)
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Мы видели такимъ образомъ, что приготовлеше ппщп въ нашихъ 
кухняхъ основано на инстинктивно попятыхъ потребностяхъ нашего 
организма.

На томъ же инетинктивномъ понимании этихъ потребностей осно
вано см'Ъшеше нашихъ кушашй между собою, порядокъ, въ которомъ 
онп сл1>дуютъ другъ за другомъ въ обЗДЬ, и старашя разнообразить 
репертуаръ об-Ьда, такъ чтобы сегодня не повторялось то, что пода
валось вчера.— Мясо иапр. подается обыкновенно съ какимъ нибудь 
соусомъ, и соусъ этотъ состоитъ изъ какихъ нибудь овощей.

Причина объясняется очень просто. Мясо даетъ нашей крови не
обходимое количество бТлковины, а овощи сообщаютъ ей т1> вещества, 
изъ которыхъ образуется жиръ; сверхъ того, ошг содержать въ себ1; 
значительное количество солей, облегчающихъ собою перевариваше 
мяса. Если же приправою къ мясу постоянно служитъ одинъ сортъ 
овощей, то очень понятно, что въ кровь вносится постоянно та соль, 
которая преобладаетъ въ данномъ овощ1>; въ другихъ соляхъ и ми- 
неральныхъ частицахъ чувствуется недостатокъ, и этотъ иедостатокъ 
обнаруживается въ томъ, что намъ падо1;даетъ и предается одна и 
та же приправа, и мы съ удовольсшемъ принимаемся за что нибудь 
новое. Напр, въ р!шгЬ мало жел'Ьза, а въ шпината его очень много; 
если па вашемъ столгЬ въ продолженш трехъ дней будетъ появляться 
рЁпа, то на четвертый день вы съ удовольсшемъ увидите шпинатъ, 
именно потому, что опъ способенъ пополнить возникши! въ крови не
достатокъ жел1;за.— Мы видпмъ такнмъ образомъ, что главное казна 
чеше принимаемой пищи состоитъ въ томъ, чтобы поддерживать 
въ нашемъ организм!; необходимое количество и нормальный химиче
ски! составъ крови. Очевидио, что нетолько качество, но и ко
личество пшци должно быть въ этомъ случа!; принято въ соображеше. 
Какъ бы ни была пища питательна и удобоварима, но если ея такъ 
мало, что она не покрываетъ расходовъ нашего тЁла, то мы постоян
но будемъ терять больше, ч1>мъ будемъ получать; сводить концы 
съ концами будетъ невозможно, и всё  наши жизненныя отправлешя 
будутъ страдать отъ иедостаточнаго питашя. Белковина, заключаю
щаяся въ крови, постепенно перегараетъ, и, превращаясь въ моче
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вину, въ мочевую кислоту, въ углекислоту и въ воду, выбрасывается 
изъ нашего тела разными каналами и путями. Жиръ и вещества, 
служащая къ его образованно, также выделяются въ Форме воды и 
углекислоты. Съ каждымъ выдыхашемъ выходитъ изъ нашего тела 
известная часть пережженой 'белковины и пережженаго жира. Каж
дый разъ, когда мы испражняемся, съ нашими испражнешями выхо
дитъ желчная кислота, образовавшаяся изъ жира. Каждый разъ, когда 
мы выпускаемъ мочу, изъ нашего тела выделяются разныя соли 
и минеральныя частицы. Въ течения 24 часовъ различный выделешя 
и испражнешя уменынаютъ весъ нашего тела на */и  часть. Этотъ 
ущербъ долженъ быть пополненъ, если мы на завтрашний день же- 
лаемъ сохранить ту сумму силъ, которою владели сегодня. Около чет
вертой части попесеннаго ущерба покрывается темъ количествомъ 
кислорода, который мы вдыхаемъ въ атмосФерномъ воздухе, остальныя 
три четверти должны быть пополнены пищею и питьемъ.

Такимъ образомъ, чтобы не почувствовать ослаблешя, мы должны 
въ теченш сутокъ прппимать такое количество питательныхъ веществъ, 
котораго весъ былъ немного больше у 19 части всего веса нашего 
тела. Если предположить, что въ вашемъ теле 4 пуда веса, то вы 
въ течении сутокъ должны принимать пищи отъ 8‘/ 2 до 9 .Фуитовъ; 
если вы целыя сутки пробудите на одномъ месте въ совершенномъ 
спокойствш, то количество выделенШ будетъ меньше и меньшее ко
личество пищи будетъ въ состоянш поддержать вашу жизнь и весъ 
вашего тела. Но мы едпмъ не для того, чтобы жить, говорить Мо
лешотъ. «Наука конечно интересуется темъ, при какой д1сте чело
векъ можетъ не умереть, но человечеству важно знать то, при ка
кой пище мужчина способеиъ работать, а женщина— кормить своихъ 
детей. » Чемъ сильнее работа, темъ обильнее и питательнее должна 
быть пища. «Когда идетъ дело о лошадяхъ и о конской работе, го
воритъ Мульдеръ, тогда иикто не сомневается въ томъ, что пища 
должна соответствовать работе. Не сено, а овесъ способснъ удовле
творять нотребиостямъ лошадииаго организма, когда лошадь должна 
работать какъ следуетъ. А при напряженной работе и овесъ ока
зывается недостаточиымъ; тогда лошадей надо кормить бобами. Ло- 
шадямъдаютъто, что имъ необходимо! А людямъ?» ( ! )  Такимъ образомъ, 
наибольшую практическую важность имеете въ нашнхъ глазахъ коли
чество пнщи, необходимое человеку для того, чтобы жптЬ полною, 
человеческою жизнью, чтобы работать и мыслить, чтобы чувствовать
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и любить, чтобы производить детей и выкармливать ихъ, а не для 
того только, чтобы прозябать п предохранять свои органическая ткани 
отъ окончательнаго. р'азрушешя. Изс-ледовашя Молешота доводятъ его 
до сл'Ёдующихъ результатовъ. Сумма всей пищн должна равняться 
7-ми Фунтамъ; па это количество приходится почти 53Д Фунтовъ во
ды. Твердыхъ веществъ требуется немного больше 1 (/4 Фунта; 
(125 золотниковъ); въ томъ числе должно быть около 25 золотни- 
ковъ белковины, около 14 золотниковъ чистаго жира, около 80 зо- 
лотниковъ веществъ способныхъ превратиться въ жиръ, и окого 6 зо
лотниковъ солей п минеральныхъ частицъ. Мо.Тешотъ допускаетъ, что 
отдельный личности уклоняются отъ ЭТИХЪ цифръ въ ту или другую 
сторону, по онъ утверждаетъ, что эти цифры могутъ быть смело при
няты въ основаше разсчета, когда дело идетъ о запасенш провианта 
для крепости пли для экипажа корабля. Жиръ, сахаръ и крахмалъ 
могутъ заменять другъ—друга въ этомъ разсчетЬ; по .белковина, ко
торой требуется только 25 золотниковъ въ сутки, не можетъ быть 
заменена пикакимъ другимъ веществомъ. Дешевая растительная пи- 
нщ, богатая крахмаломъ, обыкновенно бедна белковиною п потому 
количество белковины въ большей части случасвъ определяегь собою 
степень питательности. Белковина всего дороже, потому что ея мало, 
и потому, что она в ъ ' достаточномъ количестве встречается большею 
частью въ такой пище, которая по дорогой цепе своей мало 
доступна рабочему классу. Изъ предметовъ растительной пищи только 
чечевица, бобы и горохъ содержать въ себе столько белковины, что 
одного Фунта этой пищи почти достаточно, чтобы удовлетворить 
въ этомъ отношенш требовашямъ организма на целыя сутки. Пече
наго хлеба надо съесть для достижешя той же цели около трехъ 
Фунтовъ, рису более 5 Фунтовъ1; картофеля 20 Фунтовъ, цветной ка
пусты 52 Фунта, а грушъ 110 Фунтовъ. Питаться Фруктами работнику 
нетъ никакой возможности; питаться картоФелемъ тоже мудрено; Мясо, 
горохъ, или печеный хлебъ одни въ состоянш поддерживать силы че
ловека, доставляя ему необходимый процентъ белковины, и потому ко
нечно позволительно выразить желаюе, чтобы бобы, горохъ п чече
вица вытеснили собою картофель, занимающий самое почетное место 
въ пропитанш неимущихъ классовъ Ирландш п Германш. Такого 
рода изменеше могло бы повести за собою улучшеше породы, укре
пление иароднаго здоровья и возвышеше нащопальнаго самосознаюя. 
Значеше употребляемой пищи въ развптш исторпческихъ событий до
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сихъ поръ еще не было достаточно принято въ соображение, и даже 
Бёкль выразилъ насчетъ этого предмета о дне догадки, которыя ожи- 
даютъ еще въ будущемъ опровержения или подтверждены. — Мы ви- 
Д'Ьлп выше, что здоровый человекъ въ теченш 24 часовъ должепъ 
принять около семи Фуитовъ пищи; эта средняя величина изменяется 
смотря по времени года, смотря по но*лу п возрасту субъекта и смо
тря по той степени напряжешя, которой требуетъ отъ него его ра
бота. Зимою мы едимъ больше чемъ лТ.томъ, если только предполо
жить, что деятельность наша остается одинаковою; зимою мы больше 
чемъ летомъ выдыхаемъ углекислоты и выделяемъ мочи. Расходъ 
нашего тела черезъ это увеличивается, и сообразно съ этимъ должепъ 
увеличиваться и приходъ. Каждый замечалъ, что аппетитъ умень
шается во время сильныхъ летннхъ жаровъ; въ это время организмъ 
нашъ собственными средствами развиваетъ меньшую степень живот
ной теплоты, пережигаетъ меньшее количество белковины и жира, и по
тому нуждается въменьшемъ количестве топлива. Праздность значитель
но уменынаетъ скорость обмена материи. Люди богатые, непривычные 
ни къ Физической, ни къ умственной работе, обыкновенно невъмерутол- 
стеютъ, страдаютъ приливами крови, жалуются на недостатокъ аппе
тита п стараются расшевелить его искуственными средствами и за
мысловатыми приправами. Женщины выдыхаютъ только две трети 
того количества углекислоты, которое выдыхаютъ мужчины; вслед- 
ств1е этого оне едятъ обыкновенно меньше мужчинъ. Старики вы- 
деляютъ также меньше взрослыхъ мужчинъ, и этимъ обстоятельствомъ 
объясняется то уменьшение аппетита, которое обыкновенно замечается 
подъ старость. Грудной ребенокъ и юноша, не достигший еще полнаго 
развшпя силъ, выделяютъ относительно величины своего тела больше 
углекислоты и мочевины, чемъ взрослый мужчина. Кроме того и 
ребенокъ и юноша ростутъ, следовательно приходъ должепъ превышать 
расходъ, потому что только избытокъ принимаемой пищи даетъ ма- 
тер1алы для увеличения объема тела и для укреплешя всехъ оргаин- 
ческихъ тканей. Стало быть, еслибы мы стали определять коли
чество пищи, необходимое для ребенка, сравнивая размеры его тела 
съ размерами нашего, то мы рисковали бы заморить его голодомъ, 
и во всякомъ случае значительно остановили бы его ростъ. Во- 
первыхъ, ребенокъ выделяетъ сравнительно больше взрослаго, во-вто- 
рыхъ, онъ растетъ, следовательно по этимъ двумъ причинамъ нуж
дается въ бблынемъ количестве пищи, чемъ нуждался бы карликъ
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зрТлаго возраста и одинаковой величины съ нашими субъектомъ. «Съ 
того дитя растетъ,» говорятъ руссшя няньки, видя, что окру
жающее удивляются аппетиту ихъ питомцевъ. Здесь, какъ и во 
многихъ другихъ случаяхъ, данныя науки оправдываютъ народное из- 
речеше, основанное на неносредственномъ опыте. Если ребенокъ не 
щиученъ къ лакомствами, и если онъ требуетъ себе простой пищи, 
то можно давать ему столько, сколько онъ пожелаетъ. Неиспорчен

ная природа не потребуетъ лишняго и не создастъ себе искуствен- 
ныхъ нуждъ. Животный объедаются очень редко и нетъ причины 
думать, чтобы ребенокъ, неизбалованный воеппташемъ, составнлъ въ 
дурную сторону исключенёе изъ общаго правила.

V I .

Вопросъ о сравнительной цене съестныхъ припасовъ съ каждымъ 
десятилетёемъ становится существеннее и важнее. Въ западной Европе, 
въ Англш, во Францш и въ Германт, при густомъ и постоянно воз- 
растающемъ населеши, пролетарии обращаютъ на себя внимаше госу- 
дарственпыхъ людей и ученыхъ, сощалистовъ и Фплантроповъ. Ведь 
нельзя же целыми тысячами работниковъ и работницъ оставаться 
безъ куска хлеба, нельзя же имъ умирать голодною смертью, а 
между темъ, нельзя же требовать, чтобы хлебъ, овощи и. мясо сос
тавляли общую собственность, подобно тому, какъ составляютъ общую 
собственность атмосферный воздухъ, солнечный светъ и речная вода. 
Надо сгало-быть подумать о томъ, чтобы неимущее могли собствен
ными руками зарабатывать себе здоровую пищу, которая могла бы 
сообщать ихъ мышцамъ силу для новой работы, а ихъ мозговымъ 
нервамъ живую бодрость и постоянно обиовляющшся притоки надежды. 
Въ 1679 году Папенъ предложили приготовлять пищу изъ костей; 
кости эти подвергались сильному давлению, вываривались въ кипятке 
и превращались такими образомъ въ клей или студень. Обстоятельства 
замяли проэктъ Папеиа, но когда Французская револниця выдвинула 
впереди вопросъ о пролетар^яхъ, коммишя зиаменитыхъ тогдашнихъ 
врачей получила прпказаше разсмотреть это предложеше, остававшееся 
подъ спудомъ впродолжеши целаго столеНя. Каде де-Во, Жемберна,.
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Пеллетье, д’Арсе и друпе объявили, что кости даютъ превосходную 
пищу, что одинъ Фунтъ костей даетъ столько навару, сколько давали 
шесть Фунтовъ говядины, и что супъ изъ костей во всЬхъ отношешяхъ 
лучше говяжьяго бульона. Такъ - называемый румФордовшй супъ, 
приготовленный изъ костей, былъ даже введенъ въ госпитали и въ 
инвалидные дома. Но больнымъ и инвалидамъ отъ этого супа не 
поздоровилось, и новой коммиссш поручено было снова разсмотреть 
дело; членами этой коммиссш были между прочими Дю-Пюитренъ и 
Мажанди; результаты иоваго изследовашя были вовсе неутешительны. 
Оказалось, что румФордовскш супъ легко подвергается гшетйю, что 
онъ не вкусенъ, обременителеиъ для желудка и вовсе не такъ пи- 
тателенъ, какъ мясной наваръ. Новейцня изследовашя подтвердили 
мнете второй коммиссш и теперь можно сказать решительно, что 
супъ пзъ костей настолько же дороже мяснаго супа, насколько 
дурное сукно дороже хорошаго. Конечно, порщя костянаго супа и 
аршинъ плохаго сукна можно получить за меньшее количество денегъ, 
чемъ порцпо мяснаго навара и аршинъ хорошаго сукна, но если вы 
примете въ соображеше сравнительную питательность обопхъ суповъ 
и сравнительную прочность обенхъ матерш, то вы увидите, что, по
купая более дорогую вещь, вы сберегаете деньги, потому что обез- 
печиваете себя отъ новыхъ тратъ на более долгое время, и достав
ляете себе существенную, а ие воображаемую пользу.

Въ новейшее время, въ 1849 году, Французский ученый Мнль- 
опъ предложилъ печь хлебы пзъ непросеянной муки, говоря, что 
отделяющееся отруби уносятъ съ собою множество самыхъ питатель- 
пыхъ частицъ. Комиссия, разсматрпвавшая вопросъ о костяхъ, бра
лась подарить Францш огромное количество пропадавшей до того 
времени говядины. Мнльонъ сулилъ Францш такую же огромную при
быль въ сбережеши отрубей. «Еслибы, говорить онъ, кто нибудь 
вдругъ объявнлъ, что ему удалось обогатить Францпо на несколько 
миллюновъ гектолитровъ очень питательной пшцп, не увеличивая тру- 
довъ земледельца и ие отнимая ни вершка земли у какого иибудь 
другаго растешя; еслибы этотъ человекъ сталъ утверждать, что 
эта пища въ сравненш съ пшеничною мукою содержитъ въ себе 
больше клейковины и вдвое больше жира, и что остальныя ея части, 
за исключешемъ 10 процентовъ клетчатки, легко превращаются въ 
кровь, то можно было бы подумать, что онъ бредитъ или вндитъ 
сонъ. А между темъ эта пища действительно существуетъ; она на
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ходится въ пшенице и ее удаляютъ изъ пшеницы съ большимъ тру- 
домъ. У пшеницы отнимаютъ значительную часть ея азота, ея жира, 
ея крахмала, солей, вкусныхъ п пряныхъ матерхаловъ для того только, 
чтобы освободиться отъ несколышхъ тысячныхъ долей клетчатки». 
Это красноречивое воззваше Мильона, напечатанное въ Аппа1ез йе 
сЫппе е1 йе рЬузхдие» за 1849 годъ, встретило себе правдивое 
опровержение. «Хлебопашецъ н садовникъ, пишетъ Бушарда, люди 
постоянно работавшие п находящееся въ постояиномъ движении, могутъ 
переваривать решетныйхлебъ; отруби, заключающееся въ этомъ хлебе, 
находятъ себе полезное назпачеше. Но еслп вы дадите этотъ хлебъ 
слабому старику, то отруби, не разложившись, пройдутъ черезъ его 
кишечный каиалъ, потому что пищеварение помешаетъ плотность пи- 
тате льныхъ частицъ н тотъ слой клетчатки, въ которомъ оне за
ключены. Не экономнее ли будетъ въ этомъ случае отдать отруби и 
мякину рогатому скоту, и получить отъ пего взаменъ мясо и мо
локо, въ высшей степени полезный для людей съ слабыми пищевари
тельными органами.»

Солдаты, получающее въ крепостяхъ решетный хлебъ, по еловамъ 
Молешота, часто продаютъ свой паекъ, и покупаютъ себе хлебъ нзъ 
просеянной муки. Дело въ томъ, что только сильный желудокъ спо- 
собеиъ переносить решетный хлебъ, и каждый согласится съ темъ, 
что пр:1ятнееизбегать разстройства, нежели лечиться отъ него. «Всякш, 
говоритъ Молешотъ, съ большимъ удовольств1емъ понесетъ деньги къ 
булочнику, чемъ къ аптекарю.»

Эти два' примера показываютъ ясно, что когда дело идетъ о 
ппще, то сравнительная дешевизна съестныхъ припасовъ определяется 
иетолько тою суммою денегъ, которая за нихъ заплачена. Возъ со
ломы дешевле четверти овса, но ежели вы станете кормить вашнхъ 
лошадей соломою, то наверное въ конце концовъ останетесь въ убытке. 
Картофель дешевле мяса, но если вы станете питаться картоФелемъ, 
то наверное придете къ непрёятнымъ и разоритсльнымъ результа
тами Дешевымъ мояшо назвать то средство, которое съ наименьшими 
издержками ведетъ насъ къ желанной цели; еслп же, платя иичтож- 
ную сумму, мы не достпгаемъ предположенной цели, то мы бро- 
саемъ деньги на ветеръ, и утешаемся только темъ, что бросаемъ 
пхъ мелкими клочками. Разве картофель можетъ быть названъ де
шевою пищей? Разве онъ псполняетъ вазначенГе пищи? Если онъ об- 
манываетъ голодъ, то на это есть средства еще более дешевыя;
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стоить только покрепче затянуть себе животъ, какъ делэютъ то 
австралшсие дикари, и вы этимъ средствомъ на нисколько часовъ 
укротите мучительное чувство голода; вы не дадите новой силы ва
шему организму, но этого не сд-Ълаетъ и картоФед^ вся разница въ 
томъ, что картофельная дьэта ослабить п разстроптъ васъ мало-по
малу и на медлсниомъ огне сожжстъ ваши силы, между темъ какъ 
голодъ разрушить ихъ быстро и заставить васъ испытать острыя 
мученья вместо хронической болезни. Есть ли между темъ и другпмъ 
чувствительная разница?— это такой вопросъ, рЪшеше котораго совер
шенно зависитъ отъ вашего вкуса, если дело пдетъ о васъ сампхъ; 
но если вы администраторъ или Филантропъ, если вы обязаны или 
желаете обсуживать п решать вопросы иародпаго продовольствия, 
тогда будьте осторожны и не рекомендуйте той или другой дешевой 
пищи, не справившись съ темъ, насколько она питательна и здорова. 
Гокинсъ, познакомивший Ирландпо съ картоФелемъ, оказалъ ей плохую 
услугу; его можно оправдать только его нев'ЬдЪшемъ; прнвестп же 
невежество въ оправданье какого нибудь современнаго намъ деятеля 
было бы безсмысленио, потому что теперь физшлопя, дьэтетика, 
пшена возвысились до степени науки; кто не знакомь съ успехами 
науки, тотъ решительно неспособенъ быть судьею въ какомъ бы то 
ни было важпомъ вопросе практической жизни, тотъ решительно не
способенъ быть благодетелемъ человечества въ какомъ бы то ни 
было отношении. Время случайныхъ открыт® миновало; усовершепст- 
вовашя выработываются, а не родятся сами-собою. Микроскопъ и 
химический аналпзъ, вотъ орудья современнаго прогресса, и при по
мощи этихъ орудШ Молешотъ дошелъ до одного простаго, частичнаго, 
но существенно важнаго результата. Онъ доказалъ, что обработка 
стручковыхъ растешй (чечевицы, гороха, бобовъ и Фасоли) должна вы
теснить обработку картофеля. За первыми больше хлопотъ и пздер- 
жекъ, но зато эти растешя даютъ такую пищу, которая во всЬхъ 
отношешяхъ можетъ заменить собою мясо, недоступное по своей цене 
беднымъ работникамъ западной Европы. Недостаточность картофеля, 
какъ главной пищи, сознается всеми сведущими людьми. Съ разныхъ 
сторонъ слышатся предложения заменить его какимъ нпбудь замор- 
скпмъ еще не акклиматизованнымъ растешемъ. Верро хвалить корни 
трюФелевиднаго растенья, прозябающаго въ средней Африке и извест- 
наго подъ анг.нйскимъ именемъ пайке Ьгеа<1 (туземный хлебъ). 
Боскъ рекомендуетъ корни 61усте Ар1о$ растущей въ Каролине;
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Трешоль указываетъ па Аршз 1иЬегоза, находящуюся въ Миссури; 
Мульдеръ говоритъ объ обилш бЁлковины, заключающейся въ корняхъ 
ШИсо ыЪегозиз. В с ё  эти растешя съ мудреными названиями надо 
еще пр1учать къ европейской почвё, а между Т'Ьмъ горохъ, бобы и 
чечевица цвЁтутъ на нашпхъ глазахъ, и нуждаются только въ томъ, 
чтобы мы расширили масштабъ ихъ обработки. Простой, чисто-жи- 
тейстй совётъ Молешота, основанный въ то же время на тщательномъ 
анализЁ составныхъ частей рекомендуемыхъ имъ растений, во всякомъ 
случаЁ долженъ былъ бы обратить на себя внимаше европейскихъ 
агрономовъ, > Если мысль Молешота можетъ быть осуществлена на 
дёлё, то послЁдств1я этого осуществлешя навЁрное будутъ имёть са
мое благотворное в.«яше на улучшение народной нравственности, на 
развитее народнаго богатства, на усиление народной дЁятельности и 
предпршмчивости.

V II.

ПослЁ всего, что было говорено выв]е, трудно сомнЁваться въ 
томъ вл1янш, которое оказываетъ пища на темпераментъ, на направ
лен; е и дЁятельность мысли, словомъ, на весь нравственный и инте
ллектуальный характеръ человЁка. Есть осязательные Факты, способ
ные убЁдить самаго необузданнаго идеалиста. Въ кузницахъ департа
мента Тарпъ рабочихъ постоянно кормили растительною пищею; по 
ежегоднымъ отчетамъ оказывалось, что каждый работники круглыми 
числомъ проводили въ году 15 дией въ лазарет!;. Въ 1833 году 
Талабо, назначенный главными начальиикомъ этихъ заведенш, ввелъ 
мясную пищу, и здоровье рабочихъ поправилось такъ сильно, что 
уже только три дня. въ году приходилось на болЁзни. При этомъ 
нужно принять въ соображение то, что рабочий уходили въ лазаретъ 
тогда, когда уже чувствовали себя совершенно неспособными къ ра— 
ботЁ, что онъ нёсколько времени перемогался, работали че
резъ силу, старался выходиться и переломить болЁзнь; окажется, 
что 15 дней лежагпя въ болышцЁ равняются нёсколькимъ мЁсяцамъ 
пенормальнаго состояши, мрачнаго и раздражительнаго расположешя 
духа. Здоровая пища въ пять разъ уменьшила число больничныхъ
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дней; ясно, что она вместе съ темъ значительно изменила характеръ 
рабочихъ; кто впятеро реже бываетъ боленъ, тотъ по крайней мере 
вдвое веселее и бодрее, у того по крайней мере вдвое успешнее 
идетъ работа и вследствие этого вдвое больше родится надеждъ и 
предпрёятёй. Ирландцы, переселяюицсся въ Америку, часто представ- 
ляютъ замечательные примеры Физическаго и иравственнаго превра
щения. Изнуренный и органически испорченный картофельною дёэтою, 
Ирландецъ лепнвъ по слабости, вслед ствёе химическаго состава кро
ви, и ие годится у себя дома ни на какую работу. Тотъ же Ирлан
децъ переезжаетъ въ Америку, подкрепляетъ свои силы сочнымъ 
мясомъ— и становится другимъ человекомъ; мускулы становятся твер
же, работа идетъ успешнее; смелость, предприимчивость, веселая 
бодрость и самоуважение, естественный следствия здоровья и успеш
ной деятельности, вытеспяютъ мало-по-малу прежняя, неутешптель- 
ныя черты ирландскаго характера; Ирландецъ перерождается па но
вой почве и становится другимъ человекомъ вследствёе обильной и 
здоровой пищи. Различёе типовъ въ различиыхъ сословёяхъ наверное 
находится въ связи съ свойствами принимаемой ими пищи. Насколько 
свойства пищи имеютъ влёяше на особенности народиаго характера, 
это определять, вероятно, более тщательный изследовашя; здесь до
статочно будетъ привести несколько общихъ замечанШ. Племена, пп- 
таюдцяся звериною ловлею, отличаются большею частью Физическою 
еилою и отвагою; теми же свойствами, хотя не въ такой сильной 
етепени, одарены кочевые народы, питающееся молокомъ и мясомъ; 
мнопе расположены “ искать причины этихъ свойствъ въ образе жизни 
этихъ племенъ; но прп этомъ не должно забывать, что образъ жиз- 
пи развивается изъ особенностей темперамента, что темпераментъ 
обусловливается преимущественно химическими составомъ крови, и 
что кровь выработывается изъ принимаемой пищи. Невозможно отри
цать влёяте местности и климата, но невозможно также по видеть, 
что эти условёя действуютъ уже на нечто данное, па существующее 
тело, и что следовательно всего важнее вопросъ: нзъ чего состави
лось это тело? Вопросъ о принимаемой пище равносиленъ этому во
просу и следовательно всего ближе подходить къ вопросу о личномъ 
характере человека, к Пока Яванцы будутъ питаться преимуществен
но рнсомъ, а сурпиамсше Негры банановою мукою, до техъ поръ 
они будутъ подчинены Голландцами», говоритъ Молешотъ. Безъ со- 
мпешя, преобладаше Англичанъ п Голландцевъ надъ туземцами сво-
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ихъ колонш зависитъ преимущественно отъ болыиаго развития мозга; 
мозгъ зависитъ отъ химпческаго состава крови, а кровь отъ пищи. 
Сравните, напримйръ, кротость Отаитянъ, питающихся плодами, съ 
дикостью Новозелаидцевъ, упивающихся кровно своихъ враговъ,». 
(Физ. зек. стр. 91). Въ действии вина на организмъ и на мысли
тельный способности человека всего ярче обнаруживается наша завп- 
■ симость отъ матерш; нисколько рюмокъ крепкаго напитка изменяютъ 
человека совершенно; если онъ былъ грустенъ, онъ становится вс- 
селъ; если онъ былъ сосредоточенъ, онъ становится сообщителепъ; 
шутки, остроты, откровенный из.йяшя, внезапные порывы гнева, не
ожиданные припадки чувствительности— рядъ словъ и поступковъ, на 
которые тотъ же самый человекъ никогда бы не решился при дру- 
гнхъ услов1Яхъ, становится естественнымъ въ его собственныхъ гла— 
захъ и понятнымъ для вейхъ окружающихъ; все говорятъ: «онъ 
пьянъ» и извиняютъ многое, чего не извинили бы трезвому. Состои
те  пьянаго человека резко отдйляютъ отъ нормальнаго положешя; 
это дйлаютъ потому, что напряжете силъ и первовъ, произведенное 
дгЪйств1емъ вина, продолжается очень не долго и вскоре сменяется 
разелаблешемъ организма и усыплешемъ субъекта; сверхъ того это 
напряжете резко бросается въ глаза и потому невольно кажется 
намъ подозрительнымъ и какъ будто болезиеннымъ. Но сравните ме
жду собою двухъ трезвыхъ людей: одинъ, изъ нихъ хладнокровенъ и 
разеудителенъ, спорптъ спокойно, возражаетъ мягко, дйлаетъ жесты 
умеренные и скромные; другой горячъ и впечатлителенъ, спорптъ съ 
•ожесточешемъ, крпчитъ на васъ, машетъ руками, и во всякую ми
нуту готовъ вамъ наговорить дерзостей, въ которыхъ черезъ четверть 
часа будетъ просить извинешя. Еслибы эти два господина, А. и В. 
поменялись между собою ролями, вы наверное подумали бы, что А. 
пьянъ, а В. боленъ, и потому не въ меру тихъ и кротокъ. Между 
темъ А. не дйлалъ бы ничего неприличнаго; онъ только обнаружи- 
валъ бы ту степень- страстности, съ которою вы уже совершенно 
освоились въ В.; разница между прежнимъ А. и теперешипмъ пока
залась бы вамъ поразительною только потому, что та возникла вдругъ, 
безо всякихъ переходовъ и промежуточныхъ инстанцш. Если вы сего
дня видели 10 -ти-летняго ребенка, который приходится вамъ по-поясъ, 
и черезъ четверть часа увидите, что тотъ же самый ребенокъ при
ходится вамъ по плечо, то вы скажете, конечно, что его поставили 
ла ходули; по если вы увидите того же ребенка лйтъ черезъ пять,
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то васъ даже нисколько не удивитъ происшедшая въ немъ перемена, 
единственно потому, что вы видели или можете предположить проме
жуточный инстанцш. Еслибы, видаясь постоянно съ А ., вы видели и 
замечали, что его спокойная природа становится постепенно живее 
и страстнее, и еслибы, л'Ьтъ черезъ пять, онъ сделался очень по- 
хожъ на В., то вы вероятно не стали бы объяснять действ1емъ ви
на эту страстность и впечатлительность. Вы только сказали бы, при
поминая прошлое, что въ характере вашего знакомаго произошла зна
чительная перемена; эта перемена, совершившаяся внезапно, могла бы 
васъ озадачить и испугать; совершаясь постепенно, она васъ будетъ 
радовать; вы увидите въ ней признакъ здоровья и возрастающей си
лы. Слабая степень опьянешя оказывается такимъ образомъ усиле— 
шемъ и ускорешемъ кровообращешя, произведеннымъ внезапно, и 
всл'Ьдств1е этого, продолжающимся недолго. Укрепляющая пища, при- 
пимаемая въ изобилш, произведетъ, при продолжительномъ дейсгвш 
на организмъ, те же явлешя, которыя производитъ лишняя рюмка 
крепкаго вина, съ тою только существенною разницею, что эти явле
шя будутъ нормальнымъ достоят емъ организма, а не результатомъ 
временнаго возбуждения. Наша зависимость отъ вЬчныхъ свойствъ ма
тер ш, выражающаяся резко въ действии вина на организмъ, выра
жается не такъ резко, но зато более прочиымъ образомъ, въ дей- 
ствш мясной и растительной пищи. Эту зависимость хорошо понима
ли поборники аскетизма; воздержаше отъ мясной нищи было необхо
димо для достижешя ихъ целей; надо было ослабить мускулы и раз- 
водянить кровь, чтобы пр1учить человека къ изнуренно плоти. Все 
мы знаемъ по опыту, что воздержаше отъ мясной пищи умеиьшаетъ 
половое влечеше; противъ этого никто не споритъ, какъ противъ. 
существующаго Факта; а допуская это обстоятельство, можно ли долее 
сомневаться въ зависимости всего нравственного характера отъ хпми- 
ческаго состава пищи. Разве могутъ смотреть одними глазами на раз
нообразный явлешя жизни сильный и слабый, здоровый и больной, че
ловекъ въ лучшемъ смысле этого слова, и аскетъ, изуродованный 
образомъ жизни и ниташя? Краски н звуки окружающей природы, 
действия и личности близкихъ людей, движешя собственной мысли и 
собственнаго чувства— словомъ, все матер1алы, надъ которыми рабо- 
таетъ зиждущая деятельность нашего мозга, представятся въ различ- 
номъ свете этимъ двумъ Д1аметрально-противоположнымъ типамъ. 
Тамъ, где здоровый и сильный человекъ увидитъ только пестроту и
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разнообраз1е явлешй, привлекательную пгру жизни, тамъ слабый 
и больной увидитъ тщету дпра сего, суетность земной красо
ты, неразумное и незаконное уклонеше отъ вечной нормы; тамъ, 
где первый снисходительно улыбнется, тамъ второй пахмуритъ брови; 
тамъ, где первый увлечется жпвьшъ порывомъ, тамъ второй призо- 
ветъ на помощь суровыя требовашя идеала; то, что первый пойметъ 
и оправдаетъ инстинктомъ сердца, силою чувства, то осудить второй 
педагогическимъ приговоромъ сухаго разсудка, вращающагося въ огра
ниченной СФерЪ одностороннихъ отвлеченностей.

«Сытый голодиаго не разумеетъ,» говоритъ русская пословица, 
и эту пословицу въ самомъ буквальномъ смысле можно приложить 
ко всемъ СФерамъ духовной деятельности человечества. Разладъ ме
жду сытыми и голодными, между людьми наслаждающимися и людьми 
страждущими, продолжится до техъ поръ, пока на. беломъ свете бу
дутъ люди нуждавшиеся въ пеобходимомъ, и люди упорно отвора- 
чиваннщеся отъ наслаждения; обезпечпть матер1альное существование 
первыхъ и победить разумными доводами упорство вторыхъ— эти две 
велишя задачи, созванный уже нашею эпохою, предстоитъ оконча
тельно решить отдаленному будущему. Уничтожение матер1альныхъ 
лишений и связанныхъ съ ними Физическихъ страданш уничтожило бы 
большую часть общественныхъ золъ и преступлений. Каждая дикая 
мысль, каждое отчаянное движете души могутъ быть приведены въ 
некоторую зависимость отъ неправильна™ или недостаточна™ пита- 
щя; те же обстоятельства жизни, те же столкновения съ печальною 
действительностью производить совершенно различное впечатлете на 
сытаго и на голоднаго, на здороваго п на больнаго. «Мы рождены 
изъ матерш, говоритъ Молешотъ; растешя., вытягивающая свойствен
ный имъ соли изъ земли, связываютъ насъ съ известною почвою. 
Черты нашего лица и мысли нашего мозга имеютъ такую над геогра
фию, какъ и растешя. Мы не можемъ жить безъ пищи, и потому 
не можемъ избежать в.шшя матерш, распространяющегося изъ ки- 
шечнаго канала черезъ кровь во все части нашего тела при каж
домъ куске пищи, который мы проглатываемъ». (РЬуз 8киг 8 . 93). 
Связанный такимъ образомъ съ почвою, на которой онъ живетъ, че
ловекъ господствуетъ надъ этою почвою, умея выбирать себе именно, 
то, что ему нравится и что онъ признаетъ для себя необходимымъ. 
Не ограничиваясь простымъ утолешемъ голода и жажды, человекъ 
создаетъ себе потребности, которыя можно было бы назвать искуст- 

Отд. 1Т. ‘/ 44
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венными, еслибы они не проявлялись одновременно, у всехъ наро
довъ земнаго шара, и еслибы какой-то непосредственный инстинкте 
не указывали этимъ народамъ на разнообразный средства, удовлетво
ряющая этимъ потребностями. Стремление къ наркотическими веществамъ 
существуетъ у Аравитянъ и у Греиландцевъ, у Негровъ и у Европей- 
цевъ, у Индусовъ и у американскихъ Индейцевъ. Сибирсие дикари пыотъ 
настой мухомора, Турки курятъ табакъ и ошумъ, мы пьемъ чай, 
кофе, пиво, вино и куримъ табакъ, Индусы жуютъ бетель, Перуанцы 
коку, Негры готовятъ вино изъ пальмоваго сока, Киргизы изъ ко- 
быльяго молока: все безъ иеключешя находятъ возможность какимъ 
иибудь снадобьемъ привести себя въ возбужденное состояше. Коло- 
рптъ этого возбуждешя изменяется смотря по свойствамъ принятаго 
вещества, смотря по силе нрьема и по комплекцш пришшающаго 
субъекта. Между теми галлюцииащями, которыя возбуждаютъ ошумъ 
и гашишъ, и темъ слабыми возбуждешемъ, которое доставляете чаш
ка крепкаго чаю —  лежитъ множество промежуточныхъ оттенковъ. 
Сильное напряжете нервовъ, порождаемое ошумомъ и гашишемъ, ве- 
детъ за собою всеобщее разслаблеше и страданье; крепкш -чай про- 
изводитъ только бхенье сердца и очень медленно разстрапваетъ нерв
ную систему; поэтому ошумъ и гашишъ употребляютъ па востоке 
люди, готовые за несколько минутъ жгучаго наслаждешя заплатить 
годами страдаиш; чай и кофе, папротивъ того, пыотъ Европейцы, съ 
величайшею осторожностью и бережливостью тратянце силы. Генрихи 
Кеннгъ говоритъ, что кофс принадлежите католиками, а чай — про
тестантами. Действительно, тщательиыя наблюдешя показали, что ко- 
Фе развиваетъ силу воображешя. а чай изощряетъ критическую спо
собность ума; въ северной Гермаши преобладаете чай, въ южной 
кофс. Движете идей, начавшееся въ XVIII столетш, совпадаете съ 
введешемъ въ Европу чая и кофе во всеообщсе употреблеше; пра
вители, боявииеся этого движошя, запирали кофейные дома, служивипе 
сборными местомъ для людей, интересовавшихся политическими во
просами; такъ распорядился Карлъ И, но эта полицейская мера не 
принесла особенной пользы династ-ш Стюартовъ и не остановила да
же распространена чая и коФе. Видеть въ употреблены чая или ко- 
Фе причину того или другаго политическаго переворота было бы ко
нечно смешно, но вотъ съ какой стороны можно посмотретъ па дело: 
еслибы пародонаселеше какого иибудь государства вместо стакана 
чаю выпивало утромъ и вечеромъ по стакану пива, то у большей ча-
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сти жителей нервы сложились бы какъ ниб удь иначе; не было бы 
той впечатлительности, той подвижности, той раздражительности, 
которую возбуждаетъ чай; мозговыя нервы восприимчивее остальныхъ 
нервовъ и прежде другихъ испытываютъ на себе влияние наркотическихъ 
веществъ; очень понятно, что въ мозговыхъ нервахъ и выразилось 
бы всего сильнее действие пива или чаю. Скорость и последователь
ность въ развитии идей, влияние воспринятой идеи на поступки, сло
вомъ логика и практическая философия народа всего заметнее мо
гутъ измениться отъ того, что одинъ наркотической напитокъ будетъ 
замененъ другимъ. Представьте же себе, что въ государство это 
проиикаетъ какая нибудь новая, общечеловеческая идея; скоро ли она 
распространится, встретить ли себе горячее сочувствие, най- 
детъ ли критическое опровержение, явятся ли въ отношении къ этой 
идее Фанатические адепты или благоразумные ценители, все 
это тате вопросы, на которые можно отвечать приблизительно 
верно только въ томъ случае, если мы будемъ знать главныя особен
ности народной логики, или проще, если мы будемъ знать свойства 
мозговыхъ нервовъ отдельныхъ гражданъ. На положение этихъ нервовъ 
имеютъ несомненное влияние употребительные наркотические напитки. 
Стало быть эти же напитки имеютъ некоторую долю влияния на судьбу 
той или другой великой идеи. «Поередствомъ кофе, говоритъ Моле- 
шотъ, точно также какъ поередствомъ пароходовъ и электрическихъ 
телеграФовъ, пускается въ обращение рядъ мыслей, возникаетъ те
чете идей, проэктовъ и предприятий, которыя всехъ увлекаютъ за 
собою». Не одинъ историкъ-мистикъ придетъ въ негодование при 
мысли о мйровомъ значении чая или кофе; употребляя слова: «духъ
времени, требования эпохи, ннастроеипе умовъ;» онъ не думаетъ и не 
гадаетъ, что въ основе всехъ этихъ высокихъ представлений лежать 
чисто матеркальныя причины, которыя еще ждутъ себе правильной 
оценки. Развитее промышленности, путей сообщения, торговли и воен- 
наго дела принимаются въ соображение и считаются существенными 
чертами въ прогрессе народностей и въ, совершенствоваши всего че
ловечества. Когда речь заходить о выборе и приготовлении пищи, т. с. 
о построении нашего собственного тела, тогда мы улыбаемся или 
делаемъ гримасу, относимся къ изеледованпю какъ къ безвредной 
шутке или осуждаемъ его какъ неуместный нарадоксъ. Наши историки 
говорятъ о техъ отрасляхъ человеческой деятельности, которыя кло
нятся къ тому, чтобы доставить нашему телу известнаго рода ком-
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Ф о р тъ , и з б ы т о к ъ  и  ч а с т н о с т и  ж и з н е н н а г о  н а с л а ж д е ш я ,  и  н и ч е г о  н е  

г о в о р я т ъ  о т о м ъ , и з ъ  ч е г о  с л а г а л о с ь  э т о  т е л о ,  и  к а к ъ  с ъ  т е ч е ш е м ъ  

в р ем ен и  с о в е р ш е н с т в о в а л и с ь  и  о ч и щ а л и с ь  э т и  с т р о и т е л ь н ы е  м а т е р 1а л ы . 

Э т а  с т р а н н а я  н е п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  и з в и н я е т с я  с ъ  одн ой  с т о р о н ы  м о 

л о д о стью  е с т е с т в е н н ы х ъ  н а у к ъ ,  п е у с п е в ш и х ъ  е щ е  з а н я т ь  с в о е  м е с 

т о  в ъ  р я д у  р у к о в о д я щ и х ъ  ЗНаШЙ и с т о р ш , с ъ  д р у г о й  с т о р о н ы , б е д 

н о с т ь  и с т о р и ч е с к и х ъ  с в и д е т е л ь с т в ъ  о п и щ е  р а з л и ч н ы х ъ  н а р о д о в ъ  и 

р а з л и ч н ы х ъ  с о с л о в ш .— Т е п е р ь  и н т е р е с ъ  к ъ  е с т е с т в е и п ы м ъ  н а у к а м ъ  

п р о б у ж д а е т с я ,  м е л о ч и  п е р е с т а ю т ъ  с ч и т а т ь с я  б е з п о л е зн ы м п  и  н е з а н и 

м а т е л ь н ы м и , а н а л и з ъ  п о д р о б н о с т е й  р а з р у ш а е т ъ  т у м а н и ы я  т е о р ш  и 

з в о ш й я  ф р а з ы , и  з д а ш с  а н т р о п о л о г ш , н а д ъ  Ф у н д ам е и то м ъ  к о т о р а г о  

р а б о т а ю т ъ  л ю д и , п о д о б н ы е  Ф о х т у  и М о л е ш о т у , о с н о в ы в а е т с я  н а  т в е р -  

д ы х ъ  Ф а к т а х ъ , н а  н е о п р о в е р ж и м ы х ъ  д а п н ы х ъ  п е п о с р е д с т в е н п а г о  о п ы т а  

и  т о ч н а г о  н а б л ю д е ш я . Н а д е ю с ь , ч то  п р о ч и т а в ъ  э т и  с т р а н и ц ы , н аш а  

п у б л и к а  с о г л а с и т с я  с ъ  т е м ъ ,  ч т о  и з с л е д о в а ш я  М о л еш о та  о с ъ е с т н ы х ъ  

п р и п а с а х ъ , п р е д с т а в л е н н ы й  в ъ  п о п у л я р н о й  Ф о р м е, з а с л у ж и в а ю т ъ  п о л 

н а го  в ш ш а ш я  в с я к а г о  о б р а з о в а н н а г о  ч е л о в е к а  и м о г у т ъ  и м е т ь  с а м о е  

б л а г о т в о р н о е  вл 1 яш е н а  д е я т е л ь н о с т ь  м о ло д о й , Ф орм и рую щ ей ся  м ы с л и , 

с б р а с ы в а ю щ е й  о к о в ы  р у т и н н а г о  Ф р а зе р с т в а  и п о д ав л я ю щ его  м и с т и ц и з м а . 

В е с е л е е  ж и т ь ,  л е г ч е  д ы ш а т ь , ч ш гд а  в м е с т о  п р и з р а к о в ъ  и  о т 

в л е ч е н н о с т е й  ви д и ш ь  о с я з а т е л ь н ы й  я в л е ш я  и с о зн а е ш ь  к а к ъ  сво ю  

з а в и с и м о с т ь  о т ъ  н и х ъ , т а к ъ  и  с в о е  г о с п о д с т в о  н а д ъ  н и м и . Я б е р у  

в ъ  р у к и  т о п о р ъ  и з и а ю , ч т о  м о г у  э т и м ъ  т о п о р о м ъ  с р у б и т ь  с е б е  

д о м ъ  и л и  о т р у б и т ь  с е б е  р у к у ;  я  д е р ж у  в ъ  р у к е  б у т ы л к у  и з н а ю , 

ч то  н а л и т о е  в и н о  м о ж е т ъ  д о с т а в и т ь  м н е  у м е р е н н о е  и а с л а ж д е ш е  и л и  

д о в е с т и  м е н я  до у р о д л и в ы х ъ  н е л е п о с т е й ;  в ъ  к а ж д о й  ч а с т и ц е  м а т е р ш  

л е ж и т ъ  и  и а с л а ж д е ш е  и с т р а д а ш е ;  в с е  д е л о  в ъ  т о м ъ ,  ч т о б ы  з н а т ь  

е я  с в о й с т в а  и  у м е т ь  и м и  п о л ь з о в а т ь с я , к а к ъ  м ы  у м е е м ъ  п о л ь з о в а т ь с я  

т о н о р о м ъ  и  в и н о м ъ ; ч е м ъ  ш и р е  и г л у б ж е  с т а н о в я т с я  н аш и  з н а ш я ,  

т е м ъ  п о л н е е  и б е з с л е д н е е  р а с п л ы в а ю т с я  в ъ  н и ч т о  н еу к л ю ж 1 е  п р и з 

р а к и  О р м у з д а  и  А р и м а и а , п у г а в н н е  д о в е р ч и в о е  д е т с т в о  о т д е л ь н ы х ъ  

л и ч н о с т е й  и  ц е л ы х ъ  н а р о д о в ъ . Г а з ы ,  с о л и , к и с л о т ы ,  щ ел о ч и  с о е д и 

н я ю т с я  и  в и д о и з м е н я ю т с я ,  д р о б я т с я  и  р а з л а г а ю т с я ,  к р у ж а т с я  и 

д в и ж у т с я  б е з ъ  ц е л и  и  б е з ъ  о с т а н о в к и , п р о х о д я т ъ  ч е р е з ъ  н а ш е  т е л о ,  

п о р о ж д а ю т ъ  н о в ы я  т е л а — и  в о т ъ  в с я  ж и з н ь , и в о т ъ  и с т о р 1Я. П о  

Ф ормы  д л я  н а с ъ  д о р о ж е  м а т е р 1 а л а ;  м ы  л ю б и м ъ  и  н е н а в и д и м ъ  т о л ь к о  

Ф о р м ы , с р а ж а е м с я  з а  Ф ормы  и  п р о т и в ъ  Ф о р м ъ , и п о т о м у  в ъ  и с т о р ш  

к о н е ч н о  с л е д и м ъ  з а  р а з в п п е м ъ  и  у в я д а ш е м ъ  Ф о р м ъ , а  н е  м а т е р 1 а л а ,
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п о т о м у  ч то  м а т е р 1 а л ъ  в е ч е н ъ , н е и з м е н е н ъ . Э то  е с т е с т в е н н о , но 

и з у ч а я  Ф орм ы , н адо  ж е  з н а т ь  и  м а т е р и а л ы , х о т я  б ы  д л я  т о г о ,  ч т о 

б ы  о п р е д е л и т ь ,  н а с к о л ь к о  д о р о п я  н а м ъ  Ф ормы  з а в и с я т ъ  о т ъ  с в о й с т в ъ  

м а т е р 1 а л а , х о т я  б ы  д л я  т о г о , ч т о б ы  о в л а д е т ь  м а тер 1 ал о м ъ _  и  р а с 

п о л а г а т ь  и м ъ  по с в о е м у  б л а г о у с м  о т р е ш и .  И з у ч е ш е  м а т е р 1 а л а  и  и з у -  

ч е т е  Ф о р м ъ , е с т е с т в е н н ы й  н а у к и  и  г у м а н н ы й , хим1Я и  и с т о р ]я  д о л ж н ы  

и д ти  р у к а  о б ъ  р у к у  и  с о з н а т ь  в ъ  с е б е  п о т р е б н о с т ь  с о е д и н е ш я , х о т я  

с а м о е  с о е д и н е ш е  о т н о с и т с я  т а к ж е  к ъ  о б л а с т и  б у д у щ а г о .

Д . П И С А Р Е В Ъ .

1861, 
12 т о н я .
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и\  гв с ь.

Поездка въ Олонещъ. (/ {1

Грустно, однообразно и неудобно путешествовать по северному 
краю РоссШ, а путешествовать надо. Чемъ дальше уходишь отъ на- 
шихъ центральныхъ городовъ, тЬмъ зам'Ьтн'Ье становится народная 
жизнь, тЬмъ ярче и крупней выступаютъ ея особенности, совершен
но стертая и уничтоженныя вокругъ столицъ. Въ полудикой глуши, 
гд'Ь шЬтъ никакихъ признаковъ ни исторш, ни общества, никакихъ 
сл'Ьдовъ такъ называемой образованности высшей породы людей,'— 
тамъ-то и нападаешь на свЪяия струи человеческихъ силъ, желанШ 
и понятий. То подъ ветхой кровлей крестьянской избы, то на пус- 
тынномъ берегу подъ навЬсомъ рыбака, то на нивЬ пахаря, то въ 
шалаше пастуха встречаешь простыя, правда, очень ограниченный, 
зато и неискаженный воззрЪшя на жизнь. Здесь лучше сохранились 
и пЬсня, и предаше, и достоинство личности, миновавъ того вл1яшя, 
которое густымъ осадкомъ плесени насЬло на городскихъ жителяхъ. 
Наша деревня, особенно далеко отброшенная отъ болынихъ трактовъ 
и дорогъ, по сравнению съ городомъ представляетъ подоб1е молодаго, 
неумытаго и нечесанаго, но умнаго и разбитнаго парня, противопо- 
ставленнаго Форменному и опрятному, но пустому щеголю.

Судьба совершенно случайно занесла меня въ окрестности Олонца, 
Отд. I I I .  \
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къ восточному берегу Ладожскаго озера, натолкнула на некоторый 
наблюдешя, которыя ие считаю лишнимъ передать публике.

14 шля я отправился на пароход!; въ Шлпссельбургъ. Поместив
шись между «сТрымъ народомъ», въ надежде найдти себе попутчика 
въ Олонецкую губернпо, я действительно встретилъ одного крестья
нина съ Онеги; но онъ былъ такой неразговорчивый, что я, поел!; двухъ, 
трехъ словъ, оставилъ его, и почти всю дорогу проскучалъ одино- 
чествомъ.

Проехавъ тосненсше пороги, лежанце на половине пути отъ 
Шлиссельбурга, я спустился въ буфетъ и селъ недалеко отъ госпо
дина въ синей сибирке.

—  Позвольте узнать, спросилъ я его, куда едете?
—  В ъ  К о ш к у ,  о т в е ч а л ъ  о н ъ .

—  Где же эта Кошка?
—  А это будетъ влево отъ Шлюшина (Шлиссельбурга). Тамъ 

у насъ судно разгружается. А вы куда следуете?
— Въ Олонецъ.
— Видно, олонецше?
—  Н е т ъ .

— Такъ, видно, родные тамъ есть?
—  Нетъ, я не въ Олонецъ собственно, а въ деревню Кондуши.
—  Зачемъ же вы туда едете? Вы разве бывали тамъ?
—  Н е т ъ ,  н и  р а з у .

—  Какъ же знаете Кондуши?
—  Сталъ спрашивать, какое большоеселеше на берегу Ладожскаго 

озера есть около Олонца--—мне сказали; Кондуши,— вотъ я туда и еду.
— Да тамъ есть села получше и побольше Кондушей.
— Но мне надо, чтобъ село было рыбное.
— Такъ тебе лучше ехать въ Тулоксу. Это отъ Олонца всего 

двенадцать верстъ. Мы сами олончане, такъ это хорошо знаемъ. Да 
ты скажи, зачемъ ты туда едешь?

Я объяспилъ, какъ могъ, свое намереше.
— Вотъ чудакъ-отъ еще —  едетъ, и самъ не знаетъ, куда 

едетъ. Слушай ты мои слова: поезжай-ко къ намъ въ Ильинское, 
я тебе дамъ записку домой; отведемъ тебе избу отдельную — будетъ 
тебе покойно; описывай, сколько хочешь, мешать никто не будетъ. 
У меня есть лошади —  свозимъ тебя, куда хочешь. Да еще вотъ 
что тебе скажу — хочешь, такъ я тебя и свезу туда. Я ведь еду
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домой; только вотъ будемъ судно разгружать, такъ пожалуй дня три 
заживемся на Кошк1;. Ждешь —  такъ поЬдемъ съ нами, а коли не 
ждешь — ступай впередъ, а я записку дамъ.

— Очень радъ, я не отказываюсь.
—  Ну такъ вотъ и хорошо. ч
—  А вы поЬдете каналомъ?
—  Да ты здЬсь, видно, совсЬмъ не бывалъ, что не знаешь, 

какъ суда ходятъ. Мы прямо озеромъ поЬдемъ. Дастъ Богъ, такъ 
на другой день и на мЬсто станемъ.

Въ сумерки пароходъ остановился въ городФ; я провелъ ночь въ 
гостиницЬ. Шлиссельбургъ я видЬлъ мелькомъ, и онъ показался 
мн'Ь снлошнымъ рядомъ деревянныхъ заборовъ, раздЬленныхъ на двЬ 
половины ладожскимъ каналомъ. На другой день я переЬхалъ на суд
но одного олонецкаго купца, доставляющаго дрова въ Петербургъ; 
крестьяпинъ, пригласившей меня въ пассажиры, былъ шкиперъ этого 
судна, или какъ на озерЬ говорятъ, шкйпаръ. Кошкиискш рейдъ 
находится въ семи верстахъ отъ Шлиссельбурга. ЗдЬсь озерныя суда 
(гуккары, гальоты, шкои) перегружаются на плоскодонныя суда (тих
винки и друг.), потому-что выходъ Невы изъ озера перерЬзанъ 
мелью, и озерное судно можетъ войди въ неё только пустое. Все 
почти пространство отъ Шлиссельбурга до Кошкинскаго рейда —  под
водная отмель, которая близь рейда называется Чайкой; Фарватеръ 
посреди этой мели обозначенъ двумя рядами. ,бакаловъ (бакеновъ), 
съ одной стороны бЬльши, съ другой красными. Мель сплошь заро
сла водорослями, которыя образуютъ на поверхности воды зеленыя 
сЬти; весла путаются въ нихъ, даже винтъ у парохода, закручивая 
её въ себя, задерживаетъ ходъ.

Судно, на которомъ я провелъ нЬсколько дней плавашя, разгру
зившись на Кошкинскомъ рейдЬ, должно было идти въ устье Тулок- 
сы, гдЬ для него былъ иазначенъ дровяной грузъ. Путь къ устью 
Тулоксы или Олонки ведетъ сначала прямо на сЬверъ, совпадая съ 
путемъ на островъ Валаамъ, но па средииЬ озера сворачиваетъ на 
сЬверо-востокъ. Этотъ путь дЬлитъ озеро на двЬ половины— сЬверо- 
западную и юго-восточную, весьма различныя по устройству своего 
дна; въ западной разсЬяны подводные камни, скалистые острова и 
самый берегъ Финляндш представляетъ рядъ фгардовь; на восточ
ной же половинЬ по преимуществу разстилаются мели, берегъ песча
ный и образуетъ мЬстами плоскодонныя лахты, родъ г э ф о в ъ , отдЬ-
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ляемыхъ отъ озера длинными островами. Въ северной части озера 
находится островъ Валаамъ, известный своимъ монастыремъ и жи
вописной дикостью скалъ. Въ последнее время этотъ островъ сделал
ся предметомъ эстетическихъ изучешй петербурскихъ художниковъ. 
Онъ изр'Ьзапъ бухтами до самой середины, такъ что представляетъ 
систему полуострововъ. У сЬверовосточнаго и южнаго мыса Валаама 
находится несколько отдельныхъ скалисгыхъ острововъ, гряды кото
рыхъ вероятно продолжаются въ виде подводныхъ камней.

Замечательно, что по этому же пути, имеющему такое геогра
фическое значеше, направляются осенью перелетный птицы, проводн
ица лето на безчисленныхъ озерахъ Олонецкой губернш. Оне сле
таются на восточный берегъ озера, отдыхаютъ здесь по лахтамъ, осо
бенно въ Ондрусовской, где монахи запрещаготъ стрелять, и потомъ 
летятъ на Кошкинсшй рейдъ, вследъ за попутнымъ ветромъ.

49 ноля вечеромъ мы оставили Кошшшскш рейдъ. Следующш 
день мы провели на озере; ночевали въ каюте. Это была не боль
шая комната, устроенная въ корме на-манеръ крестьянской избы. 
Два окна освещали её; подъ ними подле стены — лавки; противъ 
оконъ русская широкая печь; подле стенъ были сделаны узкхя по
лати такимъ образомъ, что въ каюте было шесть алькововъ: три на 
полатяхъ, и три подъ полатями; я спалъ въ одномъ изъ нижнихъ. 
Въ одномъ углу былъ отгороженъ гардеробъ, где висели армяки. 
Зеленый столъ, на которомъ обедали и пили чай, икона, шкатишь съ 
Фаянсовой посудой, комодъ, столъ, на которомъ стряпали —  состав
ляли мебель каюты.

На другой день было такъ жарко, что матросы несколько разъ 
купались въ озере, держась за веревки. Ветеръ упалъ, паруса слабо 
надувались, и мы такъ тихо подвигались впередъ, что шкиперъ не 
надеялся пршти къ устью Тулоксы раньше утра 21 числа. Въ на
дежде увидать на завтра новый берегъ, я легъ спать. Проснувшись 
уже не рано на другой день, я прежде всего спросилъ у матроса, 
сидевшаго въ каюте: видно ли Тулоксу?

—  Тулокса, братъ, далеко, отвечалъ онъ съ грустнымъ оттен- 
комъ голоса.

— Отчего далеко?
—  Далеко. Мы уже теперь на середине озера.
Я понялъ, что ночью насъ отнесло въ сторону, и вышелъ на па

лубу. Оказалось, что мы действительно стоимъ на якоре по средине
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озера. Ночью поднялась буря и пронесла наше судно на тридцать 
вертсъ севернее устья Тулоксы, где шкиперъ решился дождаться по- 
путнаго ветра.

Два дня сряду дулъ сильный противный ветер'ц волновавши! озе
ро; судно наше колыхалось, какъ поплывокъ на удочке.

Оба дня я провелъ подъ гроссъ-мачтой, где меньше всего качало, 
сидя на старомъ парусе. Мрачныя тучи покрывали небо, и какъ 
будто вовсе не изменяли ни своихъ очерташй, ни положения; былъ 
только слышенъ монотонный шумъ волнъ, да свистенье въ снастяхъ 
гуккара; озеро представляло темную равнину, по которой катились 
высоте и однообразные возы; они попеременно поднимались отъ чер
ной воды въ виде белыхъ кудрей и исчезали, опять оставляя после 
себя черное поле. Чемъ дальше отъ судна, темъ белыя волны ста
новились менее видны, и по краямъ озеро было обведено совершенно 
темнымъ кольцомъ; ни въ одной стороне не было заметно берега, 
только на востоке чуть чуть мерещилъ суховсюй маякъ. Въ продол
жены этихъ двухъ дней никакой перемены жизни; те же тучи и 
те же волны, что и вчера; даже ни одна птица не пролетала по 
небу; только по воде ветромъ прогнало мимо нашего судна одно по
лено, и больше ничего!

22 числа къ вечеру стало тише; мы могли сняться съ якоря и 
на другой день утромъ были передъ устьемъ Тулоксы. Передъ нами 
была полоса желтыхъ песковъ, покрытыхъ сосновымъ лесомъ, пере- 
рывъ котораго въ роде воротъ означалъ устье Тулоксы. Около гук
кара стояло уже несколько соймъ (*) съ дровами, друпя отчаливали 
отъ берега; почти всеми соймами управляли женщины. Сначала было 
тихо и гуккаръ стали грузить; но вскоре началось волнеше и наг
рузки должны были прекратиться. Шкиперъ предложилъ мне ехать на 
берегъ и я съ удовольствлемъ вышелъ на землю.

На берегу толпилось множество народу, пр1ехавшаго для наг
рузки. Некоторые сидели въ лодкахъ и обедали. Подле одной телеги 
стоялъ парень, обнявшись съ девушкой и закутавшись въ одинъ зи- 
пунъ; они молча смотрели на народъ и на меня, когда я проходилъ 
мимо ихъ. Для шкииера была прислана телега изъ Ильинскаго по
госта; мы сбли и поехали по берегу Ладожскаго озера къ устью 
Олонки, которое находилось восемью верстами юговосточнее. Дорога 
пролегала по узкой полосе между берегомъ и лесомъ; лесъ стоялъ

(*} Сойма—гребное судно, самое употребительное на Ладожскомъ озер-Ь.
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на высокомъ подножш изъ песчаныхъ холмовъ; вправо было озеро, 
вспучившееся отъ бури и покрытое желто-зеленымъ цв’Ьтомъ; на немъ, 
какъ на горе, стояло наше судно; волны белыми рядами катились 
прямо на берегъ и поднимались на нлоскш песокъ, который засти
лался у поднож1Я леса. По всему берегу тянулся почти безконечный 
тынъ, для развешивашя певодовъ; местами устроены вороты для 
вытягивашя певодовъ изъ озера. Доехавъ до устья Олонки, мы по
воротили въ лесъ, вверхъ по реке и наконецъ выехали на сердо- 
больскую почтовую дорогу; по сторопамъ стали попадаться деревни; 
л'Ьсъ со всехъ стороиъ отошелъ въ даль. Влево отъ насъ были поля, 
засеяиныя хлебомъ, вправо избы, почти безпрерывно, но въ одинъ 
рядъ тянувнцяся подле берега Олонки; совершенно незаметно мы подъ
ехали къ ильинскому погосту.

—  Вотъ и дома, сказалъ шкиперъ.
—  Какъ дома? снросилъ я.
— Вонъ изба моя, отвечалъ онъ, указывая на противуположиый 

берегъ, гд’Ь торчало несколько избъ.
— А где же Ильиискш погостъ?
—  Да ты на Ильинскомъ и есть.
— А где же церковь?
—  А церковь на погосте. Отсюда будетъ еще четыре версты.

[ Такимъ образомъ оказалось, что болынихъ русскихъ деревень здесь 
иетъ и что система здешней колонизацш вовсе не походить на си
стему во внутренней Россш. Характеръ ея очень простъ. На плоскихъ 
берегахъ, еле-еле возвышающихся надъ водой, наставлены избы 
одинъ рядъ на одномъ берегу, другой на другомъ; деревни состоять редко 
более, чемъ изъ десяти избъ, но зато разстояшя между деревнями 
редко более ста саженъ; избы обращены къ реке, у самой воды, 
такъ что вся колонизащя по реке Олонке представляетъ одну почти 
непрерывную улицу, середину которой составляетъ река, и лодка 
поэтому сделалась необходимымъ экипажемъ для каждаго (*). За из
бами, въ обе стороны отъ реки, тянутся сначала огороды, а потомъ 
пашни, а за пашнями леса, внутри которыхъ лежать пожни. 
Окраины леса совершенно параллельны реке, и подходятъ къ ней

(*) Т а к а я  с м е ж н о с т ь  и з б ъ  с ъ  п а ш н я м и  з а с т а в л я е т ъ  к р е с т ь я н ъ  н е  р а з в о 

д и т ь  в о в с е  г у с е й  и  у т о к ъ ;  з а м е ч а т е л ь н о ,  ч т о  з д е с ь  н е т ъ  н а ш и х ъ  г о л у б е й  и 
н а  к о л о к о л ь н я х ъ , в м е с т о  н и х ъ ,  ж и в у т ъ  га л к и .
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только близь устья, нотому-что здесь и колонизащя кончается избой 
крестьянина Тита. По тому же плану, какъ я после увиделъ, по- 
строенъ и городъ Олопецъ. Едва ли это не единственный городъ въ 
Россш по своему оригинальному расположенно; онъ состоитъ изъ 
одной большой площади, обставленной кругомъ домами въ одинъ рядъ, 
за которыми, также какъ и въ деревняхъ, находятся сначала огороды, 
потомъ пашни, а за ними леса. На площади, или лучше на пустыре, 
на которомъ сходятся две реки, протекающая черезъ городъ, постро
ены соборъ, почтамтъ съ садомъ и гостиный дворъ.

Изба нашего шкипера была совершенно похожа на друпя, но эти 
избы сравнительно съ избами Средней Россш сосгавляютъ особенный 
типъ, и строятся, кажется, на всемъ севере до Ярославской губерши, 
только съ некоторыми легкими изменениями. О не состоятъ изъ двухъ- 
этажной связи и приставленнаго къ нимъ двухъэтажиаго двора, ко
торый своей иеобширностыо свидетельствуете о малыхъ разм'Ьрахъ 
здешняго скотоводства (*). Связь состоитъ въ верхнемъ этаже изъ 
избы (т. е. кухни, по карельски перти), гориицы (по карельски 
горницу), и сеней, разделяющихъ ихъ между собой; въ нижнемъ 
этаже подъ избой находится подъизбица (алагайие перче), въ ко
торой иногда живутъ зимой, а подъ горницей подполье. Верхнш 
этажъ двора служитъ сараемъ, по карельски сардо\ тутъ сваливается 
сено и солома, которыя ввозятся въ сарай на телегахъ по широкому 
досчатому помосту, пристроенному къ воротамъ сарая; въ этомъ же 
сарае находится клгъть, по карельски айту, т. е. кладовая; подъ 
сараемъ находится скотный дворъ (тангутъ). Все эти постройки 
соединены въ одно целое и покрыты даже одной общей крышей, такъ 
что со стороны представляютъ одну массивную избу.

Я поселился у шкипера, въ горнице., Хозяине мой былъ одннмъ 
изъ зажиточныхъ крестьянъ въ Ильинскомъ погосте, но несмотря 
на то горница его мало отличалась отъ обыкновенной избы; только 
русская печь была поменьше, да кроме того здесь, вместо полатей 
стояла кровать съ занавеской и шкаФъсъ посудой. На стенахъ были 
развешены лубочиыя картины, между нрочимъ Страшный Судъ. Перво
начальный рисунокъ, принесенный въ Россш греческими миссюиерами, 
вероятно значительно измененъ русскими редакщями; картина, ко

(*) С ко то в о д ств о  з д е с ь  т а к ъ  н е з н а ч и т е л ь н о ,  ч т о  ч и с л о  л о ш а д е й  п о п о л н я е т с я  
н е  с о б с т в е н н ы м ъ  п р и п л о д о м ъ , а  п о к у п к а м и  н а  С ер д о б о л ьск о й  я р м а р к е .



8 РУССКОЕ СЛОВО.

торую я нашелъ здесь, заключала въ себе много русскихъ вставокъ. 
Составъ ея былъ следукпщй: вверху СаваоФъ; вправо и влгЬло отъ 
него рай; вправо ангелъ, вероятно Михаилъ, поражаетъ копьемъ 
чертей, которые летятъ одинъ за другимъ въ правый уголъ картины, 
въ которомъ помещается адъ; за последнимъ чортомъ летитъ внизъ 
и скамейка вверхъ ногами, на которой онъ вероятно сиделъ въ раю; 
налево отъ Саваод>а лики святыхъ, пророковъ, мучениковъ и между 
ними лики царей...

На другой день после моего прхезда, мне удалось сделать одно 
полезное знакомство. Въ гости къ шкиперу пришелъ старикъ Мат
вей Евдокимовичъ Анишевъ, прикащикъ купца Лулакова. Онъ знатокъ 
здешней старины и очень любознательный человекъ; я нашелъ у него 
много разныхъ книгъ на разныхъ языкахъ. Онъ мне сообщилъ не
сколько нреданШ, относящихся къ началу здешней колонизации

Первейшими деревнями на реке Олонке считаются две: Юксила 
(ниже погоста) и Вангимала (4 версты выше города Олонца). Первый 
колонистъ пришелъ на Олонку и выстроилъ себе избу на месте ны
нешней деревни Юксилы; черезъ несколько времени онъ увиделъ 
плывущую по реке щепку: заключивъ, что вверхъ вероятно кто-ни
будь живетъ, онъ пошелъ вверхъ и въ 20 верстахъ выше нашелъ 
другаго колониста, где ныне деревня Вангимала,— «будь же ты мой 
старшШ братъ»! сказалъ онъ ему. Отсюда и происходитъ назваше 
деревни Вангимала (ватембы веяли значитъ старнпй братъ по ка
рельски). Назваше же деревни Юксила Анишевъ производись отъ 
слова юокси, носпешилъ, «ускорилъ придти» по выражение его са
мого, потому что юксильсшй колонистъ поснешилъ на встречу дру
гому. Это предаше пользуется огромной нопулярностью между ту- 
местными жителями и, вероятно, имеетъ какой нибудь исторический 
смыслъ. Кроме того Анишевъ расказывалъ мне, что четыре версты 
ниже деревни Унойлы или Теттеле есть место, называющееся Л аи- 
вапъ кеанялъмюсъ, то есть «поворотъ судна». По преданию, летъ 
пятьсотъ назадъ была здесь кровопролитная война; приходила сюда 
Литва и воевала; и было это, по уверенно Анишева, около того вре
мени, когда король Магнусъ осаждалъ островъ Валаамъ. Вноследствш 
я познакомился съ крестьяниномъ Полушкииымъ, самымъ старымъ 
человекомъ на погосте (ему 87 летъ); онъ говорилъ, что это была 
война съ Шведами; что шведское судно вошло въ Олонку, но будто 
Шведы приняли лесъ за войско, пошли назадъ и на повороте кон-
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цомъ судна своротили берегъ. И теперь будто въ этомъ месте ви- 
д-Ьнъ осыпавнийся берегъ. Эта же Литва, по словамъ М. Е. Аниш- 
ева, имела кузницу на Олонке; на месте, где она находилась, около 
деревни Алексала, и теперь еще находятъ въ земле огарины и угли; 
другое место съ такими же признаками находится у погоста, противъ 
питейнаго дома; не далеко отъ погоста лежите обширное поле, где 
находятъ кости и оруж!е. Это поле составляетъ берегъ р1жи Олонки 
въ промежутке между деревнями Юксилой и Коччилой, и все было 
распахано подъ паръ; подле Коччилы въ Олонку впадаетъ ручей и 
образуетъ стрелку, конецъ которой отрезанъ рвомъ отъ городскаго 
поля и представляетъ видъ болыпаго бугра; на немъ большая старая 
яма; этотъ-то бугоръ съ ямой и считается остатками древняго укреп
ления или городка. Въ обрыве реки высовываются кости; я досталъ 
оттуда черепъ, неимеющш, впрочемъ, ничего особеннаго; на ногахъ 
скелетовъ сохранилась еще кожаная обувь, покрой которой, по сло
вамъ Анитева, употребляется только на западномъ берегу Ладожекаго 
озера.

Главной прогулкой моей было хождеше по деревнямъ и пашнямъ. 
Мне еще не случалось видеть северной природы, столь бедной; поч
ва по берегу Олонки покрыта тоненькимъ покровомъ зелени, изъ 
которой кое-где торчатъ желтые цветки; видъ этой зелени более по- 
ходилъ на раннюю весну, когда растительность только-что готовится 
къ развитго, хотя это было въ конце ноля. Только на местахъ вспа- 
ханыхъ, въ огородахъ трава поднималась въ виде косматаго ковра; 
НЛОС1ПС берега усиливаютъ впечатлеше иеизысканной природы. Я уже 
говорилъ о замечательной простоте устройства здешней колонизацш; 
простота здесь какъ въ природе, такъ и въ культуре; пашни всехъ 
деревень, лежащихъ на одной стороне реки, представляютъ одну 
сплошную полосу, безъ болынихъ нромежутковъ, и огорожены почти 
одной общей изгородью; одна изгородь тянется отъ одной избы до 
другой въ пяти или десяти саженяхъ отъ берега; другая изгородь 
отделяетъ пашни отъ леса. Пожня одно изъ характеристическихъ уро- 
чищъ этой страны. Это прогалины въ лесу, на которыхъ бываютъ 
сенокосы; когда я въ первый разъ пришелъ на пожню, я вовсе не 
ожидалъ такой бедности, какую встретилъ. Пояшя состояла изъ зыб
кой почвы, покрытой слоемъ мшпстаго дерпа, по которому были раз- 
сеяны низк1Я травы, не более четверти высоты, и притомъ только 
двухъ породъ. Дернъ сосгоялъ изъ корешковъ мховъ и злаковъ почти
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съ простыми порами, потому что ничтожное количество чернозема 
заключалось въ нихъ въ виде разсыпанныхъ крупинокъ. Ниже этого 
дерна, не более трехъ пальцевъ толщиною, уже былъ песокъ и 
глина.

Я коснулся здесь пожни для того, чтобъ была понятнее интерес
ная истор]'я здешняго земледелия, о которой я собралъ.несколько све
дено!, переданныхъ мн'Ь опытнымъ крестьяниномъ. Въ настоящее 
время въ илышскомъ погостЬ принято общинное владЬгне поземельной 
собственностью; но этотъ образъ владешя— позднейшее нововвёдеше; 
прежде же «олонедшй уголъ» (то есть колонизащя по рЬкамъ Олон- 
кгЬ, ТулоксЬ и другимъ) составлялъ исключеше изъ всей губернш, 
и держался частнаго землевладЬшя. Это объясняется местными усло
виями, въ которыхъ находилось начало здЬшняго хлебопашества. Ны- 
нЬяния олонецшя нивы до начала колонизацш были покрыты дремучими 
лЬсами; первые колонисты рубили и садились на расчищенныхъ мЬ- 
стахъ; подъ свои нивы они также должны были очищать болотистую 
почву отъ растущего на нихъ лЬса; такимъ образомъ получалась по
лоса земли въ родЬ той пожни, какую я описалъ выше; затЬмъ нуж
но было выжечь ее, чтобъ высушить болото, дериъ обратить въ пи
тательную золу, и потомъ унавозить выжженную полосу; вслЬдств1е 
такихъ трудовъ, съ прюбрЬтешемъ хлЬбопашеннаго участка, естест
венно, что у здЬшнихъ колонистовъ явилось частное право владешя; 
пока колонизад1я была рЬдка, разработанныя нивы были отдельными 
участками, разсыпанными въ лесу, и понятно, что каждый колонистъ 
смотрЬлъ на свой учаетокъ, какъ на купленную дорогой цЬной соб
ственность; впослЬдствш, когда колонизация сделалась сплошною, и 
нивы слились въ одну непрерывную полосу, частное землевладЬше оста
лось въ прежпемъ виде. Въ той части Россш, где были открытая 
поля, и пашни не требовали предварительной расчистки, первые коло
нисты нашли цЬлыя пространства земли, годной къ хлебопашеству, 
на которыя не могли иначе смотреть, какъ на общее достояше; на 
Олонке же количество обработываемой земли ограничено силами на
рода; что могли обработать, то только и было годнымъ для посева 
зерна»; все же остальное пространство составляло болото или лесъ.

Создавая такимъ образомъ свою ниву, здешнш крестьяшшъ счи- 
талъ себя вправе продавать свой учаетокъ; после смерти владельца 

•онъ делился между его детьми. Неравномерное умножеше наследни- 
ковъ произвело неравенство участковъ; некоторый ф э м и л ш  доделились
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догого, что беднели и не въ состоянш были сами обработывать зем
ли свои, а стали отдавать ихъ на аренду более богатымъ или даже 
продавали. Такимъ образомъ между здешними крестьянами явились 
значительные землевладельцы; такъ было до Екатерины II. При Ека
терине будто бы, какъ разсказывалп мне, дворянство выдумало сде
лать спекуляцию и убедило царицу разрешить дворянству покупать 
земли въ Олонецкой губернш. Вышелъ указъ; какой-то черниговсшй 
помещикъ (имя едф я забылъ) прШхалъ въ Олонецъ и сталъ скупать 
земли; между темъ въ народе давно уже былъ распространенъ слухъ, 
что правительство_&хочетъ переделить земли и ввести общинное вла- 
деше, въ избежаше мельчашя участковъ. Этотъ слухъ держалъ бога- 
тыхъ мужиковъ въ постояицомъ страхе потерять при переделе залиш- 
ки земель, потому что на те земли, которыя они скупили у бедныхъ, 
никакихъ документовъ не было: делалось все на совесть. Спекуля- 
щя черниговскаго помещика и состояла въ томъ, чтобъ скупить у бо- 
гатыхъ мужиковъ залишки по низкой цене и снова имъ же продать 
по высокой; богатые мужики выигрывали въ этомъ случае въ томъ, 
что после новой покупки у черниговскаго помещака они получили 
крепи на земли; впоследствш, когда действительно вышелъ указъ о 
разделе земель и обращенш ихъ въ государственный, закрепленные 
за богатыми мужиками участки избегли иостуилешя въ государствен
ные; отсюда и олонецкге помтыцики.

Почти все эти помещики—крестьяне, которые, кроме своихъ зе
мель, имеютъ еще участки и въ общественныхъ земляхъ; поместья 
эти, впрочемъ, не велики. Самое большое принадлежитъ г. Гарниц- 
кому и, кажется, составляетъ не более сорока десятииъ.

Съ введетелъ общиннаго владешя землей олонецше мужики лиши
лись права продавать или откупать ихъ; . крестьяне считаютъ этотъ 
образъ владешя более безопаснымъ отъ монополя богачей, и на дру
пя земли смотрятъ какъ на несправедливо присвоенный именья. 
Они отличаютъ эти олонецшя поместья отъ поместШ по реке Свири; 
«наши олонецшя поместья, говорятъ они, не дарены царемъ, какъ 
свирсюя, а просто взяты ум1ра». Противъ же общиннаго владешя я ничего 
не слышалъ отъ крестьянъ. Неудобствъ при переделахъ, какъ мне 
говорили, здесь не существуетъ, потому будто бы, что движеше на- 
родонаселешя здесь едва приметно, а по словамъ некоторыхъ стари- 
ковъ, оно даже идетъ ретрограднымъ иутемъ. Я поверялъ эти разска- 
зы по церковнымъ метрикамъ ильинскаго погоста; изъ следующей
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краткой таблицы, извлеченной изъ^тигь_мет-рикъ, оказывается, чсо 
эти разсказы близки къ истин*.

Родилось. Умерло. Разница.
Въ 1846 году 45 45 »
» 1847 » 62 51 -4 - 1 1
» 1848 » 60 72 —  12
»> 1849 я •  54 67 Е 13
« 1850 » 65 72 -  7
» 1851 » 57 68 —  11
» 1852 я 73 62 ^ 1 1
» 1853 я 66 59 +  7
» 1854 » 64 72 —  8
» 1855 » 53 67 - 1 4
» 1856 » 66 53 +  13
« 1857 » 63 104 —  41
» 1858 » 67 6.9 —  2
» 1859 я 71 56 +  15

Впрочемъ, действительное положеше д1;ла должно быть не такъ 
печально, какъ оказывается изъ этой таблицы, потому что въ число 
умершихъ вносятся имена холостыхъ Финновъ, живущихъ въ работ* 
у крестьянъ Ильинскаго погоста, и число которыхъ кажется на пого
ст* до двухъ-сотъ челов*къ; но за вс*мъ т*мъ, если и существуетъ 
прибыль въ народонаселенш, то весьма ничтожная; это, впрочемъ, 
легко объяснить полугородскимъ образомъ жизни илышскихъ крестьянъ 
при болотистыхъ окрестностяхъ, которыя т*мъ мен*е высушиваются 
и обрабатываются, ч*мъ бол*е представляется жителями зароботковъ 
по судоходству.

Случилось мн* быть и въ у*здномъ город* Олонц*. Я уже ска
залъ выше, что Олонецъ расположенъ по образцу деревень; но такъ 
какъ въ середин* города соединяются дв* р*ки Верховье и Магрега, 
составляюнця Олонку, то параллелизмъ двухъ набережныхъ, которыя 
правильно тянутся отъ устья вверхъ по Олонк*, здесь нарушается, 
и набережныя образуютъ неправильный круги/ въ центр* котораго 
находится гостиный дворъ. Городъ состоитъ пзъ ветхихъ, деревян- 
ныхъ домишковъ, иногда украшенныхъ мезонинами.

Объ основанш Олонца сохранилось предание, переданное мн* Ани- 
шевымъ, что тамъ, гд* теперь заметны признаки бывшаго вала и за-
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росшаго рва, былъ действительно городокъ, въ которомъ жила «кня
гиня» или «княжня» Ольга по имени которой и Олонецъ названъ. *) 
Этимъ и ограничивается это предаше.

Другое предаше относится къ многочисленному разряду народныхъ 
сказанш о Петр® Великомъ, память о которомъ въ Олонецкой губер- 
ши и на Ладожскомъ озере связана почти съ каждымъ урочищемъ. 
Вотъ оно. Прежде въ городе не было никакой администрицш; всемъ 
управлялъ мирный воевода. Мирнымъ его нрозвалъ Петръ Великш. 
Проезжая однажды черезъ Олонецъ, онъ спрашиваетъ воеводу: где 
у тебя дела?

— Никакихъ делъ нетъ, говоритъ воевода.
—  А книги, который тебе присланы?
—  Все целехоньки, вотъ въ шкапе лежать; извольте сами, го

сударь, посмотреть!
—  Да какъ же ты управляешь? спрашиваетъ Петръ. Ведь бы- 

ваютъ ссоры, претензш?
—  Бываютъ-то, бываютъ, да я миромъ сужу ихъ, отвечалъ вое

вода, а самъ бухъ въ ноги царю.
— Какъ же эго миромъ? разскажи, говоритъ Петръ.
—  А вотъ какъ. Придетъ ко мне кто-нибудь, жалуется, что

чужая лошадь съела овесъ у него.— Призываю хозяина лошади, спра
шиваю: съела твоя лошадь его овесъ? Сначала тотъ станетъ запи
раться; а я закричу: врешь! Если не сознаешься, я тебя въ тюрьму 
посажу! (Тюрьмы тогда уже были). А сзади у меня и сторожа стоятъ, 
чтобъ взять его; они будто и приготовятся вести его, и подойдутъ 
къ нему поближе. Онъ бухнется мне въ ноги и сознается; ну, го-
ворю, такъ заплати жъ ты ему, сколько онъ запросить, да кланяйся
ему въ ноги, нроси прощенья. А тому скажу: а ты братъ ужъ не 
проси съ него много, а по братски, раздели грехъ пополамъ. Тотъ 
подумаетъ, подумаетъ, видитъ, что воевода такъ къ нему ласково об-

4 ращается, примерно вместо пяти четвериковъ, махнетъ рукой и ска- 
жетъ:'ну, Богъ съ тобой! давай два съ половиной четверика. Вотъ 
и уйдутъ, и помирятся.

—  Такъ будь же отселе мирный воевода, сказалъ Петръ и
уехалъ.

*) Въ лЪтописяхъ Олонецъ называется Олоньсь-, Карелы называютъ его 
Онукса.
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Летъ черезъ десять въ Петербург!; поссорились на балу изъ-за 
какихъ-то словъ два генерала; одинъ другому что-то сказалъ, пошли 
вздоры; д-Ьло затянулось и кончиться не можетъ; оба платятъ по 
ровну, дело-то нн въ ту, ни въ другую сторону и не клонится; при
казные и тшутъ, и мажутъ, и только деньги обираютъ. Дошло до 
даря; онъ и вызываетъ изъ Олонца мирнаго воеводу. Пр1ехалъ вое
вода.

—  Вотъ какое у меня дело, говоритъ царь. Во сколько ты вре
мени берешься разсудить?

—  Во сколько прикажете, ваше величество.
—• Три месяца будетъ тебе?
—  Нетъ, это будетъ не удобно. Позвольте ужъ поскорее, чтобъ 

въ Олонце безъ меня дела не разстроились, чтобъ тамъ ихъ кто- 
нибудь не замутилъ.

— Такъ какъ же?
— Да чтобъ мне черезъ неделю и назадъ быть. Въ три дня 

либо кончу, либо петъ.
—  Ну, хорошо,
— Царь издаетъ указъ, что онъ вызвалъ для суда мирнаго вое

воду изъ Олонца, и что онъ положитъ, то непременно и будетъ ис- 
сполиено. Генералы испугались. Вотъ на завтра призываетъ мирный 
воевода одного генерала; входитъ онъ; на столе лежатъ дела, вытре- 
бованцыя изъ сената.

—  Я целую ночь читалъ твое дело, говоритъ воевода. Оно со
всемъ не правое. Выбирай одно изъ трехъ: или тюрьма, или висе
лица, или помириться съ врагомъ. Завтра принеси или прошеше, или 
записку, что ты выбралъ.

Генералъ хотелъ было спорить, но олонецкШ воевода закричалъ 
на него: ступай! Мне некогда тутъ съ тобой ...

Призываетъ другаго генерала и то же самое приказываетъ. Ду- 
маютъ генералы: чортъ съ нимъ, лучше помириться, чемъ виселица. 
На другой день приходятъ въ одно время, подаютъ прошешя о пре- 
кращенш суда съ изъявлешемъ желашя мириться.

—  Ну вотъ такъ! Пойдемте къ государю.
—  Ну, решилъ ли? спрашиваетъ царь.
—  Решилъ.
—  Какъ же?
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—  Они помирились между собой. Теперь позвольте мнй, в. в., 
къ своимъ.

Царь его отпустилъ и воевода воротился въ Олонецъ и сталъ 
править городомъ попрежнему. ■

После города, я посЬтилъ Ондрусовскую пустынь, находящуюся 
на самомъ берегу Ладожскаго озера, въ двухъ или трехъ верстахъ отъ 
устья Олонки къ югу. Эта обитель основана пом1нцикомъ Андреемъ 
Завалишинымъ, названнымъ въ монашестве именемъ Андреяна; въ мо
настыре некогда хранилось рукописное житте этого монаха, но дано 
было въ городъ читать какому-то купцу, а тотъ и зачиталъ его. 
Потому все свТ»дгЬшя объ Андреяне основаны на однихъ местныхъ 
предашяхъ. На острове Сало, который лежитъ противъ монастыря 
и въ малую воду почти соединяется съ материкомъ, жилъ прежде раз- 
бойникъ Ондрусъ, Финнъ и лютеранииъ, который грабилъ суда, хо- 
дивдне съ хлебомъ по озеру; Андреянъ, убежденный Александромъ 
Свирскимъ оставить грешный М1ръ, выбралъ место для своего пу
стынножительства въ соседстве Ондруса; но разбойникъ, вероятно 
боясь, чтобъ отшельникъ не сделался доиощикомъ его разбоевъ, по- 
требовалъ, чтобъ онъ удалился; Андреянъ отвечалъ ему, что онъ ни
какого зла ему не сделаетъ, его занятто не помешаетъ, а будетъ еще 
молиться о его здоровье. Ондрусъ никакъ не могъ понять такого 
отрицашя отъ действительной жизни, и продолжалъ гнать Андреяна. 
Въ одну ночь на ватагу Ондруса сделалъ нападеше другой разбой
никъ, живш1Й на сторожевскомъ мысу, на южномъ берегу озера, 
и хотевший захватить грабежъ хлебныхъ судовъ въ свои руки; ватага 
Ондруса была разбита, самъ атаманъ, избитый и связанный, былъ 
отправленъ въ лодке на сторожевскш мысъ; но утромъ онъ просы
пается и видитъ себя снова на острове Сало и притомъ совершенно 
невредимымъ; тутъ онъ уверовалъ въ молитву Андреяна и принялъ 
монашество, точно также какъ и сторожевскШ разбойникъ, который 
даже основалъ отдельную обитель. Андреянъ, по местному преданно, 
былъ убитъ крестьянами деревни Обжи; умирая, онъ сказалъ: «такъ 
будьте вы ни умные, ни безумные.» Оттого Обжане и доселе счи
таются полуумными.

Вся колонизащя по Олонке внизъ отъ города составляетъ два по
госта: туксинсшй и илышскШ; последнШ состоитъ изъ тридцати
трехъ деревень, расположенныхъ по обоимъ берегамъ Олонки.

Ильиншй погостъ что-то въ роде промышленнаго села. Земледе-
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л1е на второмъ плане; главная промышленность здешнихъ жителей за
ключается въ различныхъ заработкахъ, при распиловке и нагрузке 
дровъ на суда; молодые люди отправляются даже для этого на кош- 
кинскую пристань; другхе служатъ матросами; по всей длин!; погоста 
(около двенадцати верстъ) находятся «биржи,» то есть склады сена 
или дровъ и при нихъ пристани, на которыхъ озерныя суда нагру
жаются этими матер1алами; для заработковъ на этихъ биржахъ при- 
ходятъ крестьяне изъ-за Олонца, съ верхнихъ волостей. На выгонке 
леса и дровъ сверху приходитъ до 180 человекъ; дрова складываются 
на берегу, такъ что весной, передъ навигащей, берега Олонки одеты 
поленицами дровъ, какъ стенами; здесь дрова распиливаются на бо
лее мелмя поленья, и по этому случаю собирается здесь туместныхъ 
и приходящихъ сверху до 800 человекъ; это оживляетъ ильинскШ 
погостъ значительной деятельностью въ продолженш летнихъ меся- 
цевъ.

Заработки на биржахъ выгоднее, чемъ на пашняхъ; за день жат
вы платятъ здесь 30 коп., на бирже день стоитъ 78 коп.; на по- 
левыхъ работахъ остаются только бобыли, и то потому только, что 
здесь они получаютъ, кроме платы, пищу. Въ то время, какъ иль- 
инсще жители сами, даже и съ бабами, работаютъ на бирже, на ихъ 
поляхъ работаютъ бедные пришельцы, между которыми считается до 
двухъсотъ Финновъ Сердобольскаго уезда. Здешше жители не продаютъ 
никакихъ сельскихъ произведен^; нанротивъ многое еще сами при- 
купаютъ; такъ напримеръ пестрядь на одежду и даже муку; кроме 
того значительная доля пищи заменяется коФеемъ, который здесь очень 
распространенъ. «Олонецъ— кофейная сторона,» говорилъ мне шки- 
перъ нашего гуккара. Здесь почти въ самой бедной семье можно 
найти кофе. Въ праздники мнопе одеваются въ ситцевыя рубахи, 
женщины въ ситцевыя платья; мне приводилось видеть девушекъ въ пер- 
чаткахъ. И это единственная роскошь, дозволяемая въ крестьянскомъ бы
ту. Что касается кухни, она отличается неопрятностью и бедностью. 
Курныя нзбы, въ которыхъ грязи и копоти гораздо больше, чемъ 
въ «Домашней Беседе» Аскоченскаго, особенно вредны для гппени- 
ческихъ условш здоровья; оне действуютъ на разстройство легкихъ, 
глазъ, изменяютъ цветъ кожи и, нетъ сомнешя, притупляютъ мозгъ. 
Правда, здесь ихъ немного, но оне отвратительно-гадки.

Жители ильинскаго погоста все Карелы; но они говорятъ по- 
русски, исключая женщпнъ, между которыми редтя знаютъ русскш
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языкъ. Впрочемъ и мужики дедаютъ ошибки, составляя иногда ц’Ьлыя 
фразы по карельской грамматике, напримеръ: «я былъ купаться» 
вместо «я купался». Дети также, какъ и женщины, ни слова пе 
знаютъ по-русски; между т!;мъ для нихъ на погости учреждена шко
ла для обучешя русской грамоте; десятилетий сыиъ нашего шкипера 
уже трети! годъ учится въ ильинской школ!;, читаетъ довольно скоро, 
и однакожъ ни одного слова не понимаетъ. Мне говорили, что здесь 
вей школьники выучиваются русской грамот!;, не понимая ея, и по
тому начинаютъ извлекать изъ нея пользу только тогда, когда выхо- 
дятъ изъ-подъ вл1яшя матерей, и выучиваются говорить по-русски. 
Поэтому развитее карельскаго мальчика идетъ очень трудно, несрав
ненно труднее, чемъ русскаго; онъ долженъ по-крайней-мере шесть 
летъ долбить непонятную грамоту, которая положительно ни къ чему 
ему не служнтъ. Здесь мы лицомъ къ лицу встречаемся съ сощаль- 
нымъ фэктомъ, доказывающимъ, что женщина всегда и везд!; играетъ 
главную роль въ образовали общества. Нежелаше же карельскихъ 
жеищпнъ учиться русскому языку много зависитъ отъ ихъ аптипатш 
къ русскому населенно, о которомъ составилась здесь не совсемъ 
лестная репутащя.

Въ роде того, какъ дети, не понимая ни слова по-русски, чи- 
татотъ по-русски, такъ карельсшя бабы, ничего не понимая, иоютъ 
руссюя песни и другихъ не имеютъ. Жаль, что я не записалъ ни 
одной для примера; оне значительно исковерканы, но до смысла мож
но добраться. Непонятно, какъ этотъ народъ удовлетворяется песнями, 
смыслъ которыхъ ему неизвестенъ; ему доступна только поэз)я му
зыки, но поэз1я слова остается для него мертвою; и можетъ быть 
долго еще, пока этотъ народъ совсемъ не потеряетъ свой говоръ, 
ему придется употреблять чужую логику и чужое неясное слово тамъ, 
где оказывается недостаточнымъ его собственное.

Черезъ несколько дней я долженъ былъ возвращаться въ Петер
бургу по ладожскому каналу, а до канала мне хотелось добраться 
не по большой дороге, а но проселочной черезъ глух;я деревни, и 
оттуда уже ехать далее по каналу. Эта дорога доставила бы мне 
много разнообразныхъ сведенш, еслибъ я имелъ возможность испол
нить свое желаше. Къ сожаленпо, этотъ путь дотого непроходимъ и 
дикъ, что я испугался за после,дств1Я своего путешеств1я, и принуж- 
денъ былъ отправиться по большой дороге. После обеда я выЬхалъ 
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изъ Олонца и къ вечеру былъ въ Александровской слобод!;, возл!; 
Александро-Свирскаго монастыря; это первая русская деревня отъ 
Олонца; избы впрочемъ такого же устройства, какъ и по Олонк'Ь. 
На другой день утромъ я былъ уже на берегу Свири, въ деревнгЬ 
Ручьевой; отсюда оставалось до канала кажется около тридцати верстъ; 
дешевле всего было нанять здЬсь лодку и !;хать по Свири; я такъ и 
сд'Ьлалъ. Одинъ старикъ согласился за два рубля дать мн!; лодку и 
гребцовъ; это были его дочь и сынъ. И я съ утра до вечера про- 
былъ на р!;к!;, испытывая впечатл!;шя чисто с!;вериаго путешеств1я. 
Мальчикъ чередовался съ сестрой; то она правила, а онъ тянулъ за 
бпчевку, то опъ садился въ лодку править, а она шла по вязкому 
берегу, сверкая икрами и согнувшись подъ бичевкой. Вечеромъ мы 
догнали у какой-то тони трешкотъ, шедшш съ пассажирами изъ Ло- 
дейпаго поля въ Ладогу. Этотъ трешкотъ былъ не что иное, какъ 
тихвинка, на которой сверху быль деревянный колпакъ, образовавшш 
подъ собой одну общую каюту, въ которой пассажиры располагаются 
на с!;нЪ другъ подл!; друга. Въ ЛадогЬ я псресЪлъ въ другой, бол-Ье 
обширный трешкотъ; тамъ были, кром!; общей каюты, отдельный; въ 
каютахъ были столы и скамьи. Вечеромъ я вышелъ на палубу, куда 
вылезли почти вей пассажиры; нисколько мужиковъ пЪли п-Ьсни; въ 
другомъ углу разговаривали. Разговоръ шелъ о томъ, что скоро бу
детъ тысячей™ Росс;п. При этомъ одинъ господинъ разсказалъ ле
генду о Смольномъ монастыр!;. Этотъ соборъ, поел!; построения, сто 
восемьдесятъ л!;тъ простоялъ безъ службы; никакъ не могли мостки 
(лЪса) обобрать. Одинъ старичокъ вызвался это сд!;лать, да ему не 
поварили и за дерзкое самохвальство посадили въ тюрьму. Три года 
сидЪлъ онъ за то, что хотелъ взяться за д'Ьло, которое ученые не 
могли р!;шить. Наконецъ, когда ученые сами отказались, старичка 
выпустили и велели ему убрать мостки. Онъ помолился и гово
ритъ: «ну, теперь снимайте мостки! Теперь ничего не крлхнетъ.■» 
ЛЬса обобрали и служба пошла.

Долго длилась эта беседа, но наконецъ стали расходиться; 
осталось трп или четыре человека, да и т-Ь, поужинавши хл'Ьбомъ, 
уткнулись въ шубы. Я нровелъ всю ночь на палуб!;, и ни
чего не иотерялъ. Тогда какъ днемъ каналъ скученъ своимъ од- 
нообраз;емъ, въ безлунную ночь онъ хорошъ и даже поэтиченъ. Тем- 
ныя суда, огни въ домахъ, сцена пьяныхъ на проплывшемъ мимо суд-
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нЪ, безнрестанные крики: «на верёхъ! на верёхъ!», брань, шлепанье 
канатовъ но вод!:, говоръ на берегу, доходницй по большей части че
резъ отражеше, и  безъ-умолку шум я и ц  е пассажиры въ буФетР, навсе
гда остались у  меня въ памяти, какъ одно изъ лучшихъ воспоминанщ 
моего путешесшя.

ГР. ПОТАНИНЪ.



, гШЯ'мЪ

-злнш уш - ^йв<}‘У ,« ’ сгё'ира ш  ? ( в»» :йя«ф> •нлйивт*»*»»!**!:-»?* ,1н

• '»И . !«••>«■ Й'М«<«.нГ> < »« ' &.ШК.1 IV «1-. ,  'КИ .Г<К>!10Ч Д | ,« ! 1  « I I  <ГЙО;ГГ.(|МГ

-'СИИЙ! ';ГГ‘И<>« «Ы !.Ь!»Жв-)'.«>И /:!! •;,1; К ,«Ш1‘>ЖЙ!]П> .!'!.•)!(

.г / .л а г 1 / I . «гкя.о*-Д м  1 '  а'.'» н им - г >',» ••
,Ш Я Т Г Ш 1 ‘ П '/ П  О Т И ’ К

. . . П П Ш Щ Ш  . 4 1

г - , .ъ-у.............
(

■ ..'• ;!*\ ■ ;
•' '■> *л:"- ;/:* -

'
• ? ‘



СОВРЕМЕННАЯ М О И » .

ЗамЪна откупной системы акцизомъ.— Постановление по этому предмету.— 
РазсмотрЪше нЪкоторыхъ изъ нихъ.—О мануфактурной выставк-Ь.— 
Статья г. Рафаила Зотова о граФЪ А ракчеев^.— О разбойникахъ въ ста- 
рорусскомъ у-Ёзд’Ь.

Литература наша въ теченш последпихъ трехъ летъ постоянно 
громила разныя злоупотреблешя по виннымъ откупамъ; проделки от- 
купщиковъ служили даже сюжетами для повестей и романовъ; стихо
творцы наши тоже нередко настроивали свои арфы для откупныхъ мо- 
тивовъ; еще въ прошедшемъ году обществу сделалось известнымъ, что 
правительство намерено отменить откупную систему. Въ октябре 
1860 года состоялось высочайше утвержденное мнеше государ- 
ственнаго совета о замене съ 4863 года откупной системы акциз
ною, и съ темъ вместе указаны были главныя основашя, на кото
рыхъ должны быть составлены правила объ акциза съ нитей. Для 
составлешя положешя объ акцизной систем!; назначена была ком- 
мис!я изъ чиновниковъ разныхъ ведомстве, въ томъ числе отъ ака
демш наукъ, и изъ спещалистовъ по части винокурешя и проч. 
Коммисгя составила целый кодексъ, имеющш определить: меру ак
циза, способъ взймашя его; отношения и деятельность акцижаю 
управленгя ' (это новая отрасль управлешя, имеющая возникнуть 
вместе съ введешемъ въдейств)е новый системы), права и порядокъ
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торговли и т. п.; трудъ этотъ внесенъ въ государственный совете 
для окончательнаго утверждешя; по всей вероятности немнопя статьи 
этого кодекса будутъ изменены советомъ, но во всякомъ случае из- 
менешя эти будутъ относиться лишь къ частностямъ устава, а об- 
щ1я его начала, указанный самимъ государственнымъ советомъ есте
ственно должны остаться и могутъ быть сообщены публике,1 какъ раз- 
смотренный уже проэкгъ закона. Мы не беремся передать подробно 
всехъ разнообразныхъ особенностей проэктированнаго коммиЫей уста
ва, а ограничимся главными и общими его чертами.

Акцизъ определяется съ количества вина, которое можетъ быть 
выкурено на заводе, взимаше иге акциза будетъ производиться по 
мере обращешя вина въ продажу заводчикомъ.

Для этого предстояло установить правила, на основании которыхъ 
можно бы было съ надлежащей точностью определять силу каж
даго завода; средствомъ для этого избрано измереше объема виноку
ренной посуды (квасильныхъ чановъ) и определение каждый разъ 
крепости вина посредствомъ спиргомеровъ. Нормальный выходъ вина 
определеиъ изъ пуда ржаной муки (32 % ), къ чему приравнены ипро- 
чхе продукты, употребляемые для винокурешя. Норма эта представляетъ 
высший процентъ добывашя спирта, возможный только на большихъ 
и усовершеиствованныхъ заводахъ; для прочихъ же нашихъ заводчи- 
ковъ, по отзывамъ экспертовъ, приглашенныхъ къ составлен™ проэк- 
та устава, норма эта будетъ тягостна; но понизить ее, безъ причи- 
нешя ущерба казне по другимъ заводамъ, оказалось невозможнымъ, 
какъ сказано въ проэкте устава; впрочемъ, надо надеяться, прибав
лено въ проэкте, что эта норма побудитъ заводчиковъ къ усовершен
ствованно своихъ заводовъ.

«Нормальный выходъ вина изъ даннаго количества припасовъ, 
употребляемыхъ на его производство, при известной ёмкости квасиль
ныхъ чановъ, обеспечиваете правительству определенную сумму акдиз- 
наго сбора, — говориться въ проекте устава (С. Пет. Вед.№ 130); 
при определенной норме выхода техническое несовершенство некото- 
рыхъ заводовъ, где вина выкуривается менее нормы, не имеете ника
кого вл1яшя на общую сумму питейнаго сбора». Далее говорится: «По
нятно, что еслибы заводчики никакимъ образомъ не могли выкури
вать на своихъ заводахъ вина более нормальнаго размера, то при 
обложены акцизмомъ емкости квасильныхъ чановъ, по измерены за
водской посуды, правительству вовсе не было бы надобности хлопо
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тать о надзоре за производством!. винокурешя и выпускомъ вина изъ 
подваловъ». Но достигнуть этого оказывается невозможнымъ, потому 
что техника винокурешя во многомъ допускаетъ уклонения отъ опре
деленной нормы, именно: при известной емкости квасильнаго чана 
можно увеличивать количество спирта въ сравнен]и съ количествомъ, 
получаемымъ обыкновенно, затирая большее противъ обыкновеннаго 
количества муки, или употребляя вместо одного рода припасовъ дру- 
пе; кроме того усовершенствование винокуренныхъ способовъ способ- 
ствуетъ наибольшему получешю вина противъ расчитанпаго для обык- 
новеиныхъ винокуренныхъ заводовъ.

Для нредохранешя правительства отъ потери акциза съ вина, вы- 
куреинаго сверхъ нормы, определенной сообразно силе заводовъ и 
обычнымъ способомъ винокурешя, коммисля, составленная, какъ мы 
заметили выше, изъ чиновниковъ разныхъ ведомствъ, «не могла най
ти другаго способа» какъ обязать заводчиковъ заявлять о количестве 
и родВ затираемымъ ими припасовъ и поверять справедливость ихъ 
показанш непосредственнымъ наблюдешемъ; а для поощрешя вла- 
дельцевъ заводовъ къ усовершекствовашю производства винокурешя и 
къ правильнымъ показашямъ излишка вина, получаемаго противъ нор
мы, определено: перекуренное количество вина обложить акцизомъ 
въ половннномъ размере противъ нормы.

Непосредственное наблюдете правительства, посредствомй чи 

новниковъ будетъ заключаться, между прочимъ, въ следующемъ: опре- 
делеше, разумеется, съ помощпо спиртомера, крепости вина на каж- 
домъ винокуренномъ заводе, при каждой выкурке; поверка, действи
тельно ли столько затерто заводчикомъ хлеба и какого именно, сколь
ко онъ объявилъ, сколько выкурено вина и сколько отпущено въ 
продажу; кроме того «коль возможно чаще» производить ревиз™ ви
нокуренныхъ заводовъ; наблюдать, чтобы не было корчемства съ помо- 
щш устройства отдельныхъ отъ завода перегонныхъ аппаратовъ; про
бовать заторы, нетъ лй тамъ патоки и другихъ сахаристыхъ ве- 
щесгвъ, которыя воспрещены, потому что увеличиваютъ количество 
выкуриваемаго вина противъ нормы.

Коммишя признала впрочемъ, что ; правительственная поверка 
сопряжена съ большими затруднешями и стеснешемъ для заводчиковъ, 
поэтому, въ избежаше этихъ стеснешй, предложила способъ установ- 
лешя другихъ нормъ, соответствующихъ обыкновеинымъ выходамъ 
на заводахъ, достпгшихъ уже известной степени совершенства. Въ
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этомъ случай изъ пуда ржаной муки вместо 0.32 ведеръ безводнаго 
спирта, принимается 0.34 ведра, разсчитывая выходы изъ другихъ 
припасовъ сообразно уже принятому ихъ отношении къ пуду ржаной 
муки. Такимъ образомъ получается другой рядъ нормъ для выхода 
вина, которыя названы высшими. Приняпе этихъ высшихъ нормъ 
признано необязательнымъ для заводчиковъ, потому что значительная 
часть заводовъ въ Россш, при нынешней степени ихъ несовершен
ства, не могутъ курить по этой высшей норм!. Поэтому, коммиыя 
положила предоставить самимъ заводчикомъ избирать, желаютъ ли 
они курить вино по высшей или низшей норм!, съ гЬмъ, чтобы въ 
послЪднемъ случай, вино полученное сверхъ определенной нормы, 
оплачивалось половиннымъ акцизомъ; въ первомъ же — совсЪмъ было 
изъято изъ акциза; здесь полнымъ освобождешемъ отъ акциза за пе
рекуренное вино, по миешю коммисш, устранено будетъ побуждеше 
со стороны заводчика къ сокрытйо выхода вина, и упростится са
мый надзоръ за заводами.

Охранительныя и контрольныя меры, предложенный коммишей со
стоять въ томъ, что для облегчешя надзора за заводами и для от- 
странешя устройства слишкомъ мелкихъ заводовъ предположено уста
новить наимёнышй размерь въ 540 ведеръ всехъ квасильныхъ ча- 
новъ въ совокупности на заводе, полагая одинъ рядъ квасильныхъ 
чановъ, въ 4 чана, по 135 ведеръ емкости каждый. Такой заводь, 
въ течеши всего периода винокурешя, выкурить 2 ,250 ведеръ полу
гара. Относительно порядка винокурешя, коммишя положила, что ви
нокурение можетъ производиться не иначе какъ съ разрешения, и 
притомъ съ точнымъ соблюдением! дней начала и окончашя произ
водства, числа ежедневныхъ затировъ, количества и рода затирае- 
мыхъ матер нал овъ; въ видахъ облегчения надзора и контроля, принята 
наименьшая продолжительность срока винокурешя; для отстранения же 
могущихъ быть злоупотреблений отъ излишней выкурки вина противъ 
предварительныхъ исчисленш, основанныхъ на сил! завода и заявлен- 
номъ числ!, род! и величин! заторовъ, положено, чтобы завбдчикъ 
безъ заявления не затиралъ количества припасовъ бол!е установлен- 
наго. основаннаго на емкости квасильныхъ чановъ, и безъ разр!ше- 
шя не зам!нялъ бы одиихъ припасовъ другими.

Разсуждая о способа контролирования операцнй винокурешя, ком- 
мисс1я нашла, что постоянное пребывание надсмотрика отъ казны на 
каждомъ завод!, врядъ ли  было бы удовлетворительнымъ средствомъ;
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кроме того К0ММИС1Я признала, что нетъ возможности пршекать столь
ко благонадежныхъ агентовъ, сколько существуетъ заводовъ; наконецъ 
коммис1я «не хотела» стеснять заводчиковъ пребываше же постояннаго 
агента непременно ихъ стеснило бы; а между темъ весь правитель
ственный контроль былъ бы основанъ на личномъ показанш агентовъ и 
личномъ къ нимъ доверш; вследс'ше 'этихъ-то соображенш коммис1Я и 
нашла менее стеснительными для заводовъ и более безопасными для 
правительства способъ, основанный на сколь-возможно-частпои 
ревизш.

Порядокъ выпуска впна въ продажу заключается въ томъ, что 
заводчики, въ распоряжении котораго находится подвали, обязанъ каж
додневно свозить въ подвали выкуренное вино и вести акуратно-при- 
ходо-расходную книгу, а вино отпускать не иначе какъ съ наклад
ными. Ревизоры, конечно, будутъ поверять этотъ порядокъ.

Согласно указанш государственнаго совета, право владеть вино
куренными заводомъ будетъ принадлежать только теми лицами, кото
рый имъ доселе пользуются, т. е. дворяне; но коммйрш, убеждающая 
вообще смотреть на эту меру какъ на переходную и возвышающая 
свой голосъ противъ монополш этого права, вредящей земледельче
скими интересами страны,— решила что арендовать винокуренные за
воды могутъ лица всехъ сослопй нмеюпце права на заводскую про
мышленность.

Пивовареше и медовареше тоже подчинено акцизу, который, по 
мненда коммисш, долженъ взиматься съ размера заводской посуды 
для приготовлешя этихъ напитковъ. Акцизъ этотъ уплачивается впе
редъ за все количество свареннаго пива. Медоваренная посуда обла
гается акцизомъ въ четверо более того какими облагается на пиво- 
варняхъ,— потому что въ каждомъ котле безъ затруднешй можетъ 
быть сделано по четыре вари.

Правила для торговли напитками, проектированный коммиией, со
стоять въ следующемъ: все места, въ которыхъ могутъ быть про
даваемы напитки, разделены на два разряда: на собственно питей- 
ныя заведешя и обыкновенный торговыя. Къ первыми отнесены 
заведешя, который занимаются исключительно продажей питей, и при 
томъ продаютъ ихъ непремтьнно и распивочно, т. е. питейныя до
ма, шинки, выставки, распивочные погреба, портерныя лавки, корчмы, 
и постояные дворы, если въ нихъ продаютъ питья. Заведешя же, 
продаюнця напитки только на выноси, отнесены къ обыкновенными



6 РУССКОЕ СЛОВО.

торговымъ заведешямъ; сюда принадлежать: оптовые склады, ренско
вые погреба безъ распивочной продажи, водочные магазины, лавки, 
называющаяся ныне штофными и ведерными, мелочныя, Фруктовыя и 
т. п., наконецъ и трактиры.

Все заведешя какъ оптовыя, такъ и продаюнця на выносъ, ком- 
мис1я предполояшла подчинить въ отношенш разрешена открьтя ихъ, 
общимъ правиламъ обыкиовенныхъ торговыхъ заведешй; поэтому мЪст- 
ныя начальства должны дозволять открьше этихъ заведешй только 
темъ лицамъ, которыя им’Ьютъ право въ томъ месте на торговлю и 
снабдили себя патентами на продажу питей. Что же касается соб
ственно шггейныхъ заведешй, то уже государственный советъ ука- 
залъ, что дозволять открывать ихъ «лицамъ, имеющимъ право на 
торговлю— въ городахъ, съ разргЬшешя городскаго начальства, а въ 
селешяхъ помещичьихъ, казенныхъ и удЪльныхъ съ разр'Ьшешя: 
въ первыхъ— ихъ владельцевъ, а въ послЪднихъ— ведомствъ государ- 
ствениыхъ ймуществъ и уд-Ьловъ; но коммишя нашла, что для сокра- 
щешя переписки и для предупреждена злоупотребленш, могущихъ про
исходить отъ произвола адмииистративныхъ местъ и лицъ, сл’Ь- 
дуетъ дозволить разрешать питейныя заведешя въ казенныхъ и уд1ыь- 
ныхъ имешяхъ самимъ сельскимъ обществамъ, но приговорамъ.

Число питейныхъ заведешй не определяется; места открытая ихъ 
также избираются свободно, исключая местъ близъ храмовъ, кладбищъ, 
богоугодныхъ и учебныхъ заведений и т. п.

Что касается до лицъ, которымъ можетъ быть предоставлена пи
тейная продажа, то коммишя применила къ питейной продаже обнця 
постановления о правахъ на торговлю; причемъ, каждый желающш 
открыть питейный домъ, въ удостоверсше своей благонадежности, дол- 
женъ представить свидетельство о доброй нравственности, . за под
писью трехъ известныхъ ратуше, или думе лицъ, а въ селешяхъ 
трехъ благонадежныхъ хозяевъ.

При составлен)!! проекта положешя коммишя имела въ виду так
же и охранеше народной нравственности, подобно тому какъ и на
стоящее наше законодательство содержитъ въ себе эти меры и для 
откупной системы; такъ въ видахъ наименынаго привлечешя народа 
въ питейныя заведешя и для облегчешя полицейскаго надзора комми- 
С1Я установила, чтобы питейный домъ или шинокъ занималъ только 
одну комнату, безъ лавокъ, стульевъ и прочей мебели и т. п.



и чтобы въ питейныхъ заведешяхъ не было никакихъ закусокъ, кром* 
хл’Ьба.

Въ устройства управлешя акцизнымъ сборомъ въ губершяхъ, 
положено сосредоточить все-акцизное управлеше въ губерши въ лиц-!; 
одного отв*тственнаго управляющаго акцизнымъ сборомъ, и возло
жить на него общее наблюдете за исполнешемъ на всемъ простран
ств* губернш, законовъ и правилъ положения о питейномъ сбор*, и 
пришше вс*хъ необходимыхъ для этой ц*ли м*ръ. Коммишя, для об- 
легчешя обязанности управляющаго, положила ввести въ составъ губерн- 
скаго акцизнаго управлешя: помощника управляющаго и ревизоровъ, 
подчиненныхъ главному управляющему; за т*мъ изъ этой началь
ственно-административной точки исходятъ концентрически дальн*йине 
круги акцизнаго управлешя, состояние изъ особыхъ м*стныхъ управ- 
лешй, д*йств1я которыхъ будутъ простираться только на одинъ или 
нисколько смежныхъ у*здовъ, соединенныхъ, смотря по удобству, въ 
одинъ акцизный округъ; начальники этихъ округовъ будутъ называть
ся надзирателями акцизнаго сбора, и у нихъ въ свою очередь также 
будутъ помощники; объ остальныхъ же непрем*ивыхъ членахъ вс*хъ 
управленш, именно: секретаряхъ, пмсьлюводителяхъ, д/ьлопроизводи- 
теляхъ, бухгалтерахъ, контролерахъ, ихъ помощникахъ, канцеляр- 
скихъ чиновникахъ и служитоляхъ н т. д., — мы не говоримъ какъ 
о предмет* общеизв*стномъ, и подразум*ваемомъ везд*, гд* д*ло 
касается админиетративныхъ учреждено-}.

Лица по акцизному управлешю могутъ быть избираемы изъ вс*хъ 
сословШ, но во время служешя ихъ отечеству на акцизиомъ пол* 
будутъ считаться чиновниками.

Главн*й1шя обязанности управляющаго акцизнымъ сборомъ будутъ 
состоять, между прочимъ, въ р-Ьшенш д*лъ по нарушешю правилъ 
о питейномъ сбор*, или въ наложен»! штрафовъ и взысканШ, въ 
указанныхъ въ проект* положешя случаяхъ.

«Въ отношенш къ начальнику губернш, акцизныя управлешя от
несены къ т*мъ казеннымъ управлешямъ, гд* губернаторы не вхо- 
дятъ пи въ катя иепосредствепиыя распоряжешя; впрочемъ, когда 
зам*тятъ въ ихъ д*йств1яхъ злоупотреблен!Я, или же иное, хотя и 
не съ вреднымъ умысломъ допускаемое, нарушеше порядка и нера
д и в  о выгодахъ казны, то обязаны поставлять на видъ т*мъ управ
лешямъ; въ случа*, если замЬчашя губернатора будутъ оставлены 
безъ виимашя, и безпорядки не прекратятся, особенно же, если са

СОВРЕМЕННАЯ ЛЪТОИИСЬ. 7
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мое местное управлеше и ближайшее надъ нимъ начальство дону- 
скаютъ безпорядки или злоупотреблешя, то губернаторъ, не теряя 
времени, доводитъ о томъ до сведешя высшаго надъ теми управле- 
шями начальства по принадлежности».

Точно также и определение должностныхъ лицъ по акцизному 
управление поставлено въ независимость отъ начальника губернш, 
потому что, по мненш коммисш, для успешнаго исполнешя возла- 
гаемыхъ на управлеше обязанностей, оно должно пользоваться само
стоятельной властью. Власть начальника губернш, по надзору за 
д1зйств1ями акцизнаго управлешя, ограничена вмешательствомъ только 
тамъ, где открываются злоупотребления. Поэтому начальнику губернш 
вменяется въ обязанность назначать ревизш заводовъ, чрезъ своихъ 
чиновниковъ, при особыхъ только случаяхъ, какъ, напримеръ, жа- 
лобахъ, замеченныхъ безпорядкахъ, открывающихся корчеметвахъ, 
слабомъ смотренш за заводами и т. п.»

«Казенный палаты обязаны только контролировать денежную от
четность акцизнаго управлешя».

Особенная привиллепя службы по акцизному управлению состоитъ 
въ томъ, что въ пользу чиновника, открывшего злоупотреблеше за
водчика и т. п ., обращается половина штрафа; изъ другой же поло
вины половина обращается въ кассу, а другая половина— въ особый 
капиталъ департамента разныхъ податей и сборовъ, для раздачи въ 
награду должностнымъ лиц'амъ, отличающимся при открыли корчем
ства, и въ пособие служащимъ по акцизному управление.

Въ порядке производства следствш и делъ о нарушешяхъ пра- 
вилъ питейнаго сбора, коммиш соединила вмешательство и вл1яше 
нолицшсъ абсолютной властью акцизнаго - управлешя, предоставивъ, 
впрочемъ, ему въ некоторыхъ случаяхъ «нгькоторую степень вла
сти» по наложешю взыскашй на заводчиковъ, за нарушеше ими 
правилъ о выделке нитей и выпуске ихъ съ заводовъ и йзъ завод- 
скихъ подваловъ и складовъ.

Определеше размера акциза съ вина составляетъ важнейшую 
сторону новаго положешя, потому что цифрой акциза определяется и 
доходъ казны, и тягости народа, уплачивающего этотъ налогъ изъ 
своихъ добытковъ. Соображешя коммисш и собранный его по это
му предмету статистичесюя данньш открываютъ весьма любопыт
ный явлешя народнаго быта, обличающая отчасти и степень благо
состояния массъ, съ чемъ Фактически мы вообще очень малознакомы.
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Чтобы избежать объемистыхъ комментар1евъ, которые были бы не
обходимы при объяснены явлешй, обращающихъ на себя по нашему 
воззрение, особенное внимаше, мы предпочли, не вдаваясь въ раз
суждешя, просто подчеркнуть те строки соображешй коммисш, кото
рыя содержать въ себе любопытныя и важныя указания; надеемся, 
что читатель самъ пойметъ сущность ихъ и дополнить собственной 
мыслью то, что мы хотели бы сказать.

Для определения акциза коммишею были приняты въ соображение: 
1 ) доходъ казны отъ питейныхъ сборовъ; 2) количество потребля- 
емаго народомъ вина; 3) случаи увеличения и уменьшешя потребления 
винй и дохода казны отъ изменешя системы питейныхъ сборовъ и 
возвышешя или понижешя размера ихъ, и, наконецъ, 4) расходъ 
народа на вино.

1) Действительный доходъ казны въ последше два года былъ 
следующШ:

Доходы:
По великоросийскимъ и сибирскимъ

губер шямъ: 4839 г. 1860 г.
за акцизныя статьи........................................ 41,074,987 р. 41,983,278 р.
за выбранное казенное в и н о ....................... 53,090,406 » 56.267,663 »

По привиллегированнымъ губершямъ,
за откупа акцизные и чарочные . . . 24,233,047 » 21,734,666 »

По прибалтшекимъ губершямъ, съ
городовъ и винокуренной подати . . . 798,745 » 804,554 »

119,197,185 р. 128,790,161 р.
Расходы:

На заготовлеше вина для великорос-
сшскихъ и сибирскихъ гу б ер тй  по 71‘/ 5
коп. (1859) и 76 ° /01 (1860) за ведро . . 14,938,235 р. 16,163,12Й р.

На управлете питейнымъ сборомъ 830,341 » 810,522 »

15,768,576 р. 16,973,650 р.
Итакъ, чистаго дохода было: въ 1859 году — 103,428,609 р.,

а въ 4860 —  103,816,541 р.; среднею же цифрою принято 103,
500,000.

«Но цифру эту нельзя было принимать въ основаше при исчи- 
сленш будущихъ доходовъ казны. Доходъ казны за предъидущее двух- 
детге, съ 1857— 1859 г., составлялъ 66 мильйоновъ въ годъ; но 
511и отдаче откуповъ на четырехлетие съ 1859 года, наддача была 
более чемъ на 40 мильйоновъ, что составляетъ около 53°/о. Такая 
безпримчрная, въ исторш питейныхъ откуповъ, наддача, основывалась, 
по ооъясне,™ министра Финансовъ, «не столько на действительномъ
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ходе откушшхъ дТ.лъ до 1859 года, сколько на иадеждахъ на вящ- 
шее улучшеше оныхъ впредь». Именно откупщики разсчитывали, между - 
прочимъ, на получеше значительныхъ прибылей отъ проведем же- 
лезныхъ дорогъ и на освобождеше крестьянъ отъ крепостной зави
симости. Но ожидашя эти не оправдались. Открытге новыхъ же- 
лгъзныхъ дорогъ замедлилось, а отлчъна кргъпостной зависи
мости, если не уменьшила, то уже никакъ не увеличила по
треплете вина. Кроме-того, неожиданное возникновеше и развипе, 
въ западныхъ губершяхъ, обществъ трезвости значительно повредило 
доходамъ содержателей откуповъ. Угрожаемые сдгълаться несос
тоятельными, откупщили, для поддержангя своихъ доходовъ, 
довели до крайнихъ предпловъ злоупотребления при продажгь 
питеи, въ хущербъ общественной нравственности и народного 
благо со сто ят я. Эти, всгъмъ известные факты вызвали, въ 
разныхъ мтъстахъ, некоторые безпорядки, что побудило пра
вительство принягпъ надлежаифя противъ нихъ мтьры. Но не 
взирая на Это, и въ настоящее время весь доходъ откутци- 
ковъ основывается единственно на продажгь вина дурнаго 
качества по возвьииеннымъ, противъ откуппыхъ условгй, цн>- 
намъ, на непомтърномъ возвышены дохода съ акцизныхъ статей 
посредствомъ недозволенныхъ закономъ мгьръ, вредныхъ для 
частной промышлености, и на разныхъ другихъ приттснитель- 
ныхъ дгъйствгяхъ. При всемъ-томъ, откупщики не выручаютъ такихъ 
прибылей, какгя получались ими прежде, и мнопе изъ нихъ нахо
дятся въ крайне-затруднительномъ положено!.

Изъ всего этого слЪдуетъ, что нетолько нельзя разсчитывать на 
возвышеше откупной суммы^ а, напротивъ, скорее можно ожидать 
понижешя оной.

2) По оФищальнымъ свЪдДниямъ, среднее потреблеше винй за 
1859 и 1860 г. составляетъ въ годъ:

1) По велнкороссшскимъ, сибирскимъ, Ведръ.
и Ставропольской губершямъ . . . 21,432,000

2) По 16-ти привиллегированнымъ гу - 
бертям ъ  . • ......................................... 23,340,000

3) По остзейскимъ приблизительно . . 1,800,000
По расчету на безводный спиртъ выйдетъ, что въ местахъ пер

вой категорш спирту потребляется 8 ,144 ,000  ведеръ, во второй—
11,203 ,000 , а въ третьей— 750,000 ведеръ. Следователям, при
ходится на каждую душу:
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По великороссшскимъ, сибирскимъ и Вина. Спирту.
Ставропольской губершямъ. . . . 0,80 0,20

По 16-ти привиллегнрованнымъ губер
шямъ .........................................................  1,30 0,62

По остгейскимъ, приблизительно . . . 0,88 0.44
Всего же изъ 20,097 .000  вед. безводнаго спирта на каждую

душу обоего пола, въ м’Ьстахъ всЬхъ трехъ категорш приходится: 0 ,33.
Приведенный цм>ры ниже д'Ьйетвительныхъ, потому-что въ про

дажа есть некоторое количество и корчемнаго вина, и, кромгЪ- 
того, ири пр1ем'Ь казною отъ заводчиковъ вина, допускается закономъ, 
въ пользу откупщика, некоторая скидка изъ крепости винй, и еще 
установлена произволомъ откупщика скидка изъ принимаемаго 
количества, около 20 ведеръ съ тысячи.

Сравнеше количества винб, потребляемаго въ великороссшскихъ 
губершяхъ, съ потребляемыми въ привиллегированныхъ, показы- 
ваетъ, что въ послпднихъ, по разсчету на число жителей, 
потреблете втрое болтье. Главная причина такой разницы заклю
чается въ чрезмерно-высокой ц-Ън’Ъ въ великороссшскихъ губершяхъ 
вина и монополш въ раздробительной продажа, препятствующихъ 
водворенйо правильнаго потреблешя его.

Возвышение ц1;нъ по великороссшскимъ и сибирскимъ губершямъ 
началось съ 4-хъ-л ,Ьт1я 4843— 4847 года, такъ что полушръ отъ 
его законной цгъны въ 3 рубля дошелъ, въ настоящее время, какъ 
обнаруживаютъ собранный офищэльныя свГд'бшя, въ ппкоторыхъ 
мпстахъ до 1 0 р . ,  и только въ очень-немногихъ мгъстахъ, про
дается по 5  и по 4 рубля. ВслЛдогше такой системы возвышешя 
Ц’Ьнъ, принятой откупщиками, доходъ казны возвышался; но, несмотря 
на это увеличение налога, потреблёше вина не уменьшалось, но еще 
увеличивалось, и именно:

С р е д н ш  д о х о д ъ  П о т р е б л е ш е

въ годъ. ВИНА.

РУБ. ВЕДРА.
Съ 1843—1847 годъ...........................  42,762,338 16,612,343
» 1847—1881  44,498,181 16,727,966
» 1881—1833  32,373,338 16,658,471
» 1835—1857......................................  33,726,496 17,882,876
» 1557—1859......................................  57,845,208 20,501,099
» 1859—1861......................................  80,657,484 21,432,000

Приведенный циФры показываютъ, что упадало налогу:
Съ 1857—1859 г. по Г  р. 44 к. на душу и по 2 р. 82 к. на ведро, а съ 

1859—1861............  3 р. 1 к............................... 3 р. 76 к ..................................
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Такимъ образомъ, съ увеличешемъ, въ двухлето 1859— 61 г., 
налога противъ предъидущаго на душу на 39% , а на ведро 33°/0, по
треблеше вина нетолько не уменьшилось, но еще увеличилось на 4 % % . 
Этотъ Фактъ, очевидно, доказываетъ, что потреблеше вина въ великорос- 
сШскихъ губершяхъ еще столь-незначительно, что даже чрезмерно-воз
вышенный налогъ не препятствуетъ увеличеню потребления вина. При 
пониженш же налога должно ожидать весьма-значительнаго усилешя 
потреблешя.

Сумма, расходуемая народомъ на вино, можетъ быть определена 
только приблизительно. По имеющимся сведешямъ о продажныхъ це- 
нахъ на вино, сумма эта определяется отъ 180 ,000,000 до
200,000,000; но она на разныя местности Россш распределяется 
недовольно-равномерно. Изъ этой суммы 103,000,000 р. обращается 
въ пользу казны, до 40,000 ,000  р. идутъ на покрыто стоимости 
вина, а остальное въ пользу откупщиковъ и другихъ продавцовъ вина 
и на ихъ расходы. Более-точнаго распределения на народъ означенной 
суммы сделать невозможно, кроме той части ея, которая поступаетъ 
въ казну, т. е. 103,500 ,000 . Изъ этого числа, въ 1859 и 1860 
годахъ, 80,657,485 р. упадало на великороссшсшя и сибирская гу
бернш; это составляло на ведро полугара 3 р. 76 к., на ведро без- 
воднаго спирта 9 р. 89 к., а на душу 2 р. 1 к. Доходъ, получае
мый казною въ привиллегированныхъ губершяхъ —  22,983,000, 
что составляетъ, въ сренней сложности, на душу 1 р. 24 копейки. 
Какъ въ техъ, такъ и въ другихъ губершяхъ налогъ этотъ распре
деляется весьма-неровно между губершями.

Изъ еравнешя великороссШскйхъ губернш съ привиллегированными 
оказывается, что обширная часть спверпой и восточной Россш  
и западная часть Сибири не выносятъ и такого налога, ка
кой падаетъ на привиллегированныя губернш. Все это показываетъ, 
что для того, чтобы сделать правильное потреблеше вина доетунпымъ 
для народа, и такимъ нутемъ достигнуть обезпечешя казеннаго дохо
да, безъ излишняго отягощения потребителей, необходимо значительно 
понизить цены на вино въ великороссШскйхъ губершяхъ.

При невозможности обезпечить надежнымъ образомъ поступлеше 
питейнаго дохода, въ-случае установления различныхъ размеровъ ак- 
цизнаго сбора, независимо отъ другихъ неудобствъ, которыя последо
вали бы отъ принятая такой меры, коммиш нашла, что, затемъ, 
остается определить какъ для великороссШскйхъ, такъ и для привил-



СОВРЕМЕННАЯ ЛЕТОПИСЬ. 13

легированныхъ губершй акцизъ въ одинаковомъ размер'!;. По сообра- 
жеши разныхъ разсчетовъ, она остановилась на размвре акциза 
въ 4 рубля съ ведра безводнаго спирта.

По мнент к о м м и с ш , размерь акциза въ 4 рубля на ведро спир
та, достаточно облегчивъ народонаселеше великороссШскихъ губершй, 
обремененныхъ налогомъ до чрезмгърности, не составить и для 
привиллегированныхъ губершй такой тягости, которую можно бы 
было назвать невыносимою. Следовательно, вообще, въ распределе
на налога по всей имперш достигнется большая справедливость, а 
казна получить, по всей вероятности, тотъ же питейный доходъ, ка
кой получается ею и ныне.

Впрочемъ, соразмгърность величины акциза съ предполагав-, 
мыма доходомъ казны отъ питей будетъ во власти прави
тельства. Если по введеши новой системы окажется, что акцизъ 
въ 4 рубля съ ведра спирта слишкомъ-малъ, для получения предпо- 
ложеннаго дохода, то онъ можетъ быть повышенъ, и наоборотъ, мо
жетъ быть сделано понижете акциза, если, по состоянью государ
ственного казначейства, онъ признается высокимъ.

Акцизъ съ пива и меду определенъ въ 30 к. съ ведра, вместо 
40— 45 к., взимаемыхъ теперь откупщиками въ великороссшскихъ 
губершяхъ.

Расходы на акцизное управление по губернхямъ, считая въ томъ 
числе и проценты, определенные чиновникамъ въ вознаграждение съ 
количества вина, оплаченнаго акцизомъ на заводахъ, порученныхъ ихъ 
надзору, всего, по соображешямъ коммисш, должны простираться до 
5 миллюновъ руб. сер., т. е. среднимъ числомъ по 500 р. на душу, 
предполагая составь управлешя въ 10  тыеячъ чиновниковъ, какъ мы 
говорили выше..

Кроме акциза, будетъ взиматься еще патентный сборъ съ каждаго 
завода для выделки питей и съ местъ продажи ихъ. Кроме вольной 
продажи питей, будетъ еще и казенная продажа въ техъ губершяхъ, 
где выкуривается вина менее нежели потребляется; но цены казеннаго 
вина предполагается назначить выше частныхъ, чтобы не стеснять 
свободной промышленности; эта последняя мера едва ли и можетъ 
представлять возможность понижешя ценъ противъ промышленныхъ, 
потому что заготовлеше вина и хранеше его чиновниками во веякомъ 
случае увеличить расходы противъ обыкновенныхъ нормальныхъ.

Йзложивъ сущность новыхъ постановлен®, имеющихъ заменить 
Отд. I I I .  % 3
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собою откупную систему, приносившую правительству сто миллш- 
новъ годоваго дохода,—мы хотимъ сделать вопросъ: можно ли намъ 
ожидать отъ этой перемены техъ благъ, которыя ожидаются пре
имущественно потому только, что отменяется откупная система?

Общественная деморализация, съ помощпо откуповъ, и въ особен
ности деморализация того класса, члены котораго служать органами 
управлешя, представляетъ, по нашему мненпо, такое препятсттпе ко 
всякому истинному прогрессу, что никашя частныя меры, никашя 
поетановлешя, нмеюнця частныя характеръ, ие въ силахъ скоро изме
нить привычнаго порядка; откупщики подкупали въ свою пользу чи- 
новниковъ (объ этомъ уже такъ много писано, что мы ограничива
емся одной этой Фразой), чиновники делали имъ за то все возможный 
уклонешя отъ услов1я и отъ закона, какъ сказано въ сообра- 
жешяхъ коммисш; теперь вместо откупщиковъ являются съ своими веч
ными интересами заводчики, а чиновники остаются те-же; теперь 
правительство обязываетъ откупщиковъ услов1ями, закономъ и наблю- 
дешемъ, и обезпечиваетъ исполнеше своихъ требовашн залогами, со
ставляющими собственность откупщиковъ; съ новымъ порядкомъ все 
это изменяется лишь на доверш правительства къ чииовникамъ акциз
наго управлешя'; никакой контроль не приводить къ желаемымъ ре
зультатам^ и безси.не контролирования одного чиновника другимъ, 
въ акцизномъ хозяйстве едва-ли представляетъ что нибудь благона
дежное. Откупщики разбавляли водку, отравляя ее: кроме того раз
ными более или менее вредными примесями, потому что ихъ право 
мононол 1й и безответственность передъ закономъ, съ помошдю чинов- 
никовъ, условливало возможность этого; теперь — кто и что будетъ 
мешать всемъ этимъ проделкамъ, когда торговля впиомъ сделается 
доетупнымъ всякому желающему; где будетъ еще конкурентна, тамъ 
мояшо ожидать, что скоро будетъ понятъ вредъ плутовства для соб- 
собственныхъ же интересовъ; а где конкуренцш можетъ ие быть, 
какъ напрпмеръ въ помещичьихъ имешяхъ, или въ селешяхъ, ка- 
зенныхъ и удельныхъ, где продавцы вина будутъ заключать выгодныя 
для себя контракты съ сельскими управлешями, выговаривая для себя 
даже право моиополш; а въ возможности существования этого едвали 
можно сомневаться; кроме того, во всехъ техъ случаяхъ, где про
дажа вина будетъ производиться временно,— обмериваше, разсыропли- 
ваше и даже вредныя примеси неизбежны. Въ подобныхь делахъ какъ 
продажа вина, нужна некоторая честность массъ, вошедшая какъ-бы 
въ пнстинктъ; а где же мы-то возьмемъ ее?
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Все это заставляетъ сомневаться, чтобы взаменъ откупныхъ, не 
выросли передъ нашими глазами кашя либо новыя изобретения под
купа, обмана, мошенничества, воровства и всякаго подобнаго безобра- 
31Я. А тамъ, пожалуй, снова поднимется умирающая, стоглавая гидра—  
откупъ... и, можетъ быть уже не съ сотней, а съ двумя сотнями 
миллшновъ рублей...,

Подобно тому господину, который писалъ къ своему начальнику: 
«считалъ бы себя нреступнымъ, еслибы не принесъ вашему прево
сходительству наиглубочайшаго поздравлешя съ новымъ годомъ»—  
и мы можемъ сказать, что считали бы себя преступными, если бы 
ничего не сказали о выставке русскихъ мануфактурныхъ произведе
на, бывшей здесь въ теченш прошедшаго месяца. Принадлежа къ пе- 
ршдическимъ и довольно редкимъ явлешямъ современной цивилизацш, 
выставки, по теорш, должны бы иметь важное значеше какъ для 
производителей, такъ и для потребителей всего, что производится 
въ стране; но мы были бы несправедливы, если бы сказали, что 
наши руссшя выставки имеютъ то же важное значеше. Что-то не пол
ное, что-то случайное, только кажущееся; а не действительно суще
ствующее, что-то не самобытное, а подражательное, и при томъ пу
стое, тщеславное,— представляютъ наши выставки. Инищатива нашихъ 
выставокъ принадлежнтъ не обществу, не смотря на то, что они 
составляютъ явлеше исключительно общественное: поэтому едва ли они 
могутъ служить полнымъ выражешемъ производительной деятельности 
общества и естественныхъ богатствъ страны. На каждой Изъ на
шихъ выставокъ сколько можно встретить предметовъ, которыя со
ставляя собою не более какъ случайность, ничего общаго невыра
жающую,—неизвестно съ какой целью и съ какимъ побуждешемъ яви
лись на выставке; проходя мимо ихъ, вы невольно вспомните почтен- 
нейшаго Петра Иваныча Бббчинскаго, упрашивающего Хлестакова ска
зать въ Петербурге, что въ такомъ-то городе живетъ Петръ Ивановъ 
Бобчинской!... Сравнеше слишкомъ Смело, но надо сознаться, что на
ши выставки всегда бываютъ очень похожи на Хлестакова въ гостяхъ 
у городничаго. Когда-то къ намъ явится настоящШ ревйзоръ-вы- 
ставка, когда-то мы перестанемъ делать все только для вида, а не 
для дела!...

Съ окончашемъ выставки, разумеется, комитетъ ея и эксперты 
занялись уже оценкой предметовъ, представленныхъ экспонентами, и за
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темъ посл'Ьдуетъ произнесете приговоровъ о качествахъ и достоинствахъ 
произведений и присуждеше наградъ за усердге, прилежате, стара
нье, искусство и пользу. Какъ скоро деятельность комитета выставки 
сделается известной публично, мы сообщимъ нашимъ читателямъ повоз- 
можности подробный отчетъ о самой выставке, и сведешя о заключешяхъ 
комитета; а теперь скажемъ, что выставка во все время открытая ея, 
была однимъ изъ лучшихъ гуляшй для жителей Петербурга, и столь 
же многолюднымъ какъ СаГё сйап1ап1, минеральный воды, Павловскъ 
и проч., даже общШ видъ выставки напоминалъ отчасти выставку 
сюрпризовъ, которыми привлекалъ въ прошедшемъ году Иванъ Ива
нычъ Излеръ, въ своемъ « К офИ>.»

Несколько подробный отчетъ о настоящей выставке, читатель 
найдегъ въ заметкахъ «Темнаго человека.»

Намъ пришлось говорить о чиновникахъ, по поводу проекта 
Положешя объ акцизе съ вина; поэтому будетъ кстати сказать не
сколько словъ и вообще о нашихъ чиновникахъ и чиновничестве. 
Еслибы мы избрали для выражешя нашихъ мыслей по этому 
предмету, собетве’нныя разсуждешя, то это могло бы показаться 
какпмъ-либо произволомъ съ нашей стороны и даже, пожалуй, вну
шить въ господахъ чиновникахъ некоторое подозрение относительно 
безпристрасття нашихъ воззреюй; но мы предпочитаемъ воспользо
ваться столь правдивыми письменными документами, сколько могутъ 
быть правдивы сказашя о самомъ себе; документы эти находятся 
въ № 143 «Русскаго Инвалида» за 1864 г. (2сего шля), и изо
бражают графа А. А. Аракчеева и г. Рафаила Зотова, передающаго 
въ означенной статье свое «знакомство съ граФомъ Аракчеевымъ»,—  
какъ чиновника средней руки.

Действ1е драмы, изображенной г. Зотовымъ, происходитъ въ 
1824 г.

Но приступимъ къ делу, напомнивъ читателю, что мы говоримъ 
о графе Аракчееве, который, какъ известно всемъ, имелъ огромное 
в.пяше вообще на дела правлешя, следовательно стоялъ вверху пра
вительственной 1ерархш и былъ, такъ сказать, прототипомъ тогдашняго 
сановника,—и о г. РаФаиле Зотове, известномъ литераторе, кото
рый, кроме того, что за «успехи въ литературе» награжденъ былъ 
орденомъ св. Владим1ра, какъ увидимъ ниже, отличенъ былъ пра- 
вительствомъ какъ отличныхъ качествъ чиновникъ и какъ храб
рый офнцеръ русской армш, Следовательно мы говоримъ о лю-
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дяхъ не рядовыхъ, а признанныхъ полезнейшими, почетныхъ и от- 
личнейщихъ во всехъ отношешяхъ, съ точки зрешя нетолько прави
тельства, но и общества близкаго еще къ намъ 1824 года.

Дело въ томъ, что г. Зотовъ, помещикъ 8 душъ крестьянъ, за- 
хотелъ сделать ихъ вольными, но онъ не написалъ имъ какъ бы 
следовало попросту, отпускныя, а вероятно, желалъ сделать офи- 

цёально известнымъ свою Филантрошю; поэтому онъ обратился съ 
своимъ желашемъ во всеподданнейшей просьбе, которую онъ и от- 
правилъ по почте изъ Царскаго селавъ Петербургъ, въ томъ предпо- 
ложенш, будто просьба гораздо вернее дойдетъ до собственныхъ 
рукъ государя императора.» Но пусть самъ г. Зотовъ сообщаетъ весь 
ходъ дела, мы беремъ на себя трудъ подчеркивать кое-что и сокра
щать, лишь эпическую часть разсказа, не имеющую впрочемъ никакого 
аромата, букета, игры, которыми отличаются места лиричесшя:

«Прошло несколько, времени, и я начиналъ уже думать, что прось
ба моя, какъ незаслуживающая внймашя, оставлена безъ всякаго дей- 
ств1я. Вдругъ, однажды, получаю пакетъ, на печати котораго видне
лась знаменитая надпись: безъ лести преданъ. Это было уведомле- 
ше, что «граФЪ Аракчеевъ проситъ такого-то явиться къ нему въ 
назначенный день и часъ.» Повтьстка эта и теперь хранится 
у  меня.

«Я понялъ, что меня зовутъ по моей всеподданнейшей просьбе, 
но какъ имя графа Аракчеева вселяло тогда страхъ въ самыхъ храб- 
рыхъ, то признаюсь, и я  внутренне сознавался, что легче было 
въ полоцкомъ сраженги идти на батарею, нежели явиться 
къ Алексею Андреевичу. Это было въ конце 1824 года. Я слу- 
жилъ тогда правителемъ канцелярш театральнаго комитета, председа- 
телемъ котораго былъ знаменитый граФъ Михаилъ Андреевичъ Милора- 
довичъ.

«Не помню теперь, почему я не доложилъ графу Милорадовичу о 
намереши моемъ— подать просьбу на Высочайшее имя объ освобожде
ние крестьянъ, но я показывалъ ее своему директору, А. А. Майко
ву, который одобрилъ мою мысль. Можетъ быть, я думалъ, что послед- 
н)й, всякой день видевшейся съ граФомъ, скажетъ ему объ этомъ и 
избавитъ меня отъ неловкаго всегда доклада важному лицу по домаш
нему делу. Но оказалось, что Майковъ не говорилъ ни слова, по
тому что, какъ скоро я показалъ -ему полученное мною приказаше



явиться къ граФу Аракчееву, оиъ меня тотчасъ же послалъ къ гра
фу Милорадовичу предупредить его объ этомъ.

Съ довольно стгьсненнымъ сердцсмъ исполнилъ я это нрика- 
заше, и прочелъ даже графу черновую просьбу мою на высочайшее 
имя.

— А почему же вы мне не показали ее, когда вздумали пода
вать? спрсилъ онъ.

— Я ее читалъ Аполлону Александровичу (Майкову) отвечали 
я, и думалъ, что-онъ донесетъ вашему сиятельству. -Мл* же Апол- 
лонъ Александровичъ ничего не приказывали, чтобъ доложить объ 
этомъ вамъ.

— Оиъ мн1! не; говорилъ, и вы ничего не сказали: вотъ и вы
шелъ болтунъ. Вы, кажется, всякой день видите меня и могли за
метить, что я охотно выслушиваю все просьбы подчиненныхъ. Съ 
вами же я обращался всегда, какъ съ избранными воиномъ 1812 
года, и не далъ вамъ повода думать, что оставлю вашу нросьбу-безъ 
вниматя. Почемъ вы знаете? Можетъ быть я бы и самъ взялся до
ложить. А то послали къ Государю! Разве вы не знаете, что Го
сударь Императоръ не иначе решаетъ дела, какъ по обсуждешш пхъ 
въ подлежащемъ месте. Ну, куда теперь пойдетъ ваша просьба? Вотъ
васъ уже требуетъ къ себе граФЪ Алексей Андреевичъ  Эхъ,
господинъ Зотовъ! Напрасно вы со мною не посоветовались.

У  меня навернулись слезы на глазахъ (О, слезоточивый г. 
Зотовъ!); до того я  былъ тронутъ ласковыми словами графа. 
Но какъ я зналъ, что онъ не любилъ, когда отмалчиваются, то и 
отвгьчалъ, что именно это-то милостивое обращеше и делаетъ труд- 
нымъ приступить къ нему съ пустыми домашними делами.

Г. Зотовъ отправился затемъ къ Аракчееву.
« Г р аФ Ъ  А р а к ч е е в ъ  б ы с т р о  о к и н у л ъ  м ен я  в з г л я д о м ъ  с ъ  н о г ъ  до 

г о л о в ы . Я б ы л ъ  во Ф р а к е  (т о г д а  н е  б ы л о  в и ц ъ -м у н д и р о в ъ , а  с т а т -  

с к а г о  м у н д и р а  у  м е н я  н и к о гд а  и  н е  б ы л о ) . Я и м е л ъ  В л ад и м и р ск Ш  

и А н н е н с м й  к р е с т ы  в ъ  п е т л и ц е ,  з н а к ъ  А н н ы  4 - й  с т е п е н и  н а  ш п а г е ,  

с е р е б р я н у ю  м е д а л ь  1 8 1 2  го д а  и  т а к у ю  ж е  б р о н зо в у ю . Г раФ Ъ  А р а к 

ч е е в ъ  п о ч е м у -т о  п р е ж д е  в с е г о  о б р а т и л ъ  в н и м а ш е  н а  м о и  зн а к и  о т -  

л и ч 1я , с о с т а в л я в н п е  к р а с и в у ю  с и м е т р и ч е с к у ю  г р у п п у .

—  Ты служилъ въ 12-мъ году?-—спросилъ онъ. Слово ты 
несколько поразило меня. ГраФЪ Милорадовичь всемъ своимъ подчп- 
ненньшъ говорилъ всегда вы, а если хотелъ быть любезными, то
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приказывалъ по-французски, начиная всегда словами: «ГаНея то:
ГатШб.

—  Служилъ, ваше щятельство.
—  Былъ адъютантомъ? (Не хот’Ьлъ ли онъ намекнуть, что 

знаки отличая получилъ я по протекции?)
—  Никакъ нФтъ. Во Фронт!;,—получилъ десять ранъ.
—  Въ какомъ д-Ьл-Ь?
— Подъ Полоцкомъ, 6-го октября.
— За это получилъ Анненскую шпагу?
— Точно такъ, ваше Ыятельство.
— А Владимирской крестъ за кашя услуги получилъ? ты в!;дь 

при театр!; служишь?
.—  Точно такъ.— И орденъ Св. Владтпра удостоился я получить 

изъ думы за успгьхи въ литератургь.
Еще разъ осмотр!;лъ онъ меня съ ногъ до головы, повернулся 

къ столу и взялъ съ него бумагу. Это была моя просьба на Вы
сочайшее имя.

—  Что ты это за просьбу написалъ къ Г осударю .
—  Просилъ причислить моихъ крестьянъ къ государственнымъ.
—  Знаю, но что это была за мысль? Что ты хот!;лъ этимъ пока

зать? философгю?
Слово фгиософгя и до сихъ поръ, кажется, отзывается въ 

моихъ ушахъ. Оно было сказано не грозно, не сурово, но съ такою 
сухою •Ъдкостью, что меня обдало холодомъ. Какъ молшя блеснула 
во мн!; мысль: такъ вотъ я зач!;мъ призванъ! Я однако же не ото- 
роптълъ и отв'Ьчалъ со всевозможнымъ простодушгемъ:

— «Нгътъ, ваше ыятельство, простое желаше сдЬлать добро 
моимъ крестьянамъ, которые мшЬ ничего не приносятъ и которыхъ 
я не могу защитить отъ притязаний сосКдей. Пусть они лучше при
надлежать Богу и Г осударю , ч!шъ сосЬдямъ.»

«—  Ты занимаешь какую-нибудь должность у графа Михаила 
Андреевича?» спросилъ Аракчеевъ.

—  Я правитель канцелярш театральнаго комитета и всякШ день 
докладываю его сгятельству.»— Т ’Ьмъ кончилась ауддешця й граФъ кив- 
нулъ головою; а я, отвтьсивъ поклонъ, уб!;жалъ отъ него, оту
маненный этимъ свидашемъ. Только теперь понялъ я, что меня 
призывали больше къ допросу: не философъ-ли я?

Не знаю какъ для васъ, читатель, а для меня разсказъ г. Зо»
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това— единственная страница въ нашей литературе, передающая прав
диво нисколько чертъ изъ близкой къ намъ эпохи 1824 года. 
Вотъ каковы были въ то время сановники. А время золотое было и 
для нашей братш— г. Зотовъ получилъ орденъсв. Владюира за успехи 
въ литератур'Ь. А ныне что!!..- Вотъ г. Аскбченсюй, напримЬръ, ужъ 
какъ-бы кажется не пблучить хоть бы какой нибудь премш за ус
пехи въ литературе, а все нетъ, какъ нетъ!... Времена скорбныя 
для литературныхъ гешевъ.

Что же касается до нынЬшнихъ нЬкоторыхъ господъ чиновни- 
ковъ, обязанныхъ охранять общественное спокойсше, то хвалить ихъ 
излишне, потому что Факты говорятъ сами за себя. Вотъ одинъ изъ 
нихъ, сообщенный въ №  155 С.-Петербургскихъ Ведомостей.

Въ старорусекомъ уезде, новгородской губернш, следовательно 
на полсутокъ езды отъ Петербурга, завелась шайка разбойниковъ, подъ 
предводительствомъ какого-то Степки, грабила, поджигала, обваровы- 
вала окрестный селешя, и теперь, конечно усерд1емъ чиновниковъ, 
изловленъ Степка, съ однимъ изъ своихъ товарищей, а о сообщни- 
кахъ этой шайки производится следствие. Прежде поимки Степки, 
слЬдствге не было произведено, вероятно, по недостаточности поводовъ 
къ тому.



ФЕЛЬЕТОНЪ

ДН ЕВЛШ КЪ ТЕМ Н АГО Ч Е Л О В Е К А .

Петербургъ лЪтомъ.—Гулянье въ ЛЪтнемъ саду,—Странное сходство.—Мо - 
дель.—Блестящая публика.—Дамы—патрютки и прочность ихъ политк- 
ческихъ убЪжденш. —1(амелгизмъ.—Д - ё т и  в ъ  ЛЪтнемъ саду предъ ста
туей Сатурна.—Ба ронНе—великосветское гулянье.—Гулянья И. И. 
Излера.—Гулянье сънЪмецкимъ оттБнкомъ н новый Леотаръ на Крест, 
остр. По.шстровсьче обитатели. ЗапусгЪше Новой деревни и шалости 
Яхтъ—Клуба. Чудеса мануфактурной выставки.—Что такое творчество? 
Выставочпые эскизы—патрштичесшя пЪсни.—Дерптская корпоращя.— 
Мое увлечеше поэмой Г. Полонскаго «Свежее преданье».—Г. Модес- 
товъ—какъ глава новой школы.—Наша бедность и лекарство отъ нея 
по рецепту М. П. Погодина.—Гимнъ темнаго человека.—Какъ удобно 
теперь путешествовать по ВолгЬ... Вопросъ, сущ ествуетъ-ли царство 
польское? Неизвестный коллежский ассесоръ и известные арзамасще 
рыцари.

Прощаясь въ прошломъ мБсяцБ съ своимъ чптателемъ, я обещался 
свой шльскш диевникъ посвятпть общественной ж и з н и  Петербурга съ 
ея лЪтнпмн удовольс'шямн и неудовольствьями- и теперь волей-нево
лей должепъ сдержать обГщаше. Хотя элегический тонъ Фельетона мн’Ь 
совершенно не сроденъ, и для этой дороги боги создали своеобразный 
и несравненный генШ Новаго поэта, я все-таки, скрипя сердце, по
пробую набросать очеркъ на тему Фельетонныхъ иов!;ствовашй__

Когда па нашемъ иевскомъ горизонта показывается богиня весны 
съ своей кислой улыбкой, Петербургъ начинаетъ выходить изъ себя, 
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во всехъ значешяхъ этого слова. Петербургсше жители отъ богоспа
саемой Коломны до Васильевскаго острова бегутъ в онъ изъ города но 
окрестностямъ наслаждаться любезной природой, кислымъ молокомъ п 
сельской свободой... Меня всегда утешаетъ этотъ поэтически! эле
мента людей, которые любятъ наслаждаться природой не по одиимъ 
стихотворешямъ Фета, не по одной весенней цветочной выставке... 
Мы, обитатели столицы, въ продолженш почти цЪлаго года, видя зе
лень только въ шпинате за обЪдомъ у Палкина и на листьяхъ вЪии— 
ковъ въ торговыхъ баняхъ, а лтьса на однихъ только возводимыхъ па- 
латахъ какого нибудь Шгина, дорожимъ каждымъ клочкомъ травы, 
каждымъ кустикомъ сирени или акацш гдг1; нибудь въ Лесномъ пли 
на Петергофской дорогФ... Поэтому въ продолженш первыхъ двухъ 
недель весны городъ совершенно пустЪетъ: все, кто пмЪетъ или да;ке 
не имеетъ средствъ, б1;гутъ за Неву на дачи, въ деревянные домишки 
съ неизбежными полисадниками... Городская жизнь делается действи
тельно невыносимой.... Перестройки домовъ загораживаютъ все ули
цы, взломанная мостовая напоминаетъ следы земле/грясеМя. . Пыль и 
жаръ, духота и безлюдье... Оставшимся на лето въ городе предсто- 
птъ удовольсше наслаждаться всеми этими удобствами, глотать пыль, 
падать по взрытой мостовой и часто рисковать быть задавлеикымъ 
обвалившимися каменьями п.пГзалитымъ съ ногъ до головы краской съ 
крыши псределываемаго дома. Дети горожанъ, за нетгЬшемъ места 
для гулянья, принуждены играть или на темныхъ, похожихъ на моги
лу, дворахъ или задыхаться отъ духоты и пыли на помпеевскпхъ улн- 
цахъ города. А между темъ въ Петербурге есть пягь-шесть огром- 
ныхъ садовъ, всегда пустыхъ и заиертыхъ, куда публика къ сожале
нию не пускается.

Но, виноватъ... у пасъ есть одинъ публичный садъ, где ворота 
всегда отворены «для званыхъ и незваныхъ».. Это ЛетнШ садъ. Но, 
удивительное дело!.. У насъ есть корпорацш, которыя делаются са
ми собою, какъ-бы случайно, безъ всякаго систематическаго устрой- 
ства и подготовдешя. Напр., какъ я говорилъ, ворота Летняго сада от
крыты постоянно для всехъ, кому угодно, а между темъ посмотрите 
на публику, которая въ первые дни весны пестрить его длиииыя, пря
мом аллеи? Это точно дети одной большой семьи, одного воспиташя и 
принципа, съ однимъ н/гЬмъ же выражешемъ на лицахъ... Мне да
же всегда казалось, что у всей этой публики одинъ общий покрои 
платья, одинъ и тотъ же портной и модистка, ихъ наряжаюице...
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Каждый разъ, въ воскресное гулянье, пробираясь чрезъ аллею сада къ 
пароходной пристани, я при всей своей смелости терялся и чувство- 
валъ себя неловко въ пышной, великолепной публике. Я делался 
иедоволенъ и своей походкой, и платьемъ и своимъ собственнымъ ли- 
цемъ и торопился скорее пробежать роковое пространство..

Поэтому меня и теперь беретъ робость, когда я хочу вместе 
съ читателемъ пройтись по дорожкамъ Летняго сада, где гуляетъ въ 
весешйе вечера одна избранная, недоступная публика... Но любовь 
къ отечеству все превозмогаетъ, и я, умаслпвъ свои волосы лучшей 
Пыляевской помадой и одевшись съ весьма подозрительной изящностью 
столичнаго льва, отправляюсь на гулянье Летняго сада...

Говорятъ, что несколько летъ тому назадъ, одинъ Англичанпнъ 
нарочно прН;хавъ изъ Англш, взглянулъ на решотку Летняго сада и 
насладившись ея зрелпщемъ, уехалъ обратно на родину, не желая ни
чего больше видеть въ Петербурге. Известное дело, что все Англи
чане чудаки... Можетъ быть решетка Летняго сада есть дей
ствительно одно изъ чудесъ м1ра, но для меня самый садъ гораздо 
интереснее и замечательнее по своему характеру. Никогда и нигде 
я не видалъ, чтобы садъ такъ походилъ на гуляющую въ немъ публи
ку, и публика па садъ, какъ за этой замечательной решеткой. По
смотрите и главное вдумайтесь въ характеръ этихъ разрисованпыхъ, 
остриженныхъ и величественныхъ аллей сада, где все такъ изящно 
спокойно, где даже самая прихотливая угловатость природы сглажена ис
кусной рукой садовника. Посмотрите на рядъ этихъ мастнтыхъ де- 
ревьевъ, вытяпутыхъ въ лиида точно по старшинству летъ, п по ра- 
знымъ другимъ неотъемлемымъ достоинствамъ. Въ ихъ лиши пи одного 
неправильнагоуклонешя, ни одного эксдентрическаго изгиба, везде ака- 
демичесшя позы и какая то особенная важность? Смотря на мощные стволы 
этихъ широколиствениыхъ деревьевъ, мне невольно казалось, что они 
сделаны па-заказъ и куплены на какой нибудь мануфактурной вы
ставке... Порой же мне казалось (я увлекаясь впадалъ въ мистицпзмъ), 
что эта зеленая роща блпзнецовъ есть первобытная модель какого ни
будь Филаитроппческаго или ученаго общества. Въ каждомъ дереве я 
находилъ знакомую фпзюиомпо, находилъ виденную где-то прежде ва
жную личность. Если моя мысль покаяштся очень смелой, то прошу 
проверить ее собственнымъ впечатлешемъ; можетъ быть, я и не сов- 
семъ неправъ... Я бы готовь былъ повести свое сравнеше и дальше, 
но... чтобъ гусей не раздразнить...

*
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Оглядываясь кругомъ въ саду, съ робостью подчиненпаго, я са
жусь на самую скромную скамейку и весь обращаюсь въ зр’Ьше, въ 
чувство глубокаго подобострасия... Еслибы можно было соединить 
въ одинъ Фокусъ весь блескъ скользящей мимо меня публики, то вы
шло бы непременно новое солнце.

Брилл1анты въ дамскихъ взорахъ,
Бршшанты на грудяхъ,
Брилл1анты на уборахъ,
Въ аксельбантахъ, въ звонкихъ шпорахъ,
Брилл1анты въ волосахъ....

Отъ всей этой подвижной выставки нарядовъ, белоснежныхъ плечь, 
аллегорическихъ причесокъ, Французскаго языка Съ коломенскимъ ак- 
центомъ, талй и очаровательныхъ ножекъ, у меня начинало рябить 
въ глазахъ и я въ порыве самоуничижешя готовъ былъ спрятаться въ 
собственную свою перчатку. Въ этой ароматной плеяде дамъ и муж- 
чинъ, «вечно свободныхъ и вечно доволышхъ» Марсовъ и Венеръ Не
вы, надъ которыми незримо веялъ генШ моды и куаФерства, новому 
человеку странно, дико и неловко, какъ смертному въ обществе бо
говъ на Олимпе...

Глядя на пышную вереницу дамъ, скользящихъ предо мною, я съ 
восторгомъ гляделъ на своихъ недоступныхъ соотечественницъ, и не 
могъ ни минуты усумниться въ ихъ эманципацш, видя почти на каж
дой прическе патрютпческую шляпу а 1а Гарибальди.

—  Разве это не явное сочувсше къ итальянскому герою? думалъ 
я, глядя на ихъ довольныя, веселыя лица, на которыхъ было будто 
написано, что эти львицы-натрютки только сейчасъ прочли пр1ятную 
телеграФическую депешу о благополучномъ состоянш здоровья своего 
итальянскаго кумира. Я решительно начиналъ верить въ самостоятель
ность нолитическихъ убеждений нашнхъ дамъ: въ то время, когда все 
европейеше журналы и газеты горько оплакнваютъ смерть Кавура и 
хлопочутъ о его посмертной славе, наши родныя патрютки остаются 
попрежнему верны Гарибальди и не носятъ какихъ нибудь плащей 
или чепчиковъ а 1а Кавуръ... Вотъ напримеръ, самая патентованная 
каме.ня, промчавшаяся передо мной, въ сопровожден1ц двухъ седовла- 
сыхъ старцевъ,
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Какъ беззаконная комета 
Въ кругу расчисленныхъ свётилъ,

въ ш ляпё и б урну сё  а 1а Гарибальди, кажется готова сдЁлаться италь- 
янскимъ волонтеромъ... получивъ, разумЁется, за это приличное со- 
держанге...

ЗамЁчу здёсь кстати: продета камелШ едЁлалась съ нЁкоторыхъ 
поръ до того законной и возведена до такой почтенной степени граж
данственности, что мнопе потомки Адама, которыхъ я видёлъ въ  Лёт- 
немъ саду, соблазнились этимъ новымъ общественнымъ рангомъ и ка- 
мелгиз.т сдЁлали своей спещальностью, которой вовсе не гнушают
ся. Какой нибудь изъ такихъ мужчинъ-камелш готовь съ цинической 
логикой отстаивать свою новую общественную роль и скажетъ вамъ 
полушутя, полусерьезно: -

—  Мон сЬег! Самъ вашъ Гегель говорить: «что дЁйствптелыго
то разумно.» Вотъ каковъ нашъ галантерейный в ё к ъ ! . .  Было время, 
когда къ именамъ подобныхъ жрицъ и я;рецовъ прибавлялись самые 
неблагозвучные термины, а теперь для нихъ придумали изящное га
лантерейное назваше «Камелш», въ родЁ новаго рыцарскаго ордена...

.. .  Широкой, разноцвЁтпой лентой вьется по саду семья этихъ 
любимыхъ героинь Новаго поэта и только мраморныя статуи мудрецовъ 
съ отбитыми носами смотрятъ на нпхъ угрюмо и пасмурно сквозь зе
лень деревьевъ, какъ-будто предсказывая, что и съ ихъ свёжпми ли
цами можетъ случиться та же бЁда, которая постигла пхъ мрамор
ныя лица... Упрекъ живой ,и краснорЁчивый...

Но вотъ другой уголокъ Лётияго сада— площадка, посредппЁ ко
торой поставленъ памятнпкъ дЁдушкЁ Крылову. Еслибы могла ожить 
на минуту (я опять бросаюсь въ мистику) эта бронзовая Фигура на
шего баснописца, какъ бы удпвленъ и смущепъ былъ онъ об- 
ществомъ, его окружавшимъ и вЁрно бы наппсалъ новую басшо. Впро- 
чемъ, въ этотъ уголокъ сада публика и не ходила, а посылала туда 
своихъ дЁтей, подъ прпсмотромъ гувернеровъ, пяиекъ и компаньонокъ. 
Д ёти  Лётняго сада это та же публика, только въ мишатюрЁ. Накрах- 
маленпые, затянутые, разряженные, понимающ1е вполпё слово: не
прилично,— они пе смёютъ шалить, бЁгать, а сидятъ грзтгаами или же 
офищэльио забавляются официальными игрушками. Что-то чахлое, 
больное въ связайпыхъ двияюшяхъ этихъ несчастныхъ дётсй, которые 
уже съ дЁтства приучены къ неподвижности, къ манерности и умЁ-
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ютъ отличать другъ друга по кастамъ, по происхождение. Это дети 
той среды, где воспитание съ детства отлучаетъ ребенка отъ жизни, 
где его систематически портятъ нелепыми и узкими правилами 
манежной выправки или гаремнаго содержашя. Вяло и серьёзно игра- 
ютъ эти дети, а съ угла площадки смотритъ на нихъ статуя Сатур
на, пожирающаго своего ребенка. Держу пари, что родители этихъ 
взроелыхъ детей, проходя мимо статуи Сатурна, содрогаются при ви
де его завтрака. А какъ будто вы, почтенные воспитатели, выше это
го зверства въ отношенш къ вашимъ дЪтямъ, у которыхъ вы краде
те жизнь, пожираете ихъ детство, ихъ лучння движешя и порывы!... 
Статуя Сатурна, право, не такъ ужасна для васъ....

Теперь, когда весь городъ уплылъ и разъехался по дачамъ, Лет- 
шй садъ опустелъ и на его аллеяхъ уже не вндать прежнихъ блестя- 
щихъ посетителей. Эта избранная публика является нынче уже въ дру- 
гомъ месте— наЕлагиномъ острову, куда она по вечерамъ езднтъ смо
треть на взморье и на захождеше солнца. Ьа рот!е-мысъвыдакяцшсявъ 
море, служитьпунктомъ этихъ велпкосветскихъгулянш, где пышная ску
ка ездить въ пышныхъ экипажахъ, чтобъ какъппбудьубить огромный 
запасъ времени, которое совершенно некуда девать счастлпвымъ ба- 
ловнямъ праздности и безделья... Великолепный дамы, посещакнщя 
гулянья а 1а рот1е, вовсе пе увлекаются ни видомъ моря, ни захо- 
ждешемъ солнца, а делаютъ свои прогулки въ виде светскаго об
ряда, въ виде моднаго жертвоприношешя. Это те самыя существа, 
безстрастныя и величественныя, о которыхъ Пушкинъ сказалъ:

Надъ ихъ бровями надпись ада:
Оставь надежду навсегда...

Оне не увлекаются нпчемъ, даже очарователышмъ Штраусомъ не 
увлекаются; оне презрительно улыбаются, говоря объ увеселитель- 
ныхъ вечерахъ Излера нуверяютъ, что во всю свою жизнь не были 
ни разу на гуляньяхъ Крестовскаго и Петровскаго острововъ. Таыя 
дамы при одномъ только слове «каме.ня» падаютъ въобморокъ, а о 
романахъ Жоржъ-Занда говорятъ съ благороднымъ негодован1емъ. 
Оне похожи въ этомъ случае на самую Французскую академш, кото
рая недавно отказала Жоржъ-Занду въ премш, на томъ основанш, что 
ея романы безнравственны и неприличны, а Тьера нашли достойнымъ
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этой премш за его «нравственность»... Великосветсшя руссшя да
мы н парижская акадетпя въ этомъ совершенно сошлись...

Куда жъ теперь направимъ путь?

Во всехъ окрестпостяхъ Петербурга, въ Лесномъ институте, въ 
Павловске, въ Тиволи, въ Коломяге—везд-Ь есть гулянья, везде му
зыка... Петербурге— городъ въ высшей степени музыкальный. Онъ 
таицуетъ, обедаетъ подъ музыку, развратпичаетъ подъ музыку; бро- 
дяч1е оркестры и шарманки съ утра до ночи услаждаютъ слухъ не- 
взыскательныхъ любителей. Оперы и концерты удовлетворяютъ более 
взыскательный слухъ диллетантовъ-меломановъ. ГГЬтъ почти ни одной 
квартиры въ города, где бы ие раздавался, порой, звукъ унылый 
Форто-пьяно, нетъ ни одной более или менее чувствительной Немо
чки, которая хотя бы однимъ пальчпкомъ не наигрывала: М ет ПеЬег 
Аи§из1еи пли вальсъ самой далекой древности...

За исключешемъ Павловскпхъ музыкальныхъ вечеровъ, где попре- 
жнему продолжаетъ волновать женсшя сердца своей чарующей скрип
кой Штраусе, музыкальные вечера И. И. Излера, какъ всегда, пер- 
венствуютъ надъ всеми прочими гуляньями. Но нельзя не Заметить, 
что изобретательный гегпй Ивана Ивановича потерялъ прежнюю свою 
силу и неутомимость. Плохой оркестръ Баха, хоръ Цыганъ, которые 
называются, разумеется, московскими и хоръ баварскпхъ певцовъ-вотъ 
все чемъ богатъ теперь Излеровсшй каФе-шаитанъ. Публика, по ста
рой привычке къ имени— попрежнему густыми толпами является на 
этп летше праздники слушать Баха и смотреть на замечательную пля
ску баварцевъ, которые подъ тактъ музыки немилосердно быотъ 
себя по щекамъ съ какимъ-то непозволительнымъ стоицизмомъ.

Но едва-ли есть гулянья веселее и искреннее гуляшй на Крестов- 
скомъ острове, где недавно явился новый Леотаръ, исполняющш все 
воздушный упражнешя европейскаго акробата съ такимъ же точно ис- 
куствомъ. Эти гулянья имеютъ чисто немецкий характере, где не
мецкое пиво возбуждаетъ вдаецгая остроты и где Немцы целыми се
мействами весело проводите вечера, а часто и целыя ночи праздни- 
ковъ... Такого веселья нетъ уже нигде, нетъ, напр, въ тпхомъ 
Полюстрове, куда на лето переселяется большая часть петербургскихъ 
чиновниковъ... Мужья въ Форменныхъ облачсшяхъ и ихъ жены цъне- 
объятныхъ кринолнпахъ (явный призиакъ неисправимой чиновницы).
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по вечерамъ плавною походкою и съ такимъ выражешемъ въ лицахъ, 
какъ-будто они не гуляютъ, а исполняютъ какую-то гражданскую 
обязанность, ходятъ по дорожкамъ превосходнаго Безбородкпнскаго сада, 
внимательно слушаютъ музыку г.г. ВухерпФенига и Эстрейха и нико
гда не заходятъ въ буФетъ. Мнопе дачники, не желая покупать билета 
(25 к. с.) для прохода на островъ Тиволи, даромъ наслаждаются музы
кой, а иногда и Фейерверкомъ, гуляя по аллее, разделяемой отъ 
острова узкой канавой.

Я советую всемъ любителямъ безмятежной тпшппы, огородовъ, 
капусты и размышления жить летомъ въ Полюстровской деревне, где 
можно на-досуге делать Физшлогичесшя наблюдения надъ дачной жизнью 
петербургскихъ чиновииковъ нисшаго разряда... Простота нравовъ, до
ходящая до поэзш дикости, напомаженныя прекрасный чиновницы, пе
ния кавалькады въ саду и дешевизна овощей по близости огородовъ, 
всего этого достаточно, чтобъ вполне удовлетворить человека съ идил
лическими наклонностями... Я самъ теперь дышу воздухомъ Полю- 
строва и предпочитаю музыку оркестра Эйстрейха всемъ Бахамъ и 
Штраусамъ на свете...

Насколько жители Полюстрова пдиллики и близки къ природе, 
можетъ доказать следующш выговоръ, сделанный однимъ супругомъ 
жене, выговоръ, подслушанный мною недавно совершенно случайно... 
Проходилъ я мимо одной дачи съ неболынимъ балкономъ, выходящимъ 
въ полисадникъ. На балконе сиделъ господинъ въ Фуражке съ кокар
дой и курплъ трубку,— въ другомъ углу находилась, по всей вероят
ности, его супруга съ книгою въ рукахъ...

—  Брось пожалуйста книгу, говорилъ мужъ.— Это ведь изъ рукъ 
вонъ! хорошо почитать часъ, даже два, три, пожалуй... а то це
лый день отъ этой проклятой книги отстать не можешь... это ведь 
ужъ неприлично женщине..,

Ведь только въ человеке съ кокардой и можно встретить такую па
триархальность.. . Вотъ дачники Новой и Старой деревни, напрасно ожи
дая, чтобъ въ здаши искуствеиныхъ мннеральныхъ водъ раздались звуки 
музыки п хоръ московскихъ Цыганъ, совершенно упали духомъ и по
теряли всякую надежду на развлечешя прошлый, летъ. Впрочемъ, 
чтобъ сколько ннбудь развлечь дачннковъ, на даче, занимаемой реч- 
нынъ Яхтъ-клубомъ,-открылись музыкальные вечера, при участ1н ор
кестра г. Лунда.

од занимая дачннковъ музыкальными вечерами, чемъ занимается
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самъ Яхтъ-клубъ, этог опе понпмаетъ, кажется, никто... Недавно, си
дя на. пароход!, я увид!лъ на палуба господина въ совершенно не
знакомой для меня Форм!. На голова Фуражка съ золотымъ околышемъ, 
воротникъ съ якорями и два ряда бронзовыхъ'пуговицъ на вицъ-муц- 
дпр!.

—  Что это за Форма?!
Бъгло разсказавъ о петербургскихъ гуляньяхъ и общественныхъ 

увеселешях$, я очень надолго вероятно снимаю съ себя обязанность 
возвращаться къ этой тем! и толковать съ читателемъ о дачной жи
зни съ ея удобствами и неудобствами. Тема довольно скучная и, при
знаюсь откровенно, очень для меня тяжелая. Но, что написано, то съ 
плечъ долой! Поищу теперь для себя другой пищи, другихъ матерха- 
ловъ, бол!е интересныхъ.

Могу-ли я пройти молчашемъ то собьгйе, о которомъ теперь 
пишутся безконечныя статьи во вс!хъ нашнхъ газетахъ? Собьгпе это—  
мануфактурная выставка въ Петербург!. Теряясь въ лабиринт! ста
тей объ этомъ событш, я съ каталогомъ въ карман! лично хот!лъ 
насладиться велнкол!пнымъ зр!лищемъ выставки и отправился на бир
жу. Кром! чудесъ, о которыхъ я сейчасъ буду говорить, выставка 
мануфактурныхъ произведет# поразила меня дешевизной ц!нъ, по ко- 
торымъ продавались на выставк! разныя изд!л)Я. Справляясь о ц!н- 
ностп вещей и ув!ряясь все бол!е и бол!е въ пхъ несомненной де
шевизн!, я начиналъ уже чувствовать полное торжество... но, увы!
торжество мое продолжалось не долго  Самый простой вопросъ,
сд-Ьланпый мной на выставк!, доказали мп!, что эта дешевизна суще- 
ствуетътолько въ теорш и неприм!нима на д !л !....

Понравились мн! на выставк! болыше охотничьи сапоги, очень хо
рошей работы.

—  Что стоять сапоги? спроснлъ я господина, прнставленнаго къ 
вещамъ.

—- Семь рублей.
Дешевизна очевидная. Желая купить сапоги, я сказалъ объ этомъ.
—  Продать пхъ нельзя.
—  Отчего?
—  Потому что по списку они значатся уже проданными.
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—  Ну, такъ нельзя-лп будетъ здесь заказать себе точно тате 
же сапоги?

—  Можно-съ, только это будетъ стоить дороже.
—  А какъ? полюбопытствовалъ я.
—  Семнадцать рублей серебромъ.
—  Такъ вотъ какова ваша дешевизна! заметплъ я, отходя даль

ше. Та же самая истор1я повторилась со мной несколько разъ на вы- 
ставкЕ, когда я хотелъ что нибудь купить для себя—  »

Итакъ, на выставка мн1; остались въ утешете одни дивищ а  ея ,. 
одни ея чудеса. Если мы считали до сихъ поръ только семь чудесъ 
вира, то эта выставка дала намъ еще семь новыхъ, которымъ нетъ 
сравнешя по оригинальности и необыкновенности. Разскажу о нихъ 
по порядку.

Прежде всего нужно упомянуть о самомъ художественномъ произ
ведении, которое когда-либо видели люди, о произведении, поставленномъ 
на выставку Невскимъ мыловаренным! заводомъ. Отгадайте, какое это 
произведете? Быось объ закладъ, что не догадаетесь...

—  Свечи! говорите вы, основываясь на самой простейшей 
аналогш.

—  Свечи? —  совершенно пЕтъ, господа; тутъ игра не стоить 
свЕчъ. Невскш заводь выставилъ огромную колонну, вылитую изъ 130 
пудовъ самаго чистаго стеарина, ценою въ 5000 р. с.

Вы решительно теряетесь въ догадкахъ и спрашиваете:
—  Для чего же сделано это художническое произведете? съ ка

кой целью?
—  Господа! отвечаю я, вспомните, что это творчество, которое 

творитъ только для того, чтобъ творить. Творчество само по себе есть 
цель. Спросите соловья — для чего поетъ онъ, спросите Полонскаго, 
о чемъ говорилъ онъ въ своей новой поэме, и солове'й и ПолонскЩ 
ответятъ вамъ: «Мы и сами не знаемъ для чего и о чемъ поёмъ. Хо
телось петь— ну, мы и запели... мы, значить, творцы»...

Тоже самое, пожалуй, ответить вамъ н творецъ стеариновой пи
рамиды—  и будетъ по-своему правь... Разве вы можете поэта лупы 
и  цвЕтовъ заставить сделаться поэтомъ-гражданиномъ? разве вы може
те также стеснять свободно творчество стеариноваго художника и за
ставлять его въ то время лить хорошая чпстыя свечи, когда ему вдо- 
хновеше нашептываетъ сделать пирамиду___

Другой художнпкъ-мыловаръ, московски! купецъ Оедоръ Авгу-
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стовичъ Киберъ пошелъ еще дальше: онъ выставилъ ст оль, сварен
ный изъ прост ого м ы ла  (200 р.) и ва зу  изъ м ы ла кокосового  
(50 р. с.). Вотъ что значить смелая мысль художника!.. Можетъ 
быть, чрезъ нисколько летъ, по милости изобретательнаго г. Кибера, 
пзъ нашихъ квартиръ совершенно изгонптся деревянная мебель и за
менится мыльной...

А войлочная изба, выставленная г . г. Бардовскими? Изба эта пре
красной п изящной работы безъ одного куска дерева или доски, сто
ить всего будто-бы только 1700 р  Решительно дерево скоро не
будетъ употребляться ии для какихъ работъ и построекъ, замененное 
каменнымъ углемъ, гречневой шелухой, мыломъ и войлокомъ п зелия 
современелгъ покроется нетронутыми девственными лесами...

Г . Веберъ выставилъ тоже весьма замечательные приборы —  две 
мухоловки, по 25 р. с. каждая (?!) Это изобретете замечательно 
темъ, что въ лгухоловку попадаютъ только болышя мухи, а маленьгая 
проскакиваютъ... Ведь за такой спарядъ по моему мпенно, люжно 
не жалея дать 25 р. с.

Другой г. ВеберЪ, токарный масгеръ въ Петербурге, выставилъ 
шахматную игру изъ пальмаваго и чернаго дерева цгьпою въ двтъети 
р у б .  сер. Цена за такую обыкновенную игру, говорятъ, потому такъ 
значительна, что г. Веберъ продаетъ покупателю вместе съ игрою 
полную таблицу разгадокъ задачъ, задаваемыхъ въ шахматномъ листке 
Русскаго Слова.

И наконецъ последнее диво —  мастера Замятина, выставившего 
Фантастическую дамскую шляпку, вырезанную изъ бересты и по цене 
страшно неприступную... Но наши столичный дамы— патрштки, и 
чтобъ поощрить изобретателя, вероятно не посмотрятъ па дороговизну 
шляпки —  и прюбретутъ ее. Это несомненно...

Не имея частно надобности, а часто возможности, для поощрешя 
родной мануфактуры, купить что нибудь на выставке, я посвящаю ей три 
стихотворешя, навеянныя на меня ея чудесами и диковинами... Чемъ 
богатъ, темъ и радъ; можетъ быть три мои песни, прославляюдця вы
ставку, доставить-ей хоть- десятокъ иовыхъ поклошшковъ... Итакъ—

Усядься, Муза; ручки въ рукава,
Подъ лавку ножки! Не вертись, резвушка!
Теперь начнемъ. —
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ВЫСТАВОЧНЫЕ ЭСКИЗЫ.

I.

Я слыву патрютомъ горячимъ
И остриженъ по-русски, въ кружокъ;

Я въ поддЪвк! гуляю по дачамъ,
Прославляя повсюду востокъ.

Образъ мыслей моихъ благороденъ, —
Жду отъ запада много я зла,

И всегда говорю, какъ Погодинъ,
Что Европа давно ужъ сгнила....

Маскарадъ прогрессистовъ шутовскш, 
Разгадалъ я и понялъ вполн!,

Лишь редакторъ одинъ Калиповскш
По душ! съ своимъ Св'Ъточемъ мн!—

Пусть твердитъ громко житель приневскШ, 
Что его идеалъ —  Маколей,

Михайлъ же Иванычъ СемевскШ
Для меня, признаюся —  милЬй...

Пусть о выставк! бредитъ всем1рной,
Возвратившись домой, нашъ туристъ,

Я-жъ, на родин}; тихой и мирной,
Посылаю заморщин! свистъ...

За Невою есть биржа родная,
Куда волны народа текутъ,

Тамъ изд!лья родимаго края
Меня къ гимну и къ П’Ьснямъ зовутъ.

Свой восторгъ ощущая заран!,
И мурмолку над-Ьвъ на главу,

Я на ялик! пестромъ Тайвани
Съ чувствомъ трепета къ бирж! плыву.
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II.

Я виделъ выставку изделш 
Въ толпе зевающихъ людей,
Въ толпе любителей, камелШ, 
Фельетонистовъ и детей.

Я виделъ всё, и въ удивленьи 
Невольно раскрывая ротъ,
Твердилъ въ понятномъ увлеченья:
Я патрштъ! Я патрштъ!..

Востокъ, родной мне, ведь не даромъ 
Превозносилъ я столько летъ,
И проклиная западъ съ жаромъ, 
Всегда по-русски былъ одетъ...

Когда на бирже я увиделъ 
Плоды богатыхъ, русскихъ силъ,
Я западъ вновь возненавиделъ,
Какъ заклятой славяноФилъ.

Но не канаты Казалета,
Не шляпки дайсшя Брюно,
Не кисдо-сладкШ хлебъ буфета,
Не съ Гоно красное вино,

Нетъ,— не телега отъ Гризара,
Не знаменитый русскш квасъ,
Не генШ творческш Плюшара 
Меня пленяли въ этотъ часъ.

Я виделъ... чудная картина!
На память будущимъ векамъ,
Въ сто тридцать пудъ изъ стеарина 
Колонну вылитую тамъ.

Я полчаса стоялъ на страже, 
Принявши самый гордый видъ... 
Клянусь! въ самомъ Египте даже 
Такихъ нетъ больше пирамидъ!
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Пускай озлобленный рЁчи 
Кругомъ встрЁчаютъ дивный трудъ, 
Пусть стеариновыя с в ё ч и ,

Какъ прежде, таютъ и текутъ, —

Я встану г н ё в н о й  Немезидой 
За тотъ безсмертный мавзолей,
И передъ новой пирамидой 
Заставлю ницъ упасть людей.

II I .

Много новыхъ чудесъ 
Я, по в о л ё  небесъ,

На той выставкЁ нашей замЁтилъ,
И, схвативъ карандашъ,
Въ каталогЁ тогда-гкъ 

Ихъ большими крестами о т м ё т и л ъ .'

Видёлъ я, какъ народъ 
Съ удивлешемъ ротъ 

Открывалъ и бросался содомомъ,
И гремЁло «ура»
Тамъ до ночи съ утра 

Передъ чуднымъ Бардовскаго домомъ.

Весь изъ войлока онъ 
Съ четырехъ былъ сторонъ — 

Я узрЁлъ, пробираясь въ народЁ,
Весь изъ войлочныхъ плитъ 
Былъ онъ тщательно сшитъ 

По какой-то мудреной методЁ.

И смотрЁли всё мы 
На избу изъ кошмы,

На постройку великаго зданья. — 
Потъ струился съ чела..
Но меня тамъ ждала 

Радость новая сверхъ ожиданья.
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Я на биржЕ нашелъ 
Удивительный столъ,

Столъ изъ мыла, сваренный не дурно,
И изъ мыла была-жъ 
(Вотъ онъ генш-то нашъ!)

Какъ изъ мрамора бЬлая урна.

Я предъ ними стоялъ 
И невольно мечталъ 

Иль купить или выстроить даже 
Новый войлочный домъ 
ГдЪ нибудь надъ прудомъ 

Съ Флигелями въ четыре этажа;

ГдТ;-бъ изъ мыла была 
Мебель вся: отъ стола,

Отъ шкаповъ до простаго дивана;
И изъ мыла того-жъ 
(Если только найдешь)

Было самое Ф о р т о -т а н о ___

О тъ одного я только пргунылъ, когда заметить, что на  коренной 
русской выставка являются один иймецше художники, какъ г.г. Ки- 
беръ, Веберъ и шопе другье.

Кстати уже о Шшцахъ: зпаете-лп вы, господа, о чудовищныхъ кор- 
поращяхъ Дерптскаго университета? Знаете-ли вы, до какого отвра- 
тптельпаго кнтаизма дошла исключительность этихъ будущихъ нЪ- 
мецкихъ ученыхъ? Я  разскажу вамъ. Въ Дерптскомъ университет^ 
руссше студенты (въ числ!; 14 человКкъ) этими татарскими корпо
рациями поставлены въ самое тяжкое положеше. Одно уже имя Рус- 
скаго возбуждаетъ ненависть нЪмецкихъ буршей. Правила пхъ пелЕ- 
пыхъ корпораций до такой степени уродливы, что не могутъ возбу
дить сочувств1е Русскихъ; но если они не соблюдаютъ этихъ правилъ, 
то ихъ псклгочаютъ изъ общества студентовъ. Это исключеше у нихъ 
называется « посадит ь на УегясЫезх». За исключенпымъ не при- 
:знаютъ никакихъ правъ; онъ, какъ пар!а, долженъ сносить всЕ ос
корбления; отъ него отвертываются, распоряжаются его вещами, день
гами и пр. по уставу нхъ корпорации Исключенно подлежатъ всТ., 
которые не признаютъ за Немцами права германизировать другья на—
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цш, права презирать и насмехаться надъ всемъ русскимъ, и нако
нецъ те, которые не признаютъ разумности дуэлей, бывающихъ тамъ 
почти ежедневно. А объ этихъ дуэляхъ нельзя говорить даже безъ 
смеха. Немецъ вызываетъ на дуэль за каждую малость: за недопитый 
стаканъ пива или за неловкое - выражеше. И вотъ дуэлисты важно 
сходятся, на лице храбрые рыцари надеваютъ маски, на грудь легкую 
кирасу, руки, голыя по локоть, обвязываютъ шелковыми шнурами, 
въ правой руке у каждаго шпажонка— нечто въ роде зубочистки. 
И вотъ соперники начинаютъ Фехтовать, бой продолжается до техъ 
поръ, пока кто-нибудь изъ двухъ не сделаетъ другому легкой цара
пины или прорехи на панталонахъ. Затемъ дуэль прекращается 
и победитель подаетъ побежденному руку и приглашаетъ на бутылку 
пива. Разумеется, руссше студенты не могли признать этого безсмы- 
сленнаго обычая, за что и подвергались изгнанио. Мы помнимъ ието- 
рш съ русскимъ етудентомъ Зоринымъ, котораго въ его квартире 
всЬ корпорацш осаждали за то, что онъ, Русскш, осмелился оскор
биться дерзостью Немца. По этому поводу отъ дерптскихъ русскихъ 
студентовъ былъ посланъ протестъ во все наши университеты.

Положеше Русскихъ въДерпте и теперь не завидное, что достоверно 
известно намъ изъ одного частнаго письма. Ученые немецше л ы ц ари  
до того презираютъ все русское, до того невежественны п грубы, 
что ни въ одномъ книжномъ магазине, ни въ одной частной библь 
отеке не найдешь нетолько русскаго журнала, но даже русской 
книги. Есть, правда, въ Дерпте академическая мусса, где выписы- 
ваютъ Русскш Вестникъ и Русскш Инвалидъ (??!), но туда лицамъ 
непризнающимъ корпорацш, а следовательно и русскимъ студен- 
тамъ, петъ входа.

Судьба на нынешшй разъ очень ко мне милостива, посылая мне 
одни нравственный наслаждешя изъ области чпстаго искусства... Не 
успелъ я отдохнуть отъ пр1ятныхъ впечат.гЬшй, вынесенныхъ мною изъ 
мануфактурной выставки, какъ она, т. е. судьба, мне вновь посылаетъ 
эстетическое, художественное наслаждеше въ виде новаго романа въ 
стихахъ г. Полонскаго... Тате подарки очень дороги въ наши обли
чительные, суровые дни. Романъ въ стихахъ! Ведь это такая пр1ят- 
ная новость, что я даже самъ не могу говорить о ней прозой:
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Есть наслаждеше въ полемик!; газета,
Талантъ эпический— въ нотанинско.мъ роман Ь,

Есть упоеше— сидЬть, одевшись въ лледъ
Съ любимой женщиной на пристани Тайвани.

** *
Кускова я люблю,— но ты, родной поэтъ,

О, муза нужная! всего милЬе мнЬ ты?.,,
Съ тобой забыть готовъ я бредни юныхъ жЬтъ,

И вЪкъ, и умъ, и мысль, Тайвани и газеты!...
** #

Читаю.... трепещу... горю... я будто пьянъ....
Что сделалось со мной— не вЪдаю, не знаю....

И хоть умомъ понять не въ силахъ твой романъ,
Зато... зато его я сердцемъ понимаю....

Сладкозвучная муза г. Полонскаго была постоянно моей любимой 
музой и я совершенно сочувствую укору, который сдЪлалъ недавно 
одинъ журналъ русской кришф за то, что рца всегда проходила безъ 
вшшашя поэтическШ талантъ г. Полонскаго... О, еслибы я былъ 
крдтикомъ, то съ какой бы любовью занялся оценкой этого таланта 
и какъ пчела собралъ бы весь медъ, все бдагоухаше иеоцЪиенныхъ 
произведешй нашего поэта. Но я, къ сожал!;шю, не - критикъ, во мнй 
слишкомъ много увлечешя для этого; я могу только восхищаться и 
рукоплескать....

Неужели же л вы, мой добрый .читатель, не будете мнЪ вто
рить, прочитавъ « Свтъжее преданье » г. Полонскаго?../Вы, пожалуй, 
спросите меня, какое содержаще, какая мысль .новой поэмы? Я вамъ 
отвЪчу на это словами другаго великаго поэта— Гейне, который ска
залъ: Бег ииг 181 е т  ГЛсЫег, <1ег <Не ВПбег зсйаШ (Поэтъ только 
тотъ, кто творить образы). Какой же мысли вы хотите отъ поэта-ху- 
дожника? Оиъ далъ вамъ образы, картавы, звучные стихи— и вы не 
пмЪете права требовать отъ его поэмы ничего больше. Вы должны 
чувствовать, а не понимать—

Читайте и вы увидите, что только Пушкинъ въ своемъ Онегин!; 
могъ рисовать такъ, такъ гращозно шутить и острить, такъ поэти
чески трогать... У  г. Полонскаго и стихъ и манера и самыя шалос
ти также милы и изящны, какъ въ поэм!; Пушкина...

Вспомните, какъ риеуетъ Пушкинъ своего героя:
Отд. I I I .  * 2
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Латынь изъ моды вышла нынЪ:
Такъ, если правду вамъ сказать,
Онъ зналъ довольно по-латынй,
Чтобъ эпиграфы разбирать,
Потолковать объ Ювеналй,
Въ концЪ письма поставить т1е,
Да помнилъ, хоть не безъ грйха,
Изъ Энеиды два стиха....

Посмотрите теперь б'Ьглый очеркъ Камкова въ « СвЪжемъ преданш»:

...Что онъ магистръ и сочинитель,
Что онъ какъ древнШ Ювеналъ,
Нетолько знаетъ по-латын-Ъ,
Но,— что довольно рйдко нынЬ,—
Прочелъ Гомера до конца,
И также изучилъ глубоко 
Языкъ боговъ и духъ сл-Ьпца,
Какъ баронесса Поль-де-Кока...

Я  съ намЪрешемъ сравниваю двухъ поэтовъ, чтобъ доказать досто
инство послЪдняго. Въ поэм’Ь « СвЪжее предаше» г. Полоискш пока- 
залъ намъ совершенно новую сторону своего таланта— самый злой и 
оригинальный  юморъ, который въ немъ никто до сихъ поръ не 
предполагалъ. Насколько онъ оригиналенъ, я приведу два-три при
мера... Говоря о своемъ геро1з, КамковЪ, поэтъ замЪчаетъ:

Камковъ былъ самъ порой см-Ъшонъ 
И страненъ,— но иначе онъ
Блохою жизни былъ укугиенъ,
Иньшъ Фантаз1ямъ послушенъ,
Иною солью просоленъ.

Нужна истинная смелость даровашя юмориста, чтобъ сказать два 
тате стиха:

Блохою ж изни, былъ укугиенъ.
Иною солью просоленъ.

Я ув1;ренъ, что г. Кусковъ, у котораго въ сти хотворешяхъ везд-Ь



такъ и прыгаютъ всевозможный насЪкомыя, позавидуетъ этой богатой 
метаФор’Ь...

Полюбуемся, еще примеромъ: вспоминая въ романа о жепе кня
зя Таптыгина, авторъ шутитъ такъ:

 .мне объ ней
Всего скорей напоминаетъ 

- Одеколонъ, когда его
Я слМшу запахъ— отъ чего,
И  почему?— самъ чортъ не знаетъ\
А чортъ не знаетъ потому,
Что онъ не вгьритъ ни чему 
И  Молешота изучаешь.

Вы вероятно не понимаете этого остроуэпя, также какъ не пони
маете и такой Фразы:

Теперь ея въ живыхъ ужъ нетъ;
Погребены ея страданья, —
Что значить: вся погребена- (??)

Но тонкое, изящное остроуипе не всемъ понятно, и въ этомъ нашъ поэтъ 
не виновенъ.... Что же касается до грацш самаго стиха въ новой 
поэме, то онъ везде щеголяетъ изящной, прекрасной Формой, даже 
напр, въ такихъ вЫражешяхъ:

Я кашлянулъ, какъ будто въ гло-тку 
Мнгь пыль засгьла. ..

Но передать все блёстки, вей перлы остроумия и юмора, разсыпан- 
ные въ поэме, невозможно. Я  лучше укажу на отдельный картины 
въ романе, которыя по смелости образовъ нельзя уже заподозривать 
въ подражеши кому либо изъ сгарыхъ поэтовъ. Эти картины— реши
тельно повое слово въ русской поэзш. Для примера не могу не ука
зать на начало третьей главы, какъ на особо-законченное и целое 
стихотворение:

Ночь на исходе, (лгбжнымъ комомъ,
Уединенна и бледна,
Виситъ надъ кровлями луна,

смесь. 19
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И дымъ встаетъ надъ каждыыъ домомъ 
Столпообразнымъ облакамъ 
Подобно; медленно и грозно 
Онъ къ потухающимъ звЬздамъ 
Ползетъ.

Неуж ели такъ поздно?
Лпмиво удаляясь прочь,
У  башенъ спраиштетъ ночь:
Который часъ?

— Д а  ужъ девятый!
Звонить ей Спасская въ отвппгъ.
И ночь уходитъ. Ей во сл’Ьдъ 
Глядитъ, зардевшись, кремль зубчатый 
Сквозь призму неподвижной мглы.
Надъ серыми его зубцами 
Кресты и вышки и орлы 
Горятъ пурпурными огнями.
И  ут ро съ розовы т  лицемъ 
Стучится въ ставни кулакомь:
«Вст авай лгьтпяй! вставай затворникъ/»

Если вы умеете наслаждаться поэзией, то на васъ должны обая
тельно-страстно подействовать эти образы— ночи, которая говоритъ съ 
башнями, и розолицаго утра, которое стучитъ своимъ кулакомъ въ ста
вни оконъ. Осмеленный музою г. Полонскаго, и вдохновленный его див
ными образами, я самъ написалъ стлхотвореше почти на ту же те
му. Разумеется, что оно есть только слабое и робкое подражаше при
веденной выше картине.

Итакъ прошу вашего енисходшгельпаго внимания.:

ОТРЫВОК!»

из* ром ана, кот оры й никогда не напечат ает ся.

Потухъ последит лучъ зари,
Туманы сизые упали 
И звезды, будто' Фонари 
Въ саду у Излера, мерцали.
Роса на листьяхъ, какъ алмазъ,
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Слезами крупными дрожала,
А въ небесахъ луна, какъ тазъ,
Суконкой вытертый сейчасъ,
Надъ тёмнымъ городомъ всплывала.
— Куда-жъ мнЕ д-Ьться? молвилъ день,
Спросивъ у стража Нарвской части;
Но стражъ молчалъ... лишь въ блеске власти,
Надъ нимъ всплывала ночи тЕнь.
— Который часъ, кума?

«Не рано»!...
И изъ жилетнаго кармана,
Ночь, вынимая свой брегетъ,
Дню шлетъ решительный ответъ:
—  Иди! ужъ часъ пошелъ десятый!
Дремотой сладкой М1ръ объятый 
Теперь весь мой....

И мнилось мнЕ:
Въ тотъ часъ, по мрачному ЭФиру,
Надевши темную порфиру,
Ночь, при звездахъ, И при луне,
Гнала день палкой по спине...

Если мое олицетворение дня и ночи покажется немного дикнмъ, 
то за это я уже не отвечаю, потому что мое стихотвореше есть толь
ко одинъ мотивъ чужаго образа... Можетъ бить, впрочемъ, я такъ 
уже увлекся красотами поэмы г. Полонскаго, что иачалъ пересали
вать. Мои увлечешя и порывы заставлютъ меня подчасъ делать ужа
сные промахи, и, по милости ихъ, я иногда похожу на одного неизвест
ного м!ру поэта, плачевную исторш котораго я недавно узналъ.

Поэтъ этотъ уже седовласый мужъ; но если кудри его стали 
теперь редки, зато благородный плечи мужа очень густо иллюстриро
ваны. Несмотря на такую обстановку и на принципы скалозубщины, 
сей сгарецъ пишетъ стихи. Въ печать онъ не пускается, а иишетъ 
больше оды на торжественные случаи своему начальству. Вотъ одна 
такая-то ода и сгубила безкорыстиаго витпо. Желая однажды вос
петь благородный подвиги своего начальника, онъ, по невинному не
знание руской речи, поместилъ въ свое произведете такой куплетъ:

Тебя я искренно воспЬлъ 
Не изъ корысти, не изъ злата:



22 РУССКОЕ СЛОВО.

Ты былъ поборникъ темныхъ дЬлъ,
Безправья, злобы и разврата.

Вотъ это-то слово: поборникъ  и его неправильное понимаше и 
погубило одон осц а. Понимая слово въ его буквальномъ смысл*, онъ 
хотелъ выразить то, что виновникъ его оды поборяст ъ  злобу, раз- 
вратъ, темныя дела, и пр. Но его глава, прочитавъ оду и дойдя до 
п оборн и ка , пришелъ въ страшный пгЬвъ и приказалъ дерзкаго по
садить куда-то на две недели... Итакъ несчастный поэтъ, по слу
чаю своей безграмотности, былъ заподозренъ въ смелости яраго про
грессиста и долженъ былъ испытать двухнедельное уединеше... По
сле этого у кого, кажется, не пропадетъ охота писать стихи!— а у 
него не пропала. Вотъ что значить даръ, полученный отъ боговъ....

Недавно явилась въ светъ книга— Физическая гсограччя моря, соч. 
Мори, въ весьмапорядочномъ переводе г. Толстопятова. Но у последня- 
го вдругъ явился новый конкурентъ въ переводе той же самой кни
ги, знаменитый переводчикъ Гегеля, г. В. Модеетовъ. Хотя г. Модес- 
товъ давно уже известенъ всемъ по своеобразности своего краснор*- 
41 я, но въ переводе сочинешя Морй онъ дошелъ до геркулесовыхъ стол- 
повъ особаго изложешя. Начиная съ заглавш книги, переведеннаго такъ: 
.горе въ своихъ ф изическихъ явлен гя х ъ , собранны хъ опытными  
м ореходц ам и , до самаго конца, книга его исполнена таинственности 
древнихъ оракуловъ.

Наверно можно назначить большую премию темъ, которые растол- 
куюгъ намъ татя места изъ книги г. Модестова:

«Притомъ (стр. 164) мы знаемъ, что токъ, какъ геолопя ус- 
троиваетъ его по своимъ теоршмъ, не стремится отъ одного озера къ 
другому, потому что где только вода надъ шагарскимъ водопадомъ 
глубока, тамъ, въ отношенш къ скорости воды близь падешя, мы на- 
ходимъ тих1Й, медленный токъ, и. въ глубокихъ местахъ она движется 
медленнее нежели въ мелкихъ, ибо также стекаетъ съ нижнихъ водъ. 
Этотъ Фактъ сообщаютъ намъ обыкиовенпыя вымывахпя въ канавахъ»...

А вотъ и лирическое место:
«Чудно строение нашей атмосферы! Изъ всехъ частей великаго 

дцроздатя она является самою удивительною, самою возвышенною съ
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своими разнообразными аппаратами, съ своимъ помещешемъ ко всему 
организму земли'» (??)

Г . Модестовъ, говоря объ атмосфере, пишетъ о какихъ-то косме- 
т ическихъ явлен гяхъ  въ воздухе (точно о мылышхъ столахъ ману
фактурной выставки) и ув'Ьряетъ, что когда во время тропическихъ 
дождей противуположные т оки  воздуха пост игают ъ землю, вслед- 
стше такого постижешя горизонтъ вдругъ опущ ает ся  (стр. 115).

Несмотря на отсутств1е всякаго здраваго смысла въ трудахъ г. Мо
дестова, я знаю, что онъ им’Ъетъ своихъ почитателей. Я  даже зиаю, 
что онъ создалъ, можетъ быть, самъ того не ведая, особую школу 
русскихъ ораторовъ, которые изъясняются по его систем!; и слывутъ 
въ своихъ околоткахъ за гешалышхъ краснобаевъ.

Въ одной изъ приволжскихъ губернШ живетъ одинъ гоеподинъ, ко
торый нрочитавъ десять книгъ философш Гавршлаи Гегеля въ перевод!; 
Модестова, вдругъ сделался губернскимъ Цицерономъ: онъ такъ загово- 
рилъ, что его всё слушали, слушали, благоговели, но ни слова не по
нимали. Самъ редакторъ губернскихъ ведомостей и вместе съ темъ 
учитель русскаго языка въ гимназш, читавши! въ оригинале Гёте, 
Данта, Байрона и Гомера, откровенно признавался мне, что губерн
ски! гешй такъ глубокомысленно говоритъ, такъ уменъ, что даже 
онъ его не понимаетъ.

—  «А я, кажется, не совсемъ дуракъ... прибавилъонъ при этомъ, 
проводя несколько разъ ладонью по гладко-остриженпому своему че
репу.

Действительно, новаго Цицерона никто понять не могъ, по той 
простой причине, что онъ самъ не понималъ себя. Я  бережно списалъ 
множество его аФоризмовъ, изъ которыхъ на-удачу приведу несколько:

«Любовь къ ближнему есть утопическая почва индиФФерентнаго 
субъективнаго стремлешя, а такое стремлеше во всей своей цельнос
ти есть только часть возможности и истиннаго нредставлешя чувства...

«Нрогресъ, по самому существу и естеству своему, касаясь жиз- 
нениаго интереса, относится къ массе идей такъ же, какъ относится 
идея къ массе, а масса къ идее»...

Вотъ какую /иалектику распространяготъ издашя г. Модестова и 
каше ораторы, какъ Фениксы, возрождаются изъ его новой школы.

Я забылъ еще сказать объ одномъ прелестномъ изречешй ировин- 
щальнаго публициста.

Знаете-ли, что такое время? говорилъ онъ однажды. Время есть
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безконечность, возведенная въ апоФеозу неделимости, кружеше вечно
сти бьгпя и небьтя и соединеше духовности съ матер1ей, матерш 
съ жизненностью безъ вещественнаго самосгарашя.

Нашъ замысловатый ораторъ вероятно не читалъ одного стихо- 
творешя Л. А. Мея на ту же тему: что такое время? Къ  этому пре
красному стихотворенью, мысль котораго взята у одного американскаго 
писателя, недостаетъ только последняго куплета, который полнее окан- 
чиваетъ поэтическую картину г. Мея. Вотъ этотъ куплетъ:

Такъ пытая мертвыхъ и живыхъ собратШ,
Наконецъ спросилъ я Достоевскихъ братУВ 
— Что такое время?— Вотъ тебе билетъ, —
Подпишись на «Время,» тамъ найдешь ответъ.

Но нашъ провинщальный гешй стиховъ не читаетъ и презираетъ 
даже всехъ, кто ихъ пишетъ, также какъ одииъ петербургсшй начальникъ 
частнаго учебнаго заведешя, который, узнавъ однажды, что его воспи- 
танникъ написалъ невинные стихи «къ луне», сбавилъ ему баллъ за 
поведете. Объ этомъ наставнике и наблюдателе юношества, настав
нике, который свой Формализмъ доводитъ до каррикатуры, разсказы- 
ваютъ следующш случай:

Явился одинъ изъ его воспитаннпковъ изъ отпуска и опоздалъ 
две съ половиною минуты. Содержатель школы вышелъ изъ себя за 
такое нарушен! е правилъ.

—  Ведь это неновиновеше, кричалъ онъ, неуважеше ко мне, къ 
монмъ правиламъ!

—  Да ведь ,я опоздалъ только две минуты, заметилъ скромно 
ученикъ.

—  А, две минуты!.. По-вашему, государь мой, это ничего?... 
Хорошо!.. Одинъ опоздаетъ две минуты, другой две минуты... знае- 
те-ли вы, что если изъ 60 человекъ каждый опоздаетъ по две мину
ты, то изъ этого выйдетъ ровно два часа... це.шхъ два часа! а 
это ведь не безделица!

Такая находчивость наставника такъ поразила ученика, что онъ, 
кажется, въ глубине души своей созналъ всю тяжесть и важность 
своего преступлен)я. Но наставникъ его былъ человекъ великодуш
ный и наказаше свое ограничилъ только оставлешемъ преступника 
безъ третьяго блюда...
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Въ прошломъ месяце я говорилъ объ одной петербургской на
чальнице женскаго учебнаго заведешя. Та была хороша, но въ Казани 
нашлась еще лучше. Трепеща за нравственность своихъ воспитанницъ, 
эта блюстительница Ц’Ьломудр1Я самой мысли детей, изъ Б огороди ц ы  
выкидывала слова: яко С паса р о д и л а  сси душ ъ наш ихъ. Тамъ 
же одна классная дама, недовольная ни одной священной историей, 
сама по-своему переложила для дёвпцъ исторш о Давид!; и жен!; 
Ур;евой. Очень жаль, что мы ие знакомы съ этимъ переложешемъ!..

Теперь два слова о двухъ протестахъ г. Льва Камбека, наводя- 
щихъ насъ на то размыщлеше, какъ опасно и часто неприятно носить 
бороду. Когда я вижу человека съ бородой, то вполне оцНняю его 
мужество и смелость характера. По свидетельству опыта и наконецъ 
по смыслу протестовъ г. Камбека, я окончательно уверился въ томъ, 
что мы даже настолько не созрели, что не можемъ безнаказанно 
отпускать волосы на бороде своей. Каждая благовоспитанная маменька 
не позволитъ своей дочери даже посмотреть на васъ, если вы бо р о -  
дачъ, каждый Франтъ львиной породы заподозрить васъ своимъ порт- 
нымъ, и бросить вамъ презрительно т ы , при первомъ случае... Г . Кам- 
бекъ разсказываетъ намъ два тате случая, испытанные имъ самимъ. 
Посвятивъ себя въ роль общественнаго обличителя, г. Камбекъ пос
тоянно веренъ своей роли. Это его жребш, его пожизненный крестъ..,

Всемъ намъ Зевесомъ отъ века указаны 
Торные въ жизни пути:

Те — къ важнымъ должностямъ съ детства привязаны,
Те должны въ откупъ идти,

Эти— назначены быть журналистами,
Те— мостовую топтать,

Те же певцами пошли голосистыми 
Звезды, луну воспевать.

Льву же Камбеку при самомъ рождеши 
Зевсъ громовержецъ сказалъ:

— Въ м1ре ходи ты— и въ общемъ движенш 
Каждый лови тамъ скандалъ.

Обличеше зла во всехъ Формахъ и одеждахъ— разумеется доброе 
и полезное дело, н протесты г. Камбека возбуждаютъ наше полное
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сочувсше, хотя иногда мы и улыбаемся на его обличешя. Но у г. 
Камбека, какъ я уже сказалъ, доля такая земная. Кажется не онъ 
одинъ носитъ бороду, а между темъ съ нимъ однимъ только и слу
чаются бг1;ды. Вотъ, пишетъ онъ, хот1;лъ я недавно сесть въ обще
ственную карету, но кондукторъ заметилъ мн-Ь: — куда лезешь, боро
да! Въ карету вамъ нельзя, для васъ есть наружное место»...

ЗагЬмъ въ другой разъ онъ разсказываетъ случай весьма груст
ный о гЬхъ праздношатающихся держимордахъ, которые готовы сде
лать вамъ на улице оскорблеше только за то, что вы не любите 
бриться.

Вотъ происшеств1е, случившееся съ г. Камбекомъ:
Недавно онъ, съ женою своей, свояченицей, дальней родственни

цей последней и однимъ знакомымъ отправились гулять по Невскому. 
Впереди шли свояченица съ родственницей, за ними, въ разстоянш 
полуаршина, остальные. Подле дома г. Грефа, некто Хецнтьвичъ, 
войдя въ этотъ промежутокъ, тростью разъедииилъ • шедшихъ впереди 
дамъ и остановился въ средине, бросая наглые взгляды. Г . Камбекъ 
подвинулъ его впередъ и заметилъ ему, что такой поступокъ нетоль
ко можно назвать невКжествомъ, но наглостью. Тогда уличный не
годяй схватилъ г. Камбека за грудь и закричалъ дворнику, чтобъ 
его взяли въ часть. Одинъ изъ дворниковъ побежалъ за городовымъ, 
между темъ г. Камбекъ, освободившись отъ Хецневича, объявилъ ему 
свое зваше...

—  Мне д-Ьла нетъ до вашего звашя, я самъ— дворянинъ Х сц -  
нтьвичъ. Черезъ четверть часа явился городовой, и потребовалъ въ 
кварталъ Хецневича вместе съ г. Камбекомъ. Тогда ХещгЪвичъ, по 
советамъ некоторыхъ окружающнхъ изъ собравшейся толпы, поспешилъ 
удалиться, сказавъ съ угрозою, что онъ будетъ преследовать г. 
Камбека закономъ.

Решительно нельзя не придти въ ужасъ отъ такого господина, ко
торый, наделавъ дерзостей, еще грозить закономъ... Неужели нетъ меръ 
противъ такихъ грозныхъ явлешй нашей общественной жизни? Имена 
такихъ героевъ, какъ Хецпевичъ должны по-настоящему выставляться 
на площадяхъ на всеобщш позоръ и отвращеше... А то какая на 
нихъ теперь управа? Они при виде каждой женщины на улице днемъ 
и ночью готовы исполнить известную разбойничью са р ы н ь-п а -к и ч к у».
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Вей жалуются кругомъ на безденежье, всйхъ занимаетъ рйшеше 
этого важнаго экономическаго вопроса... Какъ быть? что дйлагь?... 
Вдругъ ноявляется въ Акщонерй статья М. П. Погодина « Т ри вече
р а  въ П ет ербург/ь, статья, въ которой вопросъ этотъ решается 
очень просто, на основанш простаго здраваго смысла, а не на зако- 
нахъ какой нибудь политической экономш. Вотъ каковъ г. Погодинъ!..

Когда я прочелъ громкое назваше его статьи: Т ри  вечера въ 
П ет ербурга ,, то я думалъ, что она принадлежитъ какой-нибудь ев
ропейской знаменитости, заахавшей къ намъ но пути... Каково жъ 
было мое удивлеше, что я прочелъ подпись нашего общаго соотечес
твенника— московскаго ученаго.

И  былъ вечеръ первы й, и отправился московски! ученый на 
засйдаше политико-экономическаго комитета и слушалъ тамъ прешя 
о мелкой и крупной собственности и пр. и нр. Желчь разлилась у 
г. Погодина отъ этихъ пренш. Все, говоритъ онъ, къ нашей русской 
жизни европейсия теорш прилаживаютъ, ну и выходить вздоръ. Отъ 
полической экономш вей бйды наши...» Политическая эконом1я не да
ла намъ, говоритъ онъ, ни одного правительственного распоряжешя, 
котораго пользу можно бы было ощупать руками, а развй наобо- 

'ротъ. Отъ нея только одни затрудненш___
И  былъ вечеръ вт оры й   Провелъ я его, говоритъ М. Г1.

у Кокорева вмйстй съ многими капиталистами, которые разеуждали 
откровенно о своихъ дйлахъ. Вотъ что онъ узиалъ отъ нихъ о поло
жении нашихъ дйлъ:

Демидовы, Строгоновы и проч1е горнозаводчики находятся въ ве- 
ликомъ затруднеши для ведешя своихъ дйлъ.

ГраФЪ Б. проситъ о миллшнномъ пособш для своихъ сахарныхъ 
заводовъ.

Брантъ, владйлецъ корабельной всрч>и въ Архангельску ищетъ 
600 т. рублей.

Братья Ш ., владйюшде огромными предпр1я'пямц и заведешями, 
предлагаютъ вйрнййшня акцш но полтинй за рубль.

Одинъ сильный домъ Алексйевыхъ обанкрутился на огромную сум
му и за двй его Фабрики, стошшия болйе миллиона, даютъ только 
180,000 р. с.

Барковъ, желйзный торговецъ, обанкрутился на 5 милл.
Бернардакп хочетъ закрыть свои 11 заводовъ. —
Мйняевъ, старинный петербургскш домъ.прекращаетъ платежи.
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Кокоревъ подвергается опасности.
Рыбинскш откупъ оказывается несостоятельными, потому что 

привозу въ Рыбипскъ клади вдвое меньше, а пароду меньше втрое.
Нарвская и Протвинская бумагопрядилыш страдаюгъ; последняя 

не можетъ продолжать работы!
Сельски!-Хозяииъ ликвидированъ; Закаспийское' товарищество, 

Кавказъ и Меркурш, Беломорская компашя, Амурская компашя, Дру
жина колеблются.

Слушая такой разсказъ, продолжаетъ М. II. нельзя не задумать
ся: все поименованный лица известны были своею основательностью, 
чест ност ью  и расчетливостью. Что за общая напасть!

И вотъ г. Погодинъ даетъ намъ новое и самое простое лекарство 
отъ общаго банкротства. Чтобъ поправить беду, думаетъ онъ, пусть 
правительство выдастъ всемъ нуждающимся, въ пополнеше уничтожен- 
ныхъ ассигнаций, подъ залогъ ихъ предприятий и имуществъ кашя нп- 
будь обезпечеииыя имъ ассигпацш, которыя бы ходили наравне съ 
прочими государственными обязательствами: съ течешемъ времени, по 
мере платежей, оне вынимались бы изъ оборота, и никто не остал
ся бы въ убытке, а все въ барышахъ.

Видпте-ли, какъ ларчикъ просто открывался! Вотъ вамъ г г.
экономисты и урокъ  Кто решится изъ васъ доказать, что меры,
предлагаемыя г. Погодннымъ, неудобны и безполсзпы!...

Кто устоитъ въ неровномъ споре?..
Но пойдемъ далее: былъ вечерь т рет ш , вечеръ въ блестящемъ 

салоне. «Боже мой! восклицаетъ М. П. сколько свету, сколько бле
ску, какое богатство, какое великолеше: Последнее платье на даме 
не стоило меньше ста рублей серебромъ, а весь нарядъ клади кру- 
глымъ числомъ по тысяче! Малейшая косыночка равнялась десяти 
четвертями ржи, а тончайпйе рукавчики не получишь меньше чемъ за 
20 четвертей овса! А за шаль опрастывай целый закромъ! за колеч
ко, за сережки иныя поднимай на вилы пять стоговъ сена.

«И вспомнилъ я Невскш проспектъ. На сколько миллюновъ по
мещается товару въ его магазннахъ! Какой же это товаръ? Мука, 
крупа, масло, мясо, соль? Фи! здесь только без реШз-пеиз, трепь- 
брень? Такъ для чего же вы ихъ покупаете, безсм ысленныя, (съ 
этимъ нежнымъ эпптетомъ обращается М. П. уже прямо къ дамамъ) 
когда нужда везде распространяется и когда недостаетъ сродствъ ва
шему наряду для удовлетворешя насущныхъ своихъ потребностей?»
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Напрасно бы руешя дамы стали бы возражать М. П., напрас
но бы говорили он!;:

—  Помилуйте М-г Погодинъ! за что вы такъ ругаетесь? Неуже
ли мука, крупа, масло, мясо и соль должны были-бы быть единствен
ными нашими потребностями. Вспомните, что самъ Шекспиръ - ска
залъ:

Дай человеку то лишь, безъ чего 
Не можетъ жить онъ, ты его сравняешь 
Съ животнымъ...

Но суровый ученый остался бы попрежнему неумолимыми, и 
обругавъ, чего добраго! по дорог!; Шекспира, продолжалъ бы свою 
проповЬдь къ дамамъ:

—  Если крестьяне устроиваютъ мещду собою общества воздерг 
жностн и отказываются отъ самаго сладкаго своего удовольств1я, то 
почему же вы не устроите между собою общества бережливости, не 
произнесете обЬта тратить года,на два, на три меньше обыкновенна- 
го? Почему вы не убЬдите вашихъ мужей вместо го-сотерна и бор
до по 5 р. с. за бутылку пить въ продолженш двухъ-трехъ лЬтъ 
русское пиво и наливку по ВО к.? (ИЬтъ ужъ лучше пить кокоревскую 
водку ч'Ьмъ вино въ 30 к .,— замЬчаше мужей). Перестанемъ мы 
выписывать всякую дрянь— пу вотъ и курсъ поднимется и золото 
заведется, и деньги найдутся...

«Бережливость! закдючаетъ М. П ., вотъ самое простое и в!;р- 
иое, первое лекарство противъ пашей болЬзни безденежья!»

И такъ, мы теперь знаемъ враговъ нашихъ; ихъ два —  лукавая 
политическая экоюшя и еще болЬе лукавая слабость наша— расточи
тельность.

Простой способъ богатЬть съ полною ненужностью политико- 
экономическнхъ началъ въ жизни,, такъ сильно на меня подЬйство- 
валъ, что я вдохновясь новой идеей, нашшалъ для общественна™ бла
га слЬдующую элегпо:

РУС С КО М У МИРУ

ОТЪ ТЕМЫАГО ЧЕЛОВЕКА ПОСВЯЩАЕТСЯ.

О чемъ хлопочутъ вей журналы? 
Что пишетъ Шиль?
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' Къ чему твои намъ идеалы 
Ученый Милль?

Мы все богаты-а рпоп,
Бе Гас1о-жъ мы,

Дойдемъ до нищенства и горя,
И до сумы.

Банкротство губитъ наши силы, — 
Вкругъ денегъ н-Ьтъ...

Заводамъ, Фабрикамъ,— могилы 
Готовитъ свйтъ.

Акщонеръ палъ духомъ въ мраке,
И растерялъ

На предпргятья Бернардаки 
Свой каниталъ.

Капиталисты ищутъ жадно 
Везде займа,

И дорожаютъ безпощадно 
Кругомъ дома.

Что жъ нашей бедности причина? 
Где корень зла?

То роскошь насъ съ заразой сплина 
Съ ума свела?

У насъ рубли летятъ какъ стружки 
На разный хламъ,

На тряпки, модныя игрушки 
Мущинъ и дамъ.

Мы строимъ виллы и чертоги 
Въ короткШ срокъ,

КомФортъ и мода— наши боги 
И нашъ порокъ.

Мы не заглядывая въ фонды,
И наобумъ

Бросаемъ тысячи на блонды 
И женъ костюмъ.

Те деньги кинемъ мы, наверно —
Въ часъ, въ полчаса,
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На что купили-бъ— сто, примерно, 
Кулей овса.

Чтобы спастись отъ разоренья,
Отъ страшныхъ б'Ьдъ,

Намъ далъ Погодинъ въ утешенье 
Такой совЪтъ:

«Забудьте все ученья Милля,
Науки смыслъ,..

Ведь безъ него же деды жили 
Жилъ Гостомыслъ! —

«Внимайте зову не науки,
А  мыслей сихъ:

Пусть не роскошничаютъ внуки,
Какъ деды ихъ.

Пускай мужья не пьютъ лениво 
Бордо и джинъ,

Но будутъ пьяны и отъ пива 
И русскихъ винъ;

Пусть не батистъ насъ прикрываетъ, 
А русскШ холстъ;

Нашъ капиталъ пускай не таетъ, 
Положенъ въ ростъ;

Пускай съ уборами картоны 
Средь нашихъ странъ,

Меняютъ дамы на роброны,
На сараФанъ;

Прочь гонимъ моду мы злодейку, 
Соблазна тень,

И прячемъ медную копейку 
На черный день.

Пусть все, что прежде было мило, 
Мы проклянемъ

И мебель русскую изъ мыла 
Поставимъ въ домъ.
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К ъ  этому я уже прозой прибавлю одно свое личное желаше: 
пусть нашъ откупъ кончить свое долгоденств1е и отойдетъ въ веч
ность! Пора, давно уже пора!.. Откупщики, вероятно предчувствуя 
свою близкую смерть, передъ кончиной начинаютъ страшно буйство
вать. Недавно, наир, агенты откупа среди белаго дня на самомъ 
Невскомъ проспекте напали на г. Дмитриева, стали насильно отнимать 
его вещи, подъ темъ предлогомъ, что ихъ нужно осмотреть. Задер
жанный такимъ образомъ почтенный гражданине, вместо своей квар
тиры попалъ въ полицпо. Г . Дмитриеве протестовали противъ этого 
грубаго насил1я питейныхъ откуповъ. Но что имъ отъ этого делается?

Ведь известно изъ какихъ людей состоите этотъ откупъ. Ни одинъ 
честный человеке не пойдете служить въ эту гнилую, грязную и по
шлую среду, точно также и самъ откупъ не возьметъ къ себе на слу
жбу ни одного порядочнаго человека, потому что ему нужны плуты, 
Расплюевы, нужны люди, у которыхъ честность и чувство порядочно
сти давно потеряны. Что же значите для такихъ. господъ протесте 
г. Дмитр1ева? Ровно ничего. Они пожалуй скажутъ на это, что имъ' 
исторш и хуже этой съ рукъ сходили. Вотъ'напримеръ извольте по
слушать о дейсшяхъ провинщальныхъ агентовъ откупа: эти еще по
чище столичныхъ будутъ. Месяце тому назадъ парКя рабочихъ ехала 
на телегахъ по направленно къ селу Краснополыо, близъ котораго на
пали на нихъ более 20 человеке верховыхъ, вооруженпыхъ ружьями, 
ограбили этихъ бедныхъ людей, и одного изъ нихъ убили иа-повалъ, 
а несколышхъ ранили смертельно.. По произведенному следствие, су
дебными следователемъ, открылось, что верховые разбойники— была кор
чемная стража откупщика, изъ числа которыхъ 16 человеке сод ер- 
жатся теперь въ остроге. Насчитываютъ до 200 человеке подобной 
стражи, сформированной откушцикомъ, и весь дайте сброде учреж- 
денъ имъ будто бы для охранетя его откуповъ отъ корчемства, съ 
дозволешя начальства (См. Пет. Вед. 121.)

К ъ  т а к и м ъ  в о з м у т и т е л ь н ы м и  Ф а к т а м и  н и к а к и х ъ  д о б а в л с ш й  н е  

н у ж н о :  о н и  г о в о р я т ъ  с а м и  за с е б я .

Перенесемся теперь въ провшщйо... Въ провинщяхъ, лежащихъ 
по Волге, въ настоящее время съ нетерпТ.шемъ ожидаютъ открыта 
нижегородской железной дороги. Па пароходное сообщсте Волгой, на 
которое такъ много прежде надеялись, теперь мало кто расчитываете.
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Кроме того, что самая Волга, мелеющая годъ отъ году, представляетъ 
для этого мало удобствъ въ будущемъ, пароходное Волжское обще
ство «Самолетъ» возбуждаетъ повсюду всеобщее неудовольстше сво- 
имъ плохимъ устройствомъ и неисправностью. Изъ двадцати случаевъ 
его неисправностей приведу одинъ. 18 нопя, въ пятомъ часу попо
лудни пароходъ «Ундина»— общества Самолетъ,— вышедшш изъ Твери 
утромъ того же дня, ударился о камень въ 2-хъ или 3 верстахъ 
выше селешя Кимры и, получивъ повреждение, за невозможностью 
идти далее, былъ поставленъ капитаномъ на мель. Капитанъ, въ со- 
провождеши двухъ пассажировъ, тотчасъ же отправился на близьле- 
жащую почтовую станцию Ппкуиово, для отсылки эстафеты въ Твер
скую контору общества, съ просьбой о присылке новаго парохода 
для доставлешя пассажировъ къ месту ихъ назначешя. Станщя Пику- 
ново отстоитъ отъ Твери въ 98 верстахъ, и судя по разстоянпо, де
пеша должна была прибыть въ Тверь на другой день рано утромъ.

Но, увы! мечты пассажировъ не сбылись.-.. Иа другой день, па
роходъ того же общества, проходя мимо, остановился на-время, но не 
взявши никого съ поврежденнаго экипажа, пошелъ дал!;е... Каково жъ 
было положеше бедной «Ундины» съ своими временными гостями?..; 
Такимъ образомъ прошло 38 часовъ безъ всякой для нихъ помощи. 
Небольшой запасъ буфета былъ иетощенъ весь, и пассажирамъ гро
зила голодная смерть. Затоплешс кормовой части парохода заставило 
пассажировъ, помещавшихся тамъ, искать себе пршта въ незато- 
нлеиныхъ частяхъ, отчего произошла страшная теснота... Наконецъ 
только 20 ноня проходивший мимо, а не посланный на помогць, 
пароходъ «Сирена», поелгъ долгихъ просъбъ и  убгьж денш  пассаж и
ровъ  «Ундины», прннялъ ихъ къ себе... Вотъ какова эта частная 
компашя волжскаго пароходства!.. Извольте после этого ездить на 
ея пароходахъ....

Но мы уже привыкли ничему не удивляться... Мы даже вотъ 
ие удивимся, когда прочтемъ любопытный докумеитъ и именно ра- 
портъ одного земскаго суда, въ ответъ на отзывъ Благорайскаго ма
гистрата Люблинской губернш, просившаго его открыть пребывате 
одного ремесленника нзъ г. Благорая. Земсглй суда, получивъ ра- 
нортъ, написанный на нольскомъ языке, поставленъ былъ не въ ма
лое затрудиеше, и вотъ что отвечалъ иа него:

«Земсмй судъ, не имея въ виду распоряжения правительства о 
отмъ, чтобы подобпаго рода бумаги на нольскомъ д1алекте королев- 
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ства Польскаго велЯшо было приводить въ иеполнсшз, не имйя так
же при судЪ и переводчика польскаго языка, а потому бумагу эту 
въ подлинник!; представляя (тому-то) на благоусмотр'Ъше, покорнейше 
нроситъ въ разргъшепге предписангя, во свгьдгыпя су д а  на б у д у 
щее врем я, сущ ест вует ъ-ли  П ольское королевст во (!!) и  дол-  
ж по-ли приводит ь подобны й бум аги  въ исполнение и  к у д а  об 
ращ ат ь ихъ дл я  п ер ево д а .. ».

Нужно заметить при этомъ, что документъ этотъ взятъ пе изъ 
архива, а иаписапъ въ ньигЬшнемъ году и ном'Ьченъ 27-го апрЪля. 
Къ  тому же онъ писанъ по начальству, и следовательно со всею 
точностью и осмотрительностью... ^

О, простосердечный, наивный земскш судъ! Твой скептидизмъ 
умилителенъ....

Скептидизмъ развитъ у земщины 
До размера колоссальнаго;

Тамъ боятся иноземщины,
Какъ бродяги— рукъ квартального.

ВЬренъ м1ру до-Пстровскому 
И старинной ороограФШ,

Земскш Судъ по Ободовскому 
Не учился геограайи.

Серебро есть точно польское...
Говорятъ герои Азш:

А  ужъ это царство Польское
Существуетъ лишь въ Фантазш.

\ И читая отношеше

V Говорятъ они: да ну его!...
Ахъ, зачЪлъ вы въ иоучеше

Не прочтете атласъ Зуева!...

Но вотъ вамъ два подвига, совершенно уже ненапвные. К ъ  нимъ 
и назвашя приличиаго не подберешь...

Пйкто, весьма почтенный и развитой человйкъ г. Т ., бывая пре
жде въ дом!; одного помйщнка (губершя, къ иесчастйо, неизвестна), 
вдругъ нрервалъ съ нимъ вешня сношения но несходству поиятш и
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убеждснш. Помещике, какъ обскурагггъ въ высшей степени съ ди
кою ненавистью ко всякому движение, оттолкнулъ отъ себя г. Т. и 
онъ решился, безъ ссоры, постепенно прекратить съ нимъ всякое 
знакомство. Помещике, замЪтивъ это отдаление, решился, какъ ис
тый Киргизъ-кайсакъ, отмстить г. Т. и избралъ для исполнешя 
своего плана некоего коллежскаго ассесора Степана Оедоровича О., 
служащего въ П. Каковъ былъ этотъ коллежскш ассесоръ, можно су
дить по следующему Факту. Когда однажды г. Т. въ письме сво
емъ къ г. О. началъ съ известной Фразы: Милостивый государь, Сте- 
панъ бедоровичъ, то носледиШ вскипелъ и при первомъ свиданш за 
метилъ:

—  Я, государь мой,коллежскш ассесоръ, что по военному вы
ходить майоръ, и вы должны писать ко мне пе просто милостивый 
государь, а Ваше Высокоблагород1е, милостивый государь...

Однажды г. Т. проходилъ мимо того дома, где жилъ помещике 
и увиделъ последняго, который выбежалъ на балконе и самымъ убе- 
дительиымъ образомъ просилъ г. Т. на минутку зайти къ нему. Г . 
Т. зайдя къ нему, нашелъ въ его квартире г. О. вместе съ дру
гими его прштелями. Г . О. тотчаеъ же приступилъ къ исполнение 
своей гнусной, заказной роли. Оиъ началъ съ того, что сталъ съ пер- 
ваго слова говорить г. Т. т ы  и нагло подсмеиваться надъ нашимъ 
временемъ, когда, по его мнению,-каждый мещанине (г. Т. былъ изъ 
мещанъ) начитывается разной печатной дряни, да разсуждаетъ о про- 
грессахъ___

Когда г. Т. что-то заметать ему на это, тогда коллежскш ае- 
сесоръ ударилъ его но лицу, при общемъ хохоте своихъ пр1ятелей, 
приговаривая: ну, теперь описывай меня въ газетахъ___

И тате баши-бузукн живутъ въ иашемъ обществе, занимаютъ 
известныя граждански ступени, и никто при встрече съ ними не 
отвертывается отъ нихъ, какъ отъ скверныхъ гадовъ, не преследу
ете ихънегодовашемъ и презрешемъ... А пока у насъ этого не будетъ, 
до техъ поръ никакая гласность, никакое обличение не можетъ бла
готворно действовать, потому что эти русские бандиты нагло смеют
ся надъ гласностью и обличешемъ...

Давно-ли мы писали о нижегородскихъ герояхъ, оскорбившихъ 
женщину, какъ въ Арзамасе (той же губерши) новая такая исто- 
р1я... Тутъ уже отличаются наши Марсы.... Сидя у вороте посто- 
ялаго дома и ожидая прхезжающихъ на ночлеге, арзамаскш мещанине
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ведоръ Ходалевъ увидЪлъ, что два офицера резервнаго батальона ко- 
лыванскагополка, ТерпиловскШ и Архангельски, тащили къ ВьгЬзднов- 
скому мосту какую-то женщину, которая отъ нихъ рвалась и проси
ла пощады. Когда мЪщанинъ Ходалевъ, подойдя къ нимъ, началъ про
сить, чтобъ они ту женщину оставили, тогда они, освободивъ ее, 
бросились уже на Хода лева (непонятное бешенство!) и начали его 
жестоко бить___

И везд’Ь в'Ьдь, куда ни оглянись, повсюду еще растетъ эта кра
пива, эта белена общественной жизни, везд'Ь являются передъ нами, 
какъ листъ передъ травой, эти ХецнЪвичи, Козляиновы, Вергеймы... 
Какъ зло жизни, они еще сильны, какъ сильны были гЬ свиньи, ко
торыя затоптали воюющаго съ ними Доиъ-Кихота..! Грустная исти
на!...
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( 1 ю н ь  1 8 6 1  го д а ).

Колишъ и. Морфи.— Постановлеше состоявшееся въ Сентъ-Джорджевскомъ клу- 
6Ъ.— Отрывокъ изъ письма Морфи.— О будущемъ собран1и Британской Шах
матной Ассофацш.— ДвЬ партш Колиша.— Партш Гиршфельда съ Ланге, Ан- 
дерсеномъ, Майетомъ и Зуле.— Руководство къ изученно шахматной игры, соч. 

кн. С. Урусова (статья 15-я).— Задачи.— Корреспонденфя.

Известность Колиша растетъ съ каждымъ днемъ. Онъ одержалъ 
верхъ надъ всеми состязавшимися съ нимъ противниками. Но до 
сихъ поръ ему все еще не удалось склонить ни одного первомаснаго 
игрока къ серьезному, продолжительному состязанию, которое одно 
только можетъ упрочить его шахматную славу. Мы видели (Шах
матный Листокъ за январь текущаго года), что все старашя его 
устроить матчъ съ Гаррвитцомъ, Стаунтономъ и Левенталемж оста
лись безъ успеха. Понятно, что при такихъ обстоятельствахъ мысли 
Колиша обратились къ Морфи; но и тутъ мало надежды на успехъ. 
Морфи теперь уже не тотъ, какимъ мы видели его три года на
задъ. Онъ не только не ищетъ, но всячески избегаетъ серьезныхь 
состязашй, его партш уже не наполняютъ шахматныхъ журналовъ, 
его имя не красуется более на обертке Нью-Цжскаго СЪезз-
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МопППу О ; одними словомъ, победитель Левенталя, Гаррвитца и 
Андерсена почти вовсе оставили шахматное поприще. Какъ бы то 
не было, Колйшъ давно уже горитъ желашемъ сразиться съ непо
бедимыми МорФи и, наконецъ, стараньями его въ Сентъ - Джор- 
джевскомъ клубе состоялось следующее постановление (**):

«Г. Колйшъ заявили некоторыми членами столичныхъ шахмат- 
ныхъ клубовъ о своешъ желанш вступить въ состязаше съ Пау- 
лемъ МорФи; для приведешя въ исполнеше намерен1я г-на Колиша 
определено составить особый комитетъ. Членами его избраны:

Лордъ Артюръ Гэ, I
Н. Стридъ, Сентъ-Джорджевскаго клуба.
Томасъ Гамптонъ, I

Г-нъ Левенталь, Сентъ-Джемскаго клуба.
Георги Жауде, Лондонскаго клуба.
«Постановлено проситъ вышепоименованныхъ лицъ сделать надле

жащая распоряжешя для лриглашешя г-на Пауля МорФи съиграть 
шахматный матчъ съ г. Пгнапемъ Колишемъ».

За теми следуютъ подписи известнейшихъ лондонскихъ шахматис- 
товъ, содействующихъ намеренно Колиша. Въ числе ихъ значатся 
имена лорда Литтельтона, Монгредьена, виконта Креморна, сира 
Джона Трелонэ и др.

Въ следств1е этого, комитетъ отнесся къ г-ну Морши лись- 
момъ въ которомъ изложены условхя матча. Условья эти глав
нейшими образомъ состояли въ томъ, что пари назначается 
въ 5.000 Франковъ, а участь матча решается одинадцатыо выи
гранными парнями. Отвечали ли Мор®и на вызови, и если 
отвечали , то что именно, —  мы еще не знаемъ , но изъ на- 
печатаннаго въ одноыъ журнале отзыва его письма къ какому-то

(*) Съ наступлешемъ нынЪшняго года Дашель Фиске передалъ редакщю 
СКезз-МогнЫу какому-то мало известному любителю, а за темъ и Морфи 
отказался отъ учасия въ этомъ журнале; впрочемъ оно и прежде было более 
номинальное, чЬмъ действительное.

(" )  Печатный экземпляръ этого постановлеш'я сообщенъ намъ г-мъ Коли
шемъ, который находится теперь въ Англш, и какъ кажется, намЬренъ,осно
вать тамъ сое обыкновенное мЬстопребываше.



ныо-шркскому любителю можно видеть, что если онъ и не отказы
вается окончательно отъ состязашя, то и не принимаетъ положи
тельно вызовъ. «Я могу только обещать, пишетъ Морфи (и про
шу считать это особеннымъ нзъ/пт ем ъ  изъ принятаго мною пра
вила не принимать впредъ вызововъ) расположить моимъ време- 
немъ такъ, чтобы, при посещенш вновь Европы, иметь возмож
ность посвятить недели две или даже более, если будетъ.нужно, пред
полагаемому матчу. Пользуюсь этимъ случаемъ, чтобъ повторить, 
ш о  я  полож ительно от клоняю сь играт ь н а  какое бы то ни  

было п ари . Мирное, дружеское состязаше, не стесняемое публич
ностью, доставить мне большое удовольствье; надеюсь также и г-ну 
Еолишу. Прьятно будетъ мне вступить въ такого рода бой,— когда 
посчастливится вновь переплыть океанъ».

А между темъ въ Англш готовится блистательное шахматное 
торжество: собрате или, какъ англичане называютъ его для боль
шей важности, конгресъ Британской Шахматной Ассощацш. Разные 
документы по этому предмету сообщены на дняхъ грашу Г. А. Ку- 
шелеву-Безбородко при письме, въ которомъ главный распоряди
тель собранья Левенталь убедительно приглашаетъ его лично участ
вовать въ конгресе; но дела иной важности, чемъ шахматныя за
бавы, не позволяютъ гра®у предпринять теперь поездку въ Англно. 
Судя по означенными, документами собранье Ассоцьацьи будетъ много
численно и деятельно;, вотъ его составы.

П р е з и д е н т ы  лордъ Литтельтонъ; В и ц е - П р е з и д е н т ы :  лордъ 
Креморнъ и сиръ Джонъ Блонденъ; ПрЕЗидЕНтъ р а с п о р я д и -  

т е л ь н а г о  к о м и т е т а :  капитанъ Кеннеди; Д и р е к т о р ъ  - р а с п о р я 

д и т е л ь :  Левенталь; К а з н а ч е й  Томасъ Гамптонъ; П о ч е т н ы й  Се 
к р е т а р ь :  Голлоуэ. Для бблыпаго порядка и успеха въ действьяхъ 
собрашя оно разделяется на несколько комитетовъ: непременный 
распорядительный и содействуют^.

Н е п р е м е н н ы й  к о м и т е т ы :  лордъ Артюръ Гэ, Мармадюкъ Уйэ- 
виль, Кокъ, Энглишъ, полковники Ледли, Брейсъ, Ролей, Джонъ 
Оуенъ, капитанъ Бутлеръ. капитанъ Джонъ Гамильтонъ, Уоррель, 
президентъ гласговскаго шахматнаго клуба Белль, президента лон- 
донскаго клуба Монгредьенъ, президентъ бирмингамскаго клуба То-
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масъ Авери, президенте манчестерскаго клуба Гансе Гашъ, почет
ный секретарь этого клуба Киппингъ, президенте сутамптонскаг о 
клуба Джемсе Дункане, почетный секретарь ливерпульскаго клуба 
Мортоне Спаркъ, Барнесе.

Р а с п о р я д и т е л ь н ы й  ком и тете : Президенте и вицепрезиденты 
ассощацш, все члены непременнаго комитета и сверхъ того: капи
тане Кеннеди (председатель), Левенталь (директоре), Джордже 
Уокере, Бодене, Уэтерсъ, Томпсоне, Филлипсе, Юнге, Берри, Г. 
Вейнесъ, Д. Вейнесъ, Пиготтъ, Ланглей, Феддене.

С о д ъ й с т в у ю н ц е  к о м и т е т ы .  Отъ Сентъ-Джемскаго клуба: се
кретарь русскаго посольства въ Лондоне Сабурове, Бартесъ, Уор- 
мальдъ, Сичъ, Гоуардъ, Джемсе Унльсонъ (секретарь корреспонденте), 
отъ клуба въ Ныо-Кастле на Тейне: Сайласе Ангасъ и ДеФФи; 
отъ гуддерсФильдскаго клуба: Джоне Уаткиисонъ.

Подробная программа предполагаемыхъ действий конгресса, извлечете 
изъ которой читатели найдуте ниже— разослана аншйскимъ любите- 
лямъ въ огромноме числе экземпляровъ при следующемъ циркуляре:

Сентъ-Джемсшй шахматный клубе, Сенте-Джемсе Галь. Лондоне - 
Апреля 1861.

Милостивый Государь.
Имею честь сообщить Вамъ программу предназначенного въ Бри

столе собрашя Шахматный Ассощацш. Комитете ие сомневается, 
что любители шахматной игры окажутъ ему щедрое содейсгш е  и 
поставите въ возможность привести въ иснолнеше все нижеизло
женный предположена. Въ особенности обращается внпмаше Гг. 
подписчиковъ на то обстоятельство, что подписная цена (5 шил.) 
далеко недостаточна не покрьте расходовъ собрашй, а потому 
ожидаются более щедрыя ложертвовашя со стороны любителей и 
покровителей Шахматной игры, въ Англш. Еслибъ вследств1е этого 
клубы и отдельные члены пожелали подписать каждый гинею, то 
этпмъ была-бы оказана важная услуга, какъ Ассощацш, такъ и 
шахматному делу вообще.

Для приведешя нашихъ предположен^ къ успешному окончашю 
потребна довольно значительная сумма, а такъ какъ все исполне- 
ше зависитъ главшМше отъ количества денегъ, которыя поступать



-  143 -

въ распоряжение комитета, то секретари клубовъ, члены и люби
тели чувствительно обяжутъ его, поставивъ заранее въ извест
ность о томъ, сколько именно они намерены подписать.

Все пожертвовашя должны быть препровождаемы къ казначею 
Томасу Гамптону въ Сеитъ-Джемскш шахматный клубъ, въ Лондоне 
Сентъ-Джемсъ Кингъ-Стритъ № 2 0 .  Проч1я сообщения, безъ денеж- 
ныхъ приложений, должны быть адресуемы на имя г-на Ле- 
венталя, директора по распорядительной части, въ Сентъ-Джемскш 
клубъ, Сентъ-Джемсъ Галь, въ Лондоне.

Дозволяю себе присовокупить, что никогда еще собранье шах
матной ассощацш не совершалась при более благопргятныхъ об- 
стоятельствахъ. Въ качестве директора распорядителя я получилъ 
удостоверенье отъ многихъ лицъ въ самомъ горячемъ содействии 
Гг. Еолишъ, Боденъ, Уокеръ, Стаилей, Горвитцъ и мнойе друйе 
известнейшие игроки обещаютъ лично быть въ собранш. Будутъ 
посланы приглашешя къ замечательнейшими. чужестраннымъ игро- 
камъ, въ томъ числе къ знаменитому Американцу Паулсену, про
славившемуся чуднымъ искусствомъ въ игре а Гауеи^Тс. Онъ те
перь въ Европе и комнтетъ прююжитъ все стараше, чтобъ иметь 
его въ собранш.

Имею честь быть и проч. Д. Левенталь, Директоръ распоряди
тельной части.

Ежегодное собраше Шахматной Ассощацш назначается на сей 
разъ въ Бристоле во вторникъ, среду, четвергъ, пятницу и суб
боту, 10, 11, 12, 13 и 14-го сентября н. с. 1861 г. Действья от
кроются въ 10 часовъ во вторникъ, 10-го сентября, собращемъ 
подписавшихся для окончательнаго устройства турнировъ, распре- 
делешемъ состязающихся и проч. Немедленно после того начнется:

Больш ой ТУРНИРЪ О ДВУХЪ П РИЗ АХЪ, въ которомъ при- 
мутъ учасйе восемь или шестнадцать игрбковъ, какъ англШскихъ 
такъ и чужестранныхъ. Оиъ будетъ устроенъ следующимъ обра
зомъ: игроки распределяются по жребпо и участь состязанШ ре
шается первой выигранной парйей. Выигравшие опять распределяют
ся жребьемъ и такъ дальше, до техъ поръ, пока останутся два 
непроигравнне ни одной партш игрока; они разыграютъ между со-
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бой мать, и тотъ изъ нихъ, кто выиграетъ три партш получить 
первый призъ, второй, же достанется его сопернику. Ценность при
зови будетъ зависеть отъ суммы, какая поступитъ въ распоряже- 
ше комитета.

М алый т у р н и р ъ  о д в у х ъ  п р и з а х ъ  отличается отъ преды- 
дущаго темъ, что къ нему допускаются одни лишь англШше лю
бители.

М а т ч ъ  м е ж д у  в е л и к о б р и т а н с к и м и  и и н о с т р а н н ы м и  

и г р о к а м и .  Комитете надеется устроить покрайней мере одно со- 
стязате такого рода и предоставить победителю призъ.

М а т ч и  м е ж д у  к л у б а м и .  Эти  состязашя, къ которыми допу
скаются лишь незначительное число игроковъ съ каждой стороны, 
будутъ состоять въ играхъ одинъ на одинъ или по совещанию. 
Въ последнемъ случае, для вынгратя времени, постановляется, 
чтобы число союзныхъ игроковъ съ каждой-стороны было не бо
лее двухъ. Призы будутъ заключатся въ красивыхъ шахматахъ 
изъ слоновой кости. Ассощащя въ каждой партш пршшмаетъ на 
себя половину издержекъ, другая же половина возлагается на сра
жавшиеся клубы.

С о с т я з а ш е  з а д а ч а м и .  (Подробности этого состязашя изложе
ны ниже, въ отделе правилъ и постановленШ).

М а т ч ъ  по т е л е г р а ф у  будетъ разъйгранъ между четырьмя 
или пятью членами Лондонского Клуба и такимъ же числомъ чле
новъ ассощацш, по избранию распорядительнаго комитета.

Л Е К Ц 1 Я  о Ш А Х М А Т А Х Ъ  И Ш А Х М А Т Н Ы Х Ъ  И Г Р О К А Х Ъ  буДвТЪ

прочитана г-мъ Левенталемъ во вторники, въ 8 часовъ вечера.
Больш ой м а т ч ъ  по с о в ъ щ а н п о  между английскими и ино

странными игроками розыгранъ будетъ въ такомъ только случае, 
если время дозволитъ.

Овъдъ назначается въ пятницу 13-го сентября, въ 7 часовъ по 
полудни, подъ председательствомъ лорда Литтельтона.

Общи! митинги для разсуждешя о важнейшихъ предметахъ 
Шахматной Ассощацш назначается въ субботу 14-го сентября, 
въ 3 часа пополудни.

К н и г а  к о н г р е с с а .  Комитетъ издастъ книгу конгресса, соста-
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влете которой возлагается на г-на Левенталя. Въ ней будетъ заклю
чатся: 1.) Истор1я Британской Шахматной Ассощацш. 2.) Исторхя 
главнМшихъ столичныхъ и провинщальныхъ шахматныхъ клубовъ. 
Зт) Полный отчетъ о конгресс'! и вс!хъ его собрашяхъ. 4.) В с !  
разыгранный на конгресс! партш, или, покрайней м !р !, зам!ча- 
телыгМпия изъ нихъ, съ подробными прим!чашями. 5.) Согласно же
ланно, выраженному многими членами, комитетъ включитъ въ свою 
книгу отчетъ посл!ряго собрашя въ Бирмингам!, сь присовокуп- 
лешемъ вс!хъ зам!чательиыхъ парий, разыгранныхъ при этомъ 

'Случа!. 6.) Выборъ проблемъ изъ представленныхъ на состязате. 
7.) Списокъ вс!хъ вкладчиковъ на устройство конгресса.

О С 0 С Т А В Л Е Н 1И ф о н д а .  Подписка въ пять шиллинговъ или 
бол!е даетъ право быть членомъ ассощацш въ текущемъ году и 
принимать учасие во вс!хъ д!йств1яхъ конгресса.

П р а в и л а  и п о с т а н о в л е н ы .  1 . )  Матчи, турниры и проч. бу- 
дутъ разыграны въ Бристольскомъ Атене!. 2.) Въ залы атенея 
допускаются только лица, принявшие учасие въ соетавленш 
Фонда. 3.) Время для игры назначается отъ 9 час. утра до 
12 ночи. 4) Такъ какъ распорядительный комитетъ принимаетъ 
на себя сообщить каждому подписавшему гинею подробный отчетъ 
конгресса, то вс ! съигранныя партш и вс! задачи, представленный 
на состязате, считаются собственностью комитета; поэтоту никто не 
им!етъ права д!дать изв!стными татя партш и задачи безъ осо- 
беннаго разр!шешя. 5.) Постановивши конгресса обязательныя для 
вс!хъ, прииимающихъ въ немъ учасие.

П р а в и л а  для п р и и и м а ю щ и х ъ  у ч а с п е  в ъ т у р н и р а х ъ .  

1 ) Имена состязающихся должны быть доставлены директору не 
позже 1-го сентября. Желаюпце собраться на болыномъ турнир! 
платятъ за входъ гинею, а на маломъ турнир! полъ-гинеи. Подписав- 
ине уже такую сумму ничего бол!е не платятъ. Если желающихъ 
принять учаспе въ состязанш окажется бол!е потребнаго числа, то 
комитетъ имЬетъ правое д!лать выборъ. 2.) Игроки будутъ распре- 
д!лены по жребщ, во вторникъ 10-го сентября, въ 11 часовъ 
утра; неявивннеся къ этому сроку считаются отказавшимися отъ учаспя 
въ турнир! и комитетъ им!етъ право назначить вм!сто ихъ
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другихъ. 4.) Игра начнется во вторнике, 10-го числа, немедленно 
после распределенья игроковъ, а въ последуюьцья Дни въ 10 
часовъ утра, и будетъ продолжаться до полуночи. 5.) Каждый 
игроке, опоздавший къ. назначенному времени, получасомъ или более, 
признается проигравшимъ, если явившьйся къ сроку его сопернике 
того пожелаетъ. 6.) Такъ какъ весьма желательно къ закрытпо 
собранья выполнить все предположения, то состязателей убедитель
но просятъ не слишкомъ долго думать надъ ходами. Въ этомъ 
отношенья комитете пользуется правомъ вмешательства. 7.) Уча
стники .^турнира обязаны сообщать директору письменно все разъ- 
игранныя ими партьи. 8.) Все споры передаются распорядительному 
комитету, решенья котораго признаются окончательными.

П р а в и л а  д л я  м а т ч е й  м е ж д у  к л у б а м и .  Каждый матчъ 
разъигрывается по темъ правиламъ, катя клубы постановятъ между 
собой; пари определяется до начатья состязанья и условье вручается 
директору.

П р а в и л а  о м а т ч а х ъ  по т е л е г р а ф у  бутутъ зависеть отъ 
условьй съ телеграФической компаньей.

П р а в и л а  о с о с т я з а н и и  з а д а ч а м и :  1.) Со стороны 
комитета? предоставляется четыре приза. Можно состязаться 
на все призы или только на одинъ. Въ первомъ случае со
стязатель обязанъ заплатить 10 шил. 6 пен., которые дол
жны быть препровождены вместе съ задачами не позже 1-го Сен
тября. Во второмъ случае не требуется никакой особенной платы. 
2.) Каждый состязающейся обязаьгь представить не меньше шести 
задачъ, которыя все должны принадлежать къ разряду простыхъ 
матовъ въ 3, 4 и въ 5 ходовъ. 3.) Условный задачи, а равно и 
кипергани, не принимаются. Задачи, бывшья уже въ печати, не допус
каются къ состязание. 4) Задачи принимаются какъ отъ англьйскихъ, 
такъ и отъ иностранныхъ ■ сочинителей. Комитетъ для разсмотренья 
проблемъ назначенъ будетъ во время собранья. 6 .) Задачи должны 
быть сообщаемы въ двухъ экземплярахъ: одинъ изъ нихъ за под
писью «автора, въ запечатанномъ конверте, который открывается 
лишь по присуждены призовъ; другой безъ подписи, съ какимъ либо 
отдичительнымъ -знакомъ или эпиграфомъ.
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ПАРТЫ №187.
Р 1 А К С Н Е Т Т 0 .

(БЪлые даю тъ впередъ Ферзева коня.) 

Колишъ, Р е й н д ж е р ъ .
(Б’Ьлые). (Черные).

'1) е2 —- е4 Ь7 -- Ь 6 21) с2 --15 ° еб -- 1 5 °

Ю 4 2 - -44 с8 -— Ь7 22) 41--  М 64-— е7

3) и  --43 е7 •- е б 23) Ь1 -- 1 5 ° 66-- 8 6
4) §1-- е2 47 —  45 24) §2 -- 8 4 65-

Оью1

5) е4 -- е5 с7 —  с5 25) 13- I
СБ

Э 0 67 -— с8

6) с2 -- сЗ Ь8 —  сб 26) 15 --13 86 -- е б
7) 0 --  0 48 —  с7 27) 12-- 8 3 68-- 6 7
8) с1 -- е З 18 —  е7 28) 11 -— 61 65-- 6 4
9) а1 --с1 с5 ■— с4 29) а1 -- а5 а7 ■- а б

10) 43 -- 61 0--0— 0 30) е2 --сЗ о8 - 6 7
11) Ь2 -- Ь З с8 —  Ъ8 31) с З - - а4 68 —  а7
12) 63-- Ь4 §8 —  Ь6 32) §3--12 67 —  66
13) 12--13 Ь6 —  15 33) 1 3 - - е2 а7 —  а8
14) еЗ--12 §7 —  §5 34) е2 --13 64 —  63
15) а2 -- а4 Ь7 —  65 35) а4 --62 е7 - 6 4
16) а4 --  а5 Ь6 - Ь 5 36) а5 -- а4 еб —  86
17) 61 -— с2 сб —  Ь4° 37) И  - - а1 86 —  с2
18) сЗ-- Ь4° е7

ОГ-О1 38) Ь2 - -41 63 —  62
19) с1 -- Ы с7 ■— а5° 39) 41 -

о(ГЗ1 с2

ОгО1

20) Ь1 --  а1 а5 - Ь 6 40) 1 3 - -17° 48 —  18 и
бблые сдаются.

ПАРТЫ № 188.
Н ЕП РА ВИ Л ЬН Ы Й  Д ЕБ Ю Т Ъ .

Т а й н л о р ъ  и

Р е й н д ж е р ъ . К о л и ш ъ .

(БЪлые.) (Черные.)
1) а2 —  аЗ е7 —  е5 2 ) с2 —  с4 $  — 16
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В) Ь1 — сЗ 47 -- 4 5 19) а1 — 41 48 — 46
4) с4 - 4 5 ° 16--45° 20) с 2 — е2 17-- 1 5
5) е2 — еЗ 4 5--16 21) 12 — 14 е5 — е7
6) и — с4 1 8 - -4 6 22) 43 — с4 + 88 — Ь8
7) — е2 0-- 0 23) 41-- 4 6 ° с7 -- 4 6 °
8) 42 — 44 е5 --44° 24) 11 — 41 18 — 16
9) е2 - 4 4 ° Ъ8 -- с б 25) с4 ■- 4 5 Ь7 •- 4 5 °

10) 44 — с6° Ь7 -- с б 0 26) 41 — 45° 16 — еб
11) 41 — с2 48-— е7 27) 45 — 43 46 — 45
12) с4 - 4 3 Ь7 --Е6 28) е2 — 42 45 — 44
13) сЗ — е4 1)6--  Ь5 ■29) еЗ — 44° еб — е2
14) е4 — 16° + е7 --16° 30) 42 — сЗ е2 — е1 +
15) с1 -  42 с8 --  Ь7 31) 81 — 12 е7 — е2 +
16) 42 — сЗ 46 - -е5 32) 12 - 8 3 е2 — 81 +
17) сЗ — е5° 16 - - е5° 33) 8В - 1 2 • е1 — е2 +
18) 0 ■- 0 а8 - -48 и черные дАлаютъ матъ сл'Ь

дующимъ ходомъ.

ПАРТШ № 189.
Н Е П Р А В И Л Ь Н Ы Й  Д Е Б Ю Т Ъ .

(Играна въ Берлин^ 12-го января 1861  г .)

Г иршфельдъ. Л а н г е .

(Б * лые). (Ч ерны е).

1) с2 -— с4 е7 — е5 И ) 43- - Ь 7 °  + 88- 1 -а о

2 ) е2 - е З 8 8 - -16 12) 41 --Ь1 + Е7 --88
3) Ь1 —  сЗ 47 - -45 13) 42--  Ъ4° с8 --15

4) с4 -- 4 5 ° 16 — 4 5 ° 1 4 ) Ь1 -- 1 5 ° 4 6 - -  Ь4 °  4 -

51 81 - 1 3 45 — сЗ° 1 5 ) е1 -— е2 4 8 - - 4 6

6) Ъ2 —  сЗ° 1 8 - - 4 6 1 6 ) 1 3 - - 8 5 (4) 8 7 - -86
1 ) 4 2 - - 4 4 е5 —•44° 17) 1 5 - -  4 3  № а8 -- 4 8

8) сЗ-

оГС51 0 - -0 1 8 ) Ь2 --  Ь4 1 8 - -е8
9) И  -- 4 3 Ь8 — ■ сб (2) 1 9 ) а2 - - а З Ь4 - - а5

10) с1 •- 4 2 с б - ■ Ь4 С3) 20) е2 -- И а5 -- Ь 6
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21) Ь4 -- Ь5 46 --1 6 30) еЗ-— 44° §7 —  16
22) §5-- п с7 -— с5 31) а1 -— 41 16 — 15 (в)
2 3) Ь5 -- Ф ° 17 -— Ф ° 32) 12-- 1 3 Ъ7 --  Ь5 (7)
24) 43-- с4 +  ё 8 - - 6 ? 33) 11 - 1 2 а7 —  а5
25) Ь1 -- Ь 4 с5 -- 4 4 ° 34) 41 —  И еб —  Ь6
2 6) Ь4 --14 16-— еб 35) §2 _ 6зс®) 15 —  еб
27) с4 -- е6° е8 -— еб0 36) 12 —  еЗ еб —  45
28) 13--4 4 ° Ь6-- 4 4 ° 37) еЗ - 4 3 Ь5 —  Ь4
29) 14--44 ° 48-- 4 4 ° игра ничья.

П р и м ъ ЧАН1Я КЪ ПАР' тш №  189.

(*) е7 —  еб пли с7— с5 было бы правильнее. -
(2) Тутъ представляется также ходъ с7 — с5.
(3) Этотъ ходъ ведетъ къ немедленной потере пешки; явно, «то 

г. Ланге не заметить этого обстоятельства, а между тЬмъ въ раз
боре партш осуждаетъ предыдунцй ходъ белыхъ (10 сХ~ а2) го
воря, что завоеварпе пешки 1г7 не имеетъ решительиыхъ послед- 
ствШ. Положимъ что и такъ, но взять пешку, не разстроивая при 
томъ своего положешя, никогда не мешаетъ.

И этотъ ходъ не нравится г. Ланге, но онъ не; указываетъ 
какой другой былъ бы лучше и кажется забываетъ, что движе
те  пешки на &6 (а это необходимое последств1е 16-го хода бе
лыхъ) ослабляетъ позицно черныхъ.

(5) Съ перваго взгляда'можетъ показаться, что сильнее было бы
отвести Ферзя на ЬЗ, угрожая матомъ, но въ действительности
это была бы грубая ошибка: черные дадутъ шахъ Ферземъ на аб 
и, если белый король уйдетъ на 1:3, то выигрываютъ даромъ 
коня, а если на 41, то даютъ матъ въ два хода.

®  Если вместо этого пойдутъ королемъ, на е7 белые ответятъ 
41 —  е1 и выиграютъ партйо.

<7) Гнаться за пешкой аЗ посредствомъ 32. 1̂ '— ̂ з, было бы 
очень опасно.

Г. Ланге справедливо замечаетъ, что лучше было бы идти 
королемъ на еЗ или §3, хотя и тутъ черные могли бы еще играть 
на ничью.



-  150 -

ПАРТШ № 100.
Г А М Б И Т Ъ  С Л О Н А .

(Играна въ Бер.шиЬ 21-го  апреля 18 6 0  г.)

Г и р ш ф е л ь д ъ . М а й е т ъ .

(БЪлые). (Черные). ' -

1 е2 — е4 е7 —  е5 24) М  —  е1 сб — 45°

2 1 2 - 14 е5 — 14° 25) с 1 — 42 е7 - Ь4

3 11 - с4 4 8 — Ь4 4  26) а5 —  Ь6° а7 - Ь6°

4 е1 — И 4 7 — 46 27) аб —  а8 4 Ь8 — с7
5 42 — 44 с8 —  §4 28) Ь1 —  аЗ Ь4 —-ЬЗ 4

6 § 1 - 13 §4 —  13° 29) §2 —  Ь1 §4 --63
7 4 1 - 13° 30) е1 —  е2 § 3 - - Ь2°
8 § 2 - *з Ь4 — ЬЗ 4 31) аЗ —  Ь5 -}- с7 - -47
9 11 — 12 58 —  сб 32) а1 — а7 + с8 —-37°

10 с2 — сЗ сб —  а5 33) а8 —  а 7 °4 - 47 - -еб

11 с4 — И ЬЗ —  Ь6 34) Ъ5 —  с7 + еб - -16

12 § 3 - 14° Ьб —  Ь4 4 35) с7 —  е8 16 — еб

13 1 2 - 4 §5 — §4 36) е4 —  45° 4 еб — 45°

14 1 3  — 43 0 - 0 - 0 37) а7 —  а8 4 45 — с4

15 4 4 - 45 Ъ7 —  Ьб 38) а8 —  е4 4 с4 — ЬЗ

16 43 — аб 4 а8 —  Ь8 39) е4 — 45 4 ЬЗ — а4

17 Ь2 — Ь4 а5 —  Ь7 40) 45 —  а2 4 а4 — Ь5

18 И  — Ь5 48 — с8 41) сЗ —  с4 4 Ь5 — сб

19 Ь5 — сб

О
О

гт=5

г
-

гО
. 42) а2 —  а8 4 сб — 47

20 сб — 47 §8 —  е7 43) а8 — а7 4 4 8 - Ь7

21 а2 — а4 с7 —  сб 44) а7 —  Ь 7 ° 4 47 — 48

22 47 — с8° е7 —  с8°

Xг
-01I"*

х
О

4

23 а4 — а5 Ь4 —  е7
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ПАРТШ № 191.
Г А М Б И Т Ъ  Л А Д Ы .

(И грана въ Мар1енбад* въ август* 1 8 6 0  г.) 
А н д е р с е н ъ . Г и р ш ф е л ь д ъ .

(Б *лые). (Че рные).

1) е2 ■—  е4 е7 --  е5 13) с4 --ЬЗ Ь8 --47

2) 12 —  14 е5 —-14° 14) 81'--12 а8 -- е8

3) 61 —  13 §7--8-5 15) е1 -- М 47--16

4) Ь2 —  Ь4 (0 8'5--§4 16) 8 2 --83 14--83 ° +
5) 13-— е5 -16 17) 12--82 46-- е5°
6) 11 —  с4 47-— 45 18) 44-- е5° е8 -- е5°
7) е4 —  (15° 18 --46 19) с1 --1(6 18-- е8

8) (12 —  44 16-— Ь5 20) Ь З- - а4 е8 -- е7
9) 0 -  0 (18 -

о1 21) Ь6--  8'5 ' 15--  е4 +
10) (И —  е1 Ь4-— е1° 22) сЗ -- е4° е5 -

оЛ̂сиI

11) И —  е1° 0-- 0 23) а4 --  Ь5 Ь5 --14 +
12) Ь1 —  сЗ (2) с8 --15 24) 82--83 ° е4 -- еЗ +

и белые сдаются.

П р и м ьч а ш я  к ъ  п ар тш  №  191.
(О Прежде мы называли этотъ гамбитъ итальянским* именем* 

2 'а тЬШ о  е гап й е , для отличгя его отъ гамбита: 1. .е2.~ .~
е7 — е5

2. 3- %1'~ - —  (^ а тЫ И о  1ипр;о), но после того,
какъ г. Янишъ предложил* (Шахм. Лист, за ноль 1860) дать первому 
изъ нихъ назваше— гам бит ъ ладьщ  оставив* за вторым* наимено- 
ваше гамбита коня, мы охотно принимаем* эту терминологию. Само 
собою разумеется, что каждая изъ помянутых* Форм* королевскаго 
гамбита можетъ, смотря по дальнейшему течению игры, получит* 
какое нибудь более спещальное назваше. Такъ напримеръ гамбитъ 
коня пораждаетъ гамбиты Мущо, Коха, Мак* - Доннеля (*), а гам
биты Сальвш и Алгаейра составляютъ вар1янты гамбита ладьи.

(*.) Этотъ гамбитъ Макъ-Доннеля(1. е2 _ И !^  2 . 5 . ~  { 3 -  4 .  —— —
ч '  п  ' е7 — е5 е5 — Т4 К5—К*

5 Ь1 ~ с3)  не должно смЬшиватъ съ его двойным* гамбитомъ, который по-
, . е2-е« о . й - й  ,  Ь 2 - Ы  . |2-Йлучается изъ дебюта двухъ слоновъ; 1. — — 2. — — о. —— —  4. —
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(2) Г. Зуле совЬтуетъ вместо этого играть с4 —  <13 для воспре- 
пятствовашя ходу 12 _  с5, которымъ черные развертываютъ свою
игру.

ПАРТ1Я № 192,
Г  А I  Б И Т Ъ  С А Л Ь  В I  О.

(Игра въ Берлин^ въ апр'Ьд'Ь 1860 г.)
З у л е . Г и р ш ф е л ь д ъ .

(Б’Ёлые). (Черные).
1) е2 —  е4 е7 —  еб 17) М  —  аЗ Ь8 —  сб
2) 12 —  14 еб — 14° 18) е1 — 42 е8 —  47
В) §1 —  13 § '7 - § 5 19) аЗ — с2 сб —  а5
4) 11 —  с4 §5 —  §4 20) с2 —  еЗ а5 —  е 4 +
5) 13 —  е5 48 —  Ь4 + 21) еЗ — с4° еб —  с4°
6) е1 — 11 § 8 - 1 6 22) § 5 — еЗ а 8-—  е8
7) 41 —  е1 Ь4 -  е 1 °+ 23) Ь2 — ЬЗ е8 ■—  еЗ°
8) 11 —  е1° 16 — е4° 24) ЬЗ —  с4° б?-- Ь 6
9) с4 — 1 7 °+ е8 —  е7 25) 42 — с2 еЗ —  е 2 +

10) 17 —  ЬЗ е4 —  §5 26) с2 — ЬЗ е2 - § '2 °
11) 42 —  44 47 — 46 27) а 1 — §1 §2 - 4 2
12) с 1 —  14° §5 —  еб 28) 43 —  Ь4 18-- 1 2
13) ЬЗ — еб0 с8 —  еб0 29) Ь2 — ЬЗ а7 —  а5
14) 14 —  § 5 + е7 —  е8 30) ЬЗ —  §4° а5 —  Ь4°
15) е5 — 43 18 —  §7 31) Ь1 — Ь6° 42 —  Ь 2 +
16) с2 —  сЗ Ь8 — 18 и бЬлые сдаются.

ПАРТ1Я № 193,
Г А - М Ы Т Ъ  Л А Д Ь И .

(Изъ посд'Ьдвяго матча Андерсена съ ГиршФедьдомъ.)

А н д е р с е н ъ . Г и р ш ф е л ь д ъ .
; Б-Ъдые). (Черные).

1) е2 —  е4 е7 —  е5 4) Ь2 —  Ь4 §5 —  §4
2) 12 — 14 е5— 14° 5) 43 —  е5 §8 —  16
3) §1 — 13 §7 —  §5 6) 11 —  с4 с!7 —  с15
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7) е4 —  (15° 18.- 4 6 20) 42 —  с1 с8 —  ё4
8) 62 —  64 16-- 5 5 21) с1 —  52 §7 —  §8
9) с4 —  Ь 5 + е8 -- 1 8 (0 22) е2 —  12 а8 —  е8—|—

10) Ь1 —  сЗ 55-- § 3 ( 2) 23) е1 — 62 §4 -  41°
И )  М —  52 (3> 68 —  16 24) 51 —  41° 5 7 — 55
12) сЗ —  е2 §3 —  е2° 25) 52 —  16 58 —  56
13) 41 —  е2° а7 —  аб 26) 1 6 - § 5 §8 —  ё7
14) 55 —  63 58 —  47 27) с2 —  сЗ 56 —  ф
15) е5 — §4° 16 —  44° 28) 43 — §6° ф - ф °
16) 52 — Ы 47 — 16 (О 29) 12 —  44 46 —  е5
17) ё4 — 16° 44 — 16° 30) 44 — (54+ 18 —  ё8
18) с1 —  42 16 —  52° 31) 54 —  57° §6 —  е4
19) а 1 —  41 52 32) 57 —  с 6 е8 —  58

и бЪлые сдаются.

П р и м ъ ч а ш я  к ъ  п а р т ш  №  1 9 3 .

(О с7 —  еб было-бы нехорошо; такъ съигралъ Морфи въ одной 
изъ партЩ съ Гаррвитцемъ и проигралъ.

(2) 10 ’аа _  е7 было-бы слабее напршйръ. 11 °.-0 12 4 ^ 4 4

1 3  1 4  1 5  или И  1 2  а4~ е5“е 5 — Тб Г8 — §7 х “ хх  86 — е5° ХЛ е7—Ы°

1 3  1 4  1 5  ( 1 5  1 6Ъ5 - 1 4  8Ь — %5 с8 — §4 Ь2—Ы +

47 Г гЬ т р  4  ̂ ^ ~ Ь6+ чернымъ н'Ьтъ спасенья) 16

17 18 5‘ ~ * 2 и бЬлые, не смотря на потерю ладьи за
мелкаго офицера, иагЬютъ очень хорошую игру.

(®) Лучше было бы играть ладью на §1.
(О Не лучше ли было бы идти этимъ конемъ на с5? Это

стоитъ разсмотр’Ьть.

ПАРТШ  № 194*
Д Е Б Ю Т Ъ  Р Ю И - Л О П Е Ц А .

(Играна въ берлннскомъ клуб-1; 2-го Февраля 1860 г.) 
Г и р ш ф е л ь д ъ . М а й е т ъ .

(Б%лые). (Черные).
1) е2 —  е4 е7 —  е5 2) § 1 — 13 Ь8 —  сб



—  154  -

3) 1 1 - -  Ь5 а7 —- аб 23) 45-- е4 18 — Ь4
4) Ь5 --  а4 Ь7 —■ЬбС1) 24) 42-- Ь З Ь5 — а4'°
5) а4 --ЬЗ 47 - -46 25) 44-- 4 5 + 47 - - с5
6) с2 --сЗ Ь7 - Ь6 26) а1 -- а4° Ь 6 - •Ь5
7) 42--44 с8 —-84 27) а4 -- Ь 4 °+ Ь5 —•Ь4°
8) с1 -- е З 84 —-13° 28) ЬЗ-— с5° 4 3 - -42

9) 41--13 ° 48 — 16 29) е4 -- с2 е8 —- с8
10) Ь1 --42 0-0--0 (2) 30) е5 -- 4 3 + Ь4 —- Ь5
11) Ь З - -17° е5 — 44° 31) с2 --ЬЗ 4 2 - -41Ф +
12) 13--16 ° 8 8 - -16° 32) Ъ З--4 1 ° Ь5 —- с4
13) с З - - 4 4 ° с б - - Ъ4 33) 43--14 87 — Ф
14) 17 -- Ь З 4 8 - - е8 34) Ь2-- Ь 3 + с4 —■ Ь5
15) 12--13 с7 - - с5 35) 14-- е2 Ь8 — 48
16) 0 -- 0 с5 — с4 36) е2 -- 4 4 + Ь5 — Ь4
17) 11-- с1 46 — 45С3) 37) 45--46 Ь4 — сЗ
18) е4 --  е5 16 — 47 38) 41-- е2 с8 — с5
19) а2 --  а4 Ь4 —-43 39) 44--  Ь 5 + е 5 —- Ь5°
20) с1 -- с З с8 — Ь7 40) е2 --  Ь5° аб —■ Ь5°
21) сЗ-- 4 3 ° с4 —- 43°(4) 41) еЗ -- Ь6 и черные сдаются.
22) Ь3~-  45°—|— Ь7 - -Ь6

П р и м ъ ч а ш я  к ъ  п а р т ш  №  194.

Следовало идти 4 р т г в ,  но Майетъ любитъ откланяться 
иногда отъ правильной игры; такъ напр., защищаясь противъ 
гамбита Эванса, онъ, какъ мы имФли уже случай заметить, 
нередко играетъ пятымъ ходомъ слона на 46.

(2) Неосторожный ходъ, всл4дств1е котораго немедленно пропа- 
даетъ п'Ьшка 17.

(3) Необходимо, чтобъ защищать пЪшку Ь4, которую иначе ОЬлые 
см^ло могутъ взять конемъ.

С4) Хорошо расчитанное пожертвоваше, вслгЬдств1е котораго цен
тральный пЬшки бЪлыхъ становятся очень опасны.



РУКОВОДСТВО КЪ ИЗЙЕН1Ю  ШАХМАТНОЙ ИГРЫ.
С О Ч .  К Н .  С. У Р У С О В А .

( с т а т ь я  1 5 - я )

О Т Д Ъ Л Ъ  В Т О РО Й .

НАЧАЛА ИГОРЪ.

Д Е Б Ю Т Ъ  VI .

С Ш О С О  Р  I  А  N  О.

х Е 2  —  Е 4  0 6 1  —  Р З  о —  С4 
Е 1  —  Е 5  ‘ В 8  —  С6

Первая защита.

3) . . . .  . ё8 - 1 6
4) 13 —  ё5 4 7 — '45 

Всего лучше атаковать: 4 ) а’2 ~ а1 и 5) ° ~ 0.
5 )  е4 —  45° сб — а5

Если 16 —  с15°, то должно жертвовать коня: §5 —  17°.
6) (12 —  43 16 —  45°.

Если 6) ?4- Ь5+, то: 6) «Г-Гб  7) 8) ьдг .а4-(если

41 — 13, то сб —  Ь5°) 8) м ^ к ё  9) и черныя выигры-
ваютъ. ‘
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7) (11— 13 с8 —  еб
8) ф  —  еб" 17 —  еб°
9) 1 3 — Ъ& — и б'Ьлые выигрываютъ.

Вторая защита.
3 ) .............. 18 —  с5

Если теперь 5) а̂ ~  ̂  то игра обратится въ Шотланд-

сшй Гамбитъ. Можно атаковать 4) ° ~ °  (ходъ Ланге).
4) 0 — 0 ё'8 —  16

Или: 4 )  ат=7й 5) 6) ^  7) 8) ^  съ

лучшймъ положешемъ.
5) 42 —  44 с5 —  44° .

Если е5 —  44°, то е4 —  е5, какъ въ Шотландскомъ ГамбитЕ
/> л  о р — е5° « с4 — е6° о — ^5 А еЗ- — е5а если сб —  а4 , то: 6. — -  7. щ — ^ 8. -т— -7 9. ~— -*■*а.4 — еб г 7 — еб со — е7 16 — а5

-1 П с2~ с4 Л 1 ~  1 0 4 3 - Й
А и ' 65-Б8 О — О  —

6) 13 - 44° сб - - 4 4 °
1) 12 — 14 47 --4 6
8) 14 — е5° 46--  е5°
9) с1 — Ф 48--  е7

10) 8 1 - Ы е7 -- с5
И ) §5 — 16° Ф  ~-16°
то: 12. с4 —

■«5 1 3  

с б

с 2  _ с З  

6 4  —  с б 14- 3-Если с5 —  с4э, то: 12. 13. 14. 15. а1~ ^  +’ с4 — сб 64 — сб еб — 67 е8 — 67
16. а* ~ Д1+ и выиграютъ.

12) Ь1 —  аЗ е 8  —  е 7

13) с2 —  сЗ 44 — еб
14) 41 —  13 е б  — 14
15) §2 —  §3 и б'Ълые выигрываютъ.

Н е  мейЬе сильно въ 5-й ходъ, вместо 42 —  44. играть 42 —  43 
и с1 —  §'5.

Д Е Б Ю Т Е  V I I .

Г а м б и т ъ  В в а н с а .

1 Е 2  —  Е 4  С 1  —  Е З  „  Е 1  —  С 4  . В 2  -  В4,
Е1  — Е5  ' В 8  — С б  Е 8  —  С5

или 4. ° ~ °  и 5. Ь2~ Ь4.
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Какъ видно, этотъ Гамбитъ есть вардянтъ С ш осо  Ргапо; стоитъ 
чернымъ съиграть 4. с5~ Ьб и игра обратится въ простую. Но было
* л дп л 1г к — (15° п с1 — Ъ2оы рисковано съиграть 4. ~  (1° , тогда: 5. -с-6-_ Ь4о 6 .
~ е4 — <15° о Ъ2 — е5° гч ео — с~° Ь1 — сЗ л . с7 — г 5 л 0 — 0
7- Т П Те 7* ^ г р  Ю . ^ ^ 5  1 1 . 1 2 . ---- и
выигрываютъ.

Принятый Гамбитъ .

4 ) .............. с5 —  Ь4°

5) с2 — сЗ Ъ4 —  а5

отходить на с5, или въ 4-й ходъ брать шЬшку конемъ, нехорошо:
к р аг — а  *ч сз —■ а 4 /■ к ■* < о в1 — Г1
5- ъГ=гт5 6 ■ Р -Ж *  7 - сТ Г̂ыГ | если с5 - 1)4 + ’ то 8 - Ж = ^
9 . и а1 —  а2) 8 . (если а7 —  аб, то с1 —  Ь2, а

если § 8 - 1 6 ,  то 9. “  10. с- ^  и И .  = *= *) 9.

Ю- р р З г  11- ^  (если е7 45°, то и И -  е5)

1 2 . б4лые выигрываютъ.

6 )  42 — 44 е5 — 44°
7) 0 —  0 а 5 —  Ъ6

Если §8 —  Г6 , то, какъ показалъ Андерсенъ, 8. * * 2 ^
„ с4 — Ь с 1 — аЗ

Гб -

Но вместо а5 —  Ьб можно играть а5 —  сЗ°, или §8 —  &7.
тт „ о Ы — сЗ” а  а 1 - Ь З   ̂п с! — §о 4 Л с 4 - Я 8°Напр: 7. аТ̂  8. * 9. 10. д— ^  И .
•|о 15 ~ 1 0  ьз -  аз _ 14 _е‘ -  Ь! 0  7    3  ^

с 6 - Я 4  1 Э - Я 4 - е 2 +  со — с2 ’ и "‘И' Я7 -  Об
п е4 — АЗ0
9- и т. д.

8) сЗ — 44° с б — аб 1 3 ) 4 3 — 15 48 —  16
9) с4 —  43 §8 — е'7 1 4 )1 5  — е6° 17 —  еб°

10) с1 —  аЗ 47 —  45 15) 41 — е2 45 —  14
1 1 )  е4 —  45° е7 —  45° 16) е2 —  е5 0— 0— 0 чер=
12) Г 1 —  е1 — с8 —  е-6 ные выигрываютъ.
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Д Е Б Ю Т  Ъ,  VIII .

А т а к а  Р ю и - Л о п е ц а .

Е 2  — Е4 9 0 1  — Е З  р Е 1  — В5 
Е 1  — Е 5  В 8  — Сб

Первая защита.

5) 0 —  0 дучш. 1’ 6 —  е4°

1 0 . .     рп ш си и  1 л .

6) И  —  е1 е4 —  Тб
7) <12- —  (14 е5 —  е4
8) (14 —  45 сб —  е7
9 ) 1 3  —  §5 16 —  45°

10) §5 —  е4° сильная атака.

Вторая защита.

4 ) ..............  18 — с5
5) с2 —  сЗ 48 — е7
6) о — 0 17 -16
7) 42 —  44 сб —  а7
8) 44 —  45 с 6 — 48 игра равна.

И л и :

5)  41 —  е2 48 —  е7
6) 42 —  43 Ь7 — Ь6
7)  0 —  0 0 — 0
8) § 1 — Ы  Ь7 — Ь5
9) а4 —  ЬЗ 47 —  46 игра равна.

3 ) ......................................

' 4) Ь5 — а4 § 8 — 16
а7 —  аб

9.
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Третья защита.
4) . . 47 —  45
5) а4 -- сб ° 47 - с б °
6) 43-- е5° 48 —  е7
7) 41 --Ь 5 + §7 —  §6

8) е5 --§6 ° е7 —  е4°—]—
9) е1 -- 41 §8 -— 46

10) Ь5 -- Ь 4 и выиграютъ.

Четвертая защита.

4 ) ........... 48 —  46
5) М  —  сЗ § 8 —  Гб
6) О —  О 0 —  0
7) (12 —  (18 сб — 44.
8 ) 4  3 —  (14° е5 —  44°
9) сЗ —  45° с 7 —  сб

1 0 )4 5  —  46° 48 —  46°
11) 42 —  44 б'Ьлые выигрываютъ.



З а д а ч и .
№  89.

Г-НА 3 . . . .  (въ П ятигорск !).
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БЬлые начннаютъ и даю тъ матъ въ 2  хода. 

№  90.
Г-НА 3. . . .  1въ П ятигорск! .

В 1> <1 Ы  В .

Б !.1 ые начинаютъ и  заставляютъ черныхъ сд!лать  матъ в ъ 7 х о д о в ъ .



№  91.

И. ВЛАСОВА .) въ МосквЪ).
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ВТиые начинаютъ и заставляюгъ черныхъ сделать мать въ 9 ходовъ.

№  91.

Г-НА 3. . . .  (въ Пятигорск^).

ё  Ь
В  'Х> «X Ь>1 В .

Б'Нлые начинаютъ и Даютъ матъ въ 4 хода.
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К о р р е с п о н д е н ц 1я  Г - н у  А н — н у  (въ Тобольске). Изъ Шах- 
матнаго Листка за Апрель, №  28, Вы изволите усмотреть, что 
Архимедовъ винтъ разгаданъ Вами какъ нельзя лучше. Тамъ же, 
въ отделе корреспонденцш стр. 109, Вы найдете разрАшеше пред- 
ложеннаго Вами вопроса относительно переименовашя пАшекъ въ 
ОФицеры.

Г - н у  3 .  . .  (въ Пятигорске). Съ величайшимъ удовольствлемъ 
принимаемъ Ваше предложеше, но находимся въ необходимости из
менить отчасти Ваши услов1Я, а потому покорнейше просимъ Васъ 
сообщить редакцш Листка, въ скорейшемъ по возможности време
ни, Ваше имя, Фамилйо и адресъ.

Р .  Г о л ьд —р у  (въ Москве). Задача Г. Власова очень хороша. 
Съ нетерщЬтемъ будемъ ожидать обещанныхъ къ будущей зиме 
сообщеюй.

В . А .  У  л — м у  (въ Карачеве). Ответъ на письмо Ваше, отъ 
30 Коня отправленъ по почте.

Г -н у  К . . . .  (въ Новгороде). Не успевъ еще разобрать всехъ 
Вашихъ замечаний, отлагаемъ ответъ до следующаго выпуска 
Листка.

9


