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Николай ременовичъ ^Лѣсковъ.
Чтобы оцѣнить писателя по достоинству, надо прежде всего 

его попять. Это элементарное правило здравой критики соблю
дается очень рѣдко. Обыкновенно критикъ, придерживаясь извѣст
ныхъ воззрѣніи и подвергая дай наго писателя оцѣнкѣ, только 
удостовѣряется, подходитъ ли этотъ писатель подъ его воззрѣнія, 
и если подходитъ, то одобряетъ его, если нс подходитъ —  вы
сказываетъ ему порицаніе. Такимъ образомъ господствующій ме
тодъ критики мало выясняетъ духовную физіономію писателя: 
писатель остается въ тѣни, а на первый планъ выступаетъ лич
ность критика.

Николай Семеновичъ Лѣсковъ принадлежитъ къ числу перво
классныхъ нашихъ писателей. Если мы назовемъ Гончарова. 
Тургенева, Островскаго, Достоевскаго, Писемскаго, Салтыкова, 
Л. Толстого, то Лѣсковъ присоединяется къ этой блестящей 
плеядѣ, какъ талаптъ нс во всемъ имъ равный, но въ нѣко
торыхъ отпошепіяхъ имъ не уступающій и превосходящій ихъ 
въ другихъ. Но, какъ всѣ эти выдающіеся представители па
шей литературы, и Лѣсковъ имѣетъ свою собственную, рѣзко 
обозначенную физіономію. Онъ сказалъ свое самостоятельное 
слово. І!ся образованная Россія это сознаетъ. Одинъ изъ на
шихъ наиболѣе добросовѣстныхъ литературныхъ критиковъ, 
г. Венгеровъ, слѣдующимъ образомъ характеризуетъ Лѣскова: 
«Подходя нѣкоторыми сторонами своего талапта къ Островскому, 
Писемскому и Достоевскому, оігь пи одному изъ этихъ вели
кихъ мастеровъ русскаго слова не уступаетъ но чисто-художе
ственнымъ силамъ... Пи у одного русскаго писатели пѣлъ та-
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кого неисчерпаемаго богатства фабулы... Въ тѣсиоіі связи съ 
богатствомъ фабулы находится сконцентрированность беллетри
стической манеры Лѣскова... Наконецъ нс много знаетъ Лѣс
ковъ соперниковъ въ русской литературѣ по колоритности и 
оригинальности своего язы ка». Но тотъ же крптпкъ приба
вляетъ, что «критика мало имъ занималась, и только успѣхъ 
въ публикѣ полнаго собрапія с го сочиненій скрасилъ это пс- 
соотвѣтствовавшсс размѣрамъ его художественнаго дарованія по
ложеніе».

Въ послѣднихъ словахъ есть преувеличеніе. О Лѣсковѣ очень 
много писали, имъ очень много занимались, быть-можетъ, въ 
общемъ не мспѣс, чѣмъ нѣкоторыми другпмп первоклассными 
писателями, папр. Гончаровымъ. Выли моменты, когда вся Рос
сія говорила о Лѣсковѣ, и ппкогда читавшая публика о немъ 
не забывала. Но слова названнаго критика вѣрны въ томъ 
отношепін, что духовный обликъ Лѣскова, своеобразность кото
раго всѣ чувствуютъ, не отмѣченъ іг нс разъясненъ еще ни
кѣмъ. Вся Россія читаетъ Лѣскова, наслаждается его произве
деніями, знакомится но нимъ со многпмп сторонами русской 
дѣйствительности, изображенными покойнымъ писателемъ съ не
подражаемымъ мастерствомъ, находить себѣ въ ппхъ нерѣдко 
утѣшеніе, черпаетъ въ нпхъ бодрость,— а русская лптсратурпая 
критика до спхъ поръ не дала нп біографіи, ни сколько-нибудь 
обстоятельной оцѣнки этого столь заслуженнаго писателя. Правда, 
Лѣсковъ отчасти раздѣляетъ въ этомъ отношеніи участь дру
гихъ выдающихся представителей русскаго слова. Но врядъ ли 
кому-либо изъ ппхъ посчастливилось менѣе Лѣскова. И Турге
невъ, п Островскій, и Салтыковъ только еще ожидаютъ своего 
безпристрастнаго критика, ио каждому изъ этихъ писателей по
священы обстоятельныя изслѣдованія, въ которыхъ сдѣлана, но 
крайней мѣрѣ, попытка установить ихъ умственный обликъ. 
Лѣскову ж е, кромѣ журнальной 'полемики *), бѣглыхъ рецепзій,

*) Наиболѣе обширныя статі.п атого рода принадлежатъ гг. Прото
попову и Скабичевскому («Больной талантъ» и «Чѣмъ отличается на
правленіе въ искусствѣ отъ партійности», — «Русская Мысль» н «Сѣ
верный Вѣстникъ» 1891 г,).
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воспоминаній *), посвящепа только одна болѣе серьезная кри
тическая статья, принадлежащая г. Венгерову, да іі то это —  
статья энциклопедическаго словаря (Брокгауза и Ефрона), слѣ
довательно удовлетворяющая но своеіі цѣлп п размѣрамъ только 
требованіямъ, которыя вообще предъявляются статьямъ подоб
наго рода.

Спрашивается, почему столь выдающагося писателя, какъ 
Лѣсковъ, постигла такая участь? Ключъ къ разгадкѣ этого во
проса заключается въ первыхъ строкахъ пашеіі характеристики. 
Русская литературная критика до сихъ поръ не задавалась 
цѣлью понять нашего автора: къ нему прикладывали лишь 
мѣрку собственныхъ воззрѣній н симпатій тѣ или другіе кри
тики, п такъ какъ Лѣсковъ по причинамъ, которыя мы впо
слѣдствіи разъяснимъ, подъ эту мѣрку не подходилъ, то оцѣнка 
его нс могла быть нн справедливою, ни убѣдительною. Надъ 
Лѣсковымь до сихъ поръ произносила судъ не русская литера
турная критика, а та или другая партія. Попытаемся же уста
новить его умственный обликъ, руководствуясь не голосомъ 
представителей разныхъ партій, а анализомъ его произведеній. 
Осмыслить наслажденіе, которое Лѣсковъ доставляетъ читателю, 
выяснить, за что опъ боролся п страдалъ, указать на ту вы
сокую цѣль, къ которой опъ стрсмплсл всѣмп силами своего 
блестящаго дарованія, отмѣтить, почему опъ на ряду съ дру
гими выдающимися нашими писателями вызывалъ н много 
злобы, п много любви, словомъ, попять его. вотъ —  задача не
многихъ, къ сожалѣнію, строкъ, которыя мы можемъ посвятить 
ему въ этой вступительной статьѣ къ с го произведеніямъ.

I.
«Чтобы понять писателя (поэта), надо побывать въ его стра

нѣ». Эго извѣстное и во многихъ отношеніяхъ глубокое изре
ченіе можетъ быть понято и въ томъ смыслѣ, что надо изучить 
всю обстановку, въ которой родился, воспитывался п провелъ 
свою молодость писатель, чтобы должнымъ образомъ сго оцѣ-

*) «Памяти II. С. Лѣскоиа» и «Поминка Н. С. Лѣскова» г. Фаро- 
сова Г<Историческій Вѣстникъ» 1805 г. іі «■Книжки Недѣли» 1896 г.).
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пить. Ио крайней мѣрѣ но отношенію къ Лѣскову это без
условно вѣрно. Если мы будемъ его оцѣнивать съ точки зрѣ- 
пія разныхъ взглядовъ, стремленіи н вѣяній, господствовавшихъ 
въ нашемъ обществѣ въ періодъ 35-лѣтнсй литературной дѣя
тельности Лѣскова, то мы его врядъ ли поймемъ, т.-с. уяснимъ 
себѣ осуществленную пмъ крупную литературную задачу. Съ 
точки зрѣнія этихъ вѣяніи онъ ностояппо былъ, что назы
вается, нс ко двору: нн одна пзъ нашпхъ партіи не призпа- 
вала его своимъ человѣкомъ, п если онъ повпдпмому примы
калъ то къ одной, то къ другой, то очень скоро происходилъ 
разрывъ. Примкнувъ къ началѣ своей литературной дѣятельно
сти къ либеральной партіи, онъ вскорѣ разошелся съ нею н 
снова какъ бы примкнулъ къ псіі подъ конецъ своей жизни. 
Одно время могло казаться, что оиъ прочно присоединился къ 
консервативной партіи, по н консерваторы вскорѣ отшатнулись 
отъ него. Если теперь предположить, что воззрѣнія либеральной 
и консервативной партіи составляютъ нѣчто болѣе или менѣе 
неизмѣнное, то логически получается тотъ выводъ, что самъ 
Лѣсковъ сильно колебался въ своихъ воззрѣніяхъ. Такимъ п 
изображаетъ его ходячая литературная критика. Но если из
учить добросовѣстно его пропзведепія, то мы придемъ къ совер
шенно другому выводу: мы убѣдимся, что воззрѣнія Лѣскова въ 
общемъ необычайно устойчивы, что оиъ остался сампмъ собою 
съ начала до конца, что многое измѣнялось вокругъ него, по 
что онъ самъ нс измѣнялся.

Какъ же объяснить это на первый взглядъ совершенно непо
нятное явленіе,— какъ объяснить ссбѣ, что казавшееся неизмѣн
нымъ измѣнялось, а неизмѣнное казалось измѣнчивымъ? Не 
происходилъ ли тутъ обманъ зрѣнія, напоминающій извѣстное 
явленіе, когда прп встрѣчѣ двухъ поѣздовъ пассажирамъ дви
жущагося поѣзда кажется, что движется другой поѣздъ, на са
момъ дѣлѣ стоящій неподвижно. На первый разъ мы оставляемъ 
этотъ вопросъ неразрѣшеннымъ, потому что убѣдительный от
вѣть па него можетъ получиться лишь ном ѣ  того, какъ мы 
вдумаемся въ жизнь Лѣскова и въ его дѣятельность. Онѣ, какъ 
мы увидимъ, представляютъ нѣчто цѣльное, одполнтпое и ко-



9

рспятся нс въ тѣхъ вліі другихъ вѣяніяхъ 11.Ш построеніяхъ 
нашего общества, а въ русской дѣйствительности, въ тѣхъ  
условіяхъ нашей общественной и обще-народной жпзіш , кото
рыя Лѣсковъ поучилъ очепь глубоко даже по признанію лпцъ, 
укоряющихъ сго въ пзмѣпчпвостн настроенія, взглядовъ н убѣ
жденія.

Лѣсковъ началъ писать, въ отличіе отъ многихъ другихъ ли
тераторовъ, сравнительно поздно: ему было уже почти тридцать 
лѣтъ, когда появилась первая сго статья въ печати. Но и :тго 
конечно нс имѣло бы большого значенія, если бы Лѣсковъ про
шелъ обыкновенный искусъ образованнаго человѣка, т .-с . кон
чилъ бы курсъ сперва въ гн.чназіп, а потомъ въ университетѣ. 
Нго жпзпь сложилась бы тогда такъ, какъ слагается жпзнь гро
маднаго большинства интеллигентныхъ людей: примѣрно до 2-! 
лѣтъ опъ посвятилъ бы себя книжнымъ занятіямъ въ четырехъ 
стѣнахъ городской квартиры, а затѣмъ вступилъ бы уже въ 
жпзпь, если нс былъ бы обреченъ па канцелярскую работу въ 
какомъ-нибудь присутственномъ мѣстѣ. Но жизнь Лѣскова сло
жилась совершенно пиачс: свои впечатлѣнія опъ черпалъ го
раздо меньше изъ киш ъ, чѣмъ изъ живой дѣйствительности, 
съ которой онъ сталкивался въ самыхъ разнообразныхъ сфе
рахъ п непосредственная связь съ которой у  него нс прерыва
лась до того времени, какъ опъ окончательно посвятилъ себя 
писательству. Только шесть лѣтъ своей молодости онъ провелъ 
въ стѣнахъ гимназіи: съ 1 0  до 16 лѣтъ, да и то пребываніе, 
нъ гимназіи постоянно прерывалось поѣздками на каникулы и 
рождественскія вакаціи нъ деревню, съ которой онъ поддержи
валъ постоянную связь. Родился онъ въ деревнѣ (4-го  февраля 
18 3 1  г. въ селѣ Гороховѣ, орловской губерніи), затѣмъ про
велъ нѣсколько лѣтъ нъ Орлѣ, чтобы опитъ на нѣсколько лѣтъ 
переселиться въ деревню. Тутъ слѣдовало пребываніе въ гим
назіи въ томъ же Орлѣ, смѣнившееся службою въ орловской 
уголовной палатѣ. Но уже 18 лѣтъ отъ роду онъ переселяется 
въ Кіевъ, поступаетъ па службу въ та.мошшою казенную па
лату, имѣетъ общеніе со студентами, пользуется руководитель
ствомъ нѣкоторыхъ изъ кіевскихъ профессоровъ, въ то же время



10

разъѣзжаетъ по уѣздамъ, знакомится съ народнымъ бытомъ, 
затѣмъ посвящаетъ себя коммерческой службѣ іі въ качествѣ 
агента англичанина Шкота странствуетъ по Россіи въ теченіе 
нятп-шсстп лѣтъ. За все это время онъ постоянно сталкивается 
съ людьми самыхъ разнообразныхъ профессій, впдптъ другіе 
края, прислушивается къ тому, что занимаетъ, волнуетъ, оза
бочиваетъ людей въ самомъ различномъ положеніи. За границей 
Лѣсковъ побывалъ трп раза, посѣтятъ Германію, Францію, бы
валъ въ славянскихъ странахъ. Словомъ, Лѣскова по всей спра
ведливости можно назвать человѣкомъ бывалымъ, видѣвшимъ п 
слышавшимъ очень много па своемъ вѣку и притомъ не изъ 
вторыхь рукъ, а непосредственно въ самой зкпзпп. Еслп же 
прибавить къ этому ого необычайную наблюдательность, его 
даръ быстро схватить п осмыслить вндѣнпос и слышанное, па 
долгіе годы сохранять въ памяти свои впечатлѣнія, то мы пой
мемъ, какъ должна была отразиться па его писательской дѣя
тельности практическая школа, которую онъ прошелъ узко въ 
дни молодости. Лѣскова, быть-ыозіеетъ, мспѣс всякаго другого 
изъ нашихъ писателей можно назвать книжнымъ человѣкомъ: 
онъ вскормленъ не книгами, а самою зкпзныо, чгб вовсе, однако, 
не значитъ, чтобы кпизкпая мудрость ему была чужда; онъ 
сторицею восполнилъ впослѣдствіи недочеты полученнаго имъ, 
такъ сказать, офиціальнаго образонапія, да п въ молодости, 
какъ мы сейчасъ увидимъ, читалъ нс мало. Но главнымъ руко
водителемъ его была все-таки не кппга, а зкнзпь... Быть-мо- 
зкетъ, это— одна изъ причинъ неспособности многихъ критиковъ 
оцѣнить ого по достоинству.

Но присмотримся блпжс къ тому, какъ вліяла зкпзпп па мо
лодого Лѣскова. Тутъ мы должны взять сперва отдѣльныхъ лпцъ, 
а потомъ н общія условія. Прежде всего конечно вниманіе наше 
останавливается на родителяхъ Лѣскова, на его отцѣ и матери. 
Но происхожденію своему нашъ знаменитый писатель офиціально 
признается дворяниномъ: на самомъ дѣлѣ въ его зкплахъ течетъ 
смѣшанная кровь. Его дѣдъ —  священникъ, его бабушка —  изъ 
купеческаго сословіи; его отецъ— личный дворянинъ, чиновникъ, 
сю  мать —  потомственная дворянка. Такимъ образомъ соедини
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лись четыре сословіи, чтобы дать иамъ Лѣскова. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ опъ съ ранняго дѣтства постоянно находился подъ влія
ніемъ всѣхъ этихъ четырехъ сословіи, а въ лицѣ дворовыхъ 
людей п нянекъ еще подъ сильнымъ вліяніемъ пятаго, крестьян
скаго сословія: его няня была московская солдатка, няпькою 
его брата, разсказами которой опъ заслуш ивался,—  крѣпостная. 
Намъ кажется, что трѵдпо представить себѣ болѣе значитель
наго разнообразія въ воздѣйствіи представителей разныхъ на
шихъ сословія на жизнь ребенка, тѣмъ болѣе, что, какъ мы 
увидимъ, на него вліяли и представители другихъ національно
стей, въ томъ числѣ особенно сильно нѣмецъ п англичанка.

Но остановимся сперва на отцѣ н матерп. Какъ впдно изъ 
личныхъ воспоминаній самого Лѣскова. щедрою рукою разбро
санныхъ въ его произведеніяхъ, опъ былъ любящимъ сыномъ, 
по пн отецъ, пи мать нс были тѣмп лпчпостлмн, которыя ока
зали наиболѣе сильное воздѣйствіе па его міросозерцаніе. Отца 
опъ лпшімся рано. Лѣсковъ изображаетъ его человѣкомъ благо
мыслящимъ, довольно гуманно относившемся кт, своимъ кре
стьянамъ п до нѣкоторой степени пристрастнымъ къ литера
турѣ. Такимъ образомъ кнпгь въ родительскомъ домѣ было не 
мало. Но ііо всему впдно, что отецъ Лѣскова въ умственномъ 
отношеніи былъ натурою болѣе воспріимчивою, чѣмъ дѣятель
ною: опъ исправно служилъ, старался увеличить достатокъ своей 
семыг, даже пріобрѣлъ нмѣныіце, въ которомъ сынъ провелъ 
нѣсколько лѣтъ, но вскорѣ все это пошло прахомъ. Самъ отецъ 
умеръ отъ холеры, оставшееся въ Орлѣ имущество сгорѣло во 
время пзвѣстпыхъ орловскихъ пожаровъ, п молодому Лѣскову 
нрпшлось уже въ ранней молодости испытать тяжелую пужду. 
Что касается до матери, то сыпь изображаетъ ее женщиною 
ничѣмъ особеннымъ не выдававшеюся, жившею по установившимся 
въ ся быту традиціямъ, болѣе склонною къ старипѣ, чѣмъ ко 
всякаго рода новшествамъ. Значить, нс съ этой стороны намъ 
надо искать наиболѣе рѣшительныхъ факторовъ, вліявшихъ па 
Лѣскова въ дѣтствѣ, і'ъ  сго воспоминаніяхъ гораздо рельефнѣе 
выступаютъ другія личности: пнпькп, дворовые люди, учителя, 
священники, родствеппикп.
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Чтобы охарактеризовать вліяніе, которое имѣли эти различ
ныя лица па Лѣскова, достаточно вспомнить самыя типичныя 
фигуры. Возьмемъ, напримѣръ, няньку Любовь Описпмовну, 
бывшую крѣпостную п актрису графа Каменскаго, которая влю
билась въ крѣпостного же грпммпровщика Аркадія, бѣжала съ 
нимъ, была настигнута людьми графа, затѣмъ чуть было не 
кончила жизнь самоубійствомъ, подвергнутая пыткѣ слушать, 
какъ подъ поломъ ея комнаты истязали любимаго человѣка, и 
вынужденная принять ласки своего грознаго властителя, и на
конецъ была для дальнѣйшихъ мукъ сдана па скотный дворъ. 
Такіе разсказы слушалъ Лѣсковъ, когда былъ ребенкомъ. Раз
сказывала эта нянька и о томъ, какъ палачу передъ дѣломъ 
давали выпивать три стакана рому, какъ опъ билъ сто разт» 
кнутомъ свою жертву «для одного мученія», ио сто ие]івый 
разъ «такъ щелканетъ, что всю нозвонцовую кость растра- 
іцптъ», а затѣмъ все еще покрикиваетъ: «давай еще кого 
бить, —  всѣхъ орловскихъ убыо!» («Тупейный художникъ»), 
А вотъ дворовая баба Аграфена, вышедшая замужъ за крѣпост
ного, по, хотя и свободная сама, оставшаяся при своихъ крѣ
постныхъ дѣтяхъ, гордая, суровая, честная, никогда пс жало
вавшаяся па свою судьбу. ІІс спасла она, однако, свою боль
ную дочку Басенку. Опасаясь, что во время ея отсутствія дочку 
ея могутъ заподозрѣть въ томъ, что она таскаетъ господскій 
хлѣбъ (дѣло происходило во время голода), Аграфена послала ее 
въ общую людскую избу, а Басенка побоялась туда идти, по
тому что тамъ, въ сѣияхъ, была бѣлая телка, забилась па чер
дакъ и тамъ окоченѣла. Глубоко трогательны тѣ страницы, па 
которыхъ Лѣсковъ описываетъ чувство жалости къ Басенкѣ н 
какъ опъ, видя горе Аграфены, бросплся весь въ слезахъ _ къ 
псп па шею. А между тѣмъ въ горѣ Аграфены была повинна 
сама мать Лѣскова, потому что упрекнула се въ томъ, что опа 
даетъ дочери господское добро. Но всѣ симпатіи Лѣскова были 
на сторонѣ несчастной дворовой бабы («Ю доль»). Бозьмемъ еще 
двороваго человѣка Храпошку, который па потѣху дяди Лѣс
кова долженъ былъ затравить любимаго ручного медвѣдя. Мед
вѣдь, однако, спасся, и Храпошку ожидало страшное наказаніе.
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Случилось это въ рождественскій сочельникъ. Вся семья собра
лась передъ елкою и ждала рѣшенія главы семейства. Былъ 
тутъ н священникъ, о. Алексѣй. Старикъ пригласилъ всѣхъ 
молиться рожденному Хрпсту, говорилъ о любвп, о прощеньи, 
о доліѣ каждаго утѣшить друга и недруга во имя Христово. 
Всѣ понимали, къ чему клопптся его слово, всѣ слушали сго 
съ особеннымъ чувствомъ, какъ бы молясь, чтобы это слово 
достигло цѣли. Оно тронуло и грознаго дядю. Произошло пѣчто 
удивительное: онъ проронилъ слезу. Позванъ былъ Храпошка, іі 
дядя далъ ему вольную со словами: «Ты любилъ звѣря, какъ 
нс всякій умѣетъ .побить человѣка». Храпошка, однако, остался 
при дядѣ, и тотъ его въ шутку постоянно называлъ «укро
тителемъ звѣря» («Звѣрь»), Тутъ мы въ то же время видимъ, 
какое вліяніе имѣлъ па Лѣскова пастырь церкви. «Я былъ 
очень счастливъ. —  говоритъ онъ въ другомъ разсказѣ: —  въ 
томъ отношеніи, что первые уроки религіи мнѣ даны были 
превосходнымъ христіаниномъ. Это былъ орловскій священникъ 
Остромыс.іеніп, •—  хорошій другъ моего отца и другъ всѣхъ 
насъ, дѣтей, которыхъ онъ умѣлъ научить любить правду п 
милосердіе».

Однако въ этомъ же разсказѣ («П угало») опъ упоминаетъ о 
томъ, что интеллигентное руковожденіе дѣтьми было ввѣрено 
дьяконскому сыну, исключенному изъ семинаріи ритору, кото
рый «состоялъ при моей особѣ иа линіи наставника». Надъ 
этимъ наставникомъ Лѣсковъ добродушно подсмѣивается и очень 
далекъ отч. того, чтобы перенести на него чувства уваженія, 
которыя онъ питалъ къ нѣкоторымъ другимъ лицамъ духов
наго званія. Между своими наставниками онъ вообще дѣлалъ 
большое различіе: тѣхъ, кто умѣлъ на него повліять въ хоро
шемъ направленіи, онъ не забылъ до заката евопхъ дней. Тутъ 
умѣстно будетъ вспомнить о тпппчсскоіі фигурѣ длиннаго и 
тощаго нѣмца, носившаго прозваніе «Козы». Очень недолго оста
вался эготъ наставникъ въ домѣ; по о немъ Лѣсковъ никогда 
въ жизни ис забывалъ. Бъ гости пріѣхала губернаторша. Ея 
сынъ оборвалъ въ саду какую-то рѣдкостную сливу. Исчезнове
ніе сливы было замѣчено, и за это жестоко выпороли ни въ
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чемъ неповиннаго сына садовника. Самъ вшювпыіі промолчалъ; 
промолчали и остальныя дѣти, но, ложась спать, Лѣсковъ нс 
стериѣлъ п сказалъ Козѣ, что сына еадовппка наказали на
прасно. Па другой день оказалось, что учптсля уволили: оиъ 
явился къ господамъ и наговорили губернаторшѣ много нслріят- 
иыхъ вещей. Въ домѣ дѣти нс рѣшились съ ппмъ проститься, 
ио подкараулили его въ нѣкоторомъ отдаленіи, и тутъ между 
учителемъ и воспитанниками произошелъ характерный разго
воръ, 'кончившійся предсказаніемъ, что они еще увидятся. «Гдѣ 
же, гдѣ?» —  кричали дѣтп вслѣдъ учителю, а оиъ отвѣчалъ: 
«Все равно... Иногда увидимся... и опять... не увидимся»... «Л 
еще что-то такое, а самъ все дальше и дальше отъ глазъ и 
скрылся, и съ тѣхъ поръ ушло очень много лѣтъ п Козы долго, 
очепь долго не было предо мною, по потомъ онъ вдругъ совер
шенно неожиданно явился разъ іі два п сталъ такъ близію, какъ 
будто онъ п пе отходилъ, и затѣмъ опять исчезнетъ н опятъ 
откуда-то возьмется:— у всѣхъ напоенныхъ однимъ духомъ должно 
быть одно разумѣніе жизни».

Мы видпмъ, какъ близко соприкасается вліяніе, оказанное 
на Лѣскова отцомъ Алексѣемъ п этимъ учптелемъ-пѣмцемъ. Но 
возьмемъ еще одну личпость, имѣвшую спльпое вліяніе на на
шего писателя. Мы говоримъ объ его теткѣ Пелагеѣ Дмитріевнѣ 
плп, какъ ее въ семьѣ называли, тетѣ Полли. Въ 1 8 4 0  году, 
когда нашему писателю было девять лѣтъ, разразился въ орлов
ской губернія страшный голодъ и вслѣдъ затѣмъ между крестьяп- 
екпмъ людомъ стала свирѣпствовать очень опасная эпидемиче
ская болѣзнь. Родители Лѣскова не знали, что п дѣлать. Вра- 
чебпой иомощп тогда, попятно, нс было, и крестьяне умирали 
совершенно безпомощно. Въ эту критическую мппуту отецъ по
слалъ за тетею ІІоллп, п оиа тотчасъ же пріѣхала съ евопм'ь 
неразлучнымъ другомъ, квакершею англичанкою Гпльдегардою. 
Вмигъ картина перемѣнилась. Больные были отдѣлены отъ здоро- 
ныхъ, устроенъ былъ временной лазаретъ, оказана была возмож
ная медицинская помощь, и все это почтя безъ всякихъ затратъ, 
дѣловито, умно, практично. Вечеромъ послѣ дневной работы, 
тетя ІІоллп вмѣстѣ въ своимъ другомъ квакершею молились,
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иѣлп духовныя пѣсни, а въ это время дсвятп.тѣтпі й Лѣсковъ, 
уткпувшпсь лпцомъ въ сишіку. мягкаго кресла, плакалъ вііервые 
слезами невѣдомаго ему до той поры счастья. Ему казалось, что 
тихій свѣтъ озаряетъ его сердце, н что въ то же время всѣ въ 
комнатѣ, и голодные мужпкл, н вся земля несутся куда-то на
встрѣчу мірамъ. «О, если бы за всѣ скорбп жпзнп земной еще 
разъ получить такую мппуту прп уходѣ изъ тѣла. Этотъ вечеръ, 
который я вспоминаю теперь, когда голова моя значительно 
укрыта снѣгомъ житейской зпмы, кажется, имѣлъ для меня 
значеніе па всю мою жпзііь» («Ю доль»), Бъ этой тегѣ Полли 
совмѣщаются двѣ черты: подъ вліяніемъ квакерши опа прс- 
исполпплась глубокаго религіознаго чувства п въ то же время 
научилась прпходптъ на помощь ближнему. Душа ребенка, под
готовленная видомъ страданій дворовыхъ людей н крѣпостныхъ 
вообще, жаждала придти пмъ па помощь; но онъ не зналъ, какъ 
приняться за это дѣло, н первое указаніе дано было тетею ІІоллп. 
Тѣ же двѣ черты дѣятельпой любвп къ блпжнему п глубокаго 
религіознаго чувства въ высокой степени совмѣщались въ ба
бушкѣ Лѣскова. происходившей изъ московскаго купеческаго 
рода п взятой въ замужество въ дворянскій родъ «не за богат
ство, а за красоту». Но лучшія ся свойства были «душевная 
красота и свѣтлый разумъ, въ которомъ всегда сохранялся про
стонародный складъ». До конца жпзнп опа говорила: «эхтотъ» 
вмѣсто «этотъ», считала слово «мораль» оскорбительнымъ п ни
какъ не могла выговорить: «бухгалтеръ», по гдѣ только она узна
вала о людской бѣдѣ, опа приходила сіі на помощь просто, съ 
тѣмъ здравымъ смысломъ, который характеризуетъ пашъ пародъ. 
Ей было рѣшительно все равно, кто нуждался въ помощи нлн 
добромъ совѣтѣ: достаточно сП было узнать о нссчастыі, какъ 
бабушка Александра Васпльсшіа спѣшила къ нему па помощь. 
Несчастнѣе всего, одпако, былъ пародъ, п поэтому она чаще 
всего заботилась о немъ. Съ этою бабушкою Лѣсковъ часто 
странствовалъ по лѣснымъ монастырямъ, по такъ называемымъ 
пустынямъ, п эти странствованія повторялись въ теченіе четы
рехъ лѣтъ, до самаго поступленія Лѣскона въ губерпскуш гим
назію. Опъ тогда уже началъ знакомиться съ монастырскою
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жизнью («Овцебыкъ»). Но религіозное его чувство, благодаря 
вліянію какъ этоіі бабушки, такъ и тети Полли, нс имѣло въ 
себѣ ничего мистическаго, а носило характеръ дѣятельной, прак
тичной, осмысленной любви къ ближнему.

О гимназическихъ учителяхъ и наставникахъ Лѣсковъ почта 
ппчсго пе упоминаетъ въ своихъ воспоминаніяхъ, какъ вообще 
самая гимназія па него нс оказала сколько-нибудь значительнаго 
вліянія. Говоря о своемъ пребываніи въ гимназіи, Лѣсковъ лю
билъ вспоминать, что онъ тогда перечиталъ много книгъ, осо
бенно беллетристическаго содержанія. Онъ часто посѣщалъ домъ 
г-жи Зиновьевой, племянницы извѣстнаго нашего писателя князя 
Масальскаго, автора многихъ историческихъ романовъ и разска
зовъ и, кажется, перваго у  пасъ переводчика безсмертнаго Доііъ-  
Кпхота. У этой г-жп Зиновьевой была богатая библіотека, и 
Лѣсковъ до 15-лѣтпяго возраста перечиталъ се всю.

Гораздо болѣе значительное вліяніе пмѣлп па него нѣкоторые 
кіевскіе профессора, подъ руководствомъ которыхъ опъ занимался, 
состоя чиновникомъ тамошпей казенной палаты. Изъ этихъ 
профессоровъ онъ особенно любилъ вспоминать о Журавскомъ, 
авторѣ нѣсколькихъ статистическихъ изслѣдованій и горячемъ 
приверженцѣ освобожденія крестьянъ, составившемъ записку «о 
крѣпостныхъ людяхъ и о средствахъ устроить ихъ положеніе па 
лучшихъ началахъ» п пытавшемся приложить свои освободи
тельныя идеи въ имѣніяхъ графовъ Перовскихъ. За память этого 
любимаго профессора Лѣсковъ неоднократно заступался впослѣд
ствіи («Смѣхъ н горе»). Общеніе съ ппмъ было ему особенно 
дорого не только потому, что тогъ постоянно мечталъ объ улуч
шеніи участи крестьянъ, къ страданіямъ которыхъ Лѣсковъ такъ 
близко присмотрѣлся въ дни своего дѣтства, но п потому еще, 
что Журавскій но образу мыслей близко подошелъ къ идеаламъ, 
носившимся уже тогда въ головѣ Лѣскова. Журавскій нс осо
бенно жаловалъ людей «слишкомъ возвышенныхъ», т. с. такихъ, 
которые, «имѣя высокій идеалъ, ничего нс уступаютъ условіямъ 
времени н необходимости» («Захудалый родъ»). Онъ думалъ, что 
падо считаться съ условіями, нс задаваться слишкомъ широкими 
планами, чтобы нс компрометировать дѣла, которому служишь.
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Большой пдсалпстъ но существу, Журавскій старался быть 
практикомъ, п эго его настроеніе невидимому особенно пришлось 
но душѣ Лѣскову.

Такое же вліяпіе имѣлъ на него п второй мужъ жены дяди 
Лѣскова, пріютившаго сго у  себя въ Кіевѣ, англичанинъ Шкоть, 
управлявшій имѣніями графовъ Перовскихъ и Нарышкиныхъ. Со 
Шкотомъ п его сыновьями Лѣсковъ поддерживалъ дѣятельныя 
сношенія въ 5 0 -х ъ  годахъ до своего переселенія въ Петербургъ. 
У старика Шкота онъ даже состоялъ на службѣ. Шкоты, какъ 
англичане, были люди религіозные п въ то же время практики. 
Впдя невѣжество п безпомощность нашего парода, онн всячсекп 
стремились просвѣтить ого въ практическомъ отношенія, прі
учить его къ болѣе совершеннымъ способамъ хозяйничанья, вну
шить ему культурныя прпвычкп. Все это соотвѣтствовало на
строенію Лѣскова, а порученія, которыя см у давали Шкоты, 
приходились см у по душѣ и удовлетворяли сго стремленію придти 
самому па помощь пароду. Кромѣ того, онн удовлетворяли его лю
бознательности, его страстп къ новымъ наблюденіямъ, а здравое 
отношеніе къ жпзнп на почвѣ дѣятельной любвп къ ближнему, 
составлявшей основу міросозерцанія семьи Шкотовъ, гармониро
вало такъ полно съ настроеніемъ бабушки Александры Васп.іьсвпы, 
тети Иол.ін п неразлучной съ псю квакерши Гнльдегарды!

II.
Въ предыдущемъ мы старались вкратцѣ охарактеризовать тѣхъ 

лицъ, которыя имѣли наиболѣе сильное вліяніе на Лѣскова въ 
дѣтствѣ н молодостп. Теперь мы должны коснуться общихъ усло
вій, вліявшихъ па него въ этотъ періодъ сго жизни. Лѣсковъ 
родился, какъ мы видѣли, въ деревнѣ, затѣмъ прожилъ нѣсколько 
лѣтъ въ губернскомъ городѣ, опять провелъ нѣкоторое время въ 
деревнѣ, потомъ учился, служилъ, терпѣлъ нужду въ томъ же 
городѣ, переселился въ Кіевъ, гдѣ имѣлъ близкое прикосновеніе 
къ университетской жнзнп, затѣмъ сталъ разъѣзжать въ каче
ствѣ должностного лица но кіевской губерніи, странствовалъ но 
значительной части 1’оссіп въ качествѣ агента Шкота п уже въ 
возрастѣ полной возмужалости, послѣ многихъ житейскихъ нс-

Сочиненія II. С. Лѣеисша. Т. I. 2
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взгодъ іі съ громаднымъ запасомъ жизненныхъ наблюденіи явился 
въ качествѣ писателя въ Петербургъ и окунулся въ водово]ютч. 
бурной тогдашней жизни, во время разгара освободнтелвнихъ 
реформъ незабвеннаго царствованія Александра II.

Дѣтство Лѣскова совпало съ тридцатыми годами, отрочество—  
съ сороковыми, молодость— съ пятидесятыми. Онъ родился въ 
вѣкъ, названный великимъ нашимъ поэтомъ «желѣзнымъ», и 
дѣтскія его воспоминанія наполнены печальными картинами этого 
вѣка. Присмотрѣлся онъ къ нему не въ столицахъ, а «во глу
бинѣ Россіи»: онъ видѣлъ печальную картину жизни крѣпост
ного люда, слышалъ его разсказы въ деревнѣ, а въ городѣ смо
трѣлъ какъ па большомъ выгонѣ, па которомъ стояли казенные 
магазины, учили солдатъ, н какъ ихъ бпли,—  «смотрѣлъ еже
дневно, по никакъ нс могъ къ этому привыкнуть п всегда пла
калъ» («П угало»), Если бы онъ жилъ нс «во глубинѣ Россіи», 
а въ столицѣ, опъ можетъ бытъ вынесъ бы впечатлѣніе, что 
ничего другого въ Россіи пе увидишь и что только въ столи
цахъ есть сердобольные люди, которые печалятся о пародѣ. Но 
живя «во глубинѣ Россіи» н обладая рѣдкою наблюдательностью, 
онъ видѣлъ на ряду съ этпмн печальными картинами и многое 
другое,— па первый разъ людей, которые тутъ же на мѣстѣ со
крушались объ обездолепныхъ и старались придти имъ па по
мощь но мѣрѣ силъ и возможности. Уже ребенкомъ опъ вникъ 
вт. народную душу н открылъ въ пей много свѣтлыхъ, но и 
много темныхъ сторонъ. Достаточно напомнить о потрясающей 
картинѣ народнаго голода въ 1 0 -хъ  годахъ, нарисованной Лѣс- 
ковымъ вт. его «Юдоли» по дѣтскимъ воспоминаніямъ, чтобы 
попять, какъ уже въ душѣ ребенка сложилось смутное созна
ніе. что пародъ безпомощенъ не только вслѣдствіе юридическаго 
и экономическаго своего положенія, по и вслѣдствіе невѣжества, 
мрака, всякаго рода предразсудковъ н суевѣрій, которыми оіп. 
опутанъ. П въ этотъ мракъ погруженъ нс одинъ пародъ, по 
отчасти и интеллигенція, тѣ, кому довѣрена его судьба. Опъ въ 
дѣтствѣ видѣлъ па живыхъ примѣрахъ, что пароду можно придти 
па помощь даже въ тогдашнемъ сто положеніи, если воодуше
виться любовью кт. ближнему, отрѣшиться отъ госнодствонав-
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шихъ предразсудковъ и практически приняться за дѣло. Бабушка 
Алексапдра Васильевна, тетя Полли, квакерша Гпльдегарда слу
жили ему въ толъ порукоіі, и впечатлѣнія, которыя онъ тогда 
выносъ въ атомъ отношеніи, воплотились впослѣдствіи въ ха
рактерной'], и мощномъ типѣ княгини Протозановой («Захудалый 
родъ»). Въ самомъ пародѣ и въ другихъ сословіяхъ,— дворян
ствѣ, духовенствѣ и чиновничествѣ опъ наталкивался уже въ 
дѣтствѣ па хорошихъ и дурныхъ людей, научился отличать въ 
одномъ и томъ же человѣкѣ хорошія и дурныя стремленія, ви
дѣлъ. что люди въ очень скромномъ наложеніи могутъ сдѣлать 
массу добра и принести много пользы и что даже самая обшир
ная власть не даетъ благахъ результатовъ, если она находится 
въ рукахъ пеумѣ.іыхъ плп не склоппыхъ творить добрыя дѣла. 
Беѣ дѣтскія впечатлѣнія Лѣскова наталкивали его па мысль, что 
жизнь прежде всего нуждается въ добрыхъ людяхъ, въ людяхъ 
готовыхъ придти на помощь ближнему п умѣющихъ это сдѣлать. 
Эта готовность п это умѣнье, повндпмому, уже тогда составляли 
идеалы Лѣскова. потому что, когда опъ впослѣдствіи возвращался 
къ дѣтскимъ своимъ воспоминаніямъ, омъ съ особенною любовью 
отмѣчалъ людей, въ которыхъ соединялись эти два качества, н 
такіе людп представлялись ему идеальными дѣятелями.

Бо всякомъ случаѣ нельзя сомнѣваться, что Лѣсковъ присту
пилъ въ началѣ сороковыхъ годовъ къ усиленному чтенію кишъ  
рашаго рода, нмѣя уже въ душѣ при ег.оен крайней впечатли
тельности запасъ готовыхъ наблюденій, сложившихся симпатій 
н антипатій. Оігь не читалъ кппгъ изъ простой любознательно
сти, по искалъ въ нихъ соотвѣтственнаго настроенія, отвѣта па 
успѣвшіе уже въ немъ зародиться вопросы. Кинга уже въ дѣт
ствѣ пс была для него цѣлью, а лишь средствомъ для удовлетво
ренія другихъ цѣлей, отчасти уже тогда сложившихся въ немъ 
благодаря близкому соприкосновенію съ жизнью и многообразными 
представителями разныхъ сословій и даже разіГыхч. національно
стей. Этимъ нъ значительной степени объясняется, что книжная 
мудрость п всѣ вызываемыя ею увлеченія мало коснулись его. 
Но пріѣздѣ въ Кіевъ въ концѣ сороковыхъ годовъ Лѣсковъ часто 
проводилъ вечеромъ часы въ аллеяхъ верхняго сада съ другими

2*
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молодыми людьми, съ представителями учащейся молодежи, со 
студентами. Тамъ образовался даже своеобразный «лицей», п'мо- 
лодежъ ниогда проводила цѣлыя ночи до бѣла свѣта въ разгово
рахъ о Кантѣ, Гегелѣ, о «чувствахъ высокаго п прекраснаго и 
о многомъ другомъ». Дома онъ читалъ Штрауса, Фейербаха, 
Бюхнера п Бабсфа, по тѣмъ нс менѣе чувствовалъ себя «одино
кимъ н предоставленнымъ самому себѣ». Узко въ началѣ пяти
десятыхъ годовъ онъ, возвращаясь на родпну, предается слѣдую
щимъ философскимъ размышленіямъ: «Неужто ничто нс перемѣ
нилось въ то время, когда я пережплъ такъ много: вѣрилъ въ 
Бога, отвергалъ Его н паки находилъ Его; любилъ мою родину 
и распинался съ нею и былъ съ распинающими се». И, вер
нувшись па родину, онъ спѣшитъ посмотрѣть на знакомыя мѣста, 
побывать въ «пустынькахъ», какъ онъ въ Кіевѣ тяготѣлъ къ 
Нечсрску съ его Лаврою, пещерами п орловскими знакомыми 
(«Овцебыкъ» п «Печерскіе аптики»).

Книги не увлекли его въ сторону отъ жизни. Сомнѣнія, ко
торыя въ немъ вызвали Фейербахи, Штраусы, Бабсфы. бесѣды съ 
учащеюся молодежью были чисто поверхностны и скоропрехо
д я щ е Уже въ дѣтствѣ онъ слишкомъ глубоко заглянулъ въ жизнь, 
слишкомъ много видѣлъ въ пей прекраснаго и подмѣтилъ слиш
комъ мпого животрепещущихъ задачъ, чтобы принести ее въ 
жертву отвлеченнымъ теоріямъ. Въ ряду типовъ пзъ всѣхъ клас
совъ общества, изображенныхъ имъ съ неподражаемымъ мастер
ствомъ п усмотрѣнныхъ имъ въ жизни уже въ тотъ ранній пе
ріодъ, люди, преисполненные дѣятельной любви къ ближнему, 
состраданія, готовности жертвовать собою и свонмъ достояніемъ 
радп страждущаго брата, благородныя, возвышенію настроенныя 
натуры внушили Лѣскову такую любовь къ жизни, что онъ 
отъ нея уже не могъ оторвать пп своего взора, ни своихъ по
мысловъ. Бабушка, тетя Полли, Пугало, Голованъ, отецъ Алексѣй, 
Храпошка —  ихъ нс перечесть, всѣхъ этихъ людей, которые 
раскрыли Лѣскову смыслъ жпзпи, убѣдили его, что жить стоитъ, 
и заставили его усиленно думать, какъ придти па помощь тѣмъ, 
изъ-за которыхъ подобныя свѣтлыя лпчности страдаютъ. Горе 
у нихъ большое, столь же большое, какъ широко нхъ любве
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обильное сердце. II молодому Лѣскову казалось, что Феіісрбахв 
п Гегели пс помогутъ ихъ горю, что отвлеченныя тсоріп вообще 
въ этомъ отношеніи Оезсплыіы. «Овцебыкъ» увлекался пмн до 
самозабвенія, п какъ печальна, трагпчпа его участь: ппчего 
онъ не достпіъ, а былъ только смѣшонъ п себя погубилъ. Это 
одно изъ самыхъ раннихъ н прекрасныхъ произведеній Лѣскова, 
и въ немъ уже вполнѣ сказалось его скептическое отношеніе 
къ отвлеченнымъ теоріямъ, когда пми однѣмп вооружаются люди, 
желающіе дѣйствовать въ жизни.

Молодость Лѣскова, совпавшая, какъ мы вндѣлп. съ пятиде
сятыми годами, могла только упрочпть въ немъ это настроеніе. 
Въ качествѣ секретаря рекрутскаго присутствія въ Кіевѣ н впо
слѣдствіи агепта Шкота онъ въ теченіе почти десяти лѣтъ 
разъѣзжалъ, по Россіи, знакомился съ нею, видѣлъ, чѣмъ опа 
страдаетъ, чего сП недостаетъ, и всс болѣе убѣждался, что 
общими мѣропріятіями, какъ онп пп желательны, далеко пс 
всего достигнешь, что нужна еще практическая самодѣятельность 
общества и самого парода, что безъ нихъ даже наилучшія общія 
мѣропріятія пе принесутъ н сотой доли тоіі пользы, какой отъ 
ішхъ ожидаютъ. Самыя характерныя страницы, посвященныя 
Лѣсковымъ его дѣятельности въ качествѣ секретаря рекрутскаго 
присутствія, содержатся въ разсказѣ: «Владычпын судъ». Сколько 
лжп, сколько обмана онъ видѣлъ со стороны самого населенія, 
н какъ мало въ сущности требовалось чувства справедливости, 
чтобы предупредитъ случаи вопіющихъ злоупотребленій! Разска
занный Лѣсковымъ случай обошелся, сравнительно, благополучно, 
благодаря личному вмѣшательству генералъ-губернатора п архіерея. 
По закону онп собственно пс могли предотвратить жестокую обиду, 
нанесенную бѣдпому еврею, но тѣмъ пе менѣе пашлось средство 
се смягчить, п такпмъ образомъ доброжелательство устранило 
жестокія послѣдствія обмана н нссправедлпваго закона.

Но еще болѣе вразумительныя въ этомъ отношеніи страницы 
посвящены Лѣсковымъ сто дѣятельности въ качествѣ агента 
Шкота. Этотъ англичанинъ, какъ и сто сыновья, всячсгкн ста
рались помочь бѣдственному положенію крестьянъ и пользовались 
вліяніемъ п властью, которыя вполнѣ могли доставить успѣхъ
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пхъ начинаніямъ. Опп упранля.ш имѣніями столь вліятельныхъ 
государственныхъ дѣятелей, какъ графы Перовскіе, изъ которыхъ 
одинъ былъ сперва оренбургскимъ военнымъ губернаторомъ, а 
потомъ самарскимъ, а другой— виценрезндентомъ департамента 
удѣловъ и настолько интересовался крестьянскимъ бытомъ, что 
ввелъ новое управленіе въ удѣльныхъ имѣніяхъ. Оба оин были 
люди гуманные н живо принимали къ сердцу судьбу крестьянъ. 
Пользуясь такою вліятельною поддержкою, Шкоты задумали об
ширныя мѣропріятія для улучшенія участи крестьянъ. По этп 
опыты постоянно терпѣли неудачу вслѣдствіе невѣжества самихъ 
крестьянъ. Всѣ попытки ввести болѣе усовершенствованныя зе
мледѣльческія орудія ші къ чему не приводили. Любопытенъ 
фактъ, какъ въ имѣніи Всеволожскаго для крестьянъ построены 
были каменныя избы, а крестьяне ни за что не хотѣли въ нихъ 
поселиться, приравнивая пхъ къ острогу, рядомъ понастроили 
себѣ курпыя избы, а каменныя загрязнили до того, что въ ішхъ 
молено было задохнуться. Любопытно, что рука объ руку съ не
вѣжествомъ парода шло и невѣжество интеллигентныхъ людей. 
Но этому поводу возгорѣлся ожесточенный споръ, и образовалась 
даже цѣлая русская партія, защищавшая курную избу противъ 
каменной, восторгаясь особенно сажей, покрывающей стѣны кур
ной избы, п приписывая ей мнпмыя цѣлебныя и всякія другія 
свойства. Вопросъ этотъ даже горячо обсуждался въ петербург
ской печати, и курная изба восторжествовала въ этой полемикѣ 
(«Загонъ»), Крайне поучителенъ и разсказъ Лѣскова о томъ, 
какъ онъ странствовалъ съ переселенцами па баркахъ по Окѣ н 
Волгѣ. Онъ очень обрадовался предложенію Шкота сопровождать 
переселенцевъ н по возможностп смягчать ихъ участь. Вооду
шевленный самыми гуманными намѣреніями, онъ оказался однако 
только игрушкою нъ рукахъ самого народа п проявилъ полную 
свою практическую несостоятельность передъ мужикомъ Петромъ 
Семеновымъ, которому довѣрено было перевозить переселенцевъ, 
и передъ секретаремъ исправника, которые предупредили мно
го бѣдъ, въ то время какъ самъ Лѣсковъ, несмотря па всѣ 
свои добрыя намѣренія, чуть было не ухудшилъ еще болѣе ихъ 
горькой участи («Продуктъ природы»).
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Мы прпіісли здѣсь только нѣсколько отрывочныхъ фактовъ, 
чтобы охарактеризовать тогдашнее настроеніе Лѣскова. Онъ ко
нечно не менѣе всякаго другого просвѣщеннаго человѣка уяснилъ 
себѣ нрп своемъ близкомъ знакомствѣ съ жпзпыо ненормаль
ность условій, господствовавшихъ въ дореформенной Россіи. Изъ 
его произведеній ясно видно, какъ глубоко возмущали его душу  
и крѣпостное право, н судебный произволъ, и несправедливости 
рекрутскаго набора, п жалкое экономическое положеніе крестьянъ, 
н его невѣжество, и всякія злоупотребленія властью. Нѣтъ у него 
почти ни одного произведенія, въ которомъ онъ не представилъ 
бы краснорѣчивыхъ доказательствъ своего отвращенія къ доре
форменнымъ порядкамъ н своей глубокой епмпатіп, своего пла
меннаго воодушевленія реформами Царя-Освободптсля. Не даромъ 
онъ никогда не разставался съ кольцомъ, въ которое былъ вдѣ
ланъ камень, названный «александритомъ» въ честь этого госу
даря («Александритъ»). Но именно потому, что онъ такъ высоко 
цѣнплъ этн реформы п считалъ ихъ лучшимъ достояніемъ совре
менной Россіи, онъ, когда наступила заря повои жпзпн, т. е. 
въ концѣ пятидесятыхъ годовъ, сталъ всс внимательнѣе при
сматриваться къ настроенію п дѣятельности тоіі частп русскаго 
общества, которой суждено было главиымъ образомъ осуществить 
реформы въ жизни. Онъ спрашивалъ себя,— окажется ли она 
на высотѣ велпкоп п почетной своей задачи? Этотъ вопросъ его 
волновалъ, не давалъ ему покоя, именно потому, что онъ такъ 
близко присмотрѣлся къ жпзнп. Въ Петербургѣ можно было 
мечтать, что, благодаря реформамъ, .поди въ одинъ мигъ пере
родятся, что всѣ дурные элементы скроются, а всѣ хорошіе 
всплывутъ на поверхность, что внезапно произойдетъ какое-то 
общее перерожденіе. Но Лѣсковъ, именно благодаря громадному 
житейскому своему опыту, въ это перерожденіе нс вѣрилъ. Онъ 
чувствовалъ, что дурные люди будутъ преобладать, что они но
выми формами воспользуются для удовлетворенія старыхъ ин
стинктовъ, и что дѣло, которое онъ такъ свято чтилъ, можетъ 
быть компрометировано именно самыми горячими его сторонни
ками вслѣдствіе ихъ непониманія жнзпп н ея требованій.
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Первое печатное произведеніе Лѣскова появилось въ 1 8 6 0  г. 

Эго была корреспонденція пзъ Кіева о «продажѣ Евангелія па 
русскомъ языкѣ по возвышеннымъ цѣпамъ». Появилась ата кор
респонденція въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ».

Въ произведеніяхъ самого Лѣскова есть указанія, что онъ въ 
юности не мечталъ о томъ, чтобы сдѣлаться писателемъ. Эта 
мысль даже не приходила ему въ голову: онъ только колебался, 
посвятить лп себя государственной плп частной службѣ. Состоя 
агентомъ Шкота, онъ, понятно, велъ съ нимъ правильную кор
респонденцію п въ свопхъ письмахъ нерѣдко излагалъ свои 
впечатлѣнія въ такой пптереснон формѣ, что Шкотъ пмп зачи
тывался п давалъ читать пхъ членамъ своей семьи и своимъ 
друзьямъ, въ томъ чпелѣ ппсателю И. В. Селиванову. Послѣдній 
призналъ въ Лѣсковѣ значительныя литературныя дарованія, н 
такимъ образомъ покровители п друзья Лѣскова начали его по
буждать дѣлпться свопмп впечатлѣніями п съ публикою.

Мы привели этп свѣдѣнія, встрѣчающіяся во всѣхъ некроло
гахъ Лѣскова, чтобы показать, что такъ-назынаемаго писатель
скаго зуда у  Лѣскова въ юности не было, п что литературная 
слава въ то время его не прельщала. Онъ скорѣе усматривалъ 
свое жизненное призваніе въ томъ, чтобы въ сферѣ практиче
ской дѣятельности проявить воодушевлявшую его любовь къ 
блпжнему п къ родинѣ. Но впечатлѣніе, которое произвели его 
письма, очевидно, заставпло его призадуматься. Со всѣхъ сторонъ 
ему указывали на его литературное дарованіе. Упомянутая первая 
его корреспонденція имѣла успѣхъ. Даже кіевскіе профессора 
настаивали на томъ, чтобы онъ продолжалъ писать для печати. 
Новыя его статьи имѣли еще большій успѣхъ: Лѣсковъ сталъ 
самъ вѣрить, что у него есть талантъ. Предъ нимъ раскрывалась 
перспектива вліять па общество своимъ словомъ, и онъ чувство
валъ, что у  него есть что сказать, есть на что обратить вниманіе.

Однако и тутъ скромность и неувѣренность въ собственныхъ 
силахъ, свойственныя истинному дарованію, заставляли его дѣй
ствовать очень осмотрительно. Онъ задавался только желаніемъ
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указать па тѣ отрицательныя явлепія, которыя онъ подмѣтилъ п 
которыя остались незалѣченными для другпхъ. Такимъ образомъ 
первые печатные труды были только, какъ у  пасъ принято вы
ражаться, «публицистическими» статьями, посвященными вопро
самъ, съ положеніемъ которыхъ онъ ознакомился въ самоіі дѣй
ствительности. Стоитъ только назвать эти вопросы, чтобы убѣдиться 
въ вѣрпостп этой мысли. Онъ писалъ о рабочемъ классѣ, наймѣ 
рабочихъ, искорененіи пьянства, винокуренной промышленности, 
переселеніи крестьянъ, полицейскихъ, врачахъ, коммерческой 
службѣ, народномъ здравіп. Мы видимъ, что все это вопросы, 
съ которыми онъ ознакомился, служа въ рекрутскомъ присут
ствіи, странствуя по Россіи по порученію казны пли Шкота, 
Характерно однако для Лѣскова еще то, что главное его внима
ніе направлено на пародъ, и что онъ въ то же время затрогпваетъ 
вопросы наиболѣе животрепещущіе, наиболѣе важные для народ- 
пой жизни. Народное пьянство, переселенческій вопросъ, наемъ 
рабочихъ, народное здравіе,— вотъ на что направлено вниманіе 
Лѣскова, и вотъ чѣмъ до сихъ поръ усиленно занимаются лица, 
которымъ дорого народное благо. Нельзя пс отмѣтить еще харак
тернаго факта, что первая статья Лѣскова была посвящена во
просу о распространеніи Евангелія. Такимъ образомъ уже тутъ 
сказалось во всей силѣ сго міросозерцаніе, сложившееся въ дѣт
ствѣ и юности, получившее такое блестящее выраженіе во всей 
сго литературной дѣятельности,—-міросозерцаніе, основанное на 
глубокомъ альтруистическомъ чувствѣ.

Изучая явленія жизни въ этомъ духѣ и самъ начиная уча
ствовать въ литературномъ движеніи, онъ сразу испытываете 
какую-то неудовлетворенность, и уже въ 1 8 6 1  г. пишетъ статью 
о «неблаготворномъ направленіи нѣкоторыхъ писателей», касается 
и бурнаго вопроса о женской эмансипаціи. Словомъ, онъ начи
наетъ интересоваться и тѣми вопросами, которые возникали и 
усиленно обсуждались въ столичныхъ литературныхъ кружкахъ, 
по тотчасъ занимаетъ во всѣхъ этихъ вопросахъ самостоятельное 
положеніе: онъ пе примыкаетъ, какъ многіе другіе, пассивно къ 
движенію, а старается руководить имъ, направить его въ русло, 
которое опъ считаетъ спасительнымъ.
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Такъ опъ сразу вооружается противъ волемическихъ пріемовъ 
п грубости литературныхъ нравовъ, опъ обвлпясгь наше обще
ство въ бездѣятельности, въ стремленіи жить псключптельпо па 
казенныхъ хлѣбахъ. Для него писать значило священнодѣйство
вать, значило нрнноенть все въ жертву общественной пользѣ. 
А что онъ видѣлъ вокругъ себя: нолемнку, принимавшую ха
рактеръ площадной брани, удовлетвореніе личныхъ интересовъ, 
только прикрываемыхъ громкими фразами объ общественномъ 
благѣ. Печать какъ бы забывала, что Россія переживаетъ мо
ментъ громадпон исторической важности, когда старый строй ру
шится и замѣняется новымъ. Не того настроенія ожидалъ Лѣс
ковъ, когда изъ провинціи пріѣхалъ въ Петербургъ. Онъ всей 
душой примкнулъ къ «новымъ» людямъ, ожидая, что онн оду
шевлены исключительно желаніемъ трудиться серьезно, съ забве
ніемъ своей лпчностп на столь внезапно открывшемся широкомъ 
поприщѣ. Не забудемъ, какое это было время. Россія только-что 
пережила 19-ое февраля, грандіозную реформу, какой еще не 
бывало въ ея исторіи. Существовали опасенія, что эта реформа 
не обойдется мирно; задача всѣхъ благомыслящихъ людей, всѣхъ 
друзей свободы и культурныхъ успѣховъ должна была заклю
чаться въ томъ, чтобы вызвать успокоеніе умовъ въ такое время, 
когда было столько горючаго матеріала. А тутъ началось бро
женіе въ Польшѣ. Можно было опасаться возстанія въ этой 
части имперіи. Въ разныхъ мѣстахъ начались какіе-то зловѣщіе 
пожары. Въ центрѣ столицы огонь охватилъ громадную площадь, 
въ народѣ начались толки о поджогахъ. Понятно, что подозрѣніе 
толпы пало па тѣхъ, кто пострадалъ отъ только-что совершен
ной реформы, затѣмъ на поляковъ* но почему-то она стала подо
зрѣвать нѣкоторую часть интеллигенціи, учащуюся молодежь, 
студентовъ. Пхъ обвиняли громогласно на всѣхъ перекресткахъ. 
Легко себѣ представить, какъ эти обвиненія должны были по
дѣйствовать на Лѣскова, только-что всей душой примкнувшаго 
къ «новымъ» людямъ п ожидавшаго отъ нихъ убѣжденнаго, го
рячаго содѣйствія задуманнымъ правительствомъ реформамъ. Онъ 
призналъ своимъ прямымъ гражданскимъ долгомъ рѣшительно 
выступить въ защиту учащейся молодежи, обѣлить ее отъ столь
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позорнаго иоклепа. Съ этою цѣлью опъ и помѣстилъ соотвѣт
ственную статью въ «Сѣверной Пчелѣ» (Л= 1 4 3 , 1 8 6 2  г.). Въ 
статьѣ этой между прочимъ говорится; «Насколько основательны 
подозрѣніи въ народѣ п насколько умѣстны опасенія, что под
жога имѣютъ связь съ послѣднимъ мерзкимъ п возмутительнымъ 
воззваніемъ, приглашающимъ къ ниспроверженію всего граждан
скаго строя нашего общества, мы судить не смѣемъ. Произне
сеніе такого суда— дѣло такое страшное, что языкъ нѣмѣетъ, и 
ужасъ охватываетъ душу. Но какъ бы то ни было, если бы и 
въ самомъ дѣлѣ петербургскіе пожары пмѣлн что-нибудь общее 
съ безумными выходками политическихъ демагоговъ, то они ни
сколько не представляются намъ опасными для Россіи. Скры
ваться нечего. На народъ мозкно разсчитывать смѣло, п потому 
смѣло же должно сказать: основательны лп сколько-нибудь слухи, 
носящіеся въ столицѣ о пожарахъ и о поджигателяхъ? Щадить 
адскихъ злодѣевъ нс должно, но п не слѣдуетъ рисковать ші 
однимъ волоскомъ ип одной головы, живущей въ столицѣ и под
вергающейся небезопаснымъ нареканіямъ со стороны перепуган
наго народа».

Смыслъ этоіі статьп такъ ясенъ, что поводимому никакія ис- 
доразумѣнія тутъ невозможны. Лѣсковъ опасается, что студенты  
могутъ пострадать отъ народнаго гнѣва. Опъ настойчиво тре
буетъ, чтобы неосновательныя сбвппеиія былп опровергнуты. Но 
опъ опасается еще другого: онъ опасается, что этн страшные 
пожары и толки о поджогахъ могутъ компрометировать великое 
дѣло задуманныхъ реформъ. Поэтому онъ считаетъ нужнымъ 
категорически заявить, согласно вынесенному іімъ широкому опы
ту, что «на народъ мозкно разсчитывать смѣло». Иначе конечно 
не могъ и нс долзкенъ былъ выразиться человѣкъ, преданный 
освободительному дѣлу и знакомый съ условіями, въ которыхъ 
находилась Россія. Но, несмотря па ясность статьи, Лѣсковъ 
подвергся за нее цѣлому ряду незаслуженныхъ оскорбленій; его 
заподозрили въ отстуиинчествѣ, злонамѣренности, въ желаніи 
натравить полицію па студентовъ... Мы не станемъ разсказы
вать здѣсь этой печальной исторіи. Она разсказана самимъ Лѣс- 
ковымъ въ его «Загадочномъ человѣкѣ», написанномъ восемь
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лѣтъ спустя (1 8 7 0  г.), когда онъ могъ болѣе или менѣе объ- 
сктпшю отнестпсь къ этому въ настоящее время почти непо
нятному эппзодѵ первыхъ лѣтъ его лптературпоіі дѣятельности. 
Но мы считаемъ свопмъ долгомъ обѣлить память Лѣскова оггъ 
другого обвиненія, которое еще до спхъ поръ возводится па исго 
съ пѣкоторыхъ сторонъ, именно будто опъ въ дальпѣйшей своей 
литературной дѣятельности утратплъ хладнокровіе п подчинился 
духу  озлобленія противъ тѣхъ, кто его тогда такъ незаслуженно 
оскорбилъ. Какъ на доказательство справедливости этого обви
ненія ссылаются обыкновенно па романы: «Некуда», появившійся 
въ 1 8 6 4  г., и «На ножахъ», печатавшійся въ 1 8 7 0  —  71 гг. 
Мы считаемъ свопмъ долгомъ обѣлить память Лѣскова въ этомъ 
отношеніи не только потому, что привыкли уважать его, какъ 
личность, по п главнымъ образомъ потому, что это обвиненіе 
можетъ заставить читателя отнестись къ такому капитальному 
произведенію, какъ «Некуда», нс съ достаточнымъ вниманіемъ 
п съ неправильной точки зрѣнія.

Прежде всего надо принять во вниманіе, что самъ Лѣсковъ и 
не думалъ отрекаться отъ «новыхъ» людей послѣ этого печаль
наго нпцпдепта. Ровно черезъ годъ въ той же «Сѣверной Пчелѣ» 
появился фельетонъ Лѣскова, озаглавленный: «Н. Г. Чернышев
скій въ его романѣ: «Что дѣлать». Въ атомъ фельетопѣ гово
рится: «Героевъ романа г. Чернышевскаго называютъ пнгплп- 
стамп. Однако между ішми и личностями, падоѣвшпмп всѣмъ и 
каждому свопмъ нигилизмомъ, пѣтъ ничего общаго. Люди г. Чер
нышевскаго совсѣмъ другіе, а это— фразеры; въ людяхъ г. Чер
нышевскаго прежде всего стремленіе дать благосостояніе возможно 
большему числу людей; въ нигилистахъ нашихъ общность инте
ресовъ только па языкѣ, а па дѣлѣ жестокосердіе. Г. Чернышев
скій заставляетъ дѣлать такое дѣло, которое можно сдѣлать во 
всякомъ благоустроенномъ государствѣ, отъ Кореи до Лиссабона. 
Нужно только для этого добрыхъ людей, какпхъ вывелъ г. Черны
шевскій, а ихъ, признаться сказать, очень мало».

Похоже ли это па отреченіе отъ новыхъ людей? И злѣйшій 
врагъ Лѣскова, если только опъ пхъ теперь имѣетъ, не рѣшится 
этого утверждать. Напротивъ, это нс отреченіе, а скорѣе при
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знаніе извѣстной солидарности. Отрекается Лѣсковъ только отъ 
несостоятельныхъ, но его мнѣнію, элементовъ «молодой» Россіи. 
По самой партіи онъ въ лицѣ главнаго ея вождя выражаетъ 
сочувствіе,— выражаетъ именно въ то время, когда его всячески 
поносятъ за его мнимое отступничество. Романъ же «Некуда» 
печатался въ 1 8 6 4  году и написанъ позже фельетона о Чер
нышевскомъ, а «На н о ж а х ъ » — -шесть лѣтъ спустя. Можно ли 
съ психологической точки зрѣнія допустить, чтобы озлобленіе 
возрастало, а не ослабѣвало съ теченіемъ врсмепп? Вѣдь это 
слишкомъ исключительное явленіе, п нп одпнъ трезвый умъ нс 
повѣритъ, чтобы Лѣсковъ былъ больше озлобленъ, когда писалъ 
«Некуда», чѣмъ когда писалъ свои фельетонъ о Чернышев
скомъ? Да такое предположеніе совершенно несостоятельно и съ 
другой точки зрѣнія. Какъ мы сейчасъ выяснимъ, романъ п 
фе.іьстопъ наппсаны совершенно въ одномъ духѣ. Какъ въ фелье
тонѣ проводится граница между «новыми» людьми, заслужи
вающими и незаслуживаіоіцимп сочувствія, такъ н въ «Некуда» 
проведена совершенно та же граница, съ тѣмъ только разли
чіемъ, что въ «Некуда» художественно и обстоятельно разъ
яснено то, что въ фельетонѣ только намѣчено п что соотвѣт
ствуетъ выраженному уже неоднократно раньше Лѣсковымъ эле
ментарному житейскому правилу, что во всякомъ сословіи п 
классѣ, во всякой партіи есть дѣятели, заслуживающіе н не за
служивающіе сочувствія. Можно еще возразить, что и сочув
ственно изображенные въ «Некуда» повыс люди, въ родѣ Рай
нера п Лизы, въ копцѣ-копцовъ осуждаются Лѣсковымъ. Но вы
веденные авторомъ «новые» люди нс ограничиваются этпмн 
знаменитыми героями его романа; въ немъ найдутся и другіе 
«новые» люди, которымъ авторъ безусловно сочувствуетъ? А по
чему онъ признаетъ п Райнера, п Лизу дѣятелями безполезными 
н даже вредными, несмотря на то, что онъ имъ горячо сочув
ствуетъ, какъ людямъ,- это п составляетъ капитальный вопросъ 
всего романа п объясняется не озлобленіемъ Лѣскова, а всѣмъ 
его міросозерцаніемъ, сложившимся гораздо раньше, чѣмъ произо
шелъ отмѣченный нами печальный инцидентъ.

Читатели уже отчасти знакомы съ міросозерцаніемъ Лѣскова.
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какъ омо сложилось подъ вліяніемъ тѣхъ богатыхъ впечатлѣ
ній, которыя онъ вынесъ во время дѣтства н молодости. Дѣя
тельная любовь къ б.іпжнему, озаренная религіознымъ чувствомъ 
п умудренная жнтсііскшіъ опытомъ,— вотъ что составляетъ основу 
его душевной жизнп. Когда опъ началъ писать, онъ сразу забо
тится о распространеніи евангелія и объ устраненіи того, что по 
его житейскому опыту главнымъ образомъ вызываетъ страданія 
народа. Крѣпостное право отмѣнено, надо позаботиться теперь о 
паеаждепіл образованія, о борьбѣ съ предразсудками, объ пско- 
ренсніп пьянства. Псс ато— задачп первостепенной важности; все 
пнпмапіе интеллигенціи должно быть па нихъ направлено. Вѣдь 
интеллигенція и есть та спла, которая моя.'етъ разсѣять мракъ 
невѣжества п всякихъ суевѣрій въ пародѣ. Опа призвала къ 
дѣятельности и должна дѣйствовать умѣло, осмысленно, трезво| 
въ полпомъ сознанія величія п отвѣтственности своей задачп. 
Крупная реформа совершена, предстоятъ другія, также очень зна
чительныя. Эго —  дѣло законодателя. Интеллигенція же должна 
паправпть все вниманіе не только па атп реформы, по п па спо
собы ихъ упроченія въ жизни. Ей открывается широкое поле 
дѣятельности; опа должна подумать о средствахъ н способахъ.

Этнмъ вопросомъ п занятъ Лѣсковъ. Опъ его ставитъ очень 
рѣшительно въ чудесномъ своемъ разсказѣ: «Овцебыкъ», напе
чатанномъ почти за годъ до появленія «Некуда». Кто сланный 
герой итого разсказа? Сынъ сельскаго дьячка, выросшій въ горь
кой нуждѣ н нисколько о себѣ не заботящійся. Онъ ищетъ все 
только евангельскихъ людей, возмущается «неправдой безсудной, 
обидой безмѣрной». Его сердце обливается кровыо при впдѣ чу
жого страданія. Опъ ничего нс читаетъ, кромѣ евангелія; жур
наловъ оігь терпѣть не можетъ, мнитъ же опъ себя проповѣд
никомъ слона Ножья, ходитъ въ пародъ, къ раскольникамъ; н» 
во всемъ терпитъ неудачу. Никого онъ не просвѣщаетъ, ничью 
участь иг облегчаетъ, приходятъ кь горькому разочарованію, ста- 
поглптя погмѣшпщем г» въ глазахъ парода п кончаетъ жизнь само- 
убіііетномъ, постановивъ самъ надъ собшо слѣдующій приговоръ: 
«Не въ рпзѣ учитель- пароду шутъ, себѣ— поношеніе, и д еѣ — 
папбнігкъ. И— тать и, что дальше пойду, то больше сворую».



31

Поэтому онъ и прекращаетъ спою жпзііь. А приказчикъ разбо
гатѣвшаго дѣловитаго мужика, бывшаго крѣпостного, у котораго 
послѣдніе дни своеіі жизни служилъ Овцебыкъ, произноситъ слѣ
дующій падъ нимъ нрпговоръ: «Ему— гнить, а вамъ жить, батюшка 
Александръ Ивановичъ». Самъ Овцебыкъ былъ того же мнѣнія.

Мы видѣли уж е, какимъ глубокимъ религіознымъ чувствомъ 
воодушевился Лѣсковъ въ дѣтствѣ и молодости, и мы увпдпыъ 
еще, какъ развилось это чувство впослѣдствіи. Лѣскова можно 
упрекнуть, въ чемъ угодно, но только не въ легкомысленномъ 
отношеніи къ евангелію и къ евангельскимъ истинамъ. Н что же 
мы видимъ? Овцебыкъ,— человѣкъ, который читалъ только еван
геліе, который весь проникся его духомъ, который все отвергалъ, 
за исключеніемъ евангельскихъ истинъ, кончаетъ такъ печально, 
приходить къ роковому выводу, что вся его жизнь ничего не 
стоила. Ііто однако рѣшится упрекнуть за это Лѣскова въ недо
статкѣ религіознаго чувства, въ невѣріи, въ неуваженіи къ еван
гельскимъ истинамъ, которыя онъ ставилъ такъ неизмѣримо 
высоко? Почему ж е, когда Лѣсковъ изображаетъ намъ пе Овцебыка, 
а Раппера пли Лизу, мы его обвиняемъ въ томъ, что онъ ко
щунственно отнесся къ идеаламъ, которые были священны этимъ 
его героямъ п за которые они положили жизнь? Очевидно, что 
мы вт. томъ п другомъ случаѣ мѣрпмь разною мѣрою. Тотъ, 
кто осуждаетъ Лѣскова за «Некуда», долженъ бросить въ него 
камень и за «Овцебыка», иначе онъ нарушитъ элементарные, 
законы логики или представитъ доказательства вопіющаго при
страстія.

Чѣмъ же однако объясняется эта логическая ошибка, сели уже 
нс говорить о пристрастіи? Чтобы рѣшить этотъ вопросъ, при
смотримся прежде всего къ дѣятельности Овцебыка. Онъ быль 
сперва домашнимъ учителемъ, по выходп.іо какъ-то такъ, что 
онъ пи па одномъ мѣстѣ ужиться нс могъ, точь въ точь, какъ 
извѣстный уже читателямъ нѣмецъ-учитель Поза въ разсказѣ,: 
«Торыічііе духа». Всѣ установленныя жизнью формы его тяго
тили: онъ хотѣлъ сразу найти евангельскихъ людей, а такъ каіл. 
ихъ не находилъ, то тотчасъ же удалялся отъ людей, встрѣчен
ныхъ имъ на жизненномъ пути. 11 вотъ онъ началъ бродить вт.
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поискахъ за настоящими людьми. Аскетъ нъ полномъ смыслѣ 
этого слова, пс дорожащій ничѣмъ въ мірѣ кромѣ своей идеи, 
онъ жилъ почти, какъ птпцы небесныя. Гдѣ же настоящіе люди? 
Оиъ думалъ, что найдетъ пхъ среди раскольниковъ, п отправился 
куда-то на сѣверъ. Тамъ его постигло горькое разочарованіе. Онъ 
подчинился требованіямъ раскольниковъ до того, что даже сталъ 
жить съ какою-то дѣвушкою внѣ брака. Но все это нп къ чему 
не привело. Опъ потомъ самъ наивно разсказывалъ, что спаси
тельнаго слова нс услышалъ. Какое требовалось знакомство съ 
жпзиью, чтобы вообразить, что онъ отъ раскольниковъ услышптъ 
сказочное: «Сезамъ, отворись!» Онъ ушелъ отъ нихъ, убѣдив
шись, что у  нихъ только «тюрьма», что опп только «байбаки 
дурацкіе, морочащіе людей своимъ секретничаньемъ». Одно у нихъ 
буквоѣдство, —  вотъ и все. Онъ возвращается на родину и по
ступаетъ послушникомъ въ одинъ изъ монастырей, въ пустынѣ. 
Но и тутъ съ нимъ происходитъ нѣчто неладное: онъ ведетъ съ 
богомольцами такія бесѣды, что его изгоняютъ изъ монастыря. 
Н вотъ оиъ поступаетъ къ дѣловитому мужику, Александру Ива
новичу Свиридову. Тотъ вмѣстѣ съ женою всячески пристраи
ваютъ сго къ дѣлу, хотя это очень трудно. Начнетъ Овцебыкъ гово
рить съ работниками о божествѣ, да п свернетъ вдругъ па го
сподъ, а чтобы придать больше выразительности свопмъ словамъ, 
возьметъ оиъ горсть гороху, да и разсажастъ пхъ но свиткѣ: 
«Потъ это —  говоритъ, —  самый набольшій король, а это, по
меньше,— его мшшетеры съ князьми; а этоИ сщ е поменьше,—  
баре да купцы, да попы толстопузые; а вотъ это— па горсть-то 
показываетъ-—-это, говоритъ, мы, гречкосѣи». Да какъ этими 
грочкосѣями-то во всѣхъ въ принцевъ и въ поповъ толстопу
зыхъ шарахнетъ: все п сравняется. Куча станетъ. Народъ смѣется 
и говоритъ: «Должно быть, изъ комедіантовъ». Эта гороховая 
революція прошла для Овцебыка безслѣдно. Онъ самъ, какъ Не
ждановъ въ «Нови», паннсанпой 13  лѣтъ спустя, извѣрился въ 
своихъ начинаніяхъ и кончилъ жизнь самоубійствомъ, понявъ, 
что опъ ничего не достигнетъ. Онъ всѣмъ представлялся шутомъ, 
за исключеніемъ очень немногихъ людей, понявшихъ, какая въ 
немъ заключается нравственная сила и какой глубокій внутреп-
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піГі трагизмъ представляетъ полное несоотвѣтствіе его возвышен
нѣйшихъ идеаловъ, самоотвержеііпѣіішпхъ чувствъ съ полною его 
неспособностью осуществить въ жизни хоть малѣйшую пхъ часть 
вслѣдствіе, совершеннаго незнакомства съ нею. Эта черта пора
жала и печалила Лѣскова еще до пріѣзда г>ъ Петербургъ въ та
кихъ симпатичныхъ ему людяхъ, какъ Шкоты, которые, будучи 
даже искусными практиками, часто вмѣсто добра дѣлали зло 
вслѣдствіе своего незнакомства съ народнымъ бытомъ. А когда 
Лѣсковъ пріѣхалъ въ Петербургъ, когда опъ тутъ на каждомъ 
шагу убѣждался, что за осуществленіе благихъ начинаній прини
маются очень пеумѣло, что пускаются въ ходъ совершенно не
годныя средства, которыя даже прямо могутъ компрометировать 
великую задачу, выпавшую па долю русской интеллигенціи, въ 
немъ это чувство окрѣпло, и опъ написалъ своего «Овцебыка», 
свое «Некуда». Не озлобленіе говорило въ немъ, а чувство раз
очарованія, опасеніе, что тѣ радужныя надежды, съ которыми опъ 
пріѣхалъ въ Петербургъ, не сбудутся, п чѣмъ болѣе опъ при
сматривался къ столичной жпзпп, чѣмъ быстрѣе шли событія II 
случились даже факты, которые заставили глубоко призадуматься 
п Герцена, тѣмъ сильнѣе становилось въ Лѣсковѣ желаніе прі
остановить это шествіе по наклонной плоскости, это пользованіе 
пегодпымн средствами. Опъ сталъ высказываться всс рѣзче и 
рѣзче н панисалъ свое «На ножахъ». Вотъ чѣмъ объясняется, 
что послѣднее произведеніе, написанное черезъ восемь лѣтъ послѣ 
петербургскихъ пожаровъ, но содержанію и тону неумолимѣе по 
отношенію къ «новымъ» людямъ, чѣмъ «Некуда».

Чтобы подтвердить всс сказанное, остановимся еще на основной 
пдеѣ «Некуда». Выведенные въ этомъ ромапѣ «новые» лгодп 
распадаются на три категоріи. Широкою извѣстностью поль
зуются Райнеръ, Лиза, Помада; менѣе говорятъ о Розаповѣ; со
вершенно игнорируютъ Ыасляіпшкова. А все э т о — «новые» 
люди, п разница между ппми заключается въ томъ, что первые 
ведутъ борьбу по мысли автора совершенно негодными средствами, 
второй можетъ кое-чего достпгпуть въ жпзпп, а третій навѣрно 
достигнетъ въ жпзпп многаго. Этотъ М асляш тковъ— сынъ дере
венскаго богача изъ крестьянъ. Отецъ сго всецѣло принадлежитъ
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къ старымъ людямъ. Сынъ же его узко «новый» человѣкъ. Для 
чего онъ живетъ, —  видно изъ заключительной главы романа. 
Въ «Овцебыкѣ» безплоднымъ скитаніямъ идеалиста противопоста
вляется дѣловитость бывшаго крѣностпого Александра Цваповпча, 
съѣздившаго за границу, чтобы запастись практическими свѣдѣ
ніями по своему дѣлу. О немъ Овцебыкъ говоритъ: «Некуда идти; 
вездѣ все одно; черезъ Александровъ Ивановичей нс перескочишь». 
Но Александръ Ивановичъ заботится только о благосостояніи своей 
семьи п лицъ, папболѣе ему близкихъ. Оиъ самъ обогащается, 
обогащаетъ п другихъ, способствуетъ улучшенію экономическихъ 
условіи, но идейная сторона въ его дѣятельности отсутствуетъ. 
А вотъ Масляшшковъ добивается, что въ его деревнѣ возникаетъ 
и больница, п ремеслепная школка, п пожарная колапда. Онъ 
интеллигенціи пе боится, папротпвъ онъ зоветъ ее къ себѣ, но 
только не такихъ людей, которые мужиковъ хотятъ облагоде
тельствовать несбыточнымъ. Онъ вліяетъ на крестьянъ: «У меня 
есть чѣмъ похвалиться: Боровковская волость составила приго
воръ, чтобы больше уже не сѣчься». Вотъ къ чему стремится 
«новый» человѣкъ изъ парода съ положительными, осуществи
мыми идеалами, въ противоположность тѣмъ, которые «мутоврятъ 
народъ тотъ туда, тотъ сюда, а сами, ей право, великое слово 
тебѣ говорю, дорогп никуда пе знаютъ, безъ пашего брата пе 
найдутъ се никогда, все будутъ кружиться и все сѣсть будетъ 
некуда». Значитъ, Лѣсковъ въ своемъ романѣ съ одной стороны 
указываетъ на тѣхъ людей, которые, будучи воодушевлены иаи- 
лучшпмп намѣреніями, ничего нс достигнутъ вслѣдствіе негодпостп 
избранныхъ имя средствъ, которымъ идти собственно «некуда», 
а съ другой стороны указываетъ па людей, которые хорошо 
знаютъ, «куда» идутъ, н на повѣрку оказывается, что теперь 
по этому пути идутъ всѣ благомыслящіе люди. Молено только 
сожалѣть, что истинный .смыслъ романа Лѣскова нс быть по
йнтъ и оцѣненъ но достоинству въ свое время. Еслп бы интел
лигенція, какъ предлагалъ Лѣсковъ, направила всѣ свои усилія 
па то, чтобы достигнуть идеаловъ Маслянникова, можетъ-быть, 
позоръ тѣлеснаго наказанія былъ бы давпо уже. смыть, Россія 
избавилась бы отъ того громаднаго ущерба, который наносить ея



наводному хозяйству безконечные пожары, и школъ п больницъ 
было бы гораздо больше, чѣмъ теперь. Но какъ бы то ни было, 
Лѣсковъ въ этомъ вопросѣ является единомышленникомъ Писем
скаго, Достоевскаго, Гончарова н Тургенева, которые въ своихъ 
романахъ: «Взбаламученное, море», «Вѣсы», «Обрывъ», «Новь» 
высказались въ томъ же смыслѣ. . . . .сковъ г,слѣдствіе своего зна
комства съ жпзиыо одпнъ изъ первыхъ въ прекрасномъ худо
жественномъ произведеніи указалъ путь, признанный вѣрнымъ 
такими писателями, которые составляютъ гордость нашей лите
ратуры.

I V .

«Некуда» п вызванная этимъ романомъ яростная полемика 
была для Лѣскова своего рода «огненнымъ крещеніемъ». Требо
валось не мало гражданскаго мужества, чтобы въ то время вы
ступить съ такимъ ромапомъ. Если бы Лѣсковъ дорожп.іъ только 
своею литературною славою, возможностью помѣщать свои произ
веденія въ лучшихъ н наиболѣе распространенныхъ журналахъ, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ существовать безбѣдно, то онъ конечно бы 
своего романа пс панпсалъ нлн но крайней мѣрѣ не напечаталъ. 
Но онъ хорошо зналъ, па что пдетъ: исторія съ петербургскими 
пожарами его вполнѣ на этоть счетъ просвѣтила, п тѣмъ нс 
менѣе онъ счелъ своимъ долгомъ высказаться откровенно н рѣ
шительно. Его нс остановили на этомъ пути самыя злост
ныя выходки противниковъ, а эти выходки превзошли всякую  
мѣру. Современный крптпкъ г. Венгеровъ называетъ тогдаш
ній судъ надъ Лѣсковымъ «неумолимо суровымъ п въ зна
чительной степени несправедливымъ». Дѣйствительно, Лѣскова 
называли шпіономъ; увлекающійся Писаревъ сомнѣвался, най
дется ли въ Россіи хоть одинъ журналъ, который «осмѣлится» 
напечатать па своихъ страницахъ что-п нбудь, выходящее изъ- 
подъ пера Стебппцкаго (Лѣсковъ, какъ извѣстно, подписывалъ 
этимъ нсевдоппмомъ свои первыя произведенія). Этн слова Писа
рева очень характерны: пикто «не осмѣлится» напечатать даль
нѣйшихъ произведеній Лѣскова. Эго— своего рода угроза, застра
щиваніе. Печатать Лѣскова, какъ выражается дальніе I,ш аровъ,
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значить проявить «пеосторозкность» п быть «равнодушнымъ къ 
своей репутаціи». Послѣ угрозы слѣдуетъ совѣтъ позаботиться о 
себѣ, пс подвергать ссбя очевидной опасности. Какой? Попятно, 
раздѣлить участь Лѣскова, т. с. быть изгнаннымъ пзъ журналовъ 
н лишиться куска хлѣба. Лѣсковъ былъ поставленъ къ позорному 
столбу, п противъ него началась невѣроятная травля. Но онъ 
перенесъ ото «огненное крещеніе», не сдѣлавъ своимъ против
никамъ нп малѣйшей уступки, и вышелъ изъ него «рыцаремъ 
духа», человѣкомъ, готовымъ на все, чтобы отстоять свою свя
тыню: свободу высказываться такъ, какъ ему велятъ совѣсть и 
гражданскій долгъ. ,

Отрсчься отъ своихъ убѣжденіи Лѣсковъ не могъ и по другой 
причинѣ. Его убѣжденія нс были чѣмъ-то наноснымъ, въ родѣ 
разныхъ модныхъ теоріи, которыя такъ быстро смѣняются въ 
пашемъ обществѣ. То, что говорилъ Лѣсковъ, было плодомъ его 
широкаго знакомства съ зкизныо. Если онъ утверждалъ, обра
щаясь къ идеалистамъ разнаго рода, пспог.ѣдывавшпмъ евангель
скія истины или тѣ или другія соціальныя н политическія теоріи, 
что имъ идти «некуда», то пмъ дѣйствительно идти было некуда, 
потому что путь былъ лояспый и велъ въ глухой переулокъ. 
Надо было избрать другой путь, быть-можстъ болѣе далекій, но 
несравненно болѣе вѣрный. Всѣмъ тснерь извѣстно, что Лѣсковъ 
списалъ своего Райнера съ живой личности, съ нѣкоего Беішп, 
идеалиста крайнихъ воззрѣній. Самъ Лѣсковъ въ своемъ «Зага
дочномъ человѣкѣ» изложилъ намъ біографію итого дѣятеля ше
стидесятыхъ годовъ, и біографія эта лучше всякихъ разсужденіи 
убѣзкдасть въ полной непригодности средствъ, избранныхъ Бенин 
и однородными съ нимъ дѣятелями. Какъ мы видѣли, точно та
кую же картину полной непригодности средствъ изобразилъ намъ 
Лѣсковъ н въ «Овцебыкѣ» относительно осуществленія евангель
скихъ истинъ. Принявъ все это во вниманіе, мы легко уяснимъ 
себѣ, по какому пути самъ Лѣсковъ пойдетъ въ дальнѣйшей 
своей литературной дѣятельности. Онъ пріѣхалъ въ Петербургъ 
съ богатымъ житейскимъ опытомъ, изъѣздилъ Россію вдоль п 
поперек'ь, познакомился со исѣмн классами населенія, убѣдился, 
что условія очень несовершенны, что требуется усиленная работа



для ихъ пересозданія. Въ Петербургѣ ему предлагали разныя гс- 
тоныя теоріи крайне отялечепнаго свойства-, заимствованныя по. 
большей части со сторопы, изъ другихъ странъ людьми, очень 
мало знакомыми съ І’оссіею. Средства, предлагавшіяся для осу
ществленія этихъ теорій, отличались но большей части крайне 
наивнымъ характеромъ. Въ «Овцебыкѣ» п «Некуда» Лѣсковъ 
произнесъ краснорѣчивый н убѣдительный приговоръ падь этпмп 
средствами. Но понятно на этомъ нельзя было остановиться. 
Такимъ образомъ предстояла задача подвергнуть критической 
оцѣнкѣ нарождающіяся новыя теоріи, а вмѣстѣ съ тѣмъ уста
новить пкъ приложимость къ жизни, вдуматься въ средства ихъ 
осуществленія.

Самыя благія начинанія терпятъ крушеніе, когда оіш не на
ходятъ есбѣ надлежащихъ пенолпптелей. Нели это вѣрно но от
ношенію къ правительственной дѣятельности, то это не менѣе 
вѣрно н но отношенію къ дѣятельности общественной. Эта истина 
представлялась особенно ясно Лѣскову, какъ человѣку, глубоко из
учившему русскую дѣйствительность. Поэтому, когда рѣчь заходила 
о тоіі нлп другой теоріи, онъ немедленно задумывался надъ испол
нителями п умственнымъ взоромъ охватывала, ту безконечную гал
лерею типичныхъ представителей нашего общества, съ которыми 
ему приходилось встрѣчаться въ жизни. Эгу галлерею онъ рас
предѣлялъ по категоріямъ соотвѣтственно съ ихъ способностью 
осуществлять въ дѣйствительности идеальныя стремленія. Л его 
судъ относительно этой пригодности обусловливался общимъ его 
міросозерцаніемъ, основаннымъ, какъ мы видѣли, па дѣятельной 
.побвп къ ближнему. Ныть-можетъ, Лѣсковъ больше вѣрилъ въ 
людей, чѣмъ въ тѣ пли другія мѣропріятія. ІѴь дѣтствѣ и моло
дости онъ убѣдился, что при самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ 
человѣкъ, воодушевленный чувствомъ дѣятельной любви къ ближ
нему, можетъ сдѣлать очепь много добра. Настроеніе же русскаго 
общества было въ значительной степени противоположное: оно 
исходило изъ убѣжденія, что и хорошій человѣкъ ничего не мо
жетъ сдѣлать добраго при несостоятельныхъ условіяхъ, что бла
гопріятныя условія родятъ хорошихъ людей. Эго было глубокое 
несоотвѣтствіе взглядовъ: для нашего общества цент|гь тяжести



вопроса лежалъ въ надлежащихъ мѣропріятіяхъ; для Лѣскова—  
въ хорошихъ людяхъ пли, какъ опъ ихъ называлъ, праведни
кахъ, нонпмая подъ этпмъ терминомъ людей, не только вооду
шевленныхъ прекрасными намѣреніями, но и умѣющихъ пхъ 
осуществлять въ жпзпн. Указаніемъ на этихъ праведниковъ, на 
атпхъ нредставптелсй дѣятельной любг.п къ блпжпему исчерпы
вается значительная часть беллетристическихъ произведеніи Лѣс
кова. Съ одиоіг стороны опъ паігь рисуетъ цѣлый рядъ типовъ 
съ тѣми характеристическими чертами, которыя мы уже отмѣ
тили въ «Овцебыкѣ», съ другой— дѣятелей въ истинномъ зна
ченіи этого слова. Затѣмъ опъ выводитъ еще третій т п и ъ ,-  лю
дей, которые ирп отсутствіи вдеалыіыхъ стремленій сами устраи
ваются въ жизни сносно, по причиняютъ другимъ много забояъ 
и страданіи. Иногда дѣятели этого типа приходятъ къ сознанію 
своей ошибки уже поздно, н тогда получается трагизмъ, кото
рый Лѣсковъ умѣетъ подчеркнуть съ поразительною художе
ственною сплою.

Остановимся теперь на этихъ трехъ тпиахъ, какъ онн послѣ
довательно изображены съ произведеніяхъ Лѣскова. Вслѣдъ за 
«Некуда» появился обширный его романъ: «Обойденные». Глав
ный герой этого романа —  Долинскій, человѣкъ недурной. Онъ 
принадлежитъ именно къ тину людей безъ опредѣленныхъ иде
альныхъ стремленій п обусловленной лмп жизненной задачи. 
Любовь, кончающаяся смертью горячо любимой дѣвушки, приво
дитъ его къ мистицизму. Неустойчивость его чувствъ и стре
мленій нрекраспо оттѣнена сознательностью, твердостью и цѣле
сообразностью всѣхъ дѣйствій и всей жизни главной героини 
романа Лины Михаиловны, которая въ такое поводимому без
различное съ нравственной точки зрѣнія предпріятіе, какъ мод
ная мастерская, умѣетъ вложить глубокое идеальное содержаніе. 
Опа просто, безъ всякихъ фразъ, разрѣшаетъ вопросъ о женскомъ 
трудѣ, въ то время, какъ ея сестра, дѣвушка съ блестящими 
дарованіями, только губить свою жизнь, и сама прекрасно разъ
ясняетъ причину своей гибели, говоря, что «сильные люди вы
велись». Кя сестра, живущая только для другихъ н умѣющая 
найтись въ жизни, является такимъ «сильнымъ» человѣкомъ.
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Та же идея положена въ оспову другого большого романа 
Лѣскова: «Островитяпе». Тутъ талантливый художникъ Псто- 
ишіъ, думающій только о себѣ, копчаетъ жизнь весьма печально. 
Любпман пмъ дѣвушка, богато одаренная натура, находитъ ду
шевный миръ послѣ безконечныхъ страданій, только когда посвя
щаетъ себя дѣятельной любви къ ближнему. А ея сестра, 11да, 
посвятившая себя ппстппктпвно этой любви, хотя п не нахо
дить личнаго счастья въ ходячемъ смыслѣ этого слова, пред
ставляетъ картину необычайно гармоничной внутренней жизни 
и влагаетъ въ душ у всѣхъ близкихъ ей людей тѣ чувства, ко
торыя болѣе всего обезпечиваютъ человѣческое счастье. Въ концѣ 
романа она воспитываетъ дѣтей своего брата, ведетъ съ нпмп 
длинныя бесѣды, н «крѣпнетъ дѣтскій духъ въ этихъ бесѣдахъ, 
н какъ шептунъ-трава тпхо растутъ п вырастаютъ въ нихъ и 
рѣшимость, н воля, п воспитывается то, что далекій потомокъ 
можетъ - быть условится называть въ человѣкѣ прямою добро
дѣтелью гражданина». Противопоставленіе этоГг васіыье-остров- 
скон нѣмки, дочери простого токаря, воспитывающей людей въ 
петппно-граждапекпхъ чувствахъ, дѣятелямъ, такъ много толко
вавшимъ о гражданскомъ долгѣ и такъ мало его исполнявшимъ, 
очень характерно для Лѣскова. Во всякомъ случаѣ мы впдпмъ, 
что, по сто мысли, богато одаренныя натуры, пока опѣ пщутъ 
исключительно личнаго счастья, цѣли своей не достигаютъ, тер
пятъ крушеніе въ жизни и умираютъ съ сознаніемъ безплодно 
прожитой жпзин. Эта мысль такъ п просвѣчиваетъ въ двухъ 
только-что указанныхъ романахъ Лѣскова.

Одновременно, то-ссть тотчасъ ж е послѣ «Некуда», ш іъ иа- 
нпсаиы два очерка, въ которыхъ проводится та же мысль съ 
поразительною художественною сплою но отпошепію къ народной 
средѣ. Эго— «Ледп Макбетъ Мцепскаго уѣзда» н «Воительница». 
Второй очеркъ въ то же время— истинный перлъ художествен
наго тиорчества.

Леди Макбетъ —  провинціальна!! купчиха, совершающая рядъ 
преступленій, чтобы навсегда соединиться съ своимъ возлюблен
нымъ и осчастливить его. Опа цѣли пе достигаетъ, попадаетъ 
вмѣстѣ съ иннъ въ Сибирь н, отвергнутая любовникомъ, кои-
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часть жизнь самоубійствомъ. Этотъ очеркъ, нанисапный, какъ 
всегда у Лѣскова, съ большимъ знаніемъ бытовыхъ нодробпостеП, 
производитъ спльное впечатлѣніе, но оно почти меркнетъ, сравнп- 
тельно съ тѣмъ ужасомъ, который вызываетъ второй очеркъ 
«Воительница»— это деревенская баба, торгующая въ Петер
бургѣ кружевами и при случаѣ занимающаяся и другими дѣлами; 
сближаетъ мужчинъ и женщинъ для законнаго брака и для дру
гихъ, менѣе законныхъ отношеній. Этотъ теперь уже исчезающій 
типъ очерчепъ Лѣсковымъ съ поразительною рельефностью. Домна 
точно живетъ передъ вами. Такая она на видъ славная баба. Ея 
попеченіямъ о другихъ нѣтъ конца. Руководствуется опа во всемъ 
только чувствомъ «доброты», мпптъ себя настоящей христіанкой 
и при этомъ разсказываетъ съ невозмутимою простотою невѣ
роятныя мерзости. Она постоянно удивляется, что за ея «доброту» 
се то н дѣло постигаютъ напасти, и удивляется совершенно 
искренно, потому что мораль у  нея своеобразная. Въ церковь 
она ходпгь, Богу молится, но въ сущности заботится лишь объ 
одномъ,— какъ бы прожить безбѣдно. Эта баба позволяетъ намъ 
бросить глубокій взглядъ въ народную жпзнь. Она по натурѣ—  
человѣкъ педурнон и одарена значительными способностями, по 
другого идеала у  и ея нѣтъ, кромѣ заботы о собственномъ благо
получіи. Видитъ опа всюду обманъ и ложь, и съ нею въ этомъ 
отношеніи дѣйствительно не церемонились: ее обманывало п на
дували, при случаѣ истязали, п ей кажется, что она еще го
раздо лучше другихъ людей, потому что, когда она, напримѣръ, 
ведетъ женщину, находящуюся въ крайности, на позоръ, то 
чувствуетъ къ ней нѣкоторое состраданіе, а та угощаетъ се 
пощечиной. Противопоставленіе того, чтб происходить въ душѣ 
Домны п ея жертвы во время этой сцены, представляетъ 
такой блестящій психологическій анализъ, какой встрѣчается 
только у  большихъ художниковъ. II лотъ э т а -т о  баба на
конецъ сама въ первый разъ въ жизни узнаетъ, чтб такое 
сильная привязанность. Любовь ея пссчастна, и тутъ только 
передъ исю раскрывается завѣса того мрака, которымъ она была 
окутана всю жизнь. Святое чувство любви растоптано, и Домна, 
всю свою жизнь только думавшая о наживѣ, вдругъ становится
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страдалицею, и сознаніе, что она могла испытать такое сильное 
горе, сближаетъ иасъ съ нею, заставляетъ насъ забыть всѣ ея 
грѣхи. Любовь къ ближнему, самоотверженіе, даже въ этой гру
бой формѣ, возвышаетъ, облагораживаетъ человѣка.

Сопоставляя эти два очерка съ разобранными намн романами, 
мы видимъ, что, независимо отъ сравнительныхъ достоинствъ 
всѣхъ этихъ произведеніи, они внушены идеею іі чувствомъ, 
не имѣющими ничего общаго съ озлобленіемъ, будто бы вызван
нымъ инцидентомъ съ «Некуда», но находящимися въ тѣсной 
связи съ міросозерцаніемъ Лѣскова, какъ оно сложилось еще въ 
дни дѣтства п юности. Сѣмена, тогда посѣянныя, даютъ ппогда 
пышные всходы, такіе цвѣты, какіе рѣдко встрѣчаются не 
только въ нашей, но н въ европейской литературѣ.

Слѣдующія но порядку произведенія Лѣскова, сатирическіе 
очерки: «Смѣхъ и горе» и народная легенда «Очарованный 
страпинкъ» еще болѣе пасъ убѣждаютъ, что творчество Лѣскова 
представляетъ собою дерево, прямо' выросшее изъ почвы и до
стигшее доступной ему вершины, безъ всякаго уклоненія въ 
сторону. Эти двѣ вещи по своей реальности, по неисчерпае
мому богатству бытовыхъ чертъ не допускаютъ нп малѣй
шаго сомнѣнія, что онѣ панисапы авторомъ, нс только глубоко 
изучившимъ Россію, по и чуждымъ всякой тенденціозности. 
Жпзпь какъ бы сама собою развертывается передъ вами, и 
присматриваясь къ ней, вы не знаете,— -плакать плп смѣяться,—  
такъ близко трагическое соприкасается съ комическимъ. Мы 
не можемъ доставитъ себѣ здѣсь удовольствія познакомить чи
тателя хотя бы только съ выдающимися частностями этихъ 
двухъ картинъ русской жизни; впрочемъ въ этомъ и не пред
ставляется надобпостп, потому что о н ѣ — -въ его рукахъ. Для 
пашей задачи важно только отмѣтить общій выводъ, который 
получается при ихъ созерцаніи. О, Русь, это ты! Становой, 
углубившійся въ дебрп философіи п пе видящій, что у  исго 
происходилъ подъ носомъ, богатый помѣщикъ, весь ушедшій въ 
протестъ и доходящій въ этомъ отношеніи до комизма, до са
мыхъ непростительныхъ выходокъ, докторъ, не вѣрящій въ 
медицину, мировой посредникъ, поощряющій народное образо-
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ваше тѣмъ, что беретъ взятки школами, либеральная губер
наторша, проливающая слезы о томъ, что мужъ ея губерна
торъ, а не редакторъ, губернаторъ, мечтающій о томъ, какъ бы 
выпороть всю Европу п учредитъ парижскую губернію, нако
нецъ самъ разсказчикъ, который, несмотря на добрыя свои на
мѣренія, ничего не можетъ сдѣлать, даже просто не можетъ 
разобраться во всемъ этомъ хаосѣ, въ этомъ невообразимомъ 
сумбурѣ! У людей, дѣйствующихъ въ жизни, бродятъ въ головѣ 
самыя разпообразпыя религіозныя, политическія, общественныя, 
философскія идеи, если только они не живутъ, какъ жандарм
скій офицеръ Иостсльппковъ, исключительно для удовлетворенія 
позленныхъ иистипктовъ; но изъ всего этого ничего нс выхо
дитъ пли выходитъ одно только уродство, потому что этн люди 
практической задачи себѣ не создали н постоянно уклоняются 
куда-то въ сторону. Еслп таковъ основной смыслъ очерковъ: 
«Смѣхъ и горе», то, читая «Очарованнаго странника», котораго 
мы назвали народною легендою н котораго вѣрнѣе было бы 
пазвать сборникомъ легендъ, написанныхъ въ чисто-народномъ 
духѣ п съ неистощимымъ народнымъ юморомъ, мы убѣждаемся, 
что и въ пародѣ вслѣдствіе той же причины гибнуть и силы, н 
дарованія, и хорошія стремленія. Очарованпый страшшкъ про
являетъ неистощимый запасъ энергіи, самоотверженія, честности, 
находчивости, но все это пи къ чему нс приводитъ. Остается 
только сказать то, что сказалъ лѣкарь, лѣчившій его послѣ 
одного изъ безкопечиыхъ сго похожденій: «Экій ты, братецъ, 
барабанъ. Били тебя, бнлн, ц всС никакъ еще нс добьютъ».

Начертавъ этн мрачныя картины русской дѣйствительности. 
Лѣсковъ сиѣшптъ указать на вѣрный но его мнѣнію выходъ 
изъ этого безотраднаго положенія. Бъ семейной хроникѣ «Заху
далый [іодъ» онъ переноситъ читателя въ дореформенную Россію 
и показываелъ, какъ мпого могъ сдѣлать хорошій человѣкъ уже 
тогда, при сравнительно столь неблагопріятныхъ условіяхъ. Вы
веденная имъ въ этой хропнкѣ княгиня Протозанова несомнѣнно 
является «праведппиею» въ томъ смыслѣ, какой придастъ Лѣс
ковъ этому слову. Основное правило:ея жизни: «самъ въ себѣ 
человѣка уважай». Потерявъ еще въ молодости мужа, опа всецѣло
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посвятила себя воспитанію дѣтсн н благу своихъ кр еститъ . Опа 
безъ всякихъ фразъ достигла того, что дѣйствительно «вошла въ 
пародъ плн, какъ говорятъ, слплась съ нишъ». Всякой пстпппоп 
бѣдѣ опа умѣла помочь, п «всѣ искало свѣта не въ городѣ, а въ 
Протозановѣ». Чрезвычайно любопытно ея столкновеніе съ графи
ней Хотѣтовой. Опа нс терпѣла ни ханжей, ни узкихъ патріотовъ, 
нн тогдашппхъ космополитовъ. Графппя поучала, что падо помнить 
Бога п молиться Ему; а княгиня добавляла: «безъ добрыхъ дѣлъ 
п молитва не пользуетъ». Графиня говорила, что надо умѣть себя 
сдерживать, поститься; а кпягпня возражала: «Лоныдп никогда 
мяса пе ѣдятъ, а всс, какъ опп скоты, то скотами остаются... 
самое главное о другихъ номнпть». Графиня говорила о храмѣ 
Божіемъ, чтобы «благолѣпіе духъ возбуждало»; а'кпягпня приба
вляла: «Падо бѣднымъ тяготы посбавить, а пе гробы золотить 
п пе башпи строить; тогда скорѣе пачпется Христово царствіе». 
У пся слово пс расходплось съ дѣломъ, деревни ея процвѣтали. 
Она копчпла тѣмъ, что роздала все свое имущество крестьянамъ 
п поселилась нахлѣбницею у своихъ сыновей.

Можпо сказать, что «Захудалый родъ» послужилъ пачаломъ 
цѣлаго ряда очерковъ, въ которыхъ Лѣсковъ началъ выводить 
«праведниковъ», то-ссть идеально-настроенныхъ людей, которые 
умѣютъ быть полезными въ жизни. Если онъ съ большою сим
патіею изобразилъ намъ такихъ пдеалнетгвъ, какъ Овцебыкъ, 
Райнеръ (Всппп), Коза, Червсвъ, Рагожпиъ н т. д .,— людей, ко
торые, несмотря па возвышенное свое построеніе, ничего нс до
стигаютъ и ведутъ жпзпь бродячую, безпріютную, то сто «правед
ники» наоборотъ— приносятъ другимъ пссомпѣнпую пользу и со
ставляютъ тотъ классъ людей, которые сильнѣе другихъ дѣлаютъ 
исторію, двигаютъ пезамѣтпо, но вѣрно культурные успѣхи. Въ 
ііпхъ воплощается нлодотворпая работа, болѣе всего обезпечи
вающая благополучіе родины. Разсказовъ, написанныхъ на этѵ 
тему, у  Лѣскова не мало. Для пашей цѣли, однако, достаточно 
отмѣтить главные. Таковы: «Кадетскій монастырь». «Нссмер- 
тсльпып Голованъ», «Пугало», «Фигура», «Дурачокъ», «Одно
думъ», «Пигмей», хотя люди того же типа встрѣчаются, какъ 
мы видѣли и какъ мы еще увидимъ, и въ другихъ произведи-
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иіяхъ Лѣскова. Онъ беретъ нхъ изъ всѣхъ сферъ жизни. Г!ы 
тутъ встрѣтитесь и съ крестьяниномъ, живущимъ впроголодь, и 
съ купцомъ, и съ помѣщикомъ, н съ администраторомъ, и съ 
священникомъ. На нихъ Лѣсковъ останавливается съ особенною 
любовью, потому что они папболѣе соотвѣтствуютъ его идеалу 
дѣятельпой любви къ ближнему и потому что онъ ату любовь 
считаетъ наиболѣе вѣрнымъ средствомъ исцѣленія нашихъ обще
ственныхъ недуговъ, въ томъ числѣ склонности увлекаться фра
зами и теоріями, пссоразмѣреппыми съ жизнью. Какъ бы для того, 
чтобы лучше оттѣнить свою мысль, онъ рисуетъ палъ еще ти
пичную фигуру «Ш ерамура», человѣка, выбросившаго всѣ иде
альныя стремленія за бортъ и поставившаго себѣ лозунгомъ 
короткое слово: «жрать». Какъ и крайніе идеалисты, онъ совер
шенно не умѣетъ найтись въ жпзпн, выбитъ изъ колеи и 
является характернымъ продуктомъ тѣхъ элементовъ нашей 
интеллигенціи, которые утратили почву въ жизни. Кончаетъ онъ 
тѣмъ, что становится мужемъ престарѣлой содержательницы па
рижскаго кабачка, которая за любовь даетъ ему «жрать» въ волю. 
Ботъ этимъ безпочвепникамъ, будь они крайніе идеалисты, какъ 
Райнеръ, пли крайніе матеріалисты, какъ Шсрамуръ, Лѣсковъ 
противопоставляетъ своихъ «праведниковъ», крѣпко приросшихъ 
къ родной почвѣ и воплощающихъ каждый въ своей сферѣ ве
ликій законъ дѣятельной любви къ ближнему и этимъ вѣрнѣе 
всего содѣйствующихъ культурнымъ успѣхамъ парода. Эти люди 
не разсуждаютъ, не философствуютъ, не выступаютъ героями; 
оіш какъ бы совершенно забываютъ о себѣ и помнятъ только 
о ближнемъ. Возьмемъ для примѣра мужика Селпвана въ одномъ 
изъ лучшихъ разсказовъ Лѣскова: «Пугало». Онъ жестоко про
винился предъ людьми, -призрѣлъ всѣми отверженпую дочь па
лача, женился на ней и, опасаясь людского презрѣнія, держался 
огь всѣхъ въ сторонѣ. Онъ и сдѣлался для людей пугаломъ. 
Всѣ избѣгали его общества. По опъ сумѣлъ сохранить въ душѣ 
своей, несмотря па общее нерасположеніе, доходившее по вре
менамъ до ненависти,— -свѣтлыя душевныя качества. Случай его 
выручилъ: онъ оказалъ услугу одной изъ тетокъ Лѣскова, про
явивъ при этомъ рѣдкую честность, и судьба его измѣнилась.
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Но сколько лѣтъ оііъ влачплъ самое жалкое существованіе, но- 
святпвъ себя спасенію одного блпасняго. Кслп бы ему дана была 
возможность заботиться о многихъ, сколько бы добра онъ сдѣ
лалъ! Въ такомъ положенія находился «Однодумъ», Алсксашка 
Рыжовъ, который случайно попалъ въ квартальные, а затѣмъ п 
въ городничіе. Сколько онъ сдѣлалъ добра только тѣмъ, что 
воздерживался отъ удовлетворенія алчныхъ аппетитовъ прежнихъ 
по.іпцеііекпхъ чиповъ! «Несмсртслыіыіі Голованъ», преисполнен
ный любви къ ближнему, не боится страшной заразы и прихо
дить па помощь крестьянамъ, служитъ имъ п при другихъ 
обстоятельствахъ словомъ н дѣломъ. Авторъ характеризуетъ людей 
этого рода слѣдующимъ образомъ: «Одушевляющая ихъ совер
шенная любовь ставитъ ихъ выше всѣхъ страховъ». Въ «Кадет
скомъ монастырѣ» мы встрѣчаемъ уж е людей, приставленныхъ 
къ дѣлу воспитанія молодежи. Предъ памп корпусъ николаев
скихъ временъ, а если познакомиться съ тогдашними директо
ромъ, экономомъ и врачомъ этого заведенія, то можно только 
пожелать, чтобы во всякое время находились такіе дѣятели. Че
резъ руки эконома, напримѣръ, прошло 2 Г милліона, а его са
мого пришлось похоронить па казенный счетъ. Какую любовь, 
какое уваженіе внушали эти люди воспитанникамъ, п какъ опп 
умѣли поддерживать въ впхъ человѣческія чувства!..

Но довольно объ атпхъ «праведникахъ». Мы достаточно ска
зали, чтобы выяснить основную мысль автора. Знакомясь-съ соот
вѣтствующими разсказами ^Іѣскова, читатель пойметъ, какое 
значеніе опп имѣютъ для характеристики міросозерцанія Лѣскона.

Г.
Уясшпгь себѣ общее міросозерцаніе Лѣскова, мы легко поймемъ 

іі ту роль, которую онъ сыгралъ, какъ изслѣдователь нашей ре
лигіозной жизни п знаменитый бытописатель нашего духовенства 
н раскольниковъ. Какъ по своему происхожденію, такъ и по вос
поминаніямъ дѣтства н молодости, опъ стоялъ очень близко къ 
духовной средѣ. Опъ былъ внукъ священника, воспитывался нодь 
непосредственнымъ вліяніемъ еіішцеішпкоігь, росъ въ городѣ, гдѣ 
жпло очень много раскольниковъ самыхъ различіи,іхъ толковъ,
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до крайнихъ сектъ включительно. Все это невольно обращало вни
маніе нытлпиаі'о и наблюдательнаго ребенка и юноши на рели
гіозную жпзнь нашего народа и общества. Мало того, наиболѣе 
сильныя дѣтскія впечатлѣнія у него связаны, какъ ыы видѣли, 
съ религіозною жизнью. Образъ тети Полли н Гндьдсгарды на
всегда врѣзался въ его память; оігь съ благодарностью до конца 
жизпп вспомипалъ о своемъ законоучителѣ и другихъ священни
кахъ, вліявшихъ на него въ дѣтствѣ. Религіозное воздѣйствіе на 
него было, слѣдовательно, не одностороннее: Христосъ говорилъ 
съ нимъ черезъ посредство православныхъ свящепнпковъ, люте
ранъ, квакеровъ. Обративъ усиленное вниманіе на религіозную 
жизнь, онъ при своей впечатлительности и наблюдательности 
улавливалъ всѣ оттѣнки религіознаго чувства н не пропускалъ 
случая основательно познакомиться съ бытомъ и правами пред
ставителей разныхъ религіи, а случаевъ этихъ ему представи
лось не мало и въ родномъ Орлѣ, и въ окрестныхъ усадьбахъ, 
и въ Кіевѣ, п во время служебныхъ разъѣздовъ по кіевской 
губерніи плп странствованія по Россіи въ качествѣ агепта 
Шкота.

Такимъ образомъ и въ этой области у него накопился бога
тый запасъ наблюденіи. По, можетъ-быть, этотъ запасъ пропалъ 
бы даромъ плп но крайней мѣрѣ не былъ бы разработанъ имъ 
въ такомъ совершенствѣ н съ такою полнотою, еслп бы все сто 
міросозерцаніе пе покоилось на религіозномъ фундаментѣ, на 
дѣятельной любвп къ ближнему. Онъ всюду лекалъ носителей 
этой любви. Понятно, что оігь ихъ искалъ особенпо усердно въ 
той средѣ, которая по жизненному своему призванію обязана 
проявлять эту любовь п возбуждать се въ другихъ. Произведенія 
Лѣскова, посвящепныя описанію религіозной жизни и быта ея 
главныхъ представителей, слѣдовательно находятся въ самой тѣс
ной связп съ общимъ его міросозерцаніемъ и должны быть из
учаемы съ этой точки зрѣнія; ппаче мы пхъ ппкакъ не оцѣпимъ 
но достоинству. Въ сферѣ религіозной онъ искалъ, какъ въ об
щественной и общенародной жизни, носителей воодушевлявшаго 
его глубокаго альтруистическаго чувства.

Ыы впдѣлп уж е, что первымъ его печатнымъ произведеніемъ
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была статья о распространеніи Евангелія. Попавъ въ водопорогъ 
тогдашней бурной петербургской жизни съ ея отрицаніемъ рели
гіозныхъ началъ, онъ однако не подчиняется общему теченію, а 
продолжаетъ усердно заниматься вопросами религіи. Слѣды этой 
работы бросаются въ глаза и въ первыхъ его беллетристическихъ 
произведеніяхъ. Въ «Овцебыкѣ» онъ дастъ мастерскую картину 
жизни ігь пустынѣ, касается раскольничьяго быта; въ томъ же 
іоду появляется его чрезвычайно интересное изслѣдованіе «О 
раскольникахъ города Риги», составленное по порученію тогдаш
няго министра народнаго просвѣщенія, извѣстнаго Головппна. 
Въ «Некуда» онъ выводить симпатичный типъ игуменьи Агніи 
и одновременно рисуетъ намъ бытъ «людей древляго благоче
стія»; въ «Островитянахъ» изображаетъ крайне симпатичными 
чертами представителя совершенно иной религіозной секты—  
гсрнгутера, и тотчасъ же принимается за классическое въ на
шей литературѣ произведеніе «Соборяне»,— эту первую блестя
щую картину быта нашего православнаго духовенства п душев
ной борьбы, переживаемой лучшими его представителями.

Центральная фигура этой хроники— провинціальный протопопъ 
Тубсрозовъ. Чтобы охарактеризовать его настроеніе, достаточно 
взять сцену, когда Тубсрозовъ впдптъ, какъ полунищій Пнзои- 
скііі, призрѣвшій младенца дурочки Насти, обольщенной прохо
жимъ солдатомъ, стоялъ на лѣстницѣ утвержденнаго на стол
бахъ разсадника, погружалъ зерна іі молился: «Боже, устрой 
и умножь и иозрастп на всякую долю человѣка голоднаго п си
раго, хотящаго, просящаго п пронзволящаго, благословляющаго 
п неблагодарнаго». 0 . Тубсрозовъ вноситъ но этому поводу въ 
свои «потаткп» слѣдующія слова: «Я никогда нс встрѣчалъ та- 
кон молитвы въ печатной кнпгѣ. Боже мой, Боже мой! Этотъ 
старикъ садилъ на долю вора и за него молился. Эго можетъ 
быть гражданскою критикой не очищается, но эго ужасно тро
гаетъ. О, моя мягкосердечная Русь, какъ ты прекрасна!» Богъ 
еще его взглядъ па проповѣдь: «Я ощущаю норой нѣчто па меня 
сходящее, когда любимый даръ мой ніцегъ дѣйствія; мною тогда 
«иладѣваетъ нѣкое, позволю себѣ сказать, священное безпокой
ство; душа трепещетъ и горптъ, и слово надаетъ изъ усгъ, какъ
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угль горящій. Нѣгь, тогда въ душѣ моен есть свой законъ цен
зуры... а онп требуютъ, чтобы я вмѣсто живой рѣчп, напра
вляемой отъ душп къ душѣ, дѣлалъ рпторпческія упражненія... 
Л сен дорогой не ходокъ... Я пзъ-подъ неволп пе проповѣдникъ•».

Таковы основы религіознаго чувства о. Туберозова. Его дѣя
тельность —  борьба съ тѣми, кто такого религіознаго чувства 
пе признаетъ. Онъ предпочитаетъ, чтобы храмъ его былъ пусть, 
чѣмъ чтобы опъ былъ паполнепъ людьми, посѣщающими его по 
постороннимъ соображеніямъ, изъ чувства страха или по дру
гимъ мотивамъ. О силѣ воздѣйствія о. Туберозова на людей 
можно судить по отношеніямъ, которыя устанавливаются между 
пп.чъ и дьякономъ Ахиллой,— этимъ удалымъ казакомъ, но ошибкѣ 
попавшимъ въ духовпыя особы, по натурѣ своей, молодеческой, 
буйной, совершенно неспособнымъ къ проявленію пастырскихъ 
добродѣтелей н постепенно перерождающимся подъ вліяніемъ 
о. Туберозова. Фпгура дьякопа Ахиллы въ художественномъ отно
шеніи такъ же прекрасна, Какъ фигура о. Туберозова— въ идей
номъ. Надо ли разсказывать, чѣмъ кончилась глухая борьба, 
затѣянная протопопомъ? «Прости слѣпому роду его жестокосер
д іе» ,— напутствуетъ его въ смертпыіі часъ его товарищъ о. За
харія. А когда онъ умеръ, дьяконъ Ахпл.іа въ первый разъ въ 
жнзпп проявилъ краснорѣчіе и судорожно пролепеталъ дрожа
щими устами: «Въ мірѣ бѣ, п міръ его не позна»—  и вдругъ, 
не находя болѣе соотвѣтствующихъ словъ, побагровѣлъ и, какъ 
бы ловя высохшими глазами слова, пачертаипыя для него въ 
воздухѣ, грозно воскликнулъ: «но воззрятъ пань его же про- 
бодоша»...

Такъ кончается жпзиь о. Туберозоіи, цѣликомъ ушедшаго въ 
исполненіе заповѣди о любви къ блпжнему. Мы нс станемъ оста
навливаться на другихъ типахъ, выведенныхъ въ этомъ замѣча
тельномъ произведеніи, потому что они встрѣчаются во мпогнхъ 
произведеніяхъ Лѣскова п намп уже отмѣчены. Вогатан помѣ
щица Мароа Андреевна является разновидностью кпягппп Прото
зановой, осмѣянные въ хроппкѣ «новые .поди» принадлежатъ 
къ числу тѣхъ, которые преслѣдуюсь подъ лпчппою громкихъ 
фразъ эгоистическіе и своекорыстные интересы п т. д. Мы тс-
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поръ хотимъ только выяснить, какъ основное міросозерцаніе Лѣс- 
кова отразилось на его изображеніи религіозной жизни. Въ окон
чательной своей редакціи «Соборяне» появились въ 1 8 7 2  году. 
Мысль, положенную въ нхъ основаніе, Лѣсковъ развиваетъ за
тѣмъ въ цѣломъ рядѣ очерковъ, изъ которыхъ нѣкоторые мо
гутъ быть названы пер.іамп художественнаго творчества. Нари
совавъ картину быта православнаго духовенства, онъ въ «Ла- 
печат..ѣи:іомъ Ангелѣ» рисуетъ намъ старовѣровъ, поклоняющихся 
буквѣ, формѣ, но нс понимающихъ духа христіанскаго. Изуми
тельно рельефпа въ атомъ отношеніи фигура раскольннка-старца 
Малахія, изображеннаго позднѣе Лѣсковымъ въ его «Печерскихъ 
антикахъ». Онъ ждетъ пе дождется посрамленія свопхъ враговъ 
п вѣритъ, что нрн открытія въ высочайшемъ присутствіи ново
отстроеннаго моста въ Кіевѣ, императоръ осѣнитъ себя двуперст
нымъ крестнымъ знаменіемъ, н что тогда настанетъ часъ тор
жества раскольниковъ. Тѣмъ временемъ онъ моритъ голодомъ 
своего вѣрнаго слугу, такъ что тотъ умираетъ впослѣдствіи отъ 
рака въ желудкѣ, проклявъ расколъ съ его мертвящимъ букво- 
ѣдсгвомъ.

Гюрьба съ расколомъ, но мысли автора, можетъ быть успѣшна 
не на почвѣ внѣшняго принужденія, словопреній, богословской 
казуистики.^, а. лишь на почвѣ альтруистической. Когда старо
вѣры встрѣчаются съ людьми, проникнутыми этимъ духомъ, они 
невольно чувствуютъ къ нимъ симпатію или даже преклоняются 
передъ ппмп и признаютъ себя побѣжденными. Они уважаютъ н 
любятъ англичанина п его ж ену, проппкпутыхъ духомъ вѣро
терпимости н состраданія. Когда старовѣръ встрѣчаетъ отшель
ника Иамву, проникнутаго тѣмъ же духомъ, онъ восклицаетъ: 
•Господи, дерзаю разсуждать: если только въ церкви два такіе 
человѣка есть, то мы пропали, ибо ееіі весь любовью одушенлепъ». 
Кщс рѣзче и въ дишіоіі формѣ выражена мысль о спаситель
ности дѣятельной любви къ ближнему въ очеркѣ: «На краю 
свѣта», въ которомъ авторъ беретъ просвѣщеннаго пастыря пашей 
церкви (позднѣйшаго архіепископа ярославскаго Лила) п раз
сказываетъ съ его словъ, какой характеръ приняла сго миссіонер
ская дѣятельность среди зырянъ. Мѣстный монахъ относится къ
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крещенію зырянъ какъ-то странно, какъ будто даже ему не со
чувствуетъ, п архіерей никакъ не можетъ попять его настрое
нія до тѣхъ поръ, пока не видитъ, какъ совершается миссіо
нерская дѣятельность п невѣжественный зырянинъ не спасаетъ 
ему жизнп, подвергаясь самъ страшной опасности. Фабула этого 
разсказа нѣсколько напоминаетъ написанный 2 0  лѣтъ спустя 
разсказъ графа Льва Толстого: «Хозяинъ и работникъ»; по 
толы,-о тутъ замерзаетъ архіерей п зырянинъ. Когда послѣдній 
спасаетъ архіерея, тотъ предается слѣдующимъ размышленіямъ: 
«Онъ бѣжалъ сутки конечно движимый нс одпимъ естествен
нымъ чувствомъ состраданія ко мнѣ, а дорожа возсоединеніемъ 
съ тѣмъ Хозяиномъ, Который сверху смотритъ. Что же я съ 
нимъ сотворю тенерь? Возьму ли я у  пего эту религію и разо
бью ее, когда другой лучшей п сладостнѣйшей я лишенъ воз
можности дать ему, доколѣ слова путаютъ смыслъ смертнаго, а 
дѣлъ для плѣненія его показать невозможно? Неужто я стану 
страхомъ его нудить или выгодою защиты обольщать?.. Гдѣ мои 
средства его воспитать, его просвѣтить, когда нѣтъ пхъ, этихъ 
средствъ, п все какъ бы нарочито такъ устроено, чтобы пмъ 
не быть въ моихъ рукахъ?.. Здѣсь печать, которую несвободной 
рукой не распечатаешь... Ей грядп, Христосъ, си гряди Самъ 
въ сіе сердце чистое, въ сію душу смирную, а доколѣ медлишь, 
доколѣ не изволишь сего, пусть милы ему будутъ эти снѣжныя 
глыбы его долинъ, пусть въ свой день онъ скончается... Не мнѣ 
ставить въ колоды ноги его п преслѣдовать его стези, когда 
Самъ Сыіі написалъ перстомъ Своимъ законъ любви въ сердцѣ 
его п отвелъ его въ сторону отъ дѣлъ гнѣва».
' Надо ли послѣ этого еще указывать на основную мысль «Не
крещенаго нона»? Герой этого разсказа, православный священ
никъ Савва— воспитанникъ штундпета, вокругъ него вездѣ ш тун- 
дисты, но его церковь всегда наполнена молящимся православ
нымъ людомъ, потому что и въ его сердцѣ «написанъ законъ 
любви», потому что и опъ далекъ «отъ дѣлъ гнѣва».

Мы не имѣемъ возможности коснуться здѣсь другихъ произве
деній Лѣскова изъ духовнаго быта, хотя опи написаны съ тѣмъ 
же глубокимъ знаніемъ предмета и съ тою же поразительною
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художественною правдою. Укажемъ для примѣра только на «Вла
дычныя судъ», гдѣ, какъ п въ «Некрещеномъ попѣ», высокій 
представитель нашей церквп дѣйствуетъ въ духѣ Христа п пред
отвращаетъ глубокую пеправду. Но п въ этомъ отношеніи Лѣс
ковъ, какъ всегда, раскрываетъ не только положительныя, по и 
отрицательныя стороны изображаемой пмъ жпзнп. Вотъ почему 
съ нпмъ буквально повторилось въ 7 0 -х ъ  годахъ, когда опъ 
особенно усердно занимался изображеніемъ нашей духовной среды, 
то, что съ нпмъ случилось, когда опъ въ 6 0 -х ъ  годахъ посвя
щалъ преобладающее вниманіе изображепію «новыхъ людей». 
Авторъ «Соборянъ», «На краю свѣта», «Некрещенаго нона», 
въ полной мѣрѣ раздѣлялъ участь автора «Некуда» п «На но
ж ахъ». Правда, очевидно, глаза колетъ, п какъ Лѣсковъ въ 
6 0 -х ъ  годахъ не угодп.ть либераламъ, такъ опъ въ 7 0 -хъ  не 
угодилъ консерваторамъ. Противъ него пущена была въ ходъ 
интрига. Прежде его признавали отъявленнымъ врагомъ моло
дежи, а теперь— «потаеннымъ и хитро-ласковымъ нигилистомъ». 
Этотъ новый походъ противъ Лѣскова стоилъ ему матеріальнаго 
обезпеченія, которымъ опъ пользовался, состоя на службѣ въ 
ученомъ комитетѣ министерства пародпаго просвѣщенія п въ 
мпппстерствѣ государственныхъ имуществъ. «Соборяне» обратили 
на ссбя милостивое впнманіе императрицы Маріп Александровны, 
но тѣмъ не менѣе, благодаря интригамъ, Лѣсковъ вынужденъ 
былъ отказаться отъ службы въ министерствѣ государственныхъ 
имуществъ, а въ 1 8 8 3  г., вслѣдствіе указанія, что священники 
по назначенію бываютъ иногда не лучше священниковъ по избра
нію,— онъ былъ уволенъ «безъ прошенія» и со службы въ ми
нистерствѣ пародпаго просвѣщенія. Такое рѣзкое увольненіе 
отчасти было вызвано сампмъ Лѣсковымъ, который не пожелалъ 
подчиниться установленной въ подобныхъ случаяхъ формѣ. Утвер
ждаютъ, что ему легко было предотвратить этотъ ударъ, по что 
онъ этого не хотѣлъ, зная, что его отставка вызвана была ж е
ланіемъ до извѣстной степени стѣснить свободу сужденій, вы
сказываемыхъ^ имъ нечатно. Когда Лѣскову предстоялъ выборъ—  
пожертвовать личными свопми пнтсресамп или свободою убѣ
жденій, опъ всегда приносилъ въ жертву первые. Такъ опъ но-
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ступилъ въ діш молодости, такъ поступилъ п теперь: житейскій 
опытъ его въ этомъ отношеніи пс умудрилъ. Онъ выше всего 
ставилъ честь писателя и выстраданныя имъ убѣжденія. Жертва, 
которую онъ приносилъ, была очень тяжелая, потому что у  
пего нс было другихъ средствъ къ существованію, кромѣ лите
ратурнаго труда, доставлявшаго ему скудное вознагражденіе, не
смотря на блестящія дарованія, также потому, что онъ во всемъ 
и всегда хотѣлъ оставаться сам тгь собою.

Разставшись съ казенною службою, онъ продолжалъ попреж- 
нсму обсуждать религіозные вопросы. Общество все рѣшптельпѣе 
шло ему навстрѣчу. Вопросы релпгіп п нравственности начали 
усиленно занимать общество, въ особенности съ тѣхъ поръ, 
какъ гр. Л. Толстой, слѣдуя примѣру Лѣскова, начерталъ па 
своемъ знамени лозунгъ любви къ ближнему. Лѣсковъ конечно 
очень обрадовался такому вліятельному союзнику н въ цѣломъ 
рядѣ газетныхъ статей горячо его защищалъ противъ напа
докъ съ разныхъ сторонъ. Одно время могло даже казаться, что 
Лѣсковъ и гр. Л. Толстой пойдутъ рука объ руку, будутъ дѣй
ствовать въ одномъ и томъ же направленіи, отчасти даже поль
зуясь одинаковымъ оружіемъ, то-ссть воскрешеніемъ древне-хрп- 
стіанскпхъ легендъ для распространенія въ нашемъ обществѣ 
христіанскихъ началъ. Дѣйствительно, Лѣсковъ написалъ цѣлый 
рядъ такихъ легендъ, изъ которыхъ нѣкоторыя имѣютъ несо
мнѣнныя художественныя достоинства н всѣ проникнуты тѣмъ 
духомъ, который нашелъ себѣ такое яркое выраженіе въ о. 'Гу- 
берозовѣ. Сюда относятся такія общеизвѣстныя произведенія, какъ 
«Скоморохъ Памфиловъ», «Прекрасная Аза», «Аска.іопскііі зло
дѣй», «Гора» и т. д. Къ этому разряду легендъ относится, 
хотя она и не касается первыхъ временъ христіанства, п ле
генда: «Часъ воли Пожіеіі». Ііозьмсмъ нѣкоторыя изъ нихъ, что
бы выяснить основную пхъ идею. Въ «Скоморохѣ Вамфалонѣ» 
выводится столпникъ, 3 0  лѣтъ живущій въ столбѣ, послѣ того, 
какъ опъ роздалъ всс свое богатство, никого въ сущности не 
удовлетворивъ. Во и въ аскетическомъ своемъ подвигѣ онъ нс 
находм ъ настоящаго удовлетворенія. В вдругъ сму было видѣ
ніе, что настоящій праведникъ —  скоморохъ ІІамфалопъ. Сто.ііі-
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Памфалопъ— настоящій скоморохъ, забавляющій даже гетеръ. Но 
этотъ скоморохъ отличается отъ столпника тѣмъ, что онъ «не 
находитъ времени думать о своемъ спасеніи, потому что ему 
приходится думать все о другпхъ», Онъ постоянно раздастъ все, 
чтобы спасти блплаіяго, н самъ весь уходитъ въ дѣло оказанія 
помощп блпжнему. Вернувшись па мѣсто своего аскетическаго 
подвига, столннпкъ уже не входитъ въ столпъ, а посвящаетъ 
себя служепію мѣстнымъ жителямъ. Таково же содержаніе ле
генды е «Совѣстномъ Дапплѣ», который паходптъ себѣ успо
коеніе только тогда, когда перестаетъ «мечтать о подвигахъ, 
смотритъ ниж е», ухаживаетъ за прокаженными, служитъ чѣмъ 
можетъ людямъ. Такова н судьба прекрасной Азы. Опа выросла 
въ богатствѣ, по пожертвовала все свое состояніе, чтобы спасти 
бѣдняка. Будучи гама неспособна къ труду, она, побуждаемая 
голодомъ, становится блудницею. Но именно за свои подвигъ, 
за отреченіе отъ всего для блпжпяго, спасается, хотя она и нс 
удостоилась крещенія. По мысли автора, духъ всегда стоить 
выше формы. Другія героппп его легендъ, •— • Тенія н Нсфора, 
подобно Азѣ, хотя и язычницы, цо болѣе достоііпыя женщины, 
чѣмъ другіе христіане. Основная мысль Лѣскова выражена 
яснѣе всего въ сказкѣ: «Часъ волп Божіей», гдѣ «важнѣйшимъ 
часомъ признается теперешній; нужнѣйшій человѣкъ — - тотъ, 
съ которымъ сейчасъ дѣло имѣешь, а самымъ дорогимъ дѣломъ 
будетъ добро, которое мы можемъ сейчасъ сдѣлать человѣку». 
Мы видомъ, слѣдовательно, что этн легенды п сказкп по духу  
и настроенію совершенно соотвѣтствуютъ тому, что Лѣсковъ 
нрпновѣдывалъ ргь началѣ своей литературной дѣятельности: 
спасаетъ не теорія, не идея, а живое дѣло, направленное къ 
обезпеченію блага ближняго.

Несмотря, однако, па это видимое совпаденіе основы міросо
зерцанія Лѣскова съ идеями, которыя такъ рѣшительно сталъ 
проповѣдывать.. гр. Толстой въ 8 0 -х ъ  годахъ, союзники очень 
скоро разошлись, и этому удивляться, конечно, нельзя. Пропо
вѣдуя любовь къ ближнему, гр. Толстой работаетъ на совер
шенно иной пивѣ, чѣмъ Лѣсковъ. Если послѣдній кіадетъ въ
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основу своей практической программы дѣятельную любовь къ 
ближнему, то онъ при этомъ нисколько нс отвергаетъ ни науки, 
ни современныхъ формъ культурной жизни. Для него легенды 
изъ первыхъ временъ христіанства служатъ, такъ-сказать, только 
аллегоріями. Опъ желаетъ, чтобы современный человѣкъ про
никся духомъ, господствовавшимъ въ тѣ времена, п вдохнулъ 
этотъ духъ въ современныя формы жпзнп, которыя Лѣсковъ 
признаетъ неизмѣримо выше прежнихъ. Онъ ничего ломать не 
хочетъ, онъ добивается только дальнѣйшаго усовершенствованія, 
а возможность этого усовершенствованія усматриваетъ именно 
въ самоотверженной любвп къ ближнему. Графъ же Толстой, 
указывая па первыя времеиа христіанства, на разныхъ святыхъ 
и мудрецовъ, увлекается не только духомъ, господствовавшимъ 
въ тѣ отдалепныя времепа, по п тогдашними формами жизни; 
оиъ отвергаетъ всю современную цивилизацію и въ этомъ отно
шеніи немного напоминаетъ Овцебыка, не имѣвшаго почти ни
какихъ потребностей современнаго культурнаго человѣка, отвер
гавшаго и книги, и журналы, читавшаго только евангеліе, отно
сившагося съ пренебреженіемъ къ господствующимъ формамъ 
труда и провозглашавшаго: «сердце мое ис терпитъ этой циви
лизаціи, этой нобнлпзаціи, этоіі стерворпзаціп» и, когда ему 
говорили: «да что жъ ты подѣлаешь»,— восклицалъ: «о, когда бъ 
я зналъ, что съ этимъ можно сдѣлать. О, когда бы это знать!.. 
Я на ощупь иду».

Лѣсковъ съ грустью взиралъ па Овцебыка и своею мастер
скою кистью изобразилъ памъ несчастную судьбу этого чело
вѣка, который, отрѣшившись отъ существующихъ формъ жизни, 
былъ выброшенъ изъ нея, какъ элементъ негодный, хотя стре
мленія сто были такъ возвышенны, любовь— такъ горяча. Лѣс
ковъ пс только не предлагалъ разрушать существующія формы 
цивилизованнаго общества, а напротивъ всячески приглашалъ 
защищать ихъ, какъ цѣпное достояніе напряженныхъ усилій 
человѣчества въ теченіе тысячелѣтій. Такимъ образомъ союзъ 
между .Исковымъ и гр. Толстымъ не могъ быть проченъ, и 
въ одномъ изъ послѣднихъ своихъ произведеній («Зпмпій день») 
онъ осмѣиваетъ, какъ прежнихъ «новыхъ» людей, которые въ
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свое время «все собирались Бокля читать», такъ и нынѣшнихъ 
«непротивленцевъ», которые все «собираются что-то дѣлать». 
Несмотря на все свое уваженіе къ гр. Толстому, онъ не могъ 
не убѣдиться, что его сторонники, какъ и прежніе нигилисты, 
ни разрушить, ни создать ничего не могутъ, а пробавляются 
только однѣми фразами, переодѣваніями, а если невидимому 
что-то дѣлаютъ, то это дѣло оказывается совершенно безплод
нымъ. Такимъ образомъ Лѣсковъ подъ конецъ жизни боролся 
противъ стараго врага въ новой личшгѣ.

VI.
Для полной характеристики Лѣскова мы должны коснуться 

еще одной стороны его литературной дѣятельности. Мы видѣли, 
какъ онъ во всѣхъ своихъ произведеніяхъ близко примыкалъ 
къ живой дѣйствительности, какъ онъ сю интересовался, какъ 
близко принималъ къ сердцу всѣ ея злобы. Въ этомъ смыслѣ Лѣс
кова можно смѣло назвать публицистомъ. Онъ началъ свою дѣя
тельность съ публицистической дѣятельности. Нельзя перечислить 
всѣхъ вопросовъ, которые его занимали въ этомъ отношеніи. 
Его изслѣдованіи но расколу и старообрядчеству особенно много. 
Не менѣе часто онъ писалъ о церковныхъ вопросахъ, о семи
наріяхъ, о преподаваніи закона Божьяго, о разводѣ, о разныхъ 
сектахъ, о великосвѣтскомъ расколѣ (Редстокѣ и Пашковѣ), о 
религіозномъ движеніи въ фабричной средѣ. Очень часто онъ 
затрогпвалъ остзейскій вопросъ. Первый обратилъ внимапіе на 
прокаженныхъ въ Прибалтійскомъ краѣ. Мы даже смѣло можемъ 
сказать, что не было крупнаго вопроса за все время его лите
ратурной дѣятельности, который онъ нс старался бы освѣтить 
съ своей точки зрѣнія. Особеппо кипучую дѣятельность въ этомъ 
отношеніи оиъ проявилъ въ 8 0 -х ъ  годахъ. Заходила ли рѣчь о 
гермапекпхъ соціалистахъ, о возможности войны, о народныхъ 
театрахъ, о Саррѣ Бекеръ н Семеновой, о буддизмѣ, о нищихъ 
дѣтяхъ, объ отцѣ Іоаннѣ, о заграничныхъ наснортахъ, —  онъ 
всегда находилъ сказать дѣльное слово, иллюстрировать всѣ эти 
вопросы примѣрами изъ живой дѣйствительности.

Послѣ всего вышензложеппаго нс трудно себѣ уяснить, каковъ
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былъ характеръ этой публицистической дѣятельности Лѣскова. 
Всякій возішкаіішііі вопросъ возбуждалъ въ немъ рядъ воспоми
наній, потому что запасъ этихъ воспоминаній былъ у  него 
очень великъ. Онъ освѣщалъ настоящее прошлымъ, какимъ- 
нибудь интереснымъ случаемъ, непосредственно взятымъ пзъ 
жпзпп п разсказаннымъ съ свойственнымъ ему мастерствомъ. 
Такпмъ образомъ, публицистика н беллетристика постоянно у 
него сливались. Опъ словно не могъ иначе думать, какъ только 
при посредствѣ фактовъ изъ жпзпп, разныхъ случаевъ, образовъ, 
запечатлѣвшихся въ его воспріимчивой памяти. О чемъ бы онъ 
ни заговорилъ, тотчасъ же возникало воспоминаніе, тотчасъ же 
теоретическія соображенія подкрѣплялись разными случаями пзъ 
жпзпп. Даже филологическія замѣтки, въ родѣ, напримѣръ, за
мѣтки о происхожденіи слова «срѵнда», превращались у  пего 
въ два занимательныхъ разсказа, пзъ которыхъ одинъ подкрѣ
плялъ происхожденіе этого слова отъ латинскаго «геруидіумъ», 
а другой— отъ нѣмецкихъ словъ: Іііег ш кі (Іа.

Этотъ способъ поясненія своей мысли особенно сильно про
являлся нрп обсужденіи общественныхъ вопросовъ, относительно 
которыхъ онъ имѣлъ такой богатый запасъ воспоминаній. Бла
годаря необычайному мастерству повѣствовательной формы, раз
сказы эти были всегда занимательны, тѣмъ болѣе, что Лѣсковъ 
очень часто пользовался столь доступною широкой публикѣ 
анекдотическою формою. По онъ лишь въ очень исключитель
ныхъ случаяхъ разсказывалъ анекдоты, такъ-сказать, пзъ любви 
къ искусству: опъ пользовался пмн либо, чтобы привлечь вни
маніе читателя къ тому или другому вопросу, заинтересовать 
его, лпбо для того, чтобы высказать свою мысль въ наиболѣе 
безобидной формѣ. Лѣскова можно назвать выдающимся русскимъ 
анекдотистомъ, но только именно въ этомъ смыслѣ, т. с. въ 
смыслѣ писателя, пользующагося анекдотомъ для проведенія въ 
общество тѣхъ или другихъ мыслей, убѣжденій.

Самъ Лѣсковъ даль нѣкоторымъ изъ своихъ произведеній 
общее заглавіе: «Разсказы кстати». Но подъ это заглавіе могутъ 
быть подведены и многіе другіе именно въ томъ смыслѣ, что 
онъ но поводу того или другого возникавшаго вопроса разска-
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бывалъ что-нпбудь кстати, при челъ выяснялось іт сго отпо- 
шепіс къ этимъ вопросамъ. Такимъ образомъ возникло нс одно 
беллетристическое произведеніе, по большей части изложенное 
въ формѣ воспоминаніи. И дѣйствительно, это нерѣдко— воспо
минанія, такъ что авторъ даже нс скрываетъ пн мѣста дѣйствія, 
нн фамилій дѣйствующихъ лицъ, или я;е прикрываетъ ихъ весьма 
прозрачными псевдонимами. Но при топкой наблюдательности 
Лѣскова. при сто изумительномъ умѣньи разсказывать’ отмѣчать 
интереспыя положенія п тппнчсскія лнчностп, всѣ эти произ
веденія пе только занимательны, но часто отличаются большими 
художественными достоинствами. Авторъ хочетъ осмѣять модный 
спиритизмъ, и у  него получается такая преисполненная безпо
добнаго юмора вещица, какъ «Духъ г-жи Жанлисъ». Заходитъ 
рѣчь о настроеніи современныхъ инженеровъ,— Лѣсковъ противо
поставляетъ ему нѣсколько примѣровъ пзъ прошлаго, часто по
рицаемаго н тѣмъ пе менѣе представлявшаго и много свѣтлыхъ 
сторопъ, въ разсказѣ: «Пнжснеры-безсребреііпнкп». Жизнь вы
двигаетъ вопросъ о пашпхъ торговыхъ нравахъ. —  появляется 
трилогія: «Отборное зерно», въ которой авторъ разъясняетъ при
чины печальнаго состоянія этпхъ правокъ. Проявляется въ па
шемъ обществѣ склонность къ святошеству,— п Лѣсковъ пишетъ 
свою «Маленькую ошибку» пли глубоко задуманный «Зимній 
день». Разражается голодъ, —  и наша литература обогащается 
такою потрясающею картиною, какъ «Юдоль». Всѣ эти произ
веденія не только многое разъясняютъ, представляя собою топкое 
наблюденіе надъ жнзпыо, по п впутаю тъ намъ чувство бодрости: 
сравнивая настоящее съ прошлымъ, мы видимъ, что недавно еще 
общія условія были гораздо хуж е, но что п тогда уже были 
борцы, которымъ мы обязаны послѣдовавшимъ улучшеніемъ, что 
наше вниманіе должно быть главнымъ образомъ направлено на 
то, чтобы п теперь такіе борцы были, потому что бороться 
стоить, потому что борьба, вѣрно направленная, т. с. веденная- 
при помощи надлежащихъ средствъ, приводитъ къ цѣли. Лѣсковъ 
кончалъ свою жизнь въ такое время, когда мпогпмн овладѣла 
прострація; противопоставляя современности недавнее прошлое, 
опъ живыми примѣрами убѣ ж дать ,■ что пѣгъ никакого основанія
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падать духомъ, что многое уж е достигнуто н будетъ достигнуто 
еще большее, если .мы отрѣшпмся отъ безпочвенности, отъ без
плоднаго умствованія и будемъ энергически работать въ жизни 
для жпзнп.

Закатъ дней Дѣскова совпалъ п съ сильнымъ обостреніемъ 
національнаго вопроса. Надо лп указывать, въ какомъ духѣ онъ 
обсуждалъ этотъ вопросъ, привыкнувъ уж е съ дѣтства различать 
въ людяхъ’ разныхъ національностей, каковъ бы ни былъ ихъ  
внѣшній обликъ, какъ бы они пи молились Богу, прежде всего 
человѣка. Англичанка Гильдегарда, нѣмецъ Коза научили его 
вмѣстѣ съ православнымъ священникомъ вѣрить въ Бога, когда 
опъ былъ ребенкомъ. Ребенкомъ же онъ научился различать 
человѣка подъ оболочкою раскольника. Когда онъ подросъ, опъ 
то и дѣло встрѣчался съ евреями и поляками. Русскій ученый 
научилъ его думать объ общественныхъ вопросахъ; англичанинъ 
Шкотъ показалъ ему нагляднымъ примѣромъ, какъ можно съ 
успѣхомъ трудиться въ русской дѣйствительности. Въ пачалѣ 
своей литературной дѣятельности онъ жплъ нѣкоторое время за 
границею, присматриваясь къ тамошнимъ людямъ и порядкамъ; 
затѣмъ еще нѣсколько разъ побывалъ за границею, впослѣдствіи 
проводилъ лѣто то въ Финляндіи, то въ остзейскихъ губерніяхъ: 
подъ Ригою, Ревелемъ, въ Арепсбургѣ, Мерекю.іѣ. II, какъ въ 
дѣтствѣ опъ. своею воспріимчивою душою сразу уловилъ, что 
было прекраснаго въ нѣмцѣ Козѣ или англичанкѣ Гпльдегардѣ, 
такъ онъ впослѣдствіи, нрп наблюдательномъ своемъ умѣ п благо
расположеніи ко всѣмъ людямъ, умѣлъ отличать въ представи
телѣ каждой національности то, что въ немъ было хорошаго, и 
то, что ему мѣшало быть хорошпаъ. Если Лѣсковъ къ собствен
ной своей странѣ и къ собственному своему пароду, благополучіе 
которыхъ были ему дороже всего на свѣтѣ, относился подчасъ 
сурово, любящею рукою клеймилъ его недостатки, желая видѣть 
его болѣе совершеннымъ, то онъ указывалъ и на недостатки 
другихъ народовъ, но не для того, чтобы превознести собствен
ный, а для того, чтобы добиться нормальной совмѣстной ихъ 
жизни тамъ, гдѣ Богъ судилъ нмъ жить вмѣстѣ и разрѣшать 
общія задачи. Онъ часто указывалъ на національные недостатки
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евреевъ, поляковъ, нѣмцевъ, по нротпвупоставлялъ пмъ пашп 
собственные педостаткп п такпмъ образомъ выяснялъ пстппныя 
причины существующихъ разногласій. Въ разсказѣ «Антука» 
опъ добродушно подсмѣпвается надъ польскимъ возстаніемъ, а 
въ разсказѣ «Русскій демократъ» въ остроумной формѣ указы
ваетъ на прпчпны нашихъ неудачъ въ Польшѣ, завпеящпхъ отъ 
насъ сампхъ. Къ этпмъ двумъ разсказамъ присоединяется третій: 
«интересные мужчины», пзъ котораго ясно видно, какъ далекъ 
авторъ отъ чувства національнаго антагонизма. Разсказъ «Іѵо- 
лыванскій мужъ» убѣждаетъ читателя, какъ трезво относился 
Лѣсковъ къ остзейскому вопросу и какпмъ горячимъ онъ былъ 
одушевленъ желаніемъ рѣшить этотъ вопросъ не въ духѣ Акса
кова, а съ соблюденіемъ требованій справедливости по отношенію 
ко всѣмъ заинтересованнымъ сторонамъ. Въ разсказѣ «Дама п 
Фефела», собственно посвящспиомъ указанію на истинныя основы 
счастливой супружеской жпзпп, онъ мимоходомъ выводитъ сим
патичный тинъ финскаго простолюдина. Наконецъ, когда опъ 
касается еврейскаго вопроса, то часто не щадитъ евреевъ, ука
зывая на ихъ отрицательныя стороны («Ракуш анскііі Меламедъ», . 
«Владычный судъ»), но какъ въ послѣднемъ пзъ этихъ разска
зовъ онъ умѣетъ возвыситься до чувства полной справедливости, 
такъ онъ въ «Сказаніи о Фсдорѣ-хрпстіанннѣ и о другѣ его 
Абрамѣ-жидовпнѣ» затрогпваетъ такія струны, которыя звучатъ  
въ сердцахъ, глубоко проникнутыхъ изреченіемъ: «нѣсть эллпна, 
пн іудея» и «оскорбляемыхъ нестерпимымъ дыханіемъ брато- 
ненавпдѣнія и злопомненія». Христіанинъ Федоръ и еврей Абрамъ 
послѣ цѣлаго ряда злоключеній, послѣ дружбы въ дѣтствѣ и 
позднѣе жестокой ссоры основываютъ пріютъ для «всѣхъ бѣдныхъ 
дѣтей всѣхъ вѣръ безъ различія, чтобы онп съ дѣтства другъ 
съ другомъ свыкались, и приходили туда христіанинъ и еврей, 
оба одною радостью радовались и, одною равною заботой о блпж- 
нпхъ заботясь, мпплп, яко единую и согласную службу прино
сятъ всѣхъ сотворившему Богу».

Чтобы въ заключеніе упомянуть еще о двухъ произведеніяхъ 
Лѣскова, которыхъ мы въ предыдущемъ вовсе не касались пли 
коснулись лишь вскользь, мы укажемъ еще на «Сказъ о туль-
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сколъ косомъ Лѣвшѣ п о стадыіоіі блохѣ» п на разсказъ: «За
гонъ». Первый изъ нихъ по чпсто-пародноГі своеіі формѣ, бо
гатству бытовыхъ чертъ является однимъ изъ лучшихъ произ
веденіи Лѣскова этого рода и можетъ быть сопоставленъ только 
съ «Очаровапнымъ странникомъ». Въ немъ звучитъ патріотиче
ская нотка, но онъ въ то же время представляетъ поразительныя 
контрастъ съ разсказомъ «Загонъ», гдѣ по поводу толковъ объ 
отсталости нашего сельскаго хозяйства Лѣсковъ рисуетъ пстпп- 
пую причину этой отсталости, въ значительной степени кореня
щуюся въ самомъ народѣ. Такимъ образомъ п тутъ Лѣсковъ 
умѣетъ возвыситься до безпристрастнаго отношенія къ собствен
ному народу, изображая его отрицательныя п положительныя 
стороны п мѣря всѣхъ равною мѣрою, какъ свопхъ, такъ п 
чужихъ. Трезвость мысли у  Лѣскова всегда преобладаетъ: онъ 
менѣе всего тенденціозный писатель, хотя и не понимаетъ дру
гого искусства, кромѣ находящагося въ связи съ общественными 
задачами. Его возвышенный взглядъ на этотъ предметъ изложенъ, 
какъ извѣстно, въ «Чортовыхъ куклахъ».

ГН.
Памъ остается еще опредѣлить мѣсто, которое Лѣсковъ зани

маетъ въ нашей литературѣ.
Первое его печатное произведеніе, какъ мы видѣли, появилось 

въ 1 8 6 0  г., когда смѵ было почти уже 30  лѣтъ; опъ сразу 
принялъ самое дѣятельное участіе въ движеніи этого времени; 
слѣдовательно, его но всей справедливости можно назвать писа
телемъ шестидесятыхъ годовъ. Но между писателями этой эпохи 
онъ занимаетъ своеобразное мѣсто, потому что опъ подчинился 
движенію этого времени только въ извѣстномъ смыслѣ н отвергъ 
его въ другихъ отношеніяхъ. Въ то время, какъ Салтыковъ, 
хотя писалъ и составилъ себѣ даже довольно громкую литера
турную извѣстность уже раньше, является самымъ яркимъ пред
ставителемъ движенія шестидесятыхъ годовъ, какъ оно вырази
лось въ пашей журналистикѣ, Лѣсковъ отсталъ отъ него прежде, 
чѣмъ успѣлъ окончательно къ нему присоединиться. Салтыковъ 
относился отрицательно и критически ко всему, за исключеніемъ
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того, что составляло сущность дннжснія въ указанномъ смыс.іѣ; 
Лѣсковъ началъ свою литературную дѣятельность съ отрицанія 
этого движенія. Русское образованное общество теперь все болѣе 
приходитъ къ сознанію, что оба этн писателя имѣютъ большія 
заслуги передъ литературою и родиною, а между тѣмъ пхъ 
убѣжденія невидимому совершенно противоположны.

Какъ это объяснить?
Имя Салтыкова окружено легендою. Что думалъ Салтыковъ,—  

объ этомъ говорить рано; мы должны судить сію, какъ н Лѣскова, 
только по его произведеніямъ. Если же ограничиться одними 
произведеніями Салтыкова, то мы должны будемъ признать, что 
его литературная дѣятельность является прямымъ продолженіемъ 
дѣятельности Гоголя въ его двухъ каппталыіѣіішпхъ произведе
ніяхъ: «Ревизорѣ» н «Мертвыхъ душ ахъ». Никто изъ русскихъ 
писателей истекающаго вѣка нс осмѣялъ наше общество такъ 
жестоко, какъ осмѣялъ его Гоголь. Салтыковъ, обладавшій изуми
тельнымъ сатирическимъ талантомъ, является прямымъ послѣдо
вателемъ этоіі стороны дѣятельности творца «Мертвыхъ душ ъ». 
Нуждалось ли, однако, паше общество въ этомъ смѣхѣ надъ 
самимъ собою? На первый разъ несомнѣнно: этотъ смѣхъ удовле
творялъ очень снлыіоП его потребности. Въ эпоху переходную, 
когда происходитъ переломъ, когда общество ищетъ новыхъ 
идеаловъ взамѣнъ старыхъ, отжившихъ свое время, критиче
ское отношеніе къ послѣднимъ, а при случаѣ и пхъ осмѣяніе 
соотвѣтствуетъ глубокой общественной потребности. Всѣ, кто 
желаетъ поскорѣе отрѣшиться отъ прошлаго, жить для буду

- щаго. съ восторгомъ привѣтствуютъ писателя, который не щадитъ 
прошлаго н осмѣиваетъ тѣхъ, кто, но мнѣнію смѣющихся или 
па самомъ дѣлѣ, сто поддерживаетъ. Этотъ смѣхъ, насколько онъ 
дѣйствительно направленъ противъ того, что должно рушиться, 
можетъ быть признанъ благотворнымъ н вполнѣ законнымъ. 11 
мы видимъ, что Салтыковъ и Лѣсковъ идутъ въ этомъ отно
шеніи рука объ руку. Кто читалъ «Смѣхъ и горе» или «Загонъ» 
Лѣскова, признаетъ его не только единомышленникомъ Салты
кова, но и ]шдствешіымъ ему дарованіемъ но силѣ и глубинѣ 
сатирическаго пастросиія, по необычайному искусству, съ какими
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они оба умѣли выставлять отрицательныя стороны русской дѣй
ствительности. Между ними найдется и много другихъ точекъ 
соприкосновенія. Сатирическое ихъ настроеніе не исключало 
священнаго трепета, который возбуждали въ душѣ этихъ двухъ 
писателей «забытыя слова», самыя возвышенныя чувства чело
вѣка: любовь къ ближнему, вѣротерпимость, уваженіе къ лич
ности и свободѣ, готовность къ самопозкертвованію, —  все это 
въ одинаковой мѣрѣ ихъ воодушевляло. И тѣмъ не менѣе мы 
почему-то привыкли ихъ разъединять, считать представителями 
какихъ-то противоположныхъ началъ. Разъясненіе вопроса,—  
почему это происходитъ, лучше всего уяснитъ памъ оконча
тельно духовный обликъ Лѣскова.

Начнемъ съ «забытыхъ словъ». Преклоненіе предъ'ними, на
поминаніе о пихъ, конечно, составляютъ заслугу Салтыкова, по 
они пе могутъ служить для него отличительнымъ признакомъ, 
потому что къ счастью у  насъ нѣтъ большихъ писателей, ко
торые отвергали бы «забытыя слова». Предъ нпми преклонялись, 
о нихъ постоянно напоминали и Кантемиръ, и Ломоносовъ, п 
Фонвизинъ, и Державинъ, и Жуковскій, и Пушкинъ, и Гоголь, 
всѣ крупные нашп писатели вплоть до Салтыкова и Лѣскова. 
Значитъ, если руководствоваться только «забытыми словами», то 
намъ трудно будетъ провести границу между различными писа
телями. Но «забытыя слова» это— общіе идеалы, идеалы всѣхъ 
временъ и народовъ, а всякій общій идеалъ осуществляется осо
беннымъ образомъ въ данное время, въ данномъ народѣ. Эта спе
ціальная форма осуществленія общаго идеала и составляетъ за
дачу данной эпохи. Чтобы уловить отличптсльпые признаки из
вѣстнаго писателя, мы должны, слѣдовательно, знать, какъ онъ 
представлялъ себѣ осуществленіе общихъ идеаловъ по отношенію 
къ своему времени и народу. Міровые писатели, т. е. такіе, ко
торые думаютъ для всѣхъ временъ и народовъ, очень рѣдки, да 
и то среда налагаетъ на нихъ свою руку, а остальные имѣютъ 
свои спеціальные идеалы, т. е. тѣ зке общіе идеалы, но прино
ровленные къ данному мѣсту и времени. О Салтыковѣ можно 
только сказать, что онъ въ высокой степени удовлетворилъ со
временное русское общество въ его потребности критически
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отнестись къ отрицательнымъ сторонамъ русской жизни; гро
мадный ж е успѣхъ, которымъ онъ пользовался, объясняется, какъ 
мы видѣли, тѣмъ, что онъ жплъ въ эпоху переходную, когда 
пародъ, выбиваясь пзъ прежнихъ условій, страстно желаетъ по
кончить съ ннми п вступить въ новую жпзнь. Въ этомъ отно
шеніи Салтыковъ былъ своего рода русскимъ геркулесомъ, рас
чищавшимъ авгіевы конюшни, корчевавшимъ русскую почву для 
новаго посѣва. Какъ ни зпачптельпа роль сго въ этомъ отно
ш еніи, по на этомъ она п кончается: обсѣменпть нпву онъ нс 
могъ —  у  него пе было сѣмянъ. Другими словами, у  него пе 
было спеціальныхъ идеаловъ, пригодныхъ для времепп, въ ко
торое онъ жилъ.

Но тамъ, гдѣ кончалась работа Салтыкова, начиналась работа 
Лѣскова. II Лѣсковъ былъ писателемъ переходнаго времени. Въ 
качествѣ такого писателя, онъ принялъ дѣятельное участіе въ 
расчпщенін почвы: онъ примыкаетъ къ тому направленію въ 
пашей литературѣ, которое называется обличительнымъ. Осмѣя
ніе старыхъ порядковъ занимаетъ впдное мѣсто въ его произве
деніяхъ. Въ этомъ отношены онъ всецѣло примыкаетъ къ Го
голю и Салтыкову; но онъ на этомъ не останавлпвается. Во-пер
выхъ, опъ на ряду съ Писемскимъ, первый пзъ крупныхъ на
ціяхъ писателей подвергъ сатирѣ и «новыхъ людей»-. Но онъ 
не только ихъ осмѣялъ: опъ въ то ж е время указалъ имъ, къ 
чему онп должны стремиться, формулировалъ тотъ спеціальный 
идеалъ, который панболѣе пригоденъ для переживаемаго пе
реходнаго времени. Сдѣлалъ онъ это сразу, т. е. тотчасъ по 
вступлспіи на литературное понрпще. Мы старались выяснить, 
почему онъ могъ это сдѣлать; мы старались показать, что онъ 
собственно готовился къ практической дѣятельности, слѣдова
тельно, носился въ молодости съ вопросомъ,— какъ ему дѣйство
вать не въ качествѣ писателя, а въ качествѣ простого смертнаго 
въ окружавшей сго жпзнн, п собиралъ соотвѣтственныя наблю
денія, обогащалъ себя соотвѣтственнымъ опытомъ. Наблюденія 
сго былп чрезвычайно разностороннія, не огранпчпвалпсь одною 
школою п канцеляріею, но обгіпмали болѣе пли менѣе всѣ сферы 
пашей жизни. Опъ чувствовалъ, чтб Россіи болѣе всего нужно,
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п пришелъ къ выводу, которымъ проникнуты всѣ сто произве
денія, что не въ тѣхъ или другихъ теоріяхъ спасеніе, а въ 
людяхъ, умѣющихъ дѣлать настоящее дѣло у  основъ народной 
жизни. ЗІы впдѣ.іп, что у  него цѣлый рядъ произведеніи посвя
щенъ указанію на то, что и въ прежней до-реформеппой Россіи 
можно было многое сдѣлать, п что всѣми нашими успѣхами мы 
обязаны людямъ,- трудившимся въ этомъ направленіи. Исходя пзъ 
итого факта, онъ, прп своемъ вступленіи па литературное по
прище, задался прежде всего вопросомъ, пригодны ли «новые 
люди» для такого живого дѣла при измѣнившихся условіяхъ. 
Добросовѣстно изучая п тутъ дѣйствительность, онъ пришелъ къ 
отрицательному выводу п имѣлъ великое мужество, принося себя 
въ жертву, сказать это «новымъ людямъ» прямо въ лицо. Это 
былъ велпкііі его гражданскій подвигъ.

Но п этотъ подвигъ былъ только отрицательнаго свойства. 
Это было обличеніе. Лѣсковъ сдѣлалъ по отношенію къ своимъ 
современникамъ и притомъ къ той общественной сферѣ, въ ко
торой онъ самъ жилъ н дѣйствовалъ, то, что сдѣлали въ свое 
время Фонвизинъ, Грибоѣдовъ, Гоголь и Салтыковъ. Но пзъ 
всѣхъ утііхъ сатириковъ только Грибоѣдову п Лѣскову принад
лежитъ честь, что о пи въ своей сатирѣ нс забыли казппть п 
дѣятелей, имъ наиболѣе близкихъ. Грибоѣдовъ казнилъ не только 
Фамусовыхъ, Скалозубовъ п Молчалпныхъ, по іі Чацкихъ. Лѣсковъ 
казнилъ нс только Фуяксндорфовъ, Постслышковыхъ п тѣхъ вид
ныхъ дѣятелей, которыхъ' онъ называлъ прямо по имени, по п 
дорогихъ его сердцу Райнеровъ п Овцебыковъ. За что онъ нхъ 
казнилъ? За то, за что н Грибоѣдовъ казнилъ своего Чацкаго: 
за полное несоотвѣтствіе средствъ, которыми онп пользовались, 
и цѣлей, которыя онп преслѣдовали; за благіе порывы, оставляе
мые неосуществленными; за потокъ громкихъ рѣчей, нс сопрово
ждаемыхъ даже маленькимъ дѣломъ; за неумѣнье поставпть себѣ 
жизненную задачу для доставленія своимъ идеаламъ хотя бы 
частичнаго торжества. Словомъ, Лѣсковъ нс ограничился обличе
ніемъ стараго, онъ обличилъ п новое и, обличая послѣднее, онъ 
въ то же время указалъ русскому общ еству,— каковъ долженъ 
быть его путь.
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Правильно лп это указаніе? На это можетъ отвѣтпгь только 
неторія. Но одно узко теперь видно, именно, что въ томъ направленіи, 
въ какомъ работалъ Лѣсковъ, несомнѣнно, работаетъ русская жпзпь 
п современная беллетристика. Лѣсковъ примыкаетъ не только къ 
пашей обличительной литературѣ, по и къ другому направленію, 
сказавшемуся очень сильно въ первоклассныхъ нашихъ художни
кахъ. Гоголь далъ палъ Ностанжогло, Гончаровъ— Штольца, Турге
невъ узко послѣ Лѣекова— Соломина. Все это— положительные тппы 
вь нашей литературѣ, п ихъ общая черта заключается въ томъ, 
что онп умѣютъ задаваться цѣлями, осуществимыми въ жизни п 
обезпечивающими паши культурные успѣхи. Творчество Лѣекова 
въ значительной степени было направлено па то, чтобы укрѣ
пить въ пашемъ сознапіп убѣжденіе въ возможности такихъ дѣя
телей и въ томъ, что безъ пихъ никакой прогрессъ немыслимъ.

Съ этою цѣнно оиъ вывелъ цѣлый рядъ типовъ, которыхъ 
мы здѣсь вторично перечислять пс будемъ, по которые имѣютъ 
ту общую черту, что опп представляютъ собою дѣятелей, плодя
щихъ по одни слова, но п настоящее дѣло. Это-— его «правед
ники:», но отношенію, къ которымъ оиъ повторяетъ слова покой
наго нашего историка Соловьева, что онп, «стоя въ сторонѣ отъ 
главнаго историческаго движенія, сильнѣе другихъ дѣлаютъ псто- 
рію>. Если мы теперь приглядимся къ современной беллетристикѣ 
въ лицѣ ея главныхъ представителей, то мы убѣдимся, что и 
опа любитъ главнымъ образомъ рисовать такпхъ дѣятелей, ука
зывая нрп этомъ па тщету широкихъ замысловъ, не сопрово
ждаемыхъ практическимъ дѣломъ. Такимъ образомъ Лѣсковъ, при
мыкая къ прежней нашей литературѣ, далъ топъ п направленіе 
современной, отгадавъ то, въ чемъ жизнь наиболѣе нуждается. 
Это— вторая великая его заслуга.

Третья, хотя п болѣе частнаго характера, касается раскрытія 
читателямъ цѣлой новой области русской жизни. Никто до Лѣс- 
кова н послѣ исто еще не просвѣтплъ въ такой полнотѣ руескос 
общество пасчсгь быта и жизни нашего духовенства. II тутъ онъ 
дѣйствовалъ въ двухъ направленіяхъ: обличалъ прошлое, подго
товлялъ будущее. Его отрицательнымъ типамъ соотвѣтствуютъ 
положительные, которые пасъ убѣждаютъ, какъ много скром-

Сочипсппі И, С. Лѣекова. Т. 1. 5
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иые паетырп церкви дѣлали ц могутъ сдѣлать д ія  цѣлей, насъ 
всѣхъ воодушевляющихъ. Нѣтъ ничего пссправедлпвѣс, какъ об- 
вппять Лѣскова въ томъ, что опъ выставилъ лпшь отрицатель
ныя сторопы нашего духовенства: величественная въ своей про
стотѣ фигура одного о. Тубсрозова изобличаетъ этихъ обвините
лей въ лжесвидѣтельствѣ. А одинъ ли о. Тубсрозовъ возбуждаегь 
къ себѣ чувства глубокаго уваженія п нсмспылеп признатель
ности? У Лѣскова найдсгся нс мало такихъ симпатичныхъ ти
повъ' па всѣхъ ступеняхъ духовной іерархіи. Обличалъ Лѣсковъ 
п въ этой области только то, что было достойно обличенія, про
тивъ чего высказывались всѣ просвѣщенные пастыри пашей 
церкви. II могъ ли онъ поступать ипачс, когда опъ самъ былъ 
глубоко вѣрующій человѣкъ и пе зналъ болѣе высокой запо
вѣди, пакъ христіанская заповѣдь о дѣятельной любви къ ближ
нему, духомъ которой пропппиута всякая строка его замѣча
тельныхъ произведеній? •

Таковы главныя заслуги Лѣскова. которыя мы считали свопмъ 
долгомъ подчеркнуть, потому что ихъ слишкомъ часто забываютъ, 
пс хотятъ знать пли нс могутъ себѣ тспнть вслѣдствіе вре
менныхъ предубѣжденіи. Ко всякомъ случаѣ намъ кажется,'что  
только съ этой точкп зрѣпія можно попять п оцѣнить Лѣскова. 
О громадномъ литературномъ его дарованіи мы тутъ говорптѣ пе 
станемъ: оно признается всѣми н нс отрицается даже людьми, 
пе сочувствующими с го дѣятельности. По если пс одно дарова
ніе,— этотъ даръ свыше,— обезпечиваетъ за писателемъ мѣсто въ 
.литературѣ и благодарность потомства, если отъ пего требуется, 
чтобы опъ былъ гражданиномъ, чтобы опъ скорбѣлъ скорбью 
своего времени, чтобы опъ мужествсппо возпышалъ голосъ за 
правду', чтобы опъ приносилъ себя, когда пужпо, сіі въ жертву, 
то и въ такомъ случаѣ мы должны будемъ прпзпать, чго Лѣс
ковъ въ высокой мѣрѣ исполнилъ своіі долгъ, п что опъ является 
нс только выдающимся писателемъ, по п вѣрнымъ, преданнымъ, 
самоотверженнымъ сыномъ своей страны.

Р. СементковсніГі.
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Ч а с т ь  п ѳ р в а / і .

; Г Л А В А  П Е Р В А Я .
Люди, ж птьс-бы тьс которы хъ составитъ предм етъ этого  

разсказа., суть жители С таргородской соборной поиопки. 
Это —  п])ОтоіорсЙ Савслііі Т уберозов ъ , свящ енникъ З а х а р ія  
Б сиеф актовъ  и дьякопъ А хилла Д с с н іщ ы т ,. Годы  ранней  
молодости этихъ людей, та іп . жо какъ и пора ихъ  дѣтства, 
н асъ  нс касаю тся. А чтобы видѣть предъ собою  эти лица  
въ тон норѣ, въ  которой читателю приходится представлять  
и х ъ  своем у воображ енію , онъ долж енъ рисовать себѣ  главу 
С таргородскаго духовен ства, протоіерея Савелія Т уберо- 
::ова, мужемъ узко перезкнвпшмъ за  ш естой десятокъ зкнзни. 
О тецъ Т уберозовъ  вы сокъ ростомъ и тученъ, но ещ е очень  
бодръ и подвиж енъ. В ъ  такомъ ж е состояніи  и душ евны я  
его силы: при первомъ па  него взглядѣ видно, что онъ  
сохрани лъ  весь нылъ сер дц а  и всю энергію  молодости. Г о 
лова его отлично красива: се  даж е позволительно считать  
образцом ъ м уж ественной красоты . Волосы  Т убер озов а  густы, 
какъ грива матсрого льва, и бѣлы, какъ кудри Ф ндіева  
Зов са . Оии худож ественно поднимаю тся могучимъ чубомъ  
н адъ  его высокимъ лбомъ и тремя крупными волнами п а 
даю тъ н азадъ , не достигая плечъ. В ъ  длинной раздвоенной  
бородѣ отца протопопа и въ  его пеболвпш х’ь у са х ъ , соеди
няю щ ихся съ- бородой у  угловъ рта, мелькаетъ ещ е нѣ
сколько черны хъ волосъ, придаю щ ихъ си видъ серебра, 
отдѣланнаго черныо. Брови ж е отца протопопа совсѣмъ
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черны, п круто залоыаннымп датіш скш ш  8-ам п сдвигаю тся  
у основанія ого довольно больш ого и довольно толстаго  
носа. Г л аза  у  него коричневые, больш іе, смѣлые и ясны е. 
Они всю ж изнь свою н е  теряли способности освѣщ аться  
присутствіем ъ разум а; вгь ни хъ  ж е близкіе люди видали и 
блескъ радостнаго восторга, и туманы  скорби, и слезы ум и
ленія; въ нихъ ж е сверкалъ норою и огонь негодованія, н 
оіш бросали искры гнѣ ва —  гнѣва не суетнаго, не сварли
ваго, по мелкаго, а  гнѣва большого человѣка. В ъ  эти глаза  
глядѣла прям ая и честн ая душ а протопопа Савелія, кото
рую  онъ, въ своемъ хри стіанском ъ упованіи, вѣрилъ бытн 
безсм ертною .

З а х а р ія  Б енеф актовъ, второй іереіі Старгородскаго со
бора, совсѣмъ въ .другом ъ  родѣ. В ся  его личность есть во
площ енная кротость и см иреніе. Соотвѣтственно тому, сколь 
мало ж елаетъ  заявлять себя  кроткій д ухъ  его, столь же 
мало заним аетъ мѣста и его крош ечное тѣло, іі какъ бы 
стар ается  н е отяготить собою  землю. О пъ малъ, худъ , тщ е
душ ен ъ  н лысъ. Двѣ маленькихъ буколькн сѣро-ж елгень- 
іш.хъ волосинокъ у него развеваю тся только падъ  уш ами. 
К осы  у него пѣтъ никакой. П ослѣ дніе остатки ея  исчезли  
уж е давно, д а  н то бы ла коса столь м изерная, что дьяконъ  
А хилла иначе е е  н е  назы валъ, какъ мышиный хвостикъ. 
Вмѣсто бороды , у отца З а х а р іи  точно приклеенъ кусочекъ  
губочки. Ручки у  него дѣтскія, н онъ н хъ  постоянно скры 
ваетъ  іі пряч етъ  въ кармаш ки своего подрясника. ІІож кц  
у него слабы я, тоненькія, что назы вается соломенны я, л 
сам ъ опъ весь точно сплетенъ и зъ  соломки. Добрѣйш іе сѣ 
ренькіе глазки его  смотрятъ бы стро, по поднимаю тся вверхъ  
очень рѣдко, и сей часъ  ж е ищ утъ мѣста, куда бы имъ сп ря
таться отъ нескром наго взора. Н о лѣтамъ отецъ З а х а р ія  
пемпожко старш о отца Т уберозов а  іі значительно н ем о щ -. 
нѣе его, но н онъ , такъ ж е, какъ іі протопопъ, привы къ  
держ аться бодро, и при всѣ хъ  посѣ щ аю щ ихъ сто н едугахъ  
и нем ощ ахъ  сохранилъ и живую душ у, н  тѣлесную  по
движ ность.

Т ретій іі послѣдній представитель Старгородскаго. собор
наго д ухов ен ств а, дьяконъ Ахилла, имѣлъ нѣсколько опре
дѣленіи, которыя будетъ  нс лиш нимъ здѣсь привести псѣ, 
дабы  при помощи п хъ  могучій А хилла сколько-нибудь удоб- 
пѣо нарисовался читателю. .
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И нспекторъ дѵхорнаго училищ а, исключивш ій А хиллу  
Д есницы на изъ синтаксическаго к л асса за  «велнковозрастіе  
и ы алоуспѣпііс», говорилъ ему:

•—  Эка ты, дуби н а  какая, протялссино слож енная!
Р екторъ, но особы мъ ходатайствам ъ , вновь принявш ій  

Ахиллу вч. классъ реторнкн, удивлялся, глядя п а  этого сла
гавш агося богаты ря н, изумляясь его величинѣ, силѣ и б ез
толковости, говорилъ:

—  Н едостаточно, думаю , будетъ  тебя  и дубиной назы 
вать, поелику въ м оихъ гл азахъ  ты по малости цѣлый возъ  
дровъ.
. Р егеп тъ  ж е архіерей ск аго  хо р а , въ  который А хи лла Д ес-  
иицы яъ попалъ по извлеченіи его изъ  реторнкн и за ч и с
леніи п а  причетническую  долж ность, звалъ сто «непом ѣр
нымъ».
. —  Б а съ  у  тебя , —  говорилъ регентъ: —  хорош ій , точно  
пуш ка стрѣляетъ; но пепом ѣ ренъ  ты до страсти , такъ  что 
чрезъ  оту непом ѣрность я даж е не знаю , какъ съ  тобой но 
достоинству обходиться.

Ч етвертое ж е и самое вѣское изъ  харак тер н ы хъ  опредѣ
леній дьякону Ахиллѣ было сдѣлало самимъ ар х іер еем ъ , и 
притомъ въ весьм а памятны й для Ахиллы день, им енно въ  
день изгнан ія  его, Ахиллы, и зъ  архіерей ск аго  х о р а  и по
сылки п а  дьяконство в ъ  Старыя Городъ. Н о этому опредѣ
ленію  дьяконъ А хилла назы вался «унзвлеіш ы м ь». Удѣсь 
будетъ умѣстно разск азать , по какому случаю  стало ему  
приличествовать с іе  послѣднее н азв ан іе  «уязвл еннаго».

Дьяконъ Ахилла, отъ сам ы хъ лѣтъ юности своей , былъ 
человѣкъ весьм а веселый, смѣшливый п притомъ безмѣрно  
увлекаю щ ійся. І і  мало того, что онъ ие зналъ мѣры споимъ  
увлеченіям ъ въ юности: мы увидимъ, зналъ ля онъ пмъ 
мѣру іі къ годам ъ своей приближ аю щ ейся старости.

Н есм отря па  всю «непом ѣрность» б а с а  Ахиллы , имъ все- 
таки очень дорожили вч> архіерейском ъ  хорѣ , гдѣ онъ хв а
талъ и сам аго залетнаго в ер х а  и заби рал ъ  подъ самую н и з
кую октаву. Одно, чѣмъ страш енъ былъ регенту непом ѣр
ный А хилла, это —  «увлекательностью ». Т акъ оиъ, напри
мѣръ, во всенощ ной никакъ не могъ удерж аться, чтобы  
только трижды пропѣть «Святъ Господь Б огъ наш ъ», а н е
рѣдко вырывался въ увлеченіи и пѣлъ это одпн ъ-одіш сш с- 
нскъ  четы режды , и особенно никогда не могъ вб-врсм я окоп-
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чііть пѣ п ія  многолѣтій. І Іо  во в сѣ хъ  этихъ  случаяхъ , кото- 
ры о уж е были извЬстны и которые потому молено было п р ед
видѣть, противъ «увлекательности» Ахиллы благоразумно  
принимались мѣры предосторож ности, избавлявш ія отъ вся
кихъ н ап астей  и самого дьякона, и его вокальное началь
ство: поручалось ком у-нибудь и зъ  взрослы хъ пѣвчихъ д ер 
гать А хиллу за  полы или осаж ивать его въ благонотребную  
минуту внизъ з а  плечи. Н о недаром ъ слож ена пословица, 
что н а  всякій часъ  во обереж еш ься. К акъ ни тщ ательно и 
любовно берегли А хиллу отъ его увлеченій, все-таки его  
нс могли совсѣмъ уберечь отъ н и хъ , и онъ самымъ р а зи 
тельнымъ образом ъ оправдалъ н а  себѣ  то теоретическое поло
ж ен іе , что «тому нѣтъ спасен ія , кто въ самомъ себѣ  но
ситъ в р ага» . В ъ  одинъ большой изъ  двунадесяты хъ  празд
ни ковъ , А хи л л а , исполняя причастны й к он ц ертъ , дол
ж е н ъ , бы лъ дѣлать весьм а хитрое басовое соло н а  сло
вахъ: .« и  скорбьми уя зв л ен ъ » . З н ач ен іе , которое этому 
соло придавалъ регентъ  п весь х ор ъ , внуш ало Ахиллѣ  
много заботъ: онъ былъ неспокоенъ л тщ ательно обдумы
в а т ь , какъ бы ему не ударить себя  лицомъ въ грязь п 
отличиться пер едъ  любивш имъ пѣніе преосвящ енны м ъ и 
передъ  всею губернскою  аристократіей, которая соберется  
въ церковь. II  зато справедливость требуетъ  сказать, что 
А хи л л а изучилъ это соло великолѣпно. Дни и ночи онъ р а с
хаж ивал ъ  то но своей комнатѣ, то по коридору пли по 
двору, то по архіерейском у са ду  или по загородном у вы 
гону, и всо распѣвалъ п а  разны е тоны: «уязвленъ, уязвленъ, 
уязвл ен ъ», и въ так и хъ  безпр естанны хъ  упраж неніяхъ  до
ж дался нак онецъ , что насталъ іі самый день его славы, 
когда онъ долж енъ былъ пропѣть своо «уязвленъ» предъ  
всі.мъ соборомъ. Н ач ал ся  концертъ. Б ож е, какъ великъ и 
свѣтло сіяю щ ъ стоитъ съ  нотами въ рук ахъ  огромный АхпллаІ 
Е го надо было срисовать,— пером ъ нельзя его описы вать... 
Б отъ  уж е прошли знакомы е форш лаги и подходитъ мѣсто 
басового соло. А хилла отодвигаетъ локтемъ сосѣда, вы би
ваетъ себѣ  въ м олчаніи тактъ своего соло «уязвленъ» и, 
дож давш ись своего тем па, видитъ поднимаю щ ую ся съ ка
мертономъ регентскую  руку... А хилла позабы лъ вссь міръ  
и себ я  самого, п удивительнѣйш имъ образомъ, какъ труба  
архан гельская , то бы стро, то протяжно возглаш аотъ: «И  
скорбьми уязвл ен ъ , уязвленъ, у -й -я -з -в -л -е-н -ъ , у -й -я -з -
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в -л -е-н -ъ , уязвл енъ». Силой о ст а н а в л п т ш т ъ  Ахиллу отъ  но- 
нредусм отрѣнны хъ изливш ихъ повтореній , п концертъ кон
ченъ. Н о не конченъ онъ былъ въ  «увлекательной» головѣ  
Ахиллы, н среди  ти х и х ъ  привѣтствій, приносим ы хъ владыкѣ 
подходящ ею  къ его благословенію  ари сток ратіей , словно 
трубны н гл асъ  съ неба, съ  клироса сн ов а  упал ъ вдругъ: 
«У язвл ен ъ , уй-яз-вленъ, у й -я -з -в -л -е -п -ъ » . Ото поетъ ни
чего не понимаю щ ій въ своем ъ увлеченіи Ахилла; его д ер 
гаю тъ — онъ постъ; его осаж иваю тъ вппзъ , стараясь скрытъ 
за  епппам п товарищ ей, —  онъ ноетъ: «уязвленъ»; его, на
конецъ, вы водятъ вонъ изъ  церкви, но онъ все-таки ноетъ: 
« у -я -з-в -л -е -н -ъ » .

—  Что тебѣ  такое?— спраш иваю тъ его съ участіем ъ  сер 
добольные люди.

—  « У я зв л ен ъ » ,— воспѣваетъ, глядя всѣмъ пмъ въ гл аза , 
А хилла, н такъ н остается  у  дверей  притвора, пока струя  
свѣжаго в о зд у х а  не отрезвила сто экзальтацію .

В ъ  сравнен іи  съ  п ротоіереем ъ  Т уберозовы м ъ и отцомъ  
Б сисф актовы м ъ, А хилла Доспи цы нъ можетъ н азваться  чело
вѣкомъ молодымъ, но п ему уж е далеко за  сорокъ, іі по 
смоляны мъ чернымъ кудрям ъ его пробѣж ала сильная про
сѣдь. Г оста  А хилла огром паго, силы страш ной, въ м ане
р а х ъ  угловатъ п рѣзокъ, но при всем ъ этомъ весьм а пр ія 
тенъ; типъ лица им ѣетъ южный и говоритъ, что происхо
дитъ  изъ м алороссійскихъ казаковъ , отъ коихъ онъ іі нч. 
самомъ дѣлѣ какъ будто унаслѣдовалъ безпечн ость и х р а б 
рость п многія другія  казачьи добродѣтели.

Г Л А В А  В Т О Р А Я .
Ж и л я всѣ эти герои старом однаго покроя на С таргород- 

спой иоііовкѣ, надъ тихою  судоходною  рѣкой Т уріщ сй . У  
каж даго изъ нихъ, какъ у  Т убсрозова, такъ іг у  З а х а р іи , и 
даж е у дьякопа Ахиллы, были свои домики п а  самомъ бе
регу, какъ р а зъ  насупротивъ вы сивш агося за  рѣкой ста 
риннаго пятиглаваго собора съ  высокими куполами. П о какъ  
разнохарактерны  были сами этп обы ватели, такъ различны  
были іі ихъ  жилища. У  отца С авелія домикъ былъ очень  
красивы й, вы краш енны й свѣтло-голубою масляною краской, 
съ разноцвѣтны ми звѣздочками, квадратиками іі репейками, 
прибитыми надъ  каждымъ изъ  т р о х ъ  его окопъ. Окна этп 
обрамліівалнеь ещ е рѣзными, ярко ж е раскраш енны м и, п а -
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личинками н зелены ми ставнями, которы я никогда но за 
кры вались, потому что зимой крѣпкій домикъ н е боялся  
холода, а  отецъ протопопъ любилъ спѣть, любилъ звѣзду, 
загляды вавш ую  ночыо съ  -неба въ  его ком нату, любилъ лун
ны й лучъ, полосой гл азета  лож ивш ійся на  его раздѣланны й  
подъ паркетъ полъ.

В ъ  домикѣ у отца протопопа всякая чистота и всякій  
порядокъ, потому что нн сорить, ни пачкать, ни наруш ать  
порядокъ у  него некому. Онъ бездѣтенъ , и это составляетъ  
о д н у .п з ъ  непр еходящ и хъ  скорбей его и его протопопицы .
. У  отца З а х а р іи  Б енеф актова домикъ гораздо больш е, 

чѣмъ у отца Туберозова; но въ бенсфактовском ъ домикѣ» 
нѣтъ того щ егольства п кокетства, какимъ блещ етъ жи
лищ е протоіерея. П яш -ок онн ы й, пемгюго покосивш ійся, сѣ-, 
ры н домъ отца З а х а р іп  похож ъ скорѣе н а  большой птич
ники», и, къ доверш енію  сходств а  его съ  этимъ заведен іем ъ , 
во всѣ маленькіе переплеты  его зелены хъ оконъ постоянно  
толкутся различною  носы и хохлпкп, другъ  друга  оттираю 
щ іе и другъ  друга  преслѣдую щ іе. Эго все потомство отца  
З а х а р іи , котораго Б огъ  благословилъ яко Іакова, а  ж ену его  
умножилъ яко Рахиль. У  отца За х а р іп  далеко не было ни 
зеркальной чистоты протопопскаго дома, ни его строгаго  
порядка: н а  всем ъ здѣсь лежали слѣды дѣтскихъ зап ачк ан
ны хъ ланокъ; изо всякаго угла торчала дѣтская головенка; 
и в с е 'э г о  ш евелилось дѣтьми, все здѣсь и пищ ало, и пѣло 
о дѣ тя хъ , начиная съ зап ечны хъ сверчковъ и оканчивая  
матерью , убаю кивавш ею  свое потомство пѣсенкой:

Ді,тп мои, дѣти!
Куда мнѣ вась ді.тп? ■
Гдѣ» васъ положпти?

Дьяконъ А хилла бы лъ вдовъ и бездѣтенъ , п не радѣли»' 
ни о стя ж ан ія хъ , ни о дом остройствѣ. У него н а  самомъ  
краю Зарѣчья бы ла м азан ая  м алороссійская хата , но при  
этой хатѣ  нс было нн служ бъ, нн заборовъ, словомъ, ни 
чего, кромѣ небольш ой ж ердяной карды , въ которой, по ко
лѣно въ соломѣ, бродили то пѣгій ж ер ебецъ , то буланый  
меринъ, то вороная кобылица. У бранство въ домѣ Ахиллы  
тож е было чисто казацкое: въ лучш ей половинѣ этого по
мѣщ енія, назначавш ейся для самого хозя и н а , стоялъ дер е
вянный диванъ съ  рѣш етчатою  спинкой; этотъ диванчикъ  
замѣрялъ Ахиллѣ и кровать, и потому онъ былъ застланъ
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бѣлою казацкою  кош мой, а  въ изголовья леж алъ чеканен
ный азіатск ій  сѣдельный орчакъ, къ которому была при
слонена маленькая, блинообразная подуш ка, въ просаленной  
китайчатой наволочкѣ. Б р ед ъ  этим ъ казачьимъ лож ем ъ  
стоялъ бѣлыя липовый столъ, а  на  стѣнѣ висѣли б езстр ун 
н ая  гитара, пеньковы й укрючный арканъ , н агай к а  п двѣ  
вязан ы я пуколькамп уздечки. Вт, уголку на  небольш ой  
полочкѣ стоялъ крош ечны й образокъ  У с п ен ія  Б огородицы , 
съ  водруж енною  за  нпмъ засохш ею  вербочкой, и маленькій  
кіевскій  молптвословпкъ. Б олѣе рѣш ительно ничего не было 
въ жилищѣ дьякона Ахиллы . Р ядом ъ ж е, въ  псболы дой  
нрнспѣш ногі, ж ила у  него отставная стар ая  горничная по-' 
мѣідпчьяго дома,- Н а д еж д а  Степановна, назы ваем ая Эспе
рансою .

Это бы ла особа  старенькая , м аленькая, ж елтенькая, по- 
строры лая, см орщ енная, съ  характером ъ самы мъ неуж ивчи
вымъ п до того несносны м ъ, что, несм отря н а  свон золо
тыя руки, опа  не н аходи л а себѣ  м ѣста нигдѣ п поп ал а въ  
слуги бездом овнаго Ахилла, которому она могла сішлько ей  
угодно трещ ать іі чекотать, ибо онъ но замѣчалъ ни этого  
треск а, нп чекота, н сам ое крайнее раздраж ен іе  своей ста 
рой служанки въ рѣш ительныя минуты прекращ алъ только 
громовымъ: «Э сп ер анса , провались!» П ослѣ так и хъ  словъ  
Э сп ер анса  обы кновенно исчезала, ибо зн ала, что иначе  
А хилла схв ати ть  е е  н а  руки, посадить на  крыш у своей  
хаты  іі оставитъ там ъ, не снимая отъ зари до зари. Б ъ  
виду этого страш наго н ак азан ія , Э сп ер анса  боялась протп- 
ворѣчнть своем у кдзаку-гослодш іу.

Б еѣ  этн люди жили такою  ж нзны о іі въ то ж е время  
всѣ болѣе или менѣе несли тяготы  другъ друга, н другъ  
другу восполняли небогатую  разн ообр азіем ъ  ж изнь. О тецъ  
Савеліи главенствовалъ надъ  всѣмъ положеніемъ; его ма
ленькая протопопица чтила его и не слы хала въ  нем ъ душ и. 
О тецъ З а х а р ія  такж е был ь счастливъ въ своем ъ птичникѣ. 
Б е  ж аловался ни н а  что и дьяконъ Ахилла, проводивш ій  
всѣ дни свон въ б есѣ д а х ъ  и въ гуляньи но городу, или въ 
вы ѣздѣ и въ мѣпѣ свопхъ  ію ней, нлп, наконецъ , норой въ  
дразнен іи  и въ укрощ еніи своей «услужаю щ ей Э сперансы ».

Савелій, З а х а р ія  н А хилла были друзья, но было бы, 
конечно, большою несправедливостью  полагать, что они нс  
дѣлали усилій разнообразить ж изнь сценам и легкой вражды



76

и недоразум ѣ пій , благодѣтельно будящ ими человѣческія н а 
туры , усы пляемы я бездѣйствіем ъ уѣздной ж пзш і. Н ѣ тъ , бы 
вало нѣчто такое и здѣсь, и ож идаю щ ія насъ  страницы  
тѵборозовскаго дневника откроютъ нам ъ м ногія мелочи, кото
ры я вовсе не казались мелочами для тѣ хъ , кто нхъ  чув
ствовалъ, кто съ нііміі боролся и переносилъ ііхъ . Бывали  
и у  н и хъ  нсдоразѵм ѣпія. Такъ, напримѣръ, однажды помѣ
щ икъ п мѣстный предводитель дворянства, Алексѣй Н ик и
тичъ П лодомасовъ, возвратясь изъ  П етербурга , привезъ  от
ту д а  лицамъ любимаго имъ соборнаго д ухов ен ств а разны е  
болѣе или менѣе цѣнны е подарки и м еж ду прочимъ три 
трости: двѣ съ  соверш енно одинаковыми набалдаш никам и  
и зъ  червоннаго золота для свящ енниковъ, то-есть, одну для  
отца Т уберозова, другую  для отца З а х а р іи , а  третью, съ  
красивы мъ набалдаш ником ъ изъ  сер ебр а  съ  черныо, для 
дьякона Ахиллы . Трости эти пали между старгородскпмъ  
духовенством ъ какъ библейскіе змѣи, которы хъ кинули 
иродъ Ф араона египетск іе кудесники.

■—  Симъ подарепіем ъ тростей  н а  насъ  наведено сомнѣ
н іе ,— разсказы валъ дьяконъ Ахилла.

—  Д а  въ чемъ ж е вы тутъ, отецъ дьяконъ, видите со
мнѣніе?— спраш ивали его тѣ, кому онъ жаловался.

—  .А хъ , д а  вѣдь вотъ вы, свѣтскіе, ничего въ этомъ нс  
поним аете, такъ и не утверж дайте, что нѣтъ сом нѣнія,—  
отвѣчалъ дьяконъ:— нѣтъ-съ! тутъ больш ое сомнѣніе!

И  дьяконъ пускал ся разъяснять это спеціальное горе.
—  В о -п ер в ы хъ ,— говорилъ онъ:— мнѣ, какъ дьякону, но 

сапу моему, такого п о со х а  носить нс дозволено п непри
лично, потому что я  не пасты рь— это разъ . П овторительно, 
я его теперь этотъ п осохъ  нош у, потому что онъ мнѣ по
д ар ен ъ  —  это два. А  въ-трсты іхъ, во всем ъ этомъ сомни
тельная одностойность: что отцу Савслыо, чтб Захар іи  
одно п то ж е, одинаковы е посош ки. Зачѣм ъ ж е такъ срав
нять пхъ ?.. А хъ , помилуйте же вы, зачѣмъ?.. Отецъ Са
вел іи ... вы сами зн а ет е ... отецъ С авелій... онъ умница, фи
лософ ъ, министръ ю стиціи, а  теперь, я  виж у, и онъ ничего 
не можетъ сообразить н смущ енъ, іі даж е страш но смущ енъ.

—  Д а  чѣмъ ж е  онъ тутъ можетъ быть см ущ енъ, отецъ  
дьяконъ?

—  А тѣм ъ см ущ енъ, что, но-первы хъ, отъ этой совер
ш енной одностойностн происходитъ смѣш анность. К акъ вы
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ото распол агаете, какъ отличить, чьи эта  трость? И зпольте  
теперь и хъ  разбирать, которая отца протопопа, которая  
З а х а р іи п а , когда онѣ обѣ одинаковы? Н о, положимъ, н а  
этотъ бы счетъ  для разборки можно какую -нибудь замѣ
точку полож ить— плп сургучом ъ подъ головкой прнканпуть, 
или сдѣлать ножомъ н а  деревѣ нарѣзочку; но что ж е вы  
подѣлаете съ  шімп въ разсуж ден іи  политики? К акъ теперь  
у  ОДНОЙ изъ н н хъ  противъ другой цѣну или достоинство  
ея отнять, когда онѣ обѣ одностоііны? П ом илуйте вы меня, 
вѣдь это невозм ож но, чтобъ н отецъ протопопъ, н отецъ  
З а х а р ія  были одностоііны . Это ж е нс порлдокъ-съ! II отецъ  
протопопъ это чувствуетъ, и я  это виж у-съ  и говорю: отецъ  
протопопъ, больш е ничего въ этомъ случаѣ нельзя сдѣлать, 
какъ, позвольте, я  н а  отца З а х а р іп н у  трость сургучную  
мѣтку положу плп нарѣ зк у сдѣлаю. А онъ говоритъ: « ІІе  
надо! Н е  смѣй, н не надо!» К ак ъ  ж е не надо? Н у , говорю, 
благословите: я потаенно отъ самого отца З а х а р іи  его трость  
супротивъ ваш ей ножомъ слегка н а  верш окъ урѣж у, такъ  
что отецъ З а х а р ія  этого сокращ енія  и знать не будетъ, но 
онъ опять: «глупъ, говорить, ты!..» Н у , глупъ и глупъ, не  
впервой мнѣ это отъ него слышать, я отъ него этимъ не  
обиж аю сь, потому онъ заслуж иваетъ , чтобъ отъ него снесть, 
а  я все-таки виж у, что онъ всѣмъ этимъ недоволенъ, п 
мпѣ отъ этого нр ебезн окой но... II  вотъ скаж ите ж е вы, что 
я трижды глупъ, восклицалъ дьяконъ: д а -съ , позволяю , вамъ, 
скаж ите, что я  глупъ, если онъ, отецъ Савелій, не сиолп- 
тпкуетъ. Это уж ъ я навѣрно знаю , что мпѣ онъ н а  то пе 
позволяетъ, а  сам ъ снолптпкуетъ.

И  дьяконъ Ахилла, повпдимому, пе ош ибся. Н е  прошло 
н м ѣ сяца со времени врученія  старгородскому соборном у  
духовен ству упом януты хъ, наводящ ихъ сом нѣніе посоховъ, 
какъ отецъ протопопъ Савелій вдругъ сталъ собираться въ 
губернскій городъ. Н с  было надобности придавать какое- 
нибудь особенное зн а ч ен іе  этоіі поѣздкѣ отца Т убсрозова, 
потому что протоіереи, въ качествѣ благочиннаго, частенько  
ѣзж алъ въ консисторію . ІІпкто н не толковалъ о том ь, за 
чѣмъ протопопъ ѣдетъ . ІІо  вотъ отецъ Т убсрозовъ , ужо 
усѣвш ись въ кибитку, вдругъ обратился къ провож авш ем у  
ехо отцу З а х а р іи  н сказалъ:

—  А нослуш ап-ка, огче, гдѣ твоя трость? Д ай -ка ты мнѣ 
ее, л  сс  св езу  въ городъ.
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Одно ото обращ еніе  съ  этимъ словомъ, сказанны м ъ какъ  
будто невзначай, вдругъ какъ бы озарило умы всѣхъ про
вож авш ихъ со двора отъѣзж авш аго отца Савелія.

Дьяконъ А хилла первы й сейчасъ ж е крякнулъ іі т с п -  
пулъ н а  у х о  отцу Бенефактову:

—  А  что-съ! Я  вам ъ говорилъ: вотъ и политика!
— ■ Для чего-ж ъ ыош трость везти въ городъ, отецъ про

то п о п ъ ? —  вонроснлъ смиренно м оргаю щ ія своими глазами  
отецъ З а х а р ія , отстраняя дьякона.

—  Д.ъч чего? А  вотъ я там ъ, можетъ-бы ть, покаж у, какъ  
н асъ  съ  тобой люди уваж аю тъ и пом нятъ, —  отвѣчалъ Т у -  
берозовъ .

—  Алеіпа, бѣги, прин еся носош окъ,— послалъ домой сы 
ниш ку отецъ З а х а р ія .

—  Т ак ъ  вы, ыоліетъ -  быть, отецъ протопопъ, и мою 
трость тож е свозите показать? — ■ вопросилъ, сколь умѣть  
мягче, Ахилла.

—  П ѣ тъ , ты свою п р едъ  собою  содерж и,— отвѣчалъ Са
велій.

—  Что ж ъ , отецъ протопопъ, «предъ  собою»? II я  же 
вѣдь точно такъ  ж е... тож е вѣдь и я предводительскаго вни
м анія удостоился,— отвѣчалъ, слегка обиж аясь, дьяконъ.

ІІо  отецъ протопопъ не почтилъ сго претензіи  никакимъ  
отвѣтомъ н, положивъ рядомъ съ собою поданную  ему въ  
это время трость отца З а х а р іи , поѣхалъ.

Т уберозовъ ѣ халъ , ѣхали съ  ш імъ и обѣ надѣлавш ія сму
щ ен ія  трости, а  дьяконъ А хилла, оставаясь дома, томился  
разрѣ ш ен іем ъ  себѣ, загадки: зачѣм ъ Т уберозовъ отобралъ  
трость у Захар іи ?

—  Н у . что тебѣ? Ч то тебѣ  до этого? что тебѣ?— остан а
вливалъ З а х а р ія  м ятущ агося любопы тствомъ дьякона.

—  Отецъ Захарія, я  вамъ говорю, что ояъ сполпти- 
суетъ.

—  Н у , а  если и сполнтпкустъ, а  тебѣ  что до этого? Н у  
и пусть сго сполптнкуегь.

—  Д а  я нестерпим о лю бопы тенъ предвидѣть, въ чемъ 
с іе  буделч. заключаться. У рѣзать онъ мпѣ ваш у трость не 
хотѣлъ позволить, сказать: глупость; мѣтки я сму совѣто
валъ положить, онъ тож е н это отвергнуть. Одно, что я  
предвиж у...

—  Н у , ну ... ну, что ты, болтупъ, предвидѣть можешь?
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—  Одно, ч то ... опъ непрем ѣнно драгоцѣнны й камень  
нставктъ.

—  Да! н у ... ну, куда ж е, куда онъ драгоцѣнны й камень  
вставитъ.

—  В ъ  рукоять.
—  Д а  въ  свою или въ мою?
—  В ъ  свою, разум ѣется, въ  свою. Драгоцѣнны й камень, 

вѣдь это драгоцѣнность.
—  Д а  ну, а  мою ж е трость онъ тогда зачѣм ъ взялъ? В ъ  

свою  камень вставлять будетъ, а  моя ему на  что?
Дьяконъ ударилъ себя  рукой по лбу н воскликнулъ:
— • Одурачплся!
—  Н адѣ ю сь, падѣю сь, что одурачплся,— утверж далъ отецъ  

З а х а р ія , добавивъ съ  тихою  укоризной: —  а  ещ е вѣдь ты , 
братецъ  мой, логикѣ обучался; стыдно!

—  Что ж е за  сты дъ, когда я  ей  обучался, д а  но м огъ  
понять! Это со всякимъ мож етъ случиться,— отвѣчалъ дья
конъ и, не вы сказы вая уж е болѣе никакихъ догадокъ, про
долж алъ тайно сгорать лю бопы тствомъ,— что будетъ?

П рош ла недѣля, и отецъ протопопъ возвратился. А хилла  
дыгконъ, обьѣ зж авш ій въ это врем я вымѣиеынаго имъ степ 
ного коня, первы й замѣтилъ приближ еніе къ городу прото
іерейской черной кибитки н  летѣлъ по нсѣмъ улицамъ, 
останавливаясь предъ  открытыми окнами знаком ы хъ домовъ, 
крича: «Ѣ детъ! Савелій! ѣ детъ наш ъ попъ велій!» А хиллу  
вдругъ осѣнило новое сообр аж ен іе . ■

—  Т еперь  знаю , что такое! — ; говорилъ онъ окруж аю 
щ имъ, спѣш иваясь у протопоповскихъ воротъ. —  В сѣ  этн  
разм ы ш ленія мои до сп х ъ  поръ предварительны я были не  
больш е какъ одною глупостью  моею; а  тенорь я  навѣрное  
вам ъ скаж у, что отец ъ  протопопъ, кромѣ ничего, какъ  
просто велѣлъ вы травить литеры  гр еч еск ія , а  н е  то такъ  
латинскія . Т акъ , такъ, не иначе какъ такъ; это вѣрно, что 
литеры  вы травилъ, н  если я  теперь но отгадалъ, то сто  
р а зъ  м еня дураком ъ послѣ этого назовите.

—  П огоди, погоди и назовем ъ, и н азов ем ъ ,— частилъ въ  
отвѣ ть ему отецъ З а х а р ія , въ виду остан овивш ей ся  у во
ротъ протопоповской кибитки.

Отецъ протопопъ вылѣзъ изъ  кибитки важ ны й, солидный; 
вош елъ въ домъ, помолился, п ови дался съ  ж еной, поцѣло
валъ  ео  ирп этомъ три р а з а  въ уста, йотомъ поздоровался
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с ъ  отцомъ З а х а р іе й , съ  которымъ оші поцѣловали другъ  
др уга  въ  плечи, и наконецъ и еъ  дьякономъ Ахиллой, при 
чемъ дьяконъ А хилла поцѣловалъ у отц а  протопопа руку, 
а отецъ протопопъ приложилъ свои у ста  къ его темени. 
П ослѣ этого свидан ія  началось чаеп итіе , разговоры , раз
сказы  губерн ск ихъ  новостей , и вечеръ  уступилъ мѣсто ночи, 
а отецъ протопопъ п н е  зан кп удся  объ и н тересую щ ихъ  
всѣ хъ  п о со х а х ъ . Д ень , другой н третій  прош елъ, а  отецъ Т у-  
берозовъ  н не заговариваетъ  объ этомъ дѣдѣ, словно свезъ  
онъ п осохи  въ  губерп ію , да  тамъ и хъ  оба  по рѣкѣ спустилъ, 
чтобъ и рѣчи о н и хъ  н е  было.

— - Вы ж е хотъ полюбопытствуйте! спросите! —  б езп р е
станно зудилъ во всѣ  дни отцу З а х а р іи  нетерпѣливы й  
дьяконъ Ахилла.

—  Ч то я буду его спраш ивать? - отвѣчалъ отецъ З а 
х а р ія . —  Нѣигго я ему не вѣрю , что ли, что стан у отчетъ  
требовать , куда дѣлъ?

—  Д а  в се-так и  ради лю бознательности спросить должно.
— Н у и спроси, зуд а , сам ъ, если хочеш ь ради лю бозна

тельности.
—  П ѣ тъ , вы, е іі-Б огу , со стр аху  его не спраш иваете.
—  Съ какого это страху?
—  Д а  просто боитесь; а  я  бы ей -Б огу  спросилъ. Д а н 

чего тутъ бояться-то? спросите просто: а  какъ ж е, молъ, 
отецъ протопопъ, будетъ н асч етъ  н аш и хъ  тростей? Б отъ  
только всего и стр аху .

—  Н у , такъ вотъ ты и спроси.
—  Д а  ыиѣ нельзя.
—  А почему нельзя?
—  Оиъ меня мож етъ оконфузить.
—  А м еня развѣ  не можетъ?
Дьяконъ просто сгоралъ отъ лю бопы тства и не зналъ, 

что бы такое выдумать, чтобы завести  разговор'ь о тро
стяхъ ; но вотъ къ его радости дѣло разрѣш илось н само  
собого. Н а п и т ы й  или н а  ш естой день, по возвращ еніи своем ъ  
домой, отецъ Савелій, отслуживъ поздш ою  обѣдню , позвалъ  
къ себѣ  н а  чай н городничаго, и смотрители училищъ, и 
лѣкари, п отца З а х а р ію  съ  дьякономъ Ахиллой, и началъ  
опять разсказы вать, чтб онъ слышалъ п что видѣлъ въ гу
бернском ъ городѣ. П реж де всего отецъ протопопъ довольно 
пространно говорилъ о новы хъ постройкахъ, потомъ о гу-
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бсрлаторѣ, котораго осуж далъ за  н еу в а ж ен іе  ко владыкѣ и 
за  постройку водопроводовъ или, какъ отец ъ  протопопъ  
вы раж ался, «акведуковъ».

—  Акведуки этп, —  говорилъ отецъ протопопъ: —  будутъ  
ни къ ч ел у , потому городъ малый и притомъ трем я рѣками  
пересѣ кается; но магазины , которы е в се вновь откры ваются, 
нѣчто весьм а изящ н ое начали представлять. Д а  вотъ я  в а т а  
сей часъ  покаж у, что к асается  ны нѣш няго там ъ искусства...

И  съ  этими словами отецъ протопопъ вы ш елъ въ  боко
вую  ком нату и ч ер езъ  минуту возвратился оттуда, дер ж а  
въ каждой рукѣ по извѣстной всѣмъ трости.

—  Вотъ в и д и те ,— сказалъ онъ , поднося къ глазам ъ гостей  
в ер х н ія  площ ади золоты хъ набалдаш никовъ .

А хилла дьяконъ такъ н воззрился, чтб такое сдѣлано  
политиканомъ Савеліемъ для разл ич ен ія  однослойны хъ тро
стей; но, увы! ничего такого рѣзкаго дли и хъ  различія  не  
было замѣтно. Н апроти въ , одностонпостъ и хъ  даж е какъ  
будто ещ е увеличилась, потому что посрединѣ набал даш 
ника той и другой трости было соверш енно одинаково вы 
рѣзано окруж енное с ія н іем ъ  всевидящ ее око; а  вокругъ ока  
краткая, въ  видѣ узорчатой каймы, в язн ая  надпись.

—  А  литеръ, отецъ протопопъ, нѣтъ? — ■ замѣтилъ, не  
утерпѣвъ, Ахилла.

—  К ъ  чему здѣсь тебѣ литеры  нужны? —  отвѣчалъ, н е  
глядя на  него, Т убсрозонъ.

—  А  для отличенія ихъ  одностойностп!
■—  В се  ты всегда со вздоромъ лѣзеш ь,— замѣтилъ отецъ  

протопопъ дьякону II, при этомъ, приставивъ одну трость  
къ своей груди, сказалъ:— вотъ это будетъ  моя.

Ахилла дьяконъ бы стро глянулъ н а  набал даш никъ н про
челъ около всевидящ аго ока: «Ж езл ъ  А ароновъ расцвѣлъ».

—  А вотъ это, отецъ З а х а р ія , будетъ  т е б ѣ ,— докончилъ  
протопопъ, подавая другую  трость З а х а р іи . '

Н а  этой вокругъ такого ж е точно всевидящ аго ока, т а 
кою ж е точно древлз-славянскою  вязы о, было вы рѣзано: 
«Д аде въ руку его п осохъ».

А хилла, какъ только прочелъ эту вторую  подпись, такъ  
палъ за  спину отца З а х а р іи  и, уткнувъ голову въ  ж ивота  
лѣкаря, заколотился и задергал ся  въ припадкахъ неукро
тимаго см ѣ ха.

—  Н у , что, зуда, что, что? —  частилъ, обернувш ись къ
Сочиненія Н, С. Лѣскопа. т - I. 0
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нем у, отецъ З а х а р ія , м еж ду тѣмъ какъ прочіе гости ещ е  
разсм атривали затѣйливую р аботу  рѣзчика на  іер ей ск ихъ  
п о со х а х ъ . —  Литеры? А! литеры, бар ан ъ  ты этакой куче
рявы й? Гдѣ ж е здѣсь литеры?

П о  дьяконъ не только нимало не сконф узился, но опять 
порскнулъ и закатился со смѣху.

—  Ч его  смѣеш ься? чего помираеш ь?
—  Это кто ж ъ баран ъ -то  вы ходитъ теперь?— вопросилъ, 

едва вы говаривая слова, дьяконъ.
—  Д а  ты ж е, ты. К то ж е ещ е баранъ? •
А хилла опять залился, зам оталъ руками и, изловивъ

отца З а х а р ію  за  плечи, почти сѣлъ на  него медвѣдемъ и 
театральны м ъ ш опотомъ забубнилъ:

—  А  вы, отецъ З а х а р ія , какъ вы много логикѣ учились, 
такъ вы вотъ это прочитайте: «Д аде въ руку его посохъ » . 
Н у те-к а , рѣш ите по логикѣ: чему так ая  надпись соотвѣт
ствуетъ!

—  Чему? Н у, говори чему?
—  Ч ем у-съ? А  она тому соотвѣтствуетъ, —  заговорилъ  

протяж нѣе дьяконъ:— что дали, молъ, дескать ему линейкой  
палю въ руку.

—  Вреш ь.
—  В ру! А  отчего ж е вонъ у  него «ж езлъ расцвѣлъ»?  

А небось ничего про то, что въ руку дано, не обозначено?  
П очем у? П отом у, что это сдѣлано для превозвы ш енія, а  вамъ  
это для уни ж ен ія  черкнѵто, что, молъ, да н а  палка въ лапу.

О тецъ З а х а р ія  хотѣлъ возразить, но п вправду слегка  
см утился. Дьяконъ торж ествовалъ, наведя это см ущ еніе на  
тихаго отца Б енсф актова; но торж ество Ахиллы было н е
продолжительно.

Н е  успѣлъ онъ оглянуться, какъ увидѣлъ, что отецъ про
топопъ пристально смотрѣлъ н а  него въ оба глаза, и чуть 
только замѣтилъ, что дьяконъ уж е достаточно сконфузился, 
какъ обратился къ гостямъ н самымъ спокойнымъ голо
сомъ началъ:

—  Н адп и си  этн, которыя вы видите, я  не самъ выду
малъ, а  это мнѣ консисторскій секретарь А ѳан асія  И вано
вичъ присовѣтовалъ. Случилось нам ъ, гуляя съ нимъ предъ  
вечером ъ, зайти вмѣстѣ къ золотарю; онъ, А ѳан асій  И вано
вичъ, іі говоритъ: вотъ, говоритъ, отецъ протопопъ, какая  
мнѣ приш ла мысль, надписи вамъ н а  тростя хъ  подобаю тъ,



83

вотъ в а н ъ  этакую: « Ж езл ъ  А ар он ов ъ », а  отцу З а х а р іи  вотъ  
этакую  очень пристойно, как ая теп ер ь значится.

■—  А  тебѣ , отецъ дьяконъ... я  п о твоей трости, какъ  
ты м еня просилъ, думалъ сказать, но наш елъ, что лучш е  
всего, чтобы  ты съ  нею  вовсе ходить не смѣлъ, потому что 
это твоем у сан у  н е принадлеж итъ ...

П ри этомъ отецъ протопопъ спокойно подош елъ къ углу, 
гдѣ стоял а знам енитая трость Ахиллы, взялъ ес п зап ер ъ  
ключомъ въ  сбой гардеробны й ш капъ.

Т акова была величайш ая и зъ  распрей н а  старогородской  
поиовкѣ.

—  О тсю да,— говорилъ дьяконъ:— было все начало болѣ з
ням ъ моимъ. П отом у что я  тогда не стерпѣлъ и озлобился, 
а  отецъ протопопъ С авелій началъ своею  политикой ещ е  
болѣе уничтож ать м еня н довелъ даж е до ярости . Я  сви
рѣпѣлъ, а  онъ м еня, какъ медвѣдя, н а  рогатину саж алъ  
н а  эту политику, пока я даж е осатанѣвать сталъ.

Это бы лъ образчикъ мелочности, обнаруж енной н а  с т а 
рости лѣтъ протопопом ъ Савеліемъ, и легкомы сленности  
дьякона, навлекш аго па  себя  гнѣвъ Т убсрозова; но какъ 
М осква, говорятъ, отъ копеечной свѣчи сгорѣла, такъ и на  
старогородской поповкѣ вслѣдъ за  этимъ началась цѣлая  
и сторія , вы двинувш ая н аруж у разны е недостатки іі пр евос
х о д ст в а  харак тер овъ  Савелія іі Ахиллы .

Дьяконъ лучш е всѣ хъ зналъ эту исторію , но разск азы 
валъ ес лишь въ мпнѴты крайняго своего волненія, въ  
часы  разстрой ства, раскаяніи  іі безпокойствъ, м потому  
когда говорилъ о ней, то говорилъ нерѣдко со слезами на  
гл азахъ , съ  судорогам и въ голосѣ, и даж е нерѣдко съ  ры
даніям и.

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я .
—  Ынѣ,-— говорилъ сквозь слезы  взволнованны й А хилла:— • 

мнѣ по-настоящ ем у, разум ѣ ется, чтО бы тогда слѣдовало  
сдѣлать? М нѣ слѣдовало пасть  къ ногамъ отца протопопа  
іі сказать, что такъ и такъ, что я  это, отецъ протопопъ, 
н е но злобѣ, н е по ехидству сказалъ, а  единственно лишь, 
чтобы только доказать отцу З а х а р іи , что я хоть и безъ  
логики, по ничѣмъ его не глупѣй. Н о горды ня меня обуяла  
и удерж ала. Д осадно мнѣ стало, что онъ мою трость въ 
ш капъ зап ер ъ , а  потомъ послѣ того учитель В арнавка

С*
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П репотенск ін  ещ е подоспѣлъ и подгадилъ... А хъ , я  вам ъ  
говорю, что уже сколько я  на самого себя золъ, но на  
учителя В арнавку вдвое! Н у , д а  и не я  ж е буду, если я  
умру б езъ  того, что я этого просвпрнннаго сы на учителя  
В арн авку не взвошу!

—  Опять и этого ты не смѣеш ь,— останавливалъ Ахиллу  
отецъ З а х а р ія .

—  Отчего ж е это не смѣю? З а  безбож іе-то , д а  не смѣю? 
Н у, уж ъ это извините-съ!

—  Н е  смѣеш ь, хоть и за  безбож іе, а  все-такн драться  
но смѣеш ь, потому что В арн авка былъ нросвпрнинъ сы нъ, 
а  теперь онъ чиновникъ, онъ учитель.

—  Т акъ что, что учитель? Д а я  за  безбож іе кого вамъ  
угодно воздѣлаю . Э то-съ, батюш ка, законъ, а  пе что-нибудь. 
Д а-съ , это очень просто кончается: замоталъ покрѣпче руку  
ему въ аксіосы , потрясъ хорош енько, д а  н выпустилъ, и  
ступай, молъ, ж алуйся, что битъ духовны м ъ лицомъ за  
б езбож іе ... Н ик уда н е  пойдетъ-съ! Н о Б ож е мон, Б ож е м о ё ! 
какъ я  только вспомню , д а  подумаю  —  и чтб это тогда со  
мною подѣлалось, что я  его, этакого негодпвца В арнавку  
слуш алъ, н что даж е до сего дня я ещ е съ ннмъ какъ  
долж но нс расправился! Е й , право, не знаю , откуда такая  
слабость у  меня? Вѣдь вонъ тогда Сергѣя дьячка за  р а з 
суж ден іе  о громѣ я  сейчасъ ж е прибилъ; ком иссара Д а 
нилку м ѣщ анина за  я д ен іе  яи цъ  н а  улицѣ в ъ  прош едш ій  
В еликій постъ я опять тож е неупустнтелы іо и всенародно  
весьм а прилично но ухаы ъ оттрепалъ, а  вотъ этому про- 
свирннну сы ну все до си хъ  норъ спускаю , тогда какъ я 
этимъ В арнавкой болѣе всѣ хъ  и уязвленъ! Н е  будь его, сен  
распри бы не разы граться. О тецъ протопопъ гнѣвались бы 
н а  м еня за  разговоръ съ  отцомъ З а х а р іе й , но все бы это 
н е  было долговременно; а  этотъ нросвирш ш ъ сы нъ В а р 
навка, какъ вы его ны нче сами видѣть можете, учитель ма
тематики въ уѣздном ъ училищ ѣ, ынѣ тогда, озлобленному  
и уязвленном у, какъ подтолдыкнулъ: «Д а это, говоритъ, н ад
пись Т уберозовская  ещ е, кромѣ того, и глуп а». Л , зн аете , 
будучи уязвл енъ, стр а х ъ  какъ ж аж далъ чѣмъ бы и самому  
отца Савелія уязвить, и спраш иваю : чѣмъ ж е глупа? А  В а р 
навка говоритъ: «Тѣмъ и глупа, что ещ е самый ф акгь-то, 
о которомъ оп а  гласить, н е  достовѣренъ; д а  и не только 
н е достовѣ рен ъ , а  и невѣроятенъ . К то это, говоритъ, за св и 
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дѣтельствовалъ, что ж езлъ А ароновъ расцвѣлъ? С ухое д е 
рево  развѣ  можетъ расцвѣсть?» Я  было его на этомъ даж е  
остан овилъ  и говорю: «П ож ал уйста, ты этого, В ар н ав а  В а 
сильичъ, не говори, потому что Б огъ , ндѣ ж е хо іц етъ , п о 
бѣ ж дается  естеств а  чинъ»; но при этомъ, пакъ вся  эта  н аш а  
р а ц ея  у  акцнзннчнхн у  Б изю кипой происходила, а там ъ в се  
это разны я возліян ія , д а  вино в се хорош ее: все го-го , го
сотерн ъ , д а  го-марго, я ... п р а х ъ  м еня возьми, и надры згался. 
Я , изволите поним ать, въ винномъ угарѣ, а  В ар н ав к а  мнѣ, 
зн а ет е , тутъ  мнѣ по-своем у, по-учепом у торочитъ, что «тогда  
вѣдь, говоритъ, вонъ н мани факелъ фа і̂ссъ было н а  пиру  
В альтасаровом ъ нап исано, а  теперь, говоритъ, вѣдь это 
вздоръ; я  вам ъ могу это сам ое сей ч асъ  ф осф орною  спичкой  
н ап и сать» . У ж асаю сь  я; а  онъ все дальш е д а  больше: «Д а  
там ъ и во всем ъ , говоритъ, б езд н а  противорѣчій...»  II по
ш елъ, зн аете , и пош елъ, и в се опровергаетъ; а  я все это 
сиж у д а  слуш аю . А тутъ опять ещ е эти го-м арго, д а  уж ъ  
и достаточно даж е сдѣлался уязвленъ, и сам ъ заговор ить  
в ъ  вольнодумномъ штилѣ. Я , говорю, я , если бы только нс  
видѣлъ отца Савеліевон прямоты , потому, какъ зн аю , что 
онъ прямо алтарю  пр едстоитъ  и ж ертва его прямо идетъ, 
какъ ж ертва А велева, то я  только К аином ъ быть не хочу, 
а  то бы я  его ... Это, пон им аете, н а  отца С авелія-то! И  къ  
ч ем у-съ  это; къ чем у это я  там ъ въ  ту нору о немъ заго
ворилъ? В ѣдь не глупецъ ли? Н у , а  она, эта Д ав к а Н еф а -  
лимка, Б изю кина-то, говоритъ:— «Д а вы ещ е поним аете ли, 
что вы лепечете? Вы  ещ е зн а ет е  ли цѣну ■ К а п н у  -т о ?  что 
такое, говоритъ, ваш ъ Авель? Онъ больш е ничего какъ м а
ленькій бараш екъ , онъ низкопоклонны й искатель, у  него  
р абск ая  натур а, а  К ан н ъ  гордый дѣятель, —  онъ не поми
рится съ  ж изнію  подневольною., Б отъ,- говоритъ, какъ его  
англійскій писатель Б и ронъ  и зо б р а ж а етъ ...»  Д а  и пош ла-съ  
мнѣ расписы вать! Н у, а  тутъ все эти г о -м а -г о  м еня тоже  
наспиртуозилн, и вотъ вдругъ чувствую, что хоч у я  быть 
К анном ъ, да  и ш абаш ъ . В ы ш елъ я  оттуда домой, дош елъ  
до отца Протопопова дом а, сталъ передъ  его окнами и вдругъ  
подп ерся п о -о ф и ц е р с к и  въ  боки руками и закричалъ: «Я  
царь, я  рабъ , я  червь, я  богъ!» Б ож е, Бож е: какъ страш но  
вспом нить, сколь я  былъ безсты ж ъ и сколь ж е я  былъ за  
то въ ту жъ' пору посты ж енъ и уязвленъ! О тецъ протопопъ, 
усл ы хавъ  мое козлогласіе, вскочили съ  постели, подош ли въ
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сорочкѣ къ окну и, расп ахн ув ъ  рам у, гнѣвнымъ голосомъ  
крякнули: «С тупай спать, К ан н ъ  неистовы й!» В ѣ рите ли: я  
даж е затрепеталъ  весь  отъ этого слова, что я «К ан н ъ » , по
тому, представьте себѣ , что я  только собирался въ  К анны , 
а  онъ уж е это провидѣлъ. Л хъ , Б ож е! Я  отош елъ къ дому 
своему, сам ъ слѣдовъ своихъ не разум ѣю чя, и вся моя стро- 
нотность тутъ ж е пропала, и съ  тѣ хъ  норъ н доны нѣ я 
только скорблю и стенаю .

П овторивъ этотъ разск азъ , дьяконъ обы кновенно задумы 
вался, поникалъ головой н ч ер езъ  минуту, вздохн увъ , про
долж алъ мягкимъ и грустны м ъ тономъ:

■—  Н о вотъ-съ  дн іе  бѣгутъ и текутъ, а  гнѣвъ отца про
топопа не проходитъ іі до сего дня. Я  приходилъ и ви
нился; во всем ъ  винился и каялся, говорилъ: «П рости те, 
какъ Б огъ  грѣш никовъ п р ощ аетъ », по на все одинъ отвѣтъ: 
«И ди » . К уда? я  спраш иваю , куда я  пойду? П очтм ейстерш а  
Т им охина мнѣ все совѣтуетъ: «В ъ  полкъ, говоритъ, отецъ  
дьяконъ, идите, васъ  полковые любить будутъ ». Зн аю  я  э т о ,- 
что полковые очень м огутъ м еня любить, потому что я  и 
самъ почти воинъ; по чтб изъ  м еня въ полку воспослѣ 
дуетъ , вы это обсудите? Вѣдь я  тамъ съ ними въ полку 
уж ъ и, дѣйствительно, К аином ъ сдѣлаю сь... В ѣдь это, вѣдь 
я  зн аю , что все-таки одинъ онъ, одинъ отецъ Савеліи ещ е  
м еня и содерж итъ въ  суб о р д и н а ц іи ,— а онъ ... а  онъ ...

П ри э т ііх ъ  словахъ у  дьякона закапали въ  груди слезы, 
и опъ, всхлипы вая, заканчивалъ:

- -  А  онъ вотъ какую низкую  ш туку со мною придумалъ: 
чтобы молчать! Ч то я  ни заговорю , онъ все молчитъ... 
З а  что ж е ты молчишь?— восклицалъ дьяконъ, вдругъ со
всѣмъ н ач и н ая  плакать и обращ аясь съ  поднятыми руками  
въ ту сторону, гдѣ полагалъ Сыть дому отца протопопа. —  
Х орош о, ты дум аеш ь, это такъ дѣлать, а? Х орош о это, что 
я по дьяконству моему подхож у и говорю: благослови, отче? 
и руку его цѣлуя, чувствую, что даж е рука его холодна  
для меня! Это хорош о? Н а  Троицы нъ день предъ  великою  
молитвой я , слезами обливаясь, прошу: благослови... А у 
него и тутъ ум иленія нѣтъ. «Б уди благословенъ», гово
ритъ. Д а  чтб мнѣ эта  ф орм сниость, когда в сс  это безъ  
ласковости!
• Дьяконъ ож идалъ утѣш енія и поддерж ки.
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—  Заслуж и, —  зам ѣ чаетъ ему отецъ З а х а р ія : —  заслуж и  
хорош енько, онъ тогда  н съ  лаской проститъ.

—  Д а  чѣмъ ж е я. отецъ З а х а р ія , заслуж у? -
—  П римѣрны мъ поведен іем ъ заслуж п.
—  Д а  к ак и м ъ ,ж е примѣрнымъ поведен іем ъ , когда онъ  

совсѣм ъ м еня не зам ѣчаетъ? М нѣ, ты, батя, дум аеш ь, легко, 
какъ я нижу, что онъ скорбитъ, виж у, что онъ ны нче въ  
столь частой задум чивости. Б о ж е  моіі! говорю я себѣ :— чего 
онъ въ  такомъ изумленіи? М ож етъ-бы ть это онъ и обо мнѣ... 
П отом у что вѣдь тамъ, какъ онъ н а  меня ни сер ди сь , а  
вѣдь онъ все это притворствуетъ: онъ м еня лю битъ...

Дьяконъ оборачивался въ другую  сторону и, стуча кула
комъ по ладони, выговаривалъ:

—  Н у , просіш рнинъ сы нъ, тебѣ  это такъ нс пройдетъ! 
Б удь я  взаправду тогда К ан н ъ , н нс дьяконъ, если только 
я  этого учителя В арн авку публично не исковеркаю!

И зъ  одной этой угрозы  читатели могутъ видѣть, что нѣ
коему упом инаем ом у здѣсь учителю В арн авѣ  ІІрен отен -  
скому со стороны  Ахиллы  дьякона угрож ала какая-то сам ая  
рѣш ительная опасность, и опасность эта становилась тѣмъ  
грознѣе п ближе, чѣмъ чащ е и тягостн ѣ е А хилла начиналъ  
чувствовать том леніе но своемъ потерянномъ раѣ , по утра
ченном ъ благорасполож еніи отца Савелія. II  вотъ, нако
нецъ , ударилъ часъ , съ  котораго должны были начаться  
кара В арнавы  П репотсн ск аго  рукой Ахиллы  н соверш енно  
совпадавш ее съ  симъ собы тіем ъ начало великой старгород- 
ской драмы , составляю щ ей предм етъ наш ей хроники.

Ч тобы  ввести читателей въ  уразум ѣ ніе этой драмы , ыы 
оставим ъ пока въ сторонѣ всѣ троны  и дороги, по кото
рымъ А хилла, какъ ам ериканскій слѣдопы тъ, будетъ вы слѣ
живать своего в рага, учителя В арн авку, и погрузим ся въ  
глубины внутренняго м іра самого драм атическаго лица н а 
ш ей повѣсти-— уйдем ъ въ м іръ  невѣдомы й н незримы й для 
всѣ хъ , кто посмотритъ н а  лицо и близко, и издали. П ро
никнемъ въ чистенькій домикъ отца Т уберозова. М ож етъ- 
быть, стоя внутри этого дома, найдем ъ средство заглянуть  
внутрь душ и его хозя и н а , какъ см отрятъ въ  стеклянны й  
улей, гдѣ пчела строитъ свой дивны й сотъ, съ  воскомъ на  
освѣ щ еніе лица Б ож ія , съ медомъ н а  усладу человѣка. 
Н о  будем ъ осторожны  н  деликатны : надѣнем ъ легкія са н 
даліи , чтобы ш аги логъ  наш и хъ  н е  встревож или задум чп-
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ваго и грустнаго протопопа; положилъ сказочную  ш апку- 
невндим ку собѣ на  голову, дабы  любопытный зракъ  нашт. 
не смущ алъ серьезнаго взгляда чиннаго старца, н станем ъ  
имѣть уш и наш и отверстыми ко всем у, чтб отъ него  
услы ш имъ.

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .

Н а д ъ  С таръ-Городом ъ лѣтній вечеръ . Солнце давно сѣло. 
Н агор н ая  сторона, гдѣ возвы ш ается острый куполъ собора, 
озар я ется  блѣдными блесками луны, а  тихое Зарѣчье у то
нуло в ъ  теплой мглѣ. П о пловучему мосту, соединяю щ ем у  
обѣ стороны города, изрѣдка проходятъ одинокія фигуры. 
О нѣ идутъ спѣш но: ночь въ тихом ъ городкѣ рано собираетъ  
в сѣ хъ  въ  гн ѣ зда  свои н на  пепелищ а своп. П рокатила поч
товая  телѣга, зв ен я  колокольчикомъ и перебирая, какъ кл а
виш и, мостовины, н опять все замерло. И зъ  далекихъ лѣ
совъ доносится благотворная свѣжесть. Н а  островѣ, который  
образую тъ рук ава Турнцы и на которомъ синѣ етъ бакш а  
кривоносаго чудака, престарѣлаго недоучки духовнаго зв а
нія, нѣкоего К он стан ти н а П изонскаго, назы ваем аго отъ всѣ хъ  
«дядей  К отпном ъ», раздаю тся  кликн:

■—  М олвоіпа! гдѣ ты, Молвоша?
Это старикъ зоветъ рѣзваго мальчишку, своего пріемы ш а, 

и клики этп такъ слышны въ домѣ протопопа, какъ будто  
онн раздаю тся надъ  самымъ ухомъ сидящ ей у  окна прото
попицы . В отъ  оттуда ж е, съ  той ж е бакш н, н есется  дѣтскій  
х о х о т ъ , слы ш ится плескъ воды, потомъ топотъ босы хъ р е 
бяч ьихъ  ногъ  по м остовинамъ, звонкій лай игривой собаки, 
п все это каж ется такъ близко, что мать протопопица, 
продолж авш ая все это врем я сидѣть у  окна, вскочила и 
вы ставила впередъ  руки. Е й  показалось, что бѣгущ ее и х о 
хоч ущ ее дитя сей ч асъ  ж е упадетъ  къ ней  на  колѣни. Н о, 
оглянувш ись вокругъ, п р о т о п о п и ц а . замѣтила, что это о б 
м анъ н, отойдя отъ окна въ глубину комнаты, заж гла на  
комодѣ свѣчу и кликнула небольш ую , лѣтъ двѣнадцати, дѣ
вочку н спросила ее:

■—  Ты , Ѳёклиныса, не знаеш ь л іі , гдѣ наыіъ отецъ про
топопъ?

—  Онъ, м атуш ка, у  исправника въ ш аш ки играетъ .
—  А, у  исправни ка. Н у , Б огъ  съ  ним ъ, когда у  иснрав-
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ника. Д авай мы ему, Ѳёчслушка, постель постелемъ, пока  
онъ воротится.

Ѳ ёклннька принесла ]ізъ  сосѣ дней комнаты въ залу двѣ  
подуш ки, просты ню іі стеган ое ж елтое ш ерстяное одѣяло; 
а  мать протопопица внесла бѣлый пикейный ш лафрокъ и 
больш оіі пунцовы й ф уляръ. П остель была постлана отцу  
протопопу н а  большомъ, довольно твердом ъ диванѣ изъ  ка
рельской березы . И зголовье было открыто; бѣлый ш лафрокъ  
раскинутъ но креслу, которое поставлено въ ногахъ постели; 
н а  ш лафрокъ полож енъ пунцовы й фуляръ. К о гд а  эта часть  
бы ла устроена, мать протопопица, вдвоем ъ съ  Ѳёклинькой, 
придвинули къ головамъ постели отца С авелія тяжелый, 
изъ карельской ж е березы , овальный столъ н а  м ассивной  
тум бѣ, поставили н а  этотъ столъ свѣчу, стак анъ  воды, блюдце 
съ  толчены мъ сахар ом ъ  и колокольчикъ. В сѣ  эти пригото
вленія іі тщ ательность, съ  кбторою они исполнялись, сви
дѣтельствовали о великомъ вним аніи протопопицы  ко всѣмъ  
привы чкам ъ мужа. Только устроивъ в се какъ слѣдовало, но 
обы чаю, она успокоилась н снова погасила свѣчу и сѣла 
одиноко къ окош ечку ожидать протопопа. Глядя н а  н ее, 
можно было видѣть, что он а  ож идаетъ его неспокойно; 
этому и была причина: давно невеселы й Т уберозовъ  ны нче  
особенно хандр ил ъ  цѣлый день, и это тревожило его добрую  
подругу. К ъ  тому ж е, онъ и усталъ: онъ  ѣздилъ ны нче н а  
ію ля пригородны хъ слобож анъ и служилъ там ъ молебенъ но 
случаю  стоящ ей за су х и . П ослѣ обѣ да онъ немножко вздрем 
нулъ и пош елъ пройтись, но, какъ оказалось, заш елъ къ 
исправнику, и теперь его ещ е нѣтъ. Ж д ет ъ  его маленькая  
протопопица ещ е полчаса н ещ е часъ , а его нсе нѣтъ. Т и 
ш ина ненаруш им ая. Н о вотъ съ нагорья послыш алось чье-то  
довольно пр іятн ое п ѣ н іе. М ать протопопица прислуш ивается. 
Это поетъ дьяконъ Ахилла; она  хоровю  узн аетъ  его голосъ. 
О нъ сходитъ съ  Б аташ ін он  горы іі распѣ ваетъ:

Ночною темнотою ‘
Покрылись небеса;
Всѣ люди для покоя 
Сомкнули очеса.

Дьяконъ спусти лся  съ  горы  и, пдучи по мосту, продол
ж аетъ:

Внезапно постучался 
Мнѣ въ двери купидонъ;
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Пріятный перервался
Въ началѣ самомъ сонъ.

П ротопопица слуш аетъ съ  удовольствіем ъ пѣніе Ахиллы, 
потому что он а  любитъ и его самого за  то, что онъ лю
битъ ея  мужа, и любитъ его пѣніе. Она зам ечталась и не  
слы ш итъ, какъ дьяконъ взош елъ н а  берегъ  и в се прибли
ж а ет ся  и приближ ается , и, нак онецъ , подъ самымъ ея око
ш ечкомъ вдругъ хватилъ съ  декламаціей:

Кто тамъ стучится смѣло?
Сквозь дверн я спросилъ.

М ечтавш ая протопопи ца тихо вскрикнула: «ахъ!» и от
скочила въ глубь покоя.

Д ьяконъ, услы хавъ  это восклицаніе, перестал ъ  пѣть п  
остановился.

—  А  вы, Н атал ья Н иколаевна, ещ е не започивали?—  
о т н есся  онъ къ протопопицѣ, и съ  этими словами, схв атя сь  
руками за  подоконникъ, вспры гнулъ н а  карнн зецъ  и вос
кликнулъ:— А  у  н а съ  миръ!

—  Ч то?— переспросил а протопопица.
•—  М и ръ ,— повторилъ дьяконъ:— миръ.
А хи л л а повелъ по в озд уху  рукой и добавилъ: -
—  О тецъ протопопъ ... к он ец ъ ...
—  Ч тб ты говориш ь, какой конецъ?— запы тала вдругъ  

встревож енная  этимъ словомъ протопопица.
—  К он ец ъ ... со мною в сем у к он ец ъ ... Отнынѣ миръ и 

благоволеніе. Н ы нѣ которое число? Н ы нѣ четвертое іюня; 
вы  такъ и запиш ите: «4-го іюня миръ и благоволеніе», потому  
что миръ всѣм ъ, и В арнавкѣ учителю  ш абаш ъ.

—  Ты это что-то ... видомъ отъ тебя  не п а хн етъ , а  в р еш ь .,
—  Вру! А вотъ вы скоро увидите, какъ я  вру. Сегодня  

4 - е  ію н я, сегодн я  преподобнаго М еѳодія  П еснош ск аго , вотъ  
вы  это собѣ  такъ и зап иш ите, что отъ этого дня у  насъ  
расноч нется .

Дьяконъ ещ е приподнялся н а  локти и, втиснувш ись въ  
ком нату но самы й но поя съ , заш епталъ:

—  В ы  вѣдь, небось, не зн аете , что учитель В арн авка  
сдѣлалъ?

—  Н ѣ тъ , друж окъ, не слы хала, чтб такое ещ е онъ, н е-  
годпвецъ , сотворилъ.

—  У ж а сн а я  вещ ь-съ! онъ человѣка въ горш кѣ сварилъ.
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—  Дьяконъ, ты это вреш ь!— воскликнула протопопица.
— • Н ѣ гь -съ , сварилъ!
■ И стин но вреш ь!— человѣка въ горш окъ не всунеш ь.
—  Онъ его въ  золяной корчагѣ сварил ъ ,— продолж алъ, 

п е  обращ ая н а  пее вним анія, дьяконъ: —  н хотя  ему это  
м ерзкое дѣло было дозволено отъ исправни ка н отъ лѣ
каря, но тѣ лъ  не менѣе онъ теперь за  это пр едается  въ  
моп руки.

■—  Дьяконъ, ты врешь; ты в се это вреш ь.
—  Н ѣ т ъ -съ , извините меня, даж е ни одной минуты  я  

не вру,— зач асти л ъ  дьяконъ и, зам отавъ  головой, началъ  
вы рубать слово отъ слова ещ е ч ащ е.— И звольте хорош енько  
слуш ать, въ  чем ъ дѣло и какое его было теченіе: В арн авка, 
дѣйствительно, сварилъ человѣка съ  разрѣ ш ен ія  начальства, 
то-есть лѣкаря п исправника, такъ какъ то былъ утоплен
никъ; но этотъ сваренецъ  теперь его ж естоко мучитъ п его  
мать, госпож у просвпрш о, и я  в се это разузн ал ъ  и сказал ъ  
у исправника отцу протопопу, и отецъ протопопъ испр ав
нику за  это... того-съ , по-ф р анцузск п  л р обпре-м уа, задали, 
и исправникъ сказалъ: что я, говоритъ, возьму солдатъ и 
положу этому конецъ; но я  сказалъ , что пока ещ е ты возь
мешь солдатъ , а я  сам ъ солдатъ , и съ  завтраш няго дня, 
ваш е пр еп одобіе , ч естн ая  протопопица Н атал ья  Н иколаевна, 
вы будете видѣть, какъ дьяконъ А хилла начнетъ  казнить  
учителя В арн авку, который богохульствуетъ, см ущ аетъ  
людей ж ивы хъ и м учитъ м ертвы хъ. Д а -съ , сегодня 4 -е  
ію ня, память преп одобнаго М еѳодія  П еснош скаго, п  вы это  
зап и ш ете...

Н о н а  эти хъ  словахъ  потокъ краснорѣчія Ахиллы обо
рвался, потому что въ это врем я какъ будто послы ш ался  
издалека съ  горы каш ель отца протопопа.

—  Во! грядетъ попъ Савелій!— воскликнулъ, заслы ш авъ  
этотъ голосъ, А хилла и, соскочивъ съ  ф ундам ента н а  землю, 
пош елъ своею  дорогой.

П ротопопица осталась у  своего окна н е  только во мракѣ  
невѣ дѣ нія  насч етъ  всего того, чѣмъ дьяконъ грозился учи
телю П репотенском у, но даж е въ соверш енном ъ х аосѣ  н а 
счетъ всего, что онъ наговорилъ здѣсь. Е и  некогда было 
и раздум ы вать о нескладны хъ рѣ ч ахъ  Ахиллы, потому опа  
услы хала, какъ скрипнули крылечныя ступени, и отецъ  
Савеліи вступилъ въ сѣни, въ камилавкѣ на  головѣ н



92

въ рук ахъ  съ  тою самою  тростью, н а  которой было нап и
сано: «Ж езл ъ  А ароновъ расцвѣлъ».

П ротопопица встала, разом ъ засвѣтила двѣ свѣчи и изъ- 
подъ обѣихъ зорко посмотрѣла на  вош едш аго м уж а. П ро

топ оп ъ  тихо  поцѣловалъ ж ену въ лобъ, тихо снялъ ря су, 
надѣлъ свой бѣлый ш лафоръ, подвязалъ ш ею  пунцовымъ  
фуляромъ н сѣлъ у  окошка.

П ротопопица соверш енно забы ла про все, чтб сй за  нѣ
сколько минутъ п ередъ  этимъ говорилъ дьяконъ, и потому 
ни  о чем ъ но спросила мужа. Опа пригласила его въ см еж 
ную маленькую, продолговатую  комнатку, которая служила  
сп спальней н гдѣ теперь была приготовлена для отца С а
вел ія  его вечерняя закуска. О тецъ Савелій сѣлъ къ сто
лику, съѣлъ два сваренны я для него всмятку яй ца и, по
молясь, началъ прощ аться н а  ночь съ  женой. П ротопопица  
сам а никогда но уж инала. О на обы кновенно только сидѣла  
предъ  муж емъ, пока опъ закусы валъ, и оказы вала ему 
небольш ія услуги, то что-нибудь подавая, то приним ая и 
убирая. П отом ъ онн оба  вставали, молились предъ  образом ъ  
п непосредственн о затѣмъ оба начинали крестить одинъ  
другого. Это взаим ное благословеніе другъ  друга  на  сонъ  
грядущ ій  онн производили в сегда  оба одновременно и при
томъ съ  такою  ловкостью и бы стротой, что нельзя было 
надивиться, какъ и хъ  быстро мелькавш ія одна мимо другой  
руки нс хлопнутъ одна по другой, и одна за  другую  н е  з а 
цѣпятся.

П олучивъ взаим ны я благословенія, супруги напутствовали  
другъ друга  н взаимнымъ поцѣлуемъ, при чемъ отецъ про
топопъ цѣловалъ свою низенькую  ж ену въ  лобъ, а  она  его  
въ  сердце; затѣмъ они разставались: протопопъ уходилъ въ 
свою гостиную  и вскорѣ ложился. Точно такъ ж е приш елъ  
онъ въ свою комнату и сегодня, но не легъ въ постель, а  
долго ходилъ  по комнатѣ, наконецъ , притворилъ и тихо за 
перъ  н а  крючокъ дверь въ ж енину спальню.

—  О тецъ Савелій, ты чего-то не въ свѣтломъ духѣ ?—  
■спросила чрезъ  стѣнку протопопица, хорош о изучивш ая всѣ  
мельчайш ія черты м уж нина харак тер а,

—  Н ѣ тъ , другъ , я  спокоенъ ,— отвѣчалъ протопопъ.
—  Т ебѣ , отецъ Савелій, н е  подать ли н а  ночь чистый  

платочекъ?— освѣдомилась она, вскочивъ и приложивъ носъ  
кт, -створу двери.
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—  П латочекъ? да  вѣдь ты въ субботу  дал а  мнѣ пла
точекъ!

—  Н у , такъ что ясъ, что въ субботу?.. Д а  отопритесь вы 
въ самомъ дѣлѣ, отецъ Савелій! Ч то это вы ещ е за  моду  
такую  взяли, чтобъ отъ меня запираться?

П ротопопъ молча откинулъ крючокъ, а  Н атал ья  Н и к о
лаевна прин есла чистый фуляровый платокъ н, п ол ьзуя сь  
этнм ъ случаем ъ, опп съ  мужемъ снова начали прощ аться  
и крестить другъ друга  тѣмъ же. удивительны мъ для н е 
привы чнаго человѣка способом ъ, и затѣмъ опять р а зст а 
лись. Дверь теперь оставалась отворенною: объяснилось, 
зачѣм ъ старикъ непрем ѣнно хотѣлъ ее  прняереть. Отцу про
топопу не спалось, іі онъ чувствовалъ, что ему не удастся  
уснуть: прош елъ часъ , а  онъ ещ е все ходилъ по комнатѣ  
въ  своем ъ бѣломъ пикейном ъ ш лафорѣ и пунцовомъ ф у
лярѣ подъ  ш еей. В ъ старикѣ какъ бы соверш алась нѣкая  
борьба. П ри всем ъ внѣш нем ъ достоинствѣ его м анеръ п  
движ еній, онъ ходилъ шагами неровны ми, то нѣсколько уч а 
щ ая п хъ . какъ бы хотѣлъ куда-то броситься, то зам едляя  
н хъ  и, наконецъ , вовсе останавливаясь и задум ы ваясь. Этэ 
хо ж д ен іе  продолжалось ещ е съ  добрый часъ , преж де чѣ м ъ  
отецъ Савелій подош елъ къ небольш ому красном у ш кафнку, 
утвержденному н а  высокомъ комодѣ съ  вы тяпутою доской,. 
И зъ  этого ш каф а онъ досталъ Е вген іевск іи  Календарь, п е 
реплетенны й въ толстый синій  дел икатенъ , съ  желтымъ  
ю хтовы мъ кореш комъ, положилъ эту книгу н а  стоявш ем ъ  
у его постели овальномъ столѣ, заж егъ  предъ собою  двѣ  
эконом ическія свѣчи н остановился: ему показалось, что  
ж ен а его ещ е ворочается іі не спитъ. Это такъ п было.

—  Б удеш ь читать, вѣрно?— спросил а его въ эту м инуту  
и зъ -за  стѣны  своимъ тихим ъ, заботливы мъ голоскомъ Н а 
талья Н иколаевна.

—  Д а, я , другъ  Н аташ а, немножко почитаю , —  отвѣчалъ  
отецъ Т уберозонъ:— а ты, одолжи меня, усни пожалуй.

—  У сн у , мой другъ, у с н у ,— отвѣчала протопопица.
—  Д а, прош у тебя, пожалуй у сн и ,— и съ этимн словами  

отецъ протопопъ , осѣдлавъ свой гордый римскій н осъ  боль
ш ими серебряны ми очками, началъ медленно перелисты вать  
свою синюю книгу. Онъ не читалъ, а  только перелисты валъ  
эту книгу, и притомъ останавливался не на  томъ, что в ъ  
пей было нап еч атано, а  лишь просм атривалъ сто собств ен -
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ною  руной исписанны я прокладны я страницы . В сѣ  эти за 
писки были сдѣланы  разноврем енно и воскреш али предъ  
стары м ъ протопопомъ цѣлый міръ воспом инаній, къ кото
ры мъ онъ любилъ по врем енам ъ обращ аться.

Очутись м еж ду протопопом ъ Савеліемъ и его прошлымъ, 
стан ем ъ  тихо и почтительно слуш ать ти х ій  ш опотъ его  
стар ческ и хъ  устъ , раздаю щ ійся  въ  глухой тиш и полуночи.

Г Л А В А  П Я Т А Я .
Демикатоновая книга протопопа Туберозова.

Т уберозов ъ  просм атривалъ свой календарь съ самой пер
вой прокладной страницы , н а  которой было написано: «ІІо  
рукополож еніи м еня 4-го февраля 1831 года пр еосвящ ен
ны мъ Гавріиломъ въ іер ея , получилъ я  отъ него сію  книгу  
въ  подарокъ за  мое доброе прохож деніе сем инарскихъ наукъ  
п за  поведен іе» . З а  первою  надписью , соверш енною  въ  
первы й день іер ей ства Т уберозова, была вторая: «П роп о-  
вѣды валъ впервы е въ  соборѣ послѣ архіерейскаго служ е
н ія . Тем ой проповѣди избралъ текстъ притчи о сы новьяхъ  
вертоградаря. Одинъ сказалъ:' не пойду и пош елъ, а  другой  
отвѣчалъ: пойду, п н е пош елъ. Свелъ сіе  ко благимъ дѣй
ствіям ъ и благимъ нам ѣреніямъ, позволяя себѣ нѣкоторые 
нам еки на служ ащ ихъ, присягаю щ и хъ и о присягѣ своей  
н ебр егущ и хъ , давая  симъ тонкіе нам еки чнноначаліям ъ  
и властям ъ. Говорилъ плавно іі м енѣе пышно, чѣмъ ест е 
ственно. В лады ка одобрили сію  мою пробу пера. Однакоже, 
впослѣдствіи его преосвящ енство призы валъ м еня къ себѣ  
іі, одобряя мое слово вообщ е, въ частности ж е указалъ, 
дабы  въ проповѣдяхъ прямого отнош енія къ ж нзпп дѣлать 
оп асал ся , особливо ж е насчетъ чиновниковъ, пбо отъ н н х ъ -  
де чѣмъ дальш е, тѣмъ н освящ еннѣе. ІІо  за  прош лое ска
за н іе  не укорялъ и даж е какъ бы одобрилъ». ,

«1832 года, декабря 18-го, былъ призванъ вы сокопре
освящ енны м ъ п получилъ н азн ач ен іе  въ С таръ-Городъ, гдѣ  
нарочито силенъ расколъ. У к азано противодѣйствовать опому 
всячески».

«1833 года, въ восьмой день февраля, вы ѣхалъ съ  н о- 
падьей изъ  сел а  Б л агодухова въ С таръ-Городъ и прибы ль  
сю да 12-го  числа о заутренѣ . Н а  дорогѣ чуть н асъ  не  
съѣ ла волчья свадьба В ъ  церкви засталъ  нестр оен іе . Р а с -
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колъ силенъ. О смотрѣвшись, нахож у, что противодѣйствіе  
расколу по консисторской инструкціи дѣло не важ ное, и о 
сем ъ писалъ въ консисторію  и получилъ за  то вы говоръ».

П р отоіерей  пропустилъ нѣсколько замѣтокъ и остан о
вился опять н а  слѣдующ ей: «П олучивъ зам ѣ ч аніе  о б е з
дѣятельности, усм атриваем ой въ недоставленіи  мною обиль
ны хъ доносовъ, оправды вался, что въ расколѣ дѣлается  
только то, что уже давно всѣмъ извѣстно, про что и п и 
сать нечего, и при сем ъ добавилъ въ сем ъ  рапортѣ, что 
наиглавнѣе всего, что церковное д ухов ен ств о находи тся  
въ крайней бѣдности, и того для, по человѣческой сл а
бости , но противодѣйственно подкупамъ и даж е само не  
мало потворствуетъ расколу, какъ и другіе  прочіе с б е р е 
гатели правосл авія , пріемля дая н ія  раскольниковъ. Заклю 
чилъ, что не съ иного чего надо бы начать, къ исправле
нію  скорбей церкви, какъ съ  и зъ я т ія  самого духовен ства  
и зъ -п одъ  тяжкой зависим ости. О бразцом ъ сем у показалъ  
раскольничьи ср ав н ен ія  синода съ патріарш еством ъ и симъ 
надѣялся и дѣятельность свою оправдать, и очередной отъ  
себя  доносъ  отбыть, но за  опы тъ сен  вторично получилъ  
вы говоръ п зам ѣ чаніе, и вы знанъ къ личному объ я сн ен ію , 
при коемъ былъ н а зв а н ъ  «непочтительны м ъ Х ам ом ъ, откры
ваю щ им ъ н аготу отца». Сіе, надлеж итъ подразум ѣвать, 
удостоенъ  былъ получить за  то, что созналъ  какъ бѣ дное, 
полуголодное духовен ство само за  неволю  нерѣдко расколу  
потворствуетъ, и н аи п ач е за  то, что про синодъ упом я
нул ъ ... П рости те, пож алуйте, кто обиж енъ! В ъ  за б в ен іе  
вами мнѣ сен  великія вины веном яну вамъ слова свѣт
скаго, но свѣтлаго пи сател я  господин а Т атищ ева: « а  го
лодный, х о т я  бы и п атр іар хъ  былъ, кусокъ х л ѣ б а  возьм етъ, 
особливо предлож енны й». В отъ  и п атр іар ху  на  орѣхи!»

Н и ж е, ч ер езъ  нѣсколько зап исей , значилось: «бы лъ по  
дѣламъ въ губерн іи  и, представляясь владыкѣ, лично ему  
докла ды валъ о бѣдности при чтобъ. В лады ка очень о сем ъ  
соболѣзновали; но замѣтили, что и сам ъ Господь наш ъ н е  
имѣлъ, гдѣ главы восклонпть, а  къ сем у учить пе уста
валъ. Совѣтовалъ мнѣ, дабы  реком ендовать духовны м ъ чи
тать книгу «О . подраж аніи Х р и сту » . Н а  с іе  ничего его  
пр еосвящ ен ству н е  возраж алъ, д а  н вотщ е было бы в озр а
ж ать, потому какъ іі книги той духовном у нищ енству н а 
ш ему достать негдѣ ».
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«П олитично за  вечерним ъ столомъ у  отца соборнаго  
ключаря ещ е разъ  заводилъ рѣчь о сем ъ ж е предм етѣ съ  
отцомъ благочинны мъ и съ  сек ретарем ъ консисторіи; однако  
сіи  рѣчи мои обращ ены  въ ш утку. Секретарь съ усмѣш кой  
сказалъ , что «бѣдном у удобнѣ е въ  царствіе Б ож іе  винти», 
что мы н безъ  его благородія знали, а  отецъ ключарь при 
сем ъ  разск азали н ебезъ н нгересн ы іі анекдотъ объ одномъ  
академическомъ студентѣ, который впослѣдствіи былъ зн а 
менитымъ святителем ъ н пропозѣдннком ъ. Сей будто бы  
ещ е въ мірскомъ зван іп , н а  вопросъ владыки, им ѣетъ ли 
онъ какое состояніе, отвѣтствовалъ:

«—  Имѣю, ваш е преосвящ енство.
« —  А движ им ое или недвиж им ое?— вопросилъ сен , на что 

оный отвѣтствовалъ:
• « —  II движ имое, н недвиж им ое.

« —  Ч то ж е такое у  тебя есть движ имое?— вновь вопро
силъ его влады ка, видя замѣтную  мизерность его костюма.

« —  А движ имое у  меня домъ въ селѣ ,— отвѣтствовалъ  
вопрош аемы й.

«—  К акъ  такъ, дом ъ— движимое? Р а зсу д и , сколь глупъ  
отвѣтъ твоя.

«А  тотъ, нимало симъ н е см ущ аясь, провѣщ алъ, что 
отвѣтъ его правиленъ, ибо дом ъ его такого свойства, что 
коль скоро н а  него вѣтеръ подуетъ, то онъ весь и дви
ж ется.

«Влады кѣ отвѣтъ сей  показался столь своеобразны м ъ, 
что опъ этого сту д іо зу са  за  дурня уж е не жггѣлъ почитать, 
а  напротивъ, п н тер есуя ся  пмъ, ещ е вопросилъ:

« —  Ч то ж е ты своею  недвижимостью  нарпцаеш ь?
« —  А недвиж имость моя,— отвѣчалъ студентъ:— матуш ка  

моя, дьячиха, д а  наш а коровка бурая, кои обѣ ногъ не  
двигали, когда отбы валъ изъ  дому, одна отъ старости , дру
гая  ж е отъ безкормицы .

« Н е  мало сем у всѣ мы смѣялись, хотя  я , впрочемъ, н а 
ходил ъ  въ семъ болѣе печальнаго и трагическаго, нежели  
комедійной веселости , способной тѣшить. Н ачинаю  зам ѣчать  
во всѣ хъ значительную  смѣшливость н легкомы сліе, въ коихъ  
добраго н с предусм атриваю .

«Ж и тіе  мое провож у Въ снѣ и въ  яденіи . Расколу не  
могу оказы вать противодѣйствій ни малымъ чѣмъ, ибо всѣми  
связанъ , и причтомъ своимъ полуголоднымъ, и нсправнн-
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комъ дуж е сы ты мъ. Н егодую , зачѣмъ я  какъ бы въ посмѣ
ш ищ е съ  м иссіонерскою  цѣлію  досланъ: проповѣды вать —  
д а  некому; учить— д а не слуш аю тъ? П роповѣ дуетъ исправ
никъ м еня гораздо лучш е, ибо у него къ сем у есть такая  
м и ссіон ерск ая снасть о нѣсколькихъ кон ц ахъ , а  отъ м еня  
доносовъ требую тъ. Влады ко моп! къ чем у сіп доносы ? Ч то  
въ н и хъ  заверты вать? А  мнѣ, по моему разсуж ден ію , и 
са н ъ  мой не позволяетъ писать и хъ . Я  лучш е чистой бу
м аги пож ертвую ...

«П редставлялъ рапортом ъ о дозволеніи имѣть н а  П а сх ѣ  
словопреніе съ  раскольниками, въ чемъ и отказано. В до
бавокъ къ ф орм енной бум агѣ, секретарь смѣючись отписалъ  
приватно, что если скука одолѣваетъ, то чтобы къ нпмъ  
проѣхался. Н ѣ тъ  уж ъ, покорнѣйш е сп аси бо, а  н е  прогнѣ
вайтесь п а  здоровье. И  б езъ  того мой хи тон ъ  обличаетъ мя, 
яко нѣсть брач епъ , д а  и ж ен а  въ  одной исподницѣ гуляетъ. 
Слѣдовало бы какъ ни н а  есть пои зряднѣ е примунднриться, 
потому что люди у  п а съ  руки цѣлую тъ, а  прпм ундпроваться  
ещ е пока ровно не н а  что; но всего что противнѣе, это сей  
презрѣнны й, наглый н безсты ж ій  тонъ консисторск ій , съ  
которымъ говорится: «а  н е хочеш ь ли, попъ, въ  консисто
рію  съѣздить подоиться?» Н ѣтъ , друж е, не хочу, не хочу; 
поищ ите себѣ  кормилицу п одебел ѣ е».

«13-го октября 1835 года. Ч италъ книгу объ  обличеніи  
раскола. В се  въ н ей  есть, д а  одного нѣтъ , что раскольники  
блюдутъ свое забл уж ден іе, а  мы свопмъ правы мъ путем ъ  
небреж ем ъ; а  с іе , мню, яко важ нѣ й ш ее».

«С егодня утромъ, 1 8 -го  м ар та сего 1 8 3 0  года, попадья  
Н атал ья Н иколаевна нам екнула мнѣ, что она  чувствуетъ  
себя  н е  порож нею . П одай  Г осподи нам ъ сію  радость! Ожи
дать въ началѣ ноября».

«9-го мая, н а  день св. Н ик олая У годника, происходило  
разр уш ен іе  Д ѣевской старовѣрческой часовни. Зрѣ лищ е было 
страш ное, непристойное и поистинѣ возмутительное; а  къ  
сем у ж е ещ е, какъ н а  зло, ж елѣзны й крестъ  съ  купольнаго  
ф онаря сорвался и повисъ п а  цѣ п яхъ , а  будучи остер в е-  
ненн о понуж даем ъ баграми разорителей къ паден ію , упалъ  
внезап но іі проломилъ пож арном у солдату и зъ  ж идовъ г о 
лову, отчего тотъ здѣсь ж е и пом еръ. О хъ, какъ мнѣ было 
тяжко все это видѣть: Господи! д а  право, хотя  бы ж ндовъ-то  
но посы лали, что ли, кресты  рвать! В ечером ъ н а д ъ  р а зо -
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ревною  молельной собирался пародъ , и ихъ , и наш ъ цер
ковны я, н  всѣ вмѣстѣ много и горестно плакали, и, нако
нецъ  того, начали даж е искать объятій  н 5тпіп».

«10-го мая. Были больш ія со стороны  начальства ош ибки. 
П р едъ  полунощ ыо прош елъ сл ухъ , что народъ вы несъ па  
кам ень лам паду н пачалт, молиться н адъ  разбитою  молель
ной. В сѣ  мы собрались и видимъ, точно идетъ  м олен іе, и  
лам пада горитъ въ р у к ахъ  у  старца и не п отухаетъ . Г о
родничій  велѣлъ тихо  подвести пож арны я трубы и изъ  нн хъ  
нар одъ  окачивать. Бы ло с іе  весьм а необдум анно и , скаж у, 
даж е глупо, ибо народъ  заж егъ  свѣчи и пош елъ по домамъ, 
воспѣ вая  «нучптеля Ф араона» п крича: «Господь побораетъ  
вѣрѣ Мучимой; и вѣтеръ свѣщ ей н е  гаситъ»; др угіе  пивали  
н а  м еня и вопили: «подай нам ъ наш у П речистую  покро- 
венную  Б огор одицу и поклоняйся своей простоволосой въ  
нѣмецкомъ платьѣ». Я  только указалъ городничем у, сколь 
неосторож но было с іе  его распор яж ен іе  о р азорен іи  п сры 
в ан іи  крестовъ и отобран іи иконы, но сму чтб? Е м у лишь 
бы у нѣм ца вы служ иться».

<; 12-го мая. Ф рантовство одолѣло: взялъ въ долгъ у  пред
водительской экономки два  ш елковыя платья предводптель- 
ш ііны  н послалъ н х ъ  в ъ  городъ окрасить въ  м асока цвѣтъ, 
какъ у губернскаго протодіакона, и сошью себѣ  ряску ш ел
ковую . Н евозм ож но б езъ  этой аккуратности, потом у что 
становлю сь повсю ду вхоягь въ  дворянск іе дом а, а  унижать  
ссб я  не нам ѣ ренъ».

«17-ю мая. П опадья  Н атал ья Н ик олаевн а нам екнула, чго 
она въ  разсуж ден іи  своего полож енія ош иблась».

«20-го іюня. П о донесенію  городничаго, за  н ех о ж д ен іе  со  
крестом ъ о П а сх ѣ  въ дом а раскольниковъ, былъ снова вы
зв ан ъ  въ  губерн ію . И злож илъ с іе  дѣло владыкѣ обстоя
тельно, что н е  ходилъ я  къ старовѣрамъ н е но нерадѣнію , 
ибо то даж е было въ карманны й себѣ  ущ ербъ; но я  сдѣ 
лалъ с іе  для того, дабы  раскольники чувствовали, что чести  
моего съ  причтомъ посѣ щ ен ія  лиш аю тся. Влады ко за д у м а 
лись и потомъ о б ъ я сн ен іе  мое приняли; но не мимо идетъ  
рѣчь, что царь ж алуетъ, д а  сго псарь не ж алуетъ. Т акъ  
какъ дѣло с іе  о моей манкировкѣ нѣкоторою своей сторопой  
касалось н граж данской власти, то, дабы  положить конецъ  
ссй пустой п р етен зіи  н объ-ол ъ-пол ъ, влады ка послали меня  
объяснить с іе  важ ное дѣло губерн атору. Н о н было ж е
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объ я сн ен іе!.. Оле мпѣ грѣш ном у, чтб я  только тамъ вы
терпѣлъ! Олс и вамъ, ближ ніе мои, брат ія  мон, искренній  
н други, з а  срамоту мою іі униж еніе, которы я я  пер ен есъ  
отъ сего куцаго нечестивца.! Г уберн аторъ , яко нѣм ецъ, со 
блю дая амбицію  своего Л ю тера, русскаго п оп а  къ себѣ  не  
допустилъ, отрядилъ м еня для собесѣ дован ія  о сем ъ къ п р а 
вителю. Сей ж е правитель, полякъ, не по влады чному дѣло 
с іе  разсмотрѣть изволилъ, а  напустился на  ысня съ  кри
комъ и ры каніем ъ, говоря, что я  потворствую  расколу и 
сопротивляю сь волѣ ыоего государя . Оле ж е т ебѣ , лише 
прокаж енны й, и ты съ  твоею  прож женною  совѣстію  меня  
сопротивленіем ъ царю  м оем у упрекаеш ь! Однако, я  с іе  
сн есъ  и уш елъ молча, пам ятуя хохлац кую  пословицу: «скачи, 
враж е, яко пан ъ  каж е». И  вышло такъ , что в се описанное  
случилось какъ бы для обновленія м оей ш елковой рясы , 
которая, при сем ъ  скаж у, сдѣлана весьм а нсправпо іі едв а  
только при солнцѣ чуть отм ѣняетъ, что и зъ  р азн ы хъ  м а
тер ій » .

«23-го марта. С егодпя, в ъ  субботу Страстную , приходили  
іірнчотникп и дьяконъ. П р о х о р ъ  проситъ, дабы  неотм ѣпно  
идти со крестом ъ на  П а сх ѣ  и по домамъ раскольниковъ, 
ибо несоблю ден іе  сего имъ вт. ущ ер бъ . О тдалъ іш ъ  изъ  
св о и х ъ  д ен ег ъ  сорокъ рублей, но н е  пош елъ н а  сей  срам ъ, 
дабы  принимать депьгн у  м уж ичьихъ воротъ как ъ  подая
н іе . В отъ  теперь уж о р я су  свою виж у уж е за  глупость, 
могъ бы и безъ  н ея  обойтись, и было бы что причту р а з
дать  пообильнѣе. Н о думалось: «нельзя ж е ком иссару и 
б е зъ  ш тановъ».

«24-го апргъля 1837 года. Бы лъ осрам ленъ до сл езъ  и 
до ры даніи. Опять былъ н а  м еня доносъ , н опять п р ед
стоялъ предъ онымъ губернаторским ъ правителем ъ за  н е-  
вхож деи іе  со крестом ъ во дворы  раскольниковъ. Д оносъ  
сдѣланъ самимъ моимъ причтомъ. К а к ъ  перенести сію  ни 
зость и неблагодарность! М ыслитель и администратора,! сложи  
въ просвѣщ енном ъ умѣ своемъ, и зъ  чего ж изнь п о п а  р у с
скаго сочставастся . В озвращ аясь домой, цѣлую дорогу сѣто
валъ п а  себя, что пе пош елъ въ академ ію . Оттоль посту
пили. бы въ монаш ество, какъ другіе; былъ бы съ  лѣтами  
архим андритом ъ, архіереем ъ ; ѣ здилъ бы въ каретѣ, самъ бы  
ком андовалъ, а  не мною бы помыкали. С уетой сею  злобно  
с еб я  тѣшилъ, упорно воображ ая ссбя  ар х іер еем ъ , но, пр і
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ѣ х а в ъ  домой, былъ нѣжно обласкан ъ  попадьей, іі возблаго
дарилъ Б ога , тако устроивш аго яко же есть».

«25-іо апрѣля. Бы лъ я  осрам ленъ въ губерніи; но мало 
в ъ  сравненіи  иредъ  тѣмъ, сколь дом а сегодня осты ж енъ, 
какъ школьникъ. В ч ер а  только вписалъ я мои нотаткн о 
моихъ ск орбя хъ  и недовольствахъ, а  сегодня, вставъ рано, 
сѣлъ у  окна и, размы ш ляя о дѣ лахъ своихъ  и о прош ед
ш ем ъ своем ъ, ц о будущ ем ъ, глядѣлъ н а  раскры тую  предъ  
окномъ моимъ бакш у полунищ аго П пзонскаго. Прош лый  
годъ у него н а  гр я дахъ  нѣкая дурочка Н астя , обольщ енная  
проходящ им ъ солдатомъ, родила м ладенца и сам а, кинув
ш ись въ воду, утонула. П н зон ск ій  въ  одинокой старости  
своей призрѣлъ сего младенца, о  о сем ъ всѣ позабы ли; по
забы лъ и я во главѣ прочихъ. Н о утромъ днесь поглядаю  
свы сока н а  землю сего П пзон ск аго, да  думаю о дѣлахъ сво
и хъ , какъ вдругъ начинаю  замѣчать, что эта, свѣж евзоран- 
н ая  черная, даж е какъ бы синеватая  земля, необы кновенно  
какъ красиво нѣж ится подъ утренним ъ солнцемъ, и ходятъ  
по ней бороздам и въ блестящ ем ъ перѣ тощ ія черны я птицы  
и свѣжимъ червем ъ подкрѣпляютъ свое голодное тѣло. Самъ 
ж е старый П нзон ск ій , весь съ лысой головы своей о за р ен 
ный солнцемъ, стоялъ на  лѣстницѣ у утверж деннаго н а  
столбахъ разсадн и к а  и , имѣя въ одной рукѣ чаш у съ  сѣ 
менами, другою погруж алъ зерна, кладя ихъ  щ епоты о кре
стообразно н глядя на небо, съ  опущ еніем ъ каж даго зерн а, 
взы валъ по одному слову: «Б ож е! устрой и умножь, и воз
расти н а  всякую  долю человѣка голоднаго и сираго, х о т я 
щ аго, просящ аго п производящ аго, благословляющ аго іі н е 
благодарнаго», и едва  онъ с іе  кончилъ, какъ вдругъ всѣ 
ходивш ія  по паш нѣ черпы я глянцевиты я птицы  вскричали, 
зак удахтал и  куры и запѣлъ, громко захлоп авъ  крыльями, 
горласты й пѣтухъ , а  съ  рогожи сдвинулся тотъ, принятый  
симъ чудакомъ, мальчикъ, сы нъ дурочки Н асти; онъ дѣтекп  
отрадно засм ѣялся, руками всплескалъ п, смѣясь, поползъ  
по мягкон землѣ. Было мнѣ в се  это точно видѣнье. Старый 
П нзон ск ій  былъ счастливъ н громко запѣлъ: «Аллилуія!»  
Аллилуія, Б ож е мой! запѣлъ и я  себѣ  отъ восторга, и уми
ленно заплакалъ . В ъ  эти хъ  цѣ лебны хъ сл еза х ъ  я  облегчилъ  
мои досаж ден ія  и понялъ, сколь глупа была скорбь моя, и 
долго послѣ дивился, какъ дивно врачуетъ природа недуги  
душ и человѣческой! У м нож ь и возрасти , Б ож е, благая п а
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земли н а  всякую  долю: н а  хотя щ аго , просящ аго, н а  произ
водящаго и неблагодарнаго... Я  никогда не встрѣчалъ т а 
кой молитвы въ печатной книгѣ. Б ож е мой, Б ож е мон! 
этотъ старикъ садилъ на долю вора и за  него молился! 
Это, можетъ быть, граж данскою  критикой не очищ ается , 
но это уж асно трогаетъ . О моя м ягк осердечн ая  Р усь , какъ  
ты прекрасна!»

«б-го августа, день П р еобр аж ен ія  Господня. Ч то это за  
пр ел естн ая  такая моя попадья Н атал ья  Н иколаевна! Опять: 
гдѣ , кромѣ святой Р уси , подобны я ж ены  быть могутъ? Я  еіі 
говорилъ какъ-то, сколь м еня трогаетъ нѣж ность бѣ днѣ й
ш аго П п зон ск аго  о дѣтяхъ, а  она  сей ч асъ  поняла пли 
отгадала мысль мою іі ж аж даніе: обняла м еня и съ  рум ян
цем ъ сты дливости, столь си идущ им ъ, сказала: «П огоди, 
отец ъ  Савеліи, м ож етъ Господь д астъ  нам ъ». (О на разумѣла: 
д астъ  дѣ тей ). Н о  я  по обы чаю , дум ая, что подобны я ея  
надеж ды  в сегда  суетны  и обманчивы , ни о как ихъ  подроб
н о стя х ъ  ея  не спраш ивалъ, и такъ оно и вышло, что не  
надо было безпокоиться. Н о  и изъ лож ной сей  тревоги  
вы ш ла п р ев осходн ая  трогательность. Сегодня я говорилъ  
слово къ убѣж ден ію  въ  необходим ости всегдаш няго себя  
п р ео б р а ж ен ія , дабы  силу имѣть во в сѣ хъ  бор ь бахъ  коваться  
какъ металлъ нѣкій крѣпкій и ковкій, а не плю щ иться какъ  
низм енная глина, и зсы хая , сохраня ю щ ая отпечатокъ послѣд
ней  ноги, которая н а  нее наступила. Говоря с іе , увлекся  
нѣкоею  им провизаціей и ук азалъ  народу на  стоявш аго у 
дв ер ей  П пзон ск аго. Х отя  я но им ени его и не назвалъ, но 
ск азал ъ  о нем ъ, какъ о нѣкоем ъ посреди  н асъ  стоящ ем ъ, 
который, пр идя  къ нам ъ н аг ія  и всѣми глупцами осм ѣян
ный за  свое убож ество, н е только сам ъ не погибъ, но и 
величайш ее и зъ  дѣлъ человѣческихъ сдѣлалъ, сп а са я  и 
воспиты вая неоперепн ы хъ птенцовъ. Я  сказалъ , сколь с іе  
сладко— согрѣвать б еззащ и тн ое тѣло дѣ тей  и н асаж дать  въ  
душ и ихъ  сѣ м ена добра. Вы говоривъ это, я  сам ъ почув
ствовалъ мои рѣсницы  омоченными и увидалъ, что и мно
г іе  и зъ  слуш ателей стали отирать глаза свои іі искать  
очами по церкви нѣкоего, его ж е разумѣла душ а моя, 
искать К оти на нищ аго, К отнпа. сиры хъ питателя. II видя, 
что его нѣту, ибо онъ , понявъ нам екъ мой, см иренно вы
ш елъ іі ощ утилъ какъ бы нѣкую свящ енную  острую  боль 
и за д ы х а н іе , по тому случаю , что смутилъ его похвалой и
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сказалъ:— « Н ѣ т ъ  сто, нѣтъ, братія , меж ъ нами! ибо ему пе  
ну;кно это слабое слово мое, потому что слово лю бве давно  
огненны мъ перстом ъ Б ож іим ъ начертано въ  смиренномъ его  
сер дц ѣ .— П рош у в а с ъ .— сказалъ  я  съ поклономъ:— всѣ  вы, 
здѣсь собр ав ш іеся  достопочтенны е н имениты е сограж дане, 
простите мнѣ, что н е  страти га п р евозн есен н аго  восиомнилъ  
я  вам ъ въ наш ей бесѣ дѣ  въ образъ  силы и в ъ  п одраж ан іе, 
но единаго отъ малы хъ, и если что смутитъ васъ  отъ сего, 
то отнеси те с іе  къ ыоеіі малости, зан с  грѣшный попъ ваш ъ  
Савелій, н ази р ая  сего малаго, не р а зъ  чувствовалъ, что 
сам ъ онъ предъ ним ъ не іерей  Б о га  вы ш няго, а  въ р и 
за х ъ  си х ъ  покры ваю щ ихъ мое педостои нство— гробъ п ова
пленный. Аминь».

«Н о знаю , что за к л ю ч а й ся  ум наго и краснорѣчиваго въ  
просты хъ словахъ сихъ , сказан ны хъ мною соверш енно е х  
р г о т р іи ,  но могу сказать, что богомольцы мои нѣчто изъ  
сего вняли и н а  мою руку, когда я е е  подавалъ при от
пускѣ, пал а пе одна сл еза , Н о  это не все: важ нѣ йш ее для  
м епя только наступал о».

«К акъ  бы въ нѣкую н аграду за  искрен нее слово мое объ  
отрадѣ неіцись нс токмо о своихъ , но и о ч уж и хъ  дѣ тяхъ, 
В ездѣ сущ ій  и В сеисполпяю щ ій пріялъ и мое нсдостоинство  
подъ свою  десни цу. Онъ открылъ мнѣ диесь всю  истинную  
цѣну сокровищ а, которымъ, по безмѣрны мъ щ едротам ъ Е го, 
я владѣю, ц велѣлъ мнѣ ещ е преобрази ться в ъ  нандоволь- 
нѣйш аго, судьбою  своею , человѣка. Только что прихож у  
домой сч> пяткомъ освящ енны хъ послѣ обѣдни яблокъ, какъ  
н а  порогѣ ож идаетъ  м еня встрѣча съ  нѣкоторою довольно  
старою  знакомкой: то сам а попадья моя Н атал ья Н ико
лаевна, вы кравш ись тихо  изъ  церкви, во время отпуска, 
приготовила мнѣ, но обы чаю , чай съ  легкимъ фриш тикомъ  
и стоитъ стопочкой н а  порогѣ, но стоить не сч. пустыми  
руками, а  е ь  букетомъ и зъ  рѣчной лилеи и садоваго лев
коя. « ІІу  ещ е ли не коварная послѣ этого ты ж енщ ина, 
Н атал ья Н иколаевна!» сказалъ  я, никогда преж де сего се  
коварствомъ ие укорявш и. П о он а  столь умна, что нимало 
отнмъ но обидѣлась: она поняла, что с іе  ш уткой сказано  
п, обнявъ меня, только ти хо , но прегорько заплакала. Ч его  
эти слезы ?— сіе  ея  тайн а, но для меня не таин ствсп па сія  
твоя тайна, ж ен а д обрая , и н е  зн аю щ ая, чѣмъ утѣшать  
муж а своего, а  утѣ хи  И зраи л евой , Б ен іам и н а  малаго, дать
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сму лш неппая. Д а, токмо рѣчною  лплссю  іі садовы мъ лев
коемъ встрѣтило м еня в ъ  ото гь ден ь ся  отверстое въ  
лю бви и благоволеніи сердце! В ъ  тихой грусти, дв ое  б ез
дѣтны е, сѣли мы за  чай, но  былъ то не чай, а  слезы  
паш и растворялись нам ъ в ъ  питіе, и незам ѣ тн о для себя  
мы о б а  заплакали, и  оборучь пали мы ни цъ  п р едъ  обра
зом ъ Спаса, и много, и ж арко молились Е м у  объ утѣ хѣ  
И зраилевой. Н а та ш а  послѣ откры лась, что оп а  какъ бы  
слы ш ала нѣкое обѣ тован іе  ч резъ  ангела, и я  хотя  пони
малъ, что это плодъ ея доброй ф а н т а зія , я о  оба  мы стали  
радостны  какъ дѣти. Зам ѣ чу, однако, что и въ сем ъ  н а 
строен іи  Н атал ья Н ик ол аевн а значительно м еня, грубаго  
муж чину, п ревосходила какъ въ ум а сообразительности , такъ  
и въ  достоинствѣ возвы ш енпы хъ чувствъ. .

«—  Скажи мнѣ, отец ъ  С авелій ,— приступил а она ко млѣ, 
добродуш но даскаю чись:— сказки, дружокъ: нс бы лъ ли ты  
когда-нибудь, преж де чѣмъ наш елъ м еня, противъ цѣло
м удренной заповѣди грѣш енъ?

«Т акой вопросъ , откровенно долж енъ пр и зн аться , крайне  
смутилъ меня, ибо я  вдругъ  сталъ понимать, къ чему моя  
н егодящ ая ж ен ка у  м еня такое ей несоотвѣ тственное вы
пы ты ваетъ.

«Н о он а  со всею  своею  превосходною  скромпосты о и со  
всею  съ  этою ж енскою  кокетеріей , которую  х отя  и попадья, 
но отъ природы  унаслѣдовала, вдругъ п в зап рав ду коварно  
нач ал а м еня обольщ ать воспом инаніям и минувш ей м оей  
ю ности, напом иная, что тому, о чемъ он а  нам екнула, не  
трудно было статься, ибо былъ будто бы я  столь собою  
пригож ъ, что когда п р іѣ халъ  къ ея  отцу въ городъ Ф атеж ъ  
па п ей  свататься , то в сѣ  ді.вицы  ис только духовны я, но  
даж е и свѣтскія по мпѣ взды хали! Сколь с іе  іш  забавн о, 
однако я  стар ал ся  разсѣ ять всяк ія  сом нѣнія  насч етъ  своей  
юности., чтб мнѣ п не трудно, ибо б езъ  лжіі въ сем ъ имѣю  
опр авдан іе. Н о чѣмъ я  тверж е ес  успокоивалъ, тѣмъ о н а  
болѣе пріуны вала, п я  н е  постигалъ, отчего оправданія  моя  
е е  нимало нс радовали, а  напротивъ, в се болѣе какъ будто  
печалили, и наконецъ он а  сказала:

«—  Н ѣ тъ  ты, отецъ Савелій, вспомни, мож етъ быть, когда  
ты былъ легкомы сленъ... то нѣтъ ли гдѣ какого сиротки?

«Т угь  уж е я , чтб опа  сказать хоч етъ , уразум ѣлъ и по
нялъ, къ чему ояа  в се это вела п чего опа  сказать сгы -
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дится; это она  тщ ится отыскать мое незаконное дитя, ко
тораго нѣтъ у  меня! К акое благодуш іе! Я , какъ уж аленны й  
слѣпнем ъ волъ, сорвался съ  своего мѣста, бросился къ окну  
н  вперилъ глаза мои въ  небесн ую  даль, чтобы даль одна  
видѣла меня, столь превзойденнаго моею  ж еной въ добротѣ  
и  попеченіи. Н о  и она, моя лилейная и левкойная подруга, 
ыоя роза  бѣлая, непорочная, благоухан ная  н добрая , и она  
снялась вслѣдъ за  мною; поступы о легкою ко мнѣ сзади  
подкралась и, положивъ на  плечи мнѣ своп малыя лапки, 
сказала:

« —  В спом ни, голубь мой: м онетъ быть гдѣ-нибудь есть  
тотъ голубенокъ, и , если есть, пондеыт> и возьмемъ его!

«М ало что она его хочетъ  оты скивать, он а  его уж е лю
битъ и ж алѣетъ какъ н соп ерен н аго  голубенка! Этого я  уж е  
н е  снесъ  н, закусивъ зубам и бороду свою, палъ предъ ней  
н а  колѣни и, поклонясь ей до земли, зары далъ тѣмъ ры да
ніем ъ, которому пѣтъ н а  свѣтѣ описанія. Д а и вправду, 
повѣдайте мнѣ врем ена н народы , гдѣ, кромѣ святой Р усн  
наш ей, родятся  так ія  ж енщ ины , какъ с ія  добродѣтель? К то  
ее  всему этому училъ? К то ее  воспиты валъ, кромѣ Т ебя, 
В себлагій  Б ож е, К оторы й далъ ее  недостойном у изъ  слугъ  
Твоихъ, дабы  онъ могъ ближе ощ ущ ать Т вое величіе и 
благость».

Здѣсь въ  дневникѣ отца С авелія почти цѣлая стр ани ца  
была залита чернилами и внизу этого чернильнаго пя тн а  
начертаны  слѣдую щ ія строки:

«Н и пятпа сего н е вы веду, ни нѣкоей нескладицы  и 
тож десловія, которыя въ послѣднихъ стр окахъ  зам ѣчаю , не  
исправлю: пусть все такъ и остается, ибо все, чѣмъ сія  
ыппута для м еня обильна, мило мнѣ въ настоящ ем ъ своемъ  
видѣ, и таковымъ должно сохраниться . П опадья  моя не  
унялась сегодня проказничать, хотя  теперь уж е двѣ надца
тый часъ  ночи, и хотя  она за  обы чаи в сегда  въ  это время  
спитъ , и хотя я  это н люблю, чтобъ она къ полуночи всегда  
спала, ибо ей то здорово, а  я  люблю слегка освѣжать  
себя  въ ночной тиш инѣ какимъ удобно чтеніем ъ, а  иною  
норой пиш у свои нотатки, и нерѣдко, пописавъ нѣсколько, 
п одхож у къ ней спящ ей іі спящ ую  се  цѣлую, и если чѣмъ  
огорченъ, то въ сем ъ отрадном ъ поцѣлуѣ почерпаю  снова  
бодрость и силу, іі тогда засы паю  покойно. Д несь ж е я  
велъ себ я  до сей  поры нѣсколько инако. П о сем ъ днѣ,
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повергавш ем ъ м еня всѣми ощ ущ еніям и въ безпреры вное  
р а зн ообр азіе , я  столь былъ увлеченъ опи сан іем ъ  того, чтб 
мою выш е описано, что чувствовалъ плохую  ж ёнку мою въ  
душ ѣ моей, п поелико душ а моя лобзал а е е , я  не в зду
малъ пн однажды  подойти къ пей  и поцѣловать ее. Н о  
она, тонкая с ія  лукавица, замѣтивъ сіе  мое упущ еніе, по
правила оное съ  невѣроятною  оригинальностью: часъ  тому  
н а за д ъ  приш ла она, положила мнѣ н а  столъ носовой пла
токъ чисты й и, поцѣловавъ меня, какъ бы н путн ая , у д а 
лилась ко сну. Н о что ж е, однако, за  непостиж им ы я х и т
рости ж ен ск ія  за  н ен  оказы ваю тся! В другъ , пресерьезнѣш не  
пиш учп, внжу я , что мой платокъ какъ бы движ ется и 
внезап но п ад аетъ  н а  полъ. Я  нагнулся, положилъ сго снова  
н а  столъ н снова занялся писаніемъ; но платокъ опять 
упалъ н а  полъ. Я  его положилъ н а  колѣни мои, а  онъ и 
оттоль п а д аетъ . Т огда я  взялъ сего непокорнаго, д а  при
крѣпилъ его, подложивъ немного подъ чернильницу, а  онъ, 
однако, н оттуда убѣж алъ іі даж е увлекъ съ  собою  и самую  
чернильницу, опрокинулъ е е  и календарь мой симъ и зряд
ны мъ пятномъ изукрасилъ. Ч то ж е с іе  полотняное бѣгство  
означаетъ? озн ачаетъ  оно то, что попадья моя вы ходятъ  
наи первѣ й ш ая кокетка, да  ещ е къ тому н рѣдкостная, п о 
тому что не съ  добрыми людьми, а  съ  муж емъ кокетни
ч аетъ . Я  уж ъ ее  сегодня вечеромъ въ атомъ упрекнулъ, 
когда она, улыбаючнсь, предо мною сидѣла н а  окош ечкѣ и 
сожалѣла, что он а  ром ансовъ пѣть не ум ѣетъ, а  он а  какую  
теперь ш туку измы слила п приправила! В зя л а  къ этому  
платку, что мнѣ положила, поднося его мнѣ, потаенно при
крѣпила весьм а длинную  нитку, протянула ее  подъ дверь  
къ себѣ п а  постель и , лежачи н а  покоѣ, платокъ ыон у 
м еня и зъ -п одъ  рукъ изволитъ, ш аля, подергивать. II я, 
толстоносы й, потому это только открылъ, что съ  послѣд
нимъ паденіем ъ  пл атка ея  тнхііі и радостны я х о х о т ъ  р а з
дался, п потомъ за  дверью  ея  босы я нож онки затопотали. 
Н апрокудила, д а  и плю хъ въ постель. П ош елъ, цѣловалъ  
се б езъ  мѣры, но уш елъ опять, чтобы занотовать себѣ  всю 
прелесть жены  м оей подъ свѣжнмп чувствам и».

«7-го августа. В сю  ночь прош едш ую  не спалъ отъ и з
бы тка моего сч астія , и не солгу, если прибавлю , что такж е  
н Н а та ш а  н е  м а ю  сем у бодрствованію  способствовала. 
Словно влюбленные подъ П етровъ  день солнце караулятъ,
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•
такъ  и мы съ  нею  послѣ иятилѣтпяго брак а своего сего
дняш няго солнца дождались, сидя подъ окномъ своимъ. П р и 
зналась голубка, что она  н весьм а часто этакъ п с  спита, 
когда я  пиш у, а  только спящ ею  притворяется, д а  и во мно
гомъ другомъ призналась. П ри зналась, что в ч ер а въ  церкви, 
слуш ая мое слово, которое ей почем у-то столь много по
правилось, опа  дал а обѣтъ идти пѣш комъ въ К іев ъ , если  
только почувствуетъ себя  г>ъ тягости . Л  зтого не одобрилъ, 
потому что такой п ереходъ  берем енной не совсѣмъ въ силу; 
но обѣтъ исполнить ей разрѣш илъ, потому что при такой  
радости , разум ѣется, и сам ъ тогда съ  пею пойду, и гдѣ  
он а  уставать станетъ, я  понесу ее. Дѣлали сем у опы та: я 
долго носилъ ее  н а  р у к ахъ  моихъ по саду , мечтая, какъ бы  
он а  уж е была берем ен ная  и я ее  охраняю , дабы  не случи
лось съ  пей отъ ходьбы  какого несчастія . Столь этою  
мыслью желанною  увлекаю сь, что, увидѣвъ, какъ Н аташ а, 
ш аля, сѣла н а  качели, коп к ухарки на дѣвочка подъ яблоиыо 
подцѣпила, я  даж е снялъ тѣ качели, чтобы сего впередъ  
н е случилось, и н ав ерхъ  яблони закинулъ съ  величайш имъ  
опасен іем ъ , чему Н а та ш а  очень много смѣялась. О днако, 
хотя  ж изнь моя и не изобилуетъ 'вещами, тщ ательной се 
кретности требующ ими, но все-такн хорош о, что х о зя и н ъ  
домика наш его обн есъ  свои садикъ добрымъ заборцем ъ, а  
Господь сбрастнлъ этотъ забор ъ  густою  малиной, а  то , по
жалуй, иной сказалъ бъг, что н оп а Савелія н е  грѣ хъ  под
часъ  назвать и скоморохомъ».

«9-го августа. Зан ош у препотѣш ное собы тіе,~о чемъ моя 
ж ен а  съ  Дьяконовымъ сы номъ-ритороы ъ вела сегодня не 
только разговоръ, но даж е н споръ. Это поистинѣ и казусъ , 
н комедія. Спорили о томъ: Кто всіьхь умнѣе? Риторъ го
воритъ, что в сѣ хъ  умнѣе былъ Соломонъ, а  моя попадья  
утверж даетъ, что я , и должно сознаться, что н а  сей  разъ  
роскош ны й царь С іона имѣлъ адвоката гораздо м енѣе стой
к аго, чѣмъ я . О хъ, сколь ж е я  смѣялся! И  скаж ите, сдѣ
лайте ваш е одолж еніе, что н а  свѣтѣ бы ваетъ! Я  в сс это 
слы ш алъ изъ  спальни, послѣ обѣда отды хая, и проснувш ись, 
уже не рѣш ился преры вать н х ъ  диспута , а  они одинъ дру
гого поражали: оный риторъ, стоя за  разум ъ Соломона, 
подкрѣпляетъ свое м нѣніе словами П и сан ія , что «Соломонъ  
бѣ мудрѣйш ій и зъ  в сѣ х ъ  н а  земли сущ и хъ » , а  моя благо
вѣ рн ая  поразила его особымъ манеромъ: «Н еч его , нечего,
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говоритъ, вамъ мнѣ ткать это ваш е бѣ, д а  рече, д а  пепе; 
это, ваш е бѣ, говоритъ, ничего не зн ачи ть , потом у что опо  
ещ е тогда было пи сан о, когда отецъ С авеліи ещ е н е  ро
дился». Т утъ  въ  сей  дискурсъ  вмѣш ался ещ е слуш авш ій  
сей  споръ  и х ъ  Никитскій свящ енникъ, отец ъ  З а х а р ія  Б е -  
неф актовъ, и онъ заверш илъ в се с іе , подтвердивъ слова  
ж епы  м оей, что «это правда», то-есть «правда» въ р а зсу 
ж ден іи  того, что м еня тогда  не было. И так ъ  вышли всѣ  
с іи  три критика какъ есть правы . Н е  пр авъ  остался одинъ  
я , къ которому всѣ и х ъ  критическ ія м нѣнія поступили н а  
анти критику: впервы е огорчилъ я  мою Н аташ у, отверпіувт. 
ея мнѣніе насч етъ  того, что я всѣ хъ  ум нѣе, и н а  вопросъ  
ея , кто м еня умнѣе? отвѣчать, что она. Н апотчайнѣйш ій  
отпоръ въ сем ъ получилъ, какимъ только истин а одн а отвер
гаться можетъ: «У м ны е, говоритъ, обо всем ъ  разсуж даю тъ , 
а  я нн о чем ъ судить н с могу н никогда не разсуж даю . 
Отчего ж е это?» Н а  с іе  я  ее  ти хо  тронулъ за  ея  м алень
кій н осъ  и отвѣчалъ: «Это оттого ты н е спѣш иш ь мѣш ать  
разсуж ден іем ъ , что у тебя  вмѣсто строптиваго н о са  с ія  
см иренная пуговица п а  этомъ мѣстѣ п о са ж ен а » . ІІо , однако, 
она п с іе  поняла, что я хотѣлъ вы разить этою ш уткой, н а 
мекая н а  ея  кротость, и попробовала іі это въ  себѣ  опоро
чить, напомнивъ въ сей цѣли, какъ он а  однаж ды  руками  
билась съ  почтмейстерш ей, отнимая у  нея служ ащ ую  дѣ 
вочку, которую т а  сурово наказы вала».

«.10-го августа, утромъ. П риш ла мнѣ как ая мысль сего-  
дп я  въ ностелн! Р ец еп тъ  х о ч у  нѣкій издать для в сѣ х ъ  н е 
счастливы хъ п ар ъ  какъ всеобщ аго зван ія , такъ  и  паіш ачо  
духовны хъ , поелику нам ъ дом аш нее счастіе  наи паче н еобхо
димѣйш ее. Говорятъ иносказательно, что наилучш ее, чтобы  
ж ен щ и на ходила съ водой протинъ мужчины, ходя щ аго съ  
огнемъ, то-есть дабы , если онъ съ  пы лкостію, то оп а  бы ла  
бы съ  кротостію , но все это по-м оем у ещ е н е  яспо и при
томъ слишкомъ много толкованій допускаетъ; а  я , глядя н а  
себ я  съ  Н атал ьей Н иколаевной, рѣш аю сь вы вссть, что н 
нанвѣрпѣйш ее средство ладить— с іе  пусть считаю тъ другъ  
друга  ум нѣе д р у г ъ  др уга  и о б а  тогда  будутъ  одинъ другого  
умнѣй. «Д ругъ, другъ , друга!» Эко какъ безподобно вы ра
жаюсь! Н о , впрочемъ, настоящ ем у мечтателю  такъ  и подо
ба етъ  говорить б езъ  толку».

«15-ю августа. У си ен іе  П ресвяты я Ра городища. Однако,
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въ то сам ое время, какъ я восторгался ж еной моей, я  и не  
замѣтилъ, что тронувш ее Н аташ у слово мое на П реобра-  
ж еньевъ день други хъ  тронуло соверш енно въ другую  сто
рону, и я  посѣялъ противъ себя  вовсе неж еланное н еу д о 
вольствіе въ нѣкоторы хъ лицахъ въ  городѣ. Богомольцы мои, 
конечно не всѣ, а нѣкоторые, конечно, и впереди всѣхъ  
почтм ейстерш а Тимонова, обидѣлись, что я  унизилъ ихъ  
нам еком ъ н а  П нзонскаго. Н о все это вздоръ умовъ пусты хъ  
и вздорны хъ. К онечно, все это благополучно на  сам оліобіяхіі 
п х ъ  благородій , какъ раны  н а  песьей  ш курѣ, такъ п при
сохн етъ » .

«3-го сентября. Я  сдѣлалъ значительную  ош ибку: нѣтъ, 
совсѣм ъ этой неосторож ности не конецъ. И зъ  консисторіи  
полученъ запросъ: дѣйствительно ли я говорилъ импрови
за ц іей  проповѣдь съ ук азан іем ъ  н а  ж ивое лицо? А хъ , сколь 
у н а съ  вездѣ  всего живого боятся! Ч то ж ъ, я  такъ н от
вѣчалъ, что говорилъ именно вотъ какъ и вотъ что. Д у
маю , не повѣсятъ ж е м еня за  это и головы не снимутч,, а  
м еж ду тѣмъ противъ воли смутно, и спокойствіе улетѣло».

«20-ю октября. В секонечно, правда, что головы не сни
м утъ, по ротъ заткнуть м огутъ, н сдѣлать сего не прем и
нули. 15 -го  ж е сен тябр я  я  былъ вы званъ для объяснен ія . 
О дна спѣш ность с ія  сам а по себѣ  уж е н е много добраго  
предвѣщ ала, ибо на  добро у  н асъ  люди не торопливы, а  
власти тѣмъ паче, но, однако, я  ѣ халъ  храбр о. Х рабрость  
с ія  бы ла охл аж ден а сначала трпдцатп-ш ести-дневны м ъ си
дѣніем ъ на ухѣ  б езъ  рыбы, въ ож иданіи объя сн ен ія , а  по
томъ прик азан іем ъ , все, что впередъ  пож елаю  сказать, при - 
сылать предварительно цензору Троадію . Н о этого никогда  
н е  будетъ , и зато я  буду нѣмъ яко ры ба. П рости, В сед ер -  
яштель, мою горды ню, ко я  не могу съ  холодностію  б е з 
страстною  соверш ать дѣло проновѣдп. Я  ощ ущ аю  порон  
нѣчто н а  м еня схо дя щ ее, когда любимый дар ъ  мой ищ етъ  
дѣйствія; мною тогда овладѣваетъ нѣкое, позволяю себѣ  
сказать, свящ енное безпокойство; душ а трепещ етъ  и горитъ  
и слово падаетъ  изъ  устъ, какъ уголь горящ ій. Н ѣ тъ , тогда  
въ душ ѣ м оей есть свой законъ цензуры !.. А  онн требую тъ, 
чтобъ я , вмѣсто живой рѣчи, направляемой отъ душ и къ  
душ ѣ , дѣлалъ риторическія упраж ненія, п сими отцу Т р оа
дію  доставлялъ удовольствіе чувствовать, что въ церкви  
минули дни Могилы, Р остовскаго Димитрія, и други хъ  свѣ
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тилъ свѣтлы хъ, а  настали ины е, когда не умнѣйш ій сл а 
бѣйш аго въ разум ѣ наставляетъ, а  обратн о, дабы  си л ъ  
уму и чувству человѣческому поругаться. Я  сен  дорогой  
нс ходокъ.

«Н ѣтъ, я  противъ сего бунтливъ, іі лучш е сомкнитесь  
вы, ыои нельстивы я у ста , и смолкни ты , мое безхи тростн ое  
слово, но я  изъ-п одъ  неволи не проповѣдникъ».

4.23-ю ноября. Однако, не могу сказать, чтобы  ж изнь моя 
бы ла уж е совсѣм ъ обиж ена р а зн ообр азіем ъ . Н ап р оти в ъ , всо  
идетъ  вперем еж ку, такъ что даж е и ин тер есъ  ни н а  ми
нуту не ослабѣваетъ: то оболгутъ добры е лю ди, то началь
ство потреплетъ, то Т роадію  скорбноглавому въ науку м еня  
н азн ач ать , то увлекусь ласками попадьи моей, то зам еч 
таю сь до самолю бія, а  врем я въ  сем ъ в се и детъ  д а  идетъ, 
н къ смерти все ближе д а  ближе. Е щ е  не все! Е щ е  не всѣ  
послѣ дствія  моей злополучной нреображ енской проповѣди  
соверш ились. У  н асъ , въ восьм надцатн в ер ста х ъ  отъ города, 
н а  берегу  наш ей ж е рѣки Т урнцы , въ обш ирном ъ селѣ П л о-  
дом асовѣ, ж иветъ владѣлица сего  села, бояры ня М ароа  
А идревна П лодом асова. Сія кочерга столь стараго лѣ са , что 
уже и признаковъ ж изни ея  и здавна ни какихъ н е  зам ѣ
ч ается , а  извѣстно только по стары мъ пам ятямъ, что она  
ж енщ ина весьм а немалаго д у х а . Она и великой им пера
трицѣ Е к атерп п ѣ  зн аем а была, и А лександръ им ператоръ , 
поговоривъ съ  нею , находилъ необрем енительною  для с еб я  
эту ея  бесѣду; а  наиболѣе всего она  и зв ѣ стн а въ н ародѣ  
тѣмъ, какъ она въ молоды хъ лѣтахъ своихъ одна съ  П у га 
чевымъ сраж алась и наш ла, какъ себя  отъ этого мерзкаго  
звѣря защ итить. Е щ е ж е о чемъ, ежели н а  ея  счетъ  вспо
минаю тъ, то это ещ е повторен іе о ней  различны хъ ориги
нальны хъ анекдотовъ о ея  св и д ан ія хъ  съ посѣщ авш ими со 
губернаторам и, чиновниками, а  такж е, въ двѣнадцатом ъ году, 
съ  плѣнными ф ранцузам и; но в се это относится къ области  
ея  минувш аго вѣка. Н ы нѣ ж е про н ее  забы ли, и если когда  
рѣчь ея  особы  коснется, то думаю тъ, что и он а  сам а уж е  
всѣ хъ  забы ла._ Л ѣтъ двадцать уж е никто и зъ  стороннихъ  
людей нс можетъ похвастаться, что онъ бояры ню  П лодом а- 

* сову видѣлъ.
«Т ретьяго дн я , ч асу  въ двѣнадцатом ъ пополудни, я  былъ  

н еск азан н о изумлеігь, увидѣвъ п одъ ѣ зж аю щ ія  ко мнѣ боль
ш ія господск ія  дрожки тройкой больш ихъ ры ж ихъ кон ей , а
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н а  тѣ хъ  д р ож к ахъ  нарочито небольш ого человѣчка, въ пар- 
т р ѣ  ворсистой, ш ляпной м атер іи , съ  длиннымъ козы ремъ  
и въ  коричневой ш инели съ  прем нож еством ъ одинъ надъ  
другимъ н абранн ы хъ каш ош ончнковъ и пелеринъ.

«Ч то бы сіе, думаю , за  невѣдомая особа, д а  іі ко инѣ ли 
он а  ѣдетъ , или только ош ибкой правитъ н а  м ена путь свои?

«Р азм ы ш ленія  эти мои, одпакож е, были скоро разрѣш епы  
самою  сею  загадочною  особой, вош едш ею  въ мою зальцу съ  
преизящ ною  благо пристойностью , которая в сегда  мнѣ столь 
нравится. П реж де всего гость попросилъ моего благослове
н ія , а  затѣм ъ, ш аркнувъ своею  чрезвы чайно маленькою иож - 
кой по полу и отступивъ съ  поклономъ дв а  ш ага  н азадъ , 
проговорилъ: «госп ож а моя, М ароа А п древна П лодомасова, 
приказали мнѣ, отецъ іер ей , вамъ кланяться и просить васъ  
нем едленно со мною къ нимъ пожаловать.

«—  В ъ  свою  очередь, говорю, позвольте мнѣ, сударь, 
узнать, ч резъ  кого я имѣю честь в се это слышать?

«—  А  я , —  отвѣчаетъ оный малютка: —  семь крѣпостной  
человѣкъ ея  превосходительства М арѳы Андревпы , Н иколай  
А оан ась св ъ ,— и, такимъ образом ъ мнѣ отреком ендовавш ись, 
с ія  крош ечная о соба  при сем ъ снова напомнила мнѣ., что 
госп ож а его м еня ож идаетъ.

«—  П о какому дѣлу, говорю ,— не зн а ет е  лн?
« —  Е я  господской воли, батю ш ка, я , р абъ  ея , знать не  

м огу,— отвѣчалъ карла, и симъ скромнымъ отвѣтомъ на мон 
н есообразн ы й  вопросъ до того м еня сконфузилъ, что я даж е  
началъ пр едъ  н іш ъ  изворачиваться, будто я  спраш ивалъ  
сто вовсе не въ  томъ смыслѣ. Спасибо ему, что онъ не  
сталъ м ен я  допраш ивать: въ  какомъ бы то ещ е въ иномъ 
смыслѣ таковы й вопросъ могъ быть сдѣланъ.

«П ок а  я  въ  см еж ной комнатѣ одѣвался, сей -и н тер есн ы й  
карликъ вступилъ въ собесѣ дов ан іе  съ Н аташ ей  и совсѣм ъ  
увлекъ и восхитилъ ее  своими рѣчами. Дѣйствительно, и 
въ  сл овахъ , д а  и въ самомъ говорѣ сего крош ечнаго ст а 
ричка ость нѣчто невы разимо милое и ко всем у сему бла
городство и ласковость. Служанкѣ, которая подала сму 
стак анъ  воды, онъ положилъ н а  подносъ двугривенны й, и 
когда с ія  взять эти деньги сом нѣвалась, онъ сам ъ сконф у
зился и заговорилъ: «нѣ ть, м атуш ка, нс обидьте, это у меня  
та к а я  привы чка»; а  когда попадья моя вышла ко мнѣ, 
чтобы волосы мнѣ напом адить, оиъ взялъ н а  руки случаи-
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ш ую ся здѣсь за  ыатерыо зам араш ку-дѣ вочку кухаркину и 
говоритъ:— «Слуш ай, какъ вонъ уточки н а  береж к у р азго
вариваю тъ . У точк а-ф ран ти ха говоритъ селезш о-козы рю : купи  
коты, купи коты! а  селезень отвѣчаетъ: зак азал ъ , заказалъ!»  
И  дитя разсм ѣялось, д а  н я  тож е сем у сочиненію  словес
ном у птичьяго разговора невольно улы бнулся. Это х о т я  бы  
даж е господину Л аф онтен у или И в ан у  К ры лову впору. 
Д орогу н е  зам ѣтилъ, какъ и прош ла въ  р азгов орахъ  съ  
этим ъ пречудесны м ъ карлой: столь мпого ума, чистоты  и 
здравости  наш елъ  во в сѣ хъ  его р азсу ж д ен ія х ъ .

«Н о теперь сам ое главное: н аступалъ  часъ  свиданія  моего  
съ  одинокою  бояры ней.

«Н е малое для меня удивл ен іе  составляетъ, что, при при
ближ еніи сего  св и дан ія , я , отъ природы  м оей не робкія, 
ощ ущ алъ въ  себѣ  нѣчто въ родѣ небольш ой робости . Н и 
колай А оан асы іч ъ , проведя меня ч ер езъ  рядъ съ  пор ази 
тельною для м епя пы ш ностью и крайнею  чистотой со дер 
ж им ы хъ покоевъ, ввелъ м еня въ круглую ком нату съ  двум я  
рядам и оконъ, изукраш енны хъ въ пол укругахъ цвѣтны ми  
стеклами; здѣсь мы наш ли старуш ку немногимъ чѣмъ п о 
больш е Н иколая. П ри  входѣ  навіем ъ о н а  стоила и вертѣла  
ручку большого органа, и я уж е чуть было не принялъ  
е е  за  сам ую  орнгиналку-бояры ню  н чуть ей не раскл а
нялся. ІІо  она, увидѣвъ насъ , неслы ш но вош едш ихъ  по 
устилаю щ имъ покои пуш исты мъ коврамъ, нем едленно при 
явленіи  наш ем ъ оставила свою музы ку н бросилась съ  нѣ
сколько звѣриною , проворною  ухваткой въ см еж ны я покой, 
двери коего завѣш аны  большою занавѣ сью  бѣлаго атл аса , 
по которому выш иты цвѣтными ш елками разны я китайскія  
фпгуркн.

«Эта ж енщ пна, скры вш аяся съ такою  поспѣш ностью  за  
занавѣ сь , какъ я послѣ узн алъ , родная сестр а  Н иколая н 
тож е карлица, но л ш нспная пріятности, им ѣю щ ейся въ  
кроткой наруж ности ея  брата.

«Н иколай тож е скры лся вслѣдъ за  сестрою  подъ ту  ж е  
сам ую  зан авѣ сь , а  мнѣ указалъ дож идаться на креслѣ. 
Т утъ-то  вотъ, въ  теч ен іе  врсм епн, дливш агося за  симъ  
около п ол учаса, я  и почувствовалъ нѣкую см ягу во рту, 
столь знакомую  мнѣ по бывшимъ ощ ущ еніям ъ въ дѣтствѣ  
во вромя экзам еновъ. Н о , нак онецъ , насталъ  п сем у ко
нецъ. З а  тою  ж е самою  занавѣсью  я  услы ш алъ так ія  слова:
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«А  ну, покаж и-ка мнѣ этого умнаго попа, который, я слы
ш ала, пріобы къ правду говорить?» И  съ  симъ занавѣсь, 
какъ бы м ановеніем ъ чародѣйскимъ, н а  невидимы хъ ш ну
р а х ъ  расп ахн ул ась , п я  увидалъ предъ собою саму боярыню  
П лодом асову. Голосъ ея, который я  предъ симъ только что 
слы ш алъ, уже достаточно протпворѣчнлъ моему мнѣнію о 
ся  дряхлости, а  видъ ея протпворѣчнлъ сему іі ещ е того 
болѣе. Б ояры ня стояла предо иноп въ силѣ, котороп, каза
лось, какъ бы и конца быть не мож етъ. Ростом ъ она не  
велика и не дородна особенно, но какъ бы надъ всѣмъ  
будто ц арствуетъ . Л ицо ея  хран итъ  вы раж еніе большой 
строгости п правды  п, судя  по чертамъ, надо полагать, 
нѣкогда было прекрасно. К остю м ъ ея довольно странны й и 
ны нѣш нему времени несоотвѣтственны й: вся  голова ея  тщ а
тельно увита въ  нѣсколько разъ  большою коричневою ш алью, 
какъ у  туркнніі. Д алѣе на ней, какъ бы сказать, какой-то  
суконны й казакинъ свѣтлаго цвѣта; потомъ подъ этимъ к а 
закином ъ ю бка аксам итная, ярко-оран ж евая  и ж елты е с а 
пожки н а  вы сокихъ сер ебр яны хъ каблучкахъ, а  въ  рукѣ  
палочка съ  аметистовы мъ набалдаш ником ъ. Съ одного боку  
ея  стоялъ Н иколай А ѳанасьевичъ , съ  другой— М арья А ѳ а 
н асьев н а, а  сзади  е я — сельскій свящ енникъ, отецъ Алексѣй, 
по ея назнач ен ію  посвящ енны й и зъ  ея  на  волю пущ енны хъ  
крѣпостны хъ.

«—  Здравствуй! —  ск азал а  она мпѣ, головы нимало нс 
наклоняя, п добавила:— Я  тебя  р а д а  видѣть.

« Я  въ отвѣтъ на  это ей  поклонился п, каж ется, даж е и 
съ изрядною  неловкостью поклонился.

« —  П оди ж е, благослови м ен я ,— сказала она.
« Я  подош елъ и благословилъ ее, а  она  взял а и поцѣло

вала мою руку, чего я  всячески нам ѣренъ былъ уклониться.
« — - Н е  дергай руки,— сказал а  она, с іе  зам ѣтивъ.— Это 

н е  твою руку я  цѣлую, а  твоего сана. Садись теперь и 
давай немножко познакомимся. -

«Сѣли мы: она, я и отецъ Алексѣй, а  карлики возлѣ ея  
стали.

« —  М нѣ говорилъ отецъ Алексѣи, что ты даромъ п р о
повѣди и хорош им ъ умомъ обладаеш ь. Онъ сам ъ въ этомъ 
ничего не смыслитъ, а, вѣрно, отъ лю дей слышалъ, а  я  
уж ъ давно ум ны хъ людей н е видала, и вотъ захотѣ ла со 
скуки н а  тебя  посмотрѣть. Ты за  это на стар уху  н е сердись.
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«Я  мѣш ался въ  отвѣтахъ и, вѣроятно, весьм а мало отвѣ
чалъ тому, что ей  объ  умѣ моемъ было наск азан о , но она, 
къ счастію , приступила къ разспросам ъ, н а  которые мнѣ 
приш лось отвѣчать.

« —  Т ебя , говорятъ, раскольниковъ учить прислали?—  
такъ он а  начала.

« —  Д а, говорю, м еж ду прочимъ, имѣлась въ виду іі такая  
цѣль въ  моей посылкѣ.

«—  П олагаю , говорить, безполезн ое это дѣло: дураковъ  
учить— все равно, что мертвы хъ лѣчить.

«Я  нс помшо, какими точно словам и отвѣчалъ, что нс  
совсѣмъ всѣ хъ  раскольниковъ глупыми понимаю .

«—  Что жъ ты, умными и хъ  почитая, сколько успѣлъ  
и х ъ  на путь наставить?

« —  Н имало, говорю, ещ е не й о г у  успѣхом ъ похвастать , 
но тому есть причины. -

«Опа. О какихъ ты говориш ь причинахъ?
« / / .  Способъ дѣ йствія  съ ними несоотвѣтственны й, а  зло 

растетъ  черезъ  ту ш атость, которую  они видятъ в ъ  ц ер 
ковномъ общ ествѣ н въ  самомъ духовен ствѣ .

«Она. Н у , зло-то, какое въ н и хъ  зло? Т акъ себѣ , дурачки  
Б ож іи , тѣмъ грѣш ны, что книгъ начитались.

«Я. А  православны й алтарь все-таки страж детъ  на  этомъ  
расп аден іи .

«Она. А  вы бы этому алтарю -то повѣрнѣе служили, а  
не оборачивали бы его въ лавочку, такъ отъ васъ  бы и 
отпаденій  нс было А  то вы ны нѣ всѣ благодатью , какъ  
сукномъ, торгуете.

«Я  промолчалъ
«Она. Ты ж ен атъ  или вдовъ?
« / / .  Ж ен атъ .
«Она. Н у, если Б огъ  благословитъ дѣтьми, то зови меня  

кумой: я къ тебѣ  пойду крестить. Сама ие поѣду: вонъ ее, 
карлицу свою, пошлю, а  если сю да дитя привезеш ь, такъ  
н сам а  подержу.

«Я  опять поблагодарилъ и, чтобы разговориться, спра
шиваю:

«—  В ап іе  превосходительство, вѣрно, изволите любить 
дѣтей?

« —  К то ж е, говорить, путны й человѣкъ дѣтей пе лю
битъ? И х ъ  есть ц арств іе  Б ож іе.

Сочипепія И. С. Лѣскова. Т. I, з
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« —  А вы давно однѣ изволите жить?
«Опа. О дна, отецъ, одна, и давно я  одна,— проговорила  

она, вздохнувъ.
«Я. О диночество это часто довольно тягостно.
«Опа. Что это?
«Я. О диночество.
«Опа. А  ты развѣ  не одинокъ?
«Я. К аким ъ ж е образом ъ я  одинокъ, когда у  меня есть  

ж ена?
«Она. Ч то жъ, развѣ  твоя ж ен а  в се поним аетъ, чѣмъ ты, 

какъ умный человѣкъ, можешь поскорбѣть и поболѣть?
«Я. II  ж еной моею, счастливъ и люблю ее.
«Она. Любишь? Н о  ты се любишь сердцем ъ, а  помы

слами душ и все-таки  одинокъ стоишь. Н е  жалѣй меня, что 
я одинока: всякъ, братъ, * кто въ семьѣ дальш е братняго  
н о са  смотритъ, и между своими одинокимъ себя  увидитъ. 
У  м еня тож е сы нъ есть, но уж ъ я  его третій  годъ не ви
дала, знать, ему скучно со много.

«Я. Гдѣ  ж е теперь ваигь сынъ?
«Опа. В ъ  П ольш ѣ мой сы нъ полкомъ ком андуетъ.
«Я. Это доблестное дѣло враговъ отчизны  смирять.
«Она. Н е  знаю  я , ск ол ы » въ  этомъ доблести, что мы 

съ  этими полячишками о-сю  пору возимся, а  по-моему  
вдвое больш е в ъ  этомъ меледы.

«Я. С лравим ся-съ , придетъ время.
«Опа. Никогда, оно не придетъ, потому что оно уж ъ  

уш ло, а  мы в се  какъ куликъ въ болотѣ стояли: и носъ  
дологъ, и хвостъ  дологъ: носъ вы тащ имъ —  хвостъ  за в я з
нетъ , хв остъ  вы тащ имъ— н осъ  завязнетъ . П ерекачиваем ся, 
д а  дураковъ тѣшимъ: то поляковъ нагайкам и потчуемъ, 
то у  н х ъ  хнтрнхъ-нолячекъ ручки цѣлуемъ; это грѣш но и 
мерзко такъ  людей портить.

«•—■ А  в се ж е, говорю, войска наш и там ъ, по крайней  
мѣрѣ, удерж иваю тъ поляковъ, чтобъ онн нам ъ не вредили.

« —  Н и  отъ чего они н х ъ ,— отвѣчаетъ,— не удерживаю тъ; 
д а  и нам ъ тѣ поляки не страш ны  бы, когда б ъ  мы саш і 
другъ друга  ѣсть обѣщ анья не сдѣлали.

« —  Э то,— говорю, — осуж ден іе  ваш его превосходительства, 
каж ется , какъ бы нѣсколько излиш не сурово.

«Она. Н и ч его  нѣтъ въ правдѣ излиш не суроваго.
« —  Вы  ж е ,— говорю ,— сами, вѣроятно, изволите помнить
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двѣ надцаты й годъ: сколько тогда на  Р уси  единодуш ія  
явлено. /

«Она. К акъ  ж е, какъ ш іѣ  не помнить: и сам а  вотъ изъ  
этого сам аго окна глядѣла, какъ наш и казачищ п моихъ  
мужиковъ колотили и ыоп амбары  грабили.

«—  Ч то ж ъ, это,— говорю ,— мож етъ-бы ть, что такой случай  
п случился, я  казачьей репутац іи  нимало не защ ищ аю , 
но в се ж е мы себя  героически отстояли отъ того, предъ  
кѣмъ в ся  Е в р оп а  ницъ простертою  лежала.

«Она. Д а , удалось, какъ Б огъ  д а  морозъ нам ъ помогли, 
такъ, мы и отстояли.

«Отзывъ сеп , сколь пренебреж ительны й, столь ж е и н е 
справедливы й, подѣйствовалъ на м еня такъ пренепріятно, 
что я, даж е не скры вая сей  непр іятности, возразилъ:

«—  Н еуж то ж е, государы ня моя, въ ваш ем ъ мнѣніи в се  
въ Р оссіи  только случайностям и едины ми и происходитъ?  
Д ай те,— говорю ,— р а зъ  случаю  и два случаю , а  хоть въ  
третье уж ъ киньте нѣчто уму іі народны мъ доблестям ъ  
предводителей.

«—  Б с е . отецъ, случай, н во всем ъ, что сего государства  
касается, окролѣ Б ож іей  воли, мнѣ доселѣ видятся только 
однѣ случайности. П рихлопнули бы твои раскольники П е -  
труш у-воптеля, такч. и сидѣли бы мы на своей хваленой  
землѣ до сих'і. поръ не государством ъ великимъ., а въ родѣ  
какихъ-нибудь толстогубы хъ турецк ихъ  болгаръ, д а  у с а 
м ихъ бы этихъ  поляковъ руки цѣловали. З а  одно намъ  
хвала —  что много насъ: не скоро поѣдимъ другъ  друга; 
вотъ этотъ случай нам ъ хорош ая  заручка.

« —  Г р устн о ,— говорю.
« —  А  ты н е грусти: чуж ія земли похвалой стоятъ , а 

наш а іі хайкой крѣпка будетъ . Д а  нам ъ съ  тобою  п гово
рить довольно, а  то я уж ъ устала. П рощ ай; а  если чтб 
х у д о е  случится, то прибѣги, пож алуйся. Ты нс смотри на  
мешг, что я такой грибъ, лафертовскій: грибы -то и въ лѣсу  
ж ивутъ, а  іі по городам ъ про н н хъ  знаю тъ. А что если  
на тебя  нацадаю тъ, то ты этому радуйся; если бы ты  
льстивъ, или глупъ, былъ, такъ н а  т еб я  не нападали, а 
хвалили бы п другим ъ въ. примѣръ ставили.

«П роговоривъ эти слова, она  оборотилась къ карлицѣ, 
держ авш ей во в се время наш его разговора въ рук ахъ  св ер 
точекъ , н, п ередав ая  оный мнѣ, сказала: ■

8 *
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«—  Отдай вотъ это отъ м еня своей попадьѣ, это здѣсь  
корольки съ моей ш еи; д в а  отрѣза н а  платье, д а  холстъ  
для домаш няго обихода, а  это тсбѣ  отъ м еня альм антп- 
новы й перстень.

«П одарокъ этотъ, предлож енны й хотя во всей простотѣ, 
в се-так н  м еня нѣсколько смутилъ, и я , глядя н а  нити ко
ралловъ и н а  шелковыя матеріи, и н а  ярко горящ ій аль- 
м антннъ, сказалъ:

«■—  Г осудары ня моя! Очень благодарю  васъ  за  столь 
лестное ваш е къ нам ъ вним аніе; но вещ и сіи столь вели
колѣпны , а  ж ен а  моя ж ен щ и на столь простая...

«—  Ч то жъ,-— перебил а меня она:— тѣмъ и лучше, что 
у тебя простая ж ена; а гдѣ и на  .мужѣ, и на ж енѣ, н а  
обоихъ , ш таны  надѣты , там ъ не бывать проку. Н аилучш ее  
дѣло, если б а б а  въ своей ж енской нсподннчкѣ ходнтч,, н 
ты вотъ еіі за  то н а  исподницы  отъ меня это и отвези. 
Б абы  любятъ подарки, а  я  дарить люблю. Б ери  же и 
поѣзж ай сП) Богомъ.

«В отъ  этимъ она н весь разговора, свои со мною окон
чила и, признаю сь, несказан но меня удивила. ІІо  нѣкоей  
привычкѣ къ логичности, ѣдучн обратно домой п пользуясь  
молчаливостью того ж е Н иколая Аѳаш асьевича, взявш агося  
быть монмъ провожаты мъ, я  старался себѣ  уяснить, чтб  
за  сен еъ  моральный все эго, что ею говорено, въ себѣ  за 
ключаетъ? И  не наше.ть я тутъ никакой логической связи, 
либо весьма мало ея  отыскивалъ, а  только все лишь как іе-то  
обрывки мыслей встрѣчалъ; но так іе  обры вки, что невольно 
и хъ  помнишь, д а  и забы ть едва ли сумѣеш ь. У поваю , не  
лгутъ тѣ, кои назы вали сію  бабу, въ свое время, весьм а  
мозговитою. А главное, что меня въ удивленіе приводитъ, 
такъ это моя предъ нею нескладность, и чему сіс  припи
сать, что я , какъ бы оробѣвъ сначала, примкнулъ язы къ  
мой къ гортани, н если о чемъ заговаривали., то все это  
вы ходило весьм а скудоумное, а она разговоръ , словно н а  
см ѣхъ мнѣ, поворачивала съ  прихотливостью , и когда я  
заботился, какъ бы мнѣ репрезентоваться ум нѣе, дабы  хотя  
слишкомъ грубо ее въ себѣ  но разочаровать, она совер
ш енно объ этомъ небрегла и словъ своихъ, очевидно, н с  
подготовляла, а  и моего ума пс испы ты вала, и вы ш ла меж ъ  
тѣмъ таковою , что я  ее  позабы ть пс въ  состояніи. В ъ  чемъ  
эта сила ся  заклю чается? П олагаю , въ томъ образованіи
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свѣтскомъ, которымъ небрегутъ наш и воспитатели духовны е, 
часто впослѣдствіи отнимая чрезъ  это лиш еніе у  насъ  са -  
монеобходнм ѣйш ую  находчивость и ловкость въ обращ еніи  
со свѣтскими особами.

«Н о дню сем у было опредѣлено этимъ не окончиться, 
а  суж дено, видно, ему было заключиться ещ е новымъ курье
зом ъ. П ер вая  радость простодуш ной Н аташ и  моей по слу
чаю подарковъ не успѣ ла меня достаточно потѣшить, какъ  
началъ свои подарки представлять нам ъ этотъ достопочтен
нѣйш ій и ср азу  все мое уваж ен іе собѣ получивш ій карло  
Н иколай А оанасьеіш чъ. П о началу онъ презентовалъ мнѣ 
бѣлой бумаги съ  красными каемочками, вязаны я помочи, 
а  потомъ ж енѣ косыночку изъ труенковой нѣжной ш ерсти, 
и не успѣлъ я  странности си хъ  новы хъ, неожнданиыхч» 
подарковъ надивиться, какъ он і, вынулъ изъ  карм ана  
ш ерстяны е чулки и вручилъ и хъ  подававш ей сам оваръ  
работницѣ н аш ей  Аксиньѣ. «Что это за  день подарковъ!»  
невольно воскликнулъ я , нс смѣй огорчить дарителя отка
зом ъ. А  онъ на это мнѣ отвѣтилъ, что это все его собствен 
ны хъ рукъ издѣліе. «Н уж ды », говоритъ, «въ работѣ, бл а
годаря благодѣтельницѣ моей, но имѣя и нс будучи ничему  
иному обученъ, я постоянно заним аю сь вязан іем ъ , чтобы  
въ праздности время нс проводить и имѣть удовольствіе  
кому-нибудь нѣчто презентовать отъ трудовъ своихъ ». Т ак ъ  
мнѣ понравилась эта простота, что я схватилъ сего малаго  
человѣка на грудь мою и поцѣлуями осы палъ его чуть не  
до одуш енія.

«Д а закопчу ли я , однако, и симъ мое сегодняш нее опи
сан іе?  У ѣ хавш им ъ служителемъ бояры ни П лодомасовой ещо 
всѣ ч удеса  дня сего нс окончились. Зап и р а я  н а  ночь дверь  
передняго покоя, А ксинья усмотрѣла на  платейноіі вѣшалкѣ  
нѣчто висящ ее, какъ бы не нам ъ принадлеж ащ ее, и когда  
мы съ  Н аташ ей  па  с іе  были сею  служанкой позваны , то 
нашли: во-первы хъ, темнокорпчневы й ф ранцузскаго градо- 
паіілю  подрясникъ; во-вторы хъ, богаты й гарусны й поясъ  
сч» пунцовыми лентами для завязокъ , а, пъ -трсты іхь, дра
гоцѣннѣйш аго,' золенаго, неразрѣ зного б а р хату  рясу; въ- 
четверты хъ ж е, въ длинномъ кускѣ коленкора полное іер ей 
ское облаченіе.

«П росто были всѣ мы пораж ены  сею  находкой и не  
зн ал и , какъ объяснить себѣ  ся  происхож деніе; но Аксиньи
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первая усмотрѣла н а  пуговицѣ у  воротника рясы  вздѣтую- 
карточку, н а  коей круглыми, такъ сказать, египетскаго  
ш тиля буквами, было напнеанб: «помяни, другъ  отецъ Са
велій , рабу М ароу въ  своихъ молитвахъ». Ахнули мы, но  
нечего было дѣлать, и стали разлагать по столу новое обла
чен іе. Т утъ  ещ е бблы нсс н асъ  ожидало. Только начала  
Н аташ а раскаты вать эіш трахнль, смотримъ: изъ н его  упалъ  
запечатанны й конвертъ н а  мое имя, а  въ томъ конвертѣ  
іштьсотчі рублей съ самою малою запиской, тою ж е рукой  
писанною . П иш етъ: «Дабы  ож идаю щ ее семью твою при п е -  
счастіи  излиш не тебя  не смущ ало, у  алтаря предстоящ аго, 
купи себѣ  х и бар у  іі возрасти тыкву; тогда спокойнѣе мо
ж еш ь о строен іи  дѣла Б ож ія  думать».

«Н у, за  что мнѣ сіе?  Н у, чѣмъ я сего достоинъ? Отчего  
ж е она не такъ, какъ консисторскій секретарь и ключарь, 
разсуж даетъ , что легче устроить дѣло Б ож іе, не имѣя гдѣ  
головы подклонить? Что с іе  и взаправду все за  случайности!

«В отъ и ты, попъ Савеліи, не бездомникъ! И  у  тебя  
своя хатп н а будетъ; но— увы!-— долж епъ добавить, что бу
детъ  она случаем ъ».

«25-е ноября. Ѣ здилъ въ Н лодомасовку приносить мою 
благодарность; но М арѳа А н древиа не приняла, для того, 
сказалъ карликъ Н икола, что она не любитъ, чтобъ се  бла
годарили, но къ сем у, однако, прибавилъ: «А вы, батюш ка, 
все-таки отлично сдѣлали, что изволили пріѣхать, а  то онѣ  
неспокойны  были бы насч етъ  ваш ей неблагодарности». 
Молено заключить, что въ особѣ  сен  цѣлое море п р остран
ное всякой своеобы члпвости. Т акъ, наприм ѣръ, новый други  
мой, карликъ Н икола, разск азал ъ  мнѣ, какъ она его ж е
лала женить и о сем ъ хлопотала. «Для чего ж е сіе?» сп р а 
ш иваю. «А для пыжиковъ, говоритъ, батю ш ка». Это, то- 
есть, она ж елала м аленькихъ людей развесть!.. Скажите, о 
чемъ забота! Е щ е ліі отн, коихъ видимъ окрестъ себ я , 
очень велики!»

«6-е декабря. В н есъ  вчера въ ризницу присланное отъ  
помѣщицы облачен іе и сегодня служилъ въ ономъ. П р е
красно всс н а  меня построено; а  то, облачаясь до си хъ  
норъ въ ризы покойнаго моего предм ѣстника, человѣка р о 
ста  весьма мелкаго, я , будучи такой дылдой, не вс.іелѣ- 
н іен ъ  церковнымъ украш ался, а  былъ въ н и хъ  какъ бы 
воробей съ  общ ипанны мъ хвостом ъ».
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«9-е декабря. ІІречудно! О тецъ протопопъ на  м еня дуется , 
а  я , какъ винъ за  собою  противъ него нс знаю , то спо
к оен ъ ».

«12-е декабря. Н ѣ которое объя сн ен іе  было м еж ду много 
н отцомъ благочинны мъ, а  н зъ -за  чего? И зъ -з а  ризы  П ло- 
домасовской, что не такъ она будто въ церковь доставлена, 
какъ бы слѣдовало, н при сем ъ добавилъ он ъ , что, молъ, 
«и разны е слухи ходятъ , что вы отъ н ея  п е щ е  нѣчто по
лучили». Ч то ж ъ, это значитъ имѣетъ так ой  видъ, что я  
будто н е  в се для церкви пож ертвованное доставилъ, а  
укралъ нѣчто, что ли?»

«29-е декабря. Вотъ слухи-то какіе! А х ъ , Б о ж е  мои ми
лосердный! А х ъ , Создатель мой всеправедны й! Н е  говорю  
чести моей, не говорю лѣтъ ея , но даж е с а н а  м оего, столь 
для м еня безцѣннаго, н того не пощадили! Гпусш ікп! Н о  
с іе  столь недостойно, что н е  хочу и обиж аться».

«29-е декабря.. Н ачинаю  замѣчать, что и здѣ ш нее город
ничество не благоволитъ ко мнѣ, а  за  что —  сего отгадать  
не въ  силахъ . П редполож илъ устроить у  себя  въ домѣ па  
С вяткахъ вечерн ія  собесѣ дован ія  съ раскольниками, но с іе  
вдругъ стало извѣстно въ губерн іи  и сочтено там ъ за  н е 
позволительное и за  с іе  усер дствован іе  дано мнѣ зам ѣча
н іе . Н е  инако думаю , какъ городппчем у порученъ  за  мною  
особый надзоръ . Н аилучш е къ сем у, однако, пока ш уточно 
относиться; 'н о  окропилъ себя святою  водой отъ врага и 
соглядатая». .

«1-е января. Благослови вѣ нецъ благости Т воея, Господи, 
а  нону Савелію новый путь въ губернію . В идно, на  си хъ  
супостатовъ и окропленіе мое не дѣ йствуетъ».

«7-е января. Г оспож а П лодом асова вчера но водоосвя
щ еніи прямо во всем ъ, что н а  неп  было, окунулась въ  про
рубь. Удивился! Спросилъ, —  в сегда  ли это бы ваетъ? Гово
рить: всегда , и это у нея назы вается «мовпнчать».

«Экой закалъ иредивный! Я  бы , каж ется, и ж ивъ отъ  
одной такой бани не остался».

«20-е января. П иш у сіи строки, сидя въ смраднпцѣ на  
архіерейском ъ подворьѣ, при сем инарском ъ корпусѣ. К ъ  
винѣ моей о собесѣ дован іяхъ  съ  раскольниками п р и соеди 
н ен а  пущ ая вина: донесено губернатору, что моимъ дьяч
комъ Л укьяномъ промѣнена раскольникамъ старопечатная  
П салты рь, изъ книгъ Дѣевской молельной, коп находятся
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у меня па  сохран ен іи . Дѣло такое іі вправду соверш илось, 
по я  оное утаилъ, считая то, во-первы хъ, за  довольно н и 
чтож ное, а  во-вторы хъ, зная тому настоящ ую  причину —  
бѣдность, которая Л укьяна-дьячка довела до сего. Н о сіе  
пустое дѣло мнѣ прямо вмѣнено въ  злодѣйское преступле
н іе , и я взятъ подъ началъ п посланъ въ семинарскую  
квасную  квасы квасить».

«4-е февраля. В ч ер а, безч. всякой особой съ  моей сто 
роны просьбы , получилъ отъ келейника отца Т роадін  рѣд
костнѣйш ую  книгу, которую, однако, даж е обязан ъ  бы всегда  
знать, но которая на Р уси  и здан а какъ бы для того, чтобъ  
ее въ  тайности хранить отъ тѣхъ, кто ее  знать долженъ. 
Сіе «Д уховны й Р еглам ентъ»; читалъ его съ  азартною  за -  
тяж коіі. П ознаю  во всемъ величіе сего законодателя и п о 
нимаю тонкую  предусмотрительность книгу сію  хорон ящ ихъ . 
К акъ иначе? П исано въ  ней, напримѣръ: «В ѣдалъ бы всякъ  
епископ ъ  мѣру чести своей п не высоко бы о ней мыслилъ. 
Се ж е того ради предлагается , дабы  укротптн оную весьма  
ж естокую  епископам ъ славу, чтобъ оны хъ подъ руки дон- 
деж е здравн суть повож ено и нъ землю бы имъ подручная  
братія  но кланялась. II оны е поклонницы сам оохотно и иа- 
хальио стелю тся н а  землю, чтобы  степень исходатайство
вать себѣ недостойны й, чтобы такъ неистовство н воров
ство свое покрыть». Слѣдовательно, понуж дай меня стлаться 
п р едъ  собою , оный понуж даю щ ій наипервѣе всего законъ  
н аруш аетъ  н становится преступником ъ того сокры ваемаго  
государева реглам ента. Т ож е писано: «Кольмп паче не д ер 
зали бъ  грабить, подъ виной ж естокаго нак азан ія , ибо слуги 
арх іерей ск іе  обычно бы ваю тъ лакомыя скотины, и гдѣ. ви
дятъ власть своего владыки, тамъ съ  великою гордостью и 
безсты ж іем ъ, какъ татары , на похи щ еніе устрем ляю тся». 
Великолѣпно, государь, великолѣпно!»

«9-е апрѣля. В озвратился и зъ -п одъ  начала н а  свое п е
пелищ е. Т ронутъ былъ очень слезами ж ены  своей, б езъ  
меня здѣсь изстрадавш ейся, а  ещ е болію  растрогался сле
зам и жены дьячка Л укьяна. О себѣ молчавъ, эта ж енщ ина  
благодарила меня, что я пострадалъ за  ея  мужа. А  самого  
Л укьяна сослали въ пусты нь, но всего только, впрочемъ, 
н а  одинъ годъ. Срокъ столь непродолжительный, что семья 
его не истощ аотъ и н е ѣвш и. Б лиж е къ Б огу будетъ, по 
консисторскому соображ енію » -



—  121  —

а20-с апрѣли. П ріѣ зж алъ ко мнѣ пріятны й карликъ и 
сообщ илъ, что М арѳа А ндрсвна указала, дабы  каждогодно  
на лѣтняго ІІнколу, н а  зимняго н н а  К р ещ ен іе  я  былъ 
трижды приглаш аем ъ служить къ неіі нъ ІІлодомасовспую  
церковь, за  что мнѣ ч ер езъ  бурм истра будетъ платимо ж а
лованье 1 5 0  руб., по 5 0  руб . за  обѣдню. Н у , уж ъ эти слу
чайности! Ч его добраго, я  и хъ  даж е бояться стан у».

« 15-е атуета. В ернул ся  изъ  губерн іи  понам арь Е ити- 
хен ч ъ  и сказы валъ, что м еж ду владыкой и губернатором ъ  
произош ла нѣкая р асп р я  и зъ -за  взаим наго визита».

«2-е октября. Слухи о визитной распрѣ подтверж даю тся. 
Г уберн аторъ , бы вая въ царск іе днн  въ соборѣ, имѣетъ обы 
чай въ с іе  время довольно громко разговаривать. В лады ка  
положили прекратить с іс  обы кновеніе и послали своего  
костыльника просить его превосходительство вести себя  
благопристойнѣе. Губернаторъ принялъ зам ѣчаніе весьм а  
ам бнціонно и чрезъ малое время снова возобновилъ свои  
громкія съ  ж андарм ским ъ полковникомъ собесѣдованія; но 
н а  сей разъ  владыка уж е сами остановились и громко с к а 
зали: •

« —  Н у, я , ваш е превосходительство, замолчу іі начну, 
когда вы кончите.

«О чень это со стороны  владыки одобряю ».
«б’-го ноября. П олучилъ набедренн ик ъ . Н е  знаю , чему  

приписать. Р азв ѣ  преды дущ ем у визитному случаю  и тому, 
что губернаторъ меня нс ж алуетъ ».

«6-го января 1837 года. Н овая  новость! Влады ка на Н о 
вый годъ остановилъ губернаторскую  дочь, когда он а  под
ходил а къ благословенію  въ рукавичкѣ, н сказали:— «Скинь 
преж де съ  руки собачью  ш куру».

«А  я до сен поры н не зналъ, что н аш а губернаторш а  
не нѣм ка».

«1-го февраля. П о изволенію  владыки, я  представлена, 
ко скуфьѣ».

« 17-ю маргпа. Б огоявл енск ій  протопопъ, ндучн ночыо со 
Святыми Дарами отъ больиого, взять обходны м и солдатами  
въ часть, якобы былъ въ нетрезвом ъ видѣ. Влады ка н а  д р у 
гой день въ м антіи его посѣтили. О, лише правителю, бу 
д ет е  вы теперь сію  продѣлку свою помнить!»

« 18-ю мая. Влады ка переведены  въ другую  еп ар х ію » .
« 16-го августа. Вылъ у поваго владыки. М ужчина, к аза
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лось, весьм а разсудительны й и характерны й. Разговаривали  
о состояніи духовен ства и приказали составить о сем ъ за 
писку. Сказали, что я  реком ендованъ имъ преж нимъ вла
дыкой съ  отличной стороны . Спасибо тебѣ , бѣдный и зло
побѣжденны й дѣдуня, за  доброе слово!»

«25-го декабря. Н е  знаю , что о себѣ  думать, къ чему я 
рож денъ и н а  что призванъ? П опадья укоряетъ меня, что 
я н въ сей  праздникъ Х ристова Р ож дества работаю , а  я  
себѣ  лучш аго и удовольствія не нахож у, какъ сію  работу. 
П иш у мою записку о бытѣ духовен ства съ радостікт такою  
и съ любовію такою, что и сказать не умѣю. Озаглавилъ  
ее  такъ: «О положеніи православнаго духов ен ств а и о сред
ствахъ , какъ оное возвы сить для пользы церкви и государ
ств а» . Думаю, что такъ будетъ добро. Н икогда ещ е не  
помню себя  столь счастливы мъ и торж ествую щ им ъ, столь 
добрыми, и столь силы и разум ѣнія преисполненны м ъ».

«1-го апрѣля. П редставилъ записку владыкѣ. П опадья  
говоритъ, напрасно сего числа представлялъ: по ся  легко
вѣрнымъ примѣтамъ, с іе  первое число апрѣля обманчиво. 
Замѣтим ъ».

«10-го августа. П рои зведенъ  въ  протоіереи».
«4-го января 1839 года. П олучилъ пакетъ изъ  консисто

ріи , и сердце мое, стѣсненное предчувствіем ъ, забилось р а 
достію; но с іе  было не о запискѣ моей, а  дарованъ мнѣ 
наперсны й крестъ. Б лагодарю , весьм а благодарю; но объ' 
участи записки моей все-таки сѣтую ».

«8-го апргълп. Н азн ач ен ъ  благочиннымъ. О запискѣ слу
ховъ не им ѣется. Н с  знаю , чѣмъ бы с іи  трубы  вострубить  
заставить?»

«10-го апргълп 1840 года. Годъ уже протекъ, какъ я 
благочпнетвую. О запискѣ слуховъ нѣту. Видно, попадья не  
все пустякам ъ вѣритъ. Сегодня она м еня насмѣш ила, что 
я, можстъ-бы ть, хорош о написалъ, но не такъ подписался».

«20-го іюня 1841 года. В оду  прош елъ яко суш у, п еги 
петскаго зла избѣж авъ, пою Б огу моему дондеж е есмь. Что 
это со мною было? Ч тб такое я вы несъ н какъ я изо всего  
этого вышелъ на свѣтъ Божій? Л ю бопы тенъ я  весьм а, что 
дѣлаеш ь ты, сочинитель басеп ъ , балладъ, повѣстей и ром а
новъ, нс усм атривая въ жизни, тебя окружающ ей, нитей, 
достой н ы хъ 'в п л етен ія  въ занимательную  для чтенія  баень  
твою? Или тебѣ, исправитель нравовъ человѣческихъ, и
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вправду нѣтъ никакого дѣла до той дѣйствительной ж изни, 
которою ж ивутъ люди, а  нужны  только претексты  для пр азд
нословны хъ рацеи? Вѣдомо ли тебѣ, какую ж изнь ведетъ  
русскій попъ, сей  «ненуж ны й человѣкъ», котораго, п о -т в о 
ему, мож етъ-бы ть, напрасно призвали, чтобы привѣтствовать  
твое рож деніе, и призовутъ ещ е разъ , такъ ж е нротпву  
твоей воли, чтобы  проводить т ебя  въ могилу? И звѣ стно ли 
тебѣ , что м изерная жизнь сего п о п а  не скудна, но весьма 
обильна бѣдствіями и приключеніями, или тіе дум аеш ь ли ты, 
что его кутейному сердцу недоступны  благородны я страсти, 
и что оно не ощ ущ аетъ страданія? Или ж е ты съ своей  
авторской высоты вовсе и не хочеш ь удостоить меня, попа, 
своимъ вниманіемъ? Или ты мыслишь, что уже и сам ое  
время мое прошло іі что я уж е не нуж енъ  странѣ, тебя  и 
меня родивш ей и воспитавш ей... О, в ѣ н е ц ъ !  скаж у я тебѣ, 
если ты мыслишь первое; о, глупецъ!' скаж у тебѣ , если  
мыслишь второе, в въ силу сего заклю ченія стрем иш ься но  
поднять п оживить меня, а  навалить на меня камень н глу
миться надъ  тѣ нь, что я см раденъ с т а и , задохнувш нсн .

«Н о снисхож у отъ философ ствованія къ тому собы тію , но 
коему напало н а  меня с іе  ф илософ ствованіе. ■

«Я  отрѣш енъ отъ благочинія ц чуть не отверж енъ сана. 
А  за  что? А  вотъ за  что. Заиотуга повѣсть сію  съ  подроб
ностью . .

« В ъ  мартѣ мѣсяцѣ сего года, въ проѣздъ чрезч, наш ъ  
городъ губернатора, предводителемъ дворянства было нразд- 
новано торж ество, и я , пользуясь симъ случаем ъ моего сви
данія  съ губернатором ъ, обратился къ оному сановнику съ  
жалобой и а  обрем ененіе помѣщиками крестьянъ работами  
въ воскресны е дни и даж е въ двунадесяты е праздники, н 
говорилъ, что такимъ образом ъ великая бѣдность народная  
ещ е болѣе увеличіш ается, ибо по цѣлымъ селамъ нѣтъ ни 
у кого ни ржи, ни овса ... Н о едва  лишь только я это слово 
«овса» вы говорилъ, какъ сановникъ мой возгорѣлся на моия 
гнѣвомъ, прянулъ отъ меня, какъ отъ гадины , и закричалъ: 
«Д а что вы ко мнѣ съ овсомъ пристали! Я  вотъ, говоритъ, 
и то-то, и та-то, да  и наконецъ я де в е  Н иколаи угодникъ, 
я де овсомъ не торгую!» Этого я не долж енъ бы ль стер
пѣть и отвѣчалъ: «Я  ваш ем у превосходительству, какъ че
ловѣку, въ дѣ л ахъ  вѣры не свѣдущ ему, преж де всего дол
ж енъ объяснить, что Н иколай угодникъ былъ епископъ и
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ничѣмъ нѳ торговалъ. Л затѣмъ вы должны знать, что пра
вославному народу нужны  свящ енникъ и дьяконъ, ибо до 
сііхъ норъ нхъ  одни хъ  мы ещ е у нѣмцевъ не заим ство
вали». Разсм ѣявш ись злобнымъ смѣхомъ на  мои слова, оныіі 
правитель подсказалъ мнѣ: «Н е бойтесь, отецъ, было бы 
болото, а  черти н а й д у тся » . Эта послѣдняя вещ ь бы ла для 
м еня горш е первой. К то сін  черти, и что твои мерзкія уста  
болотомъ назвали?— подумалъ я  въ гнѣвѣ п, не удерж авъ  
с е б я  въ  соверш енном ъ молчаніи, отвѣчалъ сем у пану, что 
«уваж ая санъ  свои, я  даж е и его на  сей разъ  чортомъ н а 
звать не хоч у» . Чѣмъ же с іе  для меня кончилось? Н ы нѣ я  
бывый благочинны й, н слава Тебѣ, Т ворцу моему, что ещ е  
не бьгвый нонъ и не разстрига. Н ѣ ть, сего ты, современны й  
сочинитель повѣстей, должно-бы ть, не спиш еш ь. Н е  поста
раеш ься, чтобы .поди знали, какъ тяжело мнѣ!»

«3-ю сентября. О сенняя погода нагоняетъ на  меня ж е 
сточайш ую  скуку. П ривы къ я  весьма постоянно дѣ йство
вать, но ны нѣ б езъ  дѣла тоскую , и до той глупости, что 
да ж е секретно отъ ж ены  часто плачу».

«27-го января 1842 іода. К упилъ у  жида за  семь рублей  
органчикъ н игорныя ш аш ки».

«:18-ю мая. В зял ъ  въ клѣтку чижа и началъ учить его 
пѣть подъ органъ».

«9-го августа. Зачалъ сочинять повѣсть изъ своего д у 
ховнаго бы та. Добры я мнѣ ж енщ ины  наш и представляю тся  
въ родѣ матери моей, дочери заш татнаго дьякона, всѣ хъ  
насъ  своею  работой кормивш ей; но когда думаю —  все это 
виж у ж пвообразно, а стан у описы вать— не выходитъ. Н ѣ тъ , 
я  къ сему неспособенъ!»

«2-го марта 1845 года. Три года прошло б езъ  всякой  
перемѣпы въ ж изни. Домикъ свой учреждалъ, д а  занимался  
чтеніем ъ отцовъ церкви іі историковъ. Вы велъ дв а  заклю 
ч ен ія , и оба желаю признавать ошибочными. П ервое изъ  
нихъ, что христіанство ещ е на  І ’усн не проповѣдано; а вто
рое, что собы тія повторяю тся, п н хъ  можно предсказы вать. 
О первомъ заклю ченіи говорилъ разъ  съ  довольно умнымь 
коллегомъ своимъ, отцомъ Н иколаем ъ, и былъ удивленъ, 
какъ онъ это внялъ п согласился. «Д а,— сказалъ онъ,- - с іе  
безспорно, что мы во Х р и ста  крестим ся, но ещ е во Х риста  
н е  облекаем ся». Зн ачи ть , я е я одинъ с іе  вижу іі другіе



—  125 —

видять, но отчего ж е имъ всѣмъ это смѣшно, а моя утроба  
симъ до кровей возм ущ ается».

«Новый 1846 годъ. К ъ  намъ начинаю тъ ссы лать поля
ковъ. О запискѣ моей ещ е свѣдѣній пѣтъ. Сильно ин тере
суюсь политичною заворож кой, что н ач и н ается  п а  Зап адѣ , 
и цренум еровалъ для сего себѣ  политическую  газету» .

«6-ю мая 1847 года. Прибыли къ нам ъ ещ е дна новы е 
поляка, ксендзъ  А лонзій К онаркевнчъ д а  наиъ И гнатіи  
Ч ем ерш іцкій, сей  въ лѣтахъ сам ы хъ ю ны хъ, но уже и т е 
норъ каналья весьм а комплектная. Городничиха наш а, яко  
полька, собрала около себя  цѣлый сонмъ соотчичей, и сего  
послѣдняго нарочито къ себѣ  приблизила. Толкуютъ, что 
с іе  будто потому, что сей  ю нецъ  изряденъ видомъ и милъ 
манерами; но мнѣ м нится, что здѣсь есть ещ е нѣчто и 
иное».

«20-ю ноября. Зам ѣчаю  ч т о -т о  весьм а удивительное п 
непонятное: поляки у н а еь  словно господами наш ими дѣ
лаю тся, все черезъ н и хъ  въ губерн іи  можно достигнуть, 
ибо Ч ем ерш щ кій оному моему правителю  оказы вается  
пріятель».

«5-го февраля 1849 года. Ч его съ  роду не хотѣлъ сдѣ
лать, то нынѣ сдѣлалъ: написалъ н а  поляковъ порядочный  
доиосъ, потому что они превзош ли всякую мѣру. М ало того, 
что они уж е съ  давни хъ  поръ гласно издѣваются надъ  га 
зетны ми извѣстіями и представляю тъ, что все с іе , что въ  
га зет а х ъ  изложено, якъ бы не такъ, а  соверш енно обратно, 
яко бы н асъ  бы отъ, а  нс мы бьемъ непр іятелей , но отъ  
слова уже и до дѣла доходятъ. Н а  панихидѣ за  воиновъ, 
на брани у б іен н ы хъ , подняли съ  городничихой столь н е
пристойный хохотъ , что отецъ протоіерей послалъ причет
ника попросить ихъ о спокойномъ стояніи, пли о выходѣ, 
послѣ чего они, улы баясь, и зъ  хр ам а  вышли. Н о когда мы 
съ причтомъ, окончпвь служ еніе, проходили мимо бакалей
ной лавки братьевъ Л ялины хъ, то одинъ изъ поляковъ вы
ш елъ со стаканом ъ вина на крыльцо и подраж ая голосомъ  
дьякону, возгласилъ: «много ли это!» Я  понялъ, что это по
см ѣяніе надъ многолѣтіемъ, и такъ и описалъ, и сего не  
срамлюсь, и за  доносчика себ я  не почитаю , ибо я  русскій  
и деликатность съ  таковыми людьми долж енъ считать за  
неум ѣ стное».

♦ 1-ю апрѣля. В ечером ъ. Д о н есен іе  мое о поступкѣ п о-
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ликовъ, какъ видно, х о т я . поздно, • но в с е - т а к н  возымѣло 
свое дѣйствіе. Сегодня утромъ пріѣхалъ въ городъ ж андарм 
скій  начальникъ н пригласилъ м еня къ себѣ, долго и въ  
подробности обо всемъ атомъ разспраш ивалъ. Я  разсказалъ  
все, какъ было; а  онъ объявилъ мнѣ, что всѣм ъ этимъ  
польскимъ м ерзостям ъ на Р уси  скоро будетъ конецъ. Опа
саю сь, однако, что все с іе , какъ на  зло, сказано мнѣ пер
ваго апрѣля. Н ачинаю  вѣрить, что число с іе , дѣйствительно, 
обманчиво». .

«7-ю сентября. П ервое апрѣля па  ееіі р азъ , мнится, нс  
обмануло: К онарксвнча п Чеы ерннцкаго обоихъ перевели на  
ж ительство въ губернію ».

«25-го ноября. Н аш ъ  городничій съ  супругой изволили  
вы ѣхать: онъ опредѣленъ въ губерн ію  полнціймеіістсромъ. 
О днако, этакъ нс очень ещ е его наказали».

«0-го декабря. П рибы лъ новый городничій. Н азы вается  
онъ капитанъ М рачковскій. Ф амилія происходитъ отъ слова  
мракъ. Ты , Господи, вѣси, когда къ нам ъ что - ннбудь отъ  
свѣта приходить станетъ!» ,

«9-ю декабря. Былъ сегодня у новаго городничаго на  
фрыш тыкѣ. Л ю безностью  большою обладаю тъ оба —Чш онъ, 
н ж ен а. П одвы пивъ изрядно, пѣлъ намъ: «Ты помниш ь ли, 
товарища, славы бранной?» А потомъ сы ниш ка его, одѣтый 
въ русской рубаш кѣ, тож е пѣлъ: «А хъ  морозъ, м орозецъ, 
молодецъ ты русскій!» Это что-то новы я новости! Зам ѣ ча- 
тсльпость бесѣды  сего Л рачковскаго. впрочемъ, наиболѣе 
всего заклю чалася для меня въ разсказѣ  о нѣкоемъ про
ф ессорѣ московскаго университета, получивш емъ будто бы  
отставку за  то, что н а  торж ественномъ актѣ сказалъ: 
« Н и п ц и а т  сіе герн Ы іса (Іезр ега п сіи т » , въ смыслѣ «ни
когда нс должно отчаиваться за  государство», но какимъ-то  
канцелярским ъ м удрецом ъ понято, что онъ якобы  велѣлъ 
н е  отчаиваться въ республикѣ, то за  с іс  и отставленъ. ' 
Д аж е невѣроятно».

«12-чо декабря. П рочиталъ въ газета х ъ , что будто одному 
мужику, стоявш ем у наклонясь надъ  водой, вскочила въ  
р отъ  небольш ая щ ука и, застрявъ  ж абрам и, нс могла быть 
вы тащ ена, отчего сей  ротозѣй и умеръ. Ч ем у ж е послѣ  
сего въ Р оссіи  вѣрить нельзя? Вѣрю  и про п р оф ессора».

«20-ю декабря. Н ѣтъ , первое - то апрѣля не только об
манчиво, но и загадочно. Н с  хочу даж е всего, со мною бы в
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ш аго, въ сен  пр іѣ здъ  въ. губернію  вписы вать, а скаж у одно, 
что я  былъ руганъ  и срам ленъ всячески, н только что не  
битъ остался за  ыое дон есен іе . И е  вѣдаю , съ чьпхъ рѣчей, 
самъ-то паш ъ прямо накинулся на  меня, что «ты. дескать, 
уж ъ надоѣла, споимъ сутяж ничеством ъ; но на  добро тебя  
л грамотѣ выучили, чтобы ты не въ свое дѣло мѣшался, 
ябедничалъ , д а  сутяжничала.». С ердцевѣдецъ мой! К огда  ж ъ  
ото я ябеды  пускалъ и съ  кѣмъ сутяж ничалъ? Н о ничего  
я  отвѣчать не могъ, потому что каж дое движ еніе губъ  м о
ихъ  встрѣчало грозное «молчи!» И зб ы х ся  всѣхч. лпшнпхч., 
п се  возвратясь сиж у, какъ крапивой вы норонная насѣдка, 
и тверж у себѣ  то слово: «молчи!» и виж у, что слово с іе  
разум но. Одного не понимаю, отчего мой поступокъ, хотя , 
м ож сгъ-бы ть, н неосторож ны я, нс инымъ чѣмъ, не нелов
костію  и не н еобразованн остію  моею изъ ясн ен ъ , а  чѣмъ бы  
вам ъ мнилось? злопомпеніеы ъ, что м еня тѣ самы е поляки  
нс зазвали , да  п пьянымъ не напоили,, къ чему я , однако, 
благодаря моего Б ога , н неприверж енъ . Отъ малаго сего  
къ великому заключая, припоминаю себѣ  слова ф ран ц уз
ской дѣвицы Ш арлоты  Корда.# д ’Армонъ, какъ она въ нред- 
казненном ъ письмѣ своем ъ писала, что «у новы хъ народовъ  
мало патріотовъ, кон бы самую  простую  патріотическую  
горячность понимали и вѣрили бы возможности чѣмъ-либо 
ей пож ертвовать. В ездѣ  эгоизм ъ п все ш п, объ я сн я ется »!  
Оно бы, гляДя на  одпи хъ  своихъ, пож алуй бы, и я  былъ 
склоненъ заключить, какъ К ордай  д ’Армонъ, но. имѣя предъ  
очами си хъ  сам ы хъ поляковъ, у  которы хъ всякая  даль
н я я  со сн а  своему бору ш умитъ, д а  раскольниковъ, коихъ  
всѣ обиды н пригнетенія нс отучаю тъ .любить Р усь , поне- 
волѣ долж енъ ей протнворѣчнть и думать, что есть ещ е у 
людей любовь къ своем у отечеству! В отъ  до чего, долго ж и
вучи, доны слпш ься, что и ляховъ за  нѣчто похваливать  
станеш ь. Однако, звучно д а  будетъ  мнѣ по вся дни сіе  н е
давно слы ш анное мною: «молчи». К ип циап і сіо гериЫ іса  
(Іезр ега п г іп т » .

«2-го писаря 1849 года. Х одилъ по всѣм ь раскольни
камъ и б р а т ь  у воротъ сребряннкн. П ротивиться мнѣ не  
время, однакож е минутами горестно с іс  чувствовалъ; но  
дѣлалъ ради того, дабы  не перерядить попадью въ дья 
чихи, ибо послѣ бы вш аго со мною п с іе  возможно. Былъ  
я  у городничаго: онъ все со  мною бы вш ее зн а ет ъ  н весьм а
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м еня н а  рѣ чахъ сожалѣлъ, а  что тамъ п а  сердцѣ, про то  
Б оту извѣстно. Н о что поистинѣ достопно смѣха, то это  
вы ходка наш ей модной чиновницы Бизюкиной. «П рав да ли,—  
спросила она меня, — ■ что вы донесли н а  поляковъ? К акъ  
это низко. Б ы  послѣ этого теперь не что иное, какъ ябед
никъ и доносчикъ. Сколько вамъ за  это заплатили?» А  я  
ей н а  это отвѣчалъ: «А  вы не что иное, какъ дура, и къ  
тому ещ е неопл атная».

«1-го января 1850 года. Г одъ прош елъ тихо и смиренно. 
Схоронилъ мою благотворительницу М арѳу А ндревну Н ло- 
домасову. Скончалась, переж ивъ пятеры хъ вѣнценосцевъ: 
Е лизавету, П етра, Е катерину, П авл а и А лександра, н съ  
двумя и зъ  н и хъ  танцовала н а  собраніяхъ . Ж далъ непр іят
ностей отъ Б нзю кпннш , которая со связями и могла по
тщ иться пострекать м еня чрезъ  губернію , да  все обош лось  
прекрасно: мы, русскіе, сколь ни яровиты  порой, но, видно, 
не злопамятны , можетъ потому, что за  н асъ  и заступиться  
некому. В ъ  будущ ем ъ году думаю начать пристройку, ибо  
вдался въ нѣкоторую слабость: полюбилъ нреф ерансовую  
игру и началъ со скуки курить, а  отъ сего траты. Курилъ  
спервоначала ш утя у городничаго, а  ны нѣ и дом а всею  
этою сбруей обзавелся . Н адо бы и бросить».

«1850 годъ». Н адо бросить. Н ѣ тъ , братикъ, не бросиш ь. 
Т акъ привыкъ курить, что нс могу оставить. Рѣш илъ сла
бость сію не искоренять, а  за  пее взять къ себѣ  какого- 
нибудь бездом наго сиротку и воспитать. Н а  попады о, Н а 
талью Н иколаевну, пл оха надеж да: дастъ  намекъ, что будто  
есть у нея что-то, но вы йдетъ с іе  всякій разъ  подобно  
1-м у апрѣля».

«1-го января 1857 года. Совсѣмъ не узнаю  себя . Семь лѣтъ  
и строки сю да не вписалъ. Ж и тіе  мое странное, зан е  ж и
т іе  мое стало, сытое и привольное. П еречиты валъ все *со 
дня  преподобія  своего здѣсь написанное. Достойно зам ѣча
н ія , сколь я сталъ иначе ко всему относиться за  сіи годы. 
Самъ не воюю, никого не безпокою  п себѣ никакого без
покойства не виж у. «У катали сивку крутыя горки», и про
тивъ рож на пратн болѣе не охота» .

«20-го февраля. Благородное дворянство избрало намъ  
новаго исправника, друга моего, поляка, н а  коего я  доно
силъ  во дни моей молодой строптивости, п ан а Ч см ернпц- 
каго. Онъ ж енился н а  русской наш ей богатой вдовѣ и учи-
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нился наш ш іъ  помѣщикомъ, а  ны нѣ ц исправником ъ. В ъ  
господинѣ Ч ем ернпцком ъ непрем ѣнно буду имѣть врага п, 
вѣроятно, нандосадлпвѣйш аго».

«7-го апрѣля. П р іѣ хал ъ  новы й псправнпкъ, п ан ъ  Ч е-  
мернпцкій, сам ъ мнѣ и впзптъ сдѣлалъ. О старой ссорѣ  
моей, за  «много ли это» , п пом ина не дѣ лаетъ ».

«20-го мая. Впервы е читалъ у  исправника заграничную  
русскую  газету  «К олоколъ», господина И ск андера. Рѣчь  
бойкая п весьм а ш тилпстическая, но по непривы чкѣ къ 
смѣлости,— дико».

«2-го іюня. В ч ер а, на  день ангела своего, справлялъ  
пиръ. Думалъ сдѣлать сіе  скромненько, по моему д остоя 
нію , но Ч енерш іц кііі утромъ прислалъ цѣлую корзину вина  
и сластей, и рому, а вечером ъ ко мнѣ понагрянулп н Ч е-  
мерницкій, и новы й городничій П орохон цевъ . Эго весьм а  
добрый муж пкъ. Онъ, подппвнш  зѣло-зѣло, сталъ вдругъ  
м еня съ Ч ем ерннцкш іъ мирить за  старое, и я  помирился, 
и просилъ извин ен ія , и много р а зъ  съ  нимъ поцѣловался. 
Н е знаю , къ чему мнѣ было с іе  дѣлать, если бы сам ъ не 
былъ тоже въ подпитіи? Сегодня утром ъ вы ражалъ о семъ  
мирителю П орохон цеву больш ое сож алѣніе, но онъ сказалъ , 
что по-н хнем у, по-полковому, не надо о томъ жалѣть, когда, 
подпивш и, цѣлуеш ься, ибо это всегда лучш е, чѣмъ вы пивъ  
да  подереш ься. В с е  это такъ, но все-такн досадно. Слу
живш и сегодня у  головы м олебенъ, самъ себя  поткалъ въ  
носъ кропиломъ и назидательно сказалъ себѣ: «не пей, попъ, 
вина».

«23-го авггрта. Ч италъ записки госпож и Даш ковой н о 
П авлѣ П етровичѣ: все заграни чн аго и здан ія . Очень все  
любопытно. Съ мнѣніями Даш ковой во многомъ согласенъ , 
кромѣ что о П етр ѣ ,— о нем ъ думаю иначе. О днако, спасибо  
Ч емерницкому, что разсѣ ваетъ  этими рѣдкими книгами мою 
сильную скуку».

«О-го сентября. І'азмолвился съ Ч ем ерніщ ким ъ на  свадьбѣ  
П орохонцева. Д ерзкій  этотъ полякъ, глумяся, началъ р а з 
спраш ивать безхитростнаго З а х а р ію , что значитъ, что у 
н асъ  при вѣнчаніи поютъ: «ж ивота просиш е у  тебе?» II  
началъ перекоръ: о какомъ здѣсь животѣ идетъ рѣчь? Я  же 
вмѣш ался и сказалъ , что онъ сіе пойметъ, если ему когда- 
нибудь, подъ висѣлицей, петлю надѣ нутъ».

«20-го сентября. Я  въ крайнемъ недоумѣніи. Дьячиха, по
Сочиненія Н С. Лѣскова. Т. I. л
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малосмыслію, послала своему сыну по почтѣ рублевую ассиг
націю  въ простомъ конвертѣ, но конвертъ сей на почтѣ  
подпечатали н, открывъ преступленіе вдовы, посылку ея 
конфисковали іі подвергли ее  ш трафу. Ч то на почтѣ письма 
подпечаты ваю тъ и читаютъ, —  с іе  никому нс новость; но 
какъ ж е это рублевую  асси гнац ію  вдовицы  ловятъ, а «К о
локолъ», который я беру у исправника, н е  ловятъ? Что это 
такое: простота пли воровство?»

«20-ю октябри. Вмѣсто скончавш агося дьякона наш его, 
смиреннаго П рохора, прибылъ изъ губерніи новый дьяконъ, 
Ахилла Десннцы нъ. Сей всѣ хъ п асъ  больш е, всѣ хъ  насъ  
толщ е, іі съ такою ф изіоном іей, н съ такою фигурой, что 
нельзя, глядя на него, не удивляться силѣ природной про- 
израстнтслы ю стн. Голосъ онъ имѣетъ весьм а добры я, нрава  
весьм а веселаго и п а  первы й разъ  показался мнѣ будто 
очень почтителенъ. Н о наипаче всего этотъ человѣкъ нравится  
ынѣ своимъ добродуш іем ъ. П редъявлялъ мнѣ копію со сво
его сем инарскаго аттестата, въ коей написано: «поведенія  
хорош аго, но удобоноситсленъ». А что с іе  обозначаетъ?  
спросилъ я . «Это соверш енны е пустяки ,— объяснилъ онъ,-—  
это больш е ни что, какъ будучи въ горячечной болѣзни въ  
семинарскомъ госпиталѣ, я  проносилъ больнымъ богосло
вамъ водку». И  с іс , молъ, изрядно».

« 0-го декабря. П олучилъ камилавку н крестъ св. Анны. 
П о чьему бы. мнилось, ходатайству? А  все с іе  по засв и 
дѣтельствованію  милостивца моего, п а н а  Ч ем ернпцкаго, о 
моей рачительности по благочинію ».

4.7-го марта 1858 года. И сходъ  И зраилевъ былъ: п о 
ѣхали въ ІІптеръ  Р оссію  направлять на  в се доброе всѣ 
друзья мои ■—  и губернаторъ, іі его оный правитель, да и 
наш его Ч ем ернпцкаго за  собой н а  изрядное мѣсто п отя 
нули. Однако, мнѣ его даж е искренно жаль стало, что отъ  
насъ уѣхалъ. Скука будто ещ е болѣе».

«7-го декабря. П о указанію  дьячка Сергѣя, замѣтилъ, что 
наш ъ новый дьяконъ Ахилла нѣсколько малодуш іш къ: онъ  
м ногихъ приходящ ихъ изъ деревень богомольцевъ изъ лож
наго честолюбія благословляетъ потаенно іерейскимъ благо
словеніемъ, н при семъ ещ е какъ-то поддерж иваетъ лѣвою  
рукой правый рукавъ рясы. Сказалъ ему, дабы  онъ сего  
отнюдь себѣ впередъ н е  дозволялъ».

«18-го іюля 1859 года. Дьяконъ Ахилла опять замѣченъ
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въ томъ, что благословляетъ. 'Д абы  уменьш ить его подобіе  
со свящ енникомъ, я  отобралъ у него палку, которую онъ  
даж е и права носить по своем у чину не имѣетъ. П ер ен есъ  
все с іе  благопокорно и тѣмъ м еня уж асно смягчилъ».

ч15-ю августа. П ировали у  городничаго, и н а  сем ъ пиру  
чуть не произош елъ скандалъ , опять по поводу спора, объ  
умѣ, и напомнило мнѣ это стары й споръ, которому въ м о
лодости моеіі когда-то я смѣялся. Дьяконъ Ахилла п лѣ
карь сразились въ спорѣ обо мнѣ: лѣкарь отвергалъ мой 
умъ, а дьяконъ— возносилъ. Т огда н а  ііхъ ш умъ іі особливо  
н а  крикъ лѣкаря, вошли мы, п я  съ прочими, и застали, 
что лѣкарь сидитъ н ав ер х у  ш капа и отчаянно болтаетъ  
ногами, производя стукъ, а  А хилла въ  спокойнѣйш емъ видѣ  
сидитъ посреди комнаты въ креслѣ п говоритъ: « Н е  сни
майте его, пож алуйста, это я  его яко на  в одахъ  повѣ спхъ  
за  его сопротивленіе». У держ ивая свой см ѣхъ, я  д о ст а 
точно дьякона за  его ш алость пощ унялъ н сказалъ, что 
сила не доказательство. А онъ за  с іе  мнѣ поклонился н, 
отнесясь къ лѣкарю, добавилъ: «А , что такое? Н ебось , самъ  
теперь видишь, что онъ м инистръ ю стиціи». П редивно, что 
этотъ казаковаты й дьяконъ какъ бы провидитъ, что я его  
смертельно люблю— самъ за  что не вѣдая, п онъ тоже меня  
любитъ, отчета себѣ въ сем ъ не отдавая».

«25-го августа. К акая  огромная радость! К сендзы  но 
Литвѣ учредили общ еств а трезвости: онн проповѣдую тъ  
противъ пьянства, н пьянство престаетъ , и народъ остеп е
ня ется , и откупщ ики-кровопійцы  лопаются. А хъ , какъ бы  
хотѣлось въ  семъ родѣ проповѣдничать!»

«5-го сентября. В ъ  нѣкоторы хъ православны хъ о б щ е
ствахъ заведен о то ж е. Боюсь, не утерплю и скаж у слово! 
Говорилъ бы по мысли К ирилла Б ѣлозерскаго, како: «кре
стьяне ся пропиваю тъ, а  душ и гибнутъ». Н о какъ пропо- 
вѣды вать б езъ  цензуры  не смѣю, то хоч у  интригой учре
дить у себя  общ ество трезвости . Нтб дѣлать, за  неволю и 
патеру И гнатію  Лойолѣ слѣдовать станеш ь, когда прямою  
дорогой х од у  нѣтъ».

« 7-ю октября. Составили проектъ наш ем у общ еству, но 
утверж денія  оному ещ е нѣтъ, а  зато пиш утъ, что винный  
откупщ икъ ж аловался министру па  проповѣдниковъ, что 
онн не допускаю тъ народъ пить. А хъ  ты, дерзк ая  каналья! 
Е щ е ж аловаться см ѣетъ, да ещ е и министру!..»

С*
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«.20-го октября. Б ѣ ш ен ая  вѣсть! Г азеты  сообщ аю тъ, что 
въ іюлѣ сего года откупщики жаловались министру вну
треннихъ дѣлъ на  православны хъ свящ енниковъ, удерж и
ваю щ ихъ народъ отъ пьянства, и господинъ министръ п е 
редалъ эту ж алобу оберъ -п р ок ур ор у  святѣйш аго синода, 
который отвѣчалъ, что «св. синодъ благословляетъ свящ енно
служителей ревностно содѣйствовать возникновенію  въ нѣ
которы хъ городскихъ и сельскихъ сословіяхъ благой рѣш и
мости воздерж анія отъ употреблен ія  вина». Н о откупщики  
не унялись и снова просили отмѣнить указъ св. си 
нода, ибо, при содѣйствіи его, общ ества трезвости р а зв е 
дутся повсем ѣстно. Т огда  министръ ф инансовъ сообщ илъ  
будто бы оберъ-нрокурору святѣйш аго синода, что совер
ш енное зап рещ ен іе  горячаго вина, посредством ъ сильно 
дѣйствую щ ихъ н а  умы простого нар ода религіозны хъ угрозъ  
и клятвенны хъ обѣщ аніи, не должно быть допускаем о какъ  
противное нс только общ ем у понятію  о пользѣ умѣреннаго  
употребленія  вина, но и тѣмъ постановленіям ъ, н а  осно
ваніи которы хъ правительство отдало питейны е сборы  въ 
откупное содерж ан іе . Затѣ м ъ, сказы ваю тъ, сдѣлано р асп о
р я ж еніе , чтобы приговоры городскихъ и сельскихъ общ ествъ  
о воздерж ан іи  уничтожить іі впредь городскихъ собран іи  и 
сельскихъ сходокъ для сей  цѣли нигдѣ не допускать. П ей , 
бѣдный народъ, и расш івайся!»

«8-го ноября. В ъ  день святы хъ и н ебесн ы хъ  силъ в о е 
воды и архи стр ати га  М ихаила присланъ мнѣ пребольш ущ іи  
носъ, дабы  не токмо объ учреж деніи общ ества трезвости  
н е злоумышлялъ, но и проповѣды вать о сем ъ не смѣлъ, 
имѣя въ виду іі с іе , н оное, п всякое, и овакое, опрнчь 
единой пользы человѣческой... Д а  не полно ли мнѣ, нако
нецъ , в се это писать? Довольно сплош ной срам ъ-то свой  
в се записы вать!»

«1-го января 1800 года. Д аж е новогодія пропускаю  и 
ничѣмъ оставляю  неотмѣченны я. Сколь горячъ былъ нѣ
когда ко всем у трогаю щ ему, столь нынѣ ко всему отнош усь  
равнодуш но. П ротопопица моя, Н аталья Н иколаевна, гово
ритъ, что я  каковъ былъ, таковъ и сегодня; а  гдѣ тому 
такъ быть! Е й, можетъ, это въ иную  минуту н такъ пока
ж ется, потому что и сам а она уже Саррины хъ лѣтъ до
стигла, но а  мнѣ-то виднѣ е... Тѣло-то здорово н даж е толсто, 
д а  что вт, томъ проку, а душ а ужо какъ бы какою корой
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обрастаетъ. В пж у, что нѣчто дивное н а  Р уси  зрѣетъ и го
товится систематически; народу то потворствую тъ и мирво
лятъ въ его дурны хъ склонностяхъ , то внезапно начи
наю тъ сборы  податей и поступаю тъ тогда безпощ адно, 
говоря при семъ, что с іе  «по царском у ук азу» . Дивно, 
что всего сего какъ бы никто не зам ѣчаетъ, къ чем у это 
клонитъ .»

«27-ю марта. Зап ахл о  весной, и съ  горъ среди  дня  
стрем ятся потоки. Дьяконъ А хилла уж е справляетъ свои  
сѣдла и ' соби р ается  опять скакать степны м ъ киргизомъ. 
Б лаго ему, что его это тѣш итъ: я  ему въ томъ не пом ѣха, 
ибо, дѣйствительно, скука неодоленная, а  онъ мужикъ сло
ж ен ія  ж ивого, такъ пусть хоть въ  чем ъ-нибудь имѣетъ  
разсѣ яніе.»

«23-го апрѣля. А хилла появился со ш порами, которыя  
нарочно зак азал ъ  себѣ  для ѣзды  изготовить П изонском у. 
В отъ что худо , что онъ ни за  что не мож етъ ограничиться  
на ум ѣренности , а  непрем ѣнно во всем ъ  д о ста р а ется  до 
крайности. Ч тобъ остановить его, я моими собственны м и  
ногам и ш поры  эти отъ А хиллпны хъ сапогъ однимъ ударом ъ  
отломилъ, а  его просилъ за  эту пош лость и сам ое н аѣ здни
чество на сей годъ прекратить. И  такъ, онъ нынѣ у м еня  
подъ эпитнм ьей. Д а  что ж е дѣлать, когда нельзя его не  
воздерж ивать. А то онъ и мечами препояш ется.»

«2-го сентября. Дьячокъ Сергѣй сегодн я  донесъ  мнѣ, 
что дьяконъ ходитъ  по ночамъ съ  руж ьем ъ на  охоту и з а 
стрѣлилъ дв ухъ  зай ц ев ъ . Сергѣю сказалъ, что сему н е вѣрю, 
а дьякону изрядн о намылилъ голову.»

«9-го сентября. О днако, съ  этимъ дьякономъ не мало 
хлопотъ: онъ вчера отстегалъ дьячка Сергѣя ремнемъ, не  
поручусь, что мож етъ - быть и изъ  м щ енія , что тотъ на  
него донесъ  мпѣ объ охотѣ; но говоритъ, что будто бы н а 
казалъ его за  какое-то богохульство. Дабы  не допустить его  
до су да  тѣ хъ  а р х іер ей ск и хъ  слугъ, коихъ великій и м п ера
торъ и з в о л и л ъ  озаглавить «лакомыми скотинами» и «несы 
тыми татарам и», я  призвалъ къ себѣ  и битаго, и небитаго  
и настоятельно заставилъ и хъ  поклониться другъ  другу въ 
поги н примириться, и при семъ замѣтилъ, что дьяконъ  
А хилла исполнилъ сіе  со всею  весьм а доброю  искренностью. 
В ъ  сем ъ мужикѣ, помимо сго горячности, порой усм атри
вается не мало сам аго голубинаго незлобія .»
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«14-ю сентября. Дьячокъ Сергѣй, придя будто бы за  
наполомъ для капусты , словно невзначай донесъ  мнѣ, что 
сегодня вечером ъ у ф окусника, который проѣздомъ показы 
ваетъ  въ кирпичны хъ са р а я х ъ  силача н великана, будетъ  
н а  представлен іи  дьяконъ Ахилла. П регнусны н и мститель
ный харак тер ъ  у сего Сергѣя.»

«16-го. Я  пош елъ подсмотрѣть это представлен іе и, не 
будучи сам ъ видимъ, все достаточно хорош о сам ъ видѣлъ  
сквозь щ елочку въ  задн и хъ  воротищ ахъ. А хилла точно былъ, 
но болѣе не зрителемъ, а  какъ бы сказать актеромъ. Онъ 
появился въ большомъ нагольномъ овчинномъ тулупѣ, съ  
подняты мъ н обвязанны мъ ковровымъ платкомъ воротни
комъ, скры вавш имъ его волосы и большую часть лица до 
сам ы хъ глазъ, но я , однако, его, разум ѣется, немедленно  
узналъ, а  дальш е и м удрено было бы кому-нибудь его не  
узнать, потому что, когда прпвозны н ком едіантомъ великанъ  
п силачъ вы ш елъ въ голотѣлесномъ трикѣ и, взявъ  въ обѣ  
руки по пяти пудовъ, мало колеблясь, об н есъ  сію  тяж есть  
предъ скамьями, гдѣ сидѣла публика, то Ахилла, забы вш ись, 
закричалъ своимъ голосомъ: «ни что ж е тутъ во всем ъ  
этомъ дивнаго!» Затѣм ъ, когда великанъ нахал ьно вызы
валъ бороться съ  нимъ и никого на  с іе  состя зан іе  охотни
ковъ не выискивалось, то А хплла, утупя лпцо въ онып, обвя
занны й вокругъ его головы, ковровый платокъ, вышелъ и 
схвати лся . Я  полагалъ, что кости и хъ  сокруш атся: то сен  
гн ется , то оный одолѣваетъ, н такъ нѣсколько минутъ; но, 
наконецъ , А хплла сего гордаго нѣмца сломалъ н, закрутпвъ  
ему ноги узломъ, наподобіе, какъ подаю тъ въ дворянскихъ  
дом ахъ ж арен ы хъ  пулярокъ, взялъ оны е десять пудовъ , да  
вдобавокъ самого сего силача п началъ со всѣмъ этимъ коро
бомъ ходить п ер ед ъ  публикой, громко кричавш ею  ему «браво». 
Дивнѣе же всего А хплла сдѣлалъ этому фпналъ: «Г оспода!—  
обратился онъ къ публикѣ:— м ож етъ , кто вздум аетъ увѣ 
рять, что я кто другой: такъ вы ему, сдѣлайте мплость, 
плюньте, потому' что я  просто мѣщ анинъ И ванъ М орозовъ  
изъ Сѣвска». Ріто-то его, изволите видѣть, будто просилъ  
объ этомъ объя сн ен іи . Н о, однако, я всѣмъ этимъ весьм а  
со скукп позабавился. А хъ , въ чемъ проходитъ жизнь! А хъ , 
в ъ  чемъ уж е и прош ла она! ІІдучн н азадъ  отъ сараевъ , 
гдѣ было представлен іе, я впалъ въ нервность какую -то и 
п росл ези лся— самъ о чемъ не вѣдая, но чувствуя лишь одно,
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что есть что-то, чего нельзя мнѣ н е  оплакивать, когда  
вздумаю  молодые свои ш ирокіе планы  и посравню  ихъ  съ  
продолженною  мною ж изнію  моею! М ечталъ нѣкогда оби
женны й, что съ  достоинством ъ провести м огу ж изнь мою, 
уж е х о т я  не за дѣланіем ъ во внѣш ности, а  за  сам оусовер
ш енствованіем ъ собственны м ъ; но не ф илософ ъ я , а  гра
жданинъ; мало мнѣ сего: нуж усь я , скорблю н страдаю  безъ  
дѣятельности, и отъ сего н е в сегд а  осуж даю  живыя н а 
клонности м оего лю безнаго А хи ллеса. Б огъ  прости и бла
гослови его за  его плѣнительную сер дц а  простоту, въ кото
рой все его утѣш аетъ и радуетъ . Сергѣю -дьячку сказалъ, 
что онъ вретъ про А хиллу, и запретилъ ему на  него к л я уз
ничать. Ч увствую , что я  со всею  отеческою  слабостію  полю
билъ сего добраго человѣка.» .

«14-ю мая 1801 года. В ъ  какія ч удесны я дѣла можетъ  
п оп адать человѣкъ по легкомы слію своему! К омплектъ ш ут
никовъ у  н асъ  полонъ н безъ  дьякона Ахиллы , но сен, 
однако, никакъ не въ сил ахъ  воздерж аться, чтобы  ещ е н е  
пополнять его собою. Г ородничій у тестя  своего, княж е
скаго управителя Глича, къ ш естери ку лош адь торговалъ, 
а  тотъ продать не ж елаетъ, и они поспорили, что город
ничій добудетъ  ту лош адь, и ударили о закладъ. Городничій  
договорилъ з а  два рубля п р азднош атаю щ агося м ѣщ анина  
Данилку, по прозвищ у «К ом иссара», дабы  тотъ уворовалъ  
коня у господин а Глпча. П рилично, видите, с іе  городни
чем у на  воровство посы лать, хотя  бы и ради потѣхи! Н о  
что всего  приличнѣе, это было моему Ахиллѣ вы хватнться  
съ  своею готовностію  пособлять Данилкѣ въ этомъ дѣлѣ. 
Сергѣй-дьячокъ дон есъ  мнѣ объ этомъ, и я  заблаговрем енно  
взялъ А хиллу къ себѣ и сдалъ его н а  ден ь подъ надзоръ  
Н атальи Н иколаевны , съ  которою мой дьяконъ п провелъ  
время, сби в ая  ей въ караф инѣ сливочное масло, а  ночью  
я  положилъ его у себ я  н а  полу и, дабы  онъ не уш елъ, за 
перъ до утра всю  его обувь и платье. У тром ъ ж е сегодня  
были мы всѣ пробуж дены  нѣкоторымъ ш умомъ и тревогой: 
проскакала прямо къ крыльцу городничаго тройкой телѣга  
и въ ней ком иссаръ Д анилка м еж ду двумя мужиками, кри
чащ ій какъ оглаш енны й. П ош ли мы полюбопы тствовать, 
чего онъ такъ кричитъ, и наш ли, что Данилку освобождали  
отъ портъ, начиненны хъ стрекучею  крапивой. О казы вается, 
что господинъ Глнчъ его изловилъ, посадилъ въ  крапиву,
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н слуги его привезли сего молодца н азадъ  къ пославш ем у  
его. Я  указалъ дьякону, что если бъ  и онъ раздѣлялъ т а 
ковую ж е участь съ Данилкой и пріѣхалъ назадъ , какъ  
карась, весь обложенны й крапивой, пріятно ли бы зто еыу 
было? Н о онъ отвѣчалъ, что н е дался бы,— что хотя  бы даж е  
и десять человѣкъ на  него напали, онъ бы не дал ся .— Н у, 
говорю, а  если бы двадцать!— « Н у, а  съ  двадцатью , гово
ритъ, уж ъ нечего дѣлать— двадцать одолѣю тъ», и при сем ъ  
разсказалъ , что однажды  онъ, ещ е будучи въ училищѣ, ш елъ  
съ  своимъ роднымъ братом ъ домой и одновременно съ п р о
ходивш ею  партіей  солдатъ увидѣли кустъ калины съ  н е 
многими вѣтками си х ъ  никуда почти негодны хъ ягодъ, и 
устремились овладѣть ими, и А хилла съ  братомъ, и солдаты  
человѣкъ до сорока, «и произош ла, говоритъ, тутъ между  
нами великая свалка, и братц а Ф иногеш у убили». К акъ  
это наивно и просто! Ч то разск азъ , то и собы тіе! Е м у  
«ж изнь— копейка».

«29-го сентября 1801 года. П р іѣ хал ъ  изъ  губерн іи  сынъ  
ш ікитской просвирни М арѳы Н иколаевой П репотенской, 
В арн ава. Окончилъ онъ сем инарію  первы мъ разрядом ъ, но  
въ попы  ндтц  отказался, а прибы лъ сю да въ  граж данское  
уѣ здное училищ е учителем ъ математики. Н а  вопросъ мой, 
отчего не пож елалъ въ  духовное зв ан іе , коротко отвѣчалъ, 
что не хоч етъ  быть обманщ икомъ. Н е  стерпѣ въ сего глу
паго отвѣта, я  сказалъ  ему, что онъ глупецъ. Однако, сколь 
ни ничтожны мъ сего человѣка и всѣ его мнѣнія почитаю, 
но уязвленъ его отвѣтомъ, какъ ядовитой осой. Гдѣ  мой 
проектъ о полож еніи духов ен ств а  и ср едств ахъ  возвысить  
оное н а  достойную  его степень, дабы глупецъ всякій надъ  
нимъ не глумился и врагъ отчизны  сем у не радовался?  
В идно, правду попадья моя сказала, что «м ож етъ быть, н а 
писалъ хорош о, да  не хорош о п одп исался ». В стрѣчаю  съ  
нѣкоей поры часты я упом инанія  о книгѣ, озаглавленной  
«О сельскомъ духовен ствѣ » и, пож елавъ ее вы писать, по
требовалъ оную , но книгопродавецъ изъ  М осквы  отвѣчаетъ, 
что книга «О сельскомъ духовен ствѣ » есть книга за п р е
щ ен ная  и въ продаж ѣ ея нѣтъ. В отъ  поистинѣ геніальная  
чья-то мысль, для насъ , духовны хъ: книга о духовенствѣ  
за п р ещ ен а , а  сіи , какъ и хъ  назы ваю тъ, разнаго сорта  
«нигилисты » е е  читаютъ и цитирую тъ!.. Н у, что это за  
наругательство надъ  смысломъ, взаправду!»
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«22-го ноября, ѣ зди л ъ  въ губерн ію  н а  чреду. П ри дв ухъ  
ар х іер ей ск и х ъ  сл уж ен ія хъ  былъ сослуж ащ іш ъ іі въ оба  
р а за  стоялъ ниже отца Т роадія . а  ссіі Т роадій  до посту
пл ен ія  въ м онаш ество былъ почитаем ъ у н асъ  за  нѣчто 
самое малое и назы вался «скорбноглавы м ъ»; но зато у него, 
какъ у цензора и, стало быть, правосл авія  блю стителя и 
нравовъ сбер егател я , наш лась и с ія  лю бопы тная книжка  
«О сельскомъ д ухов ен ств ѣ ». О, сколько правды! сколько 
горькой, но благопотребнѣйш ей правды! М ню, что отецъ  
Т роадій  не все здѣсь н ап исанн ое съ  апр обац іей  и удоволь
ствіем ъ читаетъ.»

«14-го декабря. З а  ран ней  обѣдней вош елъ ко мнѣ въ  
алтарь просвирникъ сы нъ, учитель В арн авка ІІрепотенск ій , 
и просилъ отслужить пан ихи ду, причем ъ подалъ мнѣ н за 
писку, коей я  особаго зн ач ен ія  не придалъ , іі потому въ  
оную  не заглянулъ, а  только мы сленно подивился его бо
гомольности; удивленіе мое возросло, когда я, вы йдя на  
п ан ихи ду, увидѣлъ здѣсь и наш у модницу Б пзю кину, и всѣ хъ  
наш ихъ  ссы льны хъ поляковъ. II загадк а с ія  недолго оста
валась загадкой, пбо я тотчасъ же все понялъ, когда  
А хплла сталъ по запискѣ читать: П авла, А лександра, К он- 
дратья... П р ек р а сн а я  вещ ь со мною сы грана! Это я , вы 
ходитъ, отпѣлъ панихиду за  декабристовъ, ибо сегодня и 
ден ь былъ тотъ, когда было в озстан іе . В п ер ед ъ  буду ум нѣе, 
ибо хотя  молиться за  всѣ хъ  могу и долж енъ, но въ  д у р а 
к а х ъ  какъ-то у дураковъ дваж ды  быть ужъ не согласенъ . 
П ри чту своем у не подалъ никакого виду, и они ничего  
этого не поняли.»

«•57-го декабря. Ахплла въ самомъ дѣлѣ иногда изобли
ч аетъ  въ себѣ  уж ъ такую  большую легкомы сленность, что 
для его ж е собственноп пользы прощ ать его невозмож но. 
М ладенца, котораго призрѣлъ и воспиталъ неоднократно  
мною упомянутый К онстан тинъ  П изон ск ій , сей бѣдны й ста
рикъ просилъ дьякона научить каком у-нибудь пы ш ному  
стихотворном у поздравленію  для городского головы, а  
А хилла, охотно взявш ись за  эго порученіе, натвердилъ  
мальчишкѣ такое:

Днесь Христосъ родился,
А Иродъ царь взбѣсился:
Я васъ поздравляю,
II вамъ того-жъ желаю
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Н ѣтъ; противъ него н еобходим а большая строгость!»
«1-ю января 1862 года. Лѣкарь, по обязанности службы , 

вскры валъ одного скоропостиж но ум ерш аго, и учитель В а р 
н а в а  П реп отен ск ін  привелъ на вскры тіе нѣсколько учен и
ковъ и зъ  уѣзднаго училищ а, дабы  показать имъ анатомію , 
а потомъ въ классѣ говорилъ имъ: «видѣли ли вы тѣло?» 
отвѣчаютъ: «видѣли».— «А видѣли ліі кости?»— «И  кости, 
отвѣчаютъ, видѣ ли».— «II в се ли видѣли?»— « В се видѣли», 
отвѣчаю тъ.— «А душ и н е  видали?»— «Н ѣ тъ , душ и не ви
д а л и » .— «Н у, такъ гдѣ ж е она?..»  И  рѣш илъ пмъ, что 
душ и нѣтъ. Я  конфиденціально обратилъ на  с іе  вним аніе  
смотрителя п сказалъ , что не прем ину сказать объ этомъ  
при директорской ревизіи .

«В отъ  ты, попъ, уж е и потребовался. В оевалъ  ты съ  
расколомъ— н е сладилъ; воевалъ съ поляками— не сладилъ, 
теперь ладь съ  этою дуростью , ибо это уж е плодъ отъ  
чреслъ твоихъ возр астаетъ . Сладишь ли?.. П огадай  на  
пал ьцахъ».

«9-го января. Б ол енъ  ж абой и не вы хож у изъ дому, н 
уроки въ училищ ѣ вмѣсто м еня преподаетъ отецъ З а х а р ія . 
Сегодня онъ приш елъ разстроенны й и сконф уж енны й, и со 
слезами отъ пр еп одаван ія  уроковъ вмѣсто меня отказы 
вается, а  причина сему такая. Отецъ З а х а р ія  въ прошлый  
урокъ въ третьем ъ классѣ задалъ о П ромы слѣ, и истолко
валъ его и сталъ сегодня отбирать заданное; но одинъ  
ученикъ, бакалейщ ика Л ялина сы нъ, способнѣйш ій маль
чикъ Аліош а, вдругъ отвѣтилъ, что «онъ допускаетъ только 
Б о га  Т ворца, но не признаетъ  Б ога  П ром ы слнтеля». У д и 
вленны й такимъ отвѣтомъ, отецъ З а х а р ія  спросилъ, н а  чемъ  
сей  юный богословъ основы ваетъ свое заклю ченіе, а тотъ  
отвѣчалъ, что на томъ, что въ природѣ много несправедли
ваго и ж естокаго, и н а  первое указалъ н а  смерть, ненра
восудно будто бы посланную  всѣмъ за  гр ѣ хоп аден іе  одного  
человѣка. О тецъ З а х а р ія , вы нуж денъ будучи такъ этого  
дерзкаго отвѣта не бросить, началъ разъяснять  ученикам ъ, 
что мы, по несоверш енству ум а наш его, всему сему весьма 
п л охіе  судьи, н подкрѣпилъ свои слова указаніем ъ, что 
если бы мы во гр ѣ х а х ъ  наш ихъ  вѣчны  были, то н грѣ хъ  
былъ бы вѣченъ, все порочное и злое было бы вѣчно, а  
для бблы наго вразум ленія прибавилъ примѣръ, что іі кро
вожадны й тигръ, и свирѣпая акула были бы вѣчны, п
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достаточно сю гь всѣ хъ  убѣдилъ. Н о на  вторы хъ ч асахъ , 
когда отецъ З а х а р ія  былъ въ низш ем ъ классѣ, сен  самый  
мальчикъ вош елъ туда  п там ъ при м алю ткахъ опровергъ  
отца З а х а р ію , сказавъ: «а  что ж е бы сдѣлали нам ъ крово
ж адны й тигръ и свирѣпая акула, когда ш>і были бы б ез
смертны?» Отецъ З а х а р ія , по добростн  своей и ненаходч и- 
востн, только и наш елся отвѣтить, что «ну, уж ъ о сем ъ  
люди умнѣе н а съ  съ  тобой р азсуж дал и ». Н о это столь ста
рика тронуло, что онъ у м еня часъ добры й очень плакалъ; 
а я, какъ н а  зло, все ещ е боленъ іі не могу выйти, чтобы  
погрозить этому дебош ирству, въ  коемъ подозрѣваю  учителя  
В арн аву».

«13-го января. Сколь я, однако, угадчивъ! А ліош а Л я
линъ вы поронъ отцомъ за  свое вольнодумное разсуж ден іе  
и, плача подъ лозам и, объявилъ, что сем у вопросу и по
слѣдующ ему отвѣту научплъ его учитель П реп отен ск ій . Н е 
годую страш но; но лѣкарь паш ъ говоритъ, что выйти мнѣ 
невозмож но, ибо у  меня будто реци дивн ая  а п д іп а , и за 
тѣмъ проторю  дорож ку ай р а іг е з , а  сего бы ещ е не хотѣ 
лось. П исалъ  смотрителю записку и получилъ отвѣтъ, что 
П репотенском у, въ  удовлетвореніе моего требованія , сдѣлано  
зам ѣчаніе. Да, зам ѣчаніе! за  р а с т е н іе  умовъ, за  соблазнъ  
малыхъ сихъ, за  оскорблен іе честнѣйш аго, кроткаго и, 
можпо сказать, примѣрнаго служителя алтаря —  зам ѣ чаніе, 
а  за  то, что голодный дьячокъ промѣнялъ П салты рь старую  
на новую , саж аетъ  семью цѣлую на годъ б езъ  хл ѣ ба... О, 
роде лукавы й!..»

«18-го января. П реп отен ск ій , конечно, поощ рился только 
этимъ зам ѣчаніем ъ и м оего отца З а х а р ію  совсѣм ъ закле
валъ. Этотъ глупы й, но язвительны й негодяй научилъ ож е
сточеннаго лозами А ліош у Л ялина спросить у  Захар іи :  
«правда ли, что пьяны й человѣкъ ск о т ъ ? » — «Д а, ск отъ » ,—  
отвѣчалъ, ничто ж е суы ияся, отецъ З а х а р ія . «А  гдѣ ж е  
его душ а въ это время, ибо вы говорилн-де, что у скота  
душ и нѣтъ?» О тецъ З а х а р ія  смутился и отвѣтилъ только 
то, что: «а,. ну, погоди, я вотъ ещ е и про это твоему отцу  
скажу: онъ теб я  опять вы поретъ». Для Г оспода Б о га  ска
ж ите, вѣдь становится серьезны м ъ вопросомъ: что дѣлать 
съ  этю гь новымъ супостатом ъ просвирнины мъ сыномъ и 
научителем ъ пакостей В арн авою ».

«19-го января. Старый бакалейщ икъ Л ялинъ вновь вы
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дралъ сы на лозами и за  симъ вслѣдъ взялъ его совсѣмъ  
изъ училищ а въ лавку, сказавъ , что «здѣсь не училищ е, 
а развратъ  содом скій». Н ен авиж у мою несносную  горловую  
ж абу, которая мнѣ въ эти минуты стиснула гортань. В отъ  
этотъ успѣ хъ  В арнавинъ есть живой прикладъ, чтб такое  
мож етъ сдѣлать одна парш ивая овца, если ее  въ стадо  
пустятъ! В отъ  такж е и н аук а къ тому, что музы канту мало 
трезвости, а нуж но и искусство. П ервы й прикладъ д аетъ  
П репотенск ііі, второй— мои отецъ З а х а р ія . Р ади просвѣти
теля П репотен ск аго  изъ  школы дѣтей берутъ, а  отецъ З а 
х а р ія , при всей чистотѣ душ и своей, ни на  что отвѣтить  
не можетъ. В отъ когда уш и мои выш е лба хотятъ  вспры г
нуть. Да, теперь чувствуеш ь лп, разумны й граж данинъ, что 
я  не совсѣм ъ дарм оѣдъ и не обманщикъ? Ч увствуеш ь ли? 
И  ежели чувствуеш ь с іе , то чувствуеш ь ли и то, что я 
хилъ, старъ и отупѣлъ отъ всѣхъ оны хъ «молчи»... А  что 
ещ е тамъ на  смѣну мнѣ растетъ? Дум ай о н и хъ , брате мой, 
дум ай о ни хъ , искренній мой и ближній, ибо уж е ехидны й  
врагъ  вню ду н асъ  всталъ, и сей  врагъ плоть отъ плоти 
наш ея . Н ы нѣ онъ ещ е пока глупъ и юродивъ, въ В арн ав- 
киной кожурѣ ходитъ, но стары й попъ, опытомъ наученны й, 
говоритъ тебѣ: н а  стражѣ стой и зорко слѣди, во что онъ  
перерядится. Гдѣ теперь Ч ем ернпцкій, и оный мой прави
тель? К акого они плана держ атся? Сколь они умнѣе стали  
съ  тѣ хъ поръ, какъ разговаривали въ храм ѣ и пѣли на  
крыльцѣ «много ли это» вмѣсто м ногая лѣта? П ойди ны нѣ, 
лови! С упься... они тебя поймаю тъ».

«21-м января. Скажеш ь себѣ  слово подъ-руку, да  и сам ъ  
не обрадуеш ься . Е щ е и чернило съ достаточною  прочностію  
не засохл о, коіімъ писалъ, что «лови и хъ , они сами тебя  
пойм аю тъ», какъ вдругъ уж е п изловленъ. Сегодня при
ш елъ ко мнѣ городничій П ор охон ц ев ъ  и принесъ  копію съ  
служебной бумаги изъ П етербурга . П исано, что до свѣдѣнія  
вы сш аго начальства дош ло о распр остр анен іи  въ наш ихъ  
м ѣ стахъ газеты  «Колоколъ» и прочихъ секретны хъ сочи
неній , и что посем у вмѣняется въ обязанность р асп р остр а
н ен іе  си х ъ  вещ ей строго преслѣдовать; а  подп исано— наш ъ  
«Ч ем ернпцкій!» К аковъ!»

«27-го. Я  уж асно встревож енъ. Съ гадостны мъ В арнавой  
Іірепотенскп м ъ справы  нѣтъ. Р азсказы валъ н а  урокѣ, что 
Іо н а  пророкъ не могъ быть во чревѣ китовѣ, потому что
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ѵ огромнаго звѣря кита все-таки  весьм а узк ая  глотка. Р ѣ 
ш ительно не мОгу этого снесть, но пож аловаться н а  него  
директору боюсь, дабы  ещ е п оттуда не ограничилось все  
однимъ легонькимъ ему зам ѣчаніем ъ».

«2-го февраля. П очтм ейстеръ Т им оѳей И вановичъ , под
печаты вая письм а, наш елъ опи сан іе  Т угановскаго дѣла, 
списаннаго городничимъ для Ч ем ернпцкаго, іі всѣ сему  
очень смѣялись. Н а  что ж е с іе  дѣлаю тъ, на  что ж е и п о д 
печаты ваніе съ  болтовствомъ, уничтож аю щ им ъ сей  о п ер а
ціи всякое зн ачен іе , и корреспондированіе револю ціонеру  
отъ полицейскаго чиновника? Городничій нам екалъ, что 
литераторствуетъ для «К олокола». Н е  достойнѣе ли бы  
было, если бы ничего этого, ни того, ни другого, совсѣмъ  
не было?»

1.14-ю февраля. Я  все ещ е боленъ іі не вы хож у. Ч и 
талъ книгу ж урнала, гдѣ въ одной повѣсти вы водится а в то
ромъ нонъ. Р а зск а за н о , какъ онъ п р іѣ халъ  въ село н 
какъ онъ ста р а ется  быть добры мъ и честнымъ; но встрѣ
чаетъ къ тому еж ечасны я препятствія . Х отя  все это опи
сано вскользь п безъ  ф ундам ентальнаго зн ан ія  наш его  
полож енія, но весьм а тому радую сь, что приш ла автору  
такая мысль. Н астал ъ  ч асъ , чтобы свѣтскіе люди посмо
трѣли на н асъ , а  ыы въ свою очередь въ и хъ  соображ ен ія  
и стремленія вникли. К акой смѣш ной наш ъ дьяконъ Ахилла! 
В идя, что я въ болѣзни случаю , и ж елая м еня разсѣять, 
привелъ ко мнѣ собачку П пзонскаго, ублюдочку пуделя, 
коему какъ А хилла скаж етъ: «собачка, засм ѣйся!» она
какъ бы и вправду, скаля свон зубы , см ѣется. Опять ся 
д етъ  предъ  нею  больш ущ ій дьяконъ н а  корточки и повто
ритъ: «засм ѣйся, собачка!» она  и снова см ѣется. Сколь 
дѣтски близокъ этотъ А хилла къ природѣ и сколь все его 
въ ней заним аетъ!..»

«17-го февраля. П репотен ск ій  окончательно вы велъ меня  
изъ терпѣнія. Я  его и человѣкомъ болѣе вовсе считать не  
могу послѣ того, что онъ сдѣлалъ, п о дѣ я н ія хъ  его н а п и 
салъ н е  директору его, а  предводителю  Т уганову. Чтб отро
дится отъ сего стараго вольтерьянпна —  не знаю , но все-  
таки онъ человѣкъ земли, а  не наем щ икъ, и пож алѣетъ ее. 
В арн ав к а дѣлаетъ, до чего только б езум іе  довести м ож етъ. 
З а  болѣзнію  учителя Гоиорскаго, П репотенском у поручено  
врем енно читать исторію , а онъ сей ч асъ  ж е началъ толко



вать о безнравственности воины и относилъ с іе  все пряно  
къ собы тіямъ въ ІІолынѣ. Н о этого мало ему было, и онъ, 
глумясь надъ  цивилизаціей, порицалъ патріотизм ъ и на
чала національны я, а  далѣе осмѣивалъ дѣтямъ благопри
стойность, представляя ее  во м ногихъ отнош еніяхъ даж е  
безнравственною , н привелъ такой примѣръ сем у, что н а 
роды  образованны е скры ваю тъ актъ зарож денія  человѣка, 
а не скры ваютъ акта убійства, и даж е оруж ія войны  на  
плечахъ носятъ. Ч его сем у глупцу хочется? П о правдѣ, 
с іе  столь глупо, что н подумать стыдно, а  я  в се серж усь. 
М елочь сіе; но я  вѣдь ыелочн однѣ п назнраю , ибо я  въ 
налѣ и поставленъ».

«28-го февраля. Ого! Вольтерьянннъ-то мой н е  шутитъ. 
П ріѣ халъ  директоръ. Я  не вытерпѣлъ, н хотя лѣкарь гр о
зилъ мнѣ опасностью , однако я вы ш елъ и говорилъ ему о 
безчи нствахъ  П репотенскаго; но директоръ всему сему  
весьм а разсм ѣялся. Ч то это у  нн хъ  за  смѣшливость! О бра
тилъ все с іе  въ шутку н сказалъ , что отъ этого М осква 
не загорится, « а  впрочем ъ,— добавилъ онъ съ серьезною  
мнной: —  гдѣ вы мнѣ прикаж ете брать другихъ? они всѣ  
нынѣ так іе бы ваю тъ». II вышелъ я  ж е въ смѣш ны хъ д у 
рак ахъ , какъ безполезны й хлопотунъ. В идно, такъ этому н 
быть слѣдуетъ».

«1-го марта. II  вправду я  стары й ш утъ вѣрно сталъ, 
что всѣ надо мною потѣш аю тся. П риш ли сегодня ко мнѣ 
лѣкарь съ городничимъ, н я  ныъ сказалъ, что здоровье  
мое отъ вчераш няго вы хода нимало н е пострадало; но они 
на с іе  разсмѣялись и отвѣчали, что лѣкарь это ш утя про
держ алъ м еня въ карантинѣ, ибо ударился объ  закладъ  
съ  кѣмъ-то, что стбптъ ему захотѣть, я  мѣсяцъ просиж у  
дома. Съ этою цѣлію онъ н запугивалъ м еня опасностью , 
которой не было. Тпфу!»

« 14-го мая. П репотеискін , однакож е, столь осмѣлѣлъ, что 
и въ  моемъ присутствіи  мало изм ѣняется. Добы въ у  кого-то  
изъ раскольниковъ весьм а распространенную  книжечку съ  
видами, гдѣ антихристъ изображ енъ ар х іер еем ъ  въ  ны нѣш 
нем ъ облаченіи , изъяснял ъ, что Х р истосъ  былъ соціалистъ, 
а  мы, попы и архіереи , какъ сему противим ся, то мы н 
есьмы антихристы ».

«20-го іюня. Отлично поправился, проѣхавш ись по бла
гочинію . Т акъ свѣжо н хорош о въ природѣ, н а  лю дяхъ н
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ли ръ  и довольство зам ѣчается. В ъ Б л агодуховѣ  крестьяне  
н а  свои счетъ  поправили и расписал и храм ъ, но опять и 
здѣсь, при такол ъ  спокойном ъ дѣлѣ, явилось нѣчто въ игри
вомъ духѣ . И зобразил и  въ притворѣ н а  стѣнѣ почтенны хъ  
лѣтъ старца, опочиваю щ аго на  ложѣ, а  внизу умѣстили  
подпись: «В ъ  седьлы н день Господь почилъ отъ всѣ хъ  дѣлъ  
св ои хъ ». Д алъ отцу Я кову за  с іе  зам ѣ чаніе и картину в е
лѣлъ зам алевать».

«11-го іюля. П озав ч ер а служилъ у  насъ  въ соборѣ  
проѣздомъ владыка. Спраш ивалъ я  отца Т роадія: стерта  
ли въ  Б лагодуховѣ извѣ стная картина? и узн ал ъ , что 
картина ещ е сущ ествуетъ , чѣмъ было и встревож ился, 
но отецъ Т роадій  успокоилъ меня, что это ничего, и ш ут
ливо сказалъ, что «это въ народном ъ д у х ѣ » , н ещ е присо
вокупилъ къ с е л у  нѣкоторый анекдотъ о душ ѣ въ баш м а
кахъ , н опять все покончили въ салом ъ игривомъ. Эко! 
сколь имъ все весело».

«20-го іюля, ѣ зди л ъ  въ Б лагодухово и картину велѣлъ  
состругать при себѣ: въ глупомъ народном у д уху  потвор
ствовать не нахож у нужны мъ. У зн авалъ  о худож никѣ; ока
залось, что это понамарь П авелъ  упраж нялся. Гарм онируя  
съ духом ъ врем ени въ  ш утливости, велѣлъ сему худож нику  
сѣсть съ  моимъ кучеромъ н а  облучокъ и, прокативъ его 
сорокъ верстъ, отпустилъ пѣш ечкомъ обратно, чтобы имѣлъ 
врем я въ сен  проходкѣ поразмы слить о своей ж ивописной  
ф ан тазіи » .

«12-го августа. Дьяконъ А хилла все давно что-то мур- 
лычитъ. Н едав н о  узналъ, что это онъ вступилъ въ поль
скій хоръ  и поетъ у К альярскаго, басом ъ, іюльскія пѣсни. 
Далъ ему честное слово, что донесу о сем ъ владыкѣ; но 
простилъ, потому что вижу, что это учинено имъ но его 
всегдаш нем у легкомы слію ».

«12-го октября. Бы лъ у н асъ  н а  ревизіи  новый губер
наторъ. Заходи л ъ  въ соборъ іі въ училищ е, и въ оба  раза, 
н въ училищ ѣ, и въ церкви, непрем ѣнно требовалъ у меня  
благословенія^ Ч еловѣкъ русскій  и по обхож денію , и по 
фамиліи. Очень ещ е молодъ, учился въ сем ъ особенномъ  
училищ ѣ правовѣдѣнія, іі изъ  П етербурга  въ первы й разъ  
всего вы ѣхалъ, что сей ч асъ  на немъ и замѣтно, ибо все  
его ин тересуетъ . Съ особы мъ любопытствомъ разспраш ивалъ  
о харак терѣ  столкновеній духов ен ств а съ властію  предво-
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дительскою; но, къ сож алѣ нію , я  его лю бопы тства удовле
творить не могъ, ибо у н асъ , что уѣздны й П лодомасовъ, 
что губерн ск ій  Т угановъ —  луж и достонны е, столкновеній  
нѣтъ. Говорилъ, что копош енью поляковъ оиъ не нам ѣ
р ен ъ  придавать никакого зн ачен ія , и вы разился такъ: что 
«и хъ  просто надо игнорировать», какъ бы ихъ  нѣтъ, ибо  
«все это, добавилъ, должно стуш еваться; м асса  и хъ  погло
титъ, и и хъ  слѣда не остан ется » . П ри семъ не безъ  красно
рѣчія указалъ, что не долж но ставить всякое лыко въ строку, 
«ибо (его слова) все это только раздуваетъ  н есогласіе  и 
отвлекаетъ правительственны хъ людей отъ ихъ главны хъ  
цѣлей». П ри сем ъ, развивая свою мысль въ  духѣ  вы сш ей ж е, 
вѣроятно, политики, заговорилъ о національном ъ ф анатизмѣ  
и нетерпим ости».

«14-го ноября. Разсказы ваю тъ, что одинъ помѣщикъ ѣздилъ  
къ губернатору ж аловаться на неиспол неніе крестьянами  
обязательствъ; губерн атор ъ , остановивъ потокъ его ж алобъ, 
сказалъ: «прош у васъ, говоря о народѣ, помнить, что я 
дем ократъ».

«20-го января 1863 года. П иш у замѣчательную  и н а зи 
дательную  исторію о суррогатѣ. Сообщ аю тъ такую  курьез
ную повѣсть о нервом ъ свиданіи сего новаго губернатора  
съ  наш им ъ предводителемъ Т угановы м ъ. Сей вы сш ей п о 

л и т и к и  исполненны й петербургск ій  ш ипсъ и В ольтеру н а 
ш ему отреком ейдовалъ себя  дем ократомъ, за  что Т угановъ  
на балѣ въ дворянском ъ собран іи  въ глаза при в сѣ хъ  его 
и похвалилъ, добавивъ, что- это направленіе сам ое пре
красное и особенно въ настоящ ее время идущ ее кстати, 
такъ какъ у насъ  уѣ здахъ  въ трехъ  изрядный голодъ и 
для любви къ народу открыта ш ирокая дѣятельность. Г у 
бернаторъ сем у весьм а возрадовался, что есть голодъ, но 
осерчалъ, что ему это до си хъ  поръ было неизвѣстно, и, 
подозвавъ своего правителя, сильно ему вы говаривалъ, что 
тотъ его н е извѣстилъ о семъ преж де, причем ъ, какъ н а 
стоящ ій торопы га, тотчасъ ж е велѣлъ донести  о сем ъ въ  
П етербургъ . П о правитель, оправляя передъ нимъ свою  
вину, молвилъ, что замѣчаемый въ тѣхъ у ѣ зд а х ъ  голодъ  
ещ е не есть настоящ ій  голодъ; ибо, хотя тамъ хлѣбъ и 
пропалъ, но зато изрядно «родилось просо*. О тсю да и н а 
чалась исторія. «Что такое просо? * — воскликнулъ губерн а
торъ. «П росо — суррогатъ хлѣ ба», —  отвѣчалъ учены й пра-
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вптель, вмѣсто того, чтобы  просто сказать, что изъ п р эса  
каш у варятъ , что, можетъ статься, удовлетворило бы и н а 
ш его правовѣда, ибо онъ долж енъ быть м астеръ  варить  
каш у. Н о, однако, случилось такъ , что сказан о ему «сурро
гатъ». «Сты дитесь,— возразилъ, услы хавъ это слово, вы ш не- 
политикъ:— сты дитесь обманы вать меня, когда стоитъ войти  
въ любую фруктовую  лавку, чтобы знать на  что употре
бляется просо: въ просѣ виноградъ возятъ!» Т угановъ  
серьезно промолчалъ, а ч ер езъ  день послалъ изъ  комиссіи  
продовольствія губернатору списокъ хлѣбны хъ сѣм янъ въ 
Р о сс іи . Г убернаторъ сконф узился, увидавъ тамъ просо, и, 
призвавъ своего правителя, сказалъ: «И звините, что я  вамъ  
тогда не повѣрилъ, вы правы , просо —  хлѣбъ». В сеи ск рен- 
нѣйш е тебя, лю безны й дем ократъ, сожалѣю! Н ѣм ецъ хотя  
и полагалъ, что Н иколай угодникъ овсомъ промы ш ляетъ, 
по такъ не виноградничалъ».

«О-ю декабря. П остоянно приходятъ вѣсти о контрахъ  
между предводителемъ Т угановы мъ и губернатором ъ, кото
рый, говорятъ, оты скиваетъ чѣмъ бы ткнуть предводителя  
за  свое «просо» и, наконецъ , каж ется  они столкнулись. 
Г уберн аторъ  все за  крестьянъ, а тотъ, Вольтеръ, за  свои 
нрава и вольности. У  одного правовѣдство смыслъ покри
вило, такъ что ему надо бы пож елать позабы ть то, что онъ  
узналъ, а у другого —  гонору съ А раратскую  гору, іі уже 
никакого ни къ какимъ правам ъ почтенія . У  н и х ъ  будетъ  
б а т а л ія » .

«ЗО-ю декабря. П ріѣ хали на Святки семинаристы , и 
сы нъ отца З а х а р іи , даю щ ій приватны е уроки въ добры хъ  
дом ахъ, привезъ  соверш енно невѣроятную  и дикую новость: 
какой-то отставной солдатъ, притаясь въ  уголкѣ П окров
ской церкви, снялъ вѣнецъ съ  чудотворной иконы Іоан на  
воин а н, будучи взятъ съ тѣмъ вѣнцомъ въ домѣ своемъ, 
объяснилъ, что онъ этого вѣнца не кралъ, а что, жалуясь  
па необезпеченность отставного русскаго воина, молилъ 
сего святого вопнственника пособить ему въ его бѣдности, 
а святой, якобы  внявъ сем у, проговорилъ: «я ихъ  за  это 
накаж у въ будущ ем ъ вѣкѣ, а тебѣ  на вотъ покуда это», 
и съ  сими участливыми словами снялъ будто бы своею  
рукой съ головы оный драгоцѣнны й вѣнецъ и промолвилъ 
«возьм и». Стоитъ ли, каж ется, такое объяснен іе какого- 
либо вним анія? П о просу воздѣйствовали!}' разсуж доно

Сочиненія II. С. Лѣсковп. Т. I. ]0
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иначе, н отъ губерн атора въ консисторію  послѣдовалъ за 
просъ: могло ли происходить таковое чудо? Р азум ѣется, 
что консисторія очутилась въ  затрудн ен іи , ибо нельзя ж е  
ей отвѣчать, что чудо невозможно; но къ чем у ж е, однако, 
это направляется? П редводитель Т угановъ по сем у случаю  
секретно запротестовалъ и нап исалъ , что видитъ это д ѣ й 
ствіе неразум ны м ъ 'іі предприним аемы м ъ единственно для 
кол ебан ія  вѣры и для насмѣш ки надъ духовенством ъ. Т а 
кимъ образом ъ сен  стары й невѣръ становится за  духов ен 
ство, а  обязанны й защ ищ ать оное правовѣдецъ н адъ  нимъ  
издѣвается. Н ѣ тъ , каж ется, и вправду уж е грядетъ часъ  
и нынѣ есть, когда здравы й разум ъ будетъ не въ состоя
н іи  усм атривать во всемъ соверш аю щ ем ся хотя  малѣйшую  
странность. Самое заступленіе Т уганова, такъ какъ оно не 
но ревности къ вѣрѣ, а  по враж дѣ къ губернатору, то 
хотя  бы это, невидимому, и н а  пользу въ семъ настоя
щ емъ случаѣ, но, однако, радоваться тутъ нечему, ибо  
чего ж е можно ожидать хорош аго, если въ  государствѣ  
всѣ одинъ надъ  другим ъ стан утъ  издѣваться, забы вая, 
что онн одной коронѣ присягали и одной странѣ служатъ?  
П лохо-съ!»

« З -іо  января 1864. Самъ Т угановъ пріѣзж алъ зачѣмъ-то  
въ П лодом асово. Я  не утерпѣлъ и поѣхалъ вчера пови
даться п узнать насчетъ его борьбы  и его протеста за  
Іоан н а воина. Чудно! Сей Т угановъ, нѣкогда чтитель Воль
тера, заговорилъ со мною съ  грустью и въ наидруж еннЬ й- 
ш емъ тонѣ. П ротестъ  свой онъ ещ е не считаетъ д оста
точно сильнымъ, ибо сказалъ , «что я  самъ для себя  ду
маю обо всем ъ чудодѣйственном ъ, то про мой обиходъ  при  
мнѣ и остается, а  не могу же я  раздѣлять бездѣльничы іхъ  
ж еланій —  отнимать у  нар ода то, что одно только пока и 
вселяетъ  въ него навы къ думать, что онъ принадлеж итъ  
немножечко къ вы сш ей сферѣ бы тія, чѣмъ ого полосатая  
свпнья н корова». К акая  сухм енность въ этихъ  словахъ, 
но я уж е не возраж алъ... Что уж ъ дѣлать! Бож е! помози  
Ты хотя сему невѣрію, а  то взаправду не доспѣть бы  
нам ъ до табуннаго скитан ія , пож иранія корней н конскаго  
рж ан ія» .

<.20-іо мая. П о части ш утовства новое преуспѣяніе: по 
случаю  распространивш агося по губерн іи  вредоноснаго по
вѣтрія на скотъ и людей, въ губерн ск ихъ  вѣдомостяхъ на
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печ атан о вн уш ен іе  духовен ству —  наставлять пр ихож анъ , 
«чтобы  крестьяне остерегались ш арлатанскаго лѣчен ія  зн а 
х а р ей  и бабокъ , нерѣдко разстраи ваю щ и хъ  здоровье на
вѣки, а обращ ались бы тотч асъ  за  пособіем ъ къ мѣстнымъ  
врачам ъ и ветеринарам ъ?» А  гдѣ ж е у  н асъ  с іи  «мѣстны е  
врачи и ветеринары ?» П рипом инаю  невольно давно читан
ную  мною старую  книж ечку англійскаго писателя, остро
умнѣйш аго п астор а  Стерна, подъ  загл авіем ъ «Ж и зн ь и 
м нѣнія Т ри страм а Ш а н д и » , и заклю чаю , что, по окончаніи  
у н а съ  сего патентованн аго нигилизма, ны нѣ н ач и н ается  
шандіизмъ, ибо и то, и другое не есть учен іе, а  есть осо
бое ум ственное состоя н іе , которое по Стернову опредѣленію  
«растворяетъ сер дц е и легкія, п вертитъ очень бы стро  
м ногослож ное колесо ж и зн и ». II что м еня ещ е болѣе убѣ
ж даетъ  въ томъ, что Р усь  вступила въ  ф азу  ш андіизм а, 
такъ эго то, что сей  Ш ан ди  говорилъ: «если бы мнѣ, какъ  
С ан хѣ -П ан сѣ , дали вы бпрать для себя государство, то я 
выбралъ бы себѣ  н е  ком мерческое и не богатое, а  такое, 
въ которомъ бы непр естанн о какъ въ ш утку, такъ и въ  
сер ьезъ  смѣялись». Е й -п р а в о  опасаю сь, не п асъ  ли убогень- 
кпхъ разум ѣлъ сей  ш туковаты й П а н с а , ибо все это какъ  
разъ  къ нам ъ подходящ ее, и не богаты , и не тороваты , а 
уж ъ куда какъ гораздо смѣшливы!»

«21-го мая. П ом ѣщ икъ П лодом асовъ вернулся изъ  сто
лицы и привезъ  и мнѣ, и отцу З а х а р іи , іі дьякону Ахиллѣ  
весьм а дорогія  трости натуральнаго кам ы ш а и показы валъ  
небольш ую  стеклянную лампочку съ  горящ ею  жидкостью , 
«керосинъ» пли горное масло, что добы вается и зъ  неф ти».

«9-го іюня. Я  допустилъ въ себѣ  посты дную  м елоч
ность съ  тростями, о которы хъ выше писалъ, и цѣлая  
прош едш ая жизнь моя опрокинулась какъ рѣш ето и по
крыла меня. Я  сиж у подъ этимъ рѣш етом ъ, какъ ощ ипан
ный грачъ, котораго злы е р еб я т а  припасли, чтобы надъ  
нимъ потѣш аться. В отъ  поистинѣ печальнѣйш ая сторона  
ж итейскаго измельчанія: я  обмелѣлъ, обмелѣлъ всемѣрно  
и даж е до того обмелѣлъ, что безгласной бумагѣ суетности  
своей довѣрить нс въ  состояніи , а  скаж у вкратцѣ: меня  
смущ ало, что у меня и у З а х а р іи  одинаковы я трости и 
почти таковая ж е п одарен а Ахиллѣ. Б ож е! н а  то ли я  былъ 
нѣкогда годенъ, чтобы за  тросточку обиж аться пли, что 
ещ е х уж е, ухищ ряться объ ея отличіи? Н ѣтъ, нс такой я

10*
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былъ, не пустяки подобны е меня влекли, а занятъ я былъ 
мыслью высокою, чтобъ усоверш ивъ себя  въ зем ной юдоли, 
увидѣть невечерн ій  свѣтъ и возвратить съ процентам и вру
ченны й ынѣ отъ Господа талантъ».

Этимъ оканчивались стары я Т уберозовскія  записи, д о 
читавъ которыя, старикъ взялъ перо и написалъ новую  
дату, началъ спокойно н  строго выводить н а  ч и с т о й  стр а
ницѣ: «Бы ло внесен о мной своеврем енно, какъ однажды  
просвпрнннъ сы нъ, учитель В арн ава П репотенскій , надъ  
трупомъ смущ алъ неповинны хъ дѣтей о душ ѣ человѣче
ской, говоря, что никакой душ и нѣтъ, потому что нѣтъ ей 
въ тѣлѣ видимаго гнѣздилш ца. Гнѣвъ мой противъ сего  
пустого, но вреднаго человѣка былъ въ оны я врем ена ум
ными людьми признанъ суетны м ъ, н самы й поводъ къ сему  
гнѣву найденъ не заслуж иваю щ имъ вним анія. Н ы нѣ но
вое происш ествіе: когда недавно былъ паводокъ, къ город
скому берегу принесло откуда-то св ер ху  неизвѣстное мер
твое тѣло. М ать В арнавкн , бѣдненькая просвирня, сегодня  
сказала мнѣ въ сл езахъ , что лѣкарь съ  городничимъ, вѣ
роятно по злобѣ къ ея  сыну, или въ насмѣш ку надъ  нимъ, 
подарили ему онаго утопленника, а  онъ, В арнавка, по глу
пости своей, этотъ подарокъ принялъ, сварилъ м ертвеца  
въ корчагахъ, въ которы хъ она доселѣ мирно золила свое 
бѣлье, и отваръ вылилъ подъ апортовую  яблоньку, а  кости, 
собравъ, повезъ въ губернск ій  городъ, и что чрезъ с іе  она 
опасается, что ся  драгоцѣннаго сы иа возьмутъ какъ убійцу  
съ  костями сего человѣка. Е е  я , какъ умѣлъ, успокоилъ, а  
городничаго просилъ объяснить: «для какихъ надобностей  
трупъ утонувш аго человѣка, подлеж ащ ій ирслѣ вскры тія  
церковному погребенію , былъ отданъ ими учителю В ар-  
навкѣ?» ІІ получилъ въ отвѣтъ, что это сдѣлано нмн «въ 
и н тер есахъ  просвѣ щ енія», то-есть для образованія  себ я , 
Варнавкн, надъ скелетомъ въ естественны хъ наук ахъ . П р е
смѣш но, какое раченіе о наукѣ со стороны людей, столь 
отъ нея далекихъ  какъ городничій П орохонцевъ, проведш ій  
по.пкнзнн въ кавалерійской конюшнѣ, гдѣ уч атся  конямъ 
хвостъ подвязывать, или лѣкарь-лгунъ, принадлеж ащ ій къ 
той наукѣ, члены которой учеными почитаю тся только отъ 
круглы хъ невѣж дъ, чему и служитъ доказательствомъ его 
грубѣйш ая нелѣпица, якобы опъ, выпивъ по ош ибкѣ у 
П лодомасова, вмѣсто водки, рюмку освѣтительнаго керо
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си н а, пмѣлъ-де цѣлую недѣлю животъ свой свѣтящ имся. 
Н о  какъ бы тамъ ни было, а  сваренны й В арнавкой уто
пленникъ превратился въ скелетъ. К ости В арн авка отвезъ  
въ губерн ію  къ фельдш еру въ  богоугодное за в ед ен іе . Сей 
искусникъ въ анатом іи позацѣпля.тъ всѣ эти косточки одну  
за  другую  и составилъ скелетъ, который привезенъ сюда  
въ городъ и нынѣ н аходи тся  у  П репотенскаго, укрѣпивш аго  
его н а  окнѣ своемъ, что вы ходитъ какъ разъ  противъ ал
таря Н икитской церкви. Т ам ъ онъ и стоитъ, служ а посто
яннымъ предм етом ъ сбор а  уличной толпы и ссоры , и н е
строен ій  дом аш нихъ у В арнавкн съ  его простоватою  м а
терью. М ертвецъ сей  началъ мстить за  себя . Е ж енощ но н а 
чалъ онъ спиться несчастливой матери сего ученаго и см у
щ аетъ покой стар ухи , неотступно требуя  у нея себѣ  по
гр ебен ія . Б ѣ дн ая  и вполнѣ несчастл ивая ж ен щ и на эта м о
лилась, плакала и, н а  колѣняхъ стоя, просила сы на о д а 
рованіи ей сего скелета для погребен ія  и натурально встрѣ
тила въ семъ наіірѣпш тельнѣійній отпоръ. Т огда она  рѣ 
ш илась на мѣру нѣкоего отчаянія  и. въ отсутствіе сы на, 
собрала кости въ небольш ой деревянны й ковчежецъ и сн ес
ла оныя въ садъ  и своими старческим и руками закопала  
ітп кости подъ тою ж е  апортовою яблоныо, подъ которую  
вылито В арнавкой разваренн ое тѣло несчастливца. Н о всс  
это вышло неудачно, ибо учены й сы нокъ обратно и хъ  о т 
ту д а  ископалъ, п началась съ  сими костями новая исторія, 
ещ е по с іе  время не оконченная. П росто смѣху п сраму 
достойно, чтб и зъ  сего послѣдовало! П охищ али они этп ко
сти другъ у дружки до тѣ хъ  поръ, пока мой дьяконъ А хи л 
ла, которому до всего дѣло, взялся с іе  прекратить и такъ  
немѣш котно приступилъ къ исполненію  этой своей рѣш и
мости, что я не имѣлъ никакой возмож ности его удерж ать  
и обрезонить, и вотъ точно какое-то пр едощ ущ ен іе  меня  
см ущ аетъ, какъ бы изъ  этого пустяка не вышло какой-ни
будь вредной глупости для людей п утн ы хъ. А  кромѣ того, 
я  уж асно разстроился разговорам и съ  городничимъ п съ  
лѣкаремъ, укорявш ими меня за  мою ревнивую (по пхъ  сло
вам ъ) нетерпимость къ невѣрію, тогда какъ, дум ается пмъ. 
вѣры уж е нпкто н е содерж итъ, не псклгочаи-де іі тѣхъ, 
кои офиціально за  нее заступаю тся. Вѣрю ! Н о вѣрѣ моей 
іі сем у вѣрю и даж е не сомнѣваюсь, но удивляюсь, откуда  
это взялась у н асъ  такая ож есточенная враж да п ненависть
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къ вѣрѣ? П рои сходитъ  ли с іе  отъ стрем леніи къ свободѣ; 
но кому ж е вѣра пом ѣхой въ  дѣлахъ всяческ ихъ  п р еусп ѣ я 
н ій  къ исканію  свободы? Отчего н астоящ іе мыслители такъ  
н е  думали?»

Отецъ Савелій глубоко вздохнулъ, положилъ перо, ещ е  
взглянулъ н а  свой дневникъ и словно ещ е разъ  общ имъ  
генеральны мъ взглядом ъ окинулъ всѣхъ, кого въ жизнь 
свою  вписал ъ онъ въ  это н е безстрастное поминанье, за 
крылъ и замкнулъ свою дем икатоновую  книгу въ ея  старое  
мѣсто. Затѣм ъ онъ подош елъ къ окну, приподнялъ сп ущ ен 
ную  коленкоровую ш тору и, поглядѣвъ за  рѣку, выпря
мился во весь своіі ростъ н благодарственно перекрестился. 
Н еб о  было закры то черны ми тучами н рѣдкія капли дождя  
уж е ш лепали въ  густую  пыль; это былъ дождь, прошены й  
и иолены й Т уберозовы м ъ, прош едш им ъ днемъ, н а  мірскомъ  
молебнѣ, и въ  тепереш нем ъ его появленіи старикъ видѣлъ  
какъ бы зн ам ен іе, что его молитва н е  бездѣйственна. Ста
рый Т уберозовъ  ш епталъ слова восторж енны хъ хваленій  и 
н е  замѣтилъ, какъ по лицу его тихо бѣжали слезы , и дождь 
в се частилъ капля за  каплей и, наконецъ, засѣ ялъ какъ  
сквозь частое сито, освѣж ая влажною прохладой слегка  
воспаленную  голову протопопа, который такъ и уснулъ, 
какъ сидѣлъ у окна, склонясь головой н а  свои бѣлыя руки.

М еж ду тѣмъ безгромны п, ти хій  дождь пролилъ, воздухъ  
сталъ чистъ и свѣжъ, небо  очистилось, и н а  востокѣ сѣдой  
сум ракъ начинаетъ серебриться, приготовляя мѣсто зарѣ  
дня иже во святы хъ  отца наш его М еѳодія П еснош ск аго, 
дня, которому, какъ мы м ож емъ вспомнить, дьяконъ А хилла  
придавалъ такое особен н ое и, можно сказать, великое зн а 
ч ен іе , что даж е велѣлъ кроткой протопопицѣ записать у 
себя этотъ день н а  всегдаш ню ю  память.

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я .

Р азсвѣ тъ  бы стро яснѣлъ, и пока солнце умывалось въ  
тум анѣ за  ды мящ им ся бором ъ, золотыя стрѣлы его лучей  
уж е остро вы тягивались н а  горизонтѣ. Л егкій туманъ вспо
лохнулся н адъ  рѣкой и поползъ вверхъ по скалистому б е 
регу; подъ мостомъ онъ клубится и липнетъ около черны хъ  
и мокры хъ сваи. И зъ -п одъ  этого тум ана синѣетъ бакш а н 
виднѣется бѣлая полоса ш оссе. Н а  всемъ ещ е лежатъ тѣни
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полусвѣта, и нигдѣ, ни внутри домовъ, ни н а  площ адяхъ и 
улицахъ, н е замѣтно ни какихъ признаковъ пробуж денія .

Н о вотъ н а  самомъ вер ху  крутой, нагорной стороны  
Стараго Г орода, надъ узкою  крестовою  тропой, что ведетъ  
по уступам ъ крем енистаго обры ва къ рѣкѣ, тонко и про
зрачно очерчиваю тся контуры  весьм а странной группы . 
П ри слабомъ освѣщ еніи, при которомъ появляется эта группа, 
въ н ей  есть что-то ф антастическое. П оср еди нѣ  ея  стоитъ  
человѣкъ, покрытый съ плечъ до земли ниспадаю щ им ъ длин
нымъ хитоном ъ, слегка схваченны м ъ въ  опоясьѣ. Ф игура  
эта  появилась соверш енно незам ѣтно, точно выплыла изъ  
рѣдѣю щ аго тум ана, и стоитъ неподвиж но, какъ привидѣніе.

Суевѣрны й человѣкъ -можетъ подумать, что это старо- 
городскій  домовой, приш едш ій повзды хать н адъ  городомъ  
за  часъ до его пробуж денія .

Однако, все болѣе и болѣе яснѣю щ ій разсвѣтъ с ъ -к а ж 
дымъ мгновеніем ъ позволяетъ точнѣе видѣть, что ото н с  
домовой, и не иной д у х ъ , хотя въ  то ж е время все-таки  
и не совсѣмъ что-лпбо обы кновенное. Т еперь м ы , видимъ, 
что у этой фпгуры руки опущ ены  въ карманы . И зъ  одного 
карм ана торчитъ очень длинный прутъ, съ надвязанною  
н а  его концѣ пращ ей, пли, п о .к р а й н ей  мѣрѣ, рыболовною  
лесой, и зъ  другого —  н а  ч еты рехъ  беч ев ахъ  виситъ что-то  
п охож ее н а  тяж елую  палицу. Н о вотъ ш елохнулъ вѣтерокъ, 
по сонной рѣкѣ тихо сверкнуло мелкою рябью , за  узорною  
рѣш еткой соборнаго хр а м а  встрепенулись листочки бер езъ , 
и пусты я складки ш ирокихъ покрововъ нагорной статуи  
задвигались тихо и открыли тонкія ноги, въ  бѣлы хъ ноч
ны хъ панталонахъ . В ъ  эту ж е секунду, какъ обнажились  
этіі тонкія  ноги, взадп  и зъ -за  ни хъ  неож иданно вы стави
лось четы ре руки, прин адлеж ащ ія  двумъ другим ъ ф игу
рам ъ, скры вавш имся н а  второмъ планѣ картины . У служ ли
выя руки эти захватили раздуты я полы, собрали и хъ  и 
снова обернули ими тоненькія, бѣлы я ноги кумира. Т еперь  
стоило только взглянуть поприлеж нѣе, п можно было р а з 
смотрѣть двѣ остальны я фигуры. С права виднѣлась ж ен
щ ина. Она бросалась въ глаза преж де всего непомѣрною  
выпуклостью своего чрева, н а  которомъ высоко поднималась  
узк ая  туника. В ъ  рук ахъ  у  этой ж енщ ины  мѣдный, блестя
щ ій щ итъ, посрединѣ котораго былъ прикрѣпленъ большой  
нѵкъ волосъ, какъ будто только что сняты хъ съ  черепа
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вмѣстѣ съ кожей. Съ другой стороны , именно слѣва вы со
кой фигуры, вы давался ш ирокобороды й, приземисты й, чер
ны й дикарь. П одъ  лѣвою рукой у него было что-то п о х о 
ж ее н а  орудія пы тки, а  въ правой онъ держ алъ кровавый  
мѣш окъ, изъ  котораго свѣсились книзу двѣ человѣческія  
головы, блѣдныя, лиш енны я волосъ и, вѣроятно, испустив
ш ія  послѣдній вздохъ въ пыткѣ. О крестъ этихъ  трехъ  
лицъ совсѣмъ вѣяло воздухом ъ сѣверной сагп. Н о вотъ свѣтъ, 
ясное солнце всплыло ещ е немножко повы ш е, и таин ствен
ной саги  какъ не бывало. Это просто три живые, х о т я  и 
весьм а оригинальные человѣка. Они и ещ е постояли съ ми
нуту и потомъ двинулись книзу. Опустясь ш аговъ десять, 
они снова остановились, и тотъ, который былъ и зъ  н и хъ  
вы ш е други хъ  и стоялъ впереди, тихонько промолвилъ:

—  Смотри, братъ Комаръ, а  вѣдь ихъ что-то ны нче не  
видно!

—  Д а, не видать, — отвѣчалъ чернобороды й Комаръ.
—  Д а ты получш е смотри!
Комаръ воззрился за  рѣку и чер езъ  секунду опять про

изнесъ:
—  Н ечего смотрѣть: никого не видать.
—  А  въ городѣ, Господи, -тиш ь-то какая!
—  Сонное царство, —  замѣтила тихо фигура, держ авш ая  

мѣдный щ итъ подъ рукой.
—  Ч то ты говориш ь, Ф елиси?— спросила, не разслы ш авъ, 

х уд ая  ф игура.
—  Я докладываю вамъ, Б оннъ Васильевичъ, что въ го

родѣ сонное царство,— проговорила въ отвѣтъ ж енщ ина.
—  Да, сонное царство; но скоро начнутъ просы паться. 

В отъ поглядн-ка, Комаръ, оттуда уж ъ, каж ется, кто-то 
бултыхнулъ?

Ф игура кивнула налѣво къ. острову, съ  котораго легкій 
парокъ подымался и тихо клубился подъ мостомъ.

—  Булты хнулъ и есть, —  отвѣтилъ К омаръ и началъ  
слѣдить за  двумя тонкими кружками, расш ирявш им ися по 
тихой водѣ. В ъ  центрѣ передняго изъ  этііхъ кружковъ, 
тихо качаясь, вертѣлось что-то въ родѣ , зрѣлой, желтой 
тыквы.

—  А х ъ  онъ. каиалья, опять преж де насъ  булты хнулъ, 
не дож давш ись начальства.

—  А  вонъ и оттуда готовъ,— молвилъ безстр астно Комаръ.
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— М ож етъ ли быть! Ты вреш ь. К ом арищ е.
А вонъ! поглядите, вонъ, идутъ ужъ н адъ  самою

рѣкой!
В сѣ  три путника приложили ладони къ бровямъ, и, по

глядѣвъ з а  рѣку, увидали, что тамъ вы ступало что-то р о с 
лое и дебел ое, съ  ногъ до головы повитое бѣлымъ сав а
номъ: это «что-то» напом инало какъ нельзя болѣе статую  
К ом андора п, какъ та  ж е статуя, двигалось плавно и м ед
ленно, но неуклонно приближ аясь къ рѣкѣ.

В ъ  эти минуты свѣтозарны й Ф ебъ быстро вы катилъ на  
своей огненной колесницѣ ещ е вы ш е на небо; совсѣмъ р а з-  
рѣдѣвшіи- тум анъ словно весь пропитало янтарны м ъ то
номъ. К артин а обагрилась багрецом ъ и лазурью , и въ  
этомъ ярком ъ, могучемъ освѣщ еніи, весь  облитый лучами  
солнца, въ вол н ахъ  рѣки показался нагой богаты рь съ  
буйною гривой черны хъ волосъ н а  большой головѣ. Онъ 
плылъ противъ теч ен ія  воды, сидя на достойном ъ его мо
гучем ъ красном ъ конѣ, который мощ но разсѣкалъ ш иро
кою грудью волну п сердито, храпѣлъ темноогненны ми  
ноздрями.

В сѣ  эти пѣш ія лица и плы вущ ій всадникъ стремятся  
съ  разны хъ точекъ къ одному пункту, который, если бы 
провести отъ н и хъ  перекрестны я линіи, обозначился н е 
премѣнно н а  вы даю щ ем ся посрединѣ рѣки большомъ камнѣ. 
В ъ  первой ф игурѣ, которая сп ускается  съ  горы, мы узн аем ъ  
старгородскаго исправника Б он н а В асильевича П орохон -  
ц ев а, отставного ротмистра, длиннаго худого добряка, р а з
рѣш ивш аго, въ и н т ер еса х ъ  науки, учителю  В арнавѣ  П р е-  
потенскому воспользоваться тѣломъ утопленника. Н а  этомъ  
сухом ъ н длинномъ м еценатѣ надѣтъ м асаковаго цвѣ та ш ел
ковый хал атъ , а  н а  головѣ остренькая гар усн ая  ермолка; 
изъ одного его кармана, гдѣ покоится его пр авая  рука, 
торчитъ тоненькое кнутовищ е съ  навязанны м ъ на намъ  
длиннымъ выводнымъ кнутомъ, а  около другого, въ который  
засун ута  лѣвая рука городничаго, тихо показы ваю тся огром
ная, д о -ч ер н а  зак уренн ая  пенковая трубка и сафьяновы й  
восточный кисетъ съ охотницкимъ ремеш комъ.

У  него за  плечомъ слѣва тихо ш агаетъ  его главный ку
черъ Комары  барпповъ другъ и нап ерсн ик ъ , давно уже 
утративш ій свое крестное имя и отъ всѣхъ назы ваем ы й  
К ом аром ъ. У  К ом аря вовсе не было съ  собой ни пыталь-
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ны хъ орудій, н і і  д в ухъ  м ертвы хъ головъ, н и  мѣшка изъ  
попачканной кровью холстины , а  онъ просто н есъ  подъ  
мышкой скам ейку, старенькій пунцовы й коверчнкъ, да  пару  
бы чьихъ туго надуты хъ пузы рей, связанн ы хъ одинъ съ  дру
гимъ суконною  покромкой. .

Т ретій  ликъ, за  четверть ч аса  столь грозный, съ мѣд
нымъ щ итомъ подъ рукой, теперь пр едстаетъ  нам ъ въ  
скромнѣйш ей фигурѣ ж ены  К ом аря. «М ать Ф елпсата», 
такъ звали эту особу н а  дворнѣ, бы ла обрем енена довольно 
тяжелою  нош ей, но вся  эта нош а тож е отнюдь не была 
пригодна для битвы. П реж де всего она н есл а  свое чрево, 
служивш ее прію том ъ будущ ем у ю ному К ом аренку, потомъ  
подъ рукой у  нея былъ ярко заблиставш ій н а  солнцѣ мѣд
ный та зъ , а  въ  томъ тазѣ  мочалка, въ мочалкѣ— суконная  
рукавичка, въ  суконной рукавичкѣ— кусочекъ кам фарнаго  
мыла;, а  н а  головѣ у -н ея  леж ала вчетверо слож енная бѣлая  
просты ня.

К арти н а сам аго тихаго свойства.
П одъ бѣлымъ покровомъ ш едш ая тихо съ Зарѣ чья ф и

гура тож е вдругъ потеряла свою грандіозность, а съ  нею  
н всякое подобіе съ К ом андором ъ. Это ш елъ человѣкъ въ 
сап о га х ъ  изъ  такой точно кожи, въ какую обута нога  каж 
даго см ертнаго, носящ аго обувь. Ш ел ъ  онъ спокойно, по
крытый до пятъ просты ней, н когда, подойдя къ рѣкѣ, сбро
силъ се  н а  траву, то въ нем ъ п р осто-на-п росто п р едста
вился дебелы й н нескладны й бѣлобры сы й уѣздны й лѣкарь 
П уговкннъ.

В ъ  кучерявомъ нагом ъ всадникѣ, плы вущ емъ н а  гнѣдомъ  
долгогривомъ копѣ, узн ается  дьяконъ Ахилла, п даж е еле 
мелькаю щ ая въ мелкой ряби струй тыква приним аетъ зн а 
комый человѣческій обликъ: въ ней обозначаю тся два кроткіе 
голубы е глаза н сломанны я носъ . Я сн о, что это не тыква, 
а лы сая голова Р іонстантнна П изонскаго, старческое тѣло 
котораго скры вается  въ свѣж ей влагѣ.

П р ед ъ  нами стя ги в ается  на  свое урочное мѣсто компанія  
старогородскпхъ купальщ иковъ, которы е и здавн а обыкно
венно встр'ѣчаются здѣсь такимъ образом ъ каж дое утро по
гож аго л ѣтняго дня  н вмѣстѣ н аслаж даю тся свѣжею, утрен
нею  ванной. П осмотримъ на  эту сцену.

П ервы й сбросилъ съ  себя свою просты ню  бѣлый лѣкарь, 
чер езъ  минуту онъ снялъ іі второй свой покровъ, свою  ро-
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зовую  серпянковую  сорочку, и вслѣдъ затѣмъ, ш ибко разбѣ
ж авш ись, бросплся кувы ркомъ въ рѣку и поплылъ къ боль
шому, ш ирокому камню, который возвы ш ался н а  одинъ ф утъ  
н адъ  водой н а  самой средпнѣ рѣки. Этотъ камень, дѣйстви
тельно, былъ центром ъ и х ъ  сборищ а. ■

Л ѣкарь въ  нѣсколько взм аховъ  переплы лъ пространство, 
отдѣлявш ее его отъ камня, вскочилъ на  гладкую  верхню ю  
площ адь камня п, за х охотав ъ , крикнулъ:

—  Я  опять преж де всѣ хъ въ водѣ!— И  съ  этимъ л ѣкарь 
гаркнулъ Ахиллѣ:— П лыви скорѣй, Ф араонъ! Видиш ь ли ты 
его чортупіку?— опять, весело смѣясь, закричалъ онъ исправ
нику, и сн ов а, не ож идая отвѣта отъ ротм истра, звалъ  уж е  
И изон ск аго, пом анивая его тихонько, какъ уточку:— Гряди, 
нлѣшнве! гряди, плѣшиве!

М еж ъ тѣмъ къ исправнику, или уѣздном у начальнику, 
который не былъ такъ проворенъ и ещ е оставался н а  суш ѣ, 
въ это время подош ла Ф елнсата: он а  его р асп оя сал а п, 
снявъ съ  него хал атъ , оставила въ  одномъ бѣльѣ и въ  пе
строй ф ланелевой фуф айкѣ.

Т ак ъ  этотъ воинъ ещ е приготовлялся къ купанью , тогда  
какъ лѣкарь, сидя н а  камнѣ и болтая въ водѣ ногами, в ер 
тѣлся во всѣ стороны  и весело свисталъ, п вдругъ неож и
данно такъ громко треснулъ подплы вш аго къ нем у Ахиллу  
ладонью по голой спинѣ, что тотъ даж е вскрикнулъ не отъ  
удара, а  отъ громогласнаго звука.

—  З а  что это такъ громко дереш ься? —  воскликнулъ  
дьяконъ.

—  Н е  хватай  м еня за  тѣло,— отвѣчалъ лѣкарь.
•—  А  если у м еня так ая  привычка?
—  О твыкай,— отозвался снова, громко свистя, лѣкарь.
—  Я  и отвыкаю, да  забы ваю сь.
Л ѣкарь нпчего н е  отвѣтилъ и продолж алъ свистать, а  

дьяконъ, покачавъ головой, плю нулъ и, р азв я зав ъ  ш нуро
чекъ, которымъ былъ подп оясан ъ  по своем у богаты рском у  
тѣлу, снялъ съ  этого ш нурочка конскую  скребницу и щ етку  
и началъ усердно и съ  зн ан іем ъ  дѣла мыть гриву своего  
коня, который, гуляя н а  чем бурѣ, вы гибалъ н ар уж у лады і- 
стую  спину п бурливо пѣнплъ колѣнами воду.

Этотъ п ей заж ъ  и ж анръ представляли собою  простоту  
старогородской ж изни, какъ увертю ра представляетъ музы ку 
оперы: но увертю ра ещ е н е  окончена.
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Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я .
Н а  лѣвомъ берегу, гдѣ оставался  медлительный градона

чальникъ, кучеръ Комаръ разостлалъ коверъ, утвердилъ на 
немъ прин есен ную  скамейку, покачалъ ее  вправо и влѣво, 
н убѣдись, что она  стоитъ крѣпко, возгласилъ:

—  Садитесь, В оин ъ  Васильевичъ; крѣпко!
П ор охон ц ев ъ  подош елъ поспѣш но къ скамьѣ, ещ е соб

ственноручно пош аталъ ее и сѣлъ не преж де, какъ убѣ 
дись, что скамья, дѣйствительно, стоитъ крѣпко. Е два только 
баринъ прпсѣлъ, К омаръ взялъ его сзади  подъ плечи, а 
К ом арева ж ен а, поставивъ н а  коверъ тазъ  съ  мочалкой и 
просты ней, принялась разоблачать воинственнаго градон а
чальника. Сначала она сняла съ него ермолку, потомъ вя
заную  ф уф айку, потомъ туфли, носки, затѣмъ осторожно  
наложила свои ладони н а  су х ія  ребры  ротм истра н остано
вилась. скосивъ въ знакъ вни м анія  н а  бокъ свою  голову.

—  Ч то, Ф елнсп, каж ется, уж е ничего: каж ется, можно 
ѣхать?— спросилъ П орохонцевъ.

■—  Н ѣ тъ , В оин ъ  В асильевичъ , ещ е пульсы бью тся,— отвѣ
чала Фелиса-та.

—  Н у , надо подож дать, если бьются: а ты, Комарь. бул
ты хай.

•—  Д а  я булты хну.
—  Ты булты хай, братецъ , булты хай! Ты оплыви разокъ, 

д а  н вы йди, и поѣдемъ.
—  Н е былъ бы я тогда только, В оинъ Васильевичъ, 

очень скользкій, чтобы вы опять по аиам еднеш нем у нс 
упали?

—  Н ѣ тъ , ничего; не упаду.
К ом арь сбросилъ съ  себя , за  спиной своего господина, 

рубаш ку и, пры гнувъ съ  разбѣ гу  въ воду, ш ибко заработал ъ  
руками.

—  И ш ь какъ лихо пл аваетъ  твой К ом арищ е!— прогово
рилъ П орохонцевъ.

—  Отлично, —  отвѣчала К ом ари ха. повндпмому, нимало  
не стѣ сняясь сам а и нс стѣ сняя никого и зъ  купальщ иковъ  
своим ъ присутствіем ъ.

Ф елисата. бы вш ая крѣпостная дѣвуш ка П орохон цева, 
давно привы кла быть нянькой своего больного пом ѣщ ика, и 
въ ух а ж и в а н ія х ъ  за  нимъ различіе пола для н ея  не сущ е-
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ствовало. М еж ъ тѣмъ К омаръ оплылъ камень, на которомъ  
сидѣли купальщ ики, и, вы скочивъ снова на берегъ , сталъ  
спиной къ скамьѣ, н а  которой сидѣлъ градоначальникъ, и 
изогнулся глаголемъ.

В оин ъ  В асильевичъ взлѣ зъ  на  него верхом ъ, обхватился  
руками за  ш ею  и поѣ хал ъ  на  нем ъ въ  воду. Ротм истръ  
обы кновенно такимъ образом ъ вы ѣзж алъ н а  К ом арѣ въ воду, 
потому что не могъ идти босою  ногой по мелкой щ ебенкѣ, 
но чуть вода начинала доставать К омарю  подмышки, Комаръ  
останавливался и доклады валъ, что кам ней уж ъ нѣтъ, и 
что онъ чувствуетъ подъ ногами песокъ . Т огда В оин ъ  В а 
сильевичъ слѣзалъ съ его плечъ и лож ился на  пузы ри. 
Т акъ было и нынче: сухой  градоначальникъ легъ, Комаръ  
толкнулъ его въ  пятки, и они оба поплыли къ камню, и 
оба  н а  него взобрались. Н ебольш ой кам ень этотъ, возвы 
ш аю щ ійся н ад ъ  водой ровною  и круглою площ адью  ф ута  
въ  два въ  діам етрѣ, служилъ теперь пом ѣщ еніем ъ для пяти  
человѣкъ, изъ коихъ четверо: П орохон ц ев ъ , П пзонск ій , лѣ
карь и А хилла разм ѣщ ались по краям ъ, усѣвш ись другъ къ 
другу  спинам и, а К омарь стоялъ между ними въ узеньком ъ  
четы реугольнпкѣ, образуем ом ъ и хъ  спинами, п мылъ голову  
своего господина, остальны е бесѣдовали . П пзон ск ій , дер гая  
своимъ кривымъ носом ъ, разсказы валъ , что, какъ вчера  
смерклось, гдѣ-то ниж е м оста въ л озахъ , сѣла п ар а лебедей  
и ночью подъ дож дичекъ в се гоготали.

—  Л ебеди  кричали, это къ чьем у-то прилету,— замѣтилъ  
Комарь, продолж ая усердн о намыливать бари нову голову.

—  Н ѣ тъ , это просто къ хорош ем у дню, —  отвѣтилъ П н -  
оонскіп.

—  Да и кому къ нам ъ прилетѣть'.-'— вмѣш ался лѣкарь: —  
живемъ какъ кикиморы, цѣлый вѣкъ ничего новаго.

—  А  на что нам ъ новое'?— отвѣтилъ П пзон ск ій .— В се  у 
п асъ  есть; погода прекрасная, сидимъ мы здѣсь н а  камушкѣ, 
пикто насъ  не осуж даетъ; наги мы, и никто н а съ  не испу
гаетъ . А пріѣдетъ новый человѣкъ, в се это ему покаж ется  
не такъ, и пойдетъ онъ разбирать...

—  П ой детъ  разбирать, зачѣм ъ они голые сидятъ? —  ф а
мильярно перебилъ Комарь.

—  Спроситъ: зачѣм ъ это дер ж атъ  такого начальника, 
котораго б а б а  моетъ?— п одсказалъ  лѣкарь.
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—  А  вѣдь и п р ав да!— воскликнулъ, тревожно поворотясь  
н а  мѣстѣ, ротмистръ.

Комаръ подулъ себѣ  въ  усы, улы бнулся п тихо прого
ворилъ:

—  Скажетъ: зачѣмъ это исправникъ н а  К ом арѣ верхом ъ  
ѣздитъ?

—  Молчи, Комарищ е!
— -  П олю бопы тствую тъ, полюбопы тствуютъ и объ  этом ъ,—  

снова отозвался кроткій П изон ск іи , и вслѣдъ затѣ м ъ в здох
нулъ и добавилъ:— А  теперь б езъ  новостей мы вотъ сидимъ, 
какъ въ раю; сам и мы наги, а  видимъ красу: видимъ лѣсъ, 
видимъ горы, видим ъ храм ы , воды, зелень; вонъ тамъ вы
водки утины е подъ береж ком ъ попискиваю тъ; вонъ рыбья  
мелкота цѣлою стаей  играетъ. Сила Господня!

Звукъ д в ухъ  послѣднихъ словъ, которыя громче други хъ  
произнесъ  ПизонскШ , сначала раскати л ся  но рѣкѣ, потомъ  
ещ е разъ  перекинулся н а  взгорьѣ и, наконецъ, нѣсколько 
гулче отозвался н а  Зарѣчьи. У слы хавъ  эти переливы , П и- 
зонск ій  поднялъ надъ своею  лысою головой устремленны й  
вверхъ  указательны й палецъ и сказалъ:

—  Трижды  сила Господня тебѣ  отвѣчаетъ: чего ещ е  
лучше, какъ жить въ  такой тиш инѣ и въ ней в се и 
окончить.

—  П равда, истин ная  правда, —  отвѣчалъ, вздохн увъ , 
ротмистръ. —  В отъ мы съ  лѣкаремъ маленькую новость  
сдѣлали: дали В арн авѣ  мертваго человѣка сварить, а  и то 
сколько пошло изъ этого вздора! К стати, дьяконъ: ты, 
братъ , н е забудь, что ты обѣщ алъ отобрать у В арнавкп  
эти кости!

—  Ч то мнѣ забы вать; я  не аристократъ, чтобы н а  меня  
орать сто кратъ; я  что обѣщ алъ, то іі сдѣлалъ.

—  К акъ сдѣлалъ? Н еуж то и сдѣлалъ?
—  А, разум ѣ ется, сдѣлалъ.
—  Дьяконъ, ты это вреш ь, голубчикъ.
А хилла промолчалъ.
—  Ч то-ж ъ ты молчишь? Р азск аж и ж е, какъ ты это ото

бралъ у него эти кости? А? Д а  что ты, какого чорта ны нче 
солидничаеш ь?

—  А отчего ж е мнѣ и не солидничать, когда мнѣ талія  
моя на  то позволяетъ? —  отозвался пе безъ  важности  
Ахилла. —  Вы съ лѣкаремъ нагадили, а  я  ваш и глупости
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исправилъ; влѣзъ къ В арнавкѣ въ окош ко, сгребъ въ куле
чекъ всѣ эти кости...

—  И  что ж е дальш е, Ахпллуш ка? Ч то, милый, даль
ш е, что?

—  Д а вотъ тутъ  безтолковщ ина вы ш ла.
—  Говори ж е скорѣй, говори!
—  А  что говорить, когда я самъ не знаю: кто у меня  

и хъ , этн кости, н азадъ  укралъ.
П орохон цевъ  подпры гнулъ и вскричалъ:
—  К акъ , опять украдены ?
—  Т о-есть , какъ тебѣ сказать, украдены ? Я  не знаю , 

украдены  онѣ или нѣтъ, а  только я и х ъ  ирпнесъ  домой, и 
всѣ какъ надо вы сы палъ н а  дворѣ въ телѣжку, чтобы  с х о 
ронить, а  теперь утром ъ глянулъ: и хъ  опять нѣтъ, и всего  
вотъ этотъ одинъ хвостикъ остался.

Л ѣкарь захохотал ъ .
—  Ч его ты смѣеш ься?— проговорилъ слегка серди вш ій ся  

на него дьяконъ.
— ■ Х востикъ у тебя остался?
А хилла разсердился.
—  Р азум ѣ ется , хвости къ ,— отвѣчалъ онъ:— а то это что 

ж е такое?
Дьяконъ отвязалъ отъ скребницы  привязанную  веревоч

кой щ нколоточную человѣческую  косточку и , сунувъ  ес  
лѣкарю, сухо добавилъ:— н а, разгляды вай, если тебѣ  не вѣ
рится.

—  Д а развѣ  у людей бы ваю тъ хвостики?
—  А  то развѣ  не бываютъ?
— • Значитъ и ты съ хвостомъ?
—  Я ?— переспросил ъ Ахилла.
—  Да, ты. ^
Лѣкарь опять р асхохотал ся , а дьяконъ поблѣднѣлъ и 

сказалъ:
—  П ослуш ай, отецъ лѣкарь, ты ш ути, ш ути, только про

порцію  знай: ты помни, что я  дух о в н а я  особа!
—  Н у, да, ладно! Ты скажи хоть, гдѣ у тебя  астрагелю съ?
Н езнаком ое слово «астрагелю съ» произвело н а  дьякона

необы чайное впечатлѣніе: ему почудилось что-то чрезвы 
чайно обидное въ этомъ латинскомъ н азв ан іи  щ иколотки, 
и онъ, покачавъ иа лѣкаря укоризисіш о головой, глубоко 
вздохнулъ п медленно произнесъ:
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—  Н у, никогда я не ож идалъ, чтобы ты былъ такой  
подлецъ!

—  Я  подлецъ?
—  А, разум ѣется, послѣ того, какъ ты смѣлъ меня, ду

ховное лицо, такую глупость спросить,— ты больше ничего  
какъ подлецъ. А ты послуш ай: я тебѣ дав еч а  спустилъ, 
когда ты пош утилъ про хвостикъ, но уж ъ этого ты бойся.

—  У ж асно!
—  Н ѣтъ , не уж асно, а  ты въ самомъ дѣлѣ бойся, по

тому что мнѣ уж ъ это ваш е ны нѣш нее вольномысліе надоѣло  
н я ещ е вчера отцу Савелью сказалъ, что онъ не умѣетъ, 
а  что если я возьмусь, такъ іі всю  эту вольнодумную га
дость, которая у н а съ  завелась, ср азу  выдуш у.

—  Д а  развѣ  азіга§'е1из сказать— это вольнодумство?
—  Цыть!— крикнулъ дьяконъ.
—  В отъ, дурак ъ ,— п роизнесъ , пож авъ плечами, лѣкарь.
—  Цыть! —  загрем ѣлъ А хилла, поднявъ свой кулакъ и 

засверкавъ  грозно глазам и.
—  Тьфу, оселъ; съ  нимъ нельзя говорить!
—  А, а, я оселъ; со мной нельзя говорить! Н у, братъ, 

такъ я  ж е вам ъ не Савелій; пойдем ъ въ омутъ!
II съ  этими словами дьяконъ, перем ахн увъ  въ лѣвую  

руку чумбуръ своего коня, правою  обхватилъ лѣкаря по
перекъ  его тѣла и бросился съ  нимъ въ воду. Они погру
зились, выплыли п опять погрузились. Х отя  по дѣйствіям ъ  
дьякона можно было заключить, что онъ отнюдь не хотѣлъ  
утопить врача, а  только подвергалъ пыткѣ окунаньемъ и. 
барахтаясь съ нимъ, держ алъ полегоньку къ берегу; но три  
человѣка, оставш іеся  н а  камнѣ, п стоявш ая н а  противопо
ложномъ бер егу  Ф елисата, слы ш а отчаянны е крики лѣкаря, 
приш ли въ такой неописанны й уж асъ , что подняли крикъ, 
который нс могъ не произвесть повсемѣстной тревоги.

Т акъ дьяконъ А хилла началъ искоренен іе водворивш а
гося  въ С таръ-Городѣ пагубнаго вольномы слія, и мы будем ъ  
видѣть, какія великія послѣдствія повлечетъ за  собою  это 
энергическое начало.

Г Л А В А  ВО СЬМ АЯ.
К рикъ и ш умъ, подняты й но этому случаю  купальщ и

ками, пробудилъ еле вздремнувш аго у окна протопопа; ста
рикъ испугался, вскочилъ и, взглянувъ за  рѣку, рѣш ительно
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не ногъ себѣ ничего объяснить, какъ подъ окномъ у него  
остановилось щ егольское тильбю ри, зап ряж енное кровною  
сѣрою лош адью . В ъ  тильбю ри сидѣла молодая дам а въ  чер
номъ платьѣ: она  п равила лош адью сам а, а  возлѣ н ея  п о 
мѣщ ался рядом ъ маленькій казачокъ. Это была молодая вдова  
пом ѣщ ица А лександра И ван овн а Серболова, нѣкогда у ч е 
ница Т уберозова, которую онъ очень любилъ и о которой  
всегда отзы вался съ  самы мъ теплы мъ сочувствіем ъ. У видавъ  
протопопа, молодая дам а привѣтливо ему поклонилась и 
друж ественно привѣтствовала.

—  А лександра И вановн а, лр ійм ите дань моего нан гду- 
бочапш аго почтенія! —  отвѣчалъ протопопъ. —  В сегдаш н я я  
радость моя, когда я  в асъ  виж у. Ж ен а  сей ч асъ  встан етъ , 
позвольте мнѣ просить в асъ  ко мнѣ на  чаш ку чая.

Н о дам а отказалась ц сказала, что она пр іѣ хал а съ  
тѣмъ, чтобы пом олиться объ усопш ем ъ мужѣ и просить  
Т уберозова поспѣш ить для н ея  въ церковь.

—  Готовъ къ ваш имъ услугам ъ.
*  —  П ож алуйста; вы  нач ин айте обѣдню , а  я  заѣ ду н а  ми
нутку къ старуш кѣ П репбтен ск ой , она  ин аче обидится.

Съ этими словами дам а кивнула головой, ц легкш  экш іа- 
ж ецъ ея  скры лся. П ротопопъ Савелій началъ спѣш но дѣлать  
свон в сегда  тщ ательно содерж имы й туалетъ , послалъ дѣ
вочку велѣть ѵдарпть къ заутренѣ  и велѣлъ еи забѣ ж ать  
за  дьякономъ Ахиллой, а сам ъ сталъ п ер ед ъ  кивотомъ на  
правило. Ч ер езъ  полчаса р аздал ся  ударъ  соборнаго коло
кола, а  ч ер езъ  нѣсколько минутъ позж е и дѣвочка возвра
тилась, но возвратилась съ  извѣ стіем ъ , что дьякона А хиллу  
она н е  только не наш ла, но что и никому неизвѣ стно, гдѣ  
онъ. Ж дать было некогда, и отецъ Т уберозовъ , взявъ свою  
трость съ  надписью  «ж езлъ А ароновъ  расцвѣ л ъ», вышелъ 
изъ дому и направился къ собору. Н е  прош ло затѣмъ н 
десяти  минутъ, какъ глазам ъ протопопицы , Н атал ьи Н ик о
лаевны , п редсталъ  дьяконъ А хилла. Онъ былъ, что назы 
вается , весь внѣ себя.

—  М ам енька,— воскликнулъ онъ:— в се, что я вчера вамъ  
обѣщ алъ о м ертвы хъ костяхъ, вышло вздоръ.

—  Н у , я такъ тебѣ  и говорила, что это вздор ъ ,— отвѣ
чала Н аталья Н иколаевна.

—  Н ѣ тъ , позвольте ж е, надо знать, почему этотъ вздоръ  
вы ходитъ? Я  вчера, какъ вам ъ и обѣ щ ал ъ ,— я этого св а р е-

Сочиненія Н. С. Лѣскова. Т. I. 21
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наго В арнавкон человѣка останкп, какъ слѣдуетъ, выкралъ  
у  н его  въ окнѣг іі сн есъ  въ кулькѣ къ себѣ  н а  дворъ и вы
сы палъ въ телѣгу, но днесь поглядѣлъ, а  въ телѣгѣ ничего  
нѣтъ! Я  ж е тому не виноватъ?

—  Д а  кто-ж ъ тебя  винитъ?
—  Т о-то и есть: я даж е впалъ въ сом нѣніе, не схоро

нилъ лн я  ііхъ ночью, д а ’ не засы палъ ли, но на купаньи  
м еня лѣкарь разсерди лъ , н потомъ я  прямо съ  купанья бро
сился къ В арнавѣ; окош ки закры ты  болтами, а  я  заглянулъ  
въ щ елочку іі вижу, что этотъ обварены й опять весь цѣли
комъ н а  крючечкѣ внсптъ! Гдѣ  отецъ протопопъ? Я  все  
хоч у ему разсказать.

Н атал ья Н иколаевна послала дьякона вслѣдъ за  мужемъ, 
іі ш агнсты й А хилла догналъ Т убер озов а  на  полудорогѣ.

—  Ч его это ты такъ ... и бѣжиш ь, и пы хтишь, и со 
пиш ь, и топочеш ь? —  спросилъ его, услы ш авъ его ш агіі, 
Савелій.

—  Это у м еня... отецъ Савелій, всегда , когда бѣж у..; 
Вы  развѣ  не замѣтили?

—  Н ѣтъ, я этого не замѣчалъ, а  ты отчего ж е объ  
этомъ лѣкарю  ш е скаж еш ь, онъ можетъ помочь.

—  Н у, вотъ лѣкарю! Н е  напом инайте мнѣ, пож алуйста, 
про него, отецъ Савеліи, д а  н онъ ничего не поможетъ. 
Ынѣ в ен гер ец ъ  такого лѣкарства давалъ, что говоритъ, 
«только вы пей, такъ н е будеш ь ни сопѣть, ни ды хать!»  
однакож е я  все выпилъ, а  м еня н е  взяло. А наш ъ лѣкарь... 
д а  я , отец ъ  протопопъ, имъ сегодня п разстроенъ . Я  се 
годня, отецъ протопопъ, вскипѣлъ на  наш его лѣкаря. Вѣдь 
этакая, отецъ протопопъ, н аглость...— Д ьяконъ пригнулся къ 
уху  отца С авелія и добавилъ вслухъ:— представьте вы себѣ, 
какая наглость!

—  Н ичего особен наго не виж у, —  отвѣчалъ протопопъ, 
тихо всходя н а  ступени собора:— азѣѵадеіиз есть кость во  
щ иколоткѣ, іі я  не вижу, для чего ты могъ тутъ р а зсер 
диться.

Дьяконъ сдѣлалъ ш агъ н азадъ  н въ изумленіи восклик
нул ъ:— Т акъ это щиколотка!

—  Да.
А хилла ударилъ себ я  ладонью но лбу и ещ е громче 

крикнулъ:
—  А хъ , я  дуракъ!



163

—  А что ты сдѣлалъ?
—  Н ѣтъ, вы, сдѣлайте милость, назовите меня, пожэ 

луйста, дуракомъ!
—  Д а скаж и, за  что назвать?
-—  Н ѣтъ, уж ъ вы смѣло назы вайте, потому что я вѣдь 

этого лѣкаря чуть не утопилъ.
—  Н у , изволь, братецъ , исполняю  твою просьбу: во

истину ты дуракъ, и я  тебѣ предсказы ваю , что если ты 
еш е отъ подобны хъ св ои хъ  глупы хъ обы чаевъ не отста
неш ь, то ты безъ того не заключиш ь жизнь, чтобы кого- 
нибудь не угодить на  смерть.

—  П олноте, отецъ С авеліи, я  не совсѣм ъ безъ  понятіи .
—  Н ѣ тъ , не «полноте», а  это правда. Ч то это, въ с а 

момъ дѣлѣ, ты духовн ое лицо, у теб я  полголовы сѣ дая , а  
м еж ду тѣмъ, куда ты ни о б о р о т и т ь ся , всю ду у тебя  ск ан 
далъ:- там ъ ты наш умѣлъ, тутъ ты накричалъ, тамъ то по
валилъ, здѣсь это опрокинулъ; такъ вездѣ за  собой и -ве
деш ь безпорядокъ.

—  Д а  что ж е такое, отец ъ  Савелій, я  валяю  и опроки
дываю? Вѣдь этакъ круглымъ числомъ можно н а  человѣка  
ни вѣсть что наговорить.

-—  П остоянно, постоянно за  тобой по пятам ъ идетъ б е з 
порядокъ! .

-—  Н е знаю  я, отчего это такъ, и в се ж е такп, зн а 
читъ, это не по моей винѣ, а по нескладности, потому что 
у м еня такая природа, а  въ другую  сторону вы это на
прасно распол агаете. Я  скорѣе за  порядокъ теперь стою, 
а  не за  безпорядокъ, и въ этомъ расчнсленіп все это и 
сдѣлалъ. .

II вслѣдъ за  симъ А хилла скороговоркой, но со всѣми 
деталями разск азалъ , какъ онъ вчера укралъ костякъ у В а р 
навы  ІІрепотенскаго и какъ этотъ костякъ опять проиалъ  
у него и очутился и а  старом ъ мѣстѣ. Т уберозовъ слуш алъ  
Ахиллу, все болѣе и болѣе раскры вая глаза, и, невольно сдѣ
лавъ нѣсколько ш аговъ назадъ , восклпкпулъ:

-  В еликій Господи, что это за  злополучный человѣкъ!
-  К то это, отецъ С авелій?— съ нем ены ш ім ъ удивленіем ъ  

воскликнулъ и Ахилла.
— ■ Ты, искренній  мой, ты!
—  А по какой причинѣ я злополученъ?
—  К'то. какой злой д у х ъ  научаетъ  тебя  все эго дѣлать?

і г
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—  Д а что такое дѣлать?
—  Л азить, похищ ать, ссориться!
—  Это вы м еня научили,— отвѣчалъ спокойно и искренно  

дьяконъ: —  вы сказали: путем ъ или непутем ъ этому надо  
положить конецъ, я  іі положилъ. Я  ваш у волю исполнилъ.

Т уберозовъ  только покачалъ головой и, повернувш ись  
лицомъ къ дверям ъ, вош елъ въ притворъ, гдѣ стояла на  
колѣняхъ іі молилась Серболова, а  въ углу, на  погребаль
ны хъ носил кахъ , сидѣлъ, сбивая  щ елчками пыль съ  своихъ  
панталонъ, учитель П реп отен ск ій , лицо котораго сіяло на  
этотъ р а зъ  радостны м ъ восторгомъ: онъ глядѣлъ въ глаза  
протопопу и дьякону, и улы бался. Онъ, очевидно, слы ш алъ, 
если н е  весь разговоръ, который они вели н а  сх о д а х ъ  храм а, 
то, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыя слова ихъ . Н о зачѣмъ, какъ, 
съ  какого повода.» появляется здѣсь,к бѣж авш ій храм а, учи
тель? Это удивляетъ и Ахиллу, и Т уберозова, съ тою лишь 
разницей, что А хи лла не м ож етъ отрѣш иться отъ той мы
сли: зачѣмъ здѣсь П репотенск ій , а чинный Савелій вы бро
силъ эту мысль вонъ изъ головы тотчасъ, какъ предъ нимъ  
распахнулись двери, откры ваю щ ія алтарь, которому онъ  
привыкъ предстоять со страхом ъ и трепетом ъ. П рош елъ  
часъ; скорбная служ ба отпѣта. Серболова и ея дальній ку
зенъ , нѣкто Д арьяновъ, напились у  отца Савелія чаю и 
ушли: Серболова уѣ зж аетъ  домой подъ вечеръ , когда схлы 
нетъ солнечны й ж аръ. О на теперь хочетъ  отдохнуть. Дарьц- 
новъ придетъ къ н еи  обѣдать въ домикъ старуш ки П реп о-  
тенской; а отецъ Т уберозовъ  условился туда ж е придти  
нѣсколько попозж е, чтобы напиться чаю п проводить свою  
любимѣйшую духовную  дочь.

Н о гдѣ ж е А хилла и гдѣ П репотенскій?
Учитель и сч езъ  изъ  церкви, какъ только началась служба, 

а дьяконъ бѣж алъ тотчасъ, какъ ее  окончилъ. Отцу Савелію, 
который прплегъ отдохнуть, такъ н каж ется, что они гдѣ- 
нибудь н ося тся  іі другъ друга  гонятъ. Это былъ «сонъ  въ  
руку»: дьяконъ іі В арн ав а приготовлялись къ большому 
сраж енію .

Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я .
Т яж елъ , скученъ и утом ителенъ видъ пусты нны хъ улицъ, 

наш ихъ уѣ здны хъ городовъ во всякое время; но особенно  
убійственъ  оиъ своею м ертвенностію  въ ж аркій лѣтній нол-
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день. Г устая  сѣ рая пыль, мѣстами изборож денная слѣдами  
прокативш ихся по н ей  колесъ, сонная  п увядш ая муравка, 
окаймляю щ ая немощ ены я улпцы къ сторонѣ воображ аем ы хъ  
тротуаровъ; сѣды е, подгнивш іе и пок оси вш іеся  заборы ; за 
мкнутыя тяжелыми замками церковны я двери; деревянны я  
лавочки, брош енны я хозяевам и п заставлен ны я двумя, крестъ- 
на-к рестъ  положенны ми, досками: все это, среди  полдневнаго  
ж ара, дрем летъ до такой степени  заразительн о, что чело
вѣкъ, осуж денны й жить среди  такой обстановки, и самъ  
теряетъ всякую  бодрость и тож е томится н дремлетъ.

В ъ  такую  пм енно пору, В ал ер іан ъ  Н иколаевичъ Д арья- 
новъ прош елъ нѣсколько пусты хъ  улицъ п, наконецъ , по
вернулъ въ очень з'зенькій переулочекъ, который наглухо  
запирался стары мъ рѣш етчаты мъ забором ъ. З а  забором ъ  
видна была церковь. П рпгнувъ низко голову, Д арьяновъ  
вош елъ въ  низенькую  калиточку, н а  церковны й погостъ. 
Здѣ сь, въ  углу эт о го 'п о го ст а , мѣстилась едва  зам ѣ тная х и 
бара  церковнаго сторож а, а  въ глубинѣ, за  цѣлымъ лѣ
сом ъ в етхи хъ  надмогильны хъ крестовъ, ю тился низенькій  
трехъоконны й домикъ просвирни П репотенской.

Н а  погостѣ не было той густой пылп, которая сплош 
нымъ слоемъ леж ала по всем у п ространству городской пло
щ ади и 3'лпп.ъ. Т утъ, напротивъ, стлалась зел ен ая  мурава, 
н двѣ кз'рнцы. ж елав ш ія  понѣж иться въ  пыли, на солнеч
номъ припекѣ, должны были выйти для этого за  калитку 
и лечь подъ ея  порогомъ на улицѣ. Здѣсь онѣ зак апы ва
лись вт. пыль, такъ что н хъ  почти нельзя было и зам ѣ
тить, и лежалп обы кновенно каждый день въ полной увѣ
ренности, что н х ъ  ніікто не побезпокоитъ; при появленіи  
переш агн\твш аго ч ер езъ  н и хъ  Дарьянбва, онѣ даж е не ш е 
вельнулись и не тронулись; а  только открыли по одному 
изъ своихъ янтарны хъ глазъ и, проводивъ сонны мъ взгля
домъ гостя, спова завели п хъ  выпуклыми сѣрыми вѣками. 
Дарьяновъ прямо направился къ калиткѣ домика П репо- 
тен ск пхъ  и п о о т ч а л ъ  въ тяж елое ж елѣзное кольцо. Отвѣта 
не было. В ездѣ  тишь: ни собака не тявкнетъ, ни голосъ  
человѣческій не окликнетъ. Дарьяновъ постучалъ снова, но 
опять безз'спѣш по. Т огда опъ, отложивъ всякую  надеж ду  
кого-ннбз'дь дозваться, прош елъ подъ жердочку въ малину, 
которою густо обросъ  просвирникъ ДОМИКЪ, и ЗПГЛЯНЗ'ЛЪ въ  
одно изъ его оконъ. Окна были закрыты отъ солнца став-
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няміі, но сквозь неплотны я створы  эти хъ  ставенъ свободно  
можно былб видѣть в се пом ѣщ еніе. Это была комната боль
ш ая, вы сокая, почти б езъ  мебели и съ двумя дверями, изъ  
которы хъ за  одною виднѣлась другая , крош ечная синяя ка- 
морочка, съ высокою постелью, закрытою Лоскутовымъ сит
цевы мъ одѣяломъ.

Больш ая пустая  комната принадлеж ала учителю В а р 
навѣ, а  м аленькая кам орочка— его матери: въ этомъ и со
стоялъ весь и хъ  домъ, если не считать кухоньки, въ к о 
торой негдѣ было поворотиться около загнѣткп.

Т еперь ни въ  одной н зъ  этихъ  комнатъ не было впдно  
ни душ и, но Д арьяновъ слышалъ, что въ сѣ няхъ , за  дверью, 
кто-то сильно работаетъ  сѣчкой, а въ саду , подъ окномъ, 
кто-то другой н е то третъ кирпичъ, не то пилитъ тер пу
гомъ какое-то ж елѣзо. Е щ е  болѣе убѣж денны й теперь, что 
стукомъ здѣсь никого не докличеш ься, Д арьяновъ пере
ш елъ къ забор у, огораж ивавш ем у садикъ, и, оты скавъ между  
досками щ елочку, началъ чрезъ  н ее  новое обозрѣ ніе, но 
это было не такъ легко: у  сам аго забор а  росли густы е ку
сты, не дозволявш іе разглядѣть человѣка, производивш аго  
шумъ кирпичомъ или напилкомъ. Д арьяновъ наш ел ся  вы
нуж денны мъ взять другой обсерваціонны й пунктъ. Ступпвъ  
носкомъ сапога  н а  одну, слегка вы давш ую ся доску, а  ру
кой ухватясь за  верхн ій  край забор а, онъ поднялся ц ув и 
дѣлъ маленькій, но очень густой и опрятны й садикъ, п о 
срединѣ котораго руками просвирни бы ла пробита чистень
кая, усы панная желтымъ пескомъ дорожка. Н а  этой дорожкѣ, 
прямо н а  землѣ, сидѣлъ учитель В арнава. Онъ сидѣлъ, р а з
ставивъ вы тянуты я ноги, какъ дѣлаю тъ это играю щ ія въ  
мячъ дѣти. В ъ  ногахъ  у учителя, м еж ду колѣнами, леж ала  
н а  пескѣ цѣлая груда человѣческихъ костей и листъ си
ней сахарной бум ага. У читель держ алъ въ каж дой своей  
рукѣ по цѣлому кирпичу и ож есточенно теръ ими одинъ  
о другой надъ бумагой. П отъ  лилъ ручьями по лицу П р е-  
потенскаго, несмотря на  то, что учитель сидѣлъ въ тѣни, 
и не обрем енялъ себя  излиш нимъ туалетомъ. Онъ былъ 
босой, въ одной рубаш кѣ н пан тал онахъ , подстегнуты хъ  
только одною подтяжкой.

—  В арн ав а  Васильевичъ! Отоприте мнѣ, В арнава В а 
сильевичъ!— закричалъ ему Дарьяновъ, но зовъ этотъ про
падалъ безслѣдно. П репотенск ій  попреж нем у теръ  ож есто-
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ченно своп кирпичи, локти его ходили один ъ  противъ дру
гого какъ два кривош ипа; мокрые волосы трепались въ 
тактъ изъ  стороны  въ сторону; сам ъ онъ такж е качался, 
какъ подвиж ной цилиндръ, и ничего не слы халъ, и ни на  
чтб не откликался. ,

Гость могъ бы скорѣе добиться отвѣта у .мертвыхъ, по- 
чію щ нхъ н а  покинутомъ кладбищ ѣ, чѣмъ у погруж еннаго  
въ своп за н я т ія  учителя. У гады вая это. Д арьяновъ болѣе 
и не звалъ его, а пры гнулъ на забор ъ  и перелетѣлъ въ  
садъ  П репотен ск аго . К акъ ни легокъ былъ этотъ прыжокъ, 
но стары я, р азош едш ія ся  доски все-таки застучали, и по
раж енны й этимъ стукомъ учитель бы стро вы пустилъ изъ  
рукъ свои кирпичи и, бросивш ись п а  четвереньки, сх в а 
тилъ въ охап к у разсы панны я предъ  нимъ человѣческія к о 
сти. ІІрепотен ск ій , очевидно, бы лъ въ больш омъ перепугѣ , 
но не могъ бѣж ать. Н е  оставляя своего распростертаго по
лож енія, онъ только тревож но смотрѣлъ въ  ш евеливш ійся  
густой малинникъ и все тщ ательнѣе и тщ ательнѣе заби 
ралъ въ руки леж авш ія подъ нимъ кости. В ъ  тотъ мо
ментъ, когда предъ  учителемъ раздвинулись самые близкіе  
ряды  малины, онъ бы стро вскочилъ н а  своп длинныя  
ноги и предсталъ удивленны мъ глазам ъ Д арьянова въ са
момъ странном ъ видѣ. Р а ст р еп а н н а я  п всклоченная голова 
П репотен ск аго, его потное, захв атан н ое красны мъ кирпи
чомъ лицо, испуганны е глаза н длинная полураздѣтая фи
гура, нагруж енная человѣческими костями, а  съ  п оя са  за 
сы панная мелкимъ, терты мъ кирпичомъ, издали совсѣмъ  
какъ будто залитая кровью, дѣлала его скорѣе похож имъ  
н а  лю доѣда-дпкаря, чѣмъ н а  человѣка, который заним ается  
дѣломъ просвѣ щ енія .

—  Н у , батю ш ка, В арн ава В асильевичъ, прилеж но же вы 
работаете! В а съ  даж е не дозовеш ься ,— началъ, вы ходя, гость, 
разсмотрѣвъ котораго В ар н ав а  вдругъ просіялъ, захлопалъ  
глазами н воскликнулъ:

—  Т акъ  это вы! А я  вѣдь дум алъ, что это Ахилка.
II съ  этими словами учитель отрадно разж алъ своп руки, 

н цѣлая груда человѣческихъ костей рухн ул а на дорожку, 
точно будто онъ вдругъ весь самъ выпотрошплся.

—  А х ъ , В алерьянъ Н иколаичъ,— заговорилъ онъ:— если  
бы вы знали, как ія  здѣсь съ  нами дѣлаю тся дѣла. Н ѣ тъ ,
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чортъ возьми, чтобъ ещ е послѣ всего этого въ этой прокля
той Р оссіи  оставаться!

—  Батюш ки! Ч то ж е это такое? Н ельзя лп разсказать?
—  К онечно можно, если только... если вы не ш піонъ.
■—  Н адѣю сь.
—  Т акъ садитесь н а  лавочку, а я буду работать. Сядьте-жъ  

пож алуйста, мнѣ при васъ  даж е пріятно, потому что в се-  
таки есть свидѣтель, а  я  буду работать и разсказы вать.

Гость принялъ приглаш еніе іі попросилъ хозя и н а  р а з
сказать, что 'у него за  горе и съ коихъ поръ оно началось.

Г Л А В А  Д Е С Я Т А Я .
—  Горе мое, В алерьянъ Н иколаевичъ, началось съ  ми

нуты  моего рож денія ,— заговорилъ П репотен ск ій :— и заклю
чается это горе, главнымъ образом ъ, въ томъ, что я р о
ж денъ моею матерью!

—  У тѣш ьтесь, другъ лю безны й, всѣ  люди рож дены  сво
ими м атер я м и ,—проговорилъ, отирая со лба потъ. Дарви
новъ .— Одинъ М акдуфъ былъ вы рѣзанъ изъ  чрева, да  и то 
для того, чтобы М акбета не побѣдилъ— ж еной рожденны й.

—  Н у  да, М акбета!.. К акой тамъ М акбетъ? Н ам ъ не М ак
беты нуж ны , а  науки: но что ж е дѣлать, когда здѣсь учиться 
невозмож но. Я  Б огъ зн аетъ  чѣмъ отвѣчаю, что и въ  П ет ер 
бургѣ, н въ  Н еаполѣ, п во всякой странѣ, если гдѣ чело
вѣкъ захоч етъ  учиться, онъ нигдѣ не встрѣтитъ такихъ  
препятствій, какъ у насъ. Говорятъ И сп а н ія ... Д а что же 
такое И сп ан ія?  В ъ И сп аніи  Б ибліи лю теранскихъ нельзя  
имѣть, но там ъ и заговоры , и возстанія, и все дѣлается. Я  
увѣренъ, что пусть бы тамъ кто-нибудь завелъ себѣ  кости, 
чтобы учиться, такъ ему этого не зап ретя тъ . А тутъ съ  
перваго дня, какъ я  завелъ кости, моя собствен ная  родная  
мать пош ла ко мнѣ приставать: «Дай. дитя мое, В арн аш а, 
я его лучше схороню ». К ого это: его, спраш ивается? Что 
это ещ е за  онъ? П очему этп кости онъ, а  не ока? П равъ  
я или пѣтъ?

—  Соверш енно правы.
—  П рекрасно-съ ! Т еперь говорятъ, будто я  мою мать 

чостыо не урезониваю . Н еи равда-съ! напротивъ, я  ей го
ворилъ: «М аменька, не трогайте костей, это глупо; вы, г о 
ворю, не поним аете, оиѣ миѣ нужны, я по ппмъ человѣка 
изучаю ». Н у , а  что вы съ  нею піш каж ете, когда оча отвѣ
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чаетъ: «Другъ мой, В арн аш а, нѣ тъ , в се-так и  лучш е я его 
схорон ю ...»  Вѣдь это ж е пзъ  рукъ вонъ!

—  У ж ъ  именно.
—  Д а  то ли ещ е одно: она  ііхъ въ пом инанье зап н- 

сада-съ!
—  Будто?
—  Ч естью  васъ увѣряю! такъ п записано: «помянп Г о

споди р а б а  твоего имрека».
—  Ч то вы за  чудо разсказы ваете?
—  Д а вотъ вамъ и чудо, а  изъ  этого чуда скандалъ!
—  Н у? ‘ .
—  Д а, конечно-съ! А  вы какъ изволите разсуж дать?  

Вѣдь это все имѣетъ связь съ церковью. Вѣдь отсю да цѣ
лый рядъ недоразум ѣній  и даж е уголовщ иной пахнетъ?

—  Г осподи мой!
—  И м ен но-съ , им енно вамъ говорю , потому что моя мать 

зап исы ваетъ  лю дей, которы хъ не зн аетъ  какъ и назвать, а 
отъ этого понятно, что у  ея  приходскаго попа, когда онъ  
стан етъ  читать ея пом инанье, сей часъ  пол ицейскіе ин
стинкты разы гры ваю тся: что это за  люди кмреті, б езъ  
пменъ?

—  Вы  бы е е  уговорили не писать?
—  У говарпвалъ -съ . Я  говорилъ ей: н е м олнтеся вы, по

ж алуйста, маменька, за  него, онъ изъ жидовъ. Н с вѣритъ! 
«Л ж еш ь, говоритъ, это тебя  бѣ съ  н ауч аетъ  м еня обм аны 
вать, я знаю , что жиды съ хвостикам и!» Н икогда, говорю, 
ни у какпхъ ни у ж идовъ, ни у  не-ж пдовъ  никакихъ хво
стиковъ нѣтъ. Н у  и споръ: я  какъ слѣдуетъ стою  за евреевъ , 
а  она противъ; я спорю  —  нѣтъ хвостовъ , а она твердитъ: 
есть! Я  «нѣтъ», опа  «есть» . «Н ѣ тъ » , «есть!» А уж ъ по
томъ какъ разволнуется, такъ только кричитъ: «К ш -ш -ш ь, 
кш -ш -ш ь», да  какъ н а  курицу, н а  меня ладош ами предъ  
самымъ носом ъ хл оп аетъ . Н у , представьте ж е вы себѣ , ещ е  
говорятъ, нуж н а свобода ж енщ инам ъ. О тлично-съ, я  п сам ъ  
за  ж енскую  свободу; но это надо съ толкомъ: молодой, р а з 
витой ж енщ инѣ, которая хоч етъ  не стѣ сняться своими дѣй
ствіями, давайте свободу, но стар ухам ъ ... ІІѢ тъ-съ, я пер
вый противъ этого, и даж е удивляюсь, какъ этого никто 
не разовьетъ въ литературѣ. Вѣдь этимъ пользую тся самые 
вредны е люди. Н е  угодно ли вамъ, попъ З а х а р ія , и опъ  
вдругъ за  женскую  эм ансипацію ! Да, д а -съ , онъ за  мою

»
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мать. «Е ж ел и ты, говоритъ, имѣеш ь право не вѣрить въ  
Б ога, такъ она такой ж е человѣкъ и имѣетъ право вѣрить!» 
Слышите, такой ж е. Н е  будь этихъ взглядовъ, моя мать 
давно бы мнѣ сдалась и уступила: она  бы у меня и въ  
церковь не ходила, и бросила бы свое пр освп рн іп ан ье, 
пош ла бы къ Бпзю кпнон въ няньки, а  это ее  все противъ*  
м еня вооруж аю тъ пЛн Ахнлка, или самъ Т уберозовъ .

—  Н у, полноте, пожалуйста!
— Д а какъ ж е полноте, когда я на это имѣю д ок аза

тельства. Т уберозовъ никогда не любилъ меня, но теперь  
онъ м еня за  естественны я науки просто ненавидитъ, по
тому что я  его срѣзалъ.

—  К акъ  же это вы его срѣзали?
—  Я  сто р а зъ  его срѣзы валъ, даж е н а  той недѣлѣ ещ е  

р а зъ  обрѣзалъ. Онъ въ смотрительской комнатѣ, въ учи- 
ішцѣ, пустился ораторствовать, что праздничны е дни будто 
заключаю тъ въ себѣ -что-то особенное этакое, а  я его при  
всѣ хъ  и осадилъ. Я  ему очень просто при всѣ хъ указалъ  
на матем атически доказанную  невѣрность исчисленія пр азд
ничны хъ дней . Гдѣ  ж е, говорю, наш и праздники? У  васъ  
Р ож дество, а  за  границей оно уже тринадцать дней назадъ  
было. Вѣдь правъ я?

•—  Т о-есть, двѣнадцать, а  не тринадцать.
—  Д а, каж ется, что двѣнадцать, по не въ томъ дѣло, а  

онъ сей часъ  застучалъ по столу ладонью и закрпчалъ: 
«Эй, гляди, м атем атикъ, не добрались бы когда-нибудь за  
это до твоей физики!» В о-первы хъ, что такое онъ здѣсь  
разум ѣ етъ подъ , словомъ физуки?.. В ы  понимаете —  это и 
невѣж ество, да  н цинизм ъ, а  потомъ я васл. спраш иваю , 
развѣ это отвѣтъ?

Гость разсм ѣялся и сказалъ, что это хотя  и отвѣтъ, но, 
дѣйствительно, очень странны й отвѣтъ.

—  Д а какъ ж е-съ! разум ѣется глупо; но вѣдь этакихъ  
в ещ ей  идетъ цѣлый р я дъ -съ . II вотъ, напримѣръ, даж е  
вчера ещ е вечеромъ иду я отъ Впзю кнной, а передо мною  
немножко впереди идетъ ком иссаръ Данилка, зн аете тотъ  
ш ляющ ійся, который за  два цѣлковы хъ ѣздилъ у Глича 
лош адь воровать, когда А хилла масло билъ. Я  съ  Данилой  
и разговорился. Ч то, говорю, Данило, гдѣ ты былъ? Отвѣ
чаетъ. что былъ у  исправника, отъ почтмейстерш и ягоды  
приносилъ, и слышалъ какъ тамъ читали, что въ ч ухон-
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сколъ городѣ Р евелѣ  мертвый человѣкъ безъ  тлѣнія сто 
лѣтъ лежалъ, а  теперь его велѣли похоронить. « Н е  знаю, 
насколько правды , что было такое пр оисш еств іе , но только 
послѣ тал ъ  тож е п про в асъ  говорка бы ла», сообщ илъ мнѣ 
Данило. Я , разум ѣ ется , встревож ился, а онъ л еня  успокои- 
ваетъ: «не про сам ихъ про васъ, говоритъ, а  про ваш ихъ  
мертвы хъ людей, которы хъ вы у с еб я  содерж ите». П он и 
м аете лп вы эту интригу! Я  далъ Данилкѣ двугривенны й: 
что ж ъ дѣлать? это не хорош о, но ш піоны  нужны , и я 
в сегд а  говорю, что ш піоны  нужны , п мы съ Б пзю киноіі въ 
этомъ соверш енно согласны . Б е зъ  ш піоновъ нельзя обой
тись, вводя новы я учен ія , потому что надо ш тудировать  
общ ество. Д а -съ , ну такъ вотъ... про что это я говорилъ? 
Да! Я  далъ Данилкѣ двугривенны й и говорю: разсказы вай  
в се. Онъ мнѣ и разск азалъ , что какъ прочитали эту газету, 
такъ дьяконъ и повелъ рѣчь о моихъ костяхъ. «Я , гово
ритъ, нарочно и газету  эту принесъ, потому что н а  это 
вним аніе обращ аю ». А  совсѣмъ вретъ, потому что онъ ни 
чего никогда не читаетъ, а въ  этой газетѣ  ему Данилка  
отъ Л ялины хъ орѣховъ прин есъ . «Это, говоритъ, В оин ъ  В а 
сильичъ, ваш а съ  лѣкарем ъ больш ая ош ибка бы ла дать В а р 
навѣ утопленника; но это можно поправить». Городничій, 
конечно, зн аетъ  мой харак тер ъ , и говоритъ, что я  не от
дамъ, и я  бы, конечно, и не отдалъ. Н о А хилла говоритъ: 
«У  него, говоритъ, и хъ  очень просто можно отобрать и п р е
спокойно предать погребен ію ». Городничій говоритъ: «не  
дать ліі квартальному п р едп исан іе, чтобъ отобрать кости?» 
Н о этотъ бандитъ: «мнѣ ничего», говоритъ, «не нужно: я 
ихъ  сей часъ  безъ  пр едп и сан ія  отберу и улож у въ гробикъ  
ВТ) дѣтскій, д а  н кончено».

П репотен ск ій  вдругъ рванулся къ костямъ, накры лъ пхъ  
рѵкамн, какъ насѣ дка покры ваетъ крыломъ испуганны хъ  
приближеніемъ корш уна цы плятъ, н произнесъ  нервнымъ  
голосомъ:

—  Н ѣ тъ -съ , извините! пока я ж ивъ, это не кончено. И  того 
съ  в асъ  довольно, что вы все это нѣсколько зам едляете!

—  Ч то ж е это такое «онн» замедляю тъ
■—  Н у, будто вы н е понимаете?
—  Револю цію , что' ЛІІ?
У читель прекратилъ работу и съ  усмѣшкою кивнулъ  

головой.
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Г Л А В А  О Д И Н Н А Д Ц А Т А Я .
—  Отобравъ этп свѣдѣнія отъ Данллкіг, —  продолжалъ  

В арнава: —  я  сей часъ  ж е повернулъ къ Бпзю кнной, чтобъ 
она объ этомъ знала, а  чер езъ  часъ  прпхож у домой п уже 
не застаю  у  себ я  нп одной кости. Гдѣ онѣ? кричу, гдѣ? А  
эта госпож а, моя родительница, отвѣчаетъ: «Н е сердись, 
говоритъ, другъ мой, В арн аш ен ька (очень хорош ее юга, 
изволите видѣть, дали, чтобъ его ещ е передѣлы вать въ В ар- 
наш енекъ , да  въ Ч ерташ енекъ ), не сердись, говоритъ, л хъ  
начальство къ себѣ  потребовало». —  Что за  вздоръ, крпчу, 
что за  вздоръ: какое начальство? «А безъ  тебя, говоритъ, 
отецъ дьяконъ А хилла приходилъ въ окно и всѣ пхъ  за 
бралъ п п он есъ ». Н рав и тся  вамъ: «Н ачальство, говоритъ, 
потребовало, и А хилла п о н есъ » . Д а вы, говорю, хоть бы 
м озгами-то, еслп о н і і  у васъ есть, ш евельнули: какое же 
дьяконъ начальство? «Другъ мой», говоритъ, «что ты, что 
ты это? д а  вѣдь онъ пом азанъ!» Скажите вы, сдѣлайте  
ваш е одолженіе! Вы вотъ смѣетесь, вамъ это смѣшно; но 
мнѣ это, стало-бы ть, не смѣш но было, когда я  самъ къ этому 
бандиту пош елъ. Д а-съ; А хилка говоритъ, что я  трусъ , н 
это и всѣ такъ думаютъ; по я в ч ер а  доказалъ, что я  не трусъ; 
а я прямо пош елъ къ А хилкѣ. Я  пр ихож у, онъ дры хнетъ. 
Я  постучалъ въ окно и говорю: О тдайте мнѣ, А хилла А н 
дреичъ, мон кости? Онъ, во-первы хъ, насилу проснулся и, 
зн аете , нач ин аетъ  со мною кобениться; «на что онѣ, гово
ритъ, тебѣ кости (что это за  фамильярное «ты»? что это за  
короткость?) Ты безъ  костей складнѣе». Это, говорю , не 
ваш е дѣло, какъ я складнѣй. «Н ѣтъ; совсѣмъ напротивъ. 
М ое, говоритъ, это дѣло: я свящ еннослужитель». Н о, вы ж е, 
говорю, вѣдь не им ѣете права отнимать чужую со бств ен 
ность? «А развѣ  кости, говоритъ, это развѣ  собственность?  
А ты бы, говоритъ, ещ е то понялъ, что этакую  собствен
ность тебѣ даж е не позволено содержать?» А я отвѣчаю, 
что п красть ж е, говорю, свящ еннослужителямъ тоже вѣрно 
не позволено: вы, говорю, вѣрно хорош енько англійскихъ  
законовъ не зн аете. В ъ  Англіи васъ  за  это повѣсили бы. 
«Д а ты, говоритъ, если уж ъ про разны е законы  сталъ р а з
суж дать, то ты ещ е знаеш ь лп, что, если тебя  за  это въ  
ж андарм скую  канцелярію  отправить, такъ тебя  тамъ сей 
часъ спустятъ по-ноясъ въ  подполъ, да  начнутъ въ два
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пука пороть. В отъ  тебѣ  п будетъ Англія? Что? Х орош о  
тебѣ  отъ этого станетъ?» А я ему іі отвѣчаю: Вы , говорю, 
в се зн а ет е , вамъ даж е извѣстно уж е во сколько пуковъ  
тал ъ  порю тъ. А  онъ: «К онечно, говоритъ, извѣстно: это 
но са л о л у  по простом у правилу, кто сал ъ  претерпѣвалъ, 
тотъ и понять можетъ, что съ  обѣ ихъ  сторонъ станутъ съ  
пучьялп и начнутъ донимать какъ найлучш е». П рекрасн ая , 
говорю, картина; а  онъ: «Да, говоритъ, ты это замѣть, а 
теперь лучш е, братъ, "слуш ай меня, забудь про всѣ свои  
глупости и уходи », іі съ этилъ , слы ш у, онъ опять завалился  
н а  свое логово. Н у , тутъ уж е, разум ѣ ется, я  в се понялъ, 
какъ онъ  проврался, но чтобъ ещ е болѣе отъ него вывѣ
дать, я  говорю  ему: но вѣдь вы ж е, говорю , дьяконъ, п въ  
ж андарм ахъ  не служ ите, чтобы законы  наблюдать. А онъ, 
представьте себѣ , ничего этого не понялъ , къ чел у это я 
подвелъ, н отляпалъ: «А  ты почем у, говоритъ, знаеш ь, что 
я  не служу въ ж андарм ахъ? А нъ у м еня мож етъ и бѣлая  
рукавица есть и я ее  тебѣ , пож алуй, сей часъ  и покаж у, 
если ты ещ е будеш ь мнѣ мѣш ать спать». Н о я, разум ѣ ется , 
уж е до этого не сталъ дож идаться, потому что, во-первы хъ, 
меня это нс интересовало, а  во-вторы хъ, я  уж е все, что 
мнѣ нуж но было знать, то вывѣдалъ, а  потомъ, зн ая  его 
скотскія привычки драться... Н ѣ тъ -съ , говорю, не х о ч у  и 
вовсе не интересую сь ваш ими доказательствам и, и сейчасъ  
ж е пош елъ къ Бнзюкины мъ, чтобы поскорѣй разск азать  все  
это Д арьѣ Н иколаевнѣ. Дарья Н иколаевна точно такъ ж е, 
какъ п я  сейчасъ, и говоритъ, что она н сам а подозрѣвала, 
что онн всѣ здѣсь служ атъ въ тайной полиціи.

—  К то служ итъ въ тайной полиціи?— спросилъ В арн аву  
его изумленны й собесѣ дник ъ .

—  Д а  вотъ всѣ  этн надп і различны е людцы, а особенно  
попы: Савелій. Ахилла.

—  Н у, батю ш ка, вы съ  своею  Д арьей Н иколаевной, просто  
сказать, рсхнулпсь.

—  Н ѣ т ъ -с ъ ; Дары о Н иколаевну на этотъ счетъ но 
обманеш ь: она вѣдь уж ъ много вы несла отъ такихъ  
молодцовъ.

—  В ретъ  она, ваш а Дарья Н и к ол аев н а,— ничего она ни  
отъ кого не вы несла.

—  Кто не вы несъ? Д арья Н иколаевна!?
— Да-
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—  П окорно васъ  благодарю !— отвѣчалъ съ  коническимъ  
поклономъ учитель.

—  А  что такое?
—  П омилуйте, да вѣдь ее  сѣкли,— съ гордостью  произнесъ  

П репотенскіО .
—  В ъ  дѣтствѣ; д а  и то, видно, очень мало.
—  Н ѣ тъ -съ , не въ дѣтствѣ, а  всего за  два дня до ея  

свадьбы .
—  Вы  м еня все больш е и больш е удивляете.
—  Н ечего удивляться: это ф актъ-съ .
■—  Н у , простите мое невѣжество,-— я  не зналъ этого ф акта.
—  Д а какъ ж е-съ , я вѣдь и говорю, что это всякому  

надо знать, чтобы  судить. Дѣло началось съ  того, что Дарья  
Н иколаевна тогда рѣш илась отъ отца уйти.

—  Зач'ѣмъ? •
—  Зачѣмъ? К ак ъ  вы странно это спраш иваете!
—  Я  потому такъ спраш иваю , что отецъ, каж ется, ее  не 

гналъ, ни тѣснилъ , ни неволилъ.
—  Н у, д а  мало ли что! Н и къ чему не неволилъ, а  такъ  

просто захотѣ ла уйти ,— и уш ла. Ч его ж е ей было съ  отцомъ  
жить? Б изю кпнъ ея  младш аго братиш ку училъ, и онъ это 
одобрилъ, и сам ъ согласился съ ней перевѣнчаться, чтобъ  
отецъ на  н ее  п рава н е имѣлъ, а  отецъ ея  не позволялъ ей  
идти за  Б п зю к пн а и считалъ его за  дурака, а  она, рѣш ив
ш ись сдѣлать скандалъ , уж ъ, разум ѣ ется, уступить не могла 
и сдѣлала по-св оем у... Она такъ распорядилась, что ужъ  
за  другого ее  вы давать нечего было думать, и обо всем ъ  
этомъ, поним аете, соверш енно честно ск азал а отцу. Д а вы 
слуш аете ли м еня, В алерьянъ Н иколаевичъ?

—  Н е  только слуш аю , но съ  каждымъ ваш имъ словомъ 
усугубляю  мое любопытство.

—  Оно такъ и слѣдуетъ, потому что ин тер есъ  сей часъ  
будетъ возрастать. И так ъ , она честно и прямо раскры ла  
отцу имѣющ ій зн ач ен іе  ф актъ, а  онъ, ни болѣе ни менѣе, 
какъ сдѣлалъ слѣдующ ую подлость: онъ сказалъ  ей: «Съѣзди, 
мой другъ , завтра къ теткѣ и разск аж и ещ е это ей » . Дарья  
Н иколаевна, ничего не подозрѣвая, взял а д а  и п оѣ хал а, а  
они е е  там ъ вдвоем ъ съ этой бары ней и высѣкли. Она прямо 
отъ н и хъ  кинулась къ ж андарм ском у оф ицеру. «О свидѣтель
ствуйте, говоритъ, и дон еси те въ  П етербургъ ,— я  не хочѵ  
этого скры вать, —  пусть всѣ знаю тъ, что за  учреж деніе
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такое родители». А  тотъ: «ни свидѣтельствовать, говоритъ, 
в а съ  не хочу, ни доносить не стан у. Я  заодн о съ  ваш имъ  
старикомъ и даж е охотно помогъ бы ему, если бъ онъ со
брал ся  повторить». Н у , что ж е ещ е послѣ этого ожидать?  
Б отъ  вам ъ -съ  н аш а п тайн ая  полиція. Р одной отецъ, родная  
тетка, и вдругъ оказы вается, что всѣ  они не что иное, 
какъ та  ж е тай н ая  полиція! Д арья Н ик олаевн а одно гово
ритъ: по крайней мѣрѣ, говоритъ, я  одно вы играла, что я  
и х ъ  изучила и знаю , п потому, когда я ей вчера сообщ илъ  
мои откры тія н адъ  Ахплкой, она  говоритъ: «Это такъ и 
есть, онъ ш піонъ! II теперь, говоритъ, въ  наш ем ъ опасном ъ  
полож еніи самый главны й вопросъ , чтобы ваш и кости д о 
стать и по нимъ какъ можно злѣе учить и учить. А хплка, 
говоритъ, ночыо ещ е никуда не могъ и хъ  сбыть, и вы если  
тотчасъ къ нем у прокрадетесь, то вы мож ете унести  и хъ  
н азадъ . Одно только, говоритъ,— не попадайтесь, а  то онъ  
мож етъ в асъ  наби ть ...»

—  К акъ «набить»?
—  Это такъ она сказала, потому что она  зн аетъ  А хи л - 

кпны привычки; но, впрочем ъ, она  говоритъ: «нѣтъ ничего, 
вы нам отайте себѣ  н а  ш ею  мой толстый ковровый платокъ  
и надѣньте н а  голову мой ватный капоръ, такъ этакъ, если  
онъ в асъ  н пойм аетъ , и вы бьетъ, вам ъ будетъ мягко и не 
больно. Я  всѣмъ этимъ, какъ она учила, хорош енько обмо
тал ся  и пош елъ. П ри хож у къ этому скоту на дворъ во вто
рой р а зъ ... Собака было залаяла, но Д арья Н ик ол аевн а это 
предвидѣла и дал а  мпѣ для собаки кусокъ пирож ка. Я  
кормлю собаку и иду, п виж у прямо предо мною стоитъ  
телѣга; я къ телѣгѣ, п в се въ н ей  наш ел ъ ,— всѣ мои кости!

—  Н у, тутъ, конечно, скорѣй за  работу?
—  У ж ъ, разум ѣется! Я  духом ъ снялъ съ  головы Дарьи  

Н пколаевнннъ капоръ, зав я зал ъ  въ ■ него кости и во всю  
ры сь назадъ.

—  Тѣмъ эта  исторія  и кончилась?
—  К акъ  кончилась? Н апротивъ, она теперь въ самомъ  

разгарѣ . Х отите я  доскажу?
—  А хъ , сдѣлайте милость!

ГЛ А В А  Д В Ѣ Н А Д Ц А Т А Я .
—  Н ач н у  съ  объ я сн ен ія  того, какъ и почему я попалъ  

ны нче въ церковь? Сегодня утромъ рано пр іѣ зж аетъ къ намъ
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А лександра И вановна С ерболова. Вы, конечно, ее  знаете  
не хуж е меня: она  вѣ рую щ ая, и ея убѣ ж ден ія  касательно  
многаго очень отсталы я, но она  м оей м атери кой-чѣмъ п о 
м огаетъ, н потому я  ж ертвую  и заставляю  себя  съ  нею  не  
спорить. Н о къ чему это я  говорю? А хъ , да! какъ она п р і
ѣ хал а, мам енька мнѣ и говоритъ: «встань, такой-сякой, 
другъ мой. В арн аш а. проводи А лександру И вановну въ  
церковь, чтобы н а  н ее  акцнзниковы  собаки н е бросил ись». 
Я  пош елъ. Я , вы зн аете , въ  церковь никогда не хож у; но 
вѣдь я  же понимаю , что тамъ м еня ни А хилла, нп Савеліи  
тронуть не смѣютъ; я  и пош елъ. Н о, стоя  тамъ, я  вдругъ  
вспомнилъ, что оставилъ отпертою  свою комнату, гдѣ кости, 
н побѣж алъ домой. П р и х о ж у ,— маменьки нѣтъ; смотрю на  
стѣну: нѣтъ ни одной косточки!

■—  Схоронила?
—  Д а-съ .
—  Б е зъ  ш утокъ, схоронила?
—  Д а полноте, пож алуйста: какія съ ней  шутки! Я  сталъ  

ее  просить: маменька, милая, я почитать в асъ  буду, только 
скаж ите ч естно, гдѣ мои кости? « Н е спраш ивай, говорптъ, 
В а р н аш а, имъ, мой другъ , теперь покойно». В се  дѣлалъ: 
плакалъ, убить себ я  грозился, наконецъ даж е обѣщ алъ ей  
Б огу м олиться,— нѣтъ-такн не сказала! Злой-презлой я  ш елъ  
въ училищ е, съ самою  твердою  рѣш имостью взять ны нче 
ночью заступ ъ , разры ть имъ одну изъ  эти хъ  могилъ на  
погостѣ и достать себѣ  новы я кости, чтобы м еня не п ер е 
спорили, и я  бы это непрем ѣнно и сдѣлалъ. А между тѣмъ, 
вѣдь это тож е, н ебось , назы вается  преступленіем ъ?

—  Д а  ещ е іі большимъ.
—  Н у , вотъ видите! А кто бы м еня подъ это подвелъ?., 

мать. И  это бы непрем ѣнно случилось; но вдругъ на  мое 
счастіе  приходитъ въ  кл ассъ  мальчишка и говоритъ, что 
на берегу  свинья какія-то кости вырыла. Я  бросился, въ  
полной надеж дѣ , что это мон кости— такъ и вышло! Н а 
родъ твердитъ: «взры ть»... Я  говорю: прочь. К акъ вдругъ  
слы ш у— А хилла... ІІ схватилъ кости и бѣжать. А хилла меня  
за  сю ртукъ. Я  повернулся... трахъ! пола къ чорту; А хилла  
меня за  воротникъ,— я т р а х ъ ... воротникъ къ чорту; Ахилла 
меня за  жилетъ,'— я  т р а х ъ ... ж илетъ пополамъ; онъ меня за  
ш ею ,— я т р ахъ  и убѣж алъ, и вотъ здѣсь сижу н отчищ аю  ихъ, 
а вы меня о шть испугали. Я  дум алъ, что это опять Ахилла.
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—  Д а помплупте, пойдетъ къ вам ъ Ахилла, да ещ е ч е
резъ  заборъ! Вѣдь онъ дьяконъ.

—  Онъ дьяконъ! Г оворпте-к а вы «дьяконъ». М ного онъ  
на это смотритъ. Мнѣ ком иссаръ Данилка вчера говорилъ, 
что онъ, прощ аясь, сказал ъ  Т убсрозову: «Н у, говоритъ, 
отецъ Савеліи, пока я этого В арн аву не сокруш у, не зовнте  
меня А хпл.іа-дьяконъ. а  зовнте меня всѣ Ах/ілда-воинг,*. 
Что ж е, пусть вою етъ, я его не боюсь, но я съ  этихъ  норъ  
знаю  что дѣлать. Я  рѣш илъ, что мнѣ здѣсь больш е не жить: 
я кое съ кѣмъ въ П етербургѣ  въ перепискѣ; тамъ одинъ  
баринъ устр аиваетъ  одно п редп ріятіе, п я уйду въ П ет ер 
бургъ. Я  вамъ скаж у, я уж е пробовалъ, мы съ Дарьей  
Н иколаевной посылали туда нѣсколько статеек ъ , оттуда все  
отвѣчаютъ: «Р ѣ зч е» . П рекр асн о, что «рѣзче»; я тамъ п буду  
рѣзокъ, я тамъ церем ониться не стан у, но здѣсь, помилуйте, 
д уху  не взведеш ь, когда за  мертвую кость чуть ж изнію  не 
поплатиш ься. А съ  другой стороны , посудите, п тамъ, въ 
П етербургѣ , какая пош ла подлость; даж е самы я благона
мѣреннѣйш ія газеты  начинаю тъ подтрунивать н адъ  распро
страняю щ ею ся у насъ  страстью  къ естественны м ъ наукамъ! 
Читали вы это?

—  К а ж ется , что-то похож ее читалъ.
—  Ага! такъ н ны это поняли? Т акъ  скаж ите ж е мнѣ. 

зачѣм ъ ж е они въ такомъ случаѣ манили н асъ  работать  
надъ лягуш кой н все прочее?

—  Н е  знаю.
—  Н е знаете? И у. такъ я же вам ъ скаж у, что имъ это 

такъ не пройдетъ! Д а-съ; я  вотъ забер у  мои кости, поѣду 
въ П етербургъ , да тамъ прямо въ  рожи имъ этпмп ко
стями, въ рожи! II пусть меяя ведутъ къ своему мировому.

Г Л А В А  Т Р И Н А Д Ц А Т А Я .
—  Х а -х а -х а ! Вы прекрасно сдѣлаете! в н езап н о про

говорила Серболова. стоявш ая до этой минуты за  густым ь 
вишневымъ кустомъ и ни однимъ изъ собесѣ дниковъ ве  
зам ѣченная. •

ГІрепотенскій захватил ъ на груди разстегнутую  рубаш ку, 
приподнялся н, подтянувъ другою рукой свои испачканны е  
въ кирпичѣ панталоны , проговорилъ:

—  Вы, А лександра И вановна, простите, что я такъ не 
одѣ'*..,.

очипнііЫ Н. С. Л Кокова. Т. I. 12
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—  Н ичего; съ рабочаго человѣка туал ета  не взыскиваютъ; 
но идите, в асъ  мать зоветъ обѣдать.

—  П ѣтъ, А лександра И вановна, я  обѣдать не пойду. Мы 
съ  матерью не можемъ болѣе жить; м еж ду нами в сс кончено.

■—  А  вы бы посты дились такъ говорить, она  васъ  любитъ!
—  Н ап р асн о вы м еня сты дите. О на съ моими врагами  

дружитъ; она мои кости хоронитъ; а  я  какъ-нибудь папи
роску у лампады закурю , такъ она п за  то серди тся ...

—  Зачѣмъ ж е свои папиросы  у  ея лампады закуриваете'.-* 
Р азвѣ  вам ъ другого огня нѣтъ?

—  Д а вѣдь это ж е глупо!
Серболова улыбнулась н сказала:
—  П окорно в асъ  благодарю.
—  Н ѣтъ; я  не вамъ, а  я  говорю о лампадѣ: вѣдь все  

равно огонь.
—  Н у , потому-то и закурите у другого.
—  В се  равно, н а  нее чѣмъ-ннбудь другимъ но угодишь. 

В онъ я  в ч ер а наш ей собакѣ немножко суну далъ изъ  мнекн, 
а маменька и объ этомъ расплакалась н миску съ  досады  
разбила: «Н е годится, говоритъ, она  теперь; ее  собак а на
нюхала». Н у, я в асъ  спраш иваю : вы, В алеріанъ  Н иколаичъ, 
зн аете физику: можно ліі что-нибудь нанюхать: М ожно по
нюхать., можно вынюхать, но нанюхать! Вѣдь это дуракъ  
одинъ сказать можетъ!

—  Н о вѣдь вы могли и не давать собакѣ изъ этой чашки?
—  М огъ, да на  что ж е это?
■—  Чтобы  ваш у мать не огорчать.
■—  Да, вотъ вы какъ на это смотрите! П о-моем у ника

кая хитрость не достойна честнаго человѣка.
-  А ѣсть лош адиную  ветчину при старой матери до

стойно?
—  Ага! уж ъ она вамъ и на  это наж аловалась! Ч то жъ, 

я  іѵіъ лю бознательности купилъ у знакомаго татар и н а коп
чены хъ ж еребячьихъ реберъ. Это, повѣрьте, очень вкусная 
вещь. Мы съ  Дарьей И нколаевпой Бпзіокиноіі два ребра  
за  завтраком ъ съѣли и дѣтей ея накормили, а третье— по
н есъ  маменькѣ, и маменька, ничего не зная, отлично ѣла н 
хвалила, а  потомъ вдругъ, какъ я еп сказалъ , и бѣда пошла.

—  У гостилъ,— отнеслась къ Дярьяпону, улыбнувш ись, Сер
болова.— Впрочем ъ, пусть это по къ обѣду вспоминается... 
П ойдемте лучше обѣдать.
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—  Н ѣ тъ -съ . я вѣдь вамъ сказалъ, что я  нс пойду, и не  
пойду.

—  Д а  вы н а  хлѣ бъ  и н а  соль-то за  что ж е сердитесь?
■—  Н е серж усь, а  мнѣ отсю да отойти нельзя. Я  въ  та

комъ полож еніи, что отовсю ду жду всякихъ гадостей.
Ссрболова тихо  засм ѣялась, подала руку Дарьянову, п 

они пошли обѣдать, оставивъ учителя н адъ  его костями.

Г Л А В А  Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т А Я .
П росвирня П репотсн ск ая , маленькая старуш ка съ  кро

шечнымъ личикомъ и вѣчно изумленны ми добрыми глаз
ками, покрытыми бровями, имѣющими фигуру ф р ан ц уз
скихъ апостроф овъ, извинилась предъ  Дарьяновы мъ, что 
она не слы хала, какъ онъ  долго стучалъ, н н еп оср ед
ственно за  симъ пригнулась къ нем у надъ столомъ и спро
сила шопотомъ:

—  В арн аш у моего видѣли?
Т отъ отвѣчалъ, что видѣлъ.
—  У би ваетъ  онъ м еня, В алерьянъ Н иколаичъ, до б ез

конечности,— ж аловалась старуш ка.
—  Д а  Б о гъ  съ  нимъ, что вы огорчаетесь? Онъ молодъ; 

постарѣетъ, ж ен ится  л перем ѣнится.
—  П ерем ѣ н ится ... П ѣ тъ , какъ его, друж окъ, возможно 

женить? невозмож но. Онъ уж ъ весь до си х ъ  норъ, до б ез
конечности извертѣлся: въ Г оспода Б ога  н е  вѣритъ до б е з
конечности; молоко и мясо по всѣмъ постам ъ, даж е и въ  
Страш ную недѣлю ѣстъ до безконечности, а я, друж окъ мой, 
правду вамъ сказать, въ вечерн ее время ііхъ до безкон еч 
ности боюсь; все ихъ  до безконечности тревож усь...

Ч ерненькіе апострофы  надъ  глазками крош ечной робкой 
старуш ки задвигались, и она, вздрогнувъ, залепетала:

—  II, кромѣ того, в се мнѣ, другъ мой, видятся так іе  до 
безконечности страш ны е сны , что я, какъ проснусь, сей 
часъ шепчу: «святой Симеонъ, разгадай мой сон ъ » , но в се, 
если бъ я могла себя съ кѣм ъ-ннбудь въ домѣ разговорить, 
я бы терпѣла; а  то возьмите же, что я  постоянно одна н 
постоянно съ  мертвецами. Я , мои дружочки, отпѣтаго по
койника н е боюсь, а  В арн аш а не позволяетъ и хъ  отпѣть.

—  Н у, вы па  него не сер ди тесь , —  вѣдь онъ добры й.
—  Добры й, конечно, онъ добры й, н но хочу на него 

лгать, что онъ золъ. Я  была его счастливая мать, іі онъ
12*
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преж де ко мнѣ былъ добръ даж е до безконечности, пока 
нъ ш естой классъ по ф илософіи переш елъ . Онъ, бывало, 
когда, домой пріѣзж алъ, и въ церковь ходилъ, и къ отцу 
Савелію я его водила, и отецъ Савелій даж е сто до б ез
конечности ласкали и по бездѣлицѣ ему кое -  чѣмъ помо
гали, но тутъ вдругъ, —  п сам а нс знаю , что съ  нимъ по
дѣлалось: в се началъ умствовать. II съ  тѣ хъ  поръ, какъ 
пріѣдетъ изъ сем инаріи , в се разъ отъ разу  хуж е да хуж е, 
п, наконецъ, даж е такъ противъ всего хорош аго ож есто
чился, что на  к рестин ахъ  у отца З а х а р іи  зачалъ н а  са
мого отца протопопа м етаться. А хъ , тяжело это мнѣ, ду
ш еч к и !—  продолж ала стар уш к а, горько см ор щ и в ш и сь .—  ' 
Т еперь опять я третьяго дня узн ала, что онп съ акцнзни- 
чпхой, съ  Б іізюкііной, вдругъ въ соусѣ  лягуш екъ ѣли! 
Господи! Господи! каково это матери вы нести? А что съ  
голоду, что-ль, это дѣлается? И спорченъ онъ. Я , какъ ны 
хотите, я  иначе и не полагаю , что онъ испорченъ. М нѣ  
отецъ З а х а р ія  въ «Дом аш ней Б есѣ дѣ » нарочно читалъ тамъ: 
одинъ благородны й сы нъ бѣсновался, десять человѣкъ уд ер 
жать не могли. Т акъ и В арнава! его никто не удерж итъ. 
Гобость им ѣетъ страш ную , даж е п недавно, всего ещ е года  
пѣтъ, какъ я его вечерам и сама, куда нужно, провожала; 
но если р асходи тся , кричитъ: « Б е  выдамъ своихъ! не вы
дам ъ», д а  этакъ рукоп м аш етъ, да  приговариваетъ: «нѣтъ; 
рѣзать в сѣ хъ , рѣзать!» Та кт. ж иву п постоянно гляжу, что 
его въ полицію и въ острогъ.

П росвирня опять ю ркнула, обтерла въ кухнѣ платочкомъ  
слезы и, снова появись, заговорила:

—  Я  его, признаю сь вамъ, я его наговорной водой вся
кій день пою. Онъ, конечно, этого не зн аетъ  іі не зам ѣ 
чаетъ, но и пою. только не пом огаетъ, —  да іі грѣхъ. А 
отецъ Савелій говоритъ одно: что стоило бы мнѣ его куда- 
то вт. Т аш кентъ сослать. —  Отчего ж е, говорю, ещ е не по
пробовать лаской? —  А потому, говорить, что изъ него ла
ской ничего н е  будетъ , —  у него, онъ находитъ , будто со
всѣмъ природы чувствъ нѣтъ. А мнѣ, если п такъ, мнѣ,
,дѣтки моп, его все-таки ж алко... —  II просвирня снова 
исчезла.

.—  Окое несчастн ое твореніе! —  прош ептала вслѣдъ вы
ш едш ей старуш кѣ молодая дама.

—  Ужъ им енно,— подтвердилъ сп собесѣдникъ и прпба-
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в и л ъ :— а  тогъ болванъ ещ е лопается и даж е теперь обѣ 
дать не идетъ.

—  П одите, приведите его въ са л о л ъ  дѣлѣ.
—  Д а вѣдь упрямъ, какъ лош адь, но пойдетъ.
—  ІІу , какъ нс пойдетъ? Скажите ему, что я ему при

казы ваю, что я агентъ тайной полиціи и приказы ваю  ел у , 
чтобъ онъ сей ч асъ  ш елъ, а  то я  дон есу , что онъ въ П е 
тербургъ собирается.

Д ар м ш овъ  засм ѣялся, всталъ и пош елъ за  В арн авой. 
М ежду тѣмъ учитель, употребивш ій это время н а  то, чтобы  
спрятать свое сокровищ е, чувствовалъ здоровы й аппетитъ  
и при новомъ приглаш еніи къ столу не б езъ  труда  вы дер
ж ивалъ хар ак тер ъ  и отказы вался.

Ч тобы  вы вести этого добровольнаго м ученика изъ его з а 
труднительнаго полож енія, посланны й за  нимъ молодой че
ловѣкъ нагнулся таин ствен но къ его у х у  и ш епнулъ ему 
то, чтб было сказано Серболовой.

—  О на ш п іон ъ !— воскликнулъ, весь  покрывш ись рум ян
цемъ, В арнава.

—  Д а
И  м ож етъ-бы ть...

- Что?
— - М ожетъ-бы ть и вы?..

Да, и я.
В арнава друж ески сжа.ть его руку п проговорилъ:

. —  В отъ это благодарю , что вы не дѣлаете изъ этого 
гайны. —  II затѣм ъ онъ съ  чистою совѣстью пош елъ обѣ
гать.— И звольте, я вамъ повиную сь.

Г Л А В А  П Я Т Н А Д Ц А Т А Я .
Ш утка удалась. В а р п а в а  имѣлъ предлогъ явиться п при

томъ явиться с ь  достоинством ъ. Онъ вош с.гь въ комнату, 
какъ ж ертва враж дебны хъ силъ, н пом ѣстился въ узком'і, 
концѣ стола противъ Дарьи нова. М еж ду ними двумя, сь  
третьей стороны , сидѣла С ербодова, а четвертая сторона  
стола оставалась пустою. Сама просвирня обы кновенно ни
когда по садилась за  столъ съ  сыномъ, не садилась она и 
нынче с ь  гостями, а только служила имъ. Старуш ка была 
теперь іп. восторгѣ, что нпдігп. пер едъ  собою  своего мпого- 
учепаго сына; радость и печаль одолѣвали другъ друга на 
ея лицѣ, вѣки ея глазч, были красны; нижняя губа тихо
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вздрагивала п в етх ія  ея ножки не ходили, а  все бѣгали, 
причем ъ она постоянно старалась и на бѣгу, и при оста
новкахъ брать так іе обороты , чтобы лица ея никому не 
было видно.

—  Остановить в асъ  теперь невозможно?— ш утя говорилъ  
ей Дарьяновъ.

—  Н ѣтъ, невозмож но, В алерьянъ Н иколаичъ,— отвѣчала 
она весело и, снова убѣгая, спѣш но проглаты вала въ  ку
хонькѣ непрош енную  слезу.

Гости поднимались на хитрость, чтобъ удерживать ста
руш ку, и хвалили ея стряпню; но она скромно отклоняла  
всѣ эти похвалы , говоря, что она только умѣетъ готовить 
сам ое простое.

—  Н о простос-то ваш е очень вкусно.
—  Н ѣтъ; гдѣ ему быть вкусны мъ, а  только развѣ  для 

здоровья оно, говорятъ, сам ое лучшее: д а  и то и нс знаю: 
вотъ В арн аш а в сегд а  это куш анье куш аетъ, а  посмотрите 
какой онъ: точно пустой!

—  Гм! —  произнесъ  В арн ава, укоризненно взглянувъ на  
мать, и покачалъ головой.

—  Да что ж е ты! Е й -Б о гу  ты, В арн аш а. пустой!
—  Вы  ещ е разъ  это повторите!— отозвался учитель.
—  Да что ж е тутъ, В арн аш а, тебѣ  такого обиднаго?  

Молоки ты утромъ пьешь до безконечности; чаю съ  булкой 
куш аеш ь до безконечности; ж аркого и каши тож е, а  в ста 
неш ь и зъ -за  стола опять весь до безконечности пустой, —  
это болѣзнь. Я  говорю, послуш ай меня, сы нокъ...

—  .Маменька! -п е р е б и л ъ  ее, сердито крикнувъ, учитель.
—  Ч то-ж ъ тутъ такого, В арнаш а? Я  говорю: скажи. В ар 

наш а, какъ встанеш ь утромъ: «наполни, Господи, мою пу
стоту» и вкуси...

— М аменька!— еще- громче воскликнулъ ПрепотенскіГі.
—  Д а что ты, дурачокъ, чего сердиш ься? Я  говорю: скажи: 

«наполни, Г осподи , пустоту мою» и вкуси пѣтой просвирки, 
потому я, зн аете , —  обратилась опа къ гостямъ: —  я и за  
себя , и за  него всегда одну чаеточку вынимаю, чтобы намъ  
съ  нимъ на  томъ свѣтѣ въ одной скиніи быть, а  онъ не  
хочетъ  вкусить. П очем у такъ?

— • П очему? вы хотите знать: почему? —  нзвольтс-съ: по
тому, что я не хочу съ вами нигдѣ въ одномъ мѣстѣ быть! 
П оним аете; нигдѣ ни на этомъ свѣтѣ, ни на  какомъ другомь.
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И о преж де чѣмъ учитель доск азалъ  эту рѣчь, старуш ка  
поблѣднѣла, затряслась, и двѣ завѣтны я ф аянсовы я тарелки, 
выскользнувъ изъ ея  рукъ, ударились о полъ, зазв ен ѣ л а и 
разбились вдребезги.

—  В арн аш а!— воскликнула она.— Это ты отъ м еня отрекся!
—  Д а -съ , д а -съ , д а -съ , отрекся л стрекаю сь! Вы  мнѣ и 

здѣсь надоѣли, не только чтобъ ещ е н а  томъ свѣтѣ я по
ж елалъ съ вами видѣться.

—  Тс! тс! тс! —  останавливала сы на, плача, просвирня  
н начала громко хлопать у  него подъ носом ъ въ ладони, 
чтобы не слы хать его отреченіи . Н о В арн ава кричалъ го
раздо громче, чѣмъ хлопала его мать. Т огда  она бросилась  
къ образу  и, м ахая предъ  иконой растопы ренны ми паль
цами своихъ  слабы хъ рукъ, въ изступленіи закричала:

—  Н е  слуш ай его, Господи! не слуш ай! н е сл уш ай !— и 
съ  этим ъ нала въ уголъ н зары дала.

Эта тяж елая и соверш енно неож иданная сц ен а  взвол 
новала в сѣ хъ  при нен присутствовавш ихъ, кромѣ одного 
П рснотен ск аго. У читель оставался соверш енно спокойны мъ  
п ѣлъ съ непокпдавш нм ъ его никогда аппетитомъ:. Ссрбо- 
лова встала изъ  - за  стола и выш ла вслѣдъ за  убѣж авш ей  
старуш кой. Д арьяновъ видѣлъ, какъ просвирня обняла А ле
ксандру И вановну. Онъ поднялся- и затворялъ дверь въ  
комнату, гдѣ были ж енщ ины , а сам ъ сталъ у  окна.

П репотенск ііі нопреж нем у ѣлъ.
—  А лександра И вановн а когда ѣ детъ  домой?— спросилъ  

онъ, ворочая во рту пищу.
—  К акъ  схлынетъ, ж а р ъ ,-в ы м о л в и л ъ  ему сухо  въ отвѣть  

Дарьяновъ.
—  Б он ъ  когда!— протянулъ П репотенск ііі.
—  Д а. у нея  здѣсь ещ е будетъ  Т уборозовъ.
—  Т уберозовъ? У  насъ? въ наш ем ъ домѣ.?
—  Д а, въ ваш емъ домѣ, но не у  в асъ , а у  Александрины .
Д арьяновъ велъ послѣдній разговоръ сч, П реію тенскнм ъ

отвернувш ись и глядя на дворъ; по при этомъ словѣ онъ  
оборотился къ учителю лицомъ и сказала, сквозь едва  за 
мѣтную улыбку:

—  А вы, каж ется, все-таки Т убсрозова-то побаиваетесь!
—  Я? Я  его боюсь?
'—  Н у, да; я вижу, что у васъ  какъ будто даж е и ось  

позеленѣлъ, когда я  сказалъ, что оиъ сюда придетъ.
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—  Н о съ  позеленѣлъ? Увѣряю  васъ, что панъ это таі;ъ 
только показалось, а  что я  его не бою сь, такъ я ламъ это 
ны нче же докаж у.

ТІ съ  этш гь П реііотен ск ііі поднялся съ  своего м ѣста н 
торопливо выш елъ. Госгю  іі въ голову не приходило, какія 
смѣлыя мысли родились и зрѣли въ эту минуту въ отчаян
ной головѣ Варнавы ; а  благосклонный читатель узн аетъ  объ 
этомъ изъ слѣдую щ ей главы.

Г Л А В А  Ш Е С Т Н А Д Ц А Т А Я .
В ы йдя изъ  комнаты, П репотенск іп  юркнулъ въ неболь

ш ой сараи и, сбросивъ здѣсь съ себя  в ер х н ее  платье, по
лѣзъ на  сѣновалъ , а  оттуда, съ  трудомъ раздвинувъ двѣ по
толочины, спустился чрезъ довольно узкую щель въ неболь
шой, запертой снаруж и, амбарчнкъ. В ъ  этомъ амбарчнкѣ  
былъ всякій дом аш ній скарбъ . Тутъ стояли кадочіш. на- 
полы, висѣлъ окорочекъ ветчины , торчали н а  колкахъ пучки  
чебору, мяты и укропу. У читель ничего этого не тронулъ, 
но онъ взлѣзъ н а  высокій сосновы н ларь, покрытый пока
той крышей, досталъ  съ него больш ія іі разлаты я липовыя 
ночвы, Янсты я какъ стекло зеркальнаго м агазина, и тот
часъ ж е началъ спускаться съ нііміі н азадъ  въ  сарай, гдѣ  
имъ очень искусно были спрятаны  злополучны я кости.

З а  учителемъ никто, рѣш ительно, не присм атривалъ, но 
онъ. какъ человѣкъ, уж е привы кш ій мечтать объ «оп ас
номъ пол ож еніи», ничему нс вѣрилъ; онъ отъ всего ж ался  
іі хоронился, чтобы ему не воспрепятствовали докончись  
свое предп ріятіе и соверш ить оное въ свое время съ  пол
ною торж ественностью . Прош ло уж е около ч аса  съ  тѣ хъ  
поръ, какъ В арн ав а  заключился въ сараѣ , на дворѣ начало  
вечерѣть, и вотъ у утлой калиточки ііроевнрнііна домика  
звякнуло кольцо.

Эго приш елъ Т уберозовъ . В арнавѣ  въ его сараѣ  слышно, 
какъ подъ крѣпко ступаю щ им и ногами больш ого протопопа  
гнутся и скрипятъ ступени ветхаго  крыльца; слышны при
вѣтствія и благож еланія, которыя онъ вы ражаетъ Серболо- 
вой и старуш кѣ П репотенскон. В арнава, однако, все ещ е  
н е вы ходитъ и не обнаруж иваетъ , чтб такое онъ нам ѣренъ  
устроить.

—  Н у , что моя вдовица Б а ш іск а я , что твой ученый 
сы нъ?— заговорилъ отецъ Савелій ко вдовѣ, выставлявшей



185 —

н а  свое открытое крылечко бѣлый столикъ, за  которымъ  
ком панія долж на бы ла пить чай.

—  В а р н а ш а  мой? А Б огъ  его зн аетъ , отецъ протопопъ:—  
онъ вѣрно оробѣлъ и гдѣ-нибудь отъ в асъ  спрятался?

—  Ч его ж ъ ему въ  своем ъ домѣ прятаться?
—  Онъ в асъ , отецъ протопопъ, очень боится.
—  Господи помилуй, чего меня бояться? П усть лучш е  

себя  боится н береж етъ , —  н Т уберозовъ началъ разск а
зывать Дарьянову п Серболовой, какъ его удивилъ свонмн 
похож деніям и вчераш ней ночи Ахилла.

—  К то его объ этомъ просилъ? кто ему поручилъ? кто 
приказы валъ? —  разсуж далъ  старикъ, и отвѣчалъ: —  никто, 
сам ъ вздумалъ съ  В арнавой Васильичемъ перевѣдаться, и 
надѣлали н а  весь городъ разговоровъ.

—  А  вы, отец ъ  протопопъ, развѣ  ему этого не прика
зы вали?— спросила старуш ка.

—  Н у , скаж ите пожалуйста: стан у я  так ія  глупости при
казывать! —  отозвался Т уберозовъ и заговорилъ о чем ъ-то  
постороннем ъ, а  м еж ъ тѣмъ уплыло ещ е полчаса, и гости  
стали собираться по домамъ. В арн ава все н е  показы вался, 
но зато, чуть только кучеръ Серболовой подалъ къ крыльцу 
лошадь, ворота сар ая , скры вавш аго учителя, съ ш умомъ  
распахнулись, н онъ торж ественно предсталъ глазамъ  
изумленны хъ его появленіемъ зрителей.

П репотен ск ій  былъ облаченъ во всѣ свои обычныя одежды  
н обѣими руками поддерж ивалъ н а  головѣ своей п охи щ ен 
ныя имъ у  матери новы я ночвы, н а  которы хъ теперь сим
метрически были разлож ены  извѣстны я человѣческія кости.

П реж де чѣмъ кто-нибудь могъ рѣшить, чтб можетъ зн а 
чить появленіе П репотенскаго съ  такою нош ей, учитель  
прош елъ съ  нею  величественны мъ ш агомъ мимо крыльца, 
н а  которомъ стоялъ Т уберозовъ , пок азалъ  ему язы къ и 
вышелъ чрезъ  кладбищ е н а  улицу.

Гости просвирни только ахнули и не утерпѣли, чтобы  
не посмотрѣть, чѣмъ окончится эта дем онстрація. Вы йдя  
вслѣдъ за  В арнавой н а  тихую  улицу, они увидали, что 
учитель подвигался тихо, въ-розвалъ , и несъ  свою нош у осто
рож но, какъ будто это была н е  доска, укладенная и зсох
ш ими костями, а  драгоцѣнны й и хруп кій  сосудъ, взрѣзь  
съ  краями полный ещ е болѣе многоцѣнною жидкостью; но 
сзади  и хъ  вдругъ послы ш ался ти х ій , преры ваемы й одышкой
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плачъ, и за  спинами у нихъ появилась облитая слезами  
просвирня.

Б ѣ дн ая  стар уха  дрож ала и, судорож но кусая кончики 
слож енны хъ вмѣстѣ всѣ хъ пяти пальцевъ руки, ш ептала:

—  Ч то это онъ? что это онъ такое носитъ по городу?
II съ  этимъ, уразум ѣвъ дѣло, она  болѣзненно визгнула

и, съ несвойственною  ея лѣтамъ рѣзвостью, бросилась въ 
погоню за  сыномъ. В етх а я  нросф прня бѣж ала подпрыгивая  
и подскакивая, какъ бѣгаю тъ дурно летаю щ ія птицы, преж де 
чѣмъ имъ подняться на  воздухъ , а  В арн ава ш елъ тихо; 
но, тѣмъ нс менѣе, все-такн трудно было рѣшить, могла ли бы 
просвирня и при такомъ бы стромъ аллюрѣ догнать своего  
сы на, потому что онъ былъ уж ъ въ концѣ улицы, которую  
т а  только что начала. Быть или не быть этому —  рѣшилъ  
случай, давш ій всей этой процессіи  и погонѣ соверш енно  
неож иданны й оборотъ.

В ъ  то самое время, какъ вдова понеслась съ  неизвѣст
ными цѣлями за  своимъ учены мъ сы номъ, откуда-то свер ху  
раздалось громкое и веселое:

—  «Эн! ур-р -ре-ре: не бей его! не бей! не бей!»
П рисутствовавш іе при этой сценѣ  оглянулись по н а п р а 

вленію , откуда происходилъ этотъ крикъ, и увидѣли на 
голубцѣ одной изъ сосѣднихъ крышъ оборванца, который 
держ алъ въ рукѣ тонкій ш естъ , какимъ обы кновенно охот
ники до голубинаго лета пугаютъ турмановъ. Этотъ крикунъ  
былъ старогородскін бирючъ, фактотумъ и пролетарій, 
празднош атаю щ ійся мѣщ анинъ, но прозванію  комиссаръ  
Данилка. Онъ пугалъ въ это время своихъ турмановъ и не  
упустилъ случая, см ѣ ха ради, испугать и учителя. Цѣль 
ком иссара Данилки была достигнута какъ нельзя болѣе, 
потому что П репотенск ій , едва лишь услы халъ его п р ед
остерегаю щ ій кликъ, какъ тотчасъ ж е перемѣнилъ ш агъ и 
бросился впередъ съ быстротой лани.

Ш ибко скакалъ В арн ав а  по пустой улицѣ, а  съ нимъ 
вмѣстѣ скакали, прыгали и разлетались въ разны я стороны  
кости, уложенныя н а  его плоскихъ ночвахъ; но все-таки  
онѣ не столько уходили отъ одной бѣды, сколько спѣшили 
навстрѣчу другой, несравненно болѣе опасной: на  ближай
ш емъ перекресткѣ улицы испуганны мъ и полнымъ стр аха  
глазамъ учителя Варнавы  предсталъ въ гораздо больш ей про
тивъ обы кновеннаго величинѣ своей грозный дьяконъ Ахилла.
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П о пословицѣ: впереди стояла затрещ ина, а  сзади —  
тычокъ.

Г Л А В А  С Е М Н А Д Ц А Т А Я .

Чуть только бѣдный учитель завидѣлъ Ахиллу, ноги его 
подкосились и стали; но ч ер езъ  .мгновеніе отдрогнули, какъ  
сильно нагнетенны я пружины , п в ъ  три сильны хъ пры ж ка  
перенесли В арн аву чер езъ  такое разстоян іе , котораго чело
вѣку въ спокойномъ состояніи не перескочить бы и въ д е 
сять прыжковъ. Этимъ В арн ав а былъ почти спасенъ: онъ  
теперь находился какъ разъ  подъ окномъ акцнзничихи  
Бнзю кнной, и н а  его великое счастье сам а ученая дам а  
стояла у открытаго окна.

•—  Б ерите! —  крикнулъ ей, зады хаясь, П репотенск ій :—  
за  мной гонятся ш піоны  и духовенство! —  съ этимъ онъ  
сунулъ ей въ окно свои почвы съ  костями, но самъ былъ  
такъ обезсиленъ, что не могъ больше двинуться и присло
нился съ стѣнѣ, гдѣ тутъ ж е съ нимъ рядомъ сей часъ  очу
тился А хилла и, тож е зады хаясь, держ алъ  его за  руку.

Дьяконъ и учитель похож и были на д в ухъ  друзей , ко
торы е только что пробѣжались въ горѣлки и отды хаютъ. 
В ъ  лицѣ дьякона не было ни малѣйшей злобы: ему скорѣй  
было весело. Тяжко ды ш а и поводя вокругъ глазами, онъ  
замѣтилъ посреди дороги два торчащ ія и зъ  пыли человѣ
ч еск ія  р ебр а  п, обратясь къ ІІрепотенском у, сказалъ ему:

—  Ч то ж е ты не поднимаеш ь вонъ эти хъ  твоихъ астра- 
гелюсовъ?

—  Отойдите прочь, я тогда подниму.
—  Н у, хорош о: я  отойду,— п дьяконъ со всею свойствен

ною ему простотой и откровенностію  подош елъ къ окну, 
поднялся на  цыпочки и, заглянувъ в ъ  комнаты, проговорилъ:

—  П ослуш айте, совѣтница, а вы, право, напрасно за  
этого учителя заступаетесь .

Н о вмѣсто ож идаемаго отвѣта отъ «совѣтницы », Ахиллѣ  
предсталъ самъ либеральный акцизный чиновникъ Бнзюкинъ  
и показалъ ему голый черепъ скелета.

—  П ослуш ай, спрячь, сдѣлай милость, это, а  то я  р а з
сержусь, —  попросилъ вѣжливо Ахилла; но, вмѣсто отвѣта, 
изъ дома послыш ался самый оскорбительный хохотъ , и самъ  
акцизны й, стоя у окна, началъ, смѣясь, громко щелкать 
на дьякона челюстями скелета.
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—  П еребью  васъ , еретики! —  взревѣлъ А хилла и сгребъ  
в ъ  обѣ руки леж авш ій у  ф ундам ента большой булыжный 
камень съ непремѣнны мъ нам ѣреніем ъ бросить эту ш ести
пудовую  бомбу въ своихъ оскорбителей, но въ это самое  
время, какъ онъ, сверкая  глазами, готовъ былъ вергнуть  
поднятую  глыбу, его сзади кто-то сжалъ за  руку, и зн а
комый голосъ повелительно произнесъ:

—  Брось!
Это былъ голосъ Т уберозова. П ротопопъ Савелій стоялъ  

строгій  н дрож ащ ій отъ гнѣва и одышки. А хилла его по
слушалъ; онъ сверкнулъ покраснѣвш ими отъ ярости гла
зами на  акцизника и бросилъ въ сторону камень съ такою  
силой, что онъ уш елъ н а  цѣлый верш окъ въ землю.

— ■ И ди домой,— ш епнулъ ему, и самъ отходя, Савелій.
А хилла не возразилъ и въ этомъ и пош елъ домой тихо  

и сконф уж енно, какъ обличенны й въ ш алости добронравны й  
ш кольникъ.

—  Б ож е! какой глупый и досадны й случай!— произнесъ , 
едв а  переводя д у х ъ , Т уберозовъ , когда съ  нимъ поровнялся  
его давиш ній собесѣдникъ Дарьяновъ.

—  Д а  не безпокойтесь: ничего изъ этого не будетъ.
—  К акъ пе будетъ -съ ? будетъ  то, что А хиллу отдадутъ  

йодъ судъ! Вы  развѣ не слы хали, что онъ кричалъ, грозя  
камнемъ? Онъ хотѣлъ ихъ  всѣхъ перебить!

—  А  увидите, что все это кончится однимъ смѣхомъ.
—  Н ѣ тъ -съ ; это не кончится смѣхомъ и здѣсь нѣтъ ни

какого смѣха, а  есть глупость, которою дрянны е люди мо
гутъ воспользоваться.

И  протопопъ, ускоривъ ш агъ, ш ибко пош елъ домой, вы
писы вая сердиты е эсы  концомъ своей трости.

В ъ  слѣдующ ей части наш ей хроники мы увидимъ, какія  
все это будетъ имѣть послѣдствія и кто изъ  дв ухъ  прори
цателей  правѣе.

У Ч А Л Л Л Л У Ѵ Л Л У Ч .
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