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Настояіцимъ выпускомъ заканчиваю Очерки по исторіи грузин-

ской словесности. При разработкѣ нхъ плапа я долженъ былъ считать-

ся съ тѣмъ неудобствомъ ,что не имѣлъ въ грузипской лнтературѣ никако-

го образца: пѳ было еще попытки написать подобный обзоръ, при томъ съ 

тою же цѣлью. Имѣя въ виду по только грузипскихъ, по и русскпхъ чи-

тателей, я припуждѳнъ былъ помѣстить въ иослѣднемъ выпускѣ пѣсколь-

ко такихъ отрывковъ изъ пропзвѳдепій изучаемыхъ писателей, кото-

рые опустилъ-бы, еслибы можно было пайти ихъ въ какомъ-либо 

полномъ собрапіи образцовъ грузинской ноэзіи. Этпмъ объясняются, что 

Очерки мои превратились въ значительной мѣрѣ въ книгу фактовъ и 

поэтическпхъ отрывковъ. Но безъ нихъ обойтись было невозможно, ибо 

по пимъ выясняется печать „грузнпскаго духа", какъ бы сказалъ 

Бѣлннскій. Мнѣ остается просить снисхождепія къ той непол-

потѣ, которая была нензбѣжна при иснолпеніи намѣченпая плана. 

Въ особенпостп этотъ упрекъ д о ^ е п ъ быть обращепъ къ нослѣдней 

части Очерковъ. Писатели, выступившіе въ иослѣднее двадцатилѣтіе, 

ne нашли достаточная освѣщенія съ одной стороны, благодаря отсут-

ствію пужныхъ объ нихъ свѣдѣній, съ другой,—въ виду того, что они 

еще являются нашими современниками, не завершили круга своего раз-

витая, не сдѣлалнсь достояніемъ псторіи. Молодые беллетристы и 

поэты, заявившіѳо себѣ въ иачалѣ текущая столѣтія, упомянуты вскользь, 

—книга и безъ того разрослась не въ мѣру—и, быть можѳтъ, мнѣ суж-

депо будѳтъ совремѳнемъ вернуться къ нимъ въ спеціальной работѣ. 

Классификація писателей по міровоззрѣнію и лнтературнымъ пріе-

мамъ представляли для меня непреодолимый препятствія. ІІи одинъ ав-

торъ не укладывается въ рамки шаблонной критической библіотекп. Не 

рѣдко одинъ и тотъ же ноэтъ совмѣщалъ черты реалиста и неоромантика, 



натуралиста и пмпрессіоппста, символиста и пессимиста. Сильный поэти-

ческійталантъ ne можетъ быть ввѳденъ въ мелкую клѣтку, съ крптическпмъ 

этикетомъ. Поэтому распредѣлепіе матѳріала шло то въ порядкѣ лите-

ратурпыхъ двпжепій и смѣпявпгахся формъ творчества, то въ связи съ 

паціопалышмъ развптіемъ и экономической эволюціей. Критика и по-

вторный занятія побудятъ меня снова верпуться къ пересмотру своихъ 

Очерковъ, которымъ и самъ придаю зпаченіѳ лишь нрѳдварительнаго 

опыта. 

ІІѢкоторыя главы пзъ помѣщепныхъ въ IV выпускѣ „Очерковъ" 

были мною напечатаны въ періодпческихъ изданіяхъ (Русская Мысль, 

Жизнь, Кавказскгй Вѣстникъ и др.), по переизданы пыпѣ съ значи-

тельными пзмѣпеніямп и дополпеніями. Я далекъ отъ мысли, что 

завершилъ свою задачу и достпгъ цѣли, предположенной въ прѳдпсловіи 

къ I выпуску. Посвятивъ болѣе 12-ти лѣтъ собпранію иеобходимыхъ 

для задуманпаго труда матеріаловъ, спстематизаціп І І Х Ъ и оцѣпкѣ заслугъ 

дѣятелей, созидавшихъ исторію грузинской литературы, я чѳрпалъ вдох-

повляющія мепя силы въ прекрасныхъ словахъ Радищева, автора зло-

счастнаго Путешествія изъ Петербурга въ Москву: „Если точныхъ не 

спишу портретовъ, то доволѳпъ буду ихъ сплуетами". 

Водвореніе р у е е к а г о в л а д ы ч е с т в а в ъ Г р у з і и . 

IIa зарѣ X I X вѣка, Грузія, извѣстиая нодъ именемъ ІІверіи, добро-
вольно вошла въ составь Россійской югперіи. Политическая самостоя-
тельность, завоеванная ею еще за три вѣка до Р.Хр. ,была принесена въ 
жертву защитѣ народности и религіи подъ эгидой руеекаго монарха. 
Истерзанная вторжѳпіями арабовъ, персовъ, турокъ и лезгинъ, Грузія 
искала „мира и правосудія подъ сѣиыо законовъ, всѣхъ равно покрови-
тельствующихъ". Вѣковыя связи пріютившейся у Кавказскаго хребта 
православной Иверіи съ Русыо и Московіей сопровождались заключеніемъ 
браковъ (въ XII вѣкѣ царицы Тамары съ Георгіѳмъ Андреевичем!, Бо-
голюбекимъ), обмѣномъ посольствъ и подарковъ въ XV—XVII вѣкахъ. 
Прерванная за иеріодъ монгольскаго ига (XIII — X V вв) сношенія 
Грузіи съ Россіей возобновились при велнкомъ кн. ІІванѣ III и дѣ-
лаются постоянными въ царствованіѳ Оедора и Бориса. Это было то 
время, когда палъ Константинополь подъ ударами турокъ, возвысился 
„третій Рнмъ"—Москва, a Иверія очутилась хрпстіанскнмъ островкомъ 
среди мусульманскаго океана. Двѣ державы—Персія и Турція терзали 
ее поочередно, иногда и совмѣстно. Персидскій шахъ Аббасъ безжа-
лостно, безбожно разоряет, Иверію. Султанъ Махметъ Турецкій обрекъ 
ее „пожарамъ и мечу",—жаловался грузннскій носолъ Кирнллъ царю 
Борису1). Грузинскіе цари вътеченіе ХѴ І І - гХѴ І І І вѣковъ, вскорѣ послѣ 
прекращенія смутъ и вступленія на престолъ Михаила Романова, при-
сягали на вѣриость россійскимъ государямъ, тщетно испрашивая у нихъ 
помощи противъ иноземныхъ враговъ. Лишь въ 1783 г. Ираклій, царь 
Карталиніи и Кахѳтіи, союзникъ Россіи въ турецкой компанін, заклю-
чилъ съ императрицей Екатериной II договоръ, коимъ онъ поставилъ 
себя въ вассальныя отношенія къ Россіи, съ правомъ укрѣпнть 
за царствующей дннастіей Багратидовъ прародительскій престолъ, 
удержать званіѳ католикоса (самостоятельность грузинской церкви), нмѣть 
собственную монету и независимое внутреннее управленіе. За этотъ 
союзъ съ Россіей ІІраклію II жестоко отомстилъ свирѣпый шахъ Ага-
Магометъ-хаиъ вторженіемъ въ 1795 г. въ Грузію. и полнымъ ея разо-

А X J L S T И Р ? Л П Р » , , . і л и с * 5 г р у з - ц ^ е П . с ъ Р° с с 'йскими государями. Спб. 1801. 
Т о ^ т о г о Л І ^ ь ^ " р и с ъ " 0 Ч Ѳ Р К Ъ Г р у а , И - ( Р у с - А р х - май)« Ср.драму гр .А.К. 



рѳнібмъ. Смерть (1798 г.) застигла „малѳнькаго ІІраклія, герои героевъ" 
иародныхь нѣсепъ въ тотъ моментъ, когда кровь еще сочилась нзъ 
нѳзаживншхъ ран ь страны и народа. Преемника, его, послѣдиій царь Ге-
оргій XII, принялъ всѣ мѣры кь тому, чтобы согласно трактату 1783 г. , 
закрѣпнть ирестолъ за свомъ сыномъ Давидом!,, ирнзнаннымъ законным!, 
преемникомъ со стороны императора Павла I. ІІо происки царицы Да-
ріи, третьей супруги Ираклія II, мечтавшей о коропѣ, по нримѣру 
Екатершіы II, дворцовый интриги царевичей и преждевременное вмѣша-
тельство русскаго воепнаго комиссара ген. Лазарева въ династическіе 
раздоры привели къ тому, что ІІавелъ I иризналъ „за благо" упразднить 
Багратидскій ирестолъ и присоединить Грузію къ Россін. 

Смерть Георгія XII и кончина Павла I, еще болѣе борьба двухъ 
грузинских!, Ііартій, изъ которыхъ одна искала русскаго подданства, а 
другая желала возстановленія политической независимости Грузіи, инкор-
рироваішой императорским-!, маиифестомъ, вопреки конднціямъ нолпомоч-
ІІІІІХЪ грузинскаго царя, ввергли страну въ безъисходный кругъ волненій 
и тревогь. ІІмператоръ Александр-!, I, „опасаясь нарушить международ-
ный нрава и не увлекаясь выгодами Россіи отъ нрисоедииепія Грузіи", 
поручилъ ген. Кноррннгу, главнокомандующему на Кавказской линіи, 
удостовѣрнться лнчнымъ посѣіценіемъ Грузіи, искренно ли убѣждѳны 
грузины, что „прннятіе ихъ нодъ державу россіііскую есть единое средство 
ихъ спасенін". Кноррингъ поспѣншо объѣхалъ Грузію въ 22 дня и 
донесъ государю, что лишь „часть недоброхотовъ" желаѳть имѣть въ 
Грузін своего царя. Предътѣмъ организованный Государственный Совѣтъ,— 
исходя изъ доклада ген. Кноррннга, въ разрѣзъ съ мнѣніемъ кн. Чарто-
рнжскаго о сохрннепін Грузін въ вассальствѣ, согласно трактату Екате-
рины II и ІГракліи II, и вопреки заявлѳпію вице-канцлера Воронцова, 
нзбѣгнуть „наснлія" при прнсоѳдипеніи царства наслѣдственішхъ Багра-
гидовъ,—большинством!» голосовъ высказался за унраздііоніѳ грузинскаго 
престола (1801 г.). Въ манифестѣ 12 септ. 18и1 г. прнсоедииеніѳ Грузіи 
къ иредѣламъ имперін было выставлено актомъ полнаго безкорыстія. 

Броженіе умовъ, явившееся результатом-!, занятія Грузіи, поддер-
живалось странным-!, поведеиіемъ ген. Кнорринга и гражданскаго прави-
теля Грузін И. И. Коваленскаго. Первый возбудилъ противъ себя нѳ-
удовольствія еще при нервомъ посѣіценіи Тифлиса, второй, состоявшій 
министром!, еще при дворѣ Гѳоргія XII, вызвалъ ропотъ царя, вельможъ 
и народа. Учрежденіе верховиаго грузинскаго правительства въ 1802 г. 
не внесло успокоенія въ пастроеніе царевичей и населенія. Вмѣстѣ ре-
комеидуемой „ласки", ген. Кнорршігь, окруживъ знатныхъ особъ вой-
сками „акн штурмомъ", прннуждалъ совершить присягу. ІІаселѳніе было 
такт, обременено поборами, что вскорѣ вся Кахетія возстала противъ нобо-
іківъ и адмннистратшшаго гнета. Отстраненный отъ престола наслѣдникъ 
Давидъ Георгіевнчъ жаловался на расхищеніѳ его собственности, а пра-
витель Грузіи Коваленскій, укомплектовавъ всѣ мѣста своими родствѳп-
пнкамн, творнлъ столько воніющихъ злоупотребленій, создан, такое 

„жалостливое ноложѳиіе", что преемнику его кн. Цпціанову стоило не 
мало уснлій воскресить престижъ русской власти. 

„Едииѳнію" Грузіи съ Россіей много содѣйствовалъ кн. П. Д. Ци-
ціаиовъ, „грузит, но крови, евронеецъ но образованно", виушивішй 
мыслыіскать покровительства у Александра I владѣтѳлямъ Западной Гру-
зіи—царю Соломону Имеретинскому, киязьямъ Гуріи и Мингреліи. По 
выработанным!, царемъ ІІракліѳмъ II просительным!, пунктам!» они были 
постепенно приняты подъ покровъ Россін. Но первые годы водворенія 
русскаго владычества, омрачившіеся „нреііебреженіемъ къ народу и без-
толковымъ произволом!,", вызывали возбужденіе среди паселенія, пере-
шедшее въ явный мятежъ въ 1804 и 1811—1812 гг. *) н въ заговорѣ дво-
рянства въ 1832 г. 

При новыхъ условіяхъ открывается псторія.грузинской жизни и куль-
туры съ самаго начала XIX вѣка. Въ связи съ измѣншшшмси нолитичѳс-
кимъ состояніемъ Грузіи развивалась и новая грузинская литература. 

Управлѳніѳ и школа з а первую половину X I X в. 
Пресса. 

Хронологическая грань, отдѣляющая одно столѣтіе отъ другого, 
представляется искусственной, не сопровождающейся обязательными не-
ремѣнами въ исторической обстановкѣ. Смѣна вѣкопъ нронсходнтъ неза-
мѣтно. Перевороты въ обіцествѣ не обусловливаются замѣной одной 
цифры другою. Иорогъ новѣйшей стадін является нродуктомъ пройдѳн-
наго пути. Иредшествовшаи эпоха иередаѳтъ въ наслѣдство для даль-
нѣйшаго развитія послѣдуюіцему пѳріоду обозначнвшіеси факторы 
соціалыюй и государственной жизни. Поэтому начало настунившаго 
вѣка всегда приходится искать потомству въ медленных!, подготовитель-
ных!, работахъ его предковъ. Таковъ общій закоиъ нсторическихъ про-
цессовъ. 

Съ этой точки зрѣнія новый фазнсъ въ жизни Грузіи, вступившей 
на зарѣ X I X столѣтія въ составъ Россійской Импѳріи, какъ ея часть, 
янляется не внезаинымъ нереломомъ въ ея существованіи, a созрѣвшпмъ 
плодомъ мповѣковой ея исторической судьбы. Точно также новый поли-
тически строй, захватішшій Грузію съ паступленіемъ XIX вѣка, вслѣдъ 
за измѣненіемъ ея государственной самостоятельности, не сразу отразился 
рѣзкнми штрихами на вѣками сложившемся культурномъ укладѣ гру-
зинскаго народа. Опт» продолжаетъ еще жить чувствами, мыслями н 
нравами своихъ нредковъ, постепенно лишь нринаравлнвая ихъ къ измѣ-
нившимся условіямъ жичии и окрашивая новые чуждые элементы въ 
шщіошиыіый своеобразный колоритъ. Эта асснмиляція своего—гру-
зинскаго и нноземнаго—русскаго началась съ конца XVIII вѣка и 

*) Акты Кавказ, археогр. ком. т. II и V. Ср. Утверждоніо рус. владыче-
ства на Кавказѣ подъ ред. гон. Потто, т. I и II (Тнфлисъ, 1901—1902). 
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не успѣла завершиться къ началу X X вѣка. Такъ неразрывными узами 
связано наше настоящее съ отдалеішымъ прошлымъ. 

Политическая волна русская вліяиія, заливавшая Грузію отдѣлыіымн 
струями еще съ XVII—XVIII вн., скользила въ началѣ, такъ сказать, 
по поверхности, задѣвая верхи общества и не проникая въ его корни. 
Эта волна не могла явиться грозиымъ ураганомъ, стирающимъ бѳзслѣдио 
все достояніе вѣковъ. Грузія присоединилась къ Россіи съ очень опре-
дѣлеішымт, сослоннымъ укладомъ и экономнческнмъ строемъ, съ нятнад-
цатн-вѣковымъ культурнымъ, на христіанской основѣ опредѣлившимся, 
запасомъ ирнвычекъ, воззрѣпій н мышлѳнія. Для установлеиія modus 
vivendi при столкновеніи унаслѣдованной отъ отцовъ сложившейся 
культуры съ повымъ теченіемъ, открывшимся со времени русская влія-
нія, былъ необходим!, компромисс!,, взаимная уступка и медленное 
сліяніо противоположных!, тенденцій. Эготъ нродессъ устунокъ длится 
но настоящее время. 

ІІо водворенін русская владычества въ Грузіи, руководителями ея 
общества остаются попрежнему прежпіе классы: дворянство и духовенство. 
Они являются но преимуществу образованными классами. Грамотность— 
ихъ привнлегія; государственная служба—ихъ обязанность; литератур-
ный запятія—не столько ихъ просвѣтителыіая роль, сколько богоугодное 
дѣло или средство убить свободный досугъ. Новый порядок!, вещей не 
сразу ихъ вводить въ новую колею. Управлеиіе русское приспособляется, 
къ мѣстг.ымъ особенностям!,, или по словамъ кн. Цнціанова, „умоначерта-
Ііію народному, п законы изгибаются но нравамъ". Прежняя система, 
нзмѣннвъ слегка форму, остается господствующей. Въ Верховномъ гру-
зинском!, правительств-!; возсѣдаетъ мдиванъ-беки изъ грузннскихъ кня-
зей. Къ городннчниъ для полицейской службы приставлены по одному 
иомощпику со званіемъ нацваловъ и казначею изъ грузинских!, дворянъ. 
Моуравы остались правителями на свонхъ мѣстахъ, удержавъ за собою 
судебную юрндикцію по нреступлѳшнмъ меньшей важности. Что ка-
сается горцевъ-грузипъ (пшавовъ, хѳвсуръ, тушініъ), то „дабы пе сму-
тить ихъ иеремѣною правительства", предоставлено нмт, управляться 
попрежнему подъ присмотромъ обычныхъ моуравовъ изъ грузннскихъ кня-
зей. Въ судебныхъ учреждепіяхъ подъ прѳдсѣдательствомъ судьи изъ 
русских!, засѣдаютъ два мсаджула изъ мѣстиыхъ дворянъ. Шпицрутены, 
кнутъ, ссылка въ Сибирь были неудачною частью иоваго русскаго 
уиравлеиіи. При рѣшепіи дѣлъ въ гражданских!, судахъ сообразуются 
съ законами царя Вахтанга и съ живыми административными традіщіямн, 
но дѣламъ уголовным!, основой служать „умоиачертапія народа" '); въ 
литератур!; (свѣтской) являются или подражателями персидской ноэзін 
и старннпыхъ грузннскихъ писателей, или (въ духовной) слѣдуютъ ду-
шеполезной внзантійской теологіи. Церковь отправляет!, богослуженіе по 
старопечатным!, (временъ царей Вахтанга VI, Нраклія II и Георгія 

') п. И. Иваненко. Гражданское унравленіе Закавказьемъ Т. 1001. 
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XII) или рукописным!, книгамъ, неуклонно соблюдая всѣ священные 
завѣты и нреданія отцовъ. 

Въ школахъ (при Сіонскомъ и Лнчнсхатскомъ соборѣ, Мѳтехской, 
Квашотской и Колоубанской церквахъ) учатся подъ непосредственным!, 
наблюденіемъ духовенства въ христіанско-религіозномъ нанравлѳиін. 
Во всемъ бытѣ народной жизни, исчерпывающейся сферой зѳмлѳдѣлія, 
садоводства и скотоводства при переход!; отъ частно-правового порядка 
къ общественно-государственному, чувствуется могучій аккордъ копсерва-
тнвнаго въсвоемъ иостунателыіомъ двнженіи націоналыіаго духа. 

Въ моментъ нрисоедннѳнія Грузіи къ Россіи единственными нро-
свѣтитѳлышми учрежденінмн были монастырскія и церковным школы. 
Среди священниковъ были лица малограмотный. Семннарін Тифлисская 
и 'Гелавская нослѣ разгрома въ 1795 г. Ага-Магомѳта-Хана не возста-
новлялись.- Въ 1802 г. въ Тнфлисѣ было открыто Благородное училище 
на 25 учениковъ изъ грузипъ. Оно было преобразовано въ 1804 году; 
благодаря заботамъ кн. Циціанова съ разсчетомъ принимать до 50 чел., 
роднтелямъ коихъ выдавгілось (до 1829 г.) вознагражденіе въ вндѣ по-
оіцренія ихъ дѣтѳй къ класснымъ занятіямъ, учннившпхъ частые нобѣги 
„но дикости нравовъ" '). Въ программу перваго въ Грузін русскаго учи-
лища входили чтеніѳ и письмо на русскомъ и грузинскомъ языкахъ, 
грамматика, арнометнка, геометрія, исторія священная іи гражданская, 
географія, катехнзисъ, рисованіѳ и учѳніе объ обязанностях!, человѣка 
и гражданина. Къ нимъ впослѣдствіи были прибавлены языки нѣмецкій 
и латинскій. Училище обходилось 10.000 р. въ годъ и находилось въ 
вѣдѣніи съ 1814 г. Казанскаго учебнаго округа, а съ 1823 г. Харьков-
скаго университета. При главнокомапдующемъ Ермолов-!; и экзарх-!; 
Ѳеофнлактѣ (1817 г.) была основана тифлисская духовная семииарія, 
давшая рядъ дѣятелей на разныхъ ионрищахъ государственной и обще-
ственной жизни. При ІІаскевнчѣ возникает!, въ 1830 г. въ Закавказье, 
нѣсколько уѣздныхъ училшцъ (Телавѣ, Горн, Кутансѣ) и Тифлисское 
благородное училище преобразовывается въ гнмназію, съ обязательным!, 
преподаваніемъ языковъ грузинскаго и татарскаго, а съ 1831 г. армянскаго. 
Зарождается при немъ же и женское образованіе. Въ Тифлисѣ былъ 
открытъ нансіонъ для благородныхъ дѣвнцъ, преобразованный въ 1804 г. 
въ Закавказскій Дѣвичій Институтъ, имѣюіцій цѣлыо „поспѣшествуя 
образованію семейныхъ добродѣтелей, представлять для дѣвицъ средства 
сдѣлавшись матерями, воспитывать самимъ дѣтей своихъ". Тифлисская 
же мужская гимназія должна была готовить чнновниковъ для отправле-
нія государственной службы въ разноплеменном!, краѣ. При намѣстпикѣ 
Воронцовѣ въ Тифлнсѣ была основана коммерческая гимназія и утверж-
дено было положеніе (1849 г.) о кавказских!, воспитанниках!, (150), 

') Романовскій. Очерки наъ исторіи Грузіи, Тифл. J 902. К. Ii. КраткіП 
очеркъ исторіи груз, церкви, Т. 1801. О неудовлетнорительиомъ состоянін обра-
зованности среди грузинского духовенства въ начал!; XIX в. см. ст. Н. Покровскаго 
Рус. Стар. 1906, февр. Церковно-истор. жизнь Грузіи подъ рус. владычествомъ. 



отправляемыхъ въ Импѳрію для довѳршенія образованія. Въ 1848 году 
учебный заведенія на Кавказѣ были выдѣлены въ особый округь и съ 
1853 г. начинается сблнженіе системы народнаго образовали „мѣстныхъ 
учебныхъ заведеній съ таковыми же внутри Имперіи". Организовываются 
дирекціи народныхъ учнлнщъ, открывается Кутаисская гнмназія съ оби-
зателънымъ (какъ и въ Тифлисской гимназін) для всѣхъ изучешемъ 
грузинскаго языка, женскія учебныя заведеиія во имя св. Инны въ Гнф-
лисѣ (1846), Кутаисѣ (1865) и Т£лавѣ (1865). На учебное дѣло въ 18оЗ г. 
но положенію 1853 г. ассигновывались ежегодно 219.740 р. Таково было 
состояніе школьнаго образованія въ первой половнпѣ X IX вѣка. 

Такъ, основной тонъ нсторнчески-сложившейся жизни понемногу 
поддается натиску рядомъ съ ннмъ зазвучавшей новой мелодіи, сни-
мало глухо, a затѣмъ все громче и упорнѣе его прерывавшей. Мелодія 
эта доносилась съ Запада частью непосредственно, еще съ XVI вѣка, а 
частью чрезъ посредство новой владычицы Грузіи—Россш. I оссш при-
няла на себя ту роль посредничества, какая издревле принадлежала 
ІІерсін и Внзантін въ удовлетвореніи духовныхъ потребностей І рузін. 
ІІраиъ и греческій Востокъ уступают!, свою миссію Россіи при иеремѣнѣ 
политеческаго уклада и настроепіи въ грузинскомъ обществѣ. Оно начи-
нает!, усваивать новые вкусы, намѣтившіеся еще въ XVIII вѣкѣ, благо-
даря учащеннымъ сношеніямъ Грузіи съ Россіей. Оттуда, между прочнмъ, 
достигли до Закавказья отголоски западно-европейскихъ литературных!, 
теченій и того двнжеиія въ періодической нрессѣ, которымъ ознаменовалось 
царствованіе императрицы Екатерины И. Въ Грузію проникли газеты, жур-
налы и альманахи, которые знакомили членовъ царской семьи и высшей 
аристократін съ совершенно особымъ орудіемъ для выражешя мыслей и 
чѵвствъ. Наслѣдникъ престола Давндъ Георгіевнчъ, вольтер.анецъ, нзу-
чавшій право н фнлософію, авторъ нсторіи Грузін на русском!, языкѣ, 
Нѣтъ сомнѣпія, былъ знакомъ съ журналистикой ХУПІ в. чрезъ посредство 
свонхъ воспитателей—Д-ра Рейнегса, политического агента Іоссш въ 
Грѵзіи, и католических!, мнссіоиеровъ. Вѣроятно, точно также царевпчъ 
Іоаннъ, энциклопедически образованный человѣкъ, авторъ русско-гру-
зинскаго словаря, слѣднлъ за русскими періодическими издашями. Этимъ 
знакомствомъ съ русской н европейской журна.листикой о б ъ „ с я 
появленіѳ въ коіщѣ ХУІІІ в. при дворѣ царя Іеоргія XII рукописных!, 
газетъ, подобно тѣмъ „курантамъ", которые предшествовали первой 
русской газетѣ ') 1702 г. Напряженность политической атмосферы, оче-
видно, вызвала потребность въ иеріодическомъ оргаиѣ, который оповѣ-
щалъ-бы высшій слой общества о текущнхъ событіяхъ дня. -) 

За водвореніемъ русскаго владычества въ Грузіи нослѣдовало за-
рождеиіѳ грузинской прессы, этого мощнаго орудія общественнаго 
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развитія. Судьба печати отражает!, степень подъема духовных!, интере-
сов!, данной эпохи и но эволюцін журналистики нерѣдко намѣчается 
эволюція самого общества. Въ нсторін грузинской прессы мы разлнчаемъ 
три эпохи: первая обнимаетъ періодъ съ момента появленія перваго пе-
чатнаго органа въ 1819 г. до зарожденія газет!,і „Дроэба" (1866), вторая 
эпоха совпадает!, съ господством!, въ грузинской ирессѣ органа „Иверія" 
(1877 г.) кн. И. Чавчавадзѳ, третья эпоха открывается газетой „Квали 
Г. Церетели и журп. „Моамбэ", и продожается по-иынѣ. 

Грузинская пресса возникла въ началѣ X IX ст. и первые шаги ея 
были неудачны. Дѣло это было новое. Въ пѳріодъ зарождепія и перво-
начальнаго развитія литературы ничтоженъ классъ людей, которые въ 
ней нуждаются, ионимаютъ ея значенье и могутъ поддержать ее своимъ 
моралыіымъ и матѳріалышмъ сочувствіемъ. Страна находилась подъ тя-
желымъ впечатлѣпіѳмъ пережитыхъ событій и не успѣла приспособиться 
къ иовымъ условіямъ жизни. Сосѣди-горцы продолжали пабѣгн, уводили 
въ плѣнъ жителей, разоряли деревни. Помѣщнкн еще избѣгали жизни 
Тнфлнсѣ, держались вдали отъ города, куда они стали стекаться лшнь 
въ началѣ 40-хъ годовъ, поощренные намѣстннкомъ Воронцовым!,.—Ру-
кописные листки съ политическими извѣстіямн замѣпяются. впервые 
печатными газетами въ первой четверти XIX вѣка. Какъ только уми-
ротворилась страна и улеглось возбужденіе умовъ, поддерживаемое вол-
неиіямн царевичей ІО.іона и Александра нзъ-за возстановленш самосто-
ятельности Грузін, въ Тнфлисѣ, при намѣстникѣ Ермоловѣ, возникает!, 
первый періоднческій органъ, подъ названіемъ „Грузинская газета«.— 
До нашего времени уцѣлѣлн on, этой газеты, выходящей съ марта 
1819 г до 1821 г., два номера: отъ 25-го Августа 1819 г. (хранится въ 
церковномъ музеѣ при Сіонскомъ соборѣ ') и № 36, воспроизведенный 
въ газетѣ „Дроэба" въ 1875 г.,№ 57. „Грузинская газета" издавалась при 
штабѣ кавказскаго корпуса еженедѣльно безъ обозначепія имени ре-
дактора, цензора и содержателя типографіи. Подписная цѣна была 
назначена въ 3 руб., а сверхъ того за пересылку взималось по абазу въ 
въ годъ (20 коп.). Текста, газеты сообщал!, извѣстіи оффиціалыіыя, 
внутреннія и иностранный, въ особенности о движеніи на Балканскомъ 
полуостровѣ, смѣсь и объявленія и печатался на русском!, языкѣ съ 
переводомъ на грузннскій разговорный, простой языкъ, на небольшомъ 
листкѣ въ два столбца, а съ 1821 г. съ виньеткой, изображающей св. 
Георгія Побѣдоносца. Несмотря на содѣйствіе Тнфлисскаго губернатора, 
газета, за неимѣніемъ свыше 17 ііоднисчиковъ на сумму 57 руб., въ 
1822 году прекратила свое существоваиіе. Цѣлыо первой грузинской 
газеты являлось знакомить населенія съ дѣйствіями правительства и 
пріобщить его къ интересамъ образованнаго міра. Эта задача иерюдн-
ческаго органа выражена въ слѣдующнхъ словахъ въ объявленш объ 
изданіи „газеты" на 1820 г. : издатели ласкаютъ себя надеоісдои, что 

') Иные этотъ номеръ считаютъ за № 37. 
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ие встрѣтятъ они недостатка въ желающихъ получить сіе изданіс, 
служащее къ удовольствію обитателей здѣшняго края, да притомъ и 
нужное по гразісданскимъ нхъ дѣламъ". 

Воззваніе издателей не встрѣтило должной поддержки въ малопри-
выкшей къ чтенію газетъ грузинской публикѣ. Существуетъ миѣніе, что 
„Грузинская газета" возобновилась въ 1824 году съ прежними отдѣлами, 
но съ повышенной (5 руб.) платой. Достовѣрно извѣстио, что въ 1832 г. 
недолго издавалась новая еженѳдѣлыіая грузинская ітізета (Тифлисскія 
Вѣдомости), подъ редакціей Соломона Додашвилн-Магарскаго (изъ сел. 
Магаро), преподавателя Тифлисскаго благороднаго пансіона и автора 
грузинской грамматики. Газета его держалась высокаго стиля учѳнаго като-
ликоса Антонія I, но съ нримѣсыо олементовъ простонародной рѣчи н 
прекратилась за выселеніемъ редактора въ Россію, въ виду его участш 
въ заговорѣ горячихъ головъ 1832 г. '). Въ виду того, что онъ былъ 
женатъ на русской, онъ былъ переведенъ на службу въ сѣверныя 
губерніи Россін. „Въ уваженіе того,—сказано въ оффнщалыюмъ 
расиоряженіи,—что Додаевъ женатъ на русской", онъ переведенъ 
капцелярскимъ служителемъ во внутреннюю губернпо. Въ его не-
долговѣчной газетѣ, между прочнмъ, былъ открыть впервые критически! 
отдѣлъ. Она была задумана для политической пропаганды идей осво-
бождена Грузіи отъ руеекаго владычества. Редакторъ былъ членомъ 
союза спасенія Грузіи; имъ былъ составлен!, нроектъ „тайпаго и неразрыв-
наго дружества", раскрытіе котораго нанесло ударъ политическнмъ гре-

замъ грузинской аристократін. 
Но нстеченін четырнадцатнлѣтняго промежутка, въ 1846 году 

появился—„Закавказскій Листокъ", подъ рѳдакціей извѣстнаго ученаго 
философа ГІл. Іосселіани. Листокъ, въкоторомъ печатались лишь пере-
вод!,! казенных!, объявлеиій, просуществовалъ до 1851 года. 

Эпохою въ грузинской прессѣ является нзданіе въ 1852 г. журнала 
Цискари (Заря). Иоявленіе этого журнала относится къ энохѣ намѣ-
стннчества кн. Воронцова, оставнвшаго глубокіе слѣды въ культурной 
жизни края. Этотъ нросвѣщенный англоманъ и гуманный иолитикъ 
обласкалъ грузинское дворянство, прнблизилъ его къ себѣ, вошелъ въ 
его интересы и сталь покровительствовать лучпшмъ стремлешямъ пере-
довых!, грузннъ. Помимо общо-культурных!, мѣръ къ удовлетворенно 
нуждъ страны, онъ иокровнтельствуетъ школьному образованно, отводить 
подобающее мѣсто грузинскому языку въ мужскнхъ и женскихъ учебныхъ 
заведеніяхъ, иоощряетъ издаше памятников!, грузинской литературы, 
сѵбснднруѳтъ грузинскШ театръ и первый грузинскій журналъ. I едакторъ 
Цискарп былъ первый грузинскій драматург!, кн. Г. Д. Эрнстовъ, нокровите-
лемъ — памѣстнпкъ кавказскій кн. Воронцовъ, нодписавшійся на 100 
экземпляров!, въ пользу только-что учрежденная женская заведешя св. 

•) См. „Кавказскій ВЪст.шкъ- 19U0 г. № 11. ст. „Изъ давно минувшая 
Грузіи", составленная по аапискамъ Дм. Кшііани. 

І І И І І Ы . Этотъ первый грузинскій журналъ1) (съ января 1852 года) не 
нмѣлъ ни политическая, un внутренняя отдѣла: содержите ограни-
чивалось беллетристикой, стихотвореніями, духовными статьми и смѣсью. 
Здѣсь помѣщены произвѳдеііія князѳй-ноэтовъ Ал. Чавчавадзе, И. Ьа-
ратшвили и др., слово архіеп. Варлаама изъ кн. Эристовыхъ, ученое 
нреднсловіе Пл. Іосселіанн ICI, „Путѳшествію но Востоку" архіеіі. Ти-
мооея. Рядомъ съ оригинальными нроизведеніямн помѣіцены переводныя 
съ русская, „Амалатъ-Бѳкъ" Марлинскаго, „Цшша" (траг. Расина), съ 
французскаго и рядъ другихъ иереводонъ, впервые вносящих!, въ гру-
зинскую читающую публику свѣдѣнія о новой русской H западно-евро-
пейской изящной литѳратурѣ. Языкъ „Цискарп" по лекенко-граматиче-
скому строю прѳдставляѳтъ дальнѣйшее развитіѳ торжества разговорная 
языка надъ церковно-грузинскнмъ стилемъ газеты Додашвили. „Цискари" 
подъ редакціей кн. Г. Д. Эристова издавалась лишь два я д а и, дважды 
возобновленная иописывавшимъ неуклюжіе стихи Ив. Кересѳлидзе въ 
1857—1875 и 1886—1889 гг., прекратилась noitço за отсутствіемъ руко-
водящей роли издателя и сочувствія въ публикѣ. Иваиъ Кѳреселидзе 
еще нздавалъ газ. Гутнисъ-деда („Пахарь") въ 1860-1866 гг., кото-
рую возобновнлъ съ 1873 по 1876 г. Антонъ ІІурцеладзѳ. Цискари и 
Гутнисъ-деда мало вліяли на общество и равнодушно послѣднимъ 
поддерживались эти нзданія. Лишь съ ііастуилѳніемъ иовыхъ вѣяній 6С-хъ 
гг грузинская литература нѣсколысо ожішнлась. 

Недолго, всего одинъ годъ, въ 1863 г. въ эпоху освободительных!, 
реформъ нздавалъ кн. II. Г. Чавчавадзе Сакартвелосъ Моамбэ (Вѣ-
стішкъ Грузіи). Это былъ первый въ европейском!, смыслѣ журналъ, 
нмѣвшій огромное восннтателыюѳ вліяніе па современное общество но 
тѣмъ гуманнымъ пршщннамъ, которымъ онъ отличался, благодаря сво-
ему вдохновителю, кн. Чавчавадзе, воспитаннику руеекаго университета 
и русской журналистики эпохи великихъ реформъ, и обличителю 
язв-ь крѣностноя права. С а к а р т в е л о с ъ М о а м б э вноситыювую 
струю въ грузинскую журналистику, съ того времени чутко отзывавшеюся 
на злобу дня H текущія событія. Представители молодого кружка писа-
телей получаютъ впослѣдствіи кличку „тѳргдалѳули"—нспившихъ водицу 
Терека, т. е. побывшнхъ въ Россін, за предѣлами Терека. Заслуга 
инціатора новая журнала заключается въ томъ, что онъ выдвинулъ темы 
оиоэтнзпрованія прошлая Грузін въ свонхъ многочисленныхъ нсториче-
скихъ поэмахъ, сценахъ и стихотворенінхъ, на ряду съ сатирнческнмъ 
бнчеваніемъ современности. Много затрудненій пришлось нреодолѣть 
первымъ иіонерамъ на тернистомъ пути журналиста. Эти безкорыстные 
работники въ дѣлѣ ішеденія улучшѳиій въ управлѳніи краемъ, пропаган-
дисты въ насажденіи школыіаго образоваиія, проводники идеи обще-
ственныхъ реформъ часто подвергались ожесточениымъ нападкамъ со 
стороны отцовъ старшая поколѣнія. Отцы были недовольны облнчитель-

>) „Цискари" въ годъ стоилъ 5 р., съ пересылкоіі Ii руб. 



„ымъ направлѳніемъ „Сакартвелосъ-Моамбэ", его рѣзкой критикой устапо-
виншагося строя, и журналъ должепъ былъ пріоста.юпиться 

lie упуская хронологической нити, слѣдуегь назвать за „Ыкартве 
лосъ-Моамбэ" религіозно-назидательный журналъ „Грузинск.й духовный 
вѣстникъ", издававшійся протоіереемъ Георпемъ Хелидзе нъ Н >4 
1866 гг. бнъ преслѣдовалъ спеціалышя цѣли и стоитъ въ сторонѣ отъ 
двнженія грузинской прессы. Непосредственно по значешю сн ^ 
жѵшшіѵ кн Чавчавадзе примыкаетъ первая политическая съ широкой 
; 2 м о " еженедельная газета Дроэба („Время"). ДроШ съ 
1866 г. по 1867 г., редактируется Георгіемъ Церетели при 
ѵчастіи И. Гогоберндзе и Ив. Тулаѳва и издается Ст. Меликншвилн ). 
Съ 1868 г. газета перешла къ рѣдкому труженику-публицисту 
Сергѣю Месхи, который сталъ в ы п у с к а т ь е е три раза въ недѣлю превр.р-
тн ъ съ 1877 г въ ежедневное изданіе и прнвлекъ лучния тогдашн я 
литѳиатѵрныя силы. С. Месхи уже былъ одиимъ изъ выдающих-

Г Р Я л е й немногочисленной группы грузинск„хъ ж у р ~ в ъ 
Сънимъ впервые грузинская молодежь выступила п ^ > 
ственной дѣятельности съ демократическим^ знаменемъ. Старое по 
к о л ѣ н і е , т ш ш ч н ы м ъ представнтелемъ котораго б ы л ъ к н я з ь Г р . О р б е л ш ш 
конечно не могло примириться съ С. Месхи и его единомыш 
ленниками, которые строго осуждали бездѣнтелыюсть „отцовъ 
Г ~ т і е къ канцелярской и военной службѣ, ихъ безшабаш й 
разгу"ъ и безсодѳржательный патріотизмъ. Между старымъ и новым . 
S O S I I H M H разгорѣлась борьба, и въ этой борьбѣ не послѣднююі роль 
игралъ С Месхи '•). Съ1883 до 1885 года „Дроэба" нздавалъ кн. Иванъ 
Мачабелн и при немъ въ септябрѣ 1885 г. газета была прекращена по 
пасноряжепію правительства. Исторія газ. „Дрооба" - одинъ изъ бле-

Г ъ зпнзодовъ грузинской прессы. Въ первой ™ 
статьѣ Г . Церетели заявляет!,, что его газета ставитъ своейі адачей 
служить истинѣ и содѣйствовать развитие благосостоянш народн а 
„е будегь скрывать „едостатковъ своихъ соотечествешшковъ, европей-
зація которыхъ является задушевною мечтою руководителя Дроэба^ 
ббп ченіе недостатков!, вызывало ропотъ, по „Дроэба" оставалась вѣрной 
своей тактикѣ. Въ 1869 г. въ число ближайшихъ ея сотрудниковъ вошелъ 
верпувшійся нзъ-за границы Ник. Николадзе Такт, о р г а и и з о в а л ^ ы й 
коѵжокъ грузипскихъ публицистовъ въ лнцѣ Г . Церетели, Н. Николадзе, 
С Месхи и Ак. Церетели. Съ 1870 г. „Дроэба" занимаетъ воин-
ствующе положение. Она громнтъ современный строй, возбуждая 
негодованіе помѣщнковъ своей защитой бывшихъ крѣпостиыхъ крестьянъ 
Возбужденіе „едовольныхъ простиралось до понытокъ пмияь палгазе у 
гпѣвъ адмшшстраціи. „Дроэба" съ иеменьшимъ рискомъ обрушилось на 

обиіества см. у К Я кш.жкѣ ''„Грузинская пресса". Тифлисъ, 1900. 

дерѳвеискихъ ростовщнковъ и клеветников!,, сѣющнхъ въ пародѣ смугы 
и стетин, будто газета травить личность, оскорбляет!, ее и потому 
зловредный этотъ оргапъ долженъ быть запрещен!,. Конецт, шестидеся-
тых!, годовъ въ исторіи грузинской прессы должепъ оыть отмѣчеиъ 
какъ начало подъема интереса читателей къ иеріодическнмъ нздашямъ. 
Этимъ объясняется то обстоятельство, что одновременно съ „Дроэба съ 
1868 года, подъ редакціей Г. Церетели, дважды въ мѣсяцъ выходили: 
1) „Сельская газета", которую съ 1873 до 1878 года нздавалъ Петръ 
Умикашвили; 2) содержательный ежемѣснчный журналъ съ богатымъ 
нсторнко-литерату рнымъ отдѣломъ безъ статей боевыхъ публицистов!,.. Мна-
тобн",съ 1869 до 1879 г. подъредакціей И. Авалншвнлн, при сотрудиичествѣ 
извѣстнаго общественнаго дѣятеля Дм. Кипіани, Ак. Церетели, епископа 
Гавріила и др.; 3) подъ редакціей Г. Церетели, въ видѣ приложены къ 
газ „Дроэба" журналъ Кребули (Сборникъ) съ 1871 до 1873 г., въкото-
ромъ ближайшее участіе прнннмалъ своими критическими и публици-
стическими статьями европейски-образованный Ник. Николадзе, внесшій 
въ грузинскую журналистику новую, живую струю. 

Во время иослѣдней русско-турецкой кампаніи зародилась, ввиду 
усилившихся потребностей въ неріоднческомъ органѣ, новая еженедель-
ная газета Пверія, съ 1877 г., подъ ред. кн. И. Чавчавадзе, превра-
щенная въ 1879 г. въ еженедѣлыіый журналъ. Въ 1880 г. Ивергя, 
соединившаяся съ Дроэба, стала четырехмѣсячнымъ органом!, съ ха-
рактеромъ альманаха, съ 1881 г. вновь обратилась въ ежемѣсячііый 
журналъ, въ 1886 г. приняла прежній обликъ газеты ежедневной лите-
ратурно-политической, а съ 1906 г. превратилась въ еженедѣлыіую газету. 
Конкурентомъ отстаивающей интересы сельскаго хозяйства, деревни, ду хо-
вепства и дворянства Пвертьъ 1881-1883 гг. былъ журналъ демокра-
тическая направлѳнія Иждп („Надежда")-органъ народпиковъ, или такт, 
называемой „босой команды", при участін С, Чрелашвили, 3 .1 улисашвилн, 
Н. Хизановаи др., издаваемый Мнх. Гургепндзе. Журналъ этотъ далъ 
нѣсколіжо повѣстей, посвящешіыхъ идѳализацін крестьянъ, но равно-
душно относился1) къ историческому прошлому Грузш. 
Въ тѣ же годы выходила (1881-1883 г.) солидная еженедѣлыіан газета 
Шрома („Трудъ"), впервые иоявившійся грузиискій оргапъ виѣ іиф-
лиса, въ Кутаисѣ, подъ ред. Дим. Дадіаіш и при сотрудничеству Кир. 
Лорткишшидзе, Бослевали и др. „ІІІрома" издавалась два год«! ( 1 8 8 2 -
1883 г ) и погибла вслѣдствіе перенесенія цензуры въ Іифлисъ. в ъ іоаад. 
появился новый духовный журналъ съ историко-археологнческимъ отдѣ-
ломъ, издаюіційся по-пыпѣ, Мцкемси („Пастырь"), иодъ ред. прот 
Д Гамбашидзе. Вътомъжо году зародилась Бпбліотека, ѳжемѣснчнып 
журналъ грузипскихъ женщшіъ въ Кутаисѣ (Журналъ этотъ исключительно 
былъ нанолішемъ переводной беллетристикой съ иностраішыхъ языковъ). 

і, Одинъ изъ писателей этой группы Мтацмнндел» даже «J1 • 
считаетъ панегрикомъ древней ГруэГи, патрютомъ a P » c J r 0 0 K P a ™ ^ ? J a r ° " Щ ъ 
ленія. ГІоэп, свое знаменитое стих. „Меранн", по его м н в н і ю , н а і ш о ^ ь 
по П о в о д у частного случая -взятіе въ плѣнъ лезгинами какого-то Орбеліанн. 



и 1 R R 4 r л и inet! Гуладзе издавал въ течеиіе лишь одного года первый 
Въ 1884 1. Лндреи А улал . Ш І Х Ъ грузинскихъ писателей, 

— Ü ^ Ä - o b i " Т А Г ; 
ежѳнѳдѣлыш ^ - S f Ä S Здѣсь п е ч а т ь 

r r r ^ T Ä U в . M. n * M = f t - H ^ 
Съ 1889 г. по настоящее время выходить 
Ш 6 ѳжѳмѣсячный дѣтскШ журщ А . ; n U a .) И пря 
Гогебашвили, 4 „ ™ а д з е , полвтвко-литературпая газета 
нѳмъ издавалась съ 1893 г. сАОвед-вльва „ К в а , „ „ былъ основанъ 

стовъ» являются H. Жордаша, А. цулукид , Джабадаря, подъ 
Съ ,894 г и з д а е т с я = a H J « * * • " 
ред. А . Чконіа е ж е м ъ с я ш . і : . Арагвисиирели, Іѵлдіа-
(Вѣстннкъ) , при участш молодыхъбеллетристо о с н о в а н н а я В . 

товарищества Цнооисг иурцели к грузннскихъ автономи-
страненный съ иллюстр. (1898-1900гг.) 
етовъ и ф ^ ^ r ^ Z S c Z Z ^ политическаго и внутрен-
пздавалси кн. Ак. церетелн еже которомъ помѣщалъ, по-
няго отдѣловъ, жури, /vpeöi/^ („Сборігакъ ), въ к , 

W n s s s a s Ä ' 

, с ъ Ш , издается к и я , I L * * 

S Ï S " с т а р ™ подаго" 
ічічсскиліъ листкомъ. и з д а е т с „ поиынѣ a Библіотока и Нобати-оба 

ежеліѣі-яздыя издаіня—прекратились къ концу года. 

одинъ духовно-свѣтскій двухнедѣлыіый журналъ ,М,щемси- не считая 
ипиложенія на груз.шскомъ языкѣ при Духовном!, Вѣст.шкѣ I р5 з 
Экзархата) и ва ежемѣсячныхъ дѣтскнхъ журнала ДжсОжилн 
„ S , Въ течепіе XIX вѣка въ Грузіи въ разное время выхо-
д н о г о 28 пазванія періодическихъ нздаиій, изъ которыхъ четыре 
посвящены были сельскому хозяйству, три духовно-нравственнымъвоиро-
самъ, три—дѣтской литератур!;, два-лнтературно-нсторнческимъ о ал -
ныя—литературно-тіолитическнмъ, иричемъ нѣкоторыя изъ пихт.(Иверш, 
Цискари, Могзури) обращались изъ журналовъ въ газеты и обратно. 

Общій обаоръ литѳратурныхъ теченій в ъ X I X в. 
Въ связи съ двнженіемъ грузинской прессы находится нсе развитіе 

въ теченіе XIX вѣка, новой грузинской литературы. Всѣ пронзведешя 
пера писателей въ Грузіп, за неболыпнмъ исключешемъ, (напр. Ал. 
Чав ава е Гр. Орбелішш, Ник. Бараташвили) становились дотяшемъ 
общественным!,, благодаря «Цискари», „Сакартвелосъ», „МоаМэ «Ша-
vioöu», иіівергя)) и пр. Если грузинская публицистика не с гда 
отвѣчала своему назначению, мало вникала въ жизнь и ^ ™ » 4 ™ 
разбнраласъ въ сложныхъ воиросахъ, то беллетристика ок. залась „а 
высотѣ своего иризванія и блещетъ талантами, вполнѣ самобь т ь и 

Способъ распространен!« илодовъ поэтическаго ^ ^ Т ^ Ы 
рукописей вытѣсняется печатным!, станкомъ, 
послѣдней неразрывно переплетена съ двумя главными 
литературы: первый обшшаетъ почти все первое п я т и д е с я т о е XIX 
вѣка^ второй—его вторую половину. Демаркадіопной ли,пей э т и л д в ^ ъ 
эпохъ, равных!, по продолжительности, является зарожден,е журн Ц« 
скаріс", подъ редакціей кн. Г . Д. Эристова, иерваго W » ^ 
турга и родоначальника соеременпаго литературнаго языка. До » 
грузинская публика питалась творческой лирой талантливых-,, юотовъ 
князей Александра Чавчавадзе (1786-1846), Григорш Орбешани ( 1 8 0 1 -
1883) и Николая Бараташвили (1816-1846), рядомъ съ которыми бря-
цали струны забытыхъ ныиѣ піитовъ-риомоплетовъ (Ьобуловъ и др. . 
Этотъ поэтнческій тріумвиратъ вмѣстѣ съ четвертымъ собратомъ - кш 
В Орбеліани-сыгралъ крупную роль въ нсторш самосознашя грузинскаго 
общества. А. Чавчавадзе, сынъ князя Гарсевана, полномочна™ министра 
грринскихъ царей Ираклія II и Георгія XII въ 
ипнсоединенія Грузіи къ Россін, тесть русскаго поэта А. С. Грибоѣдова, 
Г Г т с Г с язуюшемъ звеномъ ХѴНІ вѣка съ X I X в. Идеаломъ к,к 
Чавчавадзе былъ грузинскій поэтъ XVIII в., Бесики 
апакрѳопистъ, неподражаемый „митаторъ персидской лирики С аади н 
S за. Подобно несчастному Бесики, А. Чавчавадзе сталъ иѣвцомъ 
молодости, любви и красоты, трехъ лучей, сконцентрнрованиыхъ въ 
ошиъ фокусъ и зажженныхъ искрой небеснаго огня. Бъ одном-,, изъ 

.) Обь немъ см. у Х а х а н о в а : Очерки но ист. груз, словесности, вып. Ш. 



своихт, первых!» ромпнсовъ, обращаясь къ своей улегавшейся возлюб-
ленной, хочетъонъ „въ п ѣ с н ѣ с т р о й н о й и з л и т ь т о с к у д у ш и 
с в о й и в с п о м н и т ь , к а к ъ б е з м о л в н о е ѳя с о з е р ц а и і е вли-
в а л о въ е г о и з м у ч е н н у ю г р у д ь ц ѣ л н т е л ь н ы й б а л ь з а м ъ " . 
Взывай къ неизвестной намъ спутиицѣ жизни, онъ вскрнкиваѳтъ въ 
изпеможеніи: „ Д о в о л ь н о , я з д ѣ с ь прѳдъ тобою, в о з р а д у й 
м е н я Т В О И М ! » м н л ы м ъ в з г л я д о м ! , , у с т а п у с т ь л е п ѳ ч у т ъ 
о ч у в с т в а х ! , с в я т ы х ъ и у и ы о с н я г о л о с о м ъ с л а д к и м ъ " ! 
Другой аккорді» его лиры взывалъ къ веселыо и наслажденію жизнью. 
Заздравная пѣснь его (дважды переведенная по-русски Евлаховымъ и 
Тхоржѳвскимъ), начинающаяся словами «за здравіе всѣхъ насъ, кутнлъ», 
достаточно его характѳрзнруетъ. Однако, упоеніе красотой иногда омра-
чается у него грустнымъ раздумьемъ и тревожными муками духа, зара-
зившаяся романтическими грезами. Въ этомъ сочетанін меланхоліи и 
пѣсней страсти сказалось двойственное вліяніѳ—грузинское (Беснкн), и 
европейское (между нрочнмъ, чрезъ посредство Пушкина, нзъ котораго 
онъ переводить „Анчаръ", „Мечты"). 

Болѣе яркое отраженіе первой половины XIX в. скрывается въ 
могучемъ художественномъ талантѣ кн. Гр. Орбеліанн. Именемъ гене-
рала кн. Гр. Орбеліани наполнено, можно сказать, все XIX ст. Онъ 
родился въ годъ (1801 г.) присоеднненія Грузін къ Россіи и скончался 
членомъ государственная совѣта въ 1883 г., по пріобрѣтеніи Россіей 
Батумской области, района иоселеній кобулетдевъ и аджарцевъ, т. е. 
оторванныхъ Турціей грузннъ,—къ которым!, онъ обратился съ вдохно-
венною иатріотнческою рѣчыо. Онъ нредставлялъ типъ дрѳвняго грузина, 
одною рукою съ мечемъ оберегающая „священную родину", а другой— 
перомъ созндающаго нетлѣпные памятники искусства и литературы. 
Искренность чувствъ („ІІе давай мнѣ вина"), правдивость и глубина 
мысли („Вечеръ разлуки") составляютъ отличителышя свойства его 
поэзіи. Художественный его талантъ, съ оттѣнкомъ пантеизма, поражаетъ 
читателя въ воспроизведены грандіозныхъ картннъ кавказской природы 
въ исторической поэмѣ. Заздравный тостъ, построенный но образцу 
нзвѣстнаго произведеніи Жуковскаго «Пѣвецъ во станѣ русскнхъ вои-
нов!,», и натріотическій романтизмъ, ііашедшій выраженіе въ торжествен-
ном!, языкѣ, уподобляемом!, руставеловскому стилю, ноднялъ автора 
на тотъ высокій пьедесталъ, которому не угрожаютъ ни стнхійиая буря, 
ни борьба житейскихъ страстей. 

Рядомъ съ нимъ нѣлъ на чуткой лирѣ кн. Вах. Вах. Орбеліанп 
(1812—1890), внукъ, но матери, царя ІІраклія II, лучшій представитель 
натріотической романтики. Основной мотивъ его меланхолической музы— 
воскрешать предъ нами прошлые вѣка и окружать ихъ розовымъ 
блескомъ. 

Всю силу своего поэтическая дарованія и весь иылъ патрютичѳ-
ской любви онъ вложилъвъ два лучшія свои пронзведенія, а именно „На-
дежда", историческая поэма, и „Сирота", опытъ лирическая возеоздашя 

главных!, момѳнтовъ нзъ жизни пѣвца пар. Тамары, автора „Барсовой 
ѵіѵА-іі" III Руставели. ... 

Но безспорио болѣе обаятельное дѣйствіе производил младш.й 
„хъ современникъ, безвременно угасшій поэтъ кн. Пик Б а р а « ш 
П716-18451 Этотъ углубнлъ романтическое направлѳніе кн. В. UpGo.ii-
аші осложнивъ его новымъ европейскимъ теченіемъ - байро.шзмомъ, 
н и иоэзіей разочарованы и пессимизма. Тоска и недовольство овла-
дѣвпіія Барат іінвнли („Одиночество души", «Суровый вѣтеръ налетѣль»), 
достнгаютъ своего зенита въ стнхотвореніи «Пегасъ», составляющем!, 
япдостГ и перлъ грузинской поэтической литературы. Этотъ первый 
періодъ груз литературы XIX в. ввелъ въ нее въ высшей степени пла-
стическій оригинальный языкъ, отличающійся изумительной гибкостью и 

Ш , і Р , ~ Г і й е м ъ Цискари закрывается романтическая школа съ 
ея фракціей—байронизмом!» и выступает!, реальное нанравлеше въ л ѣ 
к Г Эристова, автора комедій „Тяжба", «Раздѣлъ и др., съ нреемнн-
к"мъ его Ан. Зурабовымъ, обрисовывающее безъ прикрась современное 
положены общества въ его взаимных!, отпошеніяхъ. Р е ™ - пр „ . 
каѳтъ также въ повѣстп и разсказы, нашедние первое мѣсто въ ж р. 
Цискари. Л. Ардазіани романомъ .Соломономъ Меджгануа^иліі « 
Чонкадзѳ повѣстыо «Сурамская крѣпость» (напис. въ 184/ и напеч въ 
1857 г.) становятся предвѣстниками шестидесятых!, годовъ, когда окон-
чательно водворяется реальная школа князей II. Чавчавадзе и Ак Це-
ретели. Отголоски романтизма') еще не заглохли въ исторических!, 
иовѣстяхъ Гр. Рчѳулова («Царевна Тамара», «Анука», «Лимоны вдовы») 
Г в ъ исторических; наброскахъ кн. Ал. Орбеліапи, наканунѣ осво-
божден!,. крестышъ отъ крѣпостного ига восхваляющая » ^ х а л ь н ы й 
строй древней Груз!... Критическій обзоръ произведены входить уже въ 
обычай « Ц и с к а р и» подъ ред. Кереселидзе, гдѣ подвизаются на 5 ^ 
щѣ ки M. Тумановъ, Ал. Орбеліани (разборъ нов. „Лимоны вдовы ), Кере-
лн—Бека (о нов. Чонкадзѳ), А.Цагарели, А. Пурцеладзѳ и др. « Д ? ^ » » 
намѣчаѳтъ еще одннъ отдѣлъ - историческій, въ которомъ имѣются 
статьи Іосселіани, Л. Бараташвили, Д. Бакрадзе Наконец!, Цискари 
же далъ переводы нзъ „ностранныхъ писателей (Пушкинъ, Лермонтовъ). 
Задача ознакомлены читателей съ прошлымъ Грузіии иноземной литера-
турой и торжество реализма входятъ въ окончательную программу по-
слѣдовавшихъ за „Цискари" журналовъ, нздаваемыхъ И. Чавчавадзе, 
II. Аваловымъ и Г. Церетели. Наконец!., газ. «Дроэба» и Ивер.я, 
Мнатоби и Кребулн, Квалн и Моамбэ, продолжая дѣло предше-
ствешшковъ, расширяют!, свои рамки привлеченіемъ на свои страницы 
статей научная содержаиія и иародныхъ произведший. 

Реальное иаправленіе, открытое дѣятелыюстью кн. 1 . Эристова и 
его блнжайшихъ совремеши.ковъ, получаетъ блестящее выражеше в ъ 
сочиненіяхъ 6 0 - х ъ годовъ. В ъ эпоху освободителыіыхъ реформъ в ѣ я ш я 

1) Запаздалый ея отголосокъ слышится въ творчоствѣТвалчрелидзе. 



русской журналистики воспнтываютъ лучшнхъ представителей и руко-
водителей современной грузинской литературы—князей: ІІлыо Чавча-
вадзе, А. Церетели и Р. Д. Эрнстова. Поэмы, стнхотворенін и повѣстн 
кн. Чавчавадзе („Каціа-Адаміани", „Разсказъ ншцаго" «ЦарьДимитрій», 
и „Како",-нослѣдияя ндеализируетъ разбойничество, какъ выраженіе 
общественная протеста) обличаютъ тлетворное воздѣйствіе крѣпостного 
права. Другія его поэмы восиѣваюгь натріотнческіѳ сюжеты и, накоиецъ, 
общечеловѣческіе пснхологическіе мотивы; сознательно проведенная де-
мократическая тенденція сказывается въ ноэмѣ „Отшѳлышкъ" и повѣстн 
„Вдова Отара". Кн. Чавчавадзе становится родоначалышкомъ новая 
литературная движенія. Онъ является поэтомъ, мыслнтелемъ, романн-
стомъ, иублнцистомъ и ученымъ изслѣдователемъ («Вотъ Исторіи!» 
«Жизнь и законъ», «Армяискіе ученые»). Рядомъ съ нимъ неустанно 
и плодотворно работалъ талантливый поэгь кн. А. Церетели, исполнен-
ныя необычайной теплоты лнрнческін пропзведенія которая, при всемъ 
своебразномъ качествѣ иаціоналыюй черты, отзываются мелодіямн міро-
вой космополитической скорби («Улыбка», «Любовь», «Саламурн», »Ле-
бединая пѣснь , «Больная')- Кн. Церетели принадлежим, рядъ бытовыхъ 
комедій, нсторическія драмы («Кудуръ—Хапумъ», «Коварная Тамара»), 
новѣсти („Три рода любви", «Марганецъ») и блестящая автобіографін, 
въ которой разсѣяны блестки отличающая его мѣткаго остроумія. 
Третій писатель, въ теченіе полвѣка услаждавіиій своимъ творчеством!, 
Грузію, былъ кн. Раф. Эристовъ, народный пѣвецъ, ноэтнзирующій 
будничные труды повседневная страдаиін. 

Князь Чавчавадзе и кн. А. Церетели создали новую школу, къ ко-
торой принадлежать писатели: Георгій Церетели, Екатерина Габашвилн 
съ наклонностями къ сентиментализму, Чаладидели, М. Гуріелн, и но-
вѣйшіѳ поэты: Гр. Абашидзе, Евдошвили, ІІиноцминделн, Дуту Мегрѳлн, 
Гандегили, Ѳомашвили. 

Рядомъ съ этой школой, какъ ея протестъ, зародилось нанравленіе 
ультра-реальное или натуралистическое, носителями которая являются 
Меланіа и Мачханели, изображающіе армянскую среду, и народническое 
(идеализирующее простой народа,), выразителями которая могутъ быть 
названы И. Ломаурн, С. Мгалоблишвили и Гулисашвили. 

Въ послѣднее время намѣтнлись въ грузинской беллетрнтикѣ вѣя-
нія экономическая матеріалнзма (Г. Церетели въ послѣдній періодъ дѣя-
телыюсти, II . Пнношвплн, Лаліоии и психологическое, во главѣ которая 
стоить имирессіоніістъ, натуралнстъ — песснмнстъ 111. Арагвисинрелн, 
вдумчивый писатель, затрогнвающій вопросы общечеловѣческіе безъ на-
ціоналыюй окраски. Народническая тенденція, замѣчавшаяся въпервыхъ 
его иронзведеиіяхъ („Врать и сестра"), мало-по-малу ослабѣла въ по-
слѣдинхъ(„Странно", „Непостижимо" н др.). 111. Арагвисинрелн имѣетъ 
множество подражателей-субъектнвистовъ—Деканозншвили, Николайшви-
ли, Зурабишвнлн, Барновъ, Елептерндзе, Хускнвадзе и др.), воснронзво-
дищнхъ «обнаженную душу». Наконец!», реализмъ въ соединеніи съ 

юмористнческнмъ сквозь слезы изображеніемъ быта мелкопомѣстиыхъ 
дворянъ („Соломонъ Морбыдадзе", «Въ нрнходѣ»), нашелъ своего вождя 
въ лицѣ молодого писателя Д. Клдіашвили. Панболыпее число беллет-
рнстовъ насчптываетъ школа бытописателей, среди которых!, подвиза-
ются Антонъ ІІурцеладзе, Р. Иавленишвилн, Дим. Эристовъ, С. Кваріанн, 
Пнколайшвнли, Екаладзе, II. Кипіани, A. Миріаиашвнлн, Ан. Эрнстова, 
С. Кипіани. 

Совершенно же особннкомъ, внѣ сферъ носторонняго влшпш, если 
не считать воздѣйствіе кн. Р. Эристова, стоять братья Разикашвили и 
ромаиисгь А. Казбекъ, талантливому неру которыхъ грузинская лите-
ратура обязана художественным!, ознакомленіемъ съ бытомъ грузинъ-
горцевь. 

А. Казбекъ, иллюстрируя изложеніе трогательными примѣрамн, 
рисовалъ столкновенія неиспорченной натуры грузина-горца съ невыно-
симыми условіями новая строя, разрушающая прежпій его патріар-
халышй быть. 

Иослѣдователями кн. Р. Эристова, кромѣ братьевъ Разикашвили, 
явіяюгся поэты Давиташвили, Кучукашвили и др. Въ области драмы за 
иостЬдній періодъ подвизались: кн. Раф. Дав. Эристовъ, кн. Ак. Цере-
теіи Авкс. Цагарели, Гуніа, II. Умикашвили, К. Кипіани, Журули, 
В Абашидзе, ІІахуцришвили, Азіани, К. Месхи, А. Казбекъ, Алексѣевъ-
Месхіевъ, кн. Абхази, воспроизводящіе нравы современная общества 
или историческія событія. Помимо оригинальныхъ произведеній появились 
въ переводѣ русскія и иностранный драмы и беллетристическія произведе-
нія: Шекспира (пер. Ив. Мачабели Макбетъ, Отелло, Гамлегь, ІОрій 
Цезарь и др.), Байрона («Чайльдъ-Гарольдъ» пер. Бакрадзе), Мольера 
(нер Ив. Мачаваріани), Гете, Шиллера, Гейне (пер. II. Авалишвили), 
Жоръ-Зандъ (Лелія) В. Гюго, [„Несчастные"], Сервантеса, Доде, Беранже, 
Сеикевича (Огпемъ и мечомъ, ІІотонъ и др.), Пушкина, ') Гоголя, Грибо-
ѣдова, Лермонтова („Мцыри, Демоиъ"), Тургенева, Салтыкова, Достоев-
с к а я (ІІреступлеіпе и наказаніеД Короленко, Чехова, Потапенко, Горь-
каго («Трое» и др.), Тютчева, Мицкевича, Островская, („Доходное мѣ-
сто") Сумбатова. Особенно удачные переводы, кромѣ вышеназванныхъ, 
принадлежать еще: Гр. Киншидзе, (изъ Бурже), О. Сахокіа (изъ Мирбо 
и др.), Ин-ани, Полумордвинову, Е. Д. Лордкиианидзе, К. Бакрадзе, 
Еленѣ Церетели, Ан. Тумановой, Ел. Мамуловой, г-жѣ ІІиколадзе, Ги-
гаури, Ахназарову и др. Въ періодическихъ изданіяхъ иомѣщались 
критнческіе этюды и обзоры, лучшіе изъ которыхъ написаны И. Нико-
іадзе (о Г . Церетели), I. Меунаргіа (о Г. Эристовѣ, И. Бараташвили, 

') Сочиненія Пушкина въ грузинскомъ переводѣ вышли отдѣльной книж-
кой въ 1899 (Тифл... Сюда вошли: Сказка о рыбакѣ и рыбкѣ, Кавказскій плѣн-
нпкъ, Бахчисарайскій фонтаиъ, Скупой рыцарь, Выстрѣлъ, Гробовщикъ. Ду-
бровскій, Барышня-крестьянка. Каменный гость; стихотворенія: Лнчаръ, Цвѣ-
ток'ь Птичка, Подъ вечеръ осенью ненастной, Пророкъ. Буря мглою небо кро-
етъ.Я помню чудное мгновенье, Я памятникъ воздвнгь себѣ нерукотворенныйндр. 
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Гр. Орбеліани), Ал. Сараджевымъ, К. Абашидзе (о новѣйпшхъ писате-
лях!,) ' Хомлели Apr. Л с истина нѣм. языкѣ, Ст. Чрелашвнли, Напей-

шпили, Бослевелн, Гомартели. 
Публицистическим!, движоиіемъ, разрабатывающнмъ опросы те-

кущей жизни руководили Г. Церетели,С. Месхн, И. Чавчавадзе II. И„ы>-
л адзе І\ Церетели, Г. Тѵмановъ, А. Пропели, И. Жорданіа Ц.уководп-

Г / L m , ' в о ж д ь соціалъ-демократовъ), Гр Вольскій, Г. Л = ш и 
(Фактически редактор!, Циобисъ-Пурцели), Илья Хонели Ьосле и , 
Кир. Лордкипаиидзе, Ф.Махарадзе (въжурн. „Могзаури ), А. Д у л у ^ е 
Мевелѳ, M. Болквадзе и др. Создалась и развилась » . « ' Щ 
обогатившаяся переводными и оригинальными " Р » ™ * " ™ князей 
Раф. Эристова и Ак. Церетели, а также-братьевъ Разикантили Анас 
тасін Тумановой-Церетели, Ал. Чичииадзе, Гогебаишіши Ал ЛІи . ш ^ 
„шили, Ек. Габашвилн, Ломаурн, Ел. Церетели, И. Готуа, I . Іоселіаин, 
Агиіашвили, Гомартели, Сургуладзе, Кучукашвили и др. 

Особенно много сдѣлано для расширен!,і круга кнпгъ для народная 
чтенія нзданіями Общества распространены грамот.юстіі г р у з . ^ к ш ь 
издательскнм-і, товариществом!,, уснлінми 3. Чичииадзе, 1р. Чарквіапи, 
фирмы „Цодна" и др. 

Обзоръ развитія науки и и с к у с с т в а . 

Развитіе журналистики привело къ ознакомлены не только съ 
поэтическими произведен.,шн зап.-европейских!,, но также съ двпже-
піеыъ научной м.лслн. Въ копцѣ шестидеситыхъ годов-,, грузинской 
иубликѣ предлагается въ популярном!, изложен!,, трактаты Дарвина, 
Бокля, Милля (о свободѣ жеищинъ въ изложен!.. Инашвилн), новы , 
иедаягическія идеи п фнлологичѳскіе обозрѣпія, а къ концу л і л в. 
иолнтіпсо-экономнческіе трактаты и соціальныя проблемы, порожден-
и я „овымъ вѣком-ь. (Маркса, Энгельса, Каутская Б е б е л я . 
Благотворное Рвоздѣйствіе европейской науки отразилось въ области 
исторі 1 ко-археологическихъ, этиографическо-археологнческихъ и * 
днческнхъ изслѣдованій. Толчекъ къ нимъ былъ данъ изъ Париж-
с к а я Азіатскаго общества (осп. въ 1821 г.) члепъ которая M 
Броссе «), приглашенный адъюнктомъ С.-Петербургской Академ,и на-
укъ на каѳѳдру закавказских!, языковъ, открываетъ чтеше лекщй 
по грузшюлогін въ Петербургском!, университетѣ н нристушшгь 
къ основательному нзучепію ея „сточниковъ. При содѣйствш своею 
преемника въ уииверситетѣ, проф. Д. I . Чубинашвнли онъ "здаетъ лѣто-
„„сп грузипскія, съ переводом!, нхъ на французскій языкъ, предпри-
пгоіаотъ археологическое путешествіе но Груз!,, и становится истолко-
вателем!, памятниковъ письменности и искусства Грузш предъ учеиымъ 

Обзоръ его трудовъ см. въ Bibliographie analytique des ouvrages de M. Bros-

set. Cîl6. 1887. 

міромъ '). Издапіе Д. Чубинашвнли грузино-русская и русско-грузинская 
словарей, грамматики," хрестоматій привлекает!, къ грузипологіи всѣхъ 
ек, интересующихся. Въ тоже время въ самой Груз!,, мѣстпын силы за-
няты нзданіемъ археологических!, исторнко-литературныхъ и юридиче-
ских!, памятников!, (Ил. Іоселіапн, Мегвииетхуцесовъ, Д. Бакрадзе, Ума-
кашвнлн) ппослѣдствін прнступаютъ къ монографической разработки 
отдѣлышхъ вопросов!, 1, опнсапію памятников!, старины въ музеяхъ н 
кннго-храинлнщахъ: Жорданіа(о катол. АптонінІ), Джапашвили (Цар. Та-
мара), А. Пропели, Такай,пвнлн, П. Умнкашвили (нзд. „Дастурлама царя 
Вахтапга"), И. Урбнелн („Давндъ Возобновите.!,,"), Хахаиовъ (Нет. груз, 
слов.), Мтварелишвнли, Горгадзе, Джаваховъ, Иерадзе, свящ. Цшщадзе 
(объ автокефалін груз, церкви), Натроѳвъ и др.). 

Расширяются предѣлы грузинской пауки „ привлекаются для ея 
обосиоваиія грузнискіе діалекты (Мннгрельскій, Сванетскій) „ юридн-
ческіе обычаи грузннъ-горцевъ. Лингвистика пріобрѣтаетъ мннгрсльскіе 
этюды проф. Цагарели „ Г . Чараіа, грамматпческія изысканія Шухардта. 
СѳребряковагОкромчедлона, Д. Кипіани, Хундадзе, Додашвили, Кѵтате-
ладзе, О. Жордаиіа и др. Этнографія, въ связи съ изученіемъ быта, 
вѣроваиій обычная права; находить нзслѣдователей въ лнцѣ кн. Р. Эрнс-
това, Умнкашвили, Берзеиова, (о народном-,, лѣчебпикѣ, лунномъ кален-
дарѣ и др.) Ак. Церетели, Тависупалнсваіпі (ралнгіозішн и нравов,.,я 
воззрѣнін сваповъ) II. Урбнелн, (обычное право хевсуръ), Д. Хизаиа-
швнлн, Разикашвили, Джапашвили, Сахокія, Хахапова, и др. Право изу-
чается кн. II . Чавчавадзе, (о хизанахъ), Д. Пурцеладзе, И. Урбнелн, 
(Законы Георгія Блистательная, Беки и Агбуги),Хахановымъ (крѣиостноѳ 
время въ Грузін) „ др. Политическая экоиомія излагается въ эскизах-,, 
Маіашвили, И. Жордаиіа (Эконом,іческій прогрессъ и народность), В. 
Церетели, Махарадзѳ, А. Цулукадзе, Эліава и др. 

Естествозшшіе и сельское хозяйство въ самое иослѣдиее время 
обогащаются солидными трудами проф. Петріашвили, Заалишвилн, Ил. 
Алхазашвилп. Въ популярной медицинской литературѣ подвизается врачъ 
Г . Бадрндзѳ и М. Курнали. Въ особенности много сдѣлапо но собиранію 
п нзданію произведены народной словесности: записаны и отпечатаны 
сказки, пѣсші, легенды, поговорки, загадки (II. Умнкашвили, Ростома-
швнлн, Агніа,пвнлн, Гонгадзе, 3 . Чичииадзе, Мерквеладзо и др.). Педа-
гогическое дѣло поставлено было на научную почву трудами Як. С. Го-
гебашвпли, автора „Деда-Эна" , („Родной языкъ«; „Бупебнсъ Кари",— 
„Руеекаго слова", „Хомли" и др. 

Педагогическим!, вопросамъ посвяіцены работы А. Кутателадзе, М. 
Иасидзе, Л. Боцвадзе, еп. Кнріоиа (Теорія словесности), Г . Іосѳліани, 
Агиіашвнли и др. Церковная литература обогатилась изданіями трудовъ 
католикоса Антонія, Архіен. Амвросія, Архіѳп. Чкондндоли, собраніемъ 
источников!, но введеиію и распространенно христіаиства въ Грузіи (Ца-

') См. у л. А. Цаіарели. Свѣдѣнія о памятниках!, груз, письменности, вып. 
III. Сиб. 1894. 



гарели, Марръ, еи. Киріоиъ, Жорданіа, Ддканашвили, Хахановъ, Та-
кчйшвилиі ііцоііовѣдямн en. Гавріила, en. Леонида и др. 

С адсГся до искусства, то въ течеиіе X I X ст. изучались па-
мятникп хр штіанскаго искусства (работы Броссе, Voyage ach o № 
Гримма, Бакрадзе, (Археол. „утешествіе п о Г у р ш и 
(Опись памятниковъ древности въ храмахъ Грузш), 1 . Церетели, ряд. 

Уваровой и Ы. Покровскаго (Гелатскоѳ еваи-
г е ^ е Г х а х а н о в а , Ростомова и др., при чемъ опредѣленъ спещальио 

;узи,іскій архитектурный стиль древнихъ храмовъ. Въ ж — сдѣ-
тшы ѵспѣхи благодаря талантливымъ работамъ Г. Іабаева ), л 
также А Мревлова, возраждающая визаптійскую живопись (картина 
е Г іІынѣ отпущаеши") /своеобразішмъ колеромъ идущая въ ногу съ 
сов ,Л епными художниками („За дѣломъ"). Ивѣстность прюбрѣлн Г 
Мамададз^ Тондзе („Храмовый праздникъ") и др. Скульптура выдвинула 
Бемизе Татіева, Як. Николадзе „Хевсуръ", болѣе оригииаленъ „ІІо-

т Х иоцѣлуй" во вкусѣ знамеиитаго французская скульптора 
Р о д э ^ . Въ области разработки грузинской музыки — 
n m e Іаліашшпн, Аракишвили (музыкально-этпограф. очерки) 2). Заіш-

. (Кленовскій, Ипполитовъ-Ивановъ, Корещенко, 
к Г г а ^ е Т п е р е н е с е н о на йоты церковное пѣніе (Карбеловъ, Коридзе 
Беиашвил™, причемъ впервые оно появилось въгармонизованиомъ видѣ 

Т Т з ъ э т о 1 ™ - ' обзора ясно, что накопился обширный печат-
ный матеніатъ по еще больше остается неизданная груда источпиковъ 
" ^ ш Х важныхъ для всеобщей исторіи и литературы и ожи-

іаюішіхъ спеціалистовъ для обслѣдовашя. м л я д а п в № „ „ -
Въ иптересадъ русской науки создать каѳедры въ Московском!, 

уиивеоситѳтѣ и въ одной изъ духовныхъ академій для разработки хра-
Г я и ш х с Г в ъ грузипскихъ музеяхъ матеріаловъ, чтобы тѣмт, пролить 

Г ъ іатГм,ше вопросы культурных!, сношеній Востока съ Западомъ ' 
Паиболѣѳ яркій выводъ, который напрашивается послѣ этою 

обзора можетъ быть выраженъ въ слѣд. словахъ: до конца <0 г ір -
зинска'я іитсратуpa и наука обязана свопмъ развитіемъ участие въ пей 
высшей д орянской аристократы (за немпогимъ исключен,емъ), постав-
л я в ! ^ З о л ь и п П контнш еитъ и читателей. Вступленіе разночипцевъ 

Ö ш Г е г о картинъ п р і о б р ѣ л и « ^ с т н о с т ь ^ S S b ^ S ^ S J ^ ^ 
черт, в ъ Хевсуріп, *Гронъ царя. Давиду. В в д ъ аулъ. 

" ъ С а м а р к а н д � ' Х е в с у р к и -
Грузннъ, Тнфлисскіе муши и др. Корсакова „Мествире", помѣ-

*> Нужно н^пДѳпечаташю п въ „Русск N/увык. Га-
іцѳнномъ въ „Кавк. Вѣотннкѣ и , ^ P e n ? ™ < ü i o n a l e Mus. Gesellschaff на Нѣм. 

s » л г 

въ ряды иителлнгенцін сопровождало соотвѣтствующее этому внесеше 
Ііовыхъ взглядов!, и трсбоваиій въ литературу и жизнь. Прежнее руко-
во щтельство общественной мыслью со стороны прогрессивных!, дворни ь 
нашло замѣстителей среди людей, которые были поставлены условіями 
своей жизни и восіштапія въ необходимость работать и добиваться цѣли 
собственными усиліями. Между смѣияющимися прогрессистами изъ дво-
рянъ и вступившими въ жизнь прогрессивными представителями новой 
иителлигонщи, полпаго поіінманія быть не могло. Съ начала 80-хъ гг. 
на иаправлепіе грузинской литературы и культуры оказывают!, вліяше, 
наряду съ аристократами, иные слои общества, журналистика демокра-
тизируется, круп, читателей охватывает!, въ значительных!, размѣрахъ 
простой народъ, интересы его выдвигаются на первый плаиъ. Грузин-
ская литература вдохновлялась (въ теченіе X I X в. по мнѣиію И. Зура-
бмивила) иатріотичѳской идеей. Бѣриее будетъ сказать, что эта идея 
проникала литературу до 60 гг.—первый періодъ груз, литературы, 
второй длится съ 60 гг. до 90 гг., а съ 1890 открывается третій пѳрюдъ. 
Въ перномъ пѳріодѣ литература составляет!, моіюиолію аристократій. 
Тонъ ея жизнерадостный, представитель ея А. Чавчавадзо. До 60-хъ гг. 
поэзія носила ромаитнчѳскій характѳръ, она служила выражѳніемъ индн-
видуалыіыхъ стремлеиій писателя. Романтическая лирика смѣішлась реа-
лнзмомъ въ творчествѣ ІІл. Чавчавидзе и его совремешшковъ. Въ исторш 
реализма слѣдуетъ отмѣтить два момента: первый характѳрикуѳтся идеа-
лпзаціей типовъ, второй—съ 80-хъ, граничить съ натурализмомъ, съ 90-хъ 
гг. беллетристику проиикаетъ маркснзмъ и символнзмъ; постепенно про-
исходить упрощеніе языка отъ стиля Антопія католикоса до лѳгкаго 
слога Ак. Церетели. 

Измѣненія в ъ бытовой и общественной жизни. 

Измѣненія въ бытовой, семейпой и общественной жизни грузинъ, 
едва замѣтішя въ началѣ второй половины X I X в.—во времена наме-
стника Воронцова, къ концу столѣтія окрѣплн и внесли въ ирежпій 
укладъ такіе рѣзкіе штрихи, которые часто не гармоинруютъ съ иа-
ціоиалыіыми традицінмн и установившимися привычками. 

Измѣнепія въ бытовой жизни выразились въ новомъ тниѣ жнлшцъ 
съ ихъ обстановкой, въ костюмѣ, въ занятіяхъ, нрепровожденін времени 
и обычаяхъ. Наряду съ первобытной землянкой, крыша и задпія стѣны, 
воздвигаются камеішыя зданія, выступаюіція изъ-подъ земли, нерѣдко 
съ черепичной крышей. Дарбази—самая большая комната съ очагомъ 
въ сѳрединѣ и съ деда - бодзи (главный столбъ), совмѣщавшая въ себѣ 
когда-то иріѳмную, ястшшую и кухню, вытѣсняется маленькими ком-
натами со сиеціалышмн иазиачѳшямн. Прежняя посуда, состоящая изъ 
азарпеша (серебряной чашечки съ продолговатой ручкой), кула (кув-
шинчика съ узкимт, горлышкомъ), турій рогъ, оправленный въ серебро, 
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попадаются рѣже за столомъ для питья вина, чѣмъ „такани", т. е. 
стаканъ. По стѣнамъ, правда, развѣінаны военные, покрытые копотью, 
доспѣхн, нерешедшіе по наслѣдству хозяину, по ихъ донолняютъ уже 
лубочные портреты, покупаемые у офеней. 

Желѣзная дѣпь съ крючкомъ, на которомъ вѣшается котелъ, 
постепенно отодвигается нзъ середины комнаты къ задней стѣнѣ, гдѣ 
устраивается бухари (каминъ). Помимо тахты съ мутакой (ннзкаго ди-
вана съ продолговатой подушкой) вошли въ обнходъ сними и столи, 
т. е. скамья или стулъ со столомъ, русское иазваніе которыхъ хорошо 
уясияетъ, кому обязана эта мебель введеніемъ въ обстановку грузинской 
жизни. Кеча—узкій войлочный коверъ и супра—скатерть снняго цвѣта 
дѣлается археологическою рѣдкостыо. Музыку и нѣпье народъ продол-
жаетъ уважать и любить. ІІоютъ за обѣдомъ не только гусляры иере-
давшіяся мелодін, по нрнмѣняютъ къ грузинскнмъ словамъ заимствован-
ные нзъ разныхъ ѳвропейскнхъ оперъ и романсовъ наиѣвы и распро-
страняют!, нзъ сферы городской жизни въ предѣлы сельской. ') Народный 
безличный иѣсіш все чаще слышатся въ перемежку съ искусственными 
произведеиіями популярных!, поэтовъ и нерѣдко, благодаря сельской 
шко.тЬ и ея воспитанникам!,, слухъ возсѣдающихъ за столомъ услаж-
дается нѣніемъ стихотвореній кн. Раф. Эристова, Ак. Церетели, Ал. 
Чавчавадзе и менѣе пзвѣстныхъ писателей. 

Толумбашъ или тамада (распорядитель за столомъ) еще господ-
ству етъ, но онъ, какъ и нрнсутствующіѳ за обѣдомъ, рѣдко уже одѣты 
въ широкіе шелковые шальвары, въ щегольскую чоху, рукава которой 
закинуты за нлечн. Высокая папаха, бухрпсъ - куди, уступаетъ мѣсто 
картузу или круглой шлянѣ; сапоги, загнутые крючкомъ кверху, лишь 
въ торжественных!, случаях!, надѣваются представителями дворянства, 
съ куладжей, вытѣснешюй платьемъ нѣмедкаго покроя. Бурка въ иародѣ 
замѣняется иарадоісей—старой солдатской шинелыо. Костюмъ городская 
кннто—короткій, черный архалухъ, широкіе шаровары и серебряный 
иоясъ съ крупными бляхами дѣлается идеалом!, деревенщины -'). 

Жешднны также подверглись вліянію иноземной культуры. Зат-
ворничество ихъ отходить въ область воспомннаній. Чадра сохранилась 
въ глухихъ уголкахъ. Европейскій костюмъ завоѳвываетъ себѣ права 
наряду съ нащоналыіымъ головнымъ уборомъ и туалетомъ. Между ними 
встрѣчаютси еще праздный княгини, однако естыі окопчишніе высшее обра-
зоваиіе върусскнхъизаграішчиыхъунішсрснтетахъ. Ыокакъ въгородѣ, такъ 
и въ деревнѣ зародился новый тнпъ современной работницы, вынужденной 
экономическими условіями впречься въ трудовое ярмо. Двери замкнутой 
жизни растворились: женщины появились на общественном!, попршцѣ 
рядомъ съ мужчинами. Она получаетъ образованіе въ средних!, и вы-
сших!, учебныхъ заведеніяхъ,въ Россін и заграницей. Занятіо совремеп-

') См. IІппо.ттовъ-Иваново. О грузинской народной музыкѣ (А. 1095). 
») Plebs. Мысли и наблюденія въ деревнѣ. „Иверія" 1901, № 198. 
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наго грузина не ограничиваются земледѣліѳмъ, скотоводством!, и вино-
дѣліемъ. 

Онъ понемногу втягивается въ торгово-промышленные интересы. 
Созидаются товаршцескія иредпріятія для разработки марганца, органн-
зацін шелковыхъ нздѣлій, торговых!, онерацій внутри страны и за 
границу, куда отправляют!, кукурузу, маргапецъ и ир. Не доволь-
ствуются поверхностным!, общнмъ образоваиіѳмъ и стремятся къ спе-
ціалыюй технической подготовкѣ. Такъ какъ жизнь предъявляет!, 
большія требованія, удовлетворенін которыхъ грузннъ не находить на 
родинѣ, за недостатком!, земли и средств!,, то онъ нщетъ отхожнхъ 
промыслов!,, разсѣиваясь но морскимъ портамъ и станціямъ желѣзпо-
дорожныхъ ЛИІІІЙ. 

Новый экономнческія условія разложили прежнюю большую семью 
на маленькія семейства. Натуральное хозяйство, господствовавшее до 
паденія крѣностного права, постепенно вытѣсняется капитализмом!.. 
Центръ тяжести иеремѣстился нзъ деревни въ городъ. 

Индивидуальное начало, призпшііе личной нннціативы, заработки 
на сторонѣ, отсутствіе возможности поддерживать авторитет!, домохо-
зяина и домохозяйки привели къ раздробленію семейной многочисленной 
общины на небольшіе блнзкіе родственные союзы. ') Это дробленіо обу-
словило семейные раздѣлы имущества и надѣловъ по уставной грамотѣ 
1864 г., сдѣлавшихся настолько ничтожными, что прокормиться ихъ про-
дуктами стало невозможнымъ. Развитіе бѣдноты и связанныхъ съ ней 
нарушѳиій правъ противъ собственности и иныхъ преступленій есть 
результат!, разложѳнія семьи подъ вліяніемъ новыхъ экономических!., 
условій. Этотъ-же фактъ отразился на взаимных!, отношеніяхъ род-
ственников!,, на ослаблеиіи родственных!, узъ и ноинженін авторитета 
старших!,. Родители уже не пользуются безусловной властью (patria 
potestas). Браки заключаются, вопреки патріархалыіымъ взглядамъ гру-
зннъ, по взаимному уговору дѣтей, безъ согласія родителей. Принцииъ 
взаимной любви жениха и невѣсты сталъ равноправным!, стимуломъ съ 
экономическим!, соображеніемъ о выгодном!, бракѣ. Свадебные обряды 
соблюдаются въ возможной чистотѣ въ деревняхъ съ участіемъ свиты 
жениха—макари и меджваре, но вѣнцы, нзъ разноцвѣтной мишуры въ 
вндѣ кружка съ кистями, опускающимися до плечъ, прежде украшавшіе 
главы новобрачиыхъ въ теченіе трехъ дней, постепенно выходятъ нзъ 
уиотребленія, замѣняясь церковными вѣицамп. 

Замѣтно нѣкоторое измѣненіе въ обрядахъ, нравахъ и увѳселеніяхъ. 
Воскресные криви(драка, сраженіе) устраиваются рѣже.Кееноба-масленнч-
ный караванъ-)—въ центральныхъ частяхъ города администраціей воспре-
щается. Театръ замѣішлъ прежнія зрѣлища плясуновъ — тамаша. 
Деревня въ своихъ старннныхъ нравахъ н обычаяхъ мепѣѳ тронута, 
чѣмъ городское населеніе. ІІразднованіе новаго года, шумныя свадьбы, 

') Лба.чадзе. Семейная обишнп у грузннъ. „Этногр. Обозр." м. кн. III. 
3) См. объ этомъ нллюстрнр. прнложоиіе къ Тнфлисск. Листку 181hl. .V 5. 



безконечныя поминки по покойник!-,, суевѣрныя иримѣти, хождеиіо къ 
клнкушѣ, ночевки съ распѣваніемъ нѣсенъ въ оградѣ церкви Св. Георгія 
и ирочіе вѣками установпвшіеся обряды, вѣрованіи н привычки еще 
сохраняют!, свою жизненную силу, но нолучаютъ новую дополнительную 
окраску нодъ вліяігіемъ европейской культуры, проникшей въ Грузію 
чрезъ посредство Россіп. 

Новый административный строй и судебный учрежденія поколебали 
въ концу XIX в. прежнюю систему правленія. Законы Вахтанга VI 
утратили свое значеніе. Обычное право отчасти иримѣияется при 
рѣніенін тяжбы. Обіцина— теми и сопели не составляетъ прежней само-
стоятельной единицы, соединяющей функцін юридическія и адмшшстра-
тнвныя. Она подчинена общеустановленным!, учрѳжденіямъ. Церковь 
всецѣло оказалась въ вѣдѣніи Св. Синода и переживаегь смуту. Слѣды 
прежпяго строя сглажены въ дѳрѳвняхъ окончательно послѣ раздѣленін 
уѣзда на участковый нриставства. Усилился гнетт, иноплеменной буржуазін. 

Городъ подвергся еще болѣе нивеллирующему воздѣйствію новой 
культуры. Въ доревняхъ нзрѣдка встрѣчаются изъ крестьян!, зиающіѳ 
русскій Я З Ы К ! , , въ городахъ же всѣ свободно имъ владѣютъ. Школа 
служить лучшимъ орудіѳмъ усвоенія иаселеиіемъ государственнаго 
языка. Въ началѣ столѣтія усиленными льготами привлекали дѣтей въ 
учебный заведеиія, теперь же приходится закрывать имъ двери за недо-
статкомъ мѣста. Особенно средняя и высшая школа оказались могучимъ 
средством!, въ насажденін европейской щівилизаціи въ ущербъ націо-
нальнымъ особенностям!, н складу. Вездѣ наблюдалось извѣстное при-
скорбное явлѳніѳ: при внѣшнѳмъ распространѳиіи началъ новой культуры 
старательно отметалось иащоналыюѳ достоиніе. Стремлепіе къ сближе-
нію съ Россіей и вмѣстѣ съ тѣмъ къ воснріятію европейской цивилиза-
цін въ рождалось въ полное забвепіе всего родного и слѣпое подража-
ніе иностранцам!,. Но проходить пора увлеченін внѣшннмъ блескомъ 
ииоземнаго, жизнь входить въ правильную колею, ассимилируя заим-
ствованное извнѣ съ унаслѣдованіѳмъ издревле. Къ концу XIX в. въ 
жизни Грузін проявилось это сочетаніе націопальнаго духа съ русско-
ѳвроиейскимъ тѳчѳніемъ. Родной языкъ съ литературой возраждаются и 
не служатъ уже предмѳтомъ пренебрежительна™ отношенія. 

Съ болыиимт, сознаиіемъ стали относиться къ своимъ обществен-
ным!, обязанностнмъ и гражданскому долгу предъ отечеством!, стоящіе 
во главѣ культурнаго движепія грузиискаго народа. 

Попороть въ сторону націоналыіаго самосознанія, начавшись со вре-
мени иадѳнія крѣиостного нрава, усиливается съ введеніемъ обществен-
на™ самоуправлеиія, открытія банковъ въ Тифлнсѣ и Кутансѣ, органн-
заціи Общества распространена грамотности, драматическаго общества, 
кружка но устройству народныхъ развлеченій и воскресныхъ школъ и 
разныхъ благотворнтельныхъ обществъ. Въ перечисленныхъ учрежде-
иіяхъ одинаково принимали горячее участіѳ всѣ классы населѳиія, безъ 
различія пола, н въ отомт. объѳдиненіи сіыіъ выражались общественная 

зрѣлость и широкое пониманіе общественна™ служеніи на ночвѣ вза-
имных!, интересов!,. Подобная дружная работа кровнаго аристократа 
рядомъ съ илебѳемъ есть дѣло новой культуры, вызвавшей къ само-
дѣяте.іыюсти и пииціатнвѣ дремавшія народный силы. 

Взаимное общеніе, научный свѣдѣнія, сближение съ западной 
культурой внесли въ жизнь Грузін новый свѣть, живую струю 111, вѣ-
Кііми установішшійся укладъ жизни ея населенія. Суевѣрія и нредраз-
судки начинают!, таять подъ ианоромъ правильна™ уясненія стихійныхъ 
и жптейскихъявлеиій.Развитіе личности, сбросившей гнетъ номѣчнщьяго 
произвола, поставлено въ болѣо благопріятныя условія для раскрытія 
сионхъ сокровенных!,, прирожденных!, дарованій. Умственный кру-
гозор!, расширен!, и обогаіцѳиъ знакомством!, съ бытомъ п псторіей 
нпоземныхъ народовъ. Гор. Моздокъ уже не представляется границей 
вселенной, какъ остроумно осмѣялъ эту ограниченность познаній міра 
грузпискій драматург!, кн. Г. Эристовъ. 

Созрѣвъ политически, грузинъ разорился экономически. Въ те-
чете XIX в. грузины потеряли сотни тысячъ земли перешѳдшін въ чу-
жія руки. Безземелье нынѣ—заурядное явленіе во всей Грузіи. 

Десятина земли цѣшітся до 2.000 р., продукты и товары вздоро-
жали. Грузит, не въ силахъ справиться съ насущными потребностями. 
Въ какомъ матеріальномъ положеніп живетъ народъ въ Тифлисской и 
Кутаисской губѳриіяхъ, краснорѣчнво говорят!, слѣдующія данный. 
Всего въ Тифлисской губ. считается 3.927,910 десят. земли. Изъ ш.хъ 
почти половина—пастбища, лѣсъ и неудобная земля. Дворянству губер-
ніи прннадлежитъ всего 1.260,406 дес., слѣдователыю, на долю крестьян!, 
всякихь категорій остается только 703,549 дес. По пѳрепискѣ 1897 г. 
въ Тифлисской губ. всего считается 978,776 душъ обоего пола. Если 
изъ этого количества вычесть городское насоленіе 215,195 4-20,000 дво-
рянъ губерніи, то крестьянское сословіе составить 743,579 душъ. Это 
количество крестьннъ и владѣетъ 703,519 дес. удобной земли, т. е. на 
душу приходится монѣѳ одной десятины. IIa душу помѣщичьпхъ кре-
стьян!,, освобожденныхъ изъ крѣпостной зависимости въ Кутаисской 
губ., также приходится менѣо 1 дес. земли. На душу государственныхъ 
крестьян!, Тифлисской губ. приходится 0,,,3 дес. земли и въ Кутаисской 
гѵб. только 0 , а дес. удобной земли. 1) 

Изъ этихъ сравннтельныхъ цифръ ясно, что въ Тифлисской и 
Кутаисской губерніяхъ крестьян!, душить малоземелье и гоннтъ ихъ 
изъ иаснжѳнныхт, мѣстъ, они вынуждены бросать усѣянную костьми 
ихъ нредковъ родную страну и искать занятій внѣ ея. Опъ еще пе 
ѵспѣлъ вполнѣ приспособиться къ торгово-иромышлешіымъ операціямъ; 
нужда его гоннтъ на различные отхожіе промыслы. Оторванность отъ 
почвы обусловила семейный расколі, и разрушѳніе патріархальныхъ 
устоеві». 

Ч Статистнч. данный о землевладѣнін въ Тифл. и Кутано, губ. Т. 1893. 



Городъ сблизился съ деревней, онъ яытѣсняегь старинные порядки, 
костюмъ, жилище, ирежніе иѣсни и мотивы и вмѣстѣ съ тѣмъ нала-
гаетъ развращающую руку на чистоту нраиовъ и семѳйішхъ отиошѳшй. 
Это разлагающее вліяніе города на деревню рельефно оттѣнепо въ 
пронзведеніяхъ грузннскихъ беллетристовъ ІІуруцеадзе, Ломаури, ІІи-
ноишили, Клдіашвилн и др. 

Цѣлая плеяда грузннскихъ беллетристовъ, среди которыхъ немало 
талантливыхъ, занималась и занимается нзображепіемъ на дюдиомъ 
языкѣ всѣхъ разнообразных!, сторопъ жизни своего народа. Кто вы-
смѣиваетъ эти стороны, кто горько падъ ними нлачетъ: и то, и другое, 
конечно, болѣе умѣстно на родиомъ, чѣмъ какомъ-либо другомъ языкѣ. 

Изображенія грузинской жизни на русском!, языкѣ до снхъ иоръ 
не было. Первый онытъ въ этомъ шшравлеиіи дѣлаетъ г-жа Маліева 
(Д. ВѳдреОиселн), выпустившая книжку грузннскихъ разсказовъ на рус-
ском!, изыкѣ. ІІѢкоторыѳ нзъ этихъ разсказовъ впервые были напеча-
таны въ „Русском!, Богатств-!;", что одно уже можетъ свидѣтельствовать 
въ ПОЛЬЗУ ихъ достоинства... 

Разсказы написаны очень живо и интересно, въ нихъ чувствуется 
теплое чувство автора по отношеиію къ обездолеинымъ грузнпскнмъ 
крестьянам!., безрадостная жизнь которыхъ съ рѣдкнмъ зианіемъ освѣ-
щается писательницей. Дѣлымъ рядомъ жнзненныхъ сценъ г-жа Ма-
ліева рнсуетъ бытъ и нравы соАремеинаго грузннскаго крестьянства, 
ютящагося на высоких!, холодныхъ отрогахъ Кавказских!, горъ. Нужда, 
боіѣзнн, голодъ, духовная темнота являются вѣчнымн спутниками этого 
крестьянства, сжатаго въ тнскахъ тяжелаго наслѣдія бывшего крѣпо-
стного права. Тутъ же ирозябаютъ въ нищетѣ и бывнпе господа кре-
стьян!,, не съумѣвшіе ни къ чему приспособить себя въ новой жизни. 
Нищенству етъ и сельское духовенство, и все это,—крестьяне, помѣщнки 
и священники—въ безъпсходной нуждѣ злобствуют!, другъ на друга, 
стараются другъ у друга хоть что-нибудь урвать, чтобы не умереть съ го-
лода. IIa этой нопвѣ происходить всевозможный печальный коллизш. кото-
рый и составляют!, иредметъ внолиѣ реальныхъ разсказовъ г-жи Маліевой. 

Но то, что изображается въ этихъ разсказахъ, всетаки не можетъ 
быть распространено на всю Грузію. Ими затрогигается именно только 

уголокъ". а не вся страна, въ которой имѣется и иная, болѣе сносная, 
крестьянская жизнь, па что между нрочнмъ, имѣется намекъ и въ 
одномъ нзъ разсказовъ г-жи Маліевой. Такъ, въ разсказѣ „Хизаны не-
счастный, изголодавшійся крестьянин!, Лексо съ восторгомъ говорить 
объ ІІмеретіи: „довелось мнѣ быть въ тѣхъ краяхъ. Что за хороішй 
счастливый народъ? До того я былъ уднвленъ ихъ жизнью, что, бывало, 
ночью проснешься и все думаешь о нихъ. Клянусь тебѣ святымъ і е -
оргіемъ, моими дѣтьми клянусь, они каждый день мясную пищу ѣдятъ. 
Чтобъ я завтра былъ въ гробу, если это неправда... Дома у нихъ бѣ-
ленькіе, одежда на нихъ чистенькая, не изорванная, сапоги блестящіѳ, 
дѣти розовыя, одѣтыя, веселый"... 

Разсказы г-жи Маліевой имѣютъ въ виду, главным!, образомъ, ту 
часть Грузіи, которая носить названіе Карталииіи и откуда, вотъ ужъ 
поистниѣ, три года скачи—ни до какого государства не доскачешь... 
ІІо словамъ помѣщнка, въ одномъ изъ разсказовъ г-жи Маліевой, „сюда 
(въ Карталннію) почти никто не нріѣзжаетъ; крестьяне, вѣдь, людей не 
вндятъ; съ городом!, знакомства не поддерживают!,, а такъ, въ пять или 
десять лѣтъ разъ заглянетъ сюда кто-нибудь, только и всего"... 

Бъ этой-то глуши и создалась оригинальная жизнь со своеобразными 
требованіямн и условіями, большею частью безрадостными. Здѣсь, напр., 
доселѣ существуете дикій обычай, чтобы женщина рожала при гостихъ, 
причемъ для облегченія мукъ роженицы или катаютъ ее въ одѣялѣ, или 
даютъ выпить воды нзъ полы мужняго архалука. „Семейное событіе", 
живо изображает!, эту положительно ннквнзнцію. Многія интересный 
особенности мѣстпаго быта представлены въ разсказахъ г-жи Маліевой 
выпукло и ярко, но возможности даже сохранена мѣткая и образная рѣчь 
грузннъ, юморъ у которыхъ не утрачивается даже при самыхъ тяжелыхъ 
обстоятельствах!, жизни. 

Съ грузннскимъ бытомъ русских!, читателей знакомить еще талант-
ливый Ііоэтъ H Ііовѳллистъ Лев. Кнпіанн '). Отмѣчешюе г-жей Маліевой 
и Кнпіанн современное состоиніе грузннскаго общества есть переход-
ный фазисъ въ его жизни. 

Такой моментъ наблюдается въ жизни каждаго народа, который 
испытывает!, двойственное вліяиіе: съ одной стороны націоналыюе, съ 
другой—иноземное, пока эти два течеиін не сольются въ одно органи-
зованное русло. Съ болѣе глубоким!, усвоеніемъ европейской культуры, 
съ повышѳніемъ народнаго образованія, отрезвленіемъ ея благороднаго 
класса, стоящаго на краю экономнческаго кризиса, съ наступленіемъ 
новаго порядка вещей нослѣ паденія крѣпостного права, а въ особен-
ности съ удовлетвореніемъ экономпческихъ иуждъ народа ( отвода, сво-
бодныхъ участков!, въ предѣлахъ Закавказья) упраздненіѳ ирежняго 
режима, пропикшагося нѳдрожелюбнымъ чувством!, къ народу .чаявшему 
обрѣсти миръ подъ крыломъ двухглаваго орла,—все это поднимет!, 
грузннъ и дастъ имъ новый стимула, въ борьбѣ за существовапіе. 

Архіепископъ Некресскій Амвросій, знаменитый грузинскій нропо-
вѣдннкъ XVIII вѣка, выразила, уповаиіе грузннскаго народа накаиунѣ 
сліянія его жизни съ русскимъ народомъ. Узнавши о томъ, что русскій Госу-
дарь рѣінилъ присоединить Грузію къ Россіи, съ восторгомъ говорить онъ 
въ своей нроповѣди: Милость великаго Государя Александра (Благословен-
наго) можно сравнить съ теплотою солнца, оживившею замерзшаго чело-
вѣка,—можно сравнить ее съ благодатью Божіей милости, прнзрѣвшею на 
умирающаго въ его предсмертный минуты, и съ тою помощью, которую ока-
зываете умирающему ученый врачъ, назначившій ему лекарство п возвра-
тившій его къ жизни Помимо того, иредставнмъ среди волнъ бушующаго 

') Критика прнвѣтствовалаего Сказки жизни. (Тифл. 1005), собраніе же его 
разсказовъ нзъ грузинской жизни готовится къ печати. 



моря корабль или лодку, близкіе къ гибели,-и вдруг,. находи,ц.е я 
„а иихъ нашли пристань БожіеП милости.... Я бѣдпыП представляй, и -
шу страну нъ этпмъ вндѣ... Иынѣ же всѣ нмѣѳмъ надежду, что больше 
не испытаем,, такихъ нскушеній. Силою Его Величества будугь сокру-
,„,,„„ шиш, враги, мы будемъ избавланы отъ ига магометшюкаго Грі-
зія будеп, освобождена отъ узъ адовыхъ.... Блаженные грузине,ие а н 
просили Его о помощи, и ВѲЛІІКШ Император-,, проснулся, какъ снят, 

евъ, какъ врачъ „омощныхъ н слабых-,,, какъ Господь милостивый и 
отсці, и „рнзрѣлъ на пасъ слабыхъ, скорбящихъ, ежедневно распряе-
мь,хъ отъ беззаконных,, магометапъ, и нзбавилъ пасъ отъ постоянных-,, 
„хъ угроз-, Послы Императора русская памъ возвѣщаютъ: не плачь-
те, не печальтесь, ибо избавлена Грузіи, и пали персы, и " Л л ш ш 
от , нхъ рукъ, радуйтесь, радуйтесь". Онъ желаетъ, ^ 
Его (о присоеднненіи Грузіи къ Россіи отъ 12 сентября 1 8 0 1 г . ) мы 
приняли всѣмъ сердцемъ, всею душею и всѣмъ разу>,омъ. Я какъ 
усердный пастырь и отецъ вашъ, увѣщевавннй грузинъ п въ другихъ 
м Г ъ царств, увѣщеваю васъ, обитателей паствы моей, подчиняться 

п о к о р я в и « любовью служить Великому и Всемилостивому всея 
Россін Императору Александру, который заступился за "асъ п освобо-
дилъ пасъ отъ рабства. Да возвысить Господь Ъогъ силу, десниц) и 
мощь Его и да „окорить и смирить всѣхь противящихся враговъ и су-
„остатовъ Его, и покровительство и милость Его Величества Императо-
ра Александра Павловича пеизмѣпно да будугь „адт. ними, .тредами 
Иверіи. (Поучешя Амвросія Некреселп на груз. яз. 1881 , . изд. пре-
освящ. Александра стр. 285—211). 

Общественное двинсеніѳ въ началѣ X I X в. 

Первая четверть XIX в. „едала Грузіи того усшжоеігія, мечты о 
котором , она соединяла ст, водиорепіемъ русская владычества. Волне-
нія въ Нмеретіи. мятежа, изъ-за поборот, въ Кахетіи, войны съ татар-
скими ханствами, возбуждеиіе населен!,, воззваігіями царевича Александра 
Прак ііевнча. настойчивая претендента на грузинок,Г, тронъ, все это дѣ-
іало мирную культурную работу мало плодотворной; путь къ развит,,о ли-
г а т у р ы по у нас лѣдованішмъ пріемамъ былъ почти прервать, новое течете 
,„ ,,,. смутно „амѣчалось. Воспѣваніе розъ и соловья не замолкло, отзвуки 

в е н д с к о й поэзіи еще раздаются въ бряцаніи писателей, переживших, 
политическое падеиіе Грузіп, но къ этпмъ б е з з а б о ™ ъ мелоД^я 
„рнцѣпляются грусть н сожалѣнія объ утраченном!, величш думы и грезы 
о1 возможности возвращепія къ прежнему строю, возсозданш , * т ь -
„ „ . X ! , иорядковъ, возстановленін дннастп, Ьагратндовъ Съ Ï ™ 
ваніемъ связано обществе,шое движете конца первой четверти XIX ст., 
приведшее къ заговору 1830-1832 гг. съцѣлью освобожденія Грузи, отъ 
русская владычества. Участниками въ заговорѣ были родовитыя лица, 

пріобрѣвшія шюслѣдствін пзвѣстность на государственной службѣ н 
литературном,, нопрнщѣ. Роль „хъ въ историческом!, разнитіи Грузіп 
тождественна съ зпачеиіемъ декабрпстовъ въ Россін. 

Сдѣдственпая коммиссія но разслѣдованію заговора грузинская 
дворянства подъ руководетвомъ главноуправляющая па Кавказѣ барона 
Г. В. Розепа закончила свои занятія въ 1832 г.. ') доводя почти ежед-
невно до свѣдѣиія нмнер. Николая 1 объ успѣхахъ раскрыт!,, обстоя-
тельствъ заговора и е я соучастниках!,. Дѣло возникло но доносу глав-
н а я дѣятеля, кн. Евсѣя Палавандова, и выяснилось коммиссіей, что 
основная причина заговора лежнтъ во виушеиіи со стороны иѣкоторыхъ 
грузннекихъ царевичей. 

По смерти царя Георгія XII, его семейство и царевичи были пе-
ревезены въ Россію. Послѣдніе отвергали законность дѣйствій царя 
Георгія, домогавшагося присоединенія Грузіи къ Россіи н отстаивали 
ненарушимость воли Ираклія II, но завѣщанію которая,—составленному 
по настоян,іію царицы Даріи,—прѳстолъ должен-,, былъ перейти отъ Те-
ория не къ сыну его Давиду, а къ брату Юлону и далѣе къ старшему 
въ родѣ. Уираздненіе грузинская престола вызвали жалобы со стороны 
не только двухъ этихъ прѳтендентовъ на царство, но и другихъ членовъ 
царской семьи, мечтавшихъ о коронѣ. Образчикъ умѣреішой жалобы 
можно видѣть въ четверостишіи царевича Іоанна и въ баснѣ Соломона 
Размадзѳ, воспитанника царевича Теймураза: „Скиоы отняли у наст, всю 
землю и не дали намъ даже одного человѣка. Не довольствуясь Карта-
линіею и Кахетіею, они присовокупили къ ннмъ и Имеретію. Мы въ 
несчастін обѣдиѣли и не имѣемъ къ кому прибѣгнуть! Испрашиваем!, 
правосудія свыше; посмотримъ какъ разеудитъ Богъ"! 

Къ ноощренію надѳждъ старшихъ царевичей служили слухи, будто 
Россія, не видя для себя пользы отъ Грузіи, намѣревалась возстаиовить 
прежній домъ Багратіоновъ. Младшіе царевичи, выросшіе въ Россін, 
также воспитались въ враждебныхъ къ пей чувствахъ. Пр§дставлешѳ 
объ нхъ воспитаніи даетъ привѣтствіе, написанное учителем-,, Додаевымъ 
въ 1826 г. для самая благо,іамѣрениаго царевича, семилѣтияя сына 
Баграта. 2) „Благороднѣйшая твоя кровь протечетъ,—говорится въ „ри-
вѣтствіи,—по степенямъ достоинства, если всѣ добрыя правила вѣры ты 
будешь соблюдать и будешь исполнять со всѣмъ стараніемъ и вннмашемъ 
все то, чему научитъ тебя настав,іпкъ твой. Смотр,, на соплеменника 
своего Давида, который былъ прежде съ людьми, а теперь съ Богомъ; 
исполняй подобно ему правила вѣры, чтобы дана была сила и чтобы ты 
былъ облечѳнъ ею. Слѣдуй Богу, чтобы возобновилась прежняя радость, 
тотъ же свѣтъ и чтобы ты также торжествовалъ въ день свой, чтобы 
сѣтованіе, плачъ и рыданіе ты замѣнилъ радостью и ликованіемъ, а 
мракъ Иверіи свѣтомъ; я и весь народъ Иверіи восклицаетъ и будетъ 
просить, чтобы древнее царство ваше возстановилось благодаря вашнмъ 

') Акты Кавказ, археогр. Ком., т. VIII. 
») К. К и п і а н и . Изъ давно минувшаго Грузіи. Кавказ. Вѣстн . , 1000, XI . 



усилінмъ H было благословенно на вѣкн". Додаеву же принадлежать 
слѣдующіе стихи: „въ маѣ будетъ сдѣланъ вызовъ отъ имени грузпнъ; 
возьмемъ въ руки мечъ и наведет, на враговъ великій страхъ; собе-
рем!, охотнпковъ, нннадѳмъ и отважно сразимся, нзгонимъ изъ земли 
пашей насильно нрпшедішіхі, и опустошающих!, паше отечество; пусть 
они упдутъ отсюда и не остаются здѣсь! II гдѣ вы, грузины, никто не 
знаетъ! Мужайтесь". ')• 

Вдохновителем!, заговорщиков!, были царевича, Окроннръ и князь 
грузннскій Дмнтрій Юлоновнчъ, никогда но видавшій Грузін. Князь 
Діімнтрій, присвоивши! себѣ отнятое у него званіе царевича, жила, по-
стоянно на. Петербург!; и входнлъ въ блнзкія сиошенія съ воспитыва-
вшимися тамъ молодыми грузинами. Недовольный умеиыненіемъ себѣ 
содержаиія и чшюмъ коллежскаго регистратора по службѣ, она, былъ 
В!, оппозпціп Cl, правительством!, и внушилъ юиошамъ изъ грузина, 
мысли оба, отдѣлепін Грузіи отъ Россіи. О вліянін этого царства го-
ворить Эрнстовъ—Елнзбаръ и Днмитрій. „Я едва вступила, въ общество, 
не знала, еще ни свѣта, ни людей, и уже былъ преступником!,",—созна-
вался на допросѣ Елнзбаръ Эрнстовъ, котораго переда, вы-
ѣздомъ изъ Петербурга въ Грузію царевпчъ Днмнтрій снабдила, іш-
струкціей, и секретными листками для шифрованной переписки. Не менѣе 
важное воздѣйствіе на заговорщиков!, оказала, царевича, Окроннръ, по-
мимо всякаго общенія съ пар. Днмнтріемъ. Изъ бесѣдъ его въ Москвѣ 
съ іеромопахомі, Фпладельфомъ ,и учителем!, Додаѳвымъ въ 1826— 
1827 гг. усматривается стремлѳніе его къ освобожденіюГрузінотъРоссін. 
Въ 1829 г., иснросішъ разрѣшеиіе московскаго губернатора ѣхать для 
лѣчеіііи на Кавказскія минеральный воды, она, неожиданно отправился 
на зиму въ Грузію, сблизился въ Тифлисѣ ci, разными лицами и под-
говорила, советника Дмитрія Орбеліанн и Елнзбара Эрпстова късоставле-
нію тайнаго общества протнвъ Россіп. Іеромонахъ Филадельфъвпослѣдствіи 
утверждала,, что положепія папнсапнаго имъ устава тайнаго дружества 
были заимствованы уОкропира. ІТѢкоторыя изънаставленій, преподанных!, 
Окропиромъ. иреслѣдуюта» опрѳдѣленную цѣль. „Внушать молодымъ 
Л Ю Д Я М ! , любовь къ родннѣ и дому Багратіоновъ; священникам!, мо-
литься о Багратіоиахъ; напоминать грузшіамъ о прошлом!,, когда они 
свободно допускались къ свонмі, царямъ и имѣлн скорый суда»; совѣ-
товать ігаъ держаться своихъ правовъ и обычаевъ для отдаленія ихъ 
отъ русскнхъ; не говорить о свонхъ намѣреніяхъ втроемъ, даже при 
родныхъ братьяхъ; искать среди юношей, сиособныхъ къ замыслу, на-
чинать съ ними дѣло знакомством!,, нотомъ дружиться, узнавать 
свойства, способность къ сохранении тайны, отношенія къ правитель-
ству il затѣмъ открыть имъ мысль о заговорѣ, но не иначе, какъ наедннѣ; 
распространять умысолъ до поры до времени устно, къ дѣйствію же при-
ступить сама, онъ, Окроннръ, но позвращенін своемъ въ Грузію. Для 

') Въ орнпшилв С.ТИ стихи приведены въ Лктахъ Кавказ, археогр. Ком., 
т. Г Ш . 

этого произвести народное возмущеніе, напасть и овладѣть въ Тнфлнсѣ 
главными пунктами, заградить путь чрезт. Кавказское ущелье, образовать 
регулярное войско н действовать протнвъ русскнхъ малыми отрядами. 

Царевича, Окроннръ ') уѣхалъ въ началѣ іюня 1830 г. обратно въ 
Россію, подговоренный же имъ лица—Елнзбаръ Эрнстовъ, совѣтпнкь 
Орбеліанп и учитель Додаевъ, не зная другь друга, оставались бездѣя-
телыіммн; но ci, нзвѣстіемъ о нольскомъ возстанін дѣятельность нхъ 
оживилась H сами между собою познакомились. Привлекли къ заговору 
Вахтанга Орбеліапн и Евсѣя Палавандова. ТІылкій Елнзбаръ Эрнстовъ 
громко начала, призывать грузшгь протнвъ русскаго правительства, 
подобно нолякамъ, а Додаевъ помогала, различными наставленіямн, за-
нимался письменной пропагандой н затѣилъ даже грузинскую газету 
для позбужденін умовъ. Ревностными участниками вскорѣ оказался 17-
лѣтпій поэтъ Георгій Эрнстовъ и Мамука Орбеліаші, руководимый 
чувством!, личной мести. Мамука Орбеліанн и Елнзбаръ Эрнстовъ пред-
ложили приступить къ дѣйствію осенью, но окоичаніи полевыхъ ра-
бота,, распредѣлить приготовленных!, къ бунту крѣпостныхъ, привести 
татаръ, задать балъ, на который пригласить всѣхъ высшнхъ русскнхъ 
чиновников!, и начать всеобщее возмущеиіе нхъ истреблѳиіемъ. 

Елнзбаръ Эрнстовъ шифрованным!, ннсьмомі, сообщила, въ 1831 г. 
на, Петербургъ о иачалѣ заговора кн. Днмитрію и двоюродной сестрѣ 
своей, княжнѣ Саломэ, дочери царевича ІІарнаоза. Въ заговора» ввели 
міора кн. Луарсаба Орбѳліани, который открыла» тайну зятю своему 
генералу кн. Александру Чавчавадзе н вызвала, изъ Ііерсіи дядю 
своего царевича Александра для пачальствованія надъ взбунтовавшимся 
народомъ въ Кахетіи. Хотя царевича, ДпмитрШ ничего не отвѣчалъ, а 
царевпчъ Алексапдръ, нзувѣрнвшнсь, предоставила, грузинам!, дѣйство-
вать на свой страхъ, молодые заговорщики входили въ большой экстаза, 
и разгоряченные шшомъ въ саду Луарсаба Орбѳліанн провозглашали 
тосты за свободу Грузін и разсуждалн о необходимости общаго воз-
станія. Роль царевича Димнтрія приняла па себя въ Тифлисѣ его 
сестра, княжна Тамара ІОлоповна, руководившая дѣйствіямп Елнзбара 
Эрнстова, Гр. и В. Орбѳліани, и попыталась, но безуспѣшио, подъ 
предлогомъ богомолья въ Іерусалпмъ, отправиться въ Персію на сви-
даніе съ непримиримым!, врагомъ Россін, съ царев. Александром!,. 

Въ заговоръ были посвящены для вербованія сообщников!» въ 
Имеретін Теймуразъ Лордкппаішдзе и иѣсколько офнцѳровъ — норуч. 
Наталовъ, прапорщики Джорджадзе, Мамацѳвъ и Церетели, чтобы съ 
ихъ иомоіцыо уговорить создать склопиться на ихъ сторону. Заговор-
щики хотѣли воспользоваться скоплеиіемъ народа на разрѣшеиныхъ 
губернаторомъ Завилейскимъ кулачныхъ бояхъ для начатін бунта. По 
это народное зрѣлшце скоро было запрещено и нлань свой заговор-
щики вздумали осуществить на праздннкѣ въ сел. Арбо, въ Карталнніи, 

Ч Политическая дѣительность царевича Григоріи ограничилась участьем ь 
ого въ волнѳніяхъ 1812 г. Обь немъ см. Акты кавказ. археогр. Ком. т.*Ѵ . 
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куда съѣзжаются груэішскіе князья и дворяне. По полученное письмо изъ 
Тиф тиса отъ кн. Орбеліаии побудило сообщииковъ поторопиться воз-
иращеніемъ въ городъ въ виду распространившихся-оказавшихся 
южными,-слуховъ о нриближеніи персіаиъ къ границамъ 1 рузш. 

Извѣстіе о надепін Варшавы послужило мотивом!, отложить заго-
вор!., ПО вольнодумным сборища продолжались и привлекались новые 
члены Въ общество заговорщиковъ, принимающее нѣкоторый видъ „ли-
тературный"—вступили „члены ученая званія": У 4 » ^ ^ ^ 1 " . ^ 
рій Автандиловъ и Димитрій Кнпіаии, переводчнкъ Іосифъ Мамацевъ 
и писатель Солом. Размадзе. Къ иимъ присоединились прибытие изъ 
Петербурга прапорщикъ-артнллеристъ Дим. Эрнстовъ, брать Елизбара, 
и лейбъ-гусарскій корпеть Георгій Эрнстовъ. Въ Москвѣ они подумал 
отъ царев. Окроиира наставленія для 
Грузін и вѣрный сиособъ секретной переписки. Въ 1832 Г. Ористонъ 
въ Кахетіи на иохороиахъ своего родственника познакомился съ іеро-
монахомъ Филадельфомъ, сообщников царев. Окроиира. Монахъ 
— ЧН!Ъ г Эристова особенной криптографической азбукѣ своего 
изобрѣтенія и вручидъ ему составленный имъ, подъ вліяшемъ монаха 
Іорфир щ уставь „тайная неразрывная дружества". Это мистическое 

ир изведеніе заимствовано изъ уставовъ масонскихъ ложь и вольшдхъ 
обіцествъ благодеиствія и спасенія. Члены союза, связашше друг!. съ 
другом!, обѣтами и присягою, едва знали другъ друга. Теорий Эрнстовъ 
ознакомить главарей заговора съ этимъ уставомъ, цѣль которая, не ш ѣ -
и ю Филадѳльфа, выяснится тогда, когда число членовъ увеличите . 
Главари дади требуемую присягу въ видѣ шутки, 

Елизбаръ Эрнстовъ >), по возврашешн въ Іифлисъ I . Эристова 
давая прошалышй обѣдъ Размазадзе, отправляющемуся въ Персію съ 
і сскимъ посольствомъ, поднялъ тосты за свободу Грузш и за здоровье 
царевича Дшштрія. Размадзе, имѣя письмо отъ Орбеліани, должепъ 
былъ въ Иерсіи войти въ сношеніе съ царевичемъ Александромъ и съ 
S / с к о ю миссіею. Для совѣщанія же съ царевичами Окропиромъ и 
Димитріемъ рѣіпено было командировать одного изъ заговорщиковъ въ 
Р " с ю Поѣздка эта, впрочем!, не состоялась за неимѣшемъ Денежныхъ 
с ! ствъ. ІІослѣ знаменательная обѣда въ честь Размадзе, Елизбаръ Эрнс-
товъ и другіе выѣхали въ свои помѣстья, Георгій Эрнстовъ отправился съ 
нусскнми войсками въ походъ противъ Казы-муллы въ Чечню, о заго-
ворѣ же по времеиамъ разеуждали двое князей Орбеліани, учителя 
Автшдаовъ и Кішіани и кияжиа грузинская Тамара Юлоновна. Возвра-

вшнсь въ Тнфлнсъ, Елизбаръ засталъ Орбеліани и учителя Додаева 

бГншшмися но заговору съ Евсѣемъ ^ ^ Z i Z Г ^ ш ш ^ 
теіьству которая заговорщики возобновили свои совѣщашя и наужниѣ 
подпоручика кн. Абхази рѣшили ускорить возмущеше, въ виду от-
с у Г в і н русскихъ войскъ, отправлешшхъ въ Дагестанъ, противъ 

п см. объ этой исторіи полиепій ст. 1Ù Абашидзе въ журя. -Моамбэ" 
(1000. I) подъ заглавіомъ „Политически романтизм!.". 

лезгшіъ. Руководителями возстанія выбрали кн. Абхази и Палавандова. 
О нотеряхъ въ Чечиѣ русским!, отрядомъ и прнблнжѳніи къ Кахетіи 
шайки лезгнпъ Гамзѳтъ-бека распространялись слухи для возбужденія 
умовъ кп. Иалавандовымъ, которому многіе вѣрили, такъ какъ родной 
брать его былъ тнфлисскимъ губернаторомъ. Общество заговорщиковъ 
заволновалось. Они ввели вь свой составь прибывшая изъ Россіи въ 
Тнфлнсъ капитана гвардіи кн. Илыо Челокаева, совѣтамн которая они 
очень дорожили, и переводчика «ІІсиовѣди ІІалнвайка», иастроеннаго въ 
ІІетербургѣ царевичемъ Димитріѳмъ прапорщика Гр. Орбеліани (*). 
Пылкій Елизбаръ Эрнстовъ и лукавый Евсѣй ІІалавандовъ побуждали 
маіора Луарсаба Орбеліани немедленно приступить къ дѣйствіямъ, 
по увлекшійся въ 1831 г. Луарсабъ успѣлъ къ 1832 г. охладѣтып. заго-
вору и склопялъ ихъ отложить исполиѳпіе его до съѣзда князей и 
дворянъ на дворянскіе выборы, а такъ какъ послѣдніе, предназиачавиііеся 
около 20 ноября, были отложены до 20 декабря, сообразно съ этимъ нзмѣ-
ннлея и срокъ,назначенный для возстаиін. Совѣіцанія заговорщиковъ стали 
принимать настолько страстный характер!, что рѣіппли убить губернская 
предводителя дворянства Конст. Багратіона-Мухранскаго, еслибы онъ взду-
малъ противодѣйствовать,—по прнмѣру 1829 г., когда принялъ мѣры 
къ усмнренію взбунтовавшаяся но случаю набора солдатъ народа,—а гу-
бернатора Палавандова вызвался убить или отравить братъ е я Евсѣй. 
Составили письмешшую дпспозицію, или по словамъ Елнзб. Эристова 
«распоряженіе на первую ночь буита», и распредѣлили роли для напа-
денія на казпачейство, арсеналъ, нровіаитскіе магазины, для привлечеиія 
по.іяковъ и разжалованиыхъ чнновъ (пхъ насчитывалось 3.000 душъ), 
распространеиія слуховъ о протестѣ киязей противъ набора солдатъ 
изъ грузинъ. По плану должны были пригласить на балъ отъ имени 
дворянства всѣхъ высшихъ чиновниковъ, перерѣзать ихъ и грузииъ, ихъ 
сторонниковъ, зазвонить въ колокола, вынести иконы изъ церквей и 
призвать чернь къ возстанію для освобожденіи Грузіи. Сообщники 
однако не исполнили обязательства привести своихъ вооружешшхъ крѣ-
постныхъ, а учителя Д. Кипіани и 3. ^Ѵвтандиловъ и переводчнкъ Ма-
ма цепъ, устрашившись намѣренія своихъ сотоварищей, вышли изъ 
общества. Одинъ Елизбаръ Эрнстовъ вѣрилъ въ успѣхъ затѣи и даже 
написалъ вмѣстѣ съ гусаромъ Эристовымъ нѣсколько строкъ „проекта 
правленія" Грузіей послѣ освобождѳнія ея отъ русскаго владычества. 
Онъ увлекъ и княжну грузинскую Тамару, мечтавшую освободить 
Грузію „безъ крови". Надежды близились къ осуществленію. Додаевъ 
ручался за возстаніе всей Кахетіи, недовольной тягостью различныхъ 
повинностей. Скептически настроенный кн. Александръ Чавчавадзѳ 
вмѣстѣ съ кп. Челокаевымъ напрасно пытался отклонить заговорщиковъ 
оставить свои несбыточные замыслы; царевичъ Александръ изъ Иерсіи 

*) Подробности объ участіи Г. Эрнстопа и Гр. Орбсліани иъ аагопорѣ см. 
біографіи этихь писателей, написанный Моунаргіа (сочнненія Г. Эристоиа, Т. 
1884 г. и журн. МоаМэ аа 1904 г.). 



поощрялъ ихъ намѣренія и встуннлъ даже въ сиошѳнія съ египетскнмъ 
Хедивомъ для расположѳиія его въ пользу грузннъ. Изъ ипостранцевъ 
сочувствовал!, одинъ только Летелье, изучившій грузинскій языкъ въ быт-
ность свою секретарем!, французскаго консульства въ Тифлисѣ1); попріѣздѣ 
въ Петербургъ. оиъ познакомился съ гусаромъ Эрнстовымъ и прапорщиком!, 
Дим. Орбеліанн и велъ съ ними бесѣды, наиравленныя иротивъ русского 
правительства. Царевичи же Окропиръ и Димитрій съ иностранцами не 
заводили знакомства. По доносу Евсѣя ІІалавандова, нзвѣстнаго „без-
нравственным!, новедѳніемъ", но словамъ бар. Розена, дѣло заговорщнковъ 
рухнуло. 75 князей и дворянъ были арестованы. Такъ какъ они содер-
жались въ ІІокровскихъ казармахъ, то дѣло ихъ было названо „Казармен-
ным!,". ІІо докладу -) подробностей Николай I прнказалъ выслать всѣхъ 
участнпковъ въ заговорѣ адмннистративнымъ порядкомъ въ Россзю безъ 

лпшеиія правъ 3). 
Заговоръ 1832 года кончился ссылкой главныхъ его зачинщиков!,. 

Иребываніе сослаииыхъ вдали отъ родины, во внутреннихъ губершяхъ 
Россіи, отразилось на тонѣ ихъ лирики, на складѣ ихъ характера, на 
послѣдуюіцей ихъ общественной дѣятѳльности. Ллександръ Чавчавадзѳ 
умолялъ въ одномъ стихотвореніи „помнить сѣтующаго странника съ 
сокрушенным!, сердцемъ», Гр. Орбеліани скорбѣлъ о родномъ небѣ и 
минувшихъ дняхъ блаженства, Вахт. Орбеліани «вянетъ отъ 
жажды узрѣть лучъ родины, какъ деревцо каплю утренней росы», АЛ. 
Орбеліани, отправляясь въ дальній путь, оставлялъ всѣ свои духовные 
„помыслы на родинѣ". По возвращенін на родину, почти всѣ изъ нихъ 
заняли выдающіяся мѣста среди государственныхъ и общественныхъ 
дѣятелей. Многіѳ изъ нихъ увѣнчали себя литературной славой и 
являются украшеиіемъ въ плеядѣ грузннскихъ поэтовъ. 

М о н а х ъ ФиладельФ'1 . 

Въ моиастырѣ св. Шіо, въ Кахетіи, учился имерѳтискій дворянин!, 
Кикнадзе, въ монашѳствѣ Фнладельфъ, участннкъ въ заговорѣ 1831 г. 

~ •) См. объ немъ у А. Хчхамова Груаинскія рукописи Парижской націоиаль-

" 0 Ü б")бГо0иср.-маіоръ Чопкинъ, по порученію Ими. Николая I. 29 ^ 1833 г 

Костром, губ.), lace Палавандопъ въ Фпиляидію. 

По преданію,—a преданіѳ у насъ почти исторія,—монастырь этотъ 
воздвигиутъ (вѣрнѣѳ расширен!, и вновь украшенъ) св. царемъ Дави-
дом!, III Возобновптелемъ, во дни юности, когда онъ проживал!, въ 
Нкальтской академін, гдѣ онъ учился подъ руководством!, знаменитаго 
Лрсенія Икальтскаго. Монахъ Фнладельфъ, служившій въ Шуамтннскомъ 
монастырѣ, завелъ школу, въ которой обучался нзвѣстный грузнискій 
ноэтъ Рафаэль Эристовъ и выдѣлялся своими рѣдкнми дарованіями: онь былъ 
поэтомъ, художником!, и механикомъ. Вывіній редакторъ Цискари (1861, 
авг., стр. 453) Кереселидзе, побывавъ во время своего путешествія по 
Кахетіи въ сел. Кистаури, видѣлъ въ домѣ помѣщпка кн. Кіазо Эристова 
высѣченные фнладельфомъ на мраморной доскѣ съ замѣчателышмъ 
искусствомъ солнечные часы, съ грузинскими цифрами. Ему же принад-
лежать въ алтарѣ два стихотворенія хотя одно изъ нихъ, датированное 
1837 годомъ, подписано ІІеофитомъ ІІнраловымъ. 

Стнхотворенія эти слѣдующія: 

I. 

Грузія молвила: и я жила, 
II я имѣла блаженную нору. 
Счастливила уповавшнхъ на меня. 
Была грозою супостатам!, свонмъ. 
Цвѣла подобно раю, 
Казалось, останусь нераздробленною: 
Л теперь?—взгляните на меня и уразумѣйте, 
Какъ суетенъ міръ! 

П. 

О, блаженно время твоего строенья, 
Когда полный источника благодати, мудрости и иросвѣщенья, 
Ты былъ вполиѣ благоустроенъ и блнсталъ ярко, 
А теперь?—у кого не прольются слезы, при видѣ 
ІІынѣшняго твоего уничижепья. 

С эломонъ Додашвили. 

Соломонъ Иванович!, Додашвили, наряду съ монахомъ Фнладель-
фомъ вождь въ заговорѣ 1831 г., былъ первый изъ грузннъ, 
получнвшій образованіе въ русскомъ высшемъ учебномъ заведе-
иіи, по присоединенін Грузіи къ Россін. Рожденіе (1804 г.) его почти совпа-
даете съ началомъ водворенія русскаго владычества въ Грузін. Онъ былъ 
сынъ священника (изъ сел. Магаро), прошедіпагоГареджійскую монастыр-
скую школу ') и усвошшіаготонкостибогословскихъифилософскихъсочине-
ній католикоса Антонія. Сначала Тифлисская духовная семинарія, потомъБла-

') С.Додашвили, біогр. очеркъ, написанный 3. Чичнтдзе, Т. 1892, стр. 8. 



го родное училище, гдѣ Соломонъ обучался, въ связи съ благотворнымъвлш-
ніемъ католических!, патеровъ, старыхъ піонеровъ европейской цивилиза-
ціи въ Грузіи, развили въ иемъ столько любознательности, что, но окончаши 
курса на родииѣ, онъ рѣшилъ поступить въ петербургскій университете 
дія продолженія образовапія. „Въ сѣвериой столице" онъ сблизился съ пере-
везенными изъ Грузін царевичами и съ спутникомъ нхъ-просвѣщеннымъ 
чонахомъ Іоанномъ Хела.нвили (|1838 г.), получнвшимъ пострижете отъ 
католикоса Антонія II, a воспитаніе въ московскойславяпо-греко-латинскоп 
акадѳміи. Этот., монахъ, переводчик!, книгънагрузпискійязыкъ, составитель 
катехизиса, равно не дошедшаго до насъ русско-грузинскаго словаря, и бли-
жайшій сотрудннкъ царевича Іоанна въ его эшщклопедш Калмасоба ), по-
знакомилъ Додашвили съисторіей Грузіи и рукописной сокровищницей ца-
ревичей . ІІодъ его вліяніемъ онъ начинаете пнсатьпо-грузииски и по-русски 
и составляете (1827 г.) учебникъ по логикѣ, въ предисловш къ которому 
онъ выражаете надежду, что надъ Грузіей, покровительствуемой рус-
ским!, царѳмъ, «возсіяѳтъ лучъ солнца и просвѣщешя,.. Вернувшись (въ 
1827 г.) на родину съ солидными знаніями въ области философш, Дода-
IIIвили, былъ назначенъ преподавателем!, грузннскаго языка въ тнфлнс-
скомъ благородном!, училшцѣ. Поощряемый царевичами петербургскими 
и московскими,-съ иослѣднимн онъ познакомился по дорогѣ въ 1 ру-
зію,-онъ сталъ въ ряды нѳмногихъ культурныхъ дѣятѳлей въ то смутное 
„ тревожное время. Не довольствуясь ролью преподавателя и ученаго, онъ 
мечтаете объ открытіи типографіи, распространен!.! книгъ въ народе, возоб-
новлен!.! газеты. Въ 1832 г. онъ получаете разрѣшеше на нздаше еже-
недельной газеты «Тифлисскія Ведомости», при участш князей Ал. Чавча-
вадзе и Г. Орбеліани. Какъ преподаватель, онъ воспитываете въ своихъ уче-
никах!, любовь къ грузинской нсторіи, пробуждаете нац.ональное чув-
ство напоминаете нмъ въ публичныхъ рѣчахъ, прѳдъ экзаменами, о прош-
лой судьбе страны и необходимости шнрокаго образовашя для ея умн-
ротворѳнін. Обученіе опъ велъ по составленным!, имъ же начальной 
албукѣ, грузинской грамматикѣ (паиеч. въ 1830 г. ) и К н и г Ы р і -
знно-русскнхъ разговоров-!,. Въ качествѣ писателя опъ не ограи. -
чнваіся обличительными статьями, направленными противъ обществеп-
„ыхъ недостатков-!,, - онъ инсалъ стихи архаичѳскимъ языком-., и 
переводил-., повѣстн (его «Жинвера») съ фраицузскаго появилась въ 
жури. ««Цискари.. за 1857 г.). Деятельность его была прервапа по 
раскрыт!» въ 1832 г. заговора грузинской аристократ..., возымѣвшей 
желапіе вернуть Груз!., политическую самостоятельность Опъ (tare 
пѳреведѳнъ на службу въ Россію. Умеръ онъ въ ІІркутскѣ въ 1836 г. 

Кн. А. Г . Чавчавадзе . 

Въ „Закавказском!, Вѣст.шкѣ", за 1846 г., № 23-мъ, появилось 
слѣдующее, поразившее своей неожиданностью, горестное извѣстіе. 

1) См. у л. Хчханиаи Очерки ио исторіи грузинской слов., вып. ULM. 1901. 

„6 ноября, въ 9 час. утра скончался въ гор. Тнфлисѣ кн. Александр!, 
Чавчавадзе,—крестинкь Императрицы Екатерины Великой,—въ ранней 
молодости, ио наследству, генералъ-адъютантъ Ираклія II, предпослед-
ний) царя Грузіи,— въ достопамятную войну русскихъ съ французами,— 
адъютанте при генерале Варклай-де-Толли,—въ войну Россін съ Пер-
сіѳй генералъ-маіоръ въ русской службе и одннъ изъ числа самыхъ 
решіостпѣПншхъ снодвнжниковъ графа Паскевича-Эриванскаго, и, на-
конец!,, съ 1838 года въ чшгЬ гѳиеріиъ-лейтенанта члеігь совѣта глав-
наго унравленія Закавказским-., краомъ, с-ь 1843 г. управлнющій почто-
вой. частью Закавказья. Накануне смерти своей онъ былъ совершенно 
здоровъ и выѣхалъ съ визитомъ къ князю Наместнику (Воронцову). 
Лошади понесли, онъ хотѣлъ соскочить съ дрожекъ—унал-ь и ударился 
головою объ камень. Все тюсобіи модицшіскія оказались тщетными. 
19 часовъ, до самой кончины своей, князь былъ безъ памяти. 

Неутешно плачете о немъ осирот-Ьвшѳо семейство его. 
Шут-Ьшно грустить вся Грузія, которая утратила въ немъ даровн-

таго жителя и одного изъ благородпейшихъ своихъ представителей. 
Искренно сожалеютъ объ немъ всѣ, кто только зналъ его. Мы слышали 
звуки военной похоронной музыки. Мы вид-Ьли знамя, обвитое чернымъ 
флеромъ. Печальная колесница, окруженная факелами, медленно дви-
галась но улицамъ города, къ Сіонскому собору, въ сопровожден^ 
почти всего тифлисскаго народонаселенія. Всѣ кровли, все балконы, всѣ 
окна были усеяны народомъ; всѣ лавки были заперты. Въ соборѣ отпе-
ли панихиду за упокой души его, и съ тою же печальною торжествен-
ностью проводили гробъ его за Кахетинскую заставу. Тамъ въ Кахетіи 
ждуті, его могилы нредковъ. „Прощай, князь! Плачущіе о тебе, будутъ 
долго плакать, но не ждать тебя!" 

Такими теплыми словами напутствовал!, тифлисскій оргапъ прахъ 
КІІ. Александра Чавчавадзе, направленный въ Шуамтійскій монастырь, 
близъ города Телава, где до енхъ порт, читается надгробная надинсыіа 
мраморной доске на русскомъ и грузинском!, языкахъ: „Князь Алек-
сандр!, Чавчавадзе скончался 60 лете 6-го ноября 1846 года. Вечерь 
водворится плачъ и заутра радость. Псал. X X I X " . Тексте изъ пѣсно-
нѣній пророка Давида .служите какъ бы дополпѳніѳмъ ирочув-
ственнаго некролога, иосвященнаго памяти сына знамѳиитаго 
Гарсевана Чавчавадзе, нолномочнаго министра грузннскихъ царей Ирак-
лія II и Гѳоргія XII при россійскомъ дворе въ конце XVIII в. и тестя 
беземертнаго русскаго поэта А. С. Грибоедова. 

Александр!, Чавчавадзе родился въ 1786 г. въ С.-ІІетербурге, по 
нрошествін перваго трехл-Ьтія по заключѳніи союзнаго трактата между 
Россіей и Грузіей, при блнжайшемъ участш Гарсевана Чавчавадзе. 
Воспріемішцѳю его при креіценіи была Екатерина Великая, а съ момен-
та его появлешн на Божій свѣте былъ пожалованъ царѳмъ Иракліемъ 
II титуломъ эыиръ-эджпба (т. ѳ. гѳііералъ-адъютантомъ), съ соответствую-
щей званію пожизненной ненсіей. Осыпанный царскими милостями, Алек-



сандръ росъ среди роскоши и довольства, сначала въ домѣ своего отца, 
а нотомъ во французском!, шшсіонѣ до трнпадцатнлѣтннго возраста, 
когда онъ былъ иривезенъ изъ Петербурга въ Тнфлисъ въ 1801 г. и 
отданъ въ благородное училище. При генералѣ КноррингЬ, объявив-
шем!, Грузію присоединенной къ Россіп, молодой именитый князь, 
наравнѣ со всѣмъ грузинским!, дворянствомъ, нрннесъ присягу въ вѣр-
ностн русскому престолу. По недолго суждено было юному Чавчавадзе 
сдержать данную присягу: въ 1803 г. онъ, оставив!, тифлисское благо-
родное училище, примкну.!!, въ 1804 г. въ Кахетін, въ день храмового 
Алавердскаго праздника (14 сентября), къ союзу высшихъ аристократов!,, 
возымѣвшихъ ііамѣрепіѳ стать подъ знамена царевича Фарпавоза съ 
цѣлыо возвратить престолъ грузинским!, Багратндамъ. 

Бъ 1805 году но разрушеніи политических!, плаповъ арнстократш, 
взволнованной первыми неудачами въ Грузін руеекаго правительства, 
камеръ-пажъ, участиикъ възаговорѣ, князь Чавчавадзе, въ виду особая 
вннманія императора Александра I, былъ сосланъ на три года въ Тамбовъ ). 
Черезъ четыре года онъ былъ возвращенъ въ столицу и поступил!, на 
военную службу. 

ІІесчастін образумили молодого офицера,—онъ изъ пйлкаго про-
зелита царевича Фарпавоза сдѣлался преданным!, слугой руеекаго госу-
даря. Служебная его дѣятелыюсть съ 1811 г. сосредоточивается при кн. 
Цнціановѣ, назначенном!, намѣстішкомъ Кавказскимъ. Онъ пршшмаегь 
участіе въ отечественной войнѣ, а па родннѣ въ безчисленныхъ столкно-
веніяхъ съ горцами, тревожившими своими набѣгами неумнротворенпую 
еще Грузію. Съ 1823 г. состоялъ при главноулравляющемъ Грузш; въ 
1828 г. былъ произведен!, въ генералы и назначен!, губернатором!, ар-
мянской области. Послѣднюю дань патріотическимъ мечтаиіимт, онъ воздал!, 
въ 1832г.,раздѣливъсудьбу грузннскаго дворянства, еще разъ попытавша-
гося возстановнть Багратидовъ въГрузіи. Вмѣстѣ съ князьями Орбеліаіш и 
Эрнстовыми, внослѣдствін завоевавшими довѣріе руеекаго государя и 
извѣстпость на военном!,, общественном!, и литературном-,, поприщ*, 
кн Чавчавадзе былъ заточеиъ въ одиночное заклгочеше, гдѣ онъ напн-
салъ стихотвореніе въ онравданіе и въ доказательство своей невинности 

въ затѣяхъ грузинской молодежи -'). 
Коварѳнъ этотъ свѣтъ, лишь слезы вызываетъ", восклицает,, онъ 

въ первой пробѣ своего пера. Здѣсь-то въ темннцѣ пробудился его поэ-
тически ген if, s), нашедшій сначала выраженіе въ горестныхъ думахъ 

Б ПРПШІН частіГого стихотиореніП „первые вышла въТвфлиоѣ въ 1881 г. 
Они Г.ьг и ийочітаіы пастью по рукописи 1823 г. взвЬстнаго въ грузш,скоП 
л іітѳпатѵ Р'1> Да 1 и д а - р ектор а. частью же по точным-,, указан,ям„ «навппш, 
иозта. ООіицаіш о о про до л ;ко „ і о его „роизводоніП до енхъ поръещеие о 
ногь I'mV же „,.„надлежит,, пореводъ „ронз. „А.іьзира . „Пфшешн . „нинп 
съ франиѵзскаго f,,8аря", 1852 ',-.)„ „Сидъ". также разеказъ „Ьндокш. очь 
Велизарііг', перевод-,, съ фраицузскаго. при сотрудничества „Цар. Ьнннна 
С.-Пб. 1808 г. .. ,,„_ 

a', Й ™ б £ т Г с о с л ^ Г в ъ Г Р о К с с і ! о , Т н І \ а £ : какъ подозр-Ьніе оказалось „е-
о с и о в а т м ь н ы м ъ , то вскорѣ вернулся въ Грузію съ чином,. гон.-лейтонанта. 

К 

и вскорѣ принятий жизнерадостное направленіе, нсполнеішое страст-
ных!, чувств!, и упоительных!, наслаждепій. 

Идеалом-,, кн. А. Чавчавадзе сталъ поотъ XVII I в. Бес и к и, первый 
грузннскій анакреонтистъ, неподражаемый нмптаторъ персидской музы 
Саадн и Гафиза. Подобно своему предшественнику, кн. А. Чавчавадзе 
принадлежит!, къ типу поэтов-,, молодости, любви и красоты—трех-ь лу-
чей, сконтцетрироваиныхъ въ одннъ фокусл, и зажженныхъ искрой небес-
н а я огня. 

Любовь для него та божественная благодать, которая возвышает-,, 
человѣка къ Богу и безъ которой всѣ блага міра тлѣнъ и суета. „Чув-
ствительность выше всѣхъ свойствъ, небом,, дароваиныхъ,—красоту и 
разумъ она одухотворяет-,,". Но съ этой благотворной мощыо любовь 
обладаетъ и жестокой силой тревогь для чувствительных-,, сердецъ: „она 
навѣваетъ воинство страданій", ,,налагает,, ярмо рабства". Любовь въ 
одно „ то же время шарбатъ и ядъ, рожденная въ муках-,,. 

Изранено бѣдное сердце и бьется тебя ожидая, 
Трепѳщетъ н бьется все чаще, но вѣстн не можетъ подать! 
Стою на дорогѣ,—и тѣни смущают-,, мпѣ душу, блуждая, 
II листья, чуть слышно колеблясь, меня заставляют, дрожать. 
ІІорою, как-,, уголь блестіпцій, мнѣ чудятся сумрачномъ нолѣ. 
Волосъ твонхъ темнын кудри, играя разеудкомъ монмъ; 
II тамъ, гдѣ блнетаютъ зарницы, я вижу тебя въ ореолѣ 
II воздухъ меня опьяняетъ дыханіемъ сладкнмъ твоимъ. 
Любви моей—помнишь ли, другъ мой? душа моя стала залогомъ. 
ІІзъ устъ монхъ ты же устами ее приняла перед-,. Богомъ, 
II я былъ так-ь счастлнвъ! такъ вѣрнлъ, что пасъ едшіеніе ждетъ! 
Разлука меня убиваетъ. Измученъ твой рабъ ожнданіемъ... 
Ужели ты станешь смѣяться надъ сердца свободным!, прнзнаніемъ? 
Что дѣлать! увы! кто не любптъ, влюбленного тотъ не иойметъ. 
Гражданскій мотивъ онъ затронулъ въ прекрасном!, стихотворепін 

„Озеро Гокча". IIa его берегахъ, объятыхъ уныніемъ н жалкими руи-
нами никогда величествепныхъ городовъ, передъ пнмъ развертываются 
жилища совъ и картина запущенности, наполняющая сердца печальны-
ми размышленіями. Здѣсь когда-то книѣла полная жизнь „ черный 
скалы, нынѣ вздымающіяся угрюмо, свндѣтельствуютъ о минувшей краеѣ. 
Поэту въ°прошломъ рисуется не одно довольство и благодать,—онъ 
знаетъ также, что н тогда жизнь омрачалась завнетыо и злобой. Кн. 
Чавчавадзе, пѣвецъ любви и жизни, окружающая среда наводить на пе-
чальный думы, какъ обнаженный лѣсъ или застоя,шіійся прудъ. Отсюда 
и проистекает, двойственность его лиры: струны ея звучать такъ нѣжно 
и любовно, но сквозь эти восторженный мелодіи слышатся тоска и стоит, 
наболѣвшей души. Этотъ „сладкозвучный и свѣтлый иоэтъ", по выра-
жение кн. Ак.Церетели, былъ однпмъ нзъпервыхъ растворявшихъ отраву, 
даваемую ему жизнью, въ аккордахъ беззаботпаго анакреоптпческаго 



творчества 1) Вѣрнѣѳ объ немъ сказать, что она, не столько начннаетъ 
повое (европейское) паправленіе въ грузинской лнтѳратурѣ, сколько за-
вершаем старое (персидское). Въ сочетаніи меланхолическихъ мелодій 
и иѣсней страсти отразилось на ого лирѣ двойственное влшше-персид-
ско-грузинское (Саади, Бесики) и русскоевропейское, чрезъ посредство 
Пушкина, изъ котораго, между ирочішъ, она, переводим „Аичаръ , 

Мечты" и др. 'Гакнмъ образомъ, кн. Александра, Чавчавадзе является 
связующимъ звеномъ Х Ѵ Ш в. ci, X IX столѣтіемъ. 

Отіичитѳльная черта кн. А. Чавчавадзе психика, приближающая 
его къ способности Гейне въсмыслѣ ноотическаго иретворешя реальной 
жизни, это-его изумительно тонкая чувствительном. Объ нема, можно ска-
зать то, что говорим Мюссе о Пѳтраркѣ: „онъ обладалъ гѳшемъ ло-
вить біѳпіе сердца, длящееся мгновеніе". Въ одномт, изъ первыхъ ро-
мансов.,, обращаясь къ своей умчавшейся возлюбленной, онъ хочем 

въ иѣснѣ стройной излить тоску души своей и вспомнить, какъ без-
молвное ея созерцаніе, озаряя его измученное сердце, вливало въ него 
цѣінтелыіый бальзамъ!" Густые локоны, розовыя уста, гращознып 
стана, ослѣпплъ ого, покорили властной силой, преда, алтаремъ любви. 
Личная скорбь и сердечныя муки составляюм исключительную сферу 
его шрическнхъ томленій, почти никогда не захватывающих!, мотивов!, 
общественных!, размышлепій. Іірн ограниченности метафорическаго 
языка и фигуральных!, пріемовъ, она, но устаем сравнивать вннов-
пицу своего экстаза съ солицемъ, луной, звѣздами, которыя 
напоіняюм его безцѣлыюе существованіе то яркимъ блескомъ, то 
іншаюм своихъ животворішхъ лучей. Онъ часто и безъ достаточной 
причины плачем горькими слезами, проклинаем свою судьбу взываем 
о помощи къ непзвѣстной спасителышцѣ: „Довольно, я здѣсь предъ 
тобою! розрадуй меня твонмъ мплымъ взоромъ, уста пусть лепечутъ о 
чувствахъ свнтыхъ н упьюсь я голосом!, сладким!, вблизи, истерзанный 

долгой разлукой съ тобой!". 
ВоЬ его романсы, носящіе названіе „мухамбази , „гафи , „MNCT.I -

зади" носям тон, общій отпечатокъ, который отличаем грузнискія 
пѣспн первой половины XIX столѣтія. Типической формой изліяиш 
душевныха, волпеюй служить аллегорическое изображеше страдаиш со-
ловья, влюблеинаго въ розу: 

s * Ä а ® 
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—такъ полагает!, кн. Абашидзе. 

С О Л О В Е II 

Почему поникла, Роза, ты головкою своей? 
Почему ты отвернула вѣнчнкъ о м меня душистый? 
Въ честь твою я пѣснь слагаю, для тебя я оглашаю 
Затихающія рощи трелыо звонкой, серебристой... 

Р о з а. 

Я взглянуть на верхъ не смѣю, я не знаю—для меня ли 
Эти пѣсни, что изъ рощи смѣло, громко такъ звучали... 

С О Л О В Е П 

По свое благоуханіе щедро всѣмъ ты расточаешь! 
Сдѣлай такъ, чтобъ я одинъ имъ опьянялся, дорогая, 
И тогда одна ты будешь слышать звуки тихнхъ пѣсенъ, 
Иѣсенъ мукъ любви и иѣги... II тобой одной тогда я 
Буду жить, тебѣ слагая эти нѣснн, эти звуки 
До послѣднихъ вздохова, жизни, до последней сердца 

муки. 
Рисуя, согласно съ традиціями Востока, подъ видомъ иѣжиыхъ 

растеній и пѣвчихъ птицъ чувствительный души, его лира настроена 
целомудренно, чисто, возвышенно. Въ прекрасном!» стнхотворенін кн. 
Чавчавадзе восторженно воспѣваѳм смутную истому, охватившую' его 
трѳпѳтнымъ воздухомъ: „Бѣгутъ года, бѣгутъ мгновенія, а все я жду 
тебя мой милый,—минуты сладкаго свиданія!—розовыя уста, покрытый 
росой, меня дыханіѳмъблаговоннымънапоятъ, и блескътвенхъ очей, какъ 
лнлію полевую, лучами солнца озарить. ВЬдьслѳзъ потоки не могут а, пламя 
сердца заглушить, и лишь ты въ силахъ погасить огонь, тобою воспла-
мененный. Смотри, какъ солнце ежедневно море слезъ съ нолей сми-
ряем,—жду, когда заря еще проглянем и на меня, о свѣтъ очей". Въ 
другомъ стнхотворенін, прѳдставлнющемъ образец!, восточныхъ аллего-
горическихъ сравненій, ярче обрисовывается чувство красоты, фатальная 
симпатія къ возлюбленной, индивидуальная мѳланхолія, вызванная не-
удовлетворительностью личныхъ жѳланій и надеждъ: „Сердце все съ 
тобою, гдѣ-бъ ни былъ я, лика, живой предо мною, кого бы ни видѣлъ 
я! Mora, бы я не томиться разлукой твоей, можешь ли удивляться го-
рести моей! Лишь только улыбка раскроем рубииъ, впивается въ жем-
чуга, жадный взора» одинъ. Стань ли кнпариса встаем» предо мной, 
сознапіе уже меркнем,, объятое тоскою. Память о кристаллѣ сводить 
въ мнгъ съ ума тіцетныя разысканія, впереди все тьма"!... 

Для комментаріовъ приведѳнпаго отрывка нужно имѣть въ виду 
особенности восточна™ фпгуралыіаго языка: рубішъ—снмволъ розовыхъ 
устъ; жемчуга, означаем малѳнькіѳ, какъ бисоръ, зубы; кипариса, 
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образъ граціозноП таліи, а кристалл, заключает!, въ сѳбѣ ноіштія объ 
ослѣіштелыюй бѣлнзнѣ тѣла. Въ тѣхъ ироизведеиінхъ, въ которыхъ кн. 
Чавчавадзе остается анализирующим!, міръ внутренних!. ощущеній, 
внѣшнян форма его творчества достигает!, полноты гармоніи съ освѣ-
жающнмъ или опьяняющим!, содержаніемъ лнрнческнхъ нзліиній. Рнѳма 
его нодчасъ пріобрѣтаегь увлекательную звучность, упруго взвѣшивается 
и умѣстно подбирается. Обычно его стиль нисходить къ земной юдоли 
для выражеиіи пылкнхъ чувствъ и различных!, фазисовъ бытія неуго-
монная сердца. Богатый его ііозтнческій языкъ становится послуш-
ным!. орудіемъ для нроизиесеиін то иѣжныхъупрековъ и уннзительныхъ 
просьбъ, то съ неумолимою строгостью расточаѳтъ вѣщія проклятии 
Вся фнлософін поэзіи 1С11. А. Чавчавадзе сводится къ торжеству 
сердца иадъ разумомъ. Въ стнхотвореиін, нсполнеішоМъ обаятельной 
прелести и представлиющимъ варіацію на слова Пушкина „любви всѣ 
возрасты покорны", грузннскій иоэтт, значительно расширяет, воздѣйст-
віе властной силы любви, подводя въ ея сфору вліянія не только міръ 
разумиыхъ существъ, по все живущее, одухотворенное: „кто eft ne 
ставить сердце трономъ. покорной дани не принесъ,—самъ царь лишь 
рабъ своей рабыни, мудрецъ безчннствомъ иораженъ и соловей любовь 
врачуя, розѣ пѣсни заноетъ. Ея законъ—закопъ всеобщій: тропъ цари-
цѣ самовластной всегда готовь въ людскихъ сѳрдцахъ,—она источник!, 
страданій, но въ ней и счастье и страсть". И такъ любовь основной 
законъ и душа поэзіи. По безъ страданія иѣтъ любви, а безь любви 
нѣтъ жизни духа. Другими словами любовь и страданіе-синонимы 
жизни, слѣдователыю, и поэзіи, потому что поэзіитамъ, гдѣ есть жизнь. 
Лозуигъ творчества грузинскаго поэта—любовь и страданіе—односто-
ронній, замкнутый чисто, личная свойства: любовь къ природѣ и кра-
сотѣ не полна безъ любви къ человечеству. Его муза—скорбящая, стра-
ждущая. Ея страданіе—результат, любви и неизбѣжиый ея спутник!.. 
„О Боже, Боже! Не Ты-ль вѣщалъ, когда мнѣ далъ живую душу: „лю-
бить-страдать страдать и жить—одно и тоже", говорить ветеран!, 
русской поэзіи Я. II. Полоискій. 

Упоеніе красотою и грустное раздумье, наслаждеше жизнью и 
муки тревожная духа, добрые призывы одинаково возбуждают!, въ кн. 
А. Чавчавадзе возвышенный лирическіП тонъ. „Не мните быть сильны-
ми —говорить опъ въ одном!, еще ныиѣ распѣваемомъ романсѣ,—и и 
былъ горді, блѣдный взоръ—рабъ красы—былъ мнѣнеионятенъ; ѵзрѣлъ 
тебя, и въ мнгъ одинъ любовыо и тоскою я окованъ". Бъ ирнсутствш 
возлюбленной и въ восторженном!, ея созерцаніи, оиънснытываетъ подъ-
ем!, дѵха и сладость жизни. „Пока любимъ, къ нему съ небесъ спѣ-
шатъ съ отрпдой и геній чистой красоты и вѣтерокъ—ея дыхаше—бла-
жеиствомъ страсти напоить. Звѣзды съ неба сіяюгъ радостно иадъ ипмъ 
и чуетъ тонкій ароматъ отъ нѣжиыхъ розъ и томпыхъ лилій. II шеп-
чет!, муза въ честь ея огпемъ исполненная хорами и внемлетт, опъ въ 
восторгѣ иолиомъ пѣсноиѣиіямъ животворным!,. Звѣзды ужъ Пѣгь, она 

зашла и вмѣстѣ съ нею исчезло все—спокойствіе, блаженсто и любовь. 
Душа объята ярькнмъ стономъ и видѣніями сладкнхъ сиовъ. 

Роза H соловей, лнлія и фіалка, солнце и луна, легкій зефнрь и 
утренняя заря, рубшгь и же мчу п , книарисъ и пальма, хрусталь и гн-
шеръ—вохътѣ обычный срнвненія и параллели, которыми отличаются стнхо-
творенія кн. А. Чавчавадзе. Эта параллель лишь передвижная ш.істайка, дав-
но установившаяся въ техникѣ иародпыхъ пѣсепъ. Обращаясь къ внѣш-
нимъ явленіямъ въ интересах!, наглядная толкованія страдаиій ревни-
в а я сердца, кн. А. Чавчавадзе не выступал!, изъ нредѣловъ нндинн-
дуалыіыхъ ощуіцеиій. Онъ игнорирует!, нанболѣе цѣшіое пріобрѣтепіе 
современной лирики со временъ Байрона—крайнее развитіе чувства 
природы. Только два его стнхотворенія „Кавказъ" и „Весна" отражают!, 
реальный черты картины и соотношенія человѣка съ природой. 

Для романтиков!, нѳйзажъ представлялъ симметричный или безраз-
личный рамки меланхолической души, волновалъ восіюмннаніяміі о про-
исходивших!. среди инхъ душевныхъ событіяхъ. „У парнассцовъ, лю-
бпвшнхъ пластическую красоту, идея царить гдѣ-то внѣ, далекая, хо-
лодная, и настроеніе скрывается за внѣшішмъоблнкомъ предметов!,". Въ 
ііоэзін нашихъ дней замѣтно болѣе единеиіе съ внѣшнимъ міромъ. 
Въ творчествѣ кн. А. Чавчавадзе, отражаюіцемъ мечты ндилликовъ, при-
рода служить декораціей и воснроизведеиіемъ волненій душевной жизни: 
внѣпшій міръ ему улыбается, если милая на его сторонѣ,—все погру-
жается въ мракъ, когда ее умчала судьба въ дальнюю сторону. Ночная 
тьма иапоминаетъ ему гипюровые ея волосы, молпін въ небесахъ— 
сіяніе ея хрустально чистая лика, дуновеніе вѣтерка—ея сладкое ды-
хаше. Крайне нндшшдуалнзмт, и развптіѳ романтических!, идеалов!, 
составлнютъ кардинальную нотку, издаваемую его эротической лирой. 
Одшімъ нзъ симпатичныхъ звуковь его лирики слышится утонченное 
чувство, углубляющееся въ событія внутренняя міра и царяшее въ 
ндеальныхъ мочтаніяхъ. Неудачи въ любви становятся для него мучи-
тельной трагедіей. Онъ пытается утонить тревоги сердца въ безумныхъ оргі-
яхъи нскрахъ нѣнящагося вина. Въ стихахъ иосвящеішыхъ анализу сер-
дѳчныхъ волнѳній, при всей односторонности его, нельзя не признать 
ихъ пластической красоты, раскрывающих!, въ пламешшхъ краскахъ 
таинственный и заманчивый міръ жгучнхъ и сладкнхъ оіцущеній, атмо-
сферу любви, культъ опьяняющих!, наслаждепій. „Пѣсни страсти", 
взывающія о веселіи и любви, составляют!, истинное украшеніе его 
лиры, рельефно выдѣляясь наряду съ схоластическими унражненіями о 
разлнчныхъ запросахъ досужей фантазін. Яркнмъ образомъ, характерн-
зующимъ его направленіѳ, служить „Застольная пѣсня", отражающая 
иѣкоторое сходство съ сюжетомъ стихотворенія Пушкина „Добрый со-
вѣтъ". Пѣсня кн. А. Чавчавадзе, два раза переведенная на русскій 
языкъ—Евлаховымъ и Тхоржевскнмъ—продолжает!, въ теченіе 60 лѣтъ 
оставаться „Застольной" при безконечпо длинныхъ и забавныхъ пируш-
кахъ веселыхъ грузинъ. 



За здравіе всѣхъ насъ, кути.ть! 
Нашъ праздника, теперь наступила.! 
Въ давнлыіѣ—осѳпніП божокъ—въ права свои 

Бахусъ вступилъ. 

Бота, первая энергично и дружно подхватываемая всѣми присут-
ствующими строфа „Пѣспи" грузинскаго поэта. Полное пренебрежете къ 
суровымъ условіямъ дѣйствитѳлыюсти внушается только бурными нара-
ми вина. 

Пусть будѳтъ зима холодна, 
Пусть галокъ морозить она, 
Коль бродить вино въ головахъ—Суровость 

зимы не страшна. 

Добродушный юмора., сопровождающій разгульную пѣсшо, подни-
м а е м веселое настроеніе пнрующихъ: „Пусть жажду вино утолим; 
сама, батюшка пить разрѣшим; иотопъ доказала, что вода для тѣхъ 
создана кто грѣшим! Какъ только изволила, сама, Ной отвѣдать сока,, 
данный лозой, онъ слабость къ вину возымѣлъ. оставит, скотамъ водо-
пой". Воинственный духъ переплетается съ легкой иасмѣшкой иадъ 
мудроствованіями и неудержимой страстью къ бурнымъ иорывамъ. 

Давайте же, ребята, кутиемъ! 
Вино, какъ врага разобьемъ!... 
Оно обратится памъ въ кровь, а кровь ту ва, 

бою мы нрольемъ! 

Какъ только война закипим, всѣмъ трозвымъ погибель грозить; а 
пьяный—въ задорѣ своемъ умрем или врага побѣдитъ! Не мудрстауй 
лукаво, мудрещь, иль будешь плохой ты боецъ: ты духъ свой убьешь 
і н о й н ѣ , предвидя печальный конецъ!... Поирячемъ книги въкарманъ 
научим насъ лучше стакапъ; о смерти тверднтъ-кто учеиъ, нобѣдой 
бредим—кто пьинъ. Эй, доктора, прими мой совѣтъ: когда излѣчешя 
„ѣтъ, вино помогаем и тамь, гдѣ твой безиолезепъ ланцем Святын . 
должны подтвердить, что долга, христіанскій-кутить: вино . M омем 
запретила,, на зло ему будемте пить. Восторгь иаслаждешй земныхъ не 
К У П И Т Ь за горсть золотыхъ: есть много богатыхъ л ю д е й , - а есть ли в ь 
томъ польза для нихъ! Такъ лучше же мы за виномъ, пируя, всю 
жизнь проведемъ: на дпѣ мы кувшина съ виномъ веселье іывѣрпо иай-
демъ! Весною въ честь радужныхъ грезъ, ирибѣгнемъ мы къ соку изъ 
лозъ и пусть соловей лишь одинъ упьется дыхашемъ розъ! 
Ііо т о м покоряем сердца, кто только грустим безъ конца... Л вслу-
шайтесь ва, пѣснь молодца, который отвѣдалъ винца!... 

Bct,xi, .it,тома, томим здѣсь жара, 
И даже ночная пора 
Прохлады и сна не даем; а ньяные—СІІЯМ до 

утра!... 

Таковъ легкокрылый и художественный юмора, кн. А. Чавчавадзе, 
къ которому примкнули виослѣдствін весьма видные грузипскіе поэты. 
ІІо притягательная сила въ творчествѣ нын-Ь забываемаго пѣвца любви 
заключается въ тѣхъ стихотвореніяхъ, которыя посвящены женщпнѣ 
этнмъ безупречным!, рыцаремъ, илѣпяющимъ насъ прозрачной чистотой 
души. Нѣтъ въ грузинской Ііоэзін другого писателя, который такъ мно-
го удѣлнлъ бы женщннѣ чувствъ, разеудка, теплоты, внимаиіи, ласки, 
участія, для котораго женщина была бы сіяніемъ, наградою, счастьѳмъ, 
жизнью. Все, что было у музы кн. А. Чавчавздзе,—подобно пылкому 
Гейне,—самаго чистаго и святаго, сокровеинаго и глубокаго, жизнера-
достна™ и грустнаго, скептически™ и великодушнаго—все посвящено 
имъ женщннѣ, тоскѣ по ней, сомнѣніямн въ ней, мечтами о ней. Міро-
воззрѣніе его проникнуто пессимизмом!, нредъ неразгаданными тай-
нами бытія, жизнь человѣческая „не представляем ничего ни утѣшн-
те.тыіаго и надежнаго; неумолимая кровожадная смерть все поглощаем 
она летаем незримо, заложит, уши, острымъ мечемъ въ рукахъ не 
внимая слезамъ рыдающнхъ", говорим поэм въ надгробной эпитафіи 
одной' дѣвушки. 

Міръ объятъ противорѣчіямн и борьбой добра со зломъ, сознаніе 
общественна™ долга меркнем при господств-!-, личныхъ интересов!, и 
мелочной вражды. Такова идея его стнхотворенін „Горе міру!". 

Горо міру и въ мірѣ живущимъ, 
Зломъ и любовью все въ мірѣ гиетущимъ; 
Горе тѣмъ, что добро уничтожить хотятъ; 
Горе всѣмъ, въ край изъ края несущимъ 
ІІритѣсиеиіе, грабежъ и захватъ! 

Чувство властное злобы ихъ мучатъ, 
Клеветать чувство зависти учитъ... 
Грабятъ тѣ, кто грабительствомъ, братья, богам, 
И такнмъ богачамъ не наскучилъ 
ІІрнтѣсиеніѳ, грабежъ и захватъ. 

Государства воюютъ другь съ другомъ, 
Губятъ пахарей, шедшпхъ за плугомъ, 
Расцвѣтаюм—и вѣчио сосѣдямъ грозям; 
Противъ слабыхъ всегда къ ихъ услугамъ 
Притѣснѳніѳ, грабежъ и захватъ. 

Ловим сила добычу съ улыбкой 
И глумится падъ пойманной рыбкой,— 
Сердца каждый цвѣтокъ грубой силой измям, 
Добродѣтель считаюм „ошибкой" 
ІІритѣснѳніе, грабежъ и захватъ! 



Но не вѣчно царить побѣдитель! 
День прндеть,—разорится грабитель, 
Побежденные грозно ему отомстятъ; 
Испытаете н самъ притеснитель 
Іірнтѣспепіе, грабежъ и захвате. 

Личной выгодой попрано братство, 
ІІнпочѳмъ для людей святотатство: 
Нападаете на брата съ оружіемъ брате. 
Льется кровь—созндаютъ богатство 
Прнтѣсненіе, грабежъ и захватъ! 

Мы завидуемъ сильнымъ въ ихъ доле; 
По они—у величья въ неволе: 
ІІхъ мечты о владепіяхъ новыхъ томить... 
Все пмъ грезится бранное иоле, 
ІІритЬсііеніѳ, грабежъ и захвате. 

II вокругъ сильныхъ міра вельможи 
Ради выгоды лезуте нзъ кожи,— 
Вырвать лучшій кусокъ другъ у друга спешате... 
Въ ихъ кругу на забаву похожи 
ІІритѣсненіе, грабежъ и захвате, 

Всѣхъ, кто чуждъ къ бѣдннкамъ сожаленія, 
Всѣхъ, кто вносите въ ихъ жизнь огорченія, 
Всѣхт, васъ въ рабство рабы же потомъ обратить— 
И ужъ въ паст, не спасутъ отъ ихъ мщенья 
ІІритѣснеиіе, грабежъ и захвате! 

Выше были приведены образцы, характеризуюіціе его радужную 
фантазію, прѳнсполпеииую ромаптпчѳскихъ грезъ и заразительнаго оба-
янія. Таланте его сверкалъ только въ этихъ лирическихъ И З Л І Я І І І Я Х Ъ . 

По образъ его блекнете въ техъ произведеніяхъ, который не отвеча-
ют!, настроепію ,,печальнаго и блѣдпаго поэта". Его переводы, съ 
Вольтера, Лафантена (Пушкина, Аичаръ, ІМечты, где ваша сладость!") 
не сверкаюте обычными искрами легкосн и теплоты. Тяжеловѣснымъ 
языкомъ передана классическая пьеса Корпели „Сидъ", набранная для 
журнала „Иверія" въ 1885 г., ио по какой-то странной нричннѣ не 
попавшая въ печать. Не удалась ему обработка народной легенды о про-
нсхожденін различных!, болезней, внновникомъ которыхъ является сатана, 
выброснвшій на землю нзъ нЬдръ тартара замурованный сундукт, со все-
возможными человеческими недугами. Обаятельную прелесть пріобрЬтаетъ 
его стиль въ маленьких!,, выразительных!, афоризмах!,, суммирующихъ 
смѣняющіеся настроенія и взгляды поэта. „Дерево горькое всегда оста-

иется горькимъ, если даже небесный духъ пересадите его въ эдемъ, 
окружите благовоииымъ бальзамом!, и польете священной водой блестя-
ща го Тигра". Этотъ восточныый фатумъ имеете неотразимую силу въ 
сфере прихотливых!, увлечепій, , ,пѣ ни мудрость, ни трезвый умъ не 
могутъ наложить узды норывомъ молодости и любви". Идеальность и 
возвышенность пониманія кн. А. Чавчавадзе романтических!, идей мо-
жете быть формулирована словами, обращенными нмъ къ возлюбленной: 
..О милая—предмете нѳотвязныхъ сладкихъ грезъ въ душе моей царите 
твой волшебный образъ; жизнь врозь съ тобою—нѳдугъ тяжелый, пред-
вестник!, скорби неизбежной". Въ этихъ словахъ слышится воздѣйствіе 
великаго поэта XII в. III Руставели. „Есть секрете любви свободы— 
пусть любовь есть тайна двухъ! Тайная чудная природа, гдѣ царите 
иадъ плотью духъ". . . 

Княэь Алѳвсандръ Орбеліани. 

Кн. Алѳксандръ Орбеліани (род. въ 1801 г., ум. въ 1869 г.) 
былъ внукъ царя Ираклія II, сыиъ его дочери царицы Ѳеклы, люби-
тельницы грузинской старины и поэзіи. Но окончаніи ученія въ тнфлисскомъ 
благородном!, училище, поступил!, онъ въ военное училище (С.-Петербург!,), 
но вскоре вернулся по болезни на родину. Въ 1832 г. за участіе въ заго-
вори противъ русскихъ властей отправленъ во виутренніи губерніи 
Россін, где началъ военную службу и продолжал!, ее впоследствін въ 
Грузіи съ 1841. Вскорѣ ОІІЪ оставилъ служебную карьеру и занялся 
самообразовапіемъ. Въ Тифлисе онъ сталъ принимать живое участіе съ 1857 
по 1869 г. въ журнале „Цискари", въ когоромъ помещалъ самыя 
разнообразный пронзводенія своего пера. Въ свое время онъ обратнлъ 
на себя вниманіе не столько историческими драмами „Давидъ Возобно-
витель" (напис. 1846г.) и „ЭпохаИраклія І"(пзд. 3. Чнчнпадзе), въкоторомъ 
образъ монаха Серафима списанъ съ инока Филадельфа, участника въ за-
говоре дворянъ 1832 г., сколько критическими статьями и историческими 
очерками, въ которыхъ ндеализировалъ строй древне-грузинской жизни. 
Въ одинъ H тотъ-же 1859 годъ въ жури. „Цискари" появилась повесть 
Чонкадзе „Сурамская крепость", въ которой впервые нзлобличалось же-
стокое отношѳніе номѣіциковъ къ крѣностнымъ и статья о креностномъ 
праве кн. А. Орбеліани, въ изображѳиіи котораго это иго превращалось онъ 
въ нЬжноѳ ііопѳчѳніе помеіциковъ о беззащитныхъ крестьянахъ, пла-
тивпшхъ своимъ господамъ теплою привязанностью. Восторжено отзы-
вался о прѳдкахъ своихъ Орбѳліани, родъ которыхъ, следуя армянскнмъ 
источникамъ, велъ онъ изъ отдалѳігааго Китая, върозовыхъ краска хъ рнсо-
валъ (статья Грузины въ прежнее время) соедшіеніѳ тройственных!, силъ, 
спасшнхъ Грузію отъ иоглощенія жестокими соседями: религіозпая 
ревность, преданность родине и прошлая слава. Въ этихъ статьяхъ боль-
ше публицистики, чемъ научнаго бѳзпристрастія, патріотическое чувство 



окрашиваете въ самоцвЬтные камни даже темный событія нзъ минувшей 
старины. Жестокая расправа ІІракліиІІсъ заговорщиками протнвъ его осо-
бы не вызываете въпанегирикѣ этого царя, прославившагося въ Аспшшдз-
СКОЙ битве, ни одного упрека. Большую этнографическую ценность пред-
ставляютъ его указанія па грузинское народное пѣніе и виды несешь, со-
провождающихъ полевыя работы и доманшія занятія. Критически, статьи 
(разборт, повѣсть Г. Рчеулова „Лимоны вдовы") обнаруживают., въ немъ 
человѣка начитаннаго въ исторіи, стариішаго книжника, способная 
вскрыть фактические промахи беллетриста, касающіеся царя Праклія 
и его сподвижинковъ. Но его стнхотворенія лишены самыхъ элемен-
тарныхъ требоваиій грузннскихъ просодіи. Грузинскій силлабический 
стихъ не позволяете произвольно соединять въ одномъ пропзведешн 
слоги, начиная отъ 8, И и 13 14, 16, 17-ымъ, какъ делаете опъ въ ст. 

Кавказская щЬпь съ горы Машука", оно лишено не только художест-
венности описанін, но и грамматической правильности. Лучшимъ проі.з-
ведеиіемъ его творчества должны быть признаны „Весна въ І р у з ш , 
Соловей" Ему-же принадлежите повесть „Невинная кровь". Въ разным, 

стать я хъ касался опъ вопросовъ о грузинскомъ языке, общественным, 
событіяхъ, пеніи, знакомилъ читателей съ историческими данными о 
заговорѣ при царе Иракліи, объ асппиндзскоыъ бое (въ журн. Моамоэ 
за 1869 г.) и вообще объ эпохе царя ІІраклія. 

Эпоха Воронцова. 

(Первый груз, эіеурналъ и начало театра.) 

Кратковременность пребыванія во главе управленія краемъ гр. 
Гудовича (1806—1809), ген. Тормасова (1809-1811), маркизъ Паулуччи 
(1811-1812), ген. Ртищева (1812-1816), ген. Ермолова (1816-18-«), 
гр ІІаскѳвнча Эрпванскаго (1827-1831), бар. Розепа (1831-183«), ген. 
Головина (1831-1842), геи. Нейдгардтъ (1842-1844), при томъ въ 
эпоху напряженныхъ войиъ съ ГІерсіей, Турціей, татарскими ханства-
ми и лезгинами, не давала нужнаго досуга для мирной деятельности и 
знакомства съ племенами, столь разнообразными по своему происхожде-
нии, языку, быту, вѣрованіямъ и нравамъ. Лишь съ М. С. Воронцова 
начинается новая эра въ жизни Кавказа. 

Назначенный первымъ наместникомъ Кавказа съ особыми полію-
мочіями M. С. Воронцов!, встунилъ въ управлепіе краемъ въ то время, 
когда по настонііінмт, главноуправлнющаго Головина и сенатора Іапа 
Закавказье получило более или менее определенное административное 
устройство, ио своимъ формамъ тождественное съ администраций губер-
ніи И областей центральной Россіи. Воронцовъ не призналъ дѣлвшя За-
кавказья по проекту Гана на Грузино-Имеретискую губернію иКасшйскую 
соответствующим!, этнографическим!, и географическимъ особенпостямъ 
края и ио его представлеиію Закавказье было подразделено на губер-
иііі Тифлисскую, Кутаисскую, Шемахинскую, Дербентскую и Эриван-

скую, что возвысило стоимость ндминнстраціи на 273, 195 р. Въ вндахъ 
поднятія культуры Грузін преобразованы тифлпскій ириказъ обіцоствѳіі-
II а го нризнанія, организовано управленіе, наблюдающее за торговлей 
горцами, учреждена должность управляющая медицинскою частью 
образоваиъ независимый учебный округь и открыты стипѳндіи въ высших!, 
учебннхъ заведеніяхъ для кавказскпхъ восиитаннковъ. Рескрипте 
государя на имя Воронцова обратил!, вниманіе на гражданскіе дѣла 
въ крае и умалчивалъ о продолжающейся упорной борьбе съ ІІІами-
лемъ Кн. Вороицевъ изыскивал!, раднкалыіыя средства разбудить край 
и влить въ обветшавшій оргаішзмъ новый вѣянія европейской цнвн-
лизаціи. Это средство онъ прежде всего примѣннлъ къ грузинскому дворян-
ству, которое, познакомившись съ удобствами жизни культурная человека, 
долженъ былъ являться действительным!, ііронодшікомъ иросвѣщеііія для 
остальной массы. ІІамѣстникт, вЬрнлъ въ непреложность своей системы, 
в для ея выполненія рѣшилъ, что местное дворянство, изъ иолнтичес-
кнхъ соображеній, должно занимать высшее служебное ноложеніе, обез-
печиваѳмоѳ прнлнчнымъ содержаніемъ. Эта политика имела свою от-
рицательную сторону. Грузинскіо князья перестали заботиться о своемъ 
хозяйстве, уповая на казну; именія ихъ приходили въ уиадокъ и об-
ременялись частными и казенными долгами и потому часто переходили 

и въ чужія руки.1) 
Воронцовъ заставлял!, дворянство усваивать евроиейскія привычки 

къ жизни. Въ этихъ видахъ онъ отдельно ирипималъ у себя вліятель-
ішхъ грузннскихъ князей и въ свою очередь не отказывался посѣіцать 
ихъ. Это имело свои результаты: князья и дворяне Грузіи начали быст-
ро усваивать внешнюю сторону цивилизаціи, патріархалъная простота 
жизни скоро уступила место безумной роскоши, на удовлетворено 
которой требовались большія суммы деиегъ. Жажда депегт, заставила 
дворяиъ подумать о возможности извлечь нужный средства изъ своихъ 
нмѣній, лежавшихъ пока втуне. ІІо начать сельско-хозяйствеиное дѣло 
мѣстные помѣщнки за неимепіемъ кредита не могли и въ крае создашь 
былъ, преимущественно для нуждъ дворянства, особый ириказъ обще-
ственная призрѣнія, спабжавшій дворяиъ денежными ссудами. Въ то 
время земли помещиковъ не были размежеваны и кредитное установ-
леніе не знало, подъ залогъ какого имѣиія выдавало оно ссуду. Дво-
рянство не торопилось вносить въ приказъ срочные платежи. Возникла 
безконечная переписка о продаже ііменій за долгь приказу. Недоимки, 
вирочемъ, по ходатайству прощались или расрочивались. 

Грузинская аристократія, эти лэндъ-лорды, добывая деньги путемъ 
государственной службы и займа въ приказе общественная призренія, 
помііеиію Воронцова, должны были обратиться къ раціональному сель-
скому хозяйству, но надежды его не оправдались. Торговля сосредото-
чилась въ рукахъ армннъ. Установленіемъ закавказская транзита онъ 

ï) Кавкааъ и кавказскіо намѣстники, В. Евр , февраль, 190С г., ст. Я. /'. 
Макіевскаю-Зубка. 
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оказать лишь поддержку нхъ обогащении. Въшітѳресахъ промышленности 
онъ учредили спедіалыіыП коммерческой судъ; нзъялъ изъ обращен,,, 
грузинскую и татарскую монеты, купит, ЭТОТЪ бракъ по номинальной 
стоимости. Для па сажденія утопчѳнпыхъ вкусовъ построилъ въ інф-
інсѣ театра,, въ котором,, играла русская и грузинская драматическая 
•группа. Въ разгаръ кавказской войны съ горцами Вороицовъ иоложилъ 
основы для всестороиняго духовнаго развитая грузниъ. Имя его въ сер-
цахъ грузииъ окружено ореоломъ гуманности и любви. Грузинскіе 
поэты увѣковѣчнлн его память въ стихахъ, полішхъ искренней прнз-
иательпости. Таковъ „Разсказъ бабушки" кн. А. Церетели. ') 

Съ эпохой кн. Воронцова связано возникновеше грузинскаго театра, 
нзданіе памятниковъ грузинской письменности и журнала „Цискари". 

Г р у з и н е к і й т е а т р - ь ( I 8 6 0 - 1 8 9 5 ) . 

(Кн Эристовъ и 3. Антоновъ). 

Театральный представленія въ Грузіи начались съ 1790 г. при 
царѣ Иракліи И въ Тифлнсѣ, и именовались „сахисметквелеба („лн-
цедѣйство"). Давндъ Чолакашвили, лиршсъ и драматурги, въ 1<9о г. 
нередѣлалъ для развлечеиія царя Ираклін II Ифигенію Расина -) Спе-
ктакли устраивались сначала въ домѣ Месхіевыхъ, потомъ у Upöe-
ліанн и Мелнковыхъ. Въ то же время иредставлешя давались въ 
г Теіавѣ . Молодые грузины, возвращавшіесн изъ Россіи, послѣ сближе-
І І ІЯ съ нею Грузіи при Иракліи И, приносили плоды образовашн и рас-
пространяли литературный произведена. Въ чнслѣ молодыхъ грузииъ, 
иолѵчнвіішхъ образовапіе въ Россіи, были царевнчъ Давидъ, Е. іуркеста-
иовъ, Давидъ Авалншвили, Іоапнъ Орбеліани и они явились „культур-
трегерами" въ Грузін. Царевичи были знакомы съ сочннешнмн Воль-
тера, Бомарше, Лессинга. Одинъ изъ ннхъ перевели Вольтера, другой 
Руссо третій ІМонтескье. Они первые вздумали устроить театръ и присту-
пили къ нереводамъ пьесъ; нмъ-же принадлежать первый орнгинальпыя 
драмагическія произведшая: въ 1791 г. кн. Аваловъ напнеалъ драму 
„Царь Теймураз-,,"и перевелъ комедію Сумарокова „Рогоносецъ по во-
ображеиіи" (',,Ркисматаребели") Драма эта была дана три раза въ 1791 году. 
Перевели въ 1791 г. „Деда ракнпн калиса", комедію въ 3 дѣйствіяхъ, 
представленную въ 1792 г. Авалншвили тогда же написалъ комедік, въ 
2 дѣйствіяхъ изъ грузинской жизни ,,Бесѣдамертвецовъ''. Въ числѣ арти-
стов-,, выступали царевнчъ Давидъ, Туркестановъ, Томазъ ^ т п ш о ^ ъ 
дочери царя Иракліи и Георгія и княжны Аваловы (Дроэба 1879. ІІвергя 
1885 IV. ст. К. Кипіани „Значеніе театра"). 

Типе, нзвѣстноѳ подъ именемъ маіора Гавріила, но возвращены, въ 
XV11I в. въ Грузію изъ Россіи, сталъ устраивать спектакли, по словамъ 

3 8 » i t f Ä памяти груз, писмекно-
сти, ВЫІІ. III. СПб. 1894. 

II. Бѳрзенова, па которых-,, разыгрывались сцены изъ ветхато завѣта; 
на сохраішвшихся для входа (цѣна 10 коп.) въ театръ билетахъ нмѣется над-
пись въ стихахъ: „шаурн ори—Гавріелъ маіори", въ стихахъ потому, что 
XVIП в. любилъ прибѣгать къ стихотворной формѣ даже въ ученыхъ 
пзложеніяхъ; такъ излагали въ стихахъ Философію Вольфа, грузинскую 
грамматику (Давидъ ректор-,,), библейскую исторію и пр. Въ XVIII в. 
нѳреводчикомъ пьесъ на грузипскій язык,, былъ Авали,,„шли, за ннмъ 
слѣдуетъ въ началѣ XIX в. А. Чавчавдзе, перѳлагавипП фрапцузскія 
трагедін. 

Вліяніе Г. Эрнстова отразилось на послѣдуюіцѳмъ ходѣ развитія 
грузинской драмы, и недавне появившееся произведете Лазарешвнли 
Марвали (Тирань) не чуждо воздѣйствія отца грузинскаго театра. 

Исторія грузинскаго театра въ XIX в. тѣсно]связана съ судьбой основа-
нія и укрѣплѳнія русской сцены въ Тнфлисѣ.—Поворотнымъ моментомъ 
въ жнзпи Грузін несправедливости считается назпаченіе графа Воронцова 
намѣстиикомъ кавказскимъ (27-го декабря 1844 года). На пятый же день 
но пріѣздѣ поваго начальника края въ Тифлисъ, по докладу губернато-
ра, генерала Сотпіпсова, были приняты мѣры къ устройству спектаклей 
въ манежѣ, впослѣдствіи обращенном-,, въ конюшню намѣстника кав-
казскаго. Одновременно съ устройством!, временной сцены въ манежѣ, 
графъ Воронцов!,, возведенный въ 1852 году въ княжеское достоинство, 
заботился объ основаніи самостоятельная тѳатралыіаго зданія въ Тиф-
лис*. Мысль эту намѣстникъ желалъ осуществить на средства частныхъ 
лицъ, тнфлнсскихъ горожанъ, изъ которыхъ почетный граждан,,,іъ Га-
врінлъ Тамаміпевъ предложилъ выстроить на Эриваиской площади, по 
утвержденному плану, каменное зданіе для театра и лавокъ съ. тѣмъ, 
чтобы какъ земля, такъ и самое зданіе, по окончанін постройки, посту-
пили въ вѣчное и потомственное его владѣніѳ и чтобы городъ нмѣлъ 
право пользоваться театромъ навсегда безилатно. Тамамшевъ обязывался 
выстроить зданіѳ въ теченіо 3-хъ лѣтъ, съ 28 октября 1846 года. Но 
лишь 12 апрѣля 1851 года былъ открыть новый театръ, нритомъ не 
драматнческнмъ представленіемъ, а маскараднымъ баломъ. Театръ этотъ 
просуществовал!, 23 года и погибъ во время пожара въ 1874 году. ІІз-
вѣстпый лнтораторъ графъ Б. А. Соллогубъ, назначенный въ 1851 году 
княземъ Воронцовымъ днректоромъ тнфлисскаго театра по сценической 
репертуарной части, посвятилъ любопытную статью открытію театра 
„въ Грузіи, на востокѣ, гдѣ при недавнемъ затворішчествѣ жешщшъ и 
кочующей жизни мужчннъ" драматическое искусство являлось небыва-
лым,, событіемъ. Угадавъ просвѣтнтельную мысль князя Воронцова, 
графъ Соллогубъ проектнровалъ организовать для „овооткрытаго театра 
3 труппы: 1) русскую драматическую, 2) итальянскую оперную и 3) гру-
зинскую драматическую. 

Театральный сезон-,, 1852—53 года начался 31-го Августа 1852 года 
прѳдставлеиіямп русской и грузинской труппъ, тогда какъ открытіо 
итальянской онеры воспослѣдовало во второй половин* ."'ноября. Газета 



„Кавказъ", говоря о состониіи тогдашняго театра, жалуется, что „рус-
ская нрѳдставленія вообще, какъ и грузинскія въ особенности, мало какъ-
то привлекаютъ публики, особенно туземной, непривыкшей видѣть въ теа-
тральныхъ представлешяхъ удовольствій, пріятныхъи полезиыхъ". .Меж-
ду тѣмъ къ удовольствіямъ сценнческаго искусства грузинское общество 
по дготовлялось въ теченіе 30 лѣтт, до открытія постояинаго театра. Ире-
бываніе Л. С. Грибоедова въ Тифлисѣ и сблпженіѳ его, черезъ всту-
нленіе въ бракъ съ дочерью грузинскаго поэта князя Александра Чав-
чавадзе, съ высшимъ кругомъ мѣстнаго дворянства, вызвало домашвіе 
спектакли при генералѣ Ермолове, гдѣ давались разный пьесы, н въ 
числѣ ихъ „Горе отъ ума", распространившееся въ средѣ грузипскихъ 
иомѣщиковъ гораздо раньше, чѣмъ во многнхъ большихъ городахъ Рос-
сіи При князѣ Воронцове продолжались домашніе спектакли частью въ 
манеже, частью же на маленькой сцене тифлисской дворянской гимна-
зіи На этихъ спектакляхъ впервые зародилась мысль создать и сыграть 
пьесу на грузинскомъ языке изъ туземной жизни. Въ беседахъ на эту 
тему князю Воронцову доложили, что по рукамъ ходить известная мно-
гим-!. интеллигентнымъ грузинамъ комедія изъ жизни грузипскихъ иомѣ-
щнковъ, написанная княземъ Георгіемъ Эристовымъ. Молодой драма-
турги иред-ь темъ вернувшійся нзъ ссылки въ Польшу въ свое нм-Ьше 
(седо Хидистави, близъ города Гори), поспешно былъ вызванъ къ на-
местнику Онъ представился князю Воронцову и поднесъ ему свою пье-
су на грузинскомъ изык-Ь-Гакра („Раздѣлъ"). Но желанію князя, не-
медленно были распределены роли изъ комедіи, и 2-го января 
1850 г на сцене тифлисской (ныне I) гимназіи была представлена 
гомедія Гакра" въ 4 действіяхъ*. Спектакль нрошѳлъ блестящимъ 
образомъ" и самъ кн. Воропцовъ усердно апплодировалъ, въ особенности 
самому автору, съ замечательиымъ усн-Ьхомъ сыгравшему роль армяни-
на Микиртума. Черезъ пять месяцевъ была представлена въ манежномъ 
те-ітпе тЬми же благородными любителями грузинской сцены новая пье-
са кп г Д Эристова—Дива („Тяжба"). Обе эти комедіи посвящены 
О Ш О М У и тому же вопросу: въ Раздѣлѣ яблокомъ раздора является ро-
іовое имепіе а въ Тлжо»,-спорное. Второе пропзведеніе грузинскаго 

'драматурга представляется более зре.дымъ созданіемъ: завязка и раз-
вязка драмы не страдаютъ излишними сценами, сравнительно съ коме-
діей Раздѣлъ. Д-Ьйствующія лица изъ Тяжбы Бегларъ и Михаилъ, 
получившіе образованіе въ ПѳтербургЬ, являются въ Грузш родоначаль-
никами молодого поколенія, которое открываетъ непримиримую борьбу 
съ „отцами". 

Первые шаги грузинской сцены были встречены весьма сочувствен-
но тогдашними рецензентами. Въ газ. „Кавказъ", отъ 5 января 18э1 г. 
чнтаемь сл-Ьд. лестную замѣтку: „Въ первый день второй половины те-

• Г в ъ юіижкѣТгеатръ въ Тифлис-Ь" пьеса названа комедіей въ 3 дѣй-
ствіяхъ, согласно съ афишей, появившейся 2-го января 1850 года на грузнн-
екомъ языкѣ . 

кущаго стол-Ьтія на сцен-Ь тифлисскаго театра была разыграна комедія 
кп. Эристова „Разде.дъ". Играли грузнпскіе актеры па грузинскомъ 
язык-Ь, играли пьесу, написанную грузниомъ; комедія явилась во время, 
она попала, такъ сказать, въ тактъ. Посеяно сѣмя, которое со временем!, 
принсеетъ цвѣты п плодъ"... 

„День появлеиія комедіи „Раздѣлъ" па сцен-Ь— '2-го январи.—гово-
рить Я. II. ІІолонскій въ „Закавказском!, Вестник-Ь" (1851—52),—смѣло 
можно назвать днемъ творѳнія, пачалом-ь истшшо-грузинской литературы, 
благодатпымъ вѣстішкомъ, что царство хаоса въ литератур-!-, миновало, 
что наступило время, когда могутъ больше и больше возрастать науки, 
процветать искусства"... 

После порвыхъ двухъ опытов-!, укрепилась твердая уверенность вд. 
возможности им-Ьті. постоянную грузинскую- сцену. Оставалось создать 
грузинскую труппу актеровъ и актрисъ. Кн. Воропцовъ возложилъ на 
назначенного при себ-Ь чиновникомъ особыхъ порученій кн. Г . Д. Эри-
стова заботы но сформнровапію грузинской труппы, a днрѳкцін тифлис-
скаго театра ирѳдписалъ отпускать но 4000 рублей въ годъ па уплату 
жалованья грузннскимъ артпстамъ. 

Первый грузннскій драматургъ, такимъ образомі., оказался и пер-
вымъ директором!, грузинской труппы. Организовать эту послѣднюю 
требовало много такта, ловкости и терпеливой воли, при патріархаль-
ныхъ взглядахъ общества на сценическую деятельность. Нелегкой 
представлялась эта задача самому „грузинскому Мольеру", какъ 
назвалъ кн. Эристова кавказскій намѣстпикъ при его предста-
вленіи Наследнику Цесаревичу Александру Николаевичу. Много 
труда стоило единственному автору единственных!, грузинских-!, коме-
дій внушить мысль, что быть актѳромъ не значило быть оконча-
тельно презренным!, человекомъ. Пришлось прибегнуть къ разпымъ 
ухищрѳніямъ, чтобы грузинку*) изъ провинціи,—закрывающую лицо 
свое при встрече съ каждымъ мужчиной, понудить добровольно учиться 
учить роли и, наконецъ, уговорить явиться предъ многочисленной 
публикой. 

IIa перныхъ норахт, грузинская сцена поддерживалась пьесами 
одного кн. Эристова, который писалъ, ставилъ и училъ актеровъ. Поми-
мо самого автора, отлнчишиагося въ роли Микиртума, въ качестве акте-
ра, изъ его молодой труппы выделились: Рчеуловъ въ оригииалыюмъ 
облике „армяпскаго торговца" и Джапаридзе въ роли князя Павла въ 
комедін Раздѣлъ. За первыми двумя комедіями кп. Эрнстовъ нашісалъ 
новый пьесы Дзунци („Скупой"), сыгранную 18 января, и Ком.и псарь 
заштатнаго города, поставленную 4 февраля 1851 года. IIa помощь 
трудолюбивому драматургу явился новый авторъ, И. И. Кереселндзе, 
доставнвшій ему нереводъ пьесы Заколдованный ІІрннцъ. Репертуаръ 

Въ особенности трудно 0Ы.-Ю организовать женскіп персонал!.. Буду-
щих!. артистокъ сманили въ труппу, обнадсжннъ ихъ будущей перспективой 
легкаго выхода аамужъ при иокр витедьствТ. кн. Воронцова. 



представляемые па сцѳнѣ комедій непрерывно расширнлся-кн. Эрн-
стовъ нашелъ себѣ достаточно воспріимчпвыхъ подражателей, которые, 
Г,росши, обычное шісапіе стихов-ь, обратились къ драматическому искус-
ству Поступивши» къ осени 1851 года въ составъ грузинской тр>шіы 
Антоновъ, Мейнариани (авторъ пьесы „Кмребн гавабитъ м а х е ш п и 
Джапаридзе оказались не только отличными актерами, р 
скимн писателями. Сталъ писать и иередѣлывать "ьесь Ци . д е , 
оставившій намъ свою автобіографію въ стихотворной формѣ. Нзъэтихь 
писателей въ совершеипо чуждой области первое мѣсто з а и ^ . умиы н 
старательный сценическій дѣятель Захарій Антоповъ, жителъ гор 1 ор ». 
1 ноября 1851 г. ставилась уже его пьеса „Я хочу быть княгиней , а 1э 
Ä же мѣсяца была дана новая „яти-актпая комед,я „Мужъ пяти 
зкепъ" Если къ этимъ ироизведепіямъ присоединить еще комедію кн. 
S шстова „Заколдованный хаиъ", то не представиться иреувеличе.шшп, 
уже миѣніе театральна™ рецензента кн. М. Туманова („Кавказъ" 18э11 
Л« 10 11) что кн. Эрнстовъ сумѣлъ пробиться сквозь тьму и пустот; 
драматической жизни въ Грузіи" и создать въ теченіе о д и ю г о ^ « 
теровъ, и рѳпертуаръ. Пополнялся и составъ грузинской труппы, восин 
тавшейся подъ вліяніемъ русскнхъ драматическим артнстовъ. 

Къ прежнимъ актерамъ, пользующимся успѣхомъ въ иублпкѣ, при-
соединяются г. Кордзія и г-жа Натіева. Интересъ къ сце1.пческ.пгь пред-
ставлепіямъ охватывалъ круп, лнцъ, незнакомых!, съ 
какими іибо сторонами общественной жизни. Скромный дамы, покшпвь 
свои' темные дарбазы" (терема) и скшіувъ съ лица чадры, усаживались 
вГоткрытшсъ іожахъ въ іосѣдствѣ незнакомых!. кавалеровъ-„оудннч-
ныхъ жильцов!, базара и степным арнстократовъ". 

Какой же репертуар!, долженъ былъ установить отношешя между 
обществомъ и театром-!,? Какія пьесы способны были пробудить по рКн 
ность къ художественнымъ наслаждеиіямъ въ той публикѣ, которая 
такъ^ увлекалась цвѣтистой персидской поэзіей въ устам 
Какими путями можно было укрѣпить европейск.й вкусъ въ томъ № 
азіатскомъ городѣ, гдѣ прехорошенькая грузинка, кокетливо закрывшись 

— лезгинку на плоской крышЬ свое™ дома 
шдъ нѣжные звуки чонгура и нехнтрыхъ лнтавръ глипяныхъ о » 

шешіиковъ? Какое поэтическое творчество необходимо было положить 
: — е грузиискаго театра, чтобы поднять участников!, гомеричео-

й попойки подъ нредсѣдательствомъ сыплющаго равными острог и 
толумбаша, безпрерывно осушающаго азариеши и тури и рогасъ крас 

" ' ' ' ' 'Текущая жизнь и иаціональныя черты грузиискаго народа опредѣ-
лплп характеръ организовавшагося грузиискаго театра. 

Грузинская современная жизнь,-ипсалъ кн. Туманов!, въ іаз. 
„Кавказъ",—-отраженіемъ которой долженъ служить театръ, заключаем 

•) Сохранилось упоминаніо о передѣлкѣ имъ съ русского языка пьесы 
„Наемная квартира въ Кукахъ". 

в-ь себѣ много глубоко оригинальна™: грузннскій языкъ иолонь зани-
мательна™ и непринужденна™ юмора, a всѣ эти условія благопріят-
ствуют-ь созданію цѣлаго комического репертуара". 

Первый драматург!, обладалъ огромным!, комическим!, даромъ и 
вызвалъ такихъ талантливых!, последователей, каким!, является Анто-
нов!,. Тузомных-ь слушателей нужно было впервые занимать оннсаніемъ 
нравовъ и картинъ, имъ сродпыхъ и согрѣтыхъ живымъ интересом!,. 
Сюжеты изъ европейской жизни не могли найти отклика въ сердцахъ 
только что пробудившихся грузннъ. „Въ заимствован!!! грузинская драма-
турги,—говорил!, тот-ь же кн. Туманов!»,—не нмѣетъ нужды. Свои 
образцы, свои источники—здѣсъ. Стоить только вглядѣться поглубже, и 
вамъ представится столько не тронутыхт» родников-!,, которые напоить 
искусство свѣжей струей. Умѣйте толі.ко наблюдать, выбирать, пользо-
ваться. Кн. Эрнстовъ доказал-!, это своими удачными драматическими 
опытами. Въ своихъ комедіихъ онъ съ вѣрностью сумѣлъ схватить и 
передать столі.ко характеристнческаго изъ мѣстпой жизни, сумѣлъ ожи-
вить его мѣстпымъ колоритом!», приправить мѣстиымъ юморомъ". Такъ, 
въ комедіи „Тяжба" возстаетъ нредъ нами цѣлый быть грузннскихъ 
номѣщиковъ въ настоящей ихъ обстановкѣ, со всѣми страстями и инте-
ресами. Въ длинномъ рядѣ лнцъ останавливают!, на себѣ вниманіе два 
рѣзко выдаюіціесн портрета—это князі, la, печальный образчнкъ тѣхъ 
отжившихъ свой вѣкъ стариковъ-грузинъ, которые смотрягь съ грустью 
на водоворотъ новой жизни, и Ломинъ Годобрелидзе, тннъ имеретннскаго 
князя—живое, вѣчно движущееся существо, которое такъ неподражаемо 
олицетворяет!, нредъ нами всю Имеретію. Къ такнмъже живымъ, слиш-
ком!, совершеннымъ, типамъ принадлежит!, и армянинъ Карапѳтъ въ 
комедіи Скупой, въ устахъ котораго каждое слово—истина, переданная 
подлинным!, языком-!,. Его кумнръ—деньги, деньги, деньги... Впрочемъ, 
портреты кн. Эристова, прекрасно начатые, остаются иногда ііедописан-
ными; сцены, ловко завязаішыя, разрываются вставочными эпизодами. 
Эти недостатки, неизбѣжные для начинающаго драматурга, искупаются 
высокими достоинствами его произведший, замѣчателыіыхъ по идеямь, 
намѣчоннымъ характерам!,, легкому языку и живительному юмору. „За-
бавный тонъ"—неотъемлемая принадлежность грузинской народной рѣчн, 
но перенести его въ литературу, узаконить новый стиль, создать не-
знакомую словесную форму—является заслугой кп Эристова, котораго 
нзвѣстный грузинскій философ!, и нсторикъ Платонъ Іоселіанн по спра-
ведливости называл!» „творцомъ новаго литературнаго языка". 

Излишняя склонности къ юмору представлялась опасной кн. Тума-
нову при нервыхъ проблескахъ грузинской драматической литературы. 
„Надо желать,—говорилъ онъ, чтобы водевили не вкрались на вновь соз-
данную сцену и не надѣлалн вреда, который трудно тогда исправить. 
Надо беречь „языкъ", и актсровъ, и публику, въ особенности публику, 
которая смотрнтъ съ такою довѣрчивостыо на повое созданіе, на новое 
зрѣлище пользы и иаслажденія". Но грузинская драматургія не остано-
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Z o r i e нот, члеповъ опатпыхъ і р у я ш о » фашшіі въ послЬд 
нЫ 50 £ посвящаютъ сой. литоратур.шмъ прошведеніянъ » 
! шіозѣ ( V Чавчавадзе, И. Бараташвили, Гр. Орбѳліапи др.)--.ч.о-
н прозѣ (А ивчшвд , _ 1 Ю 0 б ' ш 0 было поощрить такое просвѣщеп-
должаеть кн. Воронцовъ, иеооходнв М с т в о ш 1 т ь к ъ распростра-
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, Ш И 48, 49 п 59) кажущееся равнодушіе публики къ 
^ Г Т б ъ к е и о о е ь гіиъ, что .грувипскі» произведен*, являясь па 

одннхъ театральных!, иодмосткахъ съ болѣо совершенными пьесами 
европейская сценическая искусства, теряли отъ такого, невыгодная 
для нихъ, совмѣстннчества. Поэтому, учрежденіе особого грузннскаго 
театра и притомъ болѣе присиособлеішаго къ средствамъ, требованіямъ, 
иравамъ и иетішиымъ интересам!, большинства туземной публики—было 
бы благопріятно дли укорененіи въ нравахъ туземной массы расположе-
нія и сочувствіи къ театру, a слѣдователыю, и для скорѣйшаго дости-
женія благодѣтелыюй его цѣл и "*). . . 

Однако, вмѣсто учрежденіи особого театра, дпрекція русско-нталь-
Я І І С К І І Х Ъ спектаклей возиамѣрилась нанести сильный ударь грузинской 
сценѣ, предположнвъ отпускать на содержаніе грузинской труппы лишь 
половину прежде ассигнованной суммы, именно 2,000 руб. Кн. Эристовь 
энергично протестовал!, протнвъ умоныіюпія субсидіи и нензмѣішый 
покровитель грузинская театра князь-намѣстішкъ приказал!, выдавать 
но прежнему ио 4,000 р. въ годъ. Но съ отъѣздомъ кн. Воронцова дѣла 
грузннскаго театра пошли ио наклонной плоскости. Директор!, с. с. 
Богданов!, по выдавалъ жалованья артистам!, въ теченіи трехъ мѣсн-
цевъ пли удёржнвалъ деньги, ассигнованный на костюмы грузинской 
труппы. Кн. Эрнстову, отвѣтствеішому лицу нредъ публикой и труппой, 
приходилось подавать жалобы, чтобы удовлетворять нужды артистов!, и 
сцены. 

Прислушиваясь ко всѣмъ толкамъ въ публикѣ и отзывам!, въ печа-
ти, рѣшено было отдѣлить грузинскіе спектакли отъ русскихъ въ сезонъ 
1854—55 года н уменьшить цѣны мѣстамъ на половину иротивъ обы-
киовенішхъ. Реформа оказалась весьма своевременной: всѣ слон тузем-
н а я населеиія охотно стремятся въ театръ,—на сцеиѣ свое родное 
представление, на родномъ языкѣ, свой юморъ, своя музыка, свои „сазан-
дари". ІІо, къ иесчастію, къ концу 1854 года грузинская сцена, начав-
шая свою дѣятелыюсть при благоііріятныхі, условіяхъ, понесла чувстви-
тельную потерю: умеръ Захарій Антонов!,, иезамѣпнмый актеръ и стара-
тельный драматургъ. Представлеігія, однако, продолжались общими усн-
ліямп, при участіи новыхъ грузннскихъ актеровъ н актрисъ. Рецензентъ 
газеты „Кавказъ" (1855, 8) изумлялся необычайно-скорому и удачному 
нхъ присііособлеііію къ чуждымъ для инхъ театральным!, иодмосткамъ. 
„Абрамадзе, Дванидзе, Джапаридзе—не знаемъ, кому болѣе воздать 
похвалъ. Первый неиодражаемъ въ роляхъ, ростовщиковъ; Дванидзе— 
лучшій представитель ііомѣщіпсовъ, неосвободившихся отъ деренеііскихъ 
иріемовъ; Джапаридзе—ловкій развязный первый любовішкъ; Татіевъ— 
очень хорошъ въ роляхъ степенных!, людей и благородныхъ отцовь; 
Эліозовъ въ роляхъ иростаковъ. ІІзъ актрисъ первенство принадлежите 
развязной Татіевой, затѣмъ слѣдуетъ г-жа Абрамидзе и д-ца Узнадзе, 
чудно поющая подъ оркестръ націоналыюй музыки. Она получила отт, 

•) Простой языкъ новыхъ пьесъ грузинскій ученый Нлатонъ Іосселіани 
называл!, Г.азааханекимъ; самъ опъ Г.ылъ сторонни къ высокоіюрнаго слога. 



грузинских!, дарднмандовъ ( Л Ь В О В ! . ) букетъ цвѣтовъ. Этн снли Ы З пр 
вають всѣ наличные произведен!» грузинской драматурги!,-правда i t 
особешіо богатой,-живо, твердо, прекрасно. Въ послѣдп.й спектак . 
превосходное вынолне.ііе комедій Антонова: Хочу быть княгиней и Два 
пістоялща въ одномъ двор,ь, вызвало единодушное одобреніе публики 
Группа кн. Эристова достигла цЬли: она пробудила потребность и довѣ-
ріе кт, сце.шческимъ зрѣлшцамъ. Прп общемъ сочувствш, грузш.скш 
спектак... продолжались до конца сезона 1854-55 года, когда по слу-
чаи! кончины императора Николаи 1, театральный п р е д с т а = прекра-
ти шсь Этотъ сѳзонъ послужнлъ роковым!, пер.одомъ въ жизни грузин-
с аго театра. Вскорѣ грузинская труппа совершенно была распущена 
весною 855 г., по настоянію директора Богданова. Артисты, оставшись 
ш > иечалыюмъ матеріальномъ положен!.!, подали коллективную просьбу 
осенью того-же года преемнику кн. Воронцова, сложнвшаго съ себя 
дол шесть иамѣстиика кавказского 24-го іюля 1854 года. Въ ..pocw 
выражалось желаніе, чтобы имъ было 
„•„ тифлисском!, театрѣ по одному представлешю. Въ эгомь нмь. было 
отказано на томъ основан!.., что театръ „отданъ по контракту русским., 

^ І І Ж — помощник'., кн. Эристова, НванъКересе-
!Нізе вошелъ съ новой просьбой о дозволен!.., по истечет., названного 
срока коТтракта въ фснралѣ 1856 года, давать грузпнскія представлен», 
но среда .'к въ казенном', театрѣ. Новая просьба была также о т в е р с т а 
к„. Бебутовымъ, „такъ какъ она .пшнсана на простой бумагѣ и въ опой 
не обозначено имя сочинители и переписчика". Грузинская т р у . п а ^ 
вынуждена нрибѣгиуть къ другому исходу для продолжен», начатого 

" „xi». Она наняла залъ въ домѣ Шеремазаиова и завѣдываше 
S поручила надзирателю тифлисской гимназіі. Ив. Кереселидзе 

Приступить, однако, къ спектаклям!, артисты были лишены возможности 
S какъ не было цензора, который разрѣшилъ бы пмъ давать не 
только новый пьесы, по даже возобновить стары», уже нгр п . а 
сценѣ Кн. Бебутовъ требовал-.., чтобы всѣ пьесы были подвергнуты раз-
с отрѣпію 3-го отдѣленія собственной F.. 11. В . канцелярш, такъ какъ 
нреѵкній цѳшоръ Іузш.скнхъ пьесъ Платонъ Іоселіани не имѣлъ офн-
Ц и о л . омоФя, H отзыв-,, его моѵъ имѣть значеиіѳ при лично» 
довѣріи кн. M. С. Воронцова. Сезонъ близился къ концу. Произведен-
и я 'траты ішчѣмъ не окупались, а кн. Бебутовъ, въотсутствие — 
пика кавказскаго, вытребовалъ весь репертуар-., изъ 26 грузш.скнхъ 

Ь „ отправил!. 21 марта въ С.-Петербургъ въ I I I отдѣлеше, для 
установлениаго цензурован!!.. Изъ сѣверной столицы пьесы были щи, 
провождены назад-., въ капцелярію памѣстника кавказскаго такъ какъ 
в , I I I отдѣленін не нашлось человѣка, знающего грузинскій языкъ. К . 
Б е б у т о в ъ нродолжалъ медлительную политику: онъ счелт, нужным-, а-

, с. ть управляющаго Ш-мъ отдѣленіемъ, „ к а к н м н прав.^ми слѣд -
!-п. руководствоваться при разсмотрѣнін, согласно ВЫСОЧАЙШЕЙ волн, 

собственно грузипскихъ произведший", на что былъ получен., слѣдующій 
отвЬть: „при разсмотрѣніи драматическнхъ сочинен!!! для иредставлешн 
въ театрах-.. ИІ-ье отдѣленіе руководствуется общнмъ уставом!, о цеизу-
рѣ, изложенным-., въ сводѣ законов-.., т. XIV, нрнлож. къ ст. 147". ІІослѣ 
этой обстоятельной шестіімѣсячіюй переписки, закончившейся въ іюлѣ 
1856 года, всѣ 26 пьесъ грузинскаго репертуара были препровождены 
въ „Кавказскій цензурный комитет!,", на который возложено было п 
далыіѣйшее завѣдываиіе этимъ дѣломъ. Такъ печально завершился теа-
тральный сезонъ 1856 г. 

Мы намѣреиио остановили вішмаіііе на заключительном!, не-
ріодѣ существованін грузинской сцены. Грузинскій театръ, вызванный 
ііросвѣщоішымъ покровительством-., кн. Воронцова, терпит, одшп, за 
другим!, тяжелые удары, но оставлен», княземъ поста намѣст.шка кав-
казскаго. Сначала стѣсненіе со стороны днрекцін театра въ лнцѣ Бог-
данова, затѣмъ затрудненіе по разрѣшенію пьесъ, возникшее по недо-
верчивому отношенію кн. Бебутова къ грузинскому театру, разрушили 
столь прекрасно начатое дѣло и отодвинули его развитіе на цѣлую 
четверть вѣка. Первая грузинская труппа, попытавъ счастье еще въ 
іюлѣ 1S56 г. нредъ кн. Бебутовымъ—выговорить себѣ право давать на 
свой страхъ спектакли въ казенном!, театрѣ, подъ руководством!, Н. 
Каичели и Ив. Кереселидзе, сноші получила отказъ чрезъ „старшаго 
іюлнціГімѳйстѳра". 

Усилившаяся въ 1856 году война съ горцами и освобожденіе кресть-
яігі. огь крѣпостного нга, новые нолитнческіе вопросы и экономнческіе 
интересы, вызванные великими реформами Императора Александра II, 
на время отвлекли общество отъ сценнческихъ представленій. Затѣмъ 
когда жизнь вошла въ обычную колею, и Кавказъ былъ умиротворен!,, 
театръ снова начинает!, привлекать вішманіе публики. Организуются 
труппы, который приступают» къ иоетановкѣ любительских-., спектаклей, 
пользуясь репертуаром!, отъ 1850—55 г. ІІнтересъ къ сценѣ всеясиѣй 
охватывает, общество, и зарождается уже въ пачалѣ 70-хъ г.г. мысль 
создать постоянную драматическую труппу. Съ 1873 года грузш.ск.е 
спектакли почти непрерывно давались въ клубахъ и частныхъ ^домахъ 
при горячихъ сочувствіяхъ публики. Наконец!,, въ сезонъ 187!) года 
участники прежних!, спектаклей въ союзѣ съ новыми силами составили 
постоянную труппу, которая дала первый спектакль 5-го сентября того-
же года. Сезонъ открылся новой пьесой княгпіш Джоржадзе „Что искал., 
и что нашѳлъ". Бо главѣ оргашізаціи грузинской труппы стояли: нзвѣст-
ііый писатель и общественный дѣятель Д. И. Кппіанн, князь Георгій 
Тумаиовъ, князь Давидъ Эрнстовъ, сынъ перваго грузинскаго драматур-
га. II. Аваловъ, князь Илья Чавчавадзе н др. Названныя лица были 
виновниками и шшціаторами учрѳжденія грузинскаго драматического 
общества, уставъ которого былъ выработаиъ сообразно съ подобными 
корнораціями. Грузинская сцена начала свою дѣятельпость при благо-
пріятныхъ условіяхъ: зрѣлость общества, моментъ подъема художествен-



„ыхъ интѳресовъ, хорошій составь труппы и порядочный рѳпертуаръ 
обѣщалн грузинскому театру полный расцвѣтъ и прочную гарант,ю отъ 
жнтейскихъ бурь. Управленіе сценой впослѣдствіи приняло на себя гру-
зинское драматическое общество. 

Дополпяемъ свѣдѣнія о драматург* 3 . Антонов*. 3. Антонову 
сынъ купца, род. въ Горн въ 1820 г., 9 февр.; учился въ Гор.й-
скомъ уѣздпомъ училищ*, служилъ въ уѣздпомъ управленш и по-
іомъ занимался торговлей, но виалъ въ долг,, и въ бедственное 
положение. Въ это время онъ познакомился съ членами труппы, 
набиравшейся Г . Эрнстовымъ. Съ ннмн онъ пріѣхалъ въ Гнфлисъ 
„ ВЪ ншценскомъ нлать* прислуживалъ за кулисами актрисам,,. 
По настоятельной его просьб*, кн. Эристовъ зачнслилъ его въ труппу 
съ жалованьемъ 15 р. въ мѣсяцъ. Потерпѣвъ неудачу въ ролн Мш 
ннртѵма въ „Раздѣлѣ" и любовниковъ, онъ чуть не лишился своею 
скудная содержанія. Его спасла передѣланная нмъ русская пьеса, ко-
торая произвела такое впечатлѣше на публику, что автор,, ея, забывъ 
о свопхъ лохмотьяхъ, выскочилъ па сцену раскланиваться предъ зри-
телями, въ досаду корректному директору театра. 3. Антоновъ поел* 
этого ноставлнлъ черезъ каждый двѣ -три недѣли по новой иьесѣ, а 
съ отъѣздомъ кн. Эрнстова въ сел. Одзнсн „а покой, онъ остался ру-
ководителем-,, театра. Но за прекращеиіемъ казенной субсидіи грузинскіе 
спектакли не могли устраиваться, и 3 . Антонову п р и т о с ь собирать 
гоошн на изданіе своихъ сочішепій. Крупная сумма (100 р.), полечен-
ная нмъ отъ кн. Ив. Малх. Андроникова могла бы его обезпечить на 
болѣе продолжительное время, но, къ несчастью его, направляясь до-
мой въ полной радости, онъ былъ укушенъ на Саперной улиц* бе-
шеной собакой и умеръ (1854 г.) въ страшных-,, мучеиінхъ. Книги его 
были проданы съ публичная торга, а рукописи его погибли въ поли-
цейском-,, управленш. Въ 1876 г. сочиненія его были изданы его бра-
томъ Григорием* Антоновым!, съ коротенькой біографіей злосчасдшая 
дпаматѵпга. Ему ирннанадлежатъ пьесы: Я хочу быть княгиней (18ob), 
Развѣ дядюшка женился, Свадьба хевсуровъ, Путѳшествіе на плотахъ, 
Затменіе солнца. 

Съ иоявленіомъ жури. „Цискари" грузинское общество впервые 
познакомилось съ такими поэтическими пронзведешямн, который до того 
времени обращались лишь въ рукописях!,. Къ числу иоэтовъ, с — -
ренія которая впервые попали въ печать, принадлежит, беземертный 

кн. II. Бараташвили. 

Кн. Николай Мелитонович-ъ Бараташвили ') 
( 1 8 1 6 - 1 8 4 6 г.). 

«Вотъ человѣкъ, который, по своему положенію въ свѣтѣ, болѣе 
всѣхъ страдалъ. Минувшее проходило перѳдъ нимъ и волновалось, какъ 
море-океапъ»... Эти полный грусти с л о в а И. М. Бараташвили, сказанный 
нмъ но поводу смерти свищ. Игнатія Іосселіани, одного изъ лучшихъ 

1) Кн. н. М. Бараташвили родился 22 октября 1816 г.. скончался !> октяб-
ря 1845 г. въ г. Елисаветполѣ, гдѣ и былъ нохоронснъ. 25 апрѣля 1893 г. остан-
ки его были перевезены въ Тнфлисъ и преданы ногребенію въ оградѣ Диду-
бійской церкви. Пятое изданіе его стнхотвореній вышло въ Тифлисѣ въ 180» г. 
9 октября 1905 г . освятили памятникъ на его могилѣ въ присутствш депуташи 
съ рази ыхъ концовъ и учрежденій Грузін. M. Казбекъ на русскомъ яаыкѣ г.о-
святилъ ему по этому поводу слѣд. стихотвореніе: 

Тебѣ поэтъ, твонмъ творені.ямъ 
Хвалу я нынѣ воздаю; 
И дань восторговъ пѣснопѣньямъ 
Я бознристрастно отдаю. 

* 
* * 

Ты нѣлъ народными устами, 
Слагалъ ты пѣсни для толпы; 
И пѣснямъ тѣмъ всегда внимали 
Прекрасной Грузін сыны. 

* 
* * 

Но ты умолкъ, H днвныхъ пѣсенъ 
Уже не пѣть толпѣ родной! 
Ужелн-жъ міръ сей былъ такъ тЪсенъ, 
Что ты ушолъ--съ твоей душой. 

* 
* « 

Но нЪтъ! Не весь ты міръ покинулъ. 
Ты часть души отдалъ люднмъ; 
И моіць твою тотъ но отринулъ, 
Кто любитъ правды свѣтлый храмъ. 

ч * * 

Тебѣ данъ небомъ былъ прекрасный 
Даръ пѣсноиѣнья, диръ живой. 
Ты былъ нашъ Лермонтовъ кавказскій, 
Ты былъ какъ онъ велнкъ душой. 

* 
» » 

Ты жнлъ и будешь жить межъ нами, 
Тебя но венлахъ мы забыть; 
Твой дивный даръ не смыть годами, 
Ты въ мірѣ вѣчно будешъ жить. 



представителей грузиискаго общества 30 гг иослужплиміророческойлип 
тафіей къ угрюмой судьбѣ самого поэта. Въ самомъ дѣлѣ, И. Берат.і-
швнлн, щедро одаренный отъ природы жгучимъ даромъ ораторскаго сло-
на, пеѵгасаемымъ пламепемъ поэтнческаго огни, рѣдкою любовью къ 
непрерывному труду и чуткою, отзывчивою душой къ житейскойіпѳправ-
VI-, и злѵ, угасаетъ во цвѣтѣ лѣть среди татарскаго населешя, облечен-
ный скромною ролью ѵѣзднаго администратора, пнкѣмъ непонятый, нн-
кѣмъ пеоцѣненный, оставаясь въ тѣни и почти нолувѣковомъ забве.ин 
н у родныхъ, н V общества. Только черѳзъ тридцать лѣтъ но смерти 
поэта въ печати впервые появится сбориикъ глубокихъ по идеѣ и бле-
стящнхъ но формѣ стихотвореиій,—и съ тѣхъ поръ, возрастая въсвоемъ 
зпаченіи, имя Бараташвили заиимаетъ почетное мѣсто въ грузинской 
литератѵрѣ. Стонъ, отдававшійся въ чудныхъ стихахъ поэта, будьтъ 
искренним!, отголоскомъ его глубоко изболѣвшей, страдальческой души 
мучительной данью злой мачнх-Ь-судьбѣ, никогда не дарившей его ни 

лаской, пи привѣтомѵ 
Тѣтотво Бараташвили прошло иодъ гиѳтомъ суроваго семейнаіо де-

спотизма. Отрочество—пора радужішхъ мечтаній и идеальныхъ стрем-
леній -омрачилось нравственными пытками и стѣсненнымъ матеріаль-
І ІЫМЪ иоложеніемъ, преградивншмъ путь къ университетскому образова-
нно Зрѣлые годы онъ иосвятнлъ мелкой канцелярской службѣ, не удо-
влетворявшей его благородныхъ порывовъ къ широкой общественной 
дѣятельности. Одинокое томленіе вдали отъ друзей, полное ничтожество 
окрѵжавшихъ его сослужнвцевъ, сознаніе избытка духовныхъ силъ за-
нождаютъ сѣмя правственнаго безиокойства, обращаютъ мысли поэта къ 
анализу внѵтренняго своего міра, воспитываютъ въ немъ отчаянна™ ми-

'зантропа. Общественная среда и унылыя условія личной жизни дадутъ 
ему неизсякаѳмый нсточпнкъ для мрачныхъ думъ, вылившихся въ отче-
каненную форму стиховъ. Грустный тонъ и глубина душовныхъ волие-
пій поэтической музы Бараташвили иріобрѣтуть ему заслуженное проз-
вище грузиискаго Байрона и Лермонтова. Безъ сомнѣшя, кн. Барата-
швили является въ Грузіи лучшнмъ представителемь поэзш разочарова-
Ііія съ ея неопредѣлешшми порывами, страстным-!, искашѳмъ идеала 
въ нрошедшѳмъ и мнстическимъ уповаігіемъ на будущее. Земная жизнь 
не удовлетворяет!, поэта,-помыслы его обращены къ небу; здѣсь онъ 
пщетъ пріюта для своей измученной души: „тамъ звѣздамъ разскажу 
всѣ тайны чувствъ моихъ"... Неотвязно преслѣдующій поэта „таинствен-
ный гласъ" оказывается не ангеломъ-хранитѳлемъ, a тѣмъ „злымъ ду-
хомъ", который убиваетъ въ немъ пылкія грезы и юношескую вѣру. 
Бъ немъ воцаряется неумолкаемое мучительное исканіѳ смысла жизни и 
ея идеала ./полный сомнѣній, съ тоскою въ сордцѣ онъ задаѳтъ одинъ 
в тоть же тревожный вонросъ кь мутпымъ волиамъ Куры, и верппшамъ 
ев Давида, н „прекрасному кладбищу", и не покидающему его злому 
генію, умоляя ихъ приподнять завѣсу нашего бытія, повѣдать: „въчѳмъ 
с о стоить существо человѣка? какъ онъ приходить? куда онъ и детъ? кто 

там !,, вверху падл, звѣздами жнветъ?" Эта, такъ сказать, космогоническая 
грусть носить яркіе признаки вѣчна о исканія смертнымъ отвѣта на за-
рождающійся рой неразрѣшнмыхъ поиросовъ. Тщетны всѣ поиски поэта 
за мнрпымъ пристанищем'!,,—душа его ннгдѣ lie обрѣтаетъ желаииаго 
покоя! IIa крылатомъ конѣ опт, готовь вырваться изъ края родного н 
найти родину тамъ, гдѣ „свѣть разсѣетъ тьму". 

Скудныя біографическія свѣдѣиія о поэтѣ иѣсколько нроливаютл, 
свѣт-ь на роковыя обстоятельства, способствовавшіч развитію въ немъ 
мрачнаго взгляда и неукротимой грусти. Поэтъ выросъ въ домѣ своего 
отца, Мелнтоиа, чиновника при намѣстиикахъ кавказскнхъ—Ермолов-Ii и 
Паскѳвнчѣ. a внослѣдствін тифлисскаго предводителя дворянства. Мать 
его была образованная, тихая, скромная женщина, которой поэтъ-брать, 
кн. Гр. Орбеліанп, иосвятилъ задушевное стихотвореніо—„Моей сестрѣ 
Евоимін". Въ семьѣ Бараташвили, широко раскрывавшей гостепріимныи 
двери для званиыхъ и незвашшхъ, встречались и обмѣпивались восно-
мннаніямн старины лучшіе представители родовитой и умственной ари-
с т о к р а т . Будущій поэтъ, по прозванію Тато, поражалъ еще въ дѣтствѣ 
гостей своего отца рѣдкою любознательностью и болѣзнѳішой впечатли-
тельностью. Выучившись въ самые ранніе годы чтепію и письму подъ 
руководствомъ своей иѣжиой матери, 'Гато поступнлъ въ церкошю-ирн-
ходскую Колоубанскую школу, сохранившую всѣ патріархальныа черты 
древней грузинской семипаріи. Образованіе блестяще довершнлъ онъ въ 
Тифлисской благородной гимназіи, гдѣ впервые имъ были паписаны 
эпиграммы и наброски до насъ не дошедшей поэмы „Иверійцы". Поэтъ 
съ благодарностью вспомнналъ учителя русскаго языка, Дементьева, 
прекраснаго чтеца стихотворѳній Мицкевича, и ядовито острилъ надь 
Коргановымъ, усвоивпшмъ грузинскую грамматику только до глагола. 

Бойкій, рѣзвый, неугомонный, кн. Бараташвили и въ гимназіи, и 
ио окончапіи курса считался душой общества, увлекался треволиеніямн 
жизни, жаждалъ непрерывиыхъ приключеній, возбуждая въ одннхъ снм-
патію своимъ веселымъ нравомъ, озлобляя другихъ нервными вспышками 
и рѣзкими остротами. При такой страстной натурѣ, поэтъ предназначал!, 
себя для военной службы, но сломалъ себѣ ноги во время разгорячен-
ной пляски лезгинки и остался навсегда хромымъ. Крушеиіе этой дол-
іо лелѣемой мечты влило первую каплю отравы въ его юное сердце, 
послужило зародышѳмъ того пегодующаго ропота, который нроникаетъ 
въ творчество „грузиискаго Байрона". Судьба, однако, готовила ему но-
вый ударъ, окончательно сразившій всѣ свѣтлыѳ планы и дорогія грезы. 
Отецъ поэта, нромотавшн свое состояніе, отказалъ сыну въ средствахъ 
для иродолженія образованія въ уннверситетѣ, и Тато поступи.™ каице-
лярскимъ чшшвннкомъ въ эксиедицію суда и расправы въ Тнфлисѣ. 
Семейные обѣды, игры въ карты, прогулки въ лунную ночь по тѣнн-
стымъ садамъ втянули девятнадцатилѣтняго юношу Бараташвили въ 
круп, царствовавшихъ развлечений тогдашней молодежи. Лишь нзрѣдка 
отсѵтствіе клубовъ, театровъ, журналовъ замѣняли нѳпродолжитѳльныя 
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вей на розѣ - р и ^ » обществомъ поэта отрывает, от , 

колорит,. 

. 0 Мтацминда! О ты, гора святая! 
Какъ трогаетъ твоихъ пустынпыхъ мѣстъ краса, 
Когда по нимъ скользить лучъ солнца, догарая, 
И окропляетъ нхъ небесная роса! 

Коѵгомъ все таинственно и молчаливо. Съ вершины ея открывается 
чаруюшій вадъ: „внизу-какъ т р а п е з а — £ —на 
горной высотѣ, и неисходная тоска временно утнхаетъ. 

Я помню вечѳръ: здѣсь броднлъ я одиноко, 
О темная гора, въ святилищѣ твоемъ 
Всю прелесть вечера я чувствовалъ глубоко. 
Онъ грустенъ былъ, какъ я , - я видѣлъ друга въ немъ! 

. . _ П , Ѵ П І1,ТЪ мистическую связь между своимъ душевнымъ том-
в о т ъ в ъ заоблачііую высь, въ синее отраженіе голубого неба: 

Глядишь въ твою лазурь, забывъ судьбу земную,-
іІредчувствіе манить туда, за твой предѣлъ 
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Въ обитель вѣчности—искать тамъ жизнь иную... 
Увы! не суждено знать смертнымъ свой удѣлъ! 

Въ поэтѣ пробуждается страстное стремленіе къ идеалу и гнетущее 
сознаніѳ его недостижимости. Здѣсь слышится тотъ отзвукъ восторговъ 
и парѳній души, который проникает, творчество Ламартина и Альфреда 
де Впньи. Въ стихотвореніи H. Бараташвили мелодично переплетаются 
искры любви съ тнхимъ стономъ н умиротворяющими слезами: „Свя-
щенная гора! улыбку-ль утѣшенія, иль тихую слезу найдетъ въ тебѣ 
иришлецъ,—ты для него источникъ облегченія, о другъ таинственный 
тоскующихъ сердецъ". 

Луна, принимавшая столь близкое участіе въ судьбѣ романтиче-
скихъ героевъ, дополняет, мечтательную гармонію первой элегіи гру-
зинскаго поэта: „И стихло все кругомъ въ безмолвіи великомъ; взошла 
луна; звѣзда зажглась любовью къ ней. Склоненный днскъ луны казался 
блѣднымъ ликомъ молящейся—съ душой, нѳвѣдавшѳй страстей". Между 
ноэтомъ и Мтацминдою устанавливается родственное обіценіѳ,—онъ сли-
вается съ нею, живыми и памятными остаются ея возвышающія къ небу 
задумчивыя картины: „Я помню тѣ слова, въ нхъ стройпомъ сочетаніи, 
который тогда я здѣсь произносилъ". 

Съ тѣхъ поръ, когда печаль мнѣ душу омрачаетъ, 
Я вповь бѣгу къ тебѣ—и сердцу моему 
Его страданья вновь надежда облегчает,, 
ЧТО первый солнца лучъ разсѣетъ скорбь и тьму. 

Муза двадцатилѣтпяго поэта является романтически сформировав-
шейся въ этомъ третьемъ—по хронологическому порядку—дошедшѳмъ 
до насъ лиричѳскомъстпхотворѳніи. Съ меланхолическимъ изліяпіемъ думъ и 
чувствъ, съ неопредѣленнымъ упованіемъ на солнца лучъ, разсѣваиюіцій 
скорбь и тьму. 

Но мечты обаятельной фантазіи быстро разлетаются, обращаясь въ 
душевный язвы. „Таинственный гласъ" преслѣдуетъ всѣ его безпредмет-
ныя желапія, сжигаѳтъ въ немъ свѣтлый рой дѣтскихъ воспомшіаній, и 
въ результат* тщетныхъ поисковъ „предназначенной доли" поэту доста-
ются мрачная тоска и „плоды сердечной пустоты". Минутное утѣшеніе, 
нѳизбѣжно связанное съ горечью, находить онъ лишь въ воспоминаніи 
о быломъ: 

Суровый вѣтѳръ налетѣлъ—и отъ меня съ собою 
Унѳсъ душистый мой цвѣтокъ, цвѣтъ жизни всей унесъ! 
Бывало, орошался онъ небесною росою; 
Теперь же смыть и слѣдъ его потокомъ горькихъ слезъ. 

Когда засохшій лепѳстокъ его мн* попадется, 
Я утѣшаюсь,—жизни радъ презрѣнный человѣкъ!— 



По сердце въ тотъ же мигъ въ груди еще больнѣй забьется, 
Когда о счастья вспомню я, утрачениомъ навѣкъ. 

H. Бараташвили, какъ Лермонтову съ которымъ сравниваютъ гру-
зннскаго поэта, нрнходитъ къ горькой мысли, что „ему нѣтъ мѣста среди 
людей!" ') Естественно является вопросу насколько самобытна эта поэзін 
разочарованія въ Грузіи, и не ограничивается ли мѳланхолія Бараташ-
вили подражаніемъ Лермонтову, сосланному на Кавказъ за полные него-
дованія стихи на смерть Пушкина и дуэль съ Бараптомъ. ІІодражаше 
предполагаете возможность подражать и заимствовать, т.-е. извѣстнымъ 
образомъ подготовленную къ перепиманіямъ почву и атмосферу. Исто-
рическая обстановка, совокупность культурных!, условій и личная судьба 
Бараташвили единодушно способствовали къ насаждении въ Грузш баи-
ронизма, этого всеобщая литературная теченін, охватившаго Европу 
вт, началѣ текущаго столѣтія. Поэту пришлось жить въ той средѣ, ко-
торая, въ увлеченіи военной славой, въ борьбѣ съ Шамилемъ, прене-
брежительно относилась къ гражданским!, обязанпостямъ и личному со-
вершенствовании. Въ одиомъ письмѣ къ кн. Захарію Чавчавадзе онъ 
увѣряетъ его, что „громъ славы и звукъ оружія не имѣютъ уже для 
слуха его пріятеля „магическая значеиія",—оставь службу, углубись въ 
себя, займись имѣиіемъ. И это другая слава—сдѣлать счастливыми 
оставлснныхъ на прошволъ судьбы своихъ крестьянъ а). Въ этихъ сло-
вахъ впервые слышится въ Грузіи идеалъ общественная борца, воззва-
ніе, обращенное во имя угнетенная собрата. Призывъ его остается гла-
сомъ вопіющаго въ нустынѣ! Военная труба заглушаете вѣру въ добро 
и стремленіе къ свободѣ. Онъ одішокъ и не поннтъ свѣтомъ. 

Душевный невзгоды и безотрадный мыслиа) сдѣлались постоянными 
посѣтительиицами поэта, уішніе и отчаяніе покрываете, мракомъ всѣ 
идеалистическіе его порывы и уповашя,—духъ зла и сомиѣшя всецѣло 
овладѣваетъ поэтомъ: 

Скажи, кто звалъ тебя, судьбы моей злой гѳній, 
Чтобъ жизнь мою и мысль навѣки отравить, 
Чтобъ миръ моей души смѣнить борьбой сомнѣній 
И вѣру дѣтскихъ лѣтъ въ груди моей убить?! 

>) Біографію Кн. Бараташвили написалъ I. Меунаргіа. Обстоятельный кри 
тическія статьи объ немъ принадлежать проф. Цагарелн, К. Абашидзе, ІІанц-
хава и др. 

î) Квали, 1893, № 7. Письмо отъ 15 ппрѣля 1844 г. 
з) Въ иисьмѣ (отъ 13 авг. 1838 г.) къ кн. Гр. Орбеліани онъ жалуется на 

скѵку и пустоту, водворившуюся въ Тифлнсѣ. Онъ оживляется только по вече-
рам'/, луннымъ, такъ ирекраснымъ въ Тнфлпсѣ! Въ одинъ изъ этихъ вечеровъ, 
онъ, по иго словам., въ иисьмѣ къ М. Б. Туманову (8 авг. 1837 г.), „очутился 
на кладбищ!'," • „Кругомь оиѣмѣніе. 11 часовъ ночи. Ни души. Кругомъ пустота 
вѣчная- луна тускло освѣщаетъ могилы, какъ догпрающая лампада усопшаго. 
Тихо и'медленно протекаете Кура, какъ будто боясь нарушить покой въэтомъ 
уиыломъ мірѣ... Это зрѣлнще небесно-земное!..." 

Л ТО ЛИ мнѣ сулилъ ты въ годы вдохновенья? 
Не ты-ль свободу на свѣтѣ обѣщалъ? 
Ты муки въ восторги наслажденья, 
II даже самый адъ въ Эдемъ ты превраіцалъ!... 

Иоэтъ взываете къ „мятежному духу" отвѣтить, куда дѣвались его 
обѣщанья и зачѣмъ вмѣсто сладкихъ грезъ упоеиія разрушилъ его на-
дежду, вѣру, всѣ завѣтяыя мечты „и молодость, и радость жизни сом-
нѣнія ядомъ отравилъ!" 

Да будете нроклнтъ день, когда твое дыханье 
Смутило въ первый разъ душевный мой покой! 
Съ тѣхъ порт, страдаю я, ио даже и страданье 
Не въ силахъ облегчить души моей больной! 

Прочь отъ меня, злой духъ! Скитаясь одиноко, 
Съ остывшею душой, съ озлобленным!, умомъ,— 
Что я теперь?! Увы, несчастливъ тотъ глубоко, 
Кого коснешься ты безжалостнымъ крыломъ. 

Грустили въ его время идругіе, но „томленіе ихъ объяснялось бур-
ішмъ потоком!, жизни и иресыщеніемъ ею". Грусть же самого поэта— 
плодъ размышлѳній и житейскихъ испытаній. ІІослѣ одной болѣзіш онъ 
чувствуете себя совершенно переродившимся. „Я почувствовалъ стран-
ное вліяпіе ея, быть можете, на всю жизнь. Непостижимость цѣли на-
шего назначенія, безграничность желаній человѣческихъ и суета всего 
подлунііаго наполнили душу ужасною пустотой". Его охватываете не-
проницаемым!» кольцомъ безъисходный кругъ сомиѣиій,—ОІІЪ мученпкъ 
за идеи, страдалецъ въ безнечномъ аристократнческомъ обществѣ. 

Отчаянные вопли поэта не укладываются въ рамки индивидуальнаго 
недовольства и гнетущей тоски. Личная тоска переливается въ міровую 
скорбь, сумрачное минутное настроеиіе смѣняется опредѣленнымъ міро-
созерцаніемъ, случайное разочарованіѳ обосновывается общими причи-
нами— страстиымъ псканіемъ идеала и глубокаго смысла жизпи. Бара-
ташвили, сбрасывая съ себя личный и націоналышй плащъ пессимизма, 
становится граждашшомъ культурнаго міра, вѣчно мысляіцимъ, испол-
неннымъ неустанныхъ иорывовъ за предѣлы жалкой дѣйствителыюсти: 
„Желанье и тоска тревожатъ -безпрестанно эту грудь". Лучшая элегія 
грузннскаго поэта, обращенная къ Мтацминдѣ, звучите страданіемъ о 
тщетѣ стремленій къ разгадкѣ „небесныхъ воиросовъ" и пропитана го-
речью сознаиія слабостей человѣческихъ силъ: 

...И неба отраженье 
Запало въ душу мпѣ. Съ тѣхъ поръ меня къ себѣ, 
О, небо! ты влекло, ио мысли въ ихъ теченыі 
Терялись въ воздухѣ, не долетѣвъ къ тебѣ! 

( ІІереводъ II. Ф. Тхоржевскаго). 



шшшжт шштшт 
къ чему направить ея потокъ? Ботъ вопросы по , Б а р а т а ш в и Л и 
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денномъ по-русски В. Л. Величко. 
Дрожащіо звуки твои,— 
Рокочущій откликъ тоски,— 
То вздохъ еле-внятный, 
То громкій страдапія стонъ, 
То отзвуки лучшихъ врѳмѳиъ 
Счастливой поры благодатной! 

Ппчтт жаждетъ услышать отъ „чонгури" отрадные, умиротворяюще 
ж^Дьтъ ус м п ѣ н а с е р с ч а с т ь я 

S ; - муки?-и s п а п р а с н а ! Стопущая 
е я лира не обѣщаогь ему никакого просвѣтлешя. 

...Но пѣтъ! 
Не выльется счастья привѣть 

Потокомъ созвучій! 

Не радостенъ струнъ твоихъ звонъ: 
То сердца разбитаго стонъ, 
То жалоба горести жгучей!... 

шѳніе несчастная, конецъ счастие! 

характеръ, обусловливается общими проявленіями человеческой природы. 
Развѣ Бараташвили въ своихъ письмахъ и стихотвореніяхъ не то же 
самое говорить, что и Дѳмонъ Тамар* о зомлѣ: „гдѣ нѣтъ ни истинная 
счастья, ни долговѣчной красоты, гдѣ преступленья лишь, да казни, гдѣ 
страсти мелкой только жить; гдѣ не умѣютъ безъ боязни ни нонави-
дѣть, ни любить". Такое мрачное настроепіе явилось результатом!, горь-
кихъ испытаній, хотя оно не лишило поэта в*ры въ ндеалъ и сознанія 
важности той тропы, которую онъ пытался пробить на родин*. 

Кн. Бараташвили, закаляясь въ водоворот* житейских!, несчастій 
и ндейныхъ разочароваиій, становится неуязвим!, и непреклонен!, при 
всѣхъ превратностяхъ судьбы, какъ „гранитная скала". -Злобная его 
„звѣзда", часто окутывающаяся тяжелымъ туманомъ, не внушаетъ ужъ 
ему мистическая страха, онъ видптъ въ ной „носительницу св*та и 
утѣшителышцу омраченная сердца". 

Ты не свѣтншь, судьбы моей грустной звѣзда, 
Отчего? Я люблю тебя страстно мятежной душой 
Въ этой мглѣ, за которой ты меркнешь всегда, 
Въ этой тучѣ, сроднившейся т*сно съ тобой. 
Ты не думай, звѣзда, что надежду мою 
Ты убьешь, затуманившись тучъ пеленой, 
ІІѢтъ! Я жду тебя, жду и зову, и люблю, 
Вѣрю—вновь засіяѳшь во тьмѣ предо мной! 
Пусть сверкнешь ты па мигъ, заглянувши ко мнѣ, 
Пусть блѣдна, неясна ты въ небесной тиши; 
Я унижу, узнаю твой лучъ въ глубин*, 
Свѣтъ мой! Счастье, безмѣрное счастье души! 
Такъ гори-жъ въ ореол* небѳсныхъ огней, 
Засвѣти въ моемъ сердцѣ, убитомъ тоской, 
Брось мнѣ искру любви твоихъ дивныхъ лучей, 
Будь мнѣ счастья, желанпаго счастья звѣздой. 

Воображѳнію поэта представляется въ лучезарной дали небесный 
чертогъ надежды, роднна любви, святилище безсмѳртія. Онъ уснѣлъ 
уяснить себѣ, что горе и разочарованіѳ такъ же неизбѣжны, какъ уста-
лость поел* сильной радости,—онъ ни на минуту не забываетъ словъ 
короля Лира: 

Будь твердъ,—ты знаешь, съ плачемъ мы на свѣтъ родимся, 
Кричимъ п слезы льемъ, едва понюхавт, воздухъ... 

Поэтъ задумчиво бродитт, но берегу Куры, *) любуясь отражепіѳмъ 
неба на ея лазурной поверхности, съ релнгіознымъ благоговѣніѳмъ 

<) Берега Куры и кладбище служатъ излюбленными мѣстами его прогу-
локъ въ таинственный л у н н ы н ночи письмо его къ М. Туманову, въ Квали 
1893, -Mi 11). Уоспомннанін объ немъ сообщили К. Мамацѳвъ и Лев . Мелнковъ. 



останавливается предъ велнчавымъ намятинкомъ старины, упивается 
біагоуханіемъ Мтацминдскихъ аллей въ вечериемъ сумракѣ. Онъ пере-
живает, сызнова всю жизнь сердца иодъ этимъ чарующнмъ обаяшемъ 
щшроды,—душа его погружается въ сладкія грезы, снова встают, перѳдъ 
ішчъ дорогіе призраки, цѣлой вереницей проходя въ его пламенном!, 
воображѳнін. Въ его памяти вознпкаютъ и тѣснится воспоминашя о 
возможности близкаго счастія подъ кровомъ релнгіи или вспыхнувшей 
любви „свѣтозарной" красавицы. Стонъ и слезы заглушают, въ немъ 
вспоминаемые порывы вѣры и любви. 

...Весь дрожу я, во взорахъ задумчивыхъ 
Завидя жемчужныя слезы: 
Встаютъ вереницею въ сердцѣ измученномъ 
Разбитаго счастія грезы. 

ІІоэтъ номішгь свѣтозарныя очн красавицы, сіяющія слезами, и 
уста ея, грустно сомкнутый. Печаль на ея грустно-задумчивомъ лицѣ 
ему представлялась „неземною, отраженіемъ неба". 

О, попялъ теперь я причину загадочной, 
Безмолвной и кроткой печали!... 
Да, слезы тѣ были слезами предсмертными 
Сиротство мое предвѣщалн!... 

Сиротство души" ') стало невыносимой мукой для II. Бараташвили 
еще съ юныхъ лѣтъ; онъ находнлъ утѣшеніе только въ стонать, и 
Ііроклятіяхъ судьбѣ, лишившей его „ѣрнаго друга. Сердце,-говорить 
онъ,-отыщет, свѣжихъ друзей взамѣпъ попібшихъ, но сиротой безво-
звратно останется душа, утратившая „родную душу". ІІоэтъ, не находя 
тогда ни въ комъ участія и отзвука на волнующа- его вопросы, обра-
щается къ религіи и вылнваѳтъ свои скорбныя чувства въ одномъ нзъ 
чудныхъ своихъ стнхотвореиій— Молитва : 

О, Боже, на грѣшнаго сына воззри 
II лютыя страсти мои усмири! 

.) Любопытно, -то это ст. 1 хотвореніе Б а ь а т а Л Д л п л ь ' - п ^ Т а ' р о ' а ь ' д а . 
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оігь на свѣтѣ одннокъ". (ІІѢспі, II. строфы X X \ - X X \ ». 

Отецъ не скорбѣть развѣ можетъ о сынѣ, 
Погрязшѳмъ въ соблазнах!., въ мятежной пучннѣ?! 
Зачѣмъ угасаютъ надежды мои? 
Безгрѣшный Адамъ внялъ навѣтамъ змѣи,— 
Адамъ, упоенный красотами рака, 
Презрѣлъ ихъ, земпымт. вожделѣньемъ сгорая!... 
Воды живоносной испить мнѣ дозволь, 
Дай мнѣ утопить въ ней сердечную боль! 
Челнокъ мой спаси отъ лютой непогоды, 
Дай пристань покоя, духовной свободы!... 
О, Боже! Ты вѣдаѳшь сердца тайннкъ! 
Сберусь ли подумать,—ужъ чудомъ проникъ 
Ты в!, каждаго помысла смутнаго трепетъ. 
ЧТО значить бѳзсилья младенческій леиет,? 
О чемъ же молить остается рабу?!... 
Примн-жъ и молчанье мое, какъ мольбу!... 

Въ другомъ стнхотвореніи „Обрѣлъ я въ пустыпѣ божественный 
храмъ", (пер. В. Лебедева) Бараташвили даетъ другой образец!, умиленія 
религіознымъ стремленіемъ. Предъ лампадой нетлѣнной ему слышится арфа 
Давида и ангеловъ гимнъ вдохновенный. Отшелышкъ бѣжавшій мірской 
суеты, онъ тамъ забывается въ молитвѣ и думѣ. „Я чистой любвн возжи-
галъ оиміамъ, несъ душу и сердце, какъ жертву святынѣ... Моимъ ослѣ-
нленнымъ и влажнымъ очамъ эдѳмъ открывался въ житейской пустынѣ. 
По кратко блаженство,—и храмъ мой нхъ исчезъ! Съ тѣхъ поръ я, тоскуя, 
брожу, одинокій, не зная забвенья, не видя чудесъ..." ІІоэтъ прибѣгаетъ 
къ звукамъ святой молитвы за неимѣніемъ друга, „съ кѣмъ могъ бы по-
дѣлиться тревожными думами и вдохновляющими его чувствами". „Си-
ротство души", одиночество, разладь съ общественнымъ кругомъ посе-
ляют, въ немъ недовольство, разжигают,.тоску, паводятъ безпросвѣтноо 
уныніе. ІІоэтъ не щадить суровыхъ эпитетовъ, способных!, придать 
жизни безотрадный, нреисполнешіый ужасомъ, мрачный колорит,, на-
зывая ее „коварной, лживой, превратной". Таинственный гласъ, его 
иреслѣдуюіцій, становясь злымъ гепіемъ, доводить его до отчаянія, до 
временнаго изпеможенія. ІІо духъ поэта чуждъ ішрванѣ, мертвой над-
ломленности. Онъ снова воспрянет, вѣрой въ обширное царство свободы 
и любви. За колеблемымъ житейскими волнами сумракомъ засіяѳт, заря 
шюй, лучшей жизни и, даже подъ гнетомъ самыхъ тяжкихъ страданій, 
Бараташвили почершіетъ утѣшеніе въ упованіи въ конечное торжество 
добра надъ зломъ, въ пріімиренін человѣчестна съ Богомъ и ирнродой. 

Рѣдкія минуты счастія успоконваютъ ноющія раны, заглушаютъ 
его сердечные стопы,—лучъ Востока разсѣиваетъ въ немъ грозное 
облако и освѣщаетъ утомленную его душу— 

То озарялся весь отрадными лучами, 
То снова въ сумракѣ глубоком!, утопалъ. 



Поэтъ жадно слѣдигь за всѣми свѣтлыми нроявлѳнінми обще-
ственной жизни, радуясь при впдѣ признаков!, умственна™ пробуж-
денія, подъема къ высшему идеалу. „На могилѣ царя Ираклш онъ 
привѣтствуѳп, сыном, страны, насаждающих!, на родинѣ свѣтъ живо-
носной культуры, воспламененный „лучами холоднаго сѣвера", т. е. 
Россіи. 

Нредъ могилой твоей, о маститый герой, 
Со слезами склоннлъ я колѣни... 
Ахъ, зачѣмъ увидать новый Грузіи строй 
Не дано твоей царственной тѣпи?!. 

* 

Въ смертный часъ, оставляя страну сиротой, 
Завѣщалъ ты ей къ свѣту стремленье. 
О, взгляни же: исполнен!, завѣтъ твой святой— 
Сладкій плодъ намъ даегъ просвѣщенье! 

• 

Время шло—и послушно за нпмъ, въ цвѣтѣ сил!,, 
Шли учиться повсюду грузины; 
Лучь любви В!, нихъ горѣлъ, и, горя, растонилъ 
Онъ холоднаго сѣвера льдины. 

* 
* * 

II домой сѣмеиа они къ намъ принесли, 
Солнце юга ускорило всходы— 
II теперь, гдѣ лишь мечъ былъ охраной земли, 
Тамъ законъ охрапяетъ народы. 

• 
* * 

Не страшна намъ Каспійскаго моря волна: 
Не внести ей ни страха, ни горя! 
II пѳ грозныхъ враговъ, а лишь братьѳвъ страна 
Въ гости ждетъ къ себѣ съ Чернаго моря. # 

Миръ же вѣчпый тебѣ! Ты Иверіи всей 
Быль послѣдиѳй опорой и силой,— 
И веліпсій стоить надъ тобой мавзолей— 
Илачъ народа надъ царской могилой! 

Погруженный въ сферу своихъ возвышеиныхъ идеаловъ, II . Бара-
ташвили считает!, борьбу за собрата высшимъ нравственные долгот, 
каждаго гражданина. Ему принадлежим такая формулировка обще-
ственной обязанности: „Жалокъ тотъ, кто жилъ, какъ мертвець былъ 
въ мірѣ a міру былъ безполезѳнъ!« Въ его великодушпомъ сердцЬ, 
ч у т к о отзывающемся на людскія страдаиія, нѣтъ грашщъ m, любви къ 
человѣчеству, доходящих-., до христіапскаго самоножертвовашя. 

Везумныхъ силъ твоихъ не нронадетъ затрата 
II не заглохнет!, путь, протоптанный тобой: 
Имъ облегчу я путь грядущій для собрата, 
Имъ облегчу борьбу грядущему съ судьбой!... 

Отличаясь искренностью чунстнт. и идеализмом!, стремленій, Бара-
ташвили достигаем рѣдкой гармоніи при воспроизведет» скорбей и 
радостей человѣка. Анализируя всѣ движенія сердца, поэтъ поставил!, 
нѣлью изображать полноту, истину, красоту жизни. 

Уклонѳніѳ отъ природы влечем за собою ея грубое нскажеше,— 
крѣпкая, цѣльпая натура, мощная духомъ и тѣломъ, способная горячо 
любить и глубоко страдать становится излюбленной темой его звучной 
лиры. Это характерное свойство поэзіи Бараташвили выразилось въ 
прекрасном!, двустишіи, напоминающѳмъ слова Пушкина: „смѣшонъ 
старецъ молодящійся, и жалокъ юноша дряхлѣющій"—Блаженъ кто съ 
мол оду былъ молодъ блаженъ.... 

Поэтъ въ другом!, стихотворенін „Гіацннтъ и чужестрапецъ" воз-
вращается къ мысли о томъ, что каждый долженъ дѣйствовать согласно 
съ природой и своимъ пазначѳніѳмъ. Жестокій чѳловѣкъ съ пьшшыхъ 
луговъ принѳсъ гіациптъ въ убогое жилище, гдѣ, несмотря на всѣ 
заботы, цвѣтокъ полевой утратилъ и гордый видъ, и благовонный аро-
матъ. IIa вопросъ чужестранца, отчего гіацинтъ поблѣднѣлъ и не слы-
шится отъ него обычный занахъ, цвѣтокт, уныло отвѣчаѳм: 

Видишь ли, я свободы лишѳнъ, 
Н ѣ м мнѣ раиныхъ цвѣтовъ, соловья; 
Ile висим надо мной небосклонъ 
И не слыіненъ мнѣ говоръ ручья. 
В о м ужъ скоро настанем весна, 
Но погибель несем мпѣ она. 

Чужестрапецъ совѣтуетъ бросить мечту о свободѣ, примириться съ 
положеніемъ „ІІОДЪ золотомъ яркимъ", гдѣ лелѣютъ его красоту и бере-
гу м отъ гибельнаго холода. Но гіаципм спрашиваем: 

Но зачѣмъ мнѣ большой этом домъ? 
Спертымъ воздухомъ вѣетъ кругомъ! 
Въ этой душной тѳмішцѣ своей 
Ile могу я листки развернуть; 
Не журчип, здѣсь прозрачный ручей 
И роса не кронитъ мою грудь. 
Здѣсь меня не лобзаетъ зефиръ, 
Своей тѣныо не кроетъ анръ (Пѳреводъ А. В.). 

Чужестрапецъ настойчиво указываем гіацинту на выгоды прѳбы-
ванія подъ крыломъ любви человѣка, напоминая, что цвѣтокъ давно бы 



поблекъ, еслибъ былъ онъ „нредоставленъ своей судьбѣ"... Гіацинтъ 
знаетъ, что „коиецъ" есть во всемъ, но его печаль иная: 

Съ этнмъ чудиымъ зѳмнымъ бытіемъ 
Мнѣ разстаться безвременно жаль. 

ІІрнродѣ не суждено зимой умирать, она облекается въ трауръ отъ 
грусти, при водареніи сѣверныхъ вьюгъ,— 

Но лишь только иовѣетъ весной, 
Она блѳщетъ, сіяетъ опять. 
Блескъ вездѣ и вездѣ красота, 
II поетъ соловей о любви. 
О, съ какимъ бы восторгомъ тогда 
Я раскрылъ лепесточки свои! 

Эти слова ногружаютъ чужестранца въ горькое раздумье,—онъ 
мысленно сравниваете участь гіацинта съ судьбой своей возлюбленной 
невѣсты, которая, „быть можетъ, грусть на вѣки въ душѣ затая, ужъ 
изсохла, исчахла по пемъ отъ тоски на чужой сторонѣ". Вѣдь ее, по-
добно цвѣтку, «увезли въ край чужой, гдѣ гнетете ее рокъ вдалекѣ отъ 
родимой земли». 

II померкла моя тамъ звѣзда 
Въ безразсвѣтной, угрюмой глуши, 
II ужъ я не упьюсь никогда 
Ароматомъ невинной души. 

ІІдея приведеннаго стнхотворепія охватываете не только кругъ 
полевыхъ цвѣтовъ, поблекшихъ въ неволѣ, но характеризуете сферу 
человѣческихъ способностей, погибающихъ на не приспособленной дѣя-
тельностн. Отсутствіе гармопіи между естественными наклонностями че-
ловѣка и принудительным!, направлеиіѳмъ ихъ перерождаете и заглу-
шаете свободный росте душевныхъ силъ, нзсушаетъ внутренній міръ 
подъ давлеиіемъ условныхъ ириличій и внѣшняго лоска. 

Въ этихъ словахъ грузинского поэта иамъ слышится энергичное 
воззваиіе Ж.-Ж. Руссо: „Возвратись къ нриродѣ!" Подобно знаменитому 
автору «Исповѣди», Бараташвили вдохновляется «чувствомъ истинной 
любви», находя въ немъ мощное орудіе для борьбы за свободу личности. 
Онъ одухотворяете, очищаете, страсть отъ чувственной примѣсн пред-
шествовавшихъ ноэтовъ. «Святое чувство» получаете въ его стихотворе-
ніяхъ восторженный жарт, и благоговѣйную серьезность. Поэте считаете 
потребность любви неотъемлемой принадлежностью человѣка, видя въ 
ней «согрѣвающую міръ» жизненную силу. Пламенное его чувство не 
знаетъ умѣренности: опъ готовъ „изсушить слезы, облегчаюіція его 

скорбь, сжечь сердце мѳдлеішымъ огнемъ и иепелъ его воскурить, какъ 
ѳиміамъ, возлюбленной богинѣ своей!" Въ другомъ стихотвореніи, „Чи-
нара", поэте съ особенною яркостью подчеркиваете силу тайной, скрытой 
любви. 

На крутой одинокой скалѣ 
Надъ шумливо—мятежной Курой 
Сладко дремлете, чинара во мглѣ, 
Сладко шепчете ей вѣтеръ ночной. 

И роптапьѳ мятежной волны, 
II шуршанье чинары вѣтвей, 
Пѣспей жизни немолчной полны 
Въ серебрнстомъ сіяпьн ночей. 

День за днѳмъ омываете утесъ 
Пѣна страстно тоскующихъ водъ, 
И волна набѣгающихъ слезъ 
О любви безконечной ноете. 

ІІо высоко во мглѣ голубой 
Молодая чинара стоите, 
И спокойно и гордо порой 
Пѳрѳдъ вѣтромъ головку клоните. 

Чѣмъ силыіѣе трепещутъ листы, 
Тѣмъ мятежнѣе волны встаюте: 
Все безумнѣй кипите въ нихъ мечты, 
Все сильнѣй они мечуте, и бьюте. 

Такъ ревнуете и муки таите 
Тотъ, кто любите силыіѣй и сильнѣй. 
Если пламя любви озарите 
Его душу томленьемъ страстей. 

День за днемъ омываете утесъ 
ІІѢна страстно тоскующихъ водъ, 
И волна набѣгающнхъ слезъ 
О любви безконечной ноете. 

(ІІерев. Т. Бекханова). 

На отвѣсной скалѣ, близъ Куры, одиноко стоялъ чинаръ прелест-
ный, тѣнистый, высокій. Легкое вѣяніе вѣтерка приводите въ движеніе 
вѣтви чинара, вступающія таинственнымъ языкомъ въ какую-то упои-
тельную бесѣду съ волнами Куры; рѣка стонете, обвивая корни дерева, 
словно завидуя зефиру, обнимающему голову горделиваго чинара: „такъ 



мучится тайно и сильно сердце того, въ комъ теплится небесная искра 
любви!" И. Бараташвили не ослѣпляется однимъ наружнымъ блескомъ, 
красоту онъ понимаотъ, какъ гармоничное сочетаніѳ полноты души нтѣлес-
ноП, только она внушаеті „вздохи ивѣчную любовь"—ея прелесть озаряегь 
небесный лучъ и сама медика ее безсмертіемъ вѣнчаетъ—его идеалисти-
ческая любовь есть своего рода преклоненіѳ предъ генісмъ чистой кра-
соты, отождествленіе истинной любви съ истинной красотой въ духѣ 
философа Платона. ') 

Въ поискахъ за истиной и красотой кн. Бараташвили останавли-
вается въ очарованіи нредъ великой силой грапдіозной природы, вопло-
щающей полноту ноэзіи въ торжественномъ великолѣпіи. „Мертвая натура" 
стоить въ своихъ стнхійныхъ нроявленіяхъ ближе къ отвлеченной правдѣ, 
и ноэтъ ищѳтъ покоя въ стран* тѣннстыхъ чинаръ, зеленыхъ ковровъ, 
горныхъ вершниъ, бурныхъ нотоковъ Арагвы, одухотворяя нхъ жизнен-
ной силой своей души, дѣлая участницей своихъ радостей и страданій. 
Чистота и естественность величавой природы пріобщается всѣмъ, при-
ближающимся къ ней, чуждымъ житейской лжи н мятежной страсти. 
Выраженіемъ этихъ убѣжденій Бараташвили служить стнхотвороиіѳ, пос-
вященное „Младенцу". Ноэтъ любить младенца нѣжный ленетъ, любить 
звукамъ тѣмъ внимать, когда съ улыбкой райско-безмятежной лепечетъ 
онъ, лаская мать! 

Его мірокъ—мірь материнской ласки, 
Въ немъ беззаботно и тепло— 
II вотъ на все младенчѳскіѳ глазки 
Глядятъ безстрашно и свѣтло. 

Въ его лепет* не слышится пикакой фальши,—доносится звукъ 
ангельскихъ голосовъ, произнесенныхъ райскимъ языкомъ. „Въ мла-
денцѣ нѣтъ заботы непрѳсташюй о томъ, какъ жить,—въ нѳмъ муки 
нѣтъ. IIa божій свѣтъ являясь, гость желанный въ семью и самъ онъ 
вносить свѣтъ". 

О, лепечи! Буди въ пасъ сладкій тренетъ, 
Пока еще свободѳнъ ты, 
Пока свободѳнъ твой невинный ленетъ 
Отъ узъ житейской суеты. 

Природа и сердце останутся до конца жизненными нитями поэта. 
Сердце не только согрѣвающій очагь, но и свѣточъ, потому что сила 
любви всемогуща; другъ жизни—„священный храмъ, озаряющій сіяніѳмъ 
судьбою разбитое сердце"; любовь—лампадка, возжѳнная въ пустынныхъ 

') На это стнхотворѳніе впервые серьезное вниманіе обратнлъ кв. Бизи-
ровъ, авторъ лучшей критической статьи о пронввѳденіяхъ кн. Бараташвили. 

мѣстахъ. ІІоэтъ одинокъ, но душа его исполнена былой отзывчивости; 
онъ утратить надежду обрѣсть родную душу („святилища вновь не воз-
двигну себѣ"), но проникнется безнредѣльною любовью къ человѣку и 
горячею вѣрою въ его лучшую будущность, онъ отречется отъ личнаго 
счастья, но всецѣло нодчшштся болѣе высокому н святому чувству— 
любви къ собрату, идѳѣ общественной борьбы. Онъ все земное—славу 
самого Наполеона—сочтетъ переходящей суетой, но онъ не станетъ 
мечтать объ идиллнческомъ поко*,—въ немъ проснется захватывающій 
жгучій духъ героизма, въ груди его поднимутся порывы бури, ненасыт-
ный страсти, необъятныя силы. Этотъ буйный сноръ съ житейскими 
волнами и бѳззавѣтноѳ служеніе гражданскому знамени нашли блестящее 
выраженіе въ вѣнцѣ поэтическаго творчества кн. Бараташвили, въ сти-
хотвореніи „Пегасъ". Оно представляется намъ настолько замѣчатель-
нымъ, что мы счнтаемъ необходимым!, привести его въ полномъ вид* 
по переводу И. Ф. Тхоржевскаго. 

Летнтъ мой конь впѳредъ, дорогъ не разбирая, 
А черный воронъ ислѣдъ зловѣіцій крикъ свой шлѳтъ. 
Лети мой конь, лети, усталости не зная, 
И по вѣтру развѣй печальной думы гнетъ! 
На пѳрекоръ вѣтрамъ, скачи чрезъ горы, воды, 
И жизненный мой путь, молю, укороти! 
Не бойся, о, мой конь, жары и непогоды, 
Не бойся утомить ты всадника въ пути. 
Пусть кину край родной, въ душ* но немъ тоскуя, 
И не увижу вновь не милой, ни родныхъ; 
Гдѣ свѣтъ разсѣѳтъ тьму, тамъ родину найду я, 
Тамъ звѣздамъ разскажу всѣ тайпы чувствъ моихъ... 
Стонъ сердца—слѣдъ любви—поймутъ: волна морская 
II полный красоты безумный твой полетъ!... 
Лети мой конь, лети, усталости не зная, 
И по вѣтру развѣй печальной думы гнетъ! 
Пусть трупъ мой не снѳсутъ на кладбище родное, 
Пусть милая къ нему не припадетъ въ слезахъ, 
Пусть воронъ выклюѳтъ глаза мои и, воя, 
Пусть вѣтеръ занесетъ пѳскомъ мой жалкій прахъ. 
Возлюбленной слезу—роса пебесъ замѣнитъ, 
А карканье воронъ—замѣнитъ плачъ друзей. 
Лети, мой конь, себ* твой витязь не измѣнитъ: 
Ile бывъ рабомъ судьбы, онъ не уступить ей! 
Пусть будѳтъ одинокъ твой всадникъ, умирая; 
На встрѣчу смерти самъ, безстрашный, онъ пойдѳгь. 
Лети, мой конь, лети, усталости не зная, 
II по вѣтру развѣй печальной думы гнетъ! 
Бѳзумныхъ сплъ твоихъ не пропадѳтъ затрата 



И но заглохнете путь протоптанный тобой: 
Имъ облегчу я путь грядущій для собрата, 
Имъ облегчу борьбу грядущему съ судьбой!... 
Летите мой конь впередъ, дорогъ не разбирая, 
А черный воронъ вслѣдъ зловѣщій крнкъ свой шлете. 
Лети, мой конь, лети, усталости не зная, 
И по вѣтру развѣй печальной думы гнете! 

Поэте готовт, разстаться съ друзьями, родными, образомъ возлюб-
ленной, умереть вдали отъ отечественной земли, среди черныхъ воро-
І І О В Ъ , въ'твердом!, убѣжденіи отстоять свой идеалъ, свое знамя. Мысль 
о самопожѳртвованіи во имя блага родины проведена Бараташвили въ 
поэмѣ „Судьба Грузіи", въ которой онъ развѳртывалъ мрачную эпоху 
ослаблеиія родины послѣ наиіествія свнрѣпаго Ara-Магомете-Хана, 
шаха персидскаго, и воскрешаете величавый ликъ грознаго, мощнаго 
царя Ираклія И, по глубокомъ и горькомъ размышленіи, рѣшнвшаго, 
вопреки совѣту отважныхъ, иепреклошіыхъ пылкнхъ патріотовъ, пору-
чить свою страну попеченію едішовѣрной Россіи. Героиня поэмы, жена 
царскаго совѣтника, Соломона, фигурально рисуете предстоящую участь 
своей родины, сравнивая ее съ „нѣжнымъ соловьемъ, заключѳішымъ въ 
золотую клѣтку"... Царь возносите горячее моленіе Творцу нредъ боемъ: 

„О, Боже правый! святой волѣ 
„Твоей ввѣряю край родной: 
„Ты знаѳшъ Самъ о скорбной долѣ, 
„Что намъ ниспослана судьбой. 
„Силенъ иашъ врагъ! Мы съ грозной тучей 
„Должны вступить въ неравный бой... 
„ІІо Ты десницею могучей 
„ІІасъ укрѣпи перѳдъ борьбой!"... 

Поэте съ неудержимым!, негодованіемъ изображаете предатель-
скую измѣну виутрёшшго врага. 

Предъ станомъ войскъ своихъ Ираклій 
Молился такъ передъ грозой... 
Поля Карцаннсскіе ужъ къ бою 
Грузины заняли съ зарею; 
Ихъ врагъ Ага-Мамедъ—былъ-ханъ, 
Гроза всѣхъ непокорныхъ странъ! 
ІІраклій зналъ, что дѣло трудно: 
Свои войска онъ ободрилъ 
II чудо мудрости являлъ! 
„Взгляните: съ дерзостью какою 
„Возстали персы противт, насъ! 

„Сегодня Грузіи судьбою 
„Знать роковой назначѳпъ часъ. 
„Мужайтесь! За страну родную 
„Сегодня Я сражаюсь Самъ! 
„Кто любите родину святую, 
„Покажете тотъ себя врагамъ!"... 
„Да будете святъ Творецъ небесный, 
„Что ДІШЪ намъ слышать голосъ Твой, 
„Равно иріятный и извѣстный"! 
Воззвалъ народъ къ нему толпой: 

„ІІль будете спасена отчизна,— 
„Такъ знай нашъ Царь и властелинъ, 
„Иль, если къ намъ судьба капризна, 
„То мы умремъ всѣ, какъ одинъ!"... 
Раздался трубный звукъ, и ноте 
Зажглись сердца на смерть готовыхъ 
Грузннъ за родину свою! 
О, трубный звукъ! Какъ много новыхъ 
Родишь героевъ ты въ бою: 
Храбрѳцъ подъ звукъ твой вдохновится, 
Трусъ возродится въ мигъ душой; 
Влюбленный даже позабыться 
Подъ звукъ способенъ боевой... 
Какъ съ тнгромъ лютымъ левъ голодный 
Грузины съ Персами сошлись 
II кровыо чистой, благородной 
Въ бою отчаннномъ слились! 
Спустилась ночь—и вотъ покой 
Смѣннлъ на время лютый бой. 
ІІобѣда ІІвѳрцамъ досталась 
Совсѣмъ не дешево, увы! 
II сердце царское сжималось 
При мысли, что убиты львы— 
Надежда, нвѣтъ страны печальной 
Сложили головы въ бою! 
Ихъ имена—звукъ погребальный! 
Ихъ больше нѣте въ родномъ краю; 
Лишь холмъ, насыпанный рукою 
Друзей, свидѣтель будете имъ, 
Что здѣсь лилась ихъ кровь рѣкою... 
Холмъ этотъ долго будете чтимъ! 
О васъ, герои, всѣ ужъ знаютъ, 
ІІзъ устъ въ уста васъ прославляютъ! 
Васъ ІІровидѣніе хранить, 
Потомство вашу память чтите! 



II вновь Нраклій рѣчь держалъ. 
„Намъ лучше въ городъ возвратиться 
„II въ немъ тотчасъ-же укрѣпиться, 
„Пока часъ утра не насталъ; 
„Вѣдь міюго войскъ у Мамедъ-хаиа,— 
„У насъ нѣтъ трети его стана,— 
Съ царѳмъ согласны всѣ—и прочь 
Ушли всѣ въ городъ въ ту же ночь; 
II до разсвѣта укрѣпляли 
Войска Тифлисъ у Нарекали; 
II вотъ для жаркаго труда 
Съ зарей всѣ двинулись туда! 
По солнца лучъ въ тотъ день раскисъ 
И тучей былъ покрыть Тифлисъ! 
Врагъ къ укрѣпленыо подступилъ, 
Три дня здѣсь бился тщетно онъ, 
И, выбившись совсѣмъ изъ силъ, 
Ужъ отступать былъ прииужденъ, 
Но подлый, гнустиый врагъ грузииъ, 
Ихъ выдалъ человѣкъ одшіъ!.... 
Измѣшшкъ броню боевую 
Смѣнилъ на плату небольшую: 
Ворота крѣпости открылъ 
II Мамѳдъ-хана въ нихъ впустилъ! 

ІІзмѣпой подлой пораженный, 
Царь возмущеиъ былъ всей душой, 
Но посмѣяться, хоть сраженный, 
Ile далъ врагу онъ надъ собой; 
Какъ лютый звѣрь съ остервенѳпьемъ 
Его искать сталъ Мамодъ-ханъ, 
Чтобъ умертвить и съ паслаждеиьѳмъ 
Испить бы могъ кровь царскихъ ранъ! 
Такъ посмѣялся рокъ надъ ними, 
II обожаемый монархъ 
Нраклій—былъ спасенъ лихими 
Друзьями отъ враговъ въ горахъ! 

Возвращаясь къ общей характеристик лиры кн. Бараташвили, мы 
напомішмъ, что опъ началъ свою поэтическую дѣятельность съ мелодш 
разочарованія и туманнаго недовольства. Ранняя человѣческая мысль 
говорить о разочарованіи и о путяхъ спасенія отъ этого страшнаго 
нравственнаго недуга. Пути эти крайне разнообразны, по главнѣйшихъ 

>) Ни одного пзъ грузннскихъ поэтовъ такъ усердно не переводили нарус-
скій и нѣмецкій языкъ, какъ кн. Бараташвили. Нѣкоторыя изъ его лирическихъ 
пьесъ имѣотся въ нѣсколькнхъ нереводахъ. 

два, совершенно различных!,, противоиоложныхъ. Одинъ пѳдетъ къ уни-
чтожен! ю жизни, ннрванѣ буддистовъ, другой ведетъ къ перерождению, 
самосовершеііствоваиію. Одинъ будѳтъ разочарованіемъ застоя и смерти, 
другой—разочароваиіѳмъ надежды и прогресса. II. Бараташвили является 
представителем!, евронейскаго недовольства, исполненным!, свѣжихт, 
силъ и протеста против!, существующаго общсствепнаго уклада. Окру-
женный океапомъ пошлости и лжи, лишенный друга н сочувствующей 
души, грузннскій поэтъ сначала нщетт, идеала въ вѣчио юной и краси-
вой природѣ, подобно Байрону и Лермонтову, любуется сіяніемъ лупы, 
дыханіемъ вѣтра, плескомъ Лрагвы. 

Бѣжпм-шумпм веселая Арагва, 
ІІІумятъ ей вслѣдъ лѣса окрестных!» горъ; 
II любо ей, заигрывая съ ними, 
Безстрашпо въ даль стремиться на просторъ. 

* 
* * 

О вы, лѣса! вы, берега Арагвы! 
Въ тѣнн деревъ зелѳпыхъ вашпхъ—раіі! 
Никакъ грузппъ не совладаетт, съ сердцемъ, 
Когда предъ шшъ прекрасный этом край. 

* 
* * 

II, какъ бы опъ въ пути пи торопился, 
Сойти съ коня опъ здѣсь не иремшіетъ; 
Глотокъ-другой вина въ прохладѣ выпьем, 
Коня пастись отпустить и засиетъ. 

* 
* * 

А тамъ, въ струяхъ Арагвы освѣжшшіись, 
Онъ, лихо гаркиувъ, ей отдаем поклонъ— 
II пусть потомъ опъ даже запоздаем, 
Куда спѣшилъ,—жалѣть не будем онъ! 

В ъ тішшнѣ молчаливой ночи поэм изъ пассивпаго мечтателя пре-
вращается въ самоотвержешіаго героя съ непоколебимой вѣрой въ про-
грессъ, въ универсальное возрожденіе чсловѣка къ лучшей, благородной 
жизни. Кн. Бараташвили первый грузннскій поэм-мыслитель, воплотив-
шій въ своихъ пропзведепіяхъ идеалы, завѣщанные просвѣтителыіымъ 
движеніемъ XVIII вѣка: свобода и нравственная сила личности, ес-
тественная справедливость и сердечная искренность. Ндеалпстпческій 
духъ его лиры облекается въ виртуозную до совершенства форму: плѣ-
іштелыю-звучный и выразительный стихъ, яркость и отчетливость обра-
зовъ, точность и рельефность очертаній, пластичность языка и ритма 
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сообщают!, его стнхотвореніямъ, всегда согрѣтымъ какою-то иѣжною 
грустыо и легкою тоской, ослѣіштолышП блескъ и чарующую красоту '). 

Первый грузинекій драм ату ргъ, кн. Г . Д. Э Р И С Т О В Ъ . 
(IS и—1864). 

2-го января 1900 года въ Тифлнсѣ было торжественно отпразднова-
но питндесятилѣтіе грузинскаго театра. Исторія тнфлпсскаго театра на-
чіпіается со времени назначепія кн. Воронцова намѣстшпсомъ кавказ-
скимъ. По его мысли, извѣстный литераторъ графъ В. А. Сологубъ со-
ставилъ ироектъ объ оргаинзацін, на ряду съ русской трупной, грузин-
скаго драматическаго товарищества, директором-!, котораго былъ назпа-
ченъ кн. Г. Д. Эристовъ. До пасъ дошли отрывочішя нзвѣстш о слу-
чайяыхъ спектакляхъ при дворѣ грузинских-!, царей ХѴПІ вѣка, когда 
были переведены между прочнмъ ложио-класснческія трагедін Расина н 
Сумарокова. Укрѣпленію въ грузннскомъ обществ* стремлений къ сце-
ннческнмъ удовольствіямъ содѣйствовалъ А. С. Грнбоѣдовъ, пьеса кото-
раго „Горе отъ ума", переведена была нагрузшіскій языкъки. Эрпстовымъ. 
Жпзш, и дѣятелт.пость этого писателя, сшізавшаго свое имя съ основаніемъ 
нерваго грузинскаго театра и перпаго грузинскаго журнала „Цискари". 
составляет, одннъ изъ важныхъ момеитовъ въ культурной нсторш 

З 'кн. Георгій Давидовнчъ происходит, изъ знатной и извѣстной фа-
мнліп Ксаискнхъ Эрнстовыхъ, пользовавшихся когда-то въ краѣ болі,-
шнмъ вліяніемъ и вѣсомъ. Онъ родился въ 1811 году и до десяти лѣтъ 
не покндалъ роднтельскаго дома, оставаясь подъ прнсмотромъ своей 
матери, урожденной Кобу.ТОвой, женщины въ высшей степени набожной 
и скромной, прекрасно знакомой какъ съ свищеннымъ писашемъ, такъ 
и со всѣмн лучшими произведепіями грузинской классической литературы. 
Это дало ему зианіе грузинскаго языка, a условія окружающей жизни 
ознакомили ' съ тѣмъ разнохарактерным!, и разнокалиберным!, міромъ 
сельскнхъ помѣщшсоиъ, дворяпъ, крестьян!,, купцовъ-кулаковъ, изъ 
котораго онъ черпалъ впослѣдствіи матеріалъ для своихъ образцовыхъ 
комедій... Десяти л*тъ онъ былъ отданъ въ Тифлисское благородное 
училище, и, не кончпвъ курса, изъ пятаго класса былъ отправленъ 
вмѣстѣ, съ двоюроднымъ братомъ Евстафіѳмъ въ Москву, къ дядѣ своему, 
митрополиту Варлааму. Здѣсь онъ учился въ одномъ изъ частныхъ па.і-

Современники оцѣшіли всю тяжесть утраты, понесенной Грувіей в ъ 
ЛИЦІІ н . Бараташвили. Кн. Лов. Мелнковъ, товарищъ по школьной скамьѣ въ 
письмѣ отъ 19 пив. 1816 г. пнсалъ кн. Г. Орбеліани: „Грузія потеряла въ немъ 
человВка, который любнлъ ее всей своей поэтической душой и эту любовь ста-
вши, выше своего долга по елужбѣ, родители единственную опору на старости 
лт.тъ, грузины лучшаго соотечественника, друзья товарища, связывающего нхъ 
своимъ тсплымъ сордпемъ". Авали. 1893, 3. Переводы ого стихотворешй см у 
Тхоржепскаго, К.шіани, Величко, Лебедева и Бекхановой. На нѣмецкомъ языкѣ 
„мѣются его стихотворенія въ переводѣ Арт. Лейста (см. его georg.sche D.chtcr). 

сіононъ въ теченіе двухъ лѣтъ (1825—27 гг.) н поспѣишлъ вернуться 
на родину въ виду того, что суровый сѣвериый клнматъ неблагопріятпо 
отозвался на здоровьѣ обонхъ мальчнковъ. Въ Грузіи Гѳоргій нѣкото-
рое время оставался безъ д*ла, вращаясь въ кружкѣ немногочисленной 
еще тогда туземной іштеллигенціи изъ молодыхъ людей, побывавшпхъ 
въ Россін, и пнтомцѳвъ Тнфлпсскаго благороднаго училища. Кружокъ 
этотъ былъ чисто-литературный, и члены его для забавы пописывали 
стихи, сочшіѳніемъ которыхъ кн. Эристовъ увлекся еще въ школ*, 
когда ему было только 12 лѣтъ... 

Спустя нѣсколько времени, кн. Г . Эристовъ постуішлъ на службу 
при тогдашнемъ Тнфлнсскомъ губернатор* Стрекаловѣ, откуда уже за-
тѣмъ былъ переведенъ въ свиту новаго памѣстинка кавказскаго, барона 
Розена. Къ этому времени въ судьбѣ нашего поэта произошла пѣкоторая 
перѳмѣна, которая возымѣла сильное вліяніе на него и на характеръ 
его литературной дѣятелыюстп впослѣдствін. 

Это была гроза '), гроза страшная и опасная, нежданно въ 1832 г. 
разразившаяся вдругъ надъ кружкомъ мѣстной ннтеллигенціи и нѣсколь-
К І І Х Ъ горячнхъ умонъ (ICH. Гр. II В. Орбеліани, Д. Кипіаші, и др.), со-
ставившихъ заговоръ, имѣвшій цѣлыо возвратить Грузіи черезъ 30 лѣтъ 
нослѣ ея нрнсоедішенія къ Россііі, политическую самостоятельность. 

Государь Николай I не захотѣлъ придавать важность „дѣлу нѣ-
сколькнхъ безумцевъ" и, облегчнвъ нмъ паказаніе, сохраішлъ тѣмъ 
много талантливыхъ, отличавшихся виослѣдствін на государственной 
служб*, людей. Князь Г. Эристовъ, отсидѣвъ пѣкотороо время въ Ме-
техскомъ замкѣ въ Тифлисѣ, былъ сосланъ въ Польшу. 

Молодымъ, полнымъ жизни юношей, ноэтъ попалъ въ страну 
словно храмъ святой, оглашаемую чудною лирой поэта ."Мицкевича. 
Легко понять, что это была для него не ссылка, а новая* н чуть не 
самая лучшая школа. Вездѣ и всюду онъ встрѣчаетъ то, что соотвѣт-
ствовало его желаніямъ и волновало его душу. Двери впленскаго уни-
верситета онъ находить для себя открытыми, а могучая поэзія Мицке-
вича заставляет, его изучить польскій языкъ и переводить съ него на 
свой родной языкъ 2). 

Онъ присматривается въ жизни польскаго общества, къ его ндѳа-
ламъ H стремленіямъ, анализирует, послѣднія, проникается ими. 

II всѣ волновавшія его въ то время чувства выливаются въ пѣ-
спяхъ, то переводішхъ, то оригнналыіыхъ, и полныхъ благодарности 
къ своему „новому отечеству", и отзывающихся тихой тоской по отда-
ленной покинутой родин*. Четыре долгихъ года и семь мѣснцевъ про-

') См. об-ь этомъ нышо Общественное донженіе въ Грузін. 
Оіп, перепелъ паъ Мицкевича стих. „Иилигримъ", „На могилѣ ІІотоцкпго", 

„Акерманское поле" и др. Кромѣ Мицкевича, онъ переводилъ наъ Пушкина, 
Лермонтова (II скучно и грустно), Шнллора (Порчатка), В. Гюго, Петрарки. Бѳ-
ранже, Рюккорта н др. Ему же принадлежит, переводъ на груаинскій языкъ 
ком. иѣсколькихъ сценъ изъ „Горе отъ ума" Грибоѣдова. 



ходить въ этомъ положепіп; поэте живетъ жпзныо изгнанника, и оча-
ровашіаго пріемомъ поляковъ, н тоскуюіцаго но милой отчпзпѣ^ Эти 
чувства прекрасно имъ выражены въ стихотворенін „Чужестранцу". 

Возвращенный па родину изъ ссылки, онъ нѣкоторое время пре-
бываете въ тннш деревепскаго уединенія, гдѣ муза его диктуете ему 
свои откровенія, и они, въ формѣ стихотвореиій и комедій, ирошгеаютъ 
еще въ рукописи но городамъ и селамъ Грузін. Первые же опыты 
пера кн. Эристова сразу обращаюте, на него вннманіе общества, и мо-
лодой поэте быстро пріобрѣтаетъ широкую популярность. Благопріят-
иыя условія пришли на помощь развивавшемуся таланту грузннскаго 
писателя. Условія эти явились послѣдствіемъ той радикальной перемѣиы 
въ общественной жизни Кавказа, которая настала со времени назначены 
памѣстпнкомъ кп. Воронцова въ 1845 г. Значеиіе этой перемѣиы вы-
ступите ясиѣе при сравнены съ предшествовавшей эпохой обществеи-

иаго настроенія въ Грузіи. 
ІІзвѣстішй поэте, князь Акакій Церетели, характернзнруя этотъ 

періодъ жизни грѵзпнскаго общества, называете его „сумерками", „эпо-
хой всеобшаго оцѣпеиенія и спячки". Иазваиіе это прекрасно характе-
ризуете до-воропцовскую эпоху въ Грузіи. 

Кавказъ того времени прѳдставлялъ изъ себя громадный лагерь, 
заглушавшій и дѣлавшій невозможною всякую мирную дѣятельность. 

' Въ страпѣ, которая до пазначенія кн. Воронцова памѣстнпкомъ 
ne знала почти зпачеиія гражданской дѣятельпостп, закнпѣла жизнь, 
дремавшія силы были вызваны наружу; всякій почуствовалъ потребность 
если не дѣлать, то хоть заявить о чемъ-пнбудь полезномъ: проекты и 
предположеігія посыпались со всѣхъ сторонъ. Открываются школы и 
благотворптельиыя учрежденія, поощряются всѣ виды промышленности, 
появляется газета „Кавказъ" '), улучшаются пути сообщены, откры-
вается пароходство на ипзовьяхъ Куры и на озерѣ Гокчѣ. Самъ іиф-
лисъ резндеиція иамѣстиика и столица окраины, преобразовывается и 
украшается новыми здаиіями, населеиіе оживаете, и расцвѣтаетъ наде-
ждами, страна принимаете видь праздничный, шумный. Дѣятелыюсть 
намѣстппка жшютвориѣе отразилась на духовиомъ преуспѣяніи края, 
въ основанігі театра и въ развнтіи мѣстной литературы ). 

Вскорѣ иослѣ пріѣзда кн. Воронцовъ озаботился основашемъ 
театра, гдѣ могли бы устраиваться какъ русскіе, такъ и грузпнскіе 
спектакли. Изъ разспросовъ мѣстиыхъ жителей онъ узиалъ что суще-
ствуете рукописная грузинская комедія, иаписаппая кп. Г. Эрнстовымъ. 
Авторъ ея пемѳдлѳпио былъ вызванъ въ Тпфлпсъ, и пьеса его отдана 
„а разучившие организовавшемуся кружку сцеішческихъ любителей. 

^ ОбтГііздгшШте до газ. „Кавказъ" см. мою брошюру. „Два эскиза изъ 

К У Л Т Г л ^ Г о с 7 ѳ Т а ш ' п о д ъ ого покровительством!, предпринимаете изда-
„іс памятннковъ грузинской старины, таковы: Готовое слово католикоса Ан-
тон і н і ! П утешест11 іе но святымъ м Ьстамъ архіеп. Тимофея и мнтроп. Юны. 

2-го января 1850 года на сцепѣ гнмназическаго зала, при громад-
номъ стеченіи зрителей, въ числѣ которыхъ находился и иамѣстнпкъ 
со исѣмъ своимъ семейством!, и свитою, была представлена въ первый 
разъ комѳдія кн. Г. Эристова „Раздѣлъ" на грузішскомъ языкѣ. Спек-
такль нмѣлъ блестящШ успѣхъ, ашілодпсментамъ но было конца. 

Иамѣстнпку особенно понравился авторъ пьесы, игравшій ролт, 
Микуртума Гаснарыча. Газ. „Кавказъ" приветствовала первый грузннскій 
спектакль лестной замѣткой. 

3-го мая того-же года въ роскошпомъ зданін только-что отстроен-
наго Тифлисскаго театра дана была „Тяжба", комедія того же кн. Эри-
стова, и съ тѣмъ лее блестящим!, аисамблемъ. 

Судьба грузннскаго театра такпмъ образомъ была рѣшепа оконча-
тельно: кн. Воронцовъ, убѣдившись въ возможности успѣха грузнн-
скаго театра въ Тифлнсѣ, иожелалъ поставить его на твердую почву. 
Прежде всего, кн. Г . Эристова онъ зачиелнлъ въ свою свиту, назна-
чивъ его младшимъ чиповшпеомъ особыхъ порученій. Ему было 
поручено набрать грузинскую труппу, па содержаніе которой на-
мѣстникъ нриказалъ выдавать ежегодно но 4000 р. Впослѣдствіи эта 
сумма была увеличена до 5000 р., нзъ которыхъ 1000 р. выдавалась 
на „дрожки", чтобы актеры не ходили иѣшкомъ на репѳтиціп во нзбѣ-
жаніѳ простуды. Разными ухшцреніимн и заманчивыми обѣщаиіямн отъ 
имени могуществеішаго намѣстішка была составлена труппа, поступив-
шая подъ его особое ноиеченіе. 

ІІамѣстннкъ Кавказскаго края близко принимал!, къ сердцу дѣло 
грузннскаго театра, самъ появлялся на репетіщіяхъ и давалъ актерамъ 
различный указанія. Когда покойный Государь Алексапдръ Нпколаѳ-
внчъ, тогда еще Наслѣдпнкъ, пріѣхалъ въ 1850 году, то въ Дндубэ, въ 
предмѣстьѣ Тифлиса, послѣ смотра войскамъ, намѣстникъ взялъ за руку 
кн. Эристова H представши, его Наслѣдішку, говоря: „Рекомендую, Ваше 
Высочество, грузннскаго Мольера". 

Будущій Государь нодалъ руку кн. Эрнстову и съ улыбкой ска-
залъ: „Очень радъ слышать, что и у грузннъ нмѣется свой Мольеръ". 

Дни грузинской сцены, однако, были сочтены. 
Дпрекція Тифлисскаго театра неблагосклонно отнеслась къ гру-

зинской трунпѣ, давая ей право играть предъ или послѣ русской, пли 
итальянской труипъ. Послѣ того, какъ Воронцовъ былъ иереведенъ съ 
Кавказа, была прекращена выдача содержанія грузинской труппѣ. 

Князь же Эрнстовъ броенлъ все и съ стѣсненнымъ сердцемъ уѣхалъ 
въ свое нмѣніе, въ Хндиставн. Рвеиіе кн. Воронцова и стремленіе его 
разбудить всѣ дремлюіція силы грузннскаго общества подняло настрое-
ніе мѣстной иптеллигоыціи такъ восторженно, что ограничиться однимъ 
театромъ представлялось дѣломъ положительно невозможнымъ. Жизнь 
предъявила рядъ требованій, который слѣдовало удовлетворить. 

II однимъ изъ такихъ требованій было желаніе нмѣть свой соб-
ственный органъ, свою собственную литературу. Воронцовъ, какътонкій 



администратор!,, посмотрѣлъ на дѣло изданія туземнаго журнала, какъ 
на культурную задачу. Обласкавъ н ободривъ кн. Эристова, будущаго 
редактора, шшѣстішкъ, отнесся съ просьбой о разрѣшенін изданія жур-
нала прямо къ Императору Николаю н самъ первый внесъ свою фами-
лію въ число подписчиков!, журнала. Онъ подписался сразу на 1<>0 эк-
земпляров!, въ пользу только-что учрежденнаго жеискаго заведепія 
св. Пипы. 

Словомь новый журналъ „Цнскарн" („Заря") появился въ свѣтъ 
при весьма выгодиыхъ условіяхъ. 

Первый грузігаскій журналъ (съ января 1852 г.) не нмѣлъ ни по-
лптическато, ни крнтнческаго отдѣла: все содержаиіе его ограничилось 
беллетристикою, стнхотвореиіямн, немногими статьями духовио-назпда-
тельнаго содержаиія, да смѣсыо. Даже въ выборѣ статей не соблюдалось 
большой разборчивости. Стііхотворенія самаго редактора, Гооргія Эри-
стова, чередуются съ стихотвореніями какпхъ-то Кобуловыхъ, поэти-
чѳскія творенія Ал. Чавчавадзе н И. Бараташвили—рублеными вирша-
ми безвѣстныхъ грузипскихъ піитовъ. Беллетристика почти вся перевод-
ная, при чемъ имя Марліпіскаго встрѣчаѳтся чаще другпхъ. Затѣмъ, 
рядомъ со „Словомъ" грузинскаго архіепнскопа Варлаама (нзъ князей 
Эристовыхъ)—практическая замѣтка о томъ, „какъ приготовлять гуся 
въ уксусѣ", рядомъ съ ученымъ нредпсловіемъ Платона Іосселіанп къ 
„Путешествію архіетіскопа Тимофея"—необходимый для домовитыхъ 
хозяевъ рецептъ о прнготоилешп желе и варенія. Журналъ вмѣстѣ съ 
тѣмъ видимо благоволилъ къ анекдотамъ н разнымъ мелкимъ извѣстіямъ. 

Какъ-бы то ни было, первый грузннскій журналъ при всѣхъ своихъ 
недостаткахъ съ современной точки зрѣпія все-таки прннесъ громадную 
пользу туземному обществу. Онъ сталъ для него какъ бы второю, послѣ 
театра, общественною школою, оказавшеюся прекрасным!, средствомъ 
для пробужденія и развнтія. Украшеніемъ же журнала служили про-
нзведепія самого редактора кн. Г. Эристова. Съ журналомъ Цистри 
связана литературная дѣятелность Дан. Чопкадзѳ и Лавр. Ардазіаіш, ав-
торов!, реалпстнческпхъ ромаиойъ. IIa страннцахъ этого журнала появи-
лись историческая новѣстн Гр. Рчеулова и стихотворенія цѣлой плеяды 
новыхъ грузипскихъ поэтовъ и въ ихъ числѣ самого редактора. 

Читая нронзведенія, вы такъ н чувствуете предъ собою чело-
вѣка умнаго, наблюдателыіаго, доподлинно вішкнувшаго въ будішчныя 
ішленія окружающей жизпи. Пустота и безсодержателыюсть этой жизни 
очевидны для пего, опъ рпсуетъ нхъ съ безстрастіемь простого хрони-
кера, убѣждеинаго въ ненужности выражепія какихъ-бы то ни было 
субъективных!, чувствь тамъ, гдѣ сами факты говорят, за себя. Выра-
жаясь фигурально, оиъ держптъ въ рукахъ кисть, а не перо: ОІІЪ толь-
ко фотографически воспроизводить картины н сцены бытовой жизни, 
подмѣчаетъ и создает, тины и характеры. И нужно отдать ему спра-
ведливость: разиообразіе этихъ тшювъ и характеров!,, реальность сценъ 
и картниъ обличают, въ немъ талантливаго и далеко не иоверхностнаго 

знатока современнаго ему общества. Всѣ слон послѣдняго нашли въ 
немъ своего выразителя. Но его драматическим!, проіізведеніямъ знако-
мимся съ умственным!, состояніемъ грузинскаго общества, съ его суевѣ-
ріѳмъ и предразсудками,—и съ представителями крестьянскаго міра, и 
съ городским!, торговым!, міромъ, и, въ особенности, съ помѣщнкамн. 
Помѣщпчій быть, прозябающій въ бездѣйствіи, нрожнгающій жизнь въ 
гомерпческихъ пирахъ, охотахъ и сутяжннчествѣ—одинъ нзъ нанболѣе 
извѣстпыхъ автору: оиъ ярче и полиѣе другпхъ обрнсоваиъ въ его 
комедіяхъ. 

Ііомедія „Раздѣлъ", первая изъ пьесъ кн. Эристова, панболѣе бо-
гата типами старыхъ помѣщиковъ. ІІхъ тутъ цѣлыхъ четыре: Апдука-
паръ, ІІавѳлъ, Иваиъ и Бардзпмъ. 

Первые три—родные братья, послѣдпій—нхъ родствепшікъ. Одниъ 
изъ братьевъ, ІІванъ, только что пріѣхалъ изъ Россіп съ небольшим!, 
занасомъ свѣдѣпій, жилъ долго въ Варшавѣ. Бсѣ они живут, въ несо-
гласіп и враждѣ. Но смотря на то, что прѳдстоящій раздѣлъ затроги-
ваетъ интересы каждаго нзъ нихъ, они ппкакъ по могутъ поладить меж-
ду собой, чтобы кончить дѣло полюбовно, а ограничиваются тѣмъ, что 
браиятъ другъ друга заочно. Апдукапаръ—типъ стараго патріархальна-
го помѣщика, болѣе своего брата Павла недовольный предстоящим!, 
„разореніемъ дома", счнтаетъ виновника несчастія безсердечнымъ и без-
душным!, эгочстомъ, не признаюшпмъ нн родства, ни сыновней любви. 
„Посылайте теперь дѣтей въ Россію, хорошему они тамъ научатся, не-
чего сказать!"—говорить онъ въ отчаяніи и идетъ совѣтоватьсн со сво-
пмъ кулакомъ-уиравляющнмъ. Другой брать, Иваиъ, смѣется иадъ 
Аидукапаромъ и, коверкая его имя, чут;ь не въ лицо называет, его 
дикаремъ. 

Достается отъ него и третьему брату Павлу, который, по его сло-
вам!,, „добръ, но глупъ". При этомъ Иванъ но стѣспяется издѣваться 
иадъ привычками и обычаями братьевъ, иадъ ихъ хозяйством!, и распо-
ряженіямн. Все это подаетъ поводъ Апдукапару еще разъ удивиться 
страшюстямъ русскаго воспптапія.—„Но понимаю, ей Богу, что это съ 
ттлпт дѣлается въ Россіи, отравляют, нхъ тамъ, что ли?—спрашивает, 
опъ въ недоумѣніп.—Вѣдь, я тоже былъ въ Моздокѣ '), однако съ ума 
не сходилъ". 

Третій брать, ГІавелъ, это—тшіъ, живьемъ выхваченный нзъ жиз-
ни. Навелъ—человѣкъ, положительно помѣшашшй на собакахъ, кор-
шунахъ, ястребахъ. Опъ не занимался пнчѣмъ, не обращает, ровно ни-
какого вішманія на хозяйство, всѣ его думы устремлены на то, гдѣ бы 
достать или, хотя, украсть новую собаку. 

Въ самую критическую минуту, когда въ прнсѵтствін медіаторовъ 
происходить въ домѣ раздѣлъ, когда братья пускаютъ въ ходъ всѣ 
пружины, чтобы только урвать себѣ лакомый кусокъ, даже когда жен-

1) Городъ на сѣворномъ Кавказѣ. По представлѳпію патріархолыіыхъ 
груаинъ, оиъ находится чуть ли не на окраннѣ вселснноП. 



щины вмѣшиваются въ дѣло, Павелъ, все-таки не можем освободиться, 
хоть на минуту, о м своей страсти. Иристыжнваемый и увѣщеваемый 
женою, женщиной дѣятельпой и находчивой („во время царицы Тамары 
она непремѣшю была бы визиремъ: самаго умнаго человѣка проведем, 
Дпдебулпдзевыхъ она просто со свѣта сжила бы, если бы была мужчи-
ною,"—говорим о ней восхищенный мужъ), Павелъ рѣшается на ко-
роткое время разыграть изъ себя человѣка дѣлового, другими словами— 
поддакивать жеиѣ, которая склонила на свою сторону медіаторовъ, бо-
лѣе ими менѣе заманчивыми обѣщаніями. Однако и эта роль оказывает-
ся не подъ силу ему, и онъ совершенно неожиданно становится геро-
емъ весьма комической сцены. 

Въ то самое время, когда одннъ изъ медіаторовъ только что на-
чалъ читать рѣшѳніе, въ комнату вбѣгаем обезумѣвшій о м страха 
нмореттіъ—слуга со страшішмъ извѣстіѳмъ, что коршунъ улетѣлъ. Это-
го достаточно, чтобы Павелъ преобразился мгновенно. Онъ со всѣхъ 
ногъ бросается вонъ изъ комнаты и нритомъ съ такой стремительно-
стью, что соединенный усплія секретаря и медіатора ие могутъ удер-
жать его на мѣстѣ. 

„Что вы съ ума сошли,—кричим онъ имъ па бѣгу,—вѣдь кор-
шунъ то прислать о м Мачутадзе, гдѣ ужъ тутъ думать о раздѣлѣ!" II 
ІІавелъ ие успокаивается до тѣхъ поръ, пока ие ловим и не ириво-
знтъ съ собой своего коршуна. Во время общнхъ пререканій и споровъ 
но раздѣлу, опъ не столько слѣднм за происходящим^ сколько развле-
кается игрой и бѣготней собакъ, за которыми онъ наблюдаем изъ окна. 
На нрнглашеніе Андукапара бросить эту глупость и вмѣшаться въ со-
вѣщаиіе онъ отвѣчаем тѣмъ, что съ своей стороны совѣтуетъ брату полю-
боваться на бѣсноваиія Джерапы (любимая собака Павла). .Ты, эй, 
Бонжуръ!—кричим онъ другому брату,—не скажешь ли ты, что твоя 
лягавая лучше моей Джерапы! Та, та, та, гляди, какъ играем, словно 
танецъ какой-нибудь танцуем! Не похожа на твою собаку; вѣдь ей, 
твоей то, по-французски нужно говорить, а по нашему вѣдь она ни аза не 
смыслить!" Да, тниъ Павла прямо взям изъ жизни и, можем быть, 
срнсовапъ съ натуры! Каждое слово, каждое дѣйствіе свидетельствуем 
объ этомъ. Не менѣе реалснъ и орпшаленъ конецъ комедіи. 

Жопа Павла, та самая, которая, но его словамъ, была бы достой-
ной быть визиремъ царицы Тамары, такъ искусно ' опутываем медіато-
ровъ разными обѣщаиіямн, что тѣ всѣ дѣйствуюм въ руку ей, и ея 
милые деверя остаются не прнчемъ. 

Послѣдніе, видя себя обманутыми, вымѣщають свою злобу тѣмъ, 
что рѵгаюм медіаторовъ и ломаютъ разный хрупкія вещи, который 
должны достаться Павлу. Впрочемъ, дѣло не обходится только этнмъ: 
Нваиъ ругаем брата Павла и его жену, а Андукапаръ бросается на 
нихъ съ шашкою. 

Упрямство братьевъ доходим до того, что ни одннъ нзъ нихъ не 
хочем уступить другому мутаку (круглую подушку), которую и рѣжум 

торжественно на части. Таковы занятія, забавы и привычки грузннскихъ 
старыхъ помѣіцпковъ, и всякій, знавшій или зиающій нхъ, скажем, что 
ирисущія послѣднимъ качества изображены у кн. Эристова во всей 
фактической ихъ вѣрностн. Онъ выставилъ свонхъ героевъ такими, ка-
кими опн и были па самомъ дѣлѣ, т. е. людьми, ионятія коихъ о чести, 
правдѣ и добрѣ сбивчивы, желанія и стремлеиія ограничены, раз-
судокъ забнм, а страсти не зііаютъ гранпцъ. Легко предста-
вить себѣ, каковы должны были быть отиошеиія такнхъ людей къ 
свошіъ крестьянамъ. 

Комедіи Г. Эристова устанавливают!, фактъ, что произволъ гос-
подъ тяготѣлъ всецѣло надъ судьбою крестьян!,, что отъ одного нхъ 
каприза завпсѣла судьба тысячъ людей. II ие только они, не только 
господа, по и прислужнвающіе имъ холопы, въ родѣ уиравлнющаго 
Андукапара, Барама, считаюм возможным!, третировать свою же бра-
тію крестьян!,. Совѣтуя своему барину досадить брату, затѣявшему 
раздѣлъ, онъ совѣтуетъ ему собрать деньги съ крестьян!, на подкуиъ 
судейскнхъ. 

„Знаете ли, барипъ, что я вамъ предложу! ІІрііпіішемъ къ каждой 
душѣ по новому налогу такъ, чтобы собрать со всѣхъ до четырехъ ты-
сячь рублей, а на эти деньги чего только нельзя устроить!" Возлюблен-
ная Габріэля, Кардашвердп, совѣтуетъ своему суженому просить у ба-
рина мѣсто управлшощаго: „и хлѣбъ, и вино,—говорим она,—все въ 
твоихъ рукахъ будем; мало того, не будем недостатка и въ доходѣ: 
кого только баринъ не разорить, половина принадлежим управляюще-
му: онъ его половинщик!,!" Па удішленіе Габріэля, долго жнвшаго на 
чужбинѣ, а потому незнакомаго съ порядками своей родины, „какъ же 
де можно разорять крестьян!,, и что баринъ этого ие потерпим", она 
преспокойно отвѣчаетъ: „Ну такъ ты и твой баринъ—оба съ голоду 
помрете". 

Словомъ, крестьяне являются тутъ какими-то партіямн, зависящими 
даже отъ челяди помѣщика. 

Дамокловъ мечъ, висящій надъ ними и олицетворяемый въ формѣ 
госнодскаго произвола, любим давать знать о себѣ и безъ всякаго къ 
тому повода. Пріѣзжій нмеретинскій дворяичнкъ Ломииа (комедія „Тяж-
ба"), распространяясь о своей охотѣ въ Имеретіи, чванится и разска-
зываем, какъ онъ приказа.™ своему человѣку приготовить рано утромъ 
закуску, обѣщаясь, въ случаѣ малѣйшаго замедленіи, „вырыть весь его 
домъ, какъ рѣдьку". Ясно отсюда, каковы должны были быть отноше-
нія крестьинъ къ подобным!, господамъ. Кикола, слуга Мартнруса (ко-
медія „Шапка—невидимка"),—имеретшіъ, должно быть, бѣжавшій въ 
Грузію отъ притѣсненій своего барина, какъ это и водилось въ стари-
иу,—строя воздушішя замки на счетъ своей будущности, выражаем 
пламенное желаніе отличиться на войпѣ, поймать Шамиля, выслужить-
ся предъ Государемъ, получить геперальскій чниъ и губернаторское 
мѣсто—и знаете, все это зачѣмъ?—„А вотъ, какъ сяду я губернаторомъ 



въ Кутансѣ,—услаждаете онъ самаго себя грезами, явится ко мнѣ мой 
баршіъ и станете отвѣншвать щізкіо, ирігаизкіѳ поклоны. Л я въ это 
время стану вотъ этакъ и спрошу: „что онъ такое хочетъ?" Онъ же 
станете улыбаться мнѣ и заискивать. „Завтра пришелъ"! (т. е. приходи 
завтра),—отвѣчу я ему н заставлю таскаться ежедневно". Такъ говорите 
только безснльпая злоба, умѣющая помнить обиду, ио не имѣющая 
средства отплатить за нее, и человѣкъ, въ минуту шнрокаго полета 
фантазін мечтающій о иодобныхъ нрелестяхъ, могъ бы многое иораз-
сказать о крестьянском!, житьѣ-бытьѣ стараго времени. 

Характеристика стараго помѣщичьяго быта дополняется типами 
другой комедін („Тяжба") '). 

Герои „Тяжбы"-тѣ же старые номѣщикн, подобно гоголевскнмъ 
Ивану Ивановичу и Ивану Пнкифоровичу,' обуреваемые страстью къ 
тяжбамъ н дѣлаюіціеся жертвой прожорливости судейской волокиты. Исѣ 
мысли, всѣ заботы героевъ комедіи, и Амприидо, и Опопре, поглоще-
ны разными кляузами въ формѣ аипеляціоішыхъ жалобъ", долженствую-
щих!,, по ихъ мііѣііію, уничтожить каждаго изъ нихъ. Чтобы достигнуть 
послѣдней цѣлн, они не жалѣюте ничего и смѣло ставите ребромъ 
послѣднюю копѣйку. Они предлагаюсь взятки всюду, каждому проходимцу 
имѣющему какое-нибудь касательство до суда обладающему находчи-
востью настолько, чтобы провести такихъ господъ, каковы герои коме-
дін, не знающіе, что такое „занятая"—закопъ ли это, въ самомъ дѣ-
лѣ", или что-нибудь другое. II разоряются люди до-тла, разоряются по-
тому, что Амириндо стыдно, какъ это Опопре возьмете верхъ надъ 
иимъ, а Оиоире трепещете при одной мысли, что подобная же оплош-
ность можете случиться съ иимъ. 

— „Ста рублей если ему (стряпчему) мало, говорить Амириндо 
Сорозану,—дамъ тысячу, чтобы только его оставить (Ононре) не при-
чем!,. Клянусь памятью отца, и себя погублю, а его пущу но міру! Чтобы 
я позволил!, Ононре торжествовать надъ собою? Никогда!" воскликпулъ онъ 
въ гнѣвѣ. II они оба дѣйствнтелыю дошли до того, что отъ нихъ, какъ ле-
гепдарныхъ собакъ,-остались бы одни хвосты, ио ихъ спасаютъ сыновья. 
Послѣдніе оба молодые люди, оба образованы настолько, чтобы отнестись 
критически къ поведепііо отцовъ, при томъ ихъ связываютъ восиомннашя 
дѣтства и чувства любви, которую одинъ изъ ішхъ питаете къ сестрѣ 
другого. Все это приводите къ тому, что дѣло улажнваютъ мнромъ, и 
враждующія семейства связываются узами родства. 

Помѣщііки-сутягн—не единственные типы старыхъ помѣщиковъ въ 
комедін „Тяжба". Тамъ же мы встрѣчаемъ и двухт, замѣчательныхъ пред-
ставителей старой крѣпостпнческой Грузін, принадлежащихъ тоже къ 
тогдашнему привилегированному сословію: друга Амириндо Іаіа и прі-

М Въ иаданія 1807 г. Георгію Эристову приписывали драму „Майко", 
передѣлапяую Г. Джапаридзе изъ соч. Н. Беклемишева (Сбп., 1Ь47). Безуслов-
но принадлежите нашему автору иотор. драма „Атабетъ Кваркваре. Ср. пись-
мо Д. Г. Эристова. „Дроэба" 1807 г. .V' 32. 

ѣзжаго пмеритипскаго князька или дворянчика Ломнна. Оба они чистый 
дѣти захолустья, или почти вовсе не выѣзжающіо нзъ своихъ мсдвѣжь-
ихъ уголковъ и потому удивляющіося ВСЯКИМ!, мелочамъ городской жиз-
ни. Іаіа когда то былъ въ Тнфлнсѣ, когда столица Грузін не отлича-
лась ничѣмъ отг, другнхъ натріархалыіыхъ уголковъ края. Съѣзднвъ 
вторично туда, опъ не можетъ надивиться тѣмъ перемѣнамъ, который 
произошли, какъ въ внѣшнемъ вндѣ города, такъ и въ жизни, н обыча-
яхъ его обывателей. 

„Гдѣ же,—разсказываѳтъ онъ Амириндо,—прежнее салакбо—мѣсто 
ежедиевнаго собранія старыхъ жителей города, гдѣ мы бывало узнава-
ли всѣ новости минуты? Всѣ, кого я не спрашипалъ о немъ, удивля-
лись, о чемт. это я говорю! Городъ вырост,, дома появились какіе-то 
страшные, съ „зобоыъ" вмѣсто балкона,—со многими комнатами вмѣсто 
одной общей". Что же касается до молодыхъ людей, то они еще боль-
ше, чѣмъ дома, поразили Іаіа. „Богт, ихъ знаетъ, на кого они стали 
похожи!—рассказываете онъ съ сокрушеніемъ.,—посмотрѣлъ па нихъ— 
иѣмецкіе патеры да и только; вина не пыотъ, это дескать, не мода, и 
ходите желтые—прежелтые, словно восковыя фигуры". Іаіа поражен!, и 
поздними обѣдамн, и ііономодной мебелыо, и вообще всякой мелочью, 
чѣмъ много напоминаете Ломіша, чудака-имеретина. Ототъ послѣдиій 
еще болѣе дикарь, чѣмъ Іаіа, онъ только недавно и то въ первый разъ 
въ Ж І І З І Ш былъ въ Тпфлпсѣ, а до тѣхъ порт, зналъ о пемъ лишь то, что 
слншалъ отъ иокойиаго дѣда. Тпфлнсъ въ глазахъ Ломнна превратился 
во чтс-то легендарное. Обширность его на столько смутила новнчка-
имеретпна, что онъ готовь выдавать за истину, подслушанную имъ гдѣ-
то басню о ростѣ города при каждомъ полудеиномъ выстрѣлѣ нзъ 
пушки. 

Разсказъ его о чудесахъ тифлисской жизни,- о забавіплхъ про-
исшествіяхъ, бывшихъ съ иимъ въ домѣ одного І ІЗЪ Тифлисских!, зна-
комых!,, разсказъ весь проникнутый наивностью и простодушіемъ боль-
шого ребенка, дышите искрешшмъ, иеноддѣлыіымъ комнзмомъ. 

Невозможно сохранить въ переводѣ ту оригинальность, ту соль и 
въ особенности, ту характерность нмеретинскаго жаргона, которыми 
отличаются рѣчи Ломнна. Скажемъ только, что пѳрсонажъ этотъ прекрасно 
заканчиваете собою длинный рядътнповъ, выхваченных!, кн. Эрнстовымт, 
изъ среды стараго натріархалыіаго барства. 

А молодежь, составляющая цвѣтъ и надежду всякаго общества, 
какъ же она рисуется въ комѳдіяхъ грузннскаго драматурга? Предста-
вители образованной молодежи, выведенные въ его комѳдіяхъ, видимо, 
пользуются сочувствіемъ автора, ио это не мѣшаетъ ему, какъ чистому 
художнику, обнажать всѣ ихъ слабые стороны и недостатки. A нослѣд-
ніе таковы, что прямо просятся на сравнѳпія и параллели. Въ самомъ 
дѣлѣ, что представляют!, нзъ себя всѣ эти Иваны, Бегляры, Михаилы 
и проч., эти новые люди тогдашняго времени? Во всякомъ случаѣ не 
великую обновляющую силу. Почти всѣ они песомнѣнио честные и бла-



гонамѣрѳнныо люди, но вмѣстѣ съ тѣмт, дилетанты, щедрые на слова, 
по бѳзсилыіыѳ предъ практическими тробованіямн жизни. Нахватавшись 
верхушокъ, наслышавшись громкихъ фразъ, они и пробавляются ими, 
не умѣя сдѣлать изъ ннхъ никакого разумнаго употреблешя. I одпая 
страна, равно какъ и порядки господствуйте въ ней, для иихъ— 

terra incognita. n 

О ннхъ можно сказать словами Овсяникова изъ „Заннсокъ ихот-
пнка" Тургенева, что „сердце радуется, па ннхъ глядя, обходительны, 
вѣжлнвы. Ьсѣмъ наукамъ въ уішверснтетахъ учились. Іоворятъ такъ 
сладко, что душа умиляется, a дѣла-то иастоящаго не смыслить, даже 
собственной пользы не чувствуют.; нхъ же крѣпостной человѣкъ ири-
казчшсъ гнетъ нхъ куда хочетъ, словно дугу". Герои кн. Эристова но 
наивности полагают., что стоить только пожелать, чтобы все иыло по-
писанному. Немудрено, что легко ставить нхъ въ туникъ и забивают, 
въ практической дѣительностн. Газвѣ не туш, этотъ Ивапъ, затѣвающій 
раздѣлъ съ братьями съ единственной цѣлью вырубить внноградникъ и 
устроить на его мѣстѣ апглійскій паркъ съ красивыми аллеями! іто же 
т у т . удивительна™, что братья не понимают, его и величают, сума-
cine иипмъ. Даже его же собственный слуга, отъ души преданный барн-
„ѵ смѣѳтся надъ его затѣямн, хоти ему жаль до безкоиечности. Про-
веденный за пост, простодушною женою своего брата Павла, онъ но находить 
сказать ничего больше, какъ обвинять медіаторовъ въ безвестности и 
пішстрастіи. Однако, онъ не унывает, и отдает, смѣшныя ирнказашя 
насчет, парка своему слугѣ. „Бѣдиый барнпъ,-говорить смы.плеш.ый 
Габріеіь,—какъ его надули эти разбойники! Онъ теперь ннщій, обялаи-
,,ый къ тому же выплачивать чужой долгь. А онъ, бѣдпяжка, все хо-
дить и мѳчтаетъ устроить парки по-варшавски. То и дѣло говорить 
мнѣ: „но - варшавски" „но - варшавски" - а это денегъ требует,. 
А вчера даетъ мнѣ ножницы: подстригай, дескать, деревья! Ну какъ 
же я стану подстригать ножницами орѣшннкъ!«... Этотъ слуга умиѣе 
и смышлеішѣе своего барина. Бегляръ и Мнхаилъ (ком. „інж-
ба") стоят, выше Ивана. Первый, хотя тоже слншкомъ нанвенъ 
и не опытепъ, по всетакп человѣкъ со смысломъ, умѣющій, когда 
па до спускаться съ заоблачиыхъ высей и вникать въ обстоятельства 
текущей'жизни. Мнхаилъ же шшлнѣ ирактнченъ: онъ знаеть прекрасно 
окружающую его среду и умѣетъ выходить изъ пен побѣдителемъ. Не 
бѵ п, его, вѣчиый спорт, Амнриндо съ Оиопре никогда бы не кончился, 
та'и самъ ноэтъ-Бегляръ остался бы безъ возлюбленной. По въ иихъ 
„ѣтъ никакой устойчивости, твердости; убѣжденія нхъ, высказываемый 
съ наоосомъ, очень часто служат., нмъ забавою, но не руководством!, 
въ жизни. Такъ, напрнмѣръ, громя взяточішковъ громогласно, осуждая 
ИХ!, Ѵіпи.ія, они сами не прочь относить взятки но треоовашю отцовъ 
тѣмъ же стряпчнмъ. Вообще слабость нхъ и шаткость волн безнрнмѣриы. 

Таковы въ комедіяхъ кн. Эристова и старое, и молодое ноколѣшя 
грузинскаго привилегированна™ сословін сороковыхъ годовъ. 
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Еще ярче, еще безпощаднѣй выставлено у пего такъ называемое 
торговое сословіе или, говоря вѣрпѣе, тот, міръ кулаковъ и міроѣдовъ, 
міръ „чумазых!.", который издавна составлял!, и составляет, одно изъ 
величайших!, зол ь края. Тнпъ этотъ встрѣчается у Эристова въ каждой ко-
ме діивъ новомъ впдѣ, оставаясь, конечно, тѣмъ же безсердечнымъ эксплу-
ататоров™. Огсутствіе всякихъ человѣческнхь чувств!,—вот, его сігаволъ 
вѣрн. Бея его дѣятелыюсть состоять въ служепін золотому тельцу, ра-
ди котораго онъ готовь на всевозможный жертвы. Какъ паукъ, опт, 
диемъ и ночью разставляетъ свои сѣтн и опутывает, нмп всѣхъ, изъ 
кого только есть возможность выжать что-нибудь. А это искусство онъ 
ностнгь прекрасно: для того чтобы легче добить свою жертву, онъ умѣлъ 
заслужить довѣріе н дружбу. Гдѣ нужно, онъ, какъ Мнкнртумъ Гаспа-
рычъ въ „Раздѣлѣ", не прочь побалагурить, потѣшнть спою жертву, не 
забывая, конечно, тут, же ввернуть слова два о законности пысокихъ 
процентов!,. За глаза онъ смѣется надъ попавшими въ его лапы проста-
ками и считает, нхъ глупѣѳ себя. Съ нужными людьми онъ водит, 
хлѣбъ-соль, платить нмъ хорошія деньги и дѣлаетъ изъ ннхъ, какъ бы 
авангарда для своихъ атакъ, протнвъ барина. ГІослѣдпему онъ внушаетъ 
педовѣріе и боязнь ко всякому долгу, исходящему от , него. „Банкъ, 
о, клянусь княземъ, это чистое несчастіе!—говорить Мнкнртумъ князю 
Ивану.—Пока ты возьмешь изъ него деньги, чахотку получишь! Пойдут, 
эти описи, осмотры H т. д., а тамъ, глядь, и годъ уже проше.ть! А но 
дай Богъ еще въ срокт, не заплатить; сейчасъ же молоткомъ тукъ! тукъ! 
тукъ! H все пмѣніо пропало. Мы же, князь, а, мы уступку сдѣлаемъ"! 
Наживая деньги всякими путями, не каждый изъ этихъ благодѣтелей 
успокаивается на лаврахъ. Одни изъ ннхъ, какъ Караиетъ Дабаговъ 
(„Скупой") '), лишенные человѣческнхъ чувствъ, возбуждают, къ себѣ 
всеобщее отвращеніе. Другіе-же, вродѣ Мнкнртума Гаспарыча, скола-
чивая деньгу, обуреваются вмѣстѣ съ тѣмъ честолюбіемъ и но остана-
вливаются передъ жертвами, чтобы только породниться съ княземъ и тѣмт, 
возбудить зависть въ какой-нибудь Ханперѣ и ей подобной... („Скупой"). 

Но комедіямъ кн. Эристова можно ознакомиться и съ правосудіемъ 
„добраго стараго времени, правосудіемъ продажиымъ и пристрастным!,, 
уважающим!, все, кромѣ правды и справедливости". 

Созерцая фигуры всѣхъ этихъ стряпчихъ, секретарей, переводчп-
ковъ, штатскихъ и воепныхъ генераловъ (комед. «Контора»), представ-
ляется возможнымъ оцѣппть по достоинству этихъ представителей 
стараго правосудія. Ни единой свѣтлой черты, ни едпнаго признака 
добропорядочности не могъ подмѣтпті, кн. Эристовъ во всѣхъ этихъ 
представптеляхъ старой бюрократін. Всѣ они невѣжды въ своемъ дѣлѣ 

') Комедія эта является ішолнѣ оригинальным ь произведеніемъ, хотя но 
идеѣ близко соприкасается съ ком. „Avare- Мольера и „Скупымъ рицаремъ" Иуш-
кина. Одна сцена, гдѣ Карапетъ Эрнстова упивается созерцаніемъ во мракВ. 
ночью, награбленнымъ золотомъ, напоминает, сцену Пушкина „Баронъ въ 
подвалѣ". 



и одержимы одною страстью брать съ жнвыхъ и мертвыхъ, иравыхъ и 
не иравыхъ и, если можно, одновременно, какъ дѣлалъ совѣтішкъ въ 
комод. „Брнгаднръ" Фонвизина. 

Стрипчій и его секретарь, это—по должностпыя лица, а люди, за-
ключимте между собою догоноръ, грабить „на закошюмъ основаніи" и 
дѣлнть между собою награбленное. Одинъ ловнтъ кліентовъ, другой ихъ 
стрпжетъ. Харнтонъ Фнлнпычъ (стряпчій) самъ характеризует, себя 
прекрасно: всѣ отказываются здѣсь служить,—говорить онъ, а по мнѣ, 
кто умѣетъ сдѣлать „абрунди" (т. о. отводъ;, тому вездѣ тепло. Главное 
не нужно многаго. Я человѣкъ не прихотливый, я ничего не требую. 
Коли дадут, сами, за каждое дѣло по десяти червопцевъ, такъ хорошо, 
а въ судѣ у насъ довольно таки дѣлъ: гражданскихъ 1.500, уголовиыхъ 
150, в отъ вамъ и кашіталецъ. A другіе наши братья кричать: «уѣздъ 
но урожайный! Что же дѣлать? lie вездѣ Пуха, Іѵарабахъ н Гаижа. Тамъ, 
батюшка, Калифорнія!»... Можно себѣ представить, что дѣлалось въ 
этой Калнфорнін!... О сослужпвцахъ стряпчаго нечего и говорить. Они 
виолігЬ достойны своего начальника и совершенно дополняют, собою 
тшгь старыхъ судовъ. 

За представителями бюрократін слѣдуетъ масса другпхъ второсте-
пенных!, тшювъ, очерченныхъ съ тѣмъ же мастерствомъ и реальностью. 

Таковы типы слугъ: хнтраго смышлѳнаго имеретина и управляю-
щаго. Изъ жепскнхъ дѣйствующнхъ лнцъ, еще прикрытыхъ большею 
частью „чадрою" и выдаваемыхъ замужъ но произволу родителей, осо-
бенно рельефно выступают, фигуры старыхъ шшекъ, съ нхъ слѣиой 
преданностью пріютнвшнмъ І І Х Ъ семействамъ И своебразиымн взглядами 
на честь женщины п ихъ восіштаніе. 

Въ комедіяхъ кн. Эристова онѣ являются иапболѣе яркими про-
тивницами нистнтутскаго образовапія женщішъ. Отдать дѣвушку въ ин-
ститут, это, по ихъ пошггію, все равно, что желать ея гибели, желать, 
чтобы она выучилась писать любовный письма и ухаживать за кавале-
рами. А этотъ грѣхъ въ глазахъ цѣломудрешшхъ шшекъ—главный нзъ 
семи смертпыхъ грѣховъ. Нянька Инны („Тяжба") оплакивает, иослѣд-
шою какъ мертвую, узнавъ, что она получила посвященные ей стихи 
отъ жениха поэта. За такой продерзостный грѣхъ чувствительную не-
вѣсту, по шшціатнвѣ ея няньки, далее запирают, иодъ замокъ и только 
заступничество брата освобождаетъ ее нзъ заточепін. Другая характерис-
тическая черта шшекъ, это—не любовь ихъ другъ къ другу. Няня 
Бегляра и няня его невѣсты отъ души неиавндитъ одна другую н эту 
ненависть переносят, даже на близкихъ пмъ людей. Такъ, нанрнмѣръ, 
няня Бегляра не щадить не только ияшо его невѣсты, на даже и эту 
послѣдшою. Послушать ее, такъ у ІІшіы и верхняя-то губа елншкомъ 
коротка и держать-то она но умѣетъ себя („При мужчииахъ йогу на 
ногу перекладывает,"). 

Изъ другпхъ жепскнхъ тнновъ особенно удалась поэту княгиня 
Макрина,—это воплощенная хитрость и коварство, женщина въ высшей 

степени дѣятелыіая, представляющая въ этомъ отиошеиіи прямой кон-
траст, мужу, тому самому байбаку, который помѣшанъ на собакахъ. 
Отъ нея такъ и вѣетъ силою и той жизненной правдою, которая присуща 
вообще легко схвачешшмъ и художественно очерченным!, тннамъ. 

Невыразимо грустно и тяжело становится на душѣ, когда присма-
триваешься поближе ко всѣмъ этимъ героямъ комедіи кн. Эристова и 
задумываешься падь той жизнью, иадъ тѣмъ обществомъ, которыя от-
разились, какъ въ зеркалѣ, въ его нроизведеиіяхъ. То была жизнь без-
цѣльпая и безпутшш, цѣлшсомъ покоившаяся на безправіи ближних!, и 
общемъ невѣжествѣ, «то было общество, вскормленное крѣпостшічѳскпмъ 
правомъ и пмъ же доведенное до нравствеішаго ничтожества". Такнмъ же 
оно и явилось въ произведсіііяхъ кн. Эристова, и въ этомъ главная п 
незабвенная историческая заслуга его литературной дѣителыюстн. Пусть 
каждому воздастся но заслугамъ его, пусть потомки, взирая на недостатки 
отцовъ, постараются быть лучше послѣднпхъ. 

Для полной оцѣнки значенія кн. Эристова, нужно упомянуть о 
лпрнческнхъ его произведеніяхъ, изъ которыхъ нѣкоторые отличаются 
высокими художественными достоинствами. Между ними первое мѣсто 
занимает, поэма „ІІомѣшашіая" (Героиня Тасо) съ прекрасной кар-
тиной паступлепія весны въ Грузіи, имѣюіцая автобіографическоѳ 
значеиіе. 

Одно нзъ его стпхотворепій существует, въ русскомъ переводѣ 
Ив. Тхоржевскаго. Оно посвящено кшігннѣ С. III. Эристовой. 

Я на тебя глндѣлъ съ улыбкой на устахъ: 
Ты любовался вчера красою южной ночи. 
ІІо, знаешь-лп: съ небесъ твои увидя очи, 
Померкли звѣзды всѣ и скрылись въ облакахъ. 
А нынче утромъ солнцу жаловаться стали: 
„Вчера въ эфирѣ, тамъ, блистала въ первый разъ 
Какая-то звѣзда,—и сами мы прнзиали, 
Что красотой своей она затмила иасъ. 
II если завтра вновь заблещетъ та комета, 
Сіять ію-нрожнему не въ силахъ мы при ней!" 
А солнце съ грустыо пмъ отвѣтнло на это: 
„Увы, предъ нею днемъ и я кажусь блѣднѣй! 
Взгляните, нынче день дождливый и холодный,— 
То поражепья, знайте, нашего слѣды..." 
Блаженъ тотъ мужъ, кому звѣздою путеводной 
Освѣтитъ жизни путь любовь такой звѣзды? 

Лев. Кішіаіш далъ въ иереіюдѣ два маленькнхъ стнхотворенія кп. 
Г . Эристова, которыя характернзуютъ его оригинальный творческій даръ. 
Первое, „ С н ѣ ж и п к а " (въ альбомъ Иипѣ Грпбоѣдовой), отличается 
особенной лирической сжатостью. 



„На бѣлосиѣжиую грудь Пины снѣжинка рѣзвясь опустилась 
„II думала—Пипы красу уничтожить ея бѣлпзпа... 
Но тутъ же въ оіппбкѣ своей повинившись снѣжипка смирилась, 
II, полная чувства стыда, въ слезу обратилась ома!.. 

Красавнцѣ ІІннѣ Грибоедовой, дочери грузиискаго поэта и жепѣ 
русскаго поэта, посвятплъ стнхъ еще одннъ грузинскій поэтъ—кн. Гр. 
Орбеліаии, безнадежно въ нее влюбленный. 

Другое стихотворепіе кн. А. Чавчавадзе, переведенное Л. Кштіаіш, 
обращено къ кн. А.Орбеліанн (княгниѣ Мелііковой): 

Выть можетъ, донесетъ до сердца взоръ твой нѣжпый 
„Ton. стнхъ, что начерталъ въ альбомѣ я твоемъ. 
Вся жизнь твоя—листокъ альбома бѣлоснѣжный! 
О, еелнбъ „счастье" могъ я начертать на немъ. 

Такнмъ образомъ, произведшая кн. Г. Эристова, напечатанный н 
остающіяся понынѣ въ рукописяхъ, обпнмаютъ два вида литературпаго 
творчества: лприческій и драматнческій. Одна руководящая инть объе-
днняетъ всѣ его комедіи и стнхотворѳпія: грусть, тоска, легкій юморъ 
на почвѣ негодовапін и моланхоліи. Едвалнвозможеиъ былъ другой топъ, 
иной нмнульсъ въ то переходное состонніе грузиискаго общества и при 
тѣхъ нѳблагопріятпыхъ условіяхъ жизни, который тѣснымъ кольцомъ 
охватывали поэта съ самыхъ рашшхь лѣтъ до гробовой доски. 

Д. Г. Чонкадэѳ (1830—1860). 

Одно небольшое произведете связано съ имеиемъ Д. Чопкадзе. 
Однако, имя это дорого каждому грузину, а произведете его открыло 
новую эру въ исторін художественна™ творчества. 

Даиінлъ Георпевпчъ Чопкадзе родился въ 1830 г. ') въ дер. Іѵва-
внли (Душетск. уѣздъ, Тифл. г.) Онъ бы.ть сынъ священника изъ кре-
стыпіскаго сословія н очень доброй его жены Мелапіи, подъ вліяніемъ 
которой опъ воспитывался до 1838 г. Къ этому времени отецъ Дапінла, 
свящепннкъ Георгій Чопкадзе, перешелъ на службу въ осетинскую ком-
мпссію по возстаіювленію христіапства среди горцевъ, и вся семья пере-
селилась въ Владикавказа,. Здѣсь мальчика, Дапіилъ вскорѣ усвонлъ 
осетннскій языкъ, ставшій для него столь роднымъ и близкнмъ, что впо-
слѣдствін опт. сталь преподавателем!, осетинскаго языка, записалъ осе-
тинская пословицы, представленный имъ въ распориженіе акад. Шнфпора. 

Ч См. Ф. Махарадзе Д. Чопкадзо и его время (Кут., 1001). Біографичсскія 
свѣдѣнія совраны г. Махарадзе среди друзеК и родстпешікоіп, иокоНнаго 
писателя. Ср. Замѣчанія Як. Гоіейашвили. 

Образованіе онъ получплъ въ Нладпкавказскомъ духовномъ ѵчнінщф 
(1839-1845 г.) и въ Тифлисской духовной семниаріи. По окоичапіи 
курса въ 1851 г., онъ состоя.™ преподавателем!, осетинскаго языка сначала 
въ Ставропольской, а съ 1855 г. въ Тифлисской духовной семпнарін съ 
скудиымъ жалованьемъ—200 р. въ годъ. Матеріалыюе его ноложепіе 
улучшилось лишь съ 1859 г., когда опъ былъ назначен!, столоначаль-
ппкомъ грузино-имеретинской синодальной конторы съ жалованьемъ вт, 
350 р. Опъ былъ преподавателем!, необязательна™ для учащихся осетинска-
го языка; въ тоже время ему было поручено синодальной конторой пере-
водъ священна™ пнсанія на осетипскій языкъ. Педагогическая дѣятельпость 
его не обременяла,—онъ давалъ всего шесть часовъ въ недѣлю, обучая уче-
ников!, фр азамъ па осетинском!, языкѣ, остальное время—онъ посвяіцалъ 
ученымъ и литературным!, занятіямъ. Онъ собирала, маторіалы для 
составленія русско-осетпнскаго словаря и записывал!, осетпнскіѳ тексты. 

Собраиіе осетинских!, пословнцъ было имъ предпринято но при-
глашении А. П. Берже. Записалъ онъ эти пословицы но изобретенной 
Шегреномъ для осетннъ азбукѣ. Ороографія Чопкадзе относительно 
гласныхъ несколько отступает!, отъ шегреповской. (См. Осетипскіе 
тексты, собранные Дан. Чопкадзе и Вас. Цораевымъ. Издалъ академпкъ 
А. Шифнеръ. Спб. 1868). 

Одновременно съ этпмъ ОІІЪ задумала, пронзведеніе, которое обоз-
смертило его имя,—повесть изъ быта крепостныхъ крестьяпъ, бросив-
шую первый протеста въ лицо родовой арпстократіи. Повесть его 
„Сурамская крепость" явилась результатов его наблюдепія за совре-
менной жнзпыо, взрывомъ негодоваиія протнвъ помещнковъ п яркимъ 
пламепемъ его любви къ подневольному классу. Автору его по суждено 
было пережить свою первую повесть. Усиленный запятія надломили 
его слабый организма,, предрасположенный къ чахотке. Онъ умеръ на 
30 году, оставнвъ единственна™ сына круглымъ сиротой,—жена его умерла 
вскоре после рожденія мальчика. Погребена, она, въ Тифлисе, на Верійс-
комъ кладбищѣ. Надгробная надпись гласить: „Здесь погребешь Даиіилъ 
Георгіевичъ Чопкадзе. Родился въ 1830 г., скончался 16 іюпя 1860 г . " 

Чопкадзе скончался такъ асе рано, какъ другой талантливый писатель 
Инк. Ипашвнлн, демократа по духу, семинариста по воспитанно, 
вооруженный реальными зпаніями. Верпувшпсь по болезни изъ высшаго 
учебнаго заведенія въ Тифлисъ, онъ скончался въ 1871 г. Опъ пере-
вела, въ Мнатоби 1869 г. „Эмансппацію женщина," Милли съ спонмъ обстоя-
тельны.;™ предисловіемъ и „Нравственный н эстетнческія стороны развптія" 
Чернышевскаго. Въ ппсьмахъ къ II. Инколадзе она, пзлпваетъ много 
скорби и обнаруживав™ широкую философскую подготовку. 

Д. Чопкадзе успе.аъ обработать только одну повѣсть. Она, ле.тЬялъ 
сюжета другого проіізведенія подъ заглавіѳмъ „Чья вина", посвящепнаго 
тому же вопросу о взаимоотношеиіяхъ иомѣщіпсовъ и крестьяпъ. Планъ 
и сюжета художественна™ творчества Д. Чопкадзе являются оригиналь-
ными въ тогдашней монотонной грузинской литературе. Быть можетъ, 



усвоеньемъ идеи борьбы съ крѣпостішмъ правомъ Д. Чоикадзѳ обя-
занъ чтенію русскаго журнала „Современнпкъ" и вліянію корнфеевъ 
тогдашней прессы—Чернышевскаго и Добролюбова. Нзвѣстно, что въ 
Тнфлнсѣ Д. Чонкадзѳ организовал!» небольшой кружокъ молодыхъ лю-
дей, шітересовавшихся вопросами литературы и жизни. 

Въ 1859 г. была напечатана повѣсть „Су райская крѣпость" 
(1830—1860;. Внѣшияя канва этой повѣсти держится на извѣстномъ 
странствуюіцемъ сказанін, но которому, согласно вѣрованіямъ нашнхъ 
отдалеиныхъ нредковъ, для благополучного окончаиія воздвигаемой по-
стройки необходимо было зарыть нодъ ней живое существо '). 

До снхъ норъ слышится въ различныхъ концахъ Грузіи грустная 
пѣсня о Зурабѣ, замуравлешюмъ въ стѣиѣ Сурамской крѣпости: 

Сурамская крѣность, 
Радъ я тебя видѣть, 
Мой Зурабъ у тебя, 
Береги ты его миѣ! 

Пѣсня эта состоитъ изъ воплей матери и стоновъ сыпа, котораго 
задѣлываютъ на глазахъ у матери въ стѣну, по указаніямъ колдуньи. 
По тѣлу возвышается строящаяся стѣиа, мать же стоя поодаль и ры-
дая, постоянно взываетъ къ сыну, освѣдомляется, какъ высоко возвели 
стѣпу: 

— Сынъ мой, Зурабъ, какъ высоко? 
— Горе мпѣ, мать,—по колѣпп. 
— Сынъ мой, Зурабъ, какъ высоко? 
— Горе мнѣ, мать,—по иоясъ. 
— Сынъ мой, Зурабъ, какъ высоко? 
— Горе мпѣ, мать,—по горло. 
— Сынъ мой, Зурабъ, какъ высоко? 
— Горе мнѣ, мать,—покончено. 

При этнхъ словахъ сына задѣлали окончательно, и оиъ испустилъ 
духъ. Мать иадаетъ въ обморокъ. Черезъ часъ она просыпается сума-
сшедшею, которая нотомъ не спнтъ, не ѣстъ, не пьетъ н лишь разди-
рающнмъ душу голосомъ вонрошаетъ Сурамскую крѣпость, что сталось 
съ ея ми.іымъ Зурабомъ. 

') Подобное сказаніо пріурочено, напрнм., въ Н.-Ііовгородѣ къ башнѣ, 
называемой Коромысловой, такъ какъ подъ нее зарыли рабочіе молоденькую 
женщину, шедшую за водой съ ведрами н коромысломъ. 

Легенда о задѣланіи едипственнаго сына несчастной матери, кра-
савца Зураба въ стѣпахъ Сурамской крѣпости—самая популярная въ 
грузинскомъ народѣ. Этою легендою воспользовался Д. Чонкадзѳ, чтобы 
въ мастерскомъ разсказѣ изобразить ненормальный отношенія крестьянъ 
къ помѣщикамъ. Разсказъ этотъ, написанный простымъ народнымъ язы-
комъ, нмѣлъ въ свое время огромное вліяніе. Оиъ въ первый разъ затро-
ну.ть въ грузинскомъ обществѣ вопросъ объ освобожденін крестьянъ. 
Чонкадзе изобразилъ въ самыхъ живыхъ краскахъ страданія крестьянъ 
отъ безграннчнаго произвола иомѣіциковъ, которые въ силу освящен-
ішхъ вѣками обычаевъ рабовладѣльчества загубили въ страпѣ такъ много 
жизней. Самый разсказъ ведется авторомъ, въ духѣ Воккаччіо, весьма 
оригинально. Онъ рисуетъ беззаботную жизнь кружка молодыхъгрузинъ 
изъ достаточныхъ семей. Кружокъ этотъ каждый вечеръ собирается на 
берегу рѣкп Куры у Лпчнсхатскаго спуска въ Тнфлисѣ въ соировож-
депіи туземныхъ музыкантовъ. Здѣсь при глухомъ ревѣ Куры раздаются 
звуки тари, чіанури и дудуки 2). Молодые люди кутятъ напролетъ всю 
почь. Впрочемъ, по времепамъ, онн проводят, тамъ часы" досуга въ 
пріятныхъ н поучнтелышхъ разсказахъ. IIa этотъ случай у нихъ соблю-
дается очередь. Кто-нибудь изъ нихъ является распорядителемъ кружка 
и па его обязанности лежитъ заставлять всѣхъ по порядку разсказывать 
о прожитой жизни, плп о какомъ-нибудь знамепитомъ нсторнческомъ 
происшествіи. Въ одинъ нзъ такнхъ вечеровъ кто-то изъ молодыхъ 
людей по поводу пѣсни о Сурамской крѣпости повелъ разсказъ, такъ 
заинтересовавшій молодыхъ людей, что всѣ послѣдующіе вечера внима-
ніе кружка сосредоточилось на немъ. 

Въ сѣдой древности, въ одной изъ именптыхъ княжескихъ фамплій 
ІІмеретіи, именно въ домѣ князя Церетели, живетъ въ услуженіи моло-
дая, красивая дѣвушка, дочь умершаго крестьянина. Сынъ князя, 20-тп-
лѣтиій молодой человѣкъ, вскорѣ иолюбилъ дѣвушку и илодомъ этой 
любви явился сынъ Дурмншханъ. Старый князь, чтобы наказать дерзость 
крестьянки, принявшей ласки его сына, взялъ ребенка и переслалъ его 
въ подарокъ своей родствепиицѣ, урожденной также Церетели, женѣ 
Мухранскаго въ Тнфлнсъ. Мать Дурмишхапа зачахла съ горя и черезъ 
годъ умерла. Это обстоятельство ничуть не обезпокоило молодого кпя-
зя, который въ самый день нохнщенія ребенка у матери съ такимъ же 
беззаботнымъ и веселымъ видомъ отправился на охоту за перепелами, 
какъ п въ день смерти несчастной крестьянки. Дурмншханъ росъ при 
дворѣ Мухранскаго. О І І Ъ зналъ исторію своего ироисхожденія, и сирота 
съ молодыхъ лѣтъ мечталъ лишь о томъ, какъ бы пріобрѣстн средства 
и иакопецъ сдѣлаться свободнымъ. Когда ему мшіуло 20 лѣтъ, онъ по-
любнлъ прелестную дѣвушку, Вардуа, незаконнорожденную дочь слу-
жанки княгини. Княгиня любила ее и пожелала устроить ея счастіе, 
выдавъ ее замужъ за Дурмншхаиа. Молодой человѣкъ, желая для сча-

») Грузянскіѳ музыкальные инструменты. 



вое обзаведепіе и благоодовила е. о въ п у т б ™ ' е г 0 о г ь ѣ з д у 

И а па усѳрдіемъ продолжала 
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скомъ копѣ молодой джпгигъ; о » весь » « „ „ 4 , ш , 
любо. Высокая папаха » « « " ^ » ^ ' с т " г гордо спдптъ па 
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„та, полдпевиаго опоя. Въ ото время о ш . г ^ л ъ ж т ' £ 
дороги партію п " , ъ лица гру-
стят,шП туренкШ вошіъ, по одемѣ в ъ выжпдательнош. 
зппъ. Д У Р — Т о ш а Г п о к л пился почтятельпо Дурмиш-
положешп. Япычар-ь слЬзъ съ дошад. Оказалось, что 

Г о и и и д у т е ^ Г ^ 
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себѣ съ матерью i U i u n c y священник* 
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являете матери Османа ^ « д а л ъ Ц м а т ь . п ѳ 

п возьмете ихъ себѣ па « ^ У ^ П да ж е І 0 Ч Ь бѣжаті, съ малютками 
желая лишиться дѣтей, рѣшилась въ ту А е вътѣсішхъ и тем-
въ Тифлпсъ, гдѣ долгое время о а ж , ^ Т п о ^ ъ дѣтей выходцами 
„ихъ армянскихъ закоулкахъ % лѣте, посѣщала армян-
„зъ Арменіи. Она стала ее сильно уко-
скія церкви, но не ирюбщалась. Н а к о н е ц ^ І І С П 0 Л І Ш Т Ь 

рять, и она на одиннадцатом!, ведпьомъ по у ^ п с п о _ 
хрнстіаискій долгъ и начала п ш ѣ ' Ш каковъ быль ея 
вѣдн она рассказала свшідепі пку ісю свош ^ й н ъ п о м ѣ щ и к ъ 

E ^ Ï Â " ее съ дѣтьмикъ себѣ 

домой. Въ ото время Осмаиъ-агѣ было уже 16 лѣтъ, онъ уже ходилъ 
па заработокъ и носилъ кшіжалъ. Номѣщикъ, чтобъ наказать непокор-
ную мать, ирнказалъ впречь ее нодъ ярмо, на гумиѣ, въ молотильню 
рядомъ съ быкомъ и гнать ее по кругу. Сдѣлавъ десять круговъ, она 
упала и испустила духъ предъ лнцомъ сына своего Османъ-агн, кото-
раго держали связашшмъ тамъ же. Осмаиъ вырывается нзъ рукъ свонхъ 
мучителей, бросается въ домъ помѣщпка н закалываете его, сидѣвшаго 
на тахтѣ, кинжаломъ, затѣмъ бросается въ сосѣдшою комнату и зарѣ-
зываетъ жену его съ двухлѣтиею малюткою. Отсюда онъ бросается на 
улицу и бѣжнтъ въ сторону Ахалцнха. Слугн помѣщика впдятъ все ото, 
но не ловятъ его. Османъ-ага въ Ахалцнхѣ пршшмаѳте псламъ и скоро 
дѣлается янычаромъ. Послуживъ десять лѣтъ при дворѣ султана съ 
честыо, онъ выходите въ отставку съ иорндочнымъ состояніемъ, возвра-
щается на родину, поселяется въ Сурамѣ н дѣлается первымъ зажнточ-
нымъ торговцемъ вь Сурамѣ. 

Въ этихъ разсказахъ путешественники достигают!, Су рази. Османъ-
ага приглашаете къ себѣ Дурзшшхана и дѣлаетъ его свонмъ прнказчи-
комъ. Разсказъ Османа-агп производит!, па Дурзіпшхапа сильное нпе-
чатлѣпіе: онъ еще болѣе вознепавидѣлъ помѣчшцій гнете и рѣшнлъ при-
ложить все свое стараніе, чтобы сдѣлаться самостоятельным!,, свободиымъ 
отъ барина. Но въ огонстнческомъ стремленін къ иріобрѣтснію денегъ 
оиъ заглушаете въ себѣ всѣ лучшія стороны своей натуры. Онъ даже 
забываете свои прежнія чувства къ Вардуа. Проходить время. Османъ-
ага дѣлаѳтъ его свонмъ наслѣдннкомъ и женить его на своей крестип-
цѣ—дочери состоятелыіаго сурамскаго крестьянина. ІТослѣ свадьбы Дур-
мшпханъ пишете письмо въ Тифлпсъ, къ своей прежней невѣстѣ Вар-
дуа, что пусть она его больше не ждетъ, что онъ желаете ей лучшаго 
мужа и зшого счастья въ жизни. Ио прочтеніи письма она поблѣднѣла 
H тихо оиустнлась на ноль. „Воды, скорѣй, воды",—кричите сердоболь-
ная княгиня.—Черезъ четверть часа дѣвушку привели въ чувство. Она 
встала и не сказала ни слова. На вопросы Мухранской она отнѣтнла, 
что совершенно спокойна и больше пп о чемъ не думаете... 

На другой день Вардуа остановилась иередъ дверыо одиоэтажнаго 
стараго домика и постучалась. Изъ дому выглянула костлявая старуха 
H пригласила ее къ себѣ. 

Это была знаменитая гадальщица. 
— Мать зюя,—начала твердым!, голосомъ Вардуа,—ты меня выучи 

своему ремеслу, чтобы я могла когда-нибудь отомстить,—отомстить дья-
вольски. 

— Мщеніе, милая моя, вѳлнкШ грѣхъ. Предоставь все лучше волѣ 
Божьей! Моли Господа, ОІ ІЪ за тебя отомстить. 

Гадалыціщѣ была извѣстна исторія Вардуа. 
— Иѣтъ, зіать моя, я сама желаю ему отомстить; чтобы оиъ узналъ, 

что мстнтелемъ была именно я, а не кто другой. 



— Мое ремесло-гаданье, милая моя, по подумай хорошенько, 
пока ты еще не вступила на этотъ путь... Знай, что, вступивши на 
него ты разстанешься съ міромъ. Ты сдѣлаешься колдуньей; свѣтъ 
иачнетъ смотрѣть на тебя не какъ на существо человеческое, а какъ 
па пѣчто среднее между человѣкомъ и дьяволомъ. Подумала ли ты объ 

этомъ? 
— Мнѣ нечего ужъ думать, я рѣшнла,—отвечала Вардуа. 
— Ііетъ, ступай, моя родная, подумай еще эту ночь, приходи зав-

тра, а тогда увнднмъ. 
Вардуа, вернувшись домой, объявила княгине, что она уже непри-

годна ей бо.тЬе и просила ее отпустить на волю Божью. Княгиня согла-
силась. IIa другое утро девушка была опять у гадальщицы. 

— ІІу, что, дитя мое, какъ решила?—спросила ее старуха. 
— Я решилась выучиться твоему ремеслу,-отвѣчала съ твердостью 

В а Р Д Прошли десятки летъ. ІІо всему краю разнеслась молва о гадаль-
щице Вардуа. Въ дѣлахъ важиыхъ самъ царь и его приближенные пред-
варительно советовались съ знаменитою ворожеей. 

Настало смутное время грузиискаго царства. Турки начали спу-
скаться со стороны Ардагапа въ долину Куры. Царь готовился присту-
пить къ обороне страны и приказа.™ своему визирю возвести укрепле-
иія во всѣхъ горныхъ проходахъ. Решено было, между прочимъ, по-
строить крепость въ Сурамѣ. Но удивительное дело! Какъ только вы-
воцпи крепостную стену на два аршина высоты, стена трескалась и 

. разрушалась до основапія. Дивятся вельможи, задумался царь. Великое 
песчіістіе тяготеетъ надъ страною. Духовенство созвало соборъ, отслу-
жило молебны, но креиостиын стены отъ этого ие крѣппутъ: при каж-
дочъ возведеніи онѣ трескаются и распадаются въ прахъ. ІІаконецъ, 
собрались на совете советники царя, вельможи и почетные старики изъ 
простого сословія; держали они советь, какъ быть и что дѣлать? На 
соігЬте кто-то сказалъ : 

— Не обратиться ли къ ворожее Вардуа? 
Все единогласно порѣшили посоветоваться съ нею. 
Визирь посла.™ гонца въ Тифлисъ къ Авлабарской гадальщице. 

Разсказалн Вардуа, въ чемъ дело. 
Морщины когда-то бывшей красавицы Вардуа несколько разошлись. 

Улыбка скользнула па ея застывшихъ отъ старости и горя губахъ. Опа 
призадумалась: 

„Пасталъ, наконецъ, твой часъ, Вардуа. ІІу моя головушка, покажи-ка 
. теперь себя"! подумала ворожея. 

- Не время долго думать, - говорить ей царскій послапецъ. 
_ Нѣтъ, сынъ мой, скоро дела не сделаешь и крепости тоже 

пельзя построить скоро. Скажи ты мнѣ... 
— ІІу, спроси скорее, готовъ я тебе сказать, что знаю, -съ петер-

пеніемъ восклнцаетъ царскій гонецъ. 

— Жпветъ ли кто-пнбудь въ Сурамѣ изъ именитыхъ купцовъ но 
имени Дурмишханъ?—спросила Вардуа. 

— Ж п в е т ъ . 
— Есть у пего сыиъ? 
— Есть, онъ такой прекрасный, зовутъ его Зурабъ; онъ единствен-

ный сынл» богатаго п пмепитаго Дурмшихана. 
— ІІу, такъ вотъ свершилось! Слѣдуетъ заложить въ стену Сурам-

ской крепости именно этого прекраснаго Зураба... 
Схватили Зураба, связали и поставили его на фундамента и нача-

ли съ поспешностью строить крѣпость. Несчастную мать вдали отъ него 
удерживаютъ дарскіе слуги. Опа, съ распущенными волосами, громко 
рыдая, взываета къ сыну: 

— Сынъ мой, Зурабъ, какъ высоко? 
— Горе мігЬ, мать, по колени п т. д. 

.Въ это время старика Дурмшихана не было дома, онъ находился 
въ далекихъ краяхъ съ торговыми целями. IIa обратномъ пути въ Су-
рамъ онъ узналъ, что его счастье разсѣяио но вѣтру: жена съ ума со-
шла, а сынъ задѣлапъ въ крепости. 

Но дороге въ Тифлисъ ѣдѳтъ старикъ, лицо его исказилось горемъ 
и злостыо. Седина его пожелтела. 'Вдетъ онъ день и ночь, не зная 
усталости, не смыкая глазъ. Онъ прибыль въ Тифлисъ, поѣхалъ на 
Авлабаръ и остановился передъ двух-этажнымъ домомъ; домъ этотъ— 
словно царскій дворецъ. Во дворе пародъ толпится. Здесь ждутъ рѣше-
пія своей судьбы люди со всѣхъ копцовъ страны. То былъ дворъ воро-
жеи Вардуа. Дурмишханъ поправилъ на себе кипжалъ, поднялся на 
лѣстішцу и вошелъ въ покои Вардуа. Они посмотрели другъ другу въ 
глаза. О, какіе это были взгляды двухъкогда-то влюблешшхъ существъ. 

— Это ты посоветовала заложить визирю моего сына въ стену 
крѣпостп? 

При этомъ вопросе Вардуа тихонько выпула острый кшіжалъ пзъ-
подъ мутаки. 

— Да, я посоветовала,—ответила безстрашно Вардуа. 
— Зачѣмъ же, проклятая? Что оиъ тебе сдѣлалъ? 
— Дурмшпхапъ, погляди на мепя, ты меня ие узнаешь?... Ты убилъ 

мое сердце—я убила твоего сыпа, я отомщена. 
— Охъ проклятая!—и онъ схватилъ ее за горло. 
— Обними меня, мой милый! Двадцать лета я ждала этой минуты. 
Она обняла его и вонзила ему въ спину кннжалъ по рукоятку. 
Спустя несколько часовъ ихъ застали мертвыми въ объятіяхъ другъ 

друга. 

Разсказъ Чопкадзе ') ие веренъ въ исторнческомъ отношеніи; а въ 
строго-художественномъ восироіізведепін действительной жизни не выдер-

') Вторымъ изданіемъ „Оурамисъ-Дихе" вышло въ 1879 г. въ Тифлиоѣ. 
Иовѣсть эта передѣлана въ драму Д. Месхи. 



живаетъ критики. Какъ въ томъ, такъ и въ другомъ отношопінхъ оиъ 
грѣшнтъ во многомъ. Легенда, которую авторъ развнлъ въ своемъ раз-
сказѣ, относится къ слншкомъ стародавней опохѣ, между тѣмъ какъ 
факты разсказа принадлежать къ позднѣйшему времени. По зато Чоп-
кадзѳ первый мастерски затронулъ животрепеіцущій вопросъ и этимъ 
пронзвелъ громадное вліяніе на грузинское общество. Разсказъ „Сура-
мисъ-цихѳ" („Сурамская крѣность"), помещенный въ журналѣ Цискари, 
расшевели.«, н увлекъ тогдашнюю грузинскую публику; люди стараго 
покроя, женщины, молодое иоколѣніе - всѣ зачитывались пмъ, всѣхъ 
трогала печальная судьба Зураба и несчастной его матери; Вардуа, 
Дурмншханъ и Османъ-ага—всѣ они были признаны жертвами ненор-
малыіыхъ экономических!» отпошепій, которыхъ свѣтозарпая развязка 
чудилась тогда еще смутно. 

Языкъ „Сурамнсъ-цнхе"—чрезвычайно простой и выразитолышй. 
Отдѣлышя картины очень живо рнсуютъ характеры героевъ разсказа и 
обнаруживают» въ авторѣ наблюдательность н художественное чутье. 
По въ общемъ разсказъ не представляет, цѣлыіаго, выдержашіаго ху-
дожественна«) произведепія; это рядъ картинъ, не пмѣющнхъ внутрен-
ней связи, механически сцѣпленныхъ между собой участіемъ самого раз-
казчнка, котораго авторъ заставляет, каждый вечеръ приходить въ кру-
жокъ на берегъ Куры п продолжать среди кутежа начатое нмъ повѣ-
ствованіе. Чопкадзе не долго жнлъ иослѣ иоявленія въ свѣтъ своего 
нерваго талантливого произведенія. Онъ умеръ отъ оспы 30 лѣтъ. По-
вѣсть Чонкадзе закончилась печатаіііемъ въ шіварѣ 1860 г., а черезъ 
5—6 мѣсяцевъ (16 іюня 1860 г.) онъ скончался. Цискари написалъ лишь 
нѣсколько словъ, что онъ нотерялъ въ его ліщѣ важиаго сотрудинка, биясь 
объ немъ распространяться, такъ какъ по словамъ редактора, повѣстыо 
оылн недово.іыіы; Гр. Орбеліанн выразилъ также свое неудовольствіе. 

Въ 1863 г. въ Цискари новѣсть Чопкадзе разобралъ Ант. ІІурце-
ладзе, высказавшій ту мысль, что авторъ взялъ фабулу не романиче-
скую, а трагическую, и поэтому слѣдовало ему писать драму, а не повѣсть. 
Въ 1875 г. Г. Тумаповъ возстаповилъ нзъ забвенія имя автора 
соціалыіаго романа. Грузинская литература преждевременно лиши-
лась въ немъ писателя съ много обѣщавшнми задатками. Борцомъ про-
тивъ крѣпостного ига, по его стонамъ, впослѣдствіи выстушілъ съ бо-
лѣе огненной рѣчью и глубокпмъ поэтическим, талантомъ современный 
ромаішстъ и публицнетъ, кн. Илья Чавчавадзе. 

Лаврентій П. Ардазіани ( 1 8 1 8 — 1 8 7 0 ) . 

Въ 1857 г. организовался новый составь редакціи „Цискари", пе-
решедшей въ руки Ив. Кереселидзе; главными сотрудниками стали: Лавр. 
Ардазіани, Гр. Рчеуловъ, А. Эрнстовъ, А. Орбеліаші, Д. Кшііаіш, 
Ал-прдъ Саванелп и Мих. Тумаповъ (руководитель отдѣла Салакбо пли 

внутрешшго обозрѣнія). Отцомъ грузинскаго реализма въ беллѳтріістикѣ 
должепъ быть иріізііанъ Лавр. Ардазіаіш, какъ авторомъ первой повѣ-
стн І ІЗЪ грузинской жизни является Дан. Чонкадзе н создателем!, лнте-
ратурнаго языка Георгій Эрнстовъ. 

Лавреитій Петрович!, Ардазіаіш родился въ Тнфлисѣ въ 1818 г., 
учился въ семинаріи и впослѣдствін служнлъ въ казенной налатѣ. Умеръ 
въ 1870 г. отъ восиалеиія лѳгкпхъ. По свонмъ евпзямъ и ііроисхождепію 
ОІІЪ принадлежа.«, къ духовному званію, отличался добродушіемъ, госте-
нріпмствомъ, приверженностью къ старинной культурѣ и любовыо къ народу. 

Л. II. Ардазіаии соединял!, въ себѣ дарованін беллетриста н кри-
тика; онъ принадлежит, къ числу безвозмездно и безкорыстно порабо-
тавших!, на литературномъ нопрнщѣ и доставивших!» новыхъ ноднисчн-
ковъ „Цискари". Въ 1857 г. онъ напечаталъ въ немъ пероводъ тр. Шек-
спира „Гамлет," въ прозѣ и іірпішмалъ въ журпалѣ непрерывное уча-
с-тіѳ въ 1857—1865 гг. За этотъ неріодъ времени онъ иомѣстилъ рядъ 
нроизведеній, нзъ которыхъ наибольшее вннманіе привлекла повѣсть 
„Соломопъ Мѳджгануашвнлн" (Цискари 1S61 г.), которая была издана 
Ив. Кереселидзе н отдѣлыюй книжкой '). ІІовѣсть любопытна въ томъ 
отношеніи, что она обрисовывает!, ііазбогатѣвшій классъ, который въ 
1820—1830 гг. не имѣлъ ничего кромѣ одного платка, подобно Соломо-
ну Междгаиуашвилп, но располагал!, сноровкой и эиергіей, захвати.«, 
лучшія дома въ Тифлисѣ и наложи.«, руку на сельскія нмѣнія. Новѣсть 
эта—исторія быта и матеріалыіаго і>азорепія грузннъ. Этою новѣстью 
исчерпано было его творчество, другія его произведет» мѳпѣе значительны. 
Одна рукопись нзъ не напечатанных!, его произведший о событіяхъ XVIII 
в. и нереводъ „Жизнь Христа" Ренана нашлись недавно въ Тифлисѣ. 2) 

Ардазіапи пріобрѣлъ извѣстность ромаиомъ Солом онъ Исакичъ 
Зісдэкгануаш вил и. Другой его ромаиъ Морчили, напечатанный въ 
жури. „Цискари", не былъ переиздана, и не пользуется популярностью 
среди читателей. Совершенно другая судьба постигла Меоісчануашвили. 
Это произведшие (въ двухъ частяхъ) не утратило своего зпаченія до 
настоящаго времени, благодаря свонмъ крупнымъ достоннствамъ. Добро-
душный его юморъ, облнчающій перный фазнсъ экопомпческаго разло-
женія грузинскаго дворянства, пріучешіаго къ роскоши дворцовыми ба-
лами ііамѣстннка князя Воронцова, легкое осмѣяніе страсти къ европей-
скнмъ модамъ, операмъ внѣшнему лоску со стороны ліщъ, только что 
сбросшшіихъ чадру н замѣішвшііхъ копш русскими башмаками, ноя-
влѳиіе юношей съ высшпмъ образованіемъ, мечтаюіцнхъ объ улучшеніи 
быта крѣпостныхъ н самостоятолыюмъ ведепін хозяйства, въ контрастъ 
съ беззаботной молодежью, проигрывающей въ карты н прокучивающей 
въ Тифлнсѣ сотпн рублей, привезенный изъ деревни для внесѳііія въ 

') '2-0 изд. Т . 1878 и 3-е изд. Тиф. 1890 г. Разборъ этоП повѣсти С. Чрелаіп-
внли (въ „Имели"; и Г. Туманова (въ газ . „Дроэба"). 

' ) Оиъ воль полемику съ И. Берозеновымъ, нападавшимъ въ газ. „Кавказъ" 
на Цискари за обнліе стиховъ. 



приказь въ спеть уплаты ссуды за заложенный ішѣнія, вступлеиіѳ въ 
ряды кровной арнстократін лнцъ изъ денежной буржуазін, роднящейся 
съ дворннстиомъ путемъ заіслюченія браковъ—выдачи дочерей съ богатымъ 
прнданымъ за разоряюіцагося князя—все это составило совокупность та-
кихъ жнзпѳпныхъ наблюдепШ, который впервые нашли въ Ліщѣ Ардазіа-
ии талантлнваго выразителя. За ннмъ послѣдовали другіе писатели (Ант. 
ІІурцеладзе, напр. въ ром. Мароа, Геор. Церетели и др.) іпѳстидесятыхъ 
годовъ и чрезъ иихъ нередавшійся новымъ повеллнстамъ реалнзмъ 
утвердился въ грузинской беллетрнстикѣ. 

Помимо богатаго содержанія, романъ Соломонъ Медэісгануашвили 
замѣчатѳлемъ и по свосбразпой форм*. Авторъ ведетъ разсказъ легкимъ 
разговорнымъ языкомъ отъ имени самаго героя, который сообщаетъ 
свою задушевную „исповѣдь" другу и куму своему Охапѳзу, но прось-
бѣ котораго онъ оішсалъ свою жизнь. Прекрасный, колоритный языкъ, 
безукоризненный въ стилистическом!, отношенін, съ рѣзкими ирнмѣра-
ми руссицизмовъ въ лексисѣ (какъ-то: кучеръ, кресло, картинка, упра-
ва, планъ, приказчикъ, перчатки, судъ, чиновникъ), и фразеологіи 
(чемс ангарииш охунджобс—па мой счетъ т*иштся), съ попытками бо-
лѣе или меиѣе удачными къ введенію собственных!, неологнзмовъ (тви-
тидгомаре хасіатп—самостоятелі,иый характеръ, гамохатулеба—пред-
ставленіе, шедгомилеба—послѣдствіе, вм*сто шли* утвердившихся 
словъ—тцармодгсна и теде. ѵ), поразительная живость и сжатость изло-
жонія, простота и непринужденность—при господствуюіцемъ въ тогдаш-
ней литератур* высокопарности и архаичности слога—составляют, исклю-
чительный достоинства манеры творчества Л. Ардазіанн, съ которым!, 
соперничает, лишь одішъ его современник!,—Д. Чонкадзе. 

„Имя мое—Соломонъ, фамнлія—Меджагапуашвили. Съ тѣхъ, иоръ 
какъ я пріобрѣлъ имя въ свѣтѣ, мнѣ казалось щек.отлнвымъ носить эту 
фамнлію,И потому пытался какъ-ішбудь его пѳремѣнить, но никакъ но 
могъ, хотя другіе легко это продѣлываютъ. То хотѣлъ придать ей рус-
ское окончапіе, въ род*: Меджгануевъ, Меджаганунлъ, Меджагануев-
скій, но слово дэісгани (старый сапогъ) не выпадало; то хотѣлъ пере-
вести свою фамнлію по-русскн, но ни я, ни другіе не сумѣли переве-
сти. Осталась за мною эта фамилія. Какъ мн* помянуть монхъ пред-
ков!,"!!! Такъ начинается автобіографія Соломона Исакича. 

Родился онъ въ Тифлис* въ бѣдной лачужкѣ въ 1800 г.; черезъ 
годъ потерялъ отца н остался на иопеченін матери, Гайаны, безъ вся-
кихъ средствъ къ жизни, съ жалкой домашней рухлядью. Гайана была 
красивая вдова и на нее имѣли виды фруктовщикъ Гео и лавоч-
никъ Гаспаръ. Не смотря на старапія опытной старухн-сводпнцы, Гайана 
отвергла нредложепін своихъ корыстныхъ поклонников!, и нашла пріютъ 
въ дом* кн. Луарсаба Раиндидзе. Княгиня Дареджана приняла Гайану 

•) Ф Махарадзе. „КвОЛіГ, 1895 г № 34. 
4) Напечатанный въ Цискари, изданъ отдѣльно впервые въ Тифлисѣ (187Н) 

И. "еликишвиліі и Г. Чарквіаин, а 3-е изд. появилось въ Ахал-Сенаки (1895 г.). 

съ ребенком!, очень ласково и сама учила ее различным!, видамъ 
рукодѣлья. ІІодросшаго же Соломона отдали въ обученіе священнику, а 
въ правилах!, вѣжливостп и чтенін поэмы „Барсова кожа" руководила сама 
добродушная княгиня. Въ 1817 г. умерла у Соломона мать черезъ три дня по 
смерти княгини. Луарсабъ вернулся изъ Россін съ чиномъ маіоран, но нстс-
ченіи года поел* его пріѣзда, Соломонъ покннулъ домъ своихъ благодѣтелей 
и пошелъ искать по иаслѣдству доставшуюся лачужку. ІГмѣя въ карман* 
пять рублей, онъ успѣлъ нхъ промотать въ компанін гулякъ и жулнковъ, 
зазвавпшхъ его въ духанъ; освободившись отъ подозрнтельныхъ друзей, 
чуть его не ебшшшхъ съ пути, онъ принялся добывать средства къ про-
питании на площадяхъ и базарахъ, получая вознагражденіе за посред-
ничество между покупателем!, и иродавцемъ. Ночи проводнлъ въ лачужк* 
матери; здѣсь опт, узналъ со слот, сосѣдкн-старушкн, оказавшейся свод-
ницей, что но распространившимся слухамъ Гайана утопилась съ сыномъ, 
а на другой день нослѣ этого злонамѣреннаго разсказа старуха сама отдала 
душу Богу, при чемъ къ отвѣтствениостн заубійство былъ привлечет, ея сы-
номъ Соломонъ. ГІосл*диій сумѣлъ случайно освободиться нзъ-подъ ареста, 
хотя H пнчѣмъ не могъ расположить къ себѣ иолицін. Небольшое сбережеиіе 
помогло ему приступить къ самостоятельной дѣятѳлыюстн. Онъ сталъ по-
купать ягнятъ, цыплятъ, дыни, арбузы, фрукты у крестышъ и прода-
валъ выгодно горожапамъ. Л*то онъ проводил!, въ дерѳвнѣ у кн. Луар-
саба, у котораго въ это время появился сынъ Александр!,. ІІо поводу 
рожденія сына съ радости щедрый князь одарнлъ Соломона, куппвшаго 
въ нмѣнін своего благодѣтеля для продажи на 50 рублей разныхъ жнв-
ностѳй. Заработанный деньги онъ сталъ отдавать на проценты, взялъ въ 
свои руки Карталниію и Кахетію, много перестрадалъ изъ опасенія за 
свой капнталъ, зарытый нодъ тахтой, разорнлъ изъ мести богатаго Гас-
пара, зарнвшагося на его покойную мать, заставнвъ его купить невы-
годно шелкъ, но ножалФлъ его семью и черезъ тертера (армянскаго священ-
ника) передал!» 6000 руб. на приданое дочерямъ своего соперника, женился 
по обману на некрасивой дочери бѣднаго цырулышка, соблазннвшаго его 
видомъ красавицы—сосѣдкн. Прошло много времени, у пего уже сынъ— 
гнмназистъ, Исаакъ, и дочь—Тамара. Живетъ все еще въ лачужкѣ, 
жена продает, мыло, а дочь спички. Сосчнтавъ въ отсутствіе семьи 
свой капнталъ, дошедшій до 800,000 руб., онъ рѣшнлъ купить себѣ домъ 
H обставить его по-модному, становится джентльменом!,, жена же превра-
щается въ барыню. 

Онъ начинает, выѣзжать съ семьей въ театръ п задаетъ пнры, по 
отсутствіе вкуса сказывается въ убранств* компатъ, въ богатомъ наря-
д* дочерп, непоішмапііі итальянской музыки. Жена его, Софья, мечта-
е т , выдать дочь свою за образовавши™ князя Александра Раиндидзе, 
надѣясь его склонить солиднымъ прнданымъ при содѣйствін дальней род-
ствепнцы Александра Макрнны, но молодой князь, уплатнвшій предъ тѣмъ 
Соломону до.тгъ по векселю въ 4730 руб., выросшій изъ ЗьО руб. когда-то 
взятыхъ отцомъ Александра, Луарсабомъ, далекъ отъ этихъ узъ родства. 



Вы,—говорить Соломоігь Псакичъ своему должнику, оправдывая 
свое ремесло философіей,—народъ не разсчетливый, беззаботный, недаль-
новидный. Воть, напрнмѣръ, еслибы блаженный памяти вашъ отецъ за-
платил!, м и'Ii своевременно 300 руб., то теперь его сыну не пришлось 
бы лишиться вмѣсто этой ничтожной суммы цѣлыхъ 4739 р. и 37 к. 

По Александръ Ранндндзе предпочелъ княжну Елену Арагвлишвили, 
и разстронвшійся бракъ Тамары послужилъ причиной ея трагической бо-
лѣзіш, продолжительной н разорительной, окончившейся смертью ея отъ 
чахотки. С Ы І І Ъ же Соломона, Исаакъ, кончплъ курсъ въ уннверснтетѣ и 
отбнлъ место у кн. Александра, который переселяется съ своей очарова-
тельной женой въ именье, чтобы заниматься хозяйством!,. 

Герой романа изображен!, подчасъ каррнкатурнымъ злодѣѳмъ, не ли-
шенным!,, впрочемъ человеческих!, чертъ. Опъ началъ свою карьеру ро-
стовщичеством!, н факторстиомъ. Зная человеческін слабости, онъ безжало-
стно ихъ окснлоатировалъ. Ложно клясться, -сознается онъ,—также было 
легко для него, какъ сморкаться, въ противном!, случае и копѣйку-то 
добыть было невозможно. Золото—его идолъ, нредъ которым!, должны 
покорно все склониться. ТендепціоЗность несколько вредить художествен-
ности романа; герой, князь грузинскій Ранндндзе, не соблазннвпййся 
богатством!, Соломона н повздорнвшій нзъ-за какнхъ-то пустнковъ съ 
начальством!,, имъ немного ндеалнзированъ. Неестественна и дочь Соло-
мона, Тамара, случайно влюбившаяся при первой же встрече въ Ранн-
дндзе и не перенесшая вѣстн о бракѣ его съ дѣвііцей прекрасной души 
H благородна™ сердца. Несмотря на эти недостатки, ромаиъ Л. Арда-
зіанн изъ мещанской жизни ноложилъ начало грузинскому реализму, 
иноследетвін въ особенности проявившемуся въ комедіяхъ и драмахъ 
изъ тифлисской жизни. 

Григорій Р ч е у л о в ъ (1820—1877) . 

Среди писателей, нснользовавшнхъ исторнческіе сюжеты для бел-
летристических!, произведший, одипмъ изъ порвыхъ является Г . Рчеуловъ. 
Онъ происходил!, изъ грузинской дворянской фамплін (род. 1820 г. въ 
Тифлисе), учился сначала дома подъ руководствомъ отца, нотомъ въ 
Тифлисской гимназін, гдѣ кончплъ курсъ въ 1838 г. и поступи.™ на 
службу въ казенную палату. Изъ его нронзведепій видно, что онъ 
познакомился съ европейской литературой, образцам!, которой онъ по-
дражал!, въ своих!, повестях!,. Въ Цнскарн подъ рѳдакціей Г . Эристо-
ва впервые опъ выступи.™ (между прочнмъ, помести.™ переводную 
повесть Ошибки ни маскарадѣ) и продолжал!, принимать близкое участіѳ въ 
журнале при Кереселндзе; тамъ появилась его повЬсть „Лимоны вдовы", 
вызвавшая много толковъ въ тогдапшемъ обществе и рѣзкую критику 
со стороны кн. А. Орбеліанн. Въ томъ же журнале (1858 г.) помѣстнлъ 
онъ разсказъ „Обманутый брилліантчикъ". Въ 1862 г. появилась наи-

болѣѳ популярная его пов-Ьсть, переложенная дважды въ стихи (кн. Р. 
Эристовымт, и Спмономъ Гугунава), именно „Царевна Тамара", послу-
жившая сюжетомъ и для драмы того же назваиш К. Месхи. Другая его 
повесть, до спхъ порч, не утратившая своего интереса, „Царевна Апу-
ка" . Авторъ этнхъ повестей напечатал!, въ Цискари (1857—1869) не-
сколько стнхотвореній, анекдотовъ и статей разлнчиаго содержанія, не 
обративших!, внпыапія даже современников!,; опъ немало потрудился и 
надъ переводами иностранных!, произведший: въ 1863 г. помести.™ пе-
ревод!, „Авроры", въ 1885 г. сокращенный переводъ трагедін „Норма", 
въ 1866 г. „Исповедь Маріонъ де Лорма". Ему же принадлежит!, пере-
вод!, краткой исторін Мнкедонін. После 1866 г. Рчеуловъ въ литерату-
ре не принимал!, участія, а въ 1878-мъ г. его уже но стало. 

ІІадъ Рчеуловымъ тнготѣетъ обвннопіе, что опъ сюжеты свонхъ 
исторнческнхъ повестей заимствовал!, у иностранных!, писателей, но 
всегда тонко скрывая фонт, образца, не соответствующій грузинской 
обстановке. Въ IIOB-IICTH „Анука Батонпшвилн" онъ подражать Орсннн, 
его итальянскому роману „Изабелла Медичи", но но неосторожности 
оставилъ черту, свойственную католической церкви. ІІереодевъ жителей 
Флоршщіи въ грузннскіе костюмы и переселнвт, изъ Италін нхъ въ Гре-
ми, столицу Кахетін, ОІІЪ заставилъ православна™ священника съ еііігг-
рахилыо идти по городу сь дарами, какъ принято у католнковъ. 

Сюжетъ пов'Ьстн „Анука Батоішшвилп" (написана въ 1860 г. , 
отдельной книжкой издана въ 1880 г., въ Тифлисе) заимствована изъ 
эпохи царя Левана кахетннскаго. 

Анука, дочь кахетннскаго царя Левана и второй его супруги изъ 
семьи Шамиля, въ отсутствіе мужа своего Отара Чолокашвплп, полюбила 
буйнаго моурава (управлнющаго), снявшаго съ себя монашескую рясу/ 
Соперником!, его является воепптанннкъ царевны Анукп, мальчикъ Тн-
тико; певииныя ласки госножи вскружили ему голову и, не добившись 
удовлетворенія своей страсти, онъ ногибаетъ на ея глазахъ. 

До царя дошли слухи о „позор-Ь", постигіпемъ его семыо. Онъ 
вызываетъ мужа Ануки І ІЗЪ Персіп, куда онъ былъ отправлеиъ къ шаху 
съ царевичемъ Александромъ. Въ то время когда Анука тайкомъ ио-
сылаетъ своего незаконнаго сына къ племяннице своей, ДареджаігЬ 
Дадіани, чрезъ посредство Марпко, дочерп своей няни, возвращается 
Отаръ Чолокашвили и, при содёйствіи своего вернаго слугн Мартнруза, 
узнаетъ отъ дворцовой прислуги объ измѣиѣ своей жены. Онъ прнб-Ь-
гаетъ къ хитрости и подъ видомъ духовника пспов'Ьдаетъ ее въ церкви 
вместо старца протоіерея Захарія и выв'Ьдываетъ мучительную для 
себя тайну. 

Онъ нрощаетъ нарушившую об-Ьтъ супругу, но прнпуждаетъ ее для 
спасенія грёшной души идти въ Шуамтійскій монастырь, построенный 
первой женою Левана, Тннатшіой Гуріелн. Но Анука ие вынесла ду-
шевнаго потрясѳнія H пала замертво. Повесть царевна „Анука" изо-
бнлуетъ массой вставочныхъ, замысловатыхъ эиизодовъ, не соответствую-



іцпхъ грузинской жизни, какъ напр., нсиовѣданіѳ Ануки въ алтарѣ 
вопреки обрндамт, православной церкви. 

Повѣсть „Два лимона" относится къ періоду царствованія ІІраклія II . 
Это было въ то время, когда грузинскій царь ІІраклій уже пріо-

брѣлъ громкую извѣстность не только въ Грузін, но даже и въ Евроиѣ. 
ІІѳрваго мая 1786 года двадцатидвухлѣтняя княгиня Кекэ сндѣла у окна 
своего дома въ Тнфлисѣ и задумчиво, разсѣянно смотрѣла на прохо-
дившую но улицѣ веселую толпу. 

- A r t , ай, ай,—воскликнула вдругъ вдовушка.—Что-же это со 
мной? Обѣдня уже отошла!.. II это благодаря ей!.. 

Княгиня, пожалуй, еще больше поохала-бы, если-бы въ это 
время не отворилась дверь и вошедшій слуга не доложнлъ: „Царь 
иожаловалъ". 

Проворно вскочпвъ, вдовушка подбѣжала къ зеркалу, расправила 
волосы и направилась къ дверямъ встрѣчать высокаго гостя. 

Вошелъ царь Ираклій Второй; подалъ ей руку, поцѣловалъ въ 
л объ, иодвелъ къ тахтѣ п усадилъ около себя. 

— Я пришелъ побранить тебя, моя милая,—обратился къ ней 
царь.—Скажи на милость, какая молоденькая женщина, и притомъ та-
кая хорошенькая, нерваго мая будетъ сндѣть дома и не иойдетъ къ 
обѣднѣ? Мпѣ семьдесят, шесть лѣтъ, но когда я вижу эту пробуждаю-
щуюся природу, эти ноля и горы, покрытая свѣжей зеленыо, мнѣ ка-
жется, что молодость снова возвращается ко мнѣ. 

— Ваше величество,—отвѣтила Кекэ,- прежде всего позвольте по-
благодарить васъ за внимапіе ко миѣ, безъ котораго вы не замѣтили 
бы моего отсутствія у обѣдни; a затѣмъ осмѣлюсь доложить, что ви-
ною тому ваша дочь, царевна Анастасія. Eu высочество приказали мнѣ 
ждать ихъ, чтобы вмѣстѣ нтти къ обѣдпѣ; въ І І Х Ъ ожиданіи я и опоздала. 

— Неправда, моя милая, неправда! Анастасія была тамъ. Ты луч-
ше скажи миѣ настоящую причину. 

— Другой причины нѣтъ. Но всей вѣроятиостн, царевна забыла. 
— Въ такомъ случаѣ твое отсутствіе объясняется твоимъ волнко-

душіемъ,—продолжалъ царь съ улыбкой. Ты, какъ драгоцѣнный жем-
чугъ, выдѣляешься своей красотой среди нашихъ дамъ. А такъ какъ 
ты знала, что сегодня въ Анчнсхатскомъ соборѣ было-бы очень много 
дѣвушекъ, то и не захотѣла затмить ихъ своей красотой. Въ протин-
номъ случаѣ, вѣдь и онѣ сумѣютъ отомстить тебѣ, пустнвъ въ ходъ 
свои злые язычкн. 

— По... ваше величество... Это невозможно!... Вѣдь слншкомъ не-
красивы H дурны должны быть тѣ дѣвушкн, которыя нозавндовалн-бы 
моей красотѣ. Мнѣ ли равняться теперь съ молодыми дѣвушками!.. 

— Неправда, нѣтъ, клянусь прахомъ отца моего Теймураза! Ужъ 
если я отъ старости потерялъ вкусъ и зрѣніе, то но крайней мѣрѣ не 
могу не видѣть, какъ вся наша молодая знать увивается за тобой, ста-
раясь поймать твой взглядъ или очаровательную улыбку. 

— Это очень легко объяснить, ваше величество. Всѣ прекрасно 
знаютъ, что я ваша пріемпая дочь и что вы благоволите ко мнѣ. 

— По это слншкомъ ничтожная причина. Я увѣроиъ, что кромѣ 
твоей красоты и личиыхъ достошіствъ ничто другое не можетъ привле-
кать къ тебѣ молодежь. У меня шесть дочерей, но ни одна изъ ннхъ 
не может, сравниться съ тобой. Сегодня въ церкви молодые люди чуть 
не свернули себѣ шеи, разыскивая тебя глазами... Право миѣ больно, 
когда я вижу тебя одинокой и скучной... Вотъ что я разскажу тебѣ, 
моя милая вдовушка.—Оиъ разсказалъ исторію про классическую краса-
вицу Фрину... 

„Тамъ на окнѣ я замѣтилъ лимоны... Вѣроитно ты употребляешь 
нхъ для какого-либо зелья, которое дарить тебѣ красоту и свѣжесть... 
Ахъ, какъ я буду благодарен!,, моя милая Кекэ, если тебѣ ка-
ішмъ-либо чудомъ удастся снять съ моихъ плечъ годнковт, двадцать. 
Право, я подарнлъ-бы тебѣ, если не все, то но крайней мѣрѣ пол-
царства". 

— Сознаюсь, что до вашего прихода я старалась узнать свою 
судьбу посредством!, этихъ лимоиовъ. 

Царь Ираклій посмотрѣлъ на нее съ удивленіемъ и ждалъ объ-
яспенія. 

— ІІадѣюсь, что моя пріемная дочь и крестница моего сына Іуло-
на никогда не поступить такъ, чтобъ ей пришлось краснѣть отъ стыда. 
Ты хорошо знаешь, Кекэ, что въ судьбѣ твоей я принимаю такое-же 
участіѳ, какъ н въ судьбѣ своихъ дочерей... Правда, не я даровалъ 
тебѣ жизнь, но покойный отецъ твой завѣщалъ миѣ: „будь отцемъ 
моему ребенку". Это были нослѣднія слова его иѳредъ смертью. 
Кажется самъ Богъ обрекъ Грузію тяжкимъ исііытаніямъ. Сыны 
Грузіи не принадлежать своему семейству; они всегда должны быть го-
товы съ обнажѳішымъ мѳчемъ ; защищать свою родину и релнгію... 
Ле сегодня, завтра она будетъ обращена въ магометанство... Не 
въ снлахъ она больше бороться съ врагомъ... Подобно мнѣ и 
она состарилась, ослабѣ.іа... Я задумалъ присоединить Грузію къ 
Россін. Россія могущественна, еднновѣрііа намъ; она ноддержитъ, 
укрѣпитъ пасъ въ хрнстіанской релнгін н защитить насъ свонмъ мощ-
І І Ы М Ъ крыломъ. 

Царь Ираклій задумался. ІІаконецъ онъ глубоко вздохнулъ и 
оглянулся по сторонамъ, какъ-бы желая удостовѣриться, не слышалъ-ли 
кто его. Замѣтивъ, что княгиня также задумалась, ОІІЪ обратился къ 
ней съ улыбкой: 

— Прости, дитя мое, я увлекся своей думой... Ты все-же не объ-
яснила мнѣ назііаченія этихъ лимоновъ... 

— Ваше величество! Двое молодыхъ людей просятъ моей руки, 
но я не знаю, кому изъ нихъ отдать предпочтеніе. Сегодня я съ утра 
подбрасываю и ловлю эти лимоны. 

Назови мнѣ твонхъ жеішховъ, я выберу тебѣ одного изъ пихъ. 



— Кайхосро Андроипикашвиліі и Заза Тархнншвили. 
— Оба прекрасные молодые люди. Заза карталннецъ, чудный на-

ѣздннкъ, герой, ораторъ... Кайхосро кахетппецъ, тоже храбръ, красно-
рѣчнвъ, остроумен!,, хорошо танцуетт, лезгинку... Действительно, я самъ 
не могу решить, кому изъ нихъ отдать предпочтеиіе... Выбери изъ нихъ 
того, кто больше любить тебя, или который больше нравптся тебе. 

— Въ томъ-то и бѣда, что но ихъ словамъ, оба одинаково любятъ 
меня. Ііакъ я замѣтила, Заза очень гордъ, честолюбив!,... Кайхосро 
челове.къ простой, мечтатель, любитъ природу, охоту,итицъ, стихи... 

— Въ такомъ случае намъ надо обратиться къ католикосу и про-
сить его разрешить вдовушкамъ иметь двухъ мужей,—отвЬтплъ Ира-
клій съ улыбкой.—Если магометанамъ позволительно іімѣть по двадцати 
жеиъ, отчего-бы и вамъ не позволить имѣть хоть двухъ мужей. 

— Избави, Боже! Мне ин одного не нужно, но такъ какъ ваше 
величество изволить... 

— Прекрасно моя милая! Такъ какъ ты хочешь выдти замужъ 
только по моему желанно, позволь миѣ подбросить эти лимоны. 

Царь Нраклій сталъ подбрасывать лимоны и почти точасъ-же оба 
покатплися на полъ. Вдовушка весело захохотала. 

— II такъ, мпѣ не суждено больше выйти замужъ. 
— Судьбу легко покорить. Скажи мне только, который изъ нихъ 

больше любитъ тебя? 
— Оба увѣряютъ... 
— Въ такомъ случае нужно испытать ихъ. Пошли сейчасъ-же 

позвать сюда Заза, только не давай ему знать, что я здесь... Судьба 
твоя должна решиться сегодня-же... Какъ только онъ придетъ, скажи 
ему, что ты принимаешь его предложеніе, но только съ однпмъ непре-
менным!, условіемъ. Если опъ навсегда оставить службу при дворе 
и поселится съ тобой въ своей деревнѣ ІІостены. Затѣмъ дай ему два 
часа сроку на ответь, который опъ долженъ сообщить тебе письменно. 

ІІраклій всталъ, вышелъ въ другую комнату и скрылся за дверью, 
предупредив!, озадаченную вдовушку: 

— Говори съ нимъ громко, чтобы я слышалъ. 
Скоро явился и Заза Тархнншвили, бравый, симпатичный молодой 

человекъ, брюнета, съ благородной осаігсой. 
При входе его княгиня покраснела и тотчасъ-же подумала: „кажет-

ся, испытаніе лишнее. Мое замешательство доказываетъ, что этотъ бо-
лее но сердцу мнѣ, чѣмъ Кайхосро". 

— Многоуважаемая княгиня,—началъ Заза изысканно вежливо.— 
Сердце влекло меня къ вамъ, но безъ вашего зова я не осмелился по-
здравить васъ сегодня съ первымъ мая, этігаъ чуднымъ месяцемъ, ког-
да цвѣтутъ розы, хотя H не такія роскошиыя, какъ вы... Сегодпя я 
надеялся встретить васъ у обедни, но, къ моему величайшему сожале-
нію, надежде этой не суждено было исполниться... Я такъ давио ие 
имѣлъ счастья вндѣть васъ... 

— Кажется, не далее, какъ третьяго дня вы изволили быть здесь. 
— Совершенно вѣрпо, княгиня. ІІо смею уверить, что каждая 

минута, проведенная вдали отъ васъ, кажется мпѣ вечностью. Судьба 
не особенно милостива къ вашей майской розЬ. Кажется, она переста-
нет!, цвести... Соловей не поетт, ей ласковыхъ трелей. 

— Мне кажется для влюбенныхт, нужна уединенная жизнь вдали 
отъ шумпаго света, отъ зависти, сплетет,... 

— Позвольте княгиня! Между людьми высшаго света, если они не 
унизили себя неравиымъ бракомъ, любовь, по моему миепію, ие долж-
на быть скромна, скрытна, какъ это обыкновенно оппсываютъ въ нЬ-
которыхъ романахъ, которые могутъ нравиться разве только нашпмъ 
крепостнымъ парнямъ и девицамъ... Любовь должна быть открыта, что-
бы возбудить зависть враговъ, которая иридаетъ обоюдному счастью 
еще более прелести... Скажите, Бога ради, зачѣмъ вы украшаете себя 
брилліантамп? Ие для того-лн, чтобы все нхъ видели?.. Неправда буд-
то для любви необходимо уедшіеійе... Наше мѣсто здесь, при дворі, 
на глазахъ у царя... Только здесь можно достать имя, известность,' 
уважеиіе... Этого домогаюсь я только для того, чтобы повернуть все 
па алтарь любви, преподнесть, какъ должную дань, избраннице моего 
сердца... 

Красавица княгиня слушала съ видимымъ удовольствіемъ. Затѣмъ, 
какъ будто, вспомнила что-то... 

— Припомните, князь, что у васъ въ ІІостепы есть пмѣніе... Сегодня-
же вы потребуете лошадей, чтобы взять меня въ вашу хижину, где мы 
обвенчаемся. Наша любовь превратитъ ее въ царскій дворецъ. 

— Странная мысль! Можно подумать, княгиня, будто-бы вы пре-
сыщены удовольствіями и наслажденіями и потому ищете уединеігія, 
тогда какъ я хорошо знаю, что вы всегда были врагомъ силыіыхъ 
оіцуіценій... Но я готовъ исполнить всякое ваше приказаніе. 

— Передъ отъездомъ вы подадите царю просьбу объ отставке отъ 
запимаемой вами должности. 

Заза моментально поднялся съ места. 
— Я же сказала вамъ, что ііѳиавнжу городъ, шумъ, сплетни... Я 

хочу наслаждаться чистымъ воздухомъ, природой... Хочу жить среди 
телята, ягнята, мужичковъ; это для васъ должно быть все равно. Условія 
моего перваго выхода замужъ зависели отъ мопхъ родныхъ и родствен-
ников!,. Вдова-же всегда пользуется прпвилегіей сама выбирать себе 
жениха и ставить ему условія. Подумайте и черезъ два часа сообщите 
мігЬ письмомъ вашъ ответь. До свиданья. 

Молодой человекъ ушелъ, холодно поклонившись. 
— Браво, моя вдовушка, браво!-воск.тпкнулъ ІІраклій, продол-

жая стоять за дверьми.—Я доволенъ тобой. Теперь потребуй Кайхосро 
и обещай ему должность правителя въ Гаиже. 

Вскоре явился и другой претендента. Князь Кайхосро ни въ чемъ 
не уступалъ своему сопернику. Былъ молодъ, краснвъ, строенъ: лю-
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бплъ музыку, поэзію, природу, по больше всего любнлъ онъ хорошень-
кую княгиню Кѳкэ. Кайхостро тотчасъ-же завелъ разговоръ о любви 
вт, уедииенін, вдали отъ славы, почестей и отъ сшідѣтелей-завнстниковъ... 

1 - Чѣмъ вы можете доказать мнѣ свою любовь, князь? 
— Чѣмъ прикажете,—отвѣчалъ Кайхосро, озадаченный вопросомъ. 
— Я люблю почести, нзвѣстность. 
— Я нзбѣгаю пхъ. 
— Въ такомъ случаѣ вамъ никогда не быть монмъ мужомъ. Я 

хочу, чтобы супругъ мой пользовался пменемъ, извѣстностыо, былъ 
принятъ при дворѣ... 

— Дѣлать нечего! Я постараюсь достать какую-либо должность. 
— Вамъ хорошо извѣстно, князь, что я крестница царевича Іуло-

на п что самъ царь благоволить ко мнѣ. Но моей просьбѣ его величе-
ство уже назначнлъ васъ нравителемъ Ганжи. Затѣмъ мы можемъ вы-
просить еще лучшее мѣсто при дворѣ. 

— IIa что намъ все это, княгиня? Любви не нужны слава, по-
чести... Что можетъ быть лучше полной свободы, природы, быстрыхъ 
рѣчекъ, рощп, трелей соловья... 

— Иѣтъ, князь... Подобная жизнь удѣлъ пастуховъ. Наше мѣсто 
нрп дворѣ. Дпоряшшъ долженъ жить для царя и отечества. Царскія 
радости должны быть и его радостями, царскія иечали-н его печалями. 

— Подумайте и черезъ часъ сообщите мнѣ нангь отвѣтъ. 
— Миѣ думать нечего, княгиня. Какъ ни трудно разставаться 

миѣ съ свободой, которую я люблю больше всего на свѣтѣ, тѣмъ не 
чепѣе я принимаю ваши условія. Одна только мысль, что это вамъ бу-
дет, пріятно, уже дѣлаетъ меня счастливымъ. Боюсь только, чтобы все 
это не было шуткой съ вашей стороны... 

— Ile бойтесь,—отвѣтпла вдова съ улыбкой.—Самъ царь назна-
чит, намъ день нашей свадьбы. 

Кайхосро ушелъ, сіяя от, счастья. 
— Воть будетъ бѣда если и Заза согласится на мои условія,— 

думала хорошенькая княгиня. 
Царь Нраклій вошолъ въ комнату. 
— Какъ? Вы думаете, что судьба моя уже рѣшилась? 
— Я убѣжденъ въ этомъ: Кайхосро любить тебя. 
— Вы любите Іѵахетію и потому выбираете мнѣ кахетинца. 
— Увѣряю тебя, что любовь моя къ Кахѳтіи въ данномъ случаѣ 

не нрнпемъ. Іѵромѣ того, я долженъ замѣтпть еще, что ошибаются тѣ, 
которые думают», что я и теперь предпочитаю Кахѳтію Карталшпи. 

Княгиня съ нетерпѣньемъ раскрыла поданное письмо. 
„Многоуважаемая княгиня!—ппсалъ Заза. Клянусь вамъ прахомъ 

моего отца, что я люблю васъ безграничной любовыо, люблю такъ, 
какъ никого еще не любнлъ и не буду любить... ІІо я дворшшпъ, слу-
жу великому царю Ираклію. Жизнь моя принадлежит, ему. Я не могу 
нзмѣнить родшгЬ, не могу"... 

— II такъ далѣе, и такъ далѣе,—прервалъ Ираклій. А теперь, 
дорогая моя, ты смѣло можешь позвать Кайхосро и осчастливить его. 

Когда Кайхосро вошелъ къ кннгипѣ, онъ снлыю былъ удивленъ, 
встрѣтивъ тамъ царя. 

— Князь,—обратился къ нему Ираклій. Заза любить кннгипю 
Кекэ и просить ея руки. ІІо какъ я убѣдился, онъ любнтъ меня боль-
ше, чѣмъ ее, такъ какъ не хочотъ ради ея нзмѣнить мнѣ. Вы-же, какъ 
видно, любнто ее больше меня, такъ какъ согласны служить при дворѣ 
только изъ любвн къ ней п по ея просьбѣ. Отсюда я заключаю, что 
Заза будетъ мнѣ вѣрпымъ слугою и хорошимъ правителемъ, а вы пре-
красным!, H вѣрнымъ мужемъ княгини. Поэтому я хочу назначить 
Заза кор-есауломъ и послать въ Эривань, а васъ женить на Кѳкѣ. 

Ираклій ушелъ, оставнвъ молодыхъ въ томъ радостномъ иастрбе-
пін, которое легко иоймутъ всѣ влюбленные и которое остается въ па-
мяти на долгіе годы. Таковы нослѣднія повѣсти. 

ОбЩій недостатокъ нсторнческнхъ повѣстей, какъ Г. Рчеулова и 
новѣстн царевна Апука, заключается въ томъ, что онъ недостаточно сн-
ленъ въ нсторін, не всегда считается съ хронологіей, нутаѳтъ генеалогію, 
нскажаѳтъ подлинные факты. Такъ, героини новѣсти „Лимоны вдовы" 
или „Два лимона", красавицы Кекэ, дочери ІІваиа Абашидзе, „нріемпой 
дочери" царя Ираклія никогда не существовало: у этого князя были до-
чери, носящія совершенно другія имена. Точно также въ момоптъ раз-
сказа въ 1766 г. царю ІІраклію, принимающему участье въ пыборѣ для 
Коке жениха изъ двухъ претендептовъ на ея руки—Зазы Тархішшшілн и 
Канхотро Ендронпкашвпли, было не 66 лѣтъ, а 76 лѣтъ. Подобные 
промахи въ связи съ отсутствіемт, чертъ правовъ н воззрѣній, характери-
зующих!, историческую обстановку, лишают, его повѣстп нынѣ значи-
тельной доли зпаченін. Достоинства же его иовѣсти безусловно соста-
вляют, легкій языкъ и удачно завязанная романическая интрига, а теп-
лота чувства сообщила ему ту неувядаемую прелесть, которая является 
удѣломъ нѳмногихъ иронзведенііі. Везъ слезъ не могли слушать чтеніе 
новѣсти „Тамара" ') еще въ моемъ дѣтствѣ. 

Впервые повѣсть Царевна Тамара напечатана была въ „Цискари" 
1862 г. и встрѣчена сочувственно, хотя въ ней воспроизведена жизнь 
Грузін XII в. довольно блѣдпо. Предъ нами два типа эпохи: энергичный, 
честный, горячій патріотъ Шалва и безжалостный, гордый И. Аргута-
швнли. Шалва рыцарь, полагающій цѣль существовали въ защит* че-
сти H правды, предпочнтающій славную смерть позорной жизни. Мы 
знакомимся с.ъ ними въ тотъ момент,, когда онъ встрѣчается съ нѣсколь-
кими путниками, въ чнслѣ которыхъ опт, замѣчаетъ даму, одѣтую въ 
мужской костюмъ. Онъ пробирается ночыо въ башню, куда зашіраютъ 
путники похищенную красавицу съ цѣлью надругаться надъ ея чостью. 
Онъ снасаетъ ее и хочет, въ ннтересахъ полной ея безопасности же-

') Разборъ ея см. въ газ. Дрозба, 1875 г. 101 в 102. 



іштьсн па ней, но она долго отказывается. Проходить время. Опъ возвра-
щается въ Тнфлнсъ съ войны, оде ржавь побѣду, и узнаетъ, что сосватан-
ная нмъ особа—племянница царя Георгія, дочь. Русудапн. Онъ объя-
сняется послѣдпей въ чувствах!, къ ея дочери. Но Русудань отвѣчаетъ, 
что дочь свою она выдаетъ за греческаго султана (?), чтобы предотвра-
тить войну съ Грузіей. Тамара борется въ чувствахъ между долгомъ 
предъ родиной и любовью къ ПІалвѣ; чувство она приносить въ жертву 
долгу H выходить за султана. Шалва потеря.«, все,-жизнь становится 
ему противной. По ея не прожигаетъ безполезно, а отдает, службѣ за 
отечество. Въ борьбѣ съ врагами родины оиъ попадает, въ плѣнъ и, не 
смотря на угрозы, не измѣпяетъ вѣрѣ Христовой, не переходить въ нс-
ламъ. Иротнвъ Шалвы и его отца Елнзбара дѣйствуетъ Иванъ Аргута-
швили, атабекъ, который поссорплъ царя Георгія съ Елизбаромъ нзъ-за 
иевѣсты посдѣдняго. Елнзбара на 20 лѣтъ заппраютъ въ темницу, а 
Шалвѣ Иванъ мстить тѣмъ, что во время войны не помогает,, и Шал-
ва попадается въ плѣпъ. Такъ печально кончает, свою жизнь герой 
Шалва. Произведете это было передѣлано К. Месхн въ драму и поль-
зуется поішнѣ усиѣхомъ на сцепѣ. 

Но мпѣнію Магмадзѳ—это романъ аиглійскій (какого автора,—крп-
тикъ 110 называет,), приспособленный къ грузинской исторіи. Заслуга 
Г . Рчеулова, какъ бы то ни было, въ томъ заключается, что оиъ заинтересо-
валъ читателя исторіеВ Грузін н обратилъ его вішманіе на необходи-
мость пзученія ея ирошлаго. 

Кн. М. Б. Тумановъ. 

Князь Мпхаплъ Бартьеловнчъ Тумановъ, сотрудішкъ Цискари, вы-
даюіційся дѣятель своего времени, середшіы XIX столѣтія. 

Фамнлія Тумаиовыхъ принадлежит, къ кпяжескимъ родамъ, пе-
реселившимся въ Грузію много вѣковъ назадъ н занявпшмъ вы-
сокое положепіе. Они заішмали наслѣдствешшя должности государ-
ственных!, секретарей н судей. Отецъ князя IM. Б. во время присоеди-
пѳнія Грузіи къ Россіи состоя.«, Іірн царевичѣ ВахтангЬ. IM. Б. бы.«, 
младшпмъ сыномъ и родился 19-го мая 1818 года въ сел. Хелтубани, 
родовомъ нмѣніп князей Тумановых!, въ горійскомъ уѣздѣ. Онъ восни-
тывался въ едшіственномъ тогда въ Тифлпсѣ учебномъ заведешп-дво-
рянскомъ нансіонѣ, преобразованномъ впослѣдствін въ 1-ю классиче-
скую гимназію, гдѣ кончи.«, курсъ съ отлнчіемъ. ІІостуішвъ на граж-
данскую службу (но судебной частп), М. Б. находплъ все же досугъ 
для самообразования и для чтенін любнмыхъ поэтовъ: Байрона, Пушкина, 
Лермонтова. Въ 1838 году, черезъ годъ послѣ смерти Пушкина, нмѣя 
отъ роду 20 лѣтъ, M. В. сдѣлалъ нзъ него нѣсколько переводовъ: 
„Я помню чудное мпювеніе", „Зимній вечеръ" и др., а также 

поэму „Бахчисарайскій фонтапъ"; позже главный сцены ІІЗЪ „Камешіа-
го гостя". Стихъ М. Б. отличался необыкновенною легкостью н звуч-
ности). IIa его собственных!, нроизведепіяхъ отражающнхъ, вліяніе Бара-
ташвили и Орбеліани, лежнтъ печать мелаихолін. Переводы его очень 
близко подходили къ подлиннику. Одно изъ его оригинальных!, CTIIXO-

твореній Въ пустынѣ появилось недавно въ русскомъ переводѣ г-жи 
Гриневской. 

Въ пустыпѣ пламеішой, подъ жгучими лучами 
Кто видѣлъ дерево на грудѣ темиыхъ скалъ? 
Стоить безмолвное, поникнувши вѣтвнмн, 
Напрасно вѣтерокъ ого бы вновь ласка.«,. 

* 
* * 

Такъ сердце, о, друзья, мое теперь убито. 
Убито вихремъ злымъ н зпойнымъ бытія. 
Мо.ічнтъ, какъ дерево въ разсѣлннѣ гранита. 
Ахъ, къ жнзпи, какъ оно, не пробужусь и я. 

Нашісавъ нѣсколько стнхотвореній, кн. Тумановъ затѣмъ преры-
вает, свою литературную дѣятельность на 12 лѣтъ. Лишь въ 50-хъ го-
дахъ, когда бывшій кавказскій намѣстпикъ кп. Воронцов!, основалъ въ 
Тифлисѣ первую русскую газету „Кавказъ", кн. Тумановъ снова беретъ въ 
руки перо. Написанный пмъ фельетоиъ о только-что открытом!,грузинскомъ 
тѳатрѣ является едшіственнымъ свидѣтельствомъ современника объ этомъ 
событін и поэтому много разъ цитировался въ мѣстной печати. Въ коп-
цѣ 50-хъ годовъ кн. Туманову пришлось участвовать въ грузинскомъ 
журналѣ „Цискари" (Заря), основанномъ не задолго передъ тѣмъ подъ 
покровнтельствомъ того же кп. Воронцова, и еле влачнвшемъ свое 
существованіе иослѣ него. Участіе кн. Туманова въ „Цискари" оЯшвнло 
умнравшій журналъ. О І І Ъ первый ввелъ фельетонный отдѣлъ и подъ 
рубрикою „Листокъ болтуна" (Салакбо) помѣстплъ рядъ легкнхъ замѣтокъ 
о разиыхъ злобахъ дня. Между прочнмъ, оиъ выступилъ горячнмъ за-
щитннкомъ грузинскаго языка, оказавшагося, въ силу моды, въ загоиѣ и 
препебреженін. Фелі,етошіый отдѣлъ съ тѣхъ поръ явился неотъ-
емлемою принадлежностью грузипскихъ журналовъ 60-хъ годахъ и 
если почему-нибудь временно исчезалъ, то уже одно это вызывало упа-
докъ изданія. И тутъ, въ этой новой сферѣ сказалось вліяніе Пуш-
кина на грузинскаго писателя. Кн. Тумановъ своими фельетонами 
заговорнлъ въ грузинскомъ журпалѣ живымъ народнымъ языкомъ и 
только съ тѣхъ иоръ грузшіскій журналъ превратился нзъ сборника 
случайиыхъ статей въ жизненное явлепіе, органъ обществепнаго 
мпѣпія. 

Кн. Тумановъ не ограничивался литературной дѣятельпостыо, но 
и стремился принять непосредственное участіе въ практической работѣ 



118 ОЧЕРКИ НО Г Р У З . СЛОВЕСНОСТИ. 

по примЬнетю реформъ императора Александра И. Состоя управляю-
щим!, канцеляріею по дѣламъ устройства крестьяпъ и члеиомъ комитета 
объ устройстве крестьяпъ Закавказскаго края, кн. Тумаиовъ выиесъ на 
своихъ нлѳчахъ значительную долю черного труда по введепію кресть-
япской реформы на Кавказѣ. Трудъ этотъ былъ колоссалышмъ, такъ 
какъ едва ли где существует, такая пестрота и неопределенность обы-
чаевъ по землевладений, какъ на Кавказе, гдѣ на сравнительно неболь-
шомъ пространстве живетъ более 30 племенъ и говорить они более, 
чѣмъ па 30 нарЬчіяхъ. 

Усиленные труды но службе подорвали крепкое здоровье М. Ту-
манова и опъ съ перомъ въ рукахъ скончался въ 1875 году 56 лѣтъ 
отъ роду '). 

Въ журнале Цискарн подвизались поэты, нынѣ уже забытые. Та-
ковъ кн. Дим. Багратіони. Одно изъ его стихотвореній, исполненное 
радости по поводу рожденія его дочери Елизаветы, заканчивается ко-
лыбельной для иѳя песней. Все стнхотвореиіе проникнуто теплымъ чувст-
вомъ; рнѳма богата, языкъ представляетъ смесь старшшыхъ выраженій 
съ иовымъ. Вт, другихъ стихотвореніяхъ гиперболически восігЬваетъ опъ 
небесную красоту дочери Елизаветы. Начало поэмы „Шаири" (Ібслоговъ) 
соответствуетъ начальнымъ словамъ Руставели. Она представляет, вос-
хваленіе наружнаго блеска и рѣдкихъ качествъ дочери поэта. Другая 
такая же поэма „Елизабедіанп" нашісана въ форме „Чахрухаули" (въ 20 
слоговъ)—это похвальная ода, посвященная той же Елизавете. Дочери 
же посвящено стихотвореніе въ альбоме. Въ прозе и въ стнхахъ къ 
княгине Масіа онъ восігЬваетъ другую свою дочь Тасію. Ей же посвя-
щено другое стихотвореніе въ альбоме. Такнмъ образомъ, онъ певѳцъ 
своей семьи, панегиристъ своихъ дочерей. 

ІІо обычаю грузннскихъ писателей онъ оставилъ Анбантъ-кеба. 
Чадолюбивый отецъ обѣимъ дочерямъ вместѣ паписалъ грустное иосла-
ніе „дзагнекорулн" (стих, въ 20 слоговъ, среди строки трижды повторя-
ется рнома). Авторъ выражаетъ недовольство жнзиыо, по находить успо-
коеніе въ свящ. писаніи. Паписалъ онъ енщ элегію въ подражаше поэту. 
„Бесики", послапіе кн. Петру Багратовапу, на рождеиіо дочери царе-
вича Баграта, посвященіе дочери царевича Фарнаваза (съ робкнмъ ея 
восхваленіемъ), переложил!, въ стихи книгу „Бытія" и излилъ плачъ въ 
стнхахъ дзагпакорійскнхъ. Эти иоследніе довольно большого объема. 
„Мученіе дар. Кетеваиы" и поэма въ прозе „Ласки ночи"—представляютъ 
обріізецъ его ііониманія іюэтическаго оинсаиія. Ему же принадлежать 
„Жалобы на судьбу ио поводу старости", иапечат. въ Цискари, за 
1852 г., ки. 3. 

Давида, Барзимовнчт, Мачабсли (Цискарн 1853, 4) напечаталъ стих. 
„Молитва любви". Въ особенности хороша „Ласка обращенная къ милой 

') Набранный его стнхотворенін и стихи отпечатаны отдельной книжкой 
(Тифлисъ. 1881). 
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и невинность". Языкъ выразительный и звучный, подготовлявший стнхъ 
Бараташвили. 

Въ Цискари принимали участье Барамъ Баратовъ, авторъ роман-
са« Шенда шекрамдисъ витгацлебсъ гули" (Какъ сердце выдержнтъ до 
встречи съ тобой), піиты Отаръ и Тамазъ Коб уловы, переводчики—Ив. 
Эрнстовъ, Александр!, Саванели, Сардіоиъ Алексѣевъ—Месхіевъ, кн. 
Р. Ш. Эрнстовъ. Последній былъ потомокъ даря ІІраклія по женской 
лнніи, его дочери Анны. Р. III. родился въ 1828 г. въ старомъ гнезде 
ксанскихъ эрнставовъ, сел. Одзиси, душетскаго уезда, и бодрость силъ, 
душевиыхъ и физическихъ, сохраиилъ До самой своей кончины (1899 г.). 
Постепенно выступая то въ роли воина при намѣстникахъ—кн. Ворон-
цове и ки. Барятинскомъ, то поэта, то литератора въ 40-хъ годахъ, 
P. III. проходндъ службу въ должиостяхъ мирового посредпика, началь-
ника земской стражи и, накоиецъ, уже въ чннѣ полковника лейбъ-гвардіи 
казачьяго полка, въ должности горійскаго уѣздиаго вошіскагоиачальпшса. 

Заботы) помещика и служба уже съ 1851 года отвлекли молодого 
князя отъ его недюжинной литературной деятельности и поэтическаго 
творчества, которое по отзыву такого знатока грузиискаго языка, 
какъ князь Грнгорій Орбеліаіш, отличалось глубокпмъ лиризмомъ, 
искренней теплотой чувства и неподдѣлышмъ вдохиовеніемъ. Последнему 
и были посвящены, при стихотворномъ послаіііи, 4 историческія харак-
теристики ироф. Граиовскаго: Тамерлаиъ, Алексаидръ Македонскій, 
Людовикъ IX и Бэкоиъ. Кроме собственной лирики, помещавшейся 
въ грузшіскомъ журнале „Цискари", издававшемся Пв.Керселндзе, кпязь 
переводнлъ и много русскнхъ поэтовъ: Пушкина, Лермонтова, Жуков-
скаго, Козловскаго („Безумная",—поэма, иапечатаішая только въ 1860 г . ) 

Плодовитостью, но отсутствіемъ дарованія отличался редакторъ Ци-
скари Иваиъ Кереселидзе. Онъ происходи™ изъ имеретинских ь дво-
рянъ, родился въ 1827 г., учился въ тифлисскомъ благородномъ училищѣ 
и затемъ съ 1852 г. посвятилъ себя преподавательской деятельности. 
Въ 1853 г. нздалъ грузннскій букварь н впослѣдствіи несколько книгъ. 
Въ 1855 и въ 1857 гг. онъ возобнови.™ журналъ ки. Г. Эристова Ци-
скари, ирекратившійся въ 1874 г.; возродившись въ 1887 г. въ виде газеты, 
выходившей дважды въ иѳде.ію, „Цискарн" не долго просущество-
валъ за недостаткомъ средствъ. Въ 1861 г. Кереселидзе впервые при-
ступить къ изданію сельско-хозяйствениой газеты Гутнисъ-дэди („Па-
харь"). Онъ былъ безкорыстный деятель, иробовалъ свои силы на по-
прище литературномъ въ качестве издателя и переводчика; помести.™ 
рндъ критичѳскихъ статей, повестей и стихотворешй, не чуждъ былъ сферы 
театральной, где выступа.™ антрепренеромъ труппы и актеромъ. Скончался 
22 декабря 1892 г. въ жалкой обстановке ') и торжественно былъ похоро-
нен!, въ Дндубійской церкви. Несколько образцовъ нроизведеііій его 

') Восіюминанія о номъ напечаталъ кн. Ак. Церетели подъ эаглавіемъ 
„Двѣ нстрѣчн". 



пера вошло въ сборнпкъ избранпыхъ стпхотвореиій, изданным общест-
вом!, распространеиія грамотности среди грузннъ (Тифлпсъ, 1904 г., 
кн. 2-я). Сборнпкъ его стихотвореній вышелъ въ 1878 г. Одна изъ его 
нѣсенъ „Свѣтъ монхъ очей" доныиѣ остается иоиулярнымъ романсомъ. 
Иерѣдко опъ настраивал!, лиру на обличительный тонъ, порицая возмеч-
тавшнхся вОльможъ и вообще соотечествешшковъ, успокаивающихся на 
мысли объ обогащеиін. 

Чавчавадзевекій періодъ 

Вторымъ кавказским!, намѣстникомъ былъ ген. Муравьева,, про-
бывшій въ краѣ всего одннъ годъ и семь мѣсицевъ. Въ 1856 г. былъ 
пазначенъ и. д. намѣстннка кн. Барятннскій. Онъ направил!, всю свою 
пнергію на окончаніе упорной войны съ горцами. Заслуга его въ томъ, 
что сбросилъ съ нлечъ Россін тяжелое бремя изнурительной кавказской 
войны: Шамиль былъ взять въ плѣнъ '). Въ дѣлѣ мирнаго устроенія края, 
иамѣстннкъ обратил!, впішаліѳ на нроведеніе нрочныхъ путей сообще-
нія, улучншлі, военно-грузинскую дорогу, возстановлялъ оросительные 
каналы. Шестндесятнлѣтняя война въ горахъ закончилась, тревожное 
состояніе замерло, пронзводителшіыя силы богатѣйшей страны могли бы 
быть использованы на благо пзмученнаго внѣнншми жертвами населенія. 
Для поднятія культуры въ покниутыхъ горцами областяхъ началась раз-
дача земелыіыхъ участков!, выслужнвншмся чшіовшікамъ. Въ 1860 году 
дѣйств. ст. сов. Коцебу пожаловано 500 дес. земли, а кн. Джорджадзе 
400 дес. въ Кубинском!, уѣздѣ, Дербентской губ. Этотъ почішъ поро-
дил!, среди слѵжащихъ на Кавказѣ погоню за полученіемъ въ награду 
за службу казенной земли. Вскорѣ всѣ удобные участки были распре-
делены, и мЬстное паселеніе стало испытывать недостатокъ земли. 

Великій князь Мнхаилъ Николаевич!, встуннлъ въ управленіѳ кра-
емъ (1862—1881 гг.) въ моменте окоичанія войны съ горцами и вознпкно-
ненія новыхъ государственных!, задачъ. Онъ явился сторонником!, ре-
форм!, Александра II и нровелъ ихъ въ жизнь края, не смотря на серьѳз-
ння пренятствія на пути къ ихъ осуществленію. Освобождепіѳ помѣщичь-
нхъ крестьян!, f 1864 г.). судебный реформы съ ні,которыми неудачными 
пзмѣненіями и доііолненіямн, сообразно съ особенностями мѣстнаго насе-
ленія, новая адмішпстрація, фииансовыя иреобразованія,—все ото такъ пли 
иначе содѣйствовало развнтію культурных!, и экоііомнческихъ силъ на-
селеиія. Романтизма, пѳрваго періода, внушенный русскимъ администра-
торам!, увлеченіемъ пронзведеніями Марлипскаго, твореніямн Пушкина 

') Старецъ Шамиль изъ сиосго Калужскаго заточенія иисалъ кн Л. И. 
Барятинскому: „ІІзпТ.стіе о Сезиорядкахъ, происходивших!, (1803 г.) въ царств!, 
польскомъ, сильно огорчило меня; потому я постоянно молю Вссвьппняго о бла-
годвнствііі государя императора и дарованіп ему побѣды во всякое время и во 
всяком!, М І І С Т Ъ " . П. Лирсуковъ. Жизнь и Труды М. ГІ. Погодина Спб., 1900, книга 
XX; стр 5. 

и Лермонтова, безповоротпо прошелъ. IIa Кавказъ стали смотрѣть какъ 
на окраину, нзъ которой нужно извлечь пользу для обще-государствѳн-
ныхъ нуждъ. Мѣстіше интересы обрекли въ жертву соображепіямъ по-
лнтнческаго характера. Такой курсъ взяли кавказскіо главпоначальству-
юіціе со времени главноначалъствующаго гражданскою частью кн. Дон-
дукова-Корсакова и вплоть до кн. Голицына, при которомъ гопепіе на 
все ту земное достигло крайпяго иаиряженія. 

Новый періодь грузинской литературы почти совпадаете съ эпохой 
окончанія войны съ горцами и начинается съ1861г . , когда кн. II . Чавча-
вадзе еще въ „Цискари" ноднялъ знамя гуманности и оргаиизовалъ кру-
жокъ единомышленников!,, состояішшхъ изъ лучших!, представителей 
тогдашней молодежи, каковыми были: ІІетръ ІІакашидзе, Г . Казбекъ, 
IIB. ПолтарацкіГі, Мих. Кнпіанн, Ив. Беридзе, Дав. Книіапи, Г . Чико-
ваші, Ал. Саванели, Mux. Чиквандзѳ, ІІл. Цшіамдзгвришвилн и В. Ту-
лашвнлн. Виослѣдствін къ іншъ іірнмкнулъ В . Гогобѳрндзе, пршшмав-
шій дѣятелыюе участіе въ думской исторіи 1861 г. студентовъ петер-
бургскаго университета ') Они. устраивали собранія, на которыхъ чита-
лись рефераты, возбуждающія духъ стнхотворенія и отрывки нзъ „Раз-
сказа нищаго" II. Чавчавадзе. Этотъ кружокъ, воглавѣ съ II. Чавчавад-
зе, издавалъ въ 1863 г. жури. „Сакартвелосъ Моамбэ", въ которомъ при-
няли участіе, между ирочшиі, Дим. Кшііани, Гр. Орбеліанн, Г . Эри-
стовъ (драматурга) и др.; корректором!, былъ предъ тѣмъ кончившій 
курсъ II. Умнкашвнлн. Петербургская грузинская молодежь съ востор-
гомъ встрѣтила новый журналъ. Кир. Лорткшіашідзе, студ. III курса, и 
Г . Церетели, студ. I курса, прислали изъ Петербурга въ журналъ первый 
пробы своего пера. „Сакартвелосъ Моамбэ" выступило бордомъ протнвъ 
крѣпостнаго права, но сентиментально взглянуло на угнетенное положепіо 
крестьяиъ, H эту же чувствительность перенесло на родину. Это живое 
движеніѳ продолжалось лишь одипъ годъ. Вожди его, казавшіесн адіш-
ннстраціи опасными либералами, устроились на государственной службѣ: 
II . Чавчавадзе иГ.Чнковаіш по судебному вѣдомству, Пл. Цшіамидзгвриш-
внли, Мих. Кппіаіш и В. Тулашвнлн по межевой части, н журналъ 
прекратился. Программа и идеи новаго двнжѳнія внесли оживляющее 
начало въ грузинскую жизнь: въ области литературы оно утвердило тен-
деііціозііо-сеіітнмеііталыюе направлѳніе; въ области полнтііко-экоиомпче-
ской оно отстаивало взгляды буржуазныхъ экономистов!, фрапцузовъ Сэ 
Ii Бастіа, и подъ ихъ влішііемъ отчасти написаны статьи о хизапскомъ во-
просѣ „Жизнь H Законъ" князя II. Чавчавадзе; въ сферѣ развнтія общест-
вешіыхъ отиошеііій стояло на прішцішѣ натріотнческо-дворянскомъ; нзъ 
кредитныхъ учрежденій оно дало прѳдпочтеніе дворяискнмъ земелышмъ 
долгосрочнымъ банкамъ. 

Въ 1866 г. открывается новое прогрессивное течоиіе въ грузинской 
литературѣ н публицпстикѣ. Зарождается вторая фракція „даси". Она 

') О немъ см. .7/. Пантс.пъсоъ: „Изъ поспомшіаиіП студенческаго врименн". 



дѣйствовала въ 1869—1877 гг. и организовалась вокругъ газ. „Дроаба" и 
жури. Кребули. Представителями этого кружка были Н. ІІиколадзе, 
Г. Церетели, С. Месхи, К. Лорткипанидзе, II. Умнкашвили и особня-
комъ стоящііі ноэтъ Ак. Церетели. Фракція эта была прогрессшшо-де-
мократнчѳскаго направлеиія. Съ 1877 г. въ этой фракцін произошла 
диффѳрѳнціація. Основные тезисы ноной фракціи отличались отъ гума-
нитарной программы 60-хъ годовъ. Кружокъ Дроэбы и Кребули утвер-
днлъ въ бѳллетристшсѣ истинный реализмъ; въ области политико-эконо-
мической держался взглядовъ Милля, но прнзнавалъ вмѣшате.тьство 
правительства въ сферу экономическнхъ отношеній, въ борьбу рабо-
чих!, съ буржуазіей въ защиту первыхъ; въ процесс* общественна™ 
развнтія онъ отрицалъ изолированность и разобщенность дворяпства и 
низшаго класса, поставнвъ на нхъ мѣсто націю съ равноправными со-
словіями, организованную на демократической основ*; выступалъ противъ 
днорянскнхъ земелышхъ банковъ, замѣняя нхъ краткосрочными про-
мышленными банками въ деревняхъ и городахъ. 

Съ зарожденія въ 1877 г. газ. Нверія гуманиста кн. II. Чавчавадзе 
возобновилось направленіе Сакартвелосъ Моамбэ. Здѣсь впослѣдствін 
пріютились народники („тетіата мотрпіале") съ сентнментальнымъ возве-
личеніемъ патріархальныхъ крестьянъ въ дух* повѣстей „Разсказъ 
ннщаго" и „Вдова Отарова". Зародился и укрѣшілся нѣсколько книжный, 
высокопарный языкъ Псеріи среди ея сотрудниковъ, въ противополож-
ность простотѣ рѣчн ') Дроэба-Крсбули, противъ которой выражали ие-
годованіе тогдашпіѳ богн Парнаса (Гр. Орбепіанн и др.). Преемниками 
второй фракціи явились затѣмъ представители третьей фракціи, заявнв-
шіе о себѣ въ жури. Ква.іи (1893г.); оіш были послѣдователями экономи-
ческаго матеріализма; во глав* третьей фракціи шелъ Г. Церетели, а за 
нимъ беллетристъ Ншюшвили, а въ публицнстикѣ И. Жорданіа.Припципъ 
экономическаго развитія былъ выдвинуть еще Кребули въ 1873 г. 

Два момента рѣзко раздѣляютъ умственное движете Грузіи во вто-
рой половин* XIX в. Первый совпадает, съ дѣятелыюстыо писателей, 
выступивших!, въ 60-хъ гг., второй связапъ съ зарожденіемъ кружка 
соціалъ-демократовъ съ 1890 г. Задачи и сфера затрогиваемыхъ вонро-
совъ въ первую и во вторую эпоху представляются діаметралыю про-
тивоположными. 

Грузинская пресса второй половины XIX в. не разъ останавливала 
своо винмапіе на разработкѣ національпаго вопроса. Въ художественной 
литератур* задачи націопальнаго самосозпанія культивировались съ 
60-хъ годовъ поэмами и стнхотвореніямн Ильи Чавчавадзе, Ак. Церетели, 
Вахт, п Гр. Орбеліанн. Въ 70-хъ годахъ пропаганда идей народности и воз-
велнченія исторической старины нашла уже теоретическое обоснованіе. 
Онредѣлоніе базы націн и иаціональнаго самосозпанія впервые было да-
но тѣмъ же автором!,,—кн. И. Чавчавадзе, который въ поэтических!, 

') О смѣнѣ II обогащеніи литерат. языка ст. А. Хаханооа („Квали", 1894, ЭД 2). 

образахъ привыкъ воскрешать минувшую славу Грузін, пробуждая ипте-
ресъ къ геронмъ и борцамъ за религію, честь и свободу многострадальной 
родины. Во поводу присоедшіепія поел* русско-турецкой войны 1877-1878 
гг. къ Россіи батумской области, населенной грузинами—мусульманами, 
въ нздаваемомъ нмъ журнал* Иверія кн. Чавчавадзе помѣстнлъ статью, 
заключавшую въ себѣ, помимо выражепія чувства радости, вызываемой 
возвращеніемъ въ составь Грузін оторванной въ XVII ст. турками западной 
ея части, еще теоретическую формулировку, что такое нація и какими 
узами она сплачивается. Опредѣленіе націи кн. Чавчавадзе совпало съ 
формулой, предложенной Ренаномъ и продиктованной послѣднему фак-
томъ отторженія Эльзасъ-Лотарнпгіи. ІІо мнѣнію французскаго писателя 
и грузинскаго поэта (независимо отъ перваго). націей можетъ называться 
только тоть иародъ, который воодушевленъ однпмъ восномішаніемъ о 
прошломъ в желаніемъ жить совмѣстно въ настоящем!,. Релнгія играет, 
второстепенную роль въ склад* національнаго чувства: грузины—мусуль-
мане батумской области связаны съ Грузіей одной минувшей судьбой и 
проникнуты стремленіемъ соединить свое настоящее съ своими оторван-
ными христіанскимн соплеменниками. Вѣронспов*дапіе, какъ элемент» 
иаціоналыіаго чувства, вновь отвергалось въ концѣ 80-хъ годовъ, когда рѣчь 
зашла о грузнно-католнкахъ,не нризнаваемыхъ правительством!»за грузииъ. 
Исторически и теоретически грузинская пресса отстаивала состав ь грузин-
ской пацін, сплотившейся изъ трехъ конфессіональпыхъ группъ—право-
славныхъ, католпковъ и мусульманъ. 

Въ ннтересахъ сохрапеиія націопалыюсти грузинскаго народа, лн-
шеннаго политической независимости, публицисты всталп на защиту 
грузинской нсторіи, какъ объединяющей Грузію въ ея прошломъ, и гру-
зинскаго языка, какъ залога ея націоналыюй прочности въ грядуіцемъ. 
Поэты воспѣвали „сладкую" грузинскую рѣчь, филологи разработывали 
языкъ научно, журналисты обогащали его новыми формами и снабжали 
читателей духовной пищей. 

Вопросы о патріотизм*, націн, родномъ язык* стали злободневными 
темами всей грузинской прессы вплоть до появлеиін органовъ соціалъ-де-
мократнческаго направлепія. Грузннскіе марксисты, отстаивая интересы 
„пролетаріевъ всего міра", объявили войну патріотическому и націона-
листнческому двнженію въ публицистнкѣ. Они впали въ другую край-
пость, осуждая весь ходъ и всѣхъ писателей предшествующа™ періода 
съ натріотической окраской. Ненависть къ „старшему ноколѣнію" достиг-
ла такихъ размѣровъ, что игнорировалось значеніе родного языка, пре-
небрегалось и заметалось духовное достопніе минувншхъ вѣковъ, объявля-
лось эрой возішісновеніе новаго ліітературііо-экономнческаго течепія. Отри-
цательное отношеніе къ шісателямъ патріотнческаго паправленія вызвало 
оживленную полемику и побудило поборниковъ послѣдняго мобилизовать 
свои силы для отражеиія нападокъ и защиты своей программы. Борьба 
эта раздѣлпла грузинскую прессу на два враждебные лагеря. IIa сто-
рон* соціалъ-демократнческой была преимущественно молодежь, полу-



чившая образована за границей, иартію патріотнческую организовали 
литературные ветераны, поддержанные группой юныхъ писателей пре-
имущественно съ академнческішъ или семниарскнмъ образованіемъ. Еще 
въ 1901 г. въИввріи (АУѴ» 128, 129,130) ІІи. Вартагава попытался намѣ-
тить пути правнлыіаго экономическая н умственная развитія на почвѣ 
уяснеиія національнаго самосознанія. Грузпнскій народъ, но его мнѣнію, 
сохранялъ свой облшсъ, при всѣхъ тяжелыхъ историческнхъ невзгодахъ, 
благодаря „твердому и обоснованному національпому самосознанію^. 
IIa убыль это чувство пошло со времени присоедннепія Грузін къ Россіи 
и водворенія въ первой легкомысленной и праздной жизни. Въ 70-хъ гг. 
XIX ст. уже сказывается безотрадное положеніе грузинскаго общества 
подъ русскнмъ покровнтельствомъ. Поэты (И. Бараташвили) и лучшіе 
люди того времени объяты пессимистическим-!, духомъ и полною безна-
дежностью па счетъ „грядущей судьбы" Грузін. Пораженіе, понесенное 
кружкомъ Ііатріотовъ, возшшѣрнвшихся въ 1832 г. доставить родипѣ по-
литическую независимость, усилило гнетущее настроепіе. ІІоявленіе 
„Цискари" и зарожденіе театра послужили первыми стимулами къ про-
буждении, а въ 60-хъ гг. новое поколѣиіе, получившее воспптаіііе въ 
р'усскпхъ уішверситетахъ, выступило съ обширной программой обще-
ственной дѣятелыюстн. Помимо борьбы съ отжіівающнмъ крѣпостнымъ 
иравомъ и впослѣдствін съ его остатками, въ эту пору поднимается знамя 
шщіоналыіаго разпнтін и опоэтизировал in грузинской старины. И. Чавча-
вадзе и Ак. Церетели художественными пронзведеііінмн, H. Пнкладзе кри-
тическими статьями, С. Месхи и Г. Церетели публицистическими рабо-
тами, Як. Гогебашвилн учебниками кладутъ основу тому направленно, ко-
торое господствовало до'иачала 90-хъ г. X IX ст. Они піонеры паціоііаль-
паго самосознанія, при чемъ сыграли и роль западішковъ въ грузин-
скомъ обществ-!,. 

Кн. И. Г . Ч а в ч а в а д з е '). 

Съ именем-;, кп. II. Г . Чавчавадзе связана исторія развигія новѣй-
шей грузинской словесности съ 60-хъ годовъ XIX столѣтія. 

Князь Илья Грнгорьевичъ Чавчавадзе, современный ноэтъ, рома-
нист, H иублшиістъ, является одннмъ ІІЗЪ самыхъ кругаіыхъ, дарови-
тыхъ дѣятелей, какнхъ только можетъ назвать вся новая нсторія Гру-

') Біографнческія си Г.дЫіія о немъ отчасти извлекаем!, нзъ С.юваря кавкаэ-
скихь діыітелги. Кн. II. Г. Чавчавадзе род. въ 1837 г. 27 окт. Отецъ его Грнгорій 
Ппптовнчъ былъ извѣстенъ свонмъ живымъ остроуміемъ н юморомъ. Мать 
его тифлисская армянка Бебуришиилн. Полумиль онъ обрпзованіо въ тифлис-
ской гнмпазін и Петербургском!, университет . Любовь къ родной лнтературѣ 
воспринял*!, отъ тетки своей Эрнстовой. Въ 1803 году онъ нздаиалъ 
ікѵрналъ Грі/зинскШ ВІЪСПІНШІЬ, нмѣввіій большое вліяніе на современное обще-
ство и литерптѵру; въ 1804-1874 гг. состонлъ въ Душетѣ мнровымъ посредни-
ком!, и мпроиымъ судьею. На общпхъ собраиіяхъ тиф.шсскаго банка онъ яв-

ляется одннмъ нзъ гланныхъ ораторонъ. Четыре тома его сочпноній вышли 
въ 1892-93 гг . 

зін. Разносторонняя его литературная и общественная дѣятелыюсть 
окружаетъ его имя такнмъ ореоломъ почптанія, какнмъ давно не поль-
зовался ни одннъ изъ грузппъ. Сосредоточив!, В!, своихъ рукахъ 
почти всѣ главный нити грузинской общественной жизни, кн. Чавчавад-
зе давалъ въ теченіе40 лѣтътопъ и направлеиіѳ всѣмъ, такъ сказать,побоч-
ным!,, съ ними связанным!,, течепіямъ и проявленіямъ. Достаточно сказать, 
что три самыхъ видпыхъ пункта, вокругъ которыхъ группировалось нанбо-
лѣе сознательное проявленіе пнтересовъ грузинскаго общества, ігаѣли во 
главѣ кн. И. Г. Чавчавадзе: онъ долгое время состоялъ редактором!,-нз-
дателемъ ежедневной грузинской газеты Иверія, управляющим и тифлне-
скнмъ дворяпскимъ земельнымъ банкомъ н понынѣ остается предсѣдателемъ 

S общества распространенія грамотности среди грузинскаго паселенія. Въ 
1906 г. избрана, отъ дворянства членомъ Государственная Совѣта. Ода-
ренный отъ природы крѣпкимъ логііческпмъ умомъ и твердою во-
лей, отличаясь рѣдкнмъ тактомъ н тонкою проішцате.тьпостыо, 
кн. Чавчавадзе развнлъ въ себѣ богатые задатки пеусыпнымъ трудомъ 
и хорошнмъ юрндическішъ образованіемъ въ Петербургском!, универсн-
тетѣ, гдѣ онъ находился подъ вліяиіемъ Костомарова, Кавелипа, 
Спасовпча, ІІыннпа и Стасюлевпча. Время его пребыванія въ Петербур-
гЬ совпало съ эпохой пробуждепія благородных-!, силъ русскаго общо: 
ства наканунѣ великихъ реформъ Александра II. Онъ глубоко проникся 
гуманными идеями тогдашней журналистики, сдѣлался заклятымъ вра-
гомъ крѣіюстного ига н убѣждеішымъ сторошшкомъ аболнціоішстовъ, 
раздѣляя нхъ свѣтлыя надежды на лучезарное будущее. Первые поэмы, 
писанный въ этоті, періодъ его литературной дѣятельностп: Цризракъ н 
Како, H повѣсти: Развѣ онъ человѣкъ и Разсказъ ннщаго пмѣютъ въ ви-
ду облнченіе пороковъ, зарождавшихся подъ тлетворпымъ вліяніемъ крѣ-
постной зависимости. Пос.іѣ освобожденія крестьянъ, кн. Чавчавадзе 
предметом!, свонхъ поэтнческихъ пропзведепій сдѣлалъ болѣе общія 
темы, патріотпческія идеи: драматическая сцена Мать и сынъ н поэма 

I Царь Дмитрій восиѣваютъ страстную любовь къ отечеству и самопо-
( въ жертвовапіе для его спасенія. Съ поэмой ОтшельникЪ, появившейся въ 

1883 году, ОІІЪ вступи.ть въ третій иеріодъ своей литературной дѣятелыюсти 
область чистаго искусства и художественной правды. Дебютнровалъ оиъ въ 
Цискари, журналѣ, нздаваемомъ Ив. Кереселидзе, стнхотвореніемъ „Птич-
ка". Опо было написано иростымъ, непрптязателыіымъ языкомъ, ка-
кнмъ не писали до него. Предѣлыіыя даты его поэтическая творчества 
составляет, стпхотворѳніе Горамъ Кварельскимъ, написанное въ 1857 г., 
и Базалетское озеро, отмѣченное 1896 годомъ. За этотъ періодъ вре-

I менн лира кн. Чавчавадзе окончательно выяснилась н опредѣлилась: 
I онъ поэтъ идейный по преимуществу; его вдохновляют, лишь чувства 

и размышленія общественная характера; ОІІЪ настраивает, свою звуч-
ную лнру только Ііа граждаискіе мотивы. Соціалыіый тонъ проішкаетъ 

, І і е только стнхотворенія кн. Чавчавадзе, но н его разсказы, начиная 
\ съ Писемъ туриста (1861 г.) и кончая его этюдомъ Странный слу-



чай, появившимся въ январской книжке грузиискаго ежѳмѣсячнаго 
журнала Моамбэ за 1894 г. 

Намѣтивъ обіція черты въ деятельности кн. Чавчавадзе, перейдемъ 
къ нѣкоторымъ фактамъ, освѣщаюіцимъ сделанную нами его харак-
теристику. 

Когда Ив. Кереселидзе возобнови.™, нзданіе Цискари, кн. И. Чав-
чавадзе нрннялъ въ немъ участіе, выступивъ стпхотворѳніѳыъ „Читн". 
Съ этого времени пришлось ому бороться за гражданскія права 
иоваго литературнаго языка съ защитниками стиля и ороографін писа-
телей прѳдшѳствовавшаго поколѣнія. Онъ изгналъ излшннія буквы, въ 
защиту которыхъ всталъ кн. Г. Орбѳліани. Ему пришлось съ боль-
шой энѳргіѳй за одно съ М. Тумановымъ отстаивать права иоваго гру-
зиискаго языка въ жизни '). 

Покшіувъ „Цискарн", чтобы приступить къиздапію жури. „Сакарт-
велосъ Моамбе", Чавчавадзе оставилъ въ первомъ поэта Ак. Церете-
ли и публициста А. ІІурцеладзе. Съ этого времени можно сказать онъ 
сталь лидеромъ грузинской интеллигенцін: не было вопроса или общѳ-
ственнаго предпрінтія, котораго онъ не затрону.™ въ газетной или жур-
нальной работе. 

Онъ нримкнулл, къ партіи теркдалеули, т. е. исппвшихъ водицы Те-
реки, или русскнхъ либѳраловъ, и велъ упорную полемику съ против-
никами молодежи, получившей высшее образоваиіе въ Россіи. Соста-
вомъ статей въ своѳмъ журнале „Сакартв. Моамібѳ" онъ наиоминалъ 
лучшіе органы русской прессы. Въ немъ опъ помести.™ переводы и 
заметки изъ Бѣлинскаго, Добролюбова, Прудопа, Лермонтова, Гоголя, 
стнхотворенія республиканца по воззреніямъ А.Шенье; помЬстнлъ свои 
разсказы Каціа—Адаміани и др. (см. 3. Чичинадзе, II. Чавчавадзе какъ 
проноведішкъ единства грузннъ. Т. 1897). 

Кахетія—родина кн. Чавчавадзе—по справедливости считается од-
пнмъ изъ нрекрасныхъ уголковъ всего Кавказа. Природа здесь, въ 
противоположность Дарьяльскому ущелыо съ его страшными скалами 
и бездонными пропастями, въ небо уходящими горами и бешенымъ Те-
рекомъ, поражает, но суровою грандіозностыо, а чуднымъ сочетаніемъ 
широкой Алазанской долины съ „Холоднымъ Гомборомъ". Зеленый го-
ры, покрытый богатою растительностью, нежно ласкаютъ н нриветлнво 
зазывают, въ своп таннственныя лѣсистыя ущелья, а светлыя волны 
Алазанп н Іоры уносить мысли далеко, далеко, гдѣ горделиво возвы-
шаются Кавказскія горы, вечно покрытия снежною чалмой. Кругомъ 
разросшіесн вЬковечише дубы и столетнія ореховый деревья многое 
говорить изъ минувшей старины и вольной жизни грузиискаго парода, 
исполненной ностоннныхъ тревогъ и непрерывны.™ волненій. Въ тѣші 
нхъ чувствуется какая-то неизъяснимая иѣга и свобода, а свежее ды-

V) llepnne переводное его печатное'стихотнореше намъ нстрѣтилось въ Ци-
скарн .за 1895, 1 (изд. Кереселидзе) „Проповѣдникъ" изъ Гете, напне. 1858 г. 25 
авг. въ Снб. 

ханіе ветерка, нодъ отдаленный нлескъ водопада, заставляет, человека 
забыть все жнтейскія невзгоды и помыслы и погрузиться въ созерцаніе 
открывающейся предъ нимъ могучей, дивной картины... 

Восшітаиіѳ подъ сенью такой величественной природы развило въ 
князѣ Чавчавадзе ноэтпческій геиій художественнаго воспроизведенія 
виЬишихъ окружающих!, картинъ и испытываемых!, явленій. Чудная 
природа, прекрасная въ своемъ велнчіи, мощно овладевает, отзывчивою 
душой еще двадцатилетия™ поэта. Прощаясь съ Кварѳльскими гора-
ми, кн. Чавчавадзе вспомнпаетъ, какими родственными неразрывными 
узами онъ былъ связанъ съ ними съ раииихъ лѣтъ, „когда, будучи ре-
бенком™, съ трепетомъ и волненіемъ,—говорить онъ, обращаясь къ 
нимъ,—следнлъ за облаками, робеющими приблизиться къ упирающим-
ся въ лазурпыя небеса вашимъ высямъ, по которым™ вольно проносит-
ся лишь караванъ журавлей да дикій вой заунывной бури. Не разъ я 
мечталъ взлететь къ вамъ на легкихъ крыльяхъ ветра или подъ могу-
чим™ крылом™ орла, чтобы съ благоговеніемъ припасть къ вашей не-
преклонной главе". Оиъ гордится, что родился среди птихъ неумолкае-
мыхъ бурь и грозовыхъ тучъ, у подножья Кварѳльскихъ горъ, предъ 
которыми! онъ пролива.™, свои дЬтскія мучителышя слезы, тщетно 
вымаливая утешеиія и отрады въ своей горести у этихъ холодныхъ, 
нѣмыхъ свидетелей. Въ оппсаніи картинъ кавказской нрнроды—то мир-
ной H спокойной, то дикой и суровой—проявляетъ онъ такой могуще-
ственный таланта, съ которым™ можетъ сравниться лишь геній Пушки-
па и Лермонтова. Въ иоэмгЬ Отшсльникъ,—т безъ основанія сравни-
ваемой съ лучншмъ созданіемп, Лермонтова Мцыри,—энергично военро-' 
изведены мірачішя высоты горы Мкинварп: 

„Где не летаютъ и орлы, 
Где ігЬтъ атЬдовъ живущей твари, 
Где царство ветра, льдовт, и мглы, 
Где солнца лучъ не растопляетъ 
Дождя и снега, ставшихъ льдомъ, 
Где тишину лишь нарушает, 
Гремящій на просторе тумапъ..." 

Но тутъ же набрасывается въ ігЬжныхъ краскахъ картина светла-
го утра, чистаго, безоблачна™ неба, заката солнца. 

„Былъ чудпый вечеръ; предъ глазампі 
Заря горела среди горъ, 
II той зарей и небесами 
Невольно былъ плѣнеиъ мой взоръ. 
Какъ божества изображенье, 
Сіяло солнце въ этотъ часъ. 
То было чудное виденье,— 
Я иміъ невольно увлеклась". 



Такъ говорить молодая пастушка, проникшая въ бурную ночь въ 
пещеру отшельника, плѣненпаго en небесной красой. Достаточно было 
одного грѣховнаго помысла—„къ ей губамъ съ лобзапьемъ наклониться", 
какъ святой мужъ тернетъ ниспосланную благодать. „Въ той кельѣ, гдѣ 
отшелышкъ жнлъ, оставленъ съ юга былъ нросвѣтъ, откуда въ келью 
нроходнлъ и солнца лучъ, и лунный свѣтъ. II въ томъ луч* явилось 
чудо: вставалъ отшелышкъ—н покуда самъ на молитв* онъ стоялъ, 
т о т , лучъ молитвеиппкъ держалъ. Такъ шли годы". Угодншсъ Божій, 
не устоявшій продъ силою искушенія, обращаетъ взоры съ мольбой къ 
лику Богоматери н со слезами становится па молитву. „Увы! Святая 
благодать уже луча не укрѣпляла и кпига съ грохотомъ упала". I I самъ 
онъ иалъ пораженный солпечпымъ лучѳмъ. 

Непостоянство погоды въ горахъ Кавказа, быстрая смѣна явленій 
природы, которая „на мигь ирнласкаеть и вмнгъ въ адъ измѣннтъ рай", 
нарисованы авторомъ съ рѣдкою картинностью н художественною кнстыо, 
„Однажды вечеромъ, усталый, отшелышкъ мимоходомъ бросилъ 
взоръ туда, г д * зелепь покрывала ковромъ роскошпымъ склоны горъ. 
Тамъ заходящее свѣтнло еще не скрылось за горой, и, словно вѣеръ, 
распустило лучи блестящею дугой... Въ огнѣ лучей тѣхъ золотистыхъ, 
казалось, неба край горѣлъ; вдали рядъ облаковъ перистыхъ, пропзеп-
ныхъ тысячами стрѣлъ, въ поток* свѣта колыхался, сіяя радужной 
игрой... Отшелышкъ долго любовался картины этой красотой... Какъ 
вдругъ холодною струею пронесся вѣтѳръ между скалъ: съ Мкннвари, 
медленно сползая, спускалась туча грозовая... Она росла, она чернѣла; 
покрыла небо псе кругомъ - и съ днкнмъ гѵломъ загремѣла, какъ бы 
столкпувшнся съ врагомъ. Потрясъ весь скнтъ ударъ могучій. Земля п 
небо—с.топпо адъ, одѣлнсь тьмой; изъ грозной тучи посыпалъ съ шу-
момъ крупный градъ, и тутъ порывъ неудержішый, и шумный градъ, 
и молній блескъ, и заглушавшій грома трескъ, свпстъ урагана нестер-
пимый, - в с е , все, казалось, слилось въ одшіъ бушующій хаосъ—н Божій 
гпѣвъ собой являло и страшный судъ напоминало". 

Оппсанія картннъ природы служатт, для поэта лишь рамкой, въ 
которую онъ вставляет, извѣстную общественную идею, представляются 
фономъ, на которомъ рѣзкимп штрихами набрасывается прошлая пли 
настоящая судьба его вдохновляющей родины. Одно маленькое стихо-
творепіе кн. Чавчавадзе Весна, въ прекраспомъ перевод* г. Тхоржев-
скаго, достаточно иллюстрируетъ умѣпье поэта привлекать природу для 
болѣе яркаго выраженія задушевпыхъ его думъ и мечтаній: 

„Вновь природа расцвѣтаетъ, 
Ласточки ноютъ, 

II въ саду, на солнц*, розы 
Слезы счастья лыотъ. 

Расцвѣли и лѣсъ, и горы, 
Расцвѣли ноля; 

Что же ты не расцвѣтаешь, 
Родина моя?!" 

Любовь къ родин* нашла яркое выраженіе и въ стнхотв. Арагва. 

О, какъ мучительно н свято, 
Арагва, я люблю тебя! 
На берегахъ твоихъ когда-то, 
Завѣты древніе любя, 
Отвагой Грузія дышала 
И славу свѣтлую тѣхъ дней, 
Гордыню родины моей, 
Въ своихъ ты волнахъ отражала. 
Тебя люблю я, нѣжный сынъ, 
Какъ мать, вскормившую грузииъ. 
ІІо образъ свѣтлый тотъ покрыла 
Ты пѣпой бурной волнъ сѣдыхъ, 
II кровь побѣдная застыла 
На берегахъ твоихъ крутыхъ. 
Ты схоронила предковъ силу... 
Тебя люблю я, какъ могилу, 
Какъ драгоцѣнный мавзолей 
Усопшей родины моей. 
Гдѣ ты своп сливаешь воды 
Съ неугомонною Курой, 
Звучали тамъ въ былые годы 
В ъ защиту родины святой 
Раскаты пѣсни боевой. 
Но смолкли доблестные звуки, 
I I прежнихъ нѣтъ теперь грузииъ! 
Я предъ тобой стою одинъ, 
Скрестнвъ па грудь печально рукп. 
Чего же жду я, грусти полнъ?... 
Хочу разслушать въ плеск* волнъ 
Я шумъ былой веселой жизни 
II вздохи въ дремлющей отчизн*... 
Но волны, мирно колыхаясь, 
Молчать, храня вѣковъ завѣтъ, 
И только грудь моя, вздымаясь, 
Даетъ мучительный отвѣтъ. 

Поэтъ пе довольствуется видимою темой стнхотвореній, посвящен-
ныхъ Курѣ, Арагвѣ , Алазани,—онъ въ волнахъ нхъ чіггаетъ кровавыя 
страницы прошлой судьбы многострадальной Грузіи, въ ритмическпхъ 
нхъ прибояхъ онъ слышитъ неумолкаемые муки родной страны, на ихъ 

9 



берегахъ онъ видитъ остатки величія минувшей старины. Любуясь лов-
костью грузина-янычара, поэте присоединяете къ своему восторгу чув-
ства мрачной тоски и глубокаго недовольства: 

„Для кого, для чего здѣсь красуешься ты? 
Туркамъ радости нѣтъ отъ твоей красоты; 
Отъ родной же страны ты теперь вдалекѣ 
И не слышишь похвалъ на родпомъ языкѣ!... 

Ііатріотпческая тендепція является господствующимъ аккордомъ въ 
лирѣ кн. Чавчавадзе до 1883 г., когда появилась его поэма Отгиель-
никъ, открывшая новую фазу въ его литературной дѣятельпости. Пер-
вый его крупный произведенія Како, Разсказъ нищаго и др. заняты не 
столько восиѣваніемъ достоинствъ грузннскаго народа, сколько обличе-
піемъ нѳдостатковъ, порождавшихся крѣпостнымъ иравомъ, касаются 
существовавшаго тогда непормальнаго обіцествеіінаго строя, а пѳ слав-
ныхъ подвиговъ грузиискпхъ царей и воішовъ, выставленныхъ въ поэмѣ 
Царь Дмитрій-Самопоэіссрітоватсль и въ драматической сцѳнѣ Мать 
и сынъ. Кн. Чавчавадзе, акклнматшшровавшій па грузинской почвѣ идеи 
русской литературы 60-хъ годовъ, подобно нрѳдставителямъ послѣдней, 
началъ свою дѣятельность разоблаченіемъ общественныхъ недуговъ, 
смѣлою критикой сословішхъ отпошеній и рѣзкимъ отрицаніемъ уста-
новнвшагося порядка вещей. Двѣ его повѣстн Разсказъ нищаго и Развѣ 
онъ челооѣкъ,—появившінся въ журналѣ Грузинскій Вѣстникъ въ 
1863 году, имъ самнмъ основанномъ, вызвали взрывъ негодованія выс-
шаго грузннскаго дворянства, осмѣянпаго „дерзкимъ" ішсателемъ въ 
лицѣ князя Луарсаба Таткарандзѳ, главнаго героя повѣсти Еаціа-Ада-
міани (Развѣ онъ чсловѣкъ?). Въ Луарсабѣ кн. Чавчавадзе обрисовалъ 
тилъ помѣщнка, умственно крайне ограішчеішаго, отъ бездѣлья считаю-
іцаго мухъ на потолкѣ съ своею почтенною супругой Дареджаной послѣ 
сытнаго обѣда или мечтаюіцаго когда-нибудь взглянуть на древо позна-
пі.ч добра и зла „во дворцѣ русскаго царя". Пропитанный всѣми гру-
быми суевѣріямн, исполненный безграничнаго самолюбія и гордости со-
знанія о кияжескомъ родѣ, „восходяіцемъ ко времеиамъ Адама", Луар-
сабъ, съ исключительною заботой объ утробѣ, доживаете дни свои во 
враждѣ съ братомъ и съ своими крестьянами. На автора этой повѣсти 
посыпались упреки, что онъ разоблачаете недостатки своихъ же сооте-
чествешшковъ, обвиняли его въ ненависти къ грузппамъ, въ отсутствіи 
патріотизма... Кп. Чавчавадзе, какъ бы предвидя послѣдствія па-
правляемаго удара, оканчиваете повѣсть знаменательными словами: „Не 
думай, читатель, что этимъ разсказомъ я хотѣлъ тебя огорчить. Иѣтъ, 
я только хотѣлъ показать твои педостаткн, твои слабыя стороны, чтобъ 
ты ихъ исправилъ. Вѣдь, безъ зеркала никто пѳ узнаете, что на лицѣ 
не все въ должномъ впдѣ. Пусть эта повѣсть послужить зеркаломъ; 
всмотрись, быть можетъ, себя и признаешь. Правда, зеркало мое не-

много расколото и коѳ-гдѣ виднѣются пятна. Нечего дѣлать! Чѣмъ 
могъ, тѣмъ и постарался тебѣ услужить" '). 

Если бы нужно было указать въ русской литературѣ параллель 
упомшіутому произведенію кн. Чавчавадзе, то мы смѣло бы назвали 
повѣсть Гоголя Старосвѣтскіе помѣщики, которые, подобно расти-
тельному прозябанію Луарсаба и Дареджаиы, замкпулись въ сферѣ 
удовлѳтворепія лишь физіологнческихъ потребностей и ограничили кругъ 
своихъ интересовъ частоколомъ, окружающимъ пебольшой ихъ домикъ. 
Русскій и грузипскій писатели сходятся еще въ тоиѣ разсказа, юмори-
стическомъ взглядѣ па мирную и тихую жизнь помѣщиковъ преслову-
той эпохи крѣпостного права. 

Ограничимся двумя отрывками Кація-Адаліани, характеризующими 
жизнь и интересы дореформенных!, грузннскихъ помѣщнковъ. 

— Все хорошо, а что у насъ сегодня къ ужину?—чуть стемнѣло, 
спросилъ Луарсабъ у своей супруги. Слышишь, Дареджана, что мы се-
годня будемъ ѣсть. 

— Какъ что, генацвале (дорогой)?. Божьей милостью, у насъ всего 
вдоволь,—утѣшила мужа Дареджана. 

— Отъ обѣда осталась прелестная, холоденькая говядина, есть сви-
ные „суки" (филей), есть чудный... 

Дареджана хотѣла еще что-то добавить, но при словахъ „свиные 
суки" Луарсабъ положительно иришелъ въ восторгъ и прервалъ ее. 

— Ифъ, ифъ, ифъ! Шенмамземъ (клянусь), шічѳго лучшаго пѣтъ 
иа свѣтѣ!.. Свиные суки!., гмъ!.. А еще? у меня сегодня что-то аппе-
тите разыгрался. 

— Есть чудпый балыкъ, жирный такой... 
— Уфъ! И это хорошо. А еще? 
— Хлѣбъ да сыръ да душистый миръ. 
— II это не дурно. Такого ужина, какъ у пасъ, у самого царя ио 

будете. 
У помѣіцнка Таткаридзе постепенно разыгривался апиѳтитъ. Оиъ 

набилъ себѣ трубку и сталъ прохаживаться по компатѣ, восклицая вре-
мя отъ времени: „Свиные суки, шенмамземъ—прекрасная вещь!". 

Насталь конецъ и ужниу. Сытый Луарсабъ лѳп, па „тахту" и весь 
предался заботамъ о слѣдующемъ днѣ (оиъ былъ очѳпь заботливый хозяииъ). 

— Воте и ужшгь съ Божьею помощью отвалили. Теперь подума-
ѳмъ и о завтрашпѳмъ днѣ: и завтра нужно кушать. Такъ уже создалъ 
насъ Господь Богъ! 

— Завтра?.. Дареджана задумалась падъ трудішмъ вопросомъ. Зав-
тра?.. Постой! Дай подумать... Воте что... артала(бедро) съ чѳснокомъ! 

') Ср. съ эшіграфомъ у Гоголя въ ком. Ревизоръ: „На зеркало ноча пенять 
коли рожа крива" (народная пословица). Любимое Гоголѳмъ уподоблѳніе сатиры 
зеркалу, гдѣ видитъ себя общество, можно бы поставить въ параллель съ вы-
ражѳніемъ Мольера въ пьесѣ Ecole des femmes: „се sont miroires publics, où il ne faut 
jamais témoigner qu'on se voie". Ср. A. Всселовскііі Запади, вліяніѳ въ рус. литер. 



— Ухъ, ухъ! шѳнмамземъ, прекрасно придумала! Баракел а (молодчина) 
Дареджана! Молодчина ты у меня! Хорошая, жирная артала, приготовленная 
Тедо... H еще съ чеснокомъ!.. Да это, клянусь Создателемъ, полцарства 
стоить. А еще? Вѣдь этого мало. 

А хорошая чнхнртма (кислый супъ пзъ куршш)?—спросила Даред-
жаиъ съ лукавой, соблазнительной улыбкой. 

— Чнхнртма?.. А, чнхнртма? Нѣтъ, моя милая, ужъ лучше боз-
башъ (супъ изъ баранины),—отвѣтилъ Луарсабъ нослѣ нѣкотораго 
раздумья... Ва! бозбашъ съ кислой алучой! (сливой) вскрнчалъ Луарсабъ 
такнмъ тономъ, что, видимо, былъ сильно удивлепъ, какъ это его 
жена, такая умная женщина, не понимаетъ самыхъ простыхъ вещей. 

— Увѣряю тебя, Луарсабъ, что хорошая чнхнртма всегда лучше 
бозбаша. 

— Ва!. . Еще больше удивился Луарсабъ: по-твоему чнхнртма луч-
ше бозбаша съ кислой алучой!! Въ своемъ ли ты умѣ? Да я даже про-
стой бозбашъ не промѣпяю на чпхиртму, не то, что съ кислой алучой. 
Ты обмокни только кусокъ хлѣба въ жирный бозбашъ!.. Да одннъ такой 
кусокъ лучше цѣлаго котла твоей чихиртмы! II нослѣ этого ты будешь 
увѣрять, что чнхнртма лучше бозбаша? 

— Ты ужасно настойчивый человѣкъ. Разъ сказалъ что, никто не 
разубѣдптъ тебя, - отвѣтнла Дареджана, нѣсколько разобиженная. 

- - А то какъ же? Такнмъ и долженъ быть мужчина. A развѣ хо-
рошо сегодня говорить одно, а завтра другое?-возражалъ Луарсабъ, 
подбоченившись и иринявъ гордый вндъ нобѣднтеля. 

Сконфуженная Дареджанъ поспѣшнла перемѣннть разговоръ. 
— Такъ, ио-твоему, бозбашъ вкуснѣе чихиртмы? 
— Вкусиѣе. 
— Ну, значить, у тебя нѣтъ вкуса,-теперь уже совсѣмъ разоби-

женная сказала Дареджана. 
Луарсабъ всныхнулъ, но удержался, отвѣтнвъ все же съ нѣкоторой 

досадой. 
— Не у меня, а у тебя нѣтъ вкуса, такъ какъ ты чихиртму пред-

почитаешь бозбашу; для меня же бозбашъ вкуснѣе. 
— Что ты болтаешь?—окончательно обозлилась Дареджана. Какимъ 

образомъ бозбашъ можетъ быть вкуснѣе чихиртмы? Когда я вспоминаю 
чихиртму, у меня сейчасъ же текутъ слюнки, а при твоемъ бозбашѣ — 
нѣтъ. Слѣдовательно, чнхнртма вкуснѣе. Ну, что, и теперь будешь на-
стаивать на своемъ? 

Княгиня проговорила все это такнмъ тономъ, какъ-будто хотѣла 
сказать: „Глупъ ты, мой милый: у меня въ рукахъ такое сильное дока-
зательство, а ты еще упорствуешь въ своемъ мнѣпіи". 

Луарсабъ немного задумался. Онъ не могъ найтись сразу. Но за-
тѣмъ нашелся и съ достоннствомъ отпарнровалъ нападеніе: 

1) См. переводы А. Никитина и Гр. Вольскаго въ газ. „Нов. Оиозр.' за 
1896 г. 

— Такъ ты стоишь на своемъ? 
- Д а . 
— ІІу, хорошо же! Ты говоришь, что у тебя отъ посноминанія чи-

хиртмы текутъ слюнки, когда ты голодна, а у меня отъ бозбаша—далее 
тогда, когда я сытъ. Вотъ хоть и теперь: я вѣдь сегодня ѣлъ больше 
тебя, но когда я вспоминаю полную до краевъ тарелку бозбаша съ па-
крошешшмъ въ нее лавашемъ (лепешкой), да еще съ хорошимъ кускомъ 
баранины сверху... Даю голову на отсѣченіе, если ты что-нибудь смыс-
лишь въ этомъ. Бозбашъ—царь суповъ, точно такъ же, какъ осетръ— 
царь рыбъ. ІІо гдѣ тебѣ знать это? Ты—женщина!!! 

— ІІу послѣ этого, дорогой, тебѣ ни въ чемъ уже нельзя вѣрить. 
Ты даже и этого не знаешь: лососину называют» царемъ рыбъ, а вовсе 
не осетра .. Вотъ ты всегда такъ врешь, замѣтила торжествующпмъ 
тономъ Дареджана, очень обрадованная тѣмъ, что такъ легко могла ули-
чить во лжн мужа. 

Луарсабъ сконфузился, но не видалъ себя и рѣшнлъ до конца под-
держивать свое достоинство и доказывать, что именно осетръ считается 
царемъ рыбъ. 

— ІІу, теперь ты опять заупрямишься. Говорятъ тебѣ-осетръ! 
— ІІѢтъ,—лососина. 
— Ээ... Осетръ, клянусь тебѣ своей собственной головой! H те-

перь не вѣришь? 
— Лососина, говорятъ, тебѣ—лососина! 
— A чѣмъ ты докажешь, что лососина? 
— А ты чѣмъ докажешь, что осетръ? 
Луарсабъ поп.ілся въ свои же сѣтп. Ему очень хотѣлось приду-

мать, что-либо въ свое оправданіѳ; онъ уже собирался сказать, что такъ-
де написано въ „Карабадшш" (народный лѣчебнпкъ), но во-время удер-
жался, вспомнивъ, что Дареджана, какъ больше его, Луарсаба, начи-
танная женщина, чуть ли пе на память знаетъ всю эту книгу. 

Дареджана была умная женщина. Замѣтивъ, что Луарсабъ сильно 
затрудняется отвѣтнть. она прямо и съ самоувѣренностыо приступила 
къ атакѣ. 

— ІІу, скажи, откуда ты знаешь! Говори же, ну! А колн пе зна-
ешь ничего, то и не спорь. ІІу, сознавайся теперь: чнхнртма не лучше? 

Дареджанъ разеудила, что если Луарсабъ сознается, что онъ не 
правъ, то именно теперь н никогда больше; поэтому она опять перешла 
къ чихиртмѣ и поставила вопросъ ребромъ. 

Луарсабъ пригорюнился. Онъ стоялъ, понуря голову, какъ ребе-
нокъ, пойманный на мѣстѣ преступленія при кражѣ сахару. Луарсабъ 
чувствовалъ, что онъ побѣжденъ, но сдаться ему не хотѣлось. Въ дру-
гое время онъ, пожалуй, уступилъ бы женѣ, но разъ дѣло приняло 
видъ серьезнаго спора, уступить казалось певозможнымъ и крайне 
оскорбителыіымъ для чести Луарсаба Таткаридзѳ. Правда, былъ одпнъ 
моментъ, когда онъ, считая себя окончательно побѣждеішымъ, хотѣлъ 



было сдаться и торжественно признать преимущество чихиртмы надъ 
бозбашѳмъ, по въ это время воображенію его представилась полная чаш-
ка бозбаша съ накрошешшмъ лавашеыъ и солиднымъ кускомъ бара-
нины... отъ бозбаша исходи.™ такой чудный паръ. . . -и это пробудило 
энергію въ Луарсабѣ; онъ забылъ стыдъ, пораженіе, и уста его про-
изнесли слѣдующія знаменатѳлыіыя слова: 

— Ile зпаю, если даже и правда, что лососина считается царемъ 
рыбъ, то все же бозбашъ лучше чихиртмы. 

— Чихиртма,- говорить тебѣ. 
— Бозбашъ,—я говорю. 
— Э, да что и говорить. Вотъ какъ и давеча: не правъ, а не хо-

чешь сознаться,-сказала Дарѳджана тономъ сильнаго упрека. 
— Ты сама ие права! 
— Скажите, пожалуйста! ІІѳ ты сказалъ—осѳтръ. 
— Я ие говорилъ. Это ты сказала осѳтръ, - совралъ Луарсабъ, 

приписывая жѳнѣ свои слова. Я сказалъ-лососииа. 
— Что такое? Боже мой, что оиъ сочишіетъ теперь!—вскричала 

окончательно выведенная изъ себя Дареджапа. 
— Кричи, сколько влѣзѳтъ,—замѣтилъ ей Луарсабъ, понизивъ го-

лосъ, и направился къ двѳрямъ. Въ дверяхъ онъ обернулся и повторилъ: 
' — Я сказа.™ - лососина. И съ этими словами онъ вышелъ изъ 

комнаты. 
— Л кто врѳтъ,—Дареджана не помнила себя отъ злости, до глу-

бины души возмущенная нахальной ложью Луарсаба,-да проклянетъ то-
го святой Георгій Побѣдоносецъ и Некресинская Божья Матерь!.. 

Луарсабъ уже былъ на дворѣ и не слышалъ послѣдішхъ словъ 
своей жены. Л можегь быть, и слыша.™, но не обрати.™ на нихъ вип-
МаИІЯ. , * ^ Я. а 

Такъ кончился знаменитый споръ о чихиртмѣ и бозбашѣ 
Обратимся къ другому мѣсту изъ Каціа-сідаміани. 
— Гдѣ же ты, голубушка, была, что такъ устала?—спросилъ Лу-

арсабъ Таткаридзе свою жену. 
— Какъ это гдѣ, голубчикь? Вѣдь, у насъ свое хозяйство, свой 

домъ и дворъ; надо за всѣмъ приглядѣть и присмотрѣть, мой милый,— 
отвѣчала княгиня. — Такъ, моя Дареджанушка, такъ, дорогая: въ этом™ и прпзвашѳ 
женщины. 

— А то какъ же?—продолжала возмнившая о себѣ отъ мужнипыхъ 
похвалъ жепа: съ прислугой надо ухо держать востро, иначе она будетъ 
только ѣсть и ничего не дѣлать. 

— Иногда надо дать имъ нагоняй, хоть бы и такъ себѣ, безо вся-
кой причины. Если иной разъ и выбранишь ихъ порядкомъ, и это не-
дурно. Я, напримѣръ, раскричусь порой на нихъ, распеку, разнесу, а 
спрашивается, пзъ-за чего? Изъ-за того, чтобы вселить страхъ и благо-
говѣйный трепетъ,—иначе не дай, Боже!.. 

— Что вѣрно, то вѣрно, ne дай, Боже. 
— Вѣдь они мужичье: какъ заартачится, точно упрямый оселъ, 

потомъ дуй ты его хоть кизпловою хворостиною, ужъ не сдвинешь съ 
мѣста, если только не вышколилъ его заранѣе. 

— Что вѣрпо, то вѣрно! А какъ же! надо вышколить, заранѣе,— 
вторилъ Луарсабъ, снова поражаясь безднѣ премудрости своей жены: 
совершенно вѣрно, заартачится, точно упрямый оселъ. 

— Ну, развѣ не правда все, что я говорю! 
— Почему не правда? Правда. Отъ жошципы твоихъ лѣтъ и самыя 

сновидѣнія примутъ за дѣйствптельность, сболтпулъ некстати Луарсабъ. 
Онъ и самъ не могъ понять, при чемгь тутъ были сновидѣнія. 

Оба замолкли. Луарсабъ устреми.™ взоры въ потолокъ. Тамъ куч-
кой сидѣли мухи. Дареджана принялась вязать шѳрстяпыѳ поски. Не-
много погодя, Луарсабъ воскликнулъ: 

— Дареджана, пу-ка, отгадай, если ты умшица, сколько вонъ 
тамъ, на доскѣ, сидитъ мухъ? 

— На какой доскѣ? 
— А вотъ, что въ потолкѣ. 
Представьте себѣ, нашъ потѣшникг Луарсабъ, пока оіш безмол-

ствовалн, оказывается, сосчиталъ мухъ. Откуда же было Дареджанѣ 
знать про это? 

— Сколько?—переспросила она: погоди, дай-ка сосчитать. 
— Этакъ вѣдь и я отгадаю, а ты отгадай, не считая; вотъ тогда и 

будешь молодчина. 
— Отгадать, не считая? Ну, ладпо. Будетъ 30. 
— А вотъ и не отгадала. 
— Такъ сколько же? 
— Сколько? Сказать? ІІѢтъ, не скажу. 
— ІІу, полно! говори, если знаешь. 
— Я думаю ихъ тамъ сорокъ—торжествовалъ Луарсабъ. Сдавайся, 

я отгадалъ. 
— Да, отгадалъ... какъ разъ!.. Сосчиталъ, вѣрно; этакъ вѣдь и я 

отгадаю. 
— Право, не считалъ, клянусь тебѣ прахомъ мюего родителя. 
— Такъ почему же ты знаешь, что сорокъ. 
— Почему? А потому, что у меня есть разумъ. 
— А я безъ разума, что ли? 
— И ты съ разумомъ, что и говорить, ногдѣжѳ женскому разуму 

сравняться съ мужскимъ! Я сразу сообрази.™, что на доскѣ сорокъ 
мухъ. 

— А если не будетъ сорока? 
— Бери съ меня, какой хочешь штрафъ! 
— Ну-ка, сосчитаѳмъ. 



Супруги принялись считать мухъ. Оказалось, что ихъ было гораздо 
больше сорока. 

— Отгадалъ?!—произнесла съ злорадствомъ Дареджана. Какъ же, 
отгадалъ! Онъ, видите ли, чѳловѣкъ съ разумомъ, а потому и отга-
далъ!.. 

Луарсабъ сконфузился, имъ овладѣло легкое смущеніе. 
— Улѳтѣли,—произнесъ оиъ въ свое оиравданіе. Навѣрное уле-

тѣлн, а то ихъ было сорокъ. 
— Вотъ тебѣнразъ! Тогда, вѣдь, должно было бъ остаться меньше? 

А ихъ тамъ теперь и безъ того болѣе сорока. 
Луарсабъ съежился. „Что это я за околесину понесъ такую",—ду-

малъ онъ про себя. 
Чувствуя окончательный провалъ и, желая какъ-нибудь скрыть 

свое пораженіе, онъ оскалить зубы, что княгинѣ почему-то угодно было 
называть улыбкой, и произнесъ: 

— Эхъ, будь онѣ прокляты, этого-то я н но сообразилъ!.. А я 
вѣдь четыре раза сосчпталъ. 

— То-то, а меня увѣрялъ, что не считалъ! 
— Помилуй, не Соломонъ же я Премудрый, въ самомъ дѣлѣ, что-

бы отгадать не считая. Считалъ, какъ не считалъ! Ахъ, окаянныя, 
ошибся въ счѳтѣ, а не то, я бы выигралъ пари, моя милашка. 

Сконфуженный Луарсабъ благородно отступите и сладко млѣ.те 
передъ своей на этотъ разъ побѣдопосной супругой. 

— A вѣдь увѣрялъ, что не считалъ, проказникъ ты этакій!—уко-
ризненно улыбнулась ему княгиня. 

Ну, полно, дорогая! Я же сознался,—чего тебѣ еще?" 
Къ числу произведеній отрицательнаго паправлѳиія, въ которыхъ кн. 

Чавчавадзе обрисовываете растительную жизнь, произволъ помѣщиковъ и 
наспліе ихъ надъ крѣпостнымн, принадлежать Ра-ісказъ нищаго и поэма 
/Казньразбойника (Комо). ІІослѣдняя поэма-прекрасная нллюстрація отно-
шеній помѣіщіковъкъихъ крестьннамъ. Закроразсказываетъосебѣ,что онъ, 
будучи 12 л., былъ взятъ баршюмъ въ пастухи. Въ нолѣ вдали отъродителей, 
Закро выросъ среди своихъ собратьевъ, также лншенныхъ домашняго кро-
ва H материнской ласки. НА склонѣ дней своихъ прѳстарѣлый ого отѳцъ 
обратился къ помѣщику съ смиренною просьбой возвратить ему Закро, 
еднпствешіаго сына, такъ какъ болѣзнь подкосила его силы и хозяйство 
приходить въ упадокъ. Суровый баринъ, „безъ искры человѣческихъ 
чувствъ и съкамешшмъ сердцемъ", встрѣчаѳтъ старца съ „господскою" 
браныо и приходить въ такой гнѣвъ, что безжалостно избиваете отца 
Закро, а когда старпкъ, оскорбленный въ своемъ человѣческомъ досто-
инствѣ, осмѣлнвается отвѣтить ударомъ же номѣщнку, то послѣдпій 
созываете всю дворню и приказываете высѣчь старца. Бѣдный сынъ 
былъ нѣмымъ свндѣтелемъ этой жестокой сцены. Какой-то таинствен-
ный виутреішій голосъ неумолкаемо ему подсказывалъ: „убей, убей 

его!"—и только тогда, когда отца его свалили, „глаза у него помути-
лись, сердце воспылало адскимъ пламенемъ и въ мпгъ раздался ружей-
ный выстрѣ.те, нробнвшій грудь дѳспота-помѣщпка". Закро бѣжитъ въ 
дремучіе лѣса къ прославленному разбойнику Како—жертвѣ гнусныхъ 
условій крѣностннчества, и съ нимъ отнынѣ онъ будете дѣлить на сво-
бодѣ и горе, и радости. „Я здѣсь богатъ,—говорите ему Іѵако,—я цар-
ствую въ этой рощѣ безраздѣльно. Не нмѣть опредѣленнаго пріюта, 
вѣчно чувствовать страхъ и голодъ, рыскать, подобно дикому звѣрю, по 
дремучимъ лѣсамъ, спать чутко, какъ занцъ, и быть съ оружіемъ въ 
рукахъ и днемъ, и иочыо, правда, такая изнурительная жизнь тяжела 
для человѣка, но тамъ все кажется легко, гдѣ мы сами себѣ господа". 
Вѣрныѳ его товарищи—булатный мѳчь, добрый конь и могучее плечо— 
облекаютъ его царственною властью, карающею лукавыхъ н воздаю-
щею добромъ за братскую дружбу и любовь. Идея поэмы ясна: неспра-
ведливость лишаете общество честнаго труженика и полезнаго члена. 
Легко усмотрѣть въ этомъ пронзведенін влішііе трагѳдіи Разбойники 
Шиллера. Трогательное содержаніе этой поэмы сопровождается чудными 
картинами природы, одна изъ которыхъ—оннсаніе ночи въ Алазанской 
долішѣ—составляете нѳрлъ ноэтнческаго творчества кн. Чавчавадзе. 

Разсказъ нищаго, веденный въ духѣ Записокъ охотника Турге-
нева, изображаете другую сторону произвола временъ крѣпостного 
права—нѳумѣреішое сластолюбіе помѣіциковъ, безнаказанное насиліе 
ихъ надъ жепскнмъ цѣломудріѳмъ, грубое вторженіе въ семейную жизнь 
иодвластішхъ крестьянъ. ІІевѣста героя этой повѣстн, Габро, поругана 
истаскавшимся въ подобныхъ постыдныхъ похождепіяхъ помѣщикомъ 
Датико, на самаго нреданнаго ему слугу, Габро, взведена позорная кле-
вета въ преступномъ замыслѣ протнвъ барина, н несчастный, ни въ чемъ 
неповинный женихъ красавицы Тамро продажнымъ участковымъ началь-
ішкомъ приговореііъ къ ссылкѣ въ Сибирь. На Крестовомъ перевалѣ 
по военно-грузинской дорогѣ закованному въ капдалахъ Габро, при со-
дѣйствіп неизвѣстныхъ друзей, удается бѣжать и вернуться на родину. 
За безчестье Тамро оиъ кровыо мстите своему барину и переселяется 
въ другой конецъ Грузіи, гдѣ его въ жалкихъ рубнщахъ, подъ иавѣ-
сомъ развалившейся хаты, застаете авторъ повѣсти во время охоты и 
заноснтъ на страницы своей памятной книжки одипъ изъ краспорѣчи-
выхъ эпнзодовъ исторіи ненормалышхъ сословныхъ отношеиій, развив-
шихся на рабовладѣльческихъ началахъ. 

Открывается повѣсть нрекраснымъ вступленіемъ і) „Я, какъ гово-
рится, страстный любитель охоты, воилощеше ея. Удивительно люблю 
сидѣть въ глухомъ, неііроходнмомъ лѣсу и съ затаешшмъ сердцемъ ожи-
дать появленія выслѣжешіаго звѣря. Какое-то безотчетно пріятноѳ чув-
ство возбуждаете это препровождеиіо времеіш.Еслн хотите, и то правда, 

') Существуете оно въ русскомъ перевод* г. Васо. А. Натроева и Ив. 
Зурабишвили. 



что что охота грѣхъ : всякое одушевленное живое существо—творѳніѳ 
Божіе, каждое изъ нихъ имѣетъ равный права на жизнь въ этой пе-
объятной вселенной. 

По чтожъ дѣлать? Не даромъ-жѳ говорить намъ св. писаніе, что 
пѳрвыя капли человѣчѳской крови пролиты па землѣ сампмъ-же человѣ-
комъ. Всякій чѳловѣкъ жестокъ по природѣ, я также человѣкъ. Не разъ 
видывалъ я напугапнаго гончими оленя, видывалъ и увлекался всякій 
разъ его красотою, его величавой и гордой осанкой. Откинувъ на-
задъ вѣтвистыѳ свои рога, мчится этотъ гордецъ и красавецъ лѣсовъ и 
полей, позади съ лаемъ гонится за нимъ дрессированная собака. Б ѣ -
жптъ несчастный отъ собаки и наталкивается па человѣка, который, въ 
этомъ случаѣ , куда какъ безжалостнѣѳ, нѳнадежнѣѳ и вѣроломпѣѳ со-
баки! Еще издали слышится чуткому охотнику бѣгъ оленя, и этотъ стукъ, 
волнуя кровожадную его душу, горячить и дѣлаетъ его нѳтерпѣливымъ 
и безпокойнымъ. Вотъ приблизился олень на растояніѳ ружейпаго вы-
стрѣла, изъ кустовъ и листьевъ видна его печальная, грустная голова. 
Начинает» подоспѣвать и собака. Сдѣлавъ ловкій скачекъ, олень какъ 
стрѣла, перелетает» чѳрезъ кусты. Думаетъ, что свѳрпетъ въ любимый 
падежный лѣсъ и пзбѣпіетъ опасности. Но нѣтъ, свисну. Тогда вы 
увидите, какъ печально остановится онъ, какъ чудно, величественно 
приподнимет» голову, какъ смущенно и отчаянно начнѳтъ вращать и 
таращить глаза, двигать ушами, вдыхать широко раздвинутыми ноздрями 
воздухъ! В ъ эту минуту онъ такъ краспвъ, такъ вѳличествѳпенъ, такъ 
пѣжеііъ и вмѣстѣ съ нѣжностью такъ гордъ, что, подумаешь, всѣми 
прелестями одарилъ его Господь! Гордо выставивъ на показъ щедро 
полученный отъ Творца дары, олень какъ-бы хочетъ плѣнить ими сво-
его врага, желаѳгь возбудить въ немъ сожалѣніѳ къ себѣ . Но напрасно, 
человѣкъ не такъ мягкосердеченъ, пе такъ сердоболенъ, чтобы обма-
нуться этимъ. Почуявъ запахъ человѣка, олепь рѣшается бѣжать, но 
вотъ послѣдовалъ выстрѣлъ, и онъ, до сихъ поръ живой, вольный, вели-
чавый, гордый, палъ бездыханно на тѣхъ травахъ, въ объятьяхъ кото-
рыхъ первый разъ раскрылъ свои глаза, чтобы прпвѣтствовать міръ 
Божій, и послѣдній разъ раскрылъ, чтобы навѣки проститься съ нимъ. 
Эти травы были его колыбелью, опѣ-же стали его могилой. Надо вн-
дѣть, какъ кротко, 'какъ безропотно умираетъ этотъ гордый звѣрь, 
вольный сынъ лѣсовъ! Но въ полныхъ слезъ пѳчальпыхъ его глазахъ 
всегда я вычитывалъ слѣдующее: „Мой убійца! Божій міръ вѳликъ и 
просторѳнъ... зачѣмъ ты позавидовалъ, что я, незлобливый и кроткій, 
въ этомъ Божьемъ необъятномъ мірѣ также занималъ пядь земли?"... 
Эти слова печалили сердце мое, пока земля осушила пролитую кровь. 
Оии-жѳ заставили вспомнить, что и мы сами разумный существа, мы 
вѣнцы, такъ сказать, творѳнія, созданія по образу и подобію Божію, 
часто ие уступаемъ другъ другу той-же пяди земли. Это восноминаніе, 
что каждый клочекъ земли обагренъ кровью собрата, всегда успокоивало 
какъ-то меня и заставляло въ оправданіе говорить: „И то ужъ хорошо 

мое безсловѳспое твореніе, что умираешь тамъ, гдѣ родился. Мы, люди, 
часто и этого счастья лишены" '). 

Кп. Чавчавадзе съ грустью озирался кругомъ, видя дружную фа-
лангу бѳзпечныхъ Луарсабовъ и безстыдныхъ Давидовъ, прожнвающихъ 
свое сущѳствованіѳ безъ искры того божественна™ огня, который только 
и дѣлаетъ человѣческую жизнь достойною этого названія. Писатель 
испытывалъ горестное одиночество среди этой чувственной толпы, 
погруженной исключительно въ мимолетный заботы „суетнаго совѣта" . 
Нѳзыблѳмымъ памятником!» мрачныхъ думъ, грызуіцихъ сердце поэта, 
служить стихотворепіе, посвященное Родинѣ. 

Съ тѣхъ поръ, какъ нолюбилъ Грузію родную, 
Я потерялъ навѣкъ и соиъ свой, и покой; 
Дыханье притаивъ, слѣжу за ней, ревную, 
И пульсъ ея ищу трепещущей рукой. 

* 

• * 
Проходятъ ночи, дни; въ умѣ рой мыслей бродить, 
И сердце, о мой край, терзается, любя! 
Но я не сѣтую: я радъ, что жизнь проходить 
В ъ любви моей къ тобѣ, въ тревогѣ за тебя! 

* * 
И лишь одно меня, о родина святая, 
И мучить и томить, что здѣсь въ родномъ краю, 
Среди столькихъ людей я одипокъ, страдая, 
И не съ кѣмъ раздѣлить любовь къ тебѣ мою! 

(перев. И. Тхоржевскаго). 

Поэта огорчаетъ только отсутствіѳ людей, которымъ опъ могъ бы 
повѣдать свои задушевный мысли, съ которыми могъ бы подѣлиться 
накииѣвшими у него жгучими чувствами. Родина представляется ему 
погруженной въ глубокій соиъ, а проблесковъ ея пробужденія онъ 
тщетно т ц е т ъ въ „мерцаніи лазуревыхъ небесъ": 

„Серебро лупы пѣжно стелется 
I Ia поля, сады милой родины. 
Полоса снѣговъ отдалепныхъ горъ 
В ъ синѳвѣ небесъ чуть бѣлѣѳтся. 
Звуки замерли, тишина кругомъ, 
Спить и родина непробуднымъ сномъ... 

') Критическій обаоръ Н. Скандѳлн повѣсти „Разсказъ нищаго" заклю-
чает» въ себѣ слѣдующую ея оцѣнку: Повѣсть носить слѣды вліянія Григоровича, 
Потѣхнна, Писемскаго, недостатокъ которыхъ тотъ, что изображали вмѣсто 
настоящаго мужика, „образованна™ человѣка въ одеждѣ крестьянина, который 
не свою печаль и мысль передаволъ. а повторялъ заученный фразы изъ 
Шиллера и Байрона... Разсказъ И. Чавчавадзе... также не соотвѣтствуетъ непри-
крашенной дѣйствительности". По мнѣнію Г. Церетели, тоже тѳнденціозность 
отличаетъ повѣсть „Каціа-Адаміани" и „Письма туриста". Типы Дареджаны и 
Луарсаба напрасно ему представляются каррикатурными. 



4 Лишь порою сонъ нарушается, 
То отчизны стонъ вырывается. 
Я безмолвствую... Тѣші далышхъ горъ 
Нѣжатъ ласкою твой, отчизна, сонъ! 
Боже, сонъ разсѣй, дай намъ свѣтъ дневной; 
Пробуди скорѣй ты нашъ край родной" '). 

Поэту приходилось обращаться къ образамъ изъ прошлой жизни 
Грузін, чтобы теплымъ воспоминаніемъ о ннхъ возбудить вялый духъ и 
вызвать благородное соревнованіе. Ile только общественная среда стала 
ниже идеала, лѳлѣемаго нисатолемъ, но и отдѣлышѳ ея члены не яв-
ляются носителями прежней доблести и добродѣтелн. Грузинка-мать, 
воспитывавшая странѣ храбрыхъ сыновъ, способна стала только грустить 
и горевать.' Ноэтъ призываетъ ее забыть кровавый сраженія п подвиги 
отцовъ H служить новой восходящей звѣздѣ: „твое назначеніѳ создать 
счастье въ гридущемъ для народа, ты сына воспитай намъ сильнаго 
душой, Христову зановѣдь уча его хранить, стоять за братство, равен-
ство, свободу родины H блнжняго любить; пусть сынъ твой борется съ 
судьбой H сердце бьется въ немъ за благо и народа". 

„II вѣрь: то сѣмя, что посѣяно тобою, 
Взойдетъ сторицей и дастъ достойный плодъ. 
Внемли же, мать, внемли, грузинка, ты моленыо: 
Чтобъ славу прежнюю сумѣлъ твой сынъ вернуть, 
Пусть истина ему къ добру и къ иросвѣщеныо 
Какъ свѣтопъ, озаряетъ путь", 

Поэтъ вѣрнтъ въ пастуиленіе момента, когда „унылая родина" 
воскренетъ духомъ. 

Что, скажи мнѣ, нріунылъ, край ты мой родной?! 
Въ шістояіцемъ счастья нѣтъ, но оно ирпдетъ, 
Старыхъ нѣтъ уже сыновъ, но за то чредой 
Иоколѣнье юное нмъ во слѣдъ ростетъ, 

II вернетъ оно тебѣ счастье прошлыхъ дней 
Ile грустп-же, край родной, свѣтъ моихъ очей! 

Поколѣнъ юное съ честною душой, 
Для тебя готовое жизнь свою отдать. 
II ему довѣрья ты—твердою рукой 
Къ славѣ оовсдетъ оно дорогую мать... 

Въ нхъ сердцахъ жнвутъ къ тебѣ вѣра и любовь, 
Встанут» грудью всѣ за мать—родну свою, 
II въ годину бѣдъ, когда станет» литься кровь. 
Врагъ познаетъ па себѣ силу нхъ въ бою. 

II увидишь ты япить счатье прошлыхъ дней 
Удыбннсь-же, край родной, свѣтъ моихъ очей. 

(Нерв. Л. Кипіани.) 

Кн. Чавчавадзе еще въ 1863 г. затронулъ вопросъ какъ о иазна-
ченіп жѳпщинъ, такъ о положѳнін рабочаго, безпріютнаго класса. Стн-
хотвореніе его Муша нмѣетъ цѣлыо бросить въ пасъ искру любви со-
страдапія къ безродному, несчастному скитальцу, бѣжавшему отъ плетей 
господина, измучившемуся на чужбинѣ, вдали отъ мирнаго своего очага, 
безъ утѣхн и покоя. „Согбенный, дрожащій подъ пошей громад-
ной, идешь ты на гору, бѣднякъ безотрадный, и потомъ покрытый, 
оборвашшый, грязный, ты чести не кинешь за міра соблазны. Со сдер-
жаннымъ вздохомъ, какъ будто довольный, какъ будто участпикъ ты 
жизни привольной, ступаешь ты тихо нредъ шумной толпой. Л сжа-
лнтся-ль, брать мой, надъ тобой?... Такъ горемъ богатый, ты бѣдно 
живешь, H жизныо пріятной не станешь хвалиться въ сыромъ подзе-
мельн, гдѣ смерти ты ждешь безъ брата, безъ сына, безъ дочки люби-
мой: опи не оилачутъ предъ смертью постылой тебя, несчастлнвецъ, 
ты нхъ не найдешь!... Ты умѳръ забытый; поспѣшно кладут, тебя 
на носилки, потомъ п въ могилу... Прощай жо несчастный! Добрелъ ты 
на силу туда, гдѣ всѣ мы братья, гдѣ всѣхъ насъ поймутъ". Въ этомъ 
стнхотворепін слышатся отголоски той лпры, на которой бряцали п рус-
скіе поэты ІІекрасовъ, Никнтинъ, Плещеевъ, какъ въ юморѣ его слы-
шатся отголоскп гоголевскаго творчества, а въ свѣтломъ ореолѣ героевъ 
воздѣйствіе Тургенева. Идеалъ его—общественная дѣятелыюсть, стрем-
леніе отмѣтить жнзнепное поприще славными дѣламп ибо „смерть не-
преложна, смерть властна",—говорить онъ въ стих. Свѣча. 

Иебеснымъ даромъ пе зови 
Ту жизнь, вь которой сокровенно 
Ile вѣетъ Божій духъ любви. 
Все—прахъ, земное-все, что брепно! 
Сіпньѳ въ сумракахъ жизни льетъ 
Лишь духъ, дѣлами говоряіцій,— 
И вѣчна эта жизнь, какъ Тотъ, 
Кто далъ намъ духъ животворящій. 
Блаженъ, кто дни земные могъ 
Отмѣтить славными дѣлами: 
Tom» здѣсь уже, въ ішли тревогъ 
Тотъ на зѳмлѣ пршшкъ устами 
Къ струямъ безсмертія, какъ Богъ! (Стнхотвореніѳ Стансы). 

Кн. Чавчавадзе въ отвѣтъ тѣмъ поборнпкамъ родной старины, ко-
торые съ бѣшенпою желчью встрѣтили его отрицательное отношѳпіѳ къ 
разложившимся основамъ сословпыхъ градацій, могъ бы сказать слова-
ми великаго руеекаго писателя, что онъ „ознралъ жизнь сквозь видимый 
міру смѣхъ и незримыя, невѣдомыя міру слезы". Отрицательное и 
положительное могутъ служить одинаково одной и той же цѣли, 
являться вѣрнымъ орудіемъ къ нравственному н прекрасному. Кн. 



Чавчавадзе и въ рашшхъ произвѳдѳпіяхь, носящихъ печать обличитѳль-
паго характера, и въ позднѣйшихъ своихъ поэмахъ неизмѣпно вдохно-
влялся одною высокою мыслью служенія родинѣ и ея интѳрѳсамъ. 

Перо мое! Не льстимъ мы людямъ: 
Похвалъ не просимъ мы съ тобой... 
Мы отступать на мигъ не будемъ 
Передъ знакомою борьбой!... 

* 
* * 

На свѣтѣ—истина святая 
Намъ больше жизни дорога.!. 
ІІѳ задрожимъ мы, низвергая 
Ожесточенная врага!... 

* * * 

ІІасъ не поймутъ съ тобой—я знаю!— 
Но до сырой могильной тьмы 
Огпѳмъ любви къ родному краю 
Сильны и живы будемъ мы... 

* * 
* 

II пусть я слышу укоризну 
На слово горькое мое,— 
Что я, какъ врагъ, хулю отчизну, 
Что не навнжу я ее!... 

* # * 

Томлюсь я мукою вседневной 
II гнѣвъ кшштъ въ моей крови,— 
ІІо сколько въ пѣспѣ этой гнѣвной 
Неисчерпаемой любви!?... 

Поэтъ вѣрптъ въ мощную силу слова, „смиренная пера", при-
званная творить любовью больше добра, чѣмъ проливающее кровь 
копье. 

У мощная копья суровое призванье: 
Пить кровь!... Въ сравненьп съ шімъ иголочка мила. 
Но ей дано свершать не малыя дѣла: 

Давать нагому одѣяньѳ! 

Насилья грубая чуждается Добро: 
Того не совершить мечъ грозный, закаленный,— 
Что сдѣлаетъ въ рукѣ, любовью вдохновленный,— 

Смиренное перо!... 

Опъ выступплъ на литературное поприще съ опредѣлѳпною про-
граммой общественной дѣятелыюстн; на поэтпческомъ знамени онъ на-
чѳрталъ еще въ 1860 г. тѣ идеи, которымъ съ гѳройскимъ самоотвер-
жѳніемъ служить до СІІХЪ иоръ: 

„Я нѣсни звучныя ІІОЮ 
Не изъ пустой забавы, 
Какъ птичка пѣсенку свою 
Поетъ въ тѣші дубравы. 

Мѳня-жь избрашшкомъ свонмъ 
Самъ Богъ иослалъ па землю; 
II я веду бесѣду съ ІІимъ, 
Его глаголу внемлю. 

И восниталъ меня народъ, 
Чтобъ, иолопъ вдохновепья, 
Я могъ вести его впередъ, 
ІІо волѣ Ировидѣпья. 

И въ глубинѣ души моей 
Горитъ огонь завѣтпый 
Затѣмъ, чтобъ горести людей 
Нашли въ ней звукъ отвѣтный. 

Чтобы я былъ народу брать 
И въ счастьи, и въ печали,— 
Его тоска и скорбь утратъ 
Мнѣ сердце сожигалн. 

Пусть искра съ неба въ грудь мою 
Сойдетъ и пламя вспыхнетъ,— 
Народу пѣспю я спою, 
II плачъ его утихнѳтъ". 

Такъ поігамалъ свою задачу „молодой писатель", такъ продолжалъ 
онъ то изливать „лишь накнпѣвшія слезы на родімую землю", то обо-
дрять падающихъ духомъ могучими образами прошлыхъ поколѣній, 
псполненныхъ отваги и любви къ безжалостно пошіраѳмой врагами-
родной Грузіи. Онъ никогда не доходитъ до отчаянія какъ Н. Ба-
раташвили: рисуя даже удручающія картины минувшей старины, опъ 
далѳкъ отъ пессимизма, и старается внушить читателю надежду на свѣт-
лоѳ будущее, пробудить бодрыя чувства образами духовиыхъ вождей, 
силышхъ созпаніѳмъ долга и благоговѣньѳмъ предъ отчизпой. Даже 
„подъ чуждымъ пѳбомъ" опъ живѳтъ мыслью о родипѣ. 

И небо, и земля таинственно молчали... 
Свѣтила яркія въ лазури бѳзпредѣльной, 
Не вѣдая заботь, привѣтливо сверкали,— 



Л я изнемогалъ въ когтяхъ своей печали 
II въ сердца глубшіѣ былъ ядъ тоски смертельной. * 

* * 

То замирало вдругъ бѳзсилыюе дыханье, 
То наполняла грудь клокочущая лава— 
Ii разрывалося въ пей сердце отъ страданія, 
II жилы, мозгъ въ огнѣ!... Мутилося сознанье... 
II слезы капали, какъ горькая отрава... 

• 
* * 

Подъ чуждымъ небомъ я лежалъ надъ темной бездной, 
Нещадно брошенный на жертву злой печали... 
Л надо мною... тамъ... нривѣтлнво сверкали 
Свѣтила яркія въ лазури многозвѣздиой... 
II небо, и земля таинственно молчали... 

(Стих. Печаль, иерев. В. Величко). 

Въ неболыномъ діалогѣ Мать и сынъ кн. Чавчавадзе представнлъ 
потрясающую драматическую сцену, вѣчпо мучительную борьбу между 
нравствешшмъ долгомъ и эгоистическнмъ чувствомъ любви, лишенную 
всякой точки споры для примирительной сдѣлки или успоконтельиаго 
компромисса двухъ столь рѣзко протнвоположныхъ теченій сердца и 
разсудка. Родина наводнена непріятельскимъ полчшцемъ, она нзнываетъ 
подъ тяжелымъ игомъ шювѣрцевт.-арабовъ. Гнетъ рабства вызываетъ 
волиеніе, переходящее въ открытое возстаиіе нротнвъ мусульмаиъ во имя 
креста и свободы страны. Лозунгъ „Смерть врагамъ или гибель странѣ" 
требуетъ даже едннствеішаго сына у больной матери, лежащей па 
смертномъ одрѣ: долгъ натріота зоветъ на иоле браии всѣхъ, способішхъ 
носить орѵжіе. 

Бѣдная страдалица чувствуетъ и созшіетъ это высокое служепіе 
порабощенной родннѣ. Страшная дилемма—пожертвовать ли сыномъ для 
родины, или родиной изъ любви къ сыну—неизбѣжпо зарождается въ 
больной душѣ несчастной матери. Какъ истая героиня, до наступле-
ІІІЯ горькаго момента прощанія съ сыномъ съ твердою убѣжденностію 
склоняется къ той мысли, что позорно оставаться у мирного очага въ 
то время, когда собратья „точно на ираздннкъ" спѣшатъ проливать кровь 
свою въ борьбѣ заотчпзпу. Больной матери приходится только скорбѣть, 
что судьба послала лишь едишіствепаго сына, который долженъ стать 
па ряду съ другими нодъ неиріятельскіе мечи въ роковой рѣзпѣ. Свя-
тая идея освобождепія страны от» ниовѣрпаго ига дает» ей „крѣпость 
скалы", заставляет» забыть фнзнческіе недуги, заглушить пламя мате-
ринской любви во имя нравственна™ долга, подобно Аріи въ драмѣ 
Внльбраита Мессалина. „Удѣлъ больныхъ страданье,—говорит» мать въ 
сцепѣ кн. Чавчавадзе,—по, счастливой межь больныхъ, Господь по-
сла.™» лишь счастье къ закату дней моихъ. Отчизна вновь проснулась, 
восторгомъ грудь полна, забыты всѣ страданья, воскресла вновь душа, 

Отъ края до края моей отчизны широкой волной несется народъ, еди-
ным!» желапьемъ, единою мыслью проникнут!» онъ весь и могучъ. 
Его желанье—родины свобода, она—потребность мощнаго народа. ІМое 
богатство—сынъ единый, мое блаженство—рай земной, моя въ немъ 
жизнь, мое дыханье, моя отрада, мой покой. Его пошлю въ отважный 
бой: земля родная, бери его—онъ твой!" Обращаясь къ сыну, она про-
должает» свою рѣчь въ томъ же возвышенном!» тонѣ, свойствепномъ 
лишь великой душѣ: „Въ твоей смерти для меня источникъ и горя, и 
блаженства: какъ мать,—и буду сокрушаться безутѣшнымъ горемт», какъ 
грузинка—я буду радоваться и гордиться ею". Раздаются боевыя пѣспп, 
отдаленное радостное эхо доносится до смертна™ одра умирающей ста-
рушки. Общее возбуждепіѳ страстей вливает» въ ея ослабѣвшіе нервы 
потокъ новыхъ чувств!», окрыляет» ее свѣтлою надеждой на появленіѳ 
утѣшнтелыюй зари для измученпаго народа, вызывает!» въ ней непре-
оборимое желаніе подойти къ окну и издали полюбоваться спасителями 
страны. При вндѣ нхъ готовящихся къ жестокому бою, въ душѣ мате-
ри пробуждается опасеиіе за жизнь дорогого сына, въ ея головѣ ри-
суется кровавая сѣча. усѣннпое трупами поле брани, изнывающій 
безномощно въ ранахъ ея опора старости, съ пронзенною грудью, не 
чувствующей горячнхъ слезъ оплакивающей матери. Она все же муже-
ственно крѣпнтся до той минуты, когда сынъ падаетъ на колѣнн и 
просит» у нея благословенія на подвнгъ, который требуется патріотн-
ческнмъ долгомъ. Чувство любви къ сыну, подавляемое отвлеченною 
идеей служенія родпнѣ, пѳредъ разлукой выступает» тѣмъ силыіѣе, 
чѣмъ глубже она старалась отодвинуть его въ таинственные уголкн мате-
рннскаго сердца, нсполнеішаго святѣйшаго и чнстѣйшаго эгоизма. Въ 
ея душѣ водворяется ужасная буря, передъ тѣмъ твердо высказанная 
готовность пожертвовать сыномъ для родины начинает» сильно коле-
баться, она заливается горькнмъ плачемъ, прнжнмаетъ сына къ сердцу 
своими дряблыми руками, впивается жадно въ его опущенные глаза, 
пытается разжалобить его материнскою любовью и робко подготовляет, 
сына къ мысли остаться съ ней: „Ты любишь мать свою, старуху-
мать?" Сынъ не понимает» затаенна™ смысла вопроса и съ удпвле-
ніемъ отвѣчаетъ: „Ну, что-жъ, если н люблю?"—„Останься съ нею!"— 
судорожно произносить она.—„А родина?"—запрашивает» въ свою оче-
редь молодой воітъ.—„Да, родина! Тогда и небо содрогнется, когда бы 
отчизну намъ забыть!..." Она дѣлается рабой передъ сознаніемъ необ-
ходимости жертвы для отчизны. Она побѣждена идеей, покорена неиз-
бежностью судьбы. „О, родина,—восклицает, сынъ,—кто можетъ усто-
ять протнвъ божественной силы любви къ тебѣ! Даже дряхлому ты 
даешь крѣпость скалы... Едва лучъ твой озарить сердце, всѣ другія 
чувства въ немъ смиряются, точно слабый лучъ звѣзды въ обнлыюмъ 
свѣтѣ солнца, точно капля дождя въ пучгаіѣ необозрнмаго океана!" 

Этотъ небольшой діалогъ кн. Чавчавадзе является нервымт» и впол-
нѣ удачиымъ его опытомъ психологпческаго анализа въ драматической 
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формѣ. Въ каждом* словѣ, каждой фразѣ вскрывается глубокое, непод-
дѣлі.ноо чувство, умѣиье поэта завязать смѣлый трапіческій конфликте 
и постепенно подготовляете естественный исходъ драмы безъ тѣіш ндѳа-
лизаціи или deus ex machina. Онъ согрѣлъ свое пронзведеніе такою ис-
кренностью и теплотой, что похищаете вниманіе читатели, увлекаете 
его воображеніе, потрясаете его нервы. Но снлѣ драматизма Мать и 
сыт, значительно выше поэмы кн. Чавчавадзе Дмитрій-Самопоэіссртво-
ватель, въ которой обрнсованъ ндеалъ царя, жертвуюіцаго своею жи-
знью для отвлеченіи бѣдствій, угрожавншхъ народу со сто))оны Персін 
въ ХІП столѣтіи. Въ персоиажахъ исторической страны онъ ищете си-
лы духа, а не физической мощи, его вдохновляете идеи гуманности, 
а не гепій разрушѳпія. Рѣзкому осужденію поэтому оиъ подвергаете, 
дѣятелей конца XVIII и начала XIX в., прожигающих* жизнь в* интри-
гах*, доведших* народ* до гибели, и осмѣнваетъ ихъ въ нзвѣстном* сати-
рическом* пронзведенін Что мы думали, каку, дѣіістоовали? (1870 г.) 

ІІовыя тѳчонія грузинской общественной жизни н лнтературнаго 
двнженія въ продолженіе 30 лѣтъ открывались н формулировались зрѣ-
лыми H даровитыми щюизведѳиіямн кн. Чавчавадзе. Начавъ свою дѣ-
ятѳлыюсть въ концѣ 50-хъ годов* смѣлымъ отрііцаніемъ пороков* и не-
совершенств* своего народа, онъ перешелъ къ патріотнческому направ-
ленію п затѣмъ отдается критическому изученію вновь завязавшихся со-
словныхъ отношеній, къ отысканію средствъ къ сблнженію парода съ 
аристократіей, к* установлений modus vivendi. Общею струей, прони-
кающею творчество кн. Чавчавадзе въ тѳчепіе всей его литературной 
дѣятельпости, является соціалыіо-нравственноѳ движѳніѳ н броженіе тѣхъ 
гумаиныхъ демократических!, идей, главными выразителями которыхъ 
мы назвали бы Виктора Гюго и Жоржъ-Зандъ. Являясь нѣвцомъ роди-
ны H защитникомъ угнѳтеішыхъ, онъ съ презрѣніѳмъ относился къ на-
снлію, ненавидѣлъ оружіе гнета, бичевалъ кровожадпые инстинкты. 

Въ стих. Мать онъ отстаиваете мысль, что назначеніе наше исчерпы-
вается насажденіемъ любви, свободы и братства. Еще энергичнѣе возстаете, 
протнвъ житейской неправды въ психологпческомъ этюдѣ У висѣлкцы 1)-

„Было лѣто въ полномъ разгарѣ. Поля и холмы выцвѣ.ш отъ жары и за-
сухи... У Лочинскаго оврага стояли вереницей арбы, нагруженныя вшіомъ, 
a уставшій скоте былъ вынущенъ нзъ-иодъ ярма на отдыхъ. Отъ засу-
хи такъ уменьшилась вода въ оврагѣ, что почти еле замѣтно изливалась 
среди камней и песку. Несчастные аробщпки, уставъ отъ жары, лежали 
на снинѣ подъ тѣнью аробъ, вытянувши ноги. 

Солнце закатилось. Теплый, удушливый, неподвижный воздухъ нри-
шолъ въ движеніе. II это безмолвпое мѣсто словно заговорило. При-
вскочили аробщпки, протирая глаза, умылись водою и пригнали къ ар-
бам* для запряжки скоте,, который по спаденіп жары, вышел* было въ 
ноле и начала, пощипывать высохшую от* жары траву. 

1) Перевод* А. Ахназарова въ газ. „Кавказ*" аа 1893 г. Оригинал* ни 
датирован*. 

По окончанін процедуры запряжки скота, когда иередній аробщнкъ 
размахнулся кнутом*, чтобы стегнуть своих* волов* и тронуться въ 
путь-дорогу, вдруг* нзъ ложбины на дорогѣ показались два молодых* 
человѣка. На обоих* были куртки нзъ солдатскаго сукпа. Огромная 
черкесская шапка, нахлобученная на одном* нзъ нихъ столь сильно, 
что доходила до глаз*, ясно изобличала въ немъ не своего хозяина. Па 
другом* была напилена солдатская фуражка стараго образца безъ 
козырька. 

Молодому человѣку въ черкесской шапкѣ можно было дать не болѣе 
шеснадцатп-семнадцати лѣтъ, а другому—четырнадцать или пятнадцать. 

— Мы, братья, нзъ княжеской фамнліи, говорил* старшій брате 
Бежанъ. Отец* нам* нзъ города прислал* десять рублей, чтобы нанять 
нонозку и на каникулы ѣхать къ нему. Мы,—ах* черте-бы подрал* лн-
хаго человѣка!—договорились съ однимъ русским*, который за восемь 
цѣлковыхъ согласился везти нас* въ город*. Поѣхалн, но на дорогѣ, 
въ духанѣ, наш* возница напился, сбросил* нас* съ повозки, самъ воз-
вратился обратно домой, взяв* съ собою наши вещи. Два дня ничего 
не ѣлн. Плохую шутку сыграл* с* нами этот* негодяй. Ио знаю, что 
мы будем* дѣлать среди чужих*. 

— Боже ты мой! Откликнулся один* аробщнкъ. Откуда вы взяли, 
будто находитесь среди чужих*!... Не въ Турціи-же вы!... Наш* край 
хрнстіанскій, Грузія. II ѣсть даднмъ, и вііиомъ шшонмъ, п даже всласть 
повеселитесь у насъ. Горе лнходѣю, который обндѣлъ васъ, а вамъ-то 
что! 'Гакъ довезем* до города, что даже вѣтерокъ не задѣнетъ васъ. 

У младшаго лицо прояснилось и словно озарилось пріятнымъ чув-
ством*. Въ общемъ-же его лицо изобразило нріятпое изумленіе, какъ 
будто-бы онъ въ первый раз* встречает* сердоболыіаго человѣка и 
этим* крайне удивлен*. 

— Вот* до чего довелось дожить, Петре,—начал* вновь пожилой 
аробщнкъ. Въ нашем* благословенном* краю съ голоду и лезгішъ не 
помнралъ, а вы перепугались, считая себя среди чужихъ? Кушайте, дѣ-
точки! Теперь обойдитесь этим* сухнмъ хлѣбомъ и не сочтите насъ не 
гостенрінмнымн, а вечером* даднмъ такіѳ бараньи шашлыки, что и самъ 
султан* облизнулсн-бы. 

Петре усадил* обоих* на свою арбу. Вожаку каравана было ска-
зано тронуться. Іѵараванъ тронулся, н по сухой дорогѣ поднялась пыль. 

Въ тот*-же вѳчеръ, въ пору крестьянскаго ужина, аробщпки у 
въѣзда въ город* отпрягли арбы, такъ какъ уже наступала ночь и еслн-
оы въѣхалн въ город*, принуждены былн-бы уплатить за стоянку ско-
та. Аробщнкн стащили съ аробъ по одному полѣну дровъ, прнвезепііыхъ 
издалека, и развели костер*. Петре изготовил* шашлык* для своих* 
юных* гостей и, чѣмъ только моте, начал* угощать их*. Поужинали. 
Усталые аробщпки прилегли и уснули. Скоте разбрелся по нолю 
на корм*. Ночные ногонщнки стояли тамъ-же и присматривали. Пет-
ре, разослан* молодым* людям* бурку, сказал*: 



В ы к н я ж е с к а я рода н ne сумѣетѳ уснуть па голой землѣ, но 
нашему. 

Молодые прилегли на его буркѣ , самъ-же оиъ растянулся недалеко 
отъ нихъ и усиулъ мѳртвецкнмъ сномъ. 

Наступи.«, голубоватый разсвѣтъ. Крестьяне привстали. Нашъ 
Петре уже не нашѳлъ своихъ гостей на мѣстахъ. Оглянулся во всѣ сто-
роны, но ннгдѣ нхъ не прнмѣтнлъ. 

— Чертъ возьми,—вскрнчалъ старый Петре, когда убѣдплся, что ЮІІ-
новъ но было. Вотъ такъ обманули старика! Скрылись! Должно быть 
стащили что-нибудь! 

Схватился Петре за карманы,—оба были срѣзапы. Добрый стари-
чекъ досадливо усмѣхнулся. 

Прошло четыре года. Было начало лѣта. Петре, сильно постарѣв-
шій, шелъ въ городъ для покупки жерновъ. Но какъ онъ шелъ? Съ 
тѣмъ-же важнымъ вндомъ, по обыкновеиію, только съ тою разницею, 
что причина его важности была совсѣмъ особенная. Послѣ того, какъ 
съ НІІМЪ случился казусъ, разсказаипый выше, опъ оставнлъ со-
всѣмъ ремесло аробщпка. Видно, ужъ не гожусь, говори.«, опъ 
в ъ своемъ сердцѣ. Теперь его арбой заправлялъ старшій сынъ. 
А онъ самъ, перекинувъ ногп, важно возсѣдалъ н а огромномъ, пол-
номъ вина, бурдюкѣ , точно султапъ на тронѣ. Дорожный пѣтухъ ') 
находился на арбѣ его сына, которому было предоставлено первенство 
въ караванѣ . Петре страшно радовала эта честь, оказанная его сыну, 
который такнмъ образомъ выдѣлялся нзъ среды своихъ сверстников),, 
онъ гордился Іімъ. Петре радовался и думалъ: когда возвращусь домой, 
обрадую свою старуху великою честыо, которой удостоился нашъ сынъ. 

Петре въ городѣ застрялъ на нѣсколько дней. Каравану какое-то 
дѣло иомѣшало двинуться въ обратный путь. Вт, коіщѣ концовъ было 
рѣшено двинуться въ нзвѣстный день, передъ закатомъ солнца. 

Полдень уже приближался, a рѣшено было выступить въ тотъ ве-
черь. Петре думалъ: „кстати, дѣла у меня пѣтъ никакого, пойду, 
пройдуся но авлабарской площади, міръ веліпсъ, узнаю что нибудь 
повое". 

Петре прнсталъ къ одной группѣ нонавѣдаться, о чемъ шумнтъ толпа. 
Здѣсь онъ узналъ, что какъ только раздастся пушечный выстрѣлъ, долж-
ны новѣсить одного убійцу, задержанная при совершѳнін преступле-
нія. Петре въ жизни своей но приходилось видѣть такого зрѣішцн. Страш-
но захотѣлось ему посмотрѣть, какъ будутъ вѣшать чедовѣка. 

. ') Когда кара nam, нзъ арбъ отправляется куда-нибудь въ дальнюю дорогу, 
на одной нзъ прбт, усаживают, пѣтуха, чтобы о т , свонмъ пѣніемъ давалъ знать 
каравану о наступившем*!, утрѣ. ГІѢтухъ—часы для аробщнковъ во время путе-
шсствія. Въ болыішнств'1, случает, пѣтухъ находится у того на арбѣ, кто счи-
тается вожпкомт, каравана. Среди крестьянъ считается большнмъ почетом!, за-
нимать м'Ьсто вожака, т. е. находиться со своею арбою во глапѣ каравана, такъ 
какъ только хорошему, знающему дорогу, надежному погонщику половъ усту-
пается зта честь. IТры.пѣчаніе автора. 

— Много г о р ь к а я и непріятнаго доводилось мнѣ видѣть на своемъ 
в ѣ к у , подумалъ онъ про себя, носмотрнмъ и это. 

Подумалъ опъ и послѣдовалъ за народомъ, направлявшимся къ Ма-
хацкой горѣ . На этой горѣ была огромная масса народа. На верхушкѣ 
горы, въ сторонѣ, стояла внсѣлица, окруженная войсками. Передъ ВІІ-
сѣлицей была оставлена огромная площадь, куда народъ не допускался. 
Петре оглянулся и удивился, увидѣвъ такое множество и мужчпнъ и 
жешцшгь. 

— ІІоложнмъ мужчпнъ собрало желаніе увпдѣть это зрѣлшце, а 
женщнны-то на какой чертъ притащились въ такомъ количеств!,! 

Думалъ нашъ Петре, сильно удивленный этимъ обстоятельством/, 
и, наконецъ, остановился на томъ, что враки—будто должны по-
вѣснть кого-то: должно быть продѣлки какого-нибудь акробата. 

— I I это, пожалуй, но дурно, подумалъ Петре про себя: даже прі-
ятнѣе смотрѣть на него, а то что за зрѣлнще, скажите Бога ради, ио-
вѣшѳпішй человѣкъ? Нельзя такъ - такн вздернуть его н повѣ-
снть. Какъ-бы то ни было, человѣкъ онъ, образъ Божій. А, такъ вотъ 
что собрало этихъ жѳнщинъ сюда. Баба вообще большая охотница до 
акробатнческпхъ зрѣлшцъ... Иѣтъ, все это прекрасно, но что выпгралъ 
этотъ армянннъ, обманувши меня? Должно быть думалъ, что разъ онъ, 
дескать крѳстьяшшъ, такъ легко его оболванить н одурачить. 

Много чего еще промелькнуло въ умѣ нашего праздношатающаяся 
Петре, который вполнѣ былъ увѣренъ, что здѣсь обманъ какой-то, а 
иначе женщннамъ было-бы не мѣсто, да н нпкто-бы не допусти.«, нхъ . 

Наконецъ кто-то закричалъ: „ведутъ! ведутъ!" . Обернулся Петре 
н увндѣлъ, что солдаты вели какого-то завернутая въ шинель человѣка. 

— Иу, голова, поучалъ Петре самого себя: смотри не оболвани-
вайся, не соблазняйся чортомъ, не принимай за чистую монету!.. . Это 
все обманъ, фокусы.. . Не давай себя одурачить, а то будутъ смѣятьсн 
иадъ тобою: вотъ деревенщина, какъ легко сдался на удочку обмана. 

По все-жѳ пододвинулся ближе, чтобы лучше разсмотрѣть. Столько 
потолкался и поработала, локтями, что очутился впереди толпы. Солда-
ты около него провели человѣка, завернутая въ шинель. 

— ІІшь, ты, окаянные,—подумалъ про себя Петре. I Ia самомъ дѣ-
лѣ , такъ H кажутся настоящими солдатами! Какъ сумѣлн разодѣть 
ихъ! II даже ружьями управляют,! . . Чего только не выдумают, эти го-
родище молодчики. Ишь ты, далее н лицомъ-то похожи на русскнхъ! . . . 

Размышляя такимъ образомъ, Петре какъ-то нечаянно останови.«, 
взоръ на человѣкѣ , одѣтомъ въ солдатскую шинель. Этотъ нѳзиакомецъ 
былъ молодой человѣкъ, лѣтъ двадцати или двадцати одного года. Усы 
и борода только недавно обозначились. Лицо было желтое, какъ шаф-
ранъ. У Петре что-то мелькнуло въ головѣ. 

— Что-жъ это, его, кажись, я гдѣ-то видѣлъ, знакомое лицо. Гос-
поди, дай вспомнить: гдѣ-бы это я могъ вндѣть его,—снраншвалъ онъ 
себя, но отвѣта найти не могъ. 



— Ой, горе, горе несчастной матери твоей!.. Причитали женщины. 
Л вѣдь молодой-то онъ какой!!... 

Петре это соболѣзнованіе немного удивило. 
— Пе лучше-ли было тебѣ, горемычному, не впутываться въ ис-

тории, доведшую до такого дня,—говорила одна женщина въ чадр*. Го-
ре, горо матери твоей, несчастный сынъ! 

— Правда, охъ какъ правда,—отвѣтнла другая. По что-жъ дѣлать, 
что написано человѣку на роду, то н сбудется. По какъ мучаются его 
родители, въ какомъ несчастіи и горѣ! Боже, спаси и пощади каждаго< 
хрнстіапнпа! 

— Чѳртъ возьми, буквально в с * вступили въ заговоръ противъ меня, 
думать такъ Петре и полагать, что на самомъ дѣлѣ всѣ были заняты 
жѳланіемъ обмануть его и оболванить. Пакоиецъ, онъ н отсюда сбѣжалъ 
и вновь перѳмѣішлъ мѣсто. Трудно, когда воображеніе, закуснвъ удила, 
тянетъ мысль все въ одну сторону. 

Между тѣмъ, незнакомца въ шинели подвели н поставили подъ 
внсѣлпцу. ІІо одной сторон* его сталъ свящешшкъ, а по другой какой 
то чшювннкъ. Иалачъ въ красной рубах* стоялъ позади пего. 

— А священника-то что свело съ ума, спрашивать самъ себя 
Петре. Должно быть, тертеръ'), а то настоящій свящешшкъ ни за чтобы 
не позволнлъ себѣ этого. А тотъ, въ красной рубахѣ, кто долженъ 
быть? Должно онъ и есть главный акробатъ. 

Чшювннкъ развернулъ какую-то бумагу и прочитать вслухъ. 
— Это, должно быть, заклннаніе, подумалъ про себя Петре. Ча-

родѣйство устроятъ. Въ такомъ случаѣ стоить посмотрѣть на все это. 
Потомъ свящешшкъ о чемъ-то заговорилъ съ человѣкомъ въ ши-

нели. Хотя Петре насторожплъ уши и сталъ на цыпочки, желая услы-
шать что-нибудь, но стоялъ далеко и ни слова пе могъ уловить. 

Съ че.товѣка въ шипели сняли шинель и надѣ.ти на него съ головы 
до ногъ длинную рубаху, такъ что и лица не было видно. Палачъ по-
правил!» петлю на внсѣлпцѣ и потомъ приставил!, лѣстпииу къ ея столбу. 
Обернулся къ несчастному, толкнулъ, погнавъ впереди себя, вошелт» съ 
ннмъ вмѣстѣ на лѣстницу и ухватился за петлю, чтобы надѣть ему на 
голову. Иародъ онѣмѣлъ, точно у всѣхъ остановилось дыханіе и за-
мерло сердце. 

Палачъ накину.ть на голову петлю и толкнулъ несчастнаго рукою. 
Народъ сразу глубоко и тяжело вздохнулъ. 

Несчастный повнснулъ на внсѣлнцѣ, качаясь, вздрагивая всѣмъ 
тѣломъ и долго, долго бился ногами. 

— Если H до утра будешь такъ барахтаться и тогда не повѣрю, 
думалъ Петре. Народъ же, минуту тому пазадъ стоявшій въ нѣмомъ оцѣ-
пененін, теперь весело зашумѣлъ и даже принялся шутить. Группы ра-
зошлись но полю II спѣпшли но СВОИМ!, домамъ, довольные т*мъ, что 
могли лнцѳзрѣть эту постыдную и возмутительную картину. Петре огля-

') АрмякскШ священник!». 

нулем и увндѣлъ, что никто уже не оставался. II войско ушло, оставив!, 
двух!» караулыіыхъ возлФ нисѣлнцы. Палачъ наюшулъ па себя какой то 
КОСТЮМ!» II пошелъ во своясн. Остался лишь только одшгь онъ, несча-
стный повѣшенпый. Петре былъ пзумленъ. 

— Только то и было,—подумалъ ОІІЪ. Ничего особенна™ въ этомъ 
зрѣліпцѣ и пе нахожу. Можетъ быть, чародѣйство въ томъ и состояло, 
что подмѣшілн и, вмѣсто чѳловѣка, иовѣсилн мѣшокъ? А барахтанье 
ногами? Могли на проволоках!» устроить!.. Пружинами можно и мѣшокъ 
заставить протаяцовать лезгинку. Все же ничего особенна™, напрасно 
время потрати.ть. Жаль, что не спроснлъ ни у кого. Впрочѳмъ, стали бы 
смѣяться... Ишь народъ въ какомъ хорошем!» шісгроеніи возвращается 
назадъ, съ шумомъ и гамомъ! Если бы такъ-такн пов*сили чѳловѣка, 
не каменное же у ннхъ сердце, хоть прослезился бы кто-нибудь,— 
человѣкъ же онъ былъ, созданье Божье, а но кошка! A нрисутствіе 
стольких!, женщннъ что могло означать?!.. 

Нѣсколько разъ приходила ему въ голову мысль догнать кого-либо 
и узнать истину. Къ нѣкоторымъ онъ даже подходилъ, по, изъ боязни 
насмѣшекъ, не рѣшался заговорить. 

ІИелъ нашъ старецъ по направленно къ авлабарскнмъ постоялымъ 
дворамъ, занятый этими мыслями. Вдругъ сзади кто-то дотронулся до 
его плечъ рукою и заставил!, обернуться. Передъ ннмъ стоялъ чѳлов*къ 
высокаго роста, завернутый въ бурку, съ надвинутой на глаза шапкой. 

— IIa, возьми это письмо, обратился къ нему незнакомецъ и всу-
нулъ въ руку бумажку. Если ты неграмотпый, попроси кого-либо про-
честь тебѣ. Изъ этого письма узнаешь все, что сегодня происходило. 

Проговорнвъ это, молодой незнакомецъ тотчасъ-жѳ удалился и, 
хотя шѳ.ть шагомъ, но такъ быстро, что Петре н бѣгомъ не догналъ бы его. 

Петре еще болѣе ускорилъ шаги, сгорая отъ нетерпѣнія поскор*е 
узнать содержаніѳ письма. Сынъ его обучался у священника и складно 
чпталъ. Быстро шелъ Петре, но жѳланіе перегоняло скорость шаговъ. 

— Какъ удлинилась проклятая дорога, думалъ онъ. 
Сынъ распечатал!» п не успѣлъ раскрыть конверта, какъ изъ него 

высыпались бумажный деньги, что страшно изумило обопхъ. 
„Молодой чѳловѣкъ, котораго повѣснлн, былъ мнѣ братъ..." 
— Что ты сказалъ?—прервалъ его обезумѣвшій Петре п страшно 

поблѣднѣлъ.—Лов*спли... Такъ это была правда!... А веселье народа?... 
„Отецъ нашъ(продолжалъ читать сынъ Петре) былъ одпнъ нзъбѣдныхъ, 

онъ оставилъ пасъ совсѣмъ малышами. Мать, вскорѣ поел* смерти отца, 
вышла замужъ за какого-то дворянина, служащаго въ город*. Остав-
шіяся отъ отца земли, который, будь он* въ нашнхъ рукахъ, могли бы 
прокормить обоихъ, отчнмъ отішлъ у пасъ H, распродавъ, оставнлъ насъ не 
при чемъ. Пока подросли, мы валялись въдеревнѣ, безъ присмотра, а они 
жили въ город*. Когда, бывало, пріѣдутъ, сдерутъ съ насъ кожу, колотя 
безпощадно. Колотили насъ несчастных!», бѣгавшпхъ голодными и ободран-
ными, боенкомъ. по нзгороднмъ, и прислуга, и отчнмъ H всѣ остальные, 



кто только былъ въ СОСТОІШІН. Правда, .мпогіе носторошііе жалѣли 
насъ, иѳсчастиыхъ снротъ, но отъ этого не становилось легче. Когда 
мы немного подросли, отчнмъ, желая освободиться отъ нашего при-
сутствия, , погналъ насъ въ школу каитоннстовъ, въ Царскіе Колодцы, 
гдѣ мы принуждены были выносить безконечную ругань и колотушки. 
Терпѣлн долго и пстощпвъ терпѣніе въ одинъ прекрасный день сбѣжали. 
Пришли въ наше село; но прислуга прогнала насъ изъ нашего дома, ие 
нозволпвъ и переночевать. Остались вдвоемъ, одинокіе, безъ гаііцн, де-
негъ, пристанища, не встрѣчая ішгдѣ жалости, не нмѣя ни родныхъ, 
ни знакомыхъ. У кого могло явиться состраданіе къ намъ? Мы для 
всѣхъ были чужіе, и всѣ для насъ также. Направились въ городъ озлоб-
ленные, проклиная весь міръ н рѣшившнсь быть врагами всѣхъ и не 
жалѣть никого въ этомъ, полномъ неправды мірѣ, ни отчима, ни ма-
тери, ни тебя и ни другого, не разбирая хорошъ опъ или дурѳнъ. ІЗп-
дѣли же всѣ, что среди бѣла дня грабили насъ, снротъ, но никто 
не заступился, никто и слова не пнкнулъ въ нашу защиту. На всѣхъ 
падала вина нашего несчастін. Ие одинъ отчнмъ, а вы всѣ ограбили 
насъ, вы всѣ обездолили снротъ. Пока живъ, постараюсь отплатить 
всѣмъ вамъ, а когда умру, всѣ вмѣстѣ нредстанемъ нредъ Богомъ 
на отвѣтъ. Пусть Онъ насъ разсудитъ и посмотрпмъ, кто изъ насъ 
окажется иравъ, кто—виновата. Богъ справедлив!» и сердце наше 
открыто Ему. Ие по дѣламъ ихъ судить Онъ людей, а по побуждѳ-
піямъ. IIa томъ свѣтѣ правосудіе не покривить. 

„Помнишь, когда вы, года четыре тому назадъ, съ вашими арбами 
остановились у Лочинскаго оврага и къ вамъ подошли двое молодыхъ 
людей. Это были мы, сироты, голодные, не бравшіе два дня куска въ 
ротт». Несчастный мой брать, котораго я звалъ Бежаномъ, много чего 
тогда совралъ. Мнѣ это было непріятно, я брѳзгалъ ложыо, сердился, 
но ничего не могъ подѣлать. Брать былъ упрямый, своевольный, но 
не злопамятный и отчасти трусливый человѣкъ. Богъ да простптъ его, 
этого единственна™ друга моего и доброжелателя, любнвшаго меня и 
вѣрнаго мнѣ. Сегодня . я собственными глазами смотрѣлъ, какъ вѣшалн 
его, точно кошку!.. Развѣ могу я это нростпть міру, пока я живъ, 
называюсь человѣкомъ и ношу на головѣ шапку! 

„Ты тогда съ участіемъ и жалостью обошелся съ памп. Твое до-
бродушие чуть не освѣтило лучемъ добра мою темную душу, чуть не 
очеловѣчнло мое жестокое н неумолимое сердце. Цѣлую ночь не могъ 
заснуть, соиъ бѣга.ть отъ монхъ глазъ, хотя былъ очень усталый и из-
нуренный. Когда мой брата всталъ и начать отрѣзывать у тебя кар-
маны, у меня душа заныла, волосы поднялись дыбомъ, стало жаль тебя, 
но ничего не сказалъ, не останови.™, его. Вѣдь, думал я, и онъ тоже 
одннъ изъ монхъ грабителей? Чего жалѣть? Если бы онъ былъ поря-
дочным!» чѳловѣкомъ, не позволил!» бы ограбить насъ! 

„Обокрали тебя и пришли въ городъ. Здѣсь добро и зло свободнѣе 
разгуливают!» но свѣту. Для обонхъ мѣста много. Послѣ того ие про-

ходило и дня, чтобы кого ннбудь не ограбили мы. Старались грабежомъ 
возстановнть нашу потерю. Этнмъ добывали хлѣбъ свой, этнмъ вымѣ-
щали злобу, усиоконвая негодующее сердце. Душа все же не угомони-
лась, чего-то желала, куда-то стремилась, остановить ее по было силъ... 

„Два года тому назадъ какіімъ то образомъ ІІровндѣнье привело 
насъ въ домъ нашего отчима. ДІатери нашей не было дома, она нахо-
дилась въ отлучкѣ, въ деревнѣ. Ворвались туда оба брата, убили отчима, 
хотѣли разгромить весь домъ, но не уснѣлн. Узнали, и иолнціи окру-
жила насъ. Я то успѣл ь скрыться, по несчастный брать поналъ въ руки 
полнцііі и бы.ть арестованъ. ДалыгЬйшѳѳ тѳбѣ нзвѣстію. Сегодня я былъ 
свидѣтѳлѳмъ его смерти. Вы стояли н любовались зрѣлищемъ, я же весь 
горѣлъ въ огнѣ, мучался, терзался... Нѣтъ, не прощу я вамъ этого!.. 
Всѣ вы должны мнѣотвѣтить за потерю моего брата. Кровь ого, пока живъ, 
не прощу, сумѣю вымѣстнть злобу. Ненавижу весь свѣтъ, a человѣка 
тѣмъ бол he. Между нами уже ничего иѣтъ обіцаго, ничто не связы-
ваѳтъ насъ, мостъ между нами провалился, и я—одннъ остался на дру-
гой сторонѣ моста, вы же всѣ, многіе—на другой. Пусть судъ Божій 
ріиіштъ, на какой сторонѣ стоять праведные и на какой грѣншые. 
Богъ il не осудить никого, ие загляну въ къ нему въдушу. Я избранную 
мною дорогу считаю правой. Не знаю, правь я или внповатъ, знаю 
то.тько, что лишь одна жилка еще связывала меня съ міромъ, но и та 
сегодня порвалась на висѣлнцѣ. Этнмъ я навсегда лишился какой бы то 
ни было связи съ міромъ, какъ обломавшаяся вѣтвь. Прощай!.. Если 
когда-нибудь пожелаешь меня видѣть, приходи и, какъ брата моего, 
меня тоже встрѣтшш» на внсѣлнцѣ. Таковъ долженъ быть и мой конѳцъ. 

„Но знаю почему, но страшно хотѣлось передъ тобою исповѣ-
даться. Вотъ. сказалъ все, и отлегло отъ души. 

„Твои три рубля съ полтиной возвращаются вдесятеро. Хоть лучъ 
добра, которым!, ты освѣтнлъ сердце мое и чуть было не возврати.™» 
меня міру, и теперь мѳрцаетъ во мнѣ, какъ подъ пепломъ сохраненный 
горящій уголь. II тотъ померкнетъ, знаю я. А ты то развѣ не другъ и 
товарищъ моего отчима! Вѣдь и ты въ чнслѣ повѣснвшихъ моего брата! 
Вѣдь H ты довелъ его до внсѣлицы!" 

Сынъ былъ крайне изумлепъ, у Петре выступить холодный потъ. 
— Я то при чемъ,—вскричал!» со стопомъ Петре, дрожа съ головы 

до пятокъ.—При чемъ въ самомъ дѣлѣ, старый Петре,—говорить въ заклю-
чен! ѳ авторъ, давшій глубокій аналнзъ души и преступника, и его зрителей. 

Съ наденіемъ крѣпостиого права, событіе, привѣтствуемое поэтомъ въ 
стнхахъ „Слышу, слышу желанный звукъ павшііхъ съ народа цѣией"... 
(1860 г.), мрачный аналнзъ отрицатѳлыіыхъ сторонъ грузинской жизни 
смѣняется восторжеіінымъ нзображѳпіемъ идеальных!, типовъ нзъ отда-
ленной старины—самоотверженна™ царя, пылкой патріотки, безстраш-
наго воина, добровольно приносящихъ себя въ жертву во имя общаго 
блага. Пробудив!» въ молодомъ поколѣніи искреннюю любовь къ прош-
лой судьбѣ Грузін, зарошшъ искры симпатін къ угнетенному народу 



(стих. Пахарь), восннтавъ in» немъ національное самосознаніе, кн. Чав-
чавадзе, предоставивъ друпгаъ взращивать сѣмепа, брошенный въ сердца 
грузииъ, самъ становится проводннкомъ новыхъ вѣяній на родной почвѣ. 
Его публицистически! статьи Лишь и законъ заняты уже не разруше-
ніемъ настоящаго или возсозданіемъ прошлаго, а обрисовкой пдеаловъ 
будущей жизни, когда порабощенный сброснтъ съ себя оковы п трудъ 
подневольный уступить мѣсто труду свободному. 

Такъ, еще въ поэмѣ Призраки (I860 г.) тѣнь явпвшагося старца 
предъ авторомъ обозрѣнаетъ мииувшіе тяжелые дни Грузін, негодуетъ 
на замолкшіѳ въ Тифлис* п Мцхетѣ завѣты предковъ и въ горячей мо-
литв* къ Божіей Матери испрашивает» утвержденіе любви и ѳдпненія, 
возрождѳніе страны къ ея прежней слав*. 

И міръ, охваченный молчаиіемъ, 
Казался полит» одннмъ желапьемъ: 
Благоговѣйно, чутко ждать. 
Что скажетъ неба сводъ лазурный 
II сводъ безоблачный, безбурный, 
Дыша весельемъ, съ высоты 
Струнлъ на міръ благоволенье... 
По чарамъ этой красоты 
Пе поддались мои сомпѣньн, 
Въ цѣпяхъ сомнѣиій былъ мой умъ 
II недовѣрчнвъ, и угрюмъ... 
II я вішмалъ съ невольной дрожью. 
А онъ шепталъ злорадно мнѣ: 
„Пе пѣрь всей этой тншшгЫ 
Земля и небо дышать лож'ыо! 
Предъ взоромъ слабыхъ смертныхъ глазъ 
Такое утро много разъ 
ІІадъ міромъ страждущим!» вставало, 
По въ сердцѣ міра жгучнхъ ранъ 
Та благодать не врачевала! 
Все, что ты чувствуешь—обманъ; 
Какъ сила бреннаго кумира, 
Не зиаѳтъ вѣчный ропот» міра 
Мгновеиій отдыха и сна! 
Пеней безмолвіѳ до дна; 
Проникни въ глубь его объятій 
Его нѣман глубина!... 
Но сладость утра, чрезъ мгновенье, 
Разсѣявъ облако сомнѣнья, 
Мою тоску превозмогла; 
Ми* вѣра свѣтлая дала 
Бальзамъ цѣлебішй утѣшенья, 
И тихой радости прнлнвъ 

Пахлынулъ на душу мнѣ властно— 
II сердце трепетное страстно, 
Былын муки позабывъ, 
Любовью ожило священной! 
Даръ неба, свыше совершенный,— 
Какъ пламя яркое во .мглѣ,— 
Взошла надъ скорбію гнетущей 
Денница вѣры всемогущей 
Въ добро и правду на землѣ! 
Она мечты мнѣ открывала, 
И слухъ, и зрѣиье изощрила— 
II вдругъ явился предо мной 
Въ лучахъ блаженства чудный рой 
Тѣхъ жпзнерадостныхъ віідѣній, 
Къ которыми жажда откровеній 
Влечетъ и манить безъ конца 
Соблазиомъ тайнъ и сладкими страхомъ 
Полузасыпанный прахомъ 
Людскія смертныя сердца... 

Илья Чавчавадзе не усмотрѣлъ внутренней борьбы среди сословій 
и направили попытки къ улучшенію нхъ сословнаго строя, но не упразд-
нении его. Благоденствіе дворянства онъ желаетъ такъ устроить, чтобы другіѳ 
классы не страдали. Его идеалъ—согласіе сословій. Орудіѳмъ прогресса 
считает» нхъ единѳніе и мнръ, оставляя сословное неравенство въ тѣнн. 
Земля должна остаться въ рукахъ помѣщнка, такъ какъ процесс!» 
экспропріаціи угрожаетъ безконечными неурядицами: придется надѣлять 
землей того, у кого отпнлп. Онъ упускаетъ нзъ впду, что обѣднѣвшее 
дворянство им*ѳтъ возможность создать свое матѳріальное благополучіе 
пѵтемъ труда п производительной дѣятельпостью, или же оно должно 
выродиться: II. Чавчавадзе какъ бы оправдывает!» сословное неравенство 
H стоить за дворянство въ его цѣломъ. Внпманіе его привлекаетъ только 
деревня и онъ не придаетъ должнаго значенія новому экономическому факто-
ру—развптію торговли, донежнаго хозяйства. „Міромъ владѣетъ тотъ, кто 
въ одной рук* держит» мечъ, а въ другой плугъ",—говорить онъ. От-
сюда желаніѳ укрѣпить прежніѳ устон п обоготвореніѳ деревин, плуга, 
„народничества". Правда, въ Грузін деревенское населеніе равно 3/4 всего 
состава, но необходимо установить соглашеніѳ между деревней и городомъ, 
признать нѳизбѣжнымъ раздѣленіе труда, хотя нельзя согласиться съ 
необходимостью пренращенія деревни въ городъ. Чавчавадзе слѣдилъ 
только за сельскими хозяйствомъ, вннодѣліемъ, сельскими депо, сель-
скими школами. Онъ становится главой дворянскаго банка, являющагося 

') См. статьи-Ірч. Джорджадзе „Илья Чапчападае какъ публшшетъ" (Моам-
бэ 1901 VI—VII), H. Жорданіа „Груз, пресса". 



сослоинымъ учреждеиіѳмъ и отдает» ему свои лучшія силы. Попытки 
улучшить современный экономическій строй выражаются у пего въ духѣ 
либералыю-радпкалыюмъ, оиъ сторонник!, прогрессивная налога, а не 
соціалнстическихъ взглядовъ на собственность. Поэтому онъ хнзаиство 
счнтаетъ ннстнтутомъ вѣчиыхъ арендаторов!, но взаимному соглашенію. 
Oui, отвергает, въ соціологіи абсолютный индивиду ал нзмъ, какъ н абсолют-
ный матеріалнзмъ. Онъ врагъ восточной апатіп и сторонник!, эволюціи, про-
гресса. Только въ двнжеиіи заключается жизнь,—говорить онъ, обращаясь 
къ гордой, но невозмутимой вершннѣ Казбека, которому суждено пасо-
вать предъ бурным!, Терекомъ. Впдъ послѣдняя автору „ІІисемъ туриста" 
больше нравится, ибо въ немъ онъ усматривает, облнкъ пробудившейся 
человѣческой жизни. И. Чавчавадзе—проповѣдшшъ народности. Оиъ вы-
ступил!, въ то время, когда еще въ Грузіи горевали объ утратѣ политической 
самостоятельности и утратѣ идеи націоналыюй. Есть дворянство, 
духовенство, крестьяне, но нѣтъ грузшіъ.—пнеадъ онъ. ІІѢтъ у нихъ 
ііредставленін о родннѣ и служеиін ей. Онъ ратуетъ за иаціоналыіый 
театръ я требует, пренодаванія въ школѣ грузинская языка н съ рве-
ніемъ полемизирует, по этому вопросу съ попечителем!, Яновскпмъ н 
„Москов. Вѣдомостямн" Каткова. 

Въ колыбельной 11 студенческой иѣснѣ oil!, воспѣваетъ любовь къ 
родннѣ, жаждет, „быть другомъ народа, нензмѣішымъ собратомъ въ ве-
сѳ.іііі и нуждѣ" и предвидит!, настунленіѳ свободы: судьбой будетъ пра-
вить человѣкъ по своему усмотрѣнію. 

Довольно! перестань, жестокая судьба! 
Ты много лѣтъ меня терзала, какъ раба: 
Кровавою слезой мпѣ очи обжигала, 
Отрадный мечты злорадно попирала, 
Надежды лучшія во миѣ губила ты, 
Топтала счастія цвѣты!.. 
—II раны сердце жгутъ, изныла грудь отъ гнета!.. 
Довольно! част, насталь, желанный часъ разечета, 
Дин рабства отошли, свобода впереди! 
Куда-жъ дѣвалась ты? ІІѳ прячься выходи! 
ГІеремѣннться намъ давно пора мѣстаміі: 
Подъ дудку я твою плясалъ до этихъ поръ, 
Стоналъ, въ безснлыі свой оплакнва.іъ позорь! 
—Теперь я взялъ свнрѣль отважными перстами— 
И гряпетъ пѣснь моя, побѣдный клнчъ души! 

Въ другомъ стнхотиореиін онъ выражаѳтъ увѣрѳниость въ нобѣдѣ 
любви иадъ враждой. 

Въ мірѣ все проходить вѣчной чередою: 
Вслѣдь за ночью темной день сіяетъ вновь; 

Все, что разрушалось темною враждою, 
Снова созидала свѣт.іая любовь!.. 
Къ чему за слезы вы корите храбреца? 
Желѣзо, вѣдь, попавъ подъ молоть кузнеца, 
Льетъ искры жгучнхъ слезъ гордынѣ въ назиданье! 
Иадъ жалкими звѣрьмн, велѣпіемъ Творца, 
Возвышен!, чѳловѣкъ... слезами состраданья!.. 

Христіанское всепроіценіѳ н религіозноѳ его настроеніѳ вырази-
лось между ирочнмъ въ Молитвѣ. 

Отче нашъ, иже есн на небесахъ! 
Передъ Тобой склонившись я стою 
Смиренъ и жалокъ... Боже, не молю 
Тебя о славѣ н земпыхъ дарахъ... 
Нѣтъ, не хочу мольбу иозорнть я свою! 
Но жажду я, чтобъ душу просвѣтилъ 
Ты, Чьи слова въ груди огпемъ горятъ, 
II къ тѣмъ, кто гибели моей хотѣлъ, 
Любовь послалъ, чтобъ я, любя, молнлъ: 
„Прости нмъ, Господи: не знаютъ, что творятт,!" 

Ему не чужда лирика любви, аналнзъ внутренняя состоянія при 
видѣ возлюбленной (вт, стих, къ Милой), чувство которой замолкло рань-
ше, чѣмъ завяла роза, ею поднесенная; онъ переживает, въ стих. Ни 
желанія, ни надежды всю горечь отъ пзмѣны той, которая вѣчно уви-
вается вокругъ другого, опьяняя его нектаромт, блаженства. 

Прочность народная блаяденствія въ публицистических!, статьяхъ 
писатель видитъ въ установленіи мира и согласія между общественными 
классами, въ устраненін прежняя антагонизма и разлада въ сословныхъ 
отношеніяхъ. Эта идеи демократнзацін высшей арнстократіп нашла яркое 
ішраженіе въ повѣстн Вдова Отарова, появившейся въ 1887 году *). 

Единственный сынъ состоятельной крестьянки - вдовы, Георгій, 
обладающій красивою наружностью, благородным!, сердцемъ н всѣми 
знаніямн сельская обихода, непонятно для самого себя проникается 
глубокою симпатіей къ княжпѣ Кесо, сестрѣ кн. Арчила, получившая 
хорошее образованіе въ Россіп. Снмпатін эти разливаются но всему су-
ществу 20-тн лѣтняго юноши усиленно вспыхивающим!, огпемъ, заро-
ждают, въ немъ чувства грусти и такой всепоглощающей тоски, которая 
заставляет его вдали отъ любимой матери предаваться горестнымъ 
размышленіямъ. Въ одинъ нзъ такихъ моментовъ вдова застает, своего 
сына подъ вѣтвями орѣховаго дерева погруженным!, въ безеознателыюе 

•) Онъ перѳиелъ романъ „Иза" Буве, стнхотворонія въ прозѣ (Воробей, 
Собаки и др.) Тургенева, Байрона. Пушкина (Пророкъ), Лермонтопа (Оонъ, 
Хаджи-Абрекъ), Гейне, Т. .Чура, Шенье, Бмйрона, Доде (Разі казъ Эльзасца и др.). 



созерцаніе утренняго неба: „бѣлыя облачка разрозненно, тихо двигались 
но чистому небосклону, словно разыскивая друзей для взанмнаго сцѣн-
ленія. Голубое небо нѣжно раскрыло свою необъятную грудь для этихъ 
легко плывущих* маленьких* гостей, подобно матери, ласковым* нрн-
вѣтомъ приглашающей проснувшагоеи ребенка въ свои горячія объятія". 
Мать пытается вывѣдать причину мрачиаго настроеиія, овладѣвшаго 
сыном*. Георгій въ отвѣтъ просит* у йен только позволеиія идти въ 
услуженіе въ дом* князя Арчнла. Проясннвпіійся бодрый взгляд* Гѳор-
гіп въ день разлуки съ матерыо и радовал* и оскорблял* бѣдную вдову. 
„День этот* она считала свѣтлымъ для себя, видя радостное лицо сына, 
ио онъ был* горьким* днем*, вызывая сокрушеніе материнскою грустыо 
и созианіемъ, что сын* радуется разлукѣ с * нею". Кн. Арчнлъ, пора-
женный предложеніемъ Георгія служить ему, однако соглашается при-
нять его въ свой двор*, не находя достаточных* объясиѳпій для страннаго 
желаиія состоятельнаго крестьянина. Георгій съ первых* же дней про-
являет* здравый ум*, знапіе сельскаго хозяйства и иенодкушіую чест-
пості.. Арчнлу, ііріімѣнявшему теоретнческія нозпапія при измѣішвшнхся 
условіяхъ, оиъ даетъ поучительный урокъ по садоводству, указывает* 
на неправильное расположеніе виноградных* лоз* по косогору, лишен-
ному поливки. Быстро усвоивает* он* проекты разведенін цвѣтовъ, 
иаблюденіе над* которыми принимает* на себя княжна Іѵесо. Георгій 
заботливо ухаживает* за этими „питомцами" своего недосягаемаго пред-
мета сердца, считан себя вполнѣ награжденным* молчаливым* созерца-
ніемъ легкой поступи то тамъ, то сямъ среди цвѣтовъ плывущей княжны. 
Эта иѣжная привязанность крестьянина къ образованной аристократкѣ 
завершается печальным*, трагическим* финалом*. Осенью, когда на-
чался торопливый перевоз* сѣна нзъ садов*, Георгій надает* въ разгарѣ 
работы съ высоты арбы, нагруженной сѣномъ, ударяется на ея острый 
колъ H пробивает* себѣ хребет*. Бъ предсмертной агоніи, на кро-
вати Арчнла, пред* убитою горем* матерыо, Гѳоргій исиовѣдуетъ свои 
тайный мысли, впервые открывает* своп сердѳчныя муки при впдѣ 
плачущей Кесо. „Мама, ты видишь... этого ангела... Онъ былъ монмъ 
рокомъ..., ио я не раскаиваюсь. Нѣтъ! О, если бы только приложиться 
миѣ, какъ къ свитынѣ, къ твоему платью, а потом* умереть!"—гово-
рил* скорѣе устремленный на княжну его умилительный взгляд*, чѣмъ 
язык* и звукъ. 

Кесо съ неудержимым* плачем* наклонилась къ больному и со 
слезами на глазах* иоцѣловала его въ лобъ. Когда она поднялась, то 
одна изъ скатившихся слезъ упала на грудь умирающему, н эта неожн-
дапная награда, „живая вода", заставила его вздрогнуть и всколебаться. 
Въ такое время радость, счастье—та же жизнь, только кратковремен-
ная. непрочная. „Видишь, мама! При жизни я не дождался ея ласкъ, 
умираю, н слезы ея льются на меня. Я унесу съ собой въ могилу 
улыбнувшуюся мнѣ радость, освѣжеішою этою слезой. Тамъ она при-
несет* мнѣ плод*... lie печалься, мама, не упрекай же меня, Арчнлъ, 

и ты!. Развѣ я Ііе зналъ, кто я и кто ты? Какъ мог* я достичь тебя, 
звѣзды в * небесах*?... Сердце неудержимо стремилось, а руки не 
были въ силах*... Я молился на тебя,—говорить онъ кинжнѣ,—какъ 
на святыню. Ты согрѣвала меня, подобно солнцу, не нодозрѣван, кого 
оснѣщаешь и кому подаешь жизнь! Я стыдился, боялся, робѣлъ прнзнатьсн 
въ этомъ, умирая же, говорю: от* мертваго отвѣта не требуют*!". 

Въ глубоком* траурѣ, со слезами, Іѵесо слѣдовала за гробом* 
Георгін. Народ* приписал* такое вннманіе княжны к* покойному их* 
взаимным* сердечным* спмпатінмъ, согрѣтымъ лучами затаенной любви. 
Сйѵхи о привязанности Кесо къ Георгію дошли до Арчнла, и ОІІЪ всту-
іШъ^вътоъясненіе съ сестрой. Молодой князь стал* горячим* защит-
ником* народа, восхваляя всѣ его добродѣтелн и порицая вь своем* 
лнцѣ аристократію. „Мы искусственно отдѣланы, они же созданы въ 
первобытной чнстотѣ самой природой. Мы дряблы, слабы, они же крѣпки 
H тверды. ІІхъ пѣсня—нескончаемый стон*, а все же его зовут* нѣс-
нѳй. Наша нѣсня—не стон*, однако и весельем* ее не назовем*... Мы 
разошлись съ ними, разбились на два царства съ своею особою сферой 
и горя, и радости". Арчнлъ напомнил* сестрѣ, какъ нхъ увлекали стихи 
Гр. Орбеліаші о свободном* поклонепін заслугам* и таланту чѳловѣка, 
помимо его происхождеиія. Оказалось, что княжна принадлежит* къ 
числу „кшіжнпцъ", воздающих* на словах* должное дарованію, а на 
дѣлѣ избѣгающихъ сближѳнія ci. крестьянством*. Кесо отвергла Гѳоргія, 
не замѣтила его любви, не оцѣннла „прекрасной души, доетойпаго но-
клонѳнія таланта, взлелѣшшаго небесными лучами". Она не вышла бы 
за него, „потому что любовь но закону не приходить". I! солнце, вѣдь, 
не приказывает* розѣ распуститься при его взошедших* лучахъ. Лю-
бовь должна была придти сама, не будь слѣпого сердца, запечатаииаго 
девятью замками аристократизма. „А ты даже не догадывалась,—гово-
ворнтъ кііяжпѣ брать,—какое пламя сжигало его сердце, какой чистый 
свѣтъ изливался на холодную, безчувствепную стѣну". Кесо при этих* 
словах* расплакалась, брать поцѣловалъ ее въ лобъ, принимая ея слезы 
за первый проблеск* будущаго разсвѣта: „Слезы не всегда—капли про-
стой воды, иногда онѣ являются щитомъ, a іцнтъ но временам* замѣ-
ияѳтъ н мѳчъ. Твои слезы меня радуютъ, и я самъ заливался бы плачем*, 
если бы только оглядывался назад*, въ сторону мрака, темной ночи, 
обрушившагося моста... Твои слезы—роса, которая, возростая, превратится 
въ рѣку и привалить цѣлый плоть для нодіювлепія обрушившагося мо-
ста и соеднпенія обоих* берегов*". 

Двадцатая глава иовѣстн Вдова Отарова иоситъ характерное заг-
лавіе: Начало разсвѣта. Этотъ ярлык* представляется намъ весьма 
знаменательным*. Въ чем* усматривает* кн. Чавчавадзе начало роз-
етта? Въ призшшін пропасти, образовавшейся между- двумя общест-
венными классами, н въ необходимости обновлепіи обрушившагося моста, 
который былъ перекинуть через* нее въ эпоху самостоятельной жизни 



Грузіи. Когда же прндетъ настошцЖ день?—спросимъ словами Добро-
любова, сказанными по поводу иоивленін новѣстп Тургенева Нананунѣ. 
Прндетъ этотъ день! Первые шаги сближенія обособившихся сословій 
усматриваются въ паціональномъ духѣ грузиискаго народа, исторія ко-
тораго ие помнить рѣзко разграннчеиныхъ, замкнутыхъ соціалыіыхъ 
классовъ. Сословные предразсудкн, вонарпвшіеся въ Грузіи лишь со 
времени русскаго владычества на Кавказѣ, дали уже сплыіыя трещины 
и поколебались въ глубшгіі своихъ основъ, благодаря завязавшимся 
НОВЫМ!» экономическим!, условіямъ и проникновенно сознанія въ об-
щественные умы, что мы всѣ едины во Хрпстѣ. 

Дѣятѳльность его обннмаетт» двѣ сферы: публицистическую и ху-
дожественную. Илья Чавчавадзе выступил!» на публицистическое поприще 
первый разъ въ 1863 г. н второй разъ въ 1877 г. послѣ первой попыт-
ки, связанной съ изданіѳмъ вь 1863 г. журп. „Сакартвелосъ—Моамбэ". 
Тринадцать лѣтъ поэтъ нровелт, на службѣ въ качествѣ мирового судьи и по-
средника (въ Душетѣ), и ici, этому времени относятся характерныя его Саены 
изъ эпохи освобоэісденія крестьянъ, переведеппыя па русскій языкъ Ы. Ни-
коладзе (въ жури. „Изящное искусство").Почему же II. Чавчавадзе возвра-
щается къ нрессѣ? Въ 1875 г. въ Тнфлнсѣ открылся дворянскій банкъ, пред-
сѣдателемъ котораго былъ выбрапт, пашъ поэтъ. Онъ пересе.тпся въ 
Тифлисъ и сблизился въ 1875 г. от, „Дроэбой". Въ этой газетѣІІ. Инколадзе 
выстуннлъ со статьей „Дѣло Кутансскаго банка", въ которой авторъ не-
одобрительно отзывался объ уставѣ банка. II. Чавчавадзе усмотрѣлъ въ 
этомъ нападки на свой банкъ и помѣстнлт» (№ 39) статью подъ заглавіемъ 
„Н. Инколадзе него взглядъиа банкъ", въ отвѣтъ на которую Нпколадзѳ 
напечаталъ „Неправая Защита" (№49). Такъ возникла полемика среди со-
трудников!, „Дроэбы". II. Чавчавадзе вышелъ изъ редакціпизадумалъ вмѣ-
стѣ съ В. Гогоборндзе и другими защитниками обоихъ банковъ или перетя-
нуть паевою сторону „Дроэбу", или основать новую газету. Пришлось оста-
новиться на втором!» рѣшенін. Такпмъ образомъ, Иверія явилась опорой 
банка, его дополпеніемъ; а банкъ ста.™ матеріальпымъ источником!, га-
зеты. Банкъ давалъ деньги и редактора, a Пверія сообщала же банку 
„идею". ІІверія въ 1877 г. повторила въ передовой статьѣ взгляды ре-
дакцін „Сакартвелосъ Моамбэ". Цѣль нздапія перенести научный свѣ-
дѣнія въ грузинское общество и дать картины умственнаго и нравствен-
на™ нзмѣнепія общества. Послѣ прекращенія русско-турецкой войны 
„ІІверія" л ншнласьматеріала и оживилась въ 1885-1889гг. II. Чавчавадзе въ 
жури. ТІверія выступи.™ съработоП.длшшіейсявътечеиіннѣсколькихълѣтъ, 
подъ заглавіемъ „Жизнь и Законъ", въ которой пытался примирить интересы 
крестьян!, и иомѣщнковъ путѳмъ органнзаціи безсословпыхъ сѳльскихъ 
обществ!,, исходя изъ данныхъ псторіи Грузіи, будто ие знающей сослов-
пыхъ дроблѳпій: Онъ въ уста мохевцаещѳ въ Письмахъ туриста (1S66 г.) 
вложи.™ прнзиапіе преимущества феодальной эпохи предъ новымъ неріо-
домъ въ жизни грузпиъ, когда они „себѣ уже не принадлежат!»". Дво-
рянннъ,—тогда говорить онъ,—пмѣлъ то преимущество предъ крестьянн-

помъ, что въ письмахъ кънему именовались „сіятѳльствомъ". „Дроэба" вско-
рѣ разсталасьсъН. Инколадзе,—который основалъ въ 1878г. русскую газету 
„Обзоръ",—и соединилась въ 1880 г. съ „ІІверіей". С. Месхи вступилъ въ 
полемику съ Инколадзе и нривѣтствует!» даже закрытіѳего „Обзора", паходя 
его черезчуръ „европейскнмъ" для грузпиъ. Въ 1882 г. „Дроэба" разве-
лась съ „Иверіѳй", ставшей сборникомъ разлнчпыхъ произвѳденій, съ 
устранепіемъ публицистическихъ отдѣловъ (внутреиняго и иностранна™ 
обозрѣній). „ІІверія" нашла въ течѳніе 1881—1882 гг. въ лицѣ IIB. Ма-
чабели энергнчнаго сотрудника, съ публицистической жилкой, но Ма-
чабели въ 1883 г. покину.™ „Иверію" н сталъ редакторомъ „Дроэбы", 
куда ирнвлекъ, въ составъ сотрудниковъ, молодыхъ писателей изъ журн. 
„Имеди",и оживилъ единственную грузинскую газету. За то „Ивѳрія" хп-
рѣла и лишь смерть „Дроэбы" въ 1885 г. временно возродила „Иверію", 
превратившуюся изъ журнала въ ежедневную газету и господствовавшую 
до ноявлѳнія „Квалн". 

ІІроизведеиін ки. Чавчавадзе со времени появленія новѣсти Развѣ 
онъ человѣкъ и кончая классической по формѣ и по изяществу Отаро-
вой вдовой, равно п его публицистически работы, отмѣченныя печатью 
лихорадочной борьбы протнвъ отжившихъ сторонъ современна™ быта, 

послужили уже канупомъ другого великаго дня. 
Отъ него ндутъ два теченін въ литературѣ: восторжешю-иародин-

ческое и обличительно-публицистическое; опредѣлителемъ перваго тече-
ніи служить его стпхотвореиіѳ Пахарь. 

Гой ты, мой вѣриый воль! Съ тобою мы рабы 
Еднпаго ярма, единой злой судьбы. 
Она велѣла намъ владѣть землею черной, 
Eft дань жестокую платить страдой упорной. 
Потяиемъ лямку, другъ! Вытягивай дружнѣй, 
Чтобъ радостей не знавъ, прійтн къ предѣлу дней! 
Пласты тяжелые мы взроемъ за пластами 
II иотомъ трудовымъ, кровавыми слезами 
Мы землю напоимъ. Ile унывай, мой волъі 
II и хожу въ ярмѣ,—твое ие тяжелѣе. 
Какъ ты, я отъ земли очей поднять не смѣю: 
Вѣдь небо у меня похптн.ть пронзволъ!! 
II какъ тебя, земля меня безъ сожалѣнья 
Работой истомить, съ ногъ свалить н иожретъ: 
Обоихъ насъ, повѣрь, она, какъ жертву жретъ, 
Которой смертный част, одно лишь дастъ,—забвенье! 
Ты безсловесенъ, да! A мнѣ живая рѣчь 
Какъ будто-бы дана?! Ile сѣтуй, не завидуй миѣ. 
ІІасмѣшкою злѣйшею, тягчайшею обидой 
Бываетъ лучшій даръ! IIA что миѣ мечъ, 
Тупящійсн въ тоті, мигъ, когда его нодъемлю 



Въ защиту истины, во имя высшим» нравъ? 
IIa что намъ годенъ плугъ, царапающіП землю,— 
Когда онъ выпахать не можетъ сорпыхъ траві, 
II съ корнемъ вырвать зло, мѣшающее исходами! 
ІІредѣла нѣтъ моими страданьями и невзгодами! 
Волненьями суждено въ людской душ* моей, 
Возннкпувъ, замирать,—безъ жалобъ безъ рѣчѳй! 
Ты не поймешь скорбей того, кому даръ слова— 
Мученье и позорь! Ты не поймешь того, 
Кто правду самъ въ себѣ поработили сурово. 
Подобной пытки гнетъ ужаснѣе твоею! 
Чего-жъ ты пріунылъ? О чѳмъ горюешь, милый? 
Вытягивай, тащи, покуда хватить силы! 
Всю иашшо до конца пускай пройдетъ наши плугъ! 
Труды твои, иовѣрь, не будутъ позабыты: 
Кормильца накорми,—Bon» дастъ, хоть будемъ сыты!... 

Заслуга кн. Чавчавадзе въ томъ заключается, что онъ какъ 
реалистъ шелъ во главѣ обществѳннаго двнженія, улавливали новый 
вѣяпія европейской жизни н вносили нхъ свѣтъ въ сознанія грузин-
скаго народа. Но этою стороной не исчерпывается широкая дея-
тельность кн. Чавчавадзе. Онъ приняли дѣятѳльноѳ участье въ раз-
работка» грузинской старины и являлся въ течеиіе 45 лѣтъ выразпте-
лемъ и вершителемъ общественных!» тѳчѳній. Ему принадлежать рядъ 
научиыхъ и публицистических!, статей въ Ііверіи, нзъ которыхъ Законъ 
и жизнь, Хизанскій иопросъ, направленная противъ изслѣдоватѳлей, 
теидѳнціозно искажающих!, исторію Грузіи, работа подъ заглавіемъ 
Армянскіс ученые и вопьющіе камни и Вотъ исторія, могли бы соста-
вит!. цѣлые юриднчѳскіе и нсторнческіе трактаты. Онъ одинъ изъ пѳрвыхъ 
указали на важность изученіѳ пропзведеній народнаго творчества и уже 
въ 1873 г. совмѣстпо съ кн. Раф. Эрпстовымъ собрали и издали „Первую 
книгу крестьяискихъ пѣсѳнъ и поговорок!,". Онъ обогатили неологиз-
мами грузинскій языкъ для выражения топчайшихъ эстетическпхъ и на-
учных!, попятій и преобразовали литературный слоги, сблизпвъ его съ 
народными. Онъ создали цѣлую школу литературной критики, открывъ 
ее ядовитой статьей въ Цискари ') (1861 г.), направленной противъ кн. 
Рев. Эрнстова, переводчика стнхотвореиія Козлова, и много содѣйствовалъ 

I) Кн. Варвара Джоржадзѳ упрекнула автора этой статьи нѳ только въ не-
лостпткахъ стиля, но и неблаговоспитанности. На позраженія ки. Г. Бараташвили 
IIb. Кѳреселидзе, С. Алексѣя-Мосхншвнлн и др., Илья Чавчавадзе отпѣтилъ въ 
1801 г. рѣзкою отповТ.дью, начинающейся эпиграфом!» изъ Бѣлипскаго: „Нзъ нашей 
литературы хотнтъ устроить бальную залу и ужо зазываютъ въ нее дамъ; изъ 
нашнхъ литераторов!» хотнтъ сдѣлать свитскнхъ людей in, моднмхъ фракахъ 
и 'ѣ . іыхъ перчатка хъ; энергію хотнтъ замѣнить вежливостью, чувство прнличі-
емъ, мысль модной фразой, изящество щеголеватостью, критику комплиментом!»!' 
Эпиграфъ вызвплъ неодобрительную заметку редактора. 

выработкѣ пріемовъ свѣтскаго ораторскаго краснорѣчія. Словом!», ки. 
Чавчавадзе открывает!, и характеризует!» нсторію новѣйшей грузинской 
словесности за 45-лѣтній періодъ ея развитія. 

Князь Гр. 3 . Орбеліани ( 1 8 0 4 — 1 8 8 3 г .г . ) ' ) . 

Князь Грнгорій Зурабовичъ Орбеліанп принадлежал!» по пронсхож-
депію къ выдающейся грузинской аристократін. Отецъ его .Зурабъ (онъ же 
Дмитрій) былъ женатъ на дочери царя Ираклія Елены—Хорошан*. Елена, 
вдова Арчпла, брата царя Соломона Имеретинскаго, вышла вторично за За-
харія Андроникова, Кизихскаго моурава (правителя).Въ 1784 году у ннхъ 
родилась Хорѳшана. Мать ея Елена вскорѣ скончалась, и царь выдалъ 
свою 13-лѣтшою внучку Хореіпану за Зураба Орбеліани, человека умнаго 
и воспитаннаго па священном!» шісапін и кингахъ свѣтскаго содержанія. 
Въ эпоху водворившагося руеекаго владычества въ начал* XIX вѣка онъ 
былъ зачисленъ на военную службу, участвовалъ при взятін кн. Цнціа-
новымъ города Эрнваіш, л впосл*дствін былъ назначенъ засѣдателемъ 

• въ Верховном!, грузинском!» правительств*, хотя знанія его въ русском!, 
язык* были очень ограничены и подписывалъ бумаги въ томъ случаѣ, 
когда секретарь его предупреждал!», что имѣется на лнцо спасительное 
словечко если, т. е. „если не встрѣтится закошіыхъ препятствіГГ, словеч-
ко, обладавшее силой снять съ него всякую отвѣтственность. Мать была 
богобоязненная и нѣжная женщина, оставившая о себѣ благоговѣйное 
воспоминаніе въ сердцѣ сына. Брать Грпгорія—Илія вписалъ свое имя 
въ лѣтоппси Кавказской войны своей храбростью и любовью къ ОТЧІІЗ-
пѣ, а сестра нхъ, Евфнмія, стала матерью знаменитаго грузинскаго по-
эта Николая Бараташвили. Годъ рожденія Григорія Орбеліаіш въ точ-
ности не установленъ. Въ формулярномъ спискѣ рожденіе его отнесено 
къ 1800 г., а но свндѣтельству его современников!» дата отодвигается 
къ 1804 г. Во всякомъ случаѣ одно достовѣрно. что онъ поступи.™ на 
службу въ 1814 г. н остался на всю жизнь холостикомъ, нсполнивъ 
какъ бы отречеиіемъ отъ семейнаго счастья, обѣщаніе, данное матерыо, 
постричь въ монахи ожндаѳмаго еще въ утроб* сына, если взятый ея 
мужъ въ нлѣнъ Фетъ-Али-шахомъ благополучно вернется на родину. 

Юные годы жизни Григорія Орбеліани прошли въ то время, когда 
старый грузинскій режимъ рушился и новый русскій строй былъ обле-
ченъ еще въ туманный иокровъ. Крѣпостное право служило основой 
обществеииыхъ устоевъ. Церковь съ ея школой служила нсточникомъ 
образованія, патріархалышя традиціи господствовали въ феодальной 
семь*, въ составъ которой входили п крѣпостные, „любившіѳ иомѣщи-
ковъ какъ отца родного", но словамъ апологета древне-грузинскаго об-

ч О немъ ем. статьи у Меунаргія въ журнале Moiui.h аа 1904 и 1905 гг.. 
и К. Абашидзе тамъ же (1893. .V 5) и в ъ журналѣ ІТверія (1883, J* 4) ст. Игн. 
Іосселіанн. 



щества князя Александра Орбеліанн. Грнгорій Орбеліани дыша» атмосфе-
рой грузинской старины. Мать воспитывала его въ релипозномъ духѣ и 
водила его молиться въ домашнюю церковь. Окружавшие рассказывали о 
временахъ вторженія въ Тнфлнсъ персидскаго шаха Лга-Магометъ-хана, 
о смерти царя Ираклія И, воскресившая былую мощь грузинскаго народа, 
о вступлѳніи русскнхъ войскъ въ Грузію, убіеніи ген. Лазарева царицей 
Маріей чумѣ въ Тифлисѣ, присоединеніп Мингреліи и Имеротш, волне-
ніяхъ въ Кахѳтіи, о русской адмшшстраціи, русскнхъ ордонахъ, новыхъ 
иравахъ, вытѣсняющихъ старые и пр. Всѣ эти бесконечные рассказы и 
воспомннанія развивали въ немъ любовь къ родинѣ, благоговѣше къ 
отечествешшмъ яроямъ, привязанность къ феодалышмъ порядкамъ. 

Первоначальной грамотѣ учился онъ у Анчисхатская прото-
іерея Ллексѣева-Месхіева, извѣстнаго книжника. Затѣмъ поступилъ онъ 
въ тифлисское благородное училище, гдѣ преиодавателемъ грузинская 
языка состоя» священннкъ Хелашвили, знатокъ грузинской литера-
туры- русскому языку обучалъ безъ печатная руководства, по запискгімъ, 
Бужипскій, человѣкъ вспыльчивый, но не дурный преподаватель Изъ 
этого училища ого перевели въ только что открывшуюся артиллерийскую 
школу гдѣ оказалъ онъ такіе успѣхи, что былъ награжден!, въ 181. г. 
книгой Начальный основанія сельская домоводства В. Кукольника . 
Fine бѵдучя па школьной скамьѣ, отецъ ему, четырнадцатилѣтнему маль-

нку съ прозвищемъ за маленькій ростъ, „курка", сосваталъ трехлет-
нюю невѣсту Софію, дочь Каплана Орбеліапи. Свадьоа однако не со-
стоялась, невѣста его вышла за русскаго чиновника Безака, когда поэт, 
проживать въ Россіи, будучи туда переведепъ за участіе въ заяворѣ 
Семнадцати лѣтъ онъ поступи.«, юнкеромъ въ двадцать первую артил-
лерійскую бригаду, 21 года былъ нортупей-юнкеромъ въ грузинскомъ 
гвенадерскомъ полку, 22-хъ лѣгь былъ произведенъ въ прапорщики и 
крещѳнъ огпемъ, т. е. нрниялъ участіе въ походѣ на лезгинъ яарскихъ 
подъ начальствомъ генерала Эристова. Поэтъ участвовать въ персидской 
ш;Пп.,. пя-'б—1828 г.) подъ начальствомъ графа Симоновича, Паскевич.і 
графа Бенкендорфа. Въ 1827 г. по взятіи Эривани и побѣдѣ одержанной 
надъ нерсндскнмъ пршщемъ Абазъ-Мирзой, Григорій Орбѳліаш пишет, 
поэму %дгерОэсло (ястъ), подражаиіе „ІІѢсни во станѣ русскнхъ воиновъ" 
Жѵковскаго Съ 1828 по 1831 вндимъ его въ чшгЬ поручика, то подъ 
командой Паскевича, Муравьева въ Турецкой кампанш, то въ отрядѣ 
\ Чавчавадзе, начальника Кахетинской военной лиши. 

Военная экспедиція не заглушила въ немъ природішхъ влечешй къ 
ттеватѵпѣ Этимъ мнрнымъ занятіямъ онъ предается съ 1831 г. въ і ос-
' Г г ѣ ему пришлось жить семь лѣтъ. Къ этому времени относится 
исполненное нѣжпой тоски стнхотвореніе (1831 г.) Вечеръ разлуки, пе-
реведенное па русскій языкъ Иванъ-да-Марья: 

Солнце склонилось па западъ, и лучъ его ноздшй къ Кавказу 
Иѣжно прильну.«,, какъ дитя нредъ разлукой съ отцемъ 

сѣдовласымъ; 

Горы задумчиво высясь главами до самая неба, 
Словно гиганты въ вѣнцахъ ледяныхъ взгромоздились 

иадъ бездной; 
Чѳрныя тучи повисли на ребрахъ нхъ мрачныхъ устуновъ; 
Гнѣвно оттуда грозятл, онѣ цѣлому міру потопомъ; 
Ниже ихъ—лѣсъ, окаймленный нолями, какъ лентой 

зеленой, 
Благоухая, нодножіе горл, украшает, собою; 
Сыплют, алмазами въ пропасть бѣгущіе съ горл, водопады; 
Скачущій Терекъ реветь—и въ ущельяхъ тотъ ревь 

отдается. 

Съ грустью гляжу я вперѳдъ, все впередъ на большую 
дорогу. 

Мчится карета по ней—и уносить съ собой навѣки 
Ту, что мнѣ свѣтомъ небеснымъ доселѣ всю жизнь озаряла, 
Ту, что собой возвышала мой духъ иадъ предѣлами міра... 
Ты уѣзжаешь! Прости! ІІо пока во миѣ жизнь не угаснет,, 
Благословенье мое тебѣ будетъ сопутствовать всюду. 
Мнѣ же тебя не видать—и не вѣдать ужъ радостей сердцу! 
Трудъ и забота отнынѣ будутъ мнѣ вѣчнымъ удѣломъ. 
Быстро несется карета. Все дальше уносить съ собою 
Милая душу мою. Вотъ карету вдали еле видно. 
Вотъ она скрылась въ туманѣ. Безумецъ, на что же гляжу я? 
Рвутся изъ уст, моихъ стоны, и сердце отъ муки трепещетъ. 
Милая! Ты услаждала мнѣ жизнь безнредѣлышмъ блажеиствомъ, 
Ты пробудила въ груди моей сердце для страсти и счастья. 
И уѣзжаешь! Твой образъ мнѣ жизненный путь не освѣтитъ! 
II не утѣшнтъ меня ужъ нѣжный твой голосъ въ печали! 
Въ чемъ же могу я иайтн утѣшеніе въ мірѣ для сердца? 
Если и ты не жалѣешь покинуть меня на страданье, 
Если и ты не боишься отнять все блаженство у сердца, 
Кто же отворить мпѣ двери въ храмъ счастья, погибшая 

счастья? 

О, для чего я повѣрилъ, что будет, оно бесконечно! 
ВОТЪ и разлука.., Прости, о прости,—н будь счастлива 

въ жизни! 

Въ Петербург!,, куда кн. Орбеліапн былъ отиравлеиъ по дѣламъ 
службы, нзучнлъ онъ основательно русскій языкъ, познакомился съ 
русской литературой и пѳревелъ нѣсколько произведший нзъ Жуков-
ская, Пушкина, Рылѣева, Крылова. Здѣсь же онъ удовлетвори.«, свое 
патріотическое чувство тѣми воспомішаніями и любовью къ родинѣ, 
которыя еще живы были въ сердцахъ проживавших!, въ нзгнаніи ца-
ріщъ—Грузинской 11 Имеретинской, Мингрельской владѣтелышцы, ца-
ревичей и князей, пѳреселенныхъ въ Россію, по присоединен!!! къ ней 



Грузін. Беседы съ ипмн остались не безъ нліянія на склад* воззрѣиій 
юнаго поэта. Они рисовали ему прошлое Грузін въ героических* окра-
сках*, мученическом* ореолѣ за вѣру и отчизну. Глубоко врѣзалнсь 
въ его намять привычки и черты грузинских* царевичей, живых* исто-
рических* памятников* минувшей славы его родины. Въ 1833 г. опъ 
беззаботно проводил* время въ офицерской средѣ въ Новгород!;, томясь 
вдали отъ друзей въ непривычных* климатических* условіяхъ, гдѣ 
„мороз* па дворѣ и угаръ въ комиатѣ замѣнилъ ему южное солнце, а 
квасъ—вино", какъ онъ говорит* въстихот. Ярали (Новгород*, 1832 г.). 
Мысли его неслись на югъ под* „ясное родное небо къ иверійцамъ съ 
львиным* сердцем* въ груди". Бо время лагернаго сбора неожиданно 
на него нагрянула бѣда. Поэт* былъ обвинен* въ соучастін въ полити-
ческом!. заговорѣ, имеющем* цѣлью возвратить Грузін политическую 
самостоятельность. Оиъ былъ арестован* и отправлен* въ Тифлпсъ, 
гдѣ былъ назначен* процесс* надъ главарями коисинратнвнаго союза. 
Еще въ 1829 г. в* Тнфлпсѣ образовалось тайное общество, поставив-
шее себѣ цѣлыо освобождепіе Грузіи отъ Россіи. ІІішціаторами обще-
ства были царевичи Окрошіръ и Днмнтрій, косвенное участіѳ принимал* 
царевич* Александр*, живиіій въ Персін, душою заговора были князья 
Элнзбаръ Эристовъ, ноэтъ Александр* Чавчавадзе, Георгій Эрнстов*, Іа 
Палавандовъ, Мамука и Вахтангъ Орбеліаші и др. Участіе въ заговорѣ 
принимают* лица и „ученаго зваиія", какъ гласят* акты. Къ иимъ при-
надлежит* учитель тифлисскаго благородиаго училища Соломон* Да-
даевъ, редактор* грузинской газеты и составитель прокламацій,—мо-
нах* Фнладельфъ Кикиадзе, авторъ проекта „тайнаго и неразрывная 
общества", съ мистическими и туманными идеями. Содѣйствіе оказы-
вал* фраицузскій консул* Летелъе, изучавшій грузнискій язык*. Воз-
стапіе въ Полыпѣ въ '830 году и слухи о предстоящей войнѣ Россін 
съ ГІерсіей окрылили мечты заговорщиков* и въ концѣ 1832 года рѣ-
шилн въ Тифлисѣ устроить балъ, на который должны были пригласить 
представителей русских* властей, со всѣмн ихъ сторонниками нзъ гру-
зин!., и перебить; затѣмъ овладѣть арсеналом* при участіи простого 
народа и пребывающих* въ Грузіи поляков*. По заговор* не удался,— 
1а Палавандовъ выдал* его вожаков* и 11 декабря всѣхъ аресто-
вали. Гр. Орбеліапн, нмѣвшій блнзкія съ ними связи, былъ привлечен* 
къ ответственности. Въ Новгороде, гдѣ онъ въ то время служил*, 
произвели у него обыск*, сняли съ него ііоказанія, знает* ли онъ „КОІІ-
сшірантовъ", H удостоверились, что он* переводчик* „Пспове.дн ІІалн-
вайка" нзъ Рылеева и авторъ невинная стнхотворенія Ярали. 

Мой ярали! Суждено-ль намъ дождаться 
Лучшей поры, чтобы снова собраться 
Дружной толпой на зеленом* лугу, 
И но старинному въ тѣсномъ кругу 
Пить по обычаю нашей земли. 

Съ возгласом* громким* „ярн-ярали!". 
Чтобъ нзъ джейрана шашлык* па огнѣ 
Жарился сочный, шипя въ сторон!;, 
И обониніе намъ щекотал*, 
II аппетит* бы у нас* возбуждал*; 
Чтобъ въ круговую пирующих* тѣсно 
Шла съ кахетинским* внномъ азарнеша 
И чтобы зелень п рыба и сырь 
Скатерть пестрили и красили шіръ. 
Небо-жъ прекрасное, южное, ясное, 
Иебо-бъ родное над* нами блистало, 
И на чело, отъ вина воспаленное, 
Ст. ветром* коджорскимъ прохлада слетала! 
Ты бы разсказывалъ вновь, безъ конца, 
Я же, какъ отрок*, сѣдого бойца 
Слушал* бы, слушал*, какъ въ прежнее время 
Славно боролось геройское племя, 
Шли нверійиы всегда впереди, 
Львиное сердце имѣя въ груди. 
Какъ устремись на призыв* боевой, 
Юноши мчались восторженно въ бой, 
Мчались какъ стрѣлы, и горе врагам*, 
Если но скалам* и темным* лѣсамъ 
Бо время спрятаться имъ не давали: 
Соколы наши ихъ въ прах* разметали! 
Какъ я завидую долѣ прекрасной 
Т е х * кто за родину въ бой шел* опасный! 
Какъ я завидую тѣмъ временам*: 
Было кой-что тогда дорого намъ!... 

Это стнхотвореніе, посвященное воспѣванію храбрых* ивѳрійцѳвъ 
показалось подозрительным* своим* патріотнческнмъ воззвапіемъ. Въ 1 н-
флисѣ ноэтъ отсидел* три месяца въ заключенін и въ виду его незначи-
тельная, отдаленная участія въ конспиративном* союзе, былъ отнесен* 
къ седьмому (изъ 10) разряду политических* преступников*. „Лица сего 
разряда, бывшіи подъ арестом*, освобождены; полагаю вообще достаточ-
ным* иметь ихъ подъ надзором*", писал* о нихъ главнокомандующій 
Розенъ. Онъ отправил* поэта на Кавказскую лииію, откуда онъ былъ пе-
реведен* по повелѣиію romep. Николая 1 въ Невскій полкъ, стояшшй въ 
то время въ Вильнѣ. Bon. какъ ноэтъ описывает* эту нору своей жизни, 
вызвавшей столько душевных* страдаиій, къ которым* присоединилось 
еще одно сильное горе, постигшее его-смерть дорогой н любимой ма-
тери Въ письме къ другу своему Гершельту онъ пнсалъ: 

Быстро прнлетѣл* я в ъ Т и ф л п с ъ , еще быстрѣе очутился в ъ 
Авлабарскихт. казармахъ, гдѣ три месяца спдѣлъ, к а к * дервн.пъ в ъ 



молчаніи и нъ фнлософическомъ разсужденіи о суетѣ мірской. Въ сіе 
время и умерла мать моя. Я вндѣлъ изъ маленькаго отвергая моего 
окошечка, какъ выносили гробь ея... Я окамеиѣлъ, забылъ все и не-
сколько дней былъ безъ пиши, безъ сна, безъ словъ, безъ слезъ. Спустя 
иѣсколько дней и меня выпустили. Пусто, печально было въ онѵстѣв-
шѳмъ отцовском !» домѣ, гдѣ прожилъ 28 дней, будто для приведенія въ но-
рядокъ разстроеиныхъ дѣлъ... Ночью при свѣтѣ луны я со слезами по-
цѣловалъ могилу матери и поѣхалъ на Кавказъ (лпнію) къ Иовогин-
окому полку, къ которому прикомандировали меня на время"... 

Въ стихотвореиін Моей сестрѣ Евфиміи (Рига, 1835 г.) кн. Грн-
горій Орбеліаші вспомннаетъ постигшую его бурю и сердечный горести, 
переживаемый въ одиночестве среди мрачныхъ стѣнъ, въ заключеиін, 
куда днѳмъ не проникали солнечные, лучи, а почыо звѣзды небесный. 
Вырвавшись изъ могильнаго мрака, гдѣ измученный Орбеліаші проснлъ 
смерти „какъ утѣшеніе", выѣхалъ онъ на кавказскую линію, гдѣ онъ 
пробылъ немного. Въ виду того, что онъ здѣсь часто болѣлъ, онъ былъ 
иѳреведенъ въ Россію. „При переѣздѣ черезъ „тихій Допъ", онъ чуть 
не утонулъ и былъ спасепъ сопровождавшими его казаками. За то въ 
иродолжеиіе трѳхъ дней, шипеть онъ,—въ Аксаѣ я ножиралъ безпо-
щадно стерлядей, въ отмщенье Дону, котораго не забуду". 2-го мая 
1834 г. онъ прибыль въ свой полкъ, стоящій въ Полыиѣ и получнлъ 
роту. Учеиіе и маневры на время поглотили все его вниманіе. Но въ 
дневинкѣ его вскрываются мечты о возвраіценіи на родину, негодованіе 
на злую судьбу, закинувшую его Bon, вѣсть куда. Во время болѣзіш 
онъ проливаетъ слезы отчаянія при мысли, что онъ умирает, вдали от» 
родныхъ и друзей, которыхъ не могли ему замѣнить полюбившіе това-
рищи его но службѣ. Въ Иолынѣ онъ провѳлъ 3 года. Поляки напоми-
нали ему грузинъ своимъ гостепріпмствомъ и радушіемъ, а польки 
своей красотой воскресили образъ грузинокъ. Онъ завязалъ сношѳнія 
съ польскими помѣщиками, и весело ему жилось среди нихъ. ІІо Грузія 
все же „влекла къ себѣ его помыслы и желанін". Грузія съ ея „ожив-
ляющимъ воздухом!,, роднымъ небомъ, сверстниками н милыми", слу-
жила темой для вдохиовенія томящагося на чужбішѣ поэта. Въ то 
время, какъ онъ въ Ригѣ мѳчталъ о покинутой тамъ вдали своей не-
вѣстѣ Софнко Орбеліани, красавица—княжна поді, южнымъ солнцѳмъ 
расцвѣла, какъ майская роза, и готова была идти на встрѣчу безум-
ным!, грезамъ жениха. Онъ рвался къ ней въ отпускъ, но пока оіп. 
былъ полученъ. Софнко вышла въ 1835 г. замужь за Бѳзака, прави-
теля канцелярін главнокомандующаго на Кавказѣ. Убитаго горемъ 
поэта утѣшаютъ изъ Тифлиса тѣмт», что онъ достоннъ лучшей партіи 
и ужъ намѣтилн, при участін Инны Александровны Грпбоѣдовой, къ 
которой онъ питалъ нѣжиѣйшее чувство, въ певѣсты ему „Лизннку, 
нлемяпнцу Гульбата". По сердце его, нотерпѣвшее первое крушеніе, 
перестало стремиться къ брачнымъ узамъ. „Онъ сталь сѣдѣть и жало-
ваться на преждевременную старость". По еще мечталъ о сомейпомъ 

счастін съ молодой изящной вдовой русскаго поэта, рожденной 
книжной Чавчавадзе. Ей, Ншіѣ Александровнѣ Грнбоѣдовой, посвитплъ 
стнхотворѳніе Сшьэісинка кн. Г. Эрнстовъ. Къ ной же обращается Гр. 
Орбеліаіш въ одиомъ прекрасном!» чотверостншін: „Когда у краса-
вицы ІІины розанъ махровый дрожитъ на иѣжной груди, кто прямо 
отвѣтить посмѣетъ: Нина лн розѣ, красиѣя, о робкой любви говорить, 
розаиъ-лн къ Иипѣ въ любви пламѳнѣетъ". Лишь въ 1837 г. поэтъ 
получнлъ давно желанный, по запоздалый годичный отпускъ на родину. 

Черезъ годъ ОІІЪ былъ переведешь въ Грузішскій гренадерскій 
нолкъ H съ этого момента начинается новый періодъ въ жизни и дѣи-
телыюсти Гр. Орбеліапи. Онъ принимать участіѳ въ борьбѣ съ горцами 
при ІПамплѣ и въ 1843 г. былъ назначенъ аварскимъ правителем!, или, 
какъ его называли, аварскимъ ханомъ, въ Дагестан!-,, несмотря па про-
тесты анарцѳвъ, не желавших!» нмѣть „гурджи" (грузина) своимъ началь-
ником!,. ІІо поэтъ двумя средствами, по его словамъ, завоевать любовыіа-
рода—милостью и правосудіѳмъ. Вратъ поэта, Илья, былъ взятъ Шамилем!» 
въ плѣнъ, а опъ въ это время среди тѣхъ же лѳзгипъ, „какъ нмамъ", раз-
давал!» деньги школьникам!» за хорошее чтеніе корана. Псторикъ Даге-
стана Окольпачій (Военный сборн., т. VI, отд. И, стр. 11) пишетъ объ 
немъ слѣдующеѳ: „аварцы сначала приняли его не совсѣмъ благосклон-
но, потому что князь былъ грузинъ. Громившнмъ Грузію прежде аварцамъ 
казалось уипзителыіымъ повиноваться грузину; но ласковое обраще-
піе князя, умѣпье говорить съ народомъ п знаніе туземныхъ обычаевъ 
вскорѣ привлекли кь нему всѣхъ. ІМы не рѣшаемся высказать здѣсь 
своихъ мнѣній о привлекательном!, характерѣ, объ утонченномъ обра-
зовали и воинских!, дарованіяхъ князя Г. Д." За отличіе въ кутиш-
ской бнтвѣ съ Шамилемъ онъ въ 1847 г. былъ назначенъ командиром!» 
Апшеронскаго полка, а за взятіѳ Гѳргѳбльскнхъ садовъ ироизвѳденъ въ 
генералы н награжденъ ордѳномъ Станислава 1-ой ст.. Поэта очень за-
нимала лента черезъ плечо и велнчіе „въ духѣ Потемкина". Въ 1850 г. 
онъ ужъ командовать 1-ой бригадой 21-ой днвизіи н состоять началь-
инкомъ Закатальскнмъ на границѣ Чаръ—Белоканскихъ лѳзгинскихъ 
владѣпій. Здѣсь онъ сталъ прибѣгать не къ поэтическим!, средствам!» 
для водворенія порядка, снимая головы и руки съ разбойниковъ! А, 
вѣдь за 12 лѣтъ передъ тѣмъ опъ мучительно страдалъ отъ того, что 
бнлъ солдата розгами. Tempora rautantur, носклнцаета его біографъ 
г. Ыеунаргіа. 

Черезъ два года оиъ былъ иризванъ временно исполнять обязан-
ности главнаго начальника но военной и гражданской частямт, Ирн-
каспійскихъ войскъ. Но въ эпоху Крымской кампаііін онъ вновь воз-
вращень въ Заката.™ и вынужден!» дать отпоръ Шамилю, съ 15000 
отрядом!» выступившему протнвъ Бѳлокани. Послѣ побѣды, одержанной 
надъ Шамилемъ, Гр. Орбѳліаин назначен!, (въ 1855 г.) Шурннскимъ 
пачальникомъ. Поэтъ-командиръ отстоя.™, Дагѳстапъ въ самую крити-
ческую минуту Крымской кампаніи и убѣдилъ главнокомандующаго 



князя Барятннскаго ІІѲ выводить гаринзопъ изъ крѣностей Дагестана, 
гдѣ усилнвиіійси Шамиль могъ серьезно угрожать спокоііствію всего 
Закавказья. Это было то время, когда Ііавказъ, столь нуждавшШся 
„въ иелмкомъ имени", покинулъ князь Воропцовъ, „благотворный геній 
Грузіп въ мнрѣ и войн* въ теченіе 19-лѣтняго блнстателыіаго правле-
ІІІЯ". Теперь, по словамъ ки. Орбеліани, съ отъѣздомъ намѣстиика 
Кавказскаго „Грузія одѣлась покровомъ печали". 

Къ этой печали поэта но поводу отъѣзда кн. Воронцова, останив-
шаго неизгладимое воспомннаиіе въ сердцѣ грузинскаго народа, присое-
динилось постигшее ого личное горе. Лезгины Шамиля спустились съ 
горъ, напали на Цнпопдалъ и захватили въ плѣиъ семыо кн. Давида 
Александровича Чавчавадзе: жену его, царевну Анну съ шестью дѣть-
мн, свояченицу его, царевну Варвару, жену брата поэта съ сыномъ 
Георгіемъ, гувернантку—француженку Дрансе, съ княжескими домочад-
цами. Ноэтъ былъ въ отчаяпін; малодушіе нмъ овладѣло, твердость 
духа ого поколеблена при одномъ нредставленін о тѣхъ нспытаніяхъ, 
который выпали на долю несчастных!, жешцннъ и слабыхъ дѣтей". 
Кн. Орбеліанн нстунплъ съ Шамилемъ въ переговоры объ освобожде-
нін плѣшіыхъ своихъ родственницъ съ дѣтьмн и прислугой за богатый 
выкунъ, предварительно напомиивъ „глав* мусульманскихъ богомоль-
цев!. имаму Шамилю, что мы всѣ въ рукахъ у Бога н ничто не со-
вершается безъ волн Его. „Въ этомъ обманчивомъ мірѣ все проходить, 
остаются только добрый дѣла". Шамиль потребовать милліонъ рублей 
за своихъ плѣнныхъ. Кн. Орбѳліаин въ ужасѣ, но съ знаніемъ духа 
горцевъ отвѣчаетъ ему отъ 14 сент. 1854 г.: ,,Вы требуете милліонъ 
денегь! Это такая огромная сумма, что ежели бы человѣкъ сталъ считать 
словами одшгь. два, три и пр., то пройдетъ болѣе мѣсяца, пока сочтетъ 
эту сумму. Гд* же намъ взять такую громаду денегь, который, если на-
сыпать вмѣстѣ, составили бы большую гору серебра". ІІослѣ продол-
жительных!. переговоров!, въ 1855 г. удалось согласить Шамиля за 
40000 руб. возвратить пл*шіыхъ. 

Ноэтъ былъ несказанно радъ нидѣть нхъ у себя въ Шур*. Они 
доставили ему „истинное душевное наслажденіе". 

Шамиль сверхъ 40000 р. добился освобожденін своего сына изъ 
рѵсскаго нлѣна, по непріязнеиныхъ дѣйствііі не прекратил!,. Кн. Орбеліа-
ин съ 10 баталіонамн пришлось грудью защищать Дагестаиъ отъ спль-
наго имама. Закончилась и крымская кампаиія; намѣстпнкомъ на Кав-
каз* былъ назиаченъ ки. Барятшіскій, которому поэтъ-стратегъ предска-
зывалъ проконсульство въ Грузін. ІІроводнвъ поваго начальника края 
въ Баку, по пути къ Тифлису, кн. Орбеліаші продолжал!, свои воен-
ным онераціи противъ Шамиля и въ 1857 г. „отомстилъ за Кахетію", 
разбнвъ его войско въ Салаватін; многіе изъ иобѣждеішыхъ были под-
няты па штыки, другіе взяты въ нлѣнъ. Боевая атмосфера сдѣлала по-
эта веныльчивымъ и па время жестокимъ. Мирная сфера вскорѣ вернула его 
къ прежпнмъ взглидамъ. За заиятіе Бертунін въ этомъ-же году кн. Ор-

беліаіш былъ пожалованъ гонералъ-адъютантомъ. Этпмъ закапчивается 
деятельность въ Дагестан*. Въ 1858 г. ноэтъ ужъ былъ переведет, въ 
Тнфлйсъ и назначен!, нредсѣдателемъ сонѣта нрп иамѣстнпкѣ, а че-
рез!, год!, Шамиль сдался Барятинскому со всей своей свитой. 

Въ Тифлис* ноэтъ зажиль мирною н величавою жизнью: иріемы, 
визиты, балы, театръ, засѣданія въ совѣтѣ поглощали дни и мѣсяиы. 
Пріѣздъ въ Тнфлйсъ великнхъ князей Николая и Михаила Николаеви-
чей, необычайный торжества въ город* и охота въ Караязѣ, проводы 
ихъ до Баку—все это сблизило его съ царскими сыновьями, въ поліюмъ 
восторг* возвратившимися въ столицу. Изъ Россіи кн. Барятинскііі nii-
салъ Гр. Орбеліанн, временно исполнявшему обязанности намѣетпика, 
что Государь желаѳтъ его видѣть въ С.-Петербург* ко дню совершенио-
тЬтін паслѣдника-цѳсаревича Александра Николаевича. Въ коицѣ 
1859 г. ноэтъ выѣхалъ въ С.-Петербургъ, былъ ласково принять при 
дворѣ, познакомился съ доставлеппымъ туда нлѣннымъ Шамилемъ и въ 
кони* октября, очарованный всѣмъ вндѣішымъ, вернулся въ 1 рузію. 
За отьѣздомъ кн. Барятннскаго, ему пришлось въ теченіе двухъ лѣгь 
править краемъ на правахъ намѣстпнка. За это время (въ 1861 г.) онъ 
принималъ на Кавказ* Государя АЛЕКСАНДРА II, сопровождал!, его всюду 
и со всѣмн подробностями оппсалъ царское путешествіе кн. Барятин-
скому, которому не суждено было изъ-заграшщы вернуться къ своему 
посту.' Въ 1863 г. намѣстнпкомъ былъ назначен!, великій князь ^lu-
xa п.ть Инколаевичъ. Гр. Орбеліапи усматривал!, въ этомъ „новую осо-
бенную милость Государя" къ Кавказскому краю. Князь Орбеліанн 
сталъ блнжайшимъ сотрудником!, новаго намѣстннка въ дѣлахъ граж-
данскаго благоустройства края. 

Въ неріодъ намѣстничества Гр. Орбеліапн приступили къ рабо-
тами по сооружепію Тифлисской дороги и проведенію Караязскаго 
капа та; началось пѳредвпжепіе чечеицевъ въ Турцію, появилась саран-
ча и холера, a „Московскія Вѣдомости" впервые открыли ноходъ противъ 

грузииъ, армянъ и татаръ. 
Князю Орбеліанн стоило много проницательности п такта, чтобы при 

смѣнѣ этихъ радостны хъ и бѣдственныхъ явленій общественной жизни 
оказаться на высот* своего положенія. IIa него возлагались сиеціаль-
ныя мііссіи, въ род* встрѣчн въ 1866 г. отправляющаяся за границу 
шаха перепдекаго па Каснійскомъ мор*. Дѣятельиость его была оцѣне-
на высоко н въ томъ-же 1866 году былъ назиаченъ членомъ государствен-
наго совѣта. Такъ завершилась военная и гражданская дѣятельиость кн. 
Орбеліаші, который могъ-бы и о себѣ сказать: „и я прошелъ путь 
жизненный н слѣдъ свой оставнлъ на немъ". 

Ноэтъ провелъ оставшіеся свои дни—14 лѣтъ въ Тнфлнсѣ, внѣ 
служебной сферы, но оставался чуткимъ ко всѣмъ обществсппымъ за-
нросамъ H зарождавшимся иовымъ теченіямъ. Еще разъ этотъ санов-
инкъ появляется, такъ сказать публично, п дѳржчтъ рѣчь предъ собрав-
шимися дѳпутаціями въ глав* съ вел. кн. Мпханломъ Николаевич, по поводу 



его чествованіи 7 іюля 1871 г. съ исполнившимся иятндесятнлѣтіем* служ-
бы въ офицерских* чинах*. Поблагодарив* намѣстиика и всѣхъ за 
„дорогое и дружественное къ нему вниманіе", кн. Орбѳліанн вспомнпа-
етъ слова „зловѣщнхъ людей", сказавших*, что „въ зтомъ мірѣ для 
человѣка нѣтъ радости полной. II действительно,—продолжает* ноэтъ, 
даже въ эту торжественную минуту невольно надвигается на мое серд-
це тѣиь грусти съ роковым* напоминанием* о томъ, что лучшей части 
моей жизни уже не существует*, что пора свести счеты съ жизнью, и 
что даже этотъ юбилей есть только намекъ па то, что приближается на-
чало другой жизни. Что делать? Установленный свыше порядок* ни для 
кого не изменяется, и я жду его безъ страха; но все же миѣ хотелось бы 
прожить еще съ вами, радоваться вашему счастью и на поприще вашей 
деятельности, и у сѳмейнаго очага, а ужъ потом* уйти, но уйти 
раньше васъ, прежде васъ Л пока будьте счастливы и примите еще 
раз* отъ души мою благодарность". 

Государь Император* по время нребынанія въ Грузіи лично позд-
равил* Гр. Орбеліанн съ мннувшимъ юбилеем* и наградил* его орде-
ном* св. Андрея Первозванная за верную службу и в* знак* монар-
шей милости. Поэт*, принимая орден*, выразил* иочтителыіѣйшую бла-
годарность въ цветистых* восточных* выражѳніяхъ: „я глубоко чувст-
вую, что моя служба не заслуживает* такой милости, но кто бы и какъ 
бы ни служил*, милость Ваша всегда превосходит* заслуги, и мы пред* 
Вами иПчно неоплатные должники". Поэт* въ письме къ одной родствен-
нице отмечает* нзъ нсторін нріѣзда Государя на Кавказ* тот* любо-
пытный факт*, что император* настойчиво употреблял* „мое верное 
грузинское дворянство", а въ адресе своем* последнее названо Тиф-
лисским дворянством*. Слова—Грузія и грузинскіи были въ то время 
уже въ опале. Ноэтъ мог* бы вспомнить одно изъ своихъ ранних* 
стихотвореній,—конца двадцатых* годовъ,—въ которомъ контраст* меж-
ду милостивым* шшманіемъ Государя къ Грузіи и равнодушным* отно-
шеніемъ къ ней известной части русская общества аллегорически изо-
бражается въ виде Соловья и Вороны: 

„Когда соловей съ пѣспей страсти над* свежей розой 
Склонится, и душу и сердце наполнит* отрадой,— 
Зачѣмъ в* этотъ мигъ съ своей будничной, скучной прозой 
Ты, воронъ, являешься к* счастью чужому преградой"? 

Память въ своем* уедпненін от* кипучая жизненная водоворота 
въ письмах* къ друзьям* вновь „переживал* в* глубине души рон 
воспомннаній о быстропролетѣвшей молодости, съ ея надеждами на 
счастье, съ ея безпечной веселостью". „Ио эта слепота молодости,— 
спрашивает* поэт*,—не есть-ли, быть-может* то истинное счастье, ко-
торая человек* ищет* повсюду? Къ чему же ведет* опыт* жизни, 
какъ не къ разочарованію, которое, охлаждая теплоту сердечную, без-

пошадио уничтожает* радужный міръ фантазіи, внося въ душу сомне-
т е , недовѣріе ко всему окружающему?.... Время разрушило алтарь вѣ-
„ы Что же теперь, болѣѳ-лн жизнь стала красивой, когда изъ горь-
к а я опыта узнали мы превратность ея, изменяемость всего существую-
щая н е т * ІІО въ смнреиіи покоримся неотразимому велѣшю свы-
ше и поблагодарим* судьбу за все хорошее, доставшееся намъ въ 
V іѣлъи 

" " Сравните слова Жуковская въ стих. Теонъ и Эсхиньі „Хвала жиз-
недавцу-Зевесу" и поймете духовную связь грузинского поэта съ рус-
ским* романтиком* 

Такая параллель въ настроены грузинская и русская поэта не 
является случайной,-она опирается на романтическое ихъ credo, на 
нхъ благоговѣніе къ минувшему и тоску въ настоящем*. 

Вмѣстѣ съ лучезарной молодостью начинает* тускнеть ореолъ ге-
роев* „ожесточенной войны на Кавказе", участники которой „лежат* 
непробудным* сномъ въ горах* Дагестана, въ лѣсахъ Чечыи, размя-
лись ио' ищу земли". Сердце поэта стонете при видѣ совершающихся 
перемен*. Дворянство разоряется, грузинское богослужеше и пѣніе 
умаляется, патріархальные правы падаютъ, язык* Руставели искажает-
ся друзья разстаются или сходят* съ жнтѳйскаго поприща и все это 
ботѣзненно и мучительно отзывается на настроен!« поэта. Въ особенно-
сти его тревожите честь покрытой лаврами исторической фамилш ) 
кн Орбеліановыхъ, имущественному иоложепію которыхъ начинает* 
угрожать серьезная опасность. ІІоддержаніе фамильной славы служило 
предметом* его неотвязных* забот*. Онъ не жалѣлъ средств* дать 
широкое образованіе своему племяннику Георгію, который для него 
составляете „радость его жизни". Не менѣе тревог* и жгучей боли ис-
тываете поэте при возпикновеніи гоненія на грузинскій язык* и лите-
ратуру Въ 1873 г. ограничили преподаваніе грузннскаго языка въ 
Тифлисской духовной сѳмпнаріи и уже проектировалось запретить бого-
служеше на родном* языкѣ. II кн. Орбеліапи, какъ меценате грузинской 
литературы и какъ че.ловѣкъ, воспитанный въ религіозиыхъ траднціяхъ, 
вступился за попранныя права грузннскаго языка и церкви. 

Поэте никогда не замыкался въ узкія рамки нащонализма. Он* съ 
той же настойчивостью ратовалъ за внутренпія реформы, широкое рас-
пространено образованія и подпятіо благосостоянія въ Россш; съ юно-
шеским* жаром* слѣдилъ за першштіями франко-прусской войны и вел* 
оживленные споры съ кавказскими стратегами. Еще большее внимаше 
его привлекла русско-турецкая кампанія. Оиъ приветствовал* ген. 
Ог.лобжіо со вступлѳніемъ его въ предѣлы Турецкой имперш и зашітіѳмъ 
Кобу деты, „извѣстной въ поэмѣ Барсова Кожа подъ именем* Еадэісіѵіись-
цихе. Искреннюю радость выражаете онъ при нзвѣстіп объ уничтожены 

•) Кн Орболіанн должен* быть нопремѣнно ученъ, умен*, добр* и тверд* 
характером*. Боа* этичъ качеств* худо быть кн. Орбеліанн" (Письмо 23 ипр. 
1885 г.). 



арміи Мухтаръ-паиш, но негодуетъ и скорбнтъ, что по нрнсоедішеиіп 
къ Россііі Батумской области жители послѣдией—аджарцы (грузины-ма-
гометане), связанные дружбой и родствомъ съ Гуріей. приходятъ въ бро-
жеиіе и выселяются въ Турцпо, будучи возбуждены релпгіознымъ 
фанатнзмомь. 

ІІоэгі, иережилъ многихъ извѣстішхъ соратппковъ п современников!,, 
нерешагнулъ за 8-й деснтокъ жизни, но былъ еще бодръ и свѣжъ. Укло-
нившись отъ предполагавшаяся юбилейная чѳствованія, онъ не отста-
вал!. отъ вѣка, жнлъ въ уровень съ нимъ, близко къ сердцу прпппмаль 
всѣ событія, не пропускал'!, ни одного торжества, ни одной панихиды. 
Проводив!, въ могилу ген. Лазарева, сына бѣднаго портного въ Шушѣ, 
кн. Орбеліаші подводить итоги его дѣятельностн. Смерть фельдмаршала 
князя Барятинская побуждает, кавказскаго героя съ достоинством!, 
оцѣшіть покойная намѣстішка, „принадлежавшая не нашему времени, 
a вѣку Екатерины Вел., олицетворяющая собою и Потемкина, и Румян-
цева". По поводу нзвѣстія о смерти въ Паршкѣ друга своего Георгія 
Мухранскаго, онъ нлакалъ горькими слезами. Послѣдшою чашу горести 
пспи.ть ген.-адыотаитъ Орбеліани въ 1881 г. по поводу мученической 
смерти Государя Александра И. „ІІалъ безпомощнымт, повелитель семп 
климатов!,, имя которая сіяло лучезарною звѣздою славы!.. Не могу 
опомниться, не могу мыслить, не могу успокоиться до сихъ норъ. Грузін 
одѣлась въ траура,; нѣтъ человѣка здѣсь, кто бы безъ благословенія 
произнес!, имя въ Бозѣ иочнвшаго императора",—писалъ поэтъ кн. Вар-
варѣ Орбеліанп. По не однѣ надгробный эпнтафіп сочинялъ грузинскій 
Нестор!,. Онъ готовъ былъ привѣтствовать появленіѳ поваго таланта, 
военный геиіП, пробужденіе общественной мысли. Его радуютъ широта 
натуры, пылкость страстей, сила характера кн. И. Чавчавадзе, началь-
ники грозная Дагестана. Опъ рукоплещет, молодымъ грузинскимъ 
писателям!,. Онъ вдохновляет, общество распрострапенія грамотности 
среди грузннъ. 

ІТоэтъ жнлъ неизмѣнно въ Тифлисѣ. въ своемъ ирадѣдовскомъ 
старомъ домѣ, настолько дорогом!, ему по воспомипаніямъ со всей об-
ветшалой обстановкой, убраной безъ ѵчастія женской руки, что для 
него было бы невыносимо ого обновленіе. Лѣто проводнлъ чаще въ 
'Габахмелѣ *), о красотахъ которой оиъ не разъ писалъ. Слуги Захарка и 
Циника скончались, и Соломоика оставался блнзкпмъ камердішеромъ, въ 
рукахъ которая сосредоточивалось все хозяйство ген.-адъютанта Гр. 
Орбеліаіш. Дни въ бесѣдѣ съ многочисленными посѣтитѳлями, вечера за 
пасьянсомъ или за бостономъ скрашивали его холостяцкую жизнь въ 

•) Воздухъ табпхмельскій,—пишѳгь 20 іюля 1879 г. онъ, -чуди красоты! 
Ern cut,жал, чистая живительная струя летнті, къ намъ прямо изъ ледниковъ 
Казбека и мы съ жадностью пьяницы пьемт, эту струю и чувствуемъ, что ньемт 
здороиьс. силу, веселье и становится легко на душѣ и являются давно забы-
тый желании хочется гулять, хочется пт.ть, хочется быть въ обществѣ краси-
вых'!, дамь... 

,.„ ѵп.м Вт кабшіетѣ поэта за письменным!, столомъ, на 

taéasatswsrrssjg тшшшшш 
іѣетѳ опѵжіемъ болѣе опаснымъ, болѣе могущественными ваша повЬ-
' ІтТіьГя на стве> !,ая осанка, наши глаза, полные живительная свѣта, 
покоршотъ все къ вашему подножью и покоряясь, будутъ благословлять 

лію (1829 Г.) поэта „Не давай мнѣ вина" (переводъ Ив. Тихоржевская). 

„Не давай мнѣ вина! безъ него опьяненъ 
Я любовью безумною къ тебѣ, а не то 
Мнѣ измѣшггъ ЯЗЫК!, и тебѣ скажетъ онъ 
Про любовь, о которой не вѣдалъ ішкто. 
Разболтаетъ онъ все, что скрывала, я въ груди: 
Муки сердца и тайный слезы и стоит,, 
Все безумство любви безъ надежда, впереди... 
Не давай мнѣ вина! Я и такъ опьяненъ. 
Чтобы сердцемъ владѣть, такъ немного но мнѣ 
Есть разеудка,—и тот, хочешь ты затемнить! 
И вѣдь знаешь же ты, что довольно вполнѣ 
Даже взглядов!, твоихъ, чтобъ его покорить,— 
II съ улыбкой сама подаешь миѣ стакана,... 
Не давай мнѣ вина! безъ него я уже пьяпт, 

Ты какъ будто желаешь мученій моихт, 
И мнѣ розу сулпшь, если выпью вина... 
Нѣтъі дай разъ подышать розой щечекъ твоихъ— 
И тогда чашу смерти я выпью до дна! 
Какъ тѵтъ пить, если скрыть надо чувства свои. 
Не давай мнѣ пина! я уже пьннъ от, любви. 



II смотря на тебя съ восхшценьемъ нѣмымт», 
Я съ цвѣткомъ миндаля твои щечки сравнил... 
О, какъ жадно устами прильнул бы я къ нимъ! 
Хоть убей, но молчать ие хватаетъ ужъ силъ; 
Знай: съ ума я схожу, страсть бушуетъ въ крови... 
Не давай мнѣ вшіаі Я ужъ пьяиъ отъ любви! 

Оставаясь на всю жизнь холостякомъ, увлекаясь всѣмн видами 
спорта: охотой, скачками, кулачнымъ боемъ, борьбой,—какъ подобаеть 
пѣвцу сѳрдечныхъ волненій, кн. Орбеліанн не утрачиваегь интереса къ 
вопросамъ, связаннымъ съ лирикой любви, и очень охотно посвящалъ 
строки своихъ ппсемъ и стнхотвореній чувствам!, и отношѳшямъ къ 
женщинамъ Поэтъ не очень высокаго мнѣнія о женскомъ постоянствѣ. 
Въ пнсьмѣ Тасо Гагариной (1881 г.) онъ увѣряетъ, что „для женщины 
дружба, любовь длится лишь на мигъ". Въ письмѣ изъ Россш (безъ 
даты) находнмъ такое рѣшителыюе заявлеиіѳ: „ни одна женщина въ 
мірѣ не стоить того, чтобы человѣкъ отрѣзалъ себѣ для нея даже полъ-
мизнпца". Къ Варварѣ Андрониковой онъ откровенно шнпетъ (1880 г.), 
что „жизнь женщины поглощается сплетнями". Не смотря па эти нелест-
ные отзывы о прекрасной половинѣ человѣческаго рода, Гр. Орбелшш 
питалъ убѣждеиіе что наша сѣрая жизнь скрашивается женской лю-
бовью, ухаживапьѳмъ, интригами. „Куда исчезли дни сладостиыхъ сви-
даиій восклицает, поэтъ? Ужели не вернетесь вы за днями ожиданій. 
Въ одномъ ііѳболыномъ стихотвореніи, иаписанпомъ въ г. Гори (1840 г.), 
поэтъ обращаясь къ милой, говорить: 

„Кто хоть разъ тебя увидеть, тотъ сгораетъ отъ желанья 
Видѣть снова, и, разставшись, нщетъ иоваго свиданья; 
Гдѣ бъ ты ни была, всѣ мысли и слова его съ тобою. 
При тебѣ день свѣтлый блещетъ; нѣтъ тебя и день сталъ 

тьмою. 

Лирика любви Гр. Орбеліаин проникнута особенным!, колоритнымъ 
сочетаніемъ земныхъ чувствъ и вѣяеій страсти съ тѣмъ возвышенным!, 
порывом!, къ идеалу красоты, который исполнепъ безкорыстш и само-
пожертвовании Въ стихотворѳніи «Вечерь разлуки> (1840 г.) поэтъ 
восклицаѳтъ: „Ты уѣзжаешь! Но пока во мнѣ жизнь ие угаснетъ бла-
гословенье мое тебѣ будетъ сопутствовать всюду. Мнѣ же тебя не 
видать—и не видать уже радостей сердцу!" Князю Гр. Орбеліани свой-
ственен!, даръ, который Мережковскимъ названъ „ясновидѣшемъ плоти . 
Въ романтической пьесѣ „Ночь", паписанной въ Новгородѣ (1831 г.), вдали 
отъ родины, среди чудпыхъ стнховъ, изображающнхъ томительное состо-
ите юноши, облитаго сіяиіемъ луны, „свидѣтелъницы влюбленных!,", 
встрѣчаотся любопытная фраза нсихофизіологическаго свойства: „Очп 
еще не узрѣли, но душа почуяла приближенье милой, глаза едва ее 

различают,, а я ужъ сталъ лобзать уста". Этотъ сенсуализм!, въ гру-
зинской литератур!-, былъ унаслѣдованъ от, персидских!, )ноэтовъ ^въ 
духѣ которыхъ бряцал на лнрѣ кн. А. Чавчавадзе. Но Гр. Орбеліанн 
претворилъ реальное чувство въ идеальное, соединил!, фнзюлогпческое 
оіцуіценіе страсти съ платоннческимъ пошімаиіемъ божествениаго чувству 
любви. Любовь для него „сила, доставляющая безкопечную сладость душѣ . 
Рай безъ возлюбленной съ безсмертьемъ вѣчной жизни казаться будет, 
ему тюрьмой и мукой безконечной". Но любовь въ его глазахъ нераз-
лучна ст, тоской. Муки сердца поражают, блаженство, горесть, это дань 
іюбвн необъятной". Милан должна то терзать насъ, то надежду пода-
вать, она царить безраздѣлыю въ душѣ влюблеипаго, являясь источни-
ком!, „жизни и страдаиія", и сцѣпленіе этпхъ двухъ неразрывиыхъ пси-
хических!, состояпій—мукъ н иаслажденій считает» онъ чѣмъ-то сладост-
пымъ, ласкающнмъ, чарующнмъ. „Блаженъ кто пламенно любитъ, из-
вѣдаіъ мнгъ забвенья, кто страсти жертвы припоснлъ и зналъ ея 
мученья!» Другая тема стнхотвореній Гр. Орбеліани, въ которыхъ поэт, 
возвышается до высей чистой любви, это-воспѣваніѳ чувства дружбы, 
солидарности, взаимной симпатіи. Дружба для него-„звѣзда утѣшеиш, 
освѣщающая жизненный путь и устилающая его розами и цвѣтами . 
Сестра, но смерти дорогой матери, осталась единственной опорой и ис-
точником!, радости и молить опъ небо неустанно дать ему узрѣть вновь 
міпое существо. Особенную силу творчества Гр. Орбеліанн проявил!, 
въ анализѣ соотношенія природы и человѣка, въ тонкомъ психологи-
ческом!, пониманін воздѣйствія виѣшинхъ явленій на душевные процессы. 
Вечерь разлуки. Ночь, Заздравный тостъ (Садгедзело) заключают, въ 
себѣ чудиыя строки, свндѣтельствующія о мощномъ талантѣ поэта воз-
создавать велпчавыя картины кавказской природы и въ шіхъ искать 
отклика и сочѵвствія на запросы ума и сердечный муки. Его Садгедзело 
является подражаніемъ стнхотворенія Жуковскаго „Иѣведъ во стань 
русскнхъ вониовъ". ') Заздравный тостъ грузшіскій поэт, поднимает!, 
подобно «Пѣвцу» Жуковскаго послѣ того какъ „смолкъ на полѣ брани 
громопостный смертный бой". ВѣрныП грезамъ романтика, кн. Орбеліапи 
привлекает, къ участію въ торжествѣ луну и звѣзды, этихъ тапнетвен-
ныхъ посредников!, между двумя мірами. „Мѣсяцъ свѣтнтся подъ ними, 
блещет, звѣздъ безмолвный хоръ". Гр. Орбеліанн отдаетъ еще дань ро-
мантическому направленію въ смыслѣ страстнаго исканш идеалов!» въ 
прошломъ н упованія на будущее, глубокой вѣры въ дружбу и любовь. 
Первый тостъ онъ провозглашает» за родную страну, въ котором!, 
поэтъ нзлплъ восторженную любовь Ііредъ красотами ея природы, выразилъ 
горделивое сознаиіѳ непреклонных!, предъ бурями судьбы достошісгвъ 
грузннскихъ царей отъ благословеннаго Миріана до царицы Тамары, „кра-
сы идеальной" п ІІраклія, „отчизны утѣшенія". Грузія не разъ разорялась 

•) Тема же Жуковскаго вполиѣ сходна съ патріотической пѣснью Грен 
„ТЬо Hard", обозрѣваніііеП устами такого же театрально-эффектнаго иѣвца эпохи 
англійской славы. _ " 



врагами, поля ея „заливались невинною кровыо прославленных* отцовъ", 
и онъ благовѣйію произносить ими славной Грузін. 

Священна та земля, что стелется предъ нами! 
II мы, пе думая о старниѣ родной, 
Мы топчѳмъ то. къ чему горячими устами 
Должны прильнуть въ слѳзахъ съ молитвою святой! 
Герои гордые! ІІверін вы слава! 
Чтить ваши имена отчизны каждый сынъ"... 

Въ тостѣ за любовь Гр. Орбеліанн высказываѳтъ вѣру въ вѣчиость 
и святость чувствъ, сопровождающих!, романтика въ загробную жизнь. 

ПУСТЬ Я умру, душа моя любовь къ тебѣ съ собой въ могилу унесетъ. 
Любовь не прекратится съ уннчтоженіемъ земной жизни, она пересе-
ляется п въ загробный мірь. Еще болышімъ паѳосомъ проникнуто об-
ращеніе къ родннѣ. 

II какъ не любить тотъ край, гдѣ мы родились, 
Гдѣ любящая мать ласкала нѣжно насъ, 
Гдѣ аъ годы дѣтскіе мы весело рѣзвилнсь 
И гдѣ огонь любви объялъ насъ въ первый разъ, 
II гдѣ лазурь нѳбесъ насъ блескомъ восхшцаетъ, 
Гдѣ солнце царственно съ высотъ своихъ глядит,, 
Гдѣ ночыо въ бнрюзѣ луна межъ звѣздъ сінетъ, 
Гдѣ ароматъ цвѣтовъ среди нолей разлит,! 

Гдѣ въ ледяныхъ вѣнцахъ могучнхъ горъ вершины 
Возносятся въ лазурь и тонуть въ облакахъ, 
Потоки бурные свергаются въ долины 
И водопадовъ шумъ разносится въ горахъ! 

Гдѣ бездны темішя и скалы великаны, гдѣ нзумрудъ луговъ такъ 
нѣжно зеленѣетъ, въ тиши журчать ручьи, съ полей прохладой вѣетъ 
и полонъ дивный край чарующнхъ красотъ! 

Гдѣ-жъ лучше уголокъ, гдѣ Грузія другая? 
Гдѣ такъ радушенъ, добръ и смѣлъ народъ душой? 
Онъ вмиесъ много бѣдъ, но въ немъ душа живая, 
И веселъ онъ всегда, и любить край родной!.. 

II этотъ тостъ заканчивается словами нѣвца: „такъ выпьешь же 
друзья, за край благословенный! Обнльемъ и красой пусть вѣчно онъ 
двѣтетъ, H доблестью сыновъ отчизны незабвенной возвысится онъ вновь 
и славою блеснет,!" 

Въ ЭТОМЪ восторженном!» произведены Гр. Орбеліанн, но замѣ-
чанію К. Абашидзе, не мало рнторііческнхъ фразъ н церковнаго красно-
„ѣчія. Оно заключает, въ себѣ нѣсколько разрозненных!, темъ, раскры-
тых!, въ риѳмованной прозѣ патетическим!, стилемъ съ прнмѣсыо 
архаических!, словъ. Первый пункт, посвященъ благодарному воспомн-
нанію предковъ, положивших!, жизнь свою за славу родины; пункт, 
второй проповѣдуетъ любовь къ отчнзнѣ; третій восхваляетъ др жб), 
четвертый воспѣваогь возвышающее значеше любви и въ послѣднемъ, 
наиболѣе соотвѣтствующемъ требованіямъ лирической поззш, онъ ри-
суетъ красоты природы. Здѣсь онъ на высот* своего художественна™ 
таланта: въ поэтическихъ образахъ онъ воплощает, фнлософскія идеи, 
популяризирует, нсторическіе факты. Ноэтъ самъ сознает,, что лири-
ческое его произведете превратилось въ ноученіе и въ одномъ мѣстѣ 
восклицает,: „довольно проповѣди!" II действительно, проновѣдьо 
смѣло назовемъ тираду изъ „тоста за родину": „Неправда ли къ чему 
желать намъ долгой жнзпн, когда безъ пользы мы на свѣтѣ проживемъ . 
Такой же поучительный характер!, носить весь тост,, произнесенный 
въ нрославленіе дружбы: „О дружба! Въ насъ всели отвагу, бодость 
„новь... Возможпо-ль жить, друзья, когда „ѣтъ цѣли жизни, когда уснула 
мысль и тьма въ душ* царить, когда плачь блнжняго и стонъ святой 
отчизны не трогает, сердца и душу не ТОМИТЬ? Съ неправдою и зло ъ 
поборемся-же смѣло и брата слабаго иоддержнмъ, защитпмъ; разсѣемъ 
тьму раздоръ борьбой неутомимой и знапію даднмъ свободу и иросторъ... 
Скажите мнѣ, друзья: что цѣнятъ въ человѣкѣ? Ужели знатностью лишь 
можѳтъ онъ блистать? С и ѣ т „ новѣрьте мнѣ: отъ вѣка и до в ѣ к а в ъ 
немъ душу свѣтлѵю и умъ велик!й чтятъ!" Ноэтъ прекрасно чувств) е т „ 
что „пора прервать рѣчь" и свѣтлой влагой себя развеселить. „Сегодня 
собратьевъ мы похоронили, а завтра можетъ быть и пасъ нхъ участь 
ждет, .. Предъ вѣчною разлукою, простимся весело въ послѣдшою эт) 
ночь Весельемъ и виномъ мы горе заглупшмъ! Предъ нами сводъ не-
бесъ; міръ свѣтлый и надзвѣздный, предъ ннмъ, друзья мои, мы клятву 
даднмъ". Клятва самаго прозаическаго свойства: 

Быть иреданнымъ всегда союзу дорогому, 
II грудью мощною за родину стоять, 
И помощь оказать страдальцу и больному, 
II павшаго въ бою землѣ родной предать! 

Значительно выразительнѣе сжатостью и искренностью чувствъ стро-
фы, посвященный «отрад* жнзнш.-любви «къ милой-бопшѣ красоты». 
«Какъ ароматомъ вешнпхъ розъ полны струн зефира, такъ въ пору юпо-
шескнхъ грезъ въ любви все счастье міра. Осушнмъ чашу мы до дна, 
друзья, запаши грезы, за милую,-н пусть она своп осушить слезы!» 

Высока™ художественна™ полета ноэтъ достигает, въ воспѣванш 
Авроры, озарившей востокъ розовымъ блескомъ. Красоты южной при-



роды набросаны такъ мастерски, что мы ясно представляем* этотъ по-
степенный переход* полумрака въ предутрешіій разсвѣтъ, чувствуем* 
дыхапіе пробуждающихся розъ, жадно упиваемся пѣніемъ птинъ и 
вѣяньемъ тнхаго вѣтерка. «Восток* пурпурною зарею горитъ, природа 
нѣжнтъ взорь: зажегся яркою каймою ряд* облаков* надъ нѣпыо горъ; 
ночь пронеслася надъ землею н звѣзды гаснуть въ небесах*, и легкій 
вѣтерокъ порою колышет* листья на вѣтвяхъ. Веселых* птичекъ слы-
шен* хоръ и льется аромат* цвѣтовъ, озолотилнся уборы вдали пе-
стрѣвшихъ лугов*. Природы дивно пробуждѳнье... Чу!., слышны трели 
соловья... 

Какое утро!., воздух* чистый 
Живить бодрящею струей, 
H льется солнца свѣтъ лучистый 
Надъ пробужденною землей. 

Творец*! отъ вѣка и до вѣка ты шлешь на землю свѣтъ. лю-
бовь , -а чѳловѣкъ на человѣка идетъ, пролить готовясь кровь!... 
Минула ночь... II рой тѣней нзчезъ... Заря горитъ... Идем* исполнить 
долг* священный, какъ тайный голос* нам* велит*!.. Вперед*, друзья." 

Не меньше патріотическаго паооса вложил* кн. Орбѳліани въ стп-
хотвореніе Ярали, въ которомъ помимо упоенія явствамп грузннскаго 
сто та—сыроыъ, рыбой, зеленью, шашлыком* и кахетинским* виномъ,— 
сквозит* сожалѣніе объ утраченном* величіи Грузін и доблестных* 
отц'ахъ, положивших* жизнь за честь роднны «когда еднненіе и вѣра 
служили достоинством* иверовъ, когда борьба и мужество окружали ихъ 
имя ореолом* славы». 

Садгедзело и Ярали принадлежат* къ числу произведший патрю-
тнческой романтики: гипербола и сгущеніе красокъ-нхъ отличительные 
признаки. Зато въ нихъ отсутствует* опредѣлешшй нсторическій взгляд* 
на мпнувшія времена и злободневные вопросы. Отклики на современ-
ность и' ироішкиовѳшѳ воззрѣній новѣйшаго періода грузинской лите-
ратуры Гр. Орбеліанн запечатлѣлъ въ двух* стихотворешяхъ Мугиа 
Бокуладзе (1874 г. ) и йредъ ликомъ цар. Тамары въ Беташйской 
церкви (1S77 г.). Первое изъ этих* стихотвореній явилось не безъ влін-
нія произведен«! кн. Ильи Чавчавалдзе, посвятившаго нѣсколько лири-
ческих* пьесъ рабочему и подневольному классу. Стнхотвореше I р. 
Орбеліанн, лишенное оригинальности но темѣ, носптъ отпечаток* нс-
кѵствешюстн и риторичности, влагает* въ уста мушн, «покрытаго пылью 
н' потом* работника нзъ-за куска хлѣба», мысли, несвойственный чело-
вѣку его положеніи. «Морщины на челѣ и преждевременная сѣдина въ 
бородѣ—слѣды глубокой боли въ сердцѣ, великих* трудов*, горьких* 
дум* о безпомощноыъ, безнадежном* моем* бытін»,—отвѣчаѳтъ муша 
изумленному его несчастным* видом* случайному собосѣднпку. Разсу-
ждепін его о поцѣлуѣ Іуды, измѣнѣ возлюбленной, зависть пирующим* 

въ садах*, нроклятіе тому, кто благословил* мушу, мысли объ отсѵт-
ствін привязанностей къ жизни, по способности внимать наставлешю 
іерея и испытывать успокоительное чувство во время молнтвъ, нако-
нец*, нѳгодованія по адресу сибаритствующих* богачей, для кото-
рыхъ онъ подметает* съ утра улицы и таскает* в е щ и - в с е это нала-
гает* на стнхотворѳніѳ кп. Орбеліапи краски гиперболическая и печать 
ндеализацін подъ воздѣйствіемъ тогдашней публнцпстнкіі. 

Любовь къ роднпѣ выростала на почвѣ семейных* традицій I р. 
Орбеліаин, связанная со всей исторіей Грузін. Взирая съ балкона своего 
дома на Куру и Сіонскій соборъ, старый Тифлпсъ, въ его памяти непре-
рывной вереницей проходить страницы дѣяпій его знаменитых* нред-
ковъ-въ том* числѣ, дѣда героя-царя Ираклія II. Опъ былъ культом* 
его поклопенія. Таким* же предметом* обожашя служила дар. Іамара, 
какъ символ* величін Грузін. Ей посвящено стнхотвореше „ІІреОъ ла-
комь цар. Тамары". Оно приподнятостью и торжественностью не >сту-
пает* прочим* патріотнческнмъ произведеніямъ Гр. Орбеліаіш и принад-
лежит* къ той литературной энохѣ, ноззрѣнін которой стали складывать-
ся подъ вліяніѳмъ И. Чавчавадзе и Ак. Церетели. Со слезами на гла-
зах*, съ болью сердца ноэтъ благоговѣйно взирает* па святой образъ 
цар Тамары и испытывает* невыносимый муки при мысли объ унижен-
ной родннѣ своей—ІІверін. Дни ея величін скрылись, какъ мечты сно-
видѣпія. Онъ теперь прибѣгаотъ съ мольбой къ царнцѣ благословить 
крестом* свою отчизну, „да возстанетъ она вновь могучею вѣрой, лю-
бовью, языком* Руставели". По Тамара не внемлет* истосковавшемуся 
сыну Ивѳріи. „Увы! Минувшее не воскреснет* и погибшее вновь не рас-
цвѣтетъ"! Стнхотвореніе это отвѣчаегь общественному настроенно конца 
семидесятых* годов* и служит* отголоском* злободневных* запросов* 

ЖИЗНИ. . . , . U 

Еще большею современностью отличается его „Отвѣтъ дѣтямъ , 
поіечнко-публнцнстнческое стихотвореніе, направленное против* груп-
пы „неблагодарных*" молодых* писателей, выступивших* „не вовремя 
съ новой программой дѣятелыЮстн н новыми формами литературная 
творчества. Самый тонъ этого стихотворения, страстный н негодующій, 
въ защиту „славных* отцевъ", свидѣтельствуетъ, что оно вышло не изъ 
снокойнаго, уравновѣшѳннаго состоянія духа поэта, бнчующаго „лже-
поэтовъ, лже-лнбераловъ и патріотовъ', исказивших* вѣру и язык* пред-
ков*. Взгляды молодых* писателей рѣзко расходились съ идеалом* поэ-
та иропикнутаго „религіозными убѣжденіими православнаго грузина и мужа 
иросиѣщеннаго европейскою наукою". Ио не этими публицистііческими 
пронзведеніями пріобрѣлъ Г. Орбеліанп славу „Руставели XIX вѣка . 
Очевидно, допуская преувеличенное срапнеіііе его съ пѣвцомъ царицы 
Тамары, панегиристы, не постѣсшшшіеся въ надгробной рѣчн гипербо-
лической оцѣіікн его дѣятелыюстп, нмѣлн въ виду тѣ стнхотворешя, въ 
которыхъ онъ явился Ііоэтомъ-художішкомъ, представителем* реальной 
лирики, выразителем* общественнаго настроенія. Онъ велик* тамъ, гдѣ 



воспѣваетъ грандіозиыя красоты природы, изображает непосредствен-
ный чувства беззаботная гуляки, раскрывает буднпчпыя думы простяка. 
Къ числу такнхъ стихотворѳиШ принадлежит: Подражаніе Саятъ-Нава, 
народному пѣвцу Х Ѵ Ш в., Обращеніе Бсоісана къ Саломсѣ и Забота 
Дмитрія Оникова (пѣсии кинто). Прнводимъ послѣдиеѳ стихотвореніе въ 
переводѣ Ив. Тхоржѳвскаго, какъ образецъ его манеры творчества въ 
народномъ духѣ. 

Ахъ, въ какой же я огонь, бѣднякъ попалъ! 
Умереть бы отъ огня того желалъ. 

* 
* * 

Какъ собака, я на улнцѣ лежу: 
Караулъ у дома милой я держу. 

* 
* * 

У рѣшетки, у двухъ оконъ, весь горя, 
Жду—оттуда-ль не взойдет моя заря. 

* * 

О т восторга помрачился я умомъ: 
Не пойму, жара иль снѣгъ теперь кругомъ? * 

* * 

Развѣ иочыо отдаюсь душой я сну? 
Или днѳмъ даю ей мнръ и тишину? 

* 
* * 

Развѣ днемъ я всно.мннаю про обѣдъ? 
Или ночыо про пирушку въ банѣ? Ііѣтъ! 

• 
* * 

Вѣчно, въ буркѣ, я валяюсь у воротъ 
II вздыхаю... КТО ЖЪ печаль мою поймет? 

Кто ІШ взглянет , спросит: ЧТО ТЫ здѣсь лежишь! 
— A тебѣ-то что? Убраться мнѣ велишь? 

* 
>» * 

Ты-тюфнкъ, коль вздумалъ спрашивать о томъ, 
О любви ли говоришь съ такнмъ осломъ? 

* 
* * 

Свѣтъ очей монхъ, моя забота—здѣсь; 
Такъ куда же мнѣ нтти? Пойми н взвѣсь. * 

* * 

Свѣтъ очей монхъ! О, сжалься надо мной! 
Не иора-ль смягчить 

удѣлъ жестокій мой? 

ІІадъ рѣшеткой ты, какъ солнышко, взойди, 
II склонюсь я, съ благодарностью въ груди. 

>> о 
Дай мнѣ голосъ твой волшебный услыхать 
II отъ словъ любви затрепетать. 

* 
* * 

Очи Д11ВНЫЯ нотомъ то подыми 
II, вглянувъ, любви могущество пойми: * 

* * 

Гордо голову, какъ царь, свою поднято, 
Выше всѣхъ я стану, счастье пспытавъ. 

# 
* * 

Побороть тогда песь міръ отважусь я,— 
Столько силы мнѣ любовь придаст твоя! 

* 

И, съ платкомъ на шеѣ,' съ шапкой на-бекрень, 

Въ Ортачалы я направлюсь въ этотъ день. * 
* * 

Блнзъ Куры, у колеса, на берегу 
Будутъ ждать меня друзья въ своемъ кругу. *** 

II увидит, что другнмъ совсѣмъ я сталъ, 
Что руду я сразу счастья отыскалъ! 

Помимо орнгпнальныхъ произведений, кн Орбел.ащ оставплъ 

„ѣсколько переводныхъ произведший. Онъ ^ ^ J i ï К ѵ ш ъ і 
переводчпкъ нѣсколькнхъ басенъ Крылова (Оселъ и Соловей, Крестья 
не и р ѣ к а Моръ звѣрей), воснронзведеніемъ стихотворешя Пушкина 

Да ъ шпраспый, даръ случайный", стихотворения Гете переведеннаго 
Лепмонтовымъ „Горный вершины снять во тьмѣ ночной", но болѣе 
всЬхъ лругихъ нзъ русскнхъ поэтовъ онъ испытать влінше Жуковскаго, 
которомТопъ обязанъ не только идеей самаго круннаго своего „ронз-
веденія Заздравный тостъ (Садгердзело), по перевелъ (въ Спб. 1832 г.) 

еще его Письмо (Подражаніе нѣмецкой): W ^ - l f Ï Ï S 
игпы майскіе цвѣты... въ наслажденье, какъ и прежде . Жуковсып 
етіу^ылъ доротъш<акъ воспитатель государя Александра II, 
глубоко чтилъ грузішскійпоэтъ.—Гр. 3 . Орбеліанп скончался па 83 году 

Г п с і непродолжительной болѣзші, 21 марта 1883 года, в ъ 4 ч 
35 ; въпонедѣльшпсъ, тяжелый и „черный" день, по представление 
гпушшъ Похороны его отличались необычайною торжественностью. 
Надгробныярѣчи произнесли представители разныхъ сферъ;корпусный ко-
маадпрь Дѳвель воздалъ должную дань его заслугамъ на военномъ попрпщѣ 
духовенство въ лицѣ экзарха Грузін Павла восхваляли его нравствен-
Î Г ш и Т е с т в а , представители литературы возносили его 
пованін Въ этихъ рѣчахъ допущены били преувеличен»!, которыя Игнатій 
Іосселіанн въ своей статьѣ попытался ограничить и указать безспорное 



зиачеиіе кішзя Орбеліаіш. Кн. И. Чавчавадзе въ своем* прочувствован-
ном* словѣ говорил* между прочим*, обращаясь къ покойному санов-
нику и поэту: -Когда твой соотечественник*—грузин* вникнет* въ дѣла 
оставшіяся ' но тебѣ и озаренный лучами высокаго таланта, то проник-
нется справедливой гордостью, что его родина нмѣла такого сына, и 
будетъ горевать, что нѣтъ его уже болѣе". Экзархъ Грузііі закончил, 
свое произнесенное слово, указав* на разнообразные ему Богом* ниспо-
сланные таланты. „Бог* даровал* ему мужественное сердце, сдѣлавшее 
его доблестным* воином*. Бог* даровал* ему мудрость, сдѣлавшую его 
разѵмиымъ и добрым* просвѣтнтелемъ. Бог* одарил* его поэтическим* ду-
хом*. обладай которым* онъ сладостно волновал* сердца человѣческія, 
возбуждал* въ ннхъ добрый, святыя чувства и стремленіе по своему хо-
тѣиью заставлять других* восторженно радоваться н плакать, bon, да-
ровал* ему долгую жизнь, украшенную дѣламн славными и благими. 
Онъ ужѳ служил*, когда даже старѣйшіѳ изъ насъ еще не родились и 
доблестная его служба высоко цѣпнлась вѣнцоносцамн, уважалась сослу-
живцами, возбуждала чувства любви и благодарности в * тѣхъ, волею 
которыхъ направлялась его служебная деятельность. По тайна необычай-
ной любви, которую возбуждал* во всѣхъ почпвпіій кроется не въ качествах* 
и дѣлахъ. Онъ принадлежал* къ типу людей, подобных* Іоаииу Богослову, 
людей любво обильных*, получивших* отъ Бога особую духовную орга-
низации, располагающую къ ннмъ всѣхъ. Здѣсь именно разгадка всеоб-
щей любви къ нему. Онъ удостоен* высокаго положены, великих* по-
честей въ государствѣ, онъ стяжалъ собѣ славу любнмаго народнаго поэ-
та и онъ не нажил* себѣ завистников*. Велика сила любви! Онъ внол-
нѣ естественно привлекает* къ себѣ любовь". 

Справедливую оцѣику его литературной дѣятѳлыюстн дал* кн. lt. 
Абашидзе, а обстоятельный біографическій очерк* кавказскаго ветерана 
и грузинскаго поэта нависал* 1. Меунаргіа. 

Кн. В а х т а н г ъ В а х т а н г о в и ч ъ Орбеліани '). (1812— 
1 8 9 0 г г ) . 

Кн. Вахтангъ Вахтанговы™ Орбеліанн является въ грузинской ли-
тературѣ лучшим* представителем* той фракцін романтической школы, 

нѣсші отчаянія ч гимиъ свободы" которой носят* исключительный ко-
лорит* патріотическаго направлеиія. Если главою нѣмецкнхъ патрюти-
ческнхъ романтиков* считается Генрих* фонъ-Клейстъ, нзвлекающій 
из* нсторін прошлаго предостереженія и ободреиія, ндущія прямо къ 
сердцу народа, то среди грузин* поэтом* натріотической. романтики 
панболѣо полное право нмѣетъ назваться Вахтангъ Орбеліани,—то во-

Полное собраніе его стнхотвореніП вышло въ 1894 г., съ біографіеПI на-
гшспшюП кн. Іільеп Чавчавадзе. Кн. Вахтангъ Орбеліа.ш род 5 апрѣля W12 г. 
Степь его был ь жевать на ѲеклЬ, пос.тЬдней дочери царя Иракл.я И. 5 мер* 
позтъ. въ чин* гснсралъ-лейтенаита, въ Тпфлнс*. въ 1890 г.. 29 сентября. 

стонжеипый то мечтательный пѣвецъ прошлаго величія Грузін. Его но-
п b Z л Т й уткой лирой, золотая струны которой дрожат* и звучат* 
отъ д овенія небесной страсти, и все, что она 

, надежда всякое чувство и мышленіе облекается въ вЬчпую ме 
ло^Ѵлюбвимкъ старшіѣ дорогой отчизны. Этотъ основной мотив* его 
вдохновенной музы-воскрешать пред* памп прошлые Ак. . o u у , , п 
„хъ розовым* блескомъ—обусловливается родовитым* "І'« ^ ;- ' 1 1 1 ' 
самого поэта мрачным* моментом* ослабленія нащоиалыіаго самосозна-
Г Г ^ Л ^ ш » литературным* вкусом* той эпохи к = о й 
относится начало его поэтической дѣятельности. Іаковы б ы л и ^ Ф , 
„о нашему мнѣнію, опредѣлнвп.іе то.™ .. содержите всѣѵь произволе 

ІІІЙ кн. Вахтанга Орбеліанн. І І„ . ,„ , І„ M СЪ 
Внукъ по матери прѳдпослѣдняго царя груз.шсьа.о Праклш І . съ 

именем* котораго связывается одна нзъ св-Ьтлыхъ 
мощи грузинскаго парода, кн. Вахтангъ Орбел.аин Р 0 ^ » і ю а п т а ш с я 
среди живых* восііомпнаній о непрерывных., столкповешаѵ. р .ш ь 
мусульманскими полчищами, проникался благоговѣйиымъ " « 
виновникам* геройской обороны маленькой по пространств , по го,иой 
духом* Пверіп, и сердце ребенка еще съ дѣтства переполнилось безы 

хо ною скорбыо и жгучею тоской. Получив* 
ваігіе подъ руководством* своей начитанной матери, царевны Оеклы ), 
въ 1825 году онъ быль отправлен* въ ІІетербургскій нажеск.й корпус*, 
гУпристрастился къ чтенію Гете, Шекспира „:Шиллера 
лІмыхъ геніальпыхъ руководителей мыслей человѣка »о .вс ;зьопьио 
возрастѣ. Это было время разсвѣта мечтательной музы В. А. Жуков 
скаго. Вліяиіѳ Шиллера и Виктора Гюго, свѣтлых* представителе!1 ро-
мантического направления, отражается въ ігЬсколькч.хъ его у д а н 
хотвореніяхъ, и между прочим*, въ Подраотнш В. 
ніи. Но въ особенности складу его романтических* ^ f ' ^ Z T L 
попало переходное состоите грузинскаго общества ^ Z f T r è m l 
отвой стороны, яркою полосой проходили вѳлнчавыя традшип о герой 

с ихъ подвигах* ІІраклія И, съ другой же стороны Г е Г -
домъ поколѣнііі нрезрѣніе къ паціопалы.ому языку ^ ^ J ^ 
ковъ Подобное настроеше окружающей среды усиливало мрачность 
« поэта па настоящее, доставившее ему 
1832 г когда замысел* пылкой молодежи о политическом* возстаиовле 
^ Грузіи иотѳрпѣлъ крушеніе, и двадцатилѣтній г о р я ^ патріотъ Вах-
танп, Орбеліапи, былъ водворен* на четыре года въ Калу і у Грмовын 
тучи скрылись съ небосклона, угрожающая Грузш опасн т м ал , 
прежнее отчаяніе смѣ.шла тихая надежда, что " " n P ^ ' f ^ Z Z e -
Вѣру Христа, снова возродится, и страна обРаще....ая въ ДИШД враже 
ской рукой, снова процвѣтетъ п засіяетъ". Съ этою надеждою сошолъ 
въ могнлу въ 1890 г. один* изъ столпов* литературной плеяды трндца-
тыхъ годовъ. 

') Цискари, 1800. 1. 



Іѵочевая жизнь, выпавшая на долю кн. Вахтанга Орбеліанн, быть-
можотъ, является причиной отсутствія у насъ стихотворенШ, написан-
ныхъ имъ ранѣе 1857 г., когда поэту исполнилось уже 35 лѣтъ. Къ 
этому времени относится стнхотвореніе Соловей, появившееся въ 1 кн. 
журнала Заря. Въ 1858 г. написано одно Подраоісаніе В. Гюго, въ 
1859 г. начало стих. Надіэісда, и ею прекращается творчество поэта до 
1866 г., отмѣченнаго появленіемъ одного нзъ звучныхъ его пронзведеній 
Старый Длтнисъ. Всѣ остальныя стнхотворенія его относятся къ пе-
ріоду 1879—90 гг., т.-е. когда поэту было 67—78 лѣтъ. Такішъ обра-
зомъ, поэтическое вдохіювеиіе посѣщаетъ нашего автора въ томъ воз-
растѣ, въ которомъ оно у другихъ обыкновенно прекращается. Въ проб-
ных!» начальныхъ опытахъ кн. Орбеліанн трудно угадать будущаго иѣвца 
сѣдой старипы. Лнчнын ощущенія и личная любовь составляют» содер-
жаніе Соловья и ІІодраэісанія. ІІослѣднее стихотвореніѳ для образца 
приводим!» въ переводѣ княгини С. В. Амнраджнбн: 

О, еслнбъ былъ я царь могучій, 
Ее бы славой озарнлъ; 
II скипетръ, корону и порфиру 
У прекрасной бы сложнлъ! 

Еслнбъ былъ Творецъ вселенной, 
Владѣлъ бы небомъ н землей, 
То солнце-бъ свѣтлое и звѣзды 
За взглядъ бы отдалъ дорогой! 

Была-бъ она царицей рая, 
Хоръ ангеловъ ее-бъ воспѣлъ; 
А я, величье забывая, 
Лишь въ очи свѣтлыя-бъ глядѣлъ. 

ІІсканіе лнчиаго счастья, круп» исключительно ннднвндуалі.ныхъ 
восторговъ и нѳгодовапій въ эпоху развитія литературнаго творчества 
В. Орбеліани замѣтно растворяется въ „гражданской скорби" п грустной 
поэзін общественна™ наііравлепія. Поэтнчѳскія пронзведенія кн. И. Чав-
чавадзе H А. Церетели въ патріотнческомъ духѣ оборвали струны анто-
логической музы предшестповавшнхъ поэтовъ н пробудили чутко дре-
мавшее въ неонредѣлепиыхъ мечтаніяхъ сердце шестндесятнлѣтняго 
старца В. Орбеліанн настроить свою лиру въ уннсонъ съ новымт» вѣя-
иіемъ въ грузинской лнтературѣ. Въ дружном!» хорѣ иылкнхъ молодыхъ 
грузішскнхъ писателей онъ сумѣлъ отмежевать себѣ самостоятельную 
небольшую область, въ которой остался до конца своихъ дней орнгп-
иалыіымъ пѣвцомъ и безраздѣлышмъ хозяином!,. Патріотическан идея, 
общая со всѣмн поэтами его времени, стала облекаться въ такую худо-
жественную форму, которая, по блеску и яркости красокъ, выдѣляетъ 

его нзъ группы современников!,, посвященных!» въ тайны „языка бо-
говъ". Волшебный югъ прішесъ въ дарт» этому царю грузинских!» ли-
риков!, всю свою звучную игру рномъ, а глубокая, искренняя любовь 
къ Грузін дала ему возможность воскрешать моменты велнчін своей ро-
дины и окружать ее розовымъ блескомъ идеальнаго освѣщеиія. ( вѣтлыя 
воспомннаиія о прошлом!, не только укрѣпляютъ поэта при наплывг. 
горестпыхъ думъ, но даютъ ему прочный залогъ въ возможности воз-
рожденія Грузін нзъ пепла и развалинъ, „подобно легендарному фе-
никсу". Вѣдь, главѣ русской романтической школы, Жуковскому, также 
„зрится отжившее какъ прежде ожнвленнымъ" и вѣрптсн, что „ііогношеѳ 
намъ возвратится". II грузинская романтика не оставляет, „уповаше 
на лучшій пензмѣнный свѣтъ!" Таинственная дѣва въ стнхотворешп 
Надоісда укрѣнляетъ въ отчаявшемся пѣвцѣ старины увѣренность, что 
„дѣла отцовъ съ лица земли не истребятся н пынѣ жалкія руины вновь 
полною жизнью загорятся". Въ стихотвореніи Два аданія мы находнмъ 
объясиеніе, насколько крѣпокъ фундамент, „старинных!, руинъ, воз-
двнгнутыхъ могучей рукой": 

Два зданія каждый день я вижу предъ собою: 
Одно изъ нихъ теперь едва возведено; 
Плѣняя путника своею красотою, 
Среди садовъ и шшъ красуется оно, 
Снаружи и внутри изяществом!, блистая. 
Нарядны стѣны въ немъ, какъ дѣва подъ вѣнцомъ, 
Но такъ же, какъ она, невѣста молодая, 
Непроченъ, пѣженъ, слабъ красивый этотъ домъ. 

Другое зданіе—старинный руины 
Жилпщъ, воздвигнутых!» могучею рукой; 
Въ нихъ крѣность, храмъ святой и баілнп-исполшіы— 
Все путнику твердить о роскоши былой. 
A ныігЬ, гдѣ былъ блескъ,—тамъ пыль и заиустѣнье, 
II дикая трава подъ сводами растетъ! 
Развалинъ этнхъ вндъ вселяетъ сожалѣиьѳ 
II сердце путника болѣзненно гнететъ. 

* 

і) И» 
Но зданье первое полвѣка жить ие можетъ. 
ІІодъ бурей и грозой ему не устоять! 
И время безъ труда тѣ стѣны уничтожить, 
Которым!» суждено теперь насъ восхищать. 
Разрушатся онѣ; нхъ даже основанье 
Сравняется съ землей; тѣхъ стѣнъ исчезнет, слѣдъ, 
II вмѣстѣ съ нимъ умретъ о ннхъ воспоминанье... 
Нѣтъ прошлаго у ннхъ и будушаго нѣтъ! 



Другому не страшны ни время, нн невзгоды, 
Подъ бурями оно стоить семьсот* ужъ лѣтъ,. 
И вражеской рукой разрушенные своды 
Нсторіи вѣковъ хранят* кровавый слѣдъ. 
Пусть рухпетъ, наконец*, іюслѣдиій нзъ обломков*, 
Пусть изотрется въ нрахъ тотъ исполшіъ-старнкъ. 
Все-жъ будет* вѣчно жить он* въ памяти потомков*, 
Велик* онъ въ прошлом* былъ н будет* вновь велик*! 

Этот* отрывок*, приведенный нами въ удачном* перѳводѣ г. Тхор-
женскаго, может* служить образцом* творчества Вахтанга Орбѳліанн, 
нензмѣішо вдохновляющаяся патріотнческнмн идеями. ІІо замѣчанію 
академика Брюнетьера, патріотігаеская тѳпдѳнція въ лирических* про-
нзведеиіяхъ обусловливает* скудость и одпообразіе ихъ содѳржаиія. 
Три мотива,—думает* фраицузскШ критик*,—являются нанболѣе благо-
дарными сюжетами въ лирической поэзін, характеризующейся двумя 
основными признаками—индивидуализмом* п субъективизмом*. Этими 
достойными вдохновенія мотивами считает* оиъ любовь, смерть и при-
роду, пызыиающія в * каждом* отдѣльномъ поэтѣ своеобразное чувство 
H волненіѳ. Принцип* Брюнетьера но отношенію къ грузинскому поэту 
находить оправдаиіе: кн. В. Орбеліанн не богат* талантом* нзобрѣта-
телыюстн не только новая содержапін для своих* иронзведепій, но 
даже их* внѣшней обработки. Безграничная любовь къ родшіѣ и былой 
старннѣ ограничивает* нредѣлы его фантазіи, сдерживает* свободный 
простор* мысли H налагает* печать отсутствін новых* оттѣнковъ на 
творчество отзывчивая поэта, внутренній міръ которая колеблется 
под* непосредственным* воздѣйствіемъ явленій природы и обществен-
н а я настроенія. 

Всю силу своего ноэтнческаго дарованія и весь ныл* патріотиче-
ской любви он* вложил* въ два пронзведенія, составляющія перлы его 
художественная творчества: это—Надежда, историческая поэма, и Си-
рота— опыт* лирическая возсоздапія главных* моментов* нзъ жизни 
грузннскаго поэта XII вѣка ІІІота Руставели. Въ этихъ пронзвѳде-
ніяхъ собраны всѣ отличительный черты его лиры, новторяющіясн въ 
рѣзко очерченных* обломках* въ обработкѣ всѣхъ остальных* его 
стнхотвореній. Пн одно стнхотвореше не может* сравниться с* Надеж-
дою и Сиротою ио снлѣ и глубниѣ чувства, по торжественности тона, 
переходящая в * мягкіѳ аккорды, но умѣиыо связывать суровость и 
велнчіе с * идиллическою прелестью и элегическою нѣжностыо. Обра-
тимся прежде всего къ Надеоісдѣ. 

Пылкое воображеніе поэта создает* образъ небесной дѣвы, пред* 
которой оиъ излагает* кровавый страницы прошлой судьбы Грузін, и 
просит* ее принять „иод* свой кровь священный Ивѳріи край благо-
словенный". „Послашшца-ль небес*, о, свѣтлый ангел* рая, иль де-
мон* лишь коварный, тебя ад* прислал*? Или дѣва красоты, земное 

лишь созданье, доступно и тебѣ любви очарованье? Скажи, такой красой 
тебя кто одарил*, кто прелести земли в * тебѣ соединил*? В * роскош-
ных* ли садах* Востока ты цвѣла, иль с * сѣвера тебя к* нам* оуря 
занесла? Приветствует* тебя, как* гостью дорогую, отвѣть Иверш 
улыбкой родной! Ея природа дивная красой вся засшетъ, вокруг* все 
дышет* жизнью, псе благоухает*: и моря слышен* ронотъ, шепчет* 
тихо лѣсъ, над* ними свѣтлый свод* лазуревых* небес*; и тонут* в * 
синевѣ высоких* гор* вершины, н рѣкн орошают* пышный долины, 
сады обнльем* дышат*, тучный ноля, надъ розою душнетой-трелн со-
ловья; все седине золотить, лучами озаряет*, блаженством*, нѣгой 
сладкой все насъ здѣсь ласкает*. На всем* лежит* печать величья 
прошлых* дней, нам* память дорога героев* и царей: Давид* святой. 
Тамара, свѣтлая царица, о, имена снятый, ими край гордится. Велики. 
Руставели, Беспкъ,~нашъ пѣвецъ,-въ беземертныхъ нѣсинхъ ихъ ие-

тлѣющій вѣнецъ. 
Руины видишь ты величія былого, свндѣтелей страданья края 

дорогого; и храмы свѣтлые съ высот* своих* глядятъ, останки прош-
лых* шей они въ себѣ хранят*. Не служат* намъ обѣденъ, слышен* 
лѣса стон*, шум* вѣтра заыѣняетъ поминальный звон*. А если хочешь 
знать причины разрушенья, паденья Грузіи. отчизны разорены..-иди 
къ кресту святому въ наш* старинный храмъ, истор.ю I рузш узнаешь 
ты самъ. На том* крестѣ прочтешь кровавый слова, какъ Грузія теря-
ла всѣ свои права! II въ тѣхъ словах* ужасных* наше назначенье: то 
крест* Ивѳріи и Божье велѣнье! II Нина святая тотъ крест* намъ при-
несла H свѣточъ хрпстіанства въ Грузіи зажгла. За вѣру И Христа на-
род* наш* погибал* и Грузію отъ Азін опъ храбро защищал*... Но 
милосердна ты. жалѣешь, внжу насъ, и слезы жемчужны скатились съ 
чудных* глаз*. Какъ вспомнишь о страданьях* Грузіи святой, въ гр^ди 
заноет* сердце п скорбишь душой! Печальную ту повѣсть мать мнѣ 
разсказала, какъ Грузія отважно, гордо умирала. Ираклій, мощный 
царь въ борьбѣ изнемогал*, но Грузію свою врагам* не уступал*... 
Десятки тысяч* воинов* ІІерсія къ намъ шлет* и грозный врагъ без-
страшно на Грузію идет*. Три тысячи грузннъ стоят* перед* ордою, 
н борются съ врагом* съ отвагой удалою, но смерть ихъ не щадить,~ 
исѣ они погибли, a Грузію любить они намъ завѣщали... Уста мои нѣ-
мѣютъ, слезы льются съ глаз*. Что было въ Соганглугахъ въ страшный 
день сраженья, то трудно передать, нѣтъ слов* для выраженья,-о 
том* знают* лишь нѣмые берега Арагвы и Куры... 

Въ душѣ моей возникло горькое сомиѣнье, что гибель 1 рузш— 
не Божье велѣнье! Иѣтъ Бога въ небесах* или солнца лучъ угасъ? иль 
царству темных* сил* настал* желанный часъ? Кто сотворил* сей міръ, 
Кто создал* свѣтъ отрадный, Кто звѣздами усѣялъ свод* наш* иеобъят-
ный? Мірамн движет* Кто, правит* Кто землей и Кто къ намъ посы-
даетъ сошна лучъ златой? Украсил* Кто поля прекрасными цвѣтамн, 
склоны гор* одѣлъ дремучими лѣсами? Кто волны моря движет*, бур-



иыхт» рѣкъ потокъ, съ зарой въ пурпуръ златой красить Кто востокъ? 
Кто создалъ человѣка, какъ вѣпецъ творенья, Кто далъ ему весь міръ 
въ широкое владѣньо? Кто землю обагрнлт» своей невинной кроиыо? 
Кто насъ учнлъ добру, любить н всѣхъ прощать, то какъ же Самъ Онъ 
моп» жестоко поступать, чтобъ край загубить, крѳстомъ благословенный 
предать мечу, огню пашъ кровъ и храмъ священный?—А если создалъ 
все одннъ велнкій Богъ, то какъ же Грузію онъ такъ обндѣть могъ?... 
Когда стоялъ ІІраклій на высотахъ Авлабара и вндѣлт», городъ милый 
пламя какъ объяло, уже-ль и тогда пашъ царь не возроптать, когда въ 
огнѣ и пламени городъ погибалъ?... Но, дѣва красоты, ты недовольна 
мной,—прости, небесная, невольный ропотт» мой, то вопль страданья о 
нотерѣ дорогой! Несчастное созданье! Какъ смЬлъ я посягнуть на Божіѳ 
велѣньо? Прости, Творецъ всесильный, Ты мои сомнѣньн, пошли съ не-
бесъ снятыхъ желанное прощенье!...—Тогда приблизилось небесное ви-
дѣнье, и въ душу въ мнгъ проннкъ лучъ свѣта обновлѳнья! Промол-
вила: „Надѣйся, твой воскреснетъ край, и Грузія найдет. потерянный 
свой рай! II духъ отцовъ вѳликій возродится вновь, въ Иверін ие 
угаснетъ вѣра и любовь!—Отнынѣ буду съ вами, не покину васъ, 
зажгу огонь святой, что временно угасъ!"— О, рѣчп сладкія, я слышу 
звуки рая: о, счастье, о, радость, возрожденье края! II палъ я шщъ: 
предъ ней землю я цѣловалъ и свѣтлое вндѣиьѳ я благословля.ть". 

Таковъ иатріотическій паѳосъ, пропикаюіцій Надежду, полная пере-
дача которой превосходить силы переводчика. Заколдованный круп, сомиѣ-
ніи h отчаяпія, глухой ропотъ и глубокое негодованіе на судьбу смѣ-
ннлись горячею хвалой Провндѣнію и свѣточемъ надежды, озарнвшнмъ 
непроглядный, томительный мракъ. Грузннскій поэтъ всю свою песси-
мистическую фплософію точно резюмируетъ фпнальиымъ восклицаніемъ 
идеалиста Ламартшіа въ стнхотвореніи Безсмертіе: 

Горячо я люблю Богомт» созданный міръ, 
• А любовь неразлучна съ надеждой! 

Впечатлѣпіе, производимое творчествомъ кн. В. Орбѳліанн, отли-
чается такою силой чистоты воскресшей вѣры и непосредственна™ 
нзліянія бозотрадпыхъ мыслей протнвъ роковыхъ закоиовъ исторін или 
холоднаго безучастія природы къ человѣческимъ скорбямъ, что вну-
шается полная увѣренность въ способности поэта писать не чернилами, 
а слезами извлекать прозрачный слова нзъ тайника сердца, какъ на-
даютъ съ листьевъ капли утренней росы, -слагать пѣспн нзъ болн сер-
дечной или мрачной, гнетущей душевной тоски. Словомъ, его ноэзія 
проникнута но преимуществу индивидуальным!» чувствомъ и неизлечи-
мым!» субъѳктпвизмозгь. 

Художественное дарованіе грузиискаго .романтика, которое могло 
бы удовлетворить самыхъ строгнхъ цѣнителей ноэтнческнхъ произве-
дший, нашло яркое нроявленіе въ талантливом!, умѣньи воспроизведен!я 

величественной кавказской природы. Опъ не остается чуждымъ „обаипію 
синнго неба, зѳленѣющнхъ дерѳвьевъ, таннственнаго ночного мрака или 
согрѣвающѳй ласки пѳрвыхъ солнечных!» лучей". Страсть къ красотам!» 
окружающей среды составляет!» врожденную, неотъемлемую его черту, 
которая склоняет, поэта сопровождать каждое свое стихотворѳпіе то 
мирными чарующими пейзажами, то бурными, грозными явленіями, не-
жданно смѣняющими „спокойный волшебный сонь". 

Стнхотвореніѳ „Сирота", посвященное памяти знаменита™ грузии-
скаго поэта XII в. Шота Руставели, заключает, въ себѣ прекрасную па-
раллель угрюмой картины подъ свннцовымъ иебомъ, при бушеваніи 
моря, озаряѳмаго грознымъ сверкапьемъ молпій, а съ другой стороны 
тихой сцепы въ поэтичѳскомъ сумракѣ лѣтияго вечера, при послѣдшіхъ 
лучахъ заходящаго солнца. Мы вндимъ на сценѣ н необъятный волны, 
H велнчавыя горы, и цвѣтущія долины, порой слышимъ иѣніе итнцъ. 
„Дремало тихо море въ волшебпомъ сладкомъ сиѣ, а солнце отража-
лось въ зеркальной синевѣ, лучами озаряя лазурный пебосклонъ, алма-
зами сверкало въ струяхъ прозрачных!, водъ. ІІадъ моремъ Чернымъ 
шаръ солнца золотой въ вѳличыі опускался надъ бездной морской. Спу-
стился тнхій вечерь, н неба свѣтлый сводъ усѣился звѣздамн—луна 
гляднтъ съ высотъ. Свѣтнла отражались въ зеркальной сішевѣ, а море 
все дремало въ волшебпомъ, сладкомъ сиѣ... Нарушенъ соиъ волшебный, 
вдали разнесся гулъ, то бури приближенье, ясиѣѳ, ближе шумъ. II море 
встрепенулось и съ страшной быстротой несутся нолнъ отряды въ от-
важный, дружный бой. А черныхъ тучъ громады покрыли пебосклонъ,— 
исчезли звѣздъ мнріады, затмилось все кругомъ. 

II бурная стнхія разгнѣванныхъ небесъ 
Шумнтъ и рвѳтъ, и мечѳтъ,— 
Вокруп, лишь стонъ H трескъ: 
То ломятся мачты на мощныхъ корабляхъ, 
То рвутся парусь, снасти на малѳиькнхъ судахъ. 

Природа благодатною своею силой врачевала ки. В. Орбѳліаіш въ 
минуты скорби H трѳвогъ. Онъ невольно отдается обаятельной красотѣ 
мірозданія, его гармонія умиротворяет, душу поэта и вызывает» нзъ нея 
отвѣтныя гармоничный пѣсии. Конечно, въ природѣ есть своего рода 
печаль, свой глубокій трауръ, но человѣкъ, удрученный горемъ, нахо-
дить отраду въ этомъ соотвѣтствіи его душевному настроенію, запа-
сается бодрящими чувствами, какія она сообіцаетъ. Природа воспитала 
ие только самаго автора, но и того великаго писателя, котораго онъ 
воспѣваетъ въ своемт, стихотвореніи. Снрота-иоэтъ, Ш. Руставели, по 
вѣдавшій съ дѣтства ласки семьи своей родной, былъ благословенъ все-
снльнымъ, днвнымъ Богомъ: „тебя прославлю Я межъ всѣхъ сыновъ 
родныхъ, храни святое пламя иебеснаго огня, будь милосѳрднымъ, доб-
рымъ. живи, весь міръ любя. II словомъ вдохновенья, и силою ума 



лучъ свѣта, обновленья Заронишь ты въ сердца. За равенство, за брат-
ство, за общую любовь нолыотся рѣкп жгучьн твопхъ могучихъ словъ. 
Сынамъ родной отчизны ты вѣчио будешь милъ, что лирой сладкозвуч-
ной ты чувства нхъ буднлъ. Лучами свѣтлыми тебя я озарю, и будешь 
свѣточемъ въ родиомъ своемъ краю"... 

II выросъ въ однночествѣ 
Великій сирота, 
Подъ тнхій шепотъ лѣса 
Съ журчаньемъ ручейка. 
Его друзьями были 
Лѣсъ, горы и луга, 
II лучъ горячій солнца 
II тихая луна. 
Л звѣзды яркія, 
Красуясь въ небесахъ, 
Ему шептали тайны 
О сказочиыхъ мірахъ. 

„Оиъ часто любовался весеннею порой природы пробужденьемъ и 
свѣтлою зарей. Иль буря разразится разгнѣванпыхъ небесъ: раскаты 
грома, вѣтеръ, иль молній свѣтлый блескъ разсѣпвали въ немъ сразу 
міръ сладкнхъ, чудныхъ грезъ и уносили въ міръ иной—страданья и 
слѳзъ. Высоты - великаны, вершины снѣжныхъ горъ глядѣли гордо, 
стройно сквозь дымку облаковъ. Мечтою уносился онъ за предѣлы 
горъ, гдѣ чудный равнины и глѣ душѣ иросторъ. Раскинула природа 
тамъ пестрые ковры, тамъ бурныхъ рѣкъ потоки несутся съ высоты". 

Біографія Ш. Руставели, котораго такъ восторженно воспѣваеть 
въ атомъ стнхотворенін В. Орбеліани, извѣстна намъ только въ отры-
вочныхъ указаиіяхъ позднихъ источннковъ грузинской литературы. Не-
достаток!» точныхъ фактовъ изъ жизни велнкаго поэта XII в. воспол-
няется фантазіей писателя нашего времени, пытающагося, въ предѣлахъ 
естественнаго вымысла, намѣтить могучее вліяніе той чудной природы, 
на лонѣ которой росъ и воспитывался безсмертпый „сирота". Не только 
красоты окружающей среды пробуждали въ Руставели къ творчеству 
его геній, но тѣ незабвенный воспомшшнія о подвпгахъ отцовъ, которыя 
съ благоговѣніемъ передавались изъ устъ въ уста свидѣтелямн дѣлъ 
великнхъ: „Колхндѣ-жъ гордой, мощной не страшенъ бури вой; она 
стоить у берега, не склонится главой. А Эльбрусъ величавый, могучій 
нсполннъ. свндѣтелъ дѣлъ великнхъ и подвнговъ былыхъ, красуется подъ 
нею, храня героевъ соиъ,—сонъ вѣчный, непробудный великнхъ тѣхъ 
отцовъ, что гибли за отчизну, за родину, за тронъ... О нихъ хранится 
память въ сердцахъ родныхъ сыповъ". Съ глубокой древности Кавказъ 
былъ окружѳиъ фантастическим!» ореоломъ. Сюда былъ совершенъ походъ 
Аргопавтовъ; на вѳрішшѣ Арарата, по прѳданію, остановился ковчегъ 

Ноя, па Казбекѣ указывают слѣды шатра Авраама и яслей Спасителя. 
Вотъ почему Орбеліаин говорить: „Страна златого руна, бнблейскій міръ 
чудесъ, предстала предъ очами красою чудныхъ мѣстъ". 

Глядитъ не наглядится 
Великій сирота,— 
II шлѳтъ прнвѣтъ отчизиѣ— 
Восторгомъ грудь полна. 

Образованіе поэтъ эпохи царицы Тамары иолучаетъ въ свѣтлой Эл-
ладѣ -), странѣ Гомера и Ѳемистокла и, но его довершенін, юноша 
мчится съ восторгомъ къ роднымъ долннамъ Ріоиа, гдѣ „скалы вѣковыя 
стремятся къ небесамъ н башни сторожевыя красуются въ горахъ, а 
храмы ужъ свѣтлые шіднѣются вдали, свидѣтели нѣмыѳ глубокой ста-
рины... II всюду жизнь, движенье, куда-то всѣ спѣшатъ, то время воз-
рожденья, иародъ отъ сна возсталъ. Растутъ дворцы, палаты царицы 
молодой, зовутъ ее Тамарой, Ивѳріи красой, a вѣкъ ея зовется вѣкъ 
гордый, золотой. II юноша стремится къ иогамъ царицы пасть, увпдѣть 
свѣтлый образъ и голосъ услыхать.—Предстало предъ очами впдѣнье, 
божество... о радостный мнгъ счастья, о сердца торжество! Онъ зрнтъ 
свою царицу въ сіяніи лучей, глядитъ, не наглядится, не сводить онъ 
очей". 

О, муза вдохновенья, 
Царица ты царей, 
Прими меня, я. сынъ твой, 
Прпшелъ изъ-за морей! 
Хочу воспѣть тебя и, 
Дѣянья всѣ твои, 
Хочу служить отчнзнѣ 
Всей силой моей! 

Молодой воспитаіішікъ греческой школы исполняет» свое обѣіцаніе: 
онъ посвяіцаетъ себя литературной дѣятельности и создаетъ знаменитую 
поэму „Барсова кожа", составляющую красу грузинскаго творчества. 
„Раздались звуки лиры; ОІІЪ пѣсші сталъ слагать: то были перлы слова— 
алмазъ и брилліантъ. Межъ камней самоцвѣтныхъ въ оправѣ золотой 
былъ жемчугъ бѣлоснѣжный и я х о н т дорогой". Подобными сравненіями 
въ восточномъ вкусѣ характеризуется В . Орбеліанн высокое содержаніе 
поэмы Ш. Руставели. Сама царица Тамара увлекается созданіѳмъ своего 
нридворнаго поэта, и уста ея безпрестанно шепчутъ волшебный слова 

') ЭТИ отрывки приводятся въ нереводѣ княг. С. В. Амнраджиби. 
3) В. Орбеліаян допустнлъ въ даниомъ случаѣ обычное смѣиіеніо Аѳннъ 

съ Аѳономъ, гдТ» молодые грузины довершали своо образоваиіе въ теченіо 
среднихъ вѣковъ. 



любим и дружбы. Пышный дворъ окружает гордый тронъ свѣтлой Та-
мары и въ иѣмомъ очарованін ж д е т онъ приказа своей вѣіщеиосной, 
боготиорнмоіі царицы. 

Скажите мнѣ, гдѣ оиъ? 
Гдѣ мужъ пеликій, мудрый, 
Что иѣсни миѣ нрислалъ? 
Его желаю вндѣть, 
Хочу, чтобъ оиъ иредсталъ. 

„Исполнено желаніе царицы молодой, и юноша предъ нею сіяетъ 
красотой. И пламя вдохновенья горитъ въ его очахъ, и свѣтится умъ 
свѣтлый въ восторжѳшіыхъ чертахъ. Проникнуть оиъ любовью къ ца-
ріщѣ дорогой, онъ любить своихъ братьевъ, онъ любить край родной.— 
11 свѣтлая царица, іілѣиенная пѣвцомъ, спросила кротко, нѣжно избран-
ника боговъ: „Скажи какою властью чаруешь ты насъ всѣхъ и гдѣ ты 
научился стихами такъ владѣть".—„О дивная царица, тебѣ обязаиъ я, 
тебя лишь я завидѣлъ и льется пѣснь моя!" Царица, улыбаясь, отвѣтнла 
ему: „ІІѢтъ, сынъ мой. ты обязаиъ лишь Богу одному—Его могучей, 
властью ты ііѣсни сталъ слагать, что силой, мощью, страстью должны 
всѣхъ чаровать. II будешь ты великішъ въ отчизііѣ дорогой, короны 
украшепьемъ и гордостью родной!" 

Кто-жъ юноша прекрасный, 
Чьи струны такъ сладко пѣли? 
—То былъ поотъ отчизны 
Велнкій Руставели. 

Мы шімѣренно остановились на подробпомъ воспроизведший одного 
нзъ лучншхъ стнхотворѳній В. Орбѳліани, чтобы дать представленіе о 
патріотнческомъ паѳосѣ поэта и объ умѣныі его облечь народное ска-
запіе о Руставели въ изящную художественную форму, съ гармоннчнымъ 
сочетаніѳмъ пейзажей и жаировыхъ картинъ. 

Нужно отдать справедливость грузинскому поэту, что онъ но 
стремился художественное творчество превратить въ исключительное 
орудіе нублнцнстнческнхъ идей. Съ другой стороны, не считая „чистое 
искусство" безусловно удѣломъ иоэтическаго вдохновѳнія. онъ охотно 
жертвовалъ для жизни некусствомъ, внося въ свои стихотворенія отго-
лоски „политики" и злобы дня. Шествуя „свободною дорогой", куда 
влечѳтъ творческій иолетъ „свободный умъ", онъ иѣлъ и красу нѳбесъ, 
и ласку милой, а когда его волновали общественны« идеи, то онъ смѣло 
посвящаль имъ свое вдохновенье, бралъ стройные и мощные аккорды 
гражданской лиры, дохода до созданіи такихъ торжествешшхъ кантатъ, 
какъ „Царица", „Надежда", „Зачѣмъ мы рождены?", ііроішкпутыхътакнмъ 
энергичным!» протестом!» иротивь растительной жизни н эгонстнческнхъ 

помыслов!» земного суіцествовапін, что оно переходить въ нравственное 
ноучѳніе, исполненное чнстыхъ и великодушных!» стремлеиій,—ноэтъ 
становится благнмъ сѣятеломъ, настырѳмъ душъ, указывающим!, народу 
истинный путь общѳственнаго служеиія. 

Зачѣмъ мы рождены? 
Ужели лишь затѣмъ, 

Чтобъ вѣчно у Творца все болынаго просить! 
—II въ этотъ чудный міръ 
Ужель затѣмъ пришли, 

Чтобъ жалкими слѣпцамп по cut,ту бродить? 

Стнхотвореиіе это ясно свндѣтельствуетъ, что ноэтнческое твор-
чество для кп. П. В. Орболіаіш не внезапное нзліяніе чувствъ, а плодъ 
глубокообдуманнаго труда. „Ужель свой образъ Богь затѣмъ намъ да-
ровалъ, чтобъ позабыть всѣ свѣтлыя вѳлѣньн и, какъ ничтожество, рабы 
своихъ страстей, не исполнять святого назначенья? Ужели лишь затѣмъ, 
чтобъ Бога позабыть—не жить братьями всеобщей любовью, и помнить 
лишь себя, въ довольствѣ жить, почить, а къ блііжішмъ относиться съ 
злобою, враждой? Ужели лишь затѣмъ мы Богомъ созданы, чтобъ пре-
лесть всю бытія и красоту вселенной, н солнца свѣтлый лучъ, и синеву 
иебесъ не вндѣть, не цѣшггь и въ пошлости надменной лишь съ алч-
ностью глядѣть на злато, серебро? Желать добра чужого; жаждать 
крови, мести, святое все забыть—и вѣру, н любовь; и братьевъ не 
щадить, забыть законы чести, предать мечу, огню ІІХЪ села, мир-
ный кровъ? Страну опустошить погибельной войною н видѣть голодъ, 
смерть, и слышать тяжкій стоит,, и на скорбь не отвѣтить ни одной 
слезой?!" 

Создавшаго стнхотворшйе „Зачѣмъ мы рождены?" шікакъ уже нельзя 
признавать сторопинкомт, „искусства для искусства",—оиъ „не рожденъ 
для звуков!» сладкнхъ и молитвъ", для него конечная цѣль поэзіи— 
смягченіе сѳрдецъ н широкая цнвилизація. Кн. В. Орбеліаіш властвуетъ, 
при самомъ возвышенном!, иолетѣ фантазін, надъ поэтнчѳскимъ содер-
жаніемъ своихъ творшіій. Особенную прелесть и цѣнность его ПОЭЗІІІ 
составляет отсутствіе раздвоенія между умомъ н поэтическнмъ чувст-
вомъ, въ г.іубокомъ н сознательном!» убѣждѳніи, что прпзвапіѳ человѣ-
ка-творить добро, одухотворять жизнь, давая ей смыслъ н красоту. 
Стнхотвореніе „Царица" прекрасно характеризует его общественные 
идеалы, въ которыхъ сказываются тѳнденціи молодой грузинской лите-
ратуры. ОіІЪ здѣсь МОГЪ вмѣстѣ С!» свонмъ любнмымъ поэтомъ В . 
Гюго сказать, что „каждый писатель, въ какой бы сферѣ ни вращалась 
его мысль, обязаиъ прежде всего нмѣть въ виду общественную мысль". 
Это-то убѣждѳніе проникает и согрѣваѳтъ одно нзъ нѣжныхъ но глу-
бинѣ чувствъ и свѣтлыхъ но блестящей идѳѣ мелодичное его тнореніе 
„Царица". 



Предъ юной дѣвоіі стоить безумно влюбленный царь, готовый по-
жертвовать для завоевапія сердца гордой красавицы всѣмъ, что дорого 
ему: и славою своей, и достояніемъ, обѣщая воздвигнуть пышные чер-
тоги и лелѣять ее несмолкаемыми звуками сладкнхъ струнъ. 

Шепни лишь слово мпѣ и сказочный, богатый 
Чертогъ воздвигну я изъ золота тебѣ, 
И серебромъ его украшу, и садами 
Достойными тебя, его я окружу. 
Одѣпу я тебя въ блестящую порфиру, 
Всю въ самоцвѣтныхъ камняхъ утоплю, 
Чтобы завистью сердца забилися—бъ у сверстніщъ... 
IIa ложе жемчугомъ и золотомъ расшнтомъ 
Тебя я пѣснею любовной усыплю, 
II разбужу тебя я лютни нѣжнымъ звукомъ. 
О, только полюби, не убивай отказомъ. 

(Пер. Л. Кгтісши). 

ІІо обѣщаиін роскошной и поэтической обстановки не трогаютъ 
сердца молодой царицы, „прекрасной, какъ грезна;- сирота-царь безъ 
друга и родиыхъ, робко умоляющій о любви, ие возбуждаетъ въ ней 
нн жалости, іш снмпатіи. Если для снискація ея расположеиія нужно 
увѣнчать себя лаврами побѣдителя, то онъ готовь надѣть кольчугу и въ 
смертный бой вступить съ врагомъ. По прелестная дѣва со слезами на 
глазахъ и съ печалью неподдѣлыюй грусти стоить безотвѣтна, разжи-
гая страсть въ своемъ горячемъ поклонникѣ. Царь не останавливается 
предъ самыми крупными жертвами, вручая и скшіетръ, и тронъ, и пор-
фиру божественной красавіщѣ, образъ которой ему являлся и въ хп-
жинѣ бѣдияка, гдѣ она убаюкивала ребенка, и на улицѣ въ прпсутствін 
ішщихъ, которымъ она подавала хлѣбъ и утирала слезы... Достаточно 
ея улыбки, и она будетъ самымт, яркимъ алмазомъ въ его царствеп-
номъ вѣнцѣ. 

О, дай же мнѣ отвѣтъ! Ты вся, твое лицо, 
Все существо твое со мною не разлучно. 
Чудесный образъ твой миѣ въ сердцѣ навсегда 
Запечатлѣнъ, онъ вѣчно нредъ глазами... 
Не знаешь ты меня, но я тебя давно, 
Гдѣ-бы не была ты—давно тебя я знаю: 
Во храмѣ-ль скрытою съ молитвой на устахъ, 
Парящею мечтой у Бога въ небѳсахъ, 
Я зналъ тебя, когда съ своею благодатью 
Самъ Богъ тебя десницей свыше осѣнялъ. 
Я зналъ тебя, когда ты въ саклѣ бѣдняка 
Рукою колыбель убогую качала, 

И ТИХІІМЪ ГОЛОСОМ!, надъ бѣдной сиротой 
Сны золотые павѣвала. 
Голоднымъ бѣдиякамъ ты раздавала хлѣбъ 
И словомъ теплымъ имъ слезу ты осушала... 
Довольно, пусть теперь тебѣ принадлежать 
Порфира, скипѳтръ мой и власть, и царскій тронь. 
II весь, подвластный миѣ народъ. Моей коронѣ, 
Горящей тысячью камней, недостает, 
Алмаза лучшаго и ЭТОТЪ лучшіЙ камень 
Ты—нерлъ души моей, царица, женщина—ты... 

Видя пламенную любовь царя, она рѣшается произнести свое сло-
во: „Миѣ не нужно,—говорить красавица,—ни твоихъ сокровшцъ, ни 
твоего велпчія; если ты желаешь сдѣлать меня царицей, то ие вѣрь 
льстецамъ прндворнымъ, даруй народу счастье и свободу, обезнечь его 
отъ произвола н раздѣли съ нимъ свою власть. Трудомъ и достояшемъ 
подданиыхъ не пользуйся въ своихъ интереса™, пріютн вдовъ и сн-
ротъ, подыми падшихъ и помоги бѣднымъ,-спѣши обновить жизнь на-
рода, и тогда я твоя супруга!" 

Спокойно на царя красавица взглянула 
И молвить: „Всѣмъ твоимъ сокровіпцамъ, о царь, 
II блеску твоему цѣны не придаю я! 
А чтобы купить меня и чистоту мою— 
Всѣхъ міровыхъ богатствъ и блеска было-бъ мало. 
Иными пѣснями меня ростила мать... 
Что значить, царь, твой тронъ, когда съ его высотъ 
Къ народу благодать и милость не сшісходнтъ?! 
А если хочешь ты, чтобы я твоей была, 
Чтобы я была страны законною царицей— 
Народу своему ты должное воздай, 
Не поручай его всесилыіымъ царедворцамъ. 
Народнаго труда и жалкихъ крохъ его 
Ты не желай себѣ,—все возврати ему-жѳ! 
Бездомны™, снротъ, вдовъ ты, сердцемъ понимай, 
Ііадъ обездолѳннымъ пролей слезу участья... 
И тороннсь, о царь, пока къ тебѣ народъ 
ІІсиолнеиъ вѣрою, любовью и надеждой 
II бьется для тебя пока всѣмъ сердцемъ онъ... 
Царь, осѣин его ты свѣтомъ обновлены!, 
Тогда лишь я твоя какъ другъ и какъ жена. 

Юный царь только теперь понялъ свое истинное назначенье, и 
любовь принесла ему личное счастье, a странѣ мнръ и благоденствіе. 
„Царь къ народу выходить, чупствъ высокихъ полнъ: „Тебѣ я буду 



предан*"!—лишь промолвила» онъ... и кликами восторга воздухъ огла-
сился. и царь съ СВОІІМЪ народом* воедино слился". 

Производить розыски иаціоналыіыхъ источников* пдеііиаго содер-
жания вышензложеншіго стнхотворенія представляется дѣломъ безплод-
пымъ. Съ самых* древних* времен* грузинская литература, какъ н вся-
кая. была подвержена внѣшпему вліянію, широко пользуясь, подобно 
писателям* всѣхъ страна», сюжетами иностранных* произведший. Между 
народами сущестнуетъ постоянный обмѣіп» идей и найти дѣйствнтелыюе 
ихъ происхожденіе невозможно. ІІи одна нація, ио мнѣнію фраицузскаго 
критика Галле, не можетъ считать ихъ своим* достонпіемъ, никто не 
можетъ сказать, гдѣ онѣ родились н кому первому пришли въ голову. Въ 
умѣ чѳловѣчества такъ же. какъ въ умѣ отдѣлыіаго индивидуума, мысли 
цѣплшотся и тянутся один за другою; ихъ цѣш» но имѣетъ перерыва. Въ 
настоящее время асснмиляція чужеземных* идей развилась въ большей 
стененн, чѣмъ когда-нибудь. Нравы, привычки, костюмы, моды и законы 
дѣлаются все менѣе различными въ отдѣлышхъ странах*; каждый 
изучает* языка» и духъ своихъ сосѣдей; какъ въ верхних*, такъ и въ 
нижних* слоях* общества космополитизм* дѣлаетъ все болыиіе успѣхп. 

Въ виду этих* условііі распространена интеллектуальной солидар-
ности въ художниках* н философах*, приходится ограничить иредѣлы 
непосредствеішаго вліянія иностранной литературы на творчество кп. В. 
Орбеліанн. Какъ однохарактерность поэтическаго вымысла въ первона-
чальных* проблесках* у различных* народов* обусловливается общими 
психическими условіями, точно такъ же личное творчество писателей, 
отдаленных* другъ отъ друга но націоналыюму пронехожденію н куль-
турным* воздѣйствіямъ, нерѣдко должно быть объяснено однородными 
особенными, свойственными вообще человѣку всѣхъ стран* и народов*. 
По этому, въ наших* глазах*, кн. В. Орбеліанп мог* бы считаться само-
бытнымъ, внѣ общаго евронейскаго теченія, поэтомъ-романтнкомъ, вдох-
новляющимся, въ виду особых* исторических* условій, исключительною 
любовыо къ виновникам* прошлаго разцвѣта Грузіи и надеждою полна-
го возрожденія своей страны въ будущем* въ воздаяніѳ за испытыва-
емым муки и страданія въ настоящем*. Этим* объясняется, что смѣня-
ющіяся краски мимолетных* явленій жизни не развлекали и не зани-
мали поэта, для его много пережившей души не существовало ненз-
вѣданиыхъ впечатлѣній; a внутрешіій взоръ его таинственно обращался 
за предѣлъ современной жизни, туда... „на тотъ берегъ" былого вѳличія 
Грузін. II нодъ кровом* неувядаемой вѣры, что родннѣ вернется „по-
терянный рай", тихо догорѣли всѣ судьбой ему отсчитанные дни. 

Князь Р. Д. Эриетоз-ъ ( 1 8 2 4 1901 гг.). 

Помнится день 22-го октября 1895 г. Въ этотъ день чествовалось 
пяти дес яти лѣтіе литературной дѣителыюсти кн. Р. Д. Эристова. Это былъ 

день всеобщаго народнаго праздника. Каждый грузннъ па, этотъ день, 
гдѣ бы она» ни былъ, так* или иначе выразил* свои спмнатш поэту: 
письма и телеграммы летѣлн со всѣхъ сторон* свѣта, гдѣ жила, хотя 
бы один* грузин*. Въ Тифлпсъ же съ разных* концов* Закавказья стека-
лись депутацін, чтобы присутствовать маститаго юбиляра. Крестьянин* 
и князь, богач* и бѣдшікъ, хевсур* и шпавецъ—всѣ кто не раз* упи-
вался чудной мелодіей стихов* Р. Д., кто въ час* скорби находил* 
утѣшеніе въ бесѣдѣ съ музой его, въ ком* не раз* лира поэта иробу-
ждала „чувства добрыя",-всѣ они соединились воедино, чтобы прнвѣт_ 
ствовать своего учителя и наставника, который научил* ихъ любить 
родину. 

ОргаішзовавшШси 1895 г. еще лѣтомъ юбилейный комитет* нзъ нз-
вѣстныхъ писателей и общественных* дѣнтелей привлек* все грузинское 
населепіе къ участію въ небывалом* доселѣ наиіоналыю-культурномъ 
торжествѣ и давно ожидаемом* чествованін любіімѣйшаго писателя, про-
зваішаго „патріархомъ грузинских* поэтова," '). 

Выступив* на литературное поприще полвѣка тому назад*, въ ту 
эпоху когда въ грузинской поэзін господствовало анакреонтическое на-
правлено князя Л. Чавчавадзе, тестя Грибоедова,-кн. Рафаплъ Давы-
довнчъ Эрпстовъ, воздав* должное духу времени, посвятил* первую поло-
вину своей литературной дѣятельпостп исключительному воспѣвашю 
вина, любви и жѳнщнпъ,-иными словами, его вдохновляли радости 
жизни, подобно „сладчайшему поэту" древпяго міра. Однако, канун* 
освободительных* реформ* Александра И, возбудпвшій сочувствие къ 
подневольному классу въ грузинской молодежи, воспитывавшейся въ 
русских* университетах*, вызвал* въ Грузіи новое литературное вѣяніе, 
во главѣ котораго шел* кп. Илья Чавчавадзе. Къ этому примкнул* 
H чуткій ко всему благородному талантливый поэтт, кп. Р. Эрпстовъ. 

Въ 1857 г. въ печати появилось стихотвореніе кн. Эристова Прось-
ба матери преОъ участка,<ымъ засѣдателемъ, впервые затрогнваюшеѳ 
печальный нослѣдствін крѣиостного права въ сферѣ семейнаго быта. Ьъ 
коіщѣ семидесятых* годовъ онъ окончательно перестраивает* „струны 
и лиру", чтобы стать народным* пѣвцомъ, изливающим* то скорбный 
чувства, при видѣ крестьян*, подавленных* въ сѣтяхъ ростовщика или 
помѣшнка, то рисующим* трогательный буколлнческін ИДИЛЛШ. іаковы 
его стнхотворенія: Жалоба Беруа и Думы Сесіа, Тиніа и Піъснн ароо-
щика. Достаточно прочесть отмѣченныя кантаты грузннскаго поэта 
для удостовѣренія, что муза его не является геиіемъ мести и печали: кн. 
Эрнстов* неисправимый оптимист*, умѣющій то находить среди суро-
вой действительности проблески счастья и любви, то примирять кре-
стьянина съ горькою участью въ релпгіозноП надеждѣ на свѣтлое бу-
дущее. 

) н е м ы м . Г.ишр.пемі Груз, народная поѳзія. Кн. Р. Эрнстопъ. Jùm.m" 
I» >1 г. Л? 20-23 и ill. Дчвидовъ. „Kanena. ВЪстннкъ" 1001, JS? 4 



Другою особенностью музы кн. Эристова слѣдуѳтъ признать его 
пламенную привязанность къ яркнмъ образамъ нзъ прошлой исторін 
Грузін H къ существенным!» запросам!» ея современной жизни. Повину-
ясь своей творческой фантазін и накішѣвшему чувству, ОІІЪ восходнтъ 
до натріотическаго паооса іп» поэмѣ Асппндская битва, воспѣваюіцей 
беззавѣтиую преданность грузинскаго царя-героя Ираклія II своей ма-
ленькой сгранѣ, и in» двухъ сгихотворѳіііихъ, составляющих!, перлы 
ого лиры: Родной языкъ и Родина хевсура. По онъ не принадлежит!» 
къ той группѣ писателей, которые обращают!, взоры лишь на былое 
велнчіе своего отечества,—онъ не мѳнѣѳ озабочена» назрѣвишмъ вопро-
сом!» о воцареніи въ грядущемъ правды и достойномъ воспіітаііін моло-
дого иоколѣиія; съ этою-то цѣлыо, составляющей третью особенность 
его программы литературной дѣятелыюсти,—ОІІЪ переводить Пушкина 
н Крылова, піниеті, чудный орнпшалыіыя стнхотворенін, счнтаюіціяся 
красой грузинской дѣтской бнбліотекн.' 

Къ намѣчеішымъ характѳрнстпческимъ признакамъ можетъ быть 
сведено все содержаніо лиры кн. Эристова; въ нродѣлахъ трѳхъ вдох-
новляющих!, его сюжетовъ укладывается 50-лѣтнее поэтическое его 
творчество. 

Время рождеиія кн. Эристова (9 аир. 1824 г. въ сел. Чала) совпа-
дает!, приблизительно съ двадцатнлѣтіемъ водворѳнія русскаго влады-
чества въ нредѣлахъ восточной Грузін. Нзвѣстно, что до иазначѳнія кн. 
Воронцова шімѣстникомъ кавказскнмъ русское вліяиіе слабо проникло 
в!» вѣкамн установнвшійся норядокъ и въ сферу траднціоішыхъ нравовъ 
грузинскаго народа. Ломка націоналыюй жизни Грузіи относится ко 
второй ноловннѣ XIX столѣтія, и потому эпоха воспптанія буду-
щаго грузинскаго поэта носнтъ еще всѣ черты старшшаго строя утра-
тнвшаго политическую самостоятельность Грузинскаго царства. Малень-
кій „Рафо", нршіадлежащій къ родовитой фамиліи князей Ксанскпхъ, 
растетъ въ дерѳвнѣ Кистаури, среди роскошной кахетинской природы 
подъ непосредственнымъ падзоромъ матери, карталпнской княжны Инны 
Лмплахварн, напѣвающѳй ребенку съ рашшхъ лѣтъ стихи нзъ знаме-
нитой поэмы XII вѣка Барсовой кожи, воспитательной книги грузин-
скаго общества на пространств'!', семисот лѣтъ. Съ любовыо къ тро-
гательной судьб-Ь героев!, поэмы Руставели, семнлѣтній Рафо всасыва-
е т , народный сказки и нылкія лпричѳскія нѣсіш, съ благоговѣніемъ 
сообщаемыя ему няней нзъ крѣпостныхъ крестьянокъ. Рано усвоивъ 
грузинскую грамоту, ребенокъ поступает для изученія русскаго языка 
къ пріѣзжѳму ИЗ!» Тифлиса въ сел. Греми какому-то Краснокулову, 
оказавшемуся очень суровымъ, обожавшимъ розги педагогом!,, но не-
подготовленным!, преподавателем!,. Десяти лѣтъ, по старинному грузин-
кому обычаю, поэта отдают, въ ІІІуамтійскій монастырь въ цѣляхъ 
усовѳршѳнствованін въ священном!» шісанін подъ руководством!» иро-
свѣщеішаго ниока Филадельфа Кинадзѳ. Помимо предмѳтовъ общаго 
образованія, этотъ монахъ знакомил!, своихъ воспитанннковъ съ осио-

вами піитнки и риторики, а по воскресеньями воднлъ дѣтей гулить по 
НОЛЯМ!, и лѣсамъ, пріучаи здѣсь подъ обаниіемъ красот природы сла-
гать стихи и пѣть духовные гимны. Далыіѣйшее восшіташе кн. Эрнстовъ 
получает, въ г. Гори, гдѣ его подготовляют для посту иленіи прямо 
въ І11 классъ тифлисской пімназін. По окопчаніи здѣсь (184о г.) иол-
наго курса, поэтъ но болѣзіш вынужден!, былъ отказаться отъ универ-
ситетская образованія и въ 1846 г. поступила, на государственную 
службу, которую Ііѳсъ почти до смерти, мѣняи лишь вѣдомства служебной 

карьеры. . , 
Большую часть своей жизни кн. Р. Эрнстовъ нровелт, не въ ноэзш, 

а въ самой' горькой прозѣ, за служебным!, столомъ, гдѣ отписывал!, 
бумаги, вершалъ дѣла отъ міра сего. Служба его была необыкновенно 
разнообразна, доставила писателю много нестрыхъ этнографическим, 
фактовъ и обогатила его нознапія непосредственными иаолюдешямн. 
ПОСТУПИВ!, переводчиком!, съ грузинскаго языка въ „Туішшо-ишаво-
хевсурское окружное управленіе" н пройдя здѣсь различный ступени 
іерархнческой лѣстпнцы, онъ былъ назначен!, зугдпдскимъ окружными 
начальником!», потони, членомт, совѣта уііравленія Миигрелш и чшіовіін-
комъ от!» правительства при разбор!', правъ мингрельская дворянства. 
Со вводеніемъ на Кавказѣ судебных!, уставов!, Александра И кп. Jpii-
стовъ былъ назначен!, мировымъ судьей» сначала въ Кутаиси, затѣмъ въ 
Рачинскій уѣздъ, но вскорѣ вышелъ въ отставку и началъ заниматься 
адвокатурой. Къ 1889 г. оиъ вновь поступил!, на государственную 
службу ІІ съ тѣхъ поръ состоялъ до конца 1896 г. младшимъ цензором-., 
туземныхъ языков!» при кавказском!, цензуріюмъ комнтетѣ. 18 февраля 
1901 г. послѣ постнгшаго его паралича ч продолжительной болѣзіш оиъ 
скончался въ г. Тѳлавѣ. 

Первые шаги его служебной карьеры обусловили и начальный ра-
боты въ области литературы. Пребывапіе его въ горахъ и знакомство 
съ бытомъ горцевъ дало ему возможность собрать весьма цѣнный этно-
графически и юрнднческій матеріалъ, обработанный пмъ въ до сихъ 
порт, остающемся образцовомъ очеркѣ „О Тунпшо-шиаво-хевсурскомъ 
округѣИазиачеиіемъ свонмъ чішовішкомъ въ западную 1 рузію кн. Jpii-
стоііъ воспользовался для собиранія свѣдЬпій о народ.іыхъ обычаяхі, п 
вѣрованіяхъ, а результатомъ этого нзученія явились въ газетѣ Кавказъ 
статьи— Письмо изъ ІІмсретіи и Ііутешествіе по Мингрелш, а этно-
графическіѳ его Очерки Сванетіи появились въ „Нов. Ооозр." за 18J6 г. 
Сблнжепіе его съ различными общественными группами и разнообраз-
ными народностями грузинскаго племени сопровождалось усвоешемт, 
характерных!, особенностей быта и языка, которыми отличаются его 
многочисленные драматичѳскія пьесы, разсказы н лирически, стнхотво-
ренія ІІзученіе на мѣстѣ разиыхъ гоноровъ грузинскаго языка н па-
мятников!, древней письменности послужило главнымъ источником!, со-
ставленнаго имъ грузино-русско-лат.шскаго словаря нзъ трехъ естествен-
ных!, царствъ природы и редактированная имъ грузинскаго словаря 



ICH. Сііввы-Сулхана-Орбеліаин, писателя X V I I I в. Кн. Р. Эрнстовъ рѣд-
кііі грузнискій писатель, соеднннвшіП въ себѣ ученаго и поэта. 

ІІоэтъ далъ еще нѣсколько драматическихъ произведший (премирован-
ная „Шутка съ дядюшкой", „Адвокаты", „У парикмахера", „Вертяіціеся 
столы", „Качуа"), нмѣвншхъбольшой успѣхъвъ грузинском!, обществ!-». 

Покойный нзвѣстеиъ также, какъ переводчик!» Пушкина (Сказка 
о рыбак!-, и рыбкѣ), Лермонтова, Майкова, Кольцова, Крылова, Тютчева, 
Беранже и др. Переводы басенъ Крылова н „Скупого рыцаря" Пушкина 
представляют, chet d'oeurre. 

Въ настоящем!, очеркѣ мы будемъ пмѣть въ виду не ученую дѣн-
телыюсть ки. Р. Эристова, а характеристику мотнвовъ, составляющих!, 
особенность его лнрнческаго творчества ')• 

Первое стихотворѳніе его появилось въ 1845 г. въ дидактическом!, 
вкус!,, подъ заглавіемъ: Наставленіе (1844 г.), въ которомъ моло-
дой поэтъ, обуреваемый пробудившейся страстью, наставляѳтъ себя 
не поддаваться ласкамъ кокетливыхъ красавнцъ. Къ тому же вре-
мени относится стнхотв. Разсказъ старца, въ которомъ умирающій 
на войнѣ грузинъ шлетъ трогательный привѣтъ своей иѳвѣстѣ Иннѣ. 
Иос.тЬдовавшія за ннмъ пронзвѳденія: Глаза, Розѣ, Желанге, Лю-
бовь, Семнадцатилѣтнсй дѣвушкѣ, — преисполнены восторженными 
днонрамбами красотѣ, страстиымъ чувствамъ, пѣспямъ соловьи и 
звукамъ поцѣлуя. Одно нзъ стнхотвореній,—въ которомъ изображена 
запоздалая любовь человѣка 50 лѣтъ къ молодой жешцішѣ, иоклон-
шщѣ не ума н горькихъ жнтейскнхъ думъ, а юпаго и статиаго кра-
савца,—пріобрѣло обширную популярность, и вотъ уже болѣе трид-
цати лѣтъ остается застольной» пѣсныо для обнженныхъ амуромъ. съ 
особою энергіей оттѣпяющнхъ слова поэта: „Ты за что меня полюбишь?" 
Напрасно, впрочемъ, бѵдемъ мы искать даже въ его анакреонтическнхъ 
произведетяхъ нзлішшяго сенсуализма или чрезмѣрнаго восхваленія 
радостей жизни. Пебольшія его пьесы: Звѣздѣ, напоминающей въ своемъ 
небесномъ сіянін образъ нежданно угасшаго друга, и За что я тебя 
люблю,— нонросъ и бтвѣтъ боэісественной царицѣ, плѣішвшей пылкое 
его сердце своей духовной чистотой, свидѣтельствуютъ скорѣе объ идеа-
листическом!, вдохновепін кн. Эристова. проникнутом!, нзвѣстною дозой 
тоски и недовольства. Па-ряду съ четверостишіемъ, заключаюіцнмъ in, 
себѣ слабый оттѣнокъ чувственной любви, мы можѳмъ указать на слѣ-
дующее стихотворѳпіе, согрѣтоѳ глубокнмъ лнрнзмомъ. Для сопостав-
ленія ІІХЪ приводнмъ первое стнхотвореніѳ въ прозаической передач!-,, 
а второе—во вполиѣ удачномъ переводѣ II. Ф. Тхоржевскаго: „О еслнбъ 
грезы сбылися, и могъ и скрыться здѣсь въ стнхахъ, то я лобзалъ бъ 
уста ея, когда она начнет, читать". Пластичной граціей и теплой 
искренностью вѣетъ въ томъ стихотвореніи, которое мы противопостав-
ляем!, приведенному четверостшнію: 

') Собраяіе CTiixoTitopeiiin кн. Р. Эристова вышлоиъ 189Яг. Пряготонлнются 
къ печати его новѣстн и драматичоскія пронэвеленія. 

Зачѣмъ же зеркало тебѣ, моя шалунья? 
Что ты прекрасна—знаешь ты. 

Холодное жт> зеркало и отразить не въ снлахъ 
Всѣхъ чаръ волшебной красоты. * 

* »О 
Но если точно ты себя желаешь видѣть— 

Взгляни хоть разъ въ глубь сердца мнѣ, 
И въ немъ увидишь ты во всей красѣ спой образъ, 

Тамъ отразившійся виолнѣ. 

Едва ли мы ошибемся, признавъ послѣднее стнхотвореиіѳ за пока-
затель эротическаго содержапія поэзін кн. Эристова, смѣшпощаго свои 
платоннческія чувства на земныя страсти въ одной только нѣснѣ Лю-
бовь, выразптелышцѣ южнаго настроенія трндцатилѣтняго поэта: „Если 
встрѣтишься съ красоткой, чьи глаза ты обожаешь, н любовь твоя не 
шутка,—какъ объ этомъ ты ей скажешь? . Обоймешь стань гнбкій страстно 
л прижмешь къ себѣ рукою, какъ зеленый плющъ обниметъ тополь 
яркою весною... Искра въ сердцѣ разгорится въ яркій, страстный, жгу-
чій пламень, задрожишь и затрепещешь, какъ лнсточекъ,—будь ты 
камень! Ты ни скажешь ей ни слова, силъ ие будетъ, что сказать! Сча-
стливь будешь безгранично, до мучепія страдать. Ты смотрѣть ей бу-
дешь въ "очи долго жадными глазами и сплетешь ты свои кудри съ шел-
ковистыми кудрями. Въ иоцѣлуѣ безконечномъ ты забудешь міръ не-
счастья и безъ словъ заплачешь сладко вмѣстѣ съ ней слезами счастья . 

Другое стихотвореніе, исчерпывающее лирику любви, озаглавлено 
у него Ты и я. Оно ие лишено и автобіографическаго значенія. Поэтъ 
былъ женатъ па дочери гурійскаго князя Давида Эристова—молоденькой 
красавіщѣ Ѳеодоеіи, которой опъ посвятнлъ стнхотвореиіѳ Отходящей 
къ восходящей (Ты и я). 

Ты жаждешь пылкнхъ ласкъ, ты другомъ юнымъ грезишь, 
Не возражай—я правь и клнтвъ но расточай. 
II какъ любви ко мнѣ въ груди твоей родиться? 
Я старъ уже, а ты—ты вся цвѣтешь какъ май. 

Забот, и горькихъ думъ меня СЛОМИЛИ ГОДЫ, 
И рано отжнлъ я а весь поішкъ челомъ, 
Пятидесятый годъ подкрался, безпощадный, 
Ударилъ по спннѣ меня онъ молоткомъ... 
Ты-жъ вся, мой юный другъ, вся въ вешній цвѣтъ одѣта. 
Иу какъ тебѣ любить того, чья иѣсня спѣта? 

Въ ТВОІІХЪ завѣтпыхъ снахъ тебѣ опт, снится юный, 
Съ загаромъ свѣжихъ щѳкъ, съ волной густыхъ кудрей, 
II гнбкій, какъ тростннкъ, и какъ орѣшникъ крѣпкій, 



II свѣжій, какъ цвѣтокъ твоихъ родных* нолей... 
Иу, какъ тебѣ любить того, чьи нѣснн сиѣта? 
Ты, какъ душистый май, вся въ веішіій цвѣтъ одѣта. 

Вндъ юнаго лица тебя бросаетъ въ краску, 
Когда онъ въ грезахъ сна мелькает* пред* тобой, 
II ты огнем* горишь, хотн-бъ въ морозь трескучій, 
Увидя черный усъ надъ свѣжею губой... 

О другѣ любящем* и юном* ты мечтаешь. 
О парѣ черных* глазъ, искрящихся огнемъ, 
Мечтаешь, чтобъ твой другъ, тебя улыбкой тѣша, 
Заботой полон* былъ о счастін твоем*. •. 

Мой опыт* жизненный,—къ чему тебѣ онъ нужен*? 
Къ чему тебѣ, мой другъ, весь зрѣлый разум* мой, 
И преданность моя, которую скрывают* 
ІМорщшп. глубоких* ряд* и кудри съ сѣднной? 

Но знай, красавица, что сердце не старѣѳтъ, 
II въ немъ живете любви нотлѣнный огонек*. 
II стоите подойти тобѣ къ нему, чтобъ мнгомъ 
Сгорѣлъ онъ и тебя до тла мгновенно сжегъ... 
Ты какъ веселый май, вся въ вешній цвѣтъ одѣта, 
Тѳбѣ-ль сгорѣть отъ ласкъ того, чья пѣсня спѣта?! 

(Пер. Л. Кипіани). 

Полнотой красоты и простоты отличается одно нзъ ранішхъ его 
стнхотвореній Віьстникъ, переведенное В. Лебѳдевымъ подъ заглавіѳмъ 
Моты, іекъ: 

Въ саднкъ мой благоуханный, 
Какъ порхаюіцій цвѣтокъ, 
Прнлетѣлъ ты, гость нежданный, 
IІеетрокрылый мотылекъ! 
Полдень полонъ аромата 
Распушающихся розъ, 
Ты зовешь меня куда-то, 
Ты мнѣ вѣсточку прннѳсъ. 
Садъ затнхъ, молчит* долина, 
Все въ полуденном* огнѣ... 
Гдѣ, скажи, рѣзвушка—Нина 
Не забыла-ль обо мнѣ? 
lie обаяньем* юной красоты 
Приманкою нзнѣжеиноП мечты— 

Опт» красотою высшею н лучшей 
Илѣннете взоръ. 
Не оттого-ль душа 
Къ природ!» рвется радостно и страстно, 
Что молодость хороша, 
Л старость такъ сильна и такъ прекрасна. 

Но не этими общими лирическими мотивами знаменит* поэте Эрн-
стов*: слава его зиждется на тѣхъ оригинальных* по сюжету стихо-
твореніяхъ, которыя посвящены крестьянскому быту—живительному не-
изсякаемому роднику современной гражданской поэзін. Любопытно, что 
поворотный момент* въ поэтической дѣнтелыюетн кн. Р. Эристова на-
чинается чрезъ 35 лѣтъ со времени появленія первой пробы его пера 
и открывается высокохудожественным* стпхотвореніемъ Родина хечсура, 
исполиеннаго самодовольная чувства привязанности горца къ угрюмым*, 
но величественным* скалам*, простой, .но ннчѣмъ не стѣснѳшіой сво-
бодной жизни среди могучих* орлов* и горных* водопадов*. 

Гдѣ я родился H вырос*, стрѣлы метал* и рѣзвнлся, 
Гдѣ надъ могилами предков* думал* о нихъ и молился,— 
Тамъ моя родина; съ нею съ дѣтства душой я сроднился; 
ІІѢтъ. не отдам* и за древо безсмертья скалу я крутую! 
Нѣтъ, не отдам* я за рай чужеземный отчизну святую! 
Милы мнѣ черны я скалы: тамъ у вершины ихъ снѣжной 
Горный гнѣздится орелъ; шумят* водопады мятежно. 
Тамъ я охочусь на туровъ; мясо ихъ вкусно и ііѣжно. 
Иѣтъ, не отдам* и за древо безсмертья скалу я крутую! 
Нѣте, не отдам* и за рай чужеземный отчизну святую! 
Еслнбъ въ полном* довольствѣ жить мнѣ пришлось на равнинѣ, 
Все бы стремился я въ горы, точно магнит* въ ихъ вершннѣ. 
Лучше въ горах* умереть, чѣмъ жить и томиться въ долннѣ. 
Нѣтъ, не отдам* и за древо безсмертья скалу я крутую! 
Нѣтъ, не отдам* и за рай чужеземный отчизну святую! 
Еслнбъ меня на чужбннѣ встрѣтилн съ царским* почетом*, 
Трон* и дворец* предложили, съ войском* песмѣтнымън флотом*, 
Жизнью клянусь я своею,—я-бъ не увлекся разсчетомъ... 
Нѣтъ, не отдам* и за древо безсмертья скалу я крутую! 
Нѣтъ, не отдам* н за рай чужеземный отчизну святую! 
Матери грудь и отчизна, обѣ намъ незамѣнимы, 
Обѣ очей намъ дороже! Вѣрь мнѣ, собрат* мой любимый, 
Только один* Богъ предвѣчный, только один* край родимый! 
Иѣтъ, не отдам* и за древо безсмертья скалу я крутую! 
ЬІѢте! не отдам* и за рай чужеземный отчизну святую! 

Эта „ІІѢснь хевсура о родннѣ", переданная на русскій язык* 
И. Ф. Тхоржевскимъ весьма близко по содержаиію къ оригиналу, быть 



может* не даетъ, нъ виду непреодолимой трудности воспроизвести его 
причудливый красоты, яснаго представлѳпія о томъ гармоническом* со-
отвѣтствін вііѣшней изящно отдѣланной формы съ внутренним* нполнѣ 
законченным* содержаніемь, которое подкупает* грузинскаго читателя, 
поражает* колоритною пластичностью и граціозною музыкальною звуч-
ностью. Сочетайіе благородной идеи н подвижной ея формы, рѣдкая 
чуткость нроннкповепін въ глубь сердца гордаго, свободолюбива™ на-
рода, святыя сокровенный чувства котораго кн. Эрнстов* раскрыл* съ 
художественною мѣрой, безъ приторнаА) сентиментализма въ мѣткнхъ 
выразительных* образах*, обусловили ту необыкновенную популярность 
которая обратила это стнхотворѳніе въ застольную нѣеню, вызывая въ 
душѣ грузина то слезы умнленін, то наполняя его высоким* патріотн-
чѳскнмъ чувством*. Пѣснь хевсура о родинѣ одно изъ тѣхъ стнхотво-
репій, въ котором* явственно слышатся въ словесных* звуках* шумный 
свѣтлый поток*, могучій вольный взмахъ горнаго орла, пугливый, бы-
стрый прыжок* красивой лани н непреклонный, сроднившійся съ суро-
вою дѣйствнтельностыо гордый духъ горца-царя этой чарующей гран-
діозпой природы. Природа и человѣкъ—источник* вдохновенія поэта— 
сливаются здѣсь въ единую нераздѣлыіую картину. Человѣкъ сообщает* 
природѣ спой нравственный отиечатокъ, природа же, въ свою очередь, 
сообщается егс сердцу тысячами тайных* голосов*, въ самых* разно-
образных* своих* нроявленіяхъ—въ свѣтлыхъ н мрачных*, въ бурных* 
H тихнхъ. Важность И величавость, оттѣняющія лирнчѳскій тонъ гру-
зинскаго поэта, сближают* его съ англійскнмъ писателем* Борисом*, 
съ любовыо воспроизводившим* шотландскую природу и патріархалыіую 
свободу. Велнколѣпиая его пѣсня, служащая эішграфомъ ко всей его 
иоэзіи, служить прекрасною параллелью Родишь хевсура. Во избѣжаніе 
обішненін въ голословном* сопоставлѳніи грузинскаго и англійскаго 
поэтов*, мы приводим* отрывок* ІІЗЪ названнаго стнхотворѳпія Бориса. 

ЛІое сердце въ горной Шотландін, мое сердце не здѣсь; 
Мое сердце въ горной Шотландін на охотѣ за днчыо,-
Иа охотѣ за красною днчыо и въ ногонѣ за ланью,— 
Мое сердце въ горной Шотлапдіи, куда бы нн отправился я. 
Гдѣ-бъ нн скитался я, гдѣ бы ни странствовал* я, 
Холмы горной Шотландін будут* вѣчно мнѣ милы. 
Протайте горы, высоко покрытия снѣгомъ, 
Прощайте овраги, зѳлѳішя долины внизу, 
Прощайте лѣса п дикія рощи, 
Прощайте потоки н шумный рѣкн. 
Moo сердце въ горной Шотлаидін, мое сердце не здѣсь; 
Мое сердце въ горной Шотландін на охотѣ за днчыо... 

Слова Карлейля о Борнсѣ юіѣютъ нриложеиіе къ грузинскому по-
эту: „въ дымѣ и грязи суровой дѣйствителыюсти ОІІЪ все еще находил* 

достойное любви и похвалы. Бѣдность—неразлучный его спутник*, но 
вмѣстѣ съ нею и любовь, и мужество; простая чувства, достоинство, 
благородство, жнвущія подъ соломенною крышей, любезны п достойны 
ѵваженія для его сердца". 

Мы намѣреппо остановились па „Ііѣсиѣ хевсура о родннѣ", от-
крывшей нослѣдній фазнсъ литературной дѣятѳлыюстн кн. Р. Эрнстова. 
Стнхотвореніѳ это, написанное въ духѣ народной поэзіи, увѣичало поэта 
неувядаемою славой и создало въ грузинской литературѣ цѣлую школу, 
въ'которой первые мѣста принадлежать трем* братьям* Разикашвили, 
неподражаемым* живописцам* картин* кавказских* горъ н своебразнаго 
быта горцев* съ непосредственным* отражеиіемъ нхъ чувствъ во всей 
наивной простотѣ и искренности. 

Кн. Р. Эристовъ является родоначальником* новой школы поэтовъ-
народниковъ. Произведетн его, отличаясь изяществом* стиха и красо-
той формы, проникнуты неподдѣлыюю искренностью и рѣдкою задушев-
ностью чувства. Когда вдохновеніе увлекает* его въ родныя горы, къ 
близким* его сердцу хевсурам* и шнавамъ, или сішсходит-ь къ мир-
ным* долинам* роскошной Грузін съ ей обитателями, ноэтъ—этотъ быв-
шій администратор*, судья и свѣтскій человѣкъ—какъ будто сбрасывает* 
съ себя все, что нанесено цивнлнзаціей, и, облекшись въ рыцарское 
платье полудпкаго хевсура, начинает* говорить его своеобразною рѣчыо, 
голосом* и тономъ; тогда вполнѣ обрисовывается облакъ писателя само-
бытной литературы, созрѣвшѳй въ сторопѣ отъ вліянія литературы и 
жизни Европы. Крестьянская реформа, почву для которой поэтъ самъ 
подготовлял*, сблизила его съ низшим* классом*. По недовольный пло-
дами реформъ, онъ бросает* коренную службу и ищет* утѣшенія въ 
мірѣ. Выступая поборником* народных* интересов*, кн. Эристовъ про-
изводит* впѳчатлѣніѳ поэта такт» называема™ тѳндѳнціознаго направлѳ-
нія, въ художественной формѣ отстаивающаго соціалыіо-экоііомнческіе 
вопросы о равномѣрномъ распредѣлѳпін труда и благъ земных*. Такое 
содержапіе стнхотвореній кн. Эристова не отзывается искусственностью 
и резонерством*. Сынъ своего вѣка, воспитанный подъ вліяніѳмъ хри-
стианства H реформаторских* идей Западной Европы, ноэтъ сумѣлъ про-
анализировать смысл* новаго течееія мысли и жѳланій, сросся съ ними, 
иережилъ нхъ въ глубинѣ сердца, и въ видѣ зрѣлаго плода внутренней 
работы въ внолнѣ художественных* образах* рисует* яркія картины 
городского и сельскаго быта. Грузпнскій ноэтъ оправдал* слова Викто-
ра Гюго, который говорил*, „что всякій поэтъ долженъ заключать въ 
себ'Ь сумму всѣхъ идей своего времени". Прежде всего его возмущали 
отиошеніи помѣщика къ крестьянам* въ дореформенное время и эти 
отношѳнія онъ иллюстрирует* нъ стихотвореиіяхъ Просительница пред* 

' діамбегомъ или участковым* засѣдатѳлѳмъ н Жалоба одннокаго крестьянина 
барину, у котораго онъ хочет* выпросить единственную свою дочь. 

Обращаясь къ воспоминаиіямъ нзъ боевой жизни Грузіи, поэтъ 
останавливается на тнпѣ бѳзстрашнаго воина, выработаниаго нсторнче-



сними условіями Кавказа, отстанвавшаго свою самобмтностыіредъ непре-
рывными волнами разныхъ нноземныхъ завоевателей нзъ ІІѳрсіи, Турціи, 
ІІталіи. Интересы общіе поглощали заботы о личномъ счастьѣ, предъ 
обороной страны заглушались сыновпія чувства,—любовь къ молодой же-
нѣ приносилась въ жертву предъ алтаремъ священной свободы. Эта 
идея воспроизведена грузинскнмъ поэтомъ въ стихотвореніе За что ты 
сердишься ханъ и Будешь плакать! 

За что же ты сердишься, ханъ? Я—въ плѣну, и не выр-
вусь нзъ плѣна... 

Сражался я въ войскѣ грузшіскомъ, сегодня въ бою нзнемогъ 
II взятъ нстекающимъ кровью... Такъ въ чемъ же, скажи 

тутъ нзмѣна? 
Вѣдь я за отчизну сражался—и ей измѣннть я не могъ! 

* 
* * 

Что долженъ тебѣ я? Зачѣмъ же палачъ твой стоить 
надо мною? 

II въ чемъ же мои преступленья? чѣмъ страшны для хана 
они? 

За вѣру свою я сражался? О, да,—и, клянусь головою, 
Я буду ей вѣренъ... За это меня, если хочешь, казни! 

* * 

Вели же глаза ты мнѣ вырвать, отрѣзать и ноги, и руки,— 
Молю объ одномъ: на сегодня оставь мнѣ языкъ и уста... 
Хочу повторить на прощанье родного ирнвѣтствія звуки 
И рѣчыо, проникнутой вѣрой, прославить ее и Христа! 

Та же иатріотпческая идея нроннкаетъ стнхотвореніе Будетъ пла-
кать!" Перестань же, будетъ плакать, ободрись, родная, тяжелы ужъ боль-
но слезы женщинъ, дорогая! Будетъ плакать! Слышишь, трубы насъ 
зовутъ ко славѣ... Дай миѣ шашку, нашу землю защищать мы вправѣ; 
обложили насъ татары, жгутъ страну родную, все до тла сожгутъ: из-
бушку, ниву золотую... Будетъ плакать о сынишкѣ! только сердце гло-
жешь, въ двухъ мѣстахъ пробили грудь мнѣ,—плачемъ не поможешь. 
Будетъ плакать! Пусть въ крови я и томлюсь отъ жажды, все-жъ по-
бился я съ невѣрнымъ вволю хоть однажды!.. Ие могу пока, родная, 
къ мнлымъ возвратиться: стая вороновъ тутъ близко надо мной кру-
жится; позаботься о домншкѣ, береги скотину, да люби внучка, родная, 
внучка-енротину; да женѣ пока ни слова: очень молода ужъ, къ Рож-
деству меня забудетъ, къ Пасхѣ выйдетъ замужъ..." 

Свое пошімаше новой нсторіи Грузін послѣ ея ирисоединенія къ 
Россін вложилъ онъ въ Хоровую пѣсню, написанную въ 1863 г. 

Эй, на коня, »молодежь! цвѣтъ дворянства! 
Царскаго Брата встрѣчать! 

Царь-Государь шлетъ Великаго Князя 
Нашей страной управлять. 

* * 

Мнлостивъ къ намъ Государь пашъ Велпкій: 
Брата родного къ намъ шлетъ. 

Съ радостнымъ сердцемъ и свѣтлой надеждой 
Край нашъ правителя ждетъ. * 

* * 

Вѣрптъ Кавказъ въ Его силу и правду, 
Вѣритъ онъ нхъ торжеству: 

Царскаго Брата и Царскаго Сына 
Встрѣтитъ, склоняя главу. • 

* * 

Скоро до Каспія съ Чернаго моря 
Рельсы проложатъ при ІІемъ 

И, но каналамъ, въ безилодиыя степи 
Воды польются ручьемъ. * 

* * 

Онъ повелитъ—и построются школы,— 
Будѳмъ дѣтей въ ішхъ учить; 

Онъ намъ поможет, ремесла наладить, 
Нашу торговлю развить. * 

• * 
Горцевъ мятежныхъ десницею царской 

ОІІЪ усмирить, ие страшась. 
Жалуй же къ намъ поскорѣе, Желанный! 

Жалуй скорѣе, нашъ Князь! * 
* * 

Да, Ты,—пашъ Князь! Ты—правитель Кавказа, 
Брать и ІІамѣстішкъ Царя! 

Именемъ Царскимъ, правь Грузіей въ мирѣ, 
Новый расцвѣтъ ей даря! * 

* * 

Князя-Намѣстника вѣриой любовью 
Мы, какъ стѣной, окружимъ; 

Съ сердцемъ восторжеішымъ въ царскія руки 
Сами себя предадимъ. 

* 
* * 

Все въ Тебѣ есть: и отвага, и в о л я -
Сила велнкихъ людей. 

Были и рапыие здѣсь сильные духомъ— 
Двое Свѣтлѣйшихъ князей; * 

* * 

Имъ удалось покорить непокорныхъ 
И успокоить Кавказъ. 



ІІынѣ чѳредъ Твой—разнить и упрочить 
Доблесть гражданскую въ насъ. * 

* * 
Вѣрнтъ Россін — H Грузін вѣритъ: 

Вновь Ты прославишь ее— 
II сохранить въ своѳмъ сердцѣ кавказцы 

Царское имя Твое! 

Воспомішаніѳ о минувшем* побуждает* поэта подойти къ размыш-
ленінмъ народа о современных* его запросах* п насущных* нуждах*. 
Онъ извлекает* нзъ растерзанпаго сердца мужика горькія жалобы на 
недостаток* его пнтателышцы—черной земли, на превратную игру ма-
чихи-судьбы, дождем*, засухой н ненастьем* уничтожающей плоды его 
упорных* годовых* трудов*. Въ стихотворенін Думы Бсруа ОІІЪ влага-
ет* въ его уста слѣдующія слова: 

Ile пойму устав* наш* сельскій, не возьму я въ толкъ его. 
За наем* земли плати ты,—что-жъ останется съ нѳя? 
Дождь ли, засуха, ненастье—не родится ни зерна... 
Но на все Господня ноля—покориться должен* я!... 
Раз* посѣялъ, то за землю все-жъ я должен* уплатить. 
Гдѣ что взять мнѣ горемыкѣ, кто придет* мнѣ пособить?.. 
Хоть бы землю-то родную не пришлось мнѣ покупать, 
До могилы—сам* не знаю—стал* о чем* бы горевать?... 

ІІаціоеалыіая черта грузннскаго народа—преданность волѣ Творца 
при всѣхъ житейских* невзгодах*, упрямство и устойчивость въ складѣ 
нравственных* воззрѣній и слегка обветшалом* снособѣ сельских* за-
нятій—проходить красною нитью во всѣхъ стпхотвореніяхъ кн. Р. Эрис-
това, въ особенности же въ тѣхъ, который именуются поэтом* „думами", 
„размышлепіямн", „жалобами". Въ этом* отношонін характерным* яв-
ляется стихотвореніе Тсдуа (Оаддей). „Унрямъ Тедо, уирямъ онъ, не 
склонится главой, примѣрный оиъ работник*, могучъ, велик* душой! 
Онъ пред* нуждой не трусить, вѣдь, оиъ силен* рукой, хотя устал* 
немного, борись день въ день съ землей. Опт» брата не обидит*, чужого 
не возьметь, гиѣвъ Бога господина покорно онъ снесет*. Въ селѣ се-
годня праздник*, прилег* ІІѳдо въ тѣнн, не синтъ, а сладко грѳзптъ про 
лучшіѳ онъ дни: А вотъ моя пшеница, въ ней колос* наливной; яч-
мень H кукуруза двухдневной полосой ') на славу уродилась,—погодку 
Bon» послал*, H сад* я обработал*, и пашню я вспахал*. А сколько 
винограду, плодами полон* садъ, орѣховъ, лобыі много,—доволен* я 
и радъ! Продам* я вина вдоволь и денежки скоплю, татарскаго быка я 
тогда себѣ куплю. Бычок* мой, быкъ опт» славный, один* лишь у меня, 
куплю ему я друга, впрягу въ ярмо ихъ я.—Ни облачка въ лазури, 
допил* полдневный жарт»; жужжит*, кусает* больно назойливый комар*.— 

') Двухдневная полоса равняется дссятішѣ . 

Вдруг* тучка набѣжала, вмнгъ выросла она, н поплыла въ лазури, какъ 
черная волна. Пронесся вихрь, и молнія сверкнула надъ землей, гром* 
грянул*, град* пошѳлъ, пдѳтъ,—грозит* бѣдой... Не стало вмигт» пше-
ницы, погибъ весь виноград*, поля, сады и нивы—все уничтожил* град*. 
„Знать Бога прогнѣвилъ я!",—подумал* наш* Оаддей, сняв* шапку, стал* 
креститься среди пустых* полей!... Упрям* Тедо, упрям*онъ, не скло-
нится главой, прпмѣрпый онъ работник*, могучъ, велик* душой". 

Источник* неизбѣжныхъ бѣдствій грузннскаго крестьянства скры-
вается не только въ пагубных* явлеиіяхъ кавказской природы, по въ 
тѣхъ вновь завязавшихся соціалыю-экономнческихъ условіяхъ, въ кото-
рых* онъ очутился со времени водворепія въ селах* русской адмшш-
страцін и прошікііовѳнія въ патріархалышй строй лавочника-кулака, 
весьма сомнительного носителя новой цивилизаторской силы. Крестья-
нин* оказался безъисходно опутанным* въ хитро разставленныхъ сѣ-
тяхъ купца-ростовщика и мѣстиаго блюстителя порядка изъ своихъ же 
собратьев*. 

ІІѢтт» житья отъ старшины, да сотскій"донимает*, 
Какъ мнѣ быть H какъ молчать,—все ужъ больно докучает*!... 
Задолжал* купцу я деньги, ихъ я бралъ лишь на поминки, 
Долг* отдал* я вшюмъ и хлѣбомъ, заплатил* и недоимки. 
Обошел* меня купчина,—деньги сталь просить вторично; 
Старшина —кумъ—меня продалъ,—взялъ съ купца онъ тунгу ') 

водки, 
II меня же онъ ругает*, и оретъ-то съ пьяной глотки. 
Поросят*, и куръ, H яйца—все проклятые забрали!... 
Торговец* Гео, какъ ястреб*, бѣдный кровъ мой расхищает*, 
Какъ свпнья напился сотскій, тут* же по-дому гуляет*!... 
Какъ мнѣ быть и самъ не знаю, утопиться развѣ съ горя?... 
Доконал* судья и сотскій,—живу такъ я, вѣчно споря!... 

Новыя вѣянія, вносимыя въ село единичными представителями тор-
говых* нрѳдпріятій H административной дѣятелыюстн, поколебав* преж-
ніе устои жизни, легли наносным* слоем* на вѣковыя осповы издревле 
сложпвшагося родового быта. Остатки патріархалыіаго строя ярче всего 
выражаются во взаимной иоддержкѣ при сельско-хознйствепныхъ заня-
тіяхъ п обычаях* при пахатн, нѳсомнѣнно восходящих* къ прежней 
строго оцрѳдѣлѳниой общинной формѣ землевладѣпія. Одно стнхотво-
реше кн. Р. Эристова Жатва у Тиніи (Татьяны) служит* иллюстра-
ціѳй къ перѳживапіямъ и отголоскам* минувшей старины. „Сегодня у 
Тнпін жатва,—веселый ей выпал* денег*, и мечется Тппья, хлопочет*, 
и рада, что міръ ей помог*!... Безъ мужа осталася Тнпья несчастной и 
бѣдной вдовой, ростила единаго сына и вѣчно боролась съ нуждой! 
Сын* ТІШЫІ работал* на плугѣ,—ей вспахана міромъ земля, но гдѣ 

') Тунга—пять бутылок*. 



взять сѣмянъ для посѣва,—зерна нѣтъ въ закромахъ ея!.. Собрали по 
міру горстями, засѣяла ноле она. Какъ море волнуется нива,—ей ми-
лость Творцомъ послана, и гнется отъ тяжести колосъ, и сернъ ужъ 
иаточеиъ, готовъ, по Тшіья горюет—жнеца нѣтъ,—онъ умеръ, покн-
пулъ свой кровъ!... Рабочпмъ отдать съ половины?... Да больно полоска 
мала! Въ бѣдѣ лишь деревня номожетъ... и Тинія съ просьбой пошла". 
„О, сжальтесь!" она всѣхъ молпла. II утромъ со свѣтлой зарей пришли 
къ ной ребята, охотно собрались у нивы гурьбой; и грянула „опума" ') 
дружно надт. нивой убогой вдовы. Не видѣлъ я жатвы подобной, такого 
порыва любви! А Тинья жнецовъ угощаетъ,—нмъ хлѣбъ кукурузный 
спекла, и къ жатвѣ желанной готовить -двухъ куръ, молока принесла. 
Не много лишь стыдно—вина нѣтъ, да пѣтъ тутъ особой бѣды, вѣдь 
Тинія часто приносить рабочпмъ студеной воды. Вновь „оиума", хо-
хотъ, веселье, п сжата полоска вдовы. Но вндѣлъ я жатвы подобной, 
такого порыва любви!" 

Стихотвореніѳ это проникнуто наивной простотой, согрѣто идилличе-
скою пѣжностью H исполнено свѣтлой любовыо къ неимущему собрату. Для 
полного уразумѣнія смысла стих. Жатва у Тиніи нужно вспомнить, что гру-
зшіскій плугъ требуетъ отъ зѳмледѣльца болыпихъ хлопотч, и большихъ 
расходовъ. Для него необходимы шесть работпиковъ, 8—10 паръ воловъ 
п много сложной упряжи. Малая семья но можетъ сложить плуга („гу-
тапп") на свои средства, и поэтому для его составлѳнія приходится при-
бѣгать къ артели, въ которой участвует нѣсколько малыхъ семей. Та-
кое товарищество, распредѣлнвъ доли пахапья между участниками, 
одинъ день работает для вдовы, сироты и бѣдняка „самвхтотъ". т.-е. 
во имя Бога, изъ состраданія и сочувствія къ маломочному собрату. 

Въ стихотвореніи „Стони крестьянина" рисуется ужасное положе-
піе деревенского труженика, у которого градъ упичтожнлъ его первое и 
послѣднее богатство—поспѣвшую пшеницу. Авторъ самъ на сѳбѣ испы-
тываетъ всѣ чувства этого безиомоіцнаго селянина. Въ „Больной семыь" 
несчастная Пипа мучается при впдѣ тяжкой болѣзиіі мужа и сына. II 
самой-то ей тоже нездоровится, а тутъ нужпо ухаживать за больными, 
да еще за старой свекровью!.. Для песчастныхъ нѣтъ ни врача, ни да-
же чѳловѣка, который бы могъ подать имъ воду. Словомъ, крестьяишіъ 
весь во власти слѣпыхъ стпхійиыхъ силъ: градъ, наводненіе, огонь его 
преслѣдуютъ и болѣзш, его ирншибаѳтъ! ІІо можѳтъ быть поэтъ нахо-
д и т выходъ изъ такого тяжелого положенія сельчанина?—ІІѢтъ, вы-
хода не существует. Бѣдному крестьянину остается только страдать н 
покоряться злой судьбѣ. То жо и въ стнхотворенін „Горе Тандила": 
крестьянин!, устремляет спой взоръ на мать-сыру-землю п грустно шеп-
ч е т : „Разгнѣвался на меня Богъ,—лишился я моего вѣрнаго быка... 
II чѣмъ-то я буду жить? Гдѣ я достану другого подъ пару?" 

Въ перечисленных!, стихотворепіяхъ вообще рисуются стра-
данія крестьянина, которыя вызываются невозможностью успѣшно бо-

') Ііе< елыіі позг.часъ во время работы, сопровождаемы!! пѣнісмъ жноцоігь. 

ротьсн съ внѣшней природой: иронзводительныхъ силъ его семьи для 
этого слншкомъ недостаточно. 

„Несмотря на вѣчиый мой каторжный трудъ, я все-таки остаюсь 
бѣднякомъ. Отчего это?",—спрашивает онъ. По давая оііредѣлеішаго 
отвѣта на свой воиросъ, оиъ сравнивает себя съ землей, которая тоже 
непроизводительно расходует свои силы, выращивая пустые колосья. 
Ото, конечно, смутное ноііиманіе крѳстьяиипомъ своего положеиіи, и 
вполнѣ ношітио, что за ннмъ слѣдуетъ такое оправданіо: ,.Пу, что-же 
дѣлать миѣ. несчастному? Кого винить?" 

Въ одномъ мѣстѣ у поэта онъ говорить: „Что ты, брать, на меня 
глядишь? Дивишься, что я весь купаюсь въ поту? Но ты не удивляйся 
этому: и въ тяжкомі, трудѣ п не надалъ духомъ; какова, былъ, таковъ 
н остался; владѣю хорошими нивами н—слава Тебѣ, Господи! Знать, 
Господь меня создала, крестьянином!.!..." 

Тутъ уже выступает, передъ нами зависимость сельчанина не отъ 
слѣпыхъ енлъ природы, а отъ людей, имѣющнхъ земли и отдающпхъ 
нхъ на обработку. Характѳръ общественной зависимости земледѣльца 
малоземельна«) или беззѳмѳльпаго отъ крупных!, землевладѣльцѳвъ н 
другпхъ власть имущпхъ ярче всего обрнсованъ въ стпхотворенін Думы 
Сесіа. Отожествляя себя съ землею, которую онъ обрабатывает, кре-
стьянина, говорит: „Несмотря па тяжелый трудъ, я вѣчно голодѳнъ, на 
круглый годъ никогда но хватает урожаю... А тутъ, того н гляди, возь-
м у т от, тѳбя H земледѣлецъ, и муравой, и чиновника,, и священника,— 
и всѣ-то они на меня смотрнтъ... Когда жо, наконецъ, они оставят 
меня въ покоѣ?"... Такого жо содержанія и Жалобы Беруа. Разница 
лишь та, что въ ней, кромѣ другпхъ міроѣдовъ, фигурирует еще и 
безбожный ростовщнкъ, который не довольствуется одними безчеловѣч-
нымп процентами, а еще заставляет должника-бѣдняка уплатить до.ігъ 
два-три раза, пользуясь, конечно, его невѣжествомъ и забптостыо. По-
добного же содержанін п Жалобы. Дсмсшрс. Ростовщнкъ тутъ сначала 
покумился съ бѣдшікомъ, а потомъ обобралъ ого всѣми возможными и 
достушшми ему способами. 

Нужно упомянуть еще два стихотворѳнія: „Тотъ—человѣкъ".... 
it „Богъ всликъ, горемыка!"... Въ первомъ поэт опредѣляѳт истіш-
наго чѳловѣка слѣдующнми характерными чертами: помогать ближ-
ннмъ, жертвовать собой для блага уннженныхъ и оскорбленных!,, не 
бросать, но забывать своей родпиы, родного общества, родину считать 
храмомъ, а себя жертвой за нее и т. п. Во второмъ стпхотворѳніп 
ноэтъ обращается къ крестьяпамъ, совѣтуя имъ терпѣть все, что уста-
новлено. 

Что ты грустепъ, мой братъ дорогой? 
ІІѳ хватаетъ вина или хлѣба? 
Потрудись—H по милости неба 
Выйдетъ жатва на ішвѣ нагой... 



Такъ велѣлъ намъ Небесный Владыка 
Потрудись! Богъ великъ, горемыка!... 

* * 

Міръ въ нѳнравдѣ жпветъ... Онъ суровъ... 
На землѣ мы недолгіе гости... 
Люди нолностн гнѣва, и злости,— 
II не бойся сердитыхъ враговъ; 
Ile страшись нхъ обнди и крика. 
Все стерни! Богъ великъ, горемыка! * 

* * 

Бойся тяжбы, мой братъ. Никогда 
Ие судись н съ иеправымъ соеѣдомъ: 
Вѣдь за тяжбою тянется слѣдомъ 
Разоренье, печаль и бѣда. 
Гнѣвъ смири, разгорѣвшійся дико. 
Не враждуй! Богъ великъ, горемыка?... * 

* * 

Подать къ сроку отдай старншнѣ,— 
Это вт. пользу деревнѣ родимой... 
Не печалься, корыстью томимый, 
И съ другими плати наравнѣ. 
Всѣ вѣдь илатятъ—кругомъ ногляди-ка... 
Ile горюй! Богъ великъ, горемыка!... * 

* * 

Дай священнику часть отъ трудовъ 
За вѣичанье, за каждую требу; 
Припаси, по жалѣя, но хлѣбу 
Для больныхъ и нагнхъ бѣдняковъ... 
Добрыхъ любитъ Небесный Владыка. 
Не скупись! Богъ великъ, горемыка!... 

* * 

Денегъ въ долгъ не бери у куиновъ: 
Тяжела, тяжела ихъ услуга!... 
Попроси у сосѣда у друга,— 
Да и самъ, какъ придется, безъ словъ 
Другу въ трудные дни помоги-ка... 
Не робѣй! Богъ великъ, горемыка! 

(Перевода, В. Лебедева. Вѣстн. Иностр. Лит. 1898). 

Поэтъ, повиднмому, старается подвигнуть бѣдняка на борьбу за жизнь, 
но средства онъ предлагает, не особенно цѣлѳсообразпыя. Говорить 
крестьянину, чтобы онъ терпѣлъ всевозможный невзгоды, все равно, что 
совѣтовать больному терпѣть свою болѣзнь н не лѣчнть ея. Излишняя 
тернѣлнвость всегда была н составляетъ отличительное свойство кре-
стьянина въ сравненін съ другими классами общества. Но именно это 

обстоятельство и можетъ выручить кн. Эристова отъ обвинения его въ нро-
повѣдн нѳпротнвленія злу. Вѣдь онъ является поэтомъ, т. е. зеркалоыъ 
для художествениаго воспроизведен!я дѣйствнтелыюсти. A дѣйствмтель-
ность грузинской крестьянской жизни въ губерніяхъ Кутаисской и Тиф-
лисской,—особенно въ послѣдией,—такова: грузиискій крестыпшиъ зем-
ледѣлецъ, пастухъ, и охотпикъ. „Власть земли" и натуральный фети-
шизмъ всецѣло тяготеют, надъ ними. И, конечно, крестьянскій поэтъ 
не въ силахъ выйти изъ узкпхъ рамокъ крестьяпскаго міросозерцанія. 

Общество грузинское вндптт, въ ки. Эристовѣ искрешіяго народнаго 
поэта. Опт, вве.ть читателя ! въ нѳвѣдомый для него міръ крестьянства. 
Онъ жилъ и мыслил жизнью и мыслью этого сословія. Отъ впечатлитель-
ности поэта не могло укрыться ни одно празднество—ни церковное, ни 
народное—все у него съ чувствомъ переложено въ стихи. Ие могли 
укрыться отъ него также и иовседневныя занятія земледельца: всевоз-
можныя работы всѣхъ времеиъ года описаны у поэта въ высшей степени 
реально и художественно. 

Изъ приведенных!, образцовъпоэтнческаго творчества Г. Эристова лег-
ко вндѣть, что онъ неизмѣнно оставался крестьянскимь поэтомъ пародпн-
комъ, но пародннкомъ самымъ тнхнмъ и безмятежнымъ, въ своей скромно-
сти доходшцимъ подчасъ до крайняго консерватизма и стоицизма. Объек-
томъ своей поэзін онъ выбрал крестьянскую земледельческую среду. 
Местами онъ рисуѳтъ также и положепіѳ земледельческаго батрака и го-
лаго нищаго. Поэтъ чувствует,, конечно, заметное несоответствие между 
собствеппымъ патріотически-иародшіческимъ взглядомъ и направлешемъ 
самой жизни. Но онъ никогда бы по покннулъ своего милаго патураль-
наго крестьянина, если-бы даже ему пришлось писать еще сто лет, . 

Стихотворения кн. Г. Эристова, восироизводящія многообразный 
стороны сельской жизни, обрисовывают, поэта проницателыіымъ нстол-
кователемъ народныхъ думъ и тревогъ, нѳпонятиыхъ счастлігеьгаъ ба-
ловнямъ судьбы, и ио справедливости облекаютъ его нрозвнщемъ на-
роднаго пѣвца. Мы прекрасно сознаемъ, что для русской публики чару-
ющей обликъ поэта мерцаеть въ блѣдномъ сіяиіп вслѣдствіѳ неизбежной 
трудности передать ту прелесть и энергію оригинала, который такъ не-
отразимо действуют, на грузиискаго читателя. Въ переводе на русскій 
языкъ грузннскія стихотвореиія кн. Р. Эристова утрачивают, художе-
ственный красоты, являясь неодухотворенным!, скелетом!,, сухимъ дп-
дактнческимъ повѣствованіемъ. Прося снисходительности въ недоста-
точно характерномъ воспроизведенін колорита лиры грузиискаго поэта, 
мы ечнтаемъ себя обязанными познакомить еще съ одппмъ его стихо-
твореніемъ Родной языкъ, составляющим!, одну изъ крупных!, звѣздъ 
въ его поэтической короне '). 

Богъ свои творенья щедро одарплъ— 
Слабыхъ й могучихъ ровно одѣлилъ: 

') Ср. „Родной языкъ" кн. ГІ. А. Внземс ніго. 



Всюду, гдѣ лишь только жизни лучъ проникъ, 
Всѣмъ Господь созданьям* далъ родной языкъ. 

Кто и какъ владѣотъ рѣчію родной, радуется, плачет* и скорбит* 
душой, и какъ можѳгь чувства въ звуках* выражать,—псе Тому по-
нятно, Кто могъ нхъ создать. Онъ Един* всѳвѣдущъ и могучъ, вѳлнкъ, 
ОІІЪ своим* твореньям* далъ родной языкъ. ІІамъ одно извѣстно—должно 
даръ хранить, кто-жъ ему пзмѣинтъ—будетъ самъ тужить. И законом* 
вѣчнымъ можно-ль пренебречь, чтоб* забыть языкъ свой и родную рѣчь? 
Омрачит* измѣной кто Нресвѣтлый ликъ? Святъ закон* великій, вѣченъ 
наш* языкъ! Голубю-ль мяукать, соловью кричать, выть волком* ягнен-
ку, рыбѣ ли мычать, и ревѣть ли мухѣ, горлицѣ ли ржать? О, нѣтъ, 
невозможно міръ пересоздать! Съ первых* дней творенья кто себя по-
стигъ, чтнлъ закон* велнкій и зналъ свой языкъ. 

Языку родному сладко такъ внимать, 
IIa котором* пѣсші намъ пѣвала мать; 
II теперь я нъ рѣчи родины святой 
Вспоминаю ласки матери родной, 
Слышу братьев* мплыхъ я веселый кликъ... 
О, какъ но любить мнѣ свой родной языкъ! 

Ile стыдись, другъ милый, въ рѣчи ты родной выражать печали, 
скорбь души больной; колыбель, могилу но теряй, другъ мой, иль тебя 
проклянет* твой языкъ родной. Рѣчь насъ оживляет*, н веселья мигъ 
сладок*, если слышишь свой родной языкъ". 

Стііхотиореіііе это имѣѳтъ свое историческое объясненіе. Было 
время въ недалеком* прошломъ, когда въ грузинском* обществѣ родной 
языкъ подвергся такому же гоненію, какое испытал* русскій языкъ 
подъ давлѳніемъ французской рѣчи нъ концѣ XVIII и въ началѣ X IX 
столѣтія. Грузннскіѳ писатели шестидесятых* годовъ, выступив* стра-
жем* родного языка, объявили войну исключительному господству нпо-
земпаго вліянія, пршшмавшаго угрожающіе размѣры. Кн. Р. Эристовъ 
въ названном* стихотнореніи становится общественным* вождем*. Чп-
сто-художественноо творчество по выраэісенію, вѣдь, не исключает* 
общественной по содержанию поэзін, если „созерцаніе полнаго славы 
творенья" не переходить въ „безъидейное щебетанье", a служепіе иде-
ям* не придает* поэтическим* произведепіямъ характера рномовашшхъ 
трактатов* или газетных* передовых* статей. Грузинскій поэтъ, при-
надлежа къ извѣстному лагерю, выражает* въ своей поэзін то, что 
одушевляет* его и ого единомышленников*, не переходя границ* иоэзіи, 
не обращая ея нъ публицистику. Кн. Р. Эристовъ—одинъ изъ тѣхъ не-
многих* писателей, которые соединяют* въ себѣ чпстаго художника и 
поэта гражданина. Онъ является предъ нами то современными пѣвцомъ, 
носящпмъ въ своей груди скорби и недуги общества, то объективным!» 
созерцателем* красоты. 

Одно маленькое стнхотвореніе „Бурный потокъ" служит* прекрас-
ным* образном* отсутстпіи тендеиціозности въ творчествѣ иных* про-
изведен^ кн. Р. Эристова и обрисовывает* его предъ нами глашатаем* 
„искусства для искусства", чистой иоэзіи, нмѣющей цѣль въ самой себѣ: 

Потокъ бѣлоснѣжный клокочет*, 
Прощаясь съ вершиной родной, 
Сребристой волной играя,— 
Вдаль мчатся одна за другой. 
Реветь н стонотъ, какъ море, 
И падает* въ брызгах* дождѳмъ, 
А солнце въ водах* тѣхъ кристальных* 
Играет* и искрится лучѳмъ!.. 
А ниже онъ пѣшітся нѣжно 
И скалы ласкает* волной, 
А радуга красит* долины 
II лентой вьется цвѣтной. 

Чуткій иѣвецъ ловить у природы ея богатые мотивы и воплоща-
ет* нхъ въ поэтичных* мелодіяхъ. Онъ написал* мощною художествен-
ною кистью картины „Весны,", „Лжта", „Зимы", представляющія поэти-
ческій апооеозъ смерти и возрожденія природы, способной смягчать всѣ 
горести человѣческаго сердца. Ноэтъ сливается съ оживленною приро-
дой, всю обширную гамму ею сообщаемых* оіцущеній онъ перерабаты-
вает* въ один* ноэтпческій аккорд*. Поэтъ-граждашшъ, взившій лиру 
поэта-художника, говорит» въ одном* стихотвореніи языком* сладости 
н скорби: „Перестань, зачѣмъ играешь на бандурѣ сиротливой?... Иѣтъ 
пѣвца, замолк* навѣки, и бандура молчалива!... Какъ бывало зангра-
етъ-ему вторят» лѣсъ и горы, и казалось мнѣ, что слышу свѣтлыхъ 
ангетовъ я хоры. Ііѣлъ пѣвецъ о славной битвѣ, воснѣвалъ коня ли-
хого, шашку острую героя, удаль сердца молодого! Воспѣвалъ красу-
дѣвнцу, ея очи голубыя, воспѣвалъ п щекъ румянец*, косы длшшыя, 
густыи"... Здѣсь невольно вспоминаются слова Языкова о пѣсняхъ, 
льющихся со струн* поэта: 

Въ т'Ьхъ звуках* рабъ свои забудет* муки, 
II царь Саулъ заслушается нхъ. 

Это побѣдное обаяніе пѣсни составляет* сюжетъ „Алеши Попо-
вича" Алексѣя Толстого: одна музыка безъ слов* производить такое 
шцущеніе, что „отъ звуков* сердце млѣетъ н кружится голова". Ноэтъ 
воспринимает, внечатлѣнія отъ внѣшняго міра; но его духовная чут-
кость развита настолько, что ему ненужны внѣшніе органы чувствъ 
дтя воспрннятія идей и воплощенія нхъ въ образы; онъ может* быть 

слѣпъ, какъ Гомеръ, и глухъ, какъ Бетховен*", но тѣмъ болѣе дол-



жеиъ напрягать духоппыя очи и уши, замѣпяющія ему физическое зрѣ-
ніе и слухъ. 

Подобно колебаиію эоііра, зарожающему іп> природѣ звуковыя 
явлепіи, душа поэта невольно отзывается на псѣ, такъ сказать, житейскія 
вибраиін, на людскія скорби п свѣтлыѳ моменты, по временам* ихъ 
смѣняющіе. Кн. Р. Эрнстов* въ стнхотворонш Капризный музыкампъ 
намечает* тѣ пункты литературной дѣятельпости, на которые должна 
откликаться, какъ звучное эхо, вдохновенная лира поэта. „ІІе нашу 
свой чіанури '), но нирушкамъ, по гуляньям*, не хожу н сазандаром* '-') 
по веселым* я собраньям*. А беру смычок* свой въ руки, когда 
въ сердц'Ь буря, грозы, иль играю межъ друзей я, если жизнь мнѣ сто-
летъ розы. Иль Господь меня накажет*, потеряю жену ль, друга, съ 
кѣмъ провел* я годы дѣтства, съ кѣмъ дѣлнлъ часы досуга,—о, тогда 
я, неутѣшиый, возьму въ руки чіанурн, изолью въ его я звуках* скорбь 
души и сердца бури. А порою нужда-гостья ко мнѣ въ хижину захо-
дить,—у моей семьи несчастной куска хлѣба не находит*. Возьму въ 
руки чіанури, и въ напѣвахъ сладкозвучных* изолью я сердца бури. 
Иль веселый ииръ у близких*, или свадьба, обручѳиье,.. ихъ веселье 
въ моем* сердцѣ такъ отрадно отзовется,—и ударю я по струнам*, пѣсня 
вольная польется. 

Вотъ, ІІОЭТЪ, тебѣ картина для святого вдохновенья... 
Пусть польется пѣснь какъ слезы, слезы счастья обповлѳнья! 

ГІоэзія кн. Р. Эристова, таким* образом*, представляется не без-
заботно журчащим* родником* романтических* грезъ, a опредѣлепной 
программой общественных* идей; она обнимает* не одни возвышенные 
порывы H радостный мечты, но также горькія думы н жптейскіе вопросы. 
Его стихотворенія составляют* какъ бы разрозненным части цѣлой эпо-
пеи, воспроизводящей всѣ стороны крестьянскаго быта и главные мо-
менты народной жизни. Эпопея эта облагорожена свѣтлой идеей и со-
грѣта искренним* участіемъ гуманнаго аристократа, сумѣвшаго снизойти 
въ хнжнпу бѣдпяка, заглянуть въ тоскливое сердце народа, пережить 
вмѣстѣ съ ннмъ неизбѣжный круг* тяжелых* скорбей п періодпческпхъ 
невзгод*. Стнхійныя бѣдствія, административный тревоги, государствен-
ный повинности, релнгіозиыя требы, семейиыя заботы, рѣдкія минуты 
счастья, внушаемый скорѣѳ чувством* вѣры въ будущее торжество чест-
наго труженика, чѣмъ житейским* опытом*—составляют* идейное со-
держапіе ноэзін кн. Р. Эристова. 

Эту характеристику почнвшаго поэта закончим* словами 
кахетинцев*, сказавших* поэту въ день юбилея: „Родина твоя не мо-
жетъ забыть твоего имени до тѣхъ порт», пока бьется у ноя сердце. Ты 
окрылил* въ каждомъЛизъ [насъ чувства и любовь къ родннѣ н тѣмъ 

Ч Родъ балйлпНкн,~в*$иоэтнческнхь нронзведеніяхъ означаотъ лиру. 
') Стринствующій иѣвеаъ н музыкант*. 

воспитал* будущее своего народа. Твоя родина клянется пред* тобой, какъ 
сыны Израиля клялись когда-то пред* Іаковомъ, что она приметь всѣ мЬры, 
чтобы твое ученье вмѣстѣ съ колыбельной пѣспей передавалось матерями 
своим* дѣтямъ. Грузннскій народ* клянется пред* тобой, что опт» не свер-
нет* съ проложенной тобой дороги и будет* достойным* твоей памяти". 

Русскій ноэтъ В. Л. Величко, приветствовав* его въ день 50-лѣт-
II я го юбнлейиаго торжества, справедливо указывал*, что кн. Эристовъ, 
„потомок* властелина, свой долг* пред* родиной понявъ, смѣинлъ на-
силье древних* прав* работой любяіцаго сына; поэт* живой мечтой въ 
мірахъ заоблачных* парящій, склоняет* взоръ къ землѣ скорбящій и 
льет* ей нѣснь любви святой". Да отличительную особенность граждан-
ской поэзін кн. Р. Эрнстов* составляет* отсутствіе ядовнтаго облнченія 
злобы и порока. Онъ не пытается смутить праздную толпу стихом*, 
облитым* горечью и злостью. Напротив*, кн. Р. Эристовъ, видя свое призна-
к е тихо воспѣть народный страданіи, поетъ непроизвольно, безсо-
знателыю: пѣсня ему не можетъ быть заказана, какъ не заказано 
завывать голодному волку или стонать свободному вѣтру. 

Сестра Р. Д. Эристова, княгиня Варвара Джорджадзе ( f 12 апрѣлн 
1895 г.) была одна нзъ первых* жешципъ, выступивших* съ пером* въ 
руках* на литературное поприще. Въ журналѣ Цискари, начиная съ 
1858 г., она помѣщала стихотворенія п повѣстн, а въ 60-хъ гг. напи-
сала драму Зависть и комедію, Что ѵотерялъ и что нагислъ, которая 
давалась но раз* на грузинской сценѣ. Впослѣдствін она пріобрѣла 
известность Хозяйственной книгой, выдержавшей пѣсколько нзданій. 
Въ газ. Квали п других* изданіяхъ до своей кончины не прекращала 
своего участья, снабжая ихъ маленькими лирическими стихотворепіями. 
Вт» послѣднихъ произведеніяхъ слышатся отголоски воздѣйствіи лиры 
кн. Вахтанга Орбеліани и Раф. Эристова. Обращаясь въ стих. Къ слѣдова-
тслю она советует* ему осторожнее обходиться съ перомъ, а въ другом* 
стихотворепіи напоминает* ему быть справедливым* къ бедным* н обойден-
ным* судьбой, если не желает* быть вписанным* въ число губителей страны. 

Въ Квали за 1893 г. ею была изложена грузинская легенда Маріамъ. 
Сущность сказанія заключается въ томъ, что Маріамъ, дочь царскаго вн-
зиря, тайком* пробирается въ палатку шейха туркестанскаго, вторгшагося 
въ Кахетію. Видитъ молодой красавицы, плѣнившѳй врага ея родины, кон-
чается темъ, что она отрубаете голову у иьянаго и спящаго шейха и не 
заметно возвращается къ грузинам*, которые, пользуясь замешатель-
ством* въ стане непріятелей, наносят* последним* окончательное пораже-
ніе. Эта странствующая легенда привлекла*вішмаиіе грузинской поэтессы. 

Другой эпизод*, изъ новой нсторін Грузін, касаюіційся вторженія 
въ Кахетію полчнщъ Шамиля 4 іюля 1854 г., она использовала въ раз-
сказе, помещенном* въ Квали (1891 г.). Плодом* ея знакомства съ на-
родной жпзныо, обычаями и вѣрованіямн, были повести ст. богатым* 
этнографическим* содержащем*, таковы ІІѣвщъ Та.ю и АлавердоОа. 



Кн. А. Р. Церетели. 

Зарою утренней съ росой поникшей розы 
Мѣталъ я тайный, мучитолыіыя слезы, 
Hi, одинъ смертельный ядъ и желчь я собнралъ 
II ві> часъ избытка чуветпъ перо иъ нихъ ногружалъ. 
Одннмъ пусть кажется перо мое больнымъ, 
Д р у п г л . мечтателыіымъ иль желчнымъ. иль пустым!.. 
Что въ томъ? Но иТ.ть неможетъ соловей 
Въ шниахъ ли онъ. въ гЫш ль задумчивыхъ вТ.твей. 

(Эпиграфъ, стих. кн. А. Церетели) 

Первое мѣсто среди современны» грузипскихъ писателей по по-
разительной своей плодовитости, неослабѣвающей эиергін и широкой 
популярности занимает» князь Акакій Ростомовпчъ Церетели. 

Акакій Церетели принадлежит!, къ знатной княжеской сѳмьѣ, 
игравшей крупную политическую роль въ жизни западно-грузнн-
скаго или имеретипскаго царства. Въ шорошшскомъ уѣздѣ Кутаисской 
губерніп H ііоныиѣ вліятельпымъ среди дворянства центром!, остается 
Сацеретло, т. е. удѣлъ, составляющій родовое имѣніе фамилін князей 
Церетели. Въ этомъ-то уѣздѣ, въ иомѣстьѣ Сачхери, па берегу горной 
рѣчки Чихурн родился А. Р. Церетели 9 іюня 1840 г., но словамъ са-
мого поэта,—вопреки метрической датѣ, отодвигающей его появлѳніѳ на 
свѣтъ къ 1841 г. ') Родители „Како",-какъ называли Акакія въ дѣт-
ствѣ,—слѣдуя свящепнымъ кавказским!, традпціямъ, отдали мальчика 
на восшітапіѳ въ крестьянскую семыо, подобно тому какъ это издавна 
практиковалось въ царской и княжеской срѳдѣ. Этотъ странный на 
первый взг.іядъ порядокъ восннтапія аристократическихъ дѣтѳй въ чах-
лой пзбушкѣ крѣпостныхъ объясняется не жестокосердіемъ родителей 
или пренебрежительным!, отношеніѳмъ ихъ къ свонмъ обязаппостямъ, 
а обусловливается чрезвычайно симпатичішмъ мотпвомъ, направлен-
ным!, къ сближенію высшихъ и нисишхъ сословныхъ классовъ, и къ 
взаимному скрѣпленію узъ на почвѣ молочнаго побратимства, значеніе 
которыхъ приравнивалось къ кровному н духовному родству. Барчукъ-
князекъ росъ среди крѣпостныхъ дѣтшпекъ, жнлъ нхъ интересами, зна-
комился съ нхъ умствешіымъ кругозоромъ, пріучался къ нростотѣ 
сельской жизни, проникался народнымъ міровоззрѣніѳмъ, пріобрѣталъ 
друзей и „братьевъ" среди тѣхъ, иадъ которыми ему судьбой было 
предназначено господствовать, терпѣлъ вмѣстѣ съ ними и голодъ, и 
холодъ, и всѣ лншенія, связапныя съ строемъ убогой мужицкой хаты. 
Таковъ былъ исторически СЛОЖІІВШІЙСЯ завѣтный обычай, иороднвшій 
В!, Грузіи и Ііа Кавказѣ вообще, среди горцевъ, своеобразный нослѣд-
ствія, ослаблявшія разность соціалыіыхъ классовъ въ іерархической 
градаціи. КІІЯЗЬ Акакій Церетели сохранила, самыя теплыя воспомипанія 
о той золотой порѣ, которую онъ провелъ на лоігЬ роскошной вдали 
отъ каменныхъ палатъ природы въ безконечно разнообразиыхъ, пичѣмъ 

•) См. Автобіографію его въ Кребцли, 1897, III, 1898, IX и 1899, X. 

„е стѣснениыхъ, дѣтскнхъ играхъ, усвоивая народный "оотичесыя скад -
„іи впослѣдствіи пмъ обработанный въ художественной формѣ вникая 

ѣтскнмъ чуткимъ сердцемъ въ нужды и тревоги забитой и обездоле -
ной массы, инстинктивно, почти полусознательно запасаясь иеизгладн-
выми впечатлѣніями, которым!, суждено было раскрыть предъ нами та-
инственный дверн народной души. 

Второй періодъ дѣтства Како совпадает съ возвращеніемъ ею въ 
родную семью. Пяти лѣтъ Акакій Церетели разстается съ крестьянской 
няней и съ ея хижиной и вступает въ сферу аристократической 
жизни, развившейся на фоиѣ крѣчостиого нрава. Въ первый же день 
его участія въ торжественном!, „выходѣ" отца и матери онъ быль оза-
іачепъ и изумленъ роскошнымъ пиршествешіымъ столомъ и многочислен-
ным., штатомъ слугъ, доходшцнмъ до 30 человѣкъ. Родители поэта свя-
то чтили религіозные обряды и съ большим!, тщаніемъ хранили дѣдов-
скіе обычаи. За столомъ обязательно присутствовал!, священник!,, по 
благословенно котораго разрѣшалось приступить къ яствамъ и пригла-
шенные къ трапезѣ разсаживались но достоинству, съ соблюдешемь 
строгаго порядка мѣстннчества: на одной „тахтѣ" устраивались князья, 
а другая предоставлялась дворяпамъ. Заобѣдомъ шелъ оживленный раз-
говору отличающійся остроуміемъ и находчивостью, пересыпанный 
воспомннапіями старины и текстами священнаго писашя или цитатами 

изъ поэмы Руставели „Барсова кожа" 
Вотъ т о т госнодствовавшій еще въ первой половшіѣ XIX в. иаг-

ріархалышй ѵкладъ жизни, который послужилъ вторымъ образователь-
нымъ факторомъ современпаго грузинскаго поэта. 

Въ родной семьѣ первоначальным!, восиитаніемъ кн. Акакій Цере-
тели обязаиъ своей матери, урожденной княжнѣ Абашидзе,-отецъ ко-
торой знатный князь Иванъ отоялъ въ 1820 г. во главѣ клерикалышго 
движепія-при первомъ экзархѣ Грузін изъ русскнхъ архіеп. Ѳеофнлак-
тѣ-закопчившагося позорнымъ плѣненіемъ двухъ популярныхъ митро-
поиітовъ— ІСутансскаго и Гелатскаго. Иослѣдствіемъ недовольства со 
стороны грузинскаго духовенства русскимъ экзархомъ и участія въ вол-
неиіяхъ князя Абашидзе была между прочпмъ конфискацш нмѣши по-
сіѣдняго и переселеніе его семьи въ домъ б.іизкихъ родственников!,-
князей Гуріели. Пребываніе семьи Абашидзе въ Гурш сопровождалось 
одннмъ важнымъ обстоятельствомъ, оказавшим!, огромное вліяніе на двѣ-
надцатилѣтнюю княжну Абашидзе, ставшую впослѣдствш матерью Ак. Це-
ретеіи. Въ домѣ князей Гуріели еще съ XVIII в. были дружески приняты 
папскіе миссіонеры, которые насаждали въ Грузіп не только католицизмъ, 
„о вносили въ ея строй плоды европейской культуры. Этимъ-то ліате-
рамъ" мать князя Церетели обязана ознакомлепіемъ съ научными свѣдѣ-
„іямн и въ частности съ познаніями въ области медицины. Грузинсшй же 
языкъ в литературу она изучала подъ руководством!, бабушки своей ца-
ревны Дареджаны, д о ч е р и Имеретипскаго царя Соломона II. Ірагическая 
участь дѣда и раппія тревоги въ жизни матери послужили суровой исто-



рпческой школой, которую прошел грузнискій ноэтъ подъ непосред-
ственным!, воздѣйствіемъ жнныхъ свидѣтѳлей рокового ирошлаго. 

Отецъ ки. Ак. Церетели былъ домосѣдъ, занятый аккурат-
ным!» нсиолнеиіомъ всѣхъ тонкостей этикета, связанных!» съ обы-
чаями стола; садился затрапезу нослѣ того, какъ кукушка прокукует!» и 
собственноручно разсылалъ присутствующим!» гостямъ „по чипу" порцін 
яств!.. Широким!» образованіемъ онъ не могъ похвастаться: учился 
когда-то у архимандрита Петра и дошел до категории и логики. 

Рукодѣльннца п кннжпнца—мать и старшая сестра Како были 
первыми руководнтелі»ннцамн его въ дѣлѣ обученія грузинской и русской 
грамотѣ. Писать онъ выучился на бараньей лонаткѣ но старинному обы-
чаю, не утратившему своего иримѣпеиін еще въ 70 годахъ XIX ст. Во-
обще все восинтаніе князя Ак. Церетели отличалось необычайной про-
стотой, доходящей до спартанской суровости. Его съ рашшхъ лѣтъ нрі-
учалн тернѣть холодъ, бѣгать босикомъ, строго соблюдать посты и 
простаивать на церковной службѣ 8—10 часовъ. Постоянное пребыва-
ніе въ средѣ крестьянских!, мальчиков!,, сообщавших!, ему фантастичс-
скіе разсказы о девитнглавыхъ дѣвахъ-чудовнщахъ, озлыхъ геніяхъ-дчнн-
кахъ и каджахъ, похищающих!, дѣтей, вѣдьмахъ нчародѣяхъ, улетающнхъ 
in, страстную среду на Эльборусъ на мѳтлФ. или черной кошкѣ, сближало 
его съ народным г, міровоззрѣніѳмъ, обогащало его умъ поэтической серіей 
легендъ и нѣсенъ, составляющих!, основу грузинской устной поэзіи. 

Съ обшнрнымъ заиасомъ дѣтскихъ впечатлѣній, съ зшшіемъ „Бар-
совой кожи" Руставели, воспитательной книги грузиискаго народа на 
пространствѣ 800 лѣтъ, съ умѣніемъ бѣгло читать въ церкви богослу-
жебныя книги, кн. Ак. Церетели 8 лѣтъ отдапъ въ Кутаисскую 
гнмназію. 1 Ге мало горечи нспыталъ воспитанный на волѣ Како среди 
дореформенных!, порядков!, гнмназнческаго режима, основаннаго на 
страхѣ il суровыхі, наказаніяхъ. Поэтъ вспоминает, жестокую расправу 
одного учителя, который за то что ОІІЪ принялъ участье въ ученической 
лоттереѣ, въ которой розыгрывались сырники, выдралъ его такъ стара-
тельно, что и нерѣдко и теперь при воспомишшін нѳзабвѳнпаго настав-
ника шістнктнвная дрожь охватывает, его, заставляя выводить какія-го 
каракули вмѣсто ясиыхъ буквъ. 

Въ этой злокачественной атмосферѣ, гдѣ властно царили розга 
il механическое зазубрішаиіе, Како усвонлъ русскую рѣчь не безъ на-
стойчпиаго труда, хитро выворачивался на экзаменахъ, умѣло пользуясь 
нозиаиіями, вынесенными нзъ материнских!, наставленій, лгшнровалъ 
среди капрнзныхъ преподавателей, нзъ которыхъ одннъ нснытывалъ 
страхъ нредъ жужжапіемъ мухъ, другой преклонялся предъ реторнкой 
Кошапскаго, не прнзпапалъ ни Пушкина, ни Герцена, третій—люби-
мец!, ученнковъ, преподаватель математики, питавшій прпстрастіе къ 
нанпткамъ, во время урока, внезапно прервавъ ходъ доказатѳльствъ 
геометрической теоремы, отдавалъ приказаніѳ стоящему у доски сму-
щенному мальчугану плясать лезгинку, при чемъ самъ не прочь былъ, 

воодушевленный прнмѣромъ своего питомца, пройтись но классу въ дн-
комъ вихрѣ трепака н мазурки. 

Вотъ ') что онъ разсказываетъ о своемъ пребываиш въ гимііазні. 
Мнѣ вѣроятно, было не больше десяти лѣтъ, когда родные определили 

меня въ К—скую гнмназію. Отъ отца перешло ко мнѣ по наследству 
здоровье, а отъ матери нѣжное любящее сердце; оба они надѣлнлі. меня 
природными способностями! Потому-то мпѣ ничего не стоило сдѣлаться 
первым!, учеиикомъ не только въ классѣ, по даже въ гнмназш. Началь-
ство смотрѣло на меня хорошо, товарищи любили, и миѣ, счастливцу, 
все казалось въ розовомъ свѣтѣ. 

Ѵвіечь и полонить сердце молодого ничего не стоить и, если вос-
питатели и воспитанники ннкакъ не могут, сродниться и снѣться, вина 
всегда должна пасть на нервыхъ. Благодареніе Богу, у насъ такого 
„„какого не было! Мы всѣхъ любили, по одного, учителя исторш, 
прямо таки обожали. На урокахъ нсторіи чувствовали себя какъ у себя 
дома: жадно схватывали каждое его слово, каждую его мысль н даже 
послѣдніе ученики предпочли бы смерть неудовлетворительному оаллу 
по его предмету. Однажды, когда по русской исторіи мы дошли до 

Мамаева побоища", пашъ любимецъ дрожащимъ голосомъ передал!, 
намъ весь ужасъ монгольскаго ига, разсказалъ намъ, какъ святая J усь 
стонала и страдала подъ ярмомъ монголов!,, и мы всѣ искренно про-
слезились. По такое настроеніе долго не продолжалось; какъ нослѣ не-
настной погоды солнце показывается во всей своей красѣ, такъ и лицо 
нашего любимца освѣтнлось и глаза заискрились, когда опъ пршпѳлъ 
къ самому побоищу. Вотъ выдвинулась величественная фигура Дмитрія 
Донского," а рядомъ съ нимъ брата его, Андрея Тверского. Іхъ нимъ по-
степенно присоединяются н другіе князья. Преподобный Сергій благословля-
е т , христолюбивое воинство и начинается великая историческая война. 

Эта псторін такъ подѣйствовала на насъ, что мы, забывъ, гдѣ 
находимся, неудержимо стали кричать-ура! Перепуганный преподава-
тель вскочнлъ и быстро выбѣжалъ изъ класса. Хорошо что ни инспек-
торъ ни воспитатель ие слышали наншхъ крнковъ, а то досталось оы 
намъ за бурное выражѳніе нашего восторга! Оказалось, что урокъ давно 
уже кончился, но мы этого не замѣтили и долго еще оставались въ классѣ. 
Захотѣлось и намъ устроить Мамаево побоище, по никто ие хотѣлъ быть 
монголомъ, такъ какъ каждый нзъ насъ чувствовал себя русским!,. 

- Почему ты опоздал? Ты блѣденъ, что съ тобой?, спрашивали 
рошые, когда я вернулся домой. Я, конечно, разсказалъ все, что слу-
ч H лось въ классѣ, но родные мои только улыбнулись; потомъ отецъ съ 
лаской привлекъ меня къ себѣ и, послѣ нѣкотораго раздумья, сказалъ: 

— Да, нѣчто подобное случилось и съ нами, а ты ничего не зна-
ешь объ этомъ?! Съ этими словами подошелъ онъ къ книжному шкафу, 
взнлъ какую-то книжку, отмѣтилъ одно мѣсто, передал!, мнѣ и сказалъ: 
когда справишься съ уроками, почитай и это. 

I) Сны (изъ воспоминаю» кн. А. Церетели» „КавказскіП" край, 1005 г . № 1. 



Въ тотъ день я нообѣдалъ второпнхъ, второпях* же приготовил* 
уроки и принялся за грузинскую книжку. Господи, что я тамъ вычи-
тал* и что я узналъ?! 

II тамъ, въ Россіи, и у насъ въ Грузін одно н тоже. II тамъ не-
ожиданное нашѳствіе несмѣтныхъ иолчшцъ монголов*, и у насъ.—Въ 
одно H тоже время начинают* стонать подъ нгомъ врагов* и русскіе, и 
грузины. II тамъ, за тридевять земель, и у насъ обездоленные и пора-
бощенные хрнстіане, какъ будто по мановенію волшебной руки, въ од-
но и то же время возстаютъ на защиту родины и вѣры. 'Гамъ препо-
добный Сергій благословляет* христолюбивое воинство, а у насъ ката-
лпкосъ Арсеиій. II тамъ замѣтили среди воинов* всадника на бѣломъ 
копѣ, какъ и у насъ. Тамъ Дмитрій Донской, у насъ тоже Дмитрій, 
прозванный Самопожертвователѳмъ!... 

Въ тотъ день я очень рано явился въ гимназію. Въ классѣ нико-
го не было, въ ожиданіи каждая минута казалась мнѣ вѣчностыо. Я 
жаждал* поскорѣѳ передать своим* товарищам* свои мысли, чувства и 
впечатлѣнія, и дѣйствительно какъ только явились товарищи, я передал* 
нмъ все, что вычитал* въ грузинской книжкѣ. Разсказомъ своим* я 
очень скоро увлек* товарищей, и всѣ мы рѣшили и съ Алексѣемъ Пет-
ровичем* подѣлиться своими впечатлѣніями! Хорошо, что первый урок* 
былъ но исторіи.— По крайней мѣрѣ, еще разъ увидим* его восторг* и 
и увлеченіѳ, говорили ученики и, заранѣѳ предвкушая удовольстше, 

кричали отъ радости. 
Вошел* преподаватель и мы всѣ передали ему разсказъ изъ гру-

зинской исторіп. „Быть не можетъ, это все враки"!—воскликнул* учи-
тель. Мы показали ему грузинскую книжку. „Я охотно вѣрю, что въ 
кнпжкѣ то написано, но врутъ, я увѣренъ; ивынѳвѣрьте им*"!,—отрѣ-
залъ учитель и приступил* къ уроку. „Вѣроятно, нездоров*", подумали 
мы н, дѣйствнтѳлъно, въ тотъ день походил* онъ на больного. 

Спустя нѣкоторое время зашел* къ намъ воспитатель, произвел* 
дозпаніе и отобрал* грузинскую книжку. Меня же пригласили въ кан-
целярію H изумленный директор* спросил* меня: 

— Это что такое? 
— Иособіѳ по грузинской исторіи,—отвѣтилъ я искренно,—здѣсь 

разсказывается такая же псторія, какую вчера разсказалъ Алексѣй 
Петрович* 

— Неужели ты не знаешь, что у насъ чтеніѳ грузинских* кннгъ вос-
прещено? А ты не только читаешь самъ, но н другихъ развращаешь! 

— Я пе думал*..., къ тому же отецъ совѣтовалъ прочесть. 
— Отецъ, отецъ! Въ гимназію для того и принимают* васъ, что-

бы H отца, H дѣда своего вы забыли!.. Ихъ мы вамъ должны замѣиить. 
Понялъ? Счастье твое, что ты ни нъ чем* но замѣчепъ. Теперь мы 
прощаем* тебя, но въ будущем* ты должен* беречься! Понимаешь? 

Съ этого дня какъ-то странно стали смотрѣть на меня, и я не 
зналъ, какъ быть. Учился я не хуже прежняго; не безобразничал*, не 

П 

шалил*, любнлъ я опять по прежнему нсѣхъ. Духовник* наш*, обра-
тит, вниманіе на внутреішія мои терзанія, вѣроятно, ножалѣлъ меня 
пппзвагь къ себѣ и захотѣлъ узнать причину моихъ страдашй. Я , какь 
пастырю душ* и сердец*, открыл* ему всю душу и выложил* все, что 

таилось тамъ на днѣ. 
Сынъ мой!—сказал* онъ мнѣ . -Ты пока молод* н самъ своими 

силами не сумѣешь понять и объяснить себѣ все, что можетъ случиться 
съ тобою. Вотъ поэтому ты долженъ во всем* подчиняться старшим*: 
они лучше знают*, что тебѣ пужнѣе. Вотъ, возьми у меня Евангеліе и 
въ свободное отъ уроков* время читай иногда"!,-сказал* онъ мпѣ, при-
влек* къ себѣ, поласкал*, далъ Евангеліе на славянском* языкѣ и от-

П Р а Ю Т о а д п Г с к о р о пристрастился къ чтенію Евангелія, но, къ весьма 
великому моему огорченно, многого я не понимал* и каждую минуту 
за разъясненіями бѣгалъ къ отцу. Вѣроятпо, я ему очень падоѣлъ, такъ 
какъ вмѣсто обычного разъяснен!« я услышал* разъ слѣдующее: „оставь 
меня, ради Бога! Перестань мучить и себя п меня Если хочешь читать 
Евангѳліѳ, возьми на грузинском* языкѣ. Слава Тебѣ, Господи, наши 
священный книги въ первых* же столѣтіяхъ переведены святыми отца-
ми. Все старѣетъ и выцвѣтаѳтъ отъ времени, по языкъ нашего Еванге-

лія вѣчпо повъ и останется таким*". 
И дѣйствнтелыю, благодаря легкому и доступному языку, я сво-

бодно сталъ обходиться безъ помощи отца. 
— ІІу, какъ подвигаются твои дѣла? Читаешь ты Евангеліе, ИЛИ 

бросил* его?—спросил* меня разъ законоучитель. 
— Какъ же, не только читаю, но даже не разстаюсь съ ним*. 
— Молодец*! А, ну-ка, покажи въ таком* случаѣ! 
Я по далъ ему свое Евангеліе. Тотъ вытаращил* глаза, перевер-

нул* пѣсколько разъ книгу и спросил*, что это такое? 
— Евангеліѳ 
— Какое же это Евангеліе? 
— Грузинское!. На грузинском* языкѣ. 
— Наше православное Евангеліе ты выбросил* п вмѣсто пего сталъ 

читать книгу, написанную па какомъ-то собачьем* языкѣ? Оказывается, 
въ самом* дѣлѣ, исправить тебя мудрено! 

Съ этими словами онъ съ таким* остервенѣпіѳмъ бросил* книгу, 
что всѣ листы ея полетѣли въ стороны. Ученики ужаснулись, я остол-
бепѣлъ и какое-то непонятное, новое для меня чувство охватило меня. 
Выбѣжалъ на улицу, и ужъ не помню, какъ вернулся домой. Помню 
только то, что зарывшись въ подушку, я рыдал* безутѣшно, а родите-
ли мои старались успокоить меня. 

„Оказывается, наш* языкъ собачій, да и Евангеліе наше написано 
на таком* же языкѣ",—еле выговорил* я. 

— Что ты говоришь, сынъ мой? Въ своемъ ли ты умѣ?,—закричала 
моя мать и приставила къ моим* губам* руку. 



— Это но я... нангь законоучитель сказал* такъ. 
— Конечно, эта шутка. ІІо даже шутка такая не угодна Богу. 
— Хороша шутка!'? Онъ съ такой силою бросил* наше Еваигѳліе, 

что всѣ товарищи ужаснулись,—говорил* я съ плачем*. 
Родные переглянулись и нослѣ нѣкотораго раздумія, отецт. обра-

тился къ матери: Елена!., съ сегодняшпяго дня не посылай больше 
мальчишку въ школу. Ученье свѣть, а не ученіе тьма, это правда, но луч-
ше и дороже снасѳшя души нѣтъ ничего на свѣтѣ. Солдатом* онъ не бу-
дет*, такъ какъ опъ единственный у насъ, ну а тамъ, Богъднстъ, проживет* 
какъ-нпбудь". 

Такой состав* преподавателей мало привязывал* будуіцаго поэта къ 
гимназическому образованію, поэтому, вѣроятпо, безъ сожалѣнія за четыре 
мѣсяца до окончанія курса онъ вышел* изъ учебнаго заведѳнія и съ не-
большим* багажемъ знаній поѣхалъ въ С.-Иетербургь „искать ума" и 
утолепія пробудившейся жажды къ наукѣ. Ио дорогѣ въ Одессѣ оиъ 
встретился съ кн. Воронцовой, нредъ которой пришлось ему проявить 
твердость характера и неуклонное стремленіе къ намѣчѳшюй цѣлп. 

Поэт* прибыль въ сѣвѳрную столицу съ намѣреніѳмъ найти такую 
военную службу, которая открывала бы ему широкую возможность даль-
нѣйшаго образованія въ академін генералыіаго штаба. Поэтому опъ 
отклонил* настойчивое предложеніе старшаго своего брата поступить въ 
конвой Его ВЕЛИЧЕСТВА, ВЪ то время пѳрѳпо.шешіаго красивой, статной 
молодежью изъ грузинской аристократы, въ видах* полиаго наслаждѳ-
нія жизнью и исключительным* вішманіемъ столичных* дам*. Къ сожа-
лѣнію, отсутствіо въ печати продолженія автобіографіи кп. Ак. Цере-
тели оставляет* насъ въ недоумѣніи относительно сложившейся его 
судьбы въ С.-ГІеторбургѣ. Пзвѣстно только, что онъ слушал* лекціи па 
Восточном* факультет!-,, но нерѣдко его можно было вндѣть въ аудито-
р а х * профессоров* Снасовнча, Костомарова, Кавелина, Стасюлевпча п 
др. При этом* кп. Церетели сблизился съ русским* студенчеством*, съ 
лихорадочной носпѣпшостыо слѣдн.ть за русской литературой п журна-
листикой, увлекался вѣнніями 60-хъ годовъ, не вполнѣ, впрочем*, 
раздѣляя односторонних* утилитарных* взглядов* Д. II. Писарева на 
оцѢнку эстетических* нроизведеиій. 

Въ это время опъ сам* былъ уже не чуждъ пробы пера въ худо-
жественном* творчестиѣ. Еще въ дѣтствѣ под* непосредственным* влі-
яніѳмъ перваго грузннскаго драматурга кн. Георгія Эристова, прозван-
наго „Глухарнчъ", опъ сочинил* трагн-комедію, въ которой мрачно об-
рисовал* нронскн управляющая (моурава) его отцовским* нмѣніемъ, съ 
дѣтскою чуткостью уличал* его в* нритѣсненіяхъ крѣиостиыхъ и до-
носах* пред* князем*. Пьеса эта на домашней сцѳнѣ имѣла усиѣхъ, 
но ноэтъ, но возвращеиіи на родину нзъ Петербурга, нашел* ее сла-
бой и предал* сожжеиію. Другая сфера поэтнческаго творчества—лири-
ка увлекала и захватила Како также въ ранней юности и, будучи еще 
на школьной скамьѣ, напечатал* въ 1858 г. свои „Народный пѣсіш" въ гру-

зинскомъ журналѣ Цискари (Заря). „Пѣсші" обратили внимаше мѣст-
„ыхъ цѣнителей искусства и возбудили ненаішстъ къ автору ихъ въ 
высшем* дворяиствѣ за презрѣніе къ феодальным* традпціямъ и ире-
„ебережнтелыюе отношеше со стороны интеллигентных* сверстников* 
за слѵженіе эстетикѣ, за прѳклонеше пред* образами вѣчной красоты. 
По п, этим* двойным* давлеиіемъ юный ноэтъ временно покидает* худо-
жественное творчество H становится въ ряды публицистов*, убѣжденное 
и талантливое слово которых* было так* необходимо для проведешя 
въ сознаиіе общества ожидаемых* реформ* Александра II. Кп. Акакт 
Церетели, наряду съ главным* поборником* отмѣны крѣпостнаго пра-
на-кп. Ильей Чавчавадзе, выступил* защитником* реформ*, направив* 
ядовитыя сатиры въ прозѣ и стихах* против* устарѣлыхъ предраз-
судковъ и отживших* общественных* устоев*. Друзья и недруги въ 
ровной мѣрѣ зачитывались въ газ. Дроэба его фельтоиами подъ запа-
хнем* „Горячія новости» („Цхелцхелн анбави"), посвященный различным* 

злобам* дня. „.,„, 
Прошло несколько лѣтъ, утихли миогіе спорные вопросы, улеглись 

обостренный страсти, и поэту открылась возможность почаще возвращаться 
къ своей родной стнхін. Недавно оиъ всиомпналъ, что первое стнхотворе-
ше Лампада имъ написано въ 12-лѣтнемъ возрастѣ. Первое датирован-
ное его стпхотвореніе во всяком* случаѣ напечатано въ іььи г. 
(въ Цискари). Этот* момент* мы бы сочли за начальный пункт* литера-
турной дѣятельностн кн. Ак. Церетели. Дата указывает*, что стнхо-
твореше написано въ С.-Петербургѣ, въ 1856 г., іюля 1 дня. Озагла-
влено оно „Сайдумло барати" („Секретное письмо") и занимает* первое 
мѣсто въ первом* томѣ его стихотвореній. Это исполненное мягкой гру-
сти стнхотвореше служить чрезвычайным* характерным* показателем* 
индивидуальных* особенностей творчества грузннскаго поэта. Секретное 
письмо, „носитель радости и горести щитъ", получено поэтом* отъ той, 
для которой он* льет* потоки слезъ. Онъ ищет* среди строк* слѣдопъ 
двнженія сердца своей возлюбленной, пытается угадать по пачерташю букв*, 
тоска или любовь водила ея пером*, ангел* мира или демон* злобы въ 
этотъ мнгъ царилъвъ ея кроткой душѣ. 

Это нѣсколько сентиментальное стнхотвореше—звучный отголо-
сок* гомлеиій юнаго поэта вдали отъ родины и друзей, стало за-
стольной пѣсной, распѣваѳмой молодыми дѣвицами под* акком-
панименть струйного инструмента. Слушателя подкупает*,. не только 
теплота чувств*, проникающая эту маленькую лирическую пьес>, 
но еще болѣе естественность ея настроѳнія и гармоническое соот-
вѣтствіѳ содѳржанія съ внѣшней формой, отличающейся, вопреки 
госнодствовавшму въ 60-хъ годах* тяжелому, архаическому стилю 
построенія, простотою, легкостью и рѣдкою музыкальностью. Звуч-
ность н музыкальность стиха, непринужденность »^правдивость аналн-
зируѳмаго состоянія души принадлежат* къ основным* свойствам* ли-
ры кн. Ак. Церетели. 



Обозрѣть его сорокапятилѣтпюю литературную дѣятѳльность п оцѣ-
ннть его еще не собранный и разсыпанныя по всѣмъ грузинским* изда-
иіямъ (Дрозба, Кребули, Иверіи, Имедп, Цискари, Джеджили, ІІобатн, 
Театръ, Квали, Моамбэ и др.) пропзвѳдѳнія въ стихах* и въ прозѣ, мы 
крайне затрудняемся въ виду отсутствія ne только нолпаго собранія его 
сочннѳній, по даже голаго перечня всего того, что написано за мппув-
шій періодъ. ІІамъ придется ограничиться характеристикой его творче-
ства, группировкой его сочипѳпій и озиакомленіемъ съ напболѣе выдаю-
щимися изъ его нронзведеній '). 

Кн. Ак. Церетелн соединяет* въ своемъ лицѣ писателя различ-
ных* жанров*. Онъ прежде всего ноэтъ, при томъ ноэтъ—субъекти-
вист*, лирик*; но опъ пе менѣе извѣстепъ какъ драматург*, автор* 
бытовых* H исторических* пьесъ; онъ выступал* и въ ролп романиста 
съ повѣстями нсихологическаго характера; далѣе ему не чуждъ публп-
цнстическій круг* вопросов*, въ разрѣшеніе которыхъ вносил* свой-
ственную горячность и ядовитый сарказм*; наконец*, ему приписы-
вается огромный цикл* афоризмом* и анекдотов*, отличающихся топ-
ким* остроуміемъ, находчивостью и мѣткостыо. 

Взгляд* его па общественное назначеніѳ поэта п содѳржаніѳ поэзіи 
выражен* въ цѣломъ рядѣ блестящих*, маленьких* лирических* пьесъ. 
Вотъ какъ онъ формулирует* свое credo въ стихотвореніи „Поэтъ". 

То безумец* я жалкій, то вѣщій мудрецъ, 
А порою—пи то, ни другое 

Ни земли, нн пебесъ я—ни сыпъ, ни пѣвецъ, 
А пою все, что вижу живое. * * 

* 

За безумство меня осуждать пе спѣнш. 
II за мудрость не чествуй поэта: 

Руководство дано для ума и души 
Мнѣ иное, чѣмъ мнѣніе евтыпа. * * 

* 

Точно зеркала гладкое вѣчно стекло 
Сердце чуткое все отражаетъ: 

Чѣмъ въ природѣ оно любоваться могло, 
То невольно и въ немъ выступает*. * * 

* 

II ЯЗЫКУ, только то повторяетъ, что слухъ 
Отъ другихъ уловилъ и провѣрилъ, 

') Грузинское издательское тонарищестио выпустило два тома стихотно-
рені» кн. А. Р. Церетелн въ 1803 г., не исчерпывающнхыіронаведеніП его пера 
даже за первое десятилѣтіе. Поэтъ впослѣдствіи самъ приступил* къ переиз-
даю«) и собранію своихъ сочиноніП въ ежемѣсячиомъ своемъ журнилѣ Кребули, 
но также не довелъ споего плана до конца. 

Или то, что провидѣлъ пророчески! духъ 
Иль-что глазъ увидалъ к измѣрплъ. * * 

* 

Я но то, чѣмъ считал* ты меня весь твой вѣкъ, 
II не то, чѣмъ слыву въ общем* мнѣныі: 

Я лишь чуткій душою, лепной челонѣкъ -
То земли, то небесъ отраженье. 

(Пер. Иваиъ-да Марья.) 

Начертанная здѣсь схема поэта, его profession de foi, не оставляет* 
мѣста никаким* нѳдоразумѣпіямъ въ томъ, что кн. Ак. Церетели пнеа-
тель-реалнетъ, отзывающая чутким* сердцем*, на все, что онъ видит* 
.. слышіггъ, отражаетъ въ своихъ пѣсняхъ возвышенный „небесный 
стремлѳпія, открывающіяся его пророческому духу, и вмѣстѣ съ тѣмъ 
какъ „живой человѣкъ" и „сынъ земли" откликается на все окружающее 
его въ природѣ. Ile встает* ли въ вашей памяти аналогичное стнхот-
вореиіе Пушкина „Эхо"? Въ стих. Программа поэта кн. А. Церетели 
себя сравнивает, то съ соловьем*, распѣвающимъ пѣсню радости и со-
ботѣзноваиія, то превращается въ ворона, каркающаго при видѣ разла-
гающихся трупов*. Восхвалять все благородное и распинать врагов* 
добра—вотъ его задача. 

Еще шире развертывается знамя грузинскаго поэта въ другой гра-
ціозной пьесѣ—„Пѣвецъ". Съ свойственною ему силою выразительности 
и ясностью онъ характеризует* свою лиру, напѣвающую элегпческія и 
сатнрнчѳскіи мѳлодіи: „Желчь и уксусъ, медъ и слезы, вотъ состав* 
моих* чернилъ, было-ль ясно, были ли грозы, иѣснѣ я не измѣпилъ. Я 
съ восторгом* пѣлъ страданья, иѣлъ, страдая, красоту, я любнлъ один 
желанья, я любнлъ одну мечту". Одинаково онъ пѣлъ „межъ цвѣтовъ 
и „въ кустах* тернистых*": „въ пѣсняхъ сердца, въ пѣсияхъ звуч-
ных* Богу божье отдает* и съ земли землѣ ноетъ". 

Въ этомъ неразрывном* сочетаніи отзвуков* земной юдолн съ вы-
сокими порывами къ идеалу и заключается вся неотразимая прелесть 
творчества кн. Ак. Церетели. 

Къ вопросу о пазначеніи поэта кн. Ак. Церетели возвращается 
нѣсколько разъ. Въ одном* прекрасном* обращены къ „Лирѣ", онъ 
говорить: 

Я хочу, чтобы бандура 
Въ нѣсняхъ правду величала, 
Чтоб* она напѣвомъ страстным* 
Душу къ небу возвышала. 

Чтоб* несчастный въ этихъ звуках* 
Слышал* голос* утѣшенья, 
А врагу, чтоб* эти звуки 
Лили въ душу ядъ презрѣнія. 



Душа поэта то прозрачное „зеркало", все отражающее (стихотв. 
Поэтъ), то „бурное море", клокочущее и угрожающее небу (стпхотв. 
„Сердце поэта"), однако нерѣдко и желчное сердце съ ядовитым!, языкомъ, 
игриво блуждающее повсюду, но не согласующее дѣла поэта 
съ его крылатымъ словомъ (стих. Поэту). Эти-то метаморфозы н пе-
рнпетін въ смѣняюіцихся состонніяхъ отъ „жалкаго безумца" до ,.пѣ-
щаго мудреца", несоответствие житейскпхъ поступков!, съ свящеппымп. 
завѣтами лиры служатъ общнмъ свойством!,, отличающим!, поэтовъ 
всѣхъ страиъ и народов!,. 

Основную черту своего творчества самъ кн. Ак. Церетели чрезвычай-
но мѣтко опредѣлилъ словами: „желчь н уксусъ, медъи слезы—вотъ со-
ставъ монхъ чѳрннлъ". Пдействительно, олегія н сатира, грустьн осмѣ-
яніе—самыя звучиыя струны его лиры. Источник!, столь противонолож-
ІІЫХЪ формъ выраженія думъ И чувствъ поэта одннъ п тотъ же. 

Бнчующій стнхъ и меланхолическое настроеніе вызываются несо-
вершенствами родины,—воспоминайіемъ о прошлыхъ страдапіяхъ, прнчн-
ненныхъ свпрѣпыми врагами, желаніемъ возрождеиія ей прежней славы 
и вотъ почему „въ отраде и печали опъ песнью манить мнпушніе века". 

Где ты свирель моя, родная саламурн, 
Где, сладкогласная, поешь ты въ ттшшѣ?... 
Тамъ въ Грузін моей, когда настухъ играетъ, 
По доламъ и горамъ несется пѣсня вдаль— 
И каждый счастья звукъ въ небесной выси таетъ 
II мукою адскою звучитъ твоя печаль!... 

Душа поэта, вся трепетомъ объятая, „чнтаетъ въ книге прошлаго 
кровавые листы". 

Бъ стенапіяхъ твоихъ отчизны внемлю стонамъ; 
То грудь ея разить персидскій ятаганъ, 
Съ турецкнхъ сабель кровь течетъ по горнымъ склонамъ, 
То горцы къ пей ползутъ, какъ воры, какъ туманъ. 

Поэтъ хочетъ впивать стонъ жестокой свирели, чтобъ горькую 
долю отчизны проклинать; но не всегда печальна саламурн! „Порой лику-
ешь ты! говорить поэтъ,—вскипает!, кровь во мнѣ—и иылкія мечты къ 
безоблачной лазури стремятся съ жадностью—и тонуть въ вышине!... 
Я вижу витязи: въ его подъятой длани огнемъ сверкает, мечь и го-
ннтъ вражыо тьму! Клпчъ удали родной звучитт, на полѣ брани!... Нею 
жизнь безъ устали внимать хочу ему" (Стих. Свирѣль)... 

Патріотическимъ подъемомъ духа отличается н „Лебединая пѣснь 
Церетеін. Это одно нзъ звучныхъ и мелодичных!, созданій грузиискаго 
поэта. Легкая дымка грусти, облекшая „Лебединую пѣснь" на закате 

дней поэта, залитую благоговейной любовью къ роднымъ созвучіямъ, со-
общает!,, неотразимую прелесть этой элегической пьѳсѣ. 

Когда для лебедя мнгъ смерти немнпучіГі 
Настанет,, опъ иоетъ, внезапно вдохновлена,, 
И тихо гаснет, жизнь: ее сливает, онъ 
Съ нотокомъ трепетных!,, плѣннтелышхъ созвучій... 
ІІодъ нимъ—пучпиа водъ, надъ нимъ сішѣетъ твердь... 
Свободно льется пѣснь въ простор!, необозримый, 
Для міра прелестью полна неизъяснимой, 
Таинственным!, звеиомъ связуя жизнь п смерть... 
Сливаясь съ тншнной, какъ съ ночью лучъ заката, 
На вѣкъ смолкает, пѣснь въ чарующей дали... 
Сроднившись съ нею, жизнь уходит, от , земли, 
Восторгомъ неземнымъ и сладостным!, объята... 
О, если-бъ могъ и я, земной кончая путь, 
Свободно спѣть свой гнмнъ предсмертный, лебединый! 
Всю душу въ немъ излить, - безъ боли, безъ кручины, 
Въ родныхъ созвучіяхъ погаснуть... потонуть!.. 

(Пер. В. Величко). 

Какія же чувства пробуждает, лира кн. Акакія Церетели? Въ чемъ 
положительная сторона его поэтической программы? Отвѣтъ на эти вопро-
сы дают, его лирическія по преимуществу произведении ІІдеалъ грузии-
скаго поэта—всеобщее братство и любовь. Его вдохновляет, возвышенная 
мечта объ едипеніи пародовъ и ихъ преуспѣянін. Опъ клеймить позоромъ 
всякое отстунленіѳ отъ нравствеппыхъ завѣтовъ евангельскаго ученш и 
страстно жаждет, осуществленія на землѣ „чрезъпосредство лучшихъ умовъ 
столь необходимой солидарности". Его благородному чувству рисуется 
уже волшебный край, „гдѣ бѣдныхъ за престушшхъ ие считают,, гдѣ 
безчестіе людское мишурой не прикрывают,, гдѣ всѣ равны, гдѣ Хри-
ста святое слово задавило фарисейство. Край такой на бѣломъ свѣтѣ 
существует, безъ сомнѣпія: это область грезъ, мечтаній, это—царство 
сновндѣніи" 1). Реализовать фантастическій міръ чистоты и общаго бла-
годенствія не дано человѣку. Онъ можетъ только стремиться къ нему, 
ища себѣ поддержки въ „снмволѣ искуплеиія". Умомъ ему свойственно 
возноситься къ небу, а сердцемъ чувствовать сродство съ печальниками 
народа, необходимость „жертвъ за грѣхъ земной души". Какъ существо 
двойственное—духовное и матеріалыюе, человѣкъ является убогнмъ слѣп-
цомъ предъ сознаваемой имъ чудной тайной бытія. Пародируя въ из-
вѣстномъ смыслѣ слова Державина, грузинскій поэтъ въ смутпомъ раз-
думьѣ нредъ возжеиною священною свѣчею говорить: „подобна жизнь 
свѣтилыгЬ н воску плоть моя". 

I) ;ірозва 1K7S г. :•!•. 252, рус. Нсрев. въ Обаорѣ 1878 г. ЛЕ 330. 



,.Л свѣтъ—духовное сознанье, 
Іѵоторымъ жизнь озарена!... 
Икона для меня—родимая страна, 
А храмъ—все мірозданіе"!... (Стих. Свіьча). 

Кн. Акакій Церетели не принадлежит, къ кругу узкпхъ натріо-
товъ, за предѣлами отчизны не испытываіощпхъ „сладостпыхъ волненій". 
Его горизонт, обннмаетъ весь міръ, а храмъ, гдѣ онъ молится, вмѣща-
етъ весь челонѣческій родъ. Въ его „душѣ простой никѣмъ незрима и 
вѣчиа, любовью братскою зажжена" смиренная кроткая лампада. Такими за-
душевными словами оканчивает опъ стнхотнореніе Гости (пер. И—чъ). 
Хозяину былъ неноннтенъ языкъ худыхъ, облечонныхъ въ лохмотья 
гостей-страдальцевъ, гоиимыхъ голодомъ на югъ, но опъ ихъ иріютилъ, 
накормилъ и на обидное замѣчаиіе не нашедшихъ иконъ въ углу пут-
нпковъ: „уйдемъ, иродастъ, погубит Каішъ, намъ ночи съ иехри-
стемъ страшны", въ смущѳніи хозяшіъ дома произносит: „О путники, 
никто изъ васъ но зпалъ, спѣша уйти съ порога, чтобы былъ тамъ 
крест , былъ образъ Бога, но не въ углахъ, не на показу—въ душѣ 
простой любовыо братской зажжена сіяла кроткая лампада". Внѣшнее 
благочестіе иоэтъ цѣіштъ меньше, чѣмъ глубокое религіозное чувство. 

„Любовь и правда", ироповѣдуемая и прѳслѣдуемая иоэтомъ, со-
ставляют, вышній даръ, сообщенный его „чистому сердцу" на благо 
всѣмъ, безразлично является ли иѣсш, сладкимъ медомъ или желчной 
приправой. (ІІоэтъ, въ отвѣтъ нѣкоторымъ). 

Кн. Акакій Церетели поднимается на высоту мірового поэта, чер-
пая сюжет, вдохповенін изъ жизни человѣка вообще, не ограннченпаго 
рамками ішѣстпой націопалыіости или времени. Въ его тоскующей му-
зѣ, въ тяжелыхъ вздохахъ по неосуществившемся идеалѣ и утраченной 
мечтѣ, слышатся отголости разбптаго сердца и извѣрншиейся души не 
только грузина съ его бытовыми чертами, съ мѣстнымъ колоритомъ, но 
каждаго страдальца изъ-за отцвѣтшихъ грѳзъ, бѳзутѣншаго мученика за 
низвергнутый въ нрахъ идеалъ. Мягкіо аккорды, вносящіе неизъясни-
мую теплоту въ его горестную пѣсиь, чувство мѣры и тонкій тактъ при 
апализѣ сложныхъ нснхнческихъ эмоцій, благороднѣйшіе, чуждые вся-
каго эгоизма и матѳріалистическихъ тепетъ порывы поэта доставили 
ему славу и вѣнецъ пѣвца задушевной молитвы и мучительной любвн, 
незыблемой красоты и міровой гармонін. Какое высокое пониманіѳ онъ 
влагаѳтъ въ молитву и пѣсню, свидѣтѳльствуютъ слѣдующія его слова: 

„Молитва души и звуки лиры— 
Вотъ вѣчные два близнеца; 
Зачатіе ихъ п рожденье 
Подвластны лишь волѣ Творца. 

Изъ чувства и мысли сплетались 
Для шіхъ колыбель и ирестолъ 
II мощный порывъ вдохновенья 
Предтечей ихъ въ міръ сннзошелъ. * * 

* 

ІЗосходъ H западъ моглн-бъ мы 
Съ движеніемъ солнца сравнить: 
Мольбою нельзя намъ ихъ вызвать 
Угрозой нельзя прекратить. 

* * 
* 

Молиться всегда—фарисеямъ 
Впушіілъ искусственный жаръ; 
Играть но заказу на лпрѣ 
Идетъ не пѣвецъ, а фигляръ. 

Пѣснь и молитва для поэта синонимы, не вызываются пскусствен-
нымъ жаромъ фарисея и фигляра, а изливаются въ порывѣ возбужден-
ной души. При жизни одобренгс, но смерти вѣнкп—народная награда 
для счастливыхъ иоэтовъ. (Стих. Со сцены). 

Для поэта не безразлично, какъ воспринимает публика иѣсші его 
сердца. Среди „вражды, зависти, неправды людской", окружающей его 
бѳзнросвѣтііой тучей, онъ нерѣдко падает духомъ, жгучая тоска со-
мнѣііія манитъ его „борьбу смѣішть на мертвенный покой". Въ эти тя-
желый минуты искуса грузинскаго поэта спасаетъ и вновь окрыляет 
волшебная сила сочувствія, „привѣтливая улыбка". 

Припомнить стоит мнѣ лишь полную привѣтомъ 
Одну улыбку... взглядъ II слова, какъ Самсонъ 
Я сталъ самимъ собой. IIa битву съ цѣлымъ свѣтомъ 
Я радостно стремлюсь, безстрашенъ и снленъ!... 
Ile ласка матери—источпикъ утѣшенья, 
Не взоръ возлюбленной, что будитъ жаръ въ крови,— 
Улыбка та—привѣѵіъ младого поколѣнія 
Свободной лирѣ дань довѣрія и любви. 
Ile промѣпялъ-бы я на всѣ богатства міра 
Улыбку, свѣтлую владычицу мою. 
Вдохновлена, сильна улыбкой этой лира: 
О ней потомству я восторженно пою! 

(Пер. В. Величко). 

„Довѣріѳ и любовь младаго поколѣнія" служат волшебной силой 
вдохновенія для поэта. Сочувствіѳ молодежи, проникновенье въ ея по-
мысіы, взаимное пониманіе представителей двухъ поколѣиій,—магиче-
ская цѣпь, связывающая „отца съ дѣтьмн" въ борьбѣ за обіщй идеалъ. 
ІІесомнѣнно показателемъ широты кругозора кн. Ак. Церетели является 



стремлепіе его идти въ уровень съ вѣкомъ, откликаться на новые запро-
сы жпзнн '). 

Идеалъ же, вдохновляіощіП поэта, отчасти уже выяснился изъ вы-
ше прнведенныхъ отрывковъ его стихотвореній. „Братство п любовь"— 
положительная сторона его программы. ІІо для водворенія па землѣ 
„едшіѳнія во имя Христа" требуется борьба упорная и продолжительная. 
Борецъ за идеалъ должепъ запастись стойкостью Амнраиа, грузинскаго Про-
метея, его непреклонностью предъ хшцнымъ орломъ, терзающнмъ его грудь 
и пыощимъ нзъ сердца его теплую кровь. Несокрушимость Амирана предъ 
сознаніемъ долга—идеалъ поэта. „Ждалъ онъ смерти, -но вмигъ раны 
вновь заживали, оживалъ богатырь, чтобы мучиться вновь... 

Безъ упрековъ н слезъ, малодушныхъ стешшій, 
Псе безмолвно сносилъ онъ, и гордъ и суровъ 
II чела не склопилъ оиъ предъ нгомъ страданій, 
Но призналъ опъ неправедной власти враговъ! * * 

* 

Побѣднвъ ночи тьму, духомъ сильный и вѣрный, 
Угнетателей злыхъ иобѣдилъ Амирапъ, 
—И ирнмѣромъ на вѣкъ подішгъ свой безпримѣрный 
Завѣщалъ человѣчестпу славный титанъ. 

„Сильный духъ" на общественпомъ попршцѣ, „борьба съ угнета-
телями", „бнчеваніѳ зла", „утѣшеніѳ иесчастныхъ", любовь къ родимой ста-
рннѣ и родному языку (стихотворение Бесѣда съ англичанкой), къ культур-
ному едшіенію всѣхъ народовъ, отраженіе идеалыіыхъ стремленій молодого 
поколѣнія—вотт, идейное содержаиіе иоэзіи кп. Ак. Церетели. 

ІІоэтъ пе чуждъ и чисто гражданскихъ мотивовъ въ такпхъ стихо-
твореніяхъ, какъ ІІѣснь пастуха (Кребулн, 1897, IV)', связаннаго тѣс-
ными узами любви съ оберегаемой имъ какъ зѣипца ока коровой, кор-
мплпцеей нхъ семьи. Граждаішііомъ-публищістомъ ОІІЪ выступалъ въ рядѣ 
статей подъ заглавіемъ „Бесѣда", въ которой защшцалъ разнообразные 
интересы литературы и жизни всей Грузін. 

Пробпымъ камиемъ дарованій поэта нерѣдко служить его поннма-
піе душевиыхъ явлепій—лирика любви. „Ось всей нашей яшзнн —лю-
бовь и смерть", говорить Пшпбышевскій въ своемъ романѣ Сыны 
земли. Анализировать тайные изгибы нашего сердца, уловить 
мгновенный движенія души, передать въ жнныхъ образахъ 
чувствовапія горести и радости составляет одну нзъ трудішхъ 
задачъ художествѳішаго творчества. Кн. Акакій Церетели мастеръ рас-
крывать психнческія эмоціи съ такнмъ знаніемъ внутрешіяго міра. съ 
такнмъ чутьемъ мѣры и теплаго участія, что его эротнческія стнхотво-

') .Любопытно дли оцЬпки наглядовъ кн. А. Церетели его автобіогрифи-
ческое произиедеіііе, съ интересными эпизодами иаъ грузинской жизни, подъ 
заглавіемъ Мои приключенья ( Ii вали, 1894). 

ренія должны быть признаны перлами грузинской лиры. Поэтъ-юноша 
зиаетъ вдохновенную силу мимолетпыхъ восторговъ, не разъ исныталъ 
горечь разбитой надежды, на склопѣ лѣтъ стонал-., въ поисках-!, могилы 
возлюбленной и съ появленіемъ сѣдннъ отъ людских., взоровъ стал ь 
скрывать въ глубшіѣ души тяжелые муки одинокой старости. Ок.шувъ 
внутрешшмъ окомъ извѣдапныя имъ волненія отъ упоен.н любовью до 
нѣмыхъ печалей, поэтъ могъ сказать: 

Коварная любовь! зачѣмъ всѣ говорят, 
Что ТЫ—небесный даръ, даръ свыше совершенны.., 
Когда за сладкій млгъ, за счастья лучъ мгновенный 
Ты требуешь, какъ даль, мучепій горыспхъ рядъ?!.. 

„Какъ страшно кратокъ твоей улыбки свѣтлый мигъ, и дологъ часъ 
когда не виденъ твой царскій, твой чудесный ликъ. Сегодня ты ко мнѣ 
склонилась, а завтра ты къ другнмъ вспорхнешь... Тѣ шлют тебѣ од-
ни укоры, a тѣ горячія мольбы, но жаждут всѣ твоихъ улыбокъ и 
всѣ мы, всѣ твои рабы. Хотя отравле.п, горячимъ ядомъ твой сладки., 
твой волшебный даръ, но жизнь отдать мы всѣ готовы за мигъ его же-
ланныхъ чаръ. (Пер. В. Величко и II. Гриневскоп). 

О ищетвореі.іе чувства любви въ образѣ кочующей волшебной царицы, 
сѣюіцей восторги въ сердцах-.,, не разбирая", является весьма орипшаль-
нымъ пріемомъ иластическаго воспроизведенія неотразпмыхъ чаръ оопши 
Венеры Въ стнхотв. Любовь поэт возвращается къ анализу природы этою 
чувствованы, отличающейся тѣмъ особеш.ымъ спойствомъ, что сердце „со 
времени Евы" ищет запрещенпаго плода и испытывает иресыщете о т 
того что уже имѣѳтъ. Но та любовь только прочна, по мігішію поэта (стихо-
тнореніе Жизнь), которая обосновывается на твердой матеріальной под-
кладкѣ, ибо „ ж е л у д о к ъ - р ы ч а г ъ вселенной-онъ мыслит чувствует и 
ннмает. Такъ связывает поэт „небесный даръ" съ хлѣбомъ ііасущ-
нымъ, идеальное чувство претворяет, въ матеріалыюе побуждеше 

Наряду съ вполнѣ реалыіымъ нзображепіемъ человѣческой пси-
хикп грѵзшіскій поэтъ прибѣгаетъ къ романтической схемѣ обрисовки 
лицъ и нредметовъ воспѣванія. Соловьи, розы, лунные вечера привле-
каются въ качества аксессуаре.«,, дополняющнхъ и разъясняющихъ 
сладость любви и муки страдаиій. Рельефнымъ образцомъ творчества 
кн Ак. Церетели въ романтическом-!, вкусѣ служит, популярное его 
стнхотвореше Сулико (душечка), распѣваемая во всѣхъ концахъ 1 рузш. 

Оно переведено н по-французски '). 
„Возлюбленной могилу я искалъ. Напрасно! Я не могъ найти ея. 

II плакалъ я и горько иовторялъ: о, гдѣ ты, гдѣ ты, Сулико моя! Въ 
шиповиикѣ замѣтнлъ розу я; цвѣтокъ роскошный, распускаясь, росъ. 

См. En Imerèthie. Souvenirs d'une mission par le Baron de Haye. Paris. 1902 

pag. 33-34. 



—Скажи не ты ли, сулпко моя? Я въ нерѣшимости задалъему вопрос*. 
II онъ въ отвѣтъ стыдливую красу—свой яркій вѣнчикъ предо мной 
склонил* и влажную алмазную росу какъ капли слѳзъ на землю уро-
нил*. Испуганно забился въ кустъ пѣвецъ, и оборвалась пѣсня соловья. 
II ласково спросил* я наконец*: пе ты ли, пташка, сулпко моя? Вдруг* 
встрепенулся робкій соловей, коснулся нѣжнымъ клювомъ ОІІЪ цвѣтка, 
онъ зарыдал*, и въ тшшшѣ полей трель щелкала, воздушна и легка! 
На темпом* небѣ блѣдная звѣзда свой мертвый лучъ бросала на меня. 
Я съ плачем* обратился къ ней тогда.—Звѣзда не ты ли, суліпсо моя? 
И, чудо! вспыхнула, заискрилась она, и блеск* ея въ мое лицо упалъ 
и, обвѣван сладостно меня, зефнръ холодный ласково журчал*.—Вотъ 
та, которую искал* такъ долго ты! Утѣшься! пусть печаль твоя прой-
дет*: день пролетит* н въ блескѣ красоты на землю ночь—волшебница 
сойдет*. Звѣзда на нѳбѣ, роза, соловей,—въ трех* лицах* милая твоя 
была. Любили вы взаимно въ жизни сей, она съ тобою, хотя н уморла... 
О какъ люблю я слушать соловья и нѣжной розы аромат* вдыхать, и 
на звѣзду гляжу, любуюсь я, что чувствую, не въ силах* передать. Съ 
тѣхъ пор* в жизнь спокойнѣй потекла, забыта скорбь, и такъ легко, 
легко, ты въ трех* мѣстахъ жилище избрала, ты вновь со мнойфіалка-
сулшсо". 

Стихотиореніо Кто какъ пошиіаетъ любовь характерно съ точки зрѣ-
нін сравненія психологических* особенностей племенных* групп* гру-
зинскаго народа. ІІѢжпую карталннку влечет* магнитная сила муж-
чины, влюбленная хитрая имеретинка сравнивает* себя съ кошкой, 
заигрывающей съ мышонком*, мннгрелкѣ понятен* лишь избранник*, 
прокравшійси, какъ шакалъ, къ ной почыо въдомъ, гурійка против* 
воровской любви и стоить за любовь честную, свнзущую двѣ души 
неразрывной цѣныо '). 

Романтическая струя нерѣдко пробивается и въ других* стихотво-
реніяхъ кп. Ак. Церетели. ГІодъ покровом* майской лунной ночи, въ 
сіинін звѣздъ, въ предутреннем* разсвѣтѣ ему чудятся живыя тѣни со-
шедших* въ могилу отцовъ, поливавших* вѣковыѳ утесы ручьями своей 
крови въ борьбѣ съ врагами отчизны. Заунывный тонъ проникает* н 
•гѣ его пьесы, въ которыхъ природа описана въ успокаивающих* вол-
неніѳ мятущейся души мягких* красках*. Поэту свойственен* рѣд-
кій даръ оттѣнять этотъ непримиримый контраст* между внѣшннмп 
красотами, холодным* равнодушіемъ дивной натуры и неисчерпаемой 
тоской на сердцѣ, безотвѣтнымъ мучительным* запросом*. 

Ночь майская нѣжнымъ прощаньем* 
Встрѣчаетъ грядущій разсвѣтъ, 
II въ звѣздахъ—очахъ ея блещет* 
II гаснет* послѣдній прнвѣтъ 

') Кавказ ВІІСТН., кн. XXVII. порев. Л. Кішіани. 

ІІредвѣстннца утра зажгласи 
Блѣднѣетъ предъ нею луна, 
И вѣетъ повсюду прохладой 
II дышѳтъ цвѣтамн весна. 

Въ еелѣ нѣтухи уже пропѣли, проснулся трудящійси людъ, про-
снулись H раннія птички н гпмнъсвой нрнродѣ поютъ. Кругом* Божья 
благодать, душѣ ли созерцая ее, но познать высших* восторгов*? Но 
вотъ юноша грустен*. Не внемлет* онъ чарам* весны; вздыхает* онъ 
H ищешь священныхъ слѣдовъ старины. Взывает* онъ къ иѣдрамъ и 
скалам* и къ бурным* потокам* рѣки; но нѣтъ у ннхъ слов* и снльнѣе 
прилив* его страстной тоски. На скалах* слѣдъ крови героев*, а въ 
нѣдрахъ—могилы отцевъ... Вотъ все, что отпѣтомъ безмолвным* лишь 
можетъ усилить печаль... II дико ревет* и клокочет* и нѣннтсн бурная 
рѣка." 

Романтнческій налет* сказывается не только въ иристрастіи къ нз-
вѣстнымъ таинственным* аксессуарам*, содѣйствующимъ воспроизведе-
ііію внѣшной обстановки, но также въ розыскиванін слѣдовъ священной 
старины, любви къ народности и тихой, никѣмъ нераздѣлнемой сердеч-
ной грусти. 

Всѣми этими особенностями романтической поэзін отличается его 
легенда „О томъ какъ явились въ міръ иволга, соловей и удод* ') (Гогіа-
пѣвецъ)"! Безмолвная тихая ночь... Вдали что-то прозвенѣло и замерло, 
точно волшебный порыв* вѣтра ворвался и нарушил* глубокой покой 
ночи. Затѣмъ въ тнишпѣ одиноко раздались н ударили по сердцу пе-
чальные звуки чонгурп. Съ странной тоской лилпсь стоном* струны 
нхъ звуки. Точно дрожа отъ состраданія, онѣ хотѣли облегчить и успо-
коить грѣхъ и муки земли,—успокоить такъ, чтобы все міровое страда-
Hie, уменьшаясь и изчезая, могло пройти въ игольное ушко. По вотъ 
прозвучал* голос* и величаво разнеслось въ тишипѣ пѣніе. Въ той 
пѣснѣ слышалась одинокая безъ-исходпая скорбь, и сливаясь съ нею, 
звучал* упрѳкъ, вырывалось проклятіе. Оборвалась пѣспь и въ тншішѣ 
что-то отвѣтило ей: какой-то глухой ропот*, тихій вздох* и сдержан-
ный смѣхъ. Выглянул* изъ-за горы мѣсяцъ и тихпмъ свѣтомъ озарплъ 
окрестность: неподвижно стоялъ Гогія, опустив* свою понгурн. Онъ 
прощается съ тремя женщинами—матерыо, сестрой п женою, на защи-
ту родной земли. „Не могу оставаться—рѣшило мое сердце: иду, куда 
оно зоветъ меня п манить, тамъ смерть или побѣда! Туда иду, а вамъ, 
родныя, вотъ мой завѣтъ: возьмите чонгурп мою—каждый день, просы-
паясь, пусть каждая нзъ васъ заиграет* на пей, вспомнив* обо мпѣ. 
Пока я живъ, будут* пѣть и струны чонгурн моей. Но если оборвутся 
струны-молите, у Бога вѣчнаго мира грѣіішой душѣ моей". 

>) Напечатана по-грузнноки і>ъ „Дроэбѣ" au 1875 г. 71 и переведена вт> 
„Вѣстн. Евр." за 1892, апрѣль. 



Такъ одна за другой, день за днем* играли па чонгурн мать, 
сестра и жена, крѣпкн были струны, іш одна не оборвалась. Но разъ 
въ обѣдеппое время снрыгпулъ старый котъ, задѣлъ чонгурн и сброснлъ. 
Подскочили женщины въ дребезги разбилась чонгурн Гогіи, тихо звеня 
оборвались струны всѣ до единой. Вошел* недобрый вѣстннкъ, держа 
въ рукахъ одежды Гогін. При ішдѣ ихъ въ ужасѣ ножелтѣла старая 
мать,—словно сѣрымъ пепломъ подернулось лицо молодой сестры. И 
сжалилось небо, услышало оно молитву матери: оборвалась ея жизнь н 
на мѣстѣ вспорхнула желтая иволга; слѣдомъ за ней вспорхнул* сѣ-
рмй соловушко. Опустѣлъ дом* осталась на простор!; полной хозяйкой 
молодая жена Гогіи. Для пен мужъ лишь „пояс* серебряный удобомѣ-
шіемый". Она, не круша себѣ сердца, ушла въ свою свѣтлнцу, одѣла 
цвѣтпоѳ платье и, нрнхороншвансь, стала чесать волосы. ІІо вот* раз-
дался гдѣ-то голос* въ вышин!;: не быть и тебѣ между женами, негод-
ная! 1! въ мнгъ нзчезло пестрое платье! Не успѣла молодая жена вы-
нуть гребень нзъ волосъ,—ударилась она объ нол ь пестрым* удодом*,— 
гребешок* остался на голов!;. И съ той поры на трех* нитках*, слов-
но кадило, высоко вѣшаетъ иволга гиѣздо свое и, ириішман его за колы-
бель сына, тихо раскачивает* и горестно называет*: „милый Гогін, сын* 
мой Гогія". 

1 Іо гдѣ прольет* горячую кровь вѣриый сын* родины, - тамъ вы-
ростетъ прекрасная роза, алою кровыо окрасив* нѣжпые лепестки свои, 
И соловей гдѣ только увидит* алую розу,—тамъ садится и чудится ему 
безвременная могила Гогін, и, одиноко заливаясь на тысячи ладовъ, въ 
тоскѣ поет* ОІІЪ вѣчную память славной душѣ его. А пестрый народ-
ный удодъ суетливо бѣгаетъ по зѳмлѣ, подрагивая зубчатым* гребеш-
ком*. Не вспорхнуть ему высоко—гиететъ его забота: но тут* и тамъ 
постукивая длинным* клювомъ, нехотя шцетъ ОІІЪ забытую могилу Tö-
rin—мечонгуре". 

Все содержите ЭТОЙ грузинской легенды о том*, какъ явились въ 
міръ иволга, соловей и удодъ, сосредоточено вокруг* идеи, что души 
связываются тайными струнами, который даютъ сердцу вѣсть о неви-
димом* общенін съ другом*, оставившим* этотъ міръ. Подобная вѣра 
въ связь живущих* съ переселившимися въ загробный міръ, возмож-
ности явленія тѣнн умершаго, со всѣмн яркими слѣдами первобытных* 
анимистических* воззрѣній, послужили ядром* какъ восточных* сказа-
пііі, такъ равно и романтических* баллад* европейской литера-
туры. Для параллели съ грузинской легендой достаточно назвать „Эолову 
арфу" ѴКуковскаго. Бѣдный Арминій—пѣвецъ, прощаясь съ младой Мин-
на по il, дочерью могучаго владѣтеля Морнепы, привязывает* къ дере-
ну свою арфу и предрекает*, что въ нее перейдет* его душа и струны 
но прежнему зазвучат*, когда онъ умрет*. II когда въ начал!; весны 
Мшівана сндѣла въ дубрав!;, „нзъ молчаиія поднялся протяжно задумчи-
вый звук*,., въ ней сердце смутилось: то друга нривѣтъ. Свершилось, 
свершилось! Земля опустѣла и мнлаго нѣтъ". Грузинская баллада окан-

чивается метаморфозой, а „Эолова арфа" таинственным* явленіемъ 
двух* тѣней въ знакомой дубрав!;. 

Романтиком* кп. А. Церетели является во всѣхъ тѣхъ стііхотворе-
ніяхъ, гдѣ онъ, слѣдуя образцам* восточной поэзіи, подъ видом* соловьи 
и розы прикрывает* нѣжпыя чувства возлюблеішаго къ милой. Таков* 
его Романсъ. 

ІІадъ нѣжной розою тоской своей души 
Рокочет* соловей въ задумчивой тиши, 
II ночи напролет* тоскует* и рыдает*... 
По кто тоскѣ его мучительной вннмаетъ? 

То страстно молить онъ во мглѣ ночных* тѣней, 
То вьется съ ласкою надъ розою своей; 
Тоску и боль любви внимает* съ иаслажденіемъ, 
И полон* нѣгою H полон* упоеньем*. 

Печальный, трепеща, напрасно онъ ноѳтъ 
II розу блѣдпую, безмолвную зоветъ: 
Умчится, улетит* ОІІЪ скоро въ край иной 
Все съ тою пѣснѳю н тою же тоской! 

Грузинскій талантливый крнтнкъ кн. К. Абашидзе въ этюдѣ, по-
священном* КІІ. А. Церетели, съ тонкой проницательностью проводить 
параллель между современным* поэтом* и угасшим* юным* пѣвцомъ 
грусти н тоски И. Бараташвили. Бараташвили, какъ сверхчеловѣкъ, 
стремится въ заоблачную даль, тамъ шцетъ себѣ онъ родины. ІІоэзія 
для него „храм* священный, гдѣ горитъ пеугасаѳмая лампада", въ жиз-
ни онъ томится созшшіемъ своего одиночества, „сиротством* души". 
Для А. Церетели ноэтъ—лишь хлопотливая пчела, которая людям* гото-
вит* сладкій медъ, а Богу зажигает* ярый воскъ. Пчела—„насѣкомоѳ 
Іова", служить эмблемой труда, любви и всенрощенья. Поэтъ—простое 
смертное существо, раздѣляющее чувства и страданія, общія его стра-
нѣ и народу. Вопросы бытіи и смерти, красоты природы его настолько захва-
тывают-ь, насколько они касаются излюбленных* поэтом* надежд* и идеа-
лов*. Одна тема варьируется въ его творчествѣ, одннъ предмет* приковы-
вает* его вниманіе, одной милой опъ увлекается,—ей лишь отдается съ 
уііоеиіемъ. Метафорическим* языком* рисуя образъ своей возлюб-
ленной, поэтъ говорить, что „его милая теперь спнтъ мертвенным* 
сномъ, босая, безъ фаты на голов!;". Оглашает* онъ воем* скалы, про-
вожает* стоном* воды быстро-текущей рѣки, напрасно разыскивая 
бальзам* для „больной". Вмѣсто утѣшенія язвы сердца все болѣе ра-
скрываются: обетупіівшія горы указывают* на кровавые слѣды, а въ 
зіяюіцнхъ ущельях* чернѣютъ засохшія кости. II вся жизнь поэта съ 
юных* лѣтъ до сѣдыхъ волосъ проносится въ мечтах* о ней, о родімѣ 
милой. 



Патріотическоіі лнрпкѣ посвящены наиболѣе блестяіціе и вдохно-
венные стихи кн. Ак. Церетели. Любопытно, что новѣйшіѳ грузинскіе 
поэты—Дуту Мѳгрелн, Евдошвили, Абашидзе, Гандегнлн,—не слѣдуюгь 
покодѣнію писателей—шестидесятников!,, запятыхъ главным!, образомъ 
воспѣваніемъ родины, ея мшіувшаго величія, идеализаціей старины, 
при ТОМ!, рѣдко поднимающихся до общечеловѣческихъ мотішовъ. 
У первой (40-гг.) и второй (60-гг.) плеяды лнтературиыхъ работннковъ 
Грузіи XIX вѣка патріотическая тепдепція выступает!, на первый планъ,— 
она руководить геніемъ писателя. Третья группа питателей, съ 90-го-
довъ, отклоняется отъ исключительной темы и сюжотовъ, заимствован-
ных^ нзъ нсторнческаго прошлаго Грузіп, чуждается чрезмѣрныхъ воз-
величѳній старины, болѣѳ заглядывает, въ томное будущее, раскрывая 
тяжелое настоящее состояпіе и вдохновляясь идеями сверхнаціопальными. 
\к Церетели, какъ шестидесятиикъ, объят, нламешшою любовью къ 
родігаѣ, къ ея минувшей свободѣ, доблесгямъ ея сыновъ и мучительно 
страдает, при вндѣ ослабленія народной чести, „разрушепіи гордой крѣ-
пости, развалины которой мрачно глядят, въ свѣтлыя волны рѣки". 

Въ благоговѣйномъ прославленін предковъ поэтъ не чуждается из-
лишней переоцѣпки завѣтовъ старины, рѣзко протипоставляя величавый 
ея духъ нзмельчанію интересов!, современна™ поколѣнія. Мѣриломъ и 
показателем! , натріотическихъ порывовъ служило не разъ у грузннскихъ 
поэтовъ мужество и благородство женщины, покорно приносящей па 
алтарь отечества въ жертву своихъ дѣтей, „шшюблениыхъ дѣтей". Эту 
темѵ исиользовалъ кн. И. Чавчавадзе въ драматической поэмѣ Мать и 
Сынъ, эту жу идею затронулъ кн. А. Церетели въ стнхотворенін Гру-
зинка (пер. В. Лебедева, Вѣстн. Иностр. Литер., 1897, окт.) 

Грузинка блѣдиая, тая въ душѣ тровогу, 
Ждетъ съ ноля браинаго отъ сыновей гонца.:. 
II вот, онъ прискакалъ—примчался, слава Богу... 
— Все, все мнѣ разскажи сначала до конца!.. 

Ile смѣй скрывать, о рабъ!—„ІІринесъ я—воронъ черпый— 
Тебѣ, госпожа, кровавой смерти вѣсть"... 
— Молчи объ этомъ, рабъ!.. Скажи въ борьбѣ упорной 
Кто въ битвѣ побѣднлъ? Цѣла-ль отчизны честь? 

— „А, госпожа моя! Грузинъ—сторонннкъ мира; 
Но мечь его остеръ, остеръ его кинжалъ... 
Низвергли мы во нрахъ злодѣя—сераскира; 
Нашъ царь, нашъ Соломонъ побѣду одержалъ!.. 

Благодарю Творца! Теперь мнѣ все повѣдай!.. 
Твой старшій, Алѳксандръ, какъ доблестный грузинъ, 
Турецкой пулей сраженъ предъ побѣдой, 
Отъ пули рндомъ съ нимъ погибъ твой младшій сынъ". 

Какъ поблѣднѣла мать! Но лишь одна слезинка 
Скатилась по щекѣ отъ горестиыхт, вѣстѳй... 
— Я н е скорблю о нихъ; и помню, я грузинка... 
Для Грузіи родной растила я дѣтей... 

Но что мой сынъ второй? Когда погибли братья, 
Отмстплъ ли опъ за нихъ? Разилъ ли мусульмапъ?.. 
— „ІІѢтъ, госпожа моя, нѣтъ, ие дерзаю! мать, я... 
Бѣжалъ онъ трусостью безстыдной обуянъ... 
„Скрылся онъ въ лѣсу и легъ съ притворным!, СТОНОМ!,, 
Въ тѣпи густыхъ вѣтвей, безпомоіцный, больной,— 
Когда въ бою мечи скрещалнсь съ гулкимъ звономъ 
Il братьевъ кровь текла горячею волной"... 

II содрогнулась мать, услышавъ вѣсть позора.. 
Рыданья тяжкія ей не даютъ вздохнуть. 
Въ тоскѣ съ густыхъ волосъ срывает, ткань убора. 
Одежды рветъ свои и обнажаетъ грудь... 
(Такъ жепы Грузіи въ ней выражают, горе). . 
— Казнись, о грудь моя, вскормила ты его! 
ІІовѣдай о стыдѣ и о моемъ позорѣ, 
Глава, лишенная убора своего!.. 

Не плачу и о томъ, что тѣ погибли оба, 
Что матери очей уже ие вндѣть имъ... 
О, пѣтъ, рыдаю я, меня терзаетъ злоба 
На то, что сынъ мой—трусъ прндетъ ко мнѣ живымъ!.. ') 

Героизмомъ женщины восторгается грузипскій народъ, сложилъ въ 
честь ея не мало пѣсепъ н легеидъ. Одной изъ этпхъ легепдъ восполь-
зовался кн. Ак. Церетели въ поэмѣ Ватэла (1897 г.). Это имя героппн 
соотвѣтствующео по словопроизводству русской „Свѣтланѣ". Натэла-
уроженка Рачи. Она—дочь Квело Церетели и своей красой Патэла,— 
„румянѣй розъ, стройна какъ кнпарисъ",—затмила всѣхъ красавицъ 

1) Въ цоэмѣ Торникэ Эриставн побѣда, одержанная груэинскимь воена-
чальником!, надъ Склеромъ ВардоП, вызывает! , у народа клики благодар-
ности жснщннамъ и матерямъ гороовъ. О современных!, женщинах!, поэтъ 
не высокаго мнѣнія. Теперь всѣ „Фатманы". легкомысленным дамы (см. по-
вѣсть Tapie а ь и Три рода аюбви). Въ будущем!, ожидаются Нестаны (безупреч-
ная героиня HI. Руставели). Въ драмѣ ІІатара Käxu царпна высказывает» 
мысль, что она воспитала своего сына въ жертву странѣ и сама выражаотъ 
желаніе принять участіе в ъ сраженіи съ татарами и лезгинами (IV д. 111 явл.). 
Днѳнрамбъ жешцинѣ влагаетъ поэтъ в ъ уста Кудурь-Ханумъ, героини драмы 
того же названія (IV д., III явл.). Персіашшъ Лбдушахиль, восхищаясь стой-
костью и воздержанісмі, возлюбленной Баши-ачука, говорить: Вотъ женщина! 
пъ нихъ-тои сила грузинъ, ими только они держатся столько времени! 
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Грузін. Она выросла сиротой въ отцовском* замкѣ Модннѳхэ, „ о ней 
мечтает* но один* герой перед* ней готовый пасть во нрахъ". Но 
сердце Натэлы—холоднѣй могилы. „Ей милы—кровь и звонкій треск* 
мечей и гордый подвиг* мужества н силы"... Она сишла бѣлую чоху 
для жениха, и ее достоин* надѣть лишь тотъ смѣлый воішъ, кто въ 
красный цвѣтъ но вражеской крови чоху ту окрасить. 

Сто двадцать кольенъ, острых*, какъ копье, 
Въ отцовском* замкѣ высятся угрюмо... 
Пускай сто—двадцать вражеских* голоіп. 
Пришлет* мой витязь молодой нѳвѣстѣ,— 
И сердце я отдам* ему безъ слова 
Въ тотъ самый част», па этомъ самом* мѣстѣ. 

Патэла ждет*. Ждѳтъ витязя чоха. И дождалась кровожадная кра-
савица. Храбрый владѣтелыіый князь Мннгреліи Цотна Дадіанн іірннѳсъ 
ей въ свадебный подарок* 120 голов* врагов* отечества. Но молодая княгиня 
на свадьбѣ выражает* непреклонное желаніе, чтобы ея супруга и всѣ пи-
ру юіціе витязи отправились спасать Восточную Грузію отъ монголов*. 
Всѣ нрнсутствующіе соглашаются присоединить свои силы къ грузин-
ским*, сговорившимся свергнуть ненавистное варварское иго. ІІо 
заговор* нхъ открыть; монголы чішятъ жестокую расправу надъ нѣко-
торыми грузинами, а нмѳннтыхъ изъ ннхъ отводят* къ войну, кото-
рый измышляет* ужаснѣйшія пытки: илѣшшковъ раздѣлп на площади 
H обмазали медомъ, предоставив* палящим* лучам* солнца и насѣко-
мымъ довершить нхъ муки. Въ площадь, оцѣпленную войском*, врѣзы-
вается Цотна Дадіанн, сбрасывает* съ себя костюм* и добровольно дѣ-
ліггъ участь осужденных* соотечестпешшковъ. Благодушествующему 
послѣ торжественнаго пира войну докладывают*, uro какая-то женщи-
на упорно добивается свнданія съ ннмъ. Вводят* Патэлу, которая, 
сняв* съ лица покрывала, поражает* всѣхъ своей волшебной красотой. 
Иойнъ знаком* приказывает* всѣмъ удалиться, а самъ сходить съ тро-
па H съ распростертыми руками сиѣшнтъ къ красавнцѣ. Она же обна-
жает* кинжал* и предлагает* остановиться,—не для утоленія его 
сладострастія прошла она сюда. Иойнъ растерян*, очарован*, умоляет*, 
предлагает* ноль царства, даже все и себя въ рабы, готов* перемѣ-
ннть вѣру, если релнгія можетъ препятствовать нхъ сблнжеиію. По она 
ничего не желает*. Она сама повелительница многих* поданных*. Она 
пришла просить за своего супруга и его соотечественников*. Деспот* 
и варвар* поражен*. Онъ внднтъ впервые пред* собою не рабу, соз-
данную для страсти, а женщину съ умом* и возвышенными чувствами. 
Въ немъ совершается переворот*, онъ смягчается, призывает* Цотна 
Дадіанн, присутствует» при трогательном* свнданіи любящих* супругов*, 
освобождает* нсѣхъ оставшихся въ ЖІІВЫХЪ грузин* и, взявъ лишь сло-
во, что грузины будут* платить дань, выводит* орды изъ нхъ отечества. 

Этотъ легендарный сюжет», нмѣющій родство съ Ионной Банной 
Меторлинка, заключает* въ себѣ зерно реальной истины, оправдываемой 
характером* темной отдаленной эпохи н переживаниями въ правах* 
кавказских* горцев*. 

Грузннскій поэтъ извлекает* темы вдохновепін не только изъ на-
родных* сказанііі, своеобразно сочетавших* вымысел* съ правдой, но 
еще чаще черпает* идеи и идеалы изъ нсторіи и достоверно засвидѣ-
тельствовашшхъ фактов*, раскрашивая нхъ своей фантазіей. 

Такова его историческая драма ІІатара Кахц („Малый Кахетн-
нецъ"—эпитет* царя ІІраклія И). Автор* взялъ за основу своей драмы 
историческій момент* превращенія семнадцатилѣтняго царственнпаго 
отрока, молодаго орленка въ снльпаго и мощнаго орла, панесшаго сое-
диненнымъ силам* татар* и лезгішъ жестокое иоражеше. Внѣшняя 
борьба между грузинами и варварами и иробужденіе нацюналыіаго духа, 
выразителем* котораго становится царевнчъ Праклій при жизни Тейму-
раза II, отца своего, въ нерѣшнтелыіостн укрывающагося въ горахъ, со-
ставляет* лишь историческую канву событій недавняго прошлаго. 

Недостаток* драматизма, обнаружішающійся при обрнсовкѣ глав-
наго героя, пополняется эпизодом* граціозной повѣсти любвн 
Левана Квабулидзе къ Турпѣ, дочери слѣнаго старца, по имени Гела. 
Трагнческій конфликт* сосредоточен* въ иослѣдпемъ -пятом* актѣ: тор-
жество побѣдителя-царевича омрачается гибелью на войиѣ его воспи-
татели Гивн, и сподвижника героя, Левана, надъ трупов* котораго за-
калывается Турпа. 

Исторнческій сюжет* вложен* и въ другую трехактную драму кн. 
Ак. Церетелн—Кудръ-Ханумъ. Дѣйствіе происходит* въ Турецкой Гру-
зш, въ XVI в. Дефекты техники драматическаго построеиін не устра-
нены H изъятого произведенія. Героиня драмы Кудуръ-Хапумъ, жена ІІа-
хиръ-паши изъ грузин*, руководствуется личнымъ честолюбіемъ и не испы-
тывает* укоров* совѣстн, принося въ жертву своим* замыслам* Елену, свою 
племянницу. Превосходя умом* своего мужа, она покоряет* хитростью и 
вали Махмудъ-пашу, сладострастно котораго она предает* коварно 
красавицу-Елену, невѣсту Арчила, молодаго ученаго софты. Драматизм* 
пьесы сосредоточивается на судьбѣ несчастной Елены, загубившей свою 
жизнь въ борьбѣ между любовью къ Левану и долгом* предъ родиной, 
во имя котораго убѣждаетъ ее Кудуръ-Ханумъ раздѣлить ласки 
турецкаго вали. 

Лукавый царедворец* Джаманъ, преданная няня Эсма, безпечный 
Нахпръ-паша, помышляющій только объ ѣдѣ, пронырливая Кудуръ-Ха-
нумъ, безпорочная Елена н благородный Арчилъ охарактезироваш»і 
слишком* прямолинейно, со всѣми особенностями добродѣтелышхъ и 
зюнравпыхъ героев* ложно-классическнхъ трагедій. Анахронизмы въ 
родѣ прогулки подъ-руку вали съ Еленою и термины, не соотвѣт-
ствующіе энох'Ь (напр., „доктор*"), разрушают* иллюзію исторической 
перспективы. 



Историческая драма Тамара въ пяти дѣйствіяхъ заимствует сю-
ж е т изъ печальной эпохи въ жизни Имеретін XVII в. и всей Грузін, 
терзавшейся отъ чудовищного Шахъ-Аббаса. На престолѣ возсѣдаетъ 
Георгій, бывшій князь Гуріи. ОІІЪ оскверннлъ себя преступнымъ бра-
комъ—взялъ тещу въ жены. 

Жена его, Тамара „коварная", пылаетъ страстью къ „безродному, 
загадочному" Гоча, пѣвцу славы великой Тамары, неподкупному, какъ 
Іоспфъ прекрасный, глашатаю правды. ІІоэтъ Гоча, считая царицу виновни-
цей всѣхъ бѣдствій, постнгшихт, его родину, уговаривает мингрелку, слу-
жанку Цпру, при содѣйствіи ея поклонника гурШца ІІико, убить „без-
сердечную " карталипку", гордую, всесильную царицу, угнетающую 
народъ „презрительной пятой". Заговоръ, открытый въ момснтъ, когда 
Нико заносит кинжалъ надъ царицей въ оя снальнѣ, не приводит къ 
цѣли; въ соучастіи обвинена Цнра и поэт, которымъ угрожает смерт-
ная казнь. Царь сожалѣет объ ожидающей Гочу участи, въ защиту 
котораго является митрополнтъ Кутатели. Поэтъ на допросѣ прини-
мает!, всю тяжесть вины и просит лишь помилованьяЦиры: „Я заговоръ, 
убійство я затѣнлъ!", говорит опъ въ присутствіи царя, болящаго ду-
шою за отчизну, велнкаго визиря Накашндзѳ и Кутатели. Онъ когда-то 
вмѣстѣ съ своими друзьями, 11 въ томъ чнслѣ „съ покойным!, митропо-
литом!, Джумателн-, мечталъ, что „недалекъ блаженный часъ, когда име-
ретины сбѳрутъ подъ стягъ семью родныхъ племенъ, поднимут мечъ за 
братьевъ угнетенных!, и иалетятъ союзный дружины на персіанъ, какъ 
Божія гроза!" Грезы не оправдались: могучій Гуріели не оправдалъ 
возлагаемых!, иадеждъ. Для поэта теперь „въ смерти—жизнь, счастье, сво-
бода" и, обращаясь къ владыкѣ, онъ заканчивает свою громовую рѣчь сло-
вами: „Тыздѣсь рабомъ патронѣ оставайся, а я, какъ царь, иду навстрѣчу 
смерти!" Однако Гоча послѣ иодпнсапія царемъ смертнаго приговора оста-
ется въ жнвыхъ. Въ царіщѣ происходить неожиданно душевный перево-
рот!,. „Пламенный потокъвъ неугомонном!, сердцѣ царицы, доводпвшій ея 
существо до раздвоенін, охваченная неутолимой любовыо къ поэту н жаж-
дой ненависти за нанесенную имъ обиду вслѣдствіе неразделенной страсти, 
временно ѵмолкаетъ н Тамара является въ полном!, облачепіп и заявляет 
царю, что она оклеветала нѳвиппаго поэта въ покушепіи на ея честь. 
„За дверьми стояла я, невольно все слышала отт, слова до слова! Съ монхъ 
очей, безумныхъ, ослѣплепныхъ пороками, страстями, самомпѣиьомъ 
упала вдругъ завѣса волшебства! Да, я одна во всемъ виновна: въ скор-
бяхъ страны, въ безснліи твоемъ, въ нозорномъ спѣ могучаго народа... 
У неба и земли преступница прощенья слезно просит!" Она принимает 
ядъ. Гоча теперь только считает ее „достойной поклоненья". Въ этой 
драмѣ, написанной болѣе искусно,съ яркими страницами, изображающими 
душевное настроеніѳ поэта и царицы, выдѣлнетсп еще роль шута, от-
даленное иодобіе шута въ шѳкспнровскпхъ пьесахъ. Англійсісую же 
драму напоминает!, оиъ не только свонмъ облнкомъ, но н отдѣлышмн 
шлраженіямн. „Весь этотъ міръ огромный маскарадъ", говорит опъ, па-

радируя извѣстную надпись у входа лондонскаго театра 1о94г. Глоиусъ 
на статуѣ Геркулеса съ земнымъ інаромъ въ рукахъ: „весь міръ играет 
комѳдію". Переводъ этой драмы дань В. Величко, который вставилъ 
лшішій монологъ Тамары въ IV дѣйствін •). 

Кн А Церетели пробовалъ свои силы въ воспронзведенш миои-
ческой старины Грузін. Эту цѣль онъ преследует въ пятиактной 
драмѣ Медія, лишь по имени напоминающей трагедпо Евршшда. Дѣй-
ствующимн лицами являются Іота Колхидскій мамасахлисъ (pater faim-
lias,— ІІОЭТЪ употребляет термшіъ грузинской лѣтописи),—жена мама-
сахлиса Гекада, дочь ихъ Медіа, сынъ нхъ Іосарь, сестра Іоты, J нрта, 
кормилица Медіи, молочная сестра нослѣдней, Іазонъ греческій вель-
можа, Мокри-борецъ, кузиецъ Клиби (-халибъ) вѣстиикъ, жрецъ Кабдели 
и др. Авторъ воспользовался грузинскими устными легендами объ Ами-
ранѣ (соотвѣтствуюіцемъ греческому Прометею), обрядовыми пѣсішми въ 
въ честь утренней зари и солнца, повѣріями въ силу кузнечнаго удара 
о наковальню для закрѣплепія узъ Амнраиа, которыя лижет его собака, 
нріомомъ сгнбаійя пальца въ знакъ покорности и др. народными обычаями 
въ родѣ рѣшенія сиорнаго вопроса борьбой-Божьнмъ судомъ, усыновлошя 
пѵтемъ нриложенія усыновляемая къ груди усыновляющей женщины, и на 
канвѣ этихъ грузиискнхъ сказаній и пережнваній рисуетъ образъ Медш и 
Іазона. Героиня—воспитанница своей тетки Тирты. ІІослѣдняя является до-
черью злого духа и доброй дѣвы, а по ремеслу волшебница, обучающая свою 
племянницу распознавшею свойствъ травъ и заговарнваішо гадовъ. Брать 
Медіи Іасиръ, побратавшись съ Іазономъ, приводит его къ сестрѣ, которая 
уже впдѣла своего героя въ вѣщемъ сновпдѣніи. Не мало витязей сложило 
свои головы изъ-за пен въ еднноборствѣ съ Мокрн, женщиной, переодѣ-
т'ой въ мужской костюмъ. Но совѣту Іасира, въ крнтнческій момент 
борьбы, происходящей въ нрисутствіи Медін, мамасахлиса и всей его 
свиты, Іазонъ хватает Мокрн за грудь, и этот ловкій натискъ рѣшает 

состнзаніе въ его пользу. 
Іазонъ торжествует нобѣду, Медія по уговору принадлежит 

теперь ему, хотя Іотѣ не очень улыбается мысль отпустить свою 
красавицу—дочь въ Ѳессалію, гдѣ женщина нзнываетъ въ рабствѣ. По-
бѣдитель требует въ приданое къ Медіи _ золотого руна для закрѣпле-
нія дружбы между Греціей и роскошной Колхидой. 

Золотое руно 2) охраняется дракономъ; съ шімъ придется Іазону 
вступить въ бой H мамасахлисъ зарапѣе испытывает радость, что чу-
жестранцу не избѣгнуть гибели. Но при содѣйствіи Медіи, усвоившей 
отъ тетки тайны чаръ и волшебства, Іазонъ нагоняет на дра-
кона помощью брошенная въ него мяча съ усыпляющей тавлишсой-

^"отаывтГобъ этоп драмѣ, но особенно лестный, былъ данъ г. Скабнчев-

СК1ІМЪ») Кн. А. Цоретолн далъ интересный въ бытовомъ и историческом!, отно-
шоніи очеркъ зарожденія марганцевой промышленности подъ заглав.емъ Іер-
яый лчі.ксмь—„шаші ква", какъ н а з ы в а ю т грузины марганецъ; 



трехдневный сонь, похищает, руно и вмѣстѣ съ Медіей и Іаснромъ 
пускается на „чудномъ" кораблѣ Арго въ обратный путь. Съ берега 
видѣлн дочь мамасахлиса съ распущенными волосами и слышали ея 
горькій плачь. Бросившись за пей въ погоню, колхидцы захватили 
только Іаснра, зарѣзаннаго и брошеішаго въ жертву для умнлостнвленія 
разбушевавшихся волнъ. Мамасахлисъ иросптъ свою сестру Тнрту вы-
звать на помощь всѣ своп чары и обратить силы природы протнвъ нз-
мѣпнпка, похитителя его дочери и убійцы его сына. Но волшебница 
оказывается безснльной въ борьбѣ съ стнхіями,—она совѣтуетъ повѣ-
сить Іасира на дерево н пѣть ему печальный пѣснн „О мрачное утро!" 
Поэтъ нашего времени напрасно вмѣсто погребенін предлагает» оста-
вить тѣло Іаснранадеревѣ. Этотъ обычай, распростраиншнійся въ Грузін 
подъ вліяніемъ ученія Зендавесты, не может» быть отпесенъ къ повѣ-
ріямъ колхпдцевъ времеиъ Іазона. Другая историческая ошибка автора 
заключается въ неправильном!» нрнмѣненіи термина ІГверія эпохи Арго-
павтовъ. Термнпъ этотъ впервые встрѣчаетсн у Страбона въ I в. до Р. 
Хр. Точно также грѣшнтъ поэтъ, допуская существовапіе у грузпиъ 
бога войны подъ нменемт, Марса. Однако при отихъ иосущественныхъ 
анахронизмах!,, пьеса восиронзводптъ картину глубокой старины въ 
очень типических!, чертахъ грузннскихъ новѣрій и сказаній, колоритное 
нлетепіе которыхъ сообщает, этой драмѣ значительный нсторико-лнте-
ратурный интерес!». 

Помимо драмъ, ки. А. Церетели паписалъ рядъ комедій и сцецъ, 
дающпхъ ему большой просторъ затронуть жнвыя людскія отношенія 
и разсыиать перлы остроумія и оригинальности языка. Таковы его 
Кинто, комѳдія, изображающая бойкость и ловкость мелкаго тифлнс-
скаго торговца съ лотка, Сцены въ темішцѣ, у адвоката и др. Ему жо 
принадлежать иѳреводъ ком. современника, перваго тдтарскаго драма-
турга Мирзы Фешъ-Али Ахундова Визирь ханъ (въ 4 дѣйств.), и ори-
гинальная ком. ІІлуты (въ 5 дѣйств.). 

Ком. Плуты представляет, картину безиомощнаго состоянія име-
ретина Соснко, нмѣшиаго несчастье вступиться за свою невѣсту, оскор-
бленную ухажнвапіямн газетнаго продажиаго репортера Карапета. Со-
единенными уснлінми послѣдняго, редактора Хечатура Турова, слѣдо-
вателя Хазарова н пристава Свнсткова, связанных!, взаимной поддерж-
кой, Соснко обвнненъ въ покушенін на ограбленіе одного полковника 
и осужден!, на основанін ложныхъ свндѣтельскнхъ показаиій на 
смертную казнь. ІІевѣста Соснко становится женой его друга Гогіа и 
прославляется какъ проницательная гадальщица. Съ ея помощью откры-

• ваются продѣлкн Хазарова, подговорившаго слугу Сандро поджечь его 
застрахованную квартиру въ домѣ безхнтростнаго кн. Амнрандо, на 
котораго стараются свалить нодозрѣміо въ поджогѣ. Сбивчивое показаніе 
Турова рѣшаетъ судьбу слѣдователя, и онъ отданъ въ руки правосу-
дія; по плуты Свистковъ, объявленный „тнфлнсскимъ Лекокомъ" услуж-
ливой редакціей Турова, самъ редактор!» и его сотрудник!, Карапетъ, 

занимающіеся вымогательством!,, остаются безнаказанными. Бо всей 
комедін нѣтъ ни одного яркаго типа. Съ одной стороны слишкомь добро-
дѣтелыіые Гогіа, Соснка, невѣста его Софія со своею матерью Ѳеклой, 
съ другой—ловкіе плуты, которым!, все удается безъ особенна™ прнло-
жепія ума. Одннъ только приличный герой въ этой комедін, н то эпи-
зодическое лнцо. Это Прохоръ, помощник!, редактора, талантливый пи-
сатель, но горькій пьяница. Участье ого въ продѣлкахъ шайки мучен-
ішковъ не замѣтио; его статьи общаго характера о разбойниках!, ути-
лизируются въ видахъ возвелнченія пронырлнпаго пристава и „опытна-
го" редактора. 

Сцена въ темницѣ даетъ богатый этиографическій матеріал ь. 
Нредъ адвокатомъ заключенные признаются въ своихъ преступленіяхъ: 
вялый карталнпецъ убнлъ брата изъ-за тарелки махохи (киселя), лука-
вый осетннъ застрѣлилъ пѣсколько лнцъ, пробуя'мѣткость своего ружья, 
ловкій мпнгрелецъ пойманъ въ лавкѣ одного армянина, еврей осужден!, 
за обмѣриваніе, бывалый армяиипъ за распространеніе фальшивых!, ас-
сигпацій, невинный рачинецъ обвнненъ за недосмотр!, при ограбленін хо-
зяйскаго добра, суевѣрный имеретпнъ за наложеніе клейма на чародѣяхъ, 
будто-бы причнняющихъ болѣзнь, вспыльчивый гуріецъ за убійство чело-
века, задѣвшаго его самолюбіе. Характеристика каждаго изъ пихъ со-
отв-Ьтствуетт, бытовымъ особеиностямъ тѣхъ племенъ, представителями 
которыхъ они являются. Утро адвоката рисуетъ бесѣду старика съ 
опытным!, „атуіпсатомъ", котораго ироснтъ взяться за его дѣло. Ста-
рпкъ ne желая дѣлиться съ братомъ, пріѣхавіппмъ изъ Россіи, гдѣ онъ 
нровелъ 12 лѣтъ, приготовил!, свндѣтелей и священника, готовых!, при-
знать его конкурента по пмѣнію незаконнорожденным!,. За предва-
рительные труды онъ уже предлагает, 300 руб., но адвоката отказва-
ется вести беззаконное дѣло. Старикт, не можетъ понять, для чего пу-
женъ адвоката, какъ не для защиты беззаконных!, дѣлъ. 

Драма кн. А. Церетели Современный герой примыкает» къ той 
группѣ иронзведеній, въ которыхъ изображается тяжелая судьба обма-
нутой невѣсты. Слѣдователь Хосро Гиргаматали, сотрудник!, газеты, 
бросаетъ красивую свою невѣсту Кото Читадзо и женится на ея бога-
той подруг'!', Маро Размадзе. Несчастная Кето съ ребенкомъ устраивается 
въ подвалыюмъ этажѣ у одной женщины, которая изъ страданія находить 
ей іцедраго покровителя. Кето отвергает, гнусное предложепіе, не взирая 
на то, что у пен озябли руки отъ холода, а ребепокъ умираетъ безъ меди-
цинской помощи. Случайно въ сырую комнату Кето входить Датпко Си-
радзе, родакторъ газеты, въ которой работалъ ея жеипхъ Хосро. Опъ былъ 
въ отъѣздѣ и только теперь узнает, всю горькую участь Кето и 
немедленно нзвѣщаетъ ея безкорыстнаго поклонника Арчнла Кахидзе, 
врача изъ ближайшей больницы. Помощь медика оказалась запоздалой. 
Ребеиокъ умирает, въ тот, момента, когда въ верхнемъ этажѣ^ на 
квартнрѣ счастливы.™ Хосро и Маро раздаются звуки рояля. Кето 
отъ ужаса постнгшаго горя сходить съ ума. ІІоложепіе героевъ 



дѣйствптельно драматическое, по автором* оно памѣчепо схеметичѳски 
и не освѣщено достаточным* углублѳніемъ психологическаго анализа. 

Исторнческій ') сюжет* разработан* кн. Л. Церетели не только в * 
драмах*, но н въ стихотвореніихъ, поэмах* и повѣстяхъ. Таковы поэмы 
Торникэ Эриспшви и Баши-ачукъ н стихотвореніе Вахтангъ Горглас-
ланъ. Въ первом* нзъ названных* пронзведеній ноэтъ воспроизводить 
научно не доказанный факт* провозглашенія автокѳфаліи грузинской 
церкви, отдѣленіѳ ея отъ антіохійской каоедры въ V в. Въ бесѣдѣ съ 
историком* Джуаншеромъ могучій царь, іірославившійся своими побѣдамн 
(частью миоичоскимн), приходить къ мысли о необходимости учрежденія 
грузннскаго незавнснмаго отъ греков* католнкосата. Стих. Живыя картины 
воспроизводит* образъ царицы Тамары. Содержаніе новѣсти Баши-ачукъ 
заимствован* нзъ мрачной эпохи владычества персов* въ Грузіи. Дѣй-
ствіе происходит* въ иачалѣ второй половины XVII в. Шахъ-аббасъ 
уже утвердился въ Кахетіи. „ІІравославіо пало, колокольный звоиъ бо-
лѣе не раздается, храмы осквернены"... При дворѣ шаха главпѣйгаія 
должности заняли грузины, отрекшіеся отъ своей вѣры и націоналыіо-
стн. „Половина (?!) Грузін приняла магометанство: народ* отдался пер-
сидскому обычаю, персидской религіп и персидским* законам*; гово-
рить на языкѣ грузинском* считалось постыдным*; правосудіе происхо-
дило на персидском* языкѣ, вмѣсто пастырей появились „ахунды", 
вмѣстѣ судей—муллы нкадіи". Въ эти тяжелый времена разгрома Грузіи, 
ішзведенія царей отпавших* въ ислам* на степень вассальных* хановъ, 
позорнаго раболѣнія пред* Ираном*, повелителю котораго посылал* 
въ дань 30 красивых* дѣвушекъ, жил* сильный Ахметскій номѣщнкъ 
кп. Бндзина Чолокашвили, котораго не могли склонить персы ни угро-
зами, ни лаской. Этот* благородный патріотъ вмѣстѣ съ Ксанскими Эри-
стовыми-Элизбаромъ и Шалвой, вступили въ сношеиія съ Арагвскимъ 
Эристовомъ-Зааломъ для совмѣстиыхъ дѣйствій, направленных* къ сверже-
ний иорсидскаго ига. Посредником* для переговоров* отправляют* Баши-
ачукн. Этотъ имеретин* нзъ Сацертло, по фамиліи Бакрадзе, на своем* 
копѣ абхазурн смѣло переправляется чрезъ бурную Арагву во время 
половодья н доставляет* письмо кн. Заалу Эрнстову отъ зятя его 
Бардзнма Чолокашвили, который приглашает* тестя присоединиться къ 
заговору против* персов*, водворившихся на берегах* Алазаіш. Раз-
сказашюе пред* этим* чудесное сиовидѣніе священника Кирилла о 
кровожадном* драконѣ, осаждавшем* Алавердскій храм* и сраженном* 
тремя храбрыми воинами, при помощи всадника на бѣломъ конѣ съ 
копьем* въ рукѣ, служить небесным* нредзиаменованіемъ, что пріѣхав-
шіе къ Заалу Ксанскіе Эристовы—Элизборъ и Шалва вмѣстѣ съ Бидзи-
ной Чолокашвили именно тѣ воины, которые спасут* Грузію [отъ му-
сульман*. Побѣда дѣйствнтелыю досталась грузинам*. Ио побѣдоносныо 
вожди были потребованы шахомъ въ Персію, гдѣ они приняли мучени-

') Нужно упомянуть объ ого рпзсказѣ Блудный сынъ, основанном* на сю-
жет* нзъ овяіцешшго писанія. 

ческую смерть, а Баши-ачукъ, прославпвшійея своею ловкостью, нобо-
ровшій силача Абдушахнля на ристалищѣ, сбивши золотой таз* съ мачты 
на но.тЬ состяяанія, къ огорчепію Али-Кулн-Хапа, переселяется въ 
Имерѳтію вмѣстѣ съ сестрою ІІирнмзиса, найденною имъ послѣ разоре-
нія персами Шуамтннскаго женскаго монастыря. Съ ннмн ѣдетъ и Абду-
шахиль-грузнпъ, воспитанный въ мусульмаиствѣ съ дѣтства, послѣ плѣ-
ненія всей его семьи лезгинами. Оиъ возвращается въ лоно православ-
ной церкви и женится на сестрѣ ІІнрнмзнсѣ, сострѣ Башн-ачука—че.ш-
вѣка безъ шапки,—пазваішомъ такъ потому, что вмѣсто шапки поснлъ 
небольшой кусок* сукна—„папанаки". 

Въ иовѣстн встрѣчаѳтся ряд* второстепенных* лнцъ, который пре-
красно иллюстрируют* историческую эпоху времен* грузинских* царей 
Шахъ-Наваза, Теймураза, Арчнла, Алн-Кулн-хана. ІІсторическій фон* 
выдержан* безукоризненно. Ио на этом* фонѣ поэт* не удержался отъ 
идеализаціи нѣкоторыхъ героев*, сообщив* имъ несвойственны}! черты,— 
сентиментальный и ромаитическія. Одна изъ таких* страниц* связана 
съ именем* Абдушахнля—„родоначальника Абдушелшшшли", который 
въ таинственной обстановкѣ знакомится съ „чудомъ-красавицей", на 
колѣші которой положила свою мордочку раненая въ бок* стрѣлою 
лань. Ее дѣва усиѣла уже взять за рожки, подвесть къ протекаю-
щему ручыо и обмыть рану. Абдушахнль объят* страстным* пламенем*, 
при видѣ этой „богини охоты". Покоренный ея красотой и чистотой, 
оиъ соглашается быть ея милым* братом* и понести ее на руках* къ 
жилищу, двери котораго магически отпираются, чтобы скрыть волшеб-
ную добычу за непроницаемую ограду. Съ тѣхъ пор* ищет* Абдуша-
хнль эту суженую ему Аллахом* дѣву и нигдѣ не находить. II случи-
лось, что Абдушахнль, измѣшівъ Али-Кули-халу, вънзбушкѣ, на окраішѣ 
въ Телавѣ, у легкомысленной Мелано Тевдоровой, побратался онъ съ 
Башн-ачукомъ. Вмѣсто того чтобы снести голову съ него, убійцы князя 
Семена Макашвнлн, вѣриаго слуги шаха и гонителя грузин*, и полу-
чить въ награду 1000 золотых*, онъ бездѣйствуетъ и является зрителем* 
обезчѳщенныхъ н перебитых* безпомощныхъ монахинь Шуамтшіскнхъ. 
Среди этихъ жертв* онъ увндѣлъ труп* перерубленной по ноламъ дѣ-
вушки, въ которой опъ узнал* предмет* своих* долгих* воздыханій и 
исканій. „И поднял* онъ перерубленную дѣвушку на руки, прнжалъ 
къ груди своей и отнес* ея труп* въ ту сторону, куда онъ так* не 
давно нес* ее съ чувством* полнаго блаженства. Какая разница! Когда 
обуреваемый сладким* ощущепіемъ, онъ вндѣлъ, какъ небеса раскры-
вались надъ ІІНМЪ, а теперь несчастьем* заволокло всю его душу, и онъ 
чувствует*, какъ земля разверзается под* ним*. Оиъ принес* ее къ 
ручью, долго, долго глядѣлъ въ ея безжизненное лицо и слезы ручьем* 
текли по его бородѣ. Въ тотъ же день выкопал* опъ могилу на берегу 
рѣки и предал* зѳмлѣ свое сокровище". 

II съ того дня [очень часто Абдушахнль приходил* къ дорогой 
могилѣ и проводил* "надъ ней цѣлыя ночи въ слезах*. Однажды въ 



лунную ночь Абдушахиль прилегт, близь дорогой могилы и унесся во-
спомнианіемъ въ прошлое. Вдругъ послышался ему шорохъ,—онъ обер-
нулся и вскочилъ. Сдѣлавъ несколько шаговъ назад*, онъ схватился за 
кинжаль и остановился пораженный; предъ ннмъ стояла та, которую онъ 
оплакивал*... Внослѣдствіи оказалось, что „пред* ним* стоило не вндѣ-
ніе, тѣнь погибшей Пирпмшвениса, а ея сестра Пирнмзнса".—Въ исто-
рических* нроизведеніяхъ кн. А. Церетелн всегда слышится голос* 
современности, нерѣдко они отвѣчаютъ злобѣ дня, рпсуютъ безотрадное 
положепіе грузин* въ XIX стол., сходное въ аналогичных* проявлені-
яхъ съ бытом* минувших* вѣковъ. Сліяніѳ поэзін съ дидактическими 
цѣлями нерѣдко достигается нмъ въ совершенств!-., безъ напесенія 
ущерба художественным* достоіпіствамъ пронзведенія. 

Поучительный характер* носят* поэмы историческая поэма Торникэ 
Эристовъ и сказки Наставнику, (быль изъ абхазской и кабардинской 
жизни), Алсксѣй и Разсказъ Николы. Поэма Торникэ Эристовъ въ 4 
пѣсняхъ воспроизводить любопытный момент* зарожденія въ X в. гру-
зинской обители на Аоопѣ, ставшей вскорѣ центром* грузинской обра-
зованности. Торникэ Эристовъ, въ царствовапіе Давида Куротполата 
(1001г.) передает* саблю воеиачалынпсу кннзю Орбелндзе и самъ отправ-
ляется на Св. Гору, гдѣ уже подвизался въ лаврѣ св. Аоанасія родствен-
ник* его, Іоаннъ Варасвачѳ. Мятеж*, подпитый Вардой Склером* против* 
императора впзаптійскаго Васнлія Иорфироднаго, побудил* греков* ис-
кать помощи у грузинскаго царя Давида, къ которому съ письмом* 
отъ императора, но настоянію братьев*, ѣдетъ старец* Торннкій. Здѣсь 
его благословляет* католикос* Арсепій, богослов* и иіптъ, на брань и 
съ 12000 грузинским* отрядом* отправляет* противъ мятежников*. Въ 
боръбѣ съ Склером* погиб* кн. Орбелндзе съ 5000 воинами, но въ ре-
шительную минуту явился Торішкій, и побѣда осталась-на сторонѣ гру-
зин*, покинутых* предъ тѣми греками. Побѣдоносный вождь былъ щедро 
награжден* шізантійскнмъ императором*. Представленная Торннкіемъ 
царю Давиду добыча обращена была ііослѣднимъ на построеніо въ память 
умерших* грузииъ-вонповъ обители на Аоонѣ по совѣту грузина—инока 
Гаврінла, который впослѣдствіи удостоился принять чудотворную икону 
Божьей матери, нзвѣстной подъ именем* Иортантнссы—Вратарпнцы 
(Кариса). Этотъ сюѵкетъ, заимствованный изъ грузинской нсторін, нод-
крѣпленной сообіценіями греческих* н армянских* писателей, исполь-
зован* поэтом* съ большим* талантом*. Батальный сцены, картины 
природы, анализ* чувствъ главных* героев* соперничают* между 
собою въ интенсивности шіечатлѣнія, оставляема™ въ душѣ читателя. 
Поэтическая фантазіи приходит* на помощь автору тамъ, гдѣ чувствует-
ся скудость лѣтошіспыхъ сказаній о иачалѣ блестяща™ иеріода въ жизни 
грузинскаго народа, встушшшаго при Багратндахъ па международную 
арену въ роли умиротворителя въ Византійской нмперін и иодпявшаго стягъ 
тѣснаго культурна™ общенія съ тогдашним* нросвѣщешшмъ міромъ 
чрезъ посредство Аоопскнхъ обителей. 

Содержаніѳ Разсказъ Киколы относится къ эпохѣ иашествіи Ага-
Магометъ-хана па Грузію. Царь ІІраклій проснтт, помощи у нмеретннскаго 
царя Соломона. Его салхуцѳсъ-уцесъ (министр*) Зур. Церетелн съ 1200 
человѣкъ ндетъ въ Тифлисъдля предварительной рекогносцировки, по въ 
крнтичсскій момент* оиъ отклоняет* желапіѳ нмеретшп, сразиться съ 
персами, и лишь 200 чел. въ томъ числѣ Кикола, присоединяются къ 
карталшщамъ против* шаха. Раненаго Кнколу пріютилъ и вылѣчнлъ 
Турманидзе, бѣжавшій изъ родины, гдѣ его постшъ гнѣвъ 3. Церетелн 
за то, что несчастный нмеретшп, не хотѣлъ открыть фамилыіаго сек-
рета лѣченіи хирургических* болѣзней. Переодѣтый въ татарское платье, 
онъ укрывается отъ преслѣдованій Церетели. Кикола, оправившись отъ 
раны, черезъ 3 мѣсяца, возвращается домой, но должен* покинуть род-
ных*, изъопасенія нродъ Церетели. Бѣгство его не спасло его родителей 
отъ грозной бѣды. Зурабъ велѣлъ наказать отца. Кикола, узнав* объ этомъ 
въ Ахалцихѣ, рѣшилъ отомстить. Онъ подкрадывается къ дому Церетели, 
въ день торжествепаго пира и стрѣляетъ въ своего гонителя, но попа-
дает* въ гостя, за что его подвергают* ныткамъ, однако вскорѣ спаса-
ется и скитается всюду безъ пріюта. Несчастный царь Соломонъ бѣжалъ 
въ Турцію, а Зурабъ сталъ русским* генералом*. 

Аллегорическій смысл* пмѣетъ Алексій, „сказка для дѣтей". Здѣсь 
под* видом* овцы съ двумя овечками, получившей въ наслѣдство чуд-
ный уголокъ земли съ богатой растительностью и фауной, изображается 
схематически безотрадная судьба Грузіч, окруженной враждебными со-
сѣдямн. Отъ жадных* волков* овца сумѣла отстоять и спасать своих* 
овечекъ, но хитрая лиса вошла въ довѣріе овцы и провела за ограду 
ея жилища собаку, которая стала хозяйничать па правах* защитницы 
бѣдныхъ овечекъ и съ ннхъ же брать легкій оброкъ за свои труды. 
Сказка эта написана въ духѣ народных* произведший, согласно съ 
которыми охарактеризованы звѣрп и птицы со всѣмн нхъ отличитель-
ными свойствами. 

Печать современности ноэтъ наложил* и на былъ изъ абхазской 
и кабардинской жизни подъ заглавіемъ Наставникъ '). Эту поэму—быль 
онъ посвятнлъ современным* грузинским* педагогам*. Содержапіѳ ея 
иоситъ дидактическій характер*. На гребнѣ высокаго хребта виснтъ 
неприступный замок* вольнаго горца, молодаго абхазца, наслаждающа-
госн вдали отъ свѣта счастливою любовью пышной мингрелки Назн-
броли. Страшная буря въ глухую ночь занесла къ абхазцу кабардин-
ца Сафара, вскормленнаго его матерыо. Путник* усталый нщетъ 
не столько пристанища у молочиаго брата, сколько указаиія какъ, добиться 
руки очаровательной, гордой красавицы Зіа-ханумъ, которая поставила сво-
ему безумному обожателю условіемъ похитить гпѣдого коня храбра го 
Алмасхита, предъ которым* „благоговѣетъ абхазская молодежь и дѣ-
вицы-красавицы". Хозяин*—абхазец* приходить на помощь другу сво-

^ПрозанческіП перевод* ого, прниаэлежащіН Батоно, помѣщенъ въ Кав-
казец. Вѣстн. 1901 г. J^ 3. 



ему совѣтомъ воздержаться отъ рискованная памѣренія, и самърѣшается 
для пего похитить илн'коня Алмасхита, или сложить свою голову. Назападѣ 
еще мерцали звѣзды, когда абхазецъ уже поднимался съ гнѣдымъ конѳмъ 
но скользкой трошшкѣ къ своему замку. Молочный братъ'спитъ подъ бур-
кой крѣшшмъ сномъ, а „Назнброла, съ окровавленными ланитами, ме-
чется по иолу въ нзодранномъ бѣльѣ, рветъ на себѣ волосы и зали-
вается горькими слезами... Постель скомкана и разбросана въ безпо-
рядкѣ. Смекнула» мужъ, сжалось сердце, закружилась голова н онъ опу-
стился на землю въ безсознателыіомъ состонніи. Тнхія рыданія жены и 
безутѣшная скорбь любимой женщины придали ему силы. Оиъ кинулся 
къ ней и взялъ ее за руку, сказать ей:—„не плачь, дорогая, это былъ 
сонъ, забудь все!... Ты невинна и наша любовь также чиста и свѣтла, 
какъ мерцающая лампада". Лаской н поцѣлуями онъ вернулъ ей душевный 
покой. Разбудилъ иотомъ обезчестнвшаго его очагъ спящая Сафара, кото-
рый, при видѣ улыбки на ліщѣ молочная брата, успокоился, подумавъ, что 
жена скрыла отъ мужа обиду. „Я нсполпилъ твое поручеиіе. Желанный конь 
ждетъ тебя. Торопись въ путь! Я бы удержалъ тебя, но зпаю, что твое 
сердце рвется къ любимой". Абхазецъ номогь гостю умыться, далъ под-
крѣпнться пищей, осѣдлалъ краденая коня и, соблюдая всѣ обычаи 
ястепріимства, спустился съ пнмъ на равнину. Предъ прощапіѳмъ же 
абхазецъ грозно сказалъ кабардинцу: „Сафаръ-бегъ! Твоя низость мнѣ 
извѣстпа! Есть обиды, которыхъ не выговорить языкъ н которыя ни-
когда не прощаются!... Иди своей дорогой,скорѣесъ глазъ долой!... ІІо 
берегись! Если взоръ мой подмѣтитъ тебя гдѣ-ішбудь, то захочетъ но-
глядѣть H на твою кровь!" Сафаръ дрогпулъ, поблѣднѣлъ н, спустя 
несколько мгповеній, прошепталъ: „Ты правъ! Мнѣ нечего сказать. 
Чертъ меня толкиулъ на злодѣйское преступленіе! Я рабъ твой, скло-
няюсь предъ тобой и, какъ милости, прошу снести съ плечъ мнѣ эту 
голову".—„ІІѢтъ тебя не коснется моя десница: ты вскормленъ грудью 
моей матери, удались, я тебя, переступившая завѣты предковъ, не ка-
раю, но когда вернешься на родину, явись къ своему наставнику, 
воспитавшему тебя, повѣдай ему про свою геройскую удаль и выслушай 
его приговор!,"). Абхазецъ повернулся и нетвердой походкой сталь 
взбираться по тропшікѣ. Л Сафаръ-Бегъ направился къ сѣдовласому 
Аджи-Усупу, знатоку свящѳшшхъ законовъ Магомета, прославившемуся 
умонъ и честыо воспитателя кабардинской молодежи. Чистосердечно по-
каялся предъ ішмъ Сафаръ въ своемъ тяжкомъ преступлепіи. Разсказъ 
его прерывался стономъ н рыданьемъ. Лицо Усупа покрылось мертвен-
ною блѣдностыо и ноною сѣтыо морщинь. Онъ нрншелъ въ ужасъ и 
торопилъ своего питомца окончить нсповѣдь, засынавъ его вопросами:— 
А что было потомъ?... Иотомъ?.. Что онъ сказалъ?.. А какъ онъ по-
сту пи лъ съ тобою?—Опъ простиль, какъ молочному брату... ІІо обнзалъ 
явиться къ моему наставнику, повѣдать ему все и выслушать его при-
говоръ.—А-а-а!... понимаю... Приговора, можетъ быть одинъ: только 
кровыо смывается такой позора,! 

Поспѣшно досталъ онъ пистолета, и взвела, курокъ. А Сафаръ, 
сидѣвшій за пнмъ, иокорио подставнлъ ему грудь. Усунъ покачала, го-
ловой: Нѣтъ! не ты достоипъ смерти, a твой наставника, должепъ быть 
казненъ, потому что онъ не сумѣ.ть воспитать тебя.—II гряпулъ выс-
трѣлъ... Когда дымъ разсѣялся, Аджн-Усупъ лежала, бездыханный, і.зъ 
пробитая виска сочилась кровь. 

Коммѳптаріи пзлшшш для истолкованія смысла этой прекрасной 
ИДОЙІІОЙ ІІ0ЭМЫ. 

Художественное опнсаиіе уходящая въ синеву небесъ Плетневе я 
шалаша-замка абхазца, съ могучею кистью воспроизведенный картины 
то ненастья среди оглушительных!, раскатовъ грома и грозно-сверкающей 
молніи, то лучѳзарнаго солнца, сіяющаго иадъ волшебным!, островкомъ 
среди небесной лазури, выпуклые, пластически выкованные образы вер-
н а я завѣтамъ предковъ гордая абхазца и скромной, какъ фіалка, жены 
его, дивно-красивой, словно игриво мерцающая звѣзда, и пышной какъ роза, 
еще болѣо тонкое зпаиіе поэта священных!, обычаевъ кавказскихъ на-
родностей сообщают этому ироизведеиію не только воспитательное и 
при томъ паціопалыюе зпаченіе, но поднимают его по свооіі пдеѣ и 
обработкѣ до высоты всемірныхъ перловъ поэтпческаго творчества. 

Публицистически! тонъ преобладает въ сказочной повѣстн 
Кудабзикети", гдѣ изображается изнуряющая народъ борьба двухъ 

партій, прѳслѣдующихъ свои интересы. Не мало горячихъ статей ноевя-
ТІІЛЪ ОІІЪ „бапковіадѣ", расколу среди члеповъ дворянская банка. 

Въ повѣстяхт, пзъ современной жпзіш кп. А. Церетели касался 
пспхологпческаго анализа любви, не уклоняясь отъ реальная изображе-
н а отчнсленій въ сторону идеалпзаціп. ІІовѣсти его небольшого объема 
и должны быть названы эскизами или этюдами. 

ІІапболѣѳ пзвѣстпая нзъ нихъ повѣсть Три рода любви заключает 
въ себѣ анализъ любви сначала юноши, неискушенная въ ней, затѣмъ 
человѣка, сформировашнагося физически, ищущая въ любви одной 
страсти и, наконецъ, на склоиѣ лѣтт, мужа почтенная, охваченная 
сознательным!, поішмапіемъ своихъ отиошеиій къ будущей- супрупЬ. 
Воть почему двѣ пѳрвыя главы носятъ заглавіе Неопытный и Страсть, 
a послѣдняя Истинная любовь. Чувство любвп въ первыхъ двухъ 
случаях!, мимолетны, женщины непостоянны, страсть слѣпа и преходя-
ща Выборъ жены почтѳннымъ мужемъ представляет уже плода, про-
должительная знакомства съ жизнью, основанный на взаимной оцѣнкѣ 
іостоннствъ лнцъ, заключающихъ узы брака. 
' Маленькій Тарель, „повѣсть для дѣтей", преслѣдует поучительную 
цѣль Герой ея, учоникъ Днто Цалкаламапидзе, начитавшись поэмы ill . 
Руставели Барсова Кожа, вообрази.«, себя героемъ романа, Таріелемт, и 
ста«, безумпымъ поіслонпикомъ маленькой княжны Эрнстопой. Упосясь 
въ мечтахъ объ юной Иестапъ-Дареджапѣ, Днто перестала, учиться, п, пммн-
тируя Таріеля, нзбнвалъ кошекъ, вмѣсто львовъ, сокрушаемых!, героемъ 
Руставели, ходнлъ тайно па свнданія съ княжной и оскандалился, въ 



присутствіи порепугаиойгерошш, ирииявъкваканьо лягушки подъ могиль-
ной плитой на кладбищѣ за кликъ восташннхъ нзъ гроба мертвецовъ. Княж-
на въ увлечѳпін героемъ также понизилась въ усиѣхахъ, оказываемых!, 
но иредметамъ въ гнмназін, и выдала въ бреду свои тайны родитѳлямъ, 
которые поспѣшнла запретить Дито иосѣщать княжну. Огорченный герой 
находнтъ утѣшеніе въ словахъ преподавателя - грузина, который виушаѳта 
мысль одному питомцу подражать 'Гаріелю не фнзнческимъ мужествомъ, а 
пшрокимъ паучиымъ образованіемъ. Подъ щнтомъ зиапія и героиня 
приметь новый облнкъ срашгатѳлыю съ Тннатшюй и Дареджапой Ру-
ставели, и тогда легче будетъ бороться съ мракомъ певѣжества, объяв-
шаго народъ н по свонмъ послѣдствіямъ но уступающаго враждебнымъ 
силамъ „каджовъ" (духовъ), съ которыми боролись герои Руставели. 
Доброе участье учителя направило Дито на путь истины. Онъ вновь сталъ 
усердно учиться, кончплъ гимназію съ золотою медалью и отправился 
въ университета. И княжна, закоіічивъ гимназическое образованіе, 
посвятила себя нзученію прошлой судьбы родины, чтобы правильпѣе 
уяснить современпыя ея нужды. Знакомилась она нзъ исторін съ занятіями 
грузинской женщины для примѣненія ІІХЪ къ настоящему быту. Она 
терпѣливо ждала возвращеиія Дігго нзъ университета, отвергая предло-
жения знатныхъ женнховь. Авторъ проводить и въ этой повѣстн из-
любленный свои взглядъ. Грузинка мннувшнхъ времеиъ служить для 
него ндеаломъ, мало цѣіштъ ея значеніе въ настоящем!, и надѣется 
на появленіе иоваго дѣятелыіаго типа. Тамара, Тішатина, Иестаиъ-Дарѳ-
джана стали лишь историческими воспомішаиіямн,—оиѣ представляются 
ему въ вндѣнінхъ и грѳзахъ. Ни одна изъ современных!, грузипокъ не ио-
снтъслѣдовъ названных!, знаменитых!, женщинъ (стнх. Сонь). Въ одной 
нзъ своихъ глубокнхъ по ндеѣ лирической иьесѣ Больная кн. А. Це-
ретели выражаегь увѣренпость, что современное состоите грузинки, 
какъ и всей Грузін, является нреходніцимъ, временнымъ. Больная не 
умерла, „она лишь спптъ н вновь проснется, кто ей иавѣкъ желаетъсиа, 
тотъ смерти самъ скорѣй дождется. Изнемогла она въ борьбѣ, по вновь 
окрѣпнета па нокоѣ; отчаянье въ ея судьбѣ есть заблужденье роковое. 
II сердце чувствует, въ груди, и вѣрнтъ умъ, что волей Бога еще 
надолго впереди открыта въ мірѣ ей дорога. Мы лишены ея даровъ, но 
все же ей мы не нзмѣннмъ, могучій, гордый духъ отцовъ мы хоть 
терпѣиіемъ замѣннмъ Пускай она насъ разорить и пустить по міру съ 
сумой: кто честность ннщаго сравнить со всей Іуднпой казной"? 

Она лишь снитъ и вновь проснется— 
И тѣхъ прославить имена 
Чье сердце къ ней участьемъ бьется. 

~ * ) Знаменитой поэм і, XII кн. Л. Церетели посиятилъ три публичный лек-
ціп. затѣмт, вернулся къ ея разбору въ статьях!,, вызванпыхъ отзывомъкн. И. 
Чавчавадзе объ этнхъ лскціяхъ. Другая ученая ого работа касается историче-
ского обзора Арменіи, по поводу котораго ему пришлось давать отвѣтъ въ гдз. 
Кавказъ пр -доц. Марру. 

Такое же пожеланіе о возрождении „больной", о расцвѣтѣ „милой", 
о возстановленін ея былой славы влагается поэтомъ въ уста Елены, 
героини драмт, Кудуръ-Ханумъ. 

Хочу свободы я для милой: 
Хочу, чтобъ ие могли пугать 
Мою возлюбленную силой, 
Ile смѣли лаской увлекать! 

Хочу, чтобъ имя дорогое 
Гремѣло вновь, какъ встарину, 
Чтобъ всѣ, кому оно-родное, 
Слились па вѣкъ въ семью одну. 

Хочу, чтобъ мира Руставели 
Ее прославила бы вновь, 
И чтобъ тѣ звуки разогрѣли 
Въ насъ холодѣющую кровь. 

Хочу еще... ио нѣтъ: довольно! 
Обрѣжемъ крылья у мечты,— 
Не то поэт,, мечтой свободной 
Чего но пожелаешь ты! (Пер. IL Тхороісевскаго). 

Идея о лучшемъ будущемъ, мечты объ устранен!» совремешшхъ 
дефѳктовъ жизни и осуществивши патріотнческихъ идеаловъ проиикаюта 
всѣ сатнрическія произведет« кн. А. Церетели, какъ въ стнхахъ такъ 
и въ про ѣ. Онъ безиошадио бнчуетъ лицемѣрное служеше родшіѣ изъ-
за личпыхъ иптересовъ, славы и земныхъ блата, обличает, пустоту и 
шчГжество извѣстиоП части „образован,,аго по чуждымъ образцам 
грузиискаго общества, ие щадить своимъ ѣдкимъ перомъ выгашеть 
всенародно тайный пружины порывовъ тѣхъ лнцъ, которыя усиѣли 
при осѣднться къ общественному пирогу, срывает, маску съ дилеттаи-
ховъ, хамелеонов!., ученыхъ шарлатановъ, высокоиоставленныхъ особь 
обнажая умственную „хъ скудость и нравственное убожество Вь а ікой 
окраскѣ даны его миогочисленпыя газетный статьи, посвящен,іыя злобо-
дне внымъ воир о самъ. Въ нѣкоторыхъ повѣстяхъ онъ возвращается къ 

Э т с Г Д и ш ш ъ Ъ н г р и в ы й юморъ съ ядовитой сатирой, онъ рисует, въ 
своемъ разсказѣ Смерть и Сонъ «) рядъ рельеф,шхъ м«шштюрныхъ 
сценъ, которыя онъ наблюдалъ, являясь въ течете 40 дней тѣиьюнзъ 
загробной жизни.Вопреки своему завѣщанію, видигь 
гилѣ съ трогательными надписями, слышит, громкіе надгробный р Ьчи „о за 

>) Кутаисъ, 1903 г. 



катившемся солнцѣ" „затмившейся луиѣ", оцѣнку своей деятельности въ 
дружеской бесѣдѣ лицъ, будтобы оказавших* ему матеріальную под-
держку, повторявших* суконным* языком* его мѣткіе анекдоты или 
выражавших* неудовольствіѳ, что покойный съ его талантом* мог* бы 
принести больше пользы, еслибы онъ руководствовался совѣтами пріятелей, 
писал* рекомендуемым* стилем*, притом* разборчиво, чтобы не раздражать 
наборщиков*. Достается и духовенству, по собственному рвенію выражав-
шему готовность отнѣвать ио ц.-славинскн его, грузина, въ грузинской цер-
кви, сводить счеты съ редактором* газеты, который отказал* напечатать 
сочувственный его ііекрологъ, уличает* возлюбленную въ нзмѣнѣ. 

Еще любоиытнѣе глава, въ которой изображается допрос* писа-
теля въ грузинской лаврѣ царства тѣней, въ прпсутствіи коронованных* 
особ* Давида Возобновите.™, царицы Тамары и Вахтапга-Законодателя. 
Отъ ихъ имени допрос* производить настощій Таріель Руставели и Ге-
оргій Саакадзе, прославленный, но злополучный военачальник*, нере-
шедшій въ ислам* подъ давлепіемъ обстоятельств*, патріота безу-
корнзненнаго и под* чалмой остававшаяся истинным* христіапппом*. 
За то безнощадно порицается царь Теймураз*, въ критическую минуту 
жизни страны пробавляюіційся переводами съ персидская языка 
поэмы Сетка и бабочка '). Пред* этим* сонмищем* нмеіштыхъ царей, 
шісатель набрасывает* картину совремешіаго быта грузннъ, съ измель-
чавшимся умом* безъ вѣры и чувства правды, поднимающих* мечъ на 
собрата, вдов* н снротъ, разъединенных* и жертвующих* общим* бла-
гом* во имя личная самолюбія, без* истинной шітелліігепцін, пока 
довольствующейся безсозпателыю повторять, что слышат* извнѣ. Писа-
тель продолжал* бы рисовать мрачный картины упадка Грузін, но е я 
прерывает* баснописец* ХѴШ в. С. С. Орбеліанн, съ недовѣріемъ ог-
несшійся къ его показанію. 

ІЗо второй части этого разсказа, Сонъ Ііутателк, высшая іѳрарха 
Западной Грузіи, изображается вступленіе царицы Тамары на престол*, 
согласно лѣтописному повѣствоваиію, съ примѣсыо опоэтизированных* 
сцеп* (віідѣпія Кутатели), предшествовавших* этому событію. 

Къ этой же грушгЬ принадлежат* Видѣніе умирающаго. Ангел* н 
вельзевул* спорят* изъ-за души умирающаго. Каждый предлагает* свое: 
первый небесное благо, второй земное. Умирающій склонен* пршштыіред-
ложеіііе вельзевула, но съ таким* условіемъ о возрожденін Грузіи въ ре-
лигіозном* отношешн, что нечистая сила его покидает*. Поэтъ прихо-
дит* в* себя и видитъ у своей постели врага н священника. 

') Теймураз*. Ак. Церетели. Въ пои. Баши-Ачукъ опъ говорить: Въ поэзіи 
Теймураз* политиканствовал*, а въ политик* ноэтизнропалъ, и этим* подго-
товил!. гибель своему отечеству. Оиъ влагастъ въ уста старца слѣдуюіцій отзыв* 
«» пар*: в * прошлом* году весной заперся он* и написал* Леиль-ыеджнушани; 
лѣтомъ сочинил* Шанн-параваиіаші, осенью Хилтакеба, а теперь должно быть 
сочиняет* что-нибудь, соответствующее зимнему сезону. Заперся онъ, когда 
нужно было думать о снасеніи страны.—Объ этихъ произведоніяхъ царя Тейму-
раза см. у Хнханооа 111 вып. „Очерков*". 

С* легкой ироніей обличается въ ст. Грузинскій патріотизмъ 
слишком* легкомысленное отождестиленіе любви къ родинѣ съ любовыо 
к * шашлыку, вину и женщпнѣ. ІОморнстпческій элемент* входит* 
в* его путешествіе по Кахетіи („Кребули", 1897,ЧУ). Особенно инте-
ресна вступительная глава, въ которой описывается трусливый горожа-
нин* в* полном* вооруженін, отправляющейся на богомолье въ Алавердн. 
Разсказъ этого туриста, не умѣющаго владѣть оружіемъ, которым* онъ 
богат*, вызывает* реплики со стороны бодбійскаго крестьянина, скеп-
тика по природѣ H въ частности къ ноказаііію горожашша-спутшіка. 
Много ядовитых* замѣчаній разбросано при опнсаніи дворянской золотой 
молодежи, удаленной изъ IV кл. и продающейся кутежамъ, а также въ 
передач!; злосчастной встрѣчн его съ разбойником*, покушавшимся на 
его мошну '). Свойственный кп. А. Церетели юмористнческій талант* 
характеризуют* между прочим* его загадки въ стихах* и анекдоты. 

„Проходили по мосту француз*, англичанин* и нѣмецъ. Француз* 
поскользнулся H упал* въ воду. 

Англичанин* съ нѣмцемъ сейчасъ-же стали держать пари: утонет* 
француз* или пѣтъ. Случайно проходшппій мимо русскій увидѣлъ, что 
человѣкъ упал* въ воду, и бросился е я спасать. 

— Стой, стой, куда ты!.. Оставь его въ поко!-.,—закричали англи-
чанин* и нѣмецъ. Ты помѣшаешь нашему пари. 

Однако русскій не послушался и вытащил* француза нзъ воды. 
Около Мцхета попал* въ рѣку еврей и стал* тонуть. Пловцы увн-

дѣлн, бросились въ воду и спасли утопавшего. 
— Зачѣмъ вы такъ снѣшнлн,—сказал* еврей.—Надо было подож-

дать, пока водой отнесло бы меня къ Тифлису, а то теперь придется 
платить за проѣздъ по желѣзной дорогѣ. 

Нѣсколысо лѣтъ тому назад* въ Тнфлнсѣ, въ день Крещенія Гос-
подня, провалился помост* на армянской іордани, н многіе попадали въ 
воду. Упали также стоявшіе рядом* грузннъ и армянин*, при чем* 
крѣпко схватились одни* за другого. Въ таком* вид!-, ихъ вытащили 
нзъ воды H еле могли разнять другъ отъ друга. 

— Добрый человѣкъ, - сказал* очііувшійся грузин* армянину,— 
зачѣмъ ты такъ крѣпмо вцѣпился въ меня? Можетъ быть ты думал*, 
что я твой должник*, H боялся, чтобъ я не убѣжалъ от* тебя на том* 
свѣтѣ? 

— Нѣтъ, князь,—возразил* армянин*,-не я вцѣпнлся въ тебя, а 
ты въ меня. Не успѣвъ занять у меня на этом* свѣтѣ, бросился за 
мною въ воду, надѣясь, что я тебѣ одолжу на том* свѣтѣ. 

Попал* въ рѣку татарин*. Утопая, он* стал* взывать къ Аллаху! 
— Ишь ты, какой изувѣръ,—сказал* проходнвшій мнмо армянскій 

священник*.—Вѣдь тонет*, скоро будет* на том* свѣтѣ, а все-таки не 
хочет* обратиться къ истинному Богу. 

I) Хрсбули 1899, VIII. Загадки обращены къ общественным* дѣптелямъ. 
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Француженка иоцѣловада руеекаго. Этотъ въ экстазѣ схватил* ее 
и такъ сильно прижалъ къ груди, что раздавил*. Стоявшій около ав-
стріецъ улыбнулся и промолвил*. 

— Вотъ это настоящая, истинная любовь! 
Подружились между собою англичанин*, нѣмецъ п итальянец*, 

норѣшнлн жить общим* домом* и дѣлить все поровну. Однажды имъ 
пришло на умъ состряпать колбасу. Ііѣмецъ сталъ приготовлять фаршъ, 
а итальянец* начинять нмъ кишку. Англичашшъ смотрѣлъ, смотрѣлъ и 
все съѣлъ. , у „„ « 

— Вотъ такъ равенство! сказал* подвернувшійся француз* . 
Во в с ѣ х ъ своих* произвѳдоніяхъ, мелких* и крупных*, онъ ос-

тается благородиѣйшимъ патріотомъ. Онъ сѣтуетъ, видя экономическій 
гнетъ, испытываемый грузинским* населеніемъ, скорбит,, что забываются 
старинные обычаи и водворяются новые. Даже замѣна „желтой" свѣчи 
бѣлымъ воском* вызывает , въ авторѣ огорченіе, обостряемое созпашемъ 
разрыва между новым* и старым* поколѣніемъ. В ъ разсказѣ Желтая 
с е т а расколъ отцов* и дѣтей оканчивается торжеством* вторых*, от-
стоявших* затѣю построить новую церковь въ долннѣ вмѣсто того, 
чтобы возобновлять старую на горѣ . Сачило, герой разсказа, оправды-
в а е т * во всем* прежиій порядок*. Церковь стропли на горѣ, чтобы она 
была видна всѣмъ, желтую свѣчу, приготовленную дома, приносили тогда 
Богу вмѣсто теперешней бѣлой, къ которой торговцы примѣшиваютъ 
сало, іічелъ держали всѣ , такъ какъ онѣ служили медом* человѣку, а 
воском* Господу. Да и в ъ жужжаніи пчелъ слышатся ему эта двойная нхъ 
служба. Онъ сообщил* при этомъ и легенду, какъ изъ язвъ Іова произо-
шли шелковичный червь и пчелы. Автор*, при разсказѣ Сачшю, мысленно 
перенесся къ воспомипаніямъ въ отцовском* домѣ и „минувшее время ри-
совалось его воображении". . 

Но еще сіілыіѣе въ немъ любовь къ ближнему безъ разлнчія еіо 
положенія. Это чувство его нашло прекрасное выражеше въ стнхот-
вореніи Мольба, <?огрѣтомъ теплым* и нѣжнымъ наоосомъ. 

Любовью брата, брать, тебя я заклинаю: 
Упавшему у иогъ безжалостной судьбы 
Скажи: „Я не судья! Тебѣ я сострадаю, 
Идем* вдвоем* со мной въ стань вѣры и борьбы!" 

I I помоги ему. Рука съ его рукой 
Веди его съ собой, жалѣй и утѣшай. 
Но только если онъ, придавленный судьбой, 
Подняться хочет* самъ, любн и подпнмай! 
И если скажет* онъ: „Остатокъ дней и силы 
Я отдаю борьбѣ съ паденьем* н врагом* 
До смерти, до конца, до холода могилы,"— 
Тогда усилья тѣ , братъ, осѣни крестом*. 
Но если пред* тобой, какъ труп* въ своемъ паденыі, 

Лежит* онъ, рабъ врага, трусливый и нѣмой, 
I le чувствуя стыда нодъ взглядом* омерзенья, 
Плачь, но ударь его презрительной ногой! 

Безсилыю перо! Молчанье пусть доскажет*. 

Вообще лирика кн. Ак . Церетели по виртуозной тѳхннкѣ , впѣшней 
формѣ и по искренности вложеннаго въ нее вдохновеннаго содержашя 
знает* себѣ равной только въ творчествѣ ки. И. Бараташвили. Можно 
безъ преувеличепія сказать, что въ ноэзіи кн. А. Церетели нашли свое 
вѣрноѳ отраженіе всѣ благородный мысли и чувства народа за полвѣка 
его вуществованія. Онъ былъ тѣмъ неусыпным* эхомъ, которое чутко 
отзывалось на всѣ душевныя волнепія и тревоги грузина, воодушевлен-
на™ патріотнческимъ порывом* и общественным* стимулом* *). Онъ 
былъ настоящим* „соловьем*", талантливо пѣвшимъ на чуткой лирѣ отъ 
полноты и чистоты своих* возвышенных* помыслов*, рѣзко выдѣляясь 
изъ группы бездарных* риѳмачей, о которыхъ онъ воспоминает* въ 
одном* чудном* стихотворепіп. 

Ночь царила полная прохлады, 
Разливался иѣжный блеск* лупы; 
Сладкій взоръ блаженства и отрады 
Нисходил* съ безбрежной вышины. 
Гимн* поверху слагал* весь міръ небесный, 
Міръ земной - и суша и вода, 
И была въ плеядѣ звѣздъ чудесной 
Ярче всѣхъ вечерняя звѣзда. 
Ночь, плывя, до пеба доносила 
Аромат, долипъ, лугов* и рощь; 
В ъ дряхлом* сердцѣ возрождалась сила, 
В ъ юном* сердцѣ удвоялась мощь. 
Вотъ вблизи листы заіиелестѣли: 
Между розъ, въ неспящей, чуткой мглѣ , 
Соловей свои разсыпалъ трели, 
Отвѣчая небу и землѣ. 
Долго, долго, полон* сладкой муки 
Вдохновенно иѣлъ ночной пѣвецъ. 
Тише, тише становились звуки 
И, разстаявъ, смолкли пакопецъ. 
Смолк* пѣвецъ.. . Но снова над* долиной 
Трель звучит*, по воздуху летя! 
Подражая пѣспѣ соловьиной, 
Т о - и г р у ш к о й тѣшптся дитя... 

») Статья г. Хо.илели, Квали 1903 г.. № 43. 



Т ѣ же трели, тѣ же переходы 
О г л а ш а ю т ночи лунный с в ѣ т , 
Но огни, по слезь пѣвца природы, 
Вдохновенья въ иѣснѣ этой иѣтъ! 
И НОСТНГЪ, II ІІОІІЯЛЪ я при этомъ, 
Понялъ сердцемъ; вотъ различье в ъ чемъ 
Между Богомъ взысканным!, ІІОЭТОМЪ 
И бездарнымъ звонкігаъ риомачемъ. (Пер. В. Лебедева). 

Кн. А . Церетели не мало поработала, для дѣтской литературы. 
IIOMILMO пздапиыхъ переводовъ нзъ басенъ Крылова, журпалы Нобати, 
Цоіседжили, Накадцлп наполнялись его благозвучными стихотвореігіимн 
и малеиышмн разсказами, предназначенными для юныхъ читателей. 
Онъ переработала, грузпнскія народный сказки, спабдивъ соответствую-
щими нхъ идеѣ народными жо пѣсиями н поговорками. Сборнпкъ этихъ 
сказокъ издалъ (1885 г . ) подъ заглавіемъ Гадіа. Сюда вошли сказки: 
1) Заяцъ, 2) Нацаркекіа (ср. Иванушка-дурачекъ), 3) Умный п глупый, 
4) Ученнкъ и учитель. Н а тему „Нацаркеліа" ОІІЪ иаписалъ цѣлую поэму 
(„Кребулп", 1897,1) , представляющую переработку другого сказочная сю-
жета. Лѣшшый и апатичный домохозшшъ-крестьяшшъ по пастояішо 
жепы идетъ съ саблей, полученной о т к р е с т н а я отца, св. Георгія, на-
казать т ѣ х ъ , кто сжалъ его пиву. Здѣсь онъ поймалъ лишь одну птпч-
ку, которую ОІІЪ нзъ жалости о т п у с к а е т . Птичка оказалась чародѣй-
кой, обѣщавшей ему три подарка за спасеиіѳ: скатерть-самобранку, ко-
торую въ простотѣ душевной дсрестьяншіъ ноднесъ царю, затѣмъ осла, 
выдѣляющаго золото, но з а х в а ч е н н а я хнтрымъ купцомъ, и наконецъ, 
дубину, съ помощью которой опъ выгналъ нзъ дома купца и зажнлъ 
благополучно. Народный легендарный сказапія онъ переработалъ въ стн-
хотвореніе Отгисльнжъ, устоившій противъ проказъ печистыхъ силъ 
(Кребули 1899. I X ) и въ духовные стихи Св. Георггй и прор. Илья '). 
Въ идейное содержаиіе онъ облекъ старинное сказапіе О драконѣ. 

Давно, давно такъ намъ г л а с и т преданье,— 
Возникъ раздора, межъ солицемъ и луной... 
Жизпь трепетала въ блѣдпомъ увядапьѣ 
И тяжкій мракъ окѵталъ міръ земной. 

Раздѣливъ могучія свѣтила 
И отягчивъ глубокій небосклонъ, 
В ъ нежданной мглѣ , сгустившейся уныло 
Явился вдругъ чудовищный драконъ. 

Отъ смертныхъ глаза, хребтомъ свонмъ зубчатымъ 
ОІІЪ заслоняла, лучн горящихъ звѣздъ; 

"ГсмГ.4. Хасанооь. Очерки по исторіп груз, словесности, вып. I. 

Былъ страшепъ людямъ, трепетомъ объятымъ, 
Его полетъ, его мгновенный роста,... 

И но землѣ, отъ края и до края, 
Лѣсныхъ звѣрей пронесся дикій вой 
И розы вяли, тихо умирая, 
Погребены увядшею листвой... 

Тогда зажглись огпемъ кровавым!, очи, 
Безумный гпѣвъ сердцами овладѣлъ,— 
II скрыть не могъ покропъ нежданной ночи 
Холодных!, тѣлъ, в ъ бою брошенных!» тѣлъ. . . 

И кровь лилась горячими ручьями, 
И стоиъ, и вопль пугали мракъ земной; 
Друзья сражались съ давними друзьями 
На братьевъ—братья грозной шли войной. 

Текли, текли стезей кровавые годы, 
I I тамъ, вверху, стѣсняя небосклона,, 
В с е росъ H росъ, какъ знаменье невзгоды, 
Драконъ—вражда, чудовищный драконъ. 

1 (Пер. В. Лебедева). 

В ъ публицистических!, работахъ онъ чаще всего касается банковских!, 
онерацій, находя, что дворяпскій банкъ явился псточиикомъ раздора и 

разоренія страны. Подведемъ итоги. 
К ъ кп А . Р . Церетели въ полной мѣрѣ ндетъ назвапіѳ „парод-

наго пѣвца" , вдохновешіаго выразителя чувства, п дума, массы, вѣщаго про-
рицателя неоиредѣлшшіаяся пастроенія большинства его соилемепшіковъ. 
То въ грустиыхъ, то въ бичующнхъ звукахъ его мелодичной лиры народъ 
привыкъ находить зоркій отзвука, на смутный рой мыслей- и ощущеній, 
порождаемых!, житейскими отношепіямн. Поэтическое озареше сообща-
ется чнтателямъ тѣмн особенными отличительными чертами, которыя яв-
іяіотся присущими въ грузинской лнтературѣ только ему. Эти свойства 
его манеры писательской дѣятельностп м о г у т быть формулированы въ 
с іѣдующихъ словахъ: ядовитый сарказма, н добродушный юморъ, мягкій 
лиризмъ H тонкій аналнзъ внутроішяго мира, скорбная нотка по поводу 
крушенія идеалов!, и падеждъ. Элѳгія и с а т и р а - в о т ъ излюбленные по-
этомъ аккорды. Онъ мало о п и с ы в а е т внѣшній міръ, за то весь погло-
щенъ раскрытіемъ человѣческой души; ОІІЪ доходнлъ до ѳя поішмапш 
не нутемъ пспхологическихъ нзыскапій, а творческимъ проішкновѳ-
ніѳмъ. Обаяніѳ его искреішяго лиризма неотразимо для читателя. Но 
въ особенности его стихотворенія пріобрѣтаютъ уснлешіую шітѳнсив-
іюсть H властность, когда они разиѣваются подъ аккомпашшѳнтъ струп-



ішхъ ииструментовъ—чіанури н тар», сливающихъ съ жалобными сло-
вами грустно рокочущіе меланхолическіѳ звуки. Его нроизведоиіи пре-
жде, чѣмъ успѣваютъ попасть въ печать, перѣдко проішкаіотъ въ 
публику, распространяясь въ nett въ рукописях-!,, обращаются въ за-
стольный пѣсни въ самыхъ глухихъ уголкахъ всей Грузіи. Популяр-
ность поэта, нзвѣстнаго подъ нменемъ просто Акакія, безъ прибавления 
фамилін, граничить съ преклонеігівмъ предъ его имѳнемъ. Нѣтъ другого 
писателя болѣе блнзкаго къ народной массѣ. 

Въ грузинской печати періодичѳски раздавались то выражеиія зло-
бы и пегодованія протнвъ guasi иопрнстойныхъ личныхъ чертъ поэта, 
то страстные нападки и раздраженное злорадство устунаютъ мѣсто 
восторженной славѣ предъ чарующими лирическими его пѣсиями. Но убѣди-
телыіѣе всего безъоговорокъ за князя Ак. Церетели стоить его поэзія. 
„Какъ прекрасное изванніе, найденное и вырытое изъ земли, какъ па-
родная пѣснь, переходящая изъ уста въ уста черезъ лѣса и поля безъ 
имени ея перваго иѣвца, такъ иерлы Акакіѳвской лирики,—примѣнимъ 
къ нему слова пастора и литератора Макса Ферберга, обращенный къ 
Гейне,—перейдут, къ послѣдуюіцимъ поколѣиіямъ... Можетъ жить то, 
что стоить жизни, а продолжительность этой жязіш зависит, не отъ 
нравственнаѵо облика нѣвца, создавшаго эти перлы, а от, божествен-
ной искры въ его Ііоэзін. II въ будущемъ на воиросъ, кто былъ Ака-
кій,—достаточно отвѣтъ: пѣвецъ своихъ днвпыхъ иѣсенъ, которыя жи-
вутъ среди насъ, которыя мы любнмъ '). 

Кн. Г. Л. Дадіани. (1814—1901). 

Кн. Гр. Лев. Дадіапи (умеръ 24 декабря. 1901 г.) былъ человѣкъ от-
даленной отъ насъ эпохи. Родившись въ 1814 г., оиъ уже въ 1829 г., 
т. е. 15-ти лѣтъ, пршшмалъ участіе въ войнѣ Россіи съ Турціей и 
успѣлъ въ такомъ раннемъ возрастѣ выказать выдающуюся храбрость, 
доставившую ему офицѳрскій чииъ. Послѣ того неоднократно кн. Дадіа-
пи ішѣлъ случай отличиться на войиѣ. Такъ въ 50-хъ гг. онъ усмн-
рилъ возмущеиіе въ Самурзакани, былъ во время Крымской камианіи 
началышкомъ мнлиціи въ Мингреліи, служнлъ въ лезгннскомъ и чечѳн-
скомъ отрядахъ и участвовалъ во взятін Гуииба и плѣнеиіи Шамиля и пр. 

Кн. Дадіаии игралъ одно время и политическую роль въ жизни 
своей страны. Въ 1847 г., послѣ смерти его отца, владѣтеля Миигрелін 
Левана, оиъ былъ приглашеыъ своимъ старшнмъ братомъ, владѣтелемъ 
Давидомъ, для облегченія иослѣднему трудовъ но гражданскому управ-
ленію все еще автономной тогда Мипгреліп. Лишь въ 1853 г., по-
слѣ смерти Давида, кн. Гр. Дадіаии, не сходясь со вдовой брата, вла-

~~ I) Объ Ак. Церетели К.Абаиіидзе. „Моамбэ", 11—12, 1903 г. „Всеміримя 
нллюстрація № 1241. Artur Leist. Die georgische Dichter. Л. Хахаиовъ. Ак. Церетели 
в ъ перевод 1. В. А. Величко'„Нои. Обозр." su 1Ь94 г. 

дѣтелыищею Мипгреліи, оставил свой высокій пост, помощника вла-
Тѣтеія и уѣхалъ на войну. Тутъ повторилась та же печальная истор.я, 
которая постигла и Грузію m, самомъ началѣ X IX столѣт.я Внутрен-
ніе дпнастичѳскіе раздоры дѣлалн иевыпосимой жизнь маленькой страны, 
н послѣдняя скоро должна была лишился своей самостоятельности. 

Кн Дадіани, принадлежа къ отдаленному прошлому, въ старости 
не попималъ уже современной жизни и жиль одними воспомипашямп. 
Странно было видѣть этотъ обломокъ старины среди современно чуждой 
ему обстановки. Въ этомъ ноложеніи было много драматизма. 

Одно только его связывало съ настоищимъ. Это общій у него съ 
грузинскою иителлпгенціей ннтересъ къ род.юй литератур* и родной ста-
рин!,. Старые генералы любили литературу. Кн. Ал. Чавчавадзе и кн. 
Гр Дм. Орбеліапи, кавказскіе герои, были, вмѣстѣ съ тѣмъ, и лучшими 
представителям грузинской поэзіп прошлаго вѣка, нарапнѣ съ кн. 
Ник. Бараташвили. II среди второстепеиныхъ иоэтовт, было немало 
заслуженных« генераловъ. Таковъ кн. Вахт. Орбеліапи, таковъ и ки. 
Г Дадіанн, извѣстиый въ грузинской поэзіи подъ псевдопимомъ Колхи-
дели Ему же, по свпдѣтельству I. М.Мепуаргія, принадлежала истори-
ческая поэма о Рухскомъ боѣ, напечатанная подъ псевдонимом!, Гегечкори 
(въ хрестоматіи Д. Чубипова), а также рядъ стнхотворешй въ Цискари. 

Современностью отдает, и завѣщапіе, оставленное покойным., 
Старые грузины для блага отечества жертвовали своею кровью и даже 
жизнью, но имущество передавали по паслѣдству близкимъ или даже 
татышмъ родственникам!, Лишь въ послѣдніе годы идея благотвори-
тельности проникает, все глубже и въ грузинское общество. Яркимъ 
иримѣромъ этого служить извѣстное духовное завѣщаше кн. Дадіани. 
Онъ, кажется, пезабылъ ни одно просвѣтнте.тьное учреждеше въ Ку-
таисской губ. Всѣмъ пожертвовал хоть что-нибудь. 

Кн. Маміа Гуріели ( 1 8 3 6 - 1 8 9 1 ) '). 

ІІи на одномъ изъ грузннскихъ писателей такъ властно и печально 
не отразилось вліяніе наслѣдственностн и среды, какъ на Мамш 1 уріели, 
иотомкѣ владѣтельпыхъ князей, богатомъ, впослѣдствіи разоренномъ фе-
одал*,, связанномъ узами родства съ весьма родовитыми фамил.ямн ру-
зіи-Дадіаіш, ІНервашндзе, Дадшнкеліаии, Орбеліанн. Родился (Ібянв. 1836 
г въ дер Леса) и рост, оиъ среди именитаго дворянства, предающагося 
ежедневно гомерическому пиршеству, картина котораго дана поэтомъ въ 
стих „Послаиіѳ матери изъ Тифлиса". Въ его дом* каждый день двор-
цовой аристократіой съѣдались двѣ коровы и выпивалось безмѣрпое 

C«.4. его ныіилн одной книгой иъ Кутаиси въ 1807 г. съ біографіеП, на-
писанной I. Меунаргіа. Оіобьмъ письмомъ въ редакцію Л о в . Обозр. біогрпфъ 
„посл-ѣдствіи отказался оть нѣсколькихъ экспромтов!,, помінцош.ыхъ имъ и 
ложно приписанных!, кн. ГурІели. 



количество вииа. Опьяненные гости пѣлн стройный грузшіскіи пѣсни и 
обмѣнивались остроумными изреченіямн, среди которыхъ блистали мы-
сли изъ „Барсовой кожи" Ш. Руставели. Отецъ будуіцаго поэта, Да-
видъ, племянник* нослѣдняго гурійскаго владѣтѳля, претендент* па 
упраздненный трон* Гуріелн, былъ добродушный человѣкъ, любитель 
пѣнія H музыки, свято поддерживаюіцій патріархалышй кннжескій эти-
кет* H релнгіозные обряды. Матыюэта, кн. Екатерина Дадіанп, отличалась 
мягким* нѣжнымъ характером*. Съ дѣтства онъ былъ окружен* пышной 
свитой дворшіъ и дворовыми изъ крѣностныхъ, покорно исполнявших* его 
распоряженія н чутко предугадывавших* его желанія. Рождѳніѳ первенца 
Маміа отпраздновано было торжественно и ознаменовано „многими ми* 
лостямн". Восшітаніе его шло но традиціонной системѣ: съ дѣтства онъ 
нрнвыкъ на себя смотрѣть какъ на царька и проникся гордым* созна-
ніемъ своего величія. Въ княжеских* палатах* тернѣливо дожидались 
„дворцовые дворяне" разсвѣта, когда просыпался юный барчукъ; один* 
изъ ннхъ его одѣвалъ, другой подавал* умываться, третій накрывал* 
утренній завтрак*, четвертый прислуживал* за столомъ. Съ ранних* 
лѣтъ онъ принимал* участіе въ рыцарской игрѣ въ мячъ, въ конских* 
ріісталшцахъ, въ безпѳчныхъ охотах*. Общеніе съ дворцовой свитой, 
мало образованной и извращенной, посѣяло не мало отрицательных* 
взглядов* и чувствъ, принесших* плоды въ зрѣломъ возраст!;. Ум-
ственное восннтаніѳ его, съ 6-лѣтшіго возраста, было поручено священ-
нику, который научил* его читать молитвы; все же духовное развитіо 
шло подъ руководством* кахетинки Джанверды, привезенной въ приданое 
еще бабкой поэта. Няня воздѣйствовала на фантазію Маміа поэтически-
ми сказками и пріучала его медленной протяжной рѣчн, несвойственной 
гурійскому характеру. Эта черта впослѣдствін отразилась на манерѣ 
чтенія поэта, прославившагося своим* декламаторским* талантом*. Рус-
ский языкъ изучил* ОІІЪ въ Озургетахъ у жены полковника Арсеньева; 
поступил* йогом* въ кутаисскую гнмпазію въ 1851 г., но изъ трѳтьяго 
класса вышел* п на всю жизнь остался съ скудным* запасом* знаиій и 
поверхностной подготовкой. Военная служба съ 1853г., при кн. Воронцов!; 
очароваішомъ пріемомъ въ Гурін, кипучая жизнь въ центрѣ тогдашней 
кавказской жизни, въ Тифлисѣ, въ салонах* котораго ноэтъ блистал* 
своей красотой, участіе въ походах*, въ борьбѣ съ горцами, въ турец-
кой кампанін 1856 и 1877 гг. не только не восполнили пробѣловъ его 
духовнаго развнтія и не изгладили воспомшіаній, оставленных* средой 
распущенной крѣпостной дворни, но привили еще специфическія иро-
фессіоналышя понятія чести мундира, страсть къ безумным* кутежам* 
H легкомысленное отпошепіе къ жизни н обязанностям* вплоть до дуэли 
съ конкурентомъ-товаршцемъ изъ-за жены кондитера въ казацкой стани-
цѣ и до обвиненія въ злоуиотребленіяхъ но службѣ, въ которыхъ воен-
ным* судом* онъ былъ оправдан*. 

Время пребыванія его въ Тнфлисѣ совпало съ возрожденіемъ гру-
зинской прессы H зарождеиіомъ грузинскаго театра: 2 ЯІІВ. 1850 г. данъ 

былъ первый грузипскій спектакль, а въ япварѣ 1852 г. вышел* пер-
вый номер* журнала „Цискари". Литературный ироизведенія, расиро-
страшшшіяся до эпохи кн. Воронцова въ рукописях*, попали въ печать. 
Повѣстн, комедін, стихотворепія, историческіе разсказы привлекли впи-
мапіе грузинскаго читатели, пробудили вт. немъ любовь къ родинѣ 
и пароду. 

Этотъ энтузіазмъ, воцарившійся по-нреимуществу среди грузин-
ской арнстократіи, вдохновилъ и музу кп. Мамія Гуріелн. Онъ уже 
былъ искушен* въ процесс!: творчества и еще въ дѣтствѣ сочинял* 
стихи, вызывавшіѳ восторги у отца съ его свитой, и теперь подъ впе-
чатлѣніемъ общаго подъема и интереса къ поэзін. онъ написал* (1857 г.) 
етнхотворепісвълагерѣ„Нарвана", номѣщеішоб въ.Цискари" (XI, 1860). 
Литературная дѣятельпость его сътѣхь пор* не прекращалась до 1889 г. 
Лагерная жизнь съ ея лшненіямн и стычки съ горцами Шамиля не 
удовлетворяли воспитанна™ въ роскоши поэта, н онъ часто пользовал-
ся отпусками для поѣздки въ Гурію, гдѣ его ожидали охота на оленей, 
веселые пиры, пышные пріемы. Особенной торжественностью былъ об-
ставлен* первый пріѣздъ его па родину послѣ того, какъ опт. былъ 
произведен* въ подпоручики. 300 всадников* дворян* встрѣтили моло-
дого князя, прнвѣтствуя его объятіями и лобзаніями. Поэта мапнло ещо 
неотразимѣе въ Тнфлйсъ, куда его влекли родственный связи съ кн. 
Орбеліанн и литературный заіштія, открывшіи ему доступ* въ неболь-
шой кружок* грузинских* писателей. ІІоэтъ и владѣтелыіый князь, 
изящный и красивый юноша, онъ вскорѣ нріобрѣлъ извѣстность въ 
столиц!» Кавказа: пред* ннмъ гостепріимно открывались двери сало-
нов* веселой аристократіи и па дворцовые балы вел. кн. Михаила Нико-
лаевича. Не трудно было ему, при общем* преклонеши, привлечь 
вниыаніѳ грузинских* княженъ, и одна нзъ ннхъ; красавица Мелнкова, 
стала его женою, но семейное счастіе продолжалось лишь два 
года—супругп разошлись н черезъ нѣсколько времени развелись. 
Литературные многообѣіцавшіе дебюты неожиданно прервались такъ 
же, какъ и блестящая его военная карьера. Семейная неурядица 
нмѣла пагубное вліяніе на поэта. ОІІЪ вышел* въ отставку, сталъ 
грустить, предаваясь духовному одиночеству. Любимец* сынъ его 
„божественный Кахаберн", на котораго перенес* всю свою привя-
занность H мечты, трагически покончил* съ собою. Онъ остался 
один*, безутѣшпымъ „изгнанником* съ неба", блуждал* какъ де-
мон* „безъ цѣлн, безъ нріюта" между Тифлисом* и Кутаисомъ, ІІотн 
и Озургетами. Единственной опорой въ печальной жизни становятся 

' брать его Джаба съ женою Элеонорой, которыхъ въ письмах* п сти-
хахъ умоляет* пе забывать его, любить его, не доводить до полнаго отчая-
нія. Результатом* его душевных* терзаній явилась страсть къ вину, 
которым* онъ хотѣлъ заглушить „стонъ сердца, острую боль безпріютнаго 

страдальца". Отрезвленіе доставляет* ему горькія минуты сознанія своего 
безвыходна™ положепія. Въ одну нзъ таких* безпросвѣтііыхъ минуть, отча-



ившійся въ возстаііовлеііін своихъ физических* и духовішхъ сил* поэте 
бросается въ рѣку, ио спасепъ былъ нензвѣстнымъ лицом*; оиъ начинает* 
еще болѣе заливать горе вішомъ, съ радостью замѣчая, какъ этотъ ужаснѣй-
Iniіі бич* быстро мчит* его къ желанному концу. Отец* его сошел* въ 
могилу, средства къ жизни нзснклн, довѣріе со стороны кредиторов* 
утратилось, и потомок* могущественных* Гуріелей (стнхотв. „Мысли 
дѣтства"), род* которыхъ восходите къХПІв . , один* изъ богатѣйшнхъ 
феодалов*, умирает* въ лачужкѣ, па берегу Ріона, принадлежавшей 
его сердобольной крѣпостной жешцинѣ, безъ медицинской помощи, 
полуголодный, на земляном* иолу. Поэте умер* 25 мая 1891 г., 
по свидѣтельству доктора, „отъ смертелыіаго кровонстеченія на почвѣ 
туберкулезиаго нораженін легких*". Такова трагическая шіть жизни гру-
зннскаго поэта, творчество котораго отразило не только свойства 
тогдашней натріотической лирики, проникнутой недовольством*, но 
и черты субъективная настроенія человѣка, который прошел* всѣ 
стадіи превратностей судьбы, давшей ему испить на зарѣ дѣтства среди 
челяди чашу полная довольства, въ періодъ юности кратковременный 
успѣхъ въ семьѣ и свѣтѣ н на склопѣ лѣтъ суму нищаго, ядъ сомпѣ-
нія въ благость Творца и прочность счастія. 

Иоэзія кн. Гуріели есть отраженіе пережитых* чувств* и событій. 
Она исчерпывается двумя темами: патріотической и романтической. Луч-
шія стихотворѳнія поэта, за немногими нсключеніями, написаны па на-
тріотнческія темы. Другая группа его оригинальных* произведший—экс-
промты H иосвященія, мотивом* которыхъ служите грусть н воспѣвапіе 
женщины; таковы его стнхотвореиія „Еще теперь мое безсильное перо", 
„Не нравится миѣ, о дѣва, твоя краса"! Изъ горькая житейская опыта 
(стихотв. „Скворец*", „Давно я свыкся съ своей болѣзныо", „IIa моем* 
нортретѣ дѣвнцы") поэте вынесъ убѣжденіс въ неііостоянствѣ женской 
привязанности н отсутствін желапія дѣвы свой „божественный даръ" 
употребить на благо родины; по преклоняясь пред* ея неотразимой силой, 
онъ выражает* въ стнхотвореніи „Если бы я былъ царьмогучій" готовность 
быть ея рабомъ и беспрекословно исполнять ея нолю, если бы даже оиъ 
былъ облечен* безмѣрною властью и могуществом* всесильная Творца. 

U, если-бъ былъ я царь, и міръ подъ небом* мой, 
II был* я одарен* безмѣрною царскою властью, 
Повелѣвать, владѣть со всей безумною страстью 
Я-бы хотѣлъ—одной тобой! 

Ii если-бъ Богом* стал*, повѣрь въ единый мнгъ 
Я бъ исполнял* твой взгляд*, ловил* твое движенье, 
II небо отдал* бы въ твое владѣнье, 
ІІо самъ съ молитвою къ ногам* твоим* пршшкъ. 

Признавая въ женіцішѣ лишь одну страсть къ порывам* наслаж-
деній и отрицая за пей благородные помыслы, онъ цѣнитъ въ пой 

физическую красоту, способную вдохновлять художников* н пробудить 
дремлющія силы поэта. Грусть въ духѣ Лермонтова и Байрона окра-
пшваете въ мрачный колорите всѣ произведен!» кп. Гуріелп. Она до-
водит* его до полной утраты вѣры въ людей (въ стих. „Завѣщаніе") и 
отчаяніе его иереходнтъ въ разрѣіііающевси желаиіе „уснуть, уме-
реть". Не будучи меланхоликом* но прнродѣ, грузннскій поэте охва-
чен* тоской благодаря ударам* судьбы, посыпавшимся на его гордую, не-
преклонную главу. Отличительная черта характера и панравлеііія кп. Ma-
nia Гуріелн—это смѣсь байронизма съ романтизмом*. Разочаровапіе не 
было навѣяно чтеніемъ книг*: онъ былъ романтик* ио пропсхожденію 
и положенію своему. Все, что мило ему было, къ чему тянули его дѣт-
скія воспомшіапія,—сказки няни, пиры въ отцовском* домѣ, все это ле-
жало въ прошлом*, въ средиевѣковомъ феодалнзмѣ, въ обломках* рыцар-
ства. По рожденію „владетельный князь Гурін и Адчары, преемник* 
вельможъ, не объявленных* правителями въ силу политических* обстоя-
тельств*, онъ воспѣвалъ этот* исчезпувшій міръ, въ поэтической галлюцн-
націи окружил* норежішаііін старины очаровательным* фантастическим* 
блеском*, вздыхал* по утраченном* гроігіі, связанном* съ обладаиіемъ 
Батумскимъ портом* и Чаквской долиной. Современники его оказыва-
лись слѣными и глухими къ патріотическнмъ вздохам* его нѣсенъ „къ 
свободѣ", краскам* и видѣніямъ еще не потускііѣвншхъ живых* воспо-
минапій „властелина". Отсюда—искреннее неядованіе н озлобленіе по-
эта, ого отвраіценіе къ малодушію современников*, къ отсутствію въ 
послѣднихъ мужественных* порывов* къ идеалу '). Субъективное чув-
ство недовольства потомка гурійская кахабера осложнялось н разжига-
лось грустными размышлопіямн о Грузін, утратившей свободу н незави-
симость. Высшая художественная подъема ноэтъ достигает* въ тѣхъ 
ііроизведенінхъ, гдѣ онъ изливает* мучительную скорбь, но поводу лич-
ных* невзгод* H крушепія патріотическихъ мечтаній: „Алавердн", „Карч-
хильскія горы", „Кобулетская пѣсия", поэма „Рашидъ Варданъ-оглы" соста-
вляют* перлы его патріотнческой музы. Древняя Грузія, царица Тамара, 
отдаленный предок* Гуріелей служат* основной темой его нѣсепъомипув-
шей славѣ родины. Чудная свѣжесть, мягкая теплота, искренность 
чувств*, доходящая иногда до бурной страстности, любовь къ родинѣ, гор-
деливое чувство сознанія націоналыіаго велнчія н благородная гуман-
ность сообщают* этим* произведеніямъ чарующую прелесть» такую пол-
ноту неотразимая вліянія, какою отличаются лишь совершенный произ-
ведший кн. Ильи Чавчавадзе и кн. Ак. Церетели. Онъ весь горитъ ог-
нем* за судьбу своихъ героев* въ поэмѣ „Рашидъ Варданъ-оглы" н 
своим* страстным* отношеиіемъ къ ихъ отважным* дѣяніямъ возбуж-
дает* интерес* въ читателѣ, н еще болѣе своим* энергичным*, талантли-
вым* чтеніемъ, увлекавшим* слушателей до забвеиія, до сладкаго упое-
нія. II смысл* произведший поэта, подписывавшаяся Фазели, стано-
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вился яснѣе въ его мастерски оригинальной декламаціи, никѣмъ но 
усвоенной, какъ и нанравленіо его поэзіи, не вызвавшей пи школы, ни 
подражателей. Особенной аффектаціей публики всегда сопровождалось 
чтеиіо стпхотворенія „Человѣку". 

Кто-бъ ни былъ ты, мой другъ, случайный мой читатель, 
Мужчина, женщина иль юноша мечтатель, 
Про это далѣѳ знать миѣ нужды иѣтъ: 
Я лишь прошу принять мой дружескій совѣтъ. 

Когда, вступая въ жизнь, ты ечастьемъ окруженный 
Съ надеждою впередъ глядишь въ грядущій вѣкъ, 
Но забывай, мой другъ, фортуной ослѣплепный, 
Молю, не забывай:—ты только человѣкъ. 

И будешь ли блистать умомъ, очарованьемъ, 
Прославишься ль иотомъ ты мудростью своей, 
Энергіей въ борьбѣ, богатством!, обаиньемъ, 
И безкорыстіемъ прямой души твоей, 
Не возгордись, мой другъ, и помни весь твой вѣкъ, 
Что ты не болѣе, какъ смертный чоловѣкъ. 

II еслп-бъ даже ты, случайностью счастливой, 
Сокровищами всей вселенной обладалъ 
II полою судьбы, капризпо-прпхотливой 
Царемъ, владыкою земпаго міра сталь, 
Тогда, вѳликій мужъ! Тогда еще тѣмъ болѣ, 
Ты должепт, чуткимъ быть и помнить весь твой вѣкъ, 
Что и въ вѣіщѣ златомъ, па царственно» прѳстолѣ, 
Ты все же человѣкъ, только человѣкъ! 

Но ежели судьба тебя и не взлюбнла, 
II въ угнетеніи ты влачишь свой жалкій вѣкъ, 
II сердце пылкое въ тебѣ она убила— 
Не унывай, мой другъ: ты все жо человѣкъ! 

Пускай судьба твоя пзмѣнитъ ііаправлепіе, 
И злобная молва бѣжитъ шумнѣо рѣкъ, 
Лишь не мѣпяйся самъ, настанет просвѣтлепье, 
II всѣ тогда поймутъ, что ты—чоловѣкъ. 

Лишь истину одну имѣй ты цѣлыо жизни, 
II братскую любовь за долгъ считай весь вѣкъ; 
Безъ устали всю жизнь служи своей отчизнѣ, 
II будешь въ правѣ ты сказать: я—чѳловѣкъ. (Пор. Е. С—ой.) 

Излюблѳнпыя мыслп поэта сконцентрированы въ этомъ стнхотво-
реніи Выше всѣхъ благъ въ жизни онъ ставит „свободу", „самоопре-
дѣленіѳ" во всѣхъ ея проявлепіяхъ. „Дружбу н едшюніе онъ считала, 
необходимыми факторами для сцѣплеиія социального организма. Ему 
извѣстпы были горестные плоды династичѳскихъ распрей въ I рузш, 
похоронившей свою независимость въ началѣ X I X вѣка и потому отста-
ивала, въ своихъ произвѳдѳиіяхъ ИДОЮ солидарности между сослошямин 
разрозиѳшшмн частями Грузін. 

Смыслъ стнхотвореиія „Человѣку" (иапеч. впервые въ 1868 г. л» л 
въ ГІѴЗ. Дроэба) и однохарактѳрныхъ его произведѳній заключается въ 
томъ, что человѣкъ, достойный носить это имя, должепъ въ жизни сво-
ей путеводной звѣздой иамѣтить идеалъ истины, любви къ собрату и 
преданности родшіѣ. Такимъ воззваніемъ иоэтъ выражает нротестъ 
противъ измельчавшихся н прожнгаюш.пхъ жизнь въ будничной по-
шлой прозѣ. Этой же идеей проникнута „Кобулетскап пѣспя во 
время жатвы". Нарпсовавъ картину бѣдстненнаго иоложешя кресть-
шіина, въ потѣ лица добывающая кусокъ хлѣба, иритѣсняемый и 
„муднромъ, II агой, и баршюмъ и вали", иоэтъ влагаетъ въ уста 
вииомъ разгорячешшхъ жнецовъ свою мысль о необходимости 
жертвовать собою для блага и расцвѣта родины. Патріотическое вдо-
хіювеніѳ нашло самое яркое выражеиіѳ въ стих. „Аллаверди", от-
крывающимся мощнымъ прнзывомъ поднять бокалъ за возрождешо 
и расцвѣтъ Грузіи, стать грудыо за нее п, разбпвъ оковы рабства, „прн-
вѣтствовать другь-друга побѣдоноснымъ аллаверди". Иатрютнческая 
идея проннкаетъ^поэму „Рашидъ Варданъ-оглы", иадъ обработкой кото-
рой онъ работалъ 17 лѣтъ (1872-1889) не безъ вліяпія аналошчныхъ 
нронзведеній кн. И. Чавчавадзе и М. 10. Лермонтова, несомнѣішо но-
вліявшаго па характеръ творчества кн.Гуріѳли. Здѣсь, какъ и во всѣхъ 
другихъ его пронзведеніяхъ, нодостатокъ образованія нрепятствуетъ ему 
достигнуть высоты иоэтнческаго творчества. Однако въ поэмѣ „Рашидъ 
Варданъ—оглы" является нстопнымъ художнпкомъ, воспронзводящнмъ 

природу и быть Грузін. 
Отрывки изъ этой поэмы въ иореводѣ II. Ф Тхоржѳвскаго дадут 

представленіе объ ея достоинствахъ. 
* 

* * 

Есть крѣпость на склонѣ Карчхали. 
Когда-то, въ дин славной войны, 
Еѳ „недотрогой" прозвали, • 
Защитницей верхней страны. 
A нынѣ—людьми позабыта, 
Давно никому не нужна, 

1) Конечной художественности его ироишоденіП не способствует!, ложно -
классически пріемъ употребленія аллегорическнхъ выраженШ. въ родѣ Авро-
ра, БореП и др. 



Разрушена, мохом* покрыта, 
IIa холодѣ стыпетъ она, 
И, судпаго дня ожидая, 
Стоить съ обнаженпой главой, 
Ио голымъ бокам* иоростая 
Колючей сорной травой. 

* 
* * 

А тамъ за оградой, гдѣ прежде 
Былъ только героевъ пріютъ,— 
Въ народной зеленой одеждѣ 
Злыхъ ящсрнцъ стан спуюта; 
Тяжелую кладь пагружаютъ 
IIa крошек*—рабовъ муравьи 
II желтыя осы вопзаютъ 
Въ рабовъ этихъ жала свои. 
Червяк* небольшой, но смышленный, 
Такъ мѣрпо ползетъ, словно самъ 
Весь бархатъ лужайки зеленой 
Онъ смѣрить взялся по вершкамъ. 
Вверху въ амбразурах* засѣла 
ІІадъ гнѣздаын стая галчат*, 
II тамъ, гдѣ оружіе звеиѣло, 
Ихъ хриплые крики звучать. 
Бот* но-пебу, тянется что-то, 
Неясно виднѣнсь вдали... 
Ага! узнаю по полету: 
То стаей летят* журавли. 
Все въ высь вереница ихъ вьется... 
Вдруг* кречете: вспугнув* журавлей, 
Стремнтельнѣй барса несется 
Онъ вслѣдъ за добычей своей. 
Уже имъ настигнута стая, 
А онъ, но лазури небес* 
Какъ вихрь вертикально взлетая, 
Все выше летите... Боте исчез*... 
Вот* снова блеснул* и съ налета 
Какъ молнія врѣзался онъ— 
Въ средину всего перелета... 
Безспльны тута хитрость и стонъ! 
Добычу свою безпощадно 
Влечет* на Карчхали, злодѣй, 
И тамъ насыщается жадно 
Несчастною жертвой своей. 

« 
* * 

А онъ тотъ, Карчхали могучій, 
ІЦите Грузіи въ прежних* бояхъ, 
Главой упирайся въ тучи, 
Безстрастно стоит* на часах*. 
Сѣдины его обвивают* 
Туманы, какъ думы кругом*... 
Кто смысл* этихъ дум* узнаете, 
II кто нхъ опишет* перомъ? 

Кн. Гуріелн въ этой поэмѣ самъ оцѣннваетъ свой таланте. Онъ 
не надѣется воздвигнуть пронзведеиіями своего поопытнаго пера неру-
котворешшй памятник* велнкаго поэта. Его желаніѳ значительно 
скромнѣе. Онъ бы хотѣлъ свои „слабый силы" присоединить къ общей 
работѣ для блага грядущих* поколѣній. II дѣйствнтельно, стнхотво-
реиія его, младшая современника плеяды писателей, поднявших* въ 60 
гг. новое знамя нащональнаго пробуждепія, послужат* тонкой каймой 
вокруг* художественная зданія, возведенная мастерской лирой вели-
ких* грузинских* поэтов*—И. Баратова, Гр. Орбеліанн, И. Чавчавадзе 
и Ак. Церетелн. 

Насколько онъ приближается къ шгаъ въ выборѣ патріотнческнхъ 
тем*, въ усвоѳнін нхъ взглядов* о возрожденін Грузін путем* 
европейская образованія, настолько онъ безсиленъ воспользовать-
ся ихъ палитрой для возсоздапія художественных* картин* Грузіи, 
этих* вѣчпыхъ тем*, попользованных* и русскими поэтамп-Иушкннымъ 
и Лермонтовым*. Подражанія его въ пѣсняхъ Гр. Орбеліани („Е. П. В-ой") 
и кп. Чавчавадзе („ІІеизвѣстной")—не оригинальные отголоски стнх. Пом-
нишь-ли ты? 'Гяжеловѣсный, неправильный стиль не рѣдко нарушаете 
музыкальность стиха, a мноясловіе, присутствіе незвучных* выраженій 
н обіцій недостаток* внѣшней отдѣлки ослабляют* впечатлѣніе, кото-
рое при болѣе внимательном* отношепіи къ требованіямъ рпѳмованнаго 
творчества могли бы произвести его произведенін. Глубиной чувства онъ 
также мало затрагиваете, размышлеііія еще рѣже вызывает*. Онъ больше 
переживал*, чѣмъ сумѣлъ сообщить своим* читателям*. Индивидуаль-
ность его мало очерчена, субъективный ошущенія изрѣдка рельефпы и 
лирика его части переходите въ занмствованіе сюжетов* у поэтов*, 
сродных* съ ннмъ по настроенію: „Сиротство душъ", оплакиваемое 
Бараташвили, сообщилось и ему; гѳній Байропа и Лермонтова не 
покидаете его въ стихотвореніяхъ, отмѣченпыхъ печатью міровой и 
личной скорби, и патріотическія сѣтовапія повторяют* аккорды лиры Ильи 
Чавчавадзе. Въ одном* обращеніп къ думам* и сѣтовапіямъ Придите 
думы, наполните [сердце, грузішскій поэтъ повторяете скорбный воз-
глас* Лермонтова „Ужъ не жду отъ жизни ничего я". 
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Клятва Демона . ^ » Й ^ і К Ж І 
міаГуріели m, стпхотвореши „Помън.влдь ѣ о б л , и а с Т с „ 
вѳніе и съ „Чернью" Пушкина въ „ныепомъ pmpen-
мпѣпіѳ толпы о пазпачѳнш « Ч « » » ? ™ Êâflpona онъ пере,.о-
пой р о д и н ы , судьбою обпжѳшіпой а ИЗЪ Пушкипа взялъ 
дилъ (Еврейскія ттодш, \ ™ Х о " р у г ™ н н е с к 4 пьесъ, цѣ-
я помню чудное мшсюнье"* огь пѣвецъ ri» 
лпкомъ воспроизвелъ ЗІныри J Р™ ^ п в р е д а т ь ого стіоштворе-
„oft грусти также увлекъ его и п о б д и л ъ ™ о 1 0 M „ его, 
nie „Вѣрь, говорить они, Соллогуба и 1 rien» 
пѳревелъ и нѣсколько стюсотворешйіот и м и » ^ орипшалу, 
ІЫады Гомера. Размѣры его переводавъ не с о о ^ ^ У « в ъ ѳ г о р а и ш . т -
гекзаметръ онъ р а з б и в а е т , „ а д в . б е з ц е ѣ т н о нере-

—ія'бѳзъ слезт" 
ріелн, мы имѣвмъ оспоеаше скапать « о д ѣ ® 0 „ ,ІѲТ„ер™ 
больше, чѣмъ послѣдо»ав,,ш„у шш ri » • Въ ™ людей, ко-
вѣка, въ Иыеретш можно было встретить ™ ^ 
нировавшпхъ не только его к о е п д а - ^ » ™ « я а д в м о ш ч ѳ . 
тельпо—упрощенной черкески, м а н в р ы , ™нъ голоса, 
ской головѣ, по старательно вон:вавш.™ ^ д ѣ т е л ь с щ е т ь 
о б о р о т ы рѣяи вашего . » « f j ® " „„эта. Предъ его 
„ значительном!, Х ^ і ш ж д у п о — н ь и в р е д — 
могилой замолкли раздоры между новы б о ю „ единомысліемъ 
лѳмъ старшшаго феодалнзме, Хп-ре.тьскимъ я абхаз-
СЪ кровным,, аристократами Гр. Дадіавя. ш И о п ъ 

скнмъ1 кн. георгіемъ Ш о р — ^ ^ — ^ г о д о в а „ъ густыми 
наливаетъ свою скорбь. Его пѣсколько у « «гіямвііж-
вьюшимиси волосами, красиво очер-
ми паоосомъ при сильпомъ д , » , т а л а п т ъ „оэта и 
чепный ротъ ^ \ ^ ' П Г а Г ы в а ю " ш і й ' с в ѣ т ь Тифлиса и 
„есть родовнтаго погіщнка-очвргаш л ъ физнчоскв, сгу-
Кутаиса. Впоелѣдствівноэтъ буквальв Р^ста ^ ^ ^ 
билъ спои духовны,, силы, утратплъ дама 

сншмъ пенено, отрекся отъ ф н ^ ш т » « в д а ^ ^ ^ т _ 
въ окономнческомъ „одъемѣ страны, Г 0 Д В ^ 0 В Ъ . Первую-юную 
вншающішся ЛИШЬ во время Д а р о в а н , я ст ^ ^ в ъ 

часть жизни провелъ въ удовольствшхъ, шору ^ D o c ] r o . 
страдапіяхъ, ^ T ^ o ^ l Z Z ^ J 'свою печать 
мннаніяш. о с г °™ п р ° и д 0 ° д ъ в ъ отчаяпіе, онъ разочаровы-

; ; : ; Г я J S S 
"атая нослѣдствіямн роковая душевная борьба. 

Кн. Георгій Максимович-ь Кочакидзе ( 1 8 4 8 — 1 8 9 8 ) . 

Младшнмъ совремѳшшкомъ плеяды грузинских* писателей, высту-
пивших* на литературное поприще въ зиоху паденія крѣпостного нра-
ва, былъ ноэтъ кн. Г . М. Кочакидзе, первый произведеніи котораго 
относятся къ концу 60-хъ годовъ. Онъ родился 23 апрѣля 1848 г., об-
разовало получил* въ Кутаисской гнмназін и, но окончаши здѣсь курса 
(1873 г.), поступил* въ артиллерійскую академію въ С.-Петербург!;. 
Принимал* опъ участіе въ русско-туроцкой войчѣ, внослѣдствіп былъ 
преподавателем* въ артиллерійской академіл и скоропостижно скон-
чался въ должности полкового командира въ Минск!; 3 апрѣля 1898 г. 
Двадцатнлѣтннмъ юношей опъ выступил* бойкими стнхотвореніими ICI. 
Дроэбѣ, Кребули, Мнатпби. Его дебюты сопровождались рѣдкнмъ 
успѣхомъ,—въ немъ вндѣлн достойиаго преемника кн. И. Чавчавадзе н 
кн. Ак. Церетели. Стихотворепія его, появпвшіяся въ „Дроэбѣ" (1869— 
1870), въ журнал!; „Кребули" и въ календарях* С. Месхи („ІІнко и 
Иино и др."), быстро распространились въ народѣ путем* устной 
передачи и распѣваютси поныиѣ подъ звуки чіанурн во всей запад-
ной Грузіи. Его стихотвореиіѳ „Проводы сына въ школу", ставшее 
обычной пѣсней дѣтей, пріобрѣло ему огромную популярность той 
искренностью чувствъ и простотой нхъ пзображеиія, который вообще 
отличают* его проіізвѳденія. Онъ оставил* небольшое литературное 
паслѣдіе. Условія его жизни мепѣе всего содействовали плодовитости 
его творчества. Получив* военное образовапіе, вращаясь въ военной 
средѣ, большую часть жизни нровелъ вдали отъ родины, куда онъ 
рвался неустанно. Въ 1898 г. временно онъ жплъ въ Закавказье, но 
устроиться ему тамъ не удалось. Кн. Кочакидзе приходилось питать свою 
музу воспомниаиіями и впечатлѣніямн дѣтства, съ течепіемъ времени 
утратившими свой блоскъ и рельефность. 

Жизнь свою кончил* опъ на чужбипѣ, но прахъ его былъ перевезен* 
въ Грузію, отпѣвали его въ Поти, съ подобающей его имени печаль-
ною торжественностью. Рѣчн н вѣнкн съ надписями воскресили въ па-
мяти слушателей значеніе поэта, пѣсни котораго переложены на ноты 
и поются въ иародѣ, какъ и среди шітеллегшщіи. Его „ІІацха" (плетеная 
хата), „Махсовъ пнрвеладъ" (воспомннаніе о проводах* въ школу), обра-
тились въ застолышя п хоровын иѣснп, распѣваемыя даже въ Москвѣ 
н С.-Петербург!;. Мпогіе даже не подозрѣвалп, что „Пацха" не народ-
ная нѣсня, имя поэта вообще было мало нзвѣстно благодаря тому, что кн. 
Кочакидзе писал* подъ псевдонимом* „Чаладндолн" (по родной деревнѣ 
Чаладидн), а въ послѣднее время замолкъ, если пе считать нѣсколькпхъ 
мелких* стнхотвореній, появившихся въ журналѣ „Моамбэ". 

За трндцатилѣтній періодъ лптературиаго творчества онъ напнеалъ 
немного, но то, что напнеалъ, пока разбросано въ повременных* нзда-
ніяхъ H не нмѣется сборника его стнхотвореній. Основной той* ого творче-
ства, это—любовь къ родннѣ, расцвѣту которой онъ готов* былъ „пожерт-
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понять зкизныо". Этотъ леіітъ-мотивъ проходить чрозъ ВС* его нроизве-
денія. Звучный стнхъ, легкій языкъ, теплота настроено! сообщают, его 
излюбленной ндеѣ такую искренность и привлекательность, которая па-
нолниетъ душу спѣжестъю чувства и чарами поэтической красоты. 
Отличительную черту его музы составляетъ топкое знаніе души чело-
века и рѣдкая способность проникнуть въ народную нсихологію. Его 
„Пѣсин" (па мотпвъ „Кало Хабардіаио")—образецъ пониманія городскнмъ 
обывателемъ любви къ родни*; пѣспю согрѣваетъ идея привязанности 
къ возлюбленной и готовности лечь костьми за нее. Въ параллель 
же этой нѣсііѣ „Пацха" рисует, гостепрінмнаго, добродушнаго крестьн-
пииа въ плетенной избушкѣ, среди бѣдиой сельской обстановки, оста-
ющагося вѣрішмъ хранителомъ траднцій своей страны. Школьная 
пѣсня внушаетъ бодрящее чувство, мысль о непрерывномъ труд* и прі-
обрѣтеніп знаній. Будучи поэтомъ-гражданшюмъ но преимуществу, 
отвѣчая на запросы дня, отстаивая необходимость широкаго образовапія 
для блага народа, Чаладпделн былъ нстшшымъ художннкомъ въ тѣхъ 
мелкихъ стихотвореніяхъ, гдѣ онъ берется очертить картины горныхъ 
пейзажей. Такова его маленькая чудная лирическая пьеса, посвященпая 
горному водопаду. Оиъ пробовалъ свои силы и въ драматнческомъ 
творчеств* и напечаталъ (Дроэба 1871 г. Ш° '20 и 18) два произведе-
иія, характеризующіи ого наблюдательность н знакомство съ жизнью 
западішхъ грузинъ: Сцены въ лѣсу и Гурійская сцена, разыгрывающая-
ся нредъ мировымъ судьей. 

І О С И Ф Ъ Свимоковичъ Давиташвили '). ( I860—1Ö87 гг.) 

Вт, 1887 г. грузинская литература понесла утрату въ лиц* скон-
чавшагося поэта-крестьянина Іоспфа Свимоновнча Давиташвили. Одарен-
ный отъ природы поэтической фантазіей, воспитанный въбѣдной сред*, 
коо-какъ усвоившій элементарную грамотность, подъ руководствомъ своей 
старшей сестры, Іоспфъ Давиташвили личной эиергіей и любознатель-
ностью пробнл-ь себѣ дорогу въ замкнутый редакціп и иродсталъ нредъ 
обществом-!, своими задушевными стихами, отличающимися простотою 
замысла н злободневнымъ нзображешемъ быта такнхъ же жаждущихъ 
просвѣіцеиія и матеріалыюй поддержки, какнмъ былъ самъ авторъ. 

Кратковременная его жизнь (умѳръ 37 лѣтъ) полна мучительных-!, 
невзгодъ въ борьб* за кусокъ хлѣба, жажды духовной пищи,—оза-
рена идеалами общественности н филантропии Родившись въ 1850 г. 
въ сел. Руисп, дѣтство оиъ провелъ съ первого же года своего появле-
нія па свѣтъ, въ дер. Гардашеші, куда переселился въ 1871 г. его 
отецъ, Симон ь, по ремеслу ткачъ, ирниявъ прнглашепіе кн. Цшиаиова. Сн-
мопъ бѣжалъ on, ііритязаиій дворянина Данкелѳва н сталъ крѣпостиымъ 

') Сочішеніи ого съ біографіей, нашісанной H. Мтварелишвнли, изданы Гру-
зин. издат. топаршцссгиомъ (Тифлись, 1800). 

человѣкомъ кн. Циціапова. Въ Гарда те ни онъ принялся за мельничное 
дѣло, и этнмъ объясняется, что Іосифъ въ своей Молптвѣ называет, 
себя „бѣднымъ крестьннииомъ, сыномъ мельника". 11а одииадцатомъ го-
ду жизни опъ потерн.ть родителей и поступи.™, подъ опеку старшаго 
брата Гиго, плотника въ Тифлис*. Мальчику, оскорбленному мастерами, 
пришлось вскорѣ бѣжать въ Горн, къ знакомому столяру. ІІробывъ здѣсь 
шесть мѣсяцевъ, онъ забол*лъ и братъ его, Гиго, вновь взялъ къ себ*. 
Недолго онъ жилъ подъ кровомъ родной семі.и. Въ уплату повшшостей 
помѣщнку, Іоснфъ быль отправлеігь въ услуженіе въ сел. Доеси кн. 
Циціанову. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ опъ былъ выкуп.іенъ братомъ. 
Очутившись вновь въ Тифлис*, онъ взялся за столярное ремесло въ мастер-
ской брата Гнго, но вынужден-!, былъ разстаться съ нимъ, въ виду ностонн-
ныхъ унрековъ и педружелюбпаго къ нему отпошепія невѣстки, жены 
Гнго, образъ который воспроизведен-!, имъ въ неоконченной повѣстн ІІито. 
Ей но нравилось, что скромный мальчнкъ въ свободное время читалъ 
книжки и въ карман* поси.ть любимую поэму Барсову кожу Руставели. 

Іоснфа отдали къ рѣзчіпгу Рубцову, у котораго опъ кончплъ курсъ 
обучеиія 2'2 лѣтъ. ІІо аттестата мастера не моп, получить, за иошгЬ-
иіемъ средствъ для расплаты съ цеховымъ старшиной. Отсутствіо удо-
стовѣренія въ усвоепіи ремесла „токаря, рѣзчнка мебели", облекло его 
на мучительное искаиіе работы то въ качеств* подмастерья, то въ не-
большой товарищеской организации Поэтъ негодует,, что въ Тифлисѣ 
предночтеиіе отдается фиктнвішмъ „заграннчнымъ мастерамъ" и не оцѣни-
ваютъ своихъ людей. Тщетно стучится опт, въ двери заказчнковъ,—оиъ по 
цѣлымъ мѣсяцамъ остается безъ работы, занимает, но рублю у друзей 
и родствеппнков-ь, жнветъ впроголодь, ходить въ разорваиныхъ сапо-
гахъ, въ морозную зиму полуод*тый, безъ теплой одежды, столь необ-
ходимой его слабому здоровью, разстроѳнпому паховой грыжой. Ио-
терпѣвъ неудачи въ пріискаиіи средствъ къ жизни профессіопалыіымъ 
занятіемъ, онъ становится то разносчнкомъ газеты „Иверія", то служп-
телѳмъ при грузинской сцен*. Но матеріалыюе положеіііе настолько все 
безотрадно, что онъ не располагает, рублемъ (въ 1883 г.) на- проѣздъ до 
г. Горн, къ обожаемой сестрѣ своей. Ile улучшили его сродства долж-
ность кассира въ Горійскомъ, вскорѣ закрывшемся, общественномъ де-
по. Онъ взывает, за помощью къ своему „учителю" кн. А. Церетели, 
обѣщавшему ему пріютъ въ родовомъ Сачхери. Онъ посѣщаетъ Имѳретію, 
пробует, работать въ Кахетіи. Здѣсь-то въ Телавѣ, иаконецъ, ему 
удалось осуществить завѣтиую мечту объ организаціи ремесленной ком-
папіп, стать казиачеемъ товарищества и жить кое-какъ, безъ подаяній. 
ІІо нѳдугъ подтачішалъ его силы, при томъ онъ простудился и на пя-
тый день болѣзни скончался въ сырой комнат*, въ однночествѣ, вдали 
отъ родныхъ, на рукахъ приставленного къиему изъ жалости двѣпад-
цатилѣтпяго мальчика (13 марта 1887 г.). 

II этотъ горемыка, потерпѣвшій рядъ неудачпыхъ іюпытокъ обез-
печить себ* заработокъ трудомъ токаря, разносчика газетъ и низшаго 
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служители въ театрѣ,—при всемъ бѣдственномъ иоложеніи и скудномъ 
образоваиіи,—не разстается съ мечтой сдѣлатьсн писателем!,, вступить на 
литературное иопршце. Выучившись писать при патріархальныхъ усло-
віяхъ и первобытным!, снособомь на лопаткѣ быка чернилами, изготов-
ленными изъ копоти со дна котла, подъ руководствомъ любознатель-
ной сестры своей Кекелы, именуемой поэтомъ въ автобіографнчоскомъ 
стихотворенін Мелапіей, одшшадцатилѣтній Іосифъ носится съ книжкой 
въ домѣ своего барина, кн. Цпціапова, въ иеріодъ кратковременно ла-
кейской службы, оставившей глубокіе слѣды воспомпиаиШ объ угиетон-
ныхъ крестьянах!,. Пребываиіе въ Тифлисской столярной мастер-
ской Рубцова содѣйствовало ему въ изучеіііи русскаго языка настолько, 
что впослѣдствіи моп, даже передать въ волыюмъ іюреводѣ на грузнн-
скій языкъ басшо Крылова „ІІѢтухъ и жемчужное зерно" и русскую 
народную лирическую пѣспь о долѣ добрая молодца, умирающая сре-
ди чистая ноля, въ присутствін лишь своего вѣрнаго коня. Въ особен-
ности его увлекаетъ, въ пору юности, чтеніѳ по грузинской нсто-
ріи, поозін, священному инсаиію.не мало шшмаиія удѣлялъ онъ путешестві-
ямъ по св. мѣстамъ. Въ 1Н72 г. оиъ зачитывается лѣтопнсыо „Картлисъ-Цхо-
вроба", чрезъ годъ опъ нріобрѣтаетъ исторію Грузііі, составленную царе-
вичемъ Теймуразом!,, впослѣдствін оиъ обращается къ поэтамъ Ш. Руста-
вели H Д. Гурамішівили, иароднымъ производѳніямъ И іісторическнмъ рабо-
тамъ Д. Бакрадзе. Изъ этихъ экскурсій въ область старины онъ выносить 
благоговейное чувство преда, героями, создавшими славу Грузіи, авъ оео-
бенпостн его покоряет!, образъ царицы Тамары, имени которой онъ посвя-
щаетъ стііхотвореиіѳ „Царица Грузін, мать Карталаніп Тамара", напи-
санное такимъ нроннкновениымъ даромт, въ склада, народных!, пѣсенъ, 
что нерѣдко оно принималось за произведепіо устнаго творчества. Ум-
ственный его круязоръ постоянно расширяется неустанным?» чтеніемъ 
старпішыхъ газета, и журналов!,, ноэтовъ и романнстовъ древняя п по-
ваго періода. 

Въ одномъ автобіографпческомъ стнхотворепін Ствири ') („Сіш-
рѣ.п,"), посвященном!, ромеслошшкамъ и зѳмледѣльцамъ, опъ подводить 
іггогъ своей начитанности и увлѳченіямъ. Открывая здѣсь свою нсно-
вѣдь завѣтиымъ желапіемъ и настойчиво повторяемым!, наставлепіемъ 
крестьянам!, „учиться", „усваивать свѣтъ позііапія", онъ рекомедуеть 
тѣхъ писателей н тѣ сочпнеиія, которыя особенно плѣнилн его умъ, и 
признаны имь необходимыми руководителями на пути „духовная про-
свѣщеиія". Прежде всего рисуется въ его воображѳпін увлекательный 
облнкъ поэта кн. Акакія (Церетели), называемая имъ „учптелемъ" и 
„благодѣтелем ь", восхваляет!, сладкіе стихи „вѳлнкаго Ильи" (Чавчавадзе), 
могучій языкъ сошедшая въ могилу Гр. Орбеліаші, отмѣчаѳтъ драмы, 
повѣстн, романы „народника" Ант. Пурцеладзе, „любящая крестьян!,, 
какъ дѣтей", вспоминает!, старца-Раф. Эристова, чудный его стихотворения, 

') РанСорь его етнхотворсшл ем. у г.Л'омле.ш въжурн. Л««•"' 1893г. ЛЧЗіі сл іід. 
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также стих. „Надежда" „даровитая" В. Орбеліанн, обращает вшімапіо 
на сочшіеііія глубокая знатока языка Д. Кппіанп, по нсторін—„архео-
лога" Д. Бакрадзе, перелистывает крнтнчоскія статьи И. Николадзе 
въ журпалѣ „Кребули" и страницы газеты II. Умикашвили „Пахарь", 
цѣнитъ труды 3. Чнчігаадзѳ но нзданію книга,, a по устройству обіцест-
веішыхъ депо заботы Цхветадзѳ. 

Начитавшись въ нсторіи и лнтературѣ грузинской, она, берется за 
перо H ужъ съ 1875 г. пробуотъ писать, подражая больше лирическому 
поэту А. Церетели и народнику Раф. Эрнстову. Первое стнхотвореніе, 
появившееся въ печати (газ. Дроэба 1877 г.), носитъ заглавіе „Пѣсиь 
токаря"; въ ней ОІІЪ, называя себя рвмеслеішпкомъ, сѣтуетъ на свою 
малограмотность. Слѣдующѳе стихотвореніе (1878 г.) представляет 
удачное „Подражапіе Давиду Гурамашвилп", въ его духѣ предлагаю-
щее всѣмъ любить собрата и воздавать добромъ за зло. Въ этомъ же 
году появляется стнхотвореніе „Любовь къ родшіѣ", выражающее на-
дежду, что за настоящим!, мракомъ, окружающим!, отчизну, „наступит!, 
свѣтлый день". 

Іоснфъ Давиташвили явился горячнмъ поборішкомъ народная про-
свѣщѳпія и оргашізацін рѳмѳслѳшшхъ союзовъ. Въ своихъ стнхотворѳ-
ніяхъ онъ не разъ возвращается къ этому наболѣвшему вопросу. Онъ 
составляет въ 1S76 г. кружки самообразовапія п читает въ празднич-
ные дни собравшимся нодмастеріямі, сочпнѳпія Ильи Чавчавадзе „Раз-
сказъ шіщаго" H „Отрывки нзъ жпзші разбойника" и Д. Чопкадзе „Сурам-
ская крѣпость",рнсующія бытт, крѣпостиыхъ крестьян!, до падѳнія раб-
ства. Къ этому времени опъ начинает иъ особенности зачитываться 
ироизведеніями Давида Гурамашвилп, подъ вліяніемъ которыхъ опъ 
пишет рядъ подражапій. Къ воздѣйствію этого поэта присоединяется 
увлѳченіе чарами лиры Акакія, къ которому опъ, судя но его дневнику, 
представляет въ 1881 г. па судъ свое стнхотвореніе и съ тѣхъ пора, 
завязываются дружескія отіюшенія между стоящимъ на вершшіѣ славы 
поэтомъ и никому певѣдомымъ токаремъ, жаждущн.мъ пробиться на 
литературное поприще. Двери редакцій оказываются для него пока 
наглухо запертыми, н онъ рѣшается приступить въ 1S80 г. къ нздапію 
сборника своихъ стнхотвореній подъ заглавіемъ Ствири („Свнрѣльр, 
обьнвнвъ ііодпнску въ иадеждѣ получить средства па его отпечатаніе. 
Книжка предназначалась для безплатнаго распрострапенія въ народѣ н 
собрала столько подписчпковъ, что было обозііечено издапіѳ порваго 
выпуска; взамѣнъ предполагаемой второй части ОІІЪ былъ вынуждена, 
въ 18S1 г. выпустить рукописную газету Квирила („Крнкуиъ") съ соб-
ственными стихотворепіями, вошедшими впослѣдствін въ сборника, его 
нроіізведеній. IIa четвертомъ номерѣ газета „Квирила" прикончила своо 
существовапіѳ. 

Прп такихъ условіяхъ отиошеиія публики и отсутствія матеріаль-
Ііыхъ срѳдствъ поэтъ все же не надалъ духомъ и продолжалъ писать лнрн-
ческія пьесы, часто безъ надежды довести путемъ печати до читателей. 



Стихотвореиін „Отвѣта крестьянина" н „Чнликоба" (дѣтская игра) появи-
лись въ „Дроэба" въ 1885 г. лишь повиушеиіюЯ. Г-лн, повліявшаго на редак-
тора газеты. Вновь зародившаяся въ 1885 г. газета Цискари, гдѣ опъ раз-
счнтывалъ на большой просторъ, также не оправдала его уповаиій. Оиъ тог-
да пускается собирать народный пѣсші и загадки, согласно призыву Ак. 
Церетели, обѣщавшая ему вознагражденіѳ за труды и странствін нзъ 
деревин въ деревню по всѣмъ концам* Грузіи. II эта попытка литера-
турным* занятіемъ обезнечнтьсебѣ кусок* хлѣбане оправдала его ожидапій. 
Опъ ѣдетъ на токарныя работы въ столицу Кахетіи, Телавъ, гдѣ въ 188G г. 
опъ предполагает* заняться изданіемъ прежних* своих* стихотвореній. не 
помышляя о новыхъ произведеніяхъ. Имъ упорно пренебрегают*; ему даже 
не отвѣчаютъ нзъ редакцій, получили его рукопись или задержалась по 
дорогѣ. Ни газ. „Театр*", ни „Цискари", куда друзья ему совѣтуютъ 
обращаться, утѣшптелыіаго ничего не сообщают*. Разбитый нравствен-
но и физически, безъ должной поддержки, со стороны литературных* кори-
феев*, въ крайней бѣдности доживает* этотъ несчастный поэтъ-саморо-
док* свои дни. Лишь по смерти онъ былъ оцѣненъ. IIa похоронах* по 
усопшем* въ Телавѣ присутствует* небольшая группа мѣстной шітел-
лигеіщін въ качествѣ зрительницы и слушательницы надгробной рѣчн, 
произнесенной товарищем* его по ремеслу Варденомъ Гоннридзе. Въ 
Тнфлисѣ же его памяти были посвящены на папихндѣ,—въ присутствіп 
большого стечепія публики, среди которой были ген. Мамацевъ, историк* 
Бакрадзе,—слова поэтами Ак. Церетели и И. Чавчавадзе; о немъ 
вспомнили въ Горн и Тіоиетахъ, печатали некрологи и дѣлали оцѣнку его 
пронзведеній, къ его памяти обращались стихи (г. Заколи) н письмо 
за подписью болѣе 100 рабочих* и ремесленников*, выразивших* 
скорбь по утратѣ друга, пекущаяся о благѣ народа и отчизны, присла-
ли выраженіе горестных* чувств* одесскіе студенты, газ. „Театр*" по-
мѣстпла его портрет*... 

Во всѣхъ рѣчахъ И. Ростомашнили, Ак. Церетели н статьях* (Г. 
Кшшшдзе) и Чавчавадзе, посвященных* его памяти, отмѣчалась одна 
общая черта литературной и общественной дѣнтелыюстн I. Давита-
швили. Заслуга его, как* писателя, заключалась въ том*, что онъ внес* 
народный склад* н пріемы устная творчества въ художественную поэ-
зію. Бѣднякъ-крестьянин*, едва заработывающій на прошітаніе, on* 
рабочему сам* служит* толкователем* его сердечных* думъ, т. е. стано-
вится пѣвцомъ горя H нужды своего собрата. „Бог* дал* ему язык*, 
чтобы постоять за правду, работать за друга, не страшась н смерти. 
Земля ему служит* бумагой, плугъ—мѣткимъ пером*, а чернилами по-
литая потом* безконечная скорбь" (Отвѣтъ крестьянина). Изъ сердца 
народа онъ черпаете темы для своего творчества, горячо призываете 
учиться H любить родину. 

ІІО задумываясь надъ своей обездоленной участыо, онъ живете мечтами 
о носильном* участін въ организацііі общественных* енлъ, въ интере-
сах* народная блага. Ни зависть, ни корысть не заслоняют* пред* 

иимъ свѣтлой перспективы -служенія народу. Оиъ призываете на свою 
голову гнѣвъ неба и великая Бога, если он* возымѣетъ страсть къ 
присвоение чужого добра. Воздаяніе злом* за зло ему непонятно: вели-
кодушие и долготерпѣиіе привилось къ нему чтепіемъ священная писа-
нія. Идеалом* его служите человеколюбивый Спаситель, распятый пе-
разумѣюіцнми, что творят* (стнх. Дроэба намъ сопѣтуетъ). Хрнстіан-
ское чувство любвн смиренія и прѳклоненія пред* ударами судьбы, 
вносите въ его ноэзію мягкій колорит*, слажпвающЖ диссонансы 
жнзнн. Безъ активной борьбы, безъ возмущенная протеста онъ созер-
цает* накопившееся зло, противопоставляя ему пассивную гуманность 
н свѣтлую надежду мирным* путем* книжная образованія разсѣять 
сгустішиіійся мрак*. „Еще раз* нас* я умоляю иросвѣтнть рабочих* 
книгой", взываете опъ. 

Онъ мечтает* „кривое дерево рубанком* выпрямить", т. е. перестро-
ить общество постепенным* удаленіемъ шероховатостей и неровностей, по 
прнбѣгая къ кровавой хирургической отіерацін больная мѣста. 

Умирающая мать, завѣщая сыну шашку н кинжалъ, просите терпѣть 
невзгоды, служить міру и любить псе доброе" (Мать и сынъ). 

Изъ этой тактической программы его общественной литературной 
дѣнтелыюсти вытекают* основные взгляды и темы, воплощенные въ 
его поэзіи. Окружающую пошлость онъ бичует* в* шутливой сатнрѣ без* 
злобы H нѳгодоваиія. Воспитанный в* духѣ старины, он* осмѣнвает* 
страсть купца 1) къ обогащепію суевѣрія народа, вѣру въ прорицате-
лей, стремленія грузинки къ новым* модамъ, къ пеумѣстиому щегольству 
— иностранными словечками, въ родѣ неуэісели — привязанность къ 
минувшим* временам* проявилась въ стпхотворопін Археологи. Любовь къ 
родннѣ грузина когда-то героя, ныпѣ дремлющая, побуждаете его дать, 
совѣтъ но упускать изъ рук* земли, учиться неустанно, жить во Хрпстѣ. У че-
нье по его словам*, „фонарь и сплав* этой жизни" (стнх. Настав.існіс). Буд-
ничная жизпь простолюдина прослѣжена им* въ Четыргхъ временахъ года 
(Весна, Лѣто, Осень, Зима). Она опутана еѣтямн певѣжестван гнета, но 
вѣрите опъ, что тьма пройдете н солнце вновь засіяетъ надъ родиной, 
молодое подростающее иоколѣпіе составите опору родины. Къ нему-то 
ОІІЪ обращаете теплое стнхотворепіе Нива, первая строфа котораго ста-
ла эпиграфом* для дѣтскаго журнала Дэіседэісили. Дидактическій тон* 
его лиры объясняется тѣмъ ирѳдставлепіемъ, которое пмъ связывалось 
съ задачами литературы. Писатель тот* же проиовѣдішкъ, поэзія—no-
ученіе (эта идея проникает* его Пять .іаповѣдеіі, усвоенных* нзъ кн. Муд-
рости и Лжи С. С. Орболіани). ІІо ему не чужда попытка художественная 
творчества безъ наставительной тепденціи, таковы картины Весны, Пѣсня, 
обращенная къ воспѣванію красоте Тннін, перевод* нзъ Бориса стнхо-
твореше „Цвѣтокъ смиренный полевой. Бъ послѣдпемъ оиъ сравни-
вает* роскошный раснвѣте и быстрое увяданіе фіалки съ житейской 
судьбой человѣка! 

') Пѣснь купца, подражшііе минер* Чалодиделн. 
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Г. Хомлелп назвалъ его „аностоломъ братства и общественности", 
н эта кличка вполнѣ характеризует его практическую дѣятелыюсть, 
но но литературный заслуги, которыя, за ограниченностью ого поэтиче-
ская дарованія и скудостью образоваиія, исчерпываются иѣсколыси.ми 
удачными стнхотворепіями дидактическая' характера въ назнданіе своей 
братіи. ІІедостатокъ художественных!, образовъ и строго оиредѣлеііной 
мысли, воплощенной въ его иьесахъ, нроходнтъ чрезъ все его творчество. 
Онъ сумѣлъ ярко H выразительно раскрыть будничныя думы и воззрѣнія 
народу, къ которому онъ принадлежа.«, по всѣмъ свонмъ симпатіямъ и 
неразрывнымъ традиціямъ. 

Можно даже сказать, что онъ случайно выдѣлился изъ плеяды 
иодобпыхъ ноэтовъ-самоучекъ; онъ вскорѣ такъ исчерпалъ небольшой 
заиасъ иаблюдепШ, и эіісргін что самъ жаловался, чрезъ 9 лѣтъ послѣ 
первой пробы пера, на старость и не смогъ проблески дарованія раз-
жечь въ пламя безсмертнаго таланта. II въ словахъ II. Чавчавадзе, 
еказаішыхъ по поводу его смерти, что „закатилась звѣзда" поэзіп, нуж-
но видѣть лишь эфектную фразу. 

Ант. Н. Пурцеладзе. 

Антонъ Ннколаевичъ ІІурцоладзе, одшіъ изъ илодовнтѣйншхъ гру-
зипскихъ писателей, происходит изъ бѣдпой дворянской семьи. ІІо ма-
ло хлопот ей стоило определить его въ кадетскій корпусъ, въ Рос-
сіп, но не прошло и года, какъ во время гимнастичѳскихъ упражнѳній 
оиъ повреднлъ себѣ ногу и остался хромымъ навсегда. Поэтому онъ 
изъ приготовптелыіаго жо класса въ 1853 г. былъ отправленъ на родину. 
Пять лѣтъ (1853—1858 гг.) ировелъ онъ въ глухой доревнѣ, у род-
ныхъ, славившихся во всей Карталнпіи любовью къ грузинской литѳра-
турѣ. Увлечепіе его руководителей историческими н поэтическими про-
нзнедешямн сообщилось и маленькому Антону, который, самостоятельно 
изучішъ азбуку, сталь зачитываться книгами. Одинъ нзъ родствонниковъ 
обратнлъ вшімапіе на его страсть къ чтенію н усердно сталъ ему до-
ставлять книги на русскомъ языкѣ. Матѳріальпая ііеобезпечешюсть за-
ставила его однако въ 1858 г. въ возрастѣ 16—17 лѣтъ покинуть де-
ревню и ѣхать въ Тнфлнсъ искать себѣ службы. Онъ устроился въ бо-
гадѣльнѣ съ жалованьемъ 8 руб. въ мѣсяцъ, и свободное время по 
прежнему иосвшцалъ самообразованію. Встрѣча съ бывшнмъ товаршцемъ 
по корпусу, артнллорійскнмъ офнцеромъ, обѣщавшпмъ ему матеріаль-
ную поддержку, побудила его готовиться къ постунлепію въ С.-ІІетер-
бургскій университет. ІІо закрытіе университета разрушило его мечты. 
ОІІЪ остался въ Тифлисѣ н приступать къ литературной дѣятѳльности. 
Въ 1862 г. дебютнровалъ въ жури. „Цискари" разборомъ нов. Сурамская 
крѣпость Д. Чонкадзе, а черезъ годъ онъ ужъ завѣдывавалъ редакціей 
„Цискари". Въ 1867 г. расстался съ изданіемъ Кереселидзе и перешелъ 
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въ газ. „Дроэба" (1867—1869 гг.) и жури. „Мнатобн" (съ 1S6-1 г.); въ 
нослѣднемъ появились его траг. ДяОи-Моуравіани и полемнческія статьи 
противъ И. Николадзе, сотрудника Кребули. Впослѣдствін принимал!, 
онъ участіо въ Посрін Тифл. Віьстниюь (гдѣ помѣстплъ на рус-
ском!, языкѣ свою повѣсть Судьба троихъ) и „Имеди«. По большая 
часть ого произвѳдѳпій была напечатана отдѣльиымн нздаиіями, мнио-
вавъ газетные столбцы и журнальный страницы. Въ коицѣ 60-хъ гг. по его 
шшціатнвѣ зародился кружокъ самообразоваиія, который впослѣдствін 
нослужплъ ядромі, дѣятелей общества распространенія грамотности среди 
грузина, и грузинскаго театра. Опъ агитировала, въ пользу открытія 
сельскихъ школа, и банков!,, ВВОДѲІІІЯ зѳмскнхъ учрежденЖ и препода-
ванія грузинскаго языка во всѣхт, учебиыхъ заведеніяхъ. Этотъ кру-
жокъ принимала» дѣятѳльпое участье въ обществѣ сельскаго хозяйства, 
при котором!, издавалось газета „Гутиисъ—дэда", подъ ближайишмъ па-
блюдеиіомъ А. Пурцеладзе. Всѣмъ свонмъ сѳрдцемъ оиъ стояла, всегда 
на стражѣ интересов!, народа. Обязана, она, всоцѣло свонмъ развптіемъ .алч-
ной эпергіп, вліянію русской журналистики 60-хъ гг. и воздѣйствію 
европейских!, писателей. А. II. занимает своеобразное мѣсто въ грузин-
ской словесности, вызывая неумолкаемые нападки со стороны критики 
почти всЬхъ лагерей. Только дѣятелыюсть ого въ баикѣ въ качеств!, 
оцѣіііцика и директора сближала съ кругомъ П. Чавчавадзе. 

За 45 лѣтъ успѣлъ онъ написать иѣсколько поэма,, повѣстой, ети-
хотвореній, крнтнчсскнхъ и публицистических!, статей. Историческоо 
прошлое и современная жизнь нашли своеобразное освѣіцеіііо въ его мно-
гочисленных!, пронзведѳніяхъ, пользовавшихся популярностью среди 
извѣстной части общества. Въ немъ цѣпили чуткость къ новымъ 
вѣяпіямъ, защиту угнетенных!,, любовь къ простонародно. Оиъ одинъ 
нзъ нерпыхъ попытался дать психологическія повѣсти. Нѣкоторыи изъ 
ІІНХЪ появились еще въ началѣ второй половины XIX в. (Марѳа, Горе 
7іраоымъ\ и др.). Одинъ общій недостаток!, его иронзведсиій иоражалъ 
всегда читателя: именно недостаток!, обработки ішѣшиой формы и сла-
бая внутренняя разработка сюжета. Прозапческія его произведеиія ме-
нѣе страдают поспѣшпостыо и педодѣланностыо, чѣмъ его поэмы и 
стихотноренін, хотя и первый не чужды стнлистическихъ шерховато-
стей H обилія руенцнзмовъ. Онъ работает торопливо, слегка набрасывая 
схему сюжета, не углубляя его анализа, не дорисовывая тшювъ кнетыо 
художника. Темы разсказовъ обличают въ немъ человѣка огромной 
наблюдательности н ирекраснаго знатока народного быта. Изображеиіе 
обездолшшыхъ крестьянъ, гоішмыхъ богатыми сосѣдямп н изнывающихъ 
въ сѣтяхъ судебио-адмшшстративпыхъ властей, дано пмъ еще въ1871г. 
въ небольшом!, разсказѣ Kiimcca, паписашюмъ не безъ в.ііяпія Антона-
Горемыки Григоровича. Сюжета, разсказа заимствована» изъ жнзнп ка-
зеипыхъ крестьянъ. Въ деровнѣ Бриквіанп живут на государственной 
землѣ 20 дымовъ крестьян!,, а безземѳлышхъ тамъ же насчитывается 12. 
Сельскій старшина, пршіадлежаіцій къ первой груипѣ, поровну распре-



дѣлилъ государственны« подати, вопреки господствующему порядку—на 
нмущихъ возлагать большую часть налогового бремени. Озадаченные 
такой несправедливой раскладкой безземельные крестьяне вступили въ 
горячее объяспеніо съ старшиной, закончившееся всеобщей дракой и рѣ-
шеніемъ бѣдняковъ искать себѣ управы въ Тифлис*. Во глав* красио-
рѣчпваго Беро и слабохарактерна™ Китесы, склониаго заливать горе 
аракомъ и спиртомъ, депутація отправляется въ трехдневный путь, имѣя 
на человѣка но пяти кукурузиыхъ хлѣба па пропптаиіе. Въ город* 
ие скоро иаходятъ нужиыхъ властей,—по пезшшію русскаго языка, но 
невѣжеству и непрактичности, они переходить нзъ казенной палаты къ 
мировому судьѣ и отъ послѣдняго къ уѣздному начальнику, который въ 
результат* шестидневной волокиты, обѣщалъ вызвать къ себ* старшину 
и разузнать, въ чемъ дѣло. Крестьяне т . увѣреиностп, что дѣло свое 
устроили успѣишо, возвращаются въполиомъ восторг*. Но вскорѣ стар-
шина увѣдомнлъ, что уѣздпый пачалышкъ велѣлъ сохранить состоявшуюся 
раскладку податей. Крестьяне пали духомъ. Ихъ теперь будутъгнатьпо 
только односельчане, по придется отвѣчать и за т* долгп, которые они на-
делали въ город* изъ за-этого несчастна™ процесса. Ввиду неожиданной 
проволочки въ Тифлис*, они должны были позаимствоваться у еврея Мосѳ 
10 р., въ полученін каковой суммы сообща выдали вексель на 15 р. съ обя-
зательством^ уплатить еще три коки (10 водеръ) вина въ счетъ процеи-
товъ и уступить нзъ займа 1 руб. на пзготовленіе росписки. Сверхъ 
того, не сумѣвъ устно н сжато изложить свою просьбу, вынуждены 
были обратиться за помощью къ судебному борзописцу, и послѣдиему 
пришлось выдать вексель на 5 руб. съ соотвѣтствующіши процентами. Эти 
на первый взглядъ пебольшіе долги были непосплыіымъ бременемъ для 
Китесы, семья котораго при всей эпергіп жены его, жила впроголодь, 
и рѣдкія овсяный лепешки его д*тпшкамъ представлялись лакомымъ 
блюдомъ. Іѵь несчастью, его надежда на 15 руб. жалованье 14-лѣтней 
дочери, бывшей въ услуженін у госнодъ, разбилась въ прахъ, такъ какъ 
Маро бФжала отъ -барина, изнасиловавши.™ беззащитную дѣвочку.—Зна-
ніе быта, языка народпаго, крючкотворства и міроѣдства сельскихъ ку-
лаковъ аигоръ обпаружнлъ полное. Духоищннъ—армяпииъ и роетовщикъ-
еврей обрисованы типично, съ соблюдеиіемъ оттѣпконъ ихъ грузиискаго 
жаргона. 

Преиебреженіе къ форм*, отсутствіе психологнческаго анализа, 
блѣдные контуры образовъ, безъ нопытокъ возвести героевъ разсказа 
въ дорисованные типы, все это въ особенности выступаетъ въ его но-
вѣстяхъ. Одна общая романтическая черта ихъ еще объединяет.. Ге-
рои здѣсь дробятся па двѣ группы-один добрые ангелы, другіе—злые 
демоны. Въ столкновеігін э т и л антииодовъ, оканчивающемся гибелью 
ангеловъ и торжеством!, демоповъ, заключается весь сгожетъ цѣлаго 
рода его произведший: Горе прашмъ, Судьба троихъ, Мацихвнтіа и 
пр. Авторъ повторяется не только въ схем* построеніи своихъ повФс-
тей, но въ ого деталихъ, аксессуарахъ (напр. участіе сводницы, покушеніе 

на честь героинь). Героини у ного умирают, от . чахотки (Лиза изъ 
нов. Горе прашмъ, мать Тотога вътраг. Авазакни). а герои погибают, 
насильственною смертью. II тѣ, и другіе любят, мечтать при лун-
п о л св*тѣ, предчувствуют, радость или бѣду еще въ сновнд*иінхъ, про-
ливают. часто потоки слѳзъ (во всѣхъповѣстял, ноэмахъ, даже вътраг. 
Авазакни герой Дарчо вндптъ соиъ, предрекающій ему иесчастіе). 

Добродѣтелыіыя героини всегда находят, безкорыстное сочувстше въ 
предаипыхъ имъ дрѵзьяхъ, жортвующнхъ имъ своимъ досугомъ и средст-
вами; на честь ихъ покушаются злые люди, раставляютъ сѣтн 
сводницы, въ одинаковы™, выраженіяхъ расхваливающих!, красоту 
обездолегашл героинь. ІІакопедъ, свизующимъ нѣкоторыя разрозпеппыя 
его пов*стн въ однѵ житейскую эпопею звеномъ служить разсказчикъ 
ихъ Бесаріоиъ Варгіісашвнли, имя котораго авторъ выставляетъ ие толь-
ко въ начал* повѣствованія, по напоминает, въ заключительных!, страт 
нпцахъ не забывать, что опъ передает, „слова Бесаріона Варгисашппліі". 

Не им*я возможности возстановить хронологически! порядокъ 
появлепія произведен*! Антона Пурцоладзе, мы руководствуемся въ ихъ 
распредѣлепіи намеками на эпоху, къ которой относится зарождеше того 
или другого его разсказа, или помеченными самимъ автором!, датами. I акъ, 
повѣсть Мароа издана въ 1893 г. по написана, въ 1865 г. въ Гифлис-
скомъ госіпіталѣ, Судьба троихъ относится къ1866 г., 1-ое изд. 188.)г.; 
къ эпох* же паденія кр*постнаго нрава (въ Грузін въ 1864 г.) должна 
бить отнесена повѣсть Горе правымъ. Разсказъ Китеса иаписапъ въ 
1871 г., появился въ печати въ 1890 г. Объ этомъ произведши» Ив. Ю-
мартелн говорит,: „авторъ хотѣлъ удовлетворить и философов!,, и эсте-
тов!,, по у пего фнлософія слаба, и описанія природы неудовлетвори-
тельны (К,тли 1898 г., №43). Эти нроітзведепія нзъ современной жизни, 
зашшающія первый періодъ его литературной дѣятелыюсти, написаны 
языкомъ, характеризующимъ тогдашнее состояпіе грузиискаго стиля и 
въ частности слота изучаема™ автора. Стиль его представляет, смѣсь 
грузипекпхъ словъ съ русскими: урокъ, судъ, уѣздъ, кровать, дуракъ, 
розги, управленіе, рысакъ, обиды, разбойники, участокъ, пачалышкъ, 
т*карь, помощник!,, пристав!,, чпновпикъ, часть, юбки, пироп., больница, 
сверхштатный, подобный слова и оставлены безъ перевода; руссшщзмы 
портят, впечатлѣніе: („русулшіац гамодіаи цигнебп"-„выходятъ книги 
и на русскомъ", „чаахедеб халскаргс магалитебши"—„дашь народу видѣть 
хорошіе примѣры", „гамохвпдет им азребидап "-„исходите изъ т*хъ мн*-
І І І Й " , „сазогадо азрнш есепи аріан упро дамиашавѳии-„въ обществеи-
ІІОМЪ мнѣніи они бол*е виноваты", „чаждакагалдшп"—„сѣлъ въ карты , 

піесахедават мокваішлп"—„сложенная на видъ); неправнлышя груз, 
склоняемый и спрягаемый формы р*жутъ ухо: рцмунебаеби, мотхробаебн, 
сахлобаебн, датхва, далпва сули и пр. 

') Въ трагѳдін Авазакни оставлены боаъ перевода ото слова: при-
дирка, делопроизводитель, учитель, смотритель, обвинительны!! актъ, поенный 
офицеръ. гражданскій бракъ. 



Врпдъ ЛІІ авторъ пѳрочитывалъ рукопись своихъ произведен«! и 
пытался сглаживать шероховатости. Опъ рубилъ съ плеча: какъ возни-
кали у него мысли, такъ набрасывал* ІІХЪ, не вынашивая мелькнувших* об-
разов*, не стѣсняясь пред* повтореніями, ненужными •вставками (сцена въ 
духанѣ въ повѣсти Судьба троихъ), отсутствіемъ нослѣдователыюстн нсвя-
зн.Пов Ьстн скорее характеризуют* самого автора, его интересы п мечты, 
чѣмъ окружающую среду. Добродетельные герои имъ идеализированы, зло-
деи обрисованы въ преувеличенных* черных* красках*. Чтепіе „только что 
появившейся" псторіп Шлосера, увлечѳпіе французской революціей, жажда 
нзучонія фрапцузскаго ниѣмецкаго языков*, составляющія предмет* заботе 
героев*, въ значительной мѣрѣ служите отраженіемъ вкусов* н наклонностей 
автора, вплоть до отвраіцеіііякънубличиомудому.съ которым* онъ впервые 
знакомится и знакомит* читателя въ новѣстн, паннсанной въ 1866 г. Къ нему 
можно примѣшіть слова Ибсена: „творезъ зилчилъ надъ собою нелицемерный 
суд* держать". 

Предпослав* эти общія замѣчапія, каснемся содержанія отдѣльныхъ 
его пропзведепій. Начнем* съ ранней его повести Судьба троихъ. Здѣсь 
нмѣется въ виду трагпческін треволііенія, нсиытаішыя исключенным* 
со службы Давидом* Деспапидзе, злосчастным* Снмономъ Бадладзе и герои-
ней Маріой Стругавской. Герои знакомятся другъ съ другом* въ 'Гнфлисѣ, 
па бульварѣ. Давид* голодаете въ ожпдаиін зачпслеігія на службу, Симопъ 
обставлен* лучше: занимаете» двѣкомнаты и нанимает* слугу, имеретина 
Гогіа; обоих* связывает* страсть къ книгам* и „интерес* къ ум-
ствовапію". Главное дѣйствующсе лицо—Симонъ. Егодѣтствовъ богатой 
помѣщнчі»ей срсдѣ, обученіе сначала дома подъ руководством* уѣздпаго 
преподавателя, „прнбѣгающаго къ розгам* для усмирѳнія строптивая и 
избалованная" мальчика, пребываніе его въ благородном* пансіонѣ и 
русском* лицеѣ, откуда он* вылетает* накануне окопчапія курса 
нзь-за дерзких* отвѣтов* профессору,—сообщаются с* подробностями, 
повторяющимися в* эти три фазиса развитія Симона, единственная 
сына маіора, уѣзднаго самоуправная начальника Гнвн Бедладзе и бе-
зответной матери Евфиміп. Иепзвѣстно, как* и иод* чьим* вліяніемъ, 
Симопъ въ лицеѣ начинает* увлекаться „чтеніемъ серьезных* киигъ" и 
вернувшись на родину без* диплома, стал* изучать „усердно математику, 
естественны я науки", и иностранные языки в* намѣреніи съѣздить загра-
ницу. Въ деревне оиъ прожил* четыре года, вновь стал* присматри-
ваться къ сельской жизни, по безъ всякой пользы для крестьян*, совер-
шенно так* же несмыслешю, как* он* в* дѣтствѣ убѣгалъ въ бѣдную 
мужицкую хату, укрываясь от* преследованій отца за учиненный про-
казы. Вт» городе онъ продолжаете безцѣлыю иосѣщать площади и рынки, 
становится гостом* трактиров* и публичных* домов*. Въ одно изъ та-
ких* совмѣстпыхъ путешествій Давид* и Симопъ знакомятся съ „пад-
шим* ангелом*" -Машей, которую продал* за 1000 р. безпутный отецъ, 
сведшій въ могилу добродетельную жену и нашѳдшій утѣшеніе въ злой 
особе, склонившей его за личные on долги продать 17-тн летнюю Машу 

безобразной, толстомордой содержательнице публичная дома. Маша 
тронула героев* романа страдальческим* видом* и красотой. Она раз-
сказала Давиду свою печальную нсторію, которая стала известна и 
Симону. ІІослѣдній выкупил* ее за оставшійся долг* 600 р.̂  въ наме-
ренін сочетаться браком*, вопреки запрещенію отца. Свадьба не со-
стоялась, такъ какъ отец* принял* мѣры. чтобы никто ихъ не венчал* 

Маша оправдала доверіо своего благодетеля. Она оказалась умной 
H способной подругой жизни. Стала она изучать вместе съ своим* 
покровителем* естественный науки н языки, занималась хозяйством!, 
и рукодельем*, доставлявшим* еіі заработок* въ тЬ трудные дни, когда 
Симопъ лишен* былъ отцом* денежных* средств*, за постыдную связь 
съ публичной женщиной. IIa службу его не принимали но просьбе отца, а 
уроков* не мои» достать. IIa помощь явилась какая-то полька, добрый 
renin, которая приносила Маше не только заказы по рукоделью, подели-
лась своими рублями, и наконец* свела Симона къ пріѣзжнмъ знатным* 
іицамъ, доставившим* ему место сначала домашняя учителя, а потом* 
и чиновника особых* норучепій при себе. Это знакомство улучшило 
иотожеиіе Сішона н Маши въ обществе. Знатное лицо съ женою стали 
бывать у Маши, очаровываясь умом* и красотой последней. ІІосѣщеше 
нхъ подняло въ глазах* общества приниженное положеніе Симона н Маши. 
Но вскоре враги этого благородная деятели Владнмір а Владиславовича 
успелп его вытѣсппть со службы. Пошатнулась судьба.и Симона. Ночью 
злоумышленники напали на его квартиру, связали его съ Машей и взяли съ 
собою, оставив* на квартире маленькая ІІХЪ сына Илнко еле живым*. 
ВскорЬ нашли Симона мертвым* на берегу рЬкіі, несговорчивую и недо-
ступную озлобившимся ухаживателям* измученную Машу доставили въ 
боіышцу, где она умерла отъ чахотки, подобно своей матери. 

II ДИКО 'также умеръ, но па руках* добрейшей польки. Накануне смер-
ти Маши случайно нашел* ее вл, больнице Давид*, отчаянное бедствен-
ное положеніе котораго закончилось самоубійствомъ. Такъ трагиче-
ски кончилась жизнь Троихъ. Занятіе героев* н героинь рукодельем л» и 
естественными науками, волнообразное вращеніе колеса судьбы, необы-
чайная простота сцѣпленія неожиданных* событій—плод* увле-
чены автором* романом* Чернышевская Что дѣлать и статьями 

Писарева. 
Повесть Марѳа иллюстрирует* положите крестьян* въ эпоху 

крепостная права. Хотя но ішванію повести следовало бы ожидать, 
что Мароа является тем* центральным* лнцемъ, которое на правляетъ 
весь ход* разсказа, однако изложеніемъ авторъ неоправдываете нашего 
ожиданія и отводит* Марѳѣ весьма скромную роль. Съ героиней впер-
вые знакомимся на 96 стр. повести, заключающей въ себе 179 стр. 
Ограничившись обрисовкой ея детства въ горах* Осстш, новеллист* 
продолжаете прерванную нить повествованы, главным* двигателем* 
котораго является князь Ростом* Табліаішдзе,—то жена его Шушана, 
наконец*, слуга Сосе, жеиихъ Марѳы, но нпкакъ не последний, слабо 



очерченная, .мимоходом!, затронутая, характеризующая лишь одну сто-
рону помѣіціічьнго самоуправства — занрѳщѳіііе выходить звмужъ за 
любимаго человека. 

Повесть, написанная (въ 18(15 г.) чрезъ годъ иослѣ освобожден»! 
грузипскихъ крестьянъ отъ крѣпостиоіі зависимости, нзобнлуютъ живыми 
фактами иаснлія и гнета рабскаго ига. Быть можотъ, сюжетъ ея нрод-
ставляѳтъ безъ остатка подлинное воснроизводеніе событіГі нзъ жизни 
опрѳдѣлешіоП княжеской фамнліи. Недавнее историческое прѳданіѳ наг 
зываетъ семыо, гдѣ разыгрался печальный фнналъ убійстна кре-
постными своего барина—феодала съ женою и ребепкомъ, почиваю-
щим!, еще въ колыбели. Антону ІІурцеладзѳ удалось въ одномт, нзъ 
рашшхъ произведший іювѣйшой грузинской беллетристики затронуть 
вопросъ о положепін крестьянъ накануне его раскреиощенія въ связи 
съ началом!, разоренія грузинскаго дворянства, шцущаго выгодной 
женитьбой на армяикЬ способа ICI, улучшеиію своего пошатпувшагося 
состоннія. Эта тема обильно разработывалась въ грузипскихъ комедіяхъ 
и драмахъ, но въ повести выдвигается впервые Лавр. Ардазіаин и впо-
слѣдствін автором!, нов. Марой. Герой повести Ростомъ Табладзо былъ 
шестой сынъ Гогіа, прнближешіаго вельможи царя Ираклія и ревпостпа-
го сторонника царевича Юлона въ борьбе нзъ-за обладанія грузиискимъ 
простоломъ съ наследником!, тропа Давндомъ Георгіевичѳмъ. Ростомъ 
былъ нелюбимый сыпь въ семье. Оиъ росъ одиноко, предоставленный 
своимъ необузданным!, детскнмъ нрихотямъ и молчаливо лелЬямымъ 
мочтаніямъ. I I a воснитаніе онъ быль отдаиъ въ города, одной бЬдной 
армянке, которая замучила его настолько, что оиъ рискнула, бежать въ 
деревню. По отецъ ого высѣкъ и вновь доставила, армянке. Мальчика, 
затаила, злобу нротнвъ своихъ родныхъ. Судьба пришла ему на помощь. 
Двое нзъ братьевъ его погибли на войне съ персами, третій, также 
офицѳръ, усердно нзучившій французскій и немецкій языкъ, неожндап-
но изменнически въ лесу былъ убить, по нодозреиію личнымъ врагомъ 
Гогіа, кн. Ефнміемъ Мтнставели, отъ руки котораго палъ вскоре и самъ 
Гогіа. У 23-хъ .тЬтияго Ростома остался одинъ брать Свимоиъ, подстре-
ленный вскоре изъза-засады. Ростомъ, такнмъ образомъ, остался ѳдин-
ствѳпнымъ иаследншсомъ,—оиъ торжествовал а Молодой князь постуиилъ 
на службу въ иолицію, нолучнлъ должность „следственна™ пристава" и 
подъ покровительством!, ближайшаго начальника обогащался безнаказанно 

иа счегь обывателей. 
При содействіи не разъ суднмаго за извращенный вкусъ къ мальчп-

камъ ІІогоса Іѵарапетыча онъ женится на богатой армянке Шушане Хѳча-
тѵровой, которую сначала видитъ во сне, а иотомъ въ ІІотхашіской церкви. 
Шушанавъ свою очередь давно мечтаетъ о томъ же красивомъ грузинскомъ 
князе Ростоме, за которым!, она следить изъ окна своего дома. Взявъ 
за женой 6000 р. и но службе ирисвонвъ 20.000 р., Ростомъ вернулся 
къ себе въ нменіе. Здесь оиъ встрѣтнлъ племянника своего Давида 
отъ младшаго брата. Все усилія его погубить при содействш своей пе-

преклонной матери по привели къ желанной цели. Давида, подрост, и 
уехала, въ Россію съ намереиіѳмъ поучиться въ университете, но вско-
ре'вынуждена, былъ вернуться въ Грузію. Еще бо.п.ше огорчешя встре-
тила, Ростомъ со стороны свопхъ двоюродиыхъ братьевъ, соседей по 
имѣнііо, виуковъ Іотама, придворпаго вельможи при ІІраклпі И, и д-Ьтѳй 
старца, задохшагоеи отъ дыма въ своемъ доме. Ростомъ, самоуправно 
округляя свое нменіс на с ч е т соседей, сталь посягать на леса, своихъ 
двоюродиыхъ братьевъ. По вернулся Георгій нзъ мнлпцш, четвертый 
брать этихъ обнжеиныхъ Ростомомъ князей, н началась борьба между 
ними, борьба изъ-за нме.іій, сопровождавшаяся вооруженным!, столішо-
веиіѳмъ, подъ охраной крепостпыхъ крестьян!,. Личное единоборство 
также не осталось безъ иримепепія, и Ростомъ чуть но былъ задушенъ 

1 ( , 0 Р Насколько Ростомъ и жена его оказались суровыми деспотами, 
притеснившими крестьянъ (княгиня беспощадно преследовала лю-
бовный интрижки своей дворни), настолько много безграничного благо-
родства проявляет князь Георгій, этот рыцарь безъ страха и упре-
ка'. Оиъ принимает подъ свое покровительство крепостного слугу 1 о-
стома, Сосе, влюбленного въ черноокую Марѳу, горничную княгини 
Шушаны. Марѳа была осетинка по происхождении. Детство провела въ 
горахъ въ непрерывных!, работахъ. Ее вымЬинла, помещнкъ-князь за 
борзую собаку, которая пристала къ Хечо, отцу Шушапы. Хечо иода-
шілъ эту 14-хъ лѣтпюю сиротку своей дочери, последняя взяла свою рабы-
L въ деревню по выходе замужъ. Coco жо былъ слугой Ростома еще 
до его женптьбы и зиалъ все проказы своего плутоватаго барина. Сосе 
и Мароа полюбили друга, друга сначала братской любовью, постепенно 
заменили повшшыя рукопожатія горячими поцелуями, закончившимися 
безумнымъ объятіемъ. Они часто мечтали въ уѳдипѳиіи о возможном!, счастіи 
и томились чувством!, ревности въ горькія минуты непродолжительной 
пазлуки Саѣды ихъ романтических!, встречь обнаружились, внповпикъ 
Сосе была, высечена, розгами, а Мароу собственноручно избила княгиня. 
Опозоренный Сосе покушался было на самоубійство, по предпоче.ть отпра-
виться въ Лагодѳхскую мплицію, заместивъ другого рекрута, чтобы зара-
ботать средства на выкупа, „дамы своего сердца". Разстались они нежно, 
проливая слезы въ надежде на осуществлено свопхъ пылки» мечташй. 
Но князь Ростомъ, вдохновляемый своей злонравной женой, не согла-
сился Мароу отдать Coco за выкупа,, но смотря на то, что почтенный 
духовный отецъ О.шснмэ прншілъ участье въ горестной судьбе влюО-
ченныхъ. Заступничество кн. Давида также но пмѣло успеха. Добреп-
шій кн. Гооргій, въ сотне котораго служплъ Сосе, долго пытался ула-
дить дело; онъ по только „братски" успокоішалъ крепостнаго слугу своего 
родственника, воздерживала, отъ рЬшптелыіаго намерѳшя Coco убить 
неиавистпаго барина, по ссудилъ ему 200 р. для вручен», кп. I остому 
для освобождеиія Мароы. Князь деньги приняла, отъ посредника о. 
Оннспмэ, но Мароы но отпустилъ на волю. Столкповеиіе кн. Георгія съ кн. 



Ростомомъ изъ-за имѣнія кончилось только норапеиіемъ сопровождавших* 
нхъ крѣностныхъ. Надежды на истребленіе жестокого отродья не было, 
при том* Сосе узналъ, что Мароѣ было нанесено несмываемое оскорб-
ление:—она была подвергнута иаказапію розгами. Сосе не стернѣлъ 
этой обиды, оиъ составил* заговор* и проник* въ дом* кн. Ростома 
ночью вмѣстѣ съ Дато, нослѣ того какъ окончилась неудачей попытки 
крестьян* убить Ростома гдѣ-пибудь но дорог!,. Озлобленные Дато и 
Сосе убили не только Ростома съ женою, ио нхъ ребенка въ люлькѣ, 
смерть котораго свела съ ума его воспитательницу Мароу. Дато чрезг, 
мѣсяцъ былъ найден* въ лѣсу растерзанным* звѣрямн. Сосе же был* аре-
стован* по настоянію Давида, оставшаяся единственным* наслѣдни-
комъ ки. Ростома. Такова горестная участь всѣхъ его героев*. 

ІІовѣстьІ о/иг праиымътакже относптсякъначалу падешякрѣпостнаго 
права, насколько можно судить по словам* автора, отмѣчающаго момент* 
освобождепія зависимых* дворни* отъ князей, сопровождавшая безко-
„СЧІІОЙ тяжбой между бывшим* сюзереном* И его вассалом*. Къ числ> 
высвобождавшихся дворян*принадлежал* Зурабъ Медгаридзе, герой по-
нѣстн. Отец* Зурабъ судился долго съ своим* господином* но про-
цоссъ кончился въ пользу князя Тхнлиаридзе. Герой вскорѣ о с т ся 
безземельным* дворянином*, круглым* сиротой. Проживал* у родстви,-
никовъ, отличался задумчивостью и покорностью. Образовашя не полу-
чил* а обладал* способностью играть грустный мелодш патарн. Этим* 
талантом* оиъ обратил* на себя вішманіе княжны мечтательной, вырос-
шей па лопѣ природ!», Лизы Гамшенблншвилн, дочери своего родствен-
нпка, изъ безконечной доброты питающая іш къ чему не подятовлепна-
я и негодная Зураба. Лиза полюбила е я невинным* сердцем*, и нхъ спи-
да,й вь саду, в * лунную ночь, стали нзвѣстны. Зурабъ былъ изгнан*; 
братское чувство у Лизы вскорѣ смѣннлось страстным* желашем* 
вопреки запрещение матери и брата, высокомѣрпыхъ ДО"™*' 
богатой княжеской фамнлін, обвѣнчаться съ своим* безукоризненным ь 
рыцарем*. Похнщеніѳ ея изъ родительская дома, въ глухую ночь. п і 
содѣйствіи предан,,аго друга Сико Твнтнебадзе, совершилось успѣшио, 
ue смотря ш! вооруженное преслѣдованіе злодѣя-бѣдияка, дерзнувши 
„а оскорблепіе чести Гамшепблшнвнли. Влюбленные недолго н а б и -
лись счастьем*. Зурабъ быль арестован* за нохищеше Лнзы, a 
„яя очутилась въ домѣ дальняя родственника Грнгор.я который 
гнушается попытаться овладѣть беззащитной женщиной. Дядя = , ь 
ое не смотря хлопоты Бессаріопа Варгисашвили (отъ имени которая 
ведется разсказъ). Она искала защиты Зураба у одного чиновника (о-
ломопа Ростомовнча, когда-то облаядѣтельствоваішая отцом* несчастной 

героини. б и л ь освобожден*, по къ жизни оказался совершенно не-
приспособленным*. Онъ прожил* небольшая средства, зах^нпшыя при 
и хпщепін и предоставил* Лизу своей участи. Въ " J ^ e n n o M i , 
положеіііп ее застала хищная сводница, которая „ознакомила ее съ од 

„имъ богатым* человѣкомъ (по имени Михаил* Захарьнчъ), доставившим* 
ей рѵкодѣлье. Юноша отзывался сочувственно объ ея трудовой жизни, 
возстапалъ против* родовых* предразсудковъ н стал* развивать ее 
чтеніемъ книг* ПІатріана („Псторія одного крестьянина"), сочнпешм 
„о французской революціи, ром. Гюго „Несчастные" в* грузинском* пе-
ревод!-, и босѣдой на разный темы. Лиза была очарована имъ: онъ яв-
ился ей даже въ сновндѣиінхъ. Взаимному сблпженію содействовала^ и 
сестра Михаила Захарыіча, Наталія, полюбившая искренно Лизу и обо-
жавшая брата: съ ним* она собиралась ѣхать за границу учиться въ 
университет!-,. Накапун!-, отъѣзда за границу Михаил* Захарьнчъ пись-
менно объяснился въ любви, Лиза долго колебалась принять предложи-
т е или отвергнуть, въ ней происходить борьба между привязанностью 
къ Зурабу, о котором* постоянно напоминает* нхъ ребенок* п чув-
ством* къ новому другу со слезами на глазах*; въ одной сорочкѣ она 
стоить Y окна.чтобы разсѣять гнетущую коллизію чувства. Долг* пред* 
мужем* берете, верхъ, и она разрывает* отвѣтное письмо къ Мншѣ, 
переполненное потоком* громких* фраз*. Убитый горем* герой ѣдстъ 
за границу и погибает* на баррикадах*, в * Париж!-, во время коммуны, 
а Лиза простудилась н впадает* въ чахотку. Она умираете, въ Абасту-
манѣ на руках* ІІаталін, посвятившей себя уходу за этой мученицей любви 
и жертвой общественных* предразсудковъ. 

Мацп—Хвитіа, „роман* нзъ мингрельской жизни", вышедний вто-
рым* изданіомъ въ 18П5 г. Содержание е я обнимает* но только жизнь 
Мннгрелін, ио равно Ахбазін, Сваиотін, Гурін и ІІмеретіи. Главное 
вннманіе сосредоточено на героѣ Мацн, который изъ любви къ краса-
внцѣ Эка совершаете, ряд* удалых* набѣявъ, похищаете, конеіі и уби-
вает* людей, то въ сообществ!-, съ другими абреками, то отдѣлыю 
на собственный страх*. Переплывая чрезъ б!-,шейный Иигуръ, исчезая 
нзъ-подъ надзора цѣлыхъ отрядов*, истребляя безпощадпо врагов*, убѣ-
гая ІІЗЪ укрѣнлѳшшхъ тюрем* въ Мшігреліи и Стамбула, появляясь 
внезапно тамъ, гдѣ его не ждутъ, Мацп производите, впечатлѣше ска-
зочпаго героя, какъ и его возлюбленная Эка, поражающая всѣхъ кра-
сотой и мужеством*, н оба они утрачивают* свойства реальная существа. 

Много правдоподобная вь атом* роман!-,. Правы, обычаи, пытки 
и жестокія к а р ы , утвордившіесявъ западной Грузін, очерчены очень вы-
пукло, картины богатая уголка, коснѣющаго подъ игом* самоуправства, 
нарисованы подчас* художественною кнетыо. 

Язык* исправнѣе, схема изложенія разнообразиѣе, сюжет* заманчн-
вѣе сравнительно съ другими пропзведеиіями его автора. Недостаток* 
отсутствіе исторической перспективы, смѣшеиіе эпох*, обнліе анахро-
низмов*. Хотя упоминаются нсторпческіе дѣятелн - владѣтелн Мннгре-
ііи, Абхазіи, Сванетіи, по трудно пріурочнть пхъкъ опредѣлеппому пе-
ріоду Автор* какъ будто намѣрешю соединяет* событія, псключающш 
возможность признать нхъ иравдоподобіе н соотвѣтствіе съ историче-
ским* моментом*. У пего одновременно въ Стамбулѣ фупкцюпируютъ 
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турецкій еултаиъ и византійскій стратегь. Занитіо Мннгрелін визаптіП-
цами последовало, но его роману, послѣ того какъ османы были вытѣснеиы 
съ береговъ Чериаго мори. Такал путаница хронологическпхъ вѣхъ 
устраняет» всякую гипотезу иамѣтить время, которое изображается въ 
роман*. Былъ у пего удобный случай отмѣтить приблизительно эпоху 
жизни Мацн, именно отнести его ко времени упомшіаемаго нмъ владѣ-
теля Мшігре.іін Вамека, царицы Гурандухтъ, противника ей Манучара 
съ супругой ІѵесаріеП, когда оиъ говорить о войн* Турціи съ какимъ-
то государством-!, но не воспользовался этнмъ. Внрочемъ, мнмоходомъ 
брошенное Марсельскимъ адвокатом-!, Мацн замѣчапіе о путешественник* 
Шардеиѣ, отмѣчающемъ страсть мннгрельцевъ къ воровству, уполномоч-
ивает, насъ затслючить, что дѣйствіо происходить не ранѣе XVII в. Тогда, 
•какъ попали въегороманъ внзантійцы и иоздпій термшгь Кавказъ для обо-
значенія страны?—Фантазія автора отличается необузданной свободой. Онъ 
свою героиню Эку (подаренную царицей Гурандухтъ) сажаоть не только въ 
гаремъ султана, но заставляет, ее бѣжать оттуда въ костюм* евнуха въ 
Марсель па кораблѣ богатаго француза. Въ этой свободной стран* каждый, 
въ противоположность рабовладѣльческоіі Мнигреліи, „иаслаждаетсисо-
энаніемъ своихъ правь н равенства въ обіцѳстпенпомъ иоложенш". 
Это-то паслаждепіе до французской революцін! 

Ромапъ интересен!, но тѣмъ идеаламъ, которые авторъ лелѣялъ 
въ то время, въ эпоху зарождеиіи суда присяжных!,. Въ Грузіи ио-
ішпѣ нѣтъ этого института, а авторъ предает, своего героя суду при-
сяжных!,, влагает, въ уста прокурора и его защитника, выішсаішаго фран-
цуза нзъ Марселя, гдѣ съ нимъ познакомилась Экатакія р*чи, которыя ха-
рактерна ѵютъ пожелаиіи и воззрѣнія тогдашией молодежи. Страсть къ во-
ровству мингрельских!, абрековъ, ночитаемыхъ за удалыхъ героевъ, об-
меняется безправнымъ бѣдственпымъ иоложешемъ населенія н его пе-
вѣжсствомь. Вотъ почему марссльскій адвоката ратуетъ за правосудіе, за 
просв-Ьщеніпѳ (вплоть до ушшерснтетскаго), проведеніе дорогъ, развиты тор-
гов»!, открытіе банков-!,. При передач* адвокатской рѣчн авторъ исисщря-
етъ ее русснцнзмамн, тогда еще не переведенными на грузшісшй языкъ. 

Б е з ъ с л е з ъ H сновидѣиій не обходится н тутъ новеллиста. У пего пла-
чут, Эка и Сосе, передаются сиовид-ішіи, нрѳдрекавшія грядущую судь-
бу князю Манучару и моиахнп* Сндопіи. Иовтореніе излюбленной фра-
зы, характеризующей возбужденное состояше: „ауварда тавиш, сисхли", 

бросилась кровь въ голову", нмѣется не только здѣсь (стр. 36, 43, 130), 
но и въ других!, его пов*стихъ и поэмахъ (ср. соиъ Елнзбара Эристо-
ва въ поэм*— Тамара Газнели). 

Поэмы его историческаго содержаиія, ие отличаясь блескомъ поэ-
тических!. красокъ H приближаясь къ рномованной проз*, передают, раз-
тнчиые моменты нзъ минувшей жизни Грузін. Въ 1879 году написана 
поэма Похвала Вагратіонамг, въ сатирической форм* рисующая горь-
ки! ' страницы нзъ эпохи дниастін Багратидовъ, главнымъ же образом-ь 
царствованіе ІІракія И, но пастошіію царицы Даріи, отвсргшаго пред-

ложвиіе Западной Грузін о соодинеиін съ Карталиио-Кахетинскимъ 
царством-!,. Авторъ сухо и въ бліідныхъ коитурахъ опнсываетъ варвар-
ское нашествіе на Грузію жестокаго Ага-Магомета-Хана, спошенія 
ІІраклія и сына его Георгін съ Россіей, занятіе Тифлиса русскими 
войсками» оккупацію Имеретін при Соломон-ЫІ, царѣ благочестивом!,, 
обогащавшем-!, монастыри щедрыми прнношеніямп н не сумѣпшемъ нре-
дупреднть паденіе своего царства Сатира автора становится ядоішт-Ье 
въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онъ касается крушенін надеждъ грузннскихъ 
князей на „велнкія и богатый милости", ожидаемый при водвореніи рус-
скаго владычества, н становится бозпощадішмъ, набрасывая картины 
внутренних!, усобіщъ царевичей нзъ-за обладанія престоломь. 

Но обработкѣ H замыслу эта поэма („мествнрулн"—въ тон* страи-
ствующаго музыканта) превосходит, другое его рномовашюе иронзведе-
ніе Тамара Газнели (наинс. въ ISS" г.). 3 . Чнчшіадзе, усердный изда-
тель произведший А. Пурцеладзе, паиечаталъ въ 18S4 г. первую часть 
(1233 стран.) этой поэмы. Содержаніе ея составляет, ..легенда" изъ 
мрачной эпохи господства шаха-Аббаса надъ Грузіей и правствеішаго 
разложеиія иослѣдией благодаря междоусобной борьб* феодаловъ, иро-
сл-Ьдовавшнхъ корыстные виды. Выразнвъ свое неудовольствіе, что гру-
зинская лѣтопнсь ограничивается новѣствованіемъ войпъ, вражескихъ 
вторженій и династическнхъ нререкаиій, авторъ нереходнтъ къ своей 
тем* о союз* коварнаго Андукапара Амнлахварн, отнавшаго въ нсламъ, 
не чуждаго „свойств!, Бисмарка", н Ксанскаго Эристова Іасе протнвъ Гн-
віі Газпелн, отца семи сыновей, героевъ благородных!,, съ негодова-
ніѳмъ взнрающнх-ь на хищнаго Андукапара. Гнви задумалъ сдѣлаться 
едппымъ владѣтѳлѳмъ въ своей фамилін. 

Этотъ плаіи» не могь быть осуществленъ, пока были живы племян-
ник!, и племянница Тамара, дѣтн его брата н имеретинской книжны 
благочестивой ІІвлнты, помышлявшей о носѣщенін Св. Земли. Вос-
пользовавшись тревогами нашествія шаха Аббаса, Гнви предложил!, 
ІІвлитѣ укрыться у него, чтобы при удобномъ случа* истребить нена-
вистных!, совладельцев!,. Тамара уже подросла. Она слышнтъ воззва-
ніе пародпаго героя, Беро Двалндзе, къ грузпнамъ соединиться протнвъ 
шюземиаго врага. Она жалѣетъ, что нѣтъ въ эту тяжелую минуту 
ея двоюродныхъ братьевъ, дѣтѳй Гнвн, отправившихся съцаремъ въііме-
ретію. Они, слѣдуя ея письму, спѣшатъ въ Карталинію и отважно сра-
жаются за честь родины и надаютъ въ борьб* съ отрядомъ кровшіго 
врага Андукапара. Иослѣдиій вмѣстѣ съ lace осаждаюта замокъ Тама-
ры, перебивают, ея стражу, закалываютъ ея мать, тщетно умоляющую 
о пощад*, а красавицу-дочь ея епасаетъ нензв*стный юноша. Вся семья 
Газнели истреблена, все ея имущество разграблено. Тамара взята въ 
плѣнъ. Двалндзе ие дремлѳтъ,—опъ собирает, войска. Начинается брато-
убійственная война среди грузинъ: одни сражаются за шаха, другіе протнвъ 
него. Въ Жамурской крѣпости недалеко отъ прдзрачиаго озера томится Та-
мара, обливаясь кровавыми слезами при вид* разоренной родины. Проси-



живая въ глубокой задумчивости на берегу озера, она виднтыіредъ собою 
всадника, вручающаго ей ппсьмо отъ того таинственна™ юноши-ея 
спасителя отъ смерти, чудный образъ котораго врѣзался ей въ память. 
Онъ оказывается племянником* Аидукаиара, имя его Элнзбаръ, Ксіш-
скій Эристовъ. Онъ безумно въ нее влюблен* и не предаст* ея коз-
ням* Андукапара и Іасе. Элизбара послѣдніе хотят* женить на княжнѣ 
Мухрапской, чтобы отклонить мщеніе за кровь князей Газневелн, ожи-
дающее нхъ если юному герою удастся осуществнтьшіъ извѣстную меч-
ту -сочетаться браком* съ Тамарой. Несчастная затворница страдает* 
мучительно въ ожидапіи своего рыцаря, всей душей она привязана къ нему. 
Ile получая утѣшнтелыіаго отвѣта на свое письмо, она въ отчаяшн го-
това броситься въ волны озера, но въ этотъ самый мнгъ какъ нзъ земли 
вырастает* Элнзбаръ и вторично спасает* ее отъ смерти. 

Они направляются поспѣшно въ Черкеесію, къ родным* Элизбара 
по матери. Тамъ нхъ не найдут* Андуканаръ и lace. Но но дорогѣ, 
угрожаемой сііѣжиыми завалами, нападают* на ннхъ злоумышленники н но -
хшцаютъ Тамару во мракѣночн. Андуканаръ н Іасе, чтобы вѣрнѣе погу-
бить иослѣдпюю отрасль князей Газнелн, предстали въ Гори пред* ша-
хом* и доложили, что у ннхъ есть красавица, достойная вшімашянран-
скаго владѣтеля. Шахъ поражен* ослѣннтелыюй красотой Іамары. Una 
поступает* въ его гаремъ, но упорно отказывается удовлетворить сладо-
страстие стонщаго на колѣняхъ съ мольбою великаго, но ненавистна™ 
ей шаха. Шахъ, разгнѣванный ея упрямством*, терзает* Грузш, страдаю-
щую еще отъ голода и разных* болѣзней. Онъ покидает* разоренную 
страну и отправляется въ Иерсію съ плѣннымн грузинами, горько 
оплакивающими родину. Съ ним* отправляют* окруженную евнухами 
непреклонную даже предъ угрозами обезглавлееія вѣрную Элнзбару 
Тамару. Элнзбаръ же еле-живой былъ извлечен* нзъ снѣжныхъ зава-
лов* Онъ узнает* объ участи, постигшей Тамару. Она въ трогатель-
ном* пнсьмѣ умоляет* но забывать ея. Враг* же нхъ Іасе торжествует*. 
Онъ назначен* ксанскішъ эриставомъ и поджигает* домъ своего брата, отца 
Эшзбара, и губить въ огпѣ его мать и сестер*. По такъ какъ Элнзбаръ 
ѵцѣлѣть, мысль о возможности міценія со стороны іюслѣдняго н въ осо-
бенности зависть къ Андукапару, раздающему его власть над* Карталшп-
ей, не даюгь Іасе покоя. Вскорѣ обнаруживается полный раскол*, нерешед-
шііі въ явную вражду между прежними союзниками-Андукапаромъ и lace. 

Плѣниые грузины и грузинки прибыли въ Тегеран*. Тамара была 
свидѣтелышцей нхъ мукъ и слезъ но дорогѣ. Она отправлена далѣе въ 
Таврпзъ въ наказапіе за отказ* удовлетворить предложите шаха. ЭлизОаръ 
оправился отъ болѣзнн, носпѣшилъ за нею въ Персію, представился 
шаху съ ко.тІпюііреклоиенпой мольбой отпустить Тамару. Шахъ пе умо-
тпмъ: опъ оставил* его, какъ и ей возлюбленную, ирнсебѣ „для украшеиш 
гарема". Дѣйствіе переносится въ Шнразъ. Здѣсь въ присутствш ротозѣевъ 
предают* казням* п иыткамъ грузин* и грузшюкъ, отказавшихся принять 
ислам* Тамара, по иовелѣпію шаха, является зрнтельппцей мучениче-

с к нхъ страданій царицы Кетеваии, увѣпчаішой раскаленным* котломъ, 
чтобы угрозами подобных* пытокъ склонить ее къ измѣпѣ въ своей любви 
къ Элнзбару. Вндѣлъ ея страданія и герой-предатель Грузш I еорпи 
Саакадзе, преисполнился иегодованіемъ и вознамѣрнлся снастн свою ро-
дину отъ дикаго тирана. II когда шахъ, въ гнѣвѣ на Грузш, посылает* 
свое войско подъ предводительством* испытанна™ полководца Саакадзе, 
послѣдній измѣняетъ персидскому владѣтелю, переходить на сторону гру-
зин* и нстребляетт, ввѣренпый ему отряд*. ІІІахъ тогда велѣлъ предать 
въ Таврпзѣ сожжепію всѣхъ нмеіштыхъ грузин*, въ томъ чпслѣ „не по-
желавшую стать царицей Ирана" Тамару и непреклонна™ Элизбара.ІІредъ 
костром* встрѣчаются страдающіе влюбленные, послѣдній разъ обнима-
ются п смѣло входят* на лѣстшщу, откуда вдвоем* бросаются въ пламя. 
Предъ смертью Элнзбаръ съ лѣстнпцы, обращаясь къ народу, произно-
сит* грозную обвинительную рѣчь по адресу тирана. 

Сюжет* поэмы вполнѣ соотвѣтствуетъ цѣли автора, по пріемы его 
творчества уступают* его замыслу. Хотя онъ самъ себя называет* по-
этом* (стр. 29, 89), однако напрасно будем* искать у него то, что ха-
рактеризует* художественное произведете. Вдохновеніе замѣнено рето-
рпкой, отвлеченный мысли не воплощены въ чувственные образы, 
отступленін отъ темы съ восхваленіемъ любви, дѣтства, красот» 
родины представляют* набор* трескучих* фраз*, съ назойливым* 
новтореиіемъ одішхъ и тѣхъ же слов* въ родѣ „мидіанъ" иОутъ (8 разъ 
на двух* стран.), „хедавс"—видшпъ, 9 разъ (197-198 стр.), „моагонда"-
вспомнилъ, 4 раза (224 стран.), „цкеулъ"—проклятъ, 5 разъ (28 стр.). 
При томъ герои у него или злодѣн-кровопійцы, или добродѣтелыіыо 
ангелы. Людей у него нѣтъ. Красота героинь сказочная, ослѣпителыіан, 
очаровывавшая до обморока. Слезы Тамары и сновидѣпія (Элизбара и 
Кетеваии на стр. 8, 150, 58, 197), покушеніе на самоубійство (Тамары) 
замѣняютъ какъ въ ром. Марци недостаток* средств* пробудить но-
посревствепное чувство у читателя, остающагося холодным* къ опи-
сываемым* ужасам*. Антихудожественные нріемы его въ нрозѣ и въ 
стихахъ часто совпадают* до поразительных* деталей однообразія. 

Георгій Саакадзе—любимый герой Антона Пурцеладзе. Ему по-
священо нѣсколько нроизведеній. Онъ фигурирует* въ поэмѣ Девять 
бритьевъ или Марабда (изд. въ 1890 и 1894 гг.), названной такъ но име-
ни поляны, на которой разыгралась битва между персидской ордой и 
грузинским* отрядом*. Главными героями являются девять братьев* 
Херхулидзе, которые положили свои головы за честь родины, съ бла-
гословенія своей матери, вѣриой долгу патріотки. ІІо одним* сказані-
ямъ, могилы этихъ героев* покоятся въ Шіо-Мгвнмскомъ монастырѣ, 
по другим*—въ Марабдской иолянѣ, гдѣ автору поэту пришлось на-
считать семь надргобныхъ камней. 

Содержаніе легендарной поэмы Цискара (заимствованной нзъ 
„ К а р т л и с ъ - Ц х о в р е б а " ) относится къ той же мрачной энохѣ нашествія 
персов*. Мужъ Цискары, храбрый н преданный родинѣ воин* Мзѳча-



буюь, былъ пзрѣзанъ шахомъ на + части и ирисланъ въ подарокъ не-
счастной матери. Мзочабука похоронили съ царскими почестями и тѣнь, 
появившаяся ночью иадъ замкомъ Цискары взяла его на небо при пѣши 
ангельски» голосовъ. Легенда прибавляет, что Цискара жестоко отом-
стила за смерть своего Мзечабука, отличавшагося безукоризненною пре-
данностью своему царю и родинѣ. Онъ, переодевшись въ платье раие-
иаго врагами царя,правнлъ страною и наносила, пораженіе шаху, пока 
законный владѣтель по получила, исцелѳнія. ІІопалъ опъ иотомъ въ плѣігь 
пѳрсамъ и былъ изрезана, на куски. Переодетой Цискарѣ удалось 
взять за него кровь съ шаха. Она убила его перваго полководца и на-
следника трона, а самому шаху, но ея внушенію, отрубили уши и одну 
руку, чтобы, опъ оставшись уродомъ, проклинала, день своего рождошя. 

Автора, упрекнула, грузинскую лѣтопись, что она занимается исклю-
чительно нзложепіемъпоходовъ,біггвъ и династических!, нптригъ. Нои ого 
поэма ограничивается однообразной передачей батальныхъ картина,, внут-
ренней борьбы съ иноземцами, безъ попытки проникнуть въ духа, паро-
да, обрисовать его б ы т и правы. „Гатенда, днла, шуагамеа" и пр. („раясвѣ-
ю" утро", „полночь") составляютвиѣишіе рамки его повѣсівовапія съ 
отступлепіямн въ сторону военныхъ дѣііствій Иерсіп съ Иидіей (Маго-
томъ) и Турціей. Столкиовѳніе грузина, съ турками легло въ основу его 
поэмы Цкалойа (изд. въ 1890, 189+ и 1899 гг.) Сюжет ея составляет 
известная милость, дарованная грузинским!, царемъ тушипо-пгааво-хав-
сурамъ за потреблены учшшвшаго наснліе иадъ грузинками турѳцкаго 
отряда, стоящаго въ крепости, Бахтріони и Алвапи. Милость заключалась 
въ томъ, что горцамъ пожаловано было Пашшсское ущелье и Алвапи для 
выпаса скота и отрядъ нхъ должепъ былъ шествовать во главе грузин-
скаго войска.Боевому моменту нсторін Грузін посвятила, oui, разсказъ 

Давида, Аслашинвнлн Джаидіерн" (T. 1888), который действовала, въ 
эпоху Шахъ-Аббаса, вместе съ Саакадзе освободила, Грузію отъ пер-
совъ, возвела, па царство Теймураза и погибъ въ битве на Мардійскомъ 
иоле Къ эпохе шаха Аббаса и его войска, съ Грузіей относится траге-
дія Велика, моуравъ (Георгій Саакадзе), излюбленный герой автора, 
которому онъ посвятилъ и историческое нзеле.доваше „Борьба изъ-за 
ѵничтожепія и объедшіеиія Грузін". Действующими лицами въ драме и 
исторической работе являются одни те же цари. Луарсабъ 11 и іейму-
разі, I князья Арагвскіе Эрнставы, шахъ-Аббасъ и I еоргій Саакадзе, 
прозванный грузинским!, Алкнвіадомъ, спасавшій родину о т иноземиыхъ, 
нредававшій ее имъ и коичнвшій свою полную норазителышхъ щшклю-
чепій жизнь отъ руки ѵбійцы, подослаппаго туроцкимъ визиремъ. 1 аз-
вптіе драматическаго действія соответствует историческому ходу со-
бытііі,' но отличается недостаточною сценичностью и отсутствии, худо-
жественной меры въ пзображенін героевъ. 

Другая трагедія автора Авазакни („Разбойники", Тнфлнсъ, 1891 г. 
•> нзд) имеющая отдаленное сходство съ драмой Шиллера того же наз-
панія, заимствует сюжет изъ современной жизни. Герой ея, Тотога, бо-

рется противъ господствующа™ зла несправедливости и " е п о р м , , х ь 
условій развнтія общественной жизни. Она, объявляет въ сою I, съ 
обиженными житейской неправдой сотоварищами войну сущестщ ющ у 
строю и „ножомъ", кровью мстит богатым!, и снш.шамъ міра^гш Опт, 
погибает па эшафот!, вместе съ невшшымъ въ убійствахъ Дарчо, же 
пихомъ Рипсиміи, которая съ горя теряет разеудокъ и бросается• пто 
окна на улицу. Въ другой трагѳдіи „Дочь Израиля" авторъ проводит 
идею самопожертвования за свободу, по безъ достаточной художественной 
разработки нзображасмыхъ персонажей. тт«™»™» 

An. Пурцеладзе известсиъ и какъ авторъ стихотворешй. Первое 
его лирическое стихотворное посланіе Моему другу написано въ 1858 г. 

Помимо оригшіалыіыхъ ') стихотворных!, произведены онъ пере-
водила, стихотворенія нзъ Барбье (Прогресса,, Парижа,, Есть дни тяжелые) 
Некрасова (Убогая и нарядная, Внимая ужасамъ войны, Размышлешо у 
парадна™ подъезда и др.), Байрона, Беранже, Леонарди Д епгщшг: п 
песня), Гейне (Оселъ и лошадь), Тешшсопа, Крылова (Лягушки, прося-
щія царя, Гуси, Болкъ и япюиокъ, Борона и лисица, Лисица и виио-
градъ). Переводы ого тяжеловесны и далеки отъ оригинала. 

Остались отрывки отъ пропавшей у пего поэмы Сапкроинле (Том-
шща) и трагедін Ганцирули (Отвергнутая). Отличительная черта ма-
неры его творчества, это-резоперство. Но мие.іііо Николадзе, ого ш 
нодъ Апт. Пурцеладзе ни разу не высказалъ i r a о д н о й меткой, огненной 
мысли, врезывающейся въ память, не отстанвалъ ни одной идеи, кото-
рая не сопровождалась бы гиперболой или ложью, лишающей его по-
ложены всякой силы и зпаченія. .la ннмъ с в о р » того, числится непро-
стительный грЬхъ, тяготеющій иадъ ннмъ со времени появлепш „ ы -
картвѳлось-Моамбэ" И. Чавчавадзе, съ его прогрессивным!, направле-
нЫмъ. Противъ этого журнала и затѣилъ полемику Ант. Пурцеладзе 
на страницах!, заплесі.евшаго „Цискари". Ми бы сказазалн, что онъ 
ѵмѣлъ „ловить момептъ", т. е. подмечать парождавшіеся типы, идеи и 
настроены, но иолучепныя впечатлЬшя не проводить чрезъ горчило твор-
ческой переработки, не воплощала, нхъ въ художественные образы. 

Н и к о л а й Я к о в л е в и ч а » Н и к о л а д з е сыгралъ выдающуюся 
роль ni, деле пасаждѳнія па Кавказе овропейскаго журнализма. Имя его 
связано съ одннмъ нзъ выдающихся пѳріодовъ грузинской литературы. Его 
зиаченіе не ограничивается суждѳніямн о литературной деятельности 
корифеевъ СО-хъ гг. IIa долю его не разъ выпадала завидная участь быть 
вершителемъ текущих!, вопросов!, дня. 

Его въ значительной степени можно назвать властителем!, думъ 
второй половины XIX в.—эпохи пробуждоиія грузинской самостоятель-
ной мысли. Уроженецъ Имѳретіп и воспитаипнкъ Кутаисской гпм-

назвать еще елт.д. сочнненія Ан. Пурцеладзе: „Ш. Руставели 
„ ОГО жена" (Т. 188В и Ватумъ 1889); о немъ ем. у Хаханова 11 в. „Очерковъ ), 
'конецГиашеі-о дѣла». нзъ „Мнатоби" нзд. П. Чичпнадзе, Т. 1893. „Общинное 
землев.іадВпіо" (Т. 1905). 



296 II. 11. ИНКОЛАДЗЕ, 

ШІЗІІІ, но окоичаиіи въ послѣдией курса (1861 г.), слушал* лекціи въ 
петербургском*, парижском* и женевском* университетах* и съ 
степенью доктора международна™ права вернулся изъ-за границы 
на родину. Въ Россін онъ испытал* вліяиіе Бѣлшіскаго, Чериы-
шевскаго в Добролюбова и съ нріемамп нхъ критики выступил* 
подъ псевдонимом* Скандеди въ газ. „Дроэба". Будучи въ Жеио-
вѣ оігь организовал* союз* грузииъ, прѳслѣдующпхъ цѣлн само-
образоваиія иодъ назвапіемъ У гели (Ярмо), который недолго изда-
вал* свой орган* „Современность". Въ Женевѣ же онъ сблизился сь 
іштррнаціоналыішгь кружком*, познакомился съ Герценом* и Бакушшомъ, 
и выступил* съ работой о Грузіи въ „Колоколѣ" ішрваго. Первая его 
статья, появившаяся на грузинском* языкѣ въ „Дрообѣ", относится къ 
186S г. („Пѣшкомъ и но желѣзной дорогѣ"). Ставь постоянным* сотру-
дником* этой газеты, Инколадзе—Скаиделн поражал* читателей.бойким* 
пером* и ядовитым* языком*. Въ 1871 г. онъ вошел* въ со-
став* редакціи журнала Кребули и своими публицистическими статьями 
привел* въ движеніе общественную жизнь. Критпчѳскія статьи онъ по-
святил* новѣстн Разсказъ нищаго И. Чавчавадзе, стнхотворенінмъ Гр. 
Орбеліани и переводам* грузинских* женщин* 1. Баркадзе. Ясный, логиче-
ский умъ и тонкое художественное чутье сквозит ь въ этих* оцѣнкахъ досто-
инств* поэтических* произведший. Ему пришлось въ это время вести 
борьбу съ жури. Мнатоби, главным* нолемнзаторомъ въ котором* 
былъ АІІТ. Пурцеладзе „сторонник* отживших* идей", но миѣиію его 
антипода. По прекращен!» Кребули, гдѣ ОІІЪ (1873 г. ки. ѴП) помѣ-
стнлъ спокойную самозащиту против* обвниеній со стороны Ан. Пур-
целадзе въ неблаговидных* поступках* онъ принял* участіе въ рус-
ской печати: сперва к въ Тифлисскомъ Вѣсгпнит (1875—76 гг.), 
потом* состоял* военным* корреспондентом* газ. Ролосъ въ русско-
турецкую камнанію, впослѣдствін нздавалъ большую ежедневную газ. 
Обзоръ (1878—80 гг.) и въ теченіе пѣсколыснхъ лѣтъ былъ главным* 
руководителем* газ. Новое Обозрѣніс, гдѣ онъ напечатал* ряд* историко-
литературных* эскизов* иодъ заглавіемъ Современники. Въ 1881—83 гг., 
номѣщалъ крнтнческія н поліітическія статьи въ Ошеч. Запискахъ 
(„Луп Бланъ и Гамбетта" н др.). Небольшой сборник* его грузин-
ских* статей издан* подъ заглавіемъ Саахалцло („На новый годъ"). 
Когда въ 1894 г. организовалось нздапіе журнала Моамбэ, то И. Я. 
Инколадзе вновь взялся за грузинское перо и вел* частью иностран-
ное обозрѣніе, частью же помѣщалъ въ немъ кршчіческін статьи (раз-
бери. сочшіепій Георгія Церетелн); нынѣ онъ состоит* городским* голо-
вою въ Нот» и рѣдко выступает* въ печати. 

Кн. Давидъ Георгіевичъ Эристовъ ( 1 8 4 6 — 1 8 9 0 ) . 

Кн. Д. Г. Эристовъ былъ сын* перваго грузинскаго драматурга. 
Опъ родился въ г. Гори въ 1846 г. Въ 1864 г. онъ потерял* отца и 
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остался единственным* паслѣдникомъ его огромиаго состоипін. Мать 
его была горійская армянка нзъ извѣстной фамплін Алнхаіювыхъ. 
Давид* Георгіевичъ получил* прекрасное воспнтаніе сначала дома подъ 
руководством* иностранных* гувериеровъ, а уроки грузинскаго языка 
давал* ему самъ отецъ. ІІо окоичаніи курса въ одесском* уннворсн-
тетѣ, ou* предпринял* нутешествіе но Европѣ для ознакомлен!» сь бы-
том* и литературой передовых* народов*. Вернувшись на родину, онъ 
отказался искать государственную службу п посвятил* себя литератур-
ной и общественной дѣнтелыюсти. Еще на университетской скамьѣ 
онъ принял* участіе въ грузинской прессѣ но преимуществу перевод-
ными стихотвореніями въ газ. „Дроэба" н „Сасонло Газети". Въ 18і2 
г. онъ Ііомѣстнлъ въ „Кребули" перевод* нзъ дневника нразднаго Стю-
арта. Затѣмъ перешел* въ русскую газ. „Тнфлнсскій Вѣстшікъ", руко-
водимый II. Инколадзе. Здѣсь писали, стихи и фельетоны, разбирал* 
„Глахисъ Иаамбомн" ІІлыі Чавчавадзе, одобрительно отзывался о ро-
маиѣ А. Пурцеладзе „Маци-Хшігіа". Одновременно работал* въ жури. 
„Моамбэ", гдѣ между прочим* высказал* недоумѣніе относительно пи-
сем* поэта И. Бараташвили, иомѣщенныхъ въ „Кребулн" и вызвал* 
этпмъ негодованіѳ поклонников* (Г. Церетелн въ „Дроэбѣ") талантлива™ 
грузинскаго байрониста. Отношеиія между Д. Эристовымъ п „Дроэбой" 
еще болѣе обострились иослѣ того, какъ ОІІЪ обозвал* эту газету „имере-
тннекой" нзъ-за того, что на ея страницах* было заявлено, что ком. 
„Лѣкарь по неволѣ", произведете Мольера, присвоил* Г. Эрис-
товъ, отецъ Давидъ Эрнстова. Сынъ вступился за репутацію отца и въ 
газ. „Моамбэ* отвѣтнлъ, что передѣлка ком. „Лѣкарь но неволѣ" при-
надлежит* пе Георгію Эристову, а Ивану Эрнстову н но ошибкѣ изда-
телей она внесена въ сочпненія перваго. 

Обиженный нападками, Д. Эристовъ покинул* грузинскую прессу 
съ 1873 г. и лишь въ 1876 г. возобповнлъ въней свое участіе. Въ 1877 г. 
онъ помѣстнлъ нъ альманахѣ Г. Туманова перевод* „Прекрасной Еле-
ны" Оффѳнбаха, вызвавшій рѣзкоо пеудовольствіе со стороны ІІніс. 
Кананова въ газ. „Ивѳрія". 

Bu, концѣ 60-хъ годовъ Д. Эристовъ былъ временным* редакто-
ром* „Тифл. Вѣсти.", a впослѣдствін редактором* газ. „Кавказ*" въ 
1882—1884 гг.; здѣсь онъ помѣщалъ злободневные фельетоны за под-
писью Бардзимъ. Участіе его въ русской прессѣ выразилось еще со-
трудничеством* въ тифлисских* сатирических* журналах* „Гусли" и 
„Фаланга", и корреспондентами въ газ. „Голосъ"; кромѣ того любовькъ 
русской литературѣ оиъ проявлял* всячески: издал* ком. Грнбоѣдова 
„Горе отъ ума" но тифлисской рукописи и выступал* въ качествѣ чтеца рус-
ских* н грузинских* стихотворѳній на литературных* вечерах*. Стихов* 
онъ пнеалъ немного, однако былъ прозван* „наслѣдствепиымъ поэтом*". 

Съ 1885 г. онъ покинул* прессу и сталъ сотрудником* обновлен-
ной грузинской газеты „Иверія", въ которой онъ помѣщалъ интересные 
фельетоны нзъ иностранной жизни. 



Д. Эрнстовъ пріобрѣлъ извѣстность лишь нослѣ того, какъ носта-
ннл'ь 1883 г. пьесу Саміиобло—Родина, поредѣлку нзъ „Patrie" Сарду. 
До этого онъ успѣлъ перевести и написать ридъ пьесъ, не нмѣшппхъ 
боіыпого усиѣха на сцен*; таковы комедін: „Временная любовь", „Ла-
комый кусокъ", „Садзачелн" („Чудовище" Крылова) „Оргапо и Леко I ео, 
Миласъ и Компанія" „Ангелъ доброты а невинности" (передѣліса), 
„ІІарижскіП мальчикъ Жосефъ" (Баера и Вапдорбурха 3), „Вторая мо-
юдость" ІІевѣжіша, „Прекрасная Елена" Оффепбаха, „Спорное владѣ-
nié" (перев.), „Общественное дѣло" и др. Вѣицомъ его дѣятельпостп на 
пользу грузиискаго театра, главнымъ руководителем!, котораго онъ 
состоя.™, некоторое время,- является боевая пьеса „Самшобло", въ те-
чете цѣлой четверти вѣка вызывающая восторгт, зрителей во всѣхъ 
концахъ Грузін. lie глубок*! сюжетъ эффектной сценической драмы 
французского писателя онъ нрнспособилъ къ грузинской исторической 
старин* времеіп, ІПахъ-Аббаса персидскаго и, не вездѣ выдерживая 
полноту исторической правды •), сумѣлъ внести въ пьесу торже-
ствующій духъ патріотизма надъ шюземішмъ игомъ н доставил!, гру-
зинамъ нравственное удовлетвореиіе чувства возмездія, постнгшаго же-
стокихъ угнетателей страны и вѣры. Драма эта объединила всѣ части 
и сословія Грузін въ одпомъ великом!, культ* любви къ отчизн* и 
завѣтнымъ ндеаламъ благородных!, иредковъ. Народное движете подъ 
сѣныи націоналыіыхъ знаменъ для освобожденія родины отъ персовъ, 
представленное на грузинской сцен*, служило откликомъ на наболіш-
шія болн н незакрывшіяся раны мечтающнхъ о быломъ величш Ііве-
рін всѣхъ общественных!, слоевъ. Траурный колокольный звоиъ дьячка 
Гогіа, самоотверженно ндущаго на вѣрную смерть, разлнвалт, бурный 
потокъ эііергін но напряженным!, нервамъ нзстрадавшагося посѣтитсля 
театра. Едва ли какое-либо другое произведшие грузинской литературы 
им* то столь мощное и благопріятное вліяніе въ рѣнштелыіомъ пово-
рот* націоиалыіаго самосознанія. Пьеса эта начішаетъ новую эру въ 
патріотнческомъ подъем* пародныхъ чувствъ, и не даромъ она была за-
нодозрѣна печатью. Гл, M основ. Вѣдомостяхъ вромент, Каткова иом*-
щона была ісорреснонденція нзъ Тифлиса, сопровождаемая редакщоиной 
статьей, въ которой призывались кавказскія власти между нрочимъ и 
цензура обуздать натріотнческій пыль редактора оффиціалыюй газеты 

Кавказъ", иапнсавшаго и иоставнвшаго піесу вошіствующаго со-
держапіп. Корреспондент!, иозволилъ себ* глумленіо надъ эмблемой 
сіавы—грузинскими шщіоналыіыми знаменами тѣмъ, что предложи.™, 
продать ІІХЪ въ цнркъ для забавы клоуновъ. Это нздѣвательство надъ 
знаменами, подъ эпідой которыхъ Грузія защищала въ течете в*ковъ 
хрнстіанство и отчизну, встрѣтило достойную отнов*дь вышсьм* предво-
дителя дворянства Магалова (газ. „Голосъ"), И. ІМпхййловскаго („Отеч. 

') Напечатано въ жури. „Ііверія" за 1882 г. 
»/ См. ст. Чрелашвнли въ жури. „Имели". 
3) Переводъ соимѣотиыП Л- Эристова и М. Джорджадзе. 

Зап."), Ильи Чавчавадзе въ газ. „Дроэба" и Стадліша въ газ. „Кав-
каз!,"; нослѣдпій возвысплъ голосъ еще по поводу неумѣстпой выходки 
въ сатирическом!, журнал* „Гусли11. 

3-го сентября 1900 г. скончался ген.-лейт. Конст. Христ. Мама-
цсвъ, старѣйшій изъ кавказских!, боевыхъ генералов!,. Покойный ро-
дился въ 1816 году и воспитывался первоначально въ іифлнсѣ, а за-
т*мъ въ Петербург*. Служа по артиллерін, покойный принимал!, учаспе 
въ кавказской войн*, a затѣмъ отличался въ турецкой кампанш1854 г., 
въ отряд* ген. кн. IIB. Малх. Андроникова, въ стычк* съ корпусомъ 
Сѳлимъ-паши при Чолокѣ. Въ 1877 г., во время послѣдней турецкой 
кампапіи, онъ временно управлял!, Елнсаветпольской губершей. Въ 
1884 г. оиъ зачислился въ запасъ, жнлъ въ Тифлис* и пршшмалъ олпо 
время дѣятелыюе участіе въ общественных!, д*лахъ: состоя.™, предг*-
датѳлемъ распорядителыіаго комитета дворянской школы, гласиымъ ду-
мы и пр. Ii. X. Мамацевъ иногда выступал и въ газетахъ со своими 
интересными воспомішаиіями. Опъ, напр., печатал!, воспоминашя 
въ газ. „Иверія"—о кн. Н. Каратов* (поэт*) и въ „Кавказ* - о 
Лермонтов*. 

Е к а т е р и н а Р е в а з о в н а Г а б а ш в и л и '). 

Грузнпка-ішсателынща! Какъ странно звучнтъ для европейскаго 
слуха сочетаніе понят*! о литературной дѣятелыюстн съ представлѳшемъ 
о восточной гаремной женщин*! Ошибочно, конечно, было бы распростра-
нять подобный взглядъ на грузинокъ, среди которыхъ красуется без-
смертное имя Тамары, великой царицы XII вѣка. ІІи въ дни самостоя-
тельна™ существованія Грузіи, ни со времени водворешя на Кавказ* 
владычества русскнхъ грузинки но устранялись отъ общественной роли, 
выпадавшей на пихъ въ различиыхъ сфсрахт, соцшльнаго строя. Ьъ 
области литературы завоевали себ* почетное положешѳ княпшн Джор-
жадзе и Орбеліаші, Апастасія Т. Церетели, княжна Эристова, Ганденлн 
(іісевдопимъ), Елена Лорткшшдзе, Нина Кипіани, но между ними и 
ио таланту, и но плодовитости первое мѣсто занимает, Екатерина 1 ева-
зовна Бабаева или Габашвили (урожденная княжна Тарханова). Опа 

•) Род 16 іюшГі85І г. въТифлисѣ. Д-Іѵгскіе годы провела въ г. Горн въ 
„сердцѣ Картал.шіи", откуда была родомъ мать пнеателышпы урожденная 
княжа Багратіонъ-Давыдова, супруга кн. Тарханова. Училась въ модномъ пан-
сіонъ „Éavre", извЬстномъ въ Тифлисѣ въ теченіо шестидесятых!, годовъ. Хотя 
здѣсь господствовалъ французов*! духъ, однако новое двпженіе въ грузняскомъ 
общоствѣ, начинавшееся около этого времени, отразилось и на Ек. I абашвили-
На нес произвели, по ея словамъ, сильное впечатлѣніе „Письма туриста Ильи 
Чавчавадзе и воспитали ее въ возвышенномъ романтичоскомъ вкусЬ отецъ он 
кн. Вахтаигъ и племянница навѣстнаго грузиискаго общественна™ дѣятелн 
Кипіаии,—гуманная дама МаПко. 



выступила на литературное поприще въ 1881 г. въ журпалѣ „Ивѳрія" 
и съ тѣхъ пора, она ежегодно дарнтт, публику задушевными разсказамн 
H повѣстямн, относящимися къ крестьянскому быту И дворянскому со-
словію. Близко зная деревню и ея злобу дня, Е . Габашвнлн считается 
несравнимой нзобразителышцей бытовых* чертъ грузинской провшщі-
алыюй жизни. Согрѣвая своп эскизы теплымъ чувством* участія къ 
бѣдиому сельскому люду, она раскрываете причины его умственная 
застоя, экономическая упадка и невольных* проявлен«! преступных* 
замыслов* подъ гнетом* окружающих* условій. Контрастом* между 
впѣншей холодной красотой природы н горькими внутренними размыш-
леніимн крестьянина нисателыінца умѣетъ подчеркивать и усиливать 
драматизм* положеиія. 

„Дѣло было въ исходѣ сентября, въ двѣиадцать часов* ночи,— 
говорите она въ одном* маленьком* очеркѣ.—Полная луна свѣтила 
такъ ярко, словно желала пронизать и раскрыть всю тьму бѣдствій, 
таящихся на нашей планетѣ. Въ темно-лазоревой выси неба мерцали 
звѣзды. Я упивалась съ террасы дома прелестью открывшейся взору 
картины. Боте на хо.тмнкѣ пріютнлась камсппаи лачуга. Тут* же ря-
домъ съ одной стороны ея, журча и сверкая при лунном* сіяніи, сереб-
ристой лентой сбѣгаетъ вшізъ ручей; съ другой,—тянется обнесенный 
развалившимся плетнем* виноградник*, со своими исполинскими орѣхо-
выми деревыімн н совсѣмъ уже зрѣлымъ виноградом*. ІІзъ каменной 
лачуги осторожным* шагом* выходят* двѣ, одѣтыя въ черное, женщи-
ны," и также украдкой входят* въ сад*. Оттуда онѣ выносят* напол-
ненный виноградом* кошолки, опоражнивая ихъ въ одну большую кор-
зину, стоящую тут* же, возлѣ сада, въ болѣе укромном* углу. У кор-
зины сидите молодой крестьянин*, задумчиво, пристально вперив* взо-
ры въ землю. Опъ глядите въ землю, а небо между тѣмъ блещете 
торжественно пышным* убранством*. Красы небес* лѳлѣютъ мечты 
с ы т а я люда, мрачный же думы Павлика Квшшкадзе такою горечыо 
поят* горемычная, что он* можетъ новѣдать нхъ одной лишь матушкѣ 
землѣ. Для него не свѣтитъ лучезарный мѣснцъ: иѣтъ, онъ еще съ 
большей яркостью говорит* ему о мрачной путапицѣ тѣхъ причин*, 
благодаря которым* он* так* воровски принужден* собирать виноград* 
съ своего крошечная собственная виноградинка. Грузин* любит* ве-
сельем* встрѣчать сбор* винограда... И наш* Павлик* не изъ угрю-
м а я десятка, ио нынче ему не до веселья. Въ ныпѣншЖ год* прожор-
ливая саранча поѣла его нпву, н единственным* отвѣтчнкомъ цѣлой 
тысячѣ неотступных* иуждъ остался этот* крошка-внноірадііикъ... Онъ 
молча, не спѣша принялся снимать обувь. Жена той же тихой поступью 
принесла кувшннъ, налила мужу воды, обмыла ноги и поправила ра-
зостланную под* корзину воловью шкуру. Павлик* перекрестился и 
ступнлъ па виноград*. Долго, иахмуря лобъ, мял* онъ виноград* изо 
всей своей богатырской мочи... Тишину нарушал* выжатый сок* випо-
града, несясь непрерывным* ручьем* въ „квеври", большой, зарытый 

въ грунтѣ глиняный сосуд*, который, долго ^пустуя въ течеиіе я д а , 
жадно вбирал* его теперь въ раскрытую пасть . . 

Въ этот* самый моменте, когда Иавлпкъ принялся украдкой давить 
виновна л* послышался конскій тонотъ и показалась старуха, > которой 
онъ занял* кукурузу, обѣщавъ за мѣру хлѣба выплатить двумя мѣрамн 
вина Старуха—мать сротъ-разсвпрѣпѣла, что оиъ тишком* хотѣл* 
выжать „'нарушить „честный договор*«. Павлик* у с п — г ь ее Я 
тебя никогда нъ жизни не обману! Самъ принес* бы на дом* вин ... 
не тебя я хотѣль провести, а окаянная ІІикуа Галустышца. Вчера опъ 
обошшть садъ, оімя ѣл* виноград* кулацким* взглядом* ., іюгрошшъ: 
пршіеду-дѳ пристава, стану описывать... Я и призадумался,и = и ш л ь 
такъ, чтобы но крайности перед* тобой не остаться въ о апщнках 
Старуха смягчилась, поняв*, въ чем* дѣло. Негодоваше сво* 
несла на Галустышца, узпавъ, что Павлик* 
нѵблей ia на столько же неустойки назначено, а за каждый деныіро 
с очк,; полтинник* штрафу. Срок* векселю, 
старуха озабоченно спрашиваете: а ну какъ с о п с ^ ^ р е ^ Г С ъ 
сади сь, да еще шкуру сдерет* н продаст* этот* кровоп йца. Лучше съ 
голоду душу долой, а у нихъ не доведи Б о г * занимать,-заключила 

старуха^ . 3а,шть?-возражаете Павлик* . -Взрослая бра-

та-подашгу^—как* косой снесло. Въ домѣ лежал* покойник*, не „а что 
было хоронить; какъ не къ кулаку, некуда идти!« Не уснѣте д о — 
нослѣдннхъ слов*, какъ откуда не возьмись и ^ ^ Г ш ^ і ш а 
батраками, которые отнимали у женщин* ви,юградъ; самоя Шил,п а 
ѵгостнть заимодавец* чувствительным* тумаком*. Павлику стало не 
втернежъ. Досада н горе душили бѣдннгу. Оиъ (нлетршгь і ^ ж к о м ъ 
соскочил* съ корзины, въ которой давил* виноград*, и въ одно міно 
веніс торгаш* очутнле'я под* ним*. „Караул*« жалостно вошш, герой-
ски отважный за минуту перед* тѣмъ Галустьянцъ. Началась драка 
На шумъ проснулнсь сосѣди, нрнбѣжалп съ огиемъ, „ побоище * 
больншмъ трудом* было прекращено. Окровавлепый Галустьянцъ удрал* 

Г Г . Жена ІІавлнка съ заплаканными глазами заботливо принялась 
Г в я з Х ь ему голову. „Да будете проклят* день, когда они посели-
лись въ н а ш е й деревнѣ«, жалобно произнес* Павлнкъ. 

По приведенным* отрывкам* можно судить о маперѣ — — 
„ ошомъ нзъ излюбленных* сюжетов* ея произведший. Искренность 

н Г с я т а разсказа достаточно говорят* за правдивость изложенной 
бытовой сцены Она сосредоточивается „а описанной сторонѣ, ш о или 
л Г ь их дом* анализируя виутреішій міръ Павлика. Ставя своих* 
героев* въ драматическое положеніе, она представляете нам* свобод й 
пностонъ взвѣсить конфликте противоположных* течешй въ дунгЬ выве-
денных* персонажей „осмыслить степень испытываемых* ими волнешй 

и страданій.  
Ср. ея разсказъ Три картины (Пвсрін. 1900 г. J * 2 и сл.). 



В ъ другом* разсказѣ „На кукурузной уборкѣ" автор* обращает-
ся къ романтической темѣ . Молодой парень Лексо и молодая дѣвушка 

случайно во время работы сндятъ вмѣстѣ и не участвуя въ об-
щем* иѣпін, наслаждаются своим* положеніемъ и 
в ъ общую кучѵ очищенную отъ шелухи кукурузу. При бросанш ея 
когда н х ъ р ки нечаянно сталкивались, но тѣлу иробѣгала какая-то 
сладка дрожь. Пѣпіе окончилось. Рабочіе начали говорить стихи, сгга-

^ Г н ^ щ е г о л я т ь друга друга... В с ѣ ^ ^ ^ ^ 
М а т ѵ нос тѣдпіе, въ свою очередь, забыли всѣхъ . Оші видѣли друга 
друга' ч ^ н взаимную близость, а остальной міръ отразился въ 

, , Х Ъ T e Z " Ш т і Г б ^ и близкими сосѣдями, по замѣчали друга дру-

га , п ^ т а к о е простое 'обстоятельство, к а к * то, 
шннуюночь сндѣть рядом*, рѣшило нхъ будущую судьбу. В ь продол 

Z 2 двѵхъ часов* они пережнлн столько иріятныхъ минуть, что пов-
тореиіе такой встрѣчн сдѣлалось для ннхъ завѣтпой мечтой. Лексо к а к * 

тѣиь всюду преслѣдовалъ Мату ') . 
Такнмъ образом* автор* зарожденіе взаимных* симпат.й въ героЬ 

„ герои ,ѣ обусловливает*романтической обстаповкой-въ = • 
Этотъ мотив* повторяется у грузинской ннсателышцы въ "^скольких , 
нпонзведеніяхъ и с шдѣтельствуегь о сентиментальном* настроен.« ав-
Z и т ѣ х ъ отголосках* вос.штанія, которое г-жа Габашвнли получи а 
Го "и цѵзскомт, нансіонѣ . Не только узел* повѣстн романтическаго 
ѵ т іктера но Г к о н е ц * согласуется съ обычной схемой романтических* 
ш і о и з Г д е н і і Г Лексо, не разсчнгывая на сѲгласіе родителей Маты выдать 
ее за него, бѣдпнка, замуж*, отправляется куда-то на заработки, вз ъ 
С О съ возлюбленной остаться ему вѣрной. Наступила вторая осень. 
Опять горячая кукурузная уборка. Лексо пе является • 
т ы „ротнвъ ея волн н несмотря на ея заявлеп.е, что она Д ^ а Лѳксо 
Г ,т Y NE выходить замуж* за другого, просватали ее, приготовили ей 
шіГд і н о Г и назначали день свадьбы. Въ поябрѣ за день перед* постом* 

S • жснпхъ съ товарищами, чтобы взять ^ 
Маты зарѣзалъ откормленную свинью и напоил* гостей вином*. Д а л е 
ко за іюдночь раздавалось веселое пѣпіе. Ж е н и х * сильно напился 

аснолож лс у столба избы, а черезъ ч а с * но всему дому только и 
О Г с ш ш о хранѣніе п ь я н ы х * гостей. Мата встала и вышла па дворъ. 
Съ раэтержшішм ь сердцем*, со слезами „а г л а з а х * она дошладо^ того 
м і с т а гдѣ год* тому назад* она прощалась съ любимым* человѣкомъ 
Д р Z г ь воЛпенія, она наклонилась к ъ землѣ и зарыдала громким* 
голосом*: „Лексо, дорогой мой! Зачѣмъ ты нзмѣш.лъ мпѣ? . . . В ъ это 
внечя по странному покровительству судьбы, послышался топот* ло-

ш'ыхь юпытъ. Двѣ минуты спустя Мата и Лексо горячо обнимади 
друга д Іупі . Влюбленные скоро опомнились и, не долго размышляя, бѣ-

') Изученіемъ сочнноній Ек. Габашвшш внимательно занимался Ал. Гар-

севановъ. 

дочь Пепую. Гол-шівнлн— Ореші и Куче" также завязы-

ухаживать за к р а с а в н ц е І і К ^ е . п е н о медленно поднн-

» ~ Г н е з д а в о с х и т и т е л ь н у ю кар-
малась луна и сво. м і ро^ими в е с е л а і І Ш 1 і с к а , въ которой изящно 
Т 1 Ш у , то начиналась в г. І ^ ж ъ ^ болтовню Орена, и 
одѣтый, краспво-слснкепш П Г а д ь Ш ) Д о б и о р а с п у с т п в ш е й с я 
Куче высокая, стройная д ѣ в у ш ы ст. р м и п і т ц е п 0 м ъ платъѣ 
майской розѣ , щеками и губами, въ бЬломъ ш с т m ^ ^ 
и въ желтом* плате* па г о л о й , съ ьоторо с > п л е ч а х ъ , _ _ 0 ч а р о -
косъ, .паловливо прыгавших* во время и л , ^ Z m ^ этом* раз-
вывали зрителей своей природной 1 Г Г Г ^ ^ в * драма-
сказѣ , подобно выше крестьянина" 
тнческое положен te въ в а д у т . о ^ ^ 
не позволила выдать Куче за ирепл. удовлетворить взаим-
къ бѣгству, то придется изыскать Ж — 1 І Х ъ любовь не 
и ш ш снмнатіямн б ь ю щ а я к ш ь ш Г о г і а выдать за 
соображается съ матеріальпшш п о с д ѣ т а п „ с т в е н н ы х ъ 
Орена свою дочь побуждает* г е р о я ' б р о с и л п п ъ г л у б о к о й ч а щ ѣ 

» А ™ 
" - Е Г Е Г Е Г Я Е - Е 
сатѳльщща любптъ f » " ™ ' " " n U S " « 

S ' Ä . — — 
вспыхнуть огнем* страсти1). гапмоиируегь съ тѣмъ 

правда. Р О - — ^ Т р З ' п „азрвсовь,-
мрачным* фоном* разевай , по ьоторо любовная пи-
наются писательницей горьки. „ оттѣспяя 
трига пеизбѣжио прпсутствуетъ в ъ к ^ г . новъс В С К О льзь , 
существенные вопросы общая черта про-
насколько они разъясняют* рома.ИИОШП СЮАІЕ TFÔ Ю П О В Ѣ С Т Ь > 

J S S Ä ^ S ^ жизни голод-
какъ „Кона , в ь которой мра сентиментальным* колори-

Е — "Мама, 

, ,",„„ перевела невольно рааекавовъ съ „.остра,шъшъ « « » • 
» . » » , ! Жива (въ .Груавнокомъ Каловдарѣ ) и др. 



» « « - - т ж . „ — — - » г ; : S T . - S * " 

— да Д Г З Г И Г » ~ — 

рошо устроенный семьи впал положит с е л а м ъ „ г 0 . 
съ сумами черезъ плечо, сотп ям. б родили по 1 ( 

родамъ. Поля были Z u t единственной ии-
травъ; эти корни^ « Р ™ " « I m къ хорошо устроенному 
щей для нихъ... П ^ ѳ А ^ комната, каменный хлѣвъ, 
и безиечному семейству, прокрасил и клмс Ж И Лнще. Очарова-
обширный дворъ и журчаний П ^ и ^ Л с м е й с т в о Петре 
тельный горный завистливой къ чело-
въ полномъ здоровье. По вотъ w 0 ^ цветущее семейство разо-
вѣку и въ продолжите трехъ лѣтъ » ^ о т м х • • ft п 0 С ЛѣДпей 
р„ла она въ копоцъ и п у с т » - по міру... ш Р * Ш ) 0 С Ъ и г д ѣ  

возможности не иокпдалъ свое о р о д в ^ ДО»,• Д ^ ^ 
были схоронены кости его предковъ. По жшвда и и с ъ 

сѣняхъ одного домика. Дпемъ она х о , і П о по-
уставшіе а нзпеможешше, з а с ш ь ш д а р т о ^ і » „рцщкшему кор-
добное иоложепіс и . могло дол » ^ ^ „ ^ , С І Ы І 1 Л ш а д о с ь иевы-
мптьсн d o » труда, Г « п . рѣшнлъ отправиться на 

. 1 » ого одннъ изъ крестьян* а а д ъ . я ч « ™ оаодожеаіе. По, 

• Ä 8 » S g g h r S S B « 

скаго мещанина. „•> этой u.uu Гпнпнюна и трое малень-
Г п ' С Д о Г у — ' ^ « с т а у Р а привела 

кихъ дочерей отъ Варвары. я п ь J Кону". По условію Кона 
Марта, жена Лхалкан, свою старшую д о ь К о щ . У ^ 

должна была прислуживать f y C ô J р у к о д е л ь ю , азбуке 

замужъ. 

Съ того дня Кона сделалась послушной рабой въ семействе кинзой 
Тавбруадзе. І Ірияатръ за ей иоводоніомъ княгини поручила старой дѣвЬ, 

^ r Ä Ä » . Босая, » р а з о р а — платьѣ, 

m u r - Z m m детей. Еслп пос.тЬдиія мучили Кону, щипали ее, рвали eft 

да-г;-«=csä 
Г m rpy ость ст. аосчастаымъ созданьемъ: р а с т р а т е аоажлуПс^ 

S X S ' o S Z r — Копа должна была таскать ее на 
пхъ п л е Г х ъ пока изнуренная, она не падала лацомъ аа подъ. „Бей 

Г « Т о в Г р ла тог. а калгана, со смѣхомъ обращаясь къ своему изба-
лованному сыну, и тотъ n a — , какъ дакШ звѣрекъ, всажнаать ку-

• i a 4 K , r o ^ Z Ä S o K o n , возмущающей душу, с р е д ы - Е Р 
Габашшлн воспроизвела реальный тааъ отжавшей • 
Ипсатальпипа побуждаемая правствеянымт. ч у в с т в о » , не желаотъ ос 

Г Г ™ « пр созерцааіа одной отрицательной картавы и для ого 
ѵспокошйя оаа отыскаваѳтъ въ доыѣ князя Тавбруадзе сына посАшяго 
успокоенія она и котопый будучи самъ страдазьцемъ-сиротой, 
S Ä в Г « нскрѳааей душою беззавщтаой 
естественно со у п о п о х о ж п х ъ п 0 своему 

X — ; n o M ^ o T o U a a o ихъ общее торе. Насъ трогаетъ 
Х Х в о з Д в я г а у т о о мачехой аа Левина по самнатп, наша всецѣлона 

стесненной со всехъ сторонъ служанке—Копѣ. 
Шсатѳлышца просто, незатейливо следить, какъ Кона изъ резвой, 

J Ä с т а н о в и т с я по по л е т а » задумчивой, о з л о б л о ш . о Ы 

О н Г в с ѳ г д а съ поникшей головой и съ пѳчалънымъ лнцомъ смотрѣла 
въ зѳ»мю точно жолала узнать хоть отъ ноя причину своего иосчас -
п а г Г п Г о ж о Т Въ нѳмногія минуты покоя она вспоминала свою сво-

— Я у родішхъ, сладкія материнскія ласки, и несчастная I о а 
глубоко, в с ѣ » сердцемъ вздыхала. Очень часто, шшошшсь къ л ю т ь ѣ 
и закрывъ груками свои глаза, она тихо рыдала. И стлръ, « ^ а д ъ . н 
и закрыв b u колотить ее по голове. „Кона, воды! Кона, 

" а ! " Эти возгласы вѣчпо слышались во 
съ кухпи і кончая господскими палатами. Вече 

р о Г н о н о м і р н о усталая Копа засыпала где-нибудь въ углу комнаты и 



тутъ же на нее набрасывали разорванный лохмотья отъ стараго, совсѣмъ 
разорванпаго одѣяла". Вотъ неприглядная обстановка, въ которой рас-
тетъ несчастная Кона! 

Прошло пять лѣтъ. Конѣ уже пятнадцать лѣтъ, a Лѳваиу восем-
надцать. ПослѣдніП въ течеиіе трѳхъ или четырех* отрывочных* вака-
ціошшхъ заннтій подъ руководством!, пріѣзжавшаго въ деревню Ара-
шепдп дворянина Гограшвнли выучился грамот* и усвоилъ „честное 
паправлепіе своего благородиаго воспитателя". Взаимная привязанность 
обоихъ сирот, окрѣпла и обратилась въ горячую дружбу Оскорбленный 
мачехой, Леванъ за утѣшеніемъ обращается къ Копѣ. Когда ему при-
ходит, въ голову мысль положить коиецъ песправедливымъ отиошешямъ 
кпягинн къ себѣ и своей подругѣ, Конѣ, то послѣдияя удерживает, 
его, рисуя мрачпыя картины Сибири или же ужаснаго положешя на 
чужбин*. Безъ него она останется вполнѣ одинокой. „Кому же излить 
свои душевныя страданія,—говорить она ему на берегу ручья со сле-
зами —какъ не тебѣ? Предъ кѣмъ же мнѣ выплакать свою несчастную 
судьбу, какъ не предъ тобой? Потерпимъ еще, Леванъ, Богъ мююстивъ, 
может, быть Онъ намъ поможет," . - З д ѣ с ь уже вступили мы въ область 
сентиментальной части повѣстп. „Кона, не плачь,—отвѣчаетъ Л е в а н ъ , -
твои слезы еще болѣе жгутъ мое изстрадавшееся сердце. Къ моему 
несчастію присоединяется твое и тогда я еще нетерпѣлнвѣе рвусь от-
сюда куда-нибудь. Слушай, Кона, давай убѣжчмъ вмѣстѣ. Поѣдемъ 
въ далекія страны, поступим!, вмѣстѣ въ прислуги, будемъ работать, 
соберемъ деньги, выстроюсь • домъ и будемъ жить какъ брать съ сес-

• троіі". 
Леванъ не успѣлъ еще познакомить ео съ далыіѣйшнми подробно-

стями'своего фантастического проекта, какъ раздался пронзительный 
крикъ ІІсахарь:—„Кона, гдѣ ты, проклятая, ты уже забыла, что нужно 
тебѣ зайти домой"... Кона тяжело вздохнула, иосмотрѣла на Левана и 
побрела въ комнату. Леваиъ же предался горестнымъ размышлѳшямъ. 
Оиъ слышит, брань, палочные удары, но таетъ отъ сердечныхъ мукъ 
при вндѣ безхарактерности отца и жестокости его жены, переносят, 
эти страданія безропотно, безмолвно. Для чего онъ тутъ остается?. „Не-
ужели,—думать онъ, растянувшись па зеленой травѣ,—меня удержива-
е т , Кона, которая безъ меня останется одинокой? lie знаю... но всякій 
разъ когда иамѣреваюсь отсюда бѣжать, я представляю себѣ ея печаль-
ное полное внутренней тоски, лицо, и стыжусь измѣны, и нѣтъ желашя 
порвать съ нею пятнлѣтшою нскропшою дружбу. Бѣдиая! вся жизнь ея 
проходит* въ колотушкахъ... Кромѣ физической боли, несчастная Кона 
еще испытывает, иравствениыя муки, перепося столь силышя ушіжешя 
человѣческой личности. Вчера ее обвинили въ воровствѣ. Кона украла! 
Неужели она способна рѣшнться на воровство, но кто явится безприст-

растішмъ. судьей?" „ оіігт 
Такъ еще долго философствует, на чувствительный темы Леванъ, 

который, нзъ желанія помочь Конѣ, пишет, своему бывшему учителю 

Гограшвнли, прося у пего « ^ « J « » 
тнжо.юв семейное положите, ш » » м ш » а е т ъ <, в о в а И і 

томъ, .иго Г к о н о й иогибаетъ иъ кабалѣ, 
между н а ото немножеико слащавое н хо-
умоляетъ протянуть руку помощи. ш с 0 1кыѣетъ, что 
дульноѳ письмо Гограшоили о т ™ J с о о б р а 3 у я с ь съ об-
„иробудилъ пъ немъ таі ю І „ мыслями. Расиро-
стаиовкой, иъ которой оиъ огааші ъ его с в о д вовъ«, опъ 

—К°ГДа ВСѲ 

успокоилось въ пжтэтахъ кшш ^ К о и ы „ Левана. 
Рашшмъ утром* Н с ^ а р ь отк .- ОПОзорешюй сою-

Поднялась страшная тровога Княгши считал бѣглянку же 
зомъ ея пасынка къ княгинѣ, которая, 
догнали блнзъ станцшп ^ ^ ^ тѣдомъ, стала топтать 
вскочивъ на беззащитную Копусвоимъимж П о ц ѣ д ш и > 

ее ногами. „Кона долго лежала в постели г о р Ломъ, 
дпямъ, мучимая жаждой, съ высохнип, о™ ™ Р 
устремивъ взоры въ одну точку, она призывала с ъ 

ІІредположеиіе случайно Кона ^ л е ж а л а всю 
тру домъ проживет* одну 0 ° ^ Д 0 д а о н а с т а . т а чувствовать 
зиму, НО съ пробуждеиіемъ весен, eft J 1 ^ 0 ^ п ® с т ѳ д и « . : Окаменѣ-
себя лучше и въ одинъ Г б ^ в ѣ ч и о с т ь тиф-
лое во время крѣпостннчества сердце ісахарь щияйш-
лисской мѣщанкн-киягини не зам-!Ьчали блѣд.аголи^Коныи ^ 

КОЮ встрѣтили ея появлении Кона, до 
ея попытку бѣжать и сдѣлаться брата, запаслась въ 
этого времени терпѣливо п е р е п о с н в и . н . побші и О р а 

течеиіе продолжительной я не 
чтобы она ее пощадила, ие взводила ^ ч ы і м к р о в ь , -
могу, и я чѳловѣкъ, и въ ^ л и ц о 
могу потерять самообладание и тогди. » о т в а г о Ю ( ч т 0 , 

L ' ^ S S ^ c ^ i T S ^ щ Г о л ; по, спустя минуту, он* 

Ѳ Щ е С Ъ б б = " с т Г = = удлинила! Быть можета 

ти Ä СѳбЯ ~ 1 й Л У Г т е н и Г Г -
а т о всѣ волосы съ тебя сдеру , угрежм ю м ѣ н и л а е Я 

пшя. Несправедливо взведенная на Ьйну клшшта со. с с ь 

скрытый и застѣпчивый мести и ка-
своей судьбѣ: въ ея с е р д ц ѣ зародидось г ^ б о к о е ^ своимъ 



рояннннй п о » » » , подаренный ей — J o n e [ — Г Г -
осмотрѣла и положила " ^ J ^ Z J T ^ ^ 
чительно выпрямилась, глава З а р у л и в а т ь с я пѣкоторая 
загорѣлись румяіщемъ, въ ™ уцѣгівшія силы и опор-
живость и быстрота. Она собрала всѣ свои уц щ г а ш . Ю с ь 
гію дли осущѳствлеиія своей завітпой мести, и пе до.п і 
ждать. «илида дорогую шаль княгини«. 

К и я г ^ В а ^ р а п р І а " въ остервенѣвіе, охватила Кону, с о р ш ^ с ь 

- Т Г І Ж о ^ н Г Ж S S ÏÏS-TÂ 

S S ^ ™ № 0 ( h w 

^ Х І ! бытовихъ картппъ, г-жа Габашвяли 

дворянства и K P ™ в ъ Р М О м е н ш глубокой ввутреи-

~ Ь с Г с Г Г с в = ~ Т ж е , не то опоздаешь 
I о х ь Боже мой, и выспаться то но дадутъ какъ слѣдуетъ,-

о — , 0 . изъ 
малепькоі еошт)к С Т 0 Я Вшей въ углу комнаты, 

красноватый отблеска. Во > » , — с с п а д и ' е щ е 

лотіка т р п - ч е т щ е вГГомпалТоморожно ступая, ходила только мать 

__ Б о г ь „е безъ милости, Coco, не всѣ же въгородѣ могутъ сагу-

рамскія дрова покупать. единственная кормильца, 
Такъ утѣшала вдова Мелашя своего - страха, что 

ш е с т н а д ц а т и . — Coco а у e»joü выгоните, она посы-
пь такую погоду, когда добрый хоз шъ с собрали эти 
л ала ого въ Тифлпсъ. Вчера ош. ; ^ ^ т х е м , 1 Н 

дрова: обломали высохш.я в ѣ т п вншш с д ц е надрывалось, 
(сливы), вытащили палки » 3 \ 3 a n 6 ^ J J „ e J l „окойнымъ Гогіей. 
когда она уничтожала деревья, n o c — H £ ^ ^ a p 6 o f t н а 

Было уже около полудня, когда ^ і запавшими 
дровяную площадь у Верійская і с а ^ ö к а р т и н у . 
боками, еле танишн.іе жалкую арбу ДО»* ^ с м ѣ х ъ у 
При самомъ появлеши своем ь ил площ.д 
аробщнковъ. гипавшіяся па него со всѣхъ сто-

Coco не обращала, в — ^ ^ ^ » д д а папаху, падвнну-
ронъ остроты, снялъ съ головы д р у г а м Г в ъ ожиданін покупщика... 
тую на глаза, и стал* и М Ы С Ли Coco оставались 
Но, увы, такого благодѣтеля не — ™ г ^ ^ и 

ио прежнему мрачными. ВсЬ ароОщикн ю м о р о 3 ъ крѣп-
свои дрова. Солнце уже давно. зашло \ н е б ы л 0 . Безна-
ч а л ъ , у Coco ноги уже окоче. ѣлн а Д п а т л̂  с т о я л ъ , е с л „ -
дежно и тяжело было на душѣ у аробщнка, 
б ы нете^шикъ ч т 0 . л н ? Отправляйся домой, видишь 

— Г о Г ^ е 

грошей. айоя-ка лучше меня,—иосовѣтовалъ 
- Не горюй, парень, послушайся ка л^ ^ ^ ^ ф у 

ему старый ішльщикъ, - еще по«а рано, поир у ^ т о б о П п о П д с м ъ . 
по персулкамъ, можетъ кто и 
Богъ дастъ, 

копѣекъ десять перепадете - ^ небольшой, по-
Бъ одномъ нзъ узкихъ нереулковъ в е р ^ ^ Т ѳ к л е 

коспвшійся домикъ; грустно смотрѣла въ окно 
Варткачкачѳва^ наступили. — 
дость и, веселье, а я съ - что. 
„хъ. ІІо.лѣна дровъ нѣтъ въ дом'Ь, и куп 0 К Н 0 М ъ, -купите , ба-

— Дрова, барыня, дрова,-раздооте д Пильщиковъ. 
рыня, хорошія, сухія,—тшіулъ нарасп^въ адіта изъ и ̂  ^ ^ 

С о с ^ Г ъ Т Г т р і Г 1 К раскрытые глазабылн иол-

- — е tSfiZS^l**^^ ° Т Р Ѣ З а Л а Т Ѳ К Л Ѳ ' 



Въ ото время къ матеря квиулась маленькая дѣвочкя я тоже па-

чала просить. 
Тсѵпп мама V насъ, вѣдь, иѣтъ дровъ. 

I м Г а я - r t k дрояъ пѣтъ я деяогь, а праздники ,.иступи.™ 
I Купя"'барыяя,- умолялъ яялыцякъ,-смотря: три человѣка го-

г д а ^ д а - » - ™ у 0 П 
стало досадят что, опа — - а т , _ о б р а І и л а с ь Т е „ле къ Coco. 

ЯЯДЪ 

- S Ä ЯЪ убо-
IT Тбпгтп поиѳдъ ней мысленно пронеслась картина, какъ въ уоо 

» ' " • • і Т т ь ^ Ж я ^ Г а с Г т а к я добрая душа, " о тол,,. 

= 
нріемъ мышленія ^ н рпдомъ съ нимъ воспроизводит, 
те.», Гограшвили или Шромадзе " Р * ™ і ѳ ж и т с й с к п х ъ явлепій 
сцепы уклоиѳній отъ ^ идеала^ шсоо значительную 
высшему назначение яеловѣка вносигь въ е Р и 

долю желчи и сарказма Псгодоваше ея полу , ѵ т а Ковыхъ 
ѣдкой насмѣшки надъ ф ^ ш е ю 6 « - « « " 
Я Г Т о Г S k и " Рмлишше браки" („Иверія"). Въ от-
1899 г. № 0), „Лѣтшя карі " ъ к а р т Ш 1 а х ъ писательница 

рмнтабразныхъ типовъ, окрашениыхъ до-
7 Z Безцѣльиоо прозябаніе книжны Какато, 

« Т О института, бракъ по разсчету съ без-
вырвавшейся изъ „тюрьмы . т. е. ипстн у ^ і ^ ^ ^ ^ я в -
пѵкимъ, по богатнмъ полковникомъ, сдул ѣ т ъ в ъ г р у 3 ин-
лепіемъ, а модоП р а с п р о с т р — дочь, Машо, 
скомъ обществ*. У Какато ^ его предложен!«: она оча-
безъ тѣии симпатіи къ жениху £ мазурку тапцо-
рована его ОхсуТствіе духовной связи скоро 
вать и изъясняться ио-фроиц : г г - а ж е и а пользуетон 
обнаруживается: мужъ п р е д а < я с я и г £ ' я д л я Т О Го вышла за-
свободною жизнью замужней женщипы. „ ь з а с в о и м „ дѣтьми 
мужъ,-говорить одна дама ^ ' с ѵ ш е с л у ю т ъ гувернантки, бонны... Я 
„'нянчиться съ ними. Для иначе я съ вами разведусь". 
желаю уѣхать за-граиицу: д0стаиьте депь , составляют, при-
Такіѳ взгляды грузинокъ па бракъ и «ос о б р а з оваиіе въ ипстит)-
„адлежность молодого поколѣия и ^ ^ n H T e J m u b I прѳжияго поко-
тахъ и гимназіяхъ. Къ с о ^ И ш ю в ѣ р „ость чтили свято; 
лѣиія отличались я ѳ в ѣ ж е с т в ^ ' ™ ^ д Г в л і я н і е м ъ иоваго теченія, ирі-
юныя дамы, уродливо В О С П " Т ™ а ю т а ^ Р ^ в е и н ы П устой. Грузинское 
обрѣвшія внѣшпій лоскъ, У 7 а ' и я ; К ^ о х у скрещепія старшшыхъ паціо-
обшество переживает, исрех диую ^ х у ^ ^ ^ ^ ^ п р и в и в а і о -
нальпыхъ завѣтовъ и ^ T ^ Z o J ! ^ культуры чрезъ призму 
щихся односторонними вѣяшями европ 

русскаго вліянін. пгппчена пустотой мужскаго общества. 
Г-жа Габашвили не м е " ^ п ^ Х Г о ф и ц е р ъ , очаровывающій бары-

Іѵиязь Григорій М а г а л а р о в ъ . драгуискій оф і, р л ю б я і и Ш свою 

шень своимъ мундиромъ и д^ебадзе, мужъ подъ башмаком* 
жену и содержаний ^ б ^ ы й изъ гпмназіи за лѣность, рано же.шв-
жены, князек* Заалъ, уволенпы* ™ т > СОМШІТѲлыюй компаши,-
шйся и все же иродолжаютай в е ^ е л и л ^ „ у м с т в е „ „ о огра-
вотъ люди, нравственно ^ Р Я с Г о ш представители „высшаго свѣта" 
ничейные. Характерно, что всѣ они пр д ^ ß у 

р — Ä — - - — 
вліяиіемъ. а л а „Моамбе" Ек. Габашвили 

Со времени основашя иоваго журна. » напечатала „Утѣ-
стала въ і м ъ р> І і Ш ) 
шѳпіе Тамары" (1894 г HI), Доржествуі ш в а т р 0 н ъ " (1901 г.). 

Птенчикъ" (1896 г. ХИ). „У Яуарсаоа е Я ) княжна 
Сущность первой ^ ^ ^ ^ ^ ^ I прозелитка идеи 
Тамара Шалвашвили, основа-гымидасм с о с т о я т е л ь н а г о офице-
служешя народу, склоняет, влюбяеинаго ^ з а н я Т Ь С Я с е л ь . 
р а Гѳоргія Эдишераншили оставил вое У ^ писательница рисует, 
; Т л Г " н о й а д С ш к и и мГгкаго иом*пщка; съ твердой в* Р ой 



ствѳниаго поприща, доступы™ ы ™ ѵ г _ ж и Габашвилн 
ставляетъ сельская Д о жествуюпий 

& ™ Г С о 3 Б е Т ш ™ Г Г г е ; Г я Лпзи ІСашкалзе в н е с е т въ 
; 4 и е Р р к о в о д я т е л о Р П народ,и,™ образовав 

шеиіе Тамары" г е р о и » у — » к ™ Д,ем ѣ пя,отся. 
родшА, то въ повѣсти Т ^ и в у и ш ц й и 4 J , до съ 

Л 1 М " „ Z , " 6 S " c C , ™ ДО.ДГ у і с і т с я х 4 в а „ і „ м „ развра,«о„„ыхъ 
крестьянам,, . Она еще дол,и » ъ с е л І ,С Кому учителю 
князей, „о впослѣдствш когданевзрачному я , г „ б ( Ш 1 , 
„ Ш ! 0 удается с,шли Л м з у о т ^ Р ^ 
она с в я з ы в а е т свою судьбу съ шшъ, 1 ѣ а . 
„ь виду клевегь иедоволытхъ князей » e m J м а г а з „ „ ъ 
Г б а 4 - е Г о Г Г Г й садъ, шелководствепную стаіщію, при, 

к а с ™ ' о з о н н у ю и,колу, з = горяяія — H ^ E » 

можно впдѣть въ этнхъ ™ признать „хъ дв-

S i S T S Ä Ä S — къ осущест-

В Д е П І В ъ разсказѣ «обо E K J — ^ з Г Г е 
крестьянкой, одной изъ " Д а з і и . Судьба 
вечера госпож,, Макрппы, "олушшшей обршов,„не въ , » 
Бабо была не изъ завндныхъ. Еще отъ посѣ-
Щ П І 1 Ы , « ^ " ^ S Â Ï Ï L C * съ двумя 
щепій on хаты сластолюбішымъ бар шомъ д ѣ„ 0чкой Бабо, 

дѣтьми на Г a L U Ä по дѣлымъ днямъ 
она вся ушла въ пихъ, оезъ j u - u і м ш п г л а ,, уже ™товнлась 
ни ОДНОЙ живой души. Г н л о в = получить 
выйти за осетина Максиме: мать Ьабо c o ^ a c , л в ѣ п ч а п і е м ъ 
выкуп* 100 р., и былъ „ а з п а ч е н ъ д е н ь с п ^ I норазнлт, 
посѣтпла свою пріятельн.щу Бабо ра р ш ш ^ Ч Т оБа-
гостыо. Певѣста вдругъ з а р ы д а л а д , ш б І , съ которым* 
бо любить не своего жениха, а Г і т а Г какъ же.п.хъ долженъ бывать 
но обычаю проводила время певѣста так* как-ь жеш, д _ 

мало у сосватанной дѣвушкп. Она Ч ™ ^ ™ * " „ п р е д с т о я щ е й свадь-
вается драма". Бабо просит* Макрииѣ не при-
бы, ее ждет* ея отсут-
З Г ' к о е - к а к * успѣла попасть въ н а ш , -

такъ стояла, наконец* тихо встала, взяла метлу н начадамеси ^ 1 , 

Н - Я = Ä S 
ѵпнтЬпъ меня вздрогнула и остановилась. Видно оыло. 

я с т 4 и т ь ' з г і с ь посторошшго. ВЪ ото время лучъ солнца 

освѣтнлъ ее. 
- Бабо,—вкршшула я, бросаясь къ неп. 
1 ч это блѣдное существо, съ опущенной головой, была Бабо. 
НостЬ первых* щшвѣтствій, сдержанно, не торопясь и не волнуясь 

полная безграничной тоски, она разсказала все, что произошло послѣ 
моего отъѣзда и что привело ее въ монастырь. 

_ Помнишь, Макрине, я просила тебя помочь мпѣ а ты даже и 

S S T S K S S g K 
жяла мепя нъ тяжеломъ испытаніи, посла,,,,омъ цдьбой, помогла м, 
ов тад'Ьть собой и успокоить свое волнующееся сердце. Да, дорогая Ма-
™ п е пеподшп, свои обязаппости „ душой приближаясь къ Бог, я 

себя •шчти счастливой: горячая молитва меня успокаивает, 
а что большое счастье для такого убятаго существа, какъ я. а это torn™ с , а с ^ д [ т о № ^ 1 о М ? _ с ъ т в риѣиіемъ прервала я ее, 

г о в о р ™ * д . ц е о с у ж д а П т о л ь к о а „о 



— Ä Ä - a ' ^ s ; 
когда я, яо » б ы — , — » — " Z » 

С К 0 Р ° - о почему ты говоряшь об* 

on* был* 

« » Ж Г Й r - S Ä S - — • ' 
CTOi ü " д Х Х " « Г » Я Ä е м у . . . . - c o вздохом* отв*-

тилъ Джпбо. ПѢскоіько минуть оиъ стоялъ 
я вскочила я «роспись ~ Ш с к о в* р у Ками, 

— Прощай, Бабо, мои свътъ, . холода росы. 
Миѣ'сделалось дурпо, m приходила къ 
Это случилось за три дня до тоіо ft ТОЛько я 

намъ. О, какіѳ ото были ужасные, д . ш у м Д е сошла. Я 
задумалась иадъ тѣмъ j o мши ~ Г ^ У ^ я п р и ш Л а , 
не въ еостоинін выразить м о ^ п того 1 1 Ѳ Г 0 , я но зна-
созпавъ весь ужасъ своего положенпя. Какъ m ^ ^ 
ла, и никого но было Джнбо все время 
дежда была на тебя и Джибо по и вы к а к ъ б у д т 0 б ы На-
молчалъ, а въ эти ужасные Д"» » 0 3 Х у м І в ш а я отъ горя, броси-
рочио ничего по ' М ( П П Т І ) 0 помощи, ты уѣхала въ 
лась къ тебѣ, хотѣла Р " » ^ В Се было готово: мое при-
Кутаисъ. А время все шло, « ' ч а м н б ы л и навалены 
далее лежало сложенное въ ^ л у . въ япщка ^ ^ с у б б о т у в е ч е . 
даваши, и я все-таки но знала что ^ м м У* с в а д ь б а . Я была 
ромъ Джнбо нривезъ мнѣ подарк ; а п о м п ю > какъ меня одѣли 
какъ каменная, слова не могла в ь и м і ^ п е с е б я ТОЛько 
и посадили на тахту, к а к . и д е т " ! Я вся за-
услышавъ зурну и крики. я А ѳ ш и ъ нарядный, сча-
дрожала, руки и ноги ™холодѣл , а М а к е т е Черезъ часъ мы 
стливый, веселый; при вндѣ w i t à v f r * ^ Ä™ Г е 0 р п я . Что тобѣ 
сндѣли въ арбѣ И ехали т » б е з ъ словъ поймешь. 

вести, а я глубоко въ с е р , 

Цѣ затаила свое горе и покорилась. 

Въ о д н о » я не могла сломить себя: невыносимы были мнѣ л а с к и 

Максиме онь вндѣлъ ото и нриходилъ въбѣшоиство. И такъ какъ хар. к-
теръ У него быль тяжелый, а после женитьбы сделался ѳ щ е ^ е ш п , 

е Щ в Х Г п Х ' Х ь Х я ш я * . я исхудала, иоблѣднѣла я ц Ь ы . 
для, рашодушная, с * опущенной головой сядѣла у очага я п р о д о л 

• « у - ; 
«р„п пѵг ть утихли и уселись но угламъ, дверь отворилась и вошель 

S ^ C i i - Ä 1 : . 

паст Я зарыдала, а Джнбо старался успокоить меня. 

яяашиоя ко м, ѣ Ни Меняясь ярясутствіем* матер., я брата, оя* 
сталт^обнпмать меня и ласкать. Кровь бросилась мвѣ в * голову я я 
язо всѣх сил* толкнула его; оп* взбѣсился и стал* бить меяя, да еще 
к у л а Х ! прямо яо Aqrs кровь хлынула у меяя из* веса и рта, яо я 

НУЖНЫ Г - П бѣшѳнствѣ кричал* о н * , - и оиъ изо всей силы 
меня повалял* яа землю я стал* душить. В * это время что 

Г ™ ' TP той силой опустилось на голову Максиме, и через* мгиове-
ібе опъ лежат* на зѳмлѣ! Я вскочи да и увпдѣла ужасную картину. 
М а к с и м е с * разбитой голевой хряпѣлъ, около него стоял* смертельно 
Г Х ш й Джибо я дико смотрѣл* на палку, которою убил* брата. 



моя загубленная жизнь. Первый слова, который я слышала, когда оно-
мнилась, было обшшенів матери: 
мшиась п о д и р ш а с ь со „„Oil доровіш, накопедъ я уже могла 
„опт., в "домь сосѣдеіі, а ты во второй разъ заставила всѣхь « ч -

,„ вь С я б Г Развѣ я могла послѣ, зтого смотрѣть вь глаза л ю д и » ? 
І я v o m ть дома, вояеровъ, потихоньку, пришла па вокзалъ. Какъ 
разъ въ это вреіш и „ ш е л ! поіздъ кто-то:куввлъ м п № н я с ѣ л а в ъ 

b r r - г ж і т г г Г -

i E ä s s z r - r T t r z - r 
S T S Ä - . p a — в терпѣпію; , вотъ видишь, я те-

„еръ ч п и 0 Ш і ю воздухъ пронесся звукъ 

виіія Бабо приведшія ее въ монастырскую келыо. 
I с-г е пина въ одномъ разсказѣ прекрасно иллюстрируете тяго-

Î 
W Î S S l S l S b T ï e ï ВЪ селеиін вились струйки голубовато 
лшш вТосшо В £ £ старые и молодые,-все ближе и ближе тѣсш-
з Г Ѵ опт чтобы хоть е о теиломъ и свѣтомъ вознаградить себя за 

Î S S . S S - » — • » ™1,шш -тяжелшш 

осеіишш тучамп; ^ ^ ^ ш в я і ю с е 1 Ш Й о г о . 

„ е к ъ t o Z ея в о ™ , посиііѣвшіѳ оть холода, скорчившись сидятъ у 
остывшаіо очага и, зябко кутаясь въ старое, взодравпое одѣяло, жа-

Л О б " ° Г М б а , бабушка, хлѣбаі 
Что лЬлГ'оошокой безвомощной старухѣ, къ кому обратиться, 

- E S E Ä 1 ^ - — « -
= -

r r ^ Ä — на 

• ^ е П Г г д ѣ у Тшіатшш хранится мука, „о какъ быть съ огнемъ? 

t) Квали 1608 г. № Ю-

Ботъ ѵже второй день, какъ она зорко слѣдите за тѣмъ, не затопите 
-ІИ кто изъ сосѣдей «торне», чтобы нослѣ хозяевъ, на нолуостывшемъ 
ошГумудриться какъ-иибудь испечь пару лавашей,-по всѣ ея до 
нія ншірасны; всѣ заранѣе, еше за иѣсколько дней 
себѣ хлѣба на нодѣлю и теперь проводите время въ покоѣ, съ пасла 
жяеніемъ грѣнсь у очаговъ въ своихъ теплыхъ, уютныхъ нзбахъ... 

Д і Будь у меня хоть сколько силы, чтобы добраться до прнбреж-
ныхъ кустарннковъ и наломать тамъ сухнхъ вѣтокъ. Ахъ еслп-бъ не 
это нпокдятоо сердцебіеніе! Будь проклята моя невѣстка! Смотрѣла бы 
лучше за двоими дѣтьми, чѣмъ выходить второй разъ замужъ и остав-
ить ихъ на рукахъ у меня, у слабой, полумертвой старухи... 
' _ Бабушка, хлѣба! ІСусочекъ, хоть малюсенькій кусочекъ х л ѣ б а ! -

жялобно молили голодные рѳбятншкн. 
- Г о с п о д и , что мнѣ дѣлать!—съ безпадѳжнымъ отчаяніемъ просто-

нала Тпнатина, и тяжелы», слезы покатились по ея изсохшпмъ щекаш.. 
_ О, Боже! Прими мою грѣшиую душу и избавь меня отъ столь-

кихъ мучѳній, отъ стольких!, страдаігій! 
Такая за душу хватающая тоска, такая безнадежная скорбь послы-

шались въ этомъ отчаянпомъ воплѣ старухи, что дажо дѣти почувство-
вали всю глубину ея страданій... 

_ ІІѢтъ, бабушка, нѣтъ, не уміірай!-еще жалобнѣе плача, кину-
лись они къ ней.—Что жѳ будете съ нами безъ тебя, съ кѣмъ же 
останемся тогда мы? „„„„., т ѵ 

В друге издали, со стороны барской усадьбы, донеслись звуки „ду-
дуки«.. Веселые и полные задора и безпечности они прозвучали въ 
этомъ бѣдиомъ, уныломъ жилпщѣ, какъ насмѣшливый хохоте какой-то 
злой силы,-хохоте, весело слпвшійся съ жалобиымъ плачемъ голодныхъ, 
иззябшнхъ обитателей жнлнща... П в | і р 1 . г п 

Старая Тпнатина вздрогнула; казалось, при звукѣ этою веселаю 
шшѣва она сразу вспомнила что-то далекое, по хорошее, счастливое... 

Больная полумертвая минуту назадъ, теперь она сравнительно 
бодро поднялась съ мѣста и начала собираться куда-то; она старательно 
умытась, надѣла старый, весь заплатанный, ио свѣже-выстиранпый „ле-
чаки", надѣла новые, шерстяные носки, сунула ноги въ домашнш гру-
быя туфли безъ задковъ и, выйдя нзъ избы, спѣшно направилась въ ту 
сторону, откуда не переставали доноситься веселые, задорные звуки 

дудукн. в о г ь б ы л ъ д е п Ь ) в о т ъ б ы л ъ счастливый день! -съ трудомъ 
переводя дыханіѳ, шептала старая Тннатнна.-Сорокъ, цѣлыхъ сорокъ 
лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, а я все помню такъ ясно, такъ хорошо, 
какъ будто все это происходило только вчера! 

_ Хоть молодой барппъ расширнлъ свой домъ,-продолжала про-
даваться свонмъ Мыслямъ старуха, съ тяжелыми усиліями взбираясь на 
косогоръ,—но домъ стоите все на томъ же мѣстѣ, гдѣ стоялъ и при 
жизни стараго барина, и все такъ же гордо глядите сверху на ущелье, 
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т я н у щ е е с я в н и з у . . . Да и молодец* же былъ покойный баринъ! Рослый, 

і я л ж ж г г ^ ж 

Ь і м я : Ä : " Г и 
" " Г м — л о ш ю П толпы крестьяпъ я к л я л а с ь к я к ъ драто» 

р о д — . р о „ = = С ы п ѣ і в 

молодцы!—весело объявил* старая барыяя. . . я насъ 
°чу гдѣ сидѣля новобрачвне, с ъ сіяющямя счастьемъ лицами.... Я я ш , 

к ^ ' я Ь . я конфузясь , прячась за д р у г я х ъ . . . ядругъ ра u m 

" » ясѣ стороны, распростерла рукц н стала талллдовать со т,сЬ 

- - т а ; ™ г - s a » м з ь — : 
r s r - s r a = 

- ^ — S r w K s s 

S S S ä k s s k s : : 
ходьбы груди Н и к о г д а ѳ щ е п е б ы в а л о у такого 

І " = Ѵ - у х а . 

^ Ь І С г » 2 
ч а іо-по-малу жязяь взяла в е р х ъ ; сердцебіепіе старухи У — — „ Г 

— b ^ Ä Ä « 
1) Шабашъ—деньги, собираемыя танцующими со зрителей по окопчаніи 

танца. 

патина вошла въ домъ и замѣшалась въ толпу суетившихся и взадъ и 

ииръ ч и с т о - г р у з н н с к і й - в е с е л ы й , широ-
КІП И многолюдный... Щедрый, гостепріимиый хозяш.ъ с ъ веселымъ с -

, ; Г Г расхаживает! , среди гостей, приглашая к ъ весел по и 
ожішлеиію. Въ одном* мѣст* слышалось ° 
гпѵшиское пѣніѳ, а въ другомъ—громкія иѣсіш подвыпившнхъ гостсп... 

Р > Д а 1 веселились, кокетничал и, сверкали блестящими глазками и 
п л ѣ н и т — улыбками...; кавалеры, уже иавеселѣ, съ восторго в 

Г ь около' нихъ. . , тулумбашъ, распорядитель « Д — 
главарь достойпаго общества, съ честью выполинлъ возложенную па 
Г о Р о б я Д з — и провозглашал!, такіе краспорѣчнше таше «лега , 
щіе тосты, что всѣ съ удовольствіемъ подчинялись его вел*шямь без 
прекословно слѣдовали его иримѣру и безъ устали осушали стаканъ за 
стакаиомъ ярко-краснаго, нгрпстаго вина... 

- Лезгинку, Осепъ, лезгинку! крнкнулъ к т о - т о - и в ъ тоже j . о 
веніо поднялась суматоха; столы и стулья были наскоро отодвинуты к ъ 
ст*иамъ началась б * г о т н я , с м ѣ х ъ , шутки. В е с е л ы е звуки лезгинки 
шг Г ' с ^ и н л и тоскливо-мелодичные наиѣвы дудуки и « і ш 

Среди большой залы образовался к р у т а , и m  

в ы с т у і і ъ виередъ красивый молодой ч е л о в * к ъ , 
ный, к а к ъ тополь; широко распростерши руки и 
рявую голову, онъ плавно и красиво сталъ обходить во рута, « 
помахивая руками и шурша шелковымъ архалухомъ; танцуя, онь шш 
S T Ä собравшееся общество орлиным* — - « 
болыпихъ, черныхъ глазъ, какъ бы ища, выбирая среди стодьш.хъ кра 
савицъ одну, самую ирелестиую, чтобъ пригласить ее иа танецъ... 

Въ иицюко раскрытых* дверяхъ залы толпились с л у п ^ ъ интере-
сомъ наблюдавшіе за весельемъ господь; среди нихъ выдѣлялось ѣ 
скол>ко оборванішхъ, бѣдныхъ крестьяпъ внднѣлись также лее щш ы 
конфузливо прятавшіися за другими... I I вдругъ отъ двери, изъ этой 
Ä Х и о й толпы отдѣлилась старая, вся изеохшая женщина, при-
слонила въ уголкѣ свою толстую, суковатую 
свои старыя туфли безъ задковъ и, выступнвъ въ одиихъ шерстяішхъ 
носкахъ па середину огромной залы-съ самым* серьезішмъ вндомъ 
стма^нцовэть съ молодым* красавцемъ. 
лый х о х о т а , остроты такъ и посыпались. . . ; иарядныя, молодыя красавшш 
чуть но задыхались отъ истерическаго смѣха , охватившаго и х ъ при 
В Н Д Ѣ Г с т а Г а я Т и Г і Г ^ і о в а л а . . . раскинувъ руки, иодиявъ вы-
соко вверх , голову и кр*ико сжавъ с у х і я , тонкія губы, она серьезно 
сосредоточенно крутилась, кружилась и присѣдала, какъ того требовали 
правила лезгинки нѣсколько десятковъ лѣтъ назадъ. Гордый молодой 
к р а с а в е ц * ие смутился, у в н д * в ъ , какую даму послала ему судьба; на-
щютивъ подзадориваемый общнмъ шумиымъ весельемъ, пришпоривав-
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мый раскатами о г л у н ш т ^ ^ ^ б л Г п о -
залы, онъ пришѳлъ въ еще боль . . . азортъ, * держаться возлѣ 
доіиелъ къ соей дамѣ и съ взгляда 
„ е . , не сводя отъ H3COxnu.ro, « . I - I о г л у ш„тельиый 
своихъ смѣющихся черным. п е и с т о с т В а . 

— ^ Â Â Ï ^ — 
СЪ тѣмн же крѣгосо с о м к н у т ы м и , — безсилышй 

Вдругь она остановилась, оаза н за. ат.ы. стонъ, и 
взмахъ шпроко-раскрытыхъ рукъ од нъ Д Д і 
о п а рухнула на землю, какъ шутки, смѣхъ и ве-

Веселые звуки дудуки прервались...,хо^ п с м е р тн . . . 
селье-все затихло, все одно' мгновенье смѣ-
Достпгшев минуту назадъ Д0 На поду неподвижно, 
""лось гробовымъ, Р«-К""УВЪ РУК", 
вытянувшись но весь ГГп- и е.Йо шпроко-раскрытыхъ глазъея, въ 
какъ только-что въ танцѣ . . . , выра*еш<«Хаштоое, за душу хватающее 
которым, застыла - ^ Z Z Z ^ Z ^ ^ о/трую, мучитель-
отчаш.іѳбудило въсерд. а х ъ / ^ і ѣ з і І с і т ; і я у г рызепія совѣсти... 

— ^ б а б у ш к а , 
среди томительной тшшиш, громшй отшшь, ^ ^ о б о р в а п . 
будетъ, кто же ^ ^ ^ ъ о ^ о . ^ мальчика, быстро вбѣжавъ 
пыхъ и дрожащих*, п у бабушки, которую они такъ 
и'ь комнату, съ плачем* ХОЛодной избѣ. 
долго И такъ напрасно ждали т а м * ß Ц а р и в і и е е молчаніе прорва-

услышана. Она успокоилась к у с о к ъ хлѣба"... 
„шабашь" обезиечнлъ ея ^ ^ л и ш Г у ш Г а m, качествѣ драматурга 

Въ 1897 году г-жа ^м!шчиво", вызвавшую много 
И поставила пятнакт.цю "ьесу яи с.ожетъ ея заимство-
Ііротнворѣчпвыхъ толков* въ грізшшкоп пе ^ ж ѳ ш д и н ѣ Т а . 
Ва„ъ нзъ повѣсти беллетрнст. н „ О р * - ^ ш . ^ „еожидапо 
ноли, сельской учениц* и оставляет* для 
eu сын* Навел*. Таисш Марине въ которую влюбляется 
прислужнванія лишь одну к р м ш у » і блІ ІЗкаго родства. 
Павел*; но брак* их* — в л Х ш ы х ^ и соглашается на 
Впрочем*, свящешшкъ обнадеживает* 

нхъ бракъ, но по проискам* управляющая имѣніемъ, ігаѣющаго виды 
на Марину, опъ потомъ пе приходить па обручепіе. ІІослѣднее проис-
ходить безъ священника, и во время вира является управляющіП безъ 
приглашенія и бросает* поднесенный ему рогъ вина. Оскорбленные и 
виновник* раздора обнажают* кинжалы, но нхъ разводят*. Певѣсту 
отправляют в къ теткѣ въ другую деревню, а женнхъ схватил* горячку, 
которая повлекла за собою разстройство его умственных* способностей. 
Въ один* нзъ острых* припадков* помѣшательства, узнавъ, что его 
невѣста выходит* за управляющая, Павел* убѣгаетъ изъ дома, летит* 
въ другую деревню и закалывает* свою иевѣсту. 

Автор* называет* свою пьесу „сценами въ пяти дѣйствіяхъ", 
справедливо не причисляя ея ни къ драмам*, пи къ комедіямъ. 
Нзъ приведепнаго содержапія легко замѣтить, что дѣйствнтельпо въ 
пьесѣ г-жи Габашвплп есть дѣйствіе, есть борьба страстей, по пять ак-
тов* не связаны живою ннтыо. Это но драма, a яркія картины съ ум-
ными діалогами. Съ этой топки зрѣнія „Счастье измѣнчнво" имѣетъ 
свои прелести, такъ какъ большинство его картин* взято съ натуры. 
(См. „Кавказ*" и „Цпобисъ-Пурцелн") январь 1897 г. 

Писательница не могла но затронуть злободневный вопрос*, іпіте-
ресующій феминисток*. 

Въ повѣстн „ У Луарсаба нашелся патронъ" (1901 г.) она даетъ попыт-
ку къ разрѣшенію женской эмансипаціп, оправдывает* легкомысленный об-
раз* жизни своей героини Вѣры и всю вину сваливает* на ея мужа Лаурсаба. 

Сюжет* этой повѣстн заимствован* нзъ жизни ннтеллигент-
наго грузина. Луарсабъ—образованный и краснорѣчнвый адвокат*. 
Ему 32 года, но уже успѣлъ пріобрѣстн своей гуманностью и энергіей 
имя, уваженіе и состояпіе. Сын* священника, оставившая ему нмѣніе 
въ деревнѣ, онъ покинул* духовную семипарію, выдержал* окзамень 
на аттестат* при гпмназіи, кончил* курс* въ университет!. и вернулся на 
родину „джентльменом* съ эстетическим* н артистическим* вкусом*". 
Онъ считался хорошим* женихом* п по мало певѣстъ помышляло о 
счастливой съ ннмъ жизни. Опъ самъ искал* только красивой и образо-
ванной дѣвунпси, но таковыянѳвѣсты его не жаловали за то, что онъ не 
отличался изящной наружностью: „круглый какъ мячъ, съ короткой шеей, 
лысый, съ рыжей бородой и полный, холодный и всегда потный руки" 
отталкивали отъ него притязательных* дѣвпцъ. Автор* подчеркивает* 
впѣшнія черты Луарсаба и ими объясняет* ожидающее героя семейное 
песпастіе. Случайное сосѣдство въ театрѣ съ Вѣрой Мацдурашвилн, 
съ представительной барышней, рѣшило его участь. Эта дѣвпца, посвя-
тившая себя педагогической дѣятѳлыюстп, давно мечтала о замужеств!, 
и только Луарсаба сумѣла свопмъ смиреніемъ и притворной сдержан-
ностью завлечь въ своп сѣти. 

Вѣра Эрастовпа вскорѣ расточила сбереженія Луарсаба Мацхопе-
ШВИЛИ, сблизилась съ легкомысленным* итальянцем*, уѣхала заграницу, 
требуя оттуда денег*, въ которыхъ мужъ не отказывал*. Не только 
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ta™» его песчаст ія б ы л а его . е к р а ш ш ш Д У * • 

- s e g Ä e s K 
в п и ц і а л ы і у ю жизнь - б ы т ь к р е с т ы п і с т в а б л н ж ѳ к ъ 
Отрицательный к р а с к и , н о в р е м е н а » с ш а е ы я в ъ ^ 
д е й с т в и т е л ь н о с т и , ч ѣ м ъ и д е а л ь н ы е тин Р с ^ ^ д б л а г 0 . 
І о в е с т н х ъ г - ж и Г а б а ш в и л и . Г щ о С 2 , Ы и было 
р о д и ы х ъ ревнителей о истинное положоніо 
отменено е щ е н е с к о л ь к и м и другими " С л г и и м и , Г а б а ш в п л и 
в е щ е й с к л о н я е т Х Г а Г с я слииисомъ безупреч-
п р о і ш к и у т ы е с о з н а ш е м ъ долга д е я т е л и отл д о б р о д е т е л е й , 
„ ы м ъ х а р а к т е р о м ъ , часто ф и г у р ы Дѣлеиіо об-
переходи иногда в ъ — g j ? % і и к о в , ь „ 
і ц ѳ с т в а н а а н г е л о в ъ и * « н о п о н ь , п а е и п р 0 и з в е д е и і я , на -
б е з ж а л о с т н ы х ъ э г о и с т о в ъ , н р о х о д я ш е е через И о М Ь І І 1 Ѳ 

л а г а е т ъ н а нослѣдиін п е ч а т ь т п п ъ н е с у щ е с т в у -
с т а в н м ъ в ъ у п р е к ъ „ и с а т е л ь . и ^ у о о іа с о з д а с т ^ ь ю J e p e c a » 
Ю Щ І П , но ж е л а т е л ь н ы й ; чисто о й J « ™ ™ ^ ^ „ в о с п и т ы в а ю -
родины, г у м а н н ы м и ч ^ с вами о и а п о д ь ^ m a K W a r 0 

щ 1 І М ъ образомъ в л і я е т ъ па і і с і о . и і ш ѣ ш н і я крупный 
элемента , произведен» , г -жи Г а б а ш в и л и 1 Н т е р а т у р н ы й стиль 
достоинства : мигкій, - л о щ т и ы й о J ^ Z & J L w * ой 
б е з ъ у с т а р ѣ л н х ъ Т О н ѣ п о в е с т е й г -жи 
м е р у ВЪ х а р а к т е р и с т и к е б ы т а и л ю д е п ^ ^ ѣ и і я : ж и з н ь Ѳ С т ь 
Г а б а ш в и л и испо ^ " 

истины, а даль г р я д у щ а г о отрадна и я с н а . 

А М. К а з б ѳ к - ъ ( 1 8 4 8 — 1 8 9 3 ) . 

і)"7ПГмал0~ поработала Eu. Г п б = па ( « ^ 
Небольшое сборникъ оя .1ТЬтскихъ Р « о в ъ ОЗДл- > Б о і К І п с ы н ъ , 
шоніе школьное библіотекн. Ьъ.со .ставьсбож ^ ™ Г 0 Д 1 І І Я картины. Страшное 
Столиъ с е м ь и . Куколка Иано Свимоиика Новый 

C W Ä Ä « J въ журнала. , Докеджили 

и Нападу ли. 

Огепанъ-Цмшіда ио метрическнмъ даннымъ 8 января 1848 г., по 
ы Х Г Т Г к а р н ч а и . в н л н , основывающагося на показан... матери ш-
ечтелн—14 ..оября 1847 г. Отецъ ого былъ сынъ Гавріила Казбека (Чо-
Гкашвилн) дослужившегося до гоиоральскаго чипа, мать жо Ел.швота 
точь кн Евстафін Тархшшшили, воспитанная на ироизведошяхъ грузин-
S o f t датературы Родители его жили богато съ „ретеизіямн на роскошь 
Г о г ^ м н о й двориой. Къ Александру приставили двухъ кормили» и 
и ^ о Г о нянекъ. Онъ съ детства сталь божкомъ, прихоти котора о 

спорились безнрекословно, росъ баловиомъ семьи, ^ Р « ^ 
ризнымъ, в ы с о к о м ѣ р і ш м ъ . Пріитноо восиомниаіпо оііъ с о х р а и а д ъ 
автобіографіи о няие ІІинѣ, своими разсказами о крѣиост.шхъ нсторга 
ющей слезы у нзнежѳшіаго барчука. Мальчикъ не чуждъ былъ, общо-
Г в а сеІскихъ дѣтншекъ, съ которыми онъ такъ жо готовь былъ но-
вздоіштГ какъ съ домашней прислугой. Поэтому мать ому Дала ироз-

S . X барпдзе („Задорный"), подъ 
известность романиста. Первоначальное обучоше до.12 
nvi-пнтствомъ гѵвоппѳровъ. Затѣмъ его отдали (18о9 г.) въ панеюнъ 
К Г п Г о ™ " подготовительный занятія въ шшсіоиѣ Каионича 
71862-1863 1 ^ где из у чаль между прочимъ фраицузскій языкъ и за-
нимался музыкой . Въ иіжескій корпусъ, куда намеревались отда» е™ 
водители, онъ но иопалъ и въ 186'/» г- онъ числится въ І\ класс!тиф 
лнсской гнмназіи. Осенью 1865 г. заботливые родители по пустили 

Степаиъ-Цминда въ Тнфлнсъ; жаждущій просвѣщешя 
ю ш і Г б ѣ ж Г ъ тайкомъ, ио ого догнали, привели домой и продержали до 
Г а р я 1866 а къ этоіу времени онъ былъ уже исключенъ изъ г _ 
за неявку въ теченіе 4 мѣснцевъ. Въ виду смерти отца 18 иош. 1866 г 
A M осталси главой семьи. Но оставляя мечты объ образовали о » 
вонр кп желанно матери, шшѣтившей ому ужо 

вліяніѳмъ студента-родствешшка Димитрш Казбека и друга своего ѣа 
Х у т « еУхать слушать лекцін въ одно» нзъ высшихъ учобіш^ 
заведший Въ сентябре 1867 г. онъ сталъ вольнослушателемъ Петровско-
рТзумГскойакадоміи и оправдывался въ письме къ матери, что онъ укло-
ни .с о т Х у ш е Г і военной карьеры, о которой грозила она, и нзбралъ такое 

которое восіштываѳтъ человека образованна™ и полезна™ для об-
щества Вщ^ акадѳмія его увлекла и опъ работалъ энергично, но иотомъ 
Г р « д и у д о ^ с т в і й И больше т р а т ц л ъ д о п е т . н а m o c r n =  

чѣмъ труда на усвоеніе зпаній, требуя бѳзкоиечно (ио 4 0 0 - 8 0 0 р.) дополни 
тѳіышхъ суммъ отъ матеріалыю разорившейся матери. Въ течете 16 ме-
сяцовъ щтратилъ 3320 р. на свои прихоти. Дли шшравленія своихъ сродствъ 
о » задумалъ искать богатую „овѣсту „р„ содѣйствп. свахи а матери 
сообшилі очень искусно вымышленную вѣсть, что онъ женится на со-

Г ь н о й Чѳрнышѳвой-Круглнковой и на свадебные расходы нообхо-
— 1 0 0 0 V , кольцо подаренное ому принце» Альбертом? 
брошка! подарокъ матери отъ импоратрищл.-иослѣдняясму нужна дая 
подпесеііія иевѣстѣ. Тщеславная мать употребила последпш усилш, что-



A. M. КАЗИЕКЪ. 

б ы помочь сыну ВЪ « « І ^ э — « 
вскорѣ растрачены, въ 1870г .3дѣсь 
разстроеішымъ здоровьемъ Казбекъ возвр п о т о м ъ о т к р ы Л ъ 
онъ сначала увлекся п 0 п о с т а в к ѣ вещей 
питейное заведепіе, Потсрпѣвъ вездѣ 
арміп, передвигающейся но воешіо т з т у ( 1 8 7 1 _ І 8 7 8 гг.) , но-
пеудачи, распродавъ почти «се ооновское имь ^ ^ ^ п Т и ф _ 
киііулъ онъ свое пепелище въ Хеви и кь :і Р с т а в н т ь занеш.ѣ -
лисъ. Лелѣѳмую мысль * * * 
иіемъ достаточных!, с р П О д ъ псевдонимомъ Мохеве. 
и м ъ о р г а н и з о в а в ш у ю с я п у т ь своего призвашя-
В ъ тоже время онъ выступает 
литературное поприще. поражающаго красотами 

Па всѳмъ Кавказѣ иѣтъ уголка, оол і русскими поэтами, 
природы, Чѣмъ родина Казбека в с M паео-
Мрачное Дарьяльское УШе^е, б «пый і е і , б н Л о воспи-
рама Кавказскнхъ г о р ^ - в о т ъ к о ^ б . о к ' у ж а ю щ а я природа, 

тать будущаго ^ ^ ' ^ t ^ ^ J S i m i создавшее эту ори-
яркій беллетристически, таланте - с у т ь тр Б л а г о д а р я этішъ 
гичалыіую и з а цудствмоть себя спокойно, кромѣ какъ 
даннымъ, онъ пигдѣ не могъ чувство академію, карь-
въ дорогой ему родной стих к Изъ-за иея он Р ^ в с ѣ у д о б . 
с р у , ВЫС111.Й аристократическийкруге, к)да ѣ пастуха 

ства жизни, накопецъ р о д . г о р а м ъ и иолямъ своей роди-
семь лѣтъ странствуете съ барангою по р ? 0 . х ъ г о д о в ъ Воз-
„ы. Прошедши столь суровую школу. опъ в ч т о б м п о с в ятить 
вращается въ Тифлпсъ дѣ.',ель..ости. И вотъ 
себя исключительно иисательскойи артист 1 і р 0 П З В 0дѳніП, какъ-
одио за другимъ появляются ™ я Г ^ б е р д ъ « , Д е в и с ъ бери Гоча" 
то: „Элгуджа", „Модзгвари , ^ е Р Д ^ е о " В О я в л е . п я завоевавшія ему все-
„ многія другія, съ самаго Д ™ повѣстейи разсказовъ наводняете гру-
общее шшмапіе. ') Цѣлыи д о ^ - - — ; м о д о д о г о б е л л е т р „ -
зш.скую литературу ^ т о ж е время оиъ состоялъ посто-
ста растете все больше н бол ^ п Д р 0 эба« и „Нверіи«, игралъ 
„ппымъ сотрудникомъ тифлнсскихъ «ЗДашп -АР к а ч е с т в ѣ драматн-

па грузинской сдепѣ, ^ Т І ^ п р о и з в е д е ш я м и , какъ оригиналь-
ческаго писателя, о б о г а т . и ъ о^ свои Р 0 . ц а п р я Ж в н п а я дѣятель-
пымп, такъ и п р е ^ ^ с т в о в ^ і ъ приближеніе роковой 
пост.., какъ будто авторъ ужо пред У ц с ъ л п х о р адочною 
минуты, долженствовавшей шл ™ п Р „ д о д ж е и ъ б и Л ъ вы-

•̂  " — . не заставите себя ждать 

сказать. . . м и Ч й Н Н П Ч Ъ н необработанномъ видѣ оста-

l ^ T S S Ä « » ' его смерти: Л * . 

Нина и др. 

долго, оиъ сразилъ Казбека въ циѣтѣ лѣть, въ полноиъ развит» недю-

Ж ' Ш Е Г — о Г Г е й ' п о э з » К а з б е к ъ - М о ч х у б а р п д з ѳ принадлежим 

КЪ ч и н і у т ѣ х ъ ВОСТОрЖОІНШХЪ ^еЛЛОТР І1СТВП4з?4П"вЪВС1ЮП°отиОШОІ1ІЯ 
шшаютсп только иародомъ, имъ одпимъ и » въ ^ 

— - — -
отношеніяхъ другъ къ д Р ) і > . особенно подкупаете 

л л й — = 
художѳствсшшиъ элемепто.іъ, которы ^ м у 

і — . Г о р ы й сдѣлалъ бы честь любой лито-

г о словамъ его товарища — 
И. Чавчавадзе, Казбекъ началъ ( 1 8 6 2 - ^ Г % ѳ ™ ° ° В о с ш . т а т е . т ь « , въ 
лѣтъ. Въ этомъ же возрасти опт. сомишиъ еце " 
которыхъ выведены и ослѣяиы были оіо родатем. і I 
хахъ и въ прозѣ опъ продолжила въ Моокв- ( 1 8 6 _ 1 8 К > гг.), г д і 
Ревель изъ Ш е к о и ^ а Р д е о и = ^ Z Z и!в ѣ сть 

4 L " . По долго оиъ - - J — С Г ч С и і е м ъ ^ в а и Г й литс-
во время пробывашя въ Тиф.іисЬ подівнечи з а г 0 товплъ 21 пьесу, 

раторовъ па 
„о опѣ всѣ были забракованы Первая его „Мохевцы и 
работа появилась въ газ. Дроэб» (1880 г ) подъ заглав » 
L » жизнь", послуживши какъ бы ^ и с л о в ш м ъ n e по 

жизни грузпнъ-горцѳвъ. Въ этомъ-
талантъ автора, п р н г л а с : » » J ^ S S » повѣеть „Цицка". Зяшо-

Ï = п п Г ^ е Т в Л а З Й гг. Казбекъ 

паписалъ бодѣе Ш. ю ^ ж и в в т а 

^ • s a S ^ i S S 



и скончался 10 декабри 1893 г. Ч Въ то врем», ~ 
ширныхъ тома только его повѣстей, со всѣхъ кощовъ Грузи п а н ш 
ЛИЛИСЬ девежпыя лепты для ноддержашя жалкаго ^ ^ Z b Z 
дешю тлѣгощаго дорогого писателя. Иебольпяе взносы рабочим въ 
Г а з у Мочхубарядзо ярче всего свндіггельствовали-какою сяльяою лю-
бовью пользовался писатель среди грузинской публики. 

Въ Гхорояяой процессів участвовало нѣсколько 
ѣхавяіпхъ па очпо въ Тифлисъ, чтобы 
гпобъ То были браяыя, поражавшія своею пошлостью фигуры, обра 
Ä » себя всеобщее вяямаяіе. Такъ я казалось что героя разск.;-
Говъ покойиаго ожили я встали изъ гробовъ, чтобы идти за гробомъ 
пѣвпа ихъ доблестей, истолкователя ихъ думъ я: стремлен й 

Чепезъ пѣсколько дней послѣ смерти Казбека, яъ молочной Ада-
міа чт подъ Сѣвериымя номерами" въ Тифлнсѣ, найдена с е в е р — 
т ' ч а й я о довольно объемистая тетрадь еще яягдѣ ne напечатанных!, 
ш я х о т і е Т й его. Оказалось, покойный з а д а й с я » содержателю молоч-
п о Т Г н а х о д я с ь въ крайне стѣснеппомъ яодожеяіп, предложил. ему 
тепжать тетрадь своихъ стяхотвореяій, века оиъ по уплатить слѣдуе-
Г е С о д е З т е л ь молочной охотно согласился па такую комбнпащю я 
храним дорогую тетрадь, какъ зеницу ока, заучивая наизусть стяхя 

" ^ К я з Г е ™ ; дающая интересный сюжетъ для драмы или романа, дЬ-
л я т с я ^ Т в а р І о отличаюіціеся я даже прямо ™ 
хаяактеоу періода по справедливому замѣчаішо I . M. Туманова. 

р Въ первомъ «еріодѣ А. Казбекъ представляется блестящимъ моло-
шмъ чѳловѣкомъ изъ аристократической семьи болѣе или менѣе ма-
^ Г о б Г Т ч е ш ш м ъ и даже готовящимся стать очеш• -
товѣкомъ путсмъ выгодной женитьбы. Опъ ѣдетъ въ Москву учиться 
по скоро забываотъ о цѣля своего пріѣзда я втягивается вънихрьсвѣт-
ской жязш Г м ы с л ь о служеніи обществеяяому благу, о литератур*, 
Г и д и Г ему въ ВТО время я по приходить въ голову. Но ромаяъ 
Г « яевЬстой А. Казбеку, въ кояцѣ коицовъ, не удается, я оиъ 

' с я Т р а з я ы я коммерчески предпріятія, которыя то-
же ,,е у " Оиъ часто опять предается пустой свѣтской жизяи иди 
впадаегь въ нротивонележиую крайность: въ яро 

s s " о r C Ä 1 ' ^ 

7 o тппжественныхъ ого похоронахъ и надгробныхъ рѣчахъ см. Ква.ш 
К 52 за і Ш Г Т о с " " м т а а н і я о немъ подтверждающія его авторство, см. у 
Цхвилоели, Хеладзе и др-

высоко ставить ого на пьедестал* 
Болѣзпь и нужда, въ копцѣ концов*, берутъ верхъ надъ и 

зіей цыганской жизни и п о э т п ч е с ^ вдохиовЫемъ. В » екъ сходить 
ft ѵлтч H кончает* дни свои въ болышцѣ ). п а сіо дины 
С т е ^ ъ » ш. К. И Багратіопъ-МухданскШ поставим орипшаль-

смерти судьба нресл*дуотъ его. Упорно р а с я = 

яяется яъ грузинской печати я обществ* ложная ле ш«а — 
„ повѣсти Казбека изъ жизни т . »ее •У шее< 

ему, автору „ос-

nOMinmnîfif видѣли, какъ еяъ пясалъ, а не яерояяеыяалъ, по легенда 

Н Р 0 Х Г ъ П Р Г в г 2 Г Г д ъ П Мочхубарядзе, соедн-
„ялъ ï — i художника ромаішста, ^ а ч е с к а г о яозта тво -

" — • — — 

Е І Ь е = Ä Ä Ä = Ï 
\ Казбекъ отъ природы одарен* большим* поэтическим* талантом* 

« я Страсти самый благородный, чувства самыя возвышенный во-

журнал* „Моамбэ (190t, X I H» основа д . Карнчошвили, приложенная 
„аго романиста и его бумагьсоставлена ™ A І ^ д „ о б и о ъ . П у р . 
къ сюда не вошли его 

r r ^ Ä Ä T ^ - ^ " T S zrz™™* 
дамы. Оныть психологичеокоп повѣстн нредотавляетъ его Г о в ш д а . 



одушевляют. Л. Казбека до такого поэтическая созерцаиія, благодаря кото-
рому образы, имъ создаваемые, вырисовываются во всемъ блѳскѣ своихъ ча-
рующих* красот*. Своими пронзведеніями онъ доказал*, что ему равно 
доступны таинственные уголки человѣческаго сердца н причудливо свое-
образный черты нравов* какъ своихъ соплеменников* грузіінъ-горцевъ 
мтіуловъ и мохевцевъ), такъ и чужеплеменников*—ингушей и чеченцев*. 

Но над* всѣми произведеніями А. Казбека повисло, какъ бы въ 
иротивовѣсъ чудным* картинам* природы, доминирующее безутѣшное 
настроеніе самого автора; на лицѣ его нельзя никогда уловить свѣтлой 
улыбки, глубокія морщины сковывают* его высокійлобъ, мрачная скорбь 
іш на минуту не нокндаетъ его. Таким* пастрооніемъ писателя, вѣрпо 
воспроизведенным* и па фотографической его карточкѣ, можно объяс-
нить трагнческій финал* всѣхъ его новѣстей. Явная несправедливость, 
грубое давленіе, оекорбленіе человѣческаго достоинства н честн женщи-
ны наполняют* сердце автора неудержимою злобой и негодованіемъ, вол-
нуют* его до глубины души, чувствительные нервы напрягаются до того, 
что на 37 году писатель сталъ уже терять силы, хандрить и проявлять 
признаки умопомѣшательства, и кончил* свою полную превратностей 
жизнь въ домѣ душовно-болышхъ. Такова участь писателя, которому каж-
дый мигъ святого вдохновенін стоил* слезъ, невидимых* для людей— 

Нѣмой тоскн, тревожная сомпѣнья 
II скорбных* дум* въ безмолвін людей. 

Пусть автор* говорит* о себѣ отрывками, извлеченными нзъ его 
пронзведеній: лучших* доказательств* сказанная не потребуется. 

Начнем* съ его Воспоминаній пастуха, рпсующихъ оригинальную 
фигуру нхъ автора. 

„Въ 18. . . . году и рѣшился стать пастухом*; мнѣ захотѣлось похо-
дить по горам* и полямъ, ознакомиться съ народом*, вкусить отъ той, 
полной всяких* страхов* н треволненій жизни, которая называется па-
стушеской... Какъ у в с я к а я горца, у меня тоже были свои овцы, къ пшіъ я 
прикупил* малость (обмѣпялъ на землю) и таким* образом* состави-
лась баранта, которая н должна была стать предметом* моихъ забот*. 
Я взялъ палку, ружье и преобразился въ пастуха. 

Нечего H говорить, что первый мой шагыіа новом* попршцѣ всѣмн, 
безусловно всѣмн, былъ встрѣченъ насмѣшкою и издѣвательствомъ.--„Какъ? 
Сын* „барина",—да какого еще—нзвѣстиѣйшаго во всемъ околоткѣ,—по-
шел* въ пастухи?! Пѣтъ, этого ему не слѣдовало дѣлать!", было общее 
мпѣпіе. Тѣмъ не менѣе, у меня была своя цѣль. свое желаніе н желаніе 
это было настолько сильно, что я пе обратил* вниманія ни на чьи совѣты. 
Повторяю, миѣ хотѣлось побывать въ народѣ, узнать его заботы и думы, 
пожить его жизныо, испытать пасебѣ все, что онъ испытывает*, что, такъ 
сказать, неразрывно связано съ существованіемъ рабочая люда. Что-же, 
значить, могло заставить меня остаться дома? II я добился цѣли, сблизился 
и познакомился съ тѣмн, съ кѣмъ такъ горячо хотѣлъ познакомиться... 

Пока всо еще была весна, овцы все еще доплись н я продол-
жал* заниматься этнмъ дѣломъ. Разъ но дорогѣ встрѣтіілъ я двух* 
мохевѳ '), которые меня не знали, а по одеждѣ, конечно, не могли 
различить.—нростой-лн я пастух*, или сынъ нзвѣстпаго въ горах* че-
ловѣка. 

Плодиться твоей барантѣ,—закричали они мнѣ, норовшівшись. 
— Господь да дастъ вамъ радость!—отвѣтнлъ я въ свою очередь. 

Чья это баранта?—спросили незнакомцы. Я назвал* свою фамп-
лію. Ахъ я Акимъ—простота! Вѣдь это дѣйствнтелыю нхъ отмѣтн-
ны, да и знакъ-то пхиій,—замѣтилъ один* и затѣмъ добавил*: а ты-то 
самъ чей! 

— Арахьетецъ, шени квнесаме3),—отвѣтнлъ я по-мтіульски,—сынъ 
Якова Бурулова. 

— Что-же ты, наемник*, или имѣѳшь долю въ барантѣ?—снова 
спросили они. 

— Имѣю долю, отвѣтилъ я. 
Спутники пошли со мною, помогая гнать баранту. 
— Мальчик*! какъ тебя зовутъ?—поинтересовался одни*. 
— Мамука, шени квнесаме. 
— ІІравда-лн это, что твой барннъ самъ ходит* за бараитою? 
— Ходит», клянусь Ломнсою. 
— Удивительно, ей Богу! 
— Отчего? Что тут* удивительная?—сироснлъ я и сталъ слушать 

съ нетернѣніемъ. 
— Какъ не удивительно,—продолжал* „мохеве",—почти равный 

царю человѣкъ, а за барантою бѣгаетъ... Ay!—махнул* онъ рукою въ 
знак* досады. 

— Да, что тут* дурная? У него своя баранта и ходит* за нею. 
— Дурная?! Владѣтель „хевн" (ущелья) и... пастух*! 
— У отца его н дѣда тоже была баранта, однако-жъ они не шли 

въ пастухи. О, нѣтъ, клянусь Всевышним*!—добавил* другой. 
— Какъ-же, стали-бы они бѣгать за овцами! II грудь, и шея,— 

все у них* блестѣло въ чинах*!.. 
— Тогда было другое время, а теперь-другое,—постарался я 

оправдать себя. 
— Не другое, а пикуда онъ, значить, баринъ-то твой, не годен*, 

—отрѣзалъ собесѣдннкъ. Будь онъ хорош*, быть-бы ему теперь въ чинѣ 
пристава... 

Очень ужъ обезкуражнлъ меня этотъ отзыв*; я перестал* бесѣдо-
вать съ незнакомцами. Опередив* баранту, я погнал* ее на гору, гдѣ 
она должна была еще пастись, такъ какъ было рано. Незнакомцы по-
прощались и я остался одни*, занятый своими мыслями. 

') Такъ называются грузины ущелья. 

») Непереводимое слово. Буквально значить: „твой стонъ да Судет» 
моимъ". 



Съ окрестных* гор* набѣжалъ туман* и начало моросить. Завер-
нувшись въ „кнсииу" и накинув* башлык*, я сталъ переда барантою. 
чтобы пріостановить передних* и дать нмъ пастись — н о 

Прошло немного времени и вдруг* я вижу что два какихъ-то бо 
родатыхъ господина въ статском* платьѣ приближаются ко мпѣ- Съ 
удивленіемъ сталъ я слѣднть за ними, ибо если они были путешествен-
шікн, нмъ слѣдовало идти совсѣмъ въ другую сторону, чтоб* выйти на 
дорогу. По они шли прямо ко мнѣ п даже подняли палки, чтоб* ото-
гнать мою басару", которая съ лаемъ бросилась на незнакомцев*. Ок-
лнкнувъ собаку. я нодоншлъ къ пришедшим*, и тѣ на страшно ломан-
н о м * русском* языкѣ попытались вступить со мною въ разговор*. 

- Сабакъ, сабакъ... ІІѢтъ кусай!-спросили они. 
- И ѣ т ъ кусай,—отвѣтнлъ и я. 
- Барапъ, баран*«..., начал* было одннъ, но такъ и не докон-

чилъ. . . -„Какъ-бй его спросить: гдѣ тут* достать шерсть?-обратился 
опъ къ товарищу п о - ф р а н ц у з с к и . 

_ А я развѣ знаю?—отвѣтнлъ тотъ па томъ же языкЬ. 
Затѣмъ случайные мои гости завязали разговор* о шерсти, объ ея 

качествах* причем* удивлялись, каким* образом* такое количество ба-
ранты умѣщщтся въ горах*. Интересов , . . * , 
сбывается шерсть и какое количество ея можно собрать въ горахъ? 

Я говорил* по-французски и не мог* удержаться, мтобы не от-
вѣтить. „Въ горах* много баранты,-сказал* я, народъ этим* только и 
живет,, а шерсть закупают* к у п ц ы - а р м я н е . Какихъ-то 

Нужно было видѣть нхъ уднвлсше, когда гдѣ-то въ " 
странных* и днкнхъ горах*, обитаемых*, по 
которые, пожалуй, и до девяти пе умѣюгь считать, вдр^гь встрѣтили 

Что вы! Гдѣ вы учились? 

Д01ГО таскался по разным* мѣстамъ и перезабыл*, а то других* со-

В С Ѣ Ш 1 П е С ^ Х « А мы то приняли 

И Х Ъ П о Х о л г о я разговора, когда и они устали и ми* порядкомл 
таки падоѣли, незнакомцы попросили меня зайти къ ннмъ вечером*.на 
станцію Казбекъ, гдѣ они расположились ночевать, и рассказать им* о 
нашей жизни, обычаях* и т. п. Наконец*, спросили: 

- Стахалъ-ли ты объ Англіи, Фраиціи?-Вотъ этот* француз*, а 
и англичанин*,—сказал* одннъ, a затѣмъ добавили: 

" в с е , ч я ты скажешь, мы запишем*, а потомъ, когда пріѣдеш, 
къ себѣ, напечатаем* въ книжках*, чтобы всѣ прочли... Приходи, не-
пременно приходи,-добавили они, -мы тебѣ и Деньги 

_ Очень вамъ благодарен*, пепремѣпно буду,-отвѣтилъ я. 

француз* немедленпо-же полѣзъ въ карман* п вынул* рубль. 
- IIa вотъ тебѣ до вечера, а вечером* еще получишь. 
- Благодарю,—сказал* я, краснѣя. Все равно, потомъ дадите. 
- ІІу пусть будетъ но твоему,—отвѣтилъ онъ и оба попрощались. 
Я тоже поворотил* баранту и потихонечку погнал* ее въ деревню. 
Вечером* пришел* ко мпѣ товарищ* пастух*, вериувпнйся съ 

горъ, куда опъ носил* соль для недойной баранты; съ ним* вмѣстѣ 
был* и мальчик*, каждую ночь помогавшій намъ караулить скотъ. 

- Мир* вамъ! - привѣтствовалъ я нхъ по обычаю. 
- Да дастъ Господь н тебѣ того-жо! отвѣтнлн они. 
- Ну, какъ баранта? 
- Что ей! Ягнята таковы, что просто любо смотрѣть на ннхъ. 
- О трава!—съ восторгом* вскричал* п а с т у х * , - о пей нечего и 

спрашивать. Овцы отъ пея такъ и лѣзутъ въ ширь. Да вот* еще что, 
барыня приказала, чтобы на минуту завернули домой. Гости тамъ 
какіе-то... 

- Есть H женщины. 
Ночь была чудная, лунная н псе общество расположилось въ саду 

пить чай. ІІо веселому разговору и хохоту я догадался, что то были 
желанные гости; вскорѣ я распознал* и одннъ голосъ, принадлежащий 
близкому нзъ моихъ родственников*. Я очень обрадовался ему (то былъ 
лучшій другъ моего отца) и посиѣншлъ переодѣтьсн, чтобы повидаться 
съ гостями. ІІо не тугь-то было! Меня замѣтнлн и стали звать, а съ 
двѵгой стороны и мпѣ показалось странным* церемониться съ родствен-
никами. И я подошел* къ ннмъ, въ чем* былъ, т. е. въ пастушеском* 
парядѣ. Но представьте себѣ мое уднвлепіе, когда старик*, вмѣсто лас-
ковой встрѣчп, обдалъ меня суровым* взглядом*. 

- Браво! м о л о д е ц * ! - с а р к а с т и ч е с к и начал* онъ. Хорош*, нечею 
сказать, гусь. . . I I ото сынъ владѣтеля горъ! 

Протянутая рука такъ и осталась у меня въ воздухѣ; старик* про-
должал* смотр!',ть гнѣвно. Молодежь нзъ моихъ родственников*, прио-
тившихся въ углу, съ трудом* удерживались отъ смѣха. 

- Ile стыдно тебѣ? Стыда, говорю я, стыда, что-ли, нѣтъ у тебя. 
—горячился старик*. 

- Зачѣмъ вы меня ругаете? Въ чем* я провинился?-только и на-

шелся я сказать. п 

- Онъ еще спрашивает*!.. Каково!.. Мальчишка, щенокъ! Отецъ-
то твой для этого тебя воспитывал*? Для этого онъ тратил* на тебя 
деньги? Если тебѣ хотѣлось быть пастухом*, такъ чего-жъ было ѣздить 
въ Госсію, изводить деньги. Поручили-бы мы тебя моему „саркали 
(старшій пастух*) п нзъ тебя вышелъ-бы пастух*, хоть куда. 

- Отецъ жилъ, какъ ему хотѣлось, мпѣ хочется жить, как* мнѣ 
у г о д н о , - о т в ѣ т и л ъ я съ досадою, и кровь бросилась мнѣ въ голову. 

- Въ народъ пошелъ, „опроститься", вншь, ему захотѣлось,—съ 
нроніею замѣтилъ молодой офицер*. 



_ Опроститься-ли мпѣ вздумалось, или и ѣ г ь - э т о по вашего ума 
дѣло, съ сердцемъ замѣтнлъ я офицеру и потомъ Добавите: во всшсомъ 
сіѵчаѣ ото лучше, чѣмъ ничего не дѣлать; ио крайней мѣрѣ, дѣло... 

Я повернулъ къ дому; до меня доносился крикъ старца и хохотъ 

молодежи. Старикъ былъ внѣ себя. , 
I Выдумалъ тамъ еще сближаться съ народомъ! Какой тамъ къ 

чорту пародъ! Не лучше-ли сознаться, что теперешняя молодежь ни-
к у д а но годятся, что она ничего не дѣлаетъ, ни къ чему не подго-

ТОВЛѲОф.щеръ протестовали Зачѣмъ-же такъ говорить! Нельзя-же ио 
одному судить о всѣхъ... Нашъ родственник потому только пошелъ въ 

пастухи, чтобы пооригинальничать... „ . , 
- Хорошъ, нечего сказать, родственник! Хороша нрофессш! 
II долго еще раздавались гнѣвные возгласы старца: я вошелъ въ 

K 0 ^ L n Ä ^ " c T o p o H H , насмѣшкн и издевательства 
за то что ». но пошелъ но торной дорогѣ, па „ловлю счастья и чи.ювъ , 
съ другой—брань отъ „благожелателей", посвятившихъ себя пустымъ 
разговорамъ, съ третьей-недовѣріе со стороны тѣхъ, къ кому я стр -

— е ю душою, но кто не могъ понять, чтобы человѣкъ, нмѣюіщй 
« Г с т ь б^рств'овать, желалъ-бы единешя съ ними па ночвѣ брат-

С Т В а Таковъ былъ мой первый дебюте. Тѣмъ не менѣе я оставался вѣ-
ренъ своему ремеслу въ продолжешѳ семи лѣтъ. 

Наступила осень. Пастухи видѣлн, что всю в е с у я "ровелъ въ 
горахъ что у меня не было тамъ пи дома, .... сносной обстановки, что 
вопрек; ожиданіямъ, ». всетаки не разстаялъ, какъ сахаръ не скучате 
„ не болѣлъ, хотя вѣтеръ обдувалъ и дождь мочнлъ часто. Beb по не 
многѵ ѵбѣдидись, что ». искренно взялся за дѣло и не такъ скоро брошу 
его За это время я познакомился со многими пастухами но больше 

сб лизился съ однимъ Степапъ-Цмшідцемъ, С.шоною Гигаурп, ко-
торый съ первой-же встрѣчи больше всѣхъ поправился мпѣ своимъ 

У М 0 М Это б ы т е п і ^ а в н т е л ь н ы й , красивый малый. Умный, ловкій, спра-
ведливый, с ъ , казалось, мухи не могъ обидѣть безъ вины; за то всякая 
несправедливость возмущала ого до глубины души, выводила нзъ себя и 

тогла онъ былъ готовъ на все... 
Серьезный и симпатичный Снмонъ былъ общимъ любимцемъ, такъ 

что каждый только .. думалъ о томъ, чтобы подружиться съ ннмъ. Ко-
нечно, такой человѣкъ и для мои», былъ дороге. 

Какъ я сказате выше, наступила осень, а у меня все еще не 
было товарища, которому могъ-бы довѣриться всею душою. Это и была 
пшчинапочему я, между нрочнмъ, со всѣми своими пастухами рѣ-
пште отправиься вь Чечню, куда обыкновенно направляется зимою 
баранта. 

ВЪ одннъ вечеръ, когда мы только что пригнали баранту па „билу ) 
„ усѣлнсь около огня, собаки поднялись и сълаемъ бросились къ бугру. 
Мальчикъ, бывшій съ памп, тоже всталъ и погнался за собаками. 

— Добрый вечеръ! -сказалъ гость. 
Пастухи, по обыкновенно, встали и поклонились пришедшему. 
_ Добро встрѣтиться! —сказали о.... . . . . уступите около себя мѣ-

сто Симону (это былъ опъ, знаменитый въ горахъ пастухъ). Когда мы 
ѵсѣлнсь, a затѣмъ позакуснлн, Спмонъ началъ первый. 

- Я къ тебѣ !-сказалъ онъ просто. Хочу быть твопмъ „намга-

Л ° Ю 7 Г в ^ м ъ посмотрѣлъ па пего, такъ какъ самъ искалъ то-

— Ѵ а ч Г Г Г я самъ ищу т а к о в ы х ъ , - о т в е т е я съ радостью. 
ІІо почему ты запоздалъ, неужели не зналъ до сихъ поръ объ этомъ 

— Знать-то зналъ, по какъ-то мнѣ не вѣрнлось, что ты серьезно 
берешься за дѣ.ло. Я-то лично и раньше хотѣлъ придти, но товарищи 
не пускали, иельзя-же было ослушаться пхъ. 

— А вотъ пошелъ-же, ослушался... 
_ Хорошо-лн будете, еслп я стану теперь мстить пмъ. 
_ Ау! Теперь ты нашъ товарищъ! Мстить товарищамъ—и людьми, 

и Богомъ заказано... Отъ товарища ничего нельзя скрывать. 
— A тебѣ почему хотѣлось сблизиться со мною? 
— Почему? А потому, что ты грамотный. 
— Ну, такъ что-же? 
_ А то, что намъ такой чоловѣкъ пужепъ, чтобы вѣдаться съ 

казакам... . 
- Очень ужъ оші прнтѣсшиотъ васъ? 
_ Очень, клянусь святымъ Георгіемъ! ІІѢтъ спасенья отъ ш.хъі 
Этими словами мы закончили разговоръ, взяли бурки и въ иѣкото-

помъ отлаленін отъ бараиты улеглись на землю. 
' Не спали только три караульщика, которые обходили баранту и 

наблюдали, чтобъ овцы не ушли куда-нибудь. 
Наконец ь, разсвѣло и изъ за высокихъ горъ выглянуло солнце. 

ЛУЧИ его какъ-бы облили золотомъ всю окрестность. Ночная роса живи-
тельно подѣйствовала на растительность Цвѣты и травы выглядѣли вс-
селѣе, словно старались поразить красотою дневное свѣти.ло. 

Пастухи встали, умылись, помолились Богу. Баранта вышла пас-
тись, я .. Симопъ остались поговорить о предстоящѳмъ путешествш. 

' — Ты долженъ быть „саркалн"пачате онъ. 
Сперва я отказался, ссылаясь на неопытность, но товарищъ на-

стаивалъ такъ, что я не зиалъ какъ быть. 
- Зачѣмъ ты настаиваешь, чтобы я былъ старншмъ, когда много 

иастуховъ нооныті.ѣе и получше меня. 
.) „Бина- ' -кутанъ, овчарня. Воспою иногда восемь разъ въ мѣсяцъ мЬ-

няютъ „бину". 



— А потому,—отвѣтилъ онъ,—что ты можешь пойти куда угодно, 
къ кому угодно, можешь, если понадобится, постоять и за себя, и за 
насъ... А мы что .. всякій насъ обпдптъ. Съ тобою же не только каза-
ки—старшина и приставь, и тѣ ничего не могут* нодѣлать... 

— Развѣ и они прнтѣсняютъ? Отчего-бы? 
— А Господь нхъ знаетъ, отчего? Пока выдадут* бнлетъ, исто-

мят*, душу вымотают* всю... Въ Чечнѣ, если не приставскій бнлетъ, 
другой не годится, а пристав* требует*, чтоб* ему представили еще 
бнлетъ отъ старшины. 

— Ну, что-жъ труднаго? Въ годъ всего одни* бнлетъ требуется. 
— Одннъ!—засмѣялся онъ. Конечно, одннъ, а попробуй взять его... 

Впрочем*, и не одннъ, a нѣсколысо: одннъ на всю баранту съ пастухами 
вмѣстѣ, потомъ еще но билету на каждых* три человѣка. 

— Это зачѣмъ? 
— Какъ зачѣмъ? То нужно отправить человѣка за нровнзіею, то 

за сѣномъ, то кому-нибудь изъ насъ придется сходить къ себѣ нодѣлу... 
Потомъ еще бнлетъ для крушіаго скота... Одним* словом*, не дай 
Богъ сколько хлопотъи труда. Всего не перескажешь, а вотъ познакомься 
съ нашею жизнью н увидишь, каково оно положеиіе пастухов*. 

— Ты сердить за что-то и потому такъ расписываешь всѣхъ... 
— II то вѣрно! Серднтъ, конечно, а то какъ! Въ прошлом* году, 

—начал* Симонъ,—баранта моя стояла въ Аспискѣ, а самъ я отправил-
ся домой, хоронить блнзкаго... Была середина зимы, какъ вдруг* при-
шел* ко мпѣ человѣкъ съ вѣстьіо, что „парехи" (загонъ) сгорѣли. Ile 
дай Богъ врагу почувствовать то, что я ночувствовгілъ. Сейчасъ-жѳ, 
конечно, къ старшинѣ за билетом*. Тот* указал* на пристава, а при-
став* вон* гдѣ живетъ,—шестьдесят* верстъ до него будетъ. Пройти 
этакое разстоиніе взадъ и вперед*—не шутка, а тут* еще зима, да го-
ры, да подъемы... Нечего было дѣлать. Попросил* я себѣ билета: съ 
меня, конечно, сейчасъ-жѳ пять рублей за печать. Заплатил* и пустил-
ся въ путь-дорогу!.Слава Богу—Господь мпловалъ—горы я прошел* 
счастливо. ІІо вотъ бѣда! Пристава не оказалось на мѣстѣ: уѣхадъ-ли 
опъ куда-нибудь по дѣлу, или просто захотѣлось ему покутить въ 
Тнфлпсѣ, но я его такъ и не застал*... А тут* еще есаулы говорятъ, 
что раньше какъ черезъ мѣсяцъ его не будетъ. Что было дѣлать, какъ 
успокоить сердце? Вѣдь, все мое достояніе баранта, а тут* „парехи" 
сгорѣли, и я еще не знаю—цѣлы-ли овцы, или нѣтъ. Грустил* я, скор-
бѣлъ H, наконец*, умаявшись, вернулся назад*. Но дорогѣ застала мя-
тель и меня чуть не занесло снѣгомъ... Пришел* я къ себѣ домой, 
думалъ, думалъ и, наконец*, такъ и не вынесъ: рѣшилъ отправиться 
без* билета. Мнѣ казалось, что разскажу я кому слѣдуетъ о своемъ 
иоложенін, сжалятся, пропустят*. Анъ вышло не такъ: казаки дарьяль-
скаго ущелья потребовали отъ меня билета,—а какъ я его могъ дать, 
когда но было?—Схватили, связали руки и препроводили въ Дзаугъ, 
(Владикавказ*). Тамъ держали двѣ нѳдѣлп въ тюрьмѣ, a затѣмъ по 

s a S ^ S i S S S 
наго порядка вещей, любовь къ. от колоссом*. Г о р д ы -
ня продолжительную неравпуюборьбусъсЬпершмъ С Н 0 І І М Ъ 

стражи старины и независимости. Каждый нзъ ш. 

грузинскаго царевича Александра С « г о в ь n y ^ x ® M 0 1 0 « o a b . 

увѣрнвшись въ преданности » ^ а і Х о Т Г с і е оба сшышотъ 

го", произносят*: „Гвоя РУка ° У ^ ъ > бѳзжало-

j r . - S E E " 
непреклонное и » ^ Г ^ Т т » и Г 1 и,™ - и ио'бужд/ши 
дость дѣлаютсн у ннхъ о б т ш о т Ш І К а к і я опасности и угрозы не 

— 4 Г и £ 3 — с = о 
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получает* большую цѣпу, ^ у 1 ^ в у ш К у или защитить ея честь огь 
общими силами похитить любимою дьв^иш) I ш. Ttmtnовитѳль-
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установленной чистоты иравовъ. Женщина вооружается не только въ 
своихъ видахъ, но m, интереса» своей родины, для подпятш духа и 
усилепія бодрости въ отстанвапін свободы страны Эта способность 
женщины проникаться общими интересами ставить ее на т о т пьеде-
сталъ почнтанія, какнмъ она пользуется у горцевъ. Въ I омаиѣ й щ ш 
выступает женщина въ другой роли, именно посредницы ирнмирешн 
двухъ шцущихъ кровной мести. Ей чистота, непорочность и красота-
обыкновешшй сгожетъ народпыхъ лирическихъ пѣсѳнъ. Измѣпа же ДОЛ-
ГУ, подозрительный сношенія и отлучка нзъ дому дают обильную пи-
щу сатнрнческимъ четверостншіямъ о ней. Попасть въ такой „лекси -
самый чувствительный нозоръ, пятно котораго ложится на всю семью 
женщины: отецъ предпочитает гибель дочери такой уничтожающей гор-
деливую честь участи жешцнпы. я в и 1 І 4 « 

Послѣ иримиреиія враждебіплхъ фамилій (папр., въ романѣ Духовникъ 
Пастырь) кровная месть у нихъ замѣняѳтся вѣчною и теплою дружбой 
равною по снлѣ союзу побратимства. Съ отихъ поръ горецъ дѣлается 
нѣжнымъ и нсполііенпымъ любви ко всѣмъ члеиамъ предъ тѣмъ враж-
дебной ему семьи. Одно мѣсто нзъ романа Элгудэюи даотъ ясное пред-
ставлепіе о глубнпѣ чувствъ горца, рыцаря безъ страха и упрека, въ 
боцьбѣ съ врагомъ и о снлѣ поэтпческаго полета мысли и фаптазш са-
мого писателя. Матіа проникся какъ-то нѳзамѣтио для себя чувствомъ 
нѣжной привязанности къ возлюбленной друга своего Элгуджа. ьоюзъ, 
заключенный между ними, однако, не иозволнлъ Матін давать мѣсто въ 
своемъ сердцѣ другнмъ страстнмъ за исключеиіомъ одннмъ „братскимъ 
помысломъ. Чувство же, разъ закравшееся, все росло въ немъ: краса-
вица Мзаго въ видѣ тѣіш почти стала преслѣдовать его всюду, запила 
все его воображепіе и существо. Онъ начинает таять какъ «восковая 
свѣча», ио рѣшаясь заикнуться предъ Мзаго о своей любви. ІІ/Ьлыѳ 
дни проводить Матіавъ глубокой тоскѣ, въ непонятной почали... „Былъ 
чудный вечеръ, блѣдное сіпяіѳ лупы и чарующая природа увлекали че-
довѣка съ уодішешшмъ мечтапіемъ. Матіа в ы ш е » изъ комнаты тихо 
мнповалъ ноле и нодошѳ.ть къ берегу Арагвы, плескъ которой какъ 
будто убаюкивалъ природу. Журчанье рѣчкн въ этой мертвой тншичЬ 
пробудило такую нѣгу и сладость въ душѣ Матіа, что даже ого зака-
ленное желѣзиое сердце смягчилось и наполнилось тысячью различпыхъ 
думъ, «ытѣспяющнхъ другъ друга новою силою прелести, очарователь-
ности и необъятности. Онъ погрузился въ розовыя грезы и вообрази.» 
себя тѣмъ счастлнвцѳмъ, котораго въ т о т момент услаждала Мзаго 
своими страстными ласками. Онъ увѣрилъ себя, что эта гордая краса-
вица любить только его одного во всемъ мірѣ, что онъ слуяснт едпн-
ствониымъ предмѳтомъ ея неотвязны» сѳрдечпыхъ томлѳшй. Мѳчта 

') Нѣжноо сердце Пупу (ром. Убійца) наполняется необыкновенною энор-
гіой, кроваГю враждой; он! пьфостаогь въ равного = и ѣ , ; - - е й ^ Ь-
лостп. горой, нисколько не уступая ему въ ловкости владеть мечом ь для 
щиты чести к свободы родины. 

ѵптекла его такъ далеко, что онъ любимое существо со всею ея не-
бесною красотой воплотплъ предъ собою; онъ У - » ; ; « -
гт.ш стоастпо взглядывая въ ея прекрасные, томные глаза я такъ 
™Гтизя?ъ къ во своя горячіп уста, что стал* чувствовать я упивать-
гп ея дыхаяіиіъ ІІредъ ним* сталя отчетливо вырисовываться ея чер-
ше ^ Г с м о ь волосы, которые дуяовеяіемъ вѣтерка робко задѣвали 
ея атыя таяяты я своим* ирикосповеиіем* возбуждали иллюзия неяз*-

пям о блазкеястяа. Ояа ятепотомъ, подобно ^ 

сГдо» , ч Г в о о б р і з ш я картины встали вред* ним* в* живых*, 

- Г С « " ' " в д а л и от* вея яа смертяом* одрѣ Элгуджщ 
язяыяаюяТот* тяжелых* рая*. Однако утѣшеяіо теперь облегчает* 
Г у в д ю все его существо боль,-он* послал* ей прощалыш» во-

« г о прввѣтт; дойдет* до Мзаго, она вспомнит* о нем* в сво-
и м розошямі^устами произнесет* имя Элгуджы. Можно ля яредста-
™ для яозлюблепяаго болѣе высокое блаженство? Оп* так* я гру-

S . » отя пріятяыя думы, что прелестное лицо Мзаго, нѣжпыя ея 
Г томпыв глаза промелькнули с * быстротой молив, в * его умѣ, он* 

всматривался жадным*, упивающимся взором*, с * замярешемъ сердца 
„ Г в о о б р ~ й образ* Мзаго, ласкал* . цѣловал* ее, и ке было 

^ о Г ^ р о Г Г І п ь успокоить в з в о л _ = 

горца Контраст* между душевными тревогами я виѣшвими очаров^ 

r Ä o Ä ' Ä 
о т своего пастуха, который неподвижно оставался на мѣстѣ и безео 
чіптетьио устреми.» взоры въ бѣлое -облачко, разлучавшееся съ сѣдо-
власішъ Катизомъ. Удивительно, что Матіа, извѣстны» 
постыо пастухъ, ни па шагъ не отступающій отъ стада, сегодня такъ 
певшшателеиъ к нему, иогруженъ въ какія-то думы, 
Гый къ своему пастушескому посоху. Быть может его У ™ " ^ « 
лестная природа, оживленная журчащпмъ потоком?,? Иѣтъ! Оиъ теперь 
ве вндитъ ни гордо упирающихся въ небеса спѣжпыхъ горъ, ни густо 
ГізГосішга лѣсовъ," пи горны» водонадовъ, которые молочными брыз-
гамн ннзворгалнсь съ высоки» скалъ, разсыпаясь въ милюиы разно-
нГтпыхГзвѣздъ, пи зелены» луговъ, усѣшшыхъ тысячами разлп -

^ Х г о у х а ю ш и » травъ. Н ѣ т ! Опъ самъ еще не отдает се-



64 отчета въ смутишъ грызущихъ его сердце мечтахъ о красавиц* 

5Ізаго..." проникается чувствомъ любви къ одной, тая 
ОТО д С о б Г й дескя%акъР„ женщина любить твердо 
разъ цзбрапяаго др^а c = e Р ^ О в а ^ е ^ ~ " ^ о -

T Z b r S Ä S S ^ Ä b ^ ев души разъ заторѣвшеП 

таг 
І іѵю въ роман* УОІіща отца.,-чѣмъ забыть когда-нибудь его Я сох 
,Ѵ шінѵ вт ожнданін его н иѣтъ отрады, утѣшенія дли меня!" Не да-

там" поэзія горцев* нмѣетъ своим* центром* вѣрную, постоянную лю-
ромь ноэзіи іорцев п 0 1 ь з ѵ е т с » у них* большим* почетом*, ни-

с — ь П в Т ж о и Л р у з ^ Г 
C i m e столкповеніе двухъ ищущих* мести фамнл.й. Въ ^ п ѣ грузшл-

? . 7 Г - У * • « я в 
^ J T & K W S b s s î S S i - w ? 

креста. мохенка служит* предметом* горьких*, возды^і-
„ : , Z o i r o пастуха, eft посвящаются задушевны« пѣсш., слава объ 

I Ä Р. с фостршшется далеко среди горцев*; па праздник!имрн 
і і и ш m нее- является толпа искателей ея руки, и заканчи-

С е С ш С ; открытым* иохшценіемъ красавицы вооружен-
^ нлой изъ родной хижины. Интересны характеристически! черты 
Г т к . асашн ы по народным* иѣсішмъ: красавица должна быть вы-
с о к о ро т Г к Т к ъ чинаръ, бѣлаго цвѣта-какъ „известь", съ румяны-

. Г ѵ г гт алое вино, съ волосами чериымн-какъ смоль, съ 

я я и : — : = и г к 

C r ісотѵ жепп нпы, разбросаны въ романах* А. Казбека1), но тутъ 
отрывки, которые даютъ общее представлеше о иоэзш 

" ппжегь ихъ нѣсенъ составляют* разсказы объ отважных* 
^ ^ Т ^ Ѵ ^ гостенріішствѣ, объ уваженіи къ * 
іинмъ! о защит* слабых* и оскорбленных*. Блестящее оруж.е, жажда 

Ö Оні. нздалъ небольшой сборник* народных* нѣсенъ мохеіщевъ. (.T. 1880). 

мщснія, любовь къродипѣ, свобод* п 
этическим* пастроеніѳмъ, въ которомъ сама собою слаі «іется у і ^ о 
иѣспя. Послѣдняя сопровождается и оиисаніемъ W » » ™ ^ ^ 
гот I іѣвственные лѣса, непроницаемый туманъ, журчащ.й иотокь, 

тжв^агвяяхя;^ 
Въ горах* нѣтъ соціалыюй розни, сословиыхъ, градацій, е су.цѳ 

zrJsTSSSsr a . ™ = s ? £ 
д Г т р а ш ш к » ; гость—неприкосновенное лицо, п о — ь Ь — 

Î 5 Â Â S S T - Â S 3 5 — ~ 
L S ю Г с шется шгьшшшя усдовіямя яоложешя героевъ. Дочь ео-

TO.S о г о Г Корюко, Цящя, влюбляется яъ пастуха своего тца 

T1VT -I потом* и въ чнетыхъ сердечных* нзліяшяхъ. 
Коріоконе согласится выдать за Бежіа с в о к и ^ ; « ^ 

ентетьное средство-похитнть любимую дѣвушку. Цнща сама намекает* 
на этотъ обычны й способ* разрѣшеиія любовной интриги, и тутъ тоть-

r Z l ѵбФ к и-тся что оиъ любішъ: онъ обнялъ ее и припал* къ ея 
сердар ^яащѳшое біеніѳ Г о р а г о электрическим* током* n j m = 

по его напряженным* нервам*. „Она не сопротивлялась « с ^ а д и г о 
огня одинаково охватили ихъ; оба были въ забвенш, были^ объяты од 
шпгт ЧУВСТВОМ* и это чувство было желапіе соединиться въ одно, не 
о е ^ т ь своіГдушу, вложить свое сердце и слиться въ одно неразд*ль-
иое существо Влюбленные не замѣчали, какъ день близился къ вечеру, 
какъ WHi озарила всю природу лучами, возбуждающими страсти въ че-
ловѣкГ Ночь была тихая, объятая таинственным* 
будто горы и лѣса, утомленные дневным* зноемъ, погрузились въ же 
данный соііъ и покой. Только съ горъ бѣгущіе ручьи неумолкаемо 
S i по камням*, словно паиѣвая чудную иѣсию задремавшей 

П Р И Р нГсудьба разстроила мечты влюбленной пары. W » « ^ 
щепа въ отсутствіѳ отца ие Бежіей, а какнмъ-то чеченцем* который 

лъ ее на похоронах* Эихіа. „Когда ты ударила,-говорил* ей чече-
н е ц * — с ^ маленькими ручками по алымъ ланитам* съ едвазамѣт-
ною бородавкой, я далъ себ* слово поцѣловать тебя какъ-разъ въ то 
^ с т о ^ С^ этй^1 словами онъ обнялъ дрожащую въ его крѣпкихъ ру-
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кахъ Цицію, привлек* къ сердцу . : ™ ^ Г о ^ 
Чрез* пѣсколъко ^ ™ 1 1 р о п : 1 Л И 

ршцъ и они, У « « г о р ц у черта: опъ не 
во мракѣ ночи. Но здѣсь выступает* < посягает* на 
пользуется беззащитнымъ п о л о ж е н « Г в с ѣ ласки похити-
ея цѣломудріѳ, не а Р » б ѣ г а ѳ т 1 ' ' ; Ѵ ™ с я ' отъ нищи, горючія слезы те-
телн отвѣчаетъ молчаніемъ, 0 T K ' J ; d X Z горца тронуто. Безстраш-
к у т ь ручьями тысячу смертельных* опасностей, 
НЫЙ воннъ, съ улыбкой встрѣчавішн , едва перево-
стоитъ взволнованный, блѣдный и со с л е з а м " п момент, цѣ-
дя дыханіѳ", умоляет* ее ж о п а 1 Ш . 
пой гибели въ пропасти съ высоіи.хъ скалъ Ц. ; у п 0треблня 
дѣла статнаго красавца, опьяюшиго ^ ^ у Ы ^ ю Л ' М о і я л ъ о 
насплія, нал* къ ея н о т е » ржавчиной, душѣ 
любви. Но въ ея чистой, пе покрытой ир е П о с т а в а л о с ь 

два чувства еще не у ж и в а л и с і б р а т с к у н > дружбу, 
своему новому б е з у м н о м у я ~ с е с т р а ! " . - „ 0 - о х ъ " , 
„Я люблю другого,-говорить Цища, W I » вырвалось вон* 
вздохнул* чеченец* такъ сильно, как* будто cepw * ^ 
ИЗ* глубины, H разразился страшпымъ, м у ~ ы м ^ ^ ^ 
быстро оправился, отеръ, быть можетъвпер. м о я > К уда 
нувшіяся слезы и, обратившись къ пей, J ^ ^ J J § б ѳ 3корыст-
т е б я вести?" С* этого времени Постанавливается пред* 
нымъ ея другом*. Чеченец* нѳ жалЬетъ с ^ ^ 
угрожающими ему о п а с " о с т 1 , М И ' ^ Х ѵ сТещшку.^ Голода совѣсти, 
іѣвушку въ обладапіѳ счастливому своему соперш у ^ 

сознапіе нравственнаго д ^ а ^ съ Ци-
страстныхъ чувствъ. Послѣ цЬлаго р і д а р п о д р у г у у Ж е опозореи-
ціѳй отыскивает* Бежію. Послѣдшй, считал свою ^ ^ ч т о б ы 

пою похитителем*, С ™ Также обнажил* ору-
кровыо отомстить-за честь женщшы. Чечена* ^ т к ъ 

жіе для самообороны и не далек* же по д ^ ^ е я ))Мап-
кровопролитію, какъ вдруі^ слі шнтся ьртгсъ д „ в ъ т у 

днлн" неожиданно появляется м е ж ^ т < > ^ 1 3 0 Х „ В Ъ пеПодвижно сверкаю-
ще минуту взбѣшенные львы ^ Z Z ^ Z ^ m , чрез* кото-

ГУГГМ^ГЪГРТ^ — „мапдили" обезору-
жнваетъ и Бежію, и чеченца. Казбекъ Пастырь была сопо-

Одна н з ъ т р о г а т е л ы ш х ъ - ^ ^ t o ^ o ограничивается 
ставляема съ романом* В . 1 юго Misera Маквалу выдали 
нзображеніемъ гуманпаго раз-

дат r J S T S 
— и — 

человѣкъ, объяснявшие по-русски. Одно 

Й Я Я Л Я Й К " « г Z 
k s r a s T Ä Ä g Ä S i s s s 

m« -Po,,, F-пшгтврннымъ исходом* является продать овецъ и пере 
съ Маквалою. Е м ; » > Р = ^ 

•п.ппП гхозъ уговаривает* его остаться, по Онисѳ непреклонен*, ь і а 

счастья „а прощапіе, еще разъ « ш » . » • « » 

ч у В С 4 Г Х е возвращѳиіе. Взглшш па r o p U , - = — » ле-

" " е СЪ неб бѣжать o n Голы. Но 

тутъ — » « V МУ»МЪ и — ™ о ^ Г о я у 

Ь Г ъ = 0 
до.™Маквала паходпть пріютъ у о. Онуфрія, жнвшаго 



свое прошлое. „Я грѣшна, отецъ, « J 
ла Маквала. А свящепникъ и мнло-
Ты, зрящііі сердце человѣческое! 1ы знаешьвсе . . і Э Т И М И 

сердъ... Прости грѣшшікамъ, ^ ^ u Z i m ш с о„мъ прнзна-
словамн онъ поднесъ крестеь къ всѣми носвя-
ніемъ облегчила свои страдашя. Съ того дш. і приготовлять 
тила себя болыіымъ и стражду щимъ . но о « и у Ф ^ » I „ 
лѣкарство. Случилось, разразилась страниш. гроза ^ ш и м ъ 

ï ï ï ï ï w » г о т : 
въ постели п съ головой закутанную въ ^ ™ и б д 4 ™ я къ постели и 

4 у с и « J ^ - Ä 

преступлѳше. Разъ на закат ь ои.шц» пткѵла ваздался голосъ: 
вЛстДли. Старики направплеи ви къ раненому 
„порть возьми х о т ь f c ^ J W " П р Гу л „ р о л ь н о г о поминутно измѣ-
незиакомояу, опъ перевязали ему р. > І ю п „вяишп слова, сквозь 

- — 
Маквала! Скажи, 

мпѣ ради Бога, кто такая Маквала. „ „ „ „ . , „ „Зъ виду Оішсе. 
Прошло много времени, ™ ! 0 1 ' Г „ П въ убійствѣ Мо-

Его самого постигла бѣда: опъ былъ обвис опт.Голойвъ ус ^ 

„валы и изгпапъ изъ села. Н ^ С ™ я ö S Когда янред-

- " S T ^ S ^ S S „бвниепію - — д а L U 
род, настойчиво утверждали что « " ^ — 
преступлен». Кто же у ^ 4 ~ е у 4 г а п у т а г о убійства, а Бела 
чилось, что онъ умеръ задоліи ди J „ Быть можетъ, 
молчали о немъ, такъ какъ готовили с б , новдо « Р ™ У а 

убили сами Гола? Иѣти они состояли на служб, и во P ï ^ ^ 

b r s Ä S Ä - — -

да" Гнѣвъ Бонеііі обрушился па головы паши, земля разверзлаге . гро-

^ в в ^ Ш Ш I 

ми знаете .«Встряхнувъ хоругвь, онъ восклшшулъ: „Господи, св. Іеорпп 

= a = i î 5 r s = s 

« « s a s a s s g = Ж « 

дл! рѣшенія вопроса, какъ отнестись ки нзмѣреніями :Нугзаря, претеш 
дующаго наложить руку на мохевцеви. Мтгулы забыли узя' 
прониклись враждебными помыслами противи сосѣдей. Гочѣ п р ш д а е 
жи™ рѣшающео зоачеше, какъ отстоять связь мохев»ши ст рузии 

чеченцев! въ Турцію. Славпый иаиби Шамиля, Анзора, имя котораго 

юствешшя опочалешшя лица при свѣтѣ мерцающаго огня иредставля-
Г ~ о фантастическую картину. Эта необыкиояециая тишяпа у 
' ѣ ч Г и о д в и ж і х и горцеви, среди роскошной природы ви теплый чуд-
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иыіі вечевъ была прервана тихими звуками чіануры «) и тяжѳло-груст-
ы ™ ; 0 м Ъ . Голо!ь иѣвца вырывался нзъ ^ ^ ^ ^ 

воспламенялось, клокотало, жгло и самого пѣвца, и с л у т т е л е ^ Пѣсш 
разснпалась далеко по полю, гдѣ легкое вѣяше п р ; ш ^ ѳя звуки къ 
. , 1 Ж 1 П Ч Ѵ юпевѵ кустику, травкѣ и, прикоснувшись къ ннмъ, какъ 0)Д 

т іГтгшла такъ 'рѣзко чувствовать свою силу, что они начинали дрожать 
п о д Г э ™ ж ^ и Г о т г о л о с к о м ъ . Скоро вопль одного Пѣвна обратился 

ь об ц П о ? и вся равнина наполнилась мучнтельнымь ропотомъ и за-
шш шіемъ Это иѣніе безъ словъ выражало такую глубокую грусть 
шшолішло' сердце такой тоской и меланхолй>й, ™ 
нероіыю сочувствовать постигшему ихъ горю. Это была ихъ лѳоедшіая 

ѣ с Г ирощіиіе умирающаго, вѣчная разлука съ любимыми родителя-
мп ласкъ которыхъ Іишаетъ сына неумолимая и немилосердная судь-
б ' э т н стоГ . вздохи казались тѣмъ болѣе горькими, что они были 
рыдай е » не одного несчастна» лица, а выражалась въ нихъ одна об-
ш Г X . оФная тоска, общее мучепіе; здѣсь бился общій нервъ и 
^ ь стонѣ^даого воплощались чувство и горе цѣлаго народа. Эти вер-
ные сыііы своей страны, готовые на безмолвное m ш - л е ^ 
вапіе, разставались съ дорогими ихъ сердцу горами д л 

укрѣилѳнія которыхъ за собою отецъ „о ^ I 
,пгп* всѣхъ этихъ жертвъ они должны покинуть родину. ЮСІІОДН, ГДБ 

Т ^ ? Воз^ш па ііасъ!",—говорили ихъ обращенные къ 
иолѵчая отвѣта, грустно опускались къ сырой землѣ. Каждый к ) с » 
г ім-лое мЬстечко и уголокъ напоминали имъ мужественную борьбу, въ 

ШШЕШіШ 
Д Л " с * ускоренным* біоніемъ сердца н с * глубо-

a n M S R ' = " S Ä 

иѣе провелъ рукою ио лбу и грустно произнесъ: Д а й , Лай, I L » , 

Лллахъ!" 

') Роль СІфІШКН. 

Этотъ нѣкогда суровый воинъ, закаленный въ бояхъ и мщепіяхъ, 

вой дочери Элнсо. Молодая Дѣвушка вдали отъ Д Р У і , ^ ^ 
рѣчкп, давно уже сидитъ, погруженная вь ід> боы я дул 
блѣдпое лицо прислонилось къ малеиьыып, Р У ^ а д в о П п о м у 

устремились въ и е о п р е д ѣ т да^Ом > 

нроводникамъ русскнхъ въ горы такъ легко 

полюбит*, но раз* « І ь — 

b K Ä f t — . долгом* цред* 

• т е т г - — r s — 

к н И л а к о ^ с к н » м р J o « 

Й - r Ä . по милости П-ѴРОИ*. о н а ^ ж и а 

Ж — r « 
; : г в ^ г г с , а г х * п и Т — г нъ » — ; 
Остались у меня три сына, ты и оруж.е мо Я ' ж ^ » * ор^ 
тѣл* отмстить за оту несправедливость, но и сюда пришл^ и 

й г д а Г х г З г - г 

ты теперь моя отрада, ты должна з а к р ы т о м » глаза^ но ее 

любишь Важіа, скажи.... и этим* п о ш ѣ д ^ Т « ^ ^ " больше 
вую",—„Нѣтъ, о т е ц * , Я не оставлю бы даже с п д ш 
я его любила. Пройдет* время... Я забуду... правда, д*. 

3 а б О Т зГдушеввое объясните отца с * доверью прерывается, и е о ж и ^ -
„ЫМ* появлѳніемъ Важіа во мрак* нови " ' С с о Т ' с Г в г в Г ь ! 

бвть Элису так*, как* рыба-воду, " " ё . б ^ д в о м Г ™ ^ " ™ 



положныхъ чувств*: съ одной стороны были отецъ и долгъ дочери сл. 
другой—избранник* сердца и необходимость пожертвовал имъ . -За ми-
нуту предъ тѣмъ дли ней былъ рѣшенъ вопрос* о нодчнпешн чувства 
долгу но теперь какав-то невѣдомая сила пробѣжала но ея нервам* и 
вся она превратилась въ чувствительное женское существо. Опа упорно 
молчала; сердце старика, въ ожидапін отвѣта сжималось отъ страха а 
сердце Важіа усиленно билось при впдѣ своей возлюбленной... Анзора 
нанимает*, что теряет* послѣднюю опору въ дочери, и начинает* про-
сить " t e l a оставить ему дочь—единственную его отраду па старости 

Л Ѣ Т Ъ" Умоляет* тебя Анзора, который никогда ші къ кому по обра-
щался съ просьбой: не лишай меня, старца, единственной надеждаі и 
отрады. Ты молодъ, у тебя есть домъ, родные, я же волей судьбы по-
теря .ъ все, все!...« Здѣсь душой старца овладѣло сильное волюте, 
оиъ сталъ издавать прерывистые, тяжелые вздохи, только жестом* и ми-
микой выражая мучительное страданіе...-Нѣтъ необходимости прибав-
лять къ этому отрывку, насколько вѣрно схвачена психологическая 
черта борьбы въ душѣ Элпсо и ея отца. Автор* безъ скачковъ, н е у ч -
еная изъ вида отдѣлыіыхъ сценъ и моментов* для Ѵ « ™ ™ ^ W ™ * 
пой драмы, показал* намъ не горца въ его сердечной жизни, а чело-
ч к а с* его внутренним* міромъ и страстями, остающимися одними и 
Тѣмн же во всѣ времена и у всѣхъ народов*. Аизора, потратив* тщет-
но свои моленія, уступает* молодой парѣ, по по иедоразумѣшю, столк-
Говеиіё съ властью кладет* безвременный конец* не отвѣдавшему 
счастья Важіа, и вмѣстѣ съ Апзорой опъ падает* отъ казацких* пуль. 

Изъ трех* его р о м а н о в ь - Э л ^ ж а , Уоійца отца и Цицга мнѣ 
удалось извлечь свѣдѣнія, характеризуйся народный суд* у грузипъ-
горцевъ называемых* мохевцами и лтіули. Эта народность живет* въ 
Дѵшетскомъ уѣздѣ Тифлисской губ., въ ущельях* горъ, откуда п про-
б и л о самое ихъ названіе мтіулп-отъ слова мта, что значить гора, 

и хсви—ущелье. 
' Содержаиіе- романа вЭлгуджа« относится къ тому времени, когда 

община'(теми), пользовавшаяся политической компетенщѳй, теряет* свое 
значеніе, поколебленное новыми порядками русской адмшшетращи Ста-
в к и въ горах* проникаются негодованіемъ, что грузшіскій царь Іеор-
гій XII не посовѣтовавшись съ представителями народа, вошелъ въ 
днпломатнческія сношенін съ русским* государем*, рѣшившш судьбу 
Х а г о края. Въ этомъ роиотѣ можно видѣть отголосок* прежняго по-
тіітическаго авторитета народнаго собрапія. ІІѢсколько сцеп* изъ того 
же романа свидетельствуют* о быломъ судебном* значен.,, теми. Элгуд-
жа Точно обвиняется въ томъ, что онъ убилъ Гаги, месть за кровь ко-
тораго падает* на Свимона Чопикашвили. Послѣдній приносит* жалобу 
Г д ъ тем и Собираются главари общины, покрытые глубокой сѣдшюй и 

в а Г о возсѣдающіе съ посохами на своихъ 
„хъ суд* обвинитель, его соприсяжпики и родственники Элгуджи, при 

» Ä S E Ä r i S K 
щихъ кровной мести В чоловѣка мягко! Мо-
враги сторон*, пусть уйдутъ изъ ' подобным* образом* 
жете съ нристрастіемъ произнести 1 Таковые 
опозоренные представители народа ^ Д у ю т ъ • ^ ^ 
да „зъидутъ _ ^ Â ï ï T U ^ ^ 

сходку. Проводив* ихъ глазами, ста-

рец* продолжал* свое слово: МОХевцевъ и мтіу-

Г ъ Х Х Г д Х И р — и ^ ^ ^ 

Е ^ Н Е ж і е — 
Былъ вызванъ обвинитель, который ш в ъ я о ш в , во. m . ^ ^ ^ 
лобу па Элгуджу, какъ на уб Пну Г . м , - Д О » г• 

Г а Г Г н ^ г д а . П о ^ о н а л н 

шя, » » ^ " " У ' Г Г ы С ш ^ Г ^ Г п о н в ^ м , или™ (Добровольно откровенно занять..была ля она сило ^ ^ у Ш _ 

послѣдовала за Элгуджой. ш а г о отвъ.і , Ялгуджѣ, который 
Ц У Е " Т ~ , " О^ ЖОЯСК^ честью. Ъ о -

Ä - - s r r ^ r s 



постановили пршоворъ, для объявленія котораго быливызваны стороіш. 
ІІредсѣдателъ іюставнлъ нхъ въ извѣстиость, что, по внушошю Господа 

иразсмогрѣли и обсудили дѣло; стороны обязаны 
повиноваться ихъ рѣшеиію, иначе имъ угрожаете нзгиаше изъобщпш^ 
а также пепризпаніе ихъ плотью и кровью чле.ювъ с о ^ н и п ь С т 0 1 ш 
выразили свою покорность теми и пожелали для увѣрепш с>дей при 

ІіеСТ"оТопѣще'иіе приговора сопровождается актомъ релнгіозпаго харак-
тера. Вошли въ засѣдаиіе суда жрецы мтіуловъ-„деканозп , изъ кото-
рыхъ одннъ держалъ знамя общины съ крестомъ, увѣ.іпииюе бра м , 
колокольчиками и другими пожертвованными 
держалъ серебришшй кресте, покрытый платкомъ. Появлені деонози 
бы ло встрѣчено благоговѣйпо: всѣ поднялись съ мѣстъ и сняли шапки. 
Д е і о з " подошли къ старцу, председателю сходки, и с т а л и = -

имъ. По трѳбованію главы суда подсудимые подошли кь Двкапоза^, 
перекрестились, преклонили колѣна предъ знаменемъ, вз.шъ его за коп 
чикъ маторіи. Деканози нменемъ всѣхъ святыхъ "Р"зывш шръ и бла 
говолеиіе Божіе па теми, милость и защиту вѣрнымъ сыпамъ I рузш, 
Х д а ш ш м ъ общш.ѣ, пепреклошіымъ въ дружбѣ, сочувствуй,щимъ въ 
Ä l n иесчастнымъ. На нарушителей же родства, обязашюстей т^ва-
ш шества долга предъ царемъ и родиной призывались ими душевный 
терзанія п вѣчныя тревоги, лишеніе прі.ота „ домашшіго — а г о 
очага, неудача па охотѣ за звѣрями и въ борьбѣ съ врагамн. Слова 
деканози были выслушаны съ трепетомъ н сопровождались лишь одпюи, 
в о ск л и на иіемъ : Аминь! Деканози, потрясая колокольчиками на знамени, 
доиустилъ тяжущіяся стороны прикоснуться и приложиться къ нему. 

Обрядъ присяги коичеиъ. ІІриступаіоте къ объявление приговора. 
Предсѣдатель поднялся съ мѣста и тѣмъ же спокойнымъ голосомъ иа-
чалъ Эіьгуджа дѣйствителъно нохптилъ нзъ семьи Чонпкашвили дѣ-
вушку^Мзаго н тѣмъ опозорилъ весь его родъ; но дѣвушка, какъ пы-
ле пось, сама добровольно послѣдовала за иимъ, а Элгуджа не нрибѣ-

— пасиліюндъ ней. Брать Мзаго, Гаги, для защиты чести свое о 
д ма папалъ на Элгуджу; нослѣдній въ виду самообороны у ^ о б и л ъ 
оружіе, въ результатѣ чего пали убитыми нѣсколько человѣкъ. При 
отози» оказывается, Элгуджа ранплъ только лошадь Гаги, которая вмѣстѣ 
съ сѣдокомъ упала въ пропасть, а на Элгуджу напали русскіе солдаты 
, „ан и ем тяжелый рапы. Прпнявъ все сказанное во виимаше мы 
р оворилн: „такъ какъ въ числѣ убитыхъ при Гаги были двое то 

S кровь покрывается кровью убитыхъ товарищей Элгуджщ гнбель ж 
Гаги въ пропасти не есть убійство рукой обвиняемаго ™ 
съ него ио взыскивается. Въ вознаграждеше рода убнтаго убійца ли 
шается имѣнія въ пользу Свимона Чонпкашвили, a иослѣдшй долженъ 
у ™ расходы на лѣчепіе Элгуджи. Сверхъ всего этого родсиен-
ппки Убійны должны явиться съ бычкомъ и пивомъ на могилу Гаги и 
принесѳніемъ ихъ въ жертву умилостивить душу покойнаго. Мзаго, по 

опредѣлеиію судей, Г Л Г Ж 
У Чопнкашвилн, и въ случаѣ лелапія .Дл у.Щ ПОСта-

t o Г Г н і к р ^ Г И папнткамн, за ко-

торымъ тосты произносили® Чопнкашвили состои-
Нрнмнрѳше между Эдауджоп " Е с л п прѲдСтавителн 

лось. „Гласъ утіювлеініыми юридическими обы-
„арода руководили ь одни строго ус ^ ^ п е л п ц е п р і я т Ш М И і п е . 
чаями при раскрыто. шти ш, сс. н о „ п р 0 И З Несеши ириго-
умолимымн судьями при щ в ш ^ ^ м ^ правствепішмъ долгомъ 
вора, то тѣ-жѳ представители считаюте с ™ ^ с м и р е н і я , крото-
иовліять на тяжущихся внушен.емъ -

•твіи і.ѣкотораго времени, 
сти, мягкости и любви, элгуджа і умирающаго 
подъ прикрытіемъ представителей «ьфода^вход ж с п о П с в о е г о 

Свимона Чопнкашвили. падаете \ Т с 2 т , ш п о * ъ . Она прн-
бывшаго мстителя и просите «е признать' Элгуджа, тр.. ра-
пимаетъ иредложеи.е, обнажаете груди, къ ко і Ж е п а Чоші-
за приложивши зубы, тихо п р о ^ ^ этого обряда 
кашвили предъ п р е д с т а в и т е л я м и m № " I й е п о Крытой голо-
усыновлепія, заявила п р и с у щ « ^ я щ е н н а г о обряда, что 
„ой благоговѣйно t 'i Читается ен роднымъ сыномъ, вскормлепнымъ 
Элгуджа съ этого дия сч,ггастся ѳя р ^ ^ ^ ѳ 

молокомъ ея грудей. Въ закшчеше ж е п а Чош.ка-
мать и сыпъ обнялись какъ Р ^ / ^ Х о с л о в е н і я . Свнмопъ, по-
швили подвела Элгуджу къ щ щ дая его ік ч т 0 0тншіѣ 
ложивъ руку на голову ,юво..ріобрѣтеппа о сш і а ^ к , ^ 

r Ä Ä r — » - - — -
В і е Ä кровная месть в з в и л а с ь яѣчной а теплой друж-
бой между родами Элгуджи и taj« „ „ „ „ в о с п ѣ л и  

Пушкивъ и Л е р м о н в . первые зъ Р!С _ ^ ^ 
Кавказъ. Время, къ которому стиосятся Р Цушкшгь 
упорною, отчаянною ^ ^ Т ъ Т ^ І і Пу,т,Д*т въ 3рзерумъ, 
„ъ позмахъ, а въ » в ^ " н ^ Г , е р п ! и г ь краскахъ, а Лермоп-
иредставилъ горцевъ въ односторонних ^ ^ ^ ^ 

товъ ярко, въ Гвроѣ вамп Максима Мапоюшча, 
цевъ въ дпкомъ состоят,ь В Ш > . с С 0 Л ь ш і в п Ч І 0 самая нхъ 
говорить, что „азшты (т.-ѳ. г о р В Д в с в тдстрек<ш,ая надеждто 

ïïS-i. горсть кавказ-



скихъ горцев* вступила въ продолжительное кровавое столкновение съ 
могущественным* русским* оружіемъ. Сила для этой упорной и отча-
янной войны въ теченіѳ 60 лѣтъ черпалась въ теплой привязанности къ 
свобод!» и родин!». Горцы были побуждаемы къ поголовному вооружи- . 
нію не хищническими интересами, а сознательною идеей защиты своей 
самостоятельности: „Онъ ждѳтъ, пе крадѳтся-ль казакъ, ночной ауловъ 
разоритель", говоря словами поэта. Онъ оборонялся, а но нападалъ, 
ОІІЪ стойко защищал* свои трущобы и кровью мстил* за вторженіе въ 
его мирную обитель. Любовь къ независимости—стнхійное чувство гор-
цев*, и это чувство воодушевляло ІІХЪ къ геройским* подвигам*. Они 
заблуждались только относительно результатов* этой неравномерной 
борьбы, по побужденія къ ней были всегда искренни и чужды матері-

алышхъ соображеній. 
ІІрисоедннешѳ Кавказа теперь—совершнвшійся факт*. Пушкин* и 

Лермонтов* писали о горцах* въ иоріодъ позбужденія народных* стра-
стей и потому нхъ взгляды на характер* кавказцев* отличаются недо-
статочною наблюдательностью н спокойствіемъ. Грузинскій писатель 
Л. Казбекъ поставлен* въ болѣо выгодное положеніе: Кавказ* умиротво-
рен*, политическое волнеиіе улеглось, писатель, близко стошцій къ его оби-
тате тямъ, нмѣетъ возможность представить нхъ быть н культуру съ боль-
шею ясностью и разносторонностью. А. Казбекъ первый бросил* лучъ 
въ глубь сердца горца, проник* въ его сокровенные изгибы, раскрыл* 
пред* нами богатый внутренній міръ мохевца, мтіула, чеченца. Опъ по-
казал* намъ, что горец*—не дикій хищнпкъ, a челопѣкъ съ чувствами 
и помыслами, какъ всѣ другіе, онъ далъ возможность заглянуть въ серд-
це горца, въ котором* клокочет* бурный поток* н нѣжности, и пыл-
кости Опъ положительно увѣрнлъ нас* въ томъ, что въ душѣ горца 
также происходит* борьба между страстью и долгом*, разыгрывается 
мучительная драма при столкновеніи безснлыіаго праваго съ всесиль-
ным* неправым*. А. Казбеку принадлежит* честь установлен»! пра-
вильна™ взгляда »а правы н съ виду жестокія дѣянія горцев*, вызы-
ваемы» необходимостью самообороны, защиты женской чести и свободы 
родины. Нзъ чтенія этих* романов* еще разъ можно убѣдиться, что 
родина, какъ-бы она мала ни была, всегда занимает* большое и почетное 
мѣсто въ сердцѣ благородна™ человѣка. Необыкновенная теплота и 
искренность отпошенія автора къ горцам* заражают* и читателя: по-
слѣдиій начинает* съ біеніемъ сердца входить въ интересы героев* но-
вѣстей, мучнтсн и радуется за одно съ ними. Пастух* въ бараньем* 
нолушубкѣ выростаетъ въ истшшаго героя, иснолненнаго благородства, 
свѣтлыхъ помыслов*, глубины чувствъ, постоянства въ дружбѣилюбви. 
Горы и лѣса, туры и собаки, рѣчкн и травка заговорили своим* осо-
бым* языком*, выражая сочувствіе правому дѣлу и соболѣзнуя жертвѣ 
несправедливости и гоненія. Автор* въ наш* вѣкъ вѣроломства и эго-
изма какъ будто зоветъ насъ поучиться у горцев* сознашю общаго 
дѣда, общих* интересов*, позаимствовать у ннхъ похвальный навык* 

s s r r t 
существующему злу, призыв* къ братству и любви. 

Народники-беллетристы . 

Фракціей Чавчавадзевскаго направлен!» является 

Г в о ш Г " ищущих* сблнжѳиія съ народом*. Ряды народников* 
наиошшют* семшіарнсты крестьннскаго и = г о звашя бш.з-
ко стоящіо но своим* воззрѣніямъ къ простому ^ 

S S S S S H Ä S S Ä 

S d i s s i s s s s e r g g z 
f . g a zsssrzjss r = s 
свои надежды въ немъ одном* нскалн источник* возрожден», страны. 
С Г — И ^ оказались лишенными всякой реальной опоры 

Живдь н тнтѳратура при всѣхъ усиліяхъ народников* ne только но ра-
Ж и Г я „ Г З „о захирѣла въ связи съ общим* реакціонпымъ движе-
Z Z Z Z l ™ ™ Е Й » не посодѣйствовали благосостоянии народа^ 

Народ шки нашли пріютъ въ журналѣ Имеди, 
и ют ГтгениОзе. Опъ родился въ 1842 г., учился въ тифлисской се 

Ä — й духовной академіи. По в о з в р а т и на родину 
б " І оиредѣленъ инспектором* одншскаго духовнаго училища. Въ 
1 8 в і г оставил* службу и издавал* ж у р н а л * ^ , ^ Г и і Т м -

„ Г « , , ѴМРШ въ 1885 г. *). Бывпне сотрудники Имеои вио 
X X п Х " — е . Отъ его Ш ^ і а -

ыаторіаяьныя думяяшя силы, ПуОляциетичесяІя 
^ Г с Г Г Х Г Г ^ Г з Х Х Ѵ ь Г я ъ ^ я я о м ъ . . X уже > т., 
подъ ред. с. Пирцхалана. 
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ни и Разсказа нищаго ведутъ собственно начало грузинскіе народники, 
какъ русскіе беллетристы GO-хъ г.г. отъ „Шипели" Гоголя. 

Мы всѣ вышли нзъ-подъ гоголевской Шинели", говори.» о себѣ 
и о своихъ сверстипкахъ Достоовскій. Грузннскіѳ народники могли бы 
сказать, что они вышли изъ-подъ Чавчавадзевской пѣсші пахаря. 

Н и к о л а й Ю е и Ф О В и ч ъ Л о м а у р и '). 

Оиъ выступи.» па литературное поприще въ коіщѣ 70-хъ гг. Пер-
вый пробы его пера (1872 г.), стнхотворенія, относятся ко времени пре-
бывапія его въ Кіевской духовной академіи. Направлоніе егосътѣхъ 
поръ остается иензмѣпнымъ. Онъ иачалъ свою карьеру въ то время, 
когда въ Грузіп просыпался бытовой интересъ къ народу и зарождалось 
народничество. Молодое ноколѣше шло на встрѣчу иуждамъ крестьян-
ской массы, открывало сельскія школы и ссудо-сберегателышя кассы, 
обществеішое депо и банки. Идея служенія народу охватила всѣ слои 
населенія. Вѣра въ чистоту нравовъ и врожденное благородство кресть-
янъ превознесете несокрушимыхъ житейскими невзгодами достоинствъ 
народа привели къ идеализаціп патріархальнаго строя, основамъ кото-
раго угрожали разлагающее вліяніе города, и настроеніе это отражалось 
въ газетныхь статьихъ и беллетристическнхъ нронзводошихъ. 

Къ числу беллетристовъ-ііародшіковъ примыкает ь 11. Ломаури, 
авторъ ііовѣстей и стнхотвореній на гражданскіе мотивы. 

При глубокомъ зианіи грузішской деревші и блнзкомъ знакомствѣ 
съ народным!, бытомъ, его пронзведеіііи отличаются полною жнзнеп-
постыо и художественною законченностью; привлекательность ихъ 
усиливается тѣмъ, что авторъ блестящій стилист, образцовый 
зпатокъ грузинскаго языка. Въ повѣстяхъ оиъ затрогиваетъ тѣ 
стороны крестьянской жизни, которыя обрисовывают контраст 
между невѣжествеішымъ міровоззрѣніемъ инзшаго класса и его при-
родными задатками ко всему прекрасному н возвышенному. Суевѣрін п 
предразеудки, экопомическаи иеобезпечешюсть и давлеше властей-
вотъ тѣ враждебный силы, который подрывают матеріалыюѳ благо-
состояпіе и обусловливают умственную усталость. 

Въ журналѣ „ІІверія" (1879 г.) появилась его художественная по-
„ѣсть Али („Домовой"), въ которой живо и реально описывается судьба 
одной достаточной крестьянской семьи, разорившейся благодаря своему 
иевѣжоству и суевѣрію, а также проискамъ сельскаго кулака, дьячка 
нзъ дпорянъ и сельскаго ростовщика. 

Повѣсть „ Каджана" построена на иопулнрнзащн идеи пагуб-
„ыхъ гюслѣдствій иевѣжествешіаго состоииіи парода. Герошш повѣсти, 
крестьянка Като, бойкая и умная дѣвочка, проказница и затѣйшща 
дѣтскнхъ забавь, сдѣлалась виновницей несчастія своего любима» ма-

«ГУрожонецъ Горійскаго уѣзда, образовало полумиль пъ Тиф;июской^ду-
ховной семинаріи и Кіевской духовной академін: нынѣ с о с т о и т преподавателемъ 
нъ Закавказской учительской семииаріи. 

леиькаго брата. Въ среду, на страстной педѣлѣ, когда зажигаются костры, 
чрезъ которые и старые, и молодые перенрыгнваютъ для очшценія отъ 
нечистыхъ силъ, въ ту ночь собирающихся па горѣ Ялбузѣ, она, пере-
одѣвншсь в!, овечыо шкуру и иадѣвъ на голову глинепый горшокъ, 
такъ напугала предъ тѣмъ восналеннаго страшными разсказаміі о вѣдь-
махъ братца Симона, ио ирозпанію Каджану, что онъ нотерялъ способ-
ность H на нѣсколько лѣтъ онѣмѣлъ. По иредсказаиію гадальщицы роди-
тели отправляются помолиться въ церкви св. Георгія, построенной рѣчи 
на отвѣспой скалѣ, блнзъ деревни Сатаура. Въ жертву принесли барана, 
лили усердно слезы, въ особенности Като, но св. Георгій волн своей имъ 
не объявлял!,. Окрестным!, жителям!, надоѣло продолжительное пребы-
вшие семьи обѣдиѣвшаго и согпувшагосн съ горя Киколы, дочь котораго 
Като вынуждена была выпрашивать у сельчаиъ Сатауры проіштаніе, въ виду 
нстощенія съ собой привезеииыхъ занасовъ. Сатаурцы прнбѣг.ш къ хит-
рости для нзбавлепін села отъ этихъ певыгодныхъ богомольцевъ. Вечеромъ 
чрезъ небольшое окно церкви спустили во внутрь ея долго упрямпшиагося 
изъ страха мальчика, который вошедшему на поклонепіе образу св. Георгія 
Каджанѣ съ матерью Мароой крикпулъ: „уходите, уходите"! Мароа въ 
испугѣ попятилась пазадъ, a поблѣднѣвшій Каджана въ ужасѣ предъ 
повелѣвающнмъ „уходить" святымъ, воскликну.»: „горе миѣ"! Эти вы-
рвавшіяся подъ сильнымъ напоромъ взволиованпаго состоянія слова сломили 
печать молча»іи ІСаджапы, опъ вновь заговори.», къ нему вернулась 
способность къ членораздѣльпой рѣчи. Каджана опять послѣ мучнтель-
иыхъ страданій отъ утрать рѣчи становится душою товаршцескихъ 
игръ, запѣваломъ свонмъ звонкнмъ голосомъ, оказывает нанлучшіе 
успѣхи въ школѣ, нмѣя конкурента только въ одной своей сестрнцѣ 
Като, неразлучно его сопровождавшей въ дни его тяжелаго нспытанія. 
Трогательная дружба брата и сестры, нѣжная преданность послѣдней 
Каджанѣ, скорбь которой она раздѣляетъ съ полной отвагой, что пора-
ж а е т крестьянъ, составляет лучшую страницу въ повѣстн, правплыю 
анализирующей исихнлогпчѳское состоите онѣмѣвпіаго и невольной ви-
новницы постигшаго его несчастья. 

Иовѣсть Судьба несчастныхъ рисует ') другую сторону на-
родна» быта. Экономнческія неурядицы, недостатокъ земли и ороси-
телышхъ каналовъ служат канвою разсказа. Въ деревпѣ Горисдзнра, 
выжеиной отъ палящихъ лучей лѣтияго солнца и утоляющей жажду у не-
большого родника происходить ссора женщинъ нзъ-за ионытокъ внѣ 
очереди зачерпнуть студеной водицы. Невинная женская перебранка 
подготовляет серьезное столкновепіе крестьянъ на иочвѣ права поль-
зованія оросительными канавами для поливки виноградіппсовъ, погнба-
ющнхъ отъ засухи. 

Деревня Горисдзнра и д е т во главѣ 28-лѣтняго крестьянина 
Гнго и 25-лѣтняго дворянина Вано, друга народа, на деревню Рнке, 
которая заподозрѣна въ захватѣ въ канавѣ и той доли поды, которая 

>) З и изд. вышло въ ТифлнсЬ, 188!» г. 



іірішадлежитъ горисдзирцамъ. При осмотрѣ оказалось, что весь запас* 
воды былъ направлен* въ „княжескую канаву«. Крестьяне, считая за-
хват* во ды незаконным*, самовольно отвели воду въ свою канаву. Іогда 
кн Кона Хмамагаланшнли рѣшилъ съ своим* штатом* слугъ отнять 
захваченную воду, но крестьяне ие уступали и произошло столкновеше. По-
страдали съ обѣихъ сторон*. Гнго ударом* лопаты въ голову ранилъ 
князя Реваза. Вано былъ ранеиъ, Гнго былъ весь въ крови, а старец* 
Соломон* былъ избить безпощадно. Столкновеніе это сопровождалось 
печальными послѣдствіями. Лнцъ (молодого крестьянина Ооснка, 
И,шику, старшину), въ момент* борьбы нокннунншкъ горисдзнрцевъ, 
деревня рѣншла наказать тѣмъ, что зарѣзала у нихъ коров*. По-
страдггвшіе ІІпішка, Соснка и старшина соединились съ кн. кона и 
донесли властям* о безчипствахъ, совершенных* толпою во главѣ 1 иго и 
Вано Эти главари были обвинены въ учиненіи мятежа и неблагонадежности, 
усугубленной тѣмъболѣе, что Вано организовал* школу и собирал* 
средства на открытіе сельскаго банка и обществеішаго депо. Кн. Кона, влш-
тельпый помѣщикъ, имѣющій связи съ знатными лицами, давно косился 
„а дворянина Вано, смѣлаго защитника интересов* народа. Князь счи-
тал* позорным* для дворянина входить въ близкія сиошенш съ „под-
лым*" крестьянством*. Вано же съ опасностью для своей жизни Оылъ 
всегда тамъ, гдѣ нужно было подать помощь крестьянам*. Во время угро-
жавшаго ихъ благосостоннію и существоваиію силыіаго ливня, онъ энер-
гично боролся съ стнхійпою силой и не мало ліщъ вытащил* нзъ лачу-
жек*, наполнившихся горным* потоком*. Этотъ дѣятелышй человѣкъ былъ 
арестован* н сведен* въ могилу въ заточеніи, союзник* его Гиго сослан* 
въ Сибирь, семья же иослѣдияго разорена благодаря мшешю старшины. 

Личность Ваио пѣсколько идеализирована, но черты его схвачены 
нѣпно Въ 80 гг., подъ влінніемъ обществеинаго движешя народился 
тип* дворянина—слуги народа, и И. Ломаури правдиво закрѣпилъ его 
въ беллетристшсѣ. Появнвшіеся въ журнал*. „Моамбэ« его разсказы „Гиго 
Грубсиашаили« и „Амиранъ о трехъ ногахъ« не отличаются ни художест-
венностью, ии глубиною замысла. 

Въ 1904 г. въ „Моамбэ« напечаталъ опъ разсказъ „Беруа Христесіа-
швили«, направленный къ прославленно патріархалыіыхъ устоевъ жиз-
ни. Въ большой семьѣ, состоящей изъ 22 душъ, Беруа является полно-
властным* хозяином*. Счастье и обнлье водворилось въ этой сомьѣ бла-
годаря тому, что опа не распалась и работает* согласно подъ верхов-
ным* надзором* Берта. Разлад* въ семью вносит* одинъ еячленъ, вер-
нувшійся изъ Тифлиса съ замашками городского торговца-книто. Онъ 
приносит* новые взгляды, выходит* изъ подчшіеиія Ьеруа и угро-
жает* распадеиіемъ мирному строю, завоеванному путем* единодушна™ 
нснолнешя воли родоначальника. Въ этомъ соиоставлешн городских* 
тенденцій кипто и родовых* устоевъ заключается идея разсказа, 
причем* сочувствіе автора на сторон* старца Беруа (а не трудолюби-
ва™ горожанина). 

Вь повѣстп Арбоели (песвдошшмъ И. Ламаури) Со всѣхъ сторонъ 
изображается картина разрушенія крестьянского благосостояпія стпхійнымъ 
бѣдствіемъ. Добродушный сельчанин* Андрей, готовый уплатить батюшкѣ 
за похороны ребенка, армянину Арутюну долга хлѣбомъ, при том* ого 

бозлошюй мѣрой", расчитаться съ евреем* Самуэлемъ, возлагает* свои 
надежды „а хорошій урожай. За пѣсколысо часов* до урагана уничтожив-
ши™ его иосѣвы и виноград,шкъ, „вся равнипацвѣла и пестрѣла тысячью 
разных* отливов* и оттѣпковъ, представляя дивно-прекрасную картину, 
чарующій праздник* природы«. Андрей любуется предъппмъ открывающим-
ся живописным* видом* на величественный вершины Кавказскаго хреб-
та, откуда скоро поднимается буря съ ливнем* и градом* н разб,та-
ет* источник* жизнь въ прахъ и ничтожество. „Нашъ крестьянин* на-
стояний силачъ, могучій великан*, если только есть у него хлѣба да 
вина вдоволь! За то и превращается въ мокрую курицу, когда иѣтъ пи 
того ни другого!—Пятьдесят* лѣтъ живу на бѣломъ свѣтѣ,-продолжа-
ет* онъ - и , клянусь тебѣ Всевышним* Богомъ, за все это время ни 
разу вблизи меня не оказывалось ни одного защитника и спасителя, 
когда надъ моей головой кружились „е одинъ, а трое-четверо хищни-
ков*" Но никогда онъ пе возставалъ против* безбожныхъ грабителей, 
по замышлял* силой расправиться съ „ими. „Нашъ братъ, крестьян,шъ-
работникъ на такія вещи не способе,,*! Мало, развѣ, было случаев* 
озлобиться! По иынѣ! Слишком* ужъ мягкое у насъ сердце, словечка 
теплаго, ласкова™ достаточно, чтобы разсѣять все наше недовольство 
и злобу«. Такъ идеализирует* авторъ нокорпыхъ своей участи крестьян*, 
однако предвидит* надвигающуюся грозу, когда придется „смѣшать въ 
одну кашу мясо да кость«. Да теперь „о прочпо его спокойствіе духа: 
ливень, побившій все, вызывает* отчаяніе и въ головѣ его роятся мучи-
телыіыя мысли, какъ ему справиться съ государственными и земскими 
повинностями. Иовѣсть эта внушена И. Ломаури стихотворешемъ кн. F . 
Эристова Тедуа и проникнута теплым* участіемъ къ неприглядной долѣ 
простолюдина. 

С О Ф Р О Н І Й З а х а р ь е в и ч ъ М г а л о б л и ш в и л и . 
Знаток* народнаго быта и семинарской бурсы, прекрасный чтецъ 

комических* сценъ нзъ крестьянской жизни, извѣстный авторъ юмори-
стических* фельетонов* (подъ исѳвдон Гунцадзе), С. 3. Мгалоблишвили 
занимает* видное мѣсто сред,, писателей послѣдней четверти прошлаго 
столѣтія. Уроженец* Горійскаго уѣзда и воспитанник* духовшіго учебнаго 
завѳденія, оиъ посвятил* свои извѣстные разсказы изображена бытаіѵарта-
лнніи и экономических* взаимоотиошеній крестьян* и помѣщиковъ, знако-
мит* съ ихъ обычаями и вѣроваиіями. Особенно тщательно и картинно онъ 
оішсалъ въ своихъ воспомішаиіяхъ дикій школьный режим*, грубые правы 
и схоластическіе иріемы обучепія, царившіе въ духовных* училищах*. 

Симпатіи автора на сторонѣ простого иарода, героевъ своих* 
бѳретъ нзь среды низшей, крестьянства или мелкого мѣстнаго 



дворянства, приводить ихъ столкиовеніѳ съ міроѣдами — кулаками 
и безжалостными помѣщиками и въ болышінствѣ случаев* закап-
чивает* описаніемъ торжества угнетенных* наспліемъ и обездоленных* 
судьбой надъ попирающими Божью правду и народную волю. Та-
ков* герой иовѣстн „Цецо", ночной погоищшсъ быков* нзъ прекрасной де-
ревин Д., но порабощенный издревле монахами Св. Гроба. Лексо Годерд-
зашвили, по прозваиію Цецо, пользуется среди крестьян* славой неуто-
мимаго работника; никто раньше его утром* но поднимается, „на свѣ-
тѣ не найдется столь исправный иогонщшсъ", отзывается объ немъ За-
дика Ахалкаца, дочь котораго Тамро служить предметом* сердечных* 
воздыханій молодого Цецо. Но опъ сирота, сынъ бѣдиой вдовы Пены и 
далек* отъ идеала жениха, лелѣемаго матерыо красавицы Гамро. По 
счастливый исход* грезъ Цецо обезпеченъ расноложеиіемъ къ нему 
Тамро, скромной 16-лѣтней дѣшщы, въ тайнѣ о т , родителей помышляю-
щаго о своемъ героѣ. Но этотъ счастливый день сочетанія ихь браком* 
все отдаляется. Цецо проводит* ночи на открытом* полѣ среди дру-
гихъ погошцнковъ, развлекающих* себя расказами о домовых* и 
нечистых* силах*, иророкѣ Ильѣ, разъѣзжающемъ но небу на 
огненной колесшщѣ. Личное дѣло не поглощает* его всецѣло. Онъ 
носѣщаетъ крестьянкія сходки, первый поднимает* голос* про-
тив* намѣрѳнія свято-гробскнхъ монахов* взимать повышенный сбор* 
податей съ своих* нмѣпій, обработываемыхъ сельчанами. Онъ находит* 
себѣ поддержку въ дворяшшпѣ Мнто, получившем* отъ отца ра-
зорившееся помѣстье и вступившем* въ ряды защитников* крестьян-
ских* интересов*. Для борьбы против* деревенских* кулаков* Енша-
куршивилп и Бгунцелашвили, Цецо и Миха составили заговор* и про-
учили ихъ организованной нротиводѣйствующей силой. Пришлось нмъ 
обоим* отсиживаться въ тюремном* заключен»! за протест* противъ 
чрезмѣрныхъ поборов* со стороны арендатора виноградников*. По Цецо 
вышел* не зараженным* гнусными рассказами арестантов* о своихъ 
похожденіяхъ. Опъ вернулся чистым* къ своей невѣстѣ Тамро, свадьбу 
съ которой опъ отпраздновал* при общих* пожедашяхъ счастья и 

взаимной любви. " 
Пеіьзя не отмѣтнть нѣсколысо совпадающих* чертъ съ новѣстимн 

Ломаури, а именно народный суевѣрія, сближение обѣднѣвшихъ дворян* 
съ крестьянами, давленіе администрации, томленіе героев* въ темницѣ. 

Изъ быта же крестьян* заимствован* сюжет* разсказа „Цоревавс . 
Автор* описывает* шумные осенніе дни сбора винограда, заканчнвающіеся 
экскурсіей по садам* небольшой группы веселых* дѣвочекъ за соби-
раніемъ остатков* гроздьев*. Съ этим* старинным* обычаем* грузин* 
онъ связіііваетъ романическое сближепіе между пастухом* Георпемъ 
Р-щмаізе и Ниной, дочерью состоятелыіаго Гавріила Харебашвили. Они 
знакомы съ дѣтства, мечтают* о совмѣстной жизни, но скудость средств* 
поклонника IІшіы служить непреодолимым* ирепятствіемъ въ глазах* ея от-
ца къ заключеиію между ними брака. Одно обстоятельство ускорило рѣшеніо 

этого вопроса: оскорбительный для чести Инны слова иедоучки-дворя-
ннпа возбудили грозную вспышку въ Георгіи. преобразившемся въ гла-
зах* Инны въ достойнаго ея руки героя. В ъ дождливую безлунную 
ночь она покидает* хату родителей и пробирается къ возлюбленному 
защитнику своей чести и здѣсь въ безумных* обьятіяхъ они поклялись 
другъ другу въ вѣчной любви. Черезъ годъ Гаврінлъ Гаребашвнлн ра-
скачивал* на руках* своего внука—малютку, мать котораго Инна при-
нимала живое участіе въ инсткѣ кукурузы. 

IIнторос* разсказа заключается въ характерной обрнсовкѣ отли-
чительных* чертъ строя большой грузинской семьи, Харебашвили, чи-
сло членов* которой доходило до 70 душ*. Автор* сторонник* оргаип-
заціи семейных* общнпъ, при которой матеріальная обезпепонноеть кре-
стьян* достигает* своего высшего подъема. Аналогичная тема была за-
тронута И. О. Ломаури. 

Другой разсказъ „Дисздаланш" (Въ большой залѣ) ') представляет* 
ряд* картин* изъ свѣтскаго общества, схваченных* наблюдателем* во 
время танцовалыіаго вечера. Тниъ Лизочки, иерезрѣлой дѣвнцы, по-
кинутой поклонником*, промѣнявшпмъ ее на умственно-помѣшанную 
особу съ приданным* поста уѣздиаго начальника, очеш, ярко очерчен*; 
не менѣе характерна малообразованная дама-Анна, нзмѣшпощая мужу 
съ Пахомомъ Прохоровичем* только потому, что онъ руеекаго иропехо-
жденія. Интересно княжна Ипно Имапидзе, затрудняющаяся подъ гне-
том* предразеудковъ выйти замуж* за любимаго дворянина. Псе это 
вѣрныя, но блѣдиыя сцены ІІЗЪ грузинской ЖНЗІІИ. 

Разсказъ Деметрссъ-сахлобаа) (Семья Дмитрія) примыкает* къ по-
вѣстп Ардазіанн „Соломонъ Меджгаиуашвили". Герой разсказа г. Мгало-
блншвилн Казаръ Степанович*, когда-то торговавшій жвачкой (кевоіі). бла-
годаря плутням* объявил* себя злостным* банкротом* и простер* руку 
на бѣднаго сапожника Деметре. ІІослѣдній нѣкогда веселый тифлиссюйкин-
то теперь перебнвающійся въ уѣздномъ городкѣ, задолжал* о0 руб. База-
ру и уплачивает* ему 30 руб. ежегодно въ видѣ процентов*. Для его 
скудных* заработков* оказалось непосильным* наложенное Базаром* 
бремя,—онъ разорился, оставаясь предъ ннмъ неоплатным* должником*. При 
видѣ судѳбшіго пристава, требующаго съ него въ счет* 20 руб. серебряный 
поясъ,' пріобрѣтениый въ годы беззаботной юности, Деметре вспылил*, 
пзбилъ Казара п былъ привлечен* къ отвѣтственности за его оскорблѳ-
ніо дѣйствіемъ. ІІо повѣстка застала хладный труп* Деметре. Его похо-
ронили на добровольный иожертвованіи горожан*. Такой путь предашя 
землѣ и называется „съ тарелкой на груди". Жена его, Пене, осталась съ 
двумя сиротками. Долго она боролась съ нуждою,-пекла хлѣбъ, стирала 
бѣлье,—по едва зарабатывала на проіштаніе. Ея мальчик* и дѣвочка 
вышли на улицу, собирали нодаянія, совершали мелісія кражи, развра-
щались бездушною толпой. Для спасенія дѣтей и для погашен»! долга 

і)~Двѣ иовѣсти С. Мгалоблишвили, изд. Гр. Кішпшдзѳ, Тнфлйсъ, 1880. 
s) Изд. въ Гори Ир. Рамишвили въ 1889 г. 



мужа Нене соглашается идти въ прислуги Казару. По этотъ сладостра-
стии» старецъ, иадругавшпсьнадъ беззащитной вдовой, сдѣлалъ покуше-
піе и на честь ея малолѣтпей дѣвочки. Невыдержала мать этого исиыта-
нія и отрубила топоромъ голову губителю ея семьи и чистосердечно 
призналась во всемъ на допросѣ у свпдѣтеля. w a „ f l I l l ~ 

Разсказъ паписанъ силыіымъ языкомъ. Картины ненормалышхъ 
соціальныхъ отношепій набросаны съ тонкимъ нхъ знашемъ и проттшо-
ноставлепы чуд.шмъ описаніямъ природы равнодушной къ человѣку и 
его страданіямъ. Типы маленька» воришки Туніа, сына Деметре, впо-
слѣдствіи еще ярче былъ воспроизведепъ талантлнвымъ молодымъ белле-
тристомъ М. Адамашвили въ разсісазѣ „Чанчура". 

С ІМгалоблишвпли любить писать пеболышя сцены, выхваченный 
непосредственно изъ жизни. Таковы его нутевыя замѣткп („Въ вагонѣ ). 
Любопытнѣе его „Воспоминанія" (Моамбэ 1891.и 1900 гг.) тоза-
ныть опъ знакомить пасъ съ школьными дореформенными порядками, 
ііредпославъ картину состоянія образовашюстн 50-хъ гг. въ эпоху рас-
и с т а крѣпостиаго права, которое онъ окрашивает въ идеальный ко-
лорит. Вълинѣ Едишера Гегелашвили опъ характеризует патріархаль-
ныя отпошѳпія дворянства къ крѣностпымъ, а въ борьбѣ народа съ Ги-
гоча Гуліашвили обрисовывается торжество массы, жизнь которой яв-
ляется нродуктомъ исторически сложившихся услов.й Грузщ 

Разсказы С. Мгалоблншвилн: „Мать Маіа", „Мевеле , „Гуди , 
Злой духъгоръ", („Пверія", 1886 г.), „Мевеле", „Картина изъ народной 

• жиз ш" „Вор , Какиты", „Разсказъ" ( „Нобати" 1884 г.), Коровушка Ти-
Г и " ( Джеджили", 1809), „Первая кровь", „Иовогодпій р а з с к а з ъ " в ъ 

Цноб ІІурц.") съ прѳкраснымъ изложеніемъ иовогодппхъ обычаевъ 
представляют огромный этпографическій интересъ и даютъ обильный 
матеріалъ для нзученія грузниъ въ бытовомъ отношении 

В а ж а - П і и а в е л а ( Л у к а Р а з и к а ш в и л и ) . 

Важа-Пшавела, одинъ нзъ самыхъ талантливыхъ н популярныхъ 

^ Т о д Г „ Г ~ — ; р е б Я е й в е л п я е — K « „ 
с т а » пѣвцомъ его торжественной красоты. Блуждая вслѣдъ за свонмъ 
щюшечнымъ стадомъ бѣлоснѣжныхъ овечекъ, по причудливымъ горамъ 
оРн съ ихъ заоблачныхъ высот взиралъ на разстилавшійся у ногъ его 
Вожій міръ H, уносясь мысленно въ изумрудную высь, „велъ бесѣду 
съ Гворцомъ вселенной". Горный хрустальный ручеекъ утолялъ въ жар-
K i f t зГшнлй день его жажду, душпстыя фіалки окружали его свонмъ 

! ханіемъ, стан разношерстны» птичекъ съ неумолкаемымъ чири-
каш,емъ носились иадъ его головой, гордый туръ, закинуто свои вет-
вистые рога, услаждалъ его взоры ловкими прыжками со скалы а ска, 
лу робкій заяцъ, мелькпувъ, торопливо исчезалъ за опушку лѣса, не 

разъ дѣлаясь лакомой добычей хищна» съ зелеными кровожадными 
глазами орла. Это разнообразіе птицъ, звѣрей и красотъ природы, сре-
ди пустынной тишины, рѣдко нарушаемой человѣческой рѣчыо, разви-
в а е т въ чуткомъ созерцателѣ тонкое попнманіе чудесной гармопш 
мірозданія, воспитывает въ немъ художественный даръпроникповепія въ 
неразгаданную жизнь неодушевленной твари и открывает магнческій ключъ 
къ таинственному языку страдапій и радостей безсловесныхъ существъ. 

И этот даръ обрѣ.» грузинскій поэтъ Лука Разикашвили, извѣ-
стиый читателям!, подъ псѳвдонимомъ Важа-Пшавела '). -, 

Втечѳніе почти двадцати пяти лѣтъ (онъ пачалъ писать въ 1881 г.), 
составляющих!, половину его жизни, Важа-Пшавела внесъ въ гру-
зинскую литературу столько освѣжающихъ струй и своеобразна» 
колорита, что онъ ио справедливости занимает въ пей почетное и впд^ 
„ее мѣсто. По первымъ пробамъ его пера (1881-1885 гг.), рабски вое- і 
пронзводящаго переводы изъ русскнхъ ноэтовъ, трудно было предуга-
дать въ немъ будущаго виртуозна» автора такихъ произведший, осно-
вой которыхъ служат евнщшшыя традиціонныя сказапія отцовъ или 
непосредственное художественное творчество, съ неподражаемой кистью 
воспроизводящее сцены и картины горной природы. Но уже въ 1884 г. 
въ дѣтскомь журналѣ Нобати онъ дебютировалъ тепло написанной по-
вѣстью: „Разсказъ маленькой лани", открывающей длинную серію его 
чудныхъ этюдовъ изъ животнаго и растительна» міра. За пнмъ послѣ-
довалн въ Иверги за 1886—1887 гг. поэмы подъ заглавіѳмъ „Воспоми-
панія старца" и „Гоготуръ п Апшина", обиаружившіе въ поэтѣ близ-
кое знакомство съ оригиналъпымъ бытомъ пшавъ—хевсуровъ, съ ихъ 
живыми завѣтами и идеалами, ВОСХОДЯЩИМИ КЪ временамъ нхъ герой-
ской борьбы съ окружающими горцами и къ славной эпохѣ цари Ирак-
лія грузинскаго. Эти поэмы выдвинули Важа-ІІшавела въ первый рядъ 
лучшихъ грузипскихъ писателей и упрочили за ними имя пѣвца народ-

ныхъ думъ и вѣрованій. 
Та среда, вдохновешшмъ выразителемъ которой является Важа-

Пшавела, живет еще архаическими поиятіямн и патріархальными воз-
зрѣніями. Здѣсь продолжают!, царить своеобразные, сложившіеся въ 
отдаленный времена, взгляды на дружбу и любовь, господствует свя-
щенный обычай гостенріимства и релнгіозная обязанность кровной мести; 
пестрые отголоски яЗыческихъ нредставленій—вѣра въ чародѣйство и 
геніевъ зла—органически слились съ христіанскимъ вѣроученіемъ, при-
рода въ народныхъ пѣсняхъ рисуется властной, одухотворенной богиней, 
то враждебно, то благосклонно настроенной къ смертнымъ существамъ. 
Жизнь ншавовъ и хевсуръ течетъ по завѣтамъ предковъ и регули-
руется обычаями старины. Высшая законодательница н руководптель-

ч Нѣкоторыя изъ сочиноіііП изданы пъ Тнфлисѣ пъ 1897, 1898 и 1899 гг. 
Боіьшая часть его произведен^ печаталась пъ ІГверіи, Моамбп, Джеджими. Цно-
бисъ-Пурцели и Ввали. Авторъ ихъ кончилъ курсъ пъ ЗакавкпзскоП семннаріи н 
короткое время состоялъ сольскимъ учителемъ. 



ница ихъ—община или „теми", каждый члепъ ея связан* долгомъ без-
ирекословиаго иодчииепін интересам* родины, измѣна которой влечет* 
ироклятіе служителей Св. Георгія, изгнаиіе и лншеніе могилы на род-
ном* кладбнщѣ—самая суровая кара для провшшвшагося горца. Истлѣ-
вать на чужой сторон*, безъ слезъ и участія сородичей, это такая 
казнь, которая сопровождает* въ вѣчиую загробную жизнь горца,—иро-
должеиіе земного существованіи. По представлѳнію грузинъ, душа нуж-
дается тамъ въ пропитаиіи и молитвахъ, приносимых* за иокойннка ос-
тавшимися въ жнвыхъ. Отвага и мужество, неустрашимость въ борьб* съ 
врагами, отчаянная смѣлость, граничащая съ безуміемъ составляют* выс-
шее, можно сказать, единственное достоинство, доставляющее носителю 
этих* качеств* ночетъ и уваженіе въ общин*, неувядаемую славу въ 
потомств*. Трусость и безснліе горца, бѣгство съ поля битвы и эгоисти-
ческая самозащита покрывает* его имя несмываемым* позором* сороди-
чей, презрѣніѳмъ женщины и ядовитым* воспоминаиіемъ озлоблепнаго 
сатирика-обличителя въ народных* пѣсняхъ. 

г Проникнуть въ оригинальную сферу воззрѣній и нравов* горцев*, 
войти въ нхъ душевный міръ, усвоить нхъ примитивное мышленіе и 
раскрыть ихъ чувствованія и впечатлѣнія, служить цѣлью и содержащ-
ем* творчества Важа-Пшавела. Самъ горец* но пронехожденію, и вос-
питанно, живущій привычками, свойственными шнавамъ ихевсурамъ, пас-
тух* и земледелец* по занятію, Важа-ГІшавела, какъ А. М. Казбекъ, былъ 
поставлен* въ выгодное ноложеиіе для ознакомленія грузинских* читателей 
съ поэтическим* уголком* Кавказа, остающимся до нихъ страною почти не-
вѣдомою. ІІриродпыя его дарованія, личные опыты и наблюденіяоказали 

^ ему содѣйствіе въ нанболѣе совершенном* достиженіи намѣченной цѣли. 
r Его произведѳнія могут* быть сопровождены двумя эпиграфами. 

Одннъ нзъ нихъ зоветъ къ неустанной борьб* за родину и со всѣми 
житейскими невзгодами, другой заключает* въ себ* грустное размыш-
леиіѳ о неосуществимости идеала добра и красоты, о вѣчномъ искаженіи 
ихъ прикосновеиіоцъ чѳловѣческой руки. Помимо поэмъ, эти два основ-
ных* тона творчества Важа-ІІшавела, слышатся въ мелких* его сти-
хотвореніяхъ и прозаических* разсказахъ. О первом* нзъ нихъ можно 
судить 110 пѣснѣ въ перевод*, близком* къ оригиналу. 

Точи, точи, друга свой кинжалъ, 
Ужъ на гор*, злой недруга сталъ. 
Онъ разобьет* насъ, покорить, 
Страну родную разорит,. 
Точи, точн-же свой кинжалъ, 
Такъ, чтобъ опъ головы снимал*, 
Чтобъ удалось его въ борьб* 
Въ крови врага омыть тебѣ. 
Вотъ на дорог* пыль взвилась, 
Проклятые идут* на насъ, 

II скоро выстрѣлъ прозвучит* 
II дымъ окрестность омрачитъ. 
Страну родную разорять, 
Сестру въ слезах* покипеть брать. 
Точи, точи-жѳ свой кинжалъ, 
Такъ, чтобъ оиъ кости разрубал*. 
И милость Божья озарит* 
За родину поднятый щит,. 
ВОТЪ ТВОЙ кинжалъ—ужъ освящен* 
Тамары поцѣлуѳмъ онъ. 
Такъ ободрись, брат,, не робѣй, 
ІІль-ты колеблешься? Смѣлѣй! 
Вѣдь лучше разом* умереть, 
Ч*мъ горе на землѣ терпѣть. 
Какъ быть? Грудь иоетъ и моя, 
Хотя скелет* давно ужъ я. 
Лежу безъ силъ, въ землѣ зарыть, 
Землей тяжелою покрыт., 
Душа же къ Богу отошла, 
Тамъ, гдѣ звѣздамъ нѣтъ числа. 
Но память о стран* родной— 
Все здѣсь, погребена со мной. 
II образъ родины моей 
Все не идет* съ моих* очей, 
Да какъ царь Ираклій ие забылъ, 
Какъ иверійцѳвъ онъ любилъ. 

Отточенный кинжалъ для горца такой-же незыблемый символ* стой-
кости и рыцарской чести, какъ масличная вѣтка—символ* мира и по-
коя. Стѣсненныѳ въ горахъ, разноплеменные народы, находящіеся въ 
вѣчной борьб* за существоваиіе, съ ранних* лѣтъ пріучаются владѣть 
оружіемъ и пылать жаждой геройской славы. Боевыя пѣсни о подвигах* 
предков* питают* воображеніѳ и энтузіазмъ молодаго поколѣнія, воскре-
шая длинной вереницей имена закаленных* въ битвах* воинов*, воспи-
танных* въ тѣ былыя времена, когда „свистъ и шипѣпіе пули звались 
колыбельной пѣсней". 

Объ этой незабвенной эпох* хранить благоговѣйное воспоминаніѳ 
старец* въ вышеназванной поэм* Важа-Пшавела. Это было время кро-
вава™ нашествія па Грузію Ага-Магометъ-Хаиа, шаха персидскаго въ 
1795 г. Къ истокам* Арагвы, въ центр* пшавскихъ общинъ, Жинвани, 
пришла грустная вѣсть отъ царя ІІраклія объ опасности, грозящей Тиф-
лису. ІІодъ звуки воинских* трубъ поспѣшно сбираются вѣриыѳ піпавы, 
закованные въ жѳлѣзные панцири и шлемы, во глав* убѣленнаго сѣди-
нами хевисбера, совмѣщаюіцаго обязанность жреца и военачальника. 
Стройно и бодро несутся пшавы на копяхъ, воодушевленные желаніемъ 



узрѣть обожаемаго царя, „стараго орла", сражаться рядомъ съ пюп. и 
за него, поклявшись биться съ врагомъ до иослѣдияго вздоха. Опеча-
ленный видъ царя не понижает* нхъ эпергіп,—они вѣрятъ въ его сча-
стливую звѣзду. Настал* час* нхъ нспытапій. Грузины, какъ львы, дрались 
съ персами въКрацнпской бнтвѣ, подъ знаменем* святого креста съ тучей 
персидской орды и шин въ неравной борьбѣ, напоенные кровыо врага. 
Ихъ кости пынѣ укрывает* земляной кургаиъ, надъ которым* „мѣсяцъ 
свысока льет* горячія слезы, стонут* еще вндѣвшіе нхъ храбрость 
окрестный горы". Среди павших* был* поднять пастухом* смертельно 
раненый юный пшавъ, который виослѣдствін на склонѣ лѣтъ въ 
назиданье безпечпому потомству сообщает* поэту воспоминашя о 
былом*. 

Идеал* совремешшхъ-грузшіъ горцев* остался позади. Иышнып 
расцвѣтъ нхъ физической мощи совпадает* съ эрой царствоваиія ІІрак-
лія ІІ-го. Съ его именем* связан* неисчерпаемый запас* преданій и пѣ-
сенъ. ІІрн немъ подвизается богатырь съ „желѣзнымъ сердцем*", пша-
вецъ Гоготуръ, неустрашимый, неумолимый, безпощадный въ пылу раз-
горяченнаго сраженія. Это—герой, воплощающій идею правдивости, доб-
роты и честности. Онъ испытывает* скуку on, бездѣлія во время мира 
или пребывг.пія при царском* дворѣ, въ городской суетѣ, его неудержи-
мо влечет* въ горы, къ вольному дуновенію вѣтерка, ближе къ все-
вышним* ангелам*, покровителям* его родины. 

Въ противоположность Гоготуру рисуется Аншина—хевсур* по 
пронсхожденію, отъявленный разбойник*, грабящій всѣхъ на открытой до-

Г рогѣ безъ искры сознапія постыдности своего ремесла. Исторія столкно-
венін альтруиста пшава съ эгоистом* хевсуром* составляет, содержашо 

. поэмы. „Гоготуръ, рыцарь безупречный, восемь мечей прнтуішвшій въ 
борьбѣ, цѣлью жизни поставившій" себѣ геройскіе подвиги, поддается 
демонскому внушѳнію жены и опоясывается кинжалом*, чтобы „насиль-
ем* пріобрѣсти богатство", ограбить кпстина или хевсура, въ глухую ночь 
при опасном* новоротѣ, въ темных* ущельях* горы. Здѣсь въ самом* 
началѣ весны, когда фіалкн бархатным* ковром* одѣли склоны горъ, 
по сочной зелени показались рогатыя олени, а надъ взбушевавшейся 
Арагвой, протирающей глаза отъ зимпяго сна, стаями понеслись воль-
ный птицы, на вороном* копѣ летит* Аншина, непобѣднмый хевсуръ, 
соперник* пшава Гоготура. Встрѣча нхъ грозит* „столкновеніемъ двух* 
снѣжныхъ завалов*". Но Гоготуръ прикидывается жалким*, робко усту-
пает* Ашшшѣ по первому его желанію свой щитъ, кинжал* и уздечку 
коня въ знак* своей полной покорности. 

ІІо въ тотъ момент,, когда Аншина уже пришпорил* своего коня, 
Гоготуръ зычным* голосом* останавливает* его, снимает* всадника съ 
коня іі обезоруживает* смѣлаго абрека. Эта стычка между двумя про-
славнвшимися витязями пшавовъ и хевсуров*, доставившая Гоготуру 
торжество надъ АпшшюП, заканчивается побратимством*, дружеским* 
союзом*. Помѣрявшнсь силой и оцѣпнвъ взаимно достоинства нротив-

пика, но обычаю они соскоблили съ серебряпной оправы своих* кинжа-
лов* въ рогъ, наполненный внномъ, и вынивъ его при торжественном* 
пронзнесепіи клятвы, они стали пѣчными друзьями и преданными брать-
ями. Клятва Апшины гласила: „Живи, Гоготуръ. пока небо дает* росу, 
солнце грѣетъ землю, пока лѣсъ покрывается листьями, а земля травой, 
пока муравей на спішѣ принесет* соли нзъ Тифлиса въ горы и пра-
вильной чередой идет* смѣна вечера и утра. Да будет* твоим* покро-
вителем* крест* Лашарскій". Аншина съ своей стороны пожелал* всѣхъ 
благі, Гоготури, закончив* клятву молитвенным* воззваніемъ къ Богу 
о сохраненін пхъ братской дружбы. 

Побратимство ихъ сопровождалось одним* характерным* въ жизни 
горца иослѣдствіемъ. Аншина въ горести сердца перенес* страшную 
болѣзнь, и, оправившись огь ноя, онъ копя и оружіе раздает* другим*, 
а самъ посвящает* себя Хахматскому кресту, став* его служителем*. 

Въ день праздника Хахматскаго Георгія онъ въ роли хевпсъ-берн, 
жреца, благословляет, народъ, призывая на него побѣду над* врагомъ. 
А почыо, говорят*, слышится плачевная его рѣчь сквозь слезы: „увы, 
герою, живым* себя похоронившему"! Такъ Аншина, не снесши позора 
пораженія, панесешшго ему Гоготуромъ, отрекся отъ паграбленнаго 
состоянія, и посвятил* себя Богу, въ зваиіп деканоза, духовнаго лица 
у хевсуръ. Затаив* въ глубннѣ сердца и безспльиую злобу, и безпро-
свѣтную тоску, и ничѣмъ нѳоблегчаѳмую горесть, въ день одного изъ 
многолюдных* мѣстныхъ праздников*, онъ смиренно и трогательно бла-
гословляет* собравшійся народъ, который въ немъ перестал* узнавать 
прежнюю грозу запоздалых* путпиковъ. 

Въ поэмѣ „Алуда Кетелаурн", воспроизводящей жизнь хевсуров*, 
предъ нами развертывается сцена ихъ борьбы съ кнстннамн, съ вож-
дем* послѣдпнхъ, грабителем* Муцалой. Алуда, защитник* хевсуров*, 
сразив* противника послѣ трехкратнаго обмѣпа стрѣламн, великодушно 
отказывается отрѣзать у него правую руку, но принятому обычаю, какъ 
трофей иобѣды. Но эту проявленную нмъ жалость къ побѣжденному 
врагу ставят* ему въ упрек* на родинѣ, Шатали, мѣстечкѣ, покрытом* 
„скалистым* иебомъ", выражают* обидное для самолюбія открытого 
бойца сомнѣніе въ его нобѣдѣ и подозрѣваютъ его въ позорном* бѣг-
ствѣ. Ировѣрнть показаніе Алуды отправляется его другъ, Мнндія, не 
менѣе его популярный герой. IIaразсвѣтѣ, озолотившем* вершины горъ, 
въ дальнем* туманѣ, показывается стройный всадник* -- Мнндіа, кото-
рый ѣдегъ не только съ удостовѣреиіемъ въ томъ, что Алуда прав*, 
но подносит* ему въ присутствіи хевсуров* и правую руку кйстшіа. 
При вндѣ этого трофея, сердце Алуды наполняется жалостью: онъ про-
сит* убрать руку молодого противника, нзуродованіе котораго не соот-
вѣтствовало его намѣрепіямъ. Напрасно волнуются хевсуры, что Алуда 
нарушает* древній обычай,—онъ и впредь отказывается побѣжденнаго 
соперника лишать правой руки. ІІо онъ идет* дальше въ проявленіи 
мягкости и любви къ врагу. Къ почитаемому жрецу Гуданскаго креста 



ОІІЪ благоговѣПио подводить барана н просить служителя св. Іеоргіи 
помолиться па оиозореішаго кнстииа. Хевисъ-бери (жрецъ) Бердія воз-
мущен* святотатственным* поступком* Алуды, ставшаго на путь дья-
вола. Алуда не внемлет* его наставленіямъ и получив* рѣиштелышй 
отказ* за иекрещепнаго принести жертву, самъ обнажает* кішжалъ и 
закалывает* жертвенное животное. Оскорбленіе священных* завѣтовъ л 
гоевнпхъ обычаев* навлекает* при звуках* колокольчиков* знамени 
св. Георгія проклятіе жреца на Алуду: онъ отвергнуть отъ общины, 
семья его внѣ покровительства законов*, имущество обречено на раз-
грабленіе, Мнидія безсплеиъ защитить своего друга; рука кистіша, 
представленная имъ, брошена хевисъ-беромъ, который своим* уклоне-
ніемъ дотронуться до ІІѲЯ, доказывает* справедливость гиѣва, разра-
зпвшагося па Алуду. А онъ, въ сопровожден!!! плачущей жены, дѣтей 
и матери, лишенный всего—и состоянія, и защиты сородичей,-бросает* 
прощальные взоры на могилы предков* и повинуясь рѣшенію общины, 
покидает* ее и отправляется въ скитаніе, послѣдній разъ помолившись 

св. кресту Гуданскому. 
Г Такъ наказуется всякое проявлеиіе самостоятельности, не исклю-

чая и человѣколюбія, идущей въ разрѣзъ съ старинными правами. Су-
ровая кара постигает* всѣхъ, кто профанирует* релнгію, ирнтѣсішетъ 

. народъ, оскорбляет* его чувства нравственности и достоинства. Идея 
Г возмездія за уклоненія отъ добра н красоты выражена въ старинных* 

сказаніяхъ я пѣсняхъ ншавовъ и хевсуров*. Важа-Пшавела пользуется 
узорчатой канвой народнаго творчества для художествениаго возсоздапш 
вѣчпо ЮІІЫХЪ и осмысленных* легенд* и предан!!!. Таковы его поэмы: 
„Копала н Бахтріонъ". . 

^ Копала '), святой мужъ, по воззванію „сыпопъ божшхъ вступает-
ся за ншавовъ, которыхъ угнетают* чудовища-дэви, злые духи, скры-
вающіеся днем* и рыскаіощіе ночью по дебрям* я тоиямъ... Они жи-
вут* въ высоких* башнях*, пыотъ человѣческую кровь, торжествуют* 
побѣды над* людьми. Было время, когда довы стали полными владыками 
міра: 1 ri, к и и ручейки были въ ихъ власти, по нхъ реву исчезали съ 
неба облака и дождь ужъ не поливал* засохшіе цвѣты на поляхъ, 
птички перестали нѣть, и казалось все „и любовь и нѣжныя фіалки-
в* нѣкогда дарственной нрнродѣ сдѣлались достояніемъ смерти . Иша-
KW нѳдоумѣваютъ и скорбят* душою, что Господь послал* на нихъ тя-
желое нспытапіе и землю отдал* въ удѣлъ и поношешѳ озлобленным* 
дэвамъ. , . г. 

Въ это-то время всеобщей горести, мрака и занустѣнш, ировѣ-
давъ о народных* бѣдствіяхъ, Копала, посѣдѣлый мопахъ всевышним* 
духом* вызван* на борьбу, сопровождаемый солнечным* блеском* и 
сіяньемъ двадцати мѣсяцевъ. Вооруженный стрѣлой, онъ истребил* 
страшный чудовища, скатывающія на заступника рода человѣческаго 

>) Сказочный сюжотъ легь въ основу поэмы Муцела, въ которой учавству-
ютъ „дэви—чудовища" („Квали" 1896 г . Л Ш 4 2 - 4 8 ) 

огромный скалы и деревья. Опъ самого Бегешу вождя дэвовъ, сто разъ 
превосходяіцаго Кошшу, силою крестнаго знамепія обращает, въ прахъ, 

Гкоторомъ роется тьма иасѣкомыхъ. Съ Н х ъ поръ вооиь шдался 
громъ, полилъ освѣжаюіцій дождикъ, утро торжествует* надъ семерка 
мщ'д нь надъ ночью и тучи, съ р а з н ы х * сторон* слетающ,йен отдыха-
юта на вершинах* горъ. Народное сказан!« Добавляетъ какъ Конала 
вывѣдываетъ отъ одного бѣлаго дэва, что злыхъ « 
пепебить когда тѣнь деревьев* выпрямился и они, пообѣдавъ, пыотъ 
о Г Г и ложатся спать! Копала воспользовался совѣтомъ и истреби ъ 
врёговт, съ помощью архангела. Вмѣстѣ съ Яхсартомъ сталъ ночи-
таемымъ святым* среди пшавовъ. 
" ^ , / о к ъ - и с т о р і ш е с к а . і п о э м а . Въосновѣ ея лежит, смутное « -

спомшіаніе о событіи, относящемся къ эиохѣ мусульманскаго владыче-
ства ВТ, Грузін. Народная фантазін разукрасила отголосок* достовѣр-. 
наго факта участіемъ юной женщины, вооружившейся за освооожден о 

одшш ота позориаго ига. Все мужское паселеніе Кахетіи блнзъ Ьахт-
Рр ошеой крѣпости пало въ борьбѣ съ татарами. О с ^ п г а ^ і ѣ ^ з р и 

гоѵдь которыхъ будут, сосать лишь ядовитые зміп". Жена Беридзе 
Сената Апхушаури охоропила мужа и семь сыновей, павншхъ зачесть 
р ^ ы Свэтыпи остались безъ жертв* и молнтвъ. 
раздирают* сердца малышей. Персы носятся но странѣ, совершая без-
чинства H насилья надъ беззащитным* населешемъ. 

Въ этотъ тяжелый момента, на помощь Кахетш собираются ту-
шины во главѣ славнаго витязя Зезва, за ними выступают* пшавы и 
хевсуры, предводительствуемые почтенным* старцем* ^ « n , 
Лухумомъ, съ явным* памѣреніемъ мстить за оскверпеше алтарей, 
которых* святотатственно хозяйничают* муллы „Магомета". Запрошен-
ный чрезъ прорицателя св. Георгій ие только одобряет* ихъ намЬре-
ніе, но и обѣщаетъ незримое соучастіе въ ноходѣ. 

Воодушевленные прорицателем* воины осаждают* Бахтрюнъ, куда, 
тайно и самоотверженно проникает* красавица Леліа, дочь плѣнѳішой 
пшавки, вмѣстѣ съ несокрушимым* горцем* Кшіріа, который объявля-
ё т , чт онъ Лелію приносить въ даръ персидскому шаху па самом* 
же дѣлѣ имѣѳтъ въ виду открыть ворота крѣпости сиасптелямъ ст ш ш , 
СЪ тѣмъ чтобы самим* пасть жертвой негодовашя обманутых* вр.іговъ. 
Бхтріонъ взятъ. Соедішениыя силы горцев* одержали блестящую ио-
6ѢД; надъ персами. Лухумъ, смертельно раненый, нолучаета чудеснымъ 
образом* нсцѣленіе: его раны лнжета волосатая змѣя и высасываем 
изъ нихъ гной и матерію. Такъ, іісііо.шеішаго благодатью старца и 
жреца Лухума опекает* и лѣчитъ змѣя, смѣиившая свое жало па цв-
лнтѳлыіый бальзам*. . л 

Предложенный пересказ* „Бахтріоші" не даетъ никакого предста-
влеиія о тѣхъ нстшшо-художествѳнныхъ красотах* и теплом* чувствѣ, 
которыми исполнена поэма Важа-Пшавела. Возвышенный стиль, мѣста-
ми переходят!!! въ мягкій лирическій тонъ, рельефное живое военро-



изведеніе картішъ горной природы, тонкое пониманіе иароднаго сердца 
и способность извлечь изъ тайниковъ души свѣтлые алмазы любви и 
ііопрочиости поднимаютъ это произведеиіе, къ сожалѣнію, но существу-
ющее въ переводѣ въ уровень съ великими міровымн поэтическими соз-
данінми. Самобытность метафорическаго языка, роскошная палитра кра-
сокъ для оттѣиеиія всѣхъ нюансовъ явленій физическаго и нравствен-
иаго міра, полное перевоплощепіе поэта въ коллективную фигуру мас-
сы—все это сообщаете Бахтріону неотразимую прелесть и волшебную 

^красоту. ІІллюстрнрумеъ свои слова неболышімъ отрывкомъ, далеко но 
составляющнмъ лучшее мѣсто въ поэмѣ. 

Разсвѣтало—теряла заря въ небесахъ, 
Постепенно свой блескъ угасая... 

Ахъ, когда-бъ все прекрасное число въ лучахъ, 
Ту-же участь на свѣтѣ встрѣчая, 

И угаснувъ сегодня въ сіяныі лучей, 
Завтра къ утру бы вновь оживало 

И опять въ полной снлѣ и мощи своей, 
Предъ глазами людей возставало! 

Ахъ, когда-бъ загорѣвшнсь въ душѣ чьей иибудь, 
Божья искра но гасла-бы вѣчно, 

Л случайно погаснете,—пусть снова-бы грудь 
Загорѣлась...—H такъ безконечно!.. 

Въ комъ божественный вѣчный огонь никогда 
Ile горѣлъ, тотъ страшнѣе скелета: 

ОІІЪ прикованный къ трону изъ чистого льда, 
ІІн тепла не узнаете, ни свѣта! 

(Пер. Иванъ-да-Марья). 

Поэма открывается оригинальною картиною одухотворенія природы, 
въ жанрѣ иовышеннаго импрессіоннзма: „День пакннулъ на себя 

L покрывало, горы сомкнули глаза. Перестали стонать въ могилахъ костн 
облитыхъ кровыо героевъ. Вѣтеръ рыдаете. Облака словно въ страш-
номъ смятеніи лыоте „алазапскнмн" ') ручьями слезы, не облегчающія нхъ 
сердца. Склоны и груди горъ омылись и разцвѣлп. Все оживилось. Небу 
грознтъ глубокая ложбпна и взбушевавшійся родішкъ. Наполнились мо-
локомъ сосцы горъ, неисчерпаемо молочныхъ. Иріівѣтствую васъ, выси 
горъ, несу вамъ иоздній мой иоклоиъ, пусть нашъ можжевелыіпкъ и 
коверъ украсятъ мой могильный холмъ. 

Темепъ день... какъ легкой дымкою одѣ.шсь горы 
Туманной пеленой снреневыхъ тѣней.— 
Святая тишина царите кругомъ!.. Безснлыіы взоры 
Понять игру заката меркнущихъ лучей... 

') Алазішь—рѣка въ Кахетін. 

Въ могилахъ дорогнхъ, облитыхъ солнечиымъ закатомъ, 
Покойно костн СІІЯТЪ героевъ, иролнвашішхъ кровь: 
ІІамъ память ихъ свята и праха каждый атомъ 
Намъ святъ... О. еслн-бы они рождались вновь!.. 

Со стономъ ужаса рванулась грозно буря съ моря, 
Изъ тучъ на землю хлынули потоки слезъ, 
И плачете безконечно грустный вѣтеръ,—это горе 
О тѣхъ кто въ жертву родннѣ всю жизнь прннесъ. 

Утесы горъ; по скатамъ ихъ несутся съ шумомъ воды, 
Кипятъ ручьи,—ихъ шумъ угроза небесами.. 
A вдалѳкѣ вершины бѣлыхъ горъ, какъ символы свободы, 
И радуга ио небу меркнущнмъ краями.. 

Ты, колыбель моя, вершина вѣчно сиѣжныхъ горъ, 
Уступы горныхъ скалъ, ревуідіе потоки, 
Пебесъ лазоревыхъ святой загадочный иросторъ! 
- В а м ъ запоздалый шлю привѣтъ, скнталецъ одшюшй... 

(Пер. Ник. Ного.іюоова). 

Подобною-же поэтичностью и пшрокнмъ размахомъ кисти отлнча- 1 

ется поэма „Этери", построенная на канвѣ иароднаго сказашя. Сущность 
сказаиія закшочаетс'я въ томъ, что красавица Этери т е р п и т е о т е 
своей злой мачехи. Но судьба посылаете несчастной снроткѣ иеожндан-
Г е счастье. Разъ во время охоты царевичъ Годердзи встречаете.ее 
пасущую стада овецъ и коровъ на склонѣ горы, въ тѣии развѣсистаго 
чинара. Царевичъ такъ ошеломленъ сіяніемъ въ ней божественной кра-
соты огонь1 любви овладѣлъ съ такой силой, что нослѣ J j — 
ной бесѣды и нѣжныхъ изліяній онъ склошілъ ее стать ею подругой 
жизни, обѣщалъ забыть разность общественного ихъ положешя, по-
мявшись ей въ нензмѣпной преданности. Однако, царь, пылкое увлечеше 
сына и неравный бракъ, заключенный безъ согласи родителей встрѣ-
т н л ъ с ъ явной и е п р і я з н е ш ю с т ы о . О н ъ караете наслѣдншса п р е с т о л а 

и переводите ого въ отдѣлыюе иомѣщСніе. Мать-царица, какъ суще-
ство мягкое и женственное, не произнесла проклят и предостерегла толь-
ко сына, чтобы онъ остался вѣренъ данному невѣстѣ слову. Царь, въ л шѣ 
визиря Шере, нмѣетъ сподвижника въ замыслахъ нротивъ юіюй че ы^ІІте 
чувства зависти и ревности, Шере обращается къ живущей въ пустынной 
пещерѣ, среди злыхъ духовъ, черной колдуиьѣ за волшебнымъ лЬьар-
ствомъ и. нродавъ ей свою душу, получаете горсть проса. Свойство 
проса заключалось въ томъ, что достаточно было обсыпать имъ Этери, 
какъ нѣжное тѣло ея покрылось мнріадой неистребимыхъ вшей и чер-
вей. Красавица исхудала, глаза впали, вся растаяла, ьашъ свѣча но 
царевичъ съ нею не расставался, просиживая съ нею дни въ высокой 
башнѣ. Этери горестно вспоминаете, какъ она, 
уклонялась отъ нредложенія Годердзи при первой встрѣчѣ слѣдоватьза 
иимъ и просите отпустить ее вновь па трудовую жизнь и вольный 



сельскін работы. Ничто, однако, царевича не охлаждаетъ въ его горячей 
привязанности къ судьбою преслѣдуемой красавіщѣ. Скорбь и тоска 
отразились только на его физическихъ снлахъ,—оиъ разстроилъ здоровье, 
лежит уже на смертномъ одрѣ. Всѣ средства спасти его оказались 
тщетными. Онъ умирает и вмѣстѣ съ пнмъ отдает душу Богу его 
возлюбленная Этери, ни на • одинъ мигъ не сдѣлавшаясн достояшемъ 
ІІІере, который отъ колдуньи былъ обезнеченъ какъ лѣкарствомъ ея 
гибели, такъ снадобьемъ для ея нзлѣчеиіп отъ пагубныхъ иасѣкомыхъ. 
Въ отчаянья ІИерѳ ослѣпляет себя ножемъ. На могилѣ двухъ нераз-
лучиыхъ юныхъ суіцествъ „выросли фіалкн и розы, которыя выращи-
в а е т пробившійся нзъ земли холодный родникъ. Соловей иадъ ними 
неумолкаемо л ь е т свои жалобные грели, привлекая путішковъ къ род-
инку съ волшебнымъ спойстпомъ: всякій пыоіцій нзъ него не знает ни 
скорби, ни старости. IIa могилѣ-же Шере, прибавляет народное сказа-
ніе, выросъ тернъ, а изъ-подъ него выползли щенята Такой мета-
морфозой героевъ заканчивается его поэма. 

Мы не исчерпали богатаго содержаиія выше обозрѣваемыхъ ноэмъ, 
не коснулись также деталей художественной обработки народныхъ ска-

г заній подъ перомъ Важа-Пшавела. Скажемъ только, что общей чертой, 
проходящей чрезъ всѣ нронзведенія этого поэта служит необычайная 
пластичность образовъ, рѣдкое свойство поэта облекать индивидуальную 
личность ѵероевъ типическими особенностями, возводить, такъ сказать, 
частный рнсунокъ въ универсальный, блнзкій н попятный каждому гор-
цу, къ какой-бы націоналыюсти онъ ни принадлежа.». Эта универсаль-
ность H типичность воспронзводепія быта и вѣроваиій кавказски» гор-
цевъ, въ силу географическпхъ и соціальиыхъ условій,—усвоивши» въ 
значительной мѣрѣ идеітіфикаціоішый характеръ, съ особенной яркостью 
сказался въ поэмѣ „Гость и Хозяпнт," (Стумар—Маспиндзели), осно-
вой которой служить не устное сказаніе, а народный обычай священна» 
гостепріимства. въ равной степени обязательный для всѣхъ илемѳпъ 
Кавказа. Для заблуднвшагося или запоздалаго путника въ горахъ во 
время проливного дождя, урагана, безнросвѣтиаго мрака и зимней выогн, 
когда одинъ ложный шагь по узкой тропшікѣ грозит гнбелыо въ про-
пасть или среди ледниковъ, постучаться въ первый двери, при случайно 
блеснувшемъ огнѣ, и воспользоваться гостеиріимствомъ пезпакомаго до-

Г мохозншіа—является важиымъ и неоцѣііеннымъ правомъ. Траднція 
обязываотъ хозяина пріютить даже кровна» врага, и пока гость нахо-
дится подъ покровительством!, его очага, онъ остается непрнкосновен-
иымъ, бережно охраняемымъ отъ всѣхъ нокушоній на его особу. Пре-
красен!, H незыблемъ этотъ обычай; онъ связывает узами дружбы со-
сѣднін племена, сближает нхъ между собою, облегчает мнрныя сно-

') HT,сколько пъ пидонзмѣнеиномъ видѣ эта поэма по народной передач Ь 
у Хаханова ..Очерки по ист. груз, слои." пып. I, Г.2-54 стр. ЗдТсь царопичъ носить 
іімя Абоссалома, а визирь Мурмана, который нродаотъ колдуньѣ не спою ду-
шу, а душу матери.^ 

сношенін. По обязанность кровной мести не мепѣе священна» долга 
вошла въ нравственное сознаиіе горцевъ. Она зачастую омрачает 
и искажает обычай гостепріимства.-чревато иослѣдствіями не-
ожидашюе прошпшовеніѳ въ домъ врага, о крови котораго изъ могилы 
воиіютъ павшіе сородичи хозяина. Вт, такомъ случаѣ возникает та 
кровавая стычка, которая поэтически изображена въ поэмѣ Важа- j 

И Ш а Въ нѣсколькихъ слова» содержат« ея заключается пъ слѣдую-
щемъ. Хевсуръ Звіадаури, блуждая поскаламъ въпочномъ мракѣ, подъ 
вымышленнымъ имеиемъ ІІшіуа, попа.» въ саклю Кистипа Джогола, 
убитый брат котораго давно уже взывает о возмездш. „Ьогомъ по-
сланпаго гостя" хозяйка принимает любезно, угощает и предлагает 
ему теплую постель. Бывшій тутъ-же гость-кистинецъ почтительно 
встаетъ и прнвѣтствуетъ нова» гостя, но вскорѣ на лицѣ его отрази-
іась злоба, волпепіе овладѣло имъ и оиъ готовь былъ обнажить кнп-
жалъ, узпавъ въ хевсурѣ убійцу брата Джоголы. Обычай ему запреща-
е т распоряжаться и расправляться въ чужомъ домѣ, поэтому оиъ бы-
стро оиовѣщаетъ односельчан!, о появлеиіп кровна» врага. Голпа соби-
рается Ііоспѣншо съ шумомъ и гамомъ, окружает нервно саклю 
Джоголы, и требует выдачи Звіадаури, открывъему глаза па личность не-
знакома» ему гостя. Но хозяш», согласно обычаю, оскорблен!, за свя-
тотатственное требованіе соплемешшковъ, нарушающее установившуюся 
традицію, и рѣшителыю вооружается защищать гостя, „еслп-бы даже 
онъ подлежа.» взысканію цѣлаго моря крови". Уклонеше Джого-
!ы отъ желанія общины павлекаетъ на него ея гпѣвъ и она объявляет его 
дрѵгомъ гяѵровъ. Не устояли гость и хозпниъ противъ возбужденной 
массы. Звіадаури связапъ и приведешь па могилу убита» кистипа въ 
качеств-!, жертвы для успокоеиія души павшаго соплеменника Хевсуръ 
обезглавлеиъ и трѵпъ его брошепъ безъ погребеиія. Но не всѣ нзъ об-
щины кнетнновъ были такъ неумолимо настроены; нашлась среди нихъ 
добрая душа, которая сочла долгомъ тайно безъ вѣдома мужа, коленопре-
клоненно, горько оплакать ночью, при тнхомъ нлескѣ ручья, обезглав-
іеннаго хевсура, и этой доброй душой оказалась Агаза, жена Джоголы 
Она иа память съ статна» витязя, завоевавши» ея симпатш своей 
непреклонностью предъ казнью, зубами срывает съ головы три волоса 
и завязывает нхъ въкончнкъ вуали. Fe преслѣдуют духи тьмы занзмѣну 
родинѣ, покойники изъ могилы призывают на нее проклятье, скалы и травы 
or іашаюгь ее блудницей. Не вынесла она укора со стороны у бита» кнетииа, 
прониклась ужасомъ предъ всеобщнмъ возстаніемъ силъ природы и за-
гробпыхъ обитателей и вся въ огнѣ едва добѣжала до сакли, гдѣ лишь 
придя въ созпаніе, открыла испуганному мужу свой благородный под-
вить. Джогола паше.», что жена, оплакавъ хевсура, исполнила свой 

іТІІоэмаГэта пызвала восторженный отзыиъ Я. Накашидзе (.Клали", 1896), 
давшій разборъ и нредшествовавшихъ ей произведший Важа-Пшавела. Ср. 
отзыігь Гр. Випишдзе „Моамбэ" 1896, Jêtè 1—2. 



долгъ и видитъ онъ въ ся слѳзахъ небесную благодать. По по такъ 
^посмотрѣли на коварное плѣнеше безоружнаго Звіадаури его сородичи-

хевсуры. Они напали на общину кнстпновъ, обезглавивших* его, отом-
стили за кровь кровыо и ослѣнлѳнные порывами страсти, нанесли смер-
тельный ударъ самому Джоголѣ, защитнику Звіадаурн по обязанности 
хозяина, по борца за свою общину при столкповепіи съ хевсурами. 
Кончилось состязаніе. Хевсуры удовлетворены. Наказанным* безъ воз-
мездія остался одннъ Джогола. Соплеменники лишили его какъ измѣн-
ника и сторонника Звіадаури права быть погребенным* на родном* 
кладбищѣ. Жена его, Агаза, оставшаяся безъ призора, бросается со 
скалы въ рѣку, считая себя грѣшиой въ томъ, что она оплакала чуже-
земца. На горѣ, гдѣ хевсуры убили Джоголу, ночыо появляется образ*, 
направляющійся къ кладбищу съ жалобным* воемъ: „братец* Зшадаури, 
что же ты не показываешься?!." Тогда поднимается нзъ могилы тѣнь 
со щитом* H кинжалом*, подходит* и прнвѣтствуетъ друга. Встает* 
печальная Агаза, которая жарить на блуждающем* огнѣ шашлык* изъ 
турьяго мяса, разсказываютъ о геройских* подвигах*, объ обычаях* 
гостепріпмства и побратимства. Картина эта обращает* жадные взоры 
всѣхъ. ІІо вдруг* нхъ покрывает* черный, какъ смола, туманъ, кото-
рый не можетъ быть разсѣяиъ нп чарами, нн молитвой. Слышен* только 
плеск* рѣки, несущейся внизу и над* пропастью взирает* высоко под-
нявшееся солнце". 

Запас* наблюдепій надъ народной жизнью и поэтических* устных* 
сказаній, нгрішыхъ и фантастических*, у Важа-Ишавела неистощим*; 
Своими 19 художественно разработанными народными мотивами онъ 
внес* въ грузинскую литературу совершенно повое теченіе, обогащае-
мое в углубляемое его собственными произведеніямп. Помимо тѣхъ 

^поэмъ, съ которыми мы познакомились выше, есть еще у пего ряд* 
аналогичных* стихотворных* переложеній лирических* легенд* и исто-
рических* событій '), сохранившихся въ народной памяти. 

•) Должны быть отмѣчены еще его драма „Мокветили" иаъ жизни горцев* (въ 
Моамбэ" 1894 г.) „Эрсмъ--Сѳремъ--Суреміани"(мКвалии, 1893г.),разсказъ -каррика-. 

тѵрана жизнь современно» грузинской ннтсллигснціи, такого же содержашн поэма 
пародія на современную грузинскую жизнь въ осмѣиніе растительной жизни иод* 
ааглавіѳмъ „Пѣснь пѣсней" („Квали" 1893-Ш.4 гг.). „Думы малеиькаго пастуха 

Висчатлѣнія" (нзъ жизни ншавцевъ), „Кронанпя месть" (нзъ черкесской жизни), 
"воспомнианія" (рождестпеиская новѣсть), „Иванэ Которашвилн . „Ланіарооа 
праздиованіе молельни Лашарской), „Бнелети" (мѣсто загробной жизни), „Поло-

женіе и сѵдьба женщины по пшавской поэзіи", „Пшавскій с у д * стараго времени 
„ семейные обычаи". „Деревсискія картины"», Сонъ горъ" (съ легендарной под-
кладкой), „Холорджоба и рнгеба". „Поход* съ знаменем* Лашарскаго креста 
(сцена въХевсѵротін), „Пшавды", (представленія о загробной, побратимству при-
сяга Молельни, хевисбери)". стиг.отворонія этнографическаго характера, „О c j e -
вѣріяхъ", „Сцены въ горах*" , „Хевсурская свадьба" и ряд* още его нронзведешй 
(нъ „Иворіи") знакомить съ обычаями и воззрѣніями ншановъ и хевсуръ. 

Дѣтскіо разсказы и стихотворение.* (нъ „Джеджилн"): Н а ш ь п ѣ т у х * . Цы-
пленок*, Исходы, Бѣдный куритникъ, Гогра, Свадьба соекъ, Змѣя, Корни. 

Ile останавливаясь на ннхъ („Охотник*", „Гигліа", „Среди развалин*", 
„Ахундн", и др.), воспроизводящих* моменты борьбы ншавовъ съ даге-
станцами, релнгіозпыя вѣровапія въ различных* богинь охоты, матери-
земли, ручейков*,-обращаюсь къ тѣмъ нронзведеиіямъ Важа-Пшавела, 
которыя отмѣчены особым* колоритом* творчества, именно—символизмом*. 

Символизм* Важа-ІІшавела оригинальна™, самобытнаго проис- I 
хожденія. Онъ не носить какихъ-либо признаков* вліянія европейских* 
поэтов* этого направленія. Символизм* грузинскаго поэта—продукт* 
мѣстный, созрѣвшій на почвѣ народных* сказаній отдаленных* времен*. 
Такова нанримѣръ, его поэма „Ъдокъ змій", напечатанная въ журналѣ 
Моамбэ (1901 кн. II и III). Герой поэмы, Мнндіа, двѣнадцать лѣтъ j 
пробыл* въ плѣну у каджовъ—злыхъ геніевъ. Это позорное рабство до-
вело его до отчаянія и опъ рѣшилъ покончить съ собою самоубій-
ствомъ. Съ этой цѣлыо онъ съѣдаетъ вареных* змѣй, обычное блюдо 
каджовъ въ иадѳждѣ отравиться. 

ІІо странная нища нмѣла на него обратное воздѣйствіе. Мандіа со-
вершенно переродился и перевоплотился: ему открылись глаза, слух* 
цріобрѣлъ необыкновенную чуткость, сталъ онъ понимать языкъ птпцъ, 
звѣрѳй, травъ, небо вступило съ ннмъ въ бесѣду и повѣдало ему свон^ 
тайны1). Словом* отнынѣ усвоено было все то, что усвонлъ пушкіш-
скій „ІІророкъ", послѣ онерацій, произведенных* надъ ннмъ шестикры-
лым* серафимом*: открылись вѣщія зѣпицы, уши наполнил* шум* и 
звонъ, онъ „впялъ неба содроганье и дольней лозы прозябание". Умудри^ 
вшійся хевсуръ Миндіа сталъ среди своих* соплеменников* обоготво-
ряемым* богатырем*, доставлявшим* ІІМЪ иобѣду надъ врагами и нзлѣ-
ченіо недугов*, ранъ н язв* волшебным* знаніемъ травъ, сообщающих* 
ему свои цѣлебныя свойства. Весенняя природа его нривѣтствуетъ, 
птицы радостно встрѣчаютъ, цвѣты поютъ ему торжественные гимны. 
Мішдіа дѣлнтся со всѣми своими неуловимыми для смертных* виечат-
лѣніямн, но они покрывают* его слова иасмѣшками и недовѣріемъ; 
„если деревья и камни обладают* способностью рѣчи,—говорили они, 
то почему мы пе слышим* ихъ, вѣдь и мы такіе же люди, какъ онъ"! 
Прошло время, Мнпдіа обзавелся семьей. Обязанности мужа п отца, I 
практическіѳ запросы поставили его лицом* къ лицу съ ликующей при-
родой. Его идеализм* сталкивается съ житейской нуждой. Жена e r o j 
понукает* доставить дрова для топки: „дѣти зябнут* отъ холода",—не-
обходима и пища для поддержапія жизни. Поощряемый сварливой же-
ной, далекой отъ порывов* поэтических* грезъ, Мнндіа по-
немногу сталъ рубить чинары, убивать звѣрей, топтать цвѣты. 
Результатом* такого попиранія прав* природы явилось истощеніе 
знаній у Миндіа, утрата способности понимать языкъ птнцъ и травъ. 
ІІебо онѣмѣло, вся тварь замолкла. ^ 

1) Ср. легенду объ Александр* Македонском* и нищѳмъ (впослѣдствіи 
знаменитом* врачѣ Лохманѣ), приведенную мною въ нллюстр. приб. к * „Ти-
<|>лис. Листку" гё 37, 1902 г., а также поэму ..Нибелунгн". - 1 



Природа наложила на себя печать таинственности и "шфо шш " 
мости. ІІапраспо рыдаете Миндіа я кается въ своемъ преступленш 
Онъ сознаете свою безнолезность для народа, и ш.как.яслезный мол т 
вы съ обильными жертвами не возвращают. ему " Р « ^ , 
можѳнный нравственно, раздираемый тоской и мукам 
лабѣлъ и физически, утратилъ отвагу и смѣлость. Онъ шцетееюрти и 
находите ее въ столкиовеиіи съ врагами родины; онъ оказался побѣж-
Х п ы м ъ въ первой же бнтвѣ съ ними и самъ поднимаете руку на се-

Г б я а к М ^ себя кннжаломъ. Такъ ногибъ волшебникъ и чародѣй, 
б д ш о д ѣ Г Г п другъ народа, лишившись божественная дара понима пя 
дѵхшншхъ^ силъ природы съ того дня, какъ оиъ заглушилъ въ себѣ 

ости къ одушевленной и неодушевленной твари и вступилъ 
• u a ттѵтт, житейской сѵеты и земныхъ вожделѣшй. 
L „ a „уть У с н м в о л ъ п о э т а , С І О Ш ц а г о „а внсоА сво-
е г о божествоннаго прнзвавія лишь до того времени, пока онъ необуре-

г-духоб толшд, остающагося врорвцателемъ в вождемъ 
» „ , , ,л логлощенія его житейскими интересами ). 

^ С І Ш Ш М » и иудодѣйственнымъ «ожетомъ отливается также 
поэма Т р — лопатка". Охотиикт, Баліа былъ заилевеиъ на тор-

L жественшдй ниръ лѣсныхъ духоиъ, ио главѣ дѣвы-красавицы. По ев 
о коси, съѣденныхъ эвѣрей гости бережно -

г Â ^ ï ï k - ™ Е 
а т ѵ - с Х н е п п а я этой находкой толпа, просите объяснены Баліа 

котопый ѵМошіется отъ отвѣта и рѣшаетъ никогда болѣе на охоту не 
гходить и не Ьсть дичи. Символизмъ этой поэмы сказочная происхо-

ждения и выражаете излюбленную идею поэта о пошадѣ и милости къ 
, Божьей твари, одушевленной и неодушевленной. 

Г Напболѣе яркое проявленіе символизмъ Вма-Пв,ввела вашелъ 
въ е г о малевьквхъ „озІахъ въ врозѣ взъ жввотваго в р а с — а г о 
міва ЭТИ ировзвсдевія грузннскаго позта-чудпые перлы воозш, согрЬ-
Z TTKL вѣжіюстыо чувствъ в теплотой, что неотразимо заражаютъ 
4 а Z o m Z n къ страдающей природ* в связывают* его съ нею 
Г Г й ш в ш . узами любви в человѣчвоств. Поэтъ эдѣсь рисуется нанте-

г — Г С Ä Ä 
E E r l - S t t ^ z x z z ^ 
МлТньгетешса. ировозглатешшго владыкой звѣрой и птицъ. 

истомъ чнстѣйшей воды, усматривающими, частицы міровой души всю-
ду и вездѣ, во псѣхъ тваряхъ. Я ограничусь нѣсколькимн отрывками; 
изъ произведший Важа-Ншавела названной группы. Обращаюсь преж-
де всего къ иоэмѣ въ прозѣ небольшого размѣра. Это „Горы высоки. . 
Привожу эту маленькую пьесу съ сохраненіемъ но возможности всѣхъ 
особенностей стиля и конструкцін оригинала. 

Стояли и ждали. Ожиданье горъ не имѣете конца. Въ глубинѣ 
нхъ сердце разливается безиредѣльнымъ моремъ. окрашиваясь крова-
вычъ цвѣтомъ. ІІо съ виду ничего не замѣтно, кромѣ вражды, и въ 
этомъ-то скрывается тайна ожиданія. Кто знаете, что происходите въ 
серднѣ горъ, какой огонь горитъ п пламепѣете?*... 

Горы, горы! Чего вы ждете, кого вы ожидаете? Быть можете, вы 
давно въ разлукѣ съ милой? Или потеряли ребенка? Брате или мать 
вдали отъ васъ и вѣстн отъ нихъ ио получаете? Отвѣта нѣтъ. Стоять 
неподвижно. Ждали, ждутъ и вновь будутъ ждать. Что въ состоят., 
вычерпать въ и.хъ сердцѣ это море ожиданія? Оно но имѣетъ заворше-
нія, какъ божество. 

Когда вся тварь—пасѣкомыи, травы, цвѣты, рѣкн и безпокойное 
неутомимое вѣяніе засыпаютъ, тогда, только тогда онѣ издаютъ тяже-
лый вздохъ и даже проливаюте слезы. Тогда-то и чоловѣкъ восклнца-
етъ: ахъ, словно камень, какая-то тоска ложится миѣ на сердце! 

Почему вы не иоете, горы? Ужели я такъ умру, что вашего го-
лоса, вашего нѣнія я не слышу? Почему вы не смѣѳтесь? Покажите 
мііѣ, милыя, хоть улыбку вашу. Какъ сумѣла одна мысль такъ поко-
рить, охватить, овладѣть вами, что заглушила всякое нроявлеше жизни 
въ вашемъ серднѣ? Иѣтъ, нѣтъ. Иногда и вы радуетесь, а люди дума-
ютъ, чю вы ничего не чувствуете. Я знаю.свѣтъ зажигается въ вашемъ 

-серднѣ, когда вольный орелъ заигрпваете съ вашей вершиной и для 
отдыха спускается на ваши склоны. Какъ хороши вы тогда, 
какъ гармонируете съ вами, что вашъ иитомецъ такъ могучъ, без-
страшенъ и красивъ! Онъ, вашъ иосолъ, Богу передаете вѣсть объ 
васъ ! , „ , 

Развѣ у васъ пѣтъ мысли, идеи чувства? Развѣ вы не погру-
жаетесь въ мечты? Какъ, нѣтъ! Л что же такое тѣ восхитительные 
цвѣты, которые иокрываютъ вашу поверхность? Ош. - то составляют, 
вашу надежду, мечту, утѣшеиіе. А почему вы такъ закрываетесь тума-
нами, если ни о чемъ не думаете, и думы этой но скрываете отъ иасъ, 
людей? Почему вы даете произрастать травѣ, изливаете холодные ру-
чейки, скатываете завалы, воспитываете волыіыхъ туровъ? Какъ вы, 
милыя, хотите обмануть! 

Стоять и ждутъ. Дождь льется на нхъ главу, молніи спаливаете 
ихъ золотистый кудри, блескъ ея мелькаете у нихъ въ глазахъ, громо-
вой ударъ часто вонзается стрѣлой въ ихъ грудь. Однако ничего. Слу-
чается, иолгоры обрушится въ видѣ завала, сползете въ ущелье. Бее 
же ничего. Онѣ продолжают, ждать. 



Идите, кто не хочет, быть съ нами на высотѣ, въ сосѣдствѣ съ 

небомъ, ищите внизу покоя! 
Ложится снѣгь.. . . Морозить. Холодно. Горы одѣлись въ саваиъ, 

точно покойники. „Хороните, оплакиваете насъ", какъ бы слышится 
ихъ голосъ. А мы отъ ннхъ ждали погребенья 

Стоять и ждутъ. Сердце у ннхъ ноетъ, сильно ноетъ. Но не уми-
рают, л чахоткѣ не поддаются. Ждете кого или чего?-Чего-то, да 
чего-то Это что-то ость жѳланіе вндѣть невидимое. 

Видѣлн все, что въ состояніи видѣть ихъ глаза, постигнуть серд-
це. Жажда новаго овладѣла ихъ зрѣпіемъ и чувством*. Это вѣдь иена-
сытность глаз* и сердца. 

„Совершенно такъ". „ 
Г Въ изображены природы и ея явленій Важа-Пшавела достигает* та-

кой возвышенной творческой самобытности, которой ни до, ни послѣ него 
въ грузинской литературѣ не отмѣчалось. Пластичность воспроизведе 
нія одухотворенной натуры безъ романтических* прикрась, обвѣваемой 
теплым* дыханіемъ поэта, придает* его пезатѣйлнвымъ описашямъ ка-
кую-то паігопую, но неотразимую прелесть. Какъ ни старается поэтъ 
изотировать свою личность, поставить себя въ тѣнь, заставляя живу-
щую тварь изливать чувства радости и скорби, однако неуловимо и не-
вольно онъ налагает, на все яркую печать своего утонченна™ душев-
на™ настроенія и трогательной человѣчностн, широкой волной влнваю-

V шейся въ нашу душу, возвышающей и облагораживающей ее. 
^ Таков* небольшой разсказъ „Корни", который привожу въ досло-

Ш Ю М Ъ Пе'бойщ,' мы не зміи! IIa эту высокую гору как* могла взо-
браться змѣя! Напрасно ты встревожился,-вѣдь мы ^ л о в ѣ к у н е в р е -
д'шъ, не отравляем* его. Тебя испугала наша измятая щаружи ^ 
хая кожа? Да, а было время, когда мы имѣли другой цвѣтъ и вид*. 
ВращеЫе времен* измЕпнло наш* облик* и теперь, когда случайно 
натолкнется на насъ пастух* или охотник*, мгповенпо онъ исполня^ 
ся смятепія, пока поближе не разсмотритъ и не убѣдптся что ы 
лишь корни дуба, но болѣе того. Была пора, мы питали необъятный 
дубъ, кормили его своим* молочным* соком*. Величаво красовался 
дубъ благодаря нашим* заботам* и трудам* въ потѣ лица. II мы гор-
Г л Г Т ^ что выростили изящное, непреклонное и мощное 

дѣтище. и в а ш ъ истощили мои силы, мое достояніе,-говорила 
памъ пе разъ мать сыра-земля, а мы все же колЕнопреклоненио с * 
пІостертшш руками выпрашивали у пего проіштанія для нашего любез-

1 ншо тпомца 11оглощаемые нопечепіемъ о немъ, мы не знали покоя 
Г днем*, ни ночью. Мы неустанно вдохновляли друга друга словами. 

будем* старательно снабжать его пищей въ изобилш". Отдохни 
мать-земтя: отдохни! Мы тебя больше пе станем* безпокопть. Для кого 
мы ухаиашалн іі упрашивали тебя, того ужъ не стало у пасъ, да и мы 

сами сохнем* а на что пронитаніе отцвѣтшему и мертвому? Человѣкъ, 
неумоішое^ существо, сразил* наше сердце умертвил* паше дЕтнщо 

Гстав ъ .шс іп, горьких* слезах*. Онъ взялъ тоноръ и принялся 
его рубитъ. Онъ не внілъ ни нашему стону, нн воплю 
на Пш ѵдарѣ топором* мы стонем*, а вы, люди, его считаете „сту-
1 а і ъ " Р м Г 1 — кровью, а вы нашу кровь "бываете древесным* 
сокомъ" Ее in мы не протнводѣйствуемъ, не царапаем* лица, не бра 
Г м ъ не преследуем* нокидающаго насъ и съ угрозой не встречаем* 
прнходяща™ къ намъ, такъ развѣ это значить, что мы ничего не чув-
с т в ѵ З и Д у б ъ рублю", взывал* человѣкъ своему товарищу, въ пол-
Гой у^ренноУстп, что въ этомъ нѣтъ ничего дурного. А онт. не̂ ^ хогЬлъ 
видѣть что мы тайно въ землю слезы лплн такъ горько, что нзъ со-
Ä « намъ расплакалась сама земля: „несчастныя во р я а ла ощ -
для чего, для кого трудились вы, и я для кого мучу себя? Кто скажет* 

М Н Ѣ Зѳм ія^ ж«шуясь°въ1 такихъ словах*, въ то-же время ноклопивннсяся 
к ь н е й Т І ь розросшимся корням* бука, березы, тополя обт-

нуюнровизію'это добрѣйшее существо никому не р Е , — 
въ своемъ участіи. Она всеобщая мать, о всѣхъ она забоогится всЬ 
внеягь у нея на шеѣ. Да будетъ благословенна грудь твоя, о мать на 

^ н ей ИЗМЕНИЛ а Вчера и 

сегодня мы много плакали, намъ жаль растаться съ той МЕСТНОСТЬЮ 
дЕ мы родились, выросли и испытали жизнь. Кто знаетъ, что н е * 

жіетъ виереди?... Со дня на день жилище паше разрушается, разстра-
ивается, прорЕзываются рытвины, а сами мы остаемся б - ъ крова, го-
лодные и нагіе. Въ концЕ концов* мы сорвемся съ вершшш н пиша 
демъ въ бездонную пропасть. А кто угадает*, что ожидает*? 
Кто скажет, намъ теперь, какую почву мы тамъ встрЕтимъ? 

Погнбнемъ-лп окончательно, или вновь земля сокроет* насъ и 

- C Ä волны РЕКИ вынесут* насъ въ какое-нибудь 
пустынное мѣсто и под* палящими лучами солнца мы завянем*, засо-
хнем*. навсегда прервем* свое существоваше. 

Господи, не дай намъ погибнуть! О судьба, не нзмЕняй намъ! 

Земля пріюти вновь насъ у себя! 
Жаждем* жизни и труда и желаем* еще поработать и быть мо 

жетъ намъ суждено будетъ еще воспитать дЕтнще на своихъ корнях* 
Г в « H O L H Z радостна™ чувства! О силы природы, примите благо-
скіошю моленіе несчастных* корней"! ') „„„„л,~| 

Въ этой жалобной исповЕди корней, нЕкогда воспитавших* развѣ-
спетый дубъ и погибающих* нынЕ вслЕдствіе жестокосердш человЕка, 
срубившаго нхъ дЕтнще, невольно слышится парадокс* Ж. Ж, Гуссо. 

^Поэмы въ прозѣ Важа-Пшавела Горы высокЫ и Корни приведены по 
переводу А. Хаханова (въ газ. „Курьеръ"). 



„Tout est bien sortant des mains de l'auteur des choses; tout est dégénéré 
entre les mains de l'homme",—слова, открывают!» его трактат „Восин-

(jraiiio Эмиля". 
г Эта идея нскажеиія природы отъ ирикосновешн рукъ человѣка 

проходить въ нѣсколышхъ иоэмахъ Важа-ІІшавела нзъ міра раститель-
I наго и жнвотиаго. То же пастроеніе и тенденція проникает его поэму 

вт, нрозѣ „Горный ручеекъ". 
г Всѣ малеішкіе его разсказы нзъ міра флоры н фауны дробятся на 

двѣ части: въ первой ноэтъ рисуетъ счастливую, радостную жизнь, уноеніе 
красотой, нѣкоторое самодовольство, но второй - разрушеніе счастья, 
горькія иснытанія, гибель съ надеждой на возрожденіе. Эта антитеза 
создается враждебным!, столкновеніемъ двухъ иесовмѣстимыхъ н неприми-
римых!, силъ природы: слабыхъ и снлыіыхъ, иеодушевлешшхъ н одушев-
ленных!,, при чемъ первый всегда остаются нобѣжденными, ихъ живитель-
ІІЫЯ свойства временно исчерпанными. Эта идея съ полной онредѣлен-
ностыо и трогательной простотой выясняется въ иоэмахъ: „Горный ру-

^чеекъ", „Фіалка", „Малина", „Разсказъ маленькой лани", „Осе.ть" и 
др. Я привожу „Горный ручеекъ" и „Фіалку" ') въ своемъ переводѣ, 
чувствуя всю затруднительность нхъ точного воспроизведет» по-
русски. 

Горный ручеекъ о т своего лица разсказываетъ свою жизнь, мы-
сли и чувства, его воодушевлявшіе, радости и горести, имъ испытан-
ный на пути своего кратковременная существованія. 

„Ни одннмъ грѣхоцъ въ своей жизни я себя не запятналъ. Ни 
одно живое существо, даже не одушевленная тварь о моемъ прѳгрѣ-
шеиіи, о злости моей не может ничего сказать. Такъ создалъ меня 
Господ:,: я должепъ течь и течь безроиотио, всѣмъ дано ІІЗЪ монхъ чи-
с т ы » струй утолять свою жажду. Въ лѣтній жаркііі день не одшгь 
звѣрь ирибѣжитъ ко мнѣ испить моей студеной водицы, не одинъ уто-
мленный жиецъ присядет ко мііѣ ОТТОЧИТЬ свой изогнутый серпъ. Лю-
ди пьютъ меня жадно и, может быть, одшгь лишь изъ нихъ скажет: 
„будь благословен!, ты, горный ручеекъ, какое внно дерзнет сравниться 
съ тобой!" Болыиннство-же меня даже оскорбляет и какъ бы въ бла-
годарность за услугу плюет на меня. Что-жѳ дѣлать. Я нн на кого 
но плюну, пусть лучше на меня нлюютъ! 

Боже мой. какъ я счастливь! Іѵакіе чудные друзья меня окружа-
ю т ! Прежде всего вотъ каменный плиты, густо покрытия зеленымъ 
мохомъ, или вотъ еще выросшая надо мною желтая скала, которая 
прішѣтлнно взнраетъ на меня и точно шлемъ надвигается на мою голо-
ву. Эти стройный тополя, какъ чудовища-„дэвн", возносясь къ небе-
самъ, не пропускают ко мпѣ солнечных!, лучей, а свои толстые, нс-
крішнвшіеся точно зміи, корни вложили мііѣ въ полы и запазуху. 

Я счастливь и безгрѣшепъ на разстояніи двухъ или трѳхъ верстъ, 
потомъ вбираотъ и поглощает меня громадная бушующая рѣка, утра-

') Эти поэмы іп, перевод?» А. Хаханова были помѣщоны въ газ. „Курьеръ". 

чиваетъ мое имя, мое славное прошлое существованіе. Гѣка съ того 
дня начинает играть мною по своей прихоти. Мало того, что сама 
ревет, мечется, неистовствует, разрушает землю, срывает деревья 
и тащить за собою,—она меня, несчастна», заставляет участвовать 
во всѣхъ этихъ злодѣйствахъ и преступленіихъ. Да вѣдь тогда я ужъ 
не то, что теперь, когда пробиваюсь изъ скаль! 

Сердце у меня н о е т о т несправедливостей рѣки, сколько я 
страдаю и трепещу! Не разъ до меня долетали людскія жалобы и во-
пли: „понесла проклятая рѣка человѣка, помогите, помогите, добрые 
люди! Сказать правду, и на меня въ этомъ падает доля ВИІІЫ. > вы, 
несчастная моя головушка! О если бы Творецъ не такую судьбу нред-
иазначилъ миѣ, то я совершал!, бы безмятежно свое теченіе все время, 
безъ конца, чтобы орошать чудный растеиія и прекрасную грудь земли, 
утолять жажду звѣрей и людей! 

Какимъ счастливцеыъ воображаю я себя, какое блаженство я ис-
пытываю, когда проношусь мимо засыхающаго бѣлокоііытшіка и освѣ-
жаю его. Л онъ, сердечный, кивает миѣ нѣжно головой, шлет ла-
сковый ирнвѣт и облекает меня въ зеленый плащъ изъ своихъ ли-
стьевъ. Иотомъ съ тнхігаъ журчаніемъ спускаюсь къ паноротнпкамъ, а 
они, окруживъ меня, восторженно взывают: „да здравствует горный 
ручеекъ, да здравствует"! ІІотомъ нробѣгу мимо помитыхъ отъ обва-
ловъ орѣшниковъ и виноградной лозы, смочу имъ своей живой росой от-
цвѣтшіѳ корни и подниму кверху уныло опущенный головки. Господи, за-
чѣмъ ты позволяешь неспокойной н злой рѣкѣ портить мое доброе имя! 

Охъ, вчера миѣ приснился дурной соиъ. ВсеблагШ Творецъ. Хра-
нитель и Кормилец!, нашъ, дай этому сну сбыться благополучно..... Я 
видѣлъ, что я будто умиралъ. Стояла засуха, страшная засуха. Трава, 
деревья, мои родители, казалось уже засохли, и я также нзеикалъ. 
Полиогрудпая итичка—уматка слетѣла ко мнѣ съ осины, чтобы иску-
паться въ затруднившихся монхъ струяхъ, ио не могла намочить даже 
своихъ крыльевъ и залилась горькими слезами. Я ішдѣлъ это и сердце 
у меня тревожно замерло. „Куда ты дѣлась, мои сила благодатная", 
шеиталъ я про себя. Увядшія гладышъ, тростішкъ, береза, липа всѣ 
вмѣстѣ растерянный завопили: „ГІоснѣшимъ на помощь ручейку, иода-
дпмъ ему влагу, а то онъ засохнет"! II по-двѣ, но-трн капли росы, 
сиѣша подавали они мнѣ заботливо съ свонхъ листьевъ, вѣтвей, кор-
ней, но напрасно—помочь мнѣ было уже поздно! Въ эту ужасную ми-
нуту мнѣ показалось, что земля разверзлась н предстояло провалиться 
въ ея бездонное чрепо и погибнуть. 

Въ испугѣ я проснулся. Сердце у меня учащенно билось, со лба 
струился холодный н о т . Расширилъ я зрачки, и весь дрожа, уставился 
въ темную даль, и о радость: внизу, надо мною все ущелье наполнилось 
туманами. Деревья тихо коснулись меня своими вѣтвямн, раскачали 
мою колыбель, иѣжно нашептывая мнѣ на ухо: „не бойся, милепькій, 
не нзсякнешь, ne погибнешь!" 



Въ этотъ мпгъ осторожный и предусмотрительный днемъ съ скло-
ненными па спину пышными рогами, красавецъ-олень торопливо под-
летѣлъ ко миѣ, нагнулся, сталъ выбирать чистыя струи моей водицы и 
не только утолилъ свою жажду, но и пресытился. 

Тогда только успокоенный, съ радостным* трепетом* въ сердцѣ, я 
тихо про себя прошептал*: „Нѣтъ, я еще не изснкъ". 

г ІІѣтъ сомнѣнія, что подобныя произведепія продиктованы поэту не 
только его инстинктивной любовью къ природѣ, но также близким* зна-
комством* съ ней, продолжительным* наблюденіемъ надъ ея разиообраз-

, ными явлениями. Вращаясь въ горахъ, больше въ сферѣ неодушевлен-
ных* тварей и безсловесннхъ существ*, поэтъ-горецъ подмѣчаетъ всѣ 
детали и колориты данной обстановки и, увлекаясь ими безсознательпо, 
вносит* идеализацію въ сюжеты своих* оригішалыіо-художествешіыхъ 
пьесъ. Впрочем*, пдѳалнзація эта ие фантастическая, а естественная, 
правдоподобная, какъ объ этомъ можно судить какъ изъ " " ^ упомя-
нутых* переводов*, такъ и по одной флористической поэмѣ Фіалка . 
Она весьма характерна для опредѣленія манеры и особенностей творчѳ-

, ства Важа-Пшавела. 
L Въ глубокую чащу лѣсовъ я забралась. Пока я жива, своею кра-

сою буду услаждать лѣсъ, траву и съ той стороны взирающую на меня 
мшистую скалу. Меня всѣ любятъ: вотъ тот* сгнившій толстый обру-
бок* дерева все время съ меня глазъ ие сводит,, улыбается, рвется ко 
мнѣ чтобы расцѣловать меня, но напрасно! Несчастный только издали 
мнѣ улыбается, засіяетъ радостью какъ-то некрасиво, но видно, что но 
всему его лицу пробѣгаетъ необычайное добродушіѳ. 

1Га развѣ только опъ одинъ радуется моей жизни?! 
Даже старыя деревья съ засохшей верхушкой съ высоты любуются 

мной своими оголенными вѣткамп еще прикрывают* меня, оберегая 
' свою фіалку" отъ холода и всего непріятнаго. Они не пропускают* 
дождя прямо ко мпѣ: вѣдь, дождь может, сорвать съ меня нѣжиые ле-
пестки, а жизнь безъ нихъ для меня смерть. Всѣ наши деревья-береза, 
бѵкъ орѣшиикъ, бузина—толпятся вокруг* меня, сторожат* меня, удер-
живают* на своихъ вѣтвяхъ и листьях* дождевыя капли, а потом* ие 
спѣша, понемногу окропляют* и омывают* мнѣ лицо свѣжіши капель-
ками росы. Я вытягиваю шею въ гордом* сознаніи своей красоты и 
мысленно проносятся у меня разный желапія: „о еслпбы, думается, 
Господь послал* мпѣ даръ пѣсни пѣть, я бы славила въ нихъ пебо, 
облака, солнце и этих* монхъ хранителей-деревья, горы, рощи и пти-
чек* порхающих* предо мной, среди засохших* желтых* листьев* въ 
своем* розовепысомъ и зелененьком* пухе, по временам* лепечущих* 
что-то мнѣ въ лицо, ободряющих* меня н радующихся моей жизни . 

Жизнь моя хороша, но увы, кратковременна: она длится не болѣѳ 
мѣсяца, а между тѣмъ я жажду болѣе продолжительна™ существоваши 
Сего щи утром* одна птичка на буковом* дерев*, что-то напѣвала. Она 
была прекрасна съ пушистой красной шейкой. Опа, какъ я, любовалась 

собой, посматривала на свою красивую грудь и плечи! Да, всѣ гордятся 
собой всѣ радуются жизни, всѣ любятъ природу. 

Вчера разразилась страшная гроза. Но гром* п молшя нас* не 
пугают*. Гром* вѣдь предвѣст.шкъ дождя, а дождь насъ к о р м і ^ н а 
грудп матери-земли. Солице-нашъ отецъ-взираетъ съ высоты, грѣегь 
ласкает* пае* и заботливо относится къ памъ. Дождь приносить расте-
н " л ь к о радость: они послѣ „его раздѣиутся въ иовыя^пышііыя 
платья. Вотъ уже два дня, какъ показалась моя сестрица „сас>тка ). 
Ралуется она, бѣдная, радуется жизни, кивает, все время головой то 
« то вверх*, кланяется низко землѣ и лучам* солнца, то шепчет* 
мнѣ что-то па ухо, разсказываетъ сказки о жизни и любви, иногда по-
рывисто засмѣется, протянется ко мнѣ и нѣжно обоймет*. А вот , вчера 
ѵтпомъ я и сестра моя вмѣсгѣ горько плакали. 
Y Р Какое безжалостное существо человѣкъ! Все, что только онъ ви-
дит* желает* обратить въ свою пользу. Это видно,-онъ не цѣнитъ 
пашей красоты Мимо насъ прошел* какой-то человѣкъ. IIa одном* 
плечѣ опъ песъ топоръ, а черезъ другое было перекинуто РУ ж ь е -

Выбрал* онъ самый развѣснстый букъ, сталъ наносить ему удары 
топором* и свалил* его. Несчастный букъ, падая, страшно> з а е с т ь . 
За нами, мы и не замѣтпли, какъ подросла „гугулнсъ-каба еще не 
успѣвшая подняться выше опавших* сухих* листьев*. Когда п о д д а н -
ный букъ свалился, она сбросила съ себя покрывавппе ее листья и въ 
р а с п е л отливѣ Черкнула на солпцѣ: замѣтно было, что она обливалась 

слезами въ глубпнѣ своего сердца. 
Въ полдень утомленный и изнуренный дшсій голубь прилетѣлъ, 

сѣлъ пред* нами на вѣтку вяза и сталъ сладко ворковать, радуясь на-
ступление. и счастью, что вновь вндитъ знакомый мѣста.... Вдр^гъ раз-
дался ружейный выстрѣлъ, голубь сразу пріумолкъ, сначала повисъ 
одной ножкой на вѣткѣ , а потом* палъ на землю предо 
кровь нзъ его клюва и струившаяся красная полоса капель обозначилась 
Г м о и х ъ лепестках*. Я и сакутела испугались, дрожь пробѣжала 

П ° В СЯ шічё™' ие могу разелышать, только какой-то глухой ропот,, 
издали доносится до меня грустная пѣсия '): увы, какъ несчастна фіалка 
выросшая на высотѣ горы-или холод* ее заморозить, или сразитъ ее 
н е б е с н ы й гром*. Господь послал* ей жизнь мгновенную. Лишь мнгъ 
красуется ею міръ и вновь фіалка погибает*. Застонетъ ф . » пкакъ 
я несчастна! Коль Господь создалъ меня, зачѣмъ не далъ мнѣ жить 

подольше?" а н . ѳ і ю э т о м ъ в с е о б щ е П гармоніи въ мірѣ сопровож-

дается нензбѣжнымъ контрастом*. Красотѣ вселенной сопутствует* тор-
жествующая сила смерти и забвенія. Въ этой то аптитезѣ кроется сѣмя 

M Назпаніе растонія. . 
») Названіс растенія, не имѣгощееся пъ ботаническом* словарь. 
») Перевожу стихи оригинала въ проз*. 
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личной горечи поэта и сочувственный трепетъ его души за преждевре-
менную гибель горного ручейка, душистой фіалки, застрѣлеішаго голуби 

I и маленькой лани. 
- Но не одинъ только человѣкъ вносить дисгармонію въ художест-

венный строй природы. Въ ней самой отсутствует мирное сожительство 
и симфопіи между отдѣлышми стнхіПнымп силами и элементами. Съ 
точки зрѣиіи поэта оправдывается или лучше сказать демонстрируется 

. тяжкая борьба за существованіе въ мірѣ флоры н фауны: дерево давит 
нѣжное растете, орелъ похищает зайчика, большая рѣка поглощает 
горный ручеекъ. Топкій вкусъ поэта и глубокое знапіе природы прояв-
ляется въ подбор! контрастовъ, въ передач! тононъ, стильности формъ 
н въ особенной сил! пастррѳпія. Грузинскій писатель ни разу не теря-
е т подъ собой реальной почвы—внушая человѣческіи мысли неоду-
шевленной твари, оиъ не выступает нзъ иредѣловъ простоты и естест-

\ ценности, но поддается сентиментальности ИЛИ слащавости. Кому при-
ходилось жить въ гористой мѣстиости, т о т согласится съ поэтомъ, что 
эти незыблемые гиганты-скалы производят впечатлѣніе чудовищъ, ока-
менѣлыхъ въ выжидательном!» положеши. ІІослѣдній рокот горнаго 
ручейка, вливашщаго свои шумный струи въ бол!е спокойный миоговод-
ныи волны р!кн, отзывается въ душ! зрителя погребальным!» плачемъ 
предъ открытой могилой. Затерявшаяся среди пышной зелени фіалка, 
неожиданно мелькнувшая въ глазахъ, какъ будто въ самомъ д!лѣ сво-
нмъ яркнмъ сіяиіемъ выражает радость, что Господь послалъ ей жизнь, 

г хотя и недолговременную. Словомъ, в с ! темы изъявлен»! природы, вос-
п!тыя съ чарующей прелестью грузшіскимъ поэтомъ, обличают въ 
немъ не только даровнтаго художника, ио и проницательна» нату-
ралиста. 

Талантливой кисти поэта и всепроникающей любви обязаны мы 
т!мъ, что скромный растеши, птички и звѣри заставляют пасъ любо-
ваться ими, входить въ ихъ тревоги, радоваться нхъ счастью, прони-
каться неволыіымъ къ иимъ сочувствіемъ. Maorie ли знают, что такое 
„дикій о с отъ", какъ опъ живет, какія его отличительный свойства? 
Подъ иеромъ же Важа-Пшавела мы заинтерисоваіш „жестокой судьбой 
этой горной травки, выросшей на неприступной скал!". Холодный рав-
нодушным глыбы камней замѣняют ему родителей; иріемная его мать, 
невозмутимая скала часто тяжело вздыхает: должно быть и у пен есть 
горе. Она смотрит пристально въ темную пропасть, чего-то какъ будто 
ищетъ: мысль ея безиредѣльна и сердечное желаніе ея ііеоііред-Ьлешю. 
Непоколебимо СТОИТЬ она на одиомъ м!ст ! : ея не испугает и си!ж-
пый обвалъ, что съ трескомъ и шумомъ налетает зимой на насъ; какъ 
вихрь пронесется, пролетит вшізъ въ пропасть и тамъ вздохнет, 
словно усталь онъ, утомился Иногда, говорит осотъ, я зам!чаю, что 
скала плачетъ: это она оплакивает своихъ дорогнхъ д!тей, погибшнхъ 
отъ бурь и снѣжныхъ заваловъ. Ея д!ти—каменныя глыбы, которыя 
валяются внизу, у подножья скалы, оторванный отъ груди матери, без-

номощно лежат о н ! одна на другой и умоляюще смотрят на свою 
родимую, какъ будто просят: „помоги намъ, подними насъ и возьми 
къ себ! на грудь, обласкай! Но напрасно ихъ мольбы; бѣдная скала не 
может спасти своихъ несчастных!» дѣтей, но не м о ж е т и оторвать отъ 
ігахъ и своего горестна» взгляда и горько плачет, сознавая свое без-
силье. Глядя на нее, и я плачу, говорить осотъ. Тяжело ему жить безъ 
друзей и близкихъ, не съ кѣмъ дѣлиться терзаніямн своей несчастной 
тюбви къ ІІнримзе ') (подсолнечнику), ростущему па той сторон! скалы, 
на косогор!, покрытомъ нестрымъ ковромъ горныхъ цв!товъ. И не могу 
отвести глазъ на минуту, но могу налюбоваться этой гордой красавицей 
изранившей мое бѣдпое сердце, она на меня даже взглянуть не х о ч е т ! 
Пиримзѳ тоже страдает о т любви. Пиримзе возлюбленная солнца. 
Какими влюбленными глазами смотрит она па него; съ какнмъ страст-
нымъ волненіемъ ж д е т паступленія утра и какнмъ печальным!» взгля-
дом!» провожает она солнце, когда оно исчезает на западъ! „Вчера я 
былъ счастливь, продолжает!» осотъ свой грустный разсказъ,—мпѣ по-
казалось, что моя красавица посмотр!ла на меня. Но н!тъ, развѣ это 
может быть? Она чистая, безгрѣшная, а я некрасивый запачканный 
кровью и пухомъ. ІІо ріізв! я виноват, что старый кровожадный орелъ 
свпть себ! рядомъ со мною пгЬздо... Принеся добычу, орелъ садится иадъ 
моей головой на огромную глыбу и иачниаетъ рвать свою несчастную жер-
тву Кровь ручьемъ стекает на меня, а солнце спокойно смотрит и 
сушит на мнѣ эту кровь. Изъ-за этой-то крови Ііирамзе не любит 
мепя' Съ первыми морозами она скрывается подъ землею. О еслнбъ и 
я могъ исчезнуть вм!ст ! съ ней! Быть можетъ тамъ, подъ землей какая-
нибудь моя частица встроилась бы съ ея частицей, лнцомъ къ лицу, 
и я бы ть-бы счастливь! Весной Ппримзѳ снова оживаетъ, и съ нею 
ожішаю душой и я. Забываю, что я одинокъ и воображаю себя на томъ 
склон! горы посреди чудныхъ цвОовъ, около іѵЬжно-любимой краса-
вицы и будто шепчу ей: дорогая, какъ ты хороша, какъ ты прекрасна, 
какъ я люблю тебя"!.. Исчезповепіѳ зпмой цв!товъ и гибель куропатки 
въ костяхъ орла—ему объясняла безстрашнан скала—есть смерть. „Какъ 
тяжело, какъ мучительно должно быть умирать!", восклицает осотъ и 
обращается къ снламъ природы сохранить его на безплодной скал!. „О ты, 
солнце, что равнодушно смотришь на все кругомъ сокрой мѳші, дождь— 
ороси; высокая, неприступная скала, мать моя,—побереги мои корешки, 
не выбрасывай меня! Ііиримзе, моя возлюбленная красавица, хоть нз-
рѣдка взгляни на меші, осчастливь своей улыбкой бѣдноП, днкій осотъ! 
И ты, горный в!терокъ, живительный духъ природы—осв!жи мое раз-
горяченное сердце. Орелъ, гордая птица, ради того, что для тебя свято, 
постарайся не показывать ми!, какъ ты безнаказанно проливаешь кровь 
живыхъ суіцествъ, чтобъ я пе слышалъ ихъ стоновъ, такъ какъ эти 
стоны, какъ бы мои стопы, больные вздохи моей души". 

1) Буквально „Пиримзе" значить лицом* къ солнцу, такъ какъ лицоыъ къ 
солнцу Обращается и слѣдитъ за ннмъ главами, какъ ребенокъ за матерью. 



Я иривѳлъ отрывки нзъ этой чудной поэмы, исполненной ІІОПОД-
дѣлыіаго лиризма и соткаішаго нзъ чистѣйшихъ струнъ ноэтнческаго 
иаооса и благородиыхъ порывовъ. 

Для ііолиоты характернкн особенностей творчества Важа-Пшавѳла 
необходимо познакомиться съ его произведеніями изъ міра ЖІШОТІШХЪ. 
Я ограничусь лишь иѣсколькнми цитатами нзъ его „Разсказа маленькой 
снроткн—серны". ІІоэтъ оішсываетъ трогательную судьбу серпы, осиро-
тѣвшей чѳрезъ педѣлю ио ноявленін ея на свѣтъ. Лишенная иризора 
и ласки матери, она бродить безцѣлыю днемъ, ночуетъ въ камышахъ, 
гдѣ комары и мошки не даютъ ей покою. Мать ея была подстрѣлена 
въ злополучную минуту, когда она вышла на лужокъ послѣ дождя. 
„Прошлагроза. Птицы занѣли хоромъ. Трава и листья лили слезы радости... 
Слышались сладкіе звуки свнрѣли пастуха. Рядомъ съ иимъ сидѣла 
мохнатая, ужасная собака, она обводила глазами баранту и по време-
памъ останавливала ласковый взоръ на своомъ хозяииѣ. Солнцо напо-
ловину спряталось за вершину горы. Его блѣдные лучи прощались съ 
вершинами горъ и деревьевъ". Собака ушідѣла лань и бросилась за 
нею. На этотъ разъ она спаслась, хотя сердце ей предсказывало близ-
кую смерть. Опаспо ходить въ это время, - нйшъ врагъ шцетъ насъ 
обыкновенно послѣ дождя, надо посматривать ио сторонами Это было 
послѣднее предупрежденіѳ моей матери. Вдругъ, какъ громъ раздался 
выстрѣлъ. Горы и скалы отозвались эхомъ, листья и растешя начали 
дрожать, дымъ разостлался но мокрой травѣ. Мои мать просгопала и 
упала. Увы! Я застыла на мѣстѣ. Я вндѣла, какъ катилась моя мать 
вшізъ головой, оставляя кровавый слѣдъ. Изъ-за березъ выскочилъ 
молодой парень и побѣжалъ за моей матерью. Бѣдная мать старалась 
встать, приподымалась было, ио колѣпн ея снова подкашивались, она 
падала и продолжала катиться. Я замерла, остолбенѣла, когда ужасный 
охотішкъ вынулъ блестящій кшіжалъ н полоснулъ имъ мою мать но шеѣ. 
Кровь брызнула струей и окрасила деревья. Охъ, все это я видѣла, ио 
чѣмъ могла помочь я, несчастная!.. Вотъ онъ полоснулъ кішжаломъ ио 
груди, ио той груди, которую я сосала, взвалнлъ тѣло на плечи и 
ушелъ. Я начала плакать. Сердце заныло. Съ тѣхъ иоръ ин жива, ни 
мертва, я плачу лишь, и въ этомъ мое утѣшеніе. Брожу я и со слезами 
взываю къ деровьямъ, къ горамъ и скалами плачу надъ водой и травой, 
но мать но появляется. ІІо увижу ужъ болѣе матери, оснротѣла я... И 
кто знаетъ, кто завладѣетъ мною, кто запятнаѳтъ руки моей кровыо". 

Бъ этомъ разсказѣ есть еще одна блестящая тирада въ защиту звѣ-
рей въ ограждѳиіе нхъ правъ на существовапіе отъ людскнхъ покуше-
ній. Тирада вложена въ уста сироткп-сериы: „О человѣкъ! почему тебѣ 
не жалко меня маленькой, почему не даешь миѣ покоя, чтобы со спо-
койнымъ сердцемъ свободно я могла ходить, прыгать по этой зеленой трав-
кѣ , взбираться на холмъ и наслаждаться прохладой вечерияго вѣтерка. 
Я но могу выйти нзъ лѣсу. Если и вздумаю выйти на лужокъ, должна 
держаться ближе къ лѣсу, всо время посматривать ио сторонамъ, нря-

таться за деревьями, скалами, въ камышахъ и со страхомъ ѣсть пищу, 
все время я должна быть на ногахъ!.. 

Бъ чемъ я провинилась предъ тобою, человѣкъ, скажи, въ чемъі 
Бъ чемъ провинилась мои мать? Выпила ли она у тебя что-либо съѣла-
ли что ты убилъ ее и осиротнлъ меня, отиявъ у меня мать?! О люди, 
вы' увѣрены въ своей ловкости и силѣ, а до насъ вамъ дѣда нѣтъ... 
Вы но чувствуете, что и мы любимъ свободу; но чувствуете вашимъ 
черствымъ серцемъ, что и мы любимъ жизнь, природу: шелесте лнсть-
евъ, журчанье воды, которое я такъ часто слушаю, волнующуюся траву 
и веселье съ обитателями лѣса... О, ты, человѣкъ!.. Съ налитыми 
кровью глазами ищешь ты меня и тысячу другнхъ слабыхъ и безпри-
зорпыхъ подобно миѣ... У тебя есть оружіе, ты подкрадываешься, пре-
дательски поражаешь насъ и заставляешь разпроститься съ этнмъ 
свѣтомъ". .. 1 

Во всѣхъ разсказахъ Важа-Пшавела изъ животнаго •) и раститель-
иаго міра проходите' одна общая, весьма ярко выраженная черта. Но-
этъ становясь такъ сказать въ положеиіе иеодушевлеішоіі твари, и 
безсловеснаго существа, влагаете имъ въ уста исповѣдь душѳвныхъ вол-
непій—радостныхъ и печальпыхъ,-сопровождая псііхологнческій аиа-
лизъ ихъ внутрешшго міра опнсаиіемъ нанболѣе характерпыхъ ихъ 
виѣішшхъ отлнчнтелышхъ свойствъ. Вѣриості. воспроизведен»! во всѣхъ 
детадяхъ внѣшпей описательной стороны горной флоры и фауны сооб-
щает. изумительную правдоподобность торжественному гимну жизни или 
жалобпымъ рѣчамъ, псходящимъ отъ оліщетвореішыхъ Божшхъ творе-
ній Колоритности разсказовъ Важа-Пшавела въ особенности содейству-
ете прекрасное зпапіе грузннскаго языка и обладапіе богатымъ лексн-
коиомъ, не говоря о безусловно иоэтішескомъ талантѣ, врожденномъ и 
наслѣдственномъ. Его пропзведенія, какъ пропапческія, такъ и стихот-
ворный, проникнуты при томъ особымъ отпечаткомъ народности, нсклю-
чающимъ возможность полной передачи на шюстраиныхъ языкахъ. J 

Народность Важа-ІІшавела, какъ народность Шевченко, слагается I 
нзъ двухъ родствеипыхъ элемеитовъ: а) народности внѣшпѳй, занмство-
ваній и подражапій и б) народности внутренней, психически наслед-
ственной. Оиредѣлепіе заимствованпыхъ элемеитовъ не обставлено боль-
шими трудностями, такъ какъ въ этихъ вндахъ достаточно познако-
миться съ этнографическими данными (поэма „Гость и хозяпнъ ) и по-
дыскать источники въ народныхъ сказаніяхъ, вѣровапіяхъ, пѣсняхъ, об-
рядахъ (поэмы: „Разсказъ старца", „Гоготуръ и Апшнпда", „Бахтрі-
опъ", „Копала", „Этери" и др.). Но у станов лѳніе психически народныхъ 
эдементовъ представляется задачей неопреодолимой. Психически народные 
элементы есть духовныйкапнталъ.пріобрѣтешіый поэтомъблагодаряпродол-
житедыюму пребываііію среди своихъ соплемешшковъ, усвоеше по иа-
слѣдствеішой перѳдачѣ особенностей склада мышлеиія и чувствовашя, 

1) Стиль же блестящею колоритностью отличается разсказъ Во.ікъ, неро-
водошіый и" напечатанный А. Хахановымъ въ Кцрмрѣ 



сообщающих* всему его творчеству своеобразную окраску. Трудность 
изученія произведший Важа-ІІшавела заключается еще въ томъ, что оип 
рѣдко поддаются опредѣленію, гдѣ въ нихъ кончается народная поззія 
H гдѣ начинается личное творчество. Что же касается до литературных* 
вліяній, то получается такое впечатлѣпіе, что поззія Важа-Пшавела сло-
жилась безъ историко-литературных* традпдій, несмотря па нѣкоторую 
общность направлепія поэзіи Р. Д. Эристова и Важа-Пшавела съ брать-
ями—Николаем* H Ѳеодоромъ. Въ творчеств* Важа-Пшавела чуется 
болѣе мощный духъ, какая-то стихійность привязанности къ горам* и 

V его обитателям*. 
Одно' маленькое его стііхотвореніе въ перевод* Ивапъ-да-Марья 

служить прекрасным* образцом* непреклонной эпергіи поэта, готоваго 
вступить въ борьбу съ мощными силами природы. 

О гдѣ ты, орелъ мой? Произн-же 
Ми* грудь своим* клювомъ скорѣй; 
Пусть кровь моя хлынет* нзъ сердца 
II слезы полыотъ нзъ очей. 

* * 
* 

Измучено сердце, а слезы 
Не льются, чтобъ горе стериѣть, 
И нѣтъ никого въ этомъ мірѣ, 
Кто могъ бы меня пожалѣть! 

Минорный тонъ, закапчивающій это стнхотвореніе, еще ярче ха-
рактеризует* человѣка съ высокими порывами, лпшепиаго силъ для нхъ 
практическая прнмѣненіи, въ виду отсутстпія сочувствующих* лнцъ. 
Это-же грустное настроеніе сказывается въ н*которыхъ произведепіяхъ 
Важа-Пшавела и между прочим* нашло выраженіо въ отрывк*, пере-

I веденном* В. Лебедевым* нзъ исторической его поэмы (Вѣстп. Иностр. 
Литер., 1899, кн. III). 

„Я счастья ждалъ, по зналъ лишь горе въ жизни! 
Ми* стало тяжко бремя бытія... 
Одно, одно въ угрюмой укоризн* 
Твержу, томясь: „зачѣмъ родился я?!" 

Зачѣмъ такъ иѣжпо иѣспей колыбельной 
Въ полночный час* ласкала мать моя? 
Въ холодной тьмѣ лежит* мой путь безцѣлышй, 
II я не жду живого блеска дня. 

О злые дни! О, гибни въ буриомъ мор* 
Безцѣлыюй жизни утлая ладья! 
Къ чему ты, сердце, бьешься въ жгучем* гор*? 
Къ чему, къ чему ты длишься жизнь моя?... 

Упыніе не составляет* господствующая аккорда въ поэзін Важа-Пша-
вела. Мужественности и гордости горца, воспитанная среди роскошной при-
роды, чужды нытье и апатія пессимистов* нашего времени. Въ самую горь-
кую минуту жизни, исполненной ліішеній и страданій, горец* поражает* 
силой своего духа, находчивостью и рѣшимостью. Эта гордость и непреклон-
ность поэта-горца, вдохновляемая свѣтлой надеждой на лучшее будущее, 
проникает* главным* образом* его стнхотворенія въ нѣмецкомъ перевод* 
Артура Лейста Georgische Dichter. Drezden und Leipzig, 1900). Поэтъ, 
между прочим*, восклицает*: „Die Hoffnung ich noch nicht verlier". j 

Въ этомъ стнхотвореніи Важа-Пшавела слышится отголосок* воз-"'' 
дѣйствія извѣстнаго произведший талантливая грузинского поэта кн. 
П. М. Бараташвили „Пегас*" (или „Крылатый копь"). Подчииепіе Важа-
Пшавела лнрѣ, манер* и сюжетам* предшествовавших* писателей со-
ставляет* рѣдкое, почти неуловимое явлеиіе его творческой фантазін. 
Все обаяніе и чарующая прелесть его поэзіи заключается въ его непо-
дражаемой самостоятельности и ненарушимой цѣльности настроенія, 
проникающей всѣ мелкія и крупный его пропзведенія. Важа-ІІшавела, 
при пристальном* нзученіи его отчетливая изображенія шіѣппіей при-
роды, воспринимаемой нами органами чувств*, может* показаться пѣв-
цомъ физической красоты, виртуозом* въ описаиіяхъ формъ, колори-
товъ, звуков* и ароматов*. Но было бы ошибочно думать, что грузші-
скій поэтъ, это—художник* въдухѣ французских* парнасцев*, пренебре-
гающих* внутренним* содержащем* и усматривающих* цѣль искусства 
въ нѣжпой живописной отдѣлкѣ. Напротив*, Важа-Пшавела полагает* 
центр* творчества въ психическом* процесс*, въ душ* человѣка, спо-
собная претворять въ себ* внѣшнія впечатлѣпія въ одно живое цѣ-
лое '). Оиъ связывает* неразрывными узами человѣка съ природою и 
только въ нхъ согласном* симбіозѣ онъ видит* осуществлепіе идеала 
красоты и добра. Въ этомъ гуманном* credo автора не слѣдуетъ ви-
дѣть какую-то мистическую его вѣру въ тайное родство вещей и склон-
ность рисовать прішидѣнія незримых* мукъ и наслаждеиШ волшебной 
природы. Подобная романтическая основа его творчества опредѣлеиію 
не поддается. Естественное родство съ природою присуще Важа-Пша-
вела какъ уроженцу и воспитаннику причудливой поэтической среды. 
Его конкретное и осязательное пошіманіе образов* виѣшпяго міра ре-
зультат* ого длительная наблюденія, перевоплОщеиіе же его въ 
ихъ душу подсказано психологическим* чутьем*, изумительно тонким* 
перенесеиіемъ свойств* человѣка въ сферу неодушевленных* тварей и 
безсловесныхъ существ*. Этотъ художественный даръ олицетворять 
вііѣшнія явленія, различать ихъ фнзіономін, слышать нхъ р*чь и свое-
образный тембръ голоса сообщает* ему тайну проніпшовеніи въ пѣніе 
нтіщъ, въ языкъ звѣрей, смутныя чувства цвѣтовъ. 

') Одна изъ послѣдішхъ ого ноэмъ, появившаяся въ Ihepiu 1902 г. Ѵ.\» 87, 
88, 89, 90 и 91 подъ заглавіеыъ „Несчастный счастливоцъ", слЪдіпъ аа душев-
нымъ настроеиіемъ героя. 



г Символистическая оболочка, въ которую облекаются его пьесы нзъ 
неодушевленна» міра, нисколько не ослабляетъ неудержима» восторга 
предъ талантомъ поэта, знающа» мѣру вещей, тонко рисующаго вну-
треннія пѳреживанія въ полномъ видимомъ согласіи съ виѣшиими вос-
пріятіями. Символнзмъ его—но крикливаго тона, нарушающаго такъ 
сказать естественный ростъ сюжета; онъ незамѣтно вплетенъ въ канву 
нронзведенія н легко можетъ быть пезамѣчеиъ. Въ этой-то способности 
реальной передачи внѣшннхъ впечатлѣній и психическнхъ осложнепій 
и заключается вѣчная неувядаемая красота, кардинальная свѣжесть 
творческой палитры грузинскаго поэта. Оиъ достнгъ съ пеобычайиымъ 
успѣхомъ того, что называется сліяніемъ природы и искусства въ одинъ 

^идеальный пейзажъ. 

Ѳедоръ Р а з и к а ш в и л и . 

Брать Луки и Николая Оедоръ Разикашвили извѣстенъ своими 
разсказамн, составляющими украшеніѳ дѣтскнхъ журналовъ „Джеджнли" 
H „Наадулн". Простота изложепія, тонкое знаніе народнаго быта, даръ 
проннкновенія въ міръ животныхъ н нтнцъ, умѣнье въ нѣсколькнхъ 
штрнхахъ набросать своеобразную картину природы таковы отличи-
тельный черты творчества О. Разикашвили. Кромѣ того, оиъ является уеерд-
диымъ собнратолемъ пронзведепій устной народной поэзіи. 

Такъ имъ напечатаны: „Тамазъ-ханъ" (народ, сказаніе. „Квали" 
1893 г.) „Азатъ-хапъ н Ираклій" (1894) и рядъ другпхъ народныхъ 
пѣсенъ. Ему жо прпнадлежитъ „Смерть Моисея", поэма, основанная на 
библейскомъ сказаніи о жизші прор. Монсея. Исторіи Грузін посвящено 
стнхотворѳиіѳ „Гаріела", легенда о Тамарѣ, „IIa развалинахъ Мцхета". 
(въ Иверіи), „Цискара", сказка, записанная въ Кахѳтіп (въ „Джеджили" 
1890 г.) „Пѣсня пахаря", „Плутни лисы", „Загадка-басня", слышанная въ 
„Карталннін", („Джеджпли") „Дочь солнца", „Сказка о царѣ восточномъ 
и западномъ", „Оселъ и волкъ" (нар. пѣсня) „Насѣдка и коршунъ" 
(тожо), „Сказка о соловьѣ", „О несмѣющемся царѣ", „Наканупѣ новаго 
года" (легенда), „Разсказъ хвастатао мышенка" и др. 

Банана (Николай Р а з и к а ш в и л и ) . 

Бачана-Разнкашвнлн, сольскій учитель среди горцевъ, выступилъ 
на литературное поприще въ 1885 г. п обратнлъ на себя вниманіе ма-
ленькими лирическими стнхотворѳиіями. Талантъ его крѣпъ и развивал-
ся. Въ первый періодъ своей поэтической дѣятелыюсти онъ напѳчаталъ 
въ „Дроэба" стихотв. „Плачь пшавкн", „Пѣсня Грузинки въ плѣну у 
лезгипъ", „Дубъ". Извѣстность ему пріобрѣло но напечаташюе, но ра-
спространившееся стихотвореніе, „Кто сказалъ о Грузіи?"; a затѣмъ 

помѣщалъ свои мипіатюрныя, сковаиныя нзъ стали, лирическія пьесы, 
чудныя по форм! и содержапію въ „Квали" (1896 г.), „Пверіи" (Озеро 
патрона звѣрѳй и Таглаури, стнхотворенія съ этнографической подклад-
кой, ІІѢспяНаніа; впосл!дстін п!сші его появились въ „Цнобнсъ-Пурцели". 

Юбилейныя годовщины Крцанискаго боя и чествованы кн. Раф. 
Эристова настроили вдохновенную лнру поэта для выраженія добрыхъ 
чувствъ съ нрнзывомъ къ стойкой борьб! за идеалъ и свободу. Стих. 
„Моему утѣшенію" (Квали 1894), „Сонъ пшавцевъ" п „Осужденная 
гора Казбекъ" (Гасамартлебули Мкинвари) представляютъ шітересъ, поми-
мо художественна», еще бытовой. 

Въ стнхотворенін Съ миромъ лети, кукушка,- предлагает поэт 
ей при перелет! надъ Іерусалимомъ разсказать тамъ почивающему 
Ш о т ! Руставели объ упадкѣ грузинскаго народа, плывущаго безцѣлыю 
въ бозбрежпомъ житейскомъ мор! и посимаго судьбой безъ надежды 
на спасеніе. IIa обратномъ пути онъ ее ироситъ захватить л!карство 
противъ общественных!, недуговъ. Въ ирошломъ Грузіи опъ останавли-
вается на велнчавомъ образ! царя Ираклія II, а въ пронзведеншхъ, 
касающихся современной жизни, иногда чувствуется дндактизмъ. Арт. 
Лейстъ иоревелъ три его стихотворенія на н!мецкій языкъ: Abendda-
miirung im ^ehirge, An cUe Eiche, Lied einer von den Lesgiern gefangenen 
Georgierin. 

Кн. Анаетаеія Георгіевна Эристова. 

Кн. Анастасія Эристова, ученица Ломаури, супруга писателя Дуту 
Мегрели—Хоштаріа, привлекла впнманіе читателей романомъ „IIa сколь-
скомъ пути" необычайных!, въ грузинской литератур! разм!ровъ въ 412 стр. 
Романистка съ широкимъ размахомъ захватила жизнь грузинскаго обще-
ства съ его традиціонными переживаніямн н зарождающимися явленіями. 
Въ роман! отразились отцы стара» нокол!пія,—феодалы съ беззабот-
нымъ прозябаніемъ, и юные типы съ высшимъ образованіемъ, мечта-
ющіе о новомъ стро!. Сюжетъ сосредоточен!, на семейной хроник! бо-
гата» карталнискаго князя Сардіонишвили. Онъ служи.» жнвымъ во-
илоіцѳніемъ старинна» аристократа—хлѣбосола, щедра» и гостепршм-
наго Л!то опъ проводить въ деревн!, зиму въ Тифлис!. У него два 
сына H двѣ дочери: Тнтико и Окро, Макине и Гано. Сыновья учат-
ся въ гимназіи, а дочери въ институт!. Тнтико и Гано заканчивают 
свое образовапіе; первый женится на разумной и бережливой дворян-
к ! Апико, вопреки сп!спвымъ воззрЬиіямъ своихъ родителей. По ихъ 
мнѣпію кровь смѳртиыхъ бывает трехъ цв!товъ и достоинствъ: ярко-
краснаго цвѣта съ благовопнымъ занахомъ у князя, блѣдно-краснаго 
цв!та безъ аромата у дворянина и черна» цв!та съ вонью у крестья-
нина. Эту легендарную градацію отт!пковъ и запаха крови признает 
и кпяжна Макиие, красавица, съ институтскимъ образовапіемъ. Она не-



годѵетъ на брата за его неравный бракъ съ дворянкой и сама выходить 
замужъ за знатная чиновника почтенных* лѣтъ, обладающая огро-
мным* имѣніемъ, съ солидным* окладом*. Кн. Макринѳ живет* роско-
шно, задает* балы, обѣды, окружена поклонниками, располагает* въ 
свое удовольствие экипажами и наслаждается дачными экскурсіимн. Княж-
на Гало вышла за ки. Ростома, современная бездѣлышка Луарсаба Татка-
ридзе H спокойно продает* въ деревнѣ отцовское достоите, пока оно хва-
тает* Одннъ Окро стремится къ чему-то новому. Опъ но окончаши ги-
мпазін и университета въ Россіи, ѣдетъ въ Германію и возвращается 
чрезъ два года, когда родителей его нѣтъ уже въ живых* и имѣшемъ 
управляет* брать его, трудолюбивый Тнтико съ достойной супругой. 
Макігае за ото время успѣла спустить все состояпіе мужа, заняла у 
Тнтико 5000 руб. и, ие получив* новой ссуды, разорилась съ нимъ. 
Окро—„ея добрый брать" должен* ее выручить нзъ бѣды. Она мечтает* 
женить его на богатой невѣстѣ и тѣмъ прінскать себ* новый источник* 
жизни. Лѣтомъ Макрине съ неразлучным* братом* пріѣзжаютъ въ деревню 
къ Тнтико. Здѣсь ихъ ожидают* торжественные обѣды, пѣше, веселіе. 
Ile мало дѣвицъ вздыхаегь по Окро, но опъ откладывает* мысль о же-
нитьб* —желает, заняться сначала приведеніемъ въ порядок* своего хо-
зяйства ІІо судьба его неожиданно сложилась въ деревнѣ у Татнко. 
Онъ познакомился съ княжной Кетшіой, бѣдпой дѣвушкой, по талант-
ливой, жаждущей зианій и развитія, скучающей въ деревенской глуши 

среди бездѣлышхъ князей. 
Страстью къ ней давно уже горнтъ молодой и богатый князь Нали-

цо иоКетішо посочувствует* ему и только идеалистически настроенный 
Окро плѣпяетъ ея невинное, пылкое сердце. Окро ею очарован*. Они 
разстаются съ клятвой въ вѣчной любви, съ твердой вѣрой, что будут* пере-
писываться и дѣлиться мыслями. Макрине однако не дремлет* и принима-
ет* вс* мѣры, чтобы разстропть нхъ бракъ. Кѳтпно получает* отъ Окро под-
метное письмо, съ отказом* отъ даниаго слова. Убитая горем* Кетино за-
чахла и стогла. Вмѣстѣ съ нею страдает, ея безумный поклонник* ІІа-
лнко. Окро также доставляют, въ Тифлисъ письмо от, Кетшт, пзвѣщаю-
щей что опа будто выходить замужъ заПалнко. Окро въ отчаяши, сер-
дечное е я горе усугубляется тѣмъ, что имѣніе его продано за долги. 
Макрине потеряла мужа и пріютилась у „дорогого брата", иоступивша-
го для пропптанія па государственную службу. Кетнно же вянет, все 
больше, она не может, перенести нзмѣны Окро. Л нензмѣнный другъ 
ея Иалнко умоляет* ее съѣздить за границу ие только для развле-
чеиіи по еще въ виду развптія ей таланта, обнаруживающагося въ 
живописи. Кетнно дѣнитъ преданность своего пламешшаго друга, готова 
протянуть ему руку, но сердце все еще ноетъ объ Окро. Ее склоняют* 
къ заключепію брачных* узъ съ Палпко, котораго она жалѣетъ и 
считает* достойным* бол*е лучшей участи, чѣмъ то, что может* дать 
ея истерзанная душа. Мечта Палпко осуществляется. Кетнно согла-
шается быть его женою. Поел* свадьбы отправляется онъ съ прелестной 

Кетипой заграницу и возвращается съ двумя дЬтьми черезъ два года 
въ то время, когда умирает, Окро. IIa смертном* одр* онъ псе еще 
грезить о минувшем* счастін, съ его устъ не сходить имя его незабвен-
ной Кетнно. Макрине терзается угрызеніемъ совѣстн при вид* угасаю-
щ а я брата, жертвы ея интриг*. Умирающая Окро посѣщаетъ Кетнно 
н обнаруживается, что Кетнно никогда но писала ему „злополучная 
письма". Макрине не въ состоянін бол*е скрываться. Ея испов*дь пе-
реполняет* чашу страданій Окро п онъ испускает* духъ. Въ сердцѣ 
Кетнно вновь просыпается чувство мучительной къ нему любви, она за-
болѣваѳтъ и отт, чахотки погибает,. Палпко въ момент, ея смерти хва-
тается за револьвер* и только ноявленіе въ комнат* ребенка, такъ по-
хожая на Кетнно, побуждает* его оставить мысль о самоубийств* и вос-
интаніѳмъ ребенка увѣковѣчить имя своей небесной Кетнно. Образъ Кети-
но такъ живо и нѣжио нарисован*, столько въ ней духовной красоты и 
женской обаятельности, въ ея судьбѣ столько драматизма, что съ ней мо-
гут* быть смѣло сопоставлены Лиза изъ пов. „Дворянское гп*здо" н На-
таша изъ романа „Война нМиръ". Для полная совпаденія съ Лизой ей 
не достает* твердости волн, чтобы уклониться рѣшителыю отъ брака съ 
Палико. Окро же остался человѣкомъ съ благими намѣренінми, не-
способным* освободиться отъ путь, наложенных* сестрой н выступить 
открыто на общественное поприще. Онъ предшественник* настоящих* 
дѣнтелей съ солидным* образовапіемъ и съ честными побужденіямн. 

Ап. Эристова не менѣе близко знакома съ простонародной 
жизнью. Сюжет, ея сентиментальной пов*стн Очагъ заимствован* ей ІІЗЪ 
этой сферы. Марѳа, дочь состоятельная крестьянина, любитъ енроту-
бѣдняка Симона. Бракъ нхъ неравный, нечего думать о соглашеніп 
родителей Мароы, для которой уже сваха пріисішваетъ приличеству-
ющая eft жениха. Его находят* въ лиц* горожанина Сандро, очерчен-
н а я автором* очень блѣдио. Наканунѣ сговора Мароа съ своимъ 
возлюбленным* Снмономъ бѣжитъ въ деревню послѣдияго н, обвѣн-
чавшпсь съ нимъ, поселяется въ его наслѣдственной убогой лачужкѣ. 
Мать предает* забвенію свою дочь и воспоминает, ее только поел* то-
го, какъ Симоиъ погиб* трагически въ горахъ, и Мароа осталась съ 
маленьким* мальчиком*, единственным* продолжателем* отцовская 
рода, хранителем* „очага". Идея свободной любвн въ крестьянской 
сред* ие впервые разработывается въ грузинской беллетрнстикѣ, но 
книжный языкъ н кокетливая рѣчь ІМароы не соотвѣтствуетъ характе-
рам* изображаемых* народных* типов*. 

Яркія сцены изъ народной жизни Ли. Эристова дала въ очерк* „Ком-
мнссія", посвященном* неурядицам*, спорам* и состязапіямъ при ме-
жеваиін, этомъ источник* всевозможных* волиеиій и несчастій грузин-
ская народа, какъ обѣднѣвншхъ князей (Іасона), такъ и многосемей-
ных* крестьян* (ІІшшка, Зурабъ). 

ІІовѣсть ея „Господа не забраковали" („Квали" 1893) н Лазарь 
пересолилъ въ („Моамбэ") представляют* этнографнческій интерес*. Опыт* 



психолог,.ческаго анализа она сдѣлала въ разсказѣ: ^ Z T M 
да („Квали" 1896, № 10) и обработала осетинскую легенду въ разсказв 
Да исполнится воля Боэісья. 

Я к о в ъ Свимоновичъ Гогебашвили. 

Одннъ нзъ замѣчателыіыхъ дЕятелей но только въ спещально пе-
дагогической области, и но въ нублищ.стическо-литературной. Як С. 
Гогебашвили занимает* видное мѣсто въ исторш самонознашя груин-
скаго народа. Онъ родился ІБокт .ШОг. въКарталннш.въдер. Варіани 
(отсюда его псевдоним* Варіанели). Отецъ его былъ свящешшкъ, мать 

р о З и н щ Калмахѳлндзе принадлежала къ фамиліи 
изъ Верхней ІІмеретіи. Девяти лѣтъ онъ поступил* въ Тнфлнс коѳ 
духовное училище. По окончаніи здѣсь курса, равно и въ Тифлисской 
духовной семннаріи (1861 г.) первым* учеником*, на казенный; счега о,гь 
был* отправлен* въ Кіевскую духовную академш. Чрезъ два года. по 
болѣзпи шгь покинул* Кіевъ и былъ назначен* ипснекторомъ J t a w а в -
казскаго духовнаго училища. Но прежде чѣмъ онъ успЕлъ пріЬхать въ 
Владикавказ*, учил,нце было закрыто, и Гогебашвили был* переведенъ 
въ Тифлисское духовное училище преподавателем* географш. Затѣмъ 
состоял* преподавателем* словесности въ Тифлисской духовной семина-
рии, наконец*, былъ избран* и утвержден* смотрителем* тифли скаго ду-
ховнаго училища. Но отзыву (1872 г.) сиподскаго ревизора Зинченко, 
Як С Гогебашвили прекрасный преподаватель и отличный администра-
тор* Онъ иреодолѣлъ всѣ педагогическія затрудпешя, связанный съ 
сіабой подготовленностью дѣтей (нзъ грузин* и другихъ народностей 
Кавказа), при вступленіи своемъ въ школу не понимающих* по-русски, 
„ съ частыми перемѣнами наставников*, и достиг* того, что правильное 
учебные порядки и раціональныо пріемы преподаванія У « и л и с ь въ 
его училнщЕ (как* и въ Кутаисском* учнлшцѣ, руководимом* смотри 
т е л е к Калапдарашвнли). Чрез* два года послѣ этой лестной .яестецш 
Як С будучи обвинен* въ насажден!,, среди учащихся либерализма, 
былъ вынужден* оставить службу и посвятить себя недагогическо-об-
щественной дЕятельпости. Онъ принял* участіе во всѣхъ зарождающихся 
просвѣтителышхъ учрѳжденіяхъ. Онъ былъ учредителем* общества рас-
пространенін грамотности среди грузин* и состоял* членом* его комите-
та въ течеиіе 20 лѣтъ. Входил* также въ комитет* по орган,,защи тиф-
лисской дворянской, школы. IIa литературное поприще онъ выступил* въ 
1865 г. съ грузинским* букварем* и книгой для первоначальна™ чтеши. 
По истечепін двух* лѣтъ онъ измѣнилъ систему своего 
вмѣсто аналитически™ метода вволъ синтетическій и удЕлилъ мЕсто 
пронзведеиіямъ народной словесности. Въ 1868 г. 
Бунебисъ-Кари (Ключ* къ нрнродЕ) со всЕми тЕми отдЕлами, каше онъ 
сохранил* въ послЕдовавшихъ „зданіяхъ: не было еще только исторически™ 

отдѣла. Въ 1876 г. напечатал* Дэца-эна (Родной языкъ), учебник*, 
построенный по аналитико-синтетическому методу, впослЕдствіи издал* 
Кокори (Бутопъ), Азбуку, Акпдо или сборник* дѣтскпхъразсказовъ, Кун-
цула (ГІучокъ), сборник* разсказовъ европейских* и русских* писателей 
для дЕтей старшаго возраста, Хомли (канделябр*, сборник* стих.) съ 
книжкой для чтенія въ семьЕ, а въ 1888 г. напечатал* Русское Слово 
съ методикой для преподавателей; впослЕдствіи оно вышло въ 2 частях*. 
Дэдаэна, Русское слово и Бунебисъ-Кари, лучшіѳ учебники, соста-
вленные по цЕлесообразному плану. На них* воспитывается грузин-
ская учащаяся молодежь въ теченіе болЕе 30 лѣтъ. Въ грузинской 
п русской прессЕ Як. С. принимал* всегда дЕятелыюѳ участье какъ по 
вопросам* педагогическим*, такъ и публицистическим* и исторпко-лн-
тературнымъ. Въ газ. Дроэба" помЕстилъ обзор* состояпія Соеднпеп-
ныхъ Штатов* по смерти Линкольна. Въ журп. Иверія онъ ПОМЕ-
СТИЛ* историческую работу: Чѣмъ мы были вчера? Въ ІІверіи же, 
преобразованной въ газету онъ помЕстилъ Коренное заблуэісденіе. 

Въ русской газетЕ Тифлис. Бѣстникъ онъ былъ постоянным* сотруд-
ником* въ течепіе четырех* лЕтъ (1876—1880 гг.). ОІІЪ здЕсь, между про-
чим*, напечатал*: 1) Къ проекту о безсловѳсныхъ учителях*, 2) О пол-
ном* безплодіи школ* общества возстановленія хрнстіанства па Кавказѣ, 
3) О преподаваніи грузинскаго языка въ городских* училищах*, 4) О 
мЕрахъ къ увелнчепію чпсла грузннъ въ средних* учебпыхъ заведепіяхъ, 
5) О заселеніи Абхазіп мингрельским* племенем*, 6) Печальное поло-
женіѳ Тифлисской духовной семпнаріп. ПомЕщалъ статьи въ тпфлпс-
скнхъ газетах* Новомъ Обо.зр. и Бозрожденги, а также въ столпчпыхъ 
изданіяхъ Ролосъ, Современ. Пзвѣстгя, С.-Петерб. Ведомости (въ по-
слЕдпихъ статьи: „Несправедливое обвннепіе" въ защиту церковпо-прн-
ходскихъ школь H „Къ вопросу о мингрельской школЕ"). Во всЕхъ свопхъ 
работах* Як. С. являлся смЕлымъ борцом*, воодушевленным* идеей 
служенія научной педагогической правдЕ. Опъ возвышал* неоднократно 
авторитетный голосъ, когда въ пемъ нуждалась грузинская церковь, 
школа, народность. 

Изъ нсторпко-ліггературныхъ его работ* особенною нзвЕстностыо 
пользуются: „Правда о ТнфлпсЕ", „ЦарьИраклій п ипгилойка", „ Аспиндзс-
кій бой", „Икона ли причина или тоска породппЕ", „Что сдЕлалаколы-
бельная пЕспн?" (разсказъ для дЕтей). Съ большим* зпапіемъ дЕла ноли-
саны им* работы „Какъ улучшить кавказскуюпародную школу", Къ вопросу 
о поднятіп образованія среди грузпнъ„ и „Государственный языкъ въ гру-
зинских* пачальныхъ школах*". Нужно упомянуть еще его сочиненія 
педагогнческаго содѳржанія: „Нормальное письмо" (преимущество прямого 
письма) и „Разбор* учебников* по русскому языку". 

Видную роль въ общественной жизни Грузіи сыграл* Ник. 3. Цхве-
тадзе (род. въ 1845 г.). Образованіе онъ получил* въ Тифлис, семииаріи и 
Московской духовной академіи. Состоял* 27 лЕтъ преподавателем* исторіи 
въ Закавказском* дЕвнчьемъ инстнтутѣ. Сблизившись съ II. Чавчавадзе 



и Д. Кііпіаші, онъ прииялъ энергичное участіе въ оргаппзацін и въ дѣи-
телыюстн общества распространен!« грамотности среди грузннъ. Оиъ 
извѣстеиъ нсторпко - публицистическими статьями вт. журналахъ и 
газѳтахъ. Ему принадлежать слѣд. работы: Сноиіенія Ррузіи съ РоссісП, 
Образованность и сел,скос хозяйство въ Ірцзін, путевы я записки по 
Еаропѣ и др. 

Представители доктрины экономичеекаго 
матеріализма. 

Три фазиса въ общественном* развнтін, соотвѣтствешю съ двшке-
ніемъ литературы, характеризуются тремя терминами, водворившимися 
въ грузинской ироссѣ: терк-далеулн, или псшівшіе воды нзъ Терека, 
босая команда—ИЛИ народники и хонскіе1) философы или марксисты. 
Первая кличка утвердилась въ 60-хъ г. за юношами, перешагнувшими чрезъ 
р. 'Герои». Они вернулись изъ русскнхъ университетов!, съ новыми иде-
ями, вторые зародились около 80-хъ гг. и группировались вокругъ се-
мшіарнстовъ, поставнвшихъ себѣ цѣлыо служеиіе простому народу 
(журн. Имеди), третьи связали свое имя съ 90-хъ гг. съ соціалистичес-
кнмъ двнженіемъ (жури. „Квали"). 

За иоколѣніемъ 60-хъ гг. съ ближайшими преемниками—А. Казбекъ, 
Ек.Габапшплп,Разнкашвилн, создавшими блестящій расцвѣтълитературы, 
явились писатели соціалъ-демократическаго паиравленія, вступнвшіѳ въ 
конфликт!, съ „отцами". Въ то время какъ первые сѣтуютъ на отеутствіе па-
ціоналыюй школы, способной дать разумное восіштаиіе, согласное съ 
началами педагогики, добиваются автоиомін и автокефалін церкви и 
доиущепія родного языка въ административных!, и судебныхъ учрежде-
иіяхъ, вторые равнодушно относятся къ этпмъ вопросамъ, поставнвъ 
своей задачей разрѣшепіе соніально-экоіюмнческнхъ отношеиій. Толь-
ко въ самое послѣднее время вступились они (въ газ. Заря) за права 
родного языка въ школахъ, въ мѣстныхъ судахъ н въ самоуправле-
нии Въ противоположность автономистам!,, они удовлетворяются мѣ-
стнымъ широким!, самоунравлепіемъ, церковь-же они игнорируют!,. 
Съ 60-хъ гг. натріоты тужатъ, что современная Грузія сбилась 
съ своей колен. Языкъ искажается н забывается въ семьѣ, воспиты-
вающей дѣтей на русскій ладъ, женщины и матери, опора древной сла-
вы отчизны, увлекаются лишь танцами, маскарадами, модами и совер-
шенно безучастны къ судьбѣ родины. Онѣ по воспитывают, достойныхъ 
сыновъ, изломаипыхъ въ добавокърусской школой, страстныхъ до чиновъ 
и до теплыхъ мѣсточекъ, незнакомыхъ пи съ исторіей, ни съ литера-
турой грузинской. Расхищается иаціональная сокровищница: вытѣс-
ияется языкъ, разрушаются величавые памятники старины, забы-
вается национальная музыка и пѣніѳ, затирается народная идея, бѣднѣетъ 

і)~Но мЪстёчку Хони, откуда вышли видные соціалъ-демократы: Алек-
саидръ Цулукидзе и др. 

дворянство, коснѣетъ въ невѣжествѣ п ннщетѣ крестьянство, нѣтъ насто-
ящих!, безкорыстіплхъ дѣятелей среди дипломированной молодежи. Вот, 
какая мрачная картина рисуется натріотамн. 

Соціалъ--демократы также недовольны настоящим!,, однако лзнраютъ 
съ вѣрою на будущее. ІІо предстоящее возрожденіѳ и преуспѣнпіе, но нхъ 
мнѣііію, по будете носить ннціопалыюп окраски. Все, что принимает, народ-
ный колорит,, они готовы обозвать буржуазным!, етроемъ, буржуазным!, идо-
алом!,. Грузшіскій иародъ, утратнвъ свой обособленный укладъ, войдете 
какъ равноправный членъ въ составъ проектируемаго соціалпстнческаго 
государства. Грузннскій пролетарій не нмѣете пикакихъ спеніалыіыхъ 
интересов!,, отличныхъ отъ задачъ иролетарія русскаго и польскаго. 
ІІатріоты желали-бы сохранить націопалыіый языкъ, соціалнсты же до 
послѣдшіго времени считали уираздпепіе его возможным!, и даже нуж-
ным!,. Первые огорчаются, что грузинскіе интеллигенты лишены наніо-
налыіаго самосознанія, вторые настаивают, на устранен»! всѣхъ особен-
ностей нсторнческаго начала. Первые продолжают, дѣло П. Чавчавадзе, 
вторые считают, своимъ родошѵчалышкомъ 11. Жордаиія; вот, почему 
главною мншеиыо для борьбы грузшіскіѳ марксисты объявили дѣятель-
ность кн. Чавчавадзе и неоднократно его подвергали безпощадной крн-
тнкѣ. И. Жорданія и Ф. Махарадзе оспаривают, его литературный и 
общественный заслуги и не менѣе суровому осуждении приговорили за 
его банковскую дѣятелыюсть. Баикъ съ его публичными засѣданіямн 
сыгралъ огромную роль какъ въ пробуждеиін обществепныхъ шітере-
совъ, такъ и въ грушшровкѣ нартій, перенесших!, полемику и въ область 
литературы, слабо впрочемъ, связанную съ финансовыми операніямн. 

Появленіе „Квалн" въ 1893 г. и „Моамбэ" въ 1894 г. знаменуете 
зарождепіе новыхъ вопросовъ въ грузинской печати. Съ 1890 гг. въ гру-
зинской прессѣ затрогиваются вопросы, который прежде были ей чужды. 
Вопросы, эти касающіеся соціальнаго строя, давно занимали умы евро-
пейскііхъ публіщнстовъ, но въ грузинской журналистикѣ только разъ въ 
1882 г. г-номъ Майашвнлн были подняты въ „Иверіо", по остались сло-
вомъ, брошениымъ на неподготовленную почву. Отголоски западнаго 
движенія, вызваннаго капнталнстическимъ етроемъ, побудили русскнхъ 
писателей 60-хъ гг. заняться нзучеиіемъ и улучшеніемъ экономичеекаго 
быта страны, и чрезъ посредство русскнхъ экономистовъ воспиталось 
новое поколѣніе грузннскихъ дѣятелей. 

Бонросъ о томъ, нензбѣжно лы для Россін капиталистическое 
производство, иородплъ два наиравленія въ русской прессѣ: въ одномъ 
лагерѣ оказались марксисты, сторонники взглядовъ универсальности 
капнталистическаго строя, а въ другой лагерь вошли народники, отрн-
цаюіціе возможность его водворонія въ Россіи. Въ Грузін эти же два 
направленія столкнулись при норвомъ ноявленіи статей въ духѣ эконо-
мичѳскаго матеріализма. Иоложеніе Маркса и Энгельса, выставленное 
въ знамеіштомъ „комунистическомъ маннфестѣ" и выраженное въ сло-
вахъ: „Исторія всѣхъ доныпѣ существовавших!, обществъ есть псторія 



борьбы классовъ", было усвоено грузинскими марсистами и проводи-
лось настойчиво прежде въ „Квали", затѣмъ въ „Могзаури". Вся сово-
купность отношеній производства составляетъ экономическую структуру 
общества, реальный базисъ, на которомъ возвышается юридическая и 
политическая надстройка и которому соотвѣтствуютъ извѣстныя формы 
общественна» сознапія. ІІравовыя отношеиія, равпо какъ и формы го-
сударственной жизни, не могѵтъ быть объяснены пи сами собою, ни 
такъ называемымъ общнмъ развит)емъ человѣческаго духа, по коренятся 
въ маторіалышхъ условіяхъ жизни. Исторія не должна запиматьси пси-
хическими лѣйствіями въ ея соціальпой форм!; она должна заниматься 
объясненіемъ политическихъ и юридическпхъ движеній, равно какъ 
двнженій философскнхъ, релнгіозныхъ и лнтературныхъ, и объяснять 
ихъ нзъ экономической основы. Таковы основный воззрѣнія представи-
телей экономически» (или діалѳктпческаго) матеріализма. Въ грузинской 
пресс! первыми проповѣдпиками экоиомнческаго матеріализма явились 
II. Жордапія и Джнбладзе. Статьи II. Жорданія „Экономическое преусп!-
яиіе и народность" (Моамбэ, 1894 г. № IV—VI) составили эпоху въ грузин-
ской пресс!. Авторъ формулирует!, свою работу въ слѣд. внводахъ. Совре-
менное развитіе Грузіи слагается изъ двухъ т!спо слитыхъ элементовъ: 
экоиомнческаго объедішеиія разпыхъ частей Грузін и раздроблопін гру-
зинскаго народа въ матеріалыюмъ отношепін. Оба эти процесса соверша-
ются благодаря промышленности, капиталу. Наша жизнь, содержапіе кото-
рой прежде составляли сословпыя и патріархальпо-идеальпыя отпошенія, 
вступила шли! на путь европеизаціи. Путь этотъ—дробленіе народа по иму-
щественному состоянію H фактическое упраздиеніе сословій. Такъ разру-
шается старинный идеальный укладъ и м!сто его заннмаетъ холодный 
буржуазный разсчетъ. 

Грузинская жизнь не такова, какой была лѣтъ 40 тому назадъ, 
говорить соціалъ-демократъ Гомартели '). Въ 60-хъ годахъ цептромъ 
грузинской жизни явилась деревня, хозяйство было патуральпое, вся 
сила H зиачеиіе находились въ рукахъ грузинской аристократіи, мо-
гущество которой опиралось па частную земельную собственность. 
Упичтоженіе крѣпостного пга ускорило въ Грузіи появлепіѳ капита-
лизма, благодаря увеличенію свободныхъ рукъ, но но создало его. Ка-
питализмъ, появившись еще въ 70-хъ годахъ въ Грузіи, дѣлалъ свою 
работу, и въ настоящее время работа эта въ самомъ разгар!. Картина 
грузинской жизни теперь уже иная: центръ тяжести изъ деревни пере-
местился въ городъ, натуральное хозяйство уступило м!сто денежному, 
представители землевладѣльческнхъ интересовъ находятся въ предсмерт-
ной агоиіи. Возникли съ одной стороны грузинская буржуазія, съ дру-
гой грузішскій чериорабочій. Конечно, эти новые классы далеко еще не 
нмѣютъ опрѳдѣленпой физіономін, они пока находятся въ процесс! 
развнтін, но окончательное ихъ сформировало—1только вопросъ вре-
мени. II такъ, грузинская буржуазія несмѣлыми шагами выступила на 

') См. статьи его въ Ввали, ІГверіи и Нов. Обозрѣніи. 

жизненную арену. На этой арен! встроились съ нею соперниками 
русскіе, иностранцы и армяне, но нзъ нихъ самой сильной сопер-
ницей надо считать армянскую буржуазію. Такъ какъ слабая грузинская 
буржуазія не могла сравниться съ армянской, то непріязііешіое отио-
шепіе никогда не переходило въ открытую вражду; въ будущем!, же 
нѳпріязненное отношепіе будетъ постепенно сглаживаться, такъ какъ 
развитіе капиталистическаго строя порождает общность интересовъ 
межту той и другой бѵржуазіей и заставляет ихъ объединиться точно 
такъ же, какъ уже на нашихъ глазахъ объединяются грузішскій и ар-
мяпскій простолюдин!,. Т !мъ ие мен!о ігЬкоторыо нзъ грузинскнхъ 
публнцнстовъ того миѣнія, что „паціоиальпая вражда" одной части гру-
зинской прессы и грузинскаго общества есть отраженіо экономической 
борьбы между буржуазіями двухъ націй. Въ этой іереміадѣ, ио мнѣшго 
г. Гомартели, нужно видѣть отражеше классовой вражды грузипскихъ 
феодаловъ къ армянамъ-ростовщнкамъ. 

До второй половины XIX столѣтія грузинская феодальная арнсто-
кратія нисколько не относилась кг, армянамъ враждебно. До XIX сто-
л!тія эта арнстократія жила постоянно въ деревн!; тамъ жизнь была 
несложная, простая, что обусловливало несложность потребностей фео-
дала; для удовлетвореиія потребностей у грузинскаго феодала все было 
дома въ нзобиліи, покупать мало что приходилось и въ депьгахъ оиъ 
'совершенно но нуждался. Съ начала X I X сто.тЬтія грузннскій фео-
далъ познакомился съ вп!шней стороной европейской жизни, у него 
вкусъ сталъ развиваться, потребности начали расширяться. У него по-
явилось жѳланіѳ, если не жить въ город!, то, по крайней мѣрѣ, прі-
ѣзжать часто туда, обставлять свой домъ по-евроиейскн, какъ можно 
роскошн!е, ходить на балы и вечера, ѣздить за границу и пр.—все 
это вызывало потребность въ депьгахъ, а у грузинскаго феодала все 
было, кром! денегъ. Отсюда и возникло начало задолженности гру-
зинской аристократии Это явленіе лнтературнымъ достояніемъ впер-
вые становится въ комѳдіяхъ г. Эристова въ 50-хъ годахъ, но тогда 
грузинская арнстократія еще не относилась къ армянскимъ торгов-
цамъ ') съ ненавистью. Арнстократія брала деньги въ долгъ и тра-
тила нхъ непроизвольно, всл!дствіе чего часть недвижимой собствен-
ности, единственна» богатства грузинской аристократіи, стала пере-
ходить въ руки армпнскихъ торговцев!,. Освобожденіе крестьяпъ, воз-
ппкновеніе капитализма и земельный бапкъ ускорили шествіе грузип-
скихъ землевлад!льцевъ но иаклонпой плоскости. Это падеиіе ускорили 
какъ армяпскіе торговцы-кулаки, такъ и грузиискій земельный баикъ, 
но только ускорили, а не вызвали его. Грузннскіе феодалы все-таки 
должны были роковымъ образомъ об!дн!ть, но потому, что они грузины, 
а потому, что они феодалы, д!тнщо натуральна» хозяйства. Съ иа-
деніемъ натуральнаго хозяйства и возішкіювеніемъ капиталистическаго 

~~ 1) Среди этихЪ торговцев!» было очень много кулакопъ, которые всячески 
обирали грузинскую арнстократію, замѣчастъ Ив. Гомартели 



должна была пасть и феодальная арнстократіи, устуішвъ мѣсто и роль 
денежной аріістократін,—таковъ нсторпческій процесс*; въ самомъ;уста-
иовлеііін факта націопалыіаго антагонизма между грузинами и армянами 
писатели расходятся. Но мнѣнію г. Гомартелн, иаціоиалыіаго антагони-
зма, въ настоящем* смысл* слова, не существует* между этими двумя 
сосѣдими-пародами. То, что называют* націоиалышмъ антагонизмом*, 
не болѣе, какъ экоиомнческШ антагонизм* между богатѣющею консер-
вативною частью армянской буржуазін н отживающими свой вѣкъ, 
разоряющимися грузинскими феодалами. 

Но мнѣиію же г. Джорджадзе (въ газ. Цнобисъ-ІІурцслн) между 
грузинами и армянами существует* иаціоналыіый антагонизм*, и онъ 
совпадает* съ экономическим* антагонизмом*. Армяне экономически 
сильны и уже но этому одному они опасны для нащональиаго суще-
ствовали грузинъ. Даже арминскіе переселенцы н рабочіе иричпняютъ 
ущерб* націошілышмъ интересам* грузинъ; первые занимают* тер-
рнторію H тѣмъ стѣсияютъ грузинских* крестьян*, вторые (рабочіе), 
при своих* ограниченных* потребностях*, довольствуются инчтожною 
рабочею платою н создают* опасную коіікуренцію грузинским* рабо-
чим*. Въ изящной литератур* эта вражда выразилась между прочим* въ 
повѣстн „ІІавардоба" Мелаиіа и въ ироизведепіяхъ Мачханелп. 

Націопалыіый н содіальный вопрос*, составляющій основу наше-
го развит!я, теряет* свое значеніе. По мпѣнію Джнбладзе. современное 
течепіо экономической жизни перекинуло мост* чрезъ пропасть, отдѣ-
ляющую дворянство и крестьянство, наложило общее ярмо и, упразднив* 
нрожііія кр*ііостішчесісіи отіюшенія, водворило новое постыдное рабство: 
новый наш* господин*—капитал*, предъ которым* преклоняют* колѣна 
прежній номѣщикъ и его крѣностиой; сложилось новых* два класса— 
рабочих* и капиталистов*. Оставаясь ортодоксальными марксистами, 
грузипскіѳ дасисты мечтают* объ обѣдненін мелких* крестьянских* 
собственников* и обраіценіи ихъ въ рабочій нролетаріатъ. 

„Дасисты" нлн марксисты впачалѣ не встрѣтнлн сочувствія въ 
грузинском* обществ*. Къ нимъ, большею частію но обладающим* 
дипломами, безъ высшая образовапія, главари прессы отнеслись 
съ преиебреженіемъ и взирали съ снисходительной улыбкой съ вы-
сот* своего Олимпа. ІІо нѣтъ сомнѣиія, что дасисты внесли новую 
струю въ грузинскую журналистику, прорыли повое русло для вод-
воренія европейских* идеалов* и внесли свою ленту въ пробуж-
деиіе грузиискаго народа. Пверіч (впослѣдствіи „Цнобисъ- Пурцели") 
расходилась во всѣхъ пунктах* съ направлепіемъ даснстовъ и ихъ 
органа Киали. Первая отстаивала сельско-хозяйствешшя основы жнзни 
и предлагала дворянскую школу превратить въ спеціалыіо агрономи-
ческую, писала статьи о вннодѣліи и польз* депо—касс* для подиятія 
экоиомичѳскаго быга грузинъ, а въ интересах* духовная развитія она за-
щищала читальни въ селах*. Дасисты вдохновлялись совершенно иными 
мечтаиіямн, связанными съ городом*, фабрикой, рабочей организацией. 

Съ 1893 г. Капли собрал* у себя оппозіщіошше ІІверіи элементы "). 
Онъ отстоял* идею преобразованія дпоряпской-школы въ гнмпазію, 
вел* отчаянную борьбу за новый (ведущія начало отъ „Дроэбы") грам-
матичѳскія формы,—не всегда впрочем* правнлышя,—н выдвинул* важ-
ность экономическаго фактора въ общественном* развитін. Эпоха 60-хъ гг. 
поставила два вопроса, по миѣпію И. Жорданія (Квалн , 1896, № 18): 
отмѣпа крѣпостіюя права и защита родного языка. Первая вопроса 
уже ие существует*, второй расчленяется на два пункта: экономическое 
развитіѳ цѣлаго народа и экономическое развнтіо каждая класса по-
рознь: первый пункта задача націопалыіая, культурная, а второй—клас-
совая, сословная. Прогресс* обусловливается борьбой классов*. Бур-
жуазія отрицает* патріархально-феодалыіыя отношенія и устанавлива-
ет* буржуазный строй, рабочій же народъ отвергает* буржуазный 
уклад* и утверждает* коллективный. Вотъ эти два вопроса должны лечь 
въ основу общественной д*ятельпости въ настоящем* и стать продолже-
иіемъ двпженія 60-хъ годов*. Съ этой точки зрѣнія для „даснстовъ" въ 
Квали нѣтъ обособленных* чисто национальных* интересов*, но этому 
они своебразно понимают* и вопрос* объ армяио-грузпнскихъ отношеніяхъ. 

Моамбе въ 189-1 г. также примкнул* къ Квали къ той части его 
программы, которая оттѣняла экономическую борьбу племен* на арен* 
производств* H считала необходимым* для грузпиъ, сверх* земледѣлія, 
обратить свою энѳргію на торговлю и промышленность. Такъ зарожда-
ются новые вопросы въ грузинской публицнстикѣ. Впервые Квали вы-
двинул* вопросы экономнческіе и указал* на зарожденіе въ Грузін 
капиталистическая производства. Эта тендеиція Квали вызвала отпор* 
со стороны На-ли въ „Моамбе" н Л ал и въ „Ивѳріи". Вопрос* о націо-
палыюстн также получает* новое освѣщеніе у даснстовъ, настаивающих* 
на союзѣ грузни* съ армянами. Армяно-грузииская борьба объясняется ими 
лишь на экономической почвѣ. Не настаивают* они на утратѣ армянином* 
или грузином* паціоиалыіаго облика, но должны объединиться всѣ 
рабочіе, въ виду ихъ общих* интересов* въ разрушеніи капиталистиче-
ская производства. 

Эта мысль о пачалѣ капиталистическая строя въ Грузін была усво-
ена впослѣдствіи и ред. „Иверія" въ лицѣ е я сотрудника Лали. По его 
мнѣнію (1895 г. №69), со времени освобожденія крестьян* ІІЗЪ крѣпостіюй 
зависимости, наступила для Россіи и въ частности для Грузін новая 
эпоха. Феодалыіо-патріархальный порядок* разрушился и подготови-
лась почва для буржуазная уклада, поэтому-то „нашъ край" также под-
вергается воздѣйствію фактов* капиталистической эволюціи. Соглашаясь 
въ оспоппомъ пунктѣ съ „дасистамп", Лали однако, исходя изъ практи-
ческих* наблюдепій, признает*, что для водворенія въ грузинском* иародѣ 

I) И. Жорданія помѣстилъ пъ Квали (1895 г . №№ 28—35) статьи подъ загла-
піемъ „Миа.ибл-Лосріа и народность", гдѣ ныражаетъ протеста протнвъ стре-
мленія органовъ И. Чавчавадзе и Чконіа звать интеллягонцііо въ деревню п 
ііпіоряроианія факта зарожденія пъ Грузіи кппиталястическйго производства. 



капиталистическаго строя есть много препятствШ и въ чнслѣ ихъ отсут-
ствіе внѣшпяго свободна» рынка для нредметовъ производства Грузіи, 
а внутри страны рыііокъ очень слабъ и мало развить. Вскорѣ „Ивѳрія", 
а за ней „Моамбе" еще рѣзче отмѣчалн наличность водворенія въ 
Грузіи капиталистическаго строя. Если современная наша жизнь 
вступила на путь европепзацін и подражанія занаднымъ народамъ, то 
неизбѣжнымъ явится н капиталистически строй. Теорія экоиомнческаго 
(или діалѳктнчѳскаго) матеріалнзма всецѣло была приложена къ быту 
въ Грузін II. Жорданія въ статьѣ: „Экономическое нреуспѣяніе н народ-
ность". Онъ согласно ученію Маркса, доказывает, что сознательному 
объеднненііо народа предшествуют экопомнческія условія, принудитель-
но связьщающія народъ. IIa такой матеріалыюй почв! возводятся 
соотвѣтствующія политическая умственный и нравственный стороны. 
„Иробуждепіе иаціональнаго чувства и направленіе его къ одной дѣли 
возможно только на экономической ночвѣ", говорить онъ въ Маамбе, 
1Н94 г. № 5, стр. 109 '). Другими словами въ грузинскую прессу про-
н и к а е т основной прішципъ теорін экоиомнческаго матеріализма, по 
которому весь нсторнческій процессъ объясняется экономическпмъ фа-
кторомъ и устраняется значеніе идей релнгіозныхъ и культурпыхъ, ибо 
разсматрнваются онѣ какъ надстройки надъ экономической основой. 

Г . Е . Церетели ( К в а л и 1895, Кі 5) такъ формудировалъ програм-
му „третьей фракціи": дасисты объявили нрѳдметомъ своихъ з а б о т 
весь грузшіскій народъ безъ различія сословій, пронсхожденій и заня-
тій. Грузинскій народъ составляет не дворянство или крестьянство въ 
отдѣлыюсти, а совокупность того и другого; въ его составь входятъ и 
князья, и свящешшкъ, и купецъ. и чиновиикъ, и рабочій. Эта совокупность 
сословііі и называется грузинской иаціей, сложившейся подъ дѣйствіемъ 
одной исторической культуры, связанной языкомъ, націоііалыіой вѣрой и 
траднціямнііаціоналыюйсамобытности". Такому опредѣленію задачъ даси-
стовъ нротиворѣчатъ слова И. Жорданія: „языкъ, говорит онъ,—не пред-
ставляет!. той могучей силы, съ помощью которой два народа, говорящіѳ 
на одиомъ языкѣ, могли бы соединится для совмѣстной жизни. Языкъ лишь 
орудіе лнтературнаго и общественна» единства, а не само единство. Языкъ 
средства къ жизни, а не сама жизнь. „Въ этомъ противорѣчіи двухъ важдей 
заключается характеристика иеустановленности взглядовъ даснстовъ. Борь-
ба между марксистами и иаціоналнстами обострилась со времени зарожде-
нія вопроса объ автономіи Грузіи. Первые на страшщахъ газетъ Могзаури 
и Лампари, завіѣшівшнхъ Квали, отрицают пользу автономіи для на-

ч Въ Ввали 1895, № 8 - 1 1 С. Джнбладве подъ заглавіемъ „Квали и третій 
даси" протекает побѣду этой партіи, какъ прогрессивной, идущей въ ногу съ 
жизнью; за 20-25 лѣтъ, говорить онъ, народилось новое капиталистическое 
течоніе обусловленное торгово-промышленной жизнью, и нынѣ происходит 
дпобленіо общества на 2 класса-на нмущихъ и бѣдныхъ. H. Жордашя въ Ввали 
1895 г .411—14 въ ст. Иоеріп и народность возражает ІІверіи, которая признает 
нежелательным!, дробленіе на партіи, ибо у всѣхъ грузянъ должна быть, но 
ыніінію И. Чавчавадзе, одна цѣль—защита націоналыюстн. 

рода, а вторые въ ІІверіи, Цнобисъ-Пурцели и ВІрома едшіствеппымъ 
средствомъ ііреуспѣяиін края считают автономное устройство Грузін. 

Н о й Н и к о л а е в и ч ' ь Ж о р д а н і я , вождь грузинских!, соціалъ-
демократовъ, дворяшшъ, родился пъ 1870 г. Въ 1880 г. поступи.» въ 
озургетское духовное училище, а въ 1885 г. перечне.» въ тифлисскую 
прав. дух. семннарію, гдѣ окончи.«, курсъ въ 1891 г.; въ этомъ же году 
оиъ поступи.«, въ варшавскій ветеринарный институт. 

Еще въ семшіаріи товарищи замѣтнли способности Жордапія, его 
склонность къ научному мышлепію, н когда десять лѣтъ тому назадъ 
возішклагруипа„Месамодаси',третья партія,какъ протнвовѣсъ грузинскими 
иаціоналистамъ, кавказскіе приверженцы марксизма рѣшіілп выдвинуть изъ 
своей среды кого-нибудь для научной разработки н пропаганды 
среди грузннъ этого ученін. Выборъ п а . » на Жордаиіи. 

Воспитанники семннаріи, свиіцешшкн, мѣстные интеллигенты, но 
копѣйкамъ и рублямъ, собрали между собой небольшую сумму денегъ, 
чтобы дать возможность II. Жордаиія поѣхать за границу и довершить 
свое научное образованіе. Жорданія оправдала, возлагаемый на него 
надежды. ІІоѣхавъ въ 1893 г. въ Швейцарію, ОІІЪ нутешествовалъ 4 го-
да но Францін, АиглІи и Германіи. Изучивъ иностранные языки (англ., 
франц. и нѣм.), познакомившись въ оригнналахъ съ великими пронзве-
деніямн корифеевъ европейской мысли, оиъ вернулся на Кавказъ съ 
болыннмъ запасом!, паучныхъ званій, съ широкой эруднціей. Съ 1S98 г. 
журналистики и въ теченіе 8 лѣтъ въ Грузін опъ былъ въ первыхъ 
рядахъ несъ крестъ кавказскаго журналиста, к р е с т обремененный сто-
пудовой тяжестью тифлисскрй цензуры. 

„Квали"—оргапъ группы „Мемамедасн", выходящій подъ его ре-
днкціей, явился первой ласточкой, возвѣстипшой расцвѣтъ на Кавказ! 
марксизма и рабочаго движенія. Благодаря его усиліямъ, „Квали" скоро 
ста .» настольной книгой венка» рабочаго. Въ 1901 г. дѣятельнос» 
Жорданія была временпо прервана: онъ, какъ и многіо другіе, попа.» 
въ Метехскій замокъ, гдѣ проспдѣ.» около года. Но тюрьма не исправля-
е т убѣждеиій, а закаляет. Выйдя изъ тюрьмы, II. Жорданія опять 
занялся публицистикой. Однако опъ скоро прпнужденъ былъ эмигриро-
вать, такъ какъ ему угрожала высылка въ отдаленный отъ Кавказа 
м!ста. І Іосл! ампистін прошла» года онъ опять получплъ возмож-
ность легальна» пребыванія въ Россін. 

Опъ не являлся практикомъ, а былъ только научішмъ теорѳтикомъ, 
и всѣ усилін приписать ему роль агитатора - революціонера не 
увѣнчались усп!хомъ. Жордаоія— носл!дователышй марксист, а 
въ партіи примыкает но взглядамъ къ такъ называемому „мень-
шинству". Одна изъ его отличителышхъ черт—это отвращеніе къ 
націоналнзму. Какъ марксист, онъ чуждъ этой язвы, разъ!дающей 
Кавказъ. Но быть свободнымъ отъ шовинизма, еще не значит забывать 
о своемъ народ!. ІІапротіюъ, Жорданія является сторонникомъ широка-



го самоуправлепія и свободы для каждой народности Кавказа въ обла-
сти развитія національпыхъ особенностей. Для него нѣтъ прнвиллегш ни 
тля грузина, пи для армянина, пи для татарина, пп для русскаго-всѣ 
равны, ни одна пація но должна угнетать другую, ио зато и каждой 
націп должно быть предоставлено развивать спою культуру. 

Имя его, какъ грузннскаго публициста, знакомо всякому образо-
ванному грузину, и опъ очень популярен, среди рабочнхъ, которые 
поіагаютъ, что недостаток!, краснорѣчія но помѣшаетъ ему быть эпер-
гпчнымъ работником!, ш, Думѣ, куда опъ поѣхалъ въ 1906 г. депутатом!, 
отъ г Тифлиса и стойкнмъ идейнымъ борномъ за народную свободу. 

Г. Е Церетели (1842 1 9 0 0 ) . 

Изъ писателей плеяды 60-хъ гг. Г. Церетели первымъ отозвался па 
зарождавшееся новое умственное двнжеиіе и ученіѳ марксистов^ Изда-
ваемый имъ журналъ Квали сдѣлался органомъ даснстовъ. Самъ изъ 
беллетриста ш к о л ы I I . Чавчавадзе превратился въ представителя экономи-
чеекаго материализма. Свои снмчатін къ даснстамъ выражалъ не только 
въ публицистических!, статьях!,, ио и въ новеллахъ. 

12-го января 1900 г. въ Тифлисѣ на 58 году жизни скончался пос-
лѣ продолжительной болѣзпн этотъ плодовитый писатель и обществен-
ный дѣятѳль. Георгій Ефимович!, Церетели, урожепецъ Шорапанскаго 
уѣзда Кутаисской губ., получилъ хорошее образованіе сначала на 
родшгЬ, а нотомъ въ петербургскомъ университетѣ и слушалъ лекцш 
въ Швейцаріи и Гермапіи по естественным!, и соціологическимъ нау-
кам!, Въ 1863 г., въ энохѵ обществешіаго подъема, въ виду иодгото-
влявшагося въ Грузін освобожденія крестьянъ изъ-подъ крѣпостной зави-
симости, онъ примкнулъ къ кружку кн. И. г . Чавчавадзе, кн. А. 1 . 
Церетели и И. Я. ІІпколадзе, который взялся проводить въ жизнь н 
литературу новое гуманное вѣяніе и просвѣтителыше взгляды. Начав* 
свою литературную дѣнтелыюсть еще со студенческой скамьи въ жур-
налѣ Цискари (1862 г.), онъ перешелъ нотомъ въ число сотрудников!, 
новаго журнала кн. Чавчавадзе Вѣстни ъ Грузіи (Сакартвелосъ Мо-
амбэ) а въ 1866 г. онъ сталъ издавать газ. Дроэба, ставшую первен-
цем!, грузинской ежедневной прессы, если не считать газеты, вышед-
шей въ тридцатых* годах* въ количествѣ лишь нѣсколькихъ нумѳровъ. 
Г Е Церетели, работая съ необычайной эиергіей, до нстощешя сплъ 
въ своей газетѣ, вынужден!, былъ передать ее С. Месхн, а самъ оспо-
налъ журналъ Кребули, ведя одновременно и иолуоффищалыюе изда-
ли—Сельскую Газету. Сильное умственное угоняете въ связи съ ма-
тѳріальнымн невзгодами заставило его отказаться отъ журнальной ра-
боты и передать оба нзданія другимъ лнцамъ. Впослѣдствін, ио возвра-
щепін из!,-заграницы, опъ состоялъ во время русско-турецкой кампаши 
воешшмъ корреспоіідентомъ Голоса и Нов. Времени и сталъ принимать 

участіе въ мѣстной прессѣ: въ русской—Тифлисскій Вѣстникъ и въ 
грузинской—Дроэба н Иверія. Вт, 1891 г. онъ приступил!, вмѣстѣ со 
своей супругой кн. А. II. Тумановой къ нзданію дѣтскаго журнала 
Джеджили и черозъ два года осповалъ иллюстрированный журналъ 
Квали, въ которомъ оиъ номѣщалъ статьи исторнческаго, публнщісти-
чѳскаго H археологическаго содѳржапія. Помимо вышепоименованных!, 
работъ, Г. Е . Церетели принадлежите рядъ разсказовъ и повѣстей, въ 
которыхъ онъ является строго-роалыіымъ бытоппсателомъ. Онъ создалъ 
въ этомъ направленін новую школу въ грузинской литератур-!;, и его 
блнжайшимъ послѣдоватѳлемъ былъ беллетристе марксисте Игпатій Пипо-
пишлн. Поглощенный журнальной работой и дѣламп обществешіаго са-
моуправленія, Г . Е. находилъ время и для научныхъ запятій. Онъ 
состоялъ членомі, московскаго археологическаго Общества, и въ „Тру-
дахъ" его напечатал!, двѣ обстоятельный работы „Полное собраніе 
надписей Гелатскаго монастыря" н „Археологическая экскурсія по Кви-
рильскому ущолыо". Какъ человѣкъ, онъ отличался непреклонностью 
убѣждеипаго борца за принципы шестидесятых'!, годовъ, рѣдкимъ безко-
рыстіемъ и искренностью въ своихъ суждепіяхъ. 

Въ 1893 г. Кутаисское издательское товарищество приступило къ 
изданію сочиненій Георгія Ефимовича Церетели. Одинъ за другимъ въ 
теченіе двухъ (1893 — 1894 гг.) лѣтъ были отпечатаны первый н второй 
томы и лишь по нстечеиін цѣлаго десятилѣтія появился третій томъ, 
заключающій романъ Первый гиагъ. Въ составь иерваго тома вошли 
„Отрывки изъ пнеемъ туриста" въ двухъ частяхъ подъ заглавіомъ 
Киколики, Чиколики н Кудабзика. Второй томъ весь посвяіцѳнъ 
повѣстн Цвѣтокъ нашей эісизни. Кромѣ того, нмѣются еще въ от-
дѣлыюмъ изданіп два разсказа Г. Церетели: Тетушка Асмать (1888, 
изд. „Иверіи") и Сѣрый волкъ (1892). Воте почти весь боллетрнстнче-
скій матѳріалъ, который мы привлекаемъ для оцѣнкн значепія нокойнаго 
писателя въ области художественной литературы. Заслуги же его, какъ 
археолога, историка и публициста '), могли бы составить предмет, осо-
бой работы. 

Г. Церетели дебютнровалъ еще со студенческой скамьи на литера-
турном!, поприщѣ въ 1862 г. небольшой полемической статьей, напе-
чатанной въ „Цискари" за подписью Тергдалѳулн, термпнъ, получившій 
впослѣдствіи смыслъ особаго лозунга въ жизни грузинской молодежи. 
Черезъ годъ (1863 г.) въ журнадѣ кн. И. Чавчавадзе „Сакартвелосъ 
Моамбэ" онъ выступплъ ужъ иротивъ „Цпскари" подъ исевдошімомъ 
Г—тѳли съ пнсьмомъ полемнческаго характера я). 

Названный двѣ статьи Г. Церетели еще не вошли въ собрапіе его сочн-
неній. Разсказъ Киколики, Чиколики и Кудабзиш, открывающій первый 

') Вт, Іівали онъ помѣстилъ рядъ нсторико-археологическнхъ, филологи-
ческих!, и критнко-бнбліогрпфическихъ работъ. 

>) Въ 1873 г. онъ помѣстилъ пъ Кребули пероіюдъ трагедін Гете „Эгмонтъ". 
См. брошюру, изд. въ память Г. Е. Цоретелн съ перечнем!, его сочни. (Т. 1900). 
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томъ впервые появился въ редактируемой автором* газ. „Дроэба , за 1866г. 
Ему шел* въ это время двадцать четвертый годъ, но онъ уже достаточно былъ 
вооружен* специальным* знаніемъ въ области естѳствознанш и довольно 
основательным* знакомством* съ древней грузинской нисьменпостью н 
народным* творчеством*. Наблюдательный талант*, умѣиье подмЕтить 
слабый черты характера формирующейся грузинской интеллигентно" 

молодежи, ѣдкій юморъ, соединенный съ благородными порывами автора 
къ насажденію новых* европейских* взглядов* на общественную служ-
бу назначеніо образованной женщины, необходимость улучшепія кре-
сты.пскаго быта, -все это сообщает* первому крупному произведении 
Г Церетели широкое культурное значеніе, выходящее за предѣлы обыч-
ной бичующей сатиры и рисующей вдали свѣтлые идеалы. 

Разсказъ начинается съ того, что въ 186... г., въ послѣдпнхъ чис-
іахъ мая пріѣхалъ Киколики въ Кутансъ, направляясь отсюда въСване-
тію Киколики предложил* автору принять участіѳ въ этом* обѣща-
ющемъ быть интересным* иутешествіи. Автор* охотно согласился, такъ 
какъ дома па него косо смотрѣли, не одобряя ого уклонешп от , госу-
дарственной службы, которую онъ считал* унизительным* занятіемъ, въ 
видѵ дѳспотнчѳскаго отношепія старших* чиновников* къ младшим*. 
Пользуясь случаем* вырваться нзъ семьи, осыпающей его упреками, 
автор* вмѣстѣ съ Киколики и съ двумя еще турнстамн-Чиколики и 
Кудабзикг. пустился въ трудное путешествіе на своемъ капризном* не-

( К Т Р И к Г о т н к и Т ч і к о л и к н были въ формѣ, соотвѣтствуюіцей ихъ слу-
жебному ноложенію и снискивающей нмъ ночетъ по дорогЕ среди обы-
ватетей Кудабзикн, игравшій роль гонца, отставал* на своей клячѣ и вы-
иѵждеиъ былъ, скрЕпя сердце, Ехать па ряду съ автором*, одЕтымъ по-
мѵжнцки. Педворяпскій костюм* автора, родовнтаго но происхождение 
причинил* ему не мало огорчены. Куда путники не иріЕзжали, вездЕ 
ирис туга пренебрежительно съ ним* обходилась: самъ долженъ былъ 
осѣдтать кони.. занимал* нослЕднее мѣсто, не получал., полотенца 
потаган, что ему можно утираться собственной шерстяной чохой. ВездЕ 
бо'тыне всЕхъ говорил* Чнколнки, перебирая и преувеличивая, „какъ 
подобает* грузину". Касаясь разнообразных* тем* яхт. разговора a m j . 
обнаружил* настоящій юмористическій талант*. Ядовитая, мЕткія замѣ-
чапія разсынапы щедрою рукою. Словоохотливый, с * волчьи»™ аппе-
титом*, Киколики не сму.Цансь говорить обо всемъ. Чнколнки, НЕСКОЛЬ-
КО тнжеловЕсный, съ ВЫСОКИМ* нредставленіемъ о своей мудрости, по-
малкивает*, вставляя мимоходом* брошенный словечки, чтобы поддер-

Ж 1 П Ь Путникам* приходится затрогивать самый животрепѳщущія темы 
сообразно съ тЕмъ, съ кЕмъ сталкивает* нхъ судьба. Съ одним* духан-
щ и к о м * нзъ Одиши (Чнгунча), съ незакоиорожденпымъ сыном* какого-то 
мингрельскаго князя, рЕчь идет* о нріобрЕтеніи прав* Д в о р « Чн-
котнки ему обЕіцаетъ свое содЕйствіе. Встрѣча въ духанЕ Чнгунча съ 

толстым* княземъ Дазга, „глотавшим*, повиднмому, больше кукурузнаго 
хлЕба, чѣмъ гоми", представляет* образец* тонкаго юмористическаго онн-
санія. lie менЕе занимал* путников* тревожный вопрос* объ освобожде-
ны крестьян* изъ-подъ крѣностной зависимости, стоявіній тогда на 
очереди. СобесЕдпнки касались также уцЕлЕвшихт, пережитков* и пло-
хих* путей сообщенія. 

Такъ, господствовал* еще тогда обычай у кн. Д—ни со СВИТОЙ ИЗЪ 
60 лиц* носЕщать свон владѣнія н кормиться въ теченіе двух* недЕль 
на счет* крестьян*. Автор* не упускает* случая но пути знакомить 
читателей съ памятниками старинной архитектуры и древней письмен-
ности въ родЕ Русуданіапи и Джимшедіани. Для уясненія личностей, его 
сопровождавших*, автор* обращается къ университетским* восномнна-
ніямъ. Въ С.-Петербург!;, гдЕ онъ слушал* лекціи на естественном* 
факультет!;, опт, знакомится на квартирЕ стараго студента Киколики съ 
одним* поляком* X—скимъ, образованным* и начитанным* въ области 
нсторіи освобожденія Америки и Италіи, восторгавшимся героизмом* 
Вашингтона и Гарибальди. Этот, убЕждѳнный и благородный патріотъ 
производить сильное впечатлЕніе на автора, который поражен* вмЕстЕ 
съ тЕмъ контрастом* и иовЕжѳетвомъ, обнаруживающимся въ грузин-
ском* студентЕ, его полным* незнакомством* съ исторіей какъ своего 
народа, такъ и со всеобщей исторіей. Киколики сравнительно съ X—скимъ 
показался самоувЕреннымъ невЕждой, мнящнмъ себя достойным* со-
перником* своего умнаго собесЕдника и руководителем* кружка своихъ 
юпыхъ соотечественников*. ВпослЕдствіи Киколики рисуется столь же 
мало удовлетворяющим* въ сфер!; той дЕятельпости, которой опт, себя 
посвящает* въ ТифлисЕ. ЗдЕсь дипломированный педагог* въ ипститу-
тЕ благородных* дЕвицъ занять пріискапіѳмъ сѳбЕ богатой невЕсты среди 
своихъ учѳннцъ. Киколики, впрочем*, пе лишен* патріотическихт, поры-
вов*, но съ иепремЕннымъ нхъ расчетом* на личныя выгоды. Оі™ затЕ-
ваетъ вмЕстЕ съ двумя еще лицами нзданіе грузинской газеты, причем* 
главным* нпиціаторомъ является Меликъ-ага, человЕкъ со средствами, 
предложнвшій открыть предварительно типографію, гдЕ можно было бы пе-
чатать какъ газету такъ и книги на благо народа. Къ этим* двум* лицам* 
примыкает* еще Блукуна. Въ редакцію приглашают* Сагату, молодого 
человЕка съ университетским* образоваиіемъ, пред* тЕмъ учительство-
вавшаго въ деревнЕ. Онъ оказался незамЕнимымъ работником* въ со-
ставЕ неподготовленных* сотрудников*, проявил* необычайную стой-
кость и даже упрямство въ отстаиваніи своихъ взглядов*, столкнулся 
на этой почвЕ съ оффиціалышми руководителями—заправилами газеты, 
а своим* новым* литературным* языком* возбудил* недовольство въ зпат-
ной публикЕ. Сагата былъ огорчен* еще тЕмъ, что удачныя статьи припи-
сывались читателями Киколики, а неудачный ему,—и все это побудило Сага-
ту получаюіцаго за свой адскій труд* скромное вознагражденіе-30 руб. вь 
мЕсяцъ, разстаться съ газетой. Онъ переселился въ Кутансъ, гдЕ и встрЕ-
тился вновь съ Киколики, отправляющимся ревизовать горскія школы. 



Въ лицѣ Сагаты, пѣтъ сомпѣнін, авторъ изобрази.» собн. Біогра-
фическія свѣдѣпія объ немъ совпадаю» съ тѣма данными, которые вы-
ше указаны. Въ 1866 г. когда II. Гогогеберидзе, Вах. Тулашвили и 
Ст. Мелнкишвили затѣяли издавать газ. „Дроэбу", то редактором!, ея 
былъ приглашѳпъ Г. Церетели съ жаловаиьемъ въ 30 р. въ мѣсицъ. 
Скудный гопораръ не покрывал!, его расходов!,, и опъ вынуждеиъ бы.» 
дополнять ого заработкомъ на частпыхъ урокахъ. Г. М. Тумаповъ вспо-
минаѳ» его учителемъ въ папсіопѣ Кипіани (.1866 г.), гдѣ онъ произ-
води» на воспитанпнковъ чарующее впечатлѣніе своею поэтическою меч-
тате іыюстыо II юношескою свѣжестыо. Онъ иоощрялъ увлочешя учащих-
ся спектаклями на ученической сцѳнѣ и литературные дебюты вт, ру-
кописной грузинской газет!. Оиъ бы.» ужо въ то время изп!стный д ! -
тямъ лнтераторъ и театральный д ! яте ль. Въ186. . г. онъ уже основа.» 
самостоятельно газ. „Сасопло Газети". Ile трудно узнать н другихъ чле-
новъ редакціи, выведенныхъ авторомъ подъ псевдонимами. Слншкомъ 
прозрачонъ намекъ на журналъ Чнторелпдзе, не смотря на большой 
ѵсп!хъ нрекратившій вскор! свое существованіѳ. Конечно, зд!сь им!ет-
ся в ь виду „Сакартвѳлосъ-Моамбэ" Ильи Чавчавадзе, ставшаго во глав! 
движѳнія въ пользу освобожденія крестьянъ нзъ-нодъ кр!ностной зави-
симости. Самъ Г.' Церетели примкну.» къ юному кружку, который 
взялся проводить въ жизнь II литературу новое гуманное вѣяшѳ п нро-
сп!тителыше взгляды. ІІер!дко и впосл!дствін въ его художественных!, 
пронзведешихъ слышится отголосокъ живой дЬйствнтелыіости. Весь пре-
данный обіцествешіымъ ииторѳсамъ, принимая д!ятелыіое участье въ 
городском!, самоуиравленін и комитет! народной грамотности, челов!къ 
увлекаюіційся партійной борьбой и близко стоящій къ вс!мъ слоямъ 
грузинской ннтеллигѳнціи, Г. Е . Церетели отражалъ см!ну обществен-
н ы » теченій во вс !хъ своихъ бѳллетрнстичоскихъ и публицнстическихъ 
работа», съ юношескою чуткостью до конца своей жизни прислуши-
вался къ зарождающемуся въ новомт, поколѣніи пастроенію и первый 
поднималъ знамя.борьбы за новые идеалы. Въ нсторіи грузинской пе-
чати онъ сохрани» имя нѳрваго редактора первой грузинской газеты 

Дроэба" среди боллетристовъ славу талантлива» реалиста, а современ-
ные груз, соціалъ-дѳмократы сочту» его первымъ свонмъ родоначаль-

1 Ш К °Шрвыя его беллѳтристическія произведен!« сочетаю» два элемента: 
художественный и нублицистнчѳскій. Таковы „Запискипутешественника", 
пояішпшіяся в!» газ. Дроэба вслѣдъиподъвліяшемъ „ІІисемъ туриста" кн. И. 
Чавчавадзе. О н ! оиредѣліші дарованіѳ инаправленіѳ юна» писателя. Въ 
этихъ иаброскахъ, отмѣчешіыхъ несомнѣшшмъ художественнымъ талан-
том!,, nue;«, читателем!, проходи» рядъ юмористических!, бытовыхъ кар-
тинок!, нзъ имеретинской жизни. За ними посл!довалъ романъ „Цв!токъ 
пашей жизни", по своей психологіи д!тской жизни и ндеализацш но-
вых!, людей во многомъ шшомшіающій лучшую прозу А. ІІІеллера-Мн-
хайлова („Гннлын болота", „Жизнь Щупова"). 

Весь II томъ носвященъ повѣстн подъ заглавіемъ Цвѣтокъ эісизіш. 
Сюжѳтъ ѳя составляет!, жизнь барчука Днто Квеладзе сначала въ дом! 
вліятѳльиаго діамбега, иотомъ въ школ!, въ той особенной обсга-
новкѣ, которая процвЬтала въ эпоху крѣпостно» права конца 50-хъ 
годопъ. Пов-Ьсть открывается т!мъ, что Днто для забавы дергае» за 
закрученные усы нрѳдашіаго ему 40-л!тннго слугу Тонике ІСвимитадзе, 
причиняя ому страшныя боли. Эта жестокая забава прекращается лишь 
тогда, когда Днто получав» отт. Тонике обѣщаніе доставить ему по-
роха, н деревянный пистоле», чтобы стрѣлять въ нтнцъ. 

Топике былъ церковный крестьянин!,, человѣкъ разсудитѳльный н 
осторожный. Онъ звалъ отца Днто „господипомъ", хотя опт, и не бы.» 
его барннъ. Днто люби.» подвижное лицо Тоинке, его живой разго-
вор!,, и когда оиъ появлялся, то мальчикъ отъ него отступал!,. Для сво-
ей забавы ОІІЪ даже в е л ! » высѣчь розгами своего нитореснаго разсказ-
чика, а иотомъ сѣлъ на него, принудивъ на четвѳршікахъ его прокатить. 
Этого необуздапнаго мальчика, задающаго тонъ въ дом! капризна» 
тирана, отправляю» учиться въ К... Ему въ это время исполнилось 
10 лѣтъ. Не смотря на то, что отецъ да.» ему па дорогу одшгь рубль 
гривенниками, не взирая на мольбы матери и старанья прислуги, Днто 
не могли посадить на копя. Тогда его связали но рукамъ и ногамъ и 
такъ привезли въ К. къ дядѣ Жвѳріа. ІІосл!дній былъ мелкій чино-
вник!,, получалъ жалованье 7 руб. въ мѣсяцъ, однако считался бога-
тыми челов-Ькомъ. Оиъ держа.» въ сырой комнат! „нацха" пансіонъ 
для б'Ьдныхъ родственников!,; зиму мальчики проводили въ этой нлѳ-
тепной хат! , а весной они устраивались въ л!су. Эту ораву, доходящую 
до 10—12 душъ, питалъ онъ впроголодь, неаккуратно получая за нихъ 
взносы натурой хлѣба и вина. Ile удовлетворенный аипетіітъ побуждали 
д!теп воровать фрукты въ городских!, садахъ п таскать домашішхъ 
ІІТІЩЪ у блнжайншхъ сос!дей. За парушѳиіѳ дисциплины Жверіа сурово 
кара.» ихъ розгами. Пансіонеры имѣли одно общее полотенце, одну 
гребенку и почти общео одѣяпіе, которое приходилось часто распрѳдѣ-
лять между дѣтьмн самому Жверію. Въ свободные часы о » занятій 
заставлял!, нхъ работать въ саду или настн свиней и козъ. Постомъ 
корми.» разъ въ день нзъ релпгіозныхъ убѣжденій. Дито, проголодав-
шись постомъ, совершил!, кражу хл!ба у хромаго падзирателя-моурова 
въ дом! Жверіа и попытался бЬжать домой, такъ какъ понесъ суровое 
паказаніѳ розгами за свой ііростунокт». Однако былъ поймапъ и возвра-
іцепъ въ нацху, примирился съ своей участыо и сдѣлался отчаяинымъ 
союзнпкомъ свонхъ опытныхъ въ проказахъ товарищей. Опъ ста.» са-
мым!, пскуснымъ вожакомъ въ иаб!гахъ-да/ібеш-пансіонеровъ при прошік-
новеніп въ курятники и сады. Зпмой похищали они дрова, разносили заборы 
и крышу у сос!дой, чтобы топнть свое сырое пом!іцепіе. Родные объ 
ішхъ уже не безпоконлись. Въ школ! также царила суровая дисципли-
на, покоющаяся на систем! розогъ, примЬннемыхъ иачальствомъ, и коло-
тушекъ со стороны товарищей. ОІІЪ иолучалъ о » нихъ разный прозви-



ща—«козла» и пр. (тхи, тхіістиіша)... Обученіе шло по старой методѣ 
Стартііі • ученик* учил* чтенію нотабліщѣ. Въ первый же день „стар-

шій паписалъ Дито нить букв*: «, й, в, г, 0 и, прочитает, съ нимъ трижды 
обязал* Дито повторить самостоятельно. Дито запнулся на четвертой 
буквѣ, a „старшій" хотѣлъ воспользоваться своим* нравом* и ударил* 
его по рукѣ . Дито начал* орать. Учитель на крикъ мальчика 
подошел* и сталъ спрашивать, что случилось. IIa этотъ вопрос* „стар-
шій" дат* отвѣтъ, который былъ понятен* искусившемуся педаго-
гу тогдашияго времени: „Его ие знаетъ...не хочет*. . . бить". Возмутпв-
шійси учитель накинулся на Дито: ,.Ахъ, ты каналья, какъ ты смѣешь 
ревѣть Дай руку"! II получил* опъ нѣсколько ударов*. Съ того дня 
Дито уже ничему не учился. Его били, и забили. Изъ живого маль-
чика онь сталъ жалким* и неповоротливым*. Но за то у него пошло 
впрок* нзученіе грузиискаго алфавита хуцури у дьячка, который при 
посредствѣ его отца искал* священническаго мѣста у епископа. Вскорѣ 
опъ усвоил* первый псаломъ и получил* душевное удовлетвореше. 

Затѣмъ онъ уразумѣлъ русскую азбуку и безъ труда к* уднв-
ленію „старшая" прочитал* иа таблицѣ: „Богъ, Духъ, Ьлагій з а въ 
субботу и самое трудное „Нреиз-бы-то-чес-твую-ще-му-си". 

ІІѳ столь скоро уразумѣлъ тонкость русской грамматики, въ родѣ 
котикій —толнкій, Ііоколику-Ііотолоку. ІІриготовлепія къ экзаменам* 

ясно указывают*, какого труда и скольких* слезь стоило заучившие на не-
понятном* язык'!; зановѣдей, стихов*, басен* ( Стрекоза). Понятно неописуе-
мое удовольствіе Дито, когда ему приходилось на Рождественски! вакацш 
забыть на короткое время жизнь впроголодь и школьное мученіе вмѣ-
сто ѵченія и возвращаться домой въ сопровожден!!! того же неугомон-
н а я разсказчика Тонике. „Тюрьма" замѣнялась простором*, розги 
учителей лаской матери, разсказы на чуждом* языкѣ интересными ска-
заніями Топике нзъ жизни Христа, новѣріями народа, воспоминайшми 
изъ времен* Крымской камшшіи. Русско-турецкая война объясняется 
по словам* Тонике желаніемъ султана вступиться за попранный права 
Грузіи. Тонике принимал* участіе въ этой войиѣ и ирюбрѣлъ уваже-
ніе грузинская офицерства своимъ хорошим* пѣшемъ, за которое его 
щедро наградили. Очень забавен* один* эпизод*, который характорп-
зѵетъ Тонике какъ находчивая въ нуждѣ чѳловѣка: онъ выдал* разъ 
себя за гадателя и бѣдной старушкѣ доставил* удовольствіе, предска-
зав* скорое выздоровлепіе любимой дочери. Мзда за это была ему 

велика и обилыіа. 
Столкновеиіе трех* грузинъ съ 7 русскими солдатами и торжество 

первых* возбудило сомнѣнія въ Дито, которыя были разсѣяиы рѣиш-
тельнымъ сравненіемъ со стороны Тонике русскаго солдата ст. непово-
ротливой уткой. Такими „исторіями" занимал* Дито его вѣриый Іонике 
по дорогЬ, въ морозный ночи, въ деревню изъ Кутаиса. 

Дома ого согрѣла теплая ласка матери. Дито нросидѣлъ день I о-
ждества въ компатѣ, такъ какъ выналъ глубокій сиѣгъ и ѣхать никуда 

нельзя было. Оиъ был* со иеѣмп любезен*, даже съ крѣпостнымн 
слугами, которые удивлялись его иревращенію изъ львенка въ овечку 
Однако опт. даль почувствовать въ себѣ прежняя властная Дито: опт. 
вступился за мальчика Кико, которая за нохищеиіе янцт. немилосерд-
но бнлъ моуравъ Сосика. Хворостиной опъ смягчил* расходившаяся 
Соснка. 

1С* нанболѣе любопытным!, страницам* этой книги принадлежат* 
восномннанія, очевидно, самая автора о 1С. . гнмпазін конца пятидеся-
тых* годов*. Къ этому времени 1С... трехклассное уѣздное училище 
было преобразовано въ гимназію. Учителями были назначены пріѣзжіе 
нзъ Россіи частью съ университетским* образованіемъ, частью же соста-
рѣвшіеся без* двнженія столоначальники, привлекаемые льготой за 20— 
лѣтнюю службу получить оклад* жалованья в * видѣ пенсін. Природа, 
отличающаяся богатством* растительности и теплотой, также побуждала 
русских* стремиться въ Грузію. Из* них* нѣкоторые были не высо-
к а я мігі.пія о „темнокожих* грузинах*, которыхънеобходнмо вновь кре-
стить", но были и такіе, которые проникнуты были желаніем* сбли-
зиться п сдружиться с * этнмъ народом!.. Но по пріѣздѣ въ Грузію и 
они мѣпялнсь: имъ не нравился кшіто с * его короткой черкеской 
вмѣсто армяка, высокими каблуками и длинным* кинжалом*, ему пре-
тил* громкій разговор* туземцев*, жалобный пѣсни и зурна, розда-
юіцаяся с * развалинъ старинных* башен*. Въ самой натурѣ Грузіи, ci. 
ея горами и быстротекущими рѣчками, было много чуждая пріѣзжимъ 
піонерамъ культуры. 

ІІріѣзжій начинает* отдаляться отъ мѣстнаго населепія, настойчиво 
требует* уничтоженія туземных* языков* и водворепія одного государст-
венная языка. Эти-то носители русской культуры рѣшали судьбу маль-
чиков* К. . . гимназіи. IIa педагогическом* совѣтѣ директор* доказы-
вал*, что грузины краткоголовые и ум* их* не способен* къ развитію. 
Оиъ называет* грузинскій языкъ дикнмъ, даже бѣсовскимъ языком* 
(стр. 114, ср. новые, отзывы ректоров* дух. семинаріи). Но его мнѣпію, 
у грузин* нѣтъ ни псторіи, ни литературы, даже языкъ нхъ не упра-
вляется грамматическими правилами. 

Поэтому онъ ежедневно при представленіи отчета начальству тре-
бует* упразднѳнія преподаванія въ школах* этого языка. Онъ льстит* 
въ глазах*, хотя я ненавидит* грузннъ-упениковъ; послѣдніе платят* 
ему тѣмъ же и называют* его фарисеем*. Преподаватель русскаго 
языка, горбатый съ удлиненным* лицом*, не сумѣлъ внушить дѣтям* люб-
ви къ русской словесности н ясных* представлоній о механизмѣ русскаго 
языка.Грамматичѳскія и иінтическія его объясненія оставались неусвоенны-
ми, такъ какъ ученики не понимали самого языка, на которомъ сообща-
лись эти свѣдѣнія. Онъ же приписывал* эту безуспѣншость тупости 
грузинская ума. Такого же мнѣнія и другіе преподаватели, изъ кото-
рыхъ ни одинъ не вздумал* изучить языкъ своих* питомцев*, объ-
ясниться съ ними на родном* языкѣ и тогда судить объ ихъ иеснособ-



пост» къ культурѣ. IIa педагогическом!, совѣтѣ выяснилось, что окон-
чивающіе гимиазію ученики по всѣмъ прѳдмотамъ сдали экзамены удо-
влетворительно, за исключѳшемъ ішсьмѳниаго нсиыташя ио русскому 
языку. Горбатый учитель настаивали что опъ не согласится дать атте-
стат!, ученику Лега, бѣдному сиротѣ, оказывавшему слабые успѣхи по его 
предмету, въ особенности въ соч. „О влінніи кочевой и зѳмледѣльческой 
жизни на человѣчѳскій родъ", и проявившему неночтеніе къ нему тЪмъ, 
что ого объяснѳніе ораторской рѣчн Лега нашель ішудовлетворитоль-
ішмъ. Совѣтъ въ 12 час. ночи постановите лишить Лега аттестата. Это 
рѣшеніе подслушалъ много нрѳтерпѣвшій сирота и жестоко отомстите 
своему учителю, иоймавъ его въ тѳмномъ пѳрѳулкѣ. Лега и всѣ взрос-
лые ученики были исключены. Дито быль очень огорчѳнъ участыо Лега, 
обнаружившая способности въ тѳхннкѣ. Днто тоже ожидало нспытапіе: 
онъ нотѳрялъ родителей, и дядя пршшлъ на себя заботу объ немъ. 

Мальчикъ былъ въ отчаянін. Выходом!, нзъ нѳчальнаго положенія было 
онредѣлѳніе его въ благоустроенный пансіопъ при гимназін. Имѣя все 
въ свое время, будучи чисто одѣтъ и проживая въ свѣтломъ помѣіце-
иін, Дито сталъ учиться отлично. Нашелся у пего недруге въ лицѣ од-
ного лѣнтяя, но имени Байкушн, который всѣмъ давалъ позорный про-
звища: „бычачій глазъ", „мѣшокъ", „стойка" и др. Дито не избѣгь его 
нанадокъ, но далъ отпоръ ему, донесъ начальству, что Байкуши бьете 
дѣтей. Вшювникъ быте запертъ въ карцѳръ, но оттуда вскорѣ бѣжалъ. 

Дито съ удовольствіѳмъ вспоминаете внослѣдствіи учителя—естествен-
ника,' польская нронсхождѳнія Умапскаго, который также оцѣнилъ и ио-
любнлъ любознательнаго мальчика. Умапскій былъ благородный настав-
ник!, юношей, внушающій честный мысли и возбуждающій порывы къ 
иаукѣ. Умственный горизонте Дито вь школѣ ностопонно расширяется, у 
него зарождается идея объ общественной службѣ. Лѣтомъ въ деревнѣ онъ 
помогает!, крестьянамъ при уборкѣ кукурузы и завоевываете симпатіи 
всѣхъ своей простотой и сердечностью. Среди нихъ онъ слышите ста-
ринный сказаиія. на бнблѳйскіе мотивы о Гѳдеонѣ и историческіѳ сю-
жеты. Онъ увлекается выразительным!, изыкомъ разказчика—Мосе Се-
бнскверидзе, кахетинца, воспитавшаяся въ Джручскомъ монастырѣ. 

Дито сблизился и съ дядей, котораго оныюражалъ своими нознашямн 
въ грузинской и всеобщей исторін. Дито обожалъ Сннпіона и Ашшбала, 
искалъ случая выказать себя похожим!, на нихъ. Съ любопытством!, онъ 
вннмалъ разсказамъ дяди о жнтыі свв. Давида и Константина, ца-
рицы Кетеваин, волновался при опнсаіііи вторженія персовъ времеиъ 
ніахъ- Абасса въ Грузно. Дядя чнталъ ему стихотворешя грузннскихъ 
ПОЭТОВ!, (Килнла Дамана и др.), проводники сообщали ему но дорогѣ 
легенды и пѣспн о развалипахъ, окружающая мѣстность наводила его 
на размышлепін,—и все это питало его патріотнческое чувство. Онъ 
рѣшилъ ѣхать въ университете, чтобы достойно приготовиться къ 
общественной дѣительпости. Дядя мысль эту одобрилъ н различны-
ми сеитенціями виушилъ ему идею о нріобрѣтеніи „имени на зем-

лѣ". Предъ Днто смутно вырисовывалась грядущая арена общественной 
службы. 

Авторъ заканчиваете свою новѣсть нсторіей иробуждепія въ немъ 
первой любви къ Маршіѣ, проживающей въ деревнѣ у его тетки, су-
пруги Жверіа. Марина была 15 лѣтъ, стройная, съ живыми глазами и 
лукавымъ ныражзніемъ. Юноша быль охвачеиъ первымъ глубоким!, 
чувствомъ къ дѣвушкѣ, которая па видъ казалась къ нему холодной, 
но на дѣлѣ питала къ нему такую привязанность, что но его отъѣздѣ 
на охоту для развлечеиія, она заболѣла, и эту внезапную немощь объ-
ясняли вліяніѳмь чаръ. Разлука съ Мариной отразилась и на Днто. Его 
привезли болыіымъ въ К... гимиазію. Кончилась эта порван сердечная ката-
строфа благополучно. Днто сдалъ въ иачалЬ 60 гг. экзамены и на казенный 
счете былъ отнравленъ въ С-Петербургскій университете. 

Въ этой повѣстн также вскрываются автобіографическіе намеки и 
воспомипапія автора о системѣ нреиодаванія въ Кутаисской гпмпазіп, о 
сельской жизни и въ особенности зарождѳнія его пламенной любви къ грузин-
ской старішѣ, внослѣдствіи побудившей его писать статьи историческая и 
археологическая содѳржанія. Воспитанный въ С-Нѳтербургскомъ уни-
верситет!; ві, эпоху пробуждѳнія русскаго самосознаиін, Г. Е. Церетели 
но возвращенін на родину, обнаружить разнообразный способности на 
іюнрнщѣ общественная служеніи. Выступив!, одновременно трудолюби-
вым!, публицнстомъ и талаптливымъ беллѳтристомъ въ редактируемой 
имъ газ. Дроэбѣ (1866—1868 ), онъ чрезъ два года затѣялъ изданіѳ 
Сасопло газеты („Сельская газета"), въ видахъ впесѳиін свѣтлаго луча 
ві, томное царство грузннскаго деревенская люда. Въ 1871 г. мы же 
вндимъ его во глав!; журпалѣ Кребули, къ участію въ которомъ оиъ 
привлеки извѣстнаго публициста И. Я. ІІиколадзе. Сильное умственное 
утомлѳніѳ въ связи съ маторіалыіымн невзгодами заставило его отка-
заться отъ журнальной работы и уѣхать вь 1872 г. за границу. Но 
возвращен!» нзъ Европы, Церетели выстушілъ въ качеств!; русскаго 
публициста, обнаружив!, отзывчивость па все доброе и живое въ обще-
ств'!;. Ему принадлежите между нрочнмъ страстная пропаганда мысли 
о сблшкепін суда съ жизнью, возникшей но поводу отвѣтственной 
роли переводчика громкомъ въ процесс!; Андреевской, Чичуа въ ка-
честв!; защитника котораго выстунилъ В. Д. Спасовнчъ. Иублнцн-
стичѳскимъ увлѳченіѳмъ объясняется его страсть къ воскресшему въ 
1897 г. грузинскому театру. Цѣия просвѣтнтелыіую роль театра, оиъ 
сталъ писать драмы („Даріи", „Дочь семьи капризъ"), не имѣющія 

успѣха на сценѣ. 
Не оставляя участія въ русской нрессѣ, oui, дѣятельно работалъ въ 

грузннскомъ дѣтскомъ журналѣ Джеджили (статья его здѣсь „Гелат-
скій монастырь", „Наши герои") и въ газѳтѣ Ичерія (1886—1889). Здѣсь 
онъ напечатал!, новѣсгь „Эдишеръ Квелбакіанн". Сельско-хозяйственные 
вопросы разработывалнсь усердно грузинской прессой, поставившей 
задачей спасти дворяиъ отъ раззоренія крестьянъ, гіріучить къ но-



вымъ способам* обработки земли. На эти публицистикой поднятые 
вопросы вь беллетрестической формѣ да.ть отвѣтъ Г. Церетели 
въ iioB'lvcTii Тетушка А смани,. Это одно изъ лучших* произве-
деній Л. Церетели. Тнігь тетушки, старинной грузинской дворники, 
обрисован* такъ ярко и выпукло, что въ оравненіѳ съ нею мо-
жет* идти только „Отаропа вдова" ки. И. Чавчавадзе. Лсмдть 
сочетает.» въ себѣ самый рѣзко противоположный черты: она добра 
к зла. горда н недоступна, когда въ ней нуждаются, но льстива п лжива, 
когда она заискивает, у других*. Характерная имеретинская обстановка, 
въ которой живет* и дѣйствуетъ Асмать, сообщает* этому произведе-
нии еще чисто бытовой интерес*. Домикъ ея. подпертый деревянными 
сваями, съ тесовой крышей па подобіе крыльев* огромиаго коршуна, 
ма.іенькій двор*, охраняемый тремя вооруженными слугами, запущенное 
хозяйство, едва поддерживаемое небольшими полосами кукурузы и ого-
родом*, разоряемым* поросятами, съ маленькой мельницей на гнѣвной 
Дзерулѣ, покрытой бѣлоспѣжной пѣпой, кругом* густолиственный буко-
вый лЕсъ, нокрывающій зеленым* ковром* склоны обрывистых* горъ— 
все окружало жилище Асмати, оставшейся одинокой вдовой но смерти 
мужа. Единственное утѣшепіе бездѣтиой вдовушки составляет* 10-лѣт-
пяя племянница, ІІатела, круглая сирота, дочь покойного ея младшаго 
брата. Образ* Иатѳлы нарисован* автором* съ такою любовью, что не-
вольно внушает* читателю симпатію къ этой кудрявой черноглазой 

д ѣ в ч о н к ѣ . Н ѣ ж н о любящая тетушка ннкакъ не можетъ усадить ее за что-
ніе рванных* писем* и за письмо на „бечи" (налопаткѣ)дѣвочку тянет* 
па поляну; еще мѳнѣе юная племянница понимает* наставленія ея о гря-
дущем* замужествѣ. Суровая тетушка, слывущая чародѣйкой у сосѣдей, 
уже намѣтилаііателѣ жениха, карталинца ІотамаТандиладзе, который обѣ-
ща.ть ей поднести петкенп, 6U0 р. Против* замыслов* Асмати дѣйствуегь не-
навистный Росапъ, ей брать, вырвавшій у нея опеку иадъ Наталой. Подоб-
но сестрѣ, въ иатурѣ Росаиа переплетены нравственный и безнравствен-
ный черты, радушіе п эгоизм*. Навострившись въ уѣздномъ судѣ въ писаніи 
нрошеній, оиъ былъ опасным* соперником* Асмати. противозаконно задер-
живающей у себя Пателу. Поддержку Асмать находит* въ бѣдиомъ двори-
нннѣ Отарѣ. коротающем* свой вѣкъ въ кутежах* и иероѣздахъ между .ІІотн 
и Горн. Этотъ представитель благородпаго сословіи мало уже отличается 
отъ мужиков*. Земли у него такъ мало, что ело можетъ прокормить себя 6 
мѣснцевъ, полгода онъ скитается но селам* и градам* и кормится у знако-
мых* родственников*. Бѣдность его довела до того, что не гнушался 
воровать даже кур*. Съ толпою себѣ подобных* дворян* Отаръ, во 
избѣжаиіе сплетен* усыновленный тетушкой посредством* нрикосновешя 
кт. ея правой груди, совершает* пападеніе на крестьян* Росаиа съ цѣ-
лыо отнять захваченный участок* земли, принадлежащій Асмати. 11а-
паденіе сопровождается схваткой и жертвами этого нобонща надают* 
ранеными и убитыми нѣсколько крестьян* Росапа. ІІроисшествіе 
это взбудоражило кутаисскую администрации. Тетушка берет* Отара 

на поруки, а Росапа. обвішеннаго въ кражі. коней у одного влія-
тельпаго князя, сажают* въ тюрьму. Асмать склоняет» Отара него това-
рищей къ новому преступлении съ цѣлыо нокрыті. первое злодѣяніе. 
Она увѣряет, '), что участок* земли, изі.-за котораго произошло чело-
вѣкоубійство, принадлежит* ей но завѣіцанію отца. Если похитить :»то 
завѣщаніе у Росапа, который хранить его нъ орѣховой шкату.ікі., то сулъ 
освободить ихъ отъ прѳслѣдонаиія. Товарищей Отара соблазняет, увѣ-
реніе тетушки, что въ шкатулкѣ хранится нисколько сотен* рублей, кото-
рыѳонимогутъ взять себѣ. Такъ нзъ-за клочка земли Асмать губить несколь-
ко человѣкъ; изъ-за воображаемаго завѣщаиія отца поджигаеть щмъ 
родного брата, и прежде чѣмъ къ тлі.ющимъ остаткам-!, своего жилища 
Росапъ прискакать изъ ближайшей деревни, гдЬ опъ пировал* вт» деш, 
храмового праздника, была похищена злосчастная шкатулка, оказавшая-
ся наполненной лоскутками старых* векселей. Отаръ, разгиѣвапный 
на Асмать, покинул* ее, и вдовѣ пришлось задумываться над* своей судьбой 
и участью ІІателы. Жена Росапа Мзехатупъ пришла на помощь. Она 
сначала въ пнсьмѣ, исполненном* притворной любви, а потомъ при 
личном* посѣщеніи покаялась за себя и за мужа и выразила готовность 
вернуть занятый участок* земли. Нателѣ она принесла красные баш-
маки и матерію на платье и всѣ эти происки были направлены Мзѳхату ной къ 
тому, чтобы хитростью выдать 1'2-лѣтшою ІІателу за своего племянника 
Илико Гогоришвнли и тѣмъ избавит!,ся от, отчета за нользованіе долей 
Иателы въ періодъ опеки над* нею. Мзехатуна перехитрила Асмать. Она 
пригласила къ себѣ Пателу, кт. дочери своей въ гости, и успѣла при-
готовить все къвѣнчанію он племянницы съ Гогоришвнли. Попытка номѣ-
шать этой свадьбѣ и похитить Пателу ночью, чтобы выдать ее за кар-
талинца, тетушкѣ не удалась; ни къчему не привели ея жалобы, поданный 
епископу и прокурору съ цѣлыо затормозить дѣло вѣнчанія. Eft отвѣтили, 
что Росапъ опекун* Пателы и может» ее выдать за мужъ, когда она 
придет* въ возраст*; пока же Натела проживет* въ домѣ Гогори-
швнли. ГІослѣдпій склоняет* Асмать дать и свое согласіе на брак* Иателы 
съ ним*, обѣщавъ ей нѣсколько красненьких* бумажек*. Въ Асмати 
эгоистическій разсчѳтъ говорит* болѣе властно, чѣмъ безумная любовь 
къ нлѳмянницѣ. Обѣіцанную прежним* женихом* мзду ей обѣщаетъ 
возмѣстить похититель ея воспитанницы. Она смягчается, свадьба нала-
живается, и красавица Натела выходит* за Іілико Гогоришвнли, а не 
за Іотама Тандиладзе, о котором* она такъ много наслышалась отъ 
своей тетушки. Отара сослали въ Сибирь, безнріютная его жена скон-
чалась, а Асмать поселилась рядом* съ Натѳлой и убаюкивает* ея ма-
ленькаго сынка. Иавѣіцаетъ эту милую семыо и Росапъ, нзвѣстный пѣ-
вецъ и весельчак*, для котораго накрывается обильный напитками стол ь 
подъ развѣеистымъ орѣховымъ деревом* на дворѣ. 

') Перевод* повѣсти см. Кавказ. Вѣстн. Здѣсь-жь перевод* его разсказа Вы-
стрѣлъ. 



Тетушка Асмать—реальная иовѣсть, въ художественной форм!, 
рисующая бытъ и нравъ грузинскаго народа. Связь ея съ повѣстыо 
Отарова вдова кн. Чавчавадзе нѳсомнѣнна. Сюжетъ этихъ пронзведеній 
взаимно донолняетъ: кн. Чавчавадзе сосредоточил!, главное вннманіе на 
карталилской крестьянской средѣ, герой котораго Георгій, сынъ Отаро-
вой вдовы, должепъ былъ послужить связующнмъ звеиомъ—„мостомъ" 
между иомѣщнчыімъ и бывшимъ крѣпостнымъ классом!,. Георгій Цере-
тели проникъ въ мелкоиомѣстную дворянскую среду, характеризующую 
ІІмеретію съ ея сословными особенностями и націопалышмн дефектами. 
Страсть к!, сутяжничеству изъ-за поземельных!, вопросов!,, готовность 
цѣлой группы бездѣлыіыхъ дворянъ совершить, пападепіе па жилище, 
поджечь его съ цѣлыо наживы, широкое прнмѣнепіѳ подкуповъ и взя-
ток!,, заглушаюіцихъ самыя законный и естественный чувства вплоть 
до родственных!, привязанностей—составляю» соціальный фонъ повѣсти. 
Сильный и упрямый характер!, Асмати на псе налагав» свою печать. 
Свѣтлой точкой па этомъ темпомъ фон! является Натела, приковы-
вающая вшіманіѳ читателя въ начал! своей невинной красотой и 
ігЬжною привязанностью къ суровой Асмати, а иотомъ своей драмати-
ческой участью въ борьб! между тетушкой и дядей, между „безборо-
дым!,, молоденькнмъ и хорошѳнькнмъжошіхомъ Тандпладзе", образъ кото-
раго рисовала ему Асмать, и Илико Гогорашвилн, ставшимъ он мужемъ. Къ 
нослѣднему она продолжав» питать спокойную братскую любовь, впервые 
зародившуюся въеясердцѣ еще тогда, когда опъ ее, 13-лѣтшою дѣвочку, 
въ новомъ нлатыіц! проводи.» къ обѣдн! въ ближайшую церковь. 
Насъ трогаеть безконечная преданность, которую Илико проявляв» къ 
своей жен!. По мы иошімаемъ и какую-то смутную неудовлетворенность 
ІІатѳлы. I'ома пне» прекрасно изобрази.» въ немногих!, словахъ это 
настроеніе ІІателы, которой осталась невѣдомой „пылкая страсть 
влюбленной". Натела за три года поразительно выросла: „высокая и строй-
пан съ ирелестнымъ, свѣжнмъ лнчнкомъ, большими темными глазами н 
густой, темнокаштанопой косой она похожа на нарисованную рукой 
нскуснаго артиста чудную картину; когда она держи» на рукахъ малень-
кого кѵдряваго сына, сіяющее и улыбающееся лицо ея съ блестящими 
глазами, напоминав» чистое безоблачное небо, усЬянное сверкающими 
звѣздамн. Въ темный безлунный ночи ІІатела часто подолгу гляди» на 
блестящія, свѣтлыя зв!зды, разбросанный но небу, отыскивая между 
НИМИ „свою" звѣзду, самую яркую н свѣтлую звѣзду созвѣздія тельца. 
Долго, долго, пристально глядитъ Натела па эту зв!зду, думая о томъ, 
кто представляется ей нохожимъ на ея кудрігоаго первенца". 

Это романическое окончаніе нов!стн, проникнутой рѳалнзмомъ 
очень характерно въ исторіп творчества Г. Церетели. Онъ всегда 
жнлъ въ мірѣ грезь н, пропагандируя реализмъ, оставался чнстѣй-
шнмъ идеалистом!,. ОІІЪ уплатіілъ еще большую дань таинственной 
сил! и увлеченно фантастическим!, сюжетомъ въ эскиз! Разсказъ 
пастуха. 

„Kai«,-то разъ я,—говори» авторъ,—насъ своихъ овеіп, въ Имере-
тіи, въ томъ самом!, мѣстѣ, гд ! Хихатскій остро», отдѣляясь о » Кав-
казскаго хребта, тянется но направленію къ Су раму; остро» этотъ 
является естественной границей между Карталнпіей и Имеретіей. Здѣсь, 
среди скалистыхъ горъ, въ ущѳльяхъ, даже лѣтомъ лежи» не стаяв-
шій снѣгъ; изъ**подъ него, тихо журча, ныбѣгаютъ холодные горные 
ручейки и струятся далѣе по роскошным!, пастбищам!,, покрытым!, шел-
ковистой сочной травой. Даже самый воздухъ здѣсь особенно чисть 
и прохладенъ; чудную картину для глазъ представляю» пасущіясн 
здѣсь стада овецъ; бѣлыми, яркими пятнами выдѣляются они па 
крутыхъ склонах!, горъ, какъ бы устланных!, зеленымъ бар-
хатомъ. 

Каждое утро я выгоняла, своихъ овецъ къ „Бѣлому ручью", у 
береговъ котораго находились лучшія пастбища; ручей э т о » называл-
ся „Б!лымъ" потому, что начало ему давала, спѣгъ, ослѣпптелыіо яр-
кій, тянувшійся бѣлой полосой ио узкому ущелыо на нротяжеиін цѣ-
лой версты. До самого вечера я не разстаиалсн съ овцами; песъ Курша по-
стоянно былъ со мной. Зам!тнвъ, что овцы слншкомъ разсѣпваются 
во в с ! стороны, оиъ мигомъ об!галъ стадо вокругъ, сгоняла, ихъ псѣхъ 
въ тѣсную кучу ненова возвращался ко мпѣ, я же лежа.» себ! на кра-
сивом!, выступ! скалы, моема, излюбленном!, мѣстечкѣ, и спокойно на-
слаждался прелестью окружающей природы. Ручеекъ нашъ, овчарни и 
шалаши были видны съ этого уступа, какъ па ладони. Вечерами, воз-
вратившись домой H загнана, овецъ въ овчарни, я, со спокойной сов!-
стыо, весело направлялся къ своему шалашу. 

II в о » , съ н!которыхъ пора, я стала, замѣчать странный явленія... 
Захожу я раза, къ себ! и вижу, что разведенный кѣмъ-то огонь ярко 
и весело нылае» въ очаг!. . . , 

„Кто бы могъ это сдѣлать?" —мелькнуло у меня въ голов!, и я 
почувствовала,, что весь похолодѣлъ о » ужаса, что волосы дыбомъ 
становятся на моей голов!. Я оглядѣлся—никого..., подсѣлъ къ огню— 
и еще болѣе ужаснулся; баранья ножка, которую я отложила, къ ужи-
ну H привѣсилъ въ углу, къ крюку, теперь, возд!тая на вертела,, весе-
ло шипѣла, жарясь на огігЬ. Еле побѣждая страха,, я загляну» въ 
дверь: вижу Курша мой навострила, уши, широко раскрылъ глаза и, 
сердито ворча, уставился въ одинъ уголъ; начинаю п я взглядывать ту-
да же - и что же вижу? Сиди» тамъ женщина чудной красоты, окру-
женная бѣлымъ, лучпетымъ сіяпіемъ, такимъ нѣжнымъ и такимъ ев!т-
лымъ, что сіяніѳ ангеловъ Божіихъ пнчто передъ нимъ. 

Вдругъ нзъ угла раздался голосъ: 
— ІІѳ я ли подмела здѣсь по.»?—тихо спрашивала незнакомка.— 

Не я ли развела огонь для тебя? Что же ты такъ холодепъ ко мнѣ 
отчего не приглашаешь ты меня ближе къ очагу? 

Голосъ оылъ такъ свѣжъ и чне», звучалъ такъ нѣжно, что пока 
зался мпѣ настоящей небесной музыкой. 



- Развѣ н тебѣ это запрещаю?—тихо отвѣтилъ я.—Отчего сама 
ты но подходишь ближе, развѣ это не въ твоей волѣ? 

ІІѢтъ! - отвѣтпла она.—У меня дочь. Безъ поя я не могу при-
близиться къ огню. 

Что-жъ, приведи и ее!—отвѣтилъ я. 
Она встала, подошла къ очагу и быстро стала вертѣть надъ огнем ь 

вертел* съ бараньей ножкой; возлѣ ней очутилась прелестная малень-
кая дѣвочка. Отъ обѣихъ исходило такое чудное сіяніе, какъ будто 
всі; свѣтлыя звѣзды сошли съ небесъ внизъ, чтобы освѣтить мой бѣд-
ный, темный шалаш*. 

Ужинать усѣлись всѣ вмѣстѣ, угостили костями и Куршу; онъ сер-
дито рычалъ за порогом*, переступить который я ему не позволил*; 
но окончапін ужина чудная женщина и дочь ея стали ловко и весело 
хозяйничать, убрали всю посуду, подмели п о л и снова подсѣли къ 
огню; всю ночь я не могъ сдвинуться съ мѣста, ие могъ пошевелить 
пи одним* членом*; словно окамепѣлый, сидѣлъ я на одном* мѣстѣ, 
ни на минуту не сводя очарованных* глаз* съ двухъ прелестных* не-
знакомок*; красота матери и дочери ослѣпляла меня, я съ восторгом* 
любовался нѣжпымъ сіяиіемъ, легким* облаком* окружавшим* ихъ. 

Па зарѣ они исчезли, скрылись снова въ свой темный уголокъ. 
Я вышѳлъ на воздух*. Курша больше не рычалъ; разлегшись у ов-
чарни, онъ спокойно ждал* меня. 

Я выгнал* овецъ въ свѣжѳе, прохладное утро, и онѣ, какъ 
всегда, красивыми бѣлыми пятнами разсѣнлись по бархатным* зеленым* 
склонам* Хахатскихъ горъ. Отыскав* свой любимый выступъ, я удобно 
расположился на немъ и внимательно сталъ глядѣть внизъ, по направ-
ленно къ моему шалашу. Бижу, мать и дочь несут* къ ручыо мой 
большой котелъ, чтобъ перемыть стоявшую тамъ же грязную посуду; 
вдруг* выбѣгаютъ к* ним* на встрѣчу два огромных* волка, одинъ 
хватает, мать, другой дочь и оба бѣгутъ съ своими жертвами къ гу-
стому, темно-зеленому лѣсу. Я видѣлъ все это—и сердце мое болѣзнен-
но сжалось отъ нестерпимой боли... Я стал* кричать, науськивать Кур-
шу, показывать ему на них*. . . все было напрасно. Навостривши уши, 
Курша внимательно вглядывался но указанному мной направленно, но 
не двигался съ мѣста; он* ничего не видѣлъ! Я ие могъ понять, что 
случилось ст. моим* смышлеипым* и чутким* псом*, который всегда за 
версту чувствовал* волка... или онъ, или я были околдованы, это яс-
но... По я так* ясно ішдѣл* сіяющихъ нѣжным* свѣтомъ женщин*, 
которых* волокли волки, так* хорошо слышал* ихъ жалобные крики 
и стопы... Вт. глазах* у меня нотемнѣло, колѣнн подкосились, я поте-
рял* созианіе. 

Не знаю, сколько времени пролежал* я такъ, ие видя, не слыша, 
H" понимая ничего... Знаю только, что открыв* глаза, я увидѣлъ Кур-
шу, который стоял* надо мной и тихо, жалобно завывал*. Замѣтивъ, 
что я очнулся, пест, со всѣхъ погъ бросился къ стаду; быстро вскочив* 

„а „оги, Я иобѣжалъ туда же... Издали доносился ожесточенный лай 
псов*, овцы же исііуташіыя .. дрожавшія сбились въ одну кучу и тіісио 
жались одна к* другой. Оказалось, что пока я лежал* безъ созпап.я, 
нолкь дѣйствительно подобрался къ моему стаду; псы съ громкимь ла-
ем* отгоняли его; Курша же, который тоже почувствовал* ирисутств.е 
врага, не рѣшался оставить меня, думая, что я умираю... >бѣдившись 
что живъ .. здоров*, онъ сейчас* же кинулся туда и вмять набросился 
„а волка. Когда я подбѣжалъ, все уже было кончено; Курша, страш-
ный и взъерошенный, съ закрученным* вверх* хвостом*, радостно ры-
чалъ. какъ бы празднуя счастливую побѣду. 

Бечеромъ, загнав* по обыкновенно овецъ въ овчарню, я напра-
вился къ своему шалашу, и . . . - о , Боже! - огонь опять ярко и весело 
пылал т. въ очагѣ, a вмѣсто моей чудной незнакомки тутъ толпилась 
цѣлая масса таких* же свѣтлыхъ, сіяішшхъ женщин*, съ распущенны-
ми по плечам* длинными золотистыми волосами: всѣ онѣ жалобно сто-
нали и заливались горькими слезами. 

_ Куда ты дѣлъ нашу подругу и ея дочь? Зачѣмъ позволил ты 
Y нести ихъ волкам*?- осыпали онѣ меня упреками. 
' Красавицы схватили горящія головни и съ угрозами окружили меня. 

_ Мы сожжем* тебя!—кричали онѣ, все ближе и ближе подсту-
пая ко мпѣ,—сожжѳмъ, если ты ие вернешь намъ нашу подругу и ея 

М І І Л ° Т е Г е дал* от* ужаса, терял* сознаніе... „Все кончено!" съ 
тоскою пронеслось у меня въ головѣ и холодный нот* крупными кап-
лями выступил* на моем* лбу... Курша куда-то исчез*... я изнемогал*, 
я погибал. . . Вдруг*къ шалашу подъѣхалъ всадиикъ, прекрасный и сіяю-
щій какъ Богъ. Бѣлый конь его сердито фыркнул* и окружающія меня 
грозный жешшиш ст, горящими головнями мигом* бросились въ разным 

стороны: . „ „ 
- Ие бойся!-ободряюще крикнул* миѣ свѣтлый всадник ь .— 

Это злые духи! Вотъ тебѣ кнутъ! Иовѣсь его въ шалашѣ и уже 
не трогай до моего иріѣзда! Онѣ не осмѣлятси подступиться къ тѳбѣ". 
Я вздохнул* свободно; слова эти влили въ меня бодрость и силу, воз-
вратит.. мнѣ жизнь. 51 взялъ протянутый мнѣ гордым* всадником* 
кнутъ I. сейчас* же привѣсилъ его къ стѣиѣ шалаша. Красавицы 
угомонились, теперь онѣ уже не могли близко подходить ко мнѣ. 

Каждый день насъ я но обыкновенно овецъ, каждый вечер* но 
обыкновенно возвращался въ свой шалаш*..., п каждый вечер* я нахо-
дил* его чисто и аккуратно подметенным*; каждый вечер* огонь ве-
село и ярко пылает* въ очагѣ, а готовый, еще горячій ужішъ тутъ же 
ожидал* меня. Прекрасным женщины сндѣли въ своем* углу, съ 
распущенными но плечам* чудными золотистыми волосами и жалобно 
стонали, переворачивая мпѣ все сердце. Часто просили о.іѣ меня 
снять со стѣны ненавистный имъ кнута, часто обращались ко мнѣ съ 
тихими, умоляющими рѣчами,- но я не сдавался. 



- Сними кнутт»!—съ чарующей лаской просили онѣ меня.—Сними 
и выбрось его, если хочешь, чтобъ мы чудными ііѣсннмн стали усла-
ждать твой слухъ. 

Но я все но сдавался. 
Такъ прошло нѣсколько дней. II вотъ, явился наконецъ свѣтлый 

всадникъ, прекрасный и сішощій, какъ Богъ. 
— Дай кнутъ!—сказалъ онъ мнѣ—Теперь уже нечего тебѣ бояться, 

твои товарищи спѣшатъ къ тебѣ! 
Я иода ль ему волшебный кнутъ. Свѣтлый всадникъ на чудномъ 

бѣломъ копѣ быстро спустился вннзъ по ущелыо... и исчезъ. 
Я взглянулъ вдаль и дѣйствительно увндѣлъ ндущнхъ ко мнѣ то-

варищей; сердце мое радостно забилось...; но я такъ усталь отъ дол-
гнхъ, мучительныхъ ночей, проведенныхъ безъ сна, что не могъ уже 
стоять на погахъ, я зашатался и безъ чувствъ упалъ на землю. 

— Трусъ, трусъ!—весело крикнули мнѣ нодоспѣвшіѳ товарищи.— 
Ile бойся, это мы... 

Я очнулся, приподнялся и разсказалъ имъ все. Они мнѣ объяснили, 
что ото злые духи хотѣли меня опутать, но Ломисскій св. Георгій спасъ 
меня отт, гибели. Мои товарищи не позволили мнѣ больше оставаться 
въ горахъ и сами отвели меня домой. 

Я слеп, въ постель и пролежалъ цѣлыхъ два мѣсяца. ІМать но-
томъ разсказывала, что во время болѣзпи я все время бреднлъ и по-
стоянно обращался къ Ломисскому св. Георгію съ мольбою спасти меня 
отъ ѵжасныхъ, грозпыхъ жеищинъ. 

А самъ я не номню, ничего ио знаю этого. Я знаю только, что 
въ томъ же году мы съ матерью отправились на ночное церковное 
бдѣпіе и пожертвовали Ломисскому св. Георгію огромнаго круторогаго 
барана". 

Таково содержаніе этого иоэтическаго эскиза, выхвачеішаго изъ 
иароднаго міросозернапія н религіозныхъ вѣрованій, нмѣющаго точки 
сонрикосновепія съ нзящнымъ разсказомъ Али Николая Ломаурп. 

Г. Церетели съ безпощадной откровенностью нанадалъ натѣ пороки, 
которые вкоренились въ грузинскую общественную жизнь; не навязываясь 
субъективными размышленіямн, опъ давалъ читателямъ рядъ блестящим, 
бытовыхъ картннъ, который сами громко вопіютъ о фалыннвыхъ устояхъ 
жизни. Таковъ и разсказъВъюпріълъ*), посвященный облпчеиію обычной ме-
сти, господствующей среди западпыхъ грузннъ. Крестьшпшъ Кикола Ka-
li усташвнлн подалъ жалобу на дворянина ІІасіи ІІадзрахшпвили, заколов-
шаго его откормленнаго борова. Хотя хевистави и удостовѣрилн инкрими-
нируемое иреступлеиіе ІІасіи, однако Кикола въ видахъ обезнечепія за со-
бою' судебнаго рѣшенія, паловилъ форелей для благорасположенія судьи 
въ свою пользу. Но почыо подкрался къ его дому кто-то и, снявъ съ 
балкона оставленную корзину съ рыбой, пытался исчезнуть во мракѣ. 

') Нов. Об. №№ 5508, 5512 и 551G, пер. Ел. Церетели. 

Кикола слышалъ шорохъ, мгновенно далъ выстрѣлъ въ крадущуюся 
тѣиь. ІІо слѣдамъ свѣжихъ капель крови ОІІЪ подошелъ ко двору ІІа-
сін и убѣдился, что врагъ ого форелями пам-Ьревался воздѣйствовать 
на судью. 

Па судѣ Кикола вынгралъ дѣло, по рѣіпепіе было постановлено заоч-
но, за неявкой ІІасіи, который въ „ннжиемъ зимпемъ этажѣ" своего дома 
лежалъ раненый въ бокъ, и къ немутайкомъ ночыо старуха приходила на-
кладывать травы на незаживающую рану. Жена же Пасіп разсказывала 
заинтересованным!, сосѣднмъ, что мужъ ея отправился въ Гомаретн за 
покупкой Ііороднстыхт, воловъ. Въ одно утро пронеслась вѣсть ио сел. 
Чхерулы, что „несчастнаго ГІасію нринесли нзъ Гомаретн на носилкахъ", 
что на бедрѣ у него открылся' костоѣдъ. ІІосѣтителп толпою потяну-
лись нровѣдать болыіаго, был ь въ нхъ чнслѣ и Кикола. Видъ его нробудилъ 
въ Пасін непримиримую къ нему ненависть. Прошло нѣкоторое время 
и та же толпа съ крнкомъ „ножарі." обступила домъ Кнколы. Семья 
его спаслась, но строепіе и добро сгорѣло все до тла. „Стали поговари-
вать, что это дѣло рукъ Пасіи, но когда хевнетавп стали доискиваться, 
гдѣ Пасія, жена его заявила, что онъ недѣлю тому назадъ отправился въ 
городъ за покупкой хлопчатой бумаги". Мщѳніѳ осталось ненаказанными 
Къ разряду же этихъ произведеній относится его „Эдмисръ Квслбакіаии". 

Заслуга Г. Церетели заключается въ томъ, что опъ укрѣпнлъ, слѣ-
дуя за піонеромъ реализма—Ардазіаіш, авторомъ Медэісганушвили 
это налравленіе въ грузинской литературѣ. Его живыя сцены изъ 
народной жизни создали особую школу, и блпжайшнмъ учеником!, его 
былъ Ниношвили. Тины, имъ намѣчешше, нашли полную обрисовку въ 
произведѳніяхъ его преемников!,. Такъ, адвокате Самсонъ Джибіашвн-
ЛІІ (въ повѣстн Г. Церѳтѳли Рухи мгели—Сѣрый полкъ) нашелъ даль-
нѣйшѳѳ развитіе въ разсказѣ Ниношвили Мосе Мцсрали и Д. Клдіа-
швили въ повѣсти Соломонъ Морбеладае. Адвокате Джнбіашвнли, 
оказывающій покровительство Автандилу Квпмитадзѳ, помѣщнку съ 
жѳстокнмъ нравомъ, кровопійнѣ и грозѣ по только для крестьянъ и для 
мелкихъ дворяиъ, нарисованъ авторомъ мнмоходомъ, насколько оиъ донол-
няетъ обрисовку помѣщика Квимнтидзе, одного изъ совладѣльцевъ горы 
Саиіоке. Онъ кончает, жизнь печально. За смерть въ тюрьмѣ обн-
жѳннаго дворянина Боана, котораго обвинили въ покушеніи па жизнь 
Автандила, мстптъ сыпъ погнбшаго. Онъ съ друзьями, угнетенными 
Автандпломъ, нападаете на него почыо во время ловли форели при уча-
стш адвоката Квимптадзе и настолько обоихъ избиваете дубинами, что 
ихъ полумертвыми доставляете домой сонровождавшій ихъ пѣшкомъ кре-
стьянипъ Шіука. Самсонъ умеръ черезъ 6 ыѣсяцевъ, а Автандилъ слеп, 
въ постель и сталъ харкать кровью. Въ нанѳсеиіи имъ побоевъ, по нау-
щенію Самсона, былъ оговоренъ нодросшій сынъ несчастнаго Боана, и онъ 
былъ сосланъ въ Сибирь. Деревня, сочувствуя горю добродушнаго Боана, 
пришла на помощь его оёиротѣлой семьѣ и приняла на себя содержа-
ніе его вдовы съ двумя малолѣтними дѣтьми. 



Этотъ разсказъ Г . Церетели былъ увѣичанъ преміеП общества 
распространена грамотности среди грузииъ. Оставаясь вЕрнымъ своей 
творческой манерѣ, Церетелн и въ этой повЕсти держится описатель-
наго жанра. Объективно, безъ предвзятой тендепціи, онъ вчитывается 
въ страницы реальной жизни и въ характерных* красках* воспроизво-
дит* ее. Изъ пылкаго обличителя въ нублицистнкѣ, проновѣдннка и всѳ-
сторонпяго обозрѣвателя въ критических* статьях*,—въ художественных* 
произведеніяхъ онъ превращается въ хладпокровпаго и вдумчнваго 
наблюдателя отрицательных* сторон* грузинской жизни. Но публици-
стическая жилка въ немъ все же преобладала. Онъ угадывал* повое течете 
и всегда шел* во главѣ его, въ разрѣзъ съ старым* направлетѳмъ. Отпав* 
отъ писателей ноколѣнія 60-хъ годовъ, онъ провозгласил* нарождеше 
третьей фракцін, получившей пазваніѳ квалистовъ или дасистовъ. Съ 
группой молодежи, руководимой талантливым* публицистом* И. Жор-
данія, привезшим* изъ Европы теорію экономическаго матеріалнзма, онъ 
увлекся соціалъ-демократическимъ ученіѳмъ и внес* поправки въ одиосто-
ропнеѳ патріотнчѳское направленіѳ 6 0 - 7 0 годовъ. Вопросы народпаго бла-
госостояпія были выдвинуты на первый план* въ его еженедЕльпомъ жур-
налѣ Квали. Идея же всеобщаго братства вдохновляла его на страни-
цах* этого нзданія агитировать въ пользу армяно-грузипскаго сближе-
нія и горячо нроповѣдывать паціопальную терпимость. 

Въ ноолЕдній періодъ своей дѣятѳльности Г. Е. Церетели издавал* 
соц.-демократическій журналъ „Квали" при участіи молодежи, воспитав-
шейся наМарксѣ и Энгельсѣ. Квали долженъ былъ стать продолжешемъ 
первой демократической газеты Дроэба, интересовавшейся экономиче-
скими вопросами. Зарожденіѳ Квали совпало съ увлечешомъ Г. Церетели 
промышлешюю дѣятелыюстыо. Будучи владѣтелемъ марганцевых* ко-
пей и нефтяных* источников* въ Сачхери, онъ сталъ искать крупных* 
предпринимателей для ихъ разработки. Всоцѣло поглощенный новой 
идеей онъ созидал* такіѳ же смЕлые хозяйственные замыслы, 
какіе отличали его художественное творчество. Широким* затѣямъ его, 
оціако, не удавалось переходить наночву практически™ осуществлении 
Его интересовал* самый процесс* нарождѳнін крупной промышленности, 
считавшейся нмъ высшей степенью культуры, согласно воспринятому 
нмъ ѵчѳнію Маркса. Къ этому иеріоду его общественной дЕятельпо-
сти относится ноявлѳніе романа Первый шагъ, гдЕ и выведена им* за-
рождающаяся грузинская буржуазія. Онъ здЕсь является представите-
лем* экономическаго матеріализма, какъ въ ранних* произвѳдешяхъ онъ 

выстѵналъ усердным* реалистом*. 
Роман* Георгія Цоретели „Первый шагъ" издан* былъ Кутаис-

ским* издательским* товариществом* (1903 г.). Сложная ннтрпга, разио-
оиразіе обрисованных* типов*, обиліе бытовых* чертъ сообщают* это-
му произведены исключительный интерес*. ІІи въ одном* изъ пред-
шествовавших* грузинских* романов* пе поднимался криминальный во-
прос*, па фонЕ котораго автор* завязывает* и развивает* обществен-

шля отпоіпѳнія, никто до пего не раскидывал* сЕти повЕствовашн п«і 
стоть широком* географическом* районЕ, ни у кого не встретите его 
попытки привлечь представителей всЕхъ главных* народностей грузип-
скаго племени: мингрельца, имеретина, карталинца, съ свойственными 
ИМ* типическими чертами. ІІрѳдъ читателями мелькают* всЕ бойкіо 
пункты Западной и Восточной Грузіи: Потн, Кутансъ, Самтреди, Аба-
ша Тнфлйсъ; дЕйствіѳ переносится изъ Мингроліи въ Иморетпо, пѵь 
Имерѳтіи въ Карталииію, сопровождающееся тонкою наблюдательностью 
автора надъ этнографическими особенностями и картинным* изображе-
йемъ разнообразных* слоев* общества. Пастух* коз* въ Текладскихъ 
тЕсакъ мѳлкій собственник* владѣющій 1 десятиной земли, 2 дес. лЕса 
„ 11 ' дес виноградника, рабочіе на цементном* заводЕ, пьяница-кузнец* 
съ женою изъ проституток*, портниха, усвоившая иарнжскш моды, ком-
чнссіонеръ, разбогатЕвшій упрямым* трудолюбіѳмъ, изолгавшійся трак-
тирный адвокат*, эксплоатирующій иевЕжественныхъ кліептовъ, служа-
щіе но таможенной части и въ стражЕ по огражденію or* контрабан-
дных* имнортовъ, бѣглецъ нзъ Сибири, готовый за злато совершить лю-
бое преступленіе, молодой судебный слЕдователь съ университетским* 
образован емъ и благородными взглядами па свой общественный долг* 
Г в ъ контраст* съ ним* присяжный повЕренный, когда-то мечтавнпй 
быть „жертвой для блага страны п опорой для униженных* , съ тече-
т е * * времени превратившая въ корыстолюбца и защитника всѣхъ 
неправых* дЕлъ и онравдывающій себя словами Лира: „нЕтъ въ мірѣ вино-
ватых*!" Рядом* съ ними очерчены: разорившая шоропанск.й дворянин*, 
князь сомнительной нравственности и человЕкоубійца, старый генерал* 
съ неразлучной трубкой, вѳликосвЕтская княжна, завоевавшая сердце 
руеекаго полковника изъ родственников* намЕстшпса Кавказскаго, 
страстный до женских* ласк* предсЕдатель судебной палаты, двор* выо-
шаго начальника края и домъ богатаго армянина съ Абасъ-Абадской 
площади. Эта пестрая смЕсь сословій, вЕдомствъ, профессій, паціональ-
„остей общественных* ступеней, охарактеризованная автором* съ рЕд-
кой и небывалой до него широтой размаха кисти, дЕлаетъ роман* съ 
загадочным* заглавіемъ „Первый шагъ" выдающимся «влѳніемъ въ гр)-
зинской лнтературЕ. Жаль, что нЕкоторыя главы, обозначенные римскими 
цифрами, по независящим* отъ автора обстоятельствам*, опущены и 
вслЕдствіе этого, невидимому, внесены элементы неясности и психоло-
гической необоснованности. 

Нить разсказа автор* твердо держит* въ рукахъ, перекидывая чи-
тателя отъ одной группы героев* къ другой. Фабулу романа онъ заим-
ствует* из* той эпохи, когда впервые въ Поти загудЕлъ ирнбывннй 
морской пароход*. Герой романа Бахва Пулава изъ Геклатскнхъ Е-
совъ бѣжалъ отъ угрожающа™ за потерю козлят* гнЕва отца и посту-
пил* въ услуженіе къ одному инженеру. Патрон* обучил* его грамотѣ, 
вручил* за службу небольшую сумму денег*. Бахва отправился въ По-
тн. гдЕ до него поселилась его землячка-мингрелка Саломэ, которая, 



оставит, распутный образъ жизни, вышла за мужъ за нѣкоего Ивана, 
хороша» мастера изъ русскнхъ, но страдающаго пристрастьемъ къ 
сипртнымт, шшиткамъ. Сдѣлавшнсь жертвой своей страсти, Иванъ поел! 
трагической смерти оставилъ жену и малолѣтшою дочь Есма безъ 
спедствъ къ существование. Тутъ на помощь къ ннмъ приходить Ьахва. 
Закупай и отправляя за границу кукурузу, выгодно совершая лѣеоиро-
мышлешшя операціи, онъ успѣлъ пріобрѣстн средства и нмѣиье въ 
деревиѣ. Бахва поддерживает!, бѣдную семью сначала нзъ состраданья, 
а потом!,, когда Есма подросла и расцвѣла, изъ любви къ ней. Но эту 
скромную красавицу, добывающую средства къ жизни свонмъ трудомъ 
въ мастерской французской модистки, сталь преследовать своими уха-
жнваніямн всадникъ Іеремія Царба, который одннмъ свонмъ грознымъ 
видомъ приводи.» въ тренетъ робкую дѣвіщу. Царба рѣшилъ ею овла-
деть даже пос.тЬ того, какъ объясненіе ей въ любви не подало ему ни-
какой надежды, и она какъ нзъ чувства признательности за внимаше 
къ Бахва, такъ и изъ непосредственной симпатіи къ нему рѣшилась 
стать его женою. Недолго, однако, пришлось имъ наслаждаться семейнымъ 
гчастьемъ. Іеремія Царба дѣлаѳтъ на ихъ усадьбу вооруженное иападе-
ніо при соучастін Гиви, своего бывшаго компаніона по контрабанд-
нымъ оііераціямъ. По тонко обдуманному плану, Гиви ночью проника-
ѳтъ въ комнату молодыхъ супругов!,, и когда Бахва съ нросонья бро-
сается за преступником!,. Іеремія, ворвавшись въ спальню, схватываетъ 
Есму и бѣжнтъ съ нею къ забору, гдѣ ихъ ждутъ осѣдланныя лошади. 
Есма, узнавъ злодѣя, унорствуетъ, к у с а ѳ » его и взываетъ къ помощи 
Бахва, который, раиивъ Гиви, на ея голосъ стремится спасти ее нзъ 
рукъ похитителя. Іеремін, замѣтивъ во мракѣ приблизнвшагося Ьахва, 
закаливав» Есму, которая, уснѣвъ сказать: „убилъ меня Іерем.я", 

испускав» духъ. 
Іврвмія H Гиви исчезли во мракѣ ночи. Слѣдователь тщетно нщегь 

преступников!,. Убійца переселяется въ Тнфлнсъ и подъ покровнтѳльствомъ 
княжны Валиды, своей родственницы, поступав» на службу и получаетъ 
чшіъ прапорщика. Его служебная карьера благодаря влштельному пол-
ковнику Лобову, страстному поклоннику княжны, обезпечена. 

Авторъ внимательно описывав» встрѣчи, прогулки и бесѣды княжны 
съ распутным!, Лебовымъ, который вынужденъ жениться на Валндѣ, не 
безъ корыстна» участія Іереміи, такъ какъ на иной видъ отношѳшй 
княжна упрямо не соглашается. 

Дѣло объ убійствѣ Есмы продолжается пронзводствомъ. 
Судебный с лѣ до вате ль вызвалъ въ свою камеру духанщика Савву 

(Сабаія) Гапарашвилн и кондуктора Байндурадзѳ но этому дѣлу. Савва 
назвал!, деревню Дзеврула, гдѣ лѣчился Гиви, сообщішкъ Іеремін. Чрезъ 
своего оиытнаго чапара следователь узнае», что въ Дзеврулѣ Ішшлѣ -
чился послѣ нанесеннаго ему Бахвой раны въдомѣ крестьянина Каркашидзѳ, 
укрывателя конокрадовъ. Гиви дѣйствитѳльно признался во всемън ого-
вори іъ Іеремію Л Іослѣдній его склони.» подъ разными угрозами напасть на 

,омъ Бахвы съ тѣмъ, чтобы похищенные у него 10000 р. передать Гиви, 
a Ôe увезотъ сач ь Іереміи, но послѣдній случайно убилъ ее. Слѣдователь 
акнм о ш о ь собра.ть явпыя улики протнвъ Іеремін. А въ это вщмя 

Іепемія въ Тифлис!, уже приготовился отпраздновать свадьбу съ бог*-
той армянкой Сама "Валнда почтила свонмъ присутств.ем!, помолвку 

топ, моментъ, когда открыли шампанское для ноздравле-
н шха нгиѣсты, появился приставь, которому было поручено 
арес»вать Іѳрѳмію. Произошел!, страшный переполохъ. 
этомъ стало нзв!стію, и Цуикула-адвока» поздравлял-,, Б а х в у с , то 
жествомъ судебной правды. Бесѣду ихъ нрервалъ з а я в и в й с ь ; х , 
б!глый каторжншп,, которому Бахва поручи.» взять кровь съ Іеремш. 
тАтопжиикъ вошелъ въ Тифлис! въ соглашепіѳ сълакеемъ Іеремш, ко-
Z r n " ^ 3 0 0 руб. Лакей проси» подождать ничего не п р и -
нимать противъ Іеремін, пока не кончится судебный процессъ. Цупкула 
подслуіна» ихъ разговор-,, и носпѣшн» оградить свои интересы о » 
возможных!, носягательствъ этого поваго соучастника въ капиталах!. 
Ш х ш Г осл!дпій поручав» Цункулѣ изготовить „докумеи»«, к о и » 
Бахва дѣлае» его ,іасл!диикомъ всего своего движимого имущества 
( а недвижимое ужо захвати.«, племянник!, его Пестерь ). 

Іеремія приглашав» защитником!, своимъ знаменита» адвоката ( 
вилу, который когда-то мечта» быть опорой для всѣхъ ушіжеішыхъ по 
сталь съ тѳчѳніемъ времени вершителем ь процессов!, людей сомни ель-
ПОЙ нравственности. Опъ основа» свою судебную р!чь п» ф о р м ^ хъ 
опровержеиіяхъ свидѣтельскихъ ноказаній противъ Іоремш, выдвпи>въ 
Г і уик» , что Іеремія не быль вблизи въ день совершен,« уб.йств 
жены ІІулава, какъ показывав» протокол-,, жандарма, У Д О ^ р я ^ 
alibi обвиняема», его о»ѣздъ въ сторону Тифлиса, а по въ Кудаши. 
Однако трогательное ошісаиіе „ападенія и убійства, n o M х в о П , 
увѣряю» судей въ совершенном!, Терем,ей злод-Ьянш. убійца б . л » 

р говореп-ь къ 12-л!тней каторг!. Тогда Валида ооращается къ 
своему поклоннику члену судебной палаты съ просьбой, чтобы въ 
і Г у апелляцін Сппнлы по дѣлу Іереміи, посл-Ьдній былъ непремЫшо 
спасе» . Тогда Бахва рѣшился самъ возстаповнть свое поруганное 
право. При содѣйствіи лакея Іереміи онъ проникав» ь " | 
послѣдпяго съ убійцамн и напоен» ему смертельные удары. 11а мі.сгі, 
нреступлѳнія полиція застала Бахву, который объясни» свой ноступокъ 
въ такпхъ странных-,, выражопіяхъ, что не! убѣдились въ его і ~ 
ской ненормальности. Дополнимъ приведенный пересказъ .нѣсколькнми 

СЛ0"<11еремія сблизился съ богатою дочерью тифлисскаго купца, у которой 
было 30000 р. придана» и ждалъ только случая сдѣлать ей предложеніе 
Но мечты о семейномъ счастьѣ стеченіемъ обстоятельств обращаются 
въ прахъ. Содержатель духана ио Закавказской же.іѣзной дорог! разго-
ворится случайно съ зпакомымъ кондуктором!, въ вагон!, въ которомъ 
ѣхалъ пеизвѣстный пмъ судебный слѣдователь, все еще тщательно со-



бнрающій свѣдѣнія объ убіПствѣ жены Бахвы. Выяснилось, что нака-
пунѣ убійства Іоремія и Савва въ духапѣ провели цѣлый день и вечером* 
направились къ стапціи Абаши; откуда проникли въ деревню Бахва. 
Черезъ три мѣсяца после совершенін убійства Гиви пригрозил* Саввѣ 
поджечь его духанъ, если онъ будетъ распространять объ нихъ подозри-
тельные слухи. Савва взболтиулъ, что ему извѣстно, гдѣ Гиви въ течете 
мѣсяца скрывался и лечился, послѣ того какъ былъ ранен* въ спину. 
Следователь, притаив* дыханіе, съ жадностью внимал* разоблаченію Сав-
вы. Когда Савва иокинулъ вагонъ, следователю удалось чрезъ конду-
ктора установить личность этого важиаго свидетеля. Фамилія Саввы— 
Гапаріашвили, кондуктор* же именуется Нико Байндурадзе. 

За этот, мучительный періодъ розыска убійцы, дѣла Бахвы I Кла-
ва пришли въ полное разстройство. Племянник* его Ііесторъ, заручив-
шись отъ дяди векселем* въ 8000 руб., захватил* его имѣиіе. Самъ 
онъ въ ожиданіи мести сталъ пить и безобразничать, нріобрелъ дурную 
репутадію ростовщика и подъ вліяніемъ своего мелкаго адвоката 
Цуикала учинилъ даже подлог*, чтобы дважды взыскать съ должника 
отданную въ кредит* сумму. Утратил* онъ веру въ справедливость и 
людей, имъ благодетельствовашшхъ, и рѣшилъ самому стать врагом* 
людей. Пошел* въ спошеніе съ одним* бѣглимъ изъ Сибири, который 
обязался ему за 8000 руб. взять кровь съ Іерѳыіи. Последиій уже былъ 
назначен* сотником* по милости Лебова, который вынужден* былъ же-
ниться на непреклонной Валидѣ и вьгЬхать за границу. Іеремія высту-
пил* въ высшее тифлисское общество, утром* дѣлалъ визиты, вечером* 
проводил* время въ клубе, где одна армянка вручила ему секретно 
письмо съ объяспеніѳмъ въ чувствах*. Іеремія сталъ бывать въ доме 
этой особы съ поощренія ея матери, очарованной красивым* грузином*. 
Отецъ же ея, известный коммерсант,, зналъ о тяготеющем* надъ Іере-
міею преступленін, былъ против* нхъ сближеиія, но не могъ принять 
какой либо меры против* него, такъ какъ онъ былъ подрядчиком* пол-
ка, где Іеремія считался всесильным* квартирмейстером*. 

Валида и Лобов* вернулись вскоре изъ-за границы. Онъ уже ос-
тыл* къ ней. а она еще более расцвела. Мужъ проводил* время безъ 
нея. У молодой красавицы появилось много поклонников* и въ ихъ 
числе одннъ член* судебной палаты. Лебовъ увлекся примадонной иріез-
жей нзъ Петербурга труппы и возбудил* ревность въ своей супруге. Своими 
терзаніями она поделилась съ воспитавшей ее генеральской семьей. Гене-
рал* и его супруга уверили Валиду, что измена Лебова въ порядкѣ 
вещей, но что и она свободна действовать но своему усмотрѣиію. Съ 
этих* поръ „она сияла съ себя узду нравственных* обязанностей". 
Лебовъ уехал* съ примадонной въ С.-Нетербургь. Валида стала геро-
иней „сомнительных* романов*".—Этим* романом* Г . Церетели откры-
вает* эру въ грузинской беллетристике. Онъ первый оттѣиилъ измене-
н а отношѳпій между феодалом* и бывшим* крепостным*, оцепил* 
зародившіеси соціалыіые классы и те затрудненія, при которыхъ пред-

стоить осуществиться въ Грузіи новому экономическому укладу жизни. 
Исходя изъ основной идеи своего романа, оиъ художественную его 
сторону подчиняет* публицистической мысли. 

Обозрев* его литературную деятельность, хочется подвести 
итоги. Г . Е . Церетели, какъ уроженец* Шоропанскаго уезда, ногра-
ничнаго съ Карталнпіей, рисовал* но преимуществу имеретинскіѳ типы. 
Образовано, полученное имъ въ С.-Нетербургскомъ университете въ 
эпоху общественна™ подъема (1863 г.) и дополненное двухгодичным* 
пребываніемъ въ Швейцаріи (Цюрихе) и Германіи (Мюнхене) ( 1 8 , . -
1874 гг.), где слушал* онъ лекціи но естественным* и сощологнческимъ 
наукам*, выработало въ немъ многосторонпяго деятеля на аренЬ жур-
налистики, литературы и общественной жизни. Этот* отъ природы чут-
кій публицист, по самым* животрепещущим* вопросам*, временами 
становился спокойным* художником*, объективно воспроизводящим* въ 
бытовых* картииахь старые н зарождающіеся типы, нерѣдко принимал* 
на себя роль ѵчеиаго филолога, толкуюшаго вопросы этимологш и мордю-
логін высказывал* фнлологнческій взгляд* на грузипскШ языкъ итеорш 
Макса Мюллера, выступал* съ с у х и м и работами по археологи! и эпиграфи-
ке (Надписи Гелатскаго монастыря, Археол. экскурсія по Квирпльскому 
ущелью), писал* сжатия статьи историческаго и этиографическаго содер-
жанін •) (Борьба родов* въ Грузіи, Политическая жизнь древней І руз.и, 
Миоы Кавказа на грузинской почве), помещал* ряд* рецонзіп, из-
д а т ь п о э м у Ш . Руставели н соч. Г . Эристова, писал* драматнческія нроиз-
ведеиія и театральный заметки, обогащал* дѣтскую библютеку ма-
ленькими разсказами („Ломкаци"), внес* свою лепту въ естествешю-
историческую .штературу книжкой „Лучшее знаше" и вел* неустанную 
полемику съ горячими противниками, не разделяющими его оригиналь-
ных* и подъ час* резких* взглядов*. 

Это былъ первый ирофесеіоиалыіыіі грузиискій писатель и журна-
листы избегал* оффиціалыюй службы й лишь короткое время былъ 
преподавателем* грузиискаго языка въ тифлисском* дѣвнчьемъ инсти-
туте и'реальном* училище. Въ момент* кипучей жизни онъ требовал* отъ 
грузиискаго деятеля, чтобы онъ въ одно и тоже время былъ и публицистом* 
и беттетристомъ, археологом* и соціологомъ, историком* и ирактнче-
ческимъ дельцом*. Живя мечтами объ Европе, направляя все помыслы къ 
насаждепіювъГрузіи европейской культуры, выступая въ качестве пере-
водчика (напр. траг. Гете Эгмонт,), и укрѣпляя критическими статьями и ар-
хеологическими изысканиями правильное отношеніѳ къ старинѣ и жизни, онъ 
но чуждался промышленной деятельности, практических* задач*, выдвига-
емых* общественными потребностями. Въ начале 80-хъ гг. онъ прини-
мается за эксплоатацію сачхерскнхъ нефтяных* источников*, чрезъ 10 

~ Т в ъ ШОВ г. іпГвндѣ преміи „Квали" вышла ого книжка „Чаши древніе 
гевон" съ яродяоловіемъ, въ которомъ дѣлаеть рискованный сопоставлен»! гру-
зинской миѳологіи съ греческой, ассирійской и пр., а въ 1899 г. напечаталъ ро-
маиъ ТІщхиіае нзъ эпохи крѣностного права. 



лѣть мы вндимъ его во главѣ грузинской рабочей артели въ Батумѣ, 
въ нослѣдпіе годы жнзнн былъ озабоченъ разработкой мниералыіыхъ 
богатствъ у себя на родинѣ въ горахъ Чальскихъ. 

Всѣ разнообразный сфоры дѣятелыюсти, литература и промышлен-
ность, театръ и общественное самоунравленіе, онъкоторымъпосвящалъ себя 
съ юноіпескнмъ увлѳчѳшомъ, объединялись его горячимъ жѳлапіемъ про-
будить народъ и выяснить въ немъ просвѣтителыіые идеалы, привить 
к-і, ному ирогрессшшо-дѳмократнческіе идеалы. Необычайная энергія н 
любовь къ народу воодушевляли его при всѣхъ тяжелыхъ превратно-
стях!, судьбы. Въ иервомъ номерѣ „Дроэба" (18G6 г.) двадпатндвухлѣт-
ііій нублицистъ писалъ, что онъ обрѣлъ юношескую свѣжесть иослѣ 
освобождепія крестьянъ. Эту юношескую свѣжесть онъ сохраннлъ до 
конца. Настойчивость и откровенность въ нсповѣдуѳмыхъ убѣжденіяхъ 
сдѣлали его передовым!, борцомъ за народъ, притомъ борцомъ честнымъ 
и безкорыстнымъ. Выступнвъ на литературное поприще послѣ паденія 
крѣпостпого права, оиъ какъ беллетриетт, объективно, не сгущая кра-
с о т , и по идеализируя, рисовалъ быть грузннскаго народа, воздержав-
шись отъ крайностей тѳндеіщіозшіго сентиментализма И. Чавчавадзе 
и иародшіковъ. Г. Церетели былъ реалист, чистѣйшей воды, оди-
наково близко пршшмающій интересы дворянства и крестьянства 
съ устранѳніѳмъ лпчныхъ симнатій и аптнпатій. Реалист, въ грузин-
ской бѳллетристикѣ ведотъ свое начало от , Ардазіапи, получнлъ окон-
чательное утвержденіе въ произведеніяхъГ. Церетели и блнжайпіими по-
слѣдователямн его стали Клдіашвилн, Д.Мегрели и И.Ннноншилн. Онъ далъ 
художественную галлерею тииовъ изъеамыхъ разнородных!, слоевъ обще-
ства: интеллигентный дѣятѳль, получігешій уродливое воспитаиіѳ и пе-
кущійся о своей утробѣ, крестьянин!, съ его традпціошшмп воззрѣ-
ніямн, захудалый дворянин!, съ большнмъ апиѳтнтомъ, полнтнканствую-
іцій чиновник!, проходят, перѳдъ нами яркой верѳшщей. IIa всѳмъ 
его творчесгвѣ лежит, печать вдумчиваго наблюдателя и евро-
нейско - нросвѣщелнаго художника. Его произведепія представляют, 
во мпогнхъ отпошеніяхъ выдающееся явленіѳ, интересное но толь-
ко съ точки зрѣнія фабулы, особенностей художественного вы-
ііолнеиія, по и по глубокой жизненности своего ндейнаго •) содер-
жанін, по своему соотвѣтствію съ работами и потребностями пере-
живаемой минуты. Живой и обінествонпо-чуткій темперамент, писателя 
ставить въ его дарованіп ііубліщнстнческій элѳментъ на первый планъ, 
нері.дко подчиняя ему пріѳмы объективпо-художѳствѳнпаго пзображенія. 

') О ком. его „Джибрп" в ъ жури. „Кребули" днлъ отзывъ Н. Николадзо, 
у Казань на реальность пзображенія типовъ п простоту языка. Защищаясь отъ 
ііападокъ Ли г. Пурцеладае, упрекнувшаго его in. том-ь, что онъ нодружбѣ рас-
хвалил!, „Джибрп", II. Николадзо у к а з ы в а е т , на живость типовъ ком. Церотоли, 
на отсут./гніе въ ней шаблонной комиозшіін, въ рамки которой обязательно 
входили разбогатЬвшій армнпннъ съ грузино-армянской рѣчью, кривляющійся 
имеретинъ, русскій чиновник!, или офицеръ, влюбленная въ него знатная дѣвнца, 
возлюбленная имеретина п в ь заключвніе комодін двѣ обязательно свадьбы. 

Общее виечатлѣніе—яркая жизненная правда, превосходная фотографія 
дѣйстіштелыюстн, согрѣтан искренним!, призывом!, автора къ жизни н 
борьбѣ съ ея темными сторонами. 

Смѣна направлен'»! и перѳходъ въ новый лагерь не сопровождались 
революціоннымъ переворотом!, въ его настроеиін. Ему чужда была 
страстность прозелита, иредающаго оожжеиію то, чему вчера поклонялся. 
Бъ его душѣ всегда горѣлъ огоиекъ, прп.мпряющій рѣзкости литератур-
ныхъ наііравлепій. Iii, свопмъ противникам!, онъ относился толѳрантно, 
не увлекаясь гпѣвомъ и мстительностью. Словомъ онъ во всемъ оста-
вался джентльменом!,. 

Игн. Ингорква (Ниношвили 1) ( 1 8 6 1 - 1 8 9 3 ) . 

Ііонецъ восьмидесятых!, годовъ X I X в. въ жизни грузннскаго общества 
совпалъ съ усиленным!, подъемом!, интереса къ экономическим!, вопро-
самъ и стремленіемъ къ развнтію промышленных!, оиерацій. Въ Имеретіи 
усердно стали добывать марганенъ, отправляемый за границу, капита-
листы расширили дѣнтелыюсть ио эксплоатацін лѣса въ Свапетіи и 
Ііарталшііи, a въГуріииМшігрѳлін шелководство съ большнмъ успѣхомъ 
насаждалось, охватывая все болѣе ближайшіе къ ІІНМЪ районы. 

Грузинская шітеллигенція присутствовала при первыхъ рѣшитель-
Ііыхъ поступательных!, шагахъ каппталнстпческаго нромышлепиаго развн-
тія. Экономнческій водовороте, разбнвающіп прѳжнШ укладъ хозяйства, 
ограшічивающагося сферой земледѣлія и виподѣлія, иривлекъ дѣятелой 
разлнчпыхъ возрастовъ, нрофессій н общественных!, положеній. Въ этой 
грозной сутолокѣ выросъ и кратковременно работал!, талантливый бел-
лот р'н етъ Игн атііі ІІнгорква, пнсавшій подъ псевдоішмомъ Ниношвили. Онъ 
происходил!, изъкрестьяпскаго сословія (род. въ1861г . , ум. въ1893г.) , 
выбился нзъ невѣжѳственной массы, воль отчаянную борьбу съ горькою 
нуждою II лишь за полгода до своей смерти обратите на себя внима-

') Bio граф і я его написана Г. Цоретолн (18 страннцъ) пъ брошюрѣ, издан-
ной Квали (Тиф., 1895) подъ заглавіомъ: Два разсказа Игн. Ингороква съ портре-
томъ автора и біографіей, составленной Г. Церетели. Въ эту книжку вошли 
разсказы. Распоряжение и Охотникъ. І Іовѣсть Христине изд. товарнществомъ 
Знаніѳ" (Батумъ, 1900), разсказъ ІІартехи изд. „Новнмъ читателем!," (Тнфл. 

1897) Рыцарь'нашего времени вышолъ въ Батумѣ (1896). Сборнпкъ его шести 
разсказовъ изд. К. Таварикиладзе (Озурготы. 1892); сюда вошли: Гогіа Yim-
ou Iи Странная болѣзнь, Озеро Палеостомъ, Влюбленные и Симона. Разбор!, его ио-
вѣстей даиъ Г . К. въ „Нон. Обозр." № 8892 за 1805 г.; П. Г - с - а въ Квали 1893 
.V V 46 и 47, Ile. Гомартели „Квали" за 1899 г. Нокрологъ напнеанъ А. Хахановымъ 
пъ Рус В,bd. (1894 г. 24 іюня). Объ немъ жо см. у M. II. Сагарадае въ брошюрѣ 
Наше новое поколВніе (Кут.. 1897) и И. Г („Квали", 1893, Лі .^ 46 и 47). Въ рус-
ском!, перевод!* нмѣюгся: Озеро Палеостомъ („Нов. Обозр." sVJSê 3401 и 3403 за 
1894 г.). Распоряженье (дважды переводилось на русскій языкъ, въ жури. „Кавказ. 
Вѣсти." я газ. „Курьоръ" 1900 г . № 73 н этотъ же разсказъ иеревелъ на 
прмянскій языкъ Г. К. Тифлпсъ, 1903 г.). 



nie общества своими произведеиіями. Оиъ умеръ 33 лѣтъ и хоти на 
литературном* ионрищѣ подвизался всего четыре года (1890—1894). 
оиъ оставил* по себѣ не только до двадцати повѣстей, но и цѣлое 
направленіе „дасистовъ", выразителем* котораго ОІІЪ явился въ беллет-
рнстнкѣ. Судьба его настолько характерна для нсторін дасистовъ, на-
сколько его новѣсти сумѣли очертить новое соціально-экопомическое 

теченіе въ жизни Грузіи. 
Ниионишли—подъ этимъ именем* извѣстенъ онъ въ литера-

турѣ , - въ раннем* дѣтствѣ потерял* мать и остался на нопеченін отца 
и тетки,—людей бѣдныхъ, живших* тяжелым* изнурительным* трудом*, 
едва добывавших* себѣ сродство на пропитаиіе. По смерти отца, онъ прі-
ЮТІІЛСЯ у тетки, которая начала обучать его грузинской грамотѣ(„анбаніг'), 
затѣмъ распорядилась отдать его для дальвѣйшаго воспитанія малообразо-
ванному сельскому священнику, обладавшему познаніями въ области цер-
ковного письма и незнакомому съ буквами гражданскими („мхедрули). „Отъ 
этого священника,—продолжает* онъ въ своем* дневпикѣ,—меня взяли и 
доставили къ его племяннику въ Иотн, занимавшемуся разными торговыми 
оиераціями по иродажѣ лѣса и всякого строительного матеріала. ГІочтн 
около года я прозябал* у этого торговца, который не учил* меня ничему. 
Мнѣ было приказано прислуживать въ домѣ и печь на всю семью ле-
пешки нзъ кукурузной муки. Дядя мой, видя меняв* таком* положенш, 
сжалился надо мною, взял* меня на родину, въ деревню и отдал* въ 
сельскую школу". До 15 лѣтъ мальчик* принужден* былъ то пасти 
овецъ, то работать по хозяйству и лишь въ свободное время, урывками 
посѣщалъ школу. Наконец*, дядя его замѣтнлъ способность и желаніе 
Пгнатія учиться, отдал* его (въ 1875 г.) въ Озургетское духовное учи-
лище, въ приготовительный класс*. Т у т , будущій беллетрист, проявил* 
такія замѣчателыіыи дарованія, что по окоичаніи экзаменов* былъ пере-
веден* изъ приготовителыіаго класса прямо во второй класс*. Въ про-
долженіѳ двух* лѣтъ онъ прошел* чѳтырех-лѣтній курс* и перешел* 
въ IV класс* чуть ли не первым* учеником*. Но въ училшцѣкурса пе 
кончил*, такъ как* произошли ученичѳскіе безпорядкн, въ которыхъ 
принял* участіе и Иипошвилн. Оиъ былъ уволен* за критическое отно-
шеніе къ распоряжениям* учнлшцнаго начальства. Юный бунтовщик* 
не потерялся: онъ цѣлый годъ продолжал* жить въ уѣздпомъ городѣ, 
перебиваясь уроками и подготовляясь къ экзамену на зваиіе сельскаго 
учителя. Въ 1880 г. онъ уже состоял* учителем* въ родном* селѣ Чоч-
хати. За кратковременный періодъ своей педагогической дѣятелыюстн 
онъ убѣднлся въ недочетах* своего образованія п рѣшилъ „самому 
поучиться прежде, чѣмъ учить других*«. Онъ весь предается мечтам* о 
самообразовапіп, и въ этих* видах* онъ въ товариществ!-, съ каішмъ-то 
земляком* берет* подряд* земляных* работ* на строющемся тогда 
батумскомъ участкѣ желѣзной дороги, лелѣя мысль скопить гроши для 
поѣздки за границу, въ надежд!-, тамъ утолить мучившую его духовную 
жажду. Осущѳствлеиіе этой мечты потребовало отъ него иродо.іжи-

тельных* скитаній и смѣны профессиональных* занятій. Отказавшись 
навсегда отъ педагогической карьеры и ирогорѣвъ на подрядах* но 
жѳлѣзной дорогЬ, онъ сталъ телеграфистом*, но вскорѣ перебрался въ 
Тифлнсъ и сталъ работать (1881 г.) въ качсствѣ простого типографскиго на-
борщика. Черезъ два года онъ принимает* должность сельскаго писари въ 
ро дной деревнѣ. Мягкая, отзывчивая натура Ыниошвшги собрала вокруг* 
него доброжелательных* друзей, которые, зная его мечту о заграничной 
поѣздкѣ, носовѣтовали ему ѣхать въ Францію, причем* обѣщали ему 
матеріальную поддержку. Не долго пришлось ему жить въ „страпѣ 
знанін и свободы": въ начал!-, 1887 г., иатернѣпншсь па чужбинѣ от , 
голода и холода, возвращается оиъ на родину. Бѣдствовал* оныіу сеоя 
на родинѣ, перебиваясь поденного работою и изнуряя себя непосильным* 
физическим* трудом*, въ качеств!-, чериорабочаго на нефтяном* заводѣ 
Ротшильда въ Батумѣ. Тут* онъ тоскалъ тяжести, помѣщался въ сырой 
лачужкѣ съ семью другими заводскими рабочими, дышал* невыноси-
мым* воздухом*, питался скудной пищей; кончилось тѣмъ, что злока-
чественная лихорадка выжила его изъ Батума. Оправившись отъ бо-
лѣзпи, онъ поступил* въ контору и. Б. Гогоберндзѳ, извѣстнаго мар-
ганцепромышленника въ Квирилахъ, гдѣ, по его словам*, окончательно 
разстроилъ свое здоровье. Малярія, вывезенная изъ Батума и нреслѣ-
довавшая его до конца жизни, заставила бросить все н поселиться въ 
деревнѣ. Нужда, вѣрная спутница Инношвнли, и тут* его пе покинула. 
ІІослѣдніѳ годы своей жизни, будучи прикован* къ одру смерти, онъ 
жил* почти исключительно на гроши, зарабатываемые литературными 
запятіямн. Въ надеждѣ на теплый клнматъ, столь необходимый для воз-
стаиовлѳнія его истощенных* отъ маляріи сил*, доктора отправили его 
въ Батумъ, гдѣ онъ и отдал* Богу свою измученную душу 29 апрѣля 
1894 г., 33 л'Ьтъ отъ роду, въ расцвѣтѣ литературиаго таланта. 

Несмотря на кратковременность его литературной дѣятелыюстн, 
онъ затронул* въ своих* произведеніяхъ много любопытных* вопросов* 
и освѣтнлъ ряд* зарождающихся общественных* нвлеиій. Сочетая 
талант* публициста съ кистью художника, Инношвнли рисовал* собой 
положеніѳ народа и постепенное его матеріальноѳ ризложеше. Причины 
разложенія семьи онъ группирует* въ двѣ категории въ одних* повѣ-
стяхъ факторами разложенія служат* впѣшнія обстоятельства, въ дру-
гих*— внутреннія. Къ первой категорін произведший относятся: 1 она 
Уишвили, Озеро Палеостомъ, Распоряженіе, Симона, Охотник*, Мосе-11п-
сецъ; ко второй групп!-.: Странная болѣзнь, ІІартахи, Рыцарь наших* 
дней и Влюбленные. 

Первым* произведеніемъ Инношвнли былъ его небольшой разсказъ 
„Гогіа Уишвили«, напечатанный въ 1890 г. въ газ. „Театръ". Разсказъ 
этотъ взять нзъ жизни гурійскаго крестьянства, пе отличается особен-
ным'ь достоинством* и потому прошел* совершенно иезамѣченпымъ. 
Трогательна судьба героя повѣсти, бѣднаго крестьянина, обладающая лишь 
двумя десятинами земли, но уиоваюшаго на Бога н вдохновляема™ своей 



супругой Марине на свѣтлоѳ будущее. Однако, участь ого все ухудшалась, 
онъ разорился подъ тяжестью повинностей въ пользу бывшаго помещи-
ка, священника, старшины-—разстратнлъ приданое своей жены на уплату 
долго въ, волновался изъ-за непрерывно постигавших* его бѣдствій. По-
следней каплей его испытаиій послужила суровая расправа „экзѳкуцін", 
поставленной будто-бы въ ограждепіе деревни отъ разбойничьей шайки. 
Накануне Иоваго года казаки изъ экзекуціоннаго отряда отняли у 
семьи Ушивили все, что она заготовила къ торжественному дню въ ихъ 
жизни, а самого Гогіа высекли розгами за сопротивлѳніе властям* и 
требоваиіе правосудія. Не выпесъ физических* и душевных* страдашй 
бедный Гогіа и умерь, разуверившись въ справедливости Промыслителя 
и съ безутешным* воззрением* па лучшую участь въ той „загробной" 
жизни. Марине же склоняет* свою покорную голову иредъ неотрази-
мым!. предонредѣлѳніѳмъ судьбы. Попираиіѳ правосудія автор* рнсуотъ 
и въ разсказѣ „Охотникъ". Герой разсказа Бежанъ за убійство кабала 
присужден* къ штрафу въ 109 р. и тюремному заключѳнію на полтора года. 

Въ 1891 г. въ „Иверін" появились три его небольших* разсказа: 
,.Странная болѣзнь"„Влюбленные" и „Озеро Палеостомъ". Въ пер-
вом* разсказѣ авторъ рисует* жизнь имеретинской деревни, трудоваго 
класса ея иаселенія. нзъ котораго выделяется новый тнпъ, неизвестный 
еще въ грузинской беллетристике. Это Коте Мамаладзе, тип* молодого 
человека, ііроведшаго молодость свою въ Тифлисе приказчиком* и вер-
нувшагося въ деревню съ страшною венерическою болезнью. Водворешѳ 
его въ деревне вносит* въ чистую патріархалыіую среду заразу и нача-
ло нрапственнаго разложепія. Онъ губить прежде всего молодую жену 
сельчанина Тасо, которая вышла 13-лѣтъ замужъ безъ любви и притом* 
за человѣка, старше себя па 23 года. Болѣзнь передается дѣтямъ ихъ, 
а некогда красавица мать ихъ, теперь безносая и ослепшая, ходить но 

міру за подаяніемъ. 
Въ другой нов-Ьсти ,.Влюбленные" автор* вновь возвращается къ 

неравному браку и анализу современных* семейных* отношѳній и въ 
художественном* разсказѣ возстаетъ протнвъ господствующих* взглядов* 
на бракъ. Сорокалетий! Элизбаръ Табладзе женится па 17-летпей де-
вушке Вардпко. Эти не но возрасту заключенный брачныя узы не могли 
предрекать семейиаго счастья Табладзе, утратнвшаго способность любить 
пылко и страстно. Вардико влюбляется въ 21-лѣтияго юношу Сико и 
проводить съ нимъ блаженные вечера. Тайиыя встречи и опасеііія под-
вергнуться общественным* пересудам* не разъ отравляли влюбленным* 
минуты наслаждепій. Вскоре поклонником* ея и конкуррентомъ Сико 
становятся нѣкто Гѵліа и въ результате трехлетних* тщетных* уха-
живаній иослѣдній убнваетъ Сико на разсвѣтѣ, после сладостно прове-
денной имъ ночи съ Вардико, II открывает* глаза опозоренному мужу, кото-
рый въ гневе поднимает* руку на свою жену. Народъ объяснил* это 
печальное нропсшествіе такъ, что любовники Вардики поссорились между 
собою H жертвой ихъ столкповенія нала она. 

Автор* устами своего героя выражает* негодованіе против* условной 
морали и нравственных* оковъ, налагаемых* сложившимися воззрением., на 
нормальный сексуальнымотношенія. Въ этих* повестях* уже обнаружились 
отличительным черты бѳллетрнстическаго дароваиіяБшіашвнли. Манера его 
творчества заключается въ естественности и искренности тона, въ ум-в-
ши подметить новым явленія жизни и рельефно очертить зарождающ.еся 
типичные образы. Онъ просто изображает* драму, которую пережи-
вают* люди, застигнутые поднявшейся бурей переоценки прежних* 
общественных* отношеніП и нравственных* ноиятій. 

Бъ разсказе „Озеро Палеостомъ" изображается первый иатнекъ, 
произведенный капиталистическим* производством* на деревеискій уклад* 
жизни. Трогательна судьба отца - крестьянина Ивана, погибающего вме-
сте съ единственным* сыномъ своимъ Ннко въ бушующих* волнах* 
озера. Въ силу сложившихся новых* экономических* запросов* кресть-
янка не может* выходить замужъ безъ придана™. И крестьянин* Иван* 
вынужден* покинуть деревню и заняться сплавом* лѣса въ поти по 
озеру, чтобы съ опасностью для своей жизни зарабатывать гроши на 

приданое дочери Маши. „ 
„Для деревень западной части Гуріи городъ Пот.. имѣетъ большое 

значеніо. Все, что предназначается для продажи, деревни эт.. сбывают* 
ВЪ Ноги; все необходимое покупают* тамъ-же. Когда къ крестьянину, 
обывателю этих* деревень, обращаются съ требованіемъ какнхъ-иибудь 
іпатежѳй, городъ Потислужить ему порукой. „Дайсрокъ", говорить онъ 
сборщику или старшинѣ, „схожу въ Нот.., вернусь съ деньгами н тогда 
получай". И съ утра до вечера тянется по дорогѣ въ Поти вереница 
гурійцѳвъ-крестьяиъ, павьюченныхъ пндѣйками, курами, всевозможною 
живностью, мукою, кукурузой и всякими продуктами. 

Лѣсной же матеріалъ нзъ Гуріи доставляется въ Поти въ иеогра-
ниченномъ количествѣ. ІІотому-то, когда проносится слухъ, что городъ 

' ІІоти надаетъ, что порть переносят* (а такіе слухи часто циркулируют* 
въ Гѵріи), жители тѣхъ деревень ходят-ь мрачно, нонурнвъ головы, по 
столь выгодное для гурійцевъ общеніе съ городом* Поти затруднено 
одним* обстоятельством*: на пути, но которому гурійцы направляются 
въ ІІотн, стоит* грозный ключарь, который но временам* становится 
такъ упрнмъ, что па цѣ.шя недѣли закрывает* доступ* въ городъ. 
Грозный ключарь, это озеро Палеостомъ, которое какъ бы отряжено 
Черным* моремъ, чтобы сторожить городъ ІІоти со стороны суши ка-
жется, что Черное море сообщило своему питомцу свой бурный, бѣше-
ный характер* и ненависть къ человѣчоству. Когда поднимается вѣтеръ, 
Палеостомъ чернѣетъ и съ пѣной у рта, бурно вздымает* свои гребни: 
какъ будто весь міръ собирается поглотить это маленькое чудовище. 
Хотя озеро это невѳлико-человѣкъ, обладающій острым* зрѣшемъ, 
легко может* съ середины его разглядѣть берега, покрытые густым* 
тростником*,-но обладает* всѣмн свойствами моря, съ которым* Па-
леостомъ соединен* длинным*, широким* каналом*. 



Относительно ІІалеостома въ Гуріп существует!, такая легенда. Въ 
томъ мѣстѣ, гдѣ теперь озеро, нѣкогда будто бы было солѳніе, называв-
шееся „ІІалеостомомъ". Однажды суша стала опускаться, образовывая 
углублѳпіѳ, земля дала трещины н черезъ пихт, ринулись воды, затоиив-
шія все селеніе. Такимъ образомъ возникло озеро. Народъ, тамъ жив-
шій, H все одушевленное погибло, только діаконъ одішъ успѣлъ спас-
тись, захватив!, съ собою образъ архистратига Михаила, и пашелъ убѣ-
жиіце на Джуматской горѣ въ Гуріи, гдѣ впослѣдствіи въ честь той ико-
ны была воздвигнута церковь. А тотъ діакоиъ, по фамиліи Дарчіа '), 
былъ поставлен!, благочиннымъ свящѳпникомъ. Церковь на Джуматской 
горѣ существуете и ныпѣ, и теперь животъ въ сѳленіи Джуматн родъ 
по фамиліи Дарчіа и миогіѳ изъ нихъ духовнаго званія; но пасколысо 
содержаніо приведенной легенды правдиво—не знаю. 

Озеро Палеостомъ принадлежите князю мингрельскому—Дадіанн и 
въ немъ рыболовы-мингрельцы ежегодно вылавливаютъ своими широкими 
сѣтями громадное количество рыбы. О томъ, какъ озеро Палеостомъ 
перешло но владѣніе Дадіани, въ гурійскомъ народѣ ходите по прѳданію 
слѣдующее легендарное сказаніе. 

Ио какому-то случаю владѣтѳль Мшігрелін, Дадіани, отдалъ своего 
сына заложнпкомъ владѣтелю Гурін, князю Гуріели. По князь Гуріели, 
ио ііолученін заложника, опять заподозрите Дадіани въ нредательскцхъ 
замыслах!.. Поэтому наканунѣ Поваго года онъ вѳлѣлъ обезглавить взя-
таго заложникомъ молодого князя, положилъ отрубленную голову въ 
шкатулку и объявите: „тотъ смѣльчакъ, который возьмется доставить 
эту голову князю Дадіани въ день Поваго года,—если онъ крестьяшшъ, 
—будете пожалован!, дворянскнмъ достоннствомъ, если онъ дворяшшъ— 
будете возведет, въ княжеское". И одннъ крестьяшшъ вызвался 
доставить. 

Сѣлъ на коня H въ самый день Поваго года, когда князь собирался 
къ обѣднѣ, поднесъ ему запертую шкатулку—даръ князя Гуріели. Когда 
же Дадіаіш иотребовалъ ключъ отъ шкатулки, крестьяшшъ, ударивъ 
себя ио головѣ, воскликнули „горе мпѣ! Я почевалъ въ дорогѣ и за-
былъ ключъ на иочлегЫ",—и съ этими словами, вскочивъна коня, оиъ 
пустплся въ обратный путь какъ будто за ключемъ. Убѣдивншсь, что 
посланец!, не возвращается, Дадіани велѣлъ взломать шкатулку и па-
шелъ то, что тамъ было—голову своего сына. 

Вслѣдствіе этого между Гуріели и Дадіанн возгорѣлась война и, 
когда, накопоцъ, они кое-какъ номпрнлись, Дадіапи получилъ отъ кн. 
Гуріелн озеро Палеостомъ, какъ мзду за кровь убитаго сына. 

Между ІІалеостомомъ и гурійскимн деревнями расположены снача-
ла у самыхъ деревень пахотішя и пастбищішя поля, далѣѳ громадный, 
хотя болотистый, ио богатый деревьями различных!, породъ лѣсъ и, 
накопецъ, покрытый осокою и тростинкомъ пизменныя мѣста, который 
гурійцы называют!, „эцерн". Красивое зрѣлшцѳ представляет, это „эце-

') „Дарчіа" ио грузински означаете „еиасшіПсн", „остапшіПся". 

ри" ио пріятному для зрѣпія нвѣту растительности-весною ярко-
зетеному, а осеныо-золотисто-желтому. Это зрѣлнще ласкаете, но и 
обманываете взоръ: тамъ, гдѣ поверхность кажется покрытой зелепымъ 
бархатомъ, нога вязнете въ гнилой болотной водѣ. 

Лѣсъ и „эцѳри" бороздят!, безчислешшя малепькія рѣчонки, нзъ 
которыхъ образуются двѣ сплавныя рѣки. Рѣки эти; начинаясь около 
деревень, внадаютъ въ Палеостомъ. ^ ^ l v h , 

Быте текабрь мѣсяцъ. Погода стояла отвратительная. Іо дутерѣз-
кій нѣторъ и хлесталъ дождь, по врѳменамъ перемѣпшваясь со снѣгомъ, 
то сыпалъ градъ. Когда погода прояснилась, жостокіе морозы жгли все. 
Зажиточные люди, въ такую пору енднтъ дома у пылающих!, камшювъ и 
развлекаются всякими способами. По рабочій крестьянскій людъ, какая 
бы пора пи стояла, не можетъ думать объ отдыхѣ. 

Несмотря на отвратительную погоду, въ ближайшихъкъ ІІалеостому 
тЬсахъ слышался стѵкъ топоровъ и по временам!, гуте падающихъ де-
ревьев!,. Рабочій народъ осаждалъ лѣсъ, заготовляя для продажи въ 
ІІоти брусья. Работали безъ отдыха, промокшіе, съ покраснѣвшимн о т , 
хоюда руками и ногами, а ночью усталые и изнуренные засыпали у 
очаговъ въ своихъ сквозпыхъ шалашахъ. Въ мпогіе шалаши протекала 
дождевая вода, такъ какъ рабочіе не находили свободиаго времени, 
чтобы какъ слѣдуѳтъ исправить крыши. 

І ѣ с ъ въ которомъ теперь работали крестьяне, одно время соста-
влять собственность сельскихъ обществ!,. Люди всѣхъ состояній, боль-
шіе и малые, свободно пользовались рыбными ловлями, охотились и 
работали въ немъ. Ни съ чьей стороны не было «шкакихъ споровъ и 
притязать лишь иногда между деревнями возникалъ спорт, относитель-
но того, кому принадлежите пользованіѳ тою или другою частью лѣса. 
Но когда дворяне, соучастники въ общѳмъ пользоваши, поняли и оцѣ-
нили выгоды исключитѳльнаго владѣнія лѣсомъ, то вознамѣрились отдѣ-
латься отъ крѳстьяпъ. Сначала они стали огрызаться, что лѣст, ихъ, и 
крестьяне по закону не пмѣютъ права пользоваться имъ. Затѣмъ, видя, 
что это не дѣйствуетъ, дворяне стали отнимать обработанпыя крестья-
нами деревья. Понятно, въ началѣ они дозволяли это себѣ лишь съ 
панботѣе безотвѣтиыми, но нотомъ не стали церемониться и съ силь-
ными. Съ своей стороны, крестьяне начали отвѣчатьтѣмъ же и дажевъ 
этомъ отпошѳіші превзошли своихъ нротншшковъ. Такъ какъ ихъ было 
много и силою протнвъ нихъ ничего нельзя было подѣлать, дворяне 
обратились къ помощи полиціи. По жалобамъ нхъ нолиція постоянно 
требовала то того, то другого крестьянина и мѣрами ішушешя 
пыталась отстранить нхъ отъ пользоваиія лѣсомъ. Іогда крестьяне 
прнбѣгли къ иному способу: оіпі сплотились H все сельское обще-
ство дѣйствовало сообща, какъ въ работѣ, такъ и при захватах!,. 
Полнція обратилась къ иослѣдпему средству: она арестовала двухъ-
трехъ главарей, но крестьяне все же не прекращали пользовашя 
лѣсомъ. 



Хотя бы всѣхъ пасъ арестовали поголовно, мы не ножемъ ^ к а 
заться отъ нашего кормильца", настойчиво повторяли они. Въ текожъ 
положеиіи бы то дЕло когда въ той мЕстностн началось межеваше и 
1 Т — 1 сш>ры должны были поступить на 
тѵг , ліо ж IV князьями и дворянами произошел* раскол*. Ішязья стали 
и X исключительно себѣ, не признавая прав* п о д в л а = ъ 

им* азнауровъ '); азнауры, напротив*, ! 
скіП домъ имѣетъ такую же долю участія въ зѳмлѣ, какь и княжеск и. 
ЛЕло зчпѵтыва дось Видя это, казенное и церковное вѣдомства также 
Й I н с ~ д с н нам* удастся выловить рыбу и — , = 

докладывая, что спорный лѣсъ пе принадлежит* ни ^ ™ ™ 1 ™ ^ 
а составляет, собственность казны и церкви. 
болѣе. По крестьяне ни мало не тревожились: ^ ѣ р ш н ш ѳ въ^ право в 
своего дЕла они говорили, что пока существует* закон* наземлѣ ни 
кто не можетъ лниіить ихъ владѣнія лѣсомъ н спокойно продо жал 
свое пользованіе. Въ судѣ доводы повѣрешшхъ со сторош,і в ршгь 
уполномоченнаго казны, что крестьяне пе могут* прюбр Е е ™ и к а . о 
недвижимой собственности иначе, какъ по выкупному договор) и 
постным* актом*, были отвергнуты судом*, нризнавш мъ. что ^ яти 
лѣтнее владѣпіе создает* право собственности да владѣльца, къ какому 
• ослові о он* пе принадлежал*. Дѣло получило благоприятный б -
рот*. Сиорящія стороны стали внушать своим* к Р ^ я н ^ м ы вам* 
не отказываем* въ пользоваиіи, а до других* какое в а » . Дѣло если 
мп допустим* всЕхъ соучастниками, то лѣсъ потеряем* какь для насъ, 
" І Г Г а с " Помогите намъ отдѣлаться отъ других* соучастников*, 
„ Лѣсъ останется но-прежнему въ вашем* пользованш . 

ІТомѣі.шкн при поддѳржкѣ примкнувших* къ ним* крестьянI, и 
съ „ r r X U Z ! выиграли ДЕЛО отъ остальных*; — ^ 
сноп* лиц* По и ТЕ крестьяне, которые оказывали помЕщикамъ под 

Х У С ч и т ы в а я на даровое пользованіе, остались. при 
интенесѣ"• .... одного иолѣиа но позволяли в ы р у б а т ь иначе, к а к * за пла 
ту Вотъ въ этоІъ самом* лЕсу, теперь крестьяне обтесывади б усья 
пи спдава въ ІІотн. По условію нзъ заготовленнаго лѣса иоловшіа 

Z Г б ы л а быть сдана владЕльцамъ въ вндЕ платы за 
Па бооегѵ одной изъ рЕчепокъ стоялъ шалашъ, по наружному 

В І „ ѵ котораго легко можно было заключить, что онъ сдЕлапъ опытною, 
умѣлою рукою мастера. Прочно сплетенный изъ крЕикихъ прутьев* 
съ хороню пригнанною деревянной, дверью, тщателы» 
A,mu от ДВУМЯ аккуратно сплетенными лежанками по обЕимъ сторонам* 

ï m Г о ^ и » и « е С к , , т - п о д « л а с я ы х ъ кшшескимъ родамъ. 

Ивану было лЕтъ сорок* пять. Онъ былъ отецъ многочисленна™ семейства: 
двух* сыновей и пяти дочерей. Изъ них* старшій былъ Николай, • за 
ним* слЕдовала дочь-подростокъ, а остальные были такъ малы, что ни 
на какую работу ещо не годились. Для содержали такого семейства 
о т , главы его требовался постоянный, неустанный труд*; этому можно 
было приписать™, что волосы и борода у Ивана преждевременно посЕдѣли. 

Между сосЕдямн Иван* пользовался уваженіемъ, благодаря своему 
уму, честности и расторопности. Такъ какъ онъ содержал* свою семью 
сравнительно хорошо, то сосЕди предполагали, что у пего припрятаны 
деньги, добытая въ дня молодости. Топором* Иван* владЕлъ искусно 
и потому часто можно было слышать между рабочими въ лЕсу: „Вот* 
такъ брусья, братец* мой, у Ивана! какъ будто заправским* плотни-
ком* обтесаны. Конечно, оиъ ихъ продаст* по хорошей цЕпЕ . 

Въ этомъ году Иван* особенно рано принялся за работу п уснЕлъ 
обтесать порядочное число деревьев*, такъ какъ отчасти ему помогал* 
Пико. Но вечерам* онъ рано отпускал* сына домой для приготовлен»! 
ужина, и, когда онъ самъ позже возвращался въ шалашъ, отецъ съ 
сыном* присаживались къ огню, и Ели свой скудный ужинъ: чурек* 
съ сыром*, а въ постные дни съ похлебкой. Иногда Иван* ловил* ры-
бу или убивал* кабана (онъ былъ смЕлый охотник*), хотя очень жало-
вался, что въ лЕсу всякая дичь перевелась. „Прежде, если я шел* на 
охоту самъ-другъ, то могъ быть увЕренъ, что вернусь съ оленем*, пли 
съ ЦЕЛОЮ лодкою рыбы«, говорил* опъ; „теперь олень совсЕмъ вывел-
ся, рыба норѣдѣла въ водЕ". Однажды вечером* Иван* рано вернулся 

ТОМОЙ и долго босЕдовалъ съ сыном*. 
- Знаешь, Пико, если Богъ нам* поможет* и не нашлет* на 

насъ какую-нибудь напасть, хорошія дЕла мы падѣлаомъ въ этомъ году: 
много мы съ тобою обтесали лЕса. Если бы пе нужно было заготов-
лять приданое для дЕвченки, можно было бы выкупить надѣ.ть отъ по-
мѣщика. Эхъ! освободиться бы мнЕ отъ этихъпадЕлы.ыхъ повинностей, 
кажется, о смерти бы пе пожалЕлъ. СосЕди всЕ говорят,: „кто такъ 
богат* какъ ты? Отчего но откупишься?« Думают*, что у меня есть 
деньги. Держать семью впроголодь, чтоб* откупиться, я не могу, а т а к * 
на все не хватает* одной рабочей руки. Въ этомъ году нужно иокоичнть 
съ свадьбою дЕвочки... Провались она!!! I le по отеческому чувству гово-
рю: будь такая дЕвушка, какъ моя Мата, въ прежнее время, за ней пе 
только не просили бы придана™, но еще сами стали бы тратиться, 
чтоб* имЕть ее своей женой. Другой такой дЕвушкн не найдется у 
насъ въ Мухурахъ. А теперь, если не навалишь на нее груду прида-
нато-сколько сама вЕситъ, то должна состарЕться дома. И это еще 
ничего, а то кто-нибудь, пожалуй, опозорит* ее, какъ это случилось съ 
Іосифовой дочерью, которая родила безъ вЕица... Въ этомъ году покон-
чим* съ этим* дЕломъ; что останется, пойдет* па повинности, семью. . 

— Еслибъ намъ не приходилось платить за пользоваше лЕсомъ, 
всЕ обтесанный деревья были бы наши. . . , -прервал* его Нико. 



— Гм!.. Еслибы этимъ не выматывали душу... Святой ГѳоргіП да 
порази» того съ семьей, кто до этого довелъ наше дѣло,—сказалъ съ 
сердцемъ Иванъ. Эхъ! Куда дѣлись уговоръ и согласіе! Если-бъ наши 
братья намъ не измѣішли, кто могъ тронуть насъ? Измѣна и предатель-
ство всему причиной. Гм!... поддержи они насъ тогда... Но обманули ихъ 
несчастныхъ. Крестьяпинъ неучъ, а неучавсякій обмане»... Знаешь, Ни-
ко, съ запасомъ этого года распорядимся, какъ сказано. Въ будущемъ 
году пораньше выйдемъ въ лѣсъ.-тогда и ты больше сможешь въ ра-
б о т ! , - и давай-ка откупимся отъ барина. Надѣлыіый крестьяшшъ-тотъ 
же рабъ. Подумай-ка: если я вдругъ протяну иоги.-вѣдь сиро» монхъ 
заложа» за повинности. В о » да поможе» намъ! 

— Умремъ мы, батя, пропадая каждую зиму въ лѣсу. Что же 
э т о н е собаки же мы, съ неудовольствіемъ отв!тилъ ІІико отцу. 

— Хорошо, сынъ мой, отдыхать. Но кто теб! д а с » отдыхъ: пе-
редъ барнномъ, священником!,, царѳмъ, семьей, друзьями, врагами 
передъ всѣми должны держать отв!тъ. Тяжела крестьянская доля! 

Иико носмотр!.!!, на отца и съ горечью вздохнулъ. Иико былъ 
бюндинъ, съ женственно нѣжнымъ сложеніемъ и съ трудомъ перено-
си.» работу. Отецъ давно замѣтилъ, что Иико не способенъ къ тяже-
лому труду н потому рѣшилъ отдать его въ ученіе. Одно время дер-
жа.» его въ сельской школ!, погомъ отвезъ въ городское училище. 
Иико съ своей стороны обнаружилъ хорошія способности и считался 
іучшимъ учепикомъ между своими сверстниками. Но Ивану не иодъ 
силу стало содержать сына въ училищ!, и оиъ взя.» его изъ пѳрваго 
класса. Съ тѣхъ поръ прошло три года, но у Иико не пропадала охо-
та къ учѳнію. Какъ только онъ находи.» свободное время, не отры-
вался о » книжки. Иванъ очень сожал!лъ, что отвлекъ сына о » ученш. 

— Погуби.!!, я свою душу, что взя.» тебя изъ школы. Въ нынѣш-
нее время незнающШ чѳловѣкъ не 6ол!е, какъ упряжная скотина,—го-
вори.» Иванъ, когда видѣлъ книжку въ рукахъ сына. Но что было де-
лать! Не смогъ одинъ тянуть тяжелое ярмо и взя.» въ подмогу себ ! 
старшаго сына. 

— .. Таковы крѳстьянскія дѣла хотѣлъ продолжать разговоръ 
Иванъ, но въ это время въ шалашъ вошелъ сос!дъ Гиго и сказалъ: 

— Слыша.», Иванъ, какое несчастье случилось? Сильный ночной 
вѣтѳръ сломи.» дубъ около шалаша Залики, ударилъ его о шалашъ и 
оба товарища погнблн. Хотя бы прахъ ихъ остался для преданія зѳмл!: 
шалашъ загорѣлся и, какъ сіѵЬчи, выгор!ли оба. Что будѳ» съ нхъ 
сиротами! У обоихъ изба полна ребятншекъ. 

— Охъ! несчастные, несчастные, воскликнулъ Иванъ, ударивъ се-
бя по голов!. Ии у одного не осталось въ семь! взросла» работника. 
І Іодохну» в с ! о » голода. 

— Гм!, пронзнесъ Иванъ со вздохомъ. Такова судьба несчастна» 
крестьянина: работае», копошится, то туда, то сюда, смотришь,—и 
придави» его смерть, какъ комара". 

Долго говорили въ эту ночь отецъ съ сыиомъ. Вспомнили в с ! х ъ 
умершихъ въ томъ году по несчастному случаю въ своихъ ближайшихъ 
дѳревпяхъ: какого-то Павлика, который сбивая съ дерева орѣхи, сва-
лился и разбилъ себ ! голову, какъ яйцо, какую-то шестил!тшою дочь 
Петра, которая была оставлена родными безъ присмотра и, неосторож-
но приблизившись къ огню, загор!лась и умерла; какого-то Іесику, ко-
торый, служа въ батракахт, у священника, былъ носланъ въ половодье 
куда-то и утону.», переправляясь чрезъ р!ку; трѳхъ какихъ-то дѣтей, 
которыхъ, когда родители ихъ были на работ!, искусала бішіеная со-
бака, одинъ нзъ Ііихъ тотчасъ же умеръ, другой забол! .» водобоязнью, 
a третій, хотя и остался живымъ, но былъ изуродовапъ... 

Участь деревьевъ, заготовленныхъ для отправленія въ Поти, запи-
с и » о » погоды: если нѣтъ половодья, т ! р!чки, на берегахъ кото-
рыхъ сложены деревья (по бѳрегамъ сплавныхъ рѣкъ весь лѣсъ уже 
вырубленъ), по недостатку воды не м о г у » поднять плотовъ. Иногда 
случается, что п!сколько л ! » подъ рядъ, но причин! засухи, но бы-
в а в » половодья, и обработанныя деревья г п і ю » на мѣстѣ. 

Потому-то л!сопромышлешіики, заготовивъ нартіи, съ нетѳрп!ніемъ 
смотря» на небо въ ожиданін, когда х л ы н е » дождь и будетъ половодье. 
Правда, дожди въ губѳрпіи, благодаря близости Черна» моря, нѳр!дки, но 
такіѳ ливни, какіе необходимы для лѣсонромышлешшковъ, случаются въ 
годъ два-три раза, а иногда и вовсе въ течѳпіе года не случаются. ІІо въ 
томъ году, въ феврал! хлынулъ такой дождь, что р!ки уносили съ собой все. 
Изъ ближайшихъ деревень народъ высыпалъ въл!съ ; дома осталось только 
д!тн да женщины. Кто не и м ! . » своего л!са , т о » нанимался за плату. 
Нечего говорить, что Иванъ съ ІІико и н!сколькими наемными рабочими 
также появились около своихъ деревьевъ. Правда, холодъ пронизывалъ ра-
бочнхъ до костей,—но кто обраіцалъ вииманіе па холодъ! Такое половодье 
могло случиться лишь разъ въ три-четыре года и в с ! сп!шплн воспользо-
ваться случаемъ, чтобы сплавить л !съ въ Поти. Когда сплавили брусья 
на большую рѣку, связали большіе плоты п в с ! поплыли по направле-
нно къ Поти; одни впереди, другіѳ назади; Иванъ также связалъ громад-
ный плоть, расчиталси съ наемными рабочими, посади.» своего ІІнко съ 
собою, перекрестился н пустился въ путь. 

Когда Иванъ приблизился къ ІІалеостому, уже стемігЬло. Хотя по-
года и прояснилась, ио ночь была безлунная и было темно. Къ тому 
же иодулъ маленькій в!тѳръ. „Откуда это взялся проклятый в!теръ", 
съ нѳудовольствіѳмъ промолвилъ Иванъ, потомъ внимательно посмо-
трѣлъ на небо и добавнлъ: звѣзды такъ ярко блещутъ, что вѣтеръ 
усилится—Нико, сегодня придется зд!сь привязать плотъ п провести 
ночь. Въ такую темную ночь легко потерять берегъ п тогда мы пропа-
ли. Если-бы ты не былъ со мною—другое д!ло. Я и въ худшую пого-
ду переплывалъ Иалеостомъ; но тебя я не могу довѣрить въ такую 
ночь этой нѳпасытпой прорв!. Ты не опытенъ и, если тебя захлесне» 
волна, то, пожалуй, снесетъ съ плота. 



Съ этими словами Нванъ. направили плоть къ берегу. Достигнут, 
суши, оиъ вбплъ колъ, привязалъ плот, и затѣмъ отецъ еъ сыпомъ 
вшили на береге. ІІванъ отыскалъ сухое мѣсто,—гдѣ бы можно было 
развести огонь, ударилъ огниво и добылъ огонь; нотомъ онъ досталъ 
съ плота дрова и развелъ такой костерь, что пламя подымалось па са-
жень. Ио ночь была такая холодная, дулъ такой рѣзкій вѣтеръ, что 
огонь, разведенный подъ открытымъ пѳбомъ, не грѣлъ. В ъ особенности 
ІІнко такъ озябъ, что стукъ его зубовъ достнгалъ до Ивана, который 
тщательно куталъ своего сына въ бурку. ІІослѣ полуночи вѣтѳръ сталъ 
ослабѣвать. ІІаконецъ, Пико кое-какъ заспулъ; Иванъ тоже ирилегъ и 
чуть-чуть вздремнулъ. ІІо скоро начало разсвѣтать, и онъ вскочилъ на 
ноги. ІІико тоже проснулся. ІІослѣ сна его опять пронизалъ холодъ и 
опъ сталъ стучать зубами. Иванъ хотѣлъ отправиться, какъ можно ско-
рѣѳ, такъ какъ онъ боялся успленія вѣтра, но жалость взяла его при 
вид'Ь сына, и опъ сталъ разводить огонь, чтобъ отогрѣть сына. 

Это обстоятельство такъ замедлило ихъ огправленіе, что заря ужо за-
нималась нзъ-за горы, когда они перешли на плоть. Вѣтеръ раза два сильно 
дохнулъ, какъ просыпаюіційся, понять сталъ. Иванъ посмотрѣлъ па небо 
и съ озабоченным!, вндомъ сказалъ: „Нужно спѣшпть, ІЬіко, а то вѣтеръ 
усилится". Отецъ съсыиомъперекрестилисьп, съБогомъ, спустили плотъ. 

— „Гдѣ жеБежанъ и Датико, что плыли слѣдомъ за нами",—сиро-
силъ Нико. 

— Бѣроятно, они испугались холода и стали у вѳрхняго шалаша. 
Съ ними и другіе были, но и тѣхъ не видать. Глупость ихняя: преду-
предили бы вѣтѳръ, а то, если теперь поднимется, то врядъ ли уляжет-
ся раньше пятнадцати дней. Хуже будет, тогда—мерзнуть въ бухтѣ въ 
ожиданіп погоды,—сказалъ Иванъ, который сильно погопялъ плоть н 
ио вроменамъ ноглядывалъ на небо. Когда они миновали бухту, плотъ 
свободно несся по взволнованным!, ночпымъ вѣтромъ водамъ Палеостома, 
—оттуда ясно были видны очертанія Джуматской горы и на вершинѣ ея, 
какъ орлиное гнѣздо—Архангельскій мопастырь. 

Такъ какъ солнце еще не восходило, гору и мопастырь окутывала, 
какой то таинственный полумрака,. ІІванъ посмотрѣлъ въ сторону мо-
настыря и, перекрестившись, съ выраженіемъ глубокаго благоговѣйнаго 
чувства въ лицѣ, произнесъ: „Свитый Архангелъ Гавріплъ, спаси пасъ!". 
ііпко послѣдовалъ его примѣру. Но Палеостомъ выглядывала, та-
кими таинственными тѳмііо-зеленымн глазами, что Иико на себя былъ 
не иохожъ о т , страха. Иванъ смѣло дѣйствовалъ шестомъ и не обра-
щалъ вішмапія на блѣдное лицо сына. Тотъ тоже старался помочь от-
цу и скрыть чувство страха. Солицо выглянуло и въ видѣ золотого стол-
ба опустило свой первый лучъ въ поду озера въ одпомъ мѣстѣ, кото-
рое загорѣлось пестерпнмымъ для глаза, огненнымъ блескомъ. ІІо Па-
леостому освѣщепіе придало еще болѣе мрачный и зловѣщій оттѣпокъ. 
Гора и монастырь пока ещи чернѣли въ тѣіш, такъ какъ туда еще не 
достигали лучи солцпа. Гора, воздухъ и окрестное пространство прнші-

ли какой-то иепріятный таинственный колорите... Какъ-будто сопрово-
ждая первые лучи солнца, вѣтеръ lit,сколько разъ прогромѣлъ ио водамъ 

ІІалоостома и чудовище проснулось. 
- Бросай шеста, садись и держись крѣпче за привязь,-крикнулъ 

Иванъ Нико. Самъ-же кидался, какъ л е т , , чтобъ подогнать плоть къ 
берегу. Ио тщетна была его борьба съ силами разгнѣвашюй стихш: 
во іны все болѣе и болѣе удаляли плоте отъ берега и выносили его на 
середину. Иаконецъ и шесте нересталъ доставать до дна, такъ какъ къ 
срединѣ озера глубина воды постепенно увеличивалась, іогда Иваиъ 
рѣшилъ бросить илоте на произвол!, судьбы, и спустивъ челнокъ, ко-
торый къ немѵ былъ нривязанъ, направиться къ берегу. Но вод-
неиіе было такъ сильно, что н это оказалось невозможными Долго 
н отважно боролся Иванъ, по, наконец!,, когда бѣшено ііѣшшншіся 
волны начали швырять плотъ, какъ щенку, Иванъ понялъ, что его 
усилія пи къ чему не приведут,, броенлъ шесте и, припавши къ ило-
ту, схватился рукою за привязь. „Не бойся! руку крѣиче. Вотъ насъ 
вынесете на противоположный берега и мы спасены", ободрял!, опъ 

І І П К ° А вѣтеръ гудѣлъ и гудѣлъ. Гулъ вѣгра соединялся съ ревомъ во-
ды такъ что пушечный выстрѣ.ть не былъ бы слышенъ. Рѣзвясь и клу-
бясь, вздымались огромные валы и грозно сходились, какъ будто оспа-
ривая другъ у друга добычу. У Ивана оставалась единственная наде-
жда что илот, ого крѣпко связаиъ и не развалится; волны выбросите 
его гдѣ-нибудь на береге и они будут, спасены. Ио это въ томъ слу-
чай - е с л и бы они успѣли удержаться на илоту, который ежеминутно 
заливало волнами. Потому-то: „руку крѣиче, крѣпче руку", ежеминут-
но кричалъ Иванъ Пико, который дѣйствитѳльно такъ вцѣпился въ де-
рево, что его можно было оторвать, лишь отрубивъ обѣ руки. Но ноте 
громадная волна сшірѣпо набѣжала на плотъ, подняла ого на высоту и 
ударила о поверхность воды съ такою силою, что виноградный лозы, ко-
торыми плоте былъ связанъ въ двухъ-трехъ мѣстахъ, лопнули. Это 
повторилось нѣсколько разъ и плотъ сталъ разваливаться. Геперь Иванъ 
ясно видѣлъ, что онъ погибаете вмѣстѣ съ сыиомъ. Нико жѳ не видѣлъ 
и ничего не сознавалъ. Ошеломленный отъ страха онъ въ какомъ-то 
туномт, оцѣпененіи цѣнлялся за плоть. Иваиъ вынустилъ привязь и, при-
поднявшись, пѣсколько разъ испустнлъ страшный, печеловѣческійкрики.. 
Нп откуда не было слышно человѣческаго отклика. Но если бы даже 
кто-нибудь и былъ но близости, то какъ рѣшнлся бы отдаться въ пасть 
разъяреннаго Палеостома? Иванъ однимъ прыжкомъ очутился около Пико, 
одною рукою взялъ его за руку, а другою схватилъ дерево, за которое 
держался. IIa лпцѣ его было написано выраженіе отчаянной рѣшимости. 
Тяжела для человѣка та минута, когда онъ воочію видите, что погиба-
ете, особенно тяжела для крестьянина. Онъ клянете свою долю и свое 
рождеиіе, но всо же всѣмъ свонмъ сущоствомъ цѣнляется за жизнь, 
которун) онъ страстно любптъ. 



Ивану вдругь представилось, какой адъ ожндаетъ ого семью по-
ел! его смерти: „что съ ними будетъ?! Пропадутъ отъ голода, погибла 
семья! Что ее ожндаетъ?", какъ вѣтеръ проносятся эти мысли пъ голо-
і) ! ІІваиа. „Шіімшнлн, ніимшнли" (голодъ, голодъ) свистѣлъ вѣтеръ. 
Больше Иванъ не имѣлъ времени думать: такъ сильно ударился о воду 
безъ того полуразвалившійся плотъ, что въ одно мгновеніе разлетался 
отдѣльными брусьями. 

Иванъ и Иико очутились въ вод!. Хотя оба они умѣли плавать, 
по истощенные въ одеждахъ, въ холодной, б!шепо клокотавшей вод! 
они не могли отплыть далеко. Иванъ вндѣлъ, какъ волны увлекли и 
поглотили его любима» Ннко. Иосл!дній разъ заревѣлъ несчастный 
Ивапъ. Какъ раненый левъ, онъ силился помочь сыну, но ни силъ не 
было у него для помощи, ни сына, чтобъ ему помочь. Иико уже погло-
тила бездна. Чрезъ нѣсколько минуть и выбнвшійся изъ силъ Иванъ 
пошелъ ко дну и послѣднія слова его: „о, мои бѣдныѳ, несчастные," 
обратно погнала ему въ горло хлынувшая въ ротъ вода. 

В!теръ крутился съ страшнымъ ревомъ. Солнце поднялось и смо-
тр!ло на ІІалеостомъ, какъ будто любуясь зрѣлшцемъ. Ивановы брусья 
ныряли и играли въ волнахъ, какъ будто они одушевились и радова-
лись полученной свобод!. Тутъ же носился между ними, слѣдуя за 
волнами, малеш.кій челнокъ Ивана... Чрезъ нѣсколько минуть вода 
выбросила на поверхность тѣла утонувшихъ, какъ-бы хот!ла еще разъ 
показать міру свою "добычу, и зат!мъ опять увлекла нхъ въ свои 
темный нѣдра". 

Авторъ съ полпымт» сиокойствіемъ создаетъ глубокую жизненную 
драму и располагает!» всѣмн средствами художественных!» красокъ и 
эффектовъ, захватываетъ вниманіе читателя, норажеішаго трагической 
развязкой разсказа. 

Въ слѣдующемъ 1892 г. появились въ печати два крупных!» его 
разсказа „Христина" и „Симона". Вопреки грузинским!» пародішкамъ 
(С. Мгалобипшили въ разсказ! „изъ ІІрошлаго" и пр.) ІІшіошвили не 
скрываетъ недостатков?» своихъ соотечественников?». Одішмъ нзъ глав-
ныхъ источшіковъ их?» разоренія он?» считаетъ невѣжество н незшшіе 
жизни. Еще бол!е онъ выдвигает?» посл!дствія дифференціаціи и раско-
ла образовавшагося среди крестьянскаго населенія. Оно расчленилось 
на двѣ группы: па разбогатѣвшихъ и об!днѣвшихъ, удаляющихся другъ 
отъ друга пѳ только по своему имущественному положѳнію, но еще 
рѣзче но свонмъ интересамъ н воззрѣпіямъ. Въ очерк! „Хрнстипа" 
разсказывается про загубленную молодость деревенской красавицы, 
обольщенной мѣстнымъ допъ-жуаномъ, недорослем?» из?» князей. Эта 
небольшая пов!сть производит?, внечатл!ніе почти ужъ совсѣмъ со-
зр!шиаго таланта. 

Красавица и любимица семьи, 16-лѣтняя Христине, дочь бѣднаго кре-
стьянина Датіа Хелмоклидзе, становится жертвой дворянина Укмадзе, иста-
скавшагося въ городских?, и сельскихъ іюхождеиіяхъ, осквернившимъ н!-

сколько семейныхъ очаговъ и опозорившим?, дѣвушекъ подъ вндомъ влюб-
ленна» жениха. Давно ужъ этотъ иедоучившійся прощалыга слЬднлъ за 
молодой красавицей въ дерЛІигвзіани, и завоевав?, ея невинное, дов!р-
чивое сердце, бросил?, па произвол?» судьбы, на безнощадные укоры 
родных?, и сос!дей мать своего сына Гогіа. Безут!ншая въ своемъ 
оскорблеиномъ чувств!, Христине б!житъ тайком?, въ Гнфлисъ вм!стѣ 
съ пріѣзжей изъ города бывшей горничной „Соней", въ дом! князя 
потерпѣвшей участь Иигвзіанской когда-то горделивой красавицы. Сопя 
доставила горько оплакивавшую родину и семью Христине къ содержа-
тельниц! позорна» пріюта Наталіи и иослѣ тяжелой борьбы съ житей-
ской нуждой покинутая всѣми Христине подъ именем?, „жидовки 1 а-
хили" становится па развратный путь, привлекая внимаше „гостей своей 
д!тской простотой н наивностью. Впослѣдствін она становится наложни-
цей какого-то военнаго и, наконецъ, ее находят?, съ изрублеипымъ лицом?, 
от?, кипжалыіыхъ ударовъ двухъ соперииковъ-гулякъ въ ортачальскнхъ 
садахъ. Она теряетъ свою привлекательностыюкупателей тѣла, питается 

подаяніѳмъ и погибает?, въ больниц!, гд ! она предъ смертью жалобно умо-
ляетъ вс !хъ отправить ее въ дер. Нигвзіапи, чтобы повидать родителей и 
дорогое свое д!тище. Эта нов!сть одна изъ трогателыіыхъ произведен.ft 
Ыиношвили. Теплое, н!жное участіе, принимаемое авторомъ въ судьи! 
Христине, служить обвшштелышмъ приговором?, противъ безчелов!ч-
ныхъ, жестокихъ героевъ губителей женской чести. 

Разложеніе деревни и семьи очерчивает?, онъ не только извиѣ 
принесенными городскими привычками и буржуазными разечетами, но 
открываетъ въ самомъ патріархалыюмъ уклад! деревенской жизни на-
чала, приводяіція къ раскрѣпощенію сложившихся траднщй. Въ разсказ! 

Си иона" рисуется деревенское житье-бытье, попавшее во власть KJ-
лака-живодера, который губитъ крестьянскую семью Семена Дзаладзѳ. 
Сем онъ не переноситъ позора жены, которую силою лишае» чести 
сынъ деревенского кулака Давида Дроидзе молодой кавалер?, Гнтико, 
подстрѣливае» его въ лѣсу и б ! ж и » изъ деревни, попадая въ шайку 
разбойниковъ, наводящихъ ужасъ на всю Гурію. 

Давид?, Дроидзе-новый типъ въ грузинской деревнѣ. Онъ бывш.й 
кр!ностііой одного мелкаго помѣщика. Мальчикомъ онъ служил?, у 
одного грека, торгующаго ор!ховымн деревьями. Собравъ небольшой 
капиталец?,, онъ сталъ вестп самостоятельные подряды, скупая кукурузу 
и снимая участки земли своего барина. Для старшаго сына открылъ въ 
дѳревпѣ лавку доставившую ему новый источникъ обогащении Сынъ оро-
сил?, деревню и пере!халъ въ торговый городъ. Давидъ своихъ дѣтей вос-
п и т а л ? , въ школ!. Одинъ сынъ служи» въ полиціи, другой оканчнваетъ юн-
керское училище. Он?, вліятельпый и состоятельный обыватель, съ кото-
рымъ трудно тягаться дворянству. Единственное горе его причиняется ему 
тѣмъ, что онъ податиаго сословія; выходъ, однако, нзъ этого „позорна» 
для его самолюбія иоложеніи найден?, въ томъ, что онъ приписался къ 
духовному званію. Дерѳвенскія власти къ его услугамъ; безнаказанно 



обижает* онъ сосѣдей, сажает* въ тюрьму 15-лѣтняго Симона только за 
дерзость возраженія ему; по его желапію деревня строит* церковь тамъ, 
гдѣ онъ предлагает*. ІІо онъ все еще связан* съ деревней привычками 
и образом* жизни. Сынъ же его Тнтико нрнвезъ нзъ города городскія 
воззрѣнія. Сила теперь въ деньгах*, говорить опъ; женщина въ его 
глазах* нмѣетъ одно назпачѳніе — доставлять наслажденіе мужчинѣ. 
Обезчестнвъ Дарнко, жену Симона, онъ предлагает* ей денежную наг-
раду и не может* иначе понять ея отказ* отъ платы, какъ въ смыслѣ 
страха предъ мужем* и свекровью Кетеваныо, единственйымъ сыномъ 
котораго былъ Симона. 

Въ обрисовкѣ типовт> авторъ безукоризнен*. Но оіп» построил* 
свою новѣсть по заранѣе иамѣченному плану, предпослав* ему тенденці-
озпую цѣль. Давид* Дроидзе, доревѳискій вожакъ, возпеііавидѣлъ Симону 
Дзаладзѳ, оставшагося на попечепіи бѣдной вдовы Кетевани. Симона 
былъ любимцем* народа, ему охотно помогали въ работѣ, приглашали 
къ себѣ, цѣннлп его трудолюбіе. По Дроидзе мстить за одно неосторож-
ное слово и доводить его до иолнаго разорепія. Случится ли воровство ку-
куруз*, Дроидзе заявляет* подозрѣніе на Симону, который въ его гла-
зах* только и способен*, по своей бѣдиости, покушаться на чужую соб-
ственность. Симона отсндѣлъ 3Ѵа года въ тюрьмѣ, будучи обвинен* въ 
кражѣ лошадей у Дроидзе, и во всем* правый Симона и цѣлая деревня но 
волѣ автора но находят* правосудія,—н сохнет* онъ въ заключении Озлоб-
ленный против* пе защитившей его деревни, и против* виновника сво-
его разореиія. Симона убивает* Тнтико Дроидзе, оскорбнвшаго его семей-
ную честь. Такъ искусственно Инпошвили обрисовал* столкновеше диффе-
ренцирующихся классов*. Въ такія же тендепціозпыя раміси онъ вста-
вил* сюжет* новѣсти „Партахн", появившейся въ печати иослѣ смерти 
автора іп. жури. „Квали" (изд. отдельно Тифлисъ 1897 г.). 

Пазваніе повѣсти llapmaxu объяснено автором* въ примѣчапін. 
Словомъ этим* обозначается оставшаяся безъ владѣльца усадьба и земля. 
Содсржаніе новѣсти взято нзъ жизни Западной Грузіи. Героем* ея является 
Джерапъ Тевридзе, трудолюбивый крестьянин*, сынъ бѣдной вдовы. Упор-
ным* трудом* ему удалось статыіа ноги, выдѣлнться изъ числа столь жѳ 
малоземельных* односельчан*. Бѣдныя дворянки готовы идти за него за-
муж*; но Джеранъ знает* ихъ капризы н по выбору тетки своей Калид-
жанъ, съ одобренія матери и сестры своей Елизаветы, женится на незна-
комой ему дочери Залика Паршивили, прославившагося в* эпоху крѣно-
стиаго права своей удалью и протестом* против* продажи крестьян* въ 
Турцію. Бракъ оказался неудачным*. Жена по понравилась Джерану ни по 
наружности, пп но душевным* качествам*. Свекровь и золовка ее вознена-
видѣлн, придирались ко всякой мелочи, не одобряли ни молчаливого ея 
отиошешя къ брани старших*, пп робкаго ей возраженія па замѣчапія 
ихъ. Предоставленная своей одинокой участи, заподозрѣішая гадалками 
въ близости къ нечистым* силам*, Меланіи, жена Джерана, искала утѣ-
шѳпія или у доброй сосѣдки старухи Ѳѳклы, или въ ласках* сына. Но 

вскорѣ мальчик* умер*, ромапнческія связи ея с* сосѣдом* были обна-
ружены сестрой Джерана. Гнетущее ея положеніе въ ненавистной семьі. 
еще болѣе усилилось: мужъ стал* прибегать къ силѣ, свекровь я зо-
ловка к* упрекам* и неумолкаемым* иаставлѳніямъ. Родители Молаиін— 
люди натріархальные—были возмущены нзмѣной ея семейному долгу и 
отказали ей в* пріютѣ; бѣжать изъ дому не удалось къ другу дѣтства 
Пико, на котораго опа возлагала свои послѣднія унованія,—и ей остался 
одинъ выход* ночью, во время грозы застрѣлиться пистолетом* своего 
мужа, рядом* съ ним*. Джеранъ былъ обшшѳнъ in. ея убійстпѣ, онъ 
разъ публично покушался на этотъ шагъ, и сослан* в* Сибирь, мать 
сошла съ горя съ ума, сестра умерла от* чахотки, а небольшое нмі.ніе 
его нодѣлили между собою его далыііе родственники. 

Так* печально кончилась жизнь семьи Тевридзе. Та же тема, как* 
устарѣлые обычаи губят* семью, использована им* въ повѣстм. остав-
шейся въ рукописи и появившейся иослѣ его смерти. ІІовѣсть эта подъ 
заглавіемъ „Мужъ и жена" напечатана въ „Квали" за 1904 г. 

Благосостояние крестьян* препятствуют* ненормальный уклад* 
жизни и тяжелый непосильный повинности. В * маленьком* разсказѣ Рас-
поряженіе Инпошвили дал* красноречивый нрнмѣр* адмшшстратпвпаго 
произвола. Бѣдішй Каціа Мѵидсадзе, одванрокормлшшошііі семью лич-
ным* трудом*, былъ вызван* дежурить на лннію желѣзной дороги, по 
которой должен* былъ проѣхать „важный начальник*". Каціа только 
что вернувшись с* нолевых* работ*, отправился сторожить поѣздъ. Опъ 
стоял* на одном* мѣстѣ, опершись па ружье и задумчиво глядѣлъ въ 
подножіе холма, куда лунный свѣтъ еще не смога проникнуть. Онъ ду-
мал* о тяжелой долѣ крестьянина. „Сколько разных* обязанностей и 
повинностей лежит* на плечах* бѣднаго мужика! Жену и дѣтей про-
корми, „почтовый налога" уплати, подай денег* на учителя, инсца, 
священника,—чинн мосты, поправляй дорогу,-но недѣлям* с* семьей 
прощайся, сторожи на лнніи, будь покорен* всѣмъ... Теперь вот* ѣдетъ 
„важный особа"... Помощника старшины спрашивал*, кто сегодня дол-
женъ нроѣхать.—lie твое дѣло, отвѣтили миѣ... Наше дѣло сторожить, 
а ослушаешься, въ Сибирь сошлют*!".. Тутъ Кація взглянул* не небо и 
сказалъ: однако, уже много времени прошло, скоро свѣтать будетъ! 
Быть можетъ, сегодня ночью никто и не проѣдетъ... Скоро затѣмъ Ка-
ціа начал* думать о своей иоѣздкѣ съ кукурузой (для продажи). 

Когда я возвращался съ поля и видѣлъ жену и дѣтѳй—слезы под-
ступили къ глазам*. Теперь Марина... она уже взрослая дѣвушка... не-
счастная дочурка... она руками прикрывает* то тутъ, то тамъ голое тѣло... 
Сегодня, когда я сюда уходилъ, мальчуган* мпѣ крикнул*: баба (папа), 
рубашку мнѣ принесешь? Господи, пошли мнѣ одѣть мою сѳмыо!" 
Долго еще думал* Каціа на эту тему, пока, наконец*, утомленный н 
физически, »духовно, чуть не заснул* стоя. Опт. начал* ходить по по-
лотну жѳлѣзиой дороги, чтобы разогнать соиъ. Наконец*, и ходить Ка-
ціа не былъ въ соетониіи от. усталости пена, одолѣвшаго его... Дай-ка 



немного прнкурпу, подумалъ Каціа, а потомъ легче будетъ дежурить... 
Чтобы но прозѣвать поѣзда, положу голову на рельсы, когда иоѣздъ 
будетъ приближаться—услышу и проснусь"... Едва Каціа закрыла, глаза, 
моментально погрузился въ тяжелый соль... IIa разсвѣтѣ жѳлѣзподорож-
ІІЫІІ сторожа, шипела, на лшіін раздавленный поѣздомъ обезглавленный 
труиъ. То былъ трупа, Каціа Мундсадзе '). 

Рыцарь нашей страны принадлежит!, къ числу повѣстей, облича-
ющих?, бездѣлыюе, разнузданное и распушенное дворянство, поставившее 
цѣлью своего существованія разгул?, и половыя оргіи. Герой повѣсти 
пігантъ и красавец?, Таріель Мклавадзе, названный по имени „Юноши въ 
барсовой кожѣ" III. Руставели, подражает?, своему соименному романи-
ческому другу Иестапъ-Дереджаны только въ физической расправѣ съ 
соперниками и собутыльниками. Ile довольствуясь свонмъ неотразимымъ 
успѣхомъ среди похотливых?, дам?,, онъ, при содѣйствін друзей, обез-
честнлъ малолѣтнюю 12-лѣтпюю дѣвочку, похитил?, молодую жену у 
крестьянина и, не признавая препонъ въ удовлетворен»! своей плотской 
страсти, дѣлаетъ попытку силою ворваться въ номер?, постояла» 
двора, занятый болѣзнешіымъ сельскимъ учителемъ, чтобы овладѣть его 
красивой женой. Въ изображенін двухъ рѣзко противоположных?, типовъ— 
буйна» сластолюбца Таріеля и деликатна», благородного учителя Спи-
рндона Мциришвилн сосредоточивается питересъ драматической повѣсти 
II. Ннношвнли. Автору удалось нарисовать симпатичный образъ Спири-
дона, увлекшаго свонмъ безкористнымъ служеніемъ ндеѣ народнаго об-
разования, Деспину, дочь священника, у котораго онъ спималъ комнату 
в?, качеств! сельскаго учителя. Деспина полюбила чуткой своей душой 
этого немощна» тѣломъ и непреклонна» духомъ Сшіридона изъ крѳ-
стьяігг,, получившаго при самыхъ жалкихъ матѳріальпыхъ условіяхъ вос-
пнтаніе въ гоіюдскомъ училищ! и учительской сѳминаріи, чтобы вно-
сл!дствіи себя всѳцѣло посвятить распростраііенію грамотности среди 
народа H послужить его духовным?, интересам?,. Изъ своего скудна» жа-
лованья он?, удѣляетъ средства старухѣ-матерп и нав!щаетъ ее въ 
праздничные дни, доставляя ей этим?, единственную отраду жизни. 

Во время одного нзъ такнхъ путешествій къ пей Спиридопъ съ женою, 
раздѣлявшей в с ! его труды, должен?, былъ, въ виду завала по жел-Ьзной 
дорог!, ждать ирибытія поѣзда въ ближайшѳмъ къ станціи духан! и 
подвергнуться въ ночное время ііападепію пьяныхъ товарищей Таріеля, 
обЬщавншхъ доставить ему приглянувшуюся на вокзал! имъ хорошень-
кую Деспину. Сішрпдопу удалось вырвать изъ нхъ рукъ похищенную 
жену, онъ отстоял?, ее вторично против?, попытки Таріеля ворваться въ 
номера, подъ видом?, гостя, которому по грузинскому обычаю „отказать 
пъ иріемѣ нельзя". Мало было этихъ тревог?,, причннеішыхъ беззащит-
ному учителю съ растерявшейся отъ испуга женою, недостаточно было 
учтивое письмо Спирндопа къ Таріелю, посланное чрезъ духанщика съ 

') Неоконченный повѣстн его появились въ Квали: „Деревенскіе герои" 
(1001 г.), „Печальное послъдстшо" (1902 г.) 

извшіеніемъ въ коварно взведенном?, обвішеніи, въ томъ, что запертый 
в?, номер! „жалкій человѣкъ" дерзнул?, назвать поступок?, громил?, без-
вестным?,,—наш?, „Рыцарь" иодпергъ избіеиію тщедушна» и безобид-
н а » Спирндопа на глазах?, его жены п съ одобренія всей безшабашной своей 
компаніи. Этотъ возмутительный поступокъ рыцаря ввергъ Спирндопа въ 
горячку, а жену его стали прѳслѣдовать галлюцннацін при воспомшіанін 
о Таріелѣ, въ образ! медвѣдя таскающем?, ее въ берлогу. Мучительный 
видѣнія свели ее въ могилу, болѣзиь же физическая и нравственная при-
ковали Спирндопа къ постели. II этому скромному человѣку пришлось 
кровью отмстить „за несчастье двонхъ" и застрѣлить Таріеля на той же 
станціи, гдѣ за несколько мЬсяцевъ предъ тѣмъ его пьяные друзья об!-
щали достать ему красавицу Деспину. 

Ііисщъ Мосе дорисовывает?, бытовую обстановку деревенской 
глуши. Крестьянскій мальчик?,, прошедшій курсъ сельской школы и 
усвонвшій тонкости судебного и административна» крючкотворства 
во время прохожденія лакейской службы у пристава, становится яерши-
телемъ судебъ своихъ£земляковъ. Тронутый щедрыми приношеніямн (въ 
натур!) отца Мосе, приставь опред!ляетъ въ каіщелярію своего лука-
ваго и раболѣпствующаго слугу, съ обязательством?, четвертую часть 
дохода удѣлять своему благодѣтелю. Это молчаливое соглашепіе 
обирать народъ съ одобренія начальства впервые заронило въ душу 
Мосе мысль о возможности безконтрольнаго распоряжѳнія и злоупо-
треблеиія препорученною ему „властью". Въ начал! учтивый и внима-
тельный къ народу, съ которым?, говорить на „вы", ОІІЪ постепенно 
становится самовластии»» н высоком!рішмъ и, въ уиоеніи сознаиіемъ 
своей начальственной силы, заставляет?, ждать у входа въ канцелярію 
просителей ио цѣлымъ днямъ, чтобы къ вечеру пхъ отпустить съ за-
явленіемъ, что онъ утомленъ и не въ состояиін ихъ выслушать. Усво-
ивъ в с ! тонкости составленія фалыинвыхъ канцелярских?, бумап, и 
искусившись въ вымогательств!, Мосе -писецъ рисовался благодѣте-
лемъ темнаго люда и принимал?, взятки какъ слабое выраженіе благо-
дарности за непом!рные труды. Принимаясь за оборудоваиіе самого 
возмутительна» процесса, онъ, будучи увѣрепъ въ благополучном?, ис-
ход! своей незаконной затѣи, обставлял?, ее въ глазахъ заинтеребован-
наго лица неопределимыми препятствіями, съ цѣлью вырвать бол!е 
крупный кушъ, пріобр!сти славу изворотлива» человѣка, превосходя-
щего способностями въ „борзописаніи" окончивших?, курсъ въ „универ-
ситетах?, и семипаріяхъ". Таланта спой разрѣшить безнадежное д!ловъ 
желательиомъ смысл! проявлять онъ въ бес!дѣ со вдовою Бабале, сына 
котораго за 50 руб. онъ спасаетъ отъ призыва къ воинской повинности. 
По поводу незаконна» освобожденія Окруа отъ солдатчины, онъ соста-
вляет?, подложный документа, подтвержденный печатью добродушна», ма-
лообразованна» священника Аоанасія. а также подписью старшины и поин-
тыхъ, и удостовѣряюіцій, что Окруа—единственный сынъ вдовы Бабало, а 
Софроній ел паеннокъ, а не сынъ. Ио врагъ подстерег?, бѣдную вдовицу: 



ея сосѣдъ, Баграта Керадзе, давно точивпіій зубы протнвъ семьи Ок-
руа, допоет, куда слѣдуетъ. Подлога былъ раскрыть. Любпмецъ па-
ствы, безъ умысла прппявннй участье пъ нодлогЬ Мосе, старецъ о. 
АоанасШ и понятые были принесены имъ въ жертву и понесли иелицо-
пріятпую кару. Одинъ Багратт, Керадзе остался доволѳиъ успѣхомъ 
мстительнаго генія. Погибла семья Бабалѳ, въ ирахъ разсыпался 
домъ безкорыстиаго пастыря, мпогіе очутились въ Сибири но милостп 
Мосе, удѣлѣвшаго съ легкимъ налетомъ угрызенія совѣстн среди моря 
лжи и безнравственных!, дѣянііі, его окружавшихъ н имъ учннепныхъ. 
Одинъ судъ по совѣсти моп, бы раскрыть правду и наказать истинная 
виновника сложиаго уголовпаго преступленія! Судъ же формальный, 
безъ нрисяжиыхъ заседателей нокаралъ иепошишыхъ людей! II здѣсь 
слышится мучительный крикъ автора за просвѣщѳніе народа, за довѣ-
ріе ici, нему, за упрощеніе судопроизводства. 

Ниношвили нринадлежалъ къ группѣ новѣйшихъ писателей, из-
вѣстиыхъ подъ имепемъ „дасистовъ". Если при жизни его дасистамъ 
не представлялся случай сплотиться для публнчпаго засвидѣтельствова-
нія ему своихъ симпатій, то гробъ юііаго писателя собралъ всѣхъ его 
едппомышлошшковъ, выступивишхъ па поприще съ 1890 г. Онъ, по 
словамъ Джнбладзѳ, автора надгробной рѣчи, былъ выразптелемъ стрем-
лenШ дасистовъ, давшнхъ цѣлую программу дѣйствій для будущаго. 
ІІиношвнлн и скаль причины всѣхъ бѣдъ, постигавшихъ грузннъ, въ ма-
лой культурности нхъ и экономической отсталости. Повѣсти „Озеро 
Палеостомъ", „Мосе-пнсѳцъ", „Рыцарь нашей страны" служатъ иллюстра-
ціей его главиыхъ тезнсовъ. Идѳалъ свой онъ искалъ не въ родной 
.стороиѣ, все болѣе разрушающейся подъ напоромъ новыхъ условій жизни, 
а па. Западѣ, въ идеалам, европейскаго строя. ОІІЪ былъ свидѣтелемъ 
зарождеиія новыхъ обществопныхъ классовъ па экономической почвѣ, 
смѣпяющихъ сословный укладъ Грузіи и стирающихъ пропасть между дво-
рянствомъ н крестьшіствомъ. Прежній помѣщикъ и бывшій крестьяшшъ 
очутилпея въ одпомт, лагерѣ, подъ однимъ экономнческимъ ярмомъ. 
Повымъ честным!, дѣятелямъ на грузинской ночвѣ предстоите тяжелая 
борьба. При осуществленіи своихъ благородиыхъ затѣй и общвствешшхъ 
стремленій и имъ приходится наталкиваться на жестокія ирѳпятствія. 
„Рыцарь нашего времени"—Мклавадзѳ и имъ подобные еще располага-
ют, запасомъ умствешшхъ, но больше физическим, силъ для иротнио-
дѣйствія завѣтнымъ мечтамъ безкорыстныхъ дѣятѳлей. Сельскій учитель, 
иреслѣдующій одну цѣль, поднять народное образоваиіе, терпнтъ гоііешѳ 
и побои отъ „рыцаря" Мклавадзѳ, нравственно распущѳннаго героя его по-
вѣстн. 'Грагизмі, житейскій обрисовывается имъ по менѣѳ ярко въ нов. 
„Мосе-писенъ". Въ посмертном!, произвѳдеиіи „Сѳльскіе горой" (Шиш, 
1901) изображен!, траднціонный тшп. малообразоваинаго, разоряющаяся 
помѣщика Манучара Арнавадзе, сѣтующаго о падепіи крѣпостного права. 
Очеркъ, набросанный съ юморомъ н яркостью, свойственными автору, 
остался недоконченным!, и иедодѣлапнымъ. Въ такомъ жо видѣ дошелъ 

до насъ другой его историческій ромаиъ „Грустное нослѣдствіе" изъ 
жизни Грузіи 1841 года. 

Заслуга его въ томъ, что онъ первый познакомил!, насъ съ бытомъ, 
нуждами и тревогами гурійцевъ. Бѣдственное иоложѳніе нхъ онъ объя-
сняете недостатком!, земли и господством!, несправедливости. ІІредме 
томъ его разсказовъ и повѣстей служила простая крестьянская среда, 
въ которую вносили разладь недоучившіоея, искалѣчеиные городскою 
жизныо. Всѣ симиатіи его на сторонѣ народа; разлагающее патріархаль-
ную семью новое вѣяніе, проводниками котораго является герои его 
нронзведепій—въ лицѣ сельская писца, гуляки-дворянина и кулака-жи-
водера, давало писателю возможность сопоставлять зарождающееся и 
отжішающѳо ноколѣніе и отдавать предпочтеиіе чистотѣ иравовъ кресть-
янства стараго строя. Исходя изъ сущѳствующихъ ненормальным, фак-
товъ сельской и городской жизни, отъ постепенная разрушѳнія устоѳвъ 
прежняя порядка и ііроннкіювеііія не согласныхъ съ прежним!, скла-
дом!, нравственным, воззрѣпій, онъ попытался дать объясненіе эти.мъ 
явлепіямъ, указать условія, при которыхъ совершается переломъ въ осно-
вах!, обществѳішаго строя. Такой нроцессъ творчества придавал!, его 
разсказамъ тендеиідозный характѳръ, но талант,, безусловно ому прн-
сущій, снасъ его отъ крайности натурализма и предоставил!, ему одно 
изъ первыхъ мѣстъ среди молодыхъ грузннскихъ беллетристовъ. 

Онъ умер ь буквально въ нищенской обстапонкѣ, всю жизнь питал-
ся впроголодь, но никогда, даже на одрѣ болѣзни, не раздавался съ 
перомъ. Такая рыцарская предаішость-сѣять благородное слово и стой-
кость въ борьбѣ съ житейской неправдою усугубляют, тяжесть утраты 
понесенной грузинской литературой въ лицѣ угасшая на 33 году жизни 
юная беллетриста. 

Ив. Гомартѳли. 

Иванъ Гомартели, критикъ и публициста, родился въ дер. Гориса 
(Сачхери) въ 1877 г., учился до IV кл. въ Тифлисской дворянской школѣ, 
затѣмъ во 2-й гимназіи и Московскомъ университетѣ. Въ качествѣ врача 
онъ пріобрѣлъ любовь и довѣріе среди своихъ многочисленным, паціѳн-
товъ и въ качествѣ писателя соціалъ-демократическаго направления нз-
вѣстность и широкую популярность. Онъ одинъ изъ Іілодовитѣйшнхъ 
молодыхъ нубліщистовъ. Статьи его печатались въ Квали, ІІчеріи, Нов. 
Обоз. Въ области критпкп ОІІЪ стоить на точкѣ зрѣнія утилитарной и 
отрицаете значеніе чистая искусства. Въ публицистическим, статьяхъ 
ОІІЪ раздѣляетъ взгляды соціалъ-дѳмократовъ. Онъ былъ избранъ депутатом!, 
Государственной Думы первая призыва отъ Кутаисской губерніи (быль 
проведет, партіѳй соціалъ-дѳмократовъ). Помимо публицистичѳскнхъ ра-
боте, Ив. Гомартели испробовалъ силы въ художоственоіі литератур!;. 

Въ литературномъ сборішкѣ, подъ названіемъ „Библіотѳка Ивѳріи", 
останавливаете на себѣ шшманіе оригинальная пятиактнан пьеса (сель-



скін картинки) И. Гомартелп „Вт, хнжннѣ". Пьеса ннтересуетъ насъ 
какъ первое драматическое нронзвѳденіе молодаго автора ие съ художе-
ственной стороны, а въ отношѳніи копстатируемаго автором* непзвѣстнаго 
даже грузинскому обществу варварскаго обычая имѳретииъ «изводить» эни-
деміи. Извѣстно, что при появленіп таких* заразных* болѣзией, съ кото-
рыми народиыя лѣчебныя средства безсилыш бороться, грузины или 
выдворяли больныхъ нзъ общих* жилищ* въ сады и рощи, или цѣлыми 
семьями убѣгалп въ лѣса и горы. ІІзоляція эпидемичнаго, конечно, ра-
зумное и цѣлесообразное средство, но, оказывается, въ Имеретіи прибѣ-
гаютъ къ болѣе „радикальному" безчѳловѣчному средству. Съ такого 
рода средством* и знакомит* иасъ авторъ—доктор* И. Гомартелп. 

Дѣйствіе происходит, въ мрачной обстановки крестьянской бѣдноты. 
Къ бѣдному крестьянину Сачнио нріѣзжаетъ изъ города больной братъ 
Лука. Онъ является въ деревню, но совѣту врачей, умирать на чистом* 
воздухѣ. Случайно заѣхавшій въ деревню городской врач* констатирует* 
у Луки чахотку въ послѣдней стадіи. Сачино въ отчаяніи. Онъ знаетъ, 
что чахотка прилипчива, может* заразить всю семью и рѣшаетсн на 
послѣднее средство. Отправив* семью ,,на воды", онъ приглашает* къ 
себѣ знахаря изводителя, имѣющаго спѳціалыюе названіе „талханн", 
который, сторговавшись сначала въ цѣнѣ „за трудъ", достает* 
нзъ кармана мѣшочекъ, накидывает* больному на голову и стягивает* 
петлю... Кончив* свое дѣло, обшарив* свою жертву и взявъ найденные 
у него деньги (40 руб.), талхани снокойпо снимает* съ головы задушен-
паго свой мѣшочекъ и удаляется. 

Хотя эта сцена по ньесѣ производит* на братоубійцу настолько 
потрясающее впѳчатлѣніе, что онъ лишается разсудка, галлюцинирует*, 
называет* себя Каином* и, въ концѣ концов*, вѣшаѳтся на осинѣ,— 
тѣмъ ие меиѣе въ дѣйствителыюсти подобный «опѳрацій» сходить, 
вѣроятпо, безъ особых* умственных* и нравственных* сотрясѳній. Въ 
прѳднсловіи авторъ приводить два факта изъ своей врачебной практики. 

Нѣсколько лѣтъ назадъ въ Верхней Имеретіи онъ установил* ча-
хотку у больной дѣвушки, которая могла прожить еще въ обычной 
обстановки не мепѣе мѣсяца. Чрезъ двѣ нѳдѣли онъ встрѣтилъ сосѣда 
чахоточной и спросил*, какъ она себя чувствует*.—„Прикончили",— 
отвѣтилъ тот* коротко, какъ будто все это въпорядкѣ вещей. Въ прош-
лом* году пожилой имеротипъ привел* къ тому же доктору больную 
дочь Доктор* нашел* чахотку и объяснил* отцу, что при хорошем* 
уходѣ больная может* оправиться.—„Я то зпалъ, что у ноя чахотка, 
но все же хотѣлъ убѣдиться,—сказалъ отецъ.—Не пишите рецепта, лѣ-
карство не поможет*. Въ прошлом* году сын* умеръ отъ чахотки, она 
за ним* ходила и заразилась. У меня еще есть дѣтп. Дайте такіе лѣ-
карства, чтобъ другіѳ но заразились". Доктор* объяснил* ему, какія 
нужны предохранительный мѣры. Чрезъ мѣсяцъ къ доктору является 
тот* же имеретин* съ больным* сыном*.—„А какъ дочь?"—спрашива-
е т , доктор*.—„Да ужъ что... прикончили".—„Какъ прикончили?"—„ІТе-

ремѣстилн и прикончили. Страшно рыдала несчастная, увѣряла, что 
она не чахоточная, но нельзя же изъ-за одной губить всю семью"... 

По словам* доктора, этотъ крестьянин* имѣлъ довольно спокойный 
и солидный впдъ; его слова и дѣяніе совсѣмъ ие соотвѣтствовали выра-
женію его лица. „Назови ого, чѣмъ хочешь, читатель,—добавляет* док-
тор* Гомартелп,—а я но сей день не могу рѣпшть, какъ относиться 
къ нему: можио-лп его порицать или оправдать... Это одннъ лишь эпи-
зод* нзъ безотраднаго быта нашего крестьянина. Мы совсѣмъ не обра-
щали на него випмаиія, вотъ онъ въ безпомощпомъ страданіи н поза-
ботился о себѣ". 

И. Евдошвили (Хоеиташвили). 

Изъ молодых* поэтов* особою популярностью пользуется И. Хо-
еиташвили, нзвѣстный ІІОДЪ псевдонимом* Евдошвили. Не мало преврат-
ностей и горечи испытал* юный поэтъ, прежде чѣмъ пріобрѣлъ славу 
неподкупна™ и открыта™ бойца за общественные идеалы. Какъ истый 
кнзикинѳцъ, ОІІЪ проникнут* горделивым* созпаніемъ своего достоин-
ства и не рѣдко вступал* въ непримиримый конфликт* съ'писателями 
противоположна™ лагеря. Удаленный изъ третья™ класса Тифлисской 
духовпой семинаріп въ 1893 г., двадцатнлѣтпій поэтъ, уже выдвипув-
шійся изъ среды школьных* товарищей своими стихотворениями, сталъ 
работать въ редакціи „ІІверія" съ 1895 г., прослужив*перед*тѣмъ два года 
(1893—1895) 'въ качествѣ иолыіоонрѳдѣляющагося. Но нылкій правь 
И. Евдошвили ие соотвѣтствовалъ духу сотрудников* „Иверіи", и ОІІЪ 
долженъ былъ чрезъ год* покинуть ее и поступить въ фнлоксерную 
партію. Вскорѣ разстался и съ этой дѣятелыюстыо и переѣхалъ въ 
Баку, гдѣ занял* небольшую должность въ конторѣ Нобеля. По его 
словам*, отсюда также былъ „изгнан*" и вернулся на родину; здѣсь 
опъ вступил* членом* въ Мачхапское общественное депо. Когда но-
слѣднѳе закрылось, то ему единственный заработокъДдоставляла редакція 
„Квали", которая такъ скудно платила, что „отучила^его/Ьсть". Осо-
бенно много онъ сталъ писать въ послѣдпіе годы, став*"^ближайшим* 
сотрудником* Цнобисъ-Пурцели, Ивер lu и ІЛрома. Сборник* его сти-
хотвореній вторым* нздапіемъ вышел* въ 1901"г. Онъ составляет*, 
быть можетъ, десятую часть всѣхъ его нропзведеній. 

И. Евдошвили занимает* особое мѣсто въ исторін грузинской по-
эзіи. Предмет* его творчества нов* и самобытен*. Онъ является пред-
ставителем* демократипескаго направленія въ литѳратурѣ и носителем* 
общественной лирики. Ки. И. Чавчавадзе н А. Церетели намѣтплп 
это теченіе, II. Евдошвили ему исключительно ноевнтилъ свою лиру. 
Поэтъ такого направленія, но мнѣнію II. Гомартелп, продукт* со-
временна™ развитія классовых* отіюшепій. Демократическая иоэзія за-
мѣинла романтизм* реализмом*, жешцішъ и вшю разнообразными 
нуждами н недостатками современной грузинской жизпн, вмѣсто взды-



ханіи о прошлом* она стала раскрывать настоящее, освѣщая онредѣ-
лошіыми идеалами, „искусство для искусства" она отбросила и всецѣло 
увѣровала in. „искусство для жизни". Представителем* такой иоэзін 
является И. Евдошвили, лирика котораго носит* общественный, а по 
субъективный характер*. 

XIX столѣтіо для грузинской литературы является вѣкомъ расцвѣта 
лирической поэзіи. Въ началѣ столѣтія грузинская лирика была чисто 
субъективная и романтическая: личное горе, личныя радости поэта— 
вотъ что выражала она. Съ 60-хъ годов* лирика постепенно становится 
объективной, соціалыіой, но такъ какъ общественная жизнь тогда ие 
носила рѣзко очерченной физіопоміи, поэты, являясь въ общем* то 
либерально-гуманными, то консервативными патріотами, строго опродѣ-
леиныхъ общественных* симпатій и идеалов* не имѣли, то и лирика 
лишена была ясной общественной тенденции Лирика Акакія Церетели 
или Ильи Чавчавадзе является, безъ сомнѣнія, общественной, но у этих* 
корифеев* грузинской поэзіи вы не найдете такого рѣзко очерченнаго 
направленія, которое съ перваго же раза бросается въ глаза при чтеніи 
Евдошвили. Предмет* поэзіи Евдошвили въ грузинской литератур!; со-
вершенно нов* и оригинален*. Поэтъ такого шшравленіи могъ явиться 
только при нзвѣстной степени развитіи классовых* отношеиій и столк-
новеній: Евдошвили—нѣвецъ трудящейся массы совромѳнпаго общества. 
Тихая тоска п грусть составляют* общій фон* произведший Евдошвили, 
по причина тоски но лежит* въ личной судьбѣ поэта; нѣкоторыи нзъ 
его стихотвореній прямо говорят* намъ, что поэтъ своей жнзныо недо-
волен*, но личное несчастье, личное горе не могли бы дать лирѣ Евдо-
швили основного тона, если бы поэтъ видѣлъ кругомъ себя счастье и 
осушѳствленіѳ справедливости. 

Нѣтъ, не зови души въ страну цвѣтуіцнхъ грезь, 
Гдѣ мѣста нѣтъ тоскѣ, гдѣ нѣтъ заботь н горя! 
IIa что мечта—на мига? на мига—забвенье слезъ, 
Когда потом* опять зальет* волной ихъ море?... 
IIa что жъ бы въ звуках* мы торжественных* слились? 
Умолкнешь ты, а я... я стану вновь печальным*. 
Нѣтъ, не зови души въ заоблачную высь! 
Я плачу... отзовись папѣвомъ погребальным*! 

(Стих. „Музыкѣ", перев. Иванъ-да-Марья). 

Для Евдошвили личность, личное горе, личное счастье—ничто въ 
сравненіи съ обществом*, общим* горем* и несчастьем*. Прежде всего 
общество, потом* личность,—вотъ одинъ изъ основных* элементов* 
міровоззрѣнія Евдошвили. Съ этой точки зрѣиія иоэтъ разсматрнваетъ 
какъ общественную жизнь, такъ и свою собственную. Ііо его мнѣнію, 
недостойно человѣка носиться всюду со своим* горемъ, если только 
кругомъ царить общее счастье, и стыдно предавался радости и счастью, 

когда кругомъ раздаются стоны. Общее горе сильпѣѳ личнаго, общее 
счастье выше частнаго,—таково воззрѣпіе поэта. Онъ отъ каждаго че-
ловѣка требует* служеиія обществу и ненавидит* тѣхъ, кто живет* 
только для себя и ие внемлет* страданіямъ других*. Со свѣтлыми на-
деждами вступил* поэтъ въ жизнь, по жизпь не оправдала его ожида-
ній; жизнь ему представлялась величественным* садомъ, на человѣче-
скую же судьбу онъ смотрѣлъ какъ на красивую розу, но убѣдился, 
что жизнь это только адъ, a человѣісу удѣлены только страданія. Ози-
раясь кругомъ, поэтъ виднтъ одно только торжество насилін и неспра-
ведливости. Все это является причиной его тоски и печали. Не веселая 
досталась поэту молодость, но онъ пѳ оплакивает, лучшей поры своей 
жизни; любовь ему никогда не улыбалась, ему суждено былопъ печальном* 
одиночествѣ влачить свое горькое существованіе, но со всѣмъ этим* онъ 
бы примирился, если бы въ человѣческихъ отношеніяхъ опт. впдѣлъ спра-
ведливость и любовь. Поэтъ ясно понимает* красоту природы, онъ спо-
собен* наслаждаться этой красотой; „но каким* образом* может* меня 
обрадовал лнкованіѳ безсловесной природы, когда сердце раздирают, 
стопы словесных*",—фигурально выражается поэтъ въ одном* стихотво-
рении Взгляд* свой на иоэзію высказал* онъ от. стпхотвореніи ІІоэтъ. 

То орелъ ширококрылый 
Разсѣкаетъ воздух* горъ; 
Дышетъ грудь могучей силой 
II огнем* пылает* взоръ. * 

* * 

То въ тиши лѣспой воркует* 
Горѳмыка-голубокъ, 
IIa страданья негодует* 
И корить суровый рокъ. 

* 
* * 

То росой животворящей 
Блещет* влага на цвѣтахъ; 
То прнродѣ гимн* звѣнящій 
Соловей поегь въ кустах*. * 

* * 

То злой дѳмонъ проклинает* 
Небо, міръ съ добром* и зломъ; 
То колѣна преклоняет* 
Тпхій а н г е л пред* Творцом*. 

(Перев. Иванъ-да-Марья). 

Евдошвили не отрицает* ирошлаго величія и славы отечества, но 
настоящее ему дороже, и онъ требует* отъ каждаго человѣка патріо-
тизма. Онъ старается раскрыть читателю именно тѣ общѳствѳнныя язвы, 
которыя составляют* достояніе пастоящаго и истинную любовь къ оте-



чествѵ видит* не въ пустых* словоизверженіяхъ на иатріотнческія темы, 
а въ борьб!; словом* и дѣломъ съ современными язвами, современной 
формой проявленія соціальннхъ несправедливостей. Идеал* поэта ле-
жит* не въ прошлом*, -- опъ направлен* къ будущему къ царству спра-
ведливости H равенства. Въ одном* изъ своих* стнхотвореній ноэтъ 
такъ характеризует* себя: „Я сынъ вѣка, который воспитал* меня на 
своей трепещущей груди, и теперь я играю на струнах* пастоящаго 
вѣка. Я сынъ в!;ка, который вонзил* въ мое сердце стрѣлу, и теперь 
стрѣлой же отвѣчаетъ ему моя лира. Я сынъ вѣка, который вскормит* 
меня горечью, и теперь чаша, переполнившись, изливается. Я сынъ вЕ-
ка, но сынъ непокорный родителю,—предам* я въ немъ порицанію все, 
что достойно поріщапія". ІІоотт, жаждет* одним* ударом* уничтожить 
всѣ несовершенства современной жизни, онъ ищет* товарищей, но бор-
цов* мало; изъ этого малаго количества нЕкоторые слишком* скоро 
оставляют* поле сраженія, ища убЕжища въ прѳдѣлахъ лнчнаго сча-
стья,—все это настолько возмущает* поэта и усиливает* его тоску и 
печаль, что онъ норой совершенно разочаровывается, считает* все суе-
той, но въ это время свЕтлый лучъ надежды на будущее счастье чело-
вѣчества озаряетт, его и придает, ему силу и бодрость. Эта надежда 
на будущее дает* смысл* какъ творчеству Евдошвили, такъ и его лич-
ной жизни. У поэта онрѳдѣленноѳ міровоззрѣніе, опрѳдѣлѳипые идеалы; 
съ точки зрѣнія этихъ идеалов* онъ разсматриваетъ всю современную 
соціалыіую обстановку. Современное общество, но его ноозін, подчинено 
грубѣйшему материализму, и изъ него изгнано все идеальное, все возвы-
шенное въ общественных* отношеніяхъ; ложь, лицемѣріе, право силь-
наго и эгоизм* (стих. „Муша"), вотъ что является характерной чертой на-
шего времени. Современное общество, но мнѣнію поэта, дѣлитсянадвѣ 
части, нзъ которыхъ одна трудится, а другая поѣдаѳтъ плоды^ труда 
первой (стих. Надежда). Идеал* же находится въ таком* обществен-
ном* устроііствѣ, въ основ!; котораго лежит* любовь, равенство и спра-
ведливость. 

Нравственная оцѣнка всего существуюіцаго у поэта выступает* па 
первый план*. Во имя элементарной справедливости оиъ требует*, какъ 
подобает* представителю трудовой группы, чтоб* овеществленный труд* 
принадлежал* тому, кто трудится, въ современном* же обществ!; поэтъ 
видит* обратное поииманіѳ справедливости. Характерно въ этомъ отпо-
шепін его стих.: „Что взираешь брать въ окно на богатую куладжу" 
(одежду). Видя нротиворѣчіе между существующим* порядком* вещей и 
своим* идеалом*, поэтъ сокрушается всѣмъ сердцем* п душой, и его 
грустная поэзія порой такъ сладко и тихо льется и такъ захватывает* 
всѣ нервы, что вы готовы воскликнуть вмѣстѣ съ поэтом*: „Когда же 
возстановится нарушенная справедливость? Неужели же стопам* и стра-
дапіямъ пЕтъ конца?". Евдошвили вѣрнтъ, что есть конец*; онъ убЕжденъ, 
что жизнь поднимется до такой нравственной высоты, когда современный 
общественный несправедливости будут* окончательно вычеркнуты нзъ 

человѣпескихъ отношеній. По каким* путем* можно достигнуть намѣ-
ченнаго идеала? IIa этотъ вопрос* поэзія Евдошвили дает* онреПлен-
ным отвѣтъ. 

По всей своей любви ко всему возвышенному, идеальному и отвра-
щенш отъ всего грубо-матеріалыіаго. ноэтъ никогда не схощтъ съ ре-
альной точки зрѣнія; оиъ прямо говорить, что единственное средство 
уничтожить несчастье и страданія трудящейся массы общества-это ра-
зумная борьба во имя справедливости и братства. Этихъ возвышенных* 
ііонятій поэтъ и въ борьбѣ со злом* но забывает* и требует*, чтобы 
борьба, которая стремится къ справедливости и братству, сама не вы-
ходила изъ прѳдѣловъ справедливости и любви къ ближнему. Поэтъ съ 
такими нервами н съ таким* сердцем* не можетъ не относиться гу-
манно даже къ заклятым* врагам*. Въ стііхотворепіи „Моему кинжалу" 
онъ говорить: „ІІе потому люблю я тебя, чтоб* врагов* рубить, и же 
не ястреб* степной, чтоб* насыщаться кровью и трупом*". 

Воспитать въ читателѣ чувства гуманности, любви и справе ДЛІІВО-
сти—великая заслуга Евдошвили. Творчество его не лишено н недоста-
тковъ, изъ которыхъ два главные: поэзія его страдает* монотонностью 
узостью сферы дЕятельпости и слабым* полетом* фантазіи; во-вторых* 
съ чисто эстетической стороны стих* его норой пѳпластнченъ и мало 
музыкален*; въ глубин!;, снлЕ и обилін чувствъ ему никто не можетъ 
отказать, но форма выраженія чувствъ иной разъ уступает* но красотЕ 
и Обаятельности самим* чувствам* поэта (стих. Сонъ рабочаго) ИеумЕст-
пымъ представляется устарЕлыЙ нріѳмъ аллегорически™ нзображенія 
подъ видом* соловья, розъ, фіалки, крапивы. 

Характерно, между прочим*, отношеиіе поэта къ женщинам* Изъ 
всЕхъ чолонЕческнхъ чувствъ любовь играла и играет* самое главное 
значеше въ поэзіи. Различные поэты различно относятся къ тюбвн и 
ея проявленный,. Любовь личная Евдошвили отодвигается на второй 
план*, у него есть интересы и чувства болЕе снлыіыя, нежели 
любовь, онъ всецЕло предан* своему идеалу и о любви уже не 
думает*; онъ не принадлежит* къ числу тЕхъ поэтов* которые 
среди стонов* н страданій другихъ могут* пЕть сладкую пЕснь про лю-
бовь. Если порой у поэта вырываются слова любви, то ноэгь увле-
кается только духовной стороной этого чувства, но говоря ни оіного 
слова про физическую его сторону. Въ женщинѣ онъ видят, су-
щество духовно-нравственное, его привлекают* только духовный связи 
идейный отношенія съ этим* существом*. Въ одном* стпхотворенін но-
этъ, обращаясь къ женщинѣ, прямо говорит* слЕдующео: „Не то меня 
чарует*, что въ твоихъ черных* глазах* дикая страсть, словно волна 
вздымается нѣтъ-меіія чарует* твое сердце!" Почему же поэта чару-
ет* сердце? Потому что онъ тамъ читает* одно только ушіженіе, одино-
чество и тоску. Удрученный тоской, ноэтъ иной разъ стремится къ не-
приступным* горам*, къ небесным* облакам*, подобно лебедю чтоб* 
оторваться отъ земли и забыть все земное, но земля со всЕми 'своими 



страданіямп и горемъ тяиетъ его къ себѣ; въ такія минуты поэта обра-
щается къ женщин!, какъ къ подруг!, и въ возвышенной, чистой 

любви ищетъ утѣшенія п опоры. 
Помимо лнрнческихъ стихотворепій, оиъ писалъ поэмы, разсказы, 

драматнческія пьесы. 
Въ поэм! „Елена" Евдошвнлн воспронзводнтъ результата ьар.і-

телыіой экзекуціи, отправленной въ деревню для сбора податей, Ста-
реігь-нищій разсказываета собравшемуся народу,-ио настойчивой просьб! 
ностЬдняго,-какъ опъ вынужденъ былъ на грубый пронзволъ пристава, 
безпощадио взимающаго подати, отв!тнть покушеніемъ на его жизнь и 
б!гствомъ изъ семьи. Съ того времени онъ сталъ разбойником?, и уоігі-
цей вздыхая издали о иокипутыхъ жен! п дочери. Разъ только про-
бравшись съ товарищем?, въ городской духапъ, онъ видѣлъ двухъ при-
водившихся падшихъ женщин?,, въ которыхъ онъ узналъ супругу и 
дочь' свою Елену. Опъ съ остервеп-Ьніемъ зар!залъ жену и б!жалъ нзъ 
'города, а дочь его Елена, потрясенная убійствомъ и стыдом?, предъ 
отцемъ, потеряла разсудокъ. Съ тѣхъ поръ она блуждаетъ по лѣсахъ и 
горамъ, наводя ужасъ свонмъ видомъ: ее припимаюта за воплощеше 
али-зтого духа. Поэма эта такое же выраженіе протестовъ противъ 
экзекуціи, какъ произведете II . Чавчавадзе „Како" против?, крѣиост-
пого права. Психологическій же анализ?, занимаетъ поэта въ лирической 
пьес ! „Послѣдній день прпговореннаго къ смерти". Онъ, осужденный 
на казнь, въ момента заката солнца объять горькой думой о предстоя-
щей чаш!. Едннствепнымъ утѣшепіемъ его служить сознаше, что онъ 
!ткішъ ибѳзпощадішмъсловомъ „изранил?, сердца фарнсеевъ сего міра". 
Имъ овладѣваета минутное малодушіе, предъ явившимся напутствовать 
дѵховнымъ отцом?,, слеза катится съ его глазъпри воспомипанш о матери, 
но потом?, онъ овладѣваетъ собою и просить духовна» отца передать 
всѣмъ что онъ склопилъ покоішую главу предъ грознымъ моментомъ. Ев-
дошвнлн вообще удаются гражданскіе мотивы, онъ борецъ за справедливость 
и готовь идеализировать даже кровную месть (въ стих. „Взыскать"),—чисто-
XV тожественных?, произведший у пего мало, картины природы его мало 
занимают, Т ! жѳ мотивы привлекаюсь его къ иностранной литератур!. 
Онъ сторошшкъ современна» соціалъ-демократическаго ученія, самъ 
себя называет?, „сыном?, своего времени" и во многихъ (стих. „Молчать' ) 
изъ свонхъ произведший онъ горячо отстаивает?, интересы народа: про-
тивопоставляет?, богато разод!та» и оборваіща, нрикрывающагося ло-
хмотьями, „госнодъ" и босиком?, б!гающихъ мальчугановъ, рисуетъ 
тяжелое положеніе рабочаго и „апостола мучительна» труда", безпрдат-
н а » бродяги. И'Ькоторыя изъ его стихотвореній вызваны чтешемъ Ба-
раташвили, Гр. Орбеліани, И. Чавчавадзе, Иадсона, или посвящены 
Р Эрнстову и Г . Церетели. Въ области лирики ему удается бичующая 
сатира. Образцомъ же его прозы можѳта служить эскиз?, Фонтанъ. 

Цепь былъ пасмурный, ио тихій. Густой дымъ нзъ трубъ кочега-
рокъп мастерских?, вмѣст! съ паромъ, какъ тумапъ, окуталъ вершины 

буровых?, вышекъ, и въ этой полумгл! Балаханы издали нмѣлн вндъ 
какого-то сказочнаго лѣса. Тамъ п сямъ раздавались щелканіе насосов?,, 
шумъ паровыхъ котловъ и манишь. Наконецъ, кончились и послѣднія 
мучитѳльныя минуты, на стѣшіыхт, часах?, въ кочѳгарк! пробило шесть, 
и тотчасъ жо раздались оглушительные сигнальные свистки. Мгновенно 
все преобразилось. Балаханы пришли въ двнжепіе. Одни сігЬшатъ на 
отдых?,, другіе на работу. Воздух?, оглашается разнообразными кли-
ками, смѣхомъ, шуткой. 

IIa промысл! №... шли какія-то торопливый приготовленія. Около 
40 рабочихъ возводили земляные валы и чистили амбаръ для мазута. 
Развѣ только по движеніямъ и разговору можно было узнать, что это 
люди: это скорѣе были чѳловѣкообразііыя фигуры, вы.тЬпленпыи изъ 
грязи. За всѣмъ этимъ движеиіемъ наблюдалъ упитанный и выхоленный 
управляющіІі нромысломъ, ув!решіо отдававшій ітрпказанія и торопнв-
шій н безъ того быстро работавших?, людей. ІІо временам?, онъ огля-
дывался въ сторону, откуда раздавался какой-то шумъ и г д ! буровая 
обливалась мазутомъ. Это былъ фонтанъ, который должепъ быль скоро 
ударить, и приготовленія шли для него. Видя струю нефти, унраилню-
щій нршшмалъ особенно торжественный вндъ; его нахмуренные брови 
разглаживались, глаза чуть замѣтно улыбались, и вся его фигура какъ-
то гордо выпрямлялась... „Да, онъ лопнетъ съ досады",—думалъ 
управляющій, вспоминая своего коллегу—управляющаго сосѣдшімъ про-
мыслом?,. Момента, когда фонтан?, ударить со всей силой, ждали в с ! съ 
нетерпѣніемъ. Еще утром?, управляюіцій поспѣшилъ передать но теле-
фону своему патрону объ ожндаемомъ радостном?, событіи и мысленно 
уже предвкушалъ будущее счастіе, когда хозяннъ потренлета его по 
плечу и въ присутствіи всего промысловаго персонала назовет?, „иеза-
мѣішмымъ". 

Стѳмнѣло. Звѣзды на пасмурномъ неб! внди!лись коѳ-гдѣ, а луна 
сквозь облака тускло освѣщала балаханскій районъ. Управляющій, видя, 
что фонтанъ канризпнчаетъ и не хочетъ ударить, какъ слѣдуетъ, уѣхалъ 
домой, разочарованный, предоставив?, распоряжаться ночному приказ-
чнку и машинисту. 

Напрасно бѣдный Лбдулъ вытаскивал?, желонку за желонкою, 
наполиешшя пескомъ и камнями. Вотъ уже четыре часа онъ не 
сводит?, глазъ съ каната, то иодымающагося вверхъ, то опускаю-
іцагося внизъ съ привязанной къ нему желонкой. Глаза его отъ 
усталости съежились и покрасігЬли, какъ раскаленные уголья; руки 
и ноги отъ безпрерывнаго движенія, какъ будто, опЬмѣли іСотд!ли-
лись отъ туловища; кости во всемъ тѣл! ныли невыносимо. „Будь ты 
проклята, фонтанъ",—шенталъ опъ про себя. „Что опъ мпѣ даста, 
этотъ фонтанъ!? И!та , поѣду я опять къ себ ! домой"... II вспомнплъ 
онъ свою Ленду, которую онъ не впдалъ вотъ ужъ полгода, вспомнплъ 
онъ ее, H вмѣстѣ съ нею пред?, его глазами предстала жалкая картина 
его бѣднаго родного очага, старикъ-отецъ, старуха-мать и полуобвет-



шалая сакля. Горьки были эти минуты для Абдула; въ одно мгіювеніе 
въ его воображепін пробѣжалъ рядъ мрачныхъ картииъ. Лихорадочно 
вдругъ заработала мысль, и Абдулъ вспомшілъ и другія картины. Предъ 
шімъ встали величавый вершины кавказскихъ горъ, дѣвствешіые лѣса 
у нхъ подножья и бархатныя поля, гдѣ оиъ, какъ лань, рѣзвился, бы-
вало, среди беззаботныхъ друзей. Да, тогда было дѣло другое; опъ 
имѣлъ баранту, отецъ еще могъ править плугом!., а мать съ сестрой 
даже продавали избытокъ вытканной ими шали. По нотомъ все это бла-
гополучно исчезло какъ-то сразу... Усталый Абдулъ иотерялъ нить вос-
помшіапій; обрывки мыслей и неясные образы быстро смѣнялись въ 
его отяжелѣвшей головѣ. Имъ овладѣвалъ какой-то кошмаръ. Руки его 
машинально опустились на колѣіш, н онъ прислонился головой къ будкѣ. 
Вдругъ, надъ инмъ раздался какой-то необычайный шумъ. Это желонка, 
которою уже не правнлъ Абдулъ, ударила въ шкивъ. 

Вскочнпъ, какъ ужаленный, и быстро сообрнзивъ въ чемъ дѣло, 
Абдулъ схватилъ молотокъ и выбѣжалъ на дворъ. Боясь, чтобы не 
пришли машшшетъ или нрнказчнкъ, которые не простятъ ему такой 
неосторожности, Абдулъ быстро вскарабкался по лѣстннцѣ, н черезъ 
минуту уже слышенъ былъ съ высоты 10 саженъ стукъ молотка, кото-
ры.мъ онъ выбнвалъ застрявшую желонку. 

А капризный фонтапъ въ это время брызгалъ нзъ скважины н, 
нефть, клокоча внутри, поминутно поднималась иаверхъ, переливаясь 
черезъ трубы. Очевидно кшгінііе возобновилось съ новой силой, н 
„пробка'- (несокъ съ камнями) но могла удержать давлѳнія газовъ снизу. 

Вдругъ раздался страшный подземный гулъ, задрожала буровая 
вышка, и въ одинъ моментъ столбъ нефти, какъ разъяренный левъ, съ 
быстротою молнін. съ шумомъ выбросился [изъ скважины. Черезъ ми-
нуту не видно было верхних!, частей буровой вышки и расшибленный 
доски вмѣстѣ съ какими-то кусками мяса полетѣлн внизъ. Забилъ гран-
діозный фонтапъ, давно жданный, и началъ выбрасывать мнлліопы... 

Кругомъ буровой копошились сотни рабочих!,. Управлявший и 
хозяннъ стояли на почтительном!» разстоянін H оттуда давали прика-
зами. Амбаръ былъ иолош,, н насосъ энергично качалъ мазутъ на неф-
тяную стапцію. Но вдругъ насосъ остановился; подбѣжалъ машшшетъ 
и, осмотрѣвъ его, ноиернулъ клапанъ; насосъ все же не двигался. 
„Подымите пріемъ", раздался голосъ управляющаго, думавшаго, что 
пріемъ уперся въ несокъ. Рабочіе подпили пріемъ, и одинъ изъ шіхъ, 
перебравшись на козлахъ въ амбаръ, нащупалъ трубу и, вытащивъ 
оттуда что-то твердое н круглое, броенлъ его на землю. Это была го-
лова несчастнаго Абдула... 

Рабочіе, вытаращнвъ глаза, съ ужасомъ смотрѣлн на обезображен-
ный черепъ. „Дуракъ", пробормоталъ управляющій, самъ не зная по-
чему, и, прпказавъ зарыть черепъ въ землю, отошелъ въ сторону. 

Насосъ началъ опять щелкать, а прибывшая толпа зѣвакъ съ за-
вистью смотрѣла на мощный фонтапъ". 

Въ послѣднее время ОІІЪ усиленно и красиво переводить нзъ ііно-
страшшхъ поэтоігь: Виктора Гюго, Беранже, Стояна Карагеза, Лермон-
това—Парусъ, ІІадсона—Музыка. Плещеева—Вперед ъ безъ страха. Но-
вая драматическая пьеса его „Пестрый столь", вызвавшая рѣзкую кри-
тику въ печати, имѣетъ въ виду комически изобразить иретепзін легко-
мысленной молодежи изъ патріотовъ, порывающейся къ литературному 
творчеству. Осмѣянію онъ подвергъ грузинское общество въ сатирѣ 
Вгонсцъ и въ произведеніи Цат ара Караманіанн („Квали" (1901 г.). 
Въ лнрикѣ его перваго иеріода слышатся отголоски лиры Гр. Орбеліаин, 
H. Бараташвили: въ стих. Евдошвили Привѣтъ слышится отголосокъ 
ньосы „Храмъ" Бараташвили; во второмъ періодѣ опъ пробивает, само-
стоятельную тропу іп, области поэтнческаго творчества. 

Лаліони. 

Лаліоіш иріобрѣлъ іізвѣстность двумя повѣстями Пароли Давладзе и 
Мечта Ефиміи. Героя первой повѣстн припѣтствовалъ А. Цулукидзе (Ква-
ли, 1898), назваіп, его прѳдвѣстннкомъ капиталистическаго строя. „Мечты 
Ефнміи", вдумчиво паписаішая повѣсть (Квали, 1901 г.), обнаружи-
вающая въ авторѣ силу исихологнческаго анализа и богатую наблюда-
тельность. Ефимін, дочь бѣдной вдовы, встрѣчается въ деревнѣ съ прі-
ѣзжимъ нзъ Тифлиса разбогатѣвшнмъ куіщомъ изъ имѳретинъ. Георгііі 
Пинтиліани сразу завоевалъ сердце красавицы, отказывающей всѣмъ 
свонмъ поклонниками Она объявлена его ііевѣстой, н опъ уѣзжаѳтъ по 
торговымъ дѣламъ въ Тифлпсъ, свадьба откладывается. Ефнмія предается 
мечтамъ о предстоящем!, нереселенін въ городъ, въ домъ богатаго су-
пруга и чувствует, себя счастливою. ІТо наир.існо она ждетъ своего же-
ниха,—отъ него нѣтъ никаких-!, извѣстій. Она обижена въ дорогнхъ чув-
стнахъ, видит, себя обманутою, и печали ея нѣтъ конца. Онъ-же женится 
въ городѣ на одной богатой уродкѣ для поправлѳнія своихъ разстроенныхъ 
промышленных!, операцій. Ефпмін но можетъ примириться съ свонмъ го-
рестнымъ положеніемъ и съ смутными слухами о Гѳоргіп, н вся истерзанная 
ожиданіемъ, въ сопровожденіи матери, ѣдетъ въ незнакомый ей Тифлпсъ 
п ио счастливой случайности находить Георгіи. Онъ съ коварной лаской 
встрѣчаетъ ихъ, роскошно ихъ устраивает,, доставляет, имъ удовольствіе, 
развозить по театрамъ, ио свадьбу все откладывает,, и умѣлымъ обхожде-
ніемъ обезоружнваетъ какъ дочь, такъ и мать. Хотя свадьба отклады-
вается, ио Ефимія убѣждается, что никакая сила неспособна преградить 
имъ путь къ счастливому супружеству. Вскорѣ открывается обмаиъ: 
неожиданная гостья, явившаяся въ норывѣ гнѣва, снимаете завѣсу тай-
ны и называете себя законной женой Георгія. Мечты Ефпміи разбиты. 
Она замышляете мщѳиіе и цѣною своей любви просит, одного нефте-
промышленника не щадить мѣръ для стѣсненія Георгія. Удаѳтся-ли это, 
авторъ не сообщаете, только она кончаете жизнь самоубійствомъ: при-
нимает, большую дозу карболовой кислоты. Лаліонн въ лнцѣ Георгія 
представить чѳловѣка, возненавидѣвшаго деревню съ ея традидіоппыми 



оравами; оиъ переселяется въ городъ, руководимый цѣлыо обогащепін и 
жертвующій этой идеѣ совѣстыо и этическими нонятіями. Въ повѣсти 
противопоставлено другъ другу міровоззрѣніе сельскаго и городскаго 
населѳиія. Носителем* городских* идей является Піпітиліапи, руковод-
ствующиеся во всѣхъ чувствах* и дѣйствіяхъ страстью къ ііаживѣ. Оиъ 
любитъ богатство, потому что оно открывает* ему путь , къ паслажде-
піямъ жизни. 

Герои Лаліоии—живые люди, сюжет* въ его повѣстяхъ развивается 
постепенно съ соблюденіемь художественной мѣры, не смотря на явную 
тендѳндію автора, увлечеинаго соціалъ-демократическимъ учепіемъ. 

Д а в и д - ь К л д і а ш в и л и . 

Богатство наблюдательности, свѣжѳсть сюжета, добродушный юмор* 
составляют* отличительны« свойства въ произведеніяхъ молодого бел-
летриста Д. Клдіашвили. Темы его разсказовъ не являются плодом* 
напряжеиія творческой фантазіи. Онъ внимательно изучает* бытъ мѳл-
копомѣстныхъ дворянъ, сельскаго духовенства, голодных* крестьян* и 
въ непринужденной формѣ набрасывает* живыя картины иароднаго 
быта. Онъ дебютировал* въ 1894 г. талантливою новѣстыо „Соломон* 
Морболадзе" и вызвал* всеобщее сочувствіе. 

Герой повѣсти, Соломонъ, сильный мужчина, дворянин*, еще недавпо 
въ лидѣ своихъ предков*—прочная опора родины против* врага, сегодпя 
занять бабьим* дѣломъ, за малую „коммиссію" устраивает* браки. Авторъ 
мало останавливается въ нопѣсти на различных* детальных* описаніяхъ. 
Талант* его выразился особенно въ діалогахъ. Въ словѣ, въ строѣ и 
маперѣ рѣчн Соломона виден* спеціалистъ и мастер* своего дѣла. 

— Нѣтъ, пѣтъ, Платой*! Чѣмъ хочешь назови меня, если ие верну 
я тѳбѣ черезъ мѣсяцъ твоих* денег*!.. Вотъ уже цѣлый мѣсяцъ изъ-за 
этого только и бѣгаю... Сватаю тутъ... дѣло почти кончено... и получу 
ужъ много и тотчас* лично принесу тебѣ.. клянусь дѣтьми и женой. 

— Я уѣзжаю спокойно, точно деньги у меня въ карманѣ... досви-
дапія... II Платой* собирался уходить. 

— Я тебя успокоил*, а ты бѣжишь уже? Эпросииэ, крикнул* онъ! 
_ Что?—спросила Эпросииэ, выходя изъ конюшни, куда ходила 

присмотрѣть за катером*. —Мигом* подай какую-нибудь закуску. 
— Пи въ каком* случаѣ но могу, Соломонъ, клянусь тебѣ!.—И 

Платой* попятился, стараясь высвободиться изъ рукъ Соломона. 
— Уложу, накрою, у с ы п л ю . . . , утром* рано подымешься и уѣдешь... 
— Благодарю васъ... очень благодарен*, но ие могу .. увѣряю, не 

могу. Простите неделикатность... до свііданія. 
' — Какой ты легкомысленный чѳловѣкъ!-проговорила сердито 

Эпросииэ,—А что? Что дурного сдѣлалъ я? 
— Да то, что приглашать-то приглашал* его, а у самого дома есть 

ли что, не спрашиваешь?! 

— Ну, развѣ же могъ опъ остаться сейчас* нослѣ нерваго нригла-
шенія! Ile иностранец* какой, знаѳтъ, небось наши обычаи. Я пригла-
сил*, исполнил* свой долга... Не могъ-же я такъ отпустить его... А 
ты что же испугалась, что у насъ ничего нѣтъ?!. Ні.тъ, такъ будетъ! 
Такія красненькія десятирублевки принесу, что глаза разбѣгутся... шесть 
штукъ .. двадцать рублей отдам* Платону, освобожусь ужъ отъ него. . 
сорокъ останется намъ; на полгода хватит ь, а тамъ просватаю еще ка-
кую-нибудь голубку и еще заработаю!.. Ты не тужи. .Смотри веселѣѳ... 

— Ты вотъ псе говоришь, а на дѣлѣ давненько ничего не вижу. 
Все бѣгаешь только, и ничего не выходить изъ твоего сватовства! . 

— Какъ ничего! Уже псе окончено... Бессаріонъ должен* дать 
Кайхосро четыреста рублей деньгами, вексель на двѣстн и ириданаго 
на двѣсти! 

— А откуда Бессаріону взять столько!. Гдѣ у него столько де-
нег*?.. Какія настали времена, съ горечью проговорила Эпросииэ". 

Умѣпіѳ быстро оріентироваться въ своем* ноложѳпіи говорит* о 
долгой житейской практик!; Соломона. Авторъ ни на шаг* не отпускает» 
отъ себя свое дѣтнще, своего героя: от» прѳслѣдуотъ его по нятамъ и 
заставляет* его говорит* вездѣ и больше всѣхъ. Соломонъ все время 
на виду у читателей. Авторъ слишком* занимается имъ, поэтому нѣкоторыо 
пзъ окружающих* его обрисованы блѣдпо. 

Соломону во что бы то пн стало нужно заработать шестьдесят* 
рублей для уплаты долга Платону, и потому сын* Кайхосро Катамадзѳ, 
„хорошій" семинарист*, па порогѣ къ рукоположѳнію, должен* непре-
мѣино жениться на Элуизѣ, дочери Бѳссаріона Сакарадзе, красивой 
дѣвушкѣ съ скромно опущенными глазами. Вершителем* судьбы этой 
парочки является Соломонъ Морбѳладзе. Верхом* на маленькомъ традп-
ціонномъ катерѣ „джори" онъ неутомимо носится изъ дома жениха въ 
домъ певѣсты H обратно въ хлопотах* но бракоустройству. 

Диво-Соломоігь! Посмотрите на него передъ отцом* певѣсты; какъ 
ловко и изящпо излагает* онъ ему, что ннгдѣ и никогда не достал 
ему такъ дешево такого жениха для своей дочери. Ириданаго нужно 
немного: четыреста рублей паличными, на двѣсти—вексель и па двѣсти 
—всякаго скарба, подлежащаго оцѣнкѣ двухъ избранных* оцѣшциковъ. 
II что такое вексель?! Простой звукъ, и только! Чѣмъ ближе будут* 
сходился они, родные певѣсты съ родными зятя, тѣмъ дальше будетъ 
отодвигаться отъ нихъ уплата по векселю. А тамъ—съ Божьей помощью 
—о немъ и вовсе позабыть можно. ІІо Бессаріонъ упрямился. У него 
на умѣ другой женихъ,—правда, не съ такой карьерой, какъ семина-
рист*, не съ такими душевными и тѣлеснымн качествами, но зато на 
сто рублей дешевле. А это очень много для бѣднаго дворянина 

— Что же дѣлать, Соломонъ?.. начал* Канхосро послѣ обѣда. 
У меня и другія дѣти есть!.. Каждая копейка богатство для меня. Хо-
тѣлъ было землю продать и изъ нолучеинаго дать на придапоѳ, по, съ 
одной стороны, сынъ напустился—говорить: „продаешь нашу землю, 



хочешь насъ нн съ чѣмъ оставить",—а съ другой—жалко, что задаромъ 
хотнтъ заполучить прекрасную землю, узпавъ, что мнѣ нужны деньги... 
Пе могу по этому добрать необходимой суммы... 

— Что же ты думаешь дѣлать? что? а? что?—спрашивал* взволно-
ванный Соломонъ. 

— Долженъ отказаться отъ него, если онъ... но сбавить. 
— Я удивляюсь тебѣ,—горячился Соломонъ. Что бы я при Кайхо-

сро заикнулся объ этомъ! Да онъ меня нзъ дому выгонит*, глаза вы-
царапает*, выбранить, съ грязыо смѣшаетъ. Я-то пе могу сказать ему 
это; ну, а если ты какого-либо другого пошлешь сказать ему объ этомъ, 
воля твоя. Гм! Странно, тотъ прислал* меня условиться о днѣ свадьбы, ду-
мает*, что дѣло кончено, а теперь, чтобы я пошел* и сказал* ему, что 
Бессаріонъ не отдаст* своей дочери, если пе сбавишь ста рублей! Что ты, 
да опъ убьеть меня! Чего же заставлял* меня бѣгать столько времени? 
Загнал* я и себя и своего катера, а теперь говоришь „пе могу". Свел* 
я тебя съ порядочным* человѣкомъ, все сдѣлалъ, какъ тебѣ хотѣлось, столь-
ко старался... Такого зятя нашел*, ему тысячу рублей съ радостью дадутъ. 

— Спасибо, Соломонъ, очень благодарен*! Въ жизнь не забуду 
твонхъ трудовъ. 

— Образованный молодой че.ювѣкъ, богатая семья... Не сегодпн, 
завтра сдѣлается священником*... Обезнеченное существованіе... Гмъ! 
и все это за четыреста рублей! Четыреста рублей, такъ какъ векселя 
же но считать! Вѣдь за него теперь не платить, а что будетъ черезъ 
три года—кто знает*... I ! ты еше о сбавкѣ говоришь! Сказал* бы 
раньше! Господи! Какъ мнѣ съ ним* встрѣтиться? Могилу роешь н за-
живо погребаешь меня... Кто же мнѣ послѣ этого повѣритъ. 

Соломонъ, удрученный, опустился на тахту и уставился на Бѳсса-
ріона глазами, полными отчаяніями.—Изъ-за ста рублей ты упускаешь 
изъ рук* такого зятя?—вскочил* Соломонъ. 

— Какъ-будто ты по знаешь, какъ трудно достать сто копеек*, 
не то что сто рублей. Хоті. иовѣсь, а больше, чѣмъ сейчас* у меня 
есть, нн копейки но могу достать. Какъ милости, прошу теперь, пусть 
они подарят* мнѣ эти сто рублей. Согласятся, на вѣкн обяжут* меня, 
a иѣтъ придется отказаться отъ нихь. 

— Бессаріонъ,—продолжает* черезъ нѣкоторое время Соломонъ,— 
заклинаю тебя всѣмъ твоим* семейством*, твоей дочерью, которую ты 
собираешься выдать замужъ, пе сватался ли кто за эти дни? 

— Сватался... 
— Лучше сына Кайхосро?—Сколько онъ нроснтъ, говори правду. 
— Триста рублей на руки, а остальные какъ и Кайхосро. 
— Въ ста рублях* разница, въ одной сотнѣ! Изъ-за ста рублей 

мѣняешь молодого образованного человѣка на деревенскую невѣжду. 
ІІу-у! Я поражен*... Тебѣ просто жаль лишних* ста рублей! 

' — Воля твоя, твоя воля! Какъ лучше, такъ и поступишь, конеч-
но... Я добра желал* тебѣ, а у меня своего интереса нѣтъ особенного. 

Я могъ даже больше выгадать; стоило показать какую-либо другую дѣ-
вушку, тысячу рублей всякій сразу же далъ бы... Лично я готов* уба-
вить себѣ вознагражденіе, но зарапѣе знаю, Кайхосро пе согласится. 
Да и- какъ сказать—я уже не берусь ничего говорить ему о сбав-
кѣ . . . Вот* ужъ не думалъ, что вь этомъ домѣ меня такь с. скандалят*. 

Удрученный таким* исходом*, тѣмъ. что изъ рук* уплывало 
шестьдесят* рублей, Соломонъ прошелся пѣсколько раз* но комиатѣ, 
потомъ подошел* кт. окну и молча начал* глядѣть па двор*. Бессаріопъ 
также молча сндѣлъ на тахтѣ. 

— Л кто сватается?-улыбаясь, но не поворачивая головы, спро-
сил* Соломонъ. Пѳуспѣлъоще Бессаріонъ отвѣтить, как* опт. вскричал*: 

— Легок* на-номпнѣ. Даю голову на-отрѣзъ, что не ошибаюсь... 
Паршивец* Снкоіа, не правда ли? Догадался, небось, вѣдь, да? Даю 
слово, онъ сватать ходит* сюда! Иначе зачѣмъ ему къ тебѣ прихо-
дить—горячился Соломонъ, при вндѣ показавшагося Снкоіа.... 

— ІІѢтъ, увѣряю тебя, я не могу ни минуты оставаться. Да о 
чем* H говорить... Всего пужно ждать, - произнес* съ горькой успѣш-
кой Соломонъ H вышел* на балкон*. 

— Прошу его, а оиъ не остается,—сказал* Бессаріонъ женѣ, раз-
говаривавшей на балконѣ съ иовопрпшѳдшимъ гостем*, худым* со вкло-
кочеинымн волосами и бородой человѣкомъ. Это былъ Снкоіа, бѣдиый 
дворянин*, занимавшійся тѣмъ же, чѣмъ н Соломонъ. 

Соломонъ—обезкураженъ. IIa время его ораторская струя обрыва-
ется, точно источник* ея вдруг* заткнули пробкой, по тамъ, въ глубннѣ 
души, подымается масса негодованія н оно прорывается наружу съ неу-
держимой силой. Но все напрасно... II Соломонъ сразу, чутьем*, дога-
дывается, что автор* этой новой „дешевой" комбинации—коіікурреитъ 
но ремеслу, „ нрезрѣішый Сихоіа"—коварно сбил* цѣпу. По не сдобро-
ваті. ому, не уйти отъ глѣва Соломона! II Соломонъ съ клокочущей зло-
бой въ душѣ плетется домой на своем* „джорн", не солопо-хлебавши. 

Плохо себя чувствовал* Соломонъ. Онъ ясно вндѣлъ, что Бесса-
ріонъ уходить изъ рукъ, а съ ннмъ вмѣстѣ уплывают* и шестьдесят* 
рублей, которые чуть ли не ощущал* уже у себя въ карманѣ этотъ 
несчастный дворянин*, забывшій изъ-за денегь про свое дворянское 
происхожденіе... Пропадают* съ трудом*, въ нотѣ лица добытый день-
ги, пропадает* н время. За это время онъ, можетъ быть успѣлъ бы 
уже состряпать гдѣ-ннбудь свадьбу н заработать кое-что... II Соломонъ 
сердился па куцых* дворян*, которые потеряли все, кромѣ спѣсн, н съ 
которыми но этому нельзя сдѣлать никакого дѣла... Какъ согласить 
Кайхосро Катамадзе на уступку? Пропали, пропали шестьдесят* руб-
лей... И кто долженъ ихъ получить? Эготъ иоганецъ Снкоіа... Вот* 
что больше всего бѣсило несчастнаго свата... 

Эпроснпэ сразу замѣтила волиеніе своего мужа и, узнавъ, въ чем* 
дѣло, съ укоризной сказала ему: „Я заранѣе знала, что нзъ этого ниче-
го хорошаго не получится: гдѣ у Бессаріона столько денег*, чтобы 



восемьсот?, рублей дать одной дочкѣ в?, приданое!"—ІІѢтъ,—такъ заста-
влю найти. Не такъ-то легко отдѣлается онъ отъ меня". Видно было, 
Соломоиъ не остановится ни перед?, чѣмъ, чтобъ отомстить Бессаріопу. 

IIa двор! залаяла собака. Кто-ты? Иди въ домъ, чего въ темнот! 
стоишь!—сердито крикнул?, Соломон?,.—Перестань ты, проклятая! 
прикрикнул?, опъ на собаку.—Иди сюда!—послышался снова голосъ. 

Соломоиъ, прислушавшись къ голосу, былъ пораженъ, когда 
узналъ, что ото звал?, Бессаріонъ. Он?, торопливо с б ! ж а » во дворъ и, 
ноб!жавъ къ темной фигур! неожиданнаго посѣтнтеля, спросил?,: 

— Вессаріонъ, ото ты?—Да, я, Соломон?,, я... 
— Не губи меня, Соломоиъ... Дѣлай со мной, что хочешь, но не 

лишай меня твоей помощи... Помоги миѣ, да поможет?, теб! Господь!.. 
— Ты и самъ знаешь, что сыну Кайхосро очень нравится Элпидэ, 

опз, пн на ком?, не женится... Не нужно мнѣ приданаго, говорить онъ. 
— Дѣла твоего будущаго тестя, скажи ему, плохи... ппкакъ де-

нег?, не может?, достать... Не доводи его до того, чтоб?, онъ за безц!-
нокъ продал?, свое имЬиье...—Вѣдь опъ въ священники идет?,, такъ 
пусть первым?, добрым?, его дѣломъ будетъ это... Скажи ему, что если 
опъ не сбавить рублей сто, то я вынужден?, буду отдать дочь другому 
кому-либо. Не думаю, чтобъ он?, пзъ-за таких?, пустяков?, отказался 
отъ моей дочери, если опъ ужъ такъ хочетъ на ней жениться. Если 
все это перескажешь ему ты, онъ, я не сомнѣваюсь, согласится. 

— Все равно и такъ вѣдь нропадаютъ, а если ты сдѣлаешь, что я 
теб! говорю, то, надо думать, оиъ не будетъ такъ неблагодарен?,, что-
бы не заплатить теб! слѣдуемыхъ теб! пятидесяти рублей. Я съ своей 
стороны даю слово, что заплачу т ! десять рублей, которые ты теряешь 

вслѣдствіѳ этой сбавки. 
Развесѳлнвшійся, вновь получившій надежду Соломоиъ съ аппети-

том?, ѣлъ свой неприхотливый ужинъ и съ удовольотвіемъ выпплъ два 
стаканчика разбавленнаго водой вина. 

На другой день Соломоиъ отправился к?, Кайхосро Катамадзѳ. 
Он?, былъ сынъ священника. Сам?, он?, остался свѣтскнмъ, но старшаго 
своего сына приготовил?, къ духовному званію п теперь, когда тотъ 
кончил?, курсъ семинаріи, спѣшилъ жопить его, такъ какъ епископъ 
выразил?, желаніе посвятить его въ священники. Гордясь свонмъ обра-
зоваинымъ сыном?,. Кайхосро выказывалъ большую строгость при выбор! 
пѳвѣстви: она должна была быть и красива, и богата, и родовита. 

Соломоиъ зналъ Кайхосро, знал?,, какъ и о чем?, съ ннмъ говорить. 
Человѣкъ ты Вожій .. Дѣвушка хоть куда .. нзъ хорошаго до-

ма. . А деньги. . нхъ такъ много у вас?,. Хотите несчастна» дворянина 
совсѣмъ разорить! Онъ-то заплатить, да вамъ-то на что чужое?!. 

— Надо пепрем'Ьнно сбавить сто рублей, обращаясь к?, Иико про-
должал?, Соломон?,, не то Бессаріонъ за другого выдастъ свою 
дочь... Возможно ли, чтобъ нзъ-за ста рублей молодой челов!къ 
отказался отъ такой нѳв!сты, какъ дочь Сакарадзѳ! Никогда! Ты 

не думай, чтобъ я горорилъ все это изъ-за своихъ лнчныхъ видов?,... 
Я хочу лишь, чтобы такому молодому челов!ку, как?, ты, ио-
іезному для народа, и жена досталась хорошая... Лучшим?, вознагра-
жденіѳмъ мн! будетъ нріобрЬтеніе новых?, друзей, новаго дома . а хо-
зяйки лучше, чѣмъ Элпидэ, и желать нельзя... Красивая, статная, по-
корная, добрая, умная, домовитая. . II упустить такую дѣвушку изъ-за 
ста рублей?! Это невозможно, закончил?, Соломоиъ .и до того довел?, 
своею рѣчью молодого челов!ка, что тотъ самъ начал?, просить и уми-
лять Соломона помочь и не дать разстроиться дѣлу. Иико соглашался 
со всяким?, предложеніемъ и сов!томъ. Вечером?, Соломоиъ ѣхалъ трус-
цой на своемъ катер! домой и уже ни разу не нроизнесъ іш одного 
бранна» слова но адресу своего неутомима» товарища". 

Особенную своеобразность придаютъ Соломону качества природна-
» имеретина," которыми его иадѣлилъ авторъ: чисто имеретински", строй 
р!чн и мыслой, живая сообразительность. Соломоиъ ДІорбе.нідзе - та-
ланта, бойкая сила, направленная условіямн жизни на такую раооту, отъ 
которой нечего ждать добра. Юмор?, автора, его „смѣхъ сквозь слезы 
не скрывает?,, скорѣе оттѣияетъ дѣйствителыюсть во всей ея непригляд-
ной наготѣ. Передъ нами захудалое дворянство ІІмѳретін. Мелкій рас-
чета порожденный безысходной нуждой, стремление поживиться на счета 
своего ближня», урвать у него что-нибудь и тут?,-же, въ уголку, съ до-
бычей въ зубахъ, поглумиться над?, жертвой,-все это схвачено мѣтко 
и нарисовано кистью наблюдательна» художника 

Соломон?,, со всей своей изворотливостью и красиорѣчіемъ, иопа-
даетъ въ последней аатѣянной имъ исторіи въ просакъ. Отецъ нев!сты 
нагло провелъ злосчастна» свата. У него было условлено съ Соломо-
ном?, провести женихова отца, не додать ему передъ самымъ в!нцомъ 
ста рублей нрнданаго. Объегоренный отецъ не допустить скандала; но-
можета имъ семинариста (очень блѣдно очерченный авторомъ) и дѣло 
пойдет?,, какъ по маслу. Иев!стн1іъ отецъ вырылъ вмѣстЬ съ Соломо-
ном?, яму женихову отцу, затЬмъ столкну.» въ нее обоих?, и нагло от-
праздновал?, поб!ду. „Честное слово дворянина" оказалось одним?, пус-
тыми звуком?. Тамъ, гдѣ дѣло идета о деньгах?,, честное слово лишнее; 
оно нужно только, какъ докорадія. Д!ло сдѣлано, и „честное слово 
безнрепнтствешю можно отложить до слѣдующаго удобна» случая 

Быть коиецъ іюля. IIa малепькомъ двор! дома Бессарюна Сака-
радзе"собралось много народу; подходили еще новые гости. Въ одномъ 
углу двора подъ пав!сомъ были накрыты столы. Вечер!ло. - ЬудушШ 
зять и его шафера пришли уже давно. Убранная къ вѣнцу иевѣста все 
еще сидѣла въ биткомъ набитой женщинами маленькой комнатк!. Una 
стыдливо потупила голову и смотрѣла вішзъ. Мать оя ІІелагея была въ 
хлонотахъ; но временамъ она стремительно влетала въ комнату и 
вновь исчезала куда-то. Вс!мъ чувствовалось как?,-то неловко. ІІІен-
„етъ кто-нибудь сос!ду слово-лругое, и снова водворяется тишина. 
Должно быть, случилось что-либо непріитное. II въ самомъ дѣлѣ, 



случилась иепріятиая нсторія. Кайхосро Катамадзе собирался, уже ухо-
дить съ женихомъ-сыпомъ и съ шафераші. Оиъ крпчалъ, что ио 
останется ни одной минуты, если Бессаріопъ не отсчитаетъ ему немед-
ленно четырехсот!, рублей. Его упрашивали, оправдывали Бѳссаріоиа, 
его-дѳ обманулъ одинъ человѣкъ, который вчора долженъ былъ при-
нести сто рублей, выдумывали многое другое, но старика, не успокаи-
вался и но соглашался 

— ІІу, пусть за Бессаріономъ будутъ эти сто рублей... Онъ ихъ 
позже отдастъ; ие пропадутъ вѣдь... Не даромъ же собрался весь этотъ 
народъ! —сказалъ отцу самъ жѳнихъ. 

— Ты, сынокъ, мало пока смыслишь! Вѣдь педаромъ достались 
мнѣ тѣ деньги, который я потратила, на твое воспитаиіе. Да развѣ жо 
ты не болыпаго нриданаго стоишь, чѣмъ то, какое обѣщалъ Бессарі-
онъ?.. Il вдругъ онъ и обѣіцашіаго ne даетъ?.. Нѣтъ, ни въ какомъ 
случай но женишься ты!—почти крпчалъ разсвпрѣпѣвшій Кайхосро. 

Долго просили его пощадить несчастнаго Бессаріона, по тотъ 
стоялъ на своемъ (и собирался даже уѣхать съ сыиомъ). 

— Кайхосро! —нодошелъ къ нему совершенно сѣдой, дородный и 
высокій дворянпнъ и загородилъ уходящему дорогу. Кайхосро, вы— 
почтенный человѣкъ и въ почтенном!, обществѣ... Надо думать, что вы 
но станетесь глухи къ общей нросьбѣ. Вы состоятельны, и я думаю, 
что не захотите пи сына приводить въ отчаяніе нзъ-за нустяковъ ка-
ких!,-то, ни той семьи, съ которой вы хотѣли породниться. Вы не ста-
нете такъ жестоко наказывать и дйвушку, которая ничѣмъ не провини-
лась нередъ вами, а, иаоборотъ, готова сдѣлаться вашей покорной ра-
бой; вы пожалѣете ее, я увйренъ, и не отнимете у нея ниспосланпаго 
ей небомъ счастья... Мы нроспмъ не наказывать безвинное существо, 
которое но гробт, будетъ помнить объ этомъ и будетт, благодарно. 

Старпкъ замолчалъ. Молча стоялъ и Кайхосро. 
— Мы сейчасъ придѳмъ,—сказалъ Инко госгямъ и, взявъ отца 

подъ-руку, уволъ его въ другую комнату. 
— Я разойдусь съ тобой, отецъ, если ты обидишь этого почтеи-

паго старика. Отецъ и сынъ вернулись къ гостями 
— Я согласенъ,—обратился Кайхосро къ сйдому дворянину; я со-

глашаюсь на бракъ моего сына... нзъ уважепія къ вамъ... ІІо при этомъ 
я ставлю одно условіе, и оно должно быть выполнено. 

ІІнко съ удивленіемъ смотрйлъ па отца. Неопытному молодому 
человѣку было совйстно за поведеніѳ отца. 

Кайхосро ноставилъ Бессаріопу условіемъ заплатить ему необхо-
димые свадебные расходы тридцать рублей. Бессаріонъ клялся, что у 
него нѣтъ пп гроша. Кое-какъ съ большнмъ трудомъ Бессаріона заста-
вили выложить заранѣе, новнднмому, на всякій случай приготовленные 
какъ разъ тридцать рублей, передали нхъ съ остальными деньгами Кай-
хосро и послй всѣхъ этпхъ пѳуряднцъ, шшонѳцъ, повели жениха и 
иевйсту въ церковь. Нѣсколько часовъ спустя, подъ навѣсомъ у Бесса-

ріона за обилышмъ столомъ сидѣло веселое общество; пѣснямъ но 
было конца; съ полными внпомт, стаканами поздравляли вей молодыхъ 
и высказывали имъ свои пожеланія. 

Одинъ только СОЛОМОІІЪ по пршшмалъ надлѳжащаго участія въ 
весетьй. Причиной тому была холодность Кайхосро, съ какою онъ при-
нялъ поздравленіе огь Соломона. Была, кромѣ того, и другая причина, 
которая ужасно огорчила Соломона Когда послѣ вйнчанія народъ вѳр-
пулся, Соломонъ нодошелъ къ Бессаріону, поздравилъ и сказалъ: 

— Надѣюсь, Бѳссаріонъ, ты помнишь, что обѣщалъ, и исполнишь 
все... Я сдѣлалъ все такъ, какъ ты того хотйлъ. 

— Да, вѣрііо, очень благодарен!,.. ІІо мпѣ не приходится испол-
нить обѣщанія! — отвѣтилъ Бѳссаріонъ.—Послѣднія деньги взялъ у меня 
Кайхосро. Что жо тѳбѣ дать, голубчикъ?.. Пи гроша нѣтъ у меня. 

Самъ не свой Соломонъ присоединился къ гостямъ, сѣлъ даже за 
столъ, но опт, былъ далекъ отъ веселья. Бессаріонъ-то надулъ, не далъ 
ничего; ну, а какъ и Кайхосро иродѣлаетъ что-нибудь въ этомъ родѣ? 
II онъ тѣмъ болйе боялся этого, что вндйлъ, какъ Кайхосро обошелся 
съ родителями певѣсты. Соломонъ не могъ заснуть всю ночь... 

На другой день, увидѣвъ гуляюіцаго ио двору Кайхосро, нодошелъ 
къ ному и послй перваго привѣтствія сказалъ: — ІІадѣюсь, я теперь не 
нуженъ ужъ болйе, и вы не задержите меня, отпустнвъ во-врѳмя. 

— Я не задерживаю тебя, другъ мой!-холодно возразнлъ Кайхосро. 
— Да, но заплатите ужъ что слѣдуѳтъ... за труды. 
— Я слагаю па Бессаріона твое вознагражденіѳ... Пусть оиъ изъ 

нѳдодапішхъ донегъ заплатить тебй за твои труды... Сколько тебй слй-
дуетъ? 60 рублей? За Бессаріономъ 70 рублей моихъ... Поди къ нему и 
передай отъ меня, чтобъ онъ изъ тѣхъ денегт, унлатилъ тебй 

— Итакъ, пропадаете мой заработокъ?,—снросилъ Соломонъ. 
— Дййствовалъ бы честно, п твое дйло было бы хорошо! ІІо я 

же виновата, пеняй на себя!,—сказалъ Кайхосро и удалился. 
Разсерженный свате проводилъ старика глазами, мотнулъ головой 

и,ударивъ себя въ грудь, проговорили 
— Да, приходится на себя пенять, связался съ такими мошенни-

ками!.. ІІо куда уйдете, чтобы я не вымѳстилъ этого на васъ?..—Онъ 
снопа нрншѳлъ къ Бессаріону и сказалъ ему, что Кайхосро на него 
переложилъ уплату возиагражденія... 

— Оиъ удовольствовался и получилъ все,и дѣлу конѳцъ!.. За мной 
ие осталось ничего... Возпаграждеиіѳ тебй онъ долженъ уплатить изъ 
полученнаго отъ мѳня.-отвйтилъ Бессаріонъ. 

Соломонъ горячился, но ничего не вышло: пп отъ одного, ни отъ 
другого но получнлъ ші копейки. Бессаріопъ лишь сказалъ ему, что 
велйлъ посолить воловью шкуру н положить въ его переметную сумку. 
ІІо до воловьей лп шкуры было ему, когда пропадали деньги? Раздоса-
дованный, онъ ухватился за послйдшою надежду-побйжалъ къ новобрач-
ному и разсказалъ ему все. 



— Ужъ какъ хочешь, а заплатить мнѣ долженъ ты... Я столько 
бѣгалъ, шлялся... Ile жалѣлъ ни себя, ни катера?.. Почему же не даете 
услоалешіаго... Тесть-то твой обмаііѵлъ. У отца твоего копейки ие выма-
нишь. Вы-то всѣ сдѣлали дѣло при моей помощи и довольны, а что же 
я?.. Долженъ ходить и клянчить, чтобы дали мнѣ то, что слѣдуѳтъ. 
Иико, хоть ты ие бери грѣха па душу... Ты образованный человѣкъ; 
что простится этой деревенской темнотЬ, для тебя будетъ позорно... 

— Соломонъ, я съ удовольствіемъ..., пачалъ Ііико. Все приданое 
отецъ мой забралъ, и деньги у него въ кармапѣ... У меня, клянусь тебѣ, 
всего одна пятирублевка въ карманѣ. 

— Давай, давай хоть ото..., а то и ото пропадетт». Самъ лее вино-
ват*, что съ такими людьми связался, да поздно уже... ІІо ничего, и 
на нашей улнцѣ будет* праздник*. До сихъ поръ ничего подобна™ со 
мной пѳ случалось. Ну, да, ничего... Гм! ІІовѣрилъ честному слову... 
Какъ же голодиому держаться честнаго слова... II какъ я тогда же не 
принял* этого во вннманіе! II съ чѣмъ не приходится считаться въ моей 
профессіи? Бросить ее? Можно было бы избавиться отъ шляпья и мас-
сы огорчепій, бѣда въ томъ, это нужны эти проклятый деньги. Откуда 
ихъ взять?—говорил* съ горечью Соломонъ.—Въ кошелысѣ оказалось 
шесть рублей и сорокъ копеек*. Соломонъ взялъ у молодого Катамадзе 
эти деньги, положил* нхъ себѣ въ карман* и ушелъ, конечно, не по-
благодарив*. Немного спустя, онъ велѣлъ осѣдлать катера, перекинул* 
на него сумку, въ одном* отдѣлонін которой лежала воловая шкура, 
а въ другом*—кусок* варѳнаго мяса и хлѣба, вывел* катера за во-
рота, сѣлъ на пего и вскачь пустился по ухабистой дорогѣ. По дорогѣ 
онъ много упрекал* самого себя за то, что такъ глупо довѣрился Бес-
саріону и даль себя обмануть". 

Вся повѣсть ярко иллюстрирует*, что творить съ человѣкомъ борь-
ба за жизнь тамъ, гдѣ у земли нечего взять и осталось брать только 
у себя подобных* силой и сноровкой. 

Соломонъ H его печальная судьба представляются обычным* явле-
ніемъ, легко и естественно проходят» они передъ нами. Автору удалось 
показать, какое естественное, нормальное явленіе такой тинъ въ жизни 
нашего ме^копомѣстнаго дворянства. Печальный исход* хлопотъ Соло-
мона вполнѣ понятен* въ той средѣ, гдѣ ому суждено подвизаться. Бѳс-
саріопъ не случайно попал* въ иовѣсть нашего автора: онъ—вырази-
тель того попятія о чести и человѣческомъ достоішствѣ, какое живет* 
въ окружающей его срѳдѣ. Отецъ жениха, Кайхосро, человѣкъ съ срав-
нительным* достатком*, самодовольный сельскій „буржуй", особенно 
типичен* въ томъ гвалтѣ, который онъ поднял* перед* вѣичаніемъ сы-
на, ие досчитавшись ста рублей въ нридаиомъ. 

Другая повѣсті» его „Мачеха Самаиишвили" (ІМоамбэ, 1897 нив. и 
февр.) не менѣе удачна по замыслу, но ей недостает* цѣлыюсти, вы-
держанной обработки. Тутъ также на сценѣ траги-комнческое положе-
но героя. Сюжет* его очень орпгиналепъ н обнаруживает* большое зпаком-

ство автора съ жизныо мелкономѣстпаго дворянства Пмеретін. Бѣдному 
сельскому дворянину Бекннѣ Самаиишвили, имѣющему взрослаго жена-
таго сына Платона, вздумалось жениться во второй разъ. Сынъ и слы-
шать объ этомъ ие хочетъ: у старика может* появиться еще иаслѣд-
никъ, съ которым* нужно будет» раздѣлнть и безъ того жалкое имѣніе 
Самаиишвили, едва дающее столько, что и въ настоящемъ-то составѣ 
лишь кое-какъ семья сволнтъ концы съ концами. Сыиъ старается выбить 
эту блажь изъ головы старика-отца, но нослѣдиій тверд* въ своем* рѣ-
шепін сосватать какую-нибудь пожилую вдову. Сынъ въ отчаяніи, но 
оиъ уже придумал* средство, чтобы предотвратить послѣдствія безраз-
судной затѣн отца. Является опт» къ отцу и предлагает* своп услуги— 
найти невѣсту для старика. Отецъ удивлен* таким* неожиданным* обо-
ротом* дѣла, по сыпь успокаивает* его и отправляется на поиски не-
вѣсты. Опъ хочетъ во что бы то пи стало отыскать пожилую вдову, 
похоронившую двухъ мужей и ин отъ одного по пмѣвшую дѣтей. 
Описаиіе этих* поисков* и всевозможных* приключеній и встрѣчъ, то 
уморительных*, то печальных* и полных* драматизма, наполняет» боль-
шую часть повѣсти. Наконец*, желательная мачеха отыскана и свадьба 
сыграна съ подобающим* случаю торжеством*. Но... о ужасъ! ІІо про-
ходит» и года, какъ жена молодого Самаиишвили замѣчаетъ у свекрови 
признаки беременности. Несчастный Платой* глазам* своимъ не вѣрнтъ: 
оиъ никак* ІІѲ может* примириться съ мыслью, что мачеха его может* 
произвести на свѣтъ существо, которое потребует» раздѣла пмѣиія. 

Таково содержаніе богатаго бытовыми подробностями разсказа 
Клдіашвпли. Почти всѣ типы, выводимые автором*, отличаются большою 
жизненностью и какъ бы живьем* выхвачены изъ современной жизни. 
Тины дворянина Кирилла, зятя героя—этого кутилы, буяна и озорника,— 
замужней его сестры, дворянина Аристо, самой старой новѣсты и дру-
гих* до того живы, до того правдивы, что читателю кажется, чте бел-
летрист* скалькировал* съ своих* хороших* знакомых*, близких* людей и 
родственников*. Сыну нужно найти для чудака-отца вдовицу, быв-
шую за двумя мужьями и бездѣтпую. Это—прочная гарантія, что не 
будетъ дѣтей и отъ третьяго, и нѣжному сыну не съ кѣмъ будетъ дѣ-
лить крохотнаго родового наслѣдія. Автор* съ большим* юмором* пе-
редает* всѣ неринетш поисков* экстраординарной невѣстьі. . 

Двѣ слѣдуюіція иовѣстіі Д. Клдіашвилн—„Искреннее сердце" и 
„Жертва" -круппыя ошибки въ его писательской жизни. Въ нихъ онъ 
перестал* быть самим* собой, свернул* съ своего естественна™ пути. 
„Искреннее сердце" — блѣдное, вымученное нзображеніе женской любви. 
IIa каждой страницѣ ея чувствуется авторъ, потеряішіій под* ногами 
родную почву, въ погонѣ за избитой современной темой. 

Въ „Жертвѣ" M сразу, съ первых* же страниц*, встает* передъ 
нами сильная тепденція автора изобразить во что бы то ни стало женщн-

I) См. статью И. Никашндзо въ Нчвомъ Оболрѣніи. 



иѵ-мучепицѵ, жертву ярости злючіш-свекрови. Тенденц.я, къ сожалѣш о 
оказалась настолько сильной, что овладѣла самнмъ автором*, и совсѣмъ 
сковала симпатичный и свободный талант* ого. 

В * новѣйишхъ своихъ нроизведѳніяхъ г. Клдіашвіші вновь возвра-
щается къ своему удачному жанру. Одно нзъ ннхъ, драматнческій этюдъ 
Г 2 хъ Дѣйствіяхъ, напечатано въ журналѣ „Моамбэ". Въ этом* 
этюіѣ („Счастье Ирины", картины изъ сельской жизни въ двух* 
ІГйІтвіяхъ) изображается судьба скромной, безотвѣтной дѣвушки 
Ирины Барбакндзе, брошенной непреклонной волей самодура-отца бЬд-
наго сельскаго дворянчика, въ руки кутилы изъ зажиточной семы 
Лбесало Саламтадзе юноши „безъ царя въ головѣ" и б е з ь к а ш ь б 
то ни быто нравственных* принципов* въ жизни. Клдіашвилн удалось 
ц о к у т новую жизнь въ этот* старый сюжетъ, но, къ сожалѣнш 
не совсѣмъ, а только наполовину: первое дѣйствіе іполно npa ï 1 Д„ „ 
жизни, а второе написано въ приподнятом* тонѣ. 
ствін типично, выпукло очерчен* женнхъ-самозванецъ, забубенна , 
безшабапшая Л о в у ш к а , рослый дворянин*, свободно и горделиво га -
цующій но зеленой муравѣ на дворѣ у Иришша отца, Филиппа Бар 
бакідае Бѣдиая дѣвушка, связанная словом* съ Родамашвнли, не зна-
ет* куда уйти от* пьяной назойливости юнца, заявляет* изумленному 
отау что она не .любить Лбесало, но, въ концѣ концов* шшадаегь 
емѵ въ лапы Фигура дѣвушкн очерчена блѣдновато, но благородный 
юноша 2 его, Виктор* •), всуе пытавшійся сдержать своенрав-
и е порывы Абесалома, и 'отецъ-самодуръ, Р У — * = і 

соображеніями и патріархалыіыми взглядами, - и з о ^ а ж е ш м і т к о . 
Во втором* дѣйствіи наступает* трагическая Р ^ н ка ІОне ъ дол 
жеиъ стать семьянином*, но на это у него иѣтъ Решительно никаы хъ 
д а Г ы к и Ирина—пренесносная обуза для него. Животная страсть его 
удовтотворена^ и у несчастной дѣвушки, у живого, одушевлешаго су-
щѳства—-пѣтъ для него ничего больше, она для него-товаръ обезцѣн -
шй Къ тому-же, но селу ходят* злокозненные суды и пересуды нас 
стотъ поведапія ІІрииы, о тайных* свиданіяхъ съ ^домашвнлн и под-
ливают* масла въ огонь. Ирина погибает* въ прнсутстши отца и Ром -
дашннлн отъ кинжала своего пресытившагося . о б л а д а т е л я ^ н т І Д О 
чѳскій момент* не выдержан* строго. Но въ концѣ автор* „оправился . 
Благорадшй, человѣческій протест* жены-мученицы против* своего 
мѵчнте ля въ нослѣдней сценѣ полон* правды и силы -). 

* Въ „Моамбе" же появилась картинка его нзъ жизни грузинскаго сель-
скаго духовенства „Въ прнходѣ". Она оживлена истинным* нравди-

ц По МНѢПІЮ Г. Хомлели, тш.ъ Виктора является новымъ въ грузинской 
литератур*. = 

„ ц > Ц Д О Д О ишгъ) и H. Инношвнли въ ромаиѣ Герой нашей шраны-

вымъ замыслом*, въ ней есть идейное здоровое ядро. Ново-руконоло-
жеіпіый молодой священник* (изъ семинаристов*) попадает* въ село, 
гдѣ неприглядная дѣйствительность сразу обдает* его ушатом* холодной 
воды. Крестьяне, много терпѣвшіе отъ его предшественников*, враждеб-
но встрѣчаютъ нопаго священника и оскорбляют* его по поводу уст-
ройства для него помѣщенія. Молодая чувства и намѣрепія семинари-
ста сразу терпят* афронт*. 

„Обѣдпн только-что отошла. ІІодъ развѣснстой липой собрались кресть-
яне. Посреди ннхъ стоит* высокій, молодой священник* и горячо говорить: 

.. .Я самъ озабочен* своим* положеиіемъ, люди добрые! Конечно, 
вамъ есть на что жаловаться: иѣтъ у васъ по близости священника. 
По чѣмъ мнѣ помочь этому, дорогіе мои? Какъ мнѣ быть, чтобы посо-
бить дѣлу?.. Я старался быть близко отъ васъ, но что дѣлать, когда во 
всей дѳревнѣ я не могь найти квартиры... Трудно мнѣ платить за но-
мѣщѳніе, но я не остановился бы предъ этимъ, лишь бы не слышать 
ваших* жалоб*. Видптъ Богъ, я озабочен* своим* ноложеніемъ, но 
никакого выхода не нахожу. И сколько времени уходит* на бѣготшо 
между моим* домом* и вашей деревней: и до прихода далеко и до церк-
ви!.. Пастырем* называюсь, а какой я пастырь, когда я не могу испол-
нять всѣхъ своих* обязанностей!.. Вотъ отслужил* обѣдню и дол-
женъ спѣшить домой, а то по дорогѣ стемиѣетъ... 

— Выстроим* сообща ему малепькій домншко около этой церкви; 
тогда священник* будетъ у насъ близко, и непріятностей никаких* 
не будетъ,—сказал* сидѣвшій на могильном* камнѣ старик* дворянин*. 

— Для себя не можем* выстроить домов*, въ мазанках* живем*,— 
гдѣ же намъ для священника строить?—выкрикнул* старик*—крестья-
нин*, а остальные поддержали его одобрительным* гулом*. 

— Священники у насъ бывали и раньше, но домов* мы для ннхъ 
не строили.—Почему этому должны сгропть? 

— Бывали-то бывали, Тимофей, да то были твои сосѣдн, жители 
твоей же деревни... А теперь вотъ прислали знающаго, образованна™ 
священника: этотъ не чета тѣмъ, что были до него. 

— Это-то хорошо... Конечно, лучше ігаѣть образованна™ священ-
ника, но онъ лишним* бременем* ложится на пасъ, господин* Нестор*!.. 
Съ насъ довольно и наших* нуждъ; н то едва дышемъ. Мы отъ него 
ждали помощи, облегченія наших* нуждъ, а онъ—лишняя тягость. 

У крестьян* завязался разговор*. Говорили всѣ. Отовсюду слы-
шались негодующіѳ голоса. Свящешшкъ чувствовал* себя неловко и 
даже порывался бѣжать. Отъ него не ускользнуло нн одно изъ произ-
несенных* крестьянами слов*, и потому онъ все болѣе раздражался. 

Вдруг* онъ вздрогнул*, какъ ужаленный, повернулся налѣво и, 
весь дрожа, не своим* голосом* крикнул*:—Правда, Ефим*, правда! 

Всѣ примолкли. Наступила тшшша. Крестьянин* средних* лѣтъ, 
къ которому относились слова священника, стоялъ растерянный н при-
стыженно поглядывал* на разсерднвшагося батюшку. 



— Ты точно угадали . Конечно, только и старался я повесе-
т т ь с я по сосѣдству съ нами, что глаза у меня завидущіе и хочу жить 
на вашъ счетъ!.. Какъ нельзя лучше угадалъ! Такъ тебѣ всегда и уга-
дывать. Стоить ли говорить съ тобой, ость ли у тебя совѣсть?-прого-
ворнлъ скороговоркой отецъ Зосимъ, иадвииулъ па лобъ дрожащей ру-
кой свою широкополую шляпу и отошолъ отъ онѣшившей толпы. 

Страшно взволнованный, оиъ остановился и сталъ печально смот-
рѣть въ разиыя стороны, какъ бы ища кого глазами... 

Громко произнесенное обращеніе привело въ себя Зоснма: онъ 
обернулся H, замѣтивъ мальчика, спросилъ его:—Что тебѣ нужно. 

- Мой старшій брать сильно боленъ. Хотимъ причастить е г о ! -
сказалъ мальчика., н на глаза его навернулись слезы.—Скорѣѳ, bora 
ради! Мать съ горя чуть съ ума не сходить... Не медлите, батюшка! 

- Поди, разыщи дьячка Петра... Подведите къ воротамъ ка-
тера' . Я захвачу молитвенникъ н сейчасъ пріѣду. Отецъ Зосимъ быстро 
окннулъ взглядомъ все еще продолжавшую шумѣть подъ .липой толпу 
и съ болыо въ сѳрдцѣ поѣхалъ къ больному. 

Значить, и лишь тяжелая обуза для своего прихода..., думалъ 
отецъ Зосимъ. Я только о томъ и думаю, чтобы жить на счетъ своихъ 
духовныхъ дѣтей... Только о томъ и стараюсь, чтобы навязать себя 
дѳреішѣ и заставить ее кормить себя и свою семью! Это все, что 
заслужилъ въ глазахъ народа! Пастырь съ „завидущими гла-

З Л М І Можно ли было молодому священнику не чувствовать боли въ 
сердцѣ? Онъ шелъ въ этотъ народъ съ совершенно иными ожидашямн 
и надеждами. Оиъ думалъ внести сюда уважеиіе къ своему знанпо; ду-
мать заста.штыюлюбнть имя тѣхъ, которые проповѣдываютъ любовь-
къ ближнему, просвѣщаютъ души и очнщаюта сердца отъ всякаго зла. 

Безпріютпый бѣднякъ, онъ вынужденъ кормиться хлѣбомъ такихъ 
жѳ бѣдняковъ. Откуда же могла зародиться между ними любовь? 

Взволнованный н огорченный, онъ нетернѣливо ионукалъ своего 
маленькаго катера, и этотъ послѣдній все больше и больше прибавляла, 
шагу. Заставляя своего мула бѣжать скорѣе, свящѳнникъ тѣмъ самымъ 
ставнлъ въ затруднѳніѳ пожилого Петра, которому не хотѣлось отста-
вать; послѣдиій съ молитвешшкомъ подъ мышкой, съ иодоираішыми 
полами бѣжалъ сзади трусцой, и потъ градомъ катился съ его лица. 

Пѳтръ зналъ, какъ сильно разозлили молодого священника, и для 
того, чтобъ успокоить его, едва переводя дыхапіѳ, выкрикивали 

- Ужъ очень перемѣнился народъ... очень ііѳремѣпился... t o -
всѣмъ ИНОЙ сталъ. Развратился, въ конецъ народъ развратился! 

Отецъ Зосимъ, однако, или вовсе не слышалъ этихъ словъ, или же, 
если и слышалъ, то, вѣроятно, еще болѣе огорчался, такъ какъ опъ, 
повидимому, намѣрешю сплыіѣе и силыіѣе нодгонялъ своего мула, какъ 
бы стараясь оставить Петра позади. Они уже прошли доирую часть 
ухабистаго пути, какъ навстрѣчу имъ попался знакомый священники 

— Отецъ Зосимъ, отецъ Зосимъ!— прпвѣтствовалъ встрѣтнвіпійси,— 
видно, отче, ты чѣмъ-то недоволенъ!.. Потерпи, потерпи, отче, молодь 
еще . Сохрани себя для будущаго! ІІобѣдіі именемъ Отца и Сына и 
Святаго Духа, аминь! Перекрестись, плюнь на сатану, и конецъ,—ве-
село, безъ передышки протараторилъ пожилой съ просѣдыо свящеи-
ннкъ, который остановил!, своего катера, отодвпнулъ шляпу иазадъ и 
обнажнлъ нѣсколько спою лысину.—Куда это ты, отецъ Мнхаплъ?— 
снросилъ послѣ обычпаго прнвѣтствія отецъ Зосимъ. 

— Въ Кутаисъ, въ духовное училище везу вотъ молодца; авось, 
украсить родъ свой умомъ и образованностью своею! ІІри этомъ онъ 
поверпулъ голову иазадъ къ 11—12-лѣтиому мальчику, сидѣвшему позади 
на одномъ съ иимъ катерѣ. Мальчнкъ вплотную прижался къ отцу, обхпа-
тивъ его обѣнми руками, такъ какъ на крестцѣ мула, гдѣ оиъ сидѣлъ, 
мѣста было мало. 

— Да, да!.. Иасъ-то вѣдь вы презираете,—смѣясь сказалъ отецъ 
Мнхаплъ,-да и въ самомъ дѣлѣ негодны мы. Въ постоянной бѣготиѣ, 
въ спорахъ съ этнмъ народом!, я совсѣмъ оглупѣлъ. Все вылетѣло изъ 
головы, совершенно пустая стала!... II я когда-то разумѣлъ кое-что. 
ІІомшо, учили насъ, говорили намъ объ Испанскомъ морѣ, о Бѣломъ 
морѣ, о Нечерской лаврѣ. . Ио что отъ всего этого осталось—и самъ 
точно не знаю. Раньше, казалось, псе зналъ, и теперь этотъ карапузъ 
и то побѣждаетъ... Гдѣ , малышъ, Бѣлое море? II ты ие знаешь? Осра-
милъ отца,—расхохотался веселый и словоохотливый попъ. 

Какъ разъ въ это время нодошелъ къ ннмъ запыхавшійся Петри 
Увндѣвъ отца Михаила, онъ низко поклонился ему и иопросилъ благо-
словѳпія. — А, Иетръ, ІІѳтръ,—закричалъ отецъ Мнхаплъ уже издали!... 
А какъ на счетъ поросенка, ІІетръ? Поросенка!.. Отцу Зоспму, ха. ха, 
ха! . . Хорошаго, жпрнаго поросенка!.. 

Вотъ H У отца Зоснма настроеніе пѳремѣішлось бы!.. Можете 
быть, васъ и сейчасъ гдѣ-нибудь ждете хорошѳнькій, круглѳпькій иоро-
сенокъ... IIa поросенка идете?—спросилъ, смѣясь, иѳунывавшій попъ. 

— Причастить надо туте одного, - отвѣтилъ отецъ Зосимъ... 
Молодой свшценішкъ посмотрѣлъ вслѣдъ этому странному священ-

нослужителю, и сильная печаль объяла его сердце. Неужели и его 
ожидаете такой же конецъ? Неужели и ему придется задаваться вопро-
сомъ, существуете ли все еще гдѣ-лнбо Испанское море, или гдѣ находится 
Печерская лавра, и печалиться о томъ, что мало стало жирныхъ поросята... 
„Сверни, отче, сверни туда... въ ворота эти..."—послышалось ему. 

О. Зосимъ поднялъ голову и тогда только замѣтилъ, что подъ-
ѣхалъ къ дому больного. Онъ въѣхалъ въ открытия ворота и сошелъ 
съ катера пѳредъ шізѳнькимъ домомъ, крытымъ камышемъ. Малеиькій 
мальчнкъ взялъ подъ узцы катера. Въ это время явился и Иетръ. 

ІІодъ навѣсомъ встрѣтнла священника повязанная платкомъ ста-
руха. Она благоговѣйно подошла къ священнику и поцѣловала у него 
руку. Это была мать больного, старая Ануся. 



— ІІу, гдѣ же больной,—сиросилъ о. Зосимъ и вошелъ в?, дом?,.— 
Миръ дому сему,—пронзиесъ ОІІЪ. 

Въ комиатѣ было совершенно темно. 
— Отворите и другую дверь! Развѣ можно оставатьсн въ такой 

темпотѣ!—добавил?» сшіщешшкъ недовольным?» тономъ. 
Ануся бросалась к?» дверям?» для исполненія приказанія. При свѣ-

тѣ, проиикшемъ черезъ вторую дверь, можно было разсмотрѣть внут-
ренность дома. На узкой тахтѣ, тянувшейся вдоль всей стѣны, въ раз-
ныхъ концахъ ея лежало два человѣческнхъ существа. Одно изъ нихъ, 
закрытое одѣяломъ до самыхъ глазъ, испуганно глядѣвшихъ на вошед-
шаго, было знакомо о. Зоснму. То была дочь Ануси, дѣвица Э.шзія, 
давно уже нрнкованная болѣзпыо къ постели. 

— Это Алексн?—иоказалъ свящешшкъ на вторую постель. Боль-
ной съ головой у шелъ подъ одѣяло. 

Весь мокрый отъ поту, съ горящими глазами, больной взгляну.» 
разъ на священника и вновь закрылъ глаза. 

— Умираю, батюшка!—едва слышным?» голосом?»нровіепта.» больной. 
— Не бойся, не бойся!.. Ужъ и испугался болѣзин! Эхъ ты, трусъ 

ты зтакій! Вѣдь, человѣкъ же ты; ну, сегодня боленъ, завтра будешь 
здоровъ, чего же трусишь!—утѣша.» о. Зосимъ Алексн, но ясно видѣлъ, 
что парень догоралъ. 

Темнота дарившая въ домѣ Алексн, бѣдиость, сквозившая изо 
всѣхъ щелей, болѣзнь двухъ людей, безнадежность положенія кото-
рыхъ была очевидна на первый же взгляд?,, эта старушка, укутан-
ная на иодобіѳ мумін и втихомолку проливавшая слезы, собственное 
безснліо помочь пмъ чѣмъ-лнбо,—все это еще болѣѳ сильной печалыо 
заставляло сжиматься и безъ того болѣвшее сердце священника, удва-
ивало горе, дѣлало его безутѣшиымъ. 

— Священнику понадобится закуска. Далеко знаешь, вѣдь, ѣхать 
ему, а тутъ вы его задержали еще; съ утра ничего не ѣлъ; есть у васъ 
что?—тихонько допрашивал?, Петр?, брата Алексн, Алнезу. 

— Какъ же есть!—отвѣти.» Алнеза. 
ІІетръ иодоше.іъ къ священнику. Отецъ Зосимъ, печальный, пора-

женный на каждомъ шагу попадавшимися картинами безысходной нуж-
ды и безпросвѣтнаго горя, удрученный созерцаніемъ всѣхъ этихъ стра-
даній и песчастій, горячо молилъ небо объ отпущеніи, просилъ о нис-
посланін надежды н радости и о томъ, чтобы ВсевышніП нринялъ въ 
вндѣ жертвы его иаболѣвшую душу и истерзанное сердце. 

— Господи, воііми моленію моему... Услышь мя, Господи!—по-
вторял?, онъ, опустившись на колѣни. Горячая молитва успокоила его, 
H ему какъ-будто стало легче послѣ иен. Онъ какъ бы вновь обрѣлъ 
душевное снокойствіе. Закрыв?» молитвенник?,, онъ переда.» его Петру, 
выну.» из?,-подъ рясы маленькій образокъ, раскрыл?, его и иодиесъ 
больному снятые Дары. Забившаяся въ уголъ маленькая дѣвчоика съ 
удивлѳиіемъ смотрѣла на этого высока», необычна» человѣка. 

— Ile пугайтесь, Богъ милостив?,, опасности пѣтъ никакой! l ie 
падайте духомъ! А ты что подѣлываешь, Элнзія?—иодоше.» Зосимъ 
къ больной.- Что же, ты думаешь все такъ лежать, не хочешь вста-
вать?—IIa блѣдиомъ лицѣ съ павшими щеками забѣгалн у дѣвушкн бле-
с т ѣ ш ч і е неестественным?, блеском?, глаза; блѣдпыя, безкровнын гуиы 
прошептали что-то, и до ушей отца Зосима едва долетѣлм произнесен-
нын слабым?, голосом?, слова:—Алекси бы только впдѣть на иогахъ, 

а обо мнѣ стоить ли спрашивать!.. 
— Об?, Алексн не думай. Вот?, ты вставай, и все будетъ хоро-

ш о , - с ъ улыбкой сказалъ отецъ Зосимъ. Ануся глубоко вздохнула при 
этихъ словах?, и въ знак?, сильна» горя покачала головой. 

— Ііу, ІІетръ, выводи катера!—крикну.» священник?,. 
— Обожди, батюшка! Ну, какъ же поѣдешь голодный? Выпей 

стаканчикъ вина, закуси хоть хлѣбомъ и послѣ уходи,-вмѣшался 
ІІетръ.—Ну, и не задерживайте же, давайте же, давайте, что тамъ 
есть!—крикнулъ онъ на хозяевъ. 

— Сію минуту, сію минуту!—засуетились Ануся съ сыномъ. 
Отецъ Зосимъ принужден?, былъ остаться закусить. Столь былъ 

скоро накрыть, и Иѳтръ сразу же ста .» хозяйничать, забирая себѣ все, 
что ни подавалось священнику. 

— Какъ же можно отказываться! Вы—священник?,, правда, ученый, 
но отъ деревенской трапезы никогда не должны отказываться. Отъ это-
го вамъ ничего не прибавится, развѣ отнимется... Хвала Богу, хозяе-
вамъ добра» здравія, больным?, скора» нсцѣленія, а всему тому дому 
счастія и благоденствія..-пронзиесъ Петръ здравицу и опорожни.» пол-
ный стаканъ.—Для голодна» священника закуска была кстати; онъ ѣлъ 
съ анпетнтомъ. Съ еще большим?, аппетитом?, уплеталъ Петръ; онъ даже 
собирался провозгласить себя толумбашемъ, но свящешшкъ всталъ со 
стола и приготовился уходить. 

Свящешшкъ д а . » Алпезѣ наставленіе, какъ ухаживать за боль-
нымъ, и выше.» на дворъ. Катеръ все еще былъ нривязанъ къ 
плетню и ѣлъ солому. Петр?, подошолъ къ катеру, снял?, привязанную 
къ сѣдлу сумку и началъ укладывать въ нее хлѣбъ.—Не глупи ты, 
пожалуйста! 

— ІІу, вотъ еще вздумалъ благородство проявлять!.. Въ дерева?; 
живешь, живи no-деревеиски.. Нашелъ время стѣсняться!.. Пора уже 
и привыкать къ деревенскимъ порядкамъ и обычаямъ. 

— Я тебя прошу освободить меня отъ всего подобна», ІІетръ! — 
недовольно пронзиесъ о. Зоснмъ. 

— Теперь можете ѣхать своей дорогой!—сказалъ Петръ, когда 
сумка была наполнена и привязана къ сѣдлу. l i e задерживайтесь уже. 

— Не привыкъ пока, молодъ ещѳі Пройдет?, время, тогда не толь-
ко хлѣбъ, а обглоданныя кости будет?, класть въ сумку и таскать до-
мой!.. Дѣтямъ по косточкѣ хоть достанется,—сказалъ оігь съ улыбкой 
матери и сыну, попрощался съ ними и отправился домой. 



Длинный путь предстоял* отцу Зосиму, по сегодня путь этот* ему 
показался еще длшшѣе; всю дорогу оиъ думал* только о томъ, 
что ему пришлось сегодня вндѣть и перетерпѣть... 

Нельзя сказать, чтобы картина, которую онъ увидѣлъ, въѣзжая 
къ себѣ но дворъ, была особенно пріятиая. Дѣти въ однѣхъ рубашеи-
кахъ стояли въ грязи и совершенно выпачканный усердно мѣсилн грязь 
босыми ногами.—Текло, Текла!.. Взгляни, пожалуйста, на дѣтей! Нужно 
иногда нрпсмотрѣть за ними,—крикнул* опъ, слѣзая съ катера. Привя-
зав* мула къ столбу, онъ вошел* на балкон*. 

На крігкъ нзъ дому вмбѣжала молодая женщина съ собранными 
назад* подъ платок* волосами и съ засученными рукавами. 

— Да, вотъ, матушка, нужно иногда нрисмотрѣть за дѣтьми. 
Посмотри, на что они похожи, какъ они перепачкались! Воскресенье 
же сегодня, пріодѣла бы нхъ ноприлнчиѣй! 

— Да во что одѣть-то ихъ, человѣче? Всего-то у них* по одной 
парѣ одежды, а выпачкают* и ту, такъ и совсѣмъ ничего не останется. 
Л скоро ли повой дождутся? Эти твои племянники въ конец* испор-
тили ихъ!... Гиго, Гнго... Элннка... ие слышите!... Подите сейчас* сю-
да, сердилась Текло на дѣтей. Затѣмъ она подошла къ катеру, отвя-
зала сумку и сунула туда руку, желая на ощупь опрѳдѣлить, что тамъ 
содержится. Скрыв* сумку пъ складках* платья, чтобъ ее ие увидѣли 
сосѣдн. жіівшіѳ въ томъ же домѣ, она поспѣшно вбѣжала въ комнату. 

— Л я-то думала въ самом* дѣлѣ что-нибудь ость,—сказала она 
недовольным* голосом*, когда раскрыла сумку и увидѣла только хлѣбъ. 

— А ты чего ждала?—улыбаясь и пѣско.іысо сконфужено спросил* 
V жены отецъ Зосимъ, который успѣлъ уже снять рясу. 

— Мама, да-а-й ѣсть!—бросился къ матери старпйй ребенок*. 
Его прнмѣру послѣдовалъ и другой.—Дай ѣ-ѣсть..., спросили оба. 
— Отломи имъ по кусочку, успокой ихъ, матушка!—вмѣшался о. 

Зосимъ. Теклэ отломила но куску обоим*, а остальной хлѣбъ положила 
въ сумку H спрятала ее въ шкафчик*. Выгнав* предварительно изъ 
комнаты дѣтёй, она вышла и сама. 

Отецъ Зосимъ, проводив* глазами почти нагих* дѣтей и іеклз, 
невольно глубоко вздохнул*. „Завндущіе глаза"—мелькнуло у пего въ 
головѣ, и въ ого воображении вдруг* встала утренняя картина: его при-
ход*, ропщущая крестьянская толпа, слова Ефима, попъ Михаил*,— 
и снова его объяла сильная тоска и отчаяніе. Эту картину теперь 
дополняла другая,—то, что опь всгрЬти.іъ у себя дома. 

Неужели, думал* онъ, необходимо имѣть „завидущіе глаза", чтобы 
не погибнуть въ этомъ мірѣ! Неужели нужно отрѣшитьси отъ всяких* 
мечтаній іі жить такъ, какъ живут* всѣ!.. „Пора уже привыкать къ 
деревенским* порядкам*", вспомнилась ему фраза Петра... Вспомнил* 
онъ также Анусю и ея семью, гдѣ два человѣчѳскихъ существа лежали 
на смертном* одрѣ, и какъ-будто кто-то прошептал* ему: „вот* и до-
ход* тебѣ". Эта мысль, одно ноявлепіе ея въ его головѣ совершенно 

доконали молодого священника... На выздоровленіе больного Алѳкси не 
только не было надежды, но, наоборот*, къ вечеру того же дни ему 
стало совсѣмъ плохо. Въ сильиѣйпіемъ безпокойствѣ метался оиъ на 
постели, по временам* выкрикивал* какія-то непонятный слова, бредил* 
и опять метался. Растерявшаяся Аиуся сидѣла у изголовья сына; пора-
женная горемъ, она какъ-то безсмысленно уставилась на больного сына. 

Къ утру больному сдѣлалось хуже, и цѣлый день онъ провел* въ 
мучительной агоніи. Аиуся, совершенно потерявшая голову, продолжала 
стоять у изголовья больного и безсмысленно смотрѣть на него. 

— Мама!—вдруг* воскликнул* больной и поднял* голову. 
— Родной, Алексн! Тутъ я, тутъ... милый ты мой, родной! . 
Но больной, невидимому, не слышал* ея словъ, воднлъ по сторо-

нам* налитыми кровыо глазами и выкрикивал* непонитпыя слова... 
Больной поднялся въ послѣдиій разъ, поддался нѣсколько вперед*, 

широко раскрылъ глаза и, выпрямившись сразу, распластался на по-
стели... Аиуся, какъ ястреб*, бросилась па сына, перевернула его ліщомъ 
вверх* и ужасным* голосом* закричала: Алексн, родной!... 

— Мама, мама... что случилось?-спросила испуганно Элпзія, при-
поднявшись на постели... Что случилось, мама? 

— Ничего, ничего, дочка! Ложись, ложись! Горе мнѣ несчастной! 
Аиуся встала, накрыла Алексн одѣяломъ, сошла съ тахты и кри-

кнула въ дверь: „Марико, Марнко!" 
Въ комнату вошла маленькая растрепанная дѣвочка.—Садись вотъ 

сюда,—указала Аиуся на тахту, на которой лежал* Алексн. 
Когда Аиуся вышла, въ домѣ водворилась полная тишина. Ма-

ленькая дѣвочка, усѣвшись на низенькой скамеечкѣ, несмѣло смотрѣла 
то въ сторону Элизіи, то на двери, то на покрытаго одѣяломъ брата. 

Въ этой тншинѣ со двора послышался какой-то голосъ. Элизія 
услышала его. Чѣмъ дальше, тѣмъ голосъ становится явственпѣе: кто-
то, повидимому, безутѣшио рыдал*... 

— Марико, выглянь... кто-то плачет* тамъ! Посмотри-ка!—и Эли-
зія приподнялась на постели. Марнко встала, подошла къ стѣнѣ, отыс-
кала щелку и начала смотрѣть въ нее.—Мама... мама плачет*!-прого-
ворила дѣвочка. Элизія задвигалась на постели, начала шарить руками, 
отыскала платье и начала одѣваться. 

— Тетя пришла. ІІЭленнчка идетъ... Она тоже плачет*...,—бормо-
тала маленькая Марнко, не замѣчая, что Элизія надѣла платье, встала 
съ постели и, пошатываясь, направилась къ Алекси; взобравшись на 
тахту, она своими костлявыми руками начала снимать одѣяло съ брата. 

ІІзъ-подъ одѣяла показалась ужасная голова Алексн: глаза были 
широко раскрыты, подбородок*, обрамленный жиденькой бородкой, вы-
ступал* вперед*, зубы были оскалены. Элизія вскрикнула изо-всѣхъ 
силъ и, потеряв* сознаніо, упала на труп* брата. 

Теперь только оглянулась Марнко и, увндѣвъ, что сестра лежит* 
на груди брата, начала плакать..:—Мама, Элизія встала! 



На крикъ въ комнату вбѣжала Ануся и съ нею всѣ, кто ни былъ 
на дворѣ. - Убейте меня, дѣтн мои!.. Горе м н ѣ ! - с ъ отчаиніемъ вскри-
чала старуха и вспрыгнула па тахту, чтобъ отнять отъ трупа Элизію. 

Домъ въ мгновенье наполнился народом?,; начались плачъ и при-
читанья. Потерявшую созпаніе ЭЛІІЗІЮ отняли отъ трупа и блѣдиую, 
какъ смерть, уложили въ постель. 

Къ вечеру не стало п Элизін: н она отошла въ другой міръ... Вся 
деревня искренно соболѣзновала несчастной Анусѣ. 

Два гроба, между которыми сндѣла убитая горемъ мать, цѣловав-
шая то одну, то другого,—эти два гроба наводили мистическій страхъ 
на наивную толпу: пспугъ и горе рисовались на лнцѣ каждаго. 

А у отца Зоснма, когда он?, дрожащим?, голосомъ совершал?, лнтію, 
глаза наполнились слезами при видѣ покойннковъ, еще болѣе сжима-
лось болыо и обливалось кровыо сердце, такъ как?, вокругъ онъ ви-
дѣлъ H въ самомъ дѣлѣ безпомоіциыя существа, надломленный душой 
и совершенно несчастный. II это всеобщее страдапіе, горе и безысход-
ность приводили его въ отчаяніе, но примиряли его съ собственной 
судьбой. Слезы, проливаемый имъ. были слезами горя и безнадежности 
и въ то же время слезами примиреиія съ судьбой. И потому сегодня 
паства съ такою благодарностью проводила своего пастыря: сегодня ОІІЪ 
раздѣлилъ горе своей паствы и вмѣстѣ съ нею пролилъ слезы горя и 
отчаяпія"... 

Художественное чутье заставило г. Клдіашвнли вывести на сцену, 
навстрѣчу къ священнику-новичку сосѣдняго священника-старичка, уже 
полностью крнсталнзоваішаго, вылнпшагоси въ обыденную форму, ду-
ховна» коллегу. Жизненный контраста между ними очень тонко имъ 
подмѣчѳнъ и изображен?,. Душевное настроѳніе семинариста, созерцаю-
щаго въ коллегѣ-старнчкѣ будущаго „себя", изображено очень прав-
диво. Много помог?, дѣлу вновь проснувшійся въ этой картшікѣ здоро-
вый, симпатичный юморъ писателя. Юморъ этотъ особенно ярко вопло-
щен?, имъ въ лицѣ дьячка—траднціоннаго персонажа—перѳданнаго пред-
шественником?, въ помощники молодому семинаристу. Уже выработап-
ныя, рѣзко очерченпыя ухватки и земныя вождѳлѣнія духовнаго „адъю-
танта", ЖІІВЫМЪ контрастомъ свонмъ прекрасно оггѣняюта фигуру моло-
дого мечтателя-семинариста. 

Одно изъ нослѣдішхъ произведший Клдіашвнлн „Злоключенія Каму-
шадзе" посвящено столкновенію городской жизни съ иатріархалыіыми 
устоями. Когда-то состоятельный дворянин?, Отія Камушадзе впадаетъ въ 
бѣдность и терпит?, лшиенія. Изъ горделнваго потомка рыцарских?, пред-
ков?, онъ превратился въ простого земледѣльца, трудъ котораго, однако, 
не оплачивается; и „въ потѣ лица", голодая, не пмѣя возможности пла-
тить государственныя повинности, онъ постоянно находится подъ гне-
том?, связанныхъ съ этим?, положеніемъ обстоятельствъ. Заемъ по „бат-
манамъ" кукурузы у сосѣдей, безустанная трата своей рабочей силы,— 
ничто его не спасаетъ от?, матеріалыюй необезпеченности и „недоѣда-

нін". Но слѣдуя традиціямъ и желаиіямъ старухи матери расчитывая 
на обновленіе жизни въ семейной обстановкѣ, ОІІЪ при помощи сель-
скаго нройдохн-„аблаката" идет?, подъ вѣиецъ съ городскою дѣвушкою 
Сонею. Новая обстановка съ перваго же дня произвела удручающее вие-
чатлѣніѳ па молодую его жену. Отія не щадить силъ для нолевых?, ра-
бот?,, но это его но спасаетъ от?, невыносимой нужды. Наблюдательная 
Соня, потеряв?, всякое тѳрпѣніе, обращается къ мужу с?, слѣдующими 
словами:—„Отія намъ нельзя больше здѣсь оставаться! Давно я хотѣла 
тебѣ это сказать: нам?, нельзя разсчитывать на лучшее будущее, оста-
ваясь въ деревнѣ. Мы должны уйти отсюда туда, гдѣ можно разсчнты 
вать на свои рабочія силы! Въ городъ!" 

Отія горько улыбнулся: „Мнѣ ли идти въ городъ?! Для этого надо 
нмѣть зпаніе, опыта... Куда я гожусь со свонмъ иевѣжествомъ! 

Куда идти?—вопрошает?, удивленный Отія и этим?, воиросомъ 
авторъ открылъ цѣлое міросозерцаніе, психологическую борьбу земле-
дѣльца, его консервативный склад?, ума, боязнь новизны, стараніе „какъ-
нибудь" улучшить свое положеніе, оставаясь въ деревнѣ нрнкрѣплен-
нымъ къ землѣ. Какъ!? Покинуть деревню, проститься съ знакомыми 
полями, гдѣ онъ росъ H рѣзвился, забросить домъ H двор?,, лѣса, сосѣ-
дей, нзмѣнить траднціямъ, завѣтамъ и бѣжать куда-то зачѣмъ-то!... 

Но жизнь устами жены подсказывает?, ему рѣшепіе вопроса. Вѣдь 
нельзя же въ самомъ дѣлѣ „вздыхать и думать про себя" о голодной 
смерти, работать съ разсвѣта до поздней ночи и все-таки не доѣдать, 
вндѣть какъ сохнетъ жена от?, горя, нѣтъ все это невыносимо. Надо 
уйти, рѣшаетъ Отія. „Уйти туда, гдѣ люди находят?, спасеніе, гдѣ много 
средств?, H дорог?,! ІІослѣ такого рѣшенія онъ задумчиво ирпсѣлъ, ио 
сидѣть ему не удалось; всталъ, сошелъ съ балкона, обошелъ дворъ, съ 
какою-то непонятною горечыо смотрѣлъ онъ въ этой тьмѣ на каждую 
вещь. Его сердце кшіѣло, сжималось. Несчастный Отія прощался со 
всѣмъ свонмъ добромъ, отправлялся искать счастья гдѣ-то далеко". 

Изъ второстепенных?, дѣйствующпхъ лиц?, иапболѣѳ ярко очер-
чен?, сельскій адвоката Порфирій Біашвилн, этот?, первокласный кляуз-
ннкъ п бичъ крестьянскаго населенія. О снлѣ своего ума и успѣха самъ 
Порфнрій Біашвпли очень высока» мнѣнія... „Никогда еще по Божьей 
милости, говорить онъ, не нроигрывалъ ни въ чемъ и надѣюсь не про-
играть и впредь... Для всего нужен?, умъ! Разъ нмъ обладаешь, не о 
чемъ уже безноконться!... Сколько у насъ образованныхъ адвокатовъ 
нзъ курсовшіковъ, съ университетским?, образованіемъ, бывшнхъ даже 
за границей, но никто нзъ нихъ не имѣета такого успѣха, какъ я: они 
не умѣютъ приноравливаться къ обстоятельствам?,, не везет?, имъ и они 
вѣчно голодаютъ; я же со свонмъ двухклассішмъ образованіѳмъ нахожу 
столько кліентовъ, что принужденъ многим?, изъ иихъ отказывать, а 
хлѣба, вина и денегь—всегда у меня чортова пропасть"... 

Главная задача повѣстн г. Клдіашвили—выставить предъ читаю-
щей публикой безпомощное матѳріальноѳ состояиіе мелкопомѣстнаго 



дворянства Кутаисской губѳрпіи-выполнена художественно, какъ это, 
впрочѳмъ, нужно было ожидать отъ автора „Соломона Морбнладзе и 
„Мачехи Самашшівилн". Измѣішвшіяся условія жизни съ жестокою не-
обходимостью измѣняютъ весь умственный кругозоръ землѳдѣльца, дѣ-
лаютъ его нзмѣшшкомъ завѣтамъ отца, жертвою поваго положошя ве-
щей Это—крупный факте въ грузинской общественной жизни и одинъ изъ 
главных!, пун кт о въ „аграрных!, вопросовъ". Малоземелье гоните сель-
чанина въ городъ искать болѣе выгодное примѣнѳніе своей рабочей силы. 

Нужда гоните мелкаго производителя въ промышленные центры. 
Это нѣриое отраженіе дѣйствителыюсти вь литературѣ есть достоин-
ство данного произведен!«• Д. Клдіашвилн сумѣлъ мастерски передать 
психологическое состоите разорившаяся дворянина, онъ показалъ, 
что сословіѳ это, иотерявъ свое экономическое могущество, одними 
юридическими прнвилегіями не можетъ противостоять папору безпо-
щадпой экономической борьбы. Новая жизнь требуете отъ него новой 
спад. Орудія, которыми его предки отражали удары пѳпріятелей, должны 
замѣшіться трудомъ и знаніемъ. Оно должно слиться съ жизнеспособ-
нымъ трудящимся элѳментомъ, который носите въ себѣ задатки лучшая 
бѵдущаго и въ тяжелой борьбѣ, умственно и нравственно совершенству-
ясь и сплачиваясь, расчищаете путь къ новой жизни. Пореформенная 
жизнь создала типы Мклавадзе (Ниношвили), Давладзѳ (Лалюнп) и 

Камушадзе (Клдіашвилн) '). 
Первый-слабый отпрыскъ грузина-воина, расточающаго всю свою 

энѳргію па вино и драки; для борьбы у него-кннжалъ и геркулесовы 
руки; все должно ому подчиняться, перѳдъ иимъ преклоняться, какъ 
передъ потомкомъ велнкаго предка; попирать личность только для того, 
чтобы расправлять свои „орлиныя крылья", это-его удовольстше и 
жертвою этого удовольствия оиъ самъ дѣлается, когда хилый, ио само-
тюбнвый, несправедливо оскорбленный имъ сельскій учитель Спиридонъ 
Мцнришвили выстрѣломъ изъ револьвера убиваете его. Второй-Дав-
іаізо двойникъ его, съ тою однако разницею, что для сохрапешя своего 
сословнаго превосходства въ борьбѣ съ „куиеческимъ сынкомъ", онъ 
прибегаете къ другому средству-къ деньгами Но какъ нхъ достать? 
Трудиться—но „но чину", и вотъ онъ рѣшается старымъ орудіемъ-шш-
жадомъ и силою-отвоевать себѣ новое орудіе-деньги. Онъ соверша-
ете разбой, но разбойников!, не терпите развивающееся гражданское 
общество, и ему дорога-въ Сибирь. Отія Камушадзе фактически отка-
з а м отъ своихъ сословныхъ привилѳгій, онъ трудомъ хочетъ отвоевать 
у природы средства къ существование, но, гонимый „нѳдоѣдашѳмъ , 
бѣжнтъ въ городъ. Послѣдній типъ жнзнѳспособнѣѳ и его жизнь дѣлаѳтся 
иродмѳтомъ серьезиыхъ паблюденій и изслѣдоваиій. 

' Д Ктдіашвнлн зиатокъ деревенской жизни, и всѣ разсказы его 
изъ этого міра блещутъ тонкою иаблюдатѳлыюстью. Но въ послѣднемъ 
своѳмъ произведен!» авторъ не удовлетворился этою задачею и набро-

1) Статья Л. Цулукидзе въ „Нов. Обозрѣніи". 

сать контуры городской жизни. Его дѣйствующія лица переселяются 
въ городъ; здѣсь Отія покупаете, на вырученный отъ продажи своего 
имущества деньги, участокъ земли и строите тамъ домъ. Гакіѳ „недоволь-
ные" деревнею образовали здѣсь иѣлый поселокъ; они ждутъ только 
„удобнаго случая", чтобы виолнѣ приспособиться къ „новой жизни и 
уже не возвращаться къ свонмъ полямъ и лѣсамъ. 

„Горо Дарпспаны", комедія его, скорѣе фаргь, даете въ блестящей 
сценѣ изображепіе затрудіштельнаго положенія Дариспаиы, желающаго 
пристроить свою дочь, прибѣгая къ различным!, уловками Дѣвпцъ 
заставляют, матери играть па гармонін и въ это время показывают!, 
ихъ женихами ІІо оказывается, что молодой человѣкъ, для котораго out. 

старались, уже жената. 
Микела" слабая повѣсть и но содержанію, и но недостаточной 

отдѣлкѣ формы и стиля, безъ ирисущаго автору заразитѳльнаго юмора. 
Сюжотъ ея построенъ на народном!, повѣріи, въ силу котораго иослѣ 
заразительной болѣзпи, являющейся дѣломъ злыхъ духовъ, необходимо 
домъ разобрать, каждую доску деревянной постройки тщательно продѳ-
зипфекировать и лишь послѣ этой процедуры вновь сложить хату. Бъ 
пѳріодъ такой перестройки болыіыхъ устраиваютъ въ временных!, ио-
мѣщоніяхъ, подверженных!, опасностям!, вслѣдствіе своей непрочности. 
Въ такой плетенной стояикѣ погибаете 20-лѣтній больной Спиридонъ, 
внукъ Микѳла Георгадзе, во время ливня лишенный помощи со сторо-
ны блнзкихъ лицъ,—даже суевѣрной матери,—до которыхъ крики его 
о спасепін но долетают,. Грузинская критика признала это произведете 
слабымъ, недостойішмъ пера Д. Клдіашвилн. Онъ силепъ въ безпритя-
зателыюмъ изображеніи мелкомѣстныхъ дворяиъ,-для него процессъ разло-
жѳнія патріархальнаго и феодальнаго строя служите нсточннкомъ вдох-
новеішаго повѣствовапія. 

Б е л л е т р и с т ы - п с и х о л о г и '). 

Ш і о А р а г в и с п и р е л и ( Д е д а б р и ш в и л л и ) . 
Въ иослѣднее десятилѣтіе XIX ст. грузинская беллетристика всту-

пила въ новый фазисъ своего развнтія. Молодые писатели, выступившіо съ 

>) Шіо Арагвиспирѳли родился 4 декабря 1867 г. въ сел. Карисхеви (Душетск. 
ѵѣзда Тифл. губ.) близъ м. Анануръ. 6 - 7 лѣтъ онъ выучился читать у пасынка 
сестры своей Якова Кайшаурн; по смерти отца (1877 г.) онъ былъ отданъ матерью 
въ тифлисское духовное училище, гдѣ все время считался хоропшмъ ученн-
комъ. Въ 1889 г. кончилъ курсъ въ тифлисской духовной ссминаріи, но будучи 
въ VI классѣ былъ удаленъ нзъ бурсы за участіе въ бунтѣ. возникшсмъ вслѣд 
ствіе того, что воспитанникамъ въ ноябрѣ или декабрь на обѣдъ подали хлѣоъ 
съ керосиновымъ заиахомъ. Въ 1890 г . ноступилъ онъ въ варшавскій ветерина-
рный институт,, а въ 1894 г. въ годъ окончанія курса онъ былъ взятъ подъ 
арсстъ и благодаря этому къ выпускиымъ экзаменам!, былъ доиущенъ въ ап-
рѣлѣ въ 1895 г. Литературную дѣятелыіость онъ началъ въ журналЛ\ Дж, д-
жили (1890 г., К 4), нотомъ онъ печатался въ ІГоеріи, Квали, Моамбэ. Будучи 
еще на скамьЪ, онъ пробовалъ инсать, но не рѣшался выступить въ печати. 



80-хъ годовъ, усвоили новую майору творчества, эскизы стали преобла-
дающей формой разсказа, нсихологическіо этюды заняли первенствующее 
мѣсто, бытовые очерки служили лишь нллюстраціей къ анализу душев-
иаго состояніи персонажей. Прежнее обиліѳ этнографически™ матеріала 
стало отступать на задиііі планъ, и если въ пронзведеніяхъ Дав. Клдіа-
швнлн націоиалыіые нравы и воззрѣиія составляет» фонт», на которомъ 
обрисовывается личность сельскаго пастыря и обинщавшаго дворянина, то 
разсказъ ПІіо Арагнисипрелн, начиная со втораго періода его дѣитель-
ностн, почти ужо всѳцѣло ЛІШІѲИЪ этой окраски. Иаиболѣо яркими 
представителями юнаго кружка беллетристов* являются Ш. Арагвнспи-
рели и Д. Клдіашвплн. Они раздѣлнли сферы нзображенія грузинской 
жизни. Первый—мтіулъ изъ Душѳтскаго уѣзда - в ъ начальный періодъ 
своего творчества давалъ очерки изъ карталипской жизни, второй—имере-
тниъ по происхождении,—останавливается на характерных* явленіяхъ 
быта Зап. Грузіи, подвергавшагося измѣненіямъ подъ напором* зарождаю-
щихся общественно-экономических* отношеній. III. Арагвнсннрели съ 
1S95 г. увлекся этюдами въ духѣ Мопассана, сосредоточился на анализѣ 
фальши женской любви и коварства, безъ специфически грузинских* оттѣн-
ковъ, затрогнвая этотъ вопрос* на, такъ сказать, иитернаціональной, ночвѣ, 
а Л. Клдіашвили остался вѣрѳнъ себѣ, продолжал* съ легким* юмором*, 
въ сочных* красках* набрасывать картины нзъ быта нмеретинъ, держась 
онредѣлеиныхъ рамокъ исторически сложившейся народности. И тотъ, 
и другой имѣеть нослѣдователей и стоят* во главѣ новой школы грузин-
ских* беллетристов*. 

Ш. Арагвнсннрели занимает* оригинальное мѣсто и но формѣ, и 
по сюжетам* своихъ произведший. Опъ самый яркій выразитель совре-
менных* ему безвѣрія и уиынія. Психолог* и моралист*, онъ выхваты-
вает* страницы жизни, изливает* свою скорбь и иегодованіе. Въ первых* 
этюдах* „Моя Швннда!", „Вотъ наша жизнь?" и „Все нотерялъ" 
(также „Съ Новым* Годом*") онъ талантливо рисовал* бытъ и 
душевный тревоги грузиискаго народа, его радости и горести, со-
грѣвая свои маленькіе этюды въ. объемѣ газетных* фельетонов* 
искренним* сочувствіемъ къ обездоленному и обиженному людьми 
собрату. Авторъ нѣсколько даже сгущал* краски, прпбѣгалъ къ 
излишним* эффектам* для возбужденія сочунствія къ народу. Такъ, въ 
разсказѣ „Съ Новым* годом*" крестьянин* Гигола умирает* подъ новый 
год* въ убогой саіаѣ среди почернѣвшихъ отъ копоти стѣиъ, отъ крово-
харкаиія, на руках* маленькаго Шакро, ожпдавшаго новогодняго гостин-
ца (гозинаки) и молодой красивой жены. Его угнетает* мрачная мысль, 
что она промѣняѳтъ его на другого, а она съ ужасом* думает* о горь-
кой участи, предстоящей съ малолѣтшшъ сыномъ, при отсутствіи 
всяких* средствъ къ существовании. Магдана молит* Бога избавить ее 
отъ угрожающа™ несчастья, а онъ желал* бы предъ смертью взять 
съ ней клятву въ вѣчной ему вѣрностн. II когда онъ замѣтилъ запла-
канный ея глаза и сказалъ послѣднее прости, она съ подавленным* рыда-

ніомъ упала на грудь мужа и обвила его шею. «Цвѣтущая полная жизни 
Магдана и умнрающій Гигола какъ будто замерли въ страстном* поцѣ-
луѣ... ІІослѣдній разъ Гигола держал* въ своих* обънтіяхъ красавицу-
жену. Безпощадная смерть иезамѣтно подкралась и онъ тихо, точно 
уснулъ, умерь па руках* жены, когда пѣтухн громким* криком* привѣт-
ствовали первую зарю Иоваго года.—Съ Новым* годом*.- входя въ 
саклю весело произнес* обычное прнвѣтствіѳ Дата"... Въ другом* Но-
вогоднем* этюдѣ (Цн. II. і902 г.), родительница умирает* подъ новый 
год* также въ жалкой лачужкѣ. 

Первый періодъ дѣнтельности. отмѣченной воздѣйствіемъ произведе-
н а С. Мгалоблишвили и Ек. Габашвили, оиъ закончил* психологическим* 
этюдом* болѣѳ значительных* размѣровъ Братьи Сестра, появившемся 
въ журналѣ Моамбэ. Здѣсь онъ явился звеном*, связующим* школу роман-
тиков* и реалистов*. Романтик* чувствуется въ иемъ еще въ этюдах* „Съ 
Новым* годом*" и «Шелковый платок*». Въ послѣднемъ произведший 
павшая нравственная женщина, вслѣдствіе ненормальных* общественных* 
отиошеиій, налагает* на себя руку, а въ первом* озлобленная въ своихъ 
чувствах* старуха, изнывающая въ подвальном* этажѣ, надъ которым* 
слышатся звуки піанино въ свѣтлой залѣ, обливает* домъ керо-
сином* наканунѣ иоваго года и тѣмъ мстит* своимъ прежним* поклон-
никам*, покупавшим* ея тѣло. Авторъ тонко рисует* антагонизм* меж-
ду личностью и обществом*, наслаждающимися жизнью и обойденными 
судьбою. Счастье и несчастье чѳловѣка сплетаются изъ безсмысленныхъ 
случайностей. А природа остается безучастной созерцательницей земных* 
радостей и скорбей. 

Автора встрѣтнли единодушные лестные отзывы критика (К. Аба-
шидзе, II. Накашидзѳ и др.), а стихотворное посланіе Ак. Церетели, 
признало въ нем* провозвѣстнпка воскресшей захирѣвшѳй грузинской 
литературы. Въ концѣ 1895 года въ томъ же журналѣ (кн. X , X I и XII) , 
открывшем* первое мѣсто пропзведеніямъ Ш. Арагвпспирѳлп. были на-
печатаны три эскиза: „А вѣтеръ гудѣлъ,завывал* и стонал*", „О Боже 
въ чемъ я согрѣшилъ!" и „ІІу пусть я погибну!", совиавшіе съ поворо-
том* юнаго писателя въ ту область художественна™ творчества, которая 
стала привлекать исключительное его вшімаиіе. Въ началѣ 1896 года 
въ грузинскій календарь въ томъ же духѣ далъ оиъ два этюда: „Да бу-
детъ благословен*, Господи, Твой судъ!" и „Изъ дневшіка Мело". Эти-
то этюды открыли новую полосу въ дѣятѳлыюсти Ш. Арагвнсннрели '). 

Изъ этих* этюдов* только одинъ „Да будетъ благословен*, Госпо-
ди, Твой судъ!" напоминает* первые очерки ПІ. Арагвнсннрели. ІІредъ 
нами проходит* сцена тисков*, въ которые попал* б ѣ д н я к ъ - к р ѳ с т ь я ш ш ъ . 
Наступило чудное осеннее утро; крестьянин* Малхазъ, сторожившій всю 
ночь свой виноградник*, мечтает* о сборѣ винограда въ своем* саду, ко-

>) КрнтнческіП разборъ ого повѣстеП въ статьпхъ Дуту Мегрели въ Нвс-
ріи 1897 г. №№ 75—178. 180, 182 и 183. И. Накашидзо пъ Квали 1890 № 3. въ 
фельетонах* К. Абашидзе и Занги въ газ. Иверія и Цноб. Пурцели. 



торы ft уже восьмой годъ находится въ кабал! у торговца Наго, ио вмѣ-
сто радости ему пришлось испить полную чашу горечи, ибо не сумѣлъ 
смягчить гнѣвъ своего кровопійцы Наго, не допустивши» пъ садъ 
семью несчастна» владѣльца сада полюбоваться созрѣвшимъ виногра-
дом?, и сбором?, его. Баго съ браныо гоннтъ жену и ребенка Малхаза, а 
онъ, покорно проводив?, нхъ глазами, восклнкнулъ: „да будетъ благосло-
вен?, Твой судъ, Господи!", оросив?, щеки парой крупных?, раскаленных?, 
слезъ. Такова эта сжатая, яркими красками написанная картина нзъ 
жизни бѣдняка, попавшаго въ цѣпн міроѣда. 

Чувство жалости къ Малхазу переполняет?, наше сердце. Наше со-
чувствіе на его сторонѣ. Арагвиспіірели сумѣлъ внушить памъ негодованіе 
против?, царившей несправедливости и распредѣленія продукта труда. 
Отрывокъ же „ІІзъ дневника Мело" не соотвѣтствуетъ его усвоенной 
творческой манерѣ. Онъ раскрывает?, страницы дневника 23-хъ лѣтней 
дѣвицы, которая мучнтся отъ созианія, что привлекательность ея 
увядаетъ, и она не может?, выйти замуж?,. На танцовальпомъ вечерѣ 
ея декольте, обнажившее сморщившіеся груди, вызывает?, насмѣшки 
кавалеровъ. Современный общественный строй оставляет?, еще много 
желать для улучшеиін правоваго положѳнія женщин?,, однако исключи-
тельная цѣль, направленная на заключепіе брачиыхъ дѣлъ, даже и теперь 
не можетъ перетянуть вѣсы симпатіи па сторону Мело, тоскующей о сво-
ей „горькой участи". 

Столь же неонредѣлеішое чувство цозшікаетъ въ насъ при чтенш 
этюда: „А вѣтеръ гудѣлъ, запывалъ и стопалъ" (Моамбэ, 1895 г.). Б?, 
нем?, содержите заимствовано у Мопасана н парижскіе нравы перене-
сены въ несоотпѣтствующую грузинскую среду. Герой этюда бѣдный, 
никѣмъ неутѣшешшй канцѳлярскій служитель, Тнтико, оилакиваѳтъ 
жену, бывшую горничную, Бато которая спасла его отъ самоубійства и 
доставила ему. счастье. Но чрезъ два года она умирает?., трупъ ея еще 
не успѣлъ охладѣть, a вѣтѳръ завываетъвъ окно, стонетъ, кто-то подаетъ 
письмо от?, ея возлюбленна» Вахтаига, къ которому она ходила дважды 
в?, недѣлю на свиданіе. Послѣдняя встрѣча въ бурю повлекла за собою 
простуду и смерть,-событія, о которыхъ Вахтангъ ничего не знаетъ, 
какъ муж?, но подозрѣваетъ измѣшшцы въ теченіе двухъ лѣтъ. Этюдъ 
носить водевильный характер?,, выходить нзъ предѣловъ реальна» 
изображена иеграмотныхъ грузипскихъ служанокъ въ маленькомъ го-
род!, гдѣ всѣ подробности жизни нзп!стны сос!дямъ и отдалепнымъ 
роднымъ. Грузинка не парижанка: что свойственно послѣдней, совершен-
но недоступно первой. 

Въ этюд! „Господи, въ чемъ я провинился"? {Моамбэ 1895 г.) сюжет?, 
подсказан?, не Мопассаном?,,, а поэмой „Мцыри" Лермонтова. Семнлѣт-
ннго мальчика родители отдали въ Шіо-Мгвимскій монастырь. Отшелышкъ 
Сѳрапіопъ росъ въ уедшіеніи 11 лѣтъ и на двадцатом?, году пробуди-
лись въ немъ воспомшіанін дѣтства и съ неудержимою силою встала предъ 
ннмъ картина страстных?, объятій возвратнвшагосн мужа отца и воз-

любленной жены. Переполненное пламенемъ и уирекомъ ко Господу 
сердце отшельника ноетъ, непрестанно повторяя: „въ чемъ я прови-
нился предъ Тобой?" 

Мученія души и угрызенія сов!сти легли въ основу эскиза 
„Ну, пусть я погибну" {Моамбэ, 1895, XII), раскаяпіе которыхъ изли-
ваетъ мяспикъ, терзаюіційся отъ сознаиія, что загубилъ и зар!залъ 
столько живыхъ существъ. Слезы покаянія, пролпваемыя въ церкви, 
не доставляют?, отрады его душ! и только алкоголь заглуіиаетъ въ немъ 
пробудившіяся муки сов!сти и чувство жалости къ животным?,. 

Два этюда „Во-нстинну воскресъ" (Моамбэ 1896, III) и „Іуда" 
{„Моамбэ" 1896, V) основаны на Свніценпомъ ппсаніп. Въ первом?, 
выведѳнъ апостолъ Петръ, который ув!ровалъ въ божественность Христа 
поел! Его іюскресенія. 

„...II я... и я отрекся!... и я отрекся отъ тебя Господи!..."—съ 
горечью повторялъ апостолъ Петръ, распластавшись на земл! н орошая 
ее слезамп. Его слезамъ ясно представлялся нѣжпый, измученный, но 
божественный ликъ Учителя. Они били Его, глумились надъ ІІнмъ, 
в'Ьнчалн терніемъ. Оиъ безропотно переносплъ все это, не защищаясь 
даже и словомъ. Ни одного упрека имъ. Онъ молился за нпхъ Все-
вышнему: „ІІростп имъ, Господи, ибо не в!даютъ, что творятъ"... 

— Изверги!..—вскричалъ апостолъ,—когда его глазамъ предсталъ 
Христосъ съ новязкой на глазах?,. „Угадай, Христосъ, кто ударилъ"..,— 
спрашивали оші Его, ударяя по ланитамъ. 

— Съ послѣднимъ изъ людей не обошлись бы такъ, но насм!ялись 
бы такъ и не унизили, а Ему повязали глаза п, см!ясь п издѣваясь 
надъ Ннмъ, спрашивали: кто ударилъ,—угадай?" 

Этотъ унизительный, противный смѣхъ мучителей и сейчасъ раз-
давался у него въ ушахъ, п это кололо, жгло его и мутило разумъ. 

— А...ахъ!..—простоналъ онъ,—извиваясь, схватившись об!ішн 
руками за свои рѣдкіѳ с!дыѳ волосы.—Тогда я стоялъ тамъ, смотр!.??, 
на это унижѳніе и вм!сто того, чтобы умереть рядомъ съ Ннмъ, я отрекся 
отъ Него... Петръ хохоталъ, по горше слезъ былъ тотъ хохотъ. 

— Ку-ку-ре-ку! — прокричалъ п!тухъ, хлопая крыльями. 
— А-а!.. замолчи, замолчи!.. Не нужно твоихъ паіюмшіаііій, замол-

чи!.. Я помню, какъ отрекался, помню!.. Я не отрекаюсь, п!тъ, н!тъ н 
нѣт?,!, Я ученикъ Его, слышите!,—кричалъ онъ п!тухамъ, вскочпвъ па 
ноги, но п!тухн не переставали кричать; п!тухп всего города давали 
знать другъ другу о приблнженіи разсв!та и не обращали вшімапія па 
строгія приказанія Петра. Лишь Іорданъ шумпо катилъ свои воды н па-
ру шалъ безмолвіѳ Іерусаліша... Все тотъ же міръ, ничто не измѣпи-
лось!.. Возможно ли? Сына Твоего распяли, убили, а Ты не защнтилъ 
Его, не столкнулъ между собой солнца, луны, зв!здъ п земли, не см!-
шалъ ихъ въ одно?! Убили Его!.. Ахъ!.. 

II онъ стоялъ, стиснув?, ладонями рукъ внеки, со сдвинутыми бро-
вями, и, не отрывая глазъ, уставился въ землю. 



A рѣка шумѣла и что-то пашептывала таинственно. Она несла 
съ собой хохотъ и крики толпы: „Распни Его, ОІІЪ обманіцикъ, 
обмашцнкъ, ОІІЪ Богомъ величаете Себя! Пусть спасете Себя, если 
Онъ Богъ!. ." 

Скрылась луна, унесла свои лучи, и городъ объяла тьма. 
— Боже мой, Боже мой, почто покпнулъ Ты меня! — послышались 

ему полный отчаянія послѣднія слова Христа. 
— Слышишь, съ какимъ отчаяиіѳмъ произнесъ ОІІЪ это?!.. Развѣ 

Богъ можете отдаться такому отчаянію?—допеслось до апостола. 
— Ыѣтъ, нѣтъ, Онъ Богъ, истинный Богъ!..—произнесъ со сто-

номъ Петръ и всталъ на ноги. 
— Обмашцикъ не сталъ бы проповѣдывать братство, любовь... 
— Неправда, пѳправда!.. Если Опъ не былъ Сынъ Божій, тогда и 

Бога нѣтъ, нѣтъ, нѣте!.. Замолчи ты, сатана и соблазнитель!.. Онъ не 
Богъ?.. Я вѣрю, что Онъ Богъ, а если ОІІЪ ие Богъ, тогда... тогда... 
ахъ... для чего я живъ?!—произнесъ онъ съ отчаяніемъ. 

Блеснула заря. Запѣли птицы, поздравляя другъ друга съ наступ-
лѳпіемъ разсвѣта, но не рѣшаясь улетѣть, ибо еще не достаточно разсвѣло... 

— Христосъ воскресъ, Петръ!.. послышался ему знакомый голосъ. 
— Воистину, Марія .. Ты?!..-растерянно спрашпвалъ Петръ н въ 

то же время горячо цѣловалъ Марію Магдалину. 
Бѳзпрѳдѣльна была его радость. Слова Маріи Магдалины возвра-

тили ему внезапно то, что за нѣсколько мгиовеній иередъ тѣмъ въ немъ 
колебалось. И жизнь уже казалась ему-противной. 

Къ нему вернулась вѣра,—вѣра, которая для Петра была всѣмъ. 
— Ио развѣ ты зналъ что-нибудь о воскресепіи Христовомъ, что 

отвѣтилъ „воистину"?!—спросила она у него. 
— Нѣтъ, ио вѣдь Онъ Богъ, истинный Богъ и нѳпрѳмѣнно дол-

женъ былъ воскреснуть, — отвѣтнлъ апостолъ Петръ и направился къ 
гробшщѣ Христа, чтобы тамъ излить свою душу въ молитвѣ". 

Ш. Арагвиспнрели любите обращаться къ темамъ изъ Свящеішаго 
писапія. Помимо названныхъ разсказовъ, онъ воспользовался одной 
грузинской легендой для маленькаго этюда Месс.ія, въ которомъ фигу-
рируете Іафетъ, возставшій изъ гроба въ числѣ другнхъ по распятіи 
Спасителя. Нѣкогда самоотверженный народный герой, павшій на полѣ 
брани, Іафетъ, возставшій изъ гроба въ пятницу, слышите чрезъ три 
дня радостную вѣсть, что воскресъ Хрнстосъ, который прн жизни назы-
валъ себя Мѳссіей, былъ распять и похоронеиъ въ Геосимаискомъ саду. 
Оиъ съ собесѣдпикомъ свонмъ шцетъ Христа чтобы поклониться Ему. 
Ио когда находите Мессію, царство котораго будете на пебѣ, а не на 
зѳмлѣ, онъ не вѣрите въ предсказания Его, что Іерусалнмъ будете раз-
рушенъ, a іудеи разсѣниы. „Если такъ, то живи вѣчно и своими глазами 
созерцай все будущее, сказалъ Господь!" Сътѣхъ иоръ Іафетъ скитается 
но міру. Вндѣлъ разрушеніѳ Іерусалиыа н разсѣяніе іудеевъ н ждетъ 
еще мира и благоволенін въ челоьѣцѣхъ. 

Вълѳгендѣ„11ерваяпослѣдовательница"(І/:ноо./7у/и(елм25дек.1901г.) 
онъ пользуется народпымъ сказаніѳмъ о какой-то Тамарѣ ІІЗЪ колѣна 
Левита, тайкомъ покинувшей домъ родителей за поисками Мессін. 
Красавнцѣ приходится пробираться чрезъ пустыню, чтобы попасть въ 
Виолоемъ. ІІо дорогѣ ей предстоит, искушеніе отъ одного пустынника, 
очарованнаго ея красотой. Она вырывается изъ его рукъ и, сопровожда-
емая видѣніемъ Младенца достигаете яслей Виолеема, въ одной изъ 
которыхъ лежите тотъ самый Младенецъ, который ее прпвелъ къ за-
вѣтпой цѣли. 

Въ этюдѣ „Іуда" образъ апостола предателя измѣпѳнъ безъ сапкціи 
Евангелія вътомъ смыслѣ, что злобу протнвъ Учителя авторъ внушалъ ему 
изъ-за любви къ Маріи, боготворившей Христа. Произвольное нстолко-
ваніѳ исторической традіщіи ') объ Іудѣ привело къ расплывчатымъ 
краскамъ художествеішаго замысла автора, творчество котораго зиждет-
ся на анализѣ „нагой души". 

Новелла „И за что ты меня изводишь!" представляете эппзодъ изъ 
романическихъ отношеній юныхъ Лео и Тины, послѣ пылкой любви закон-
чившихся разрывомъ: она остается съ ребенкомъ и съ письмомъ отъ 
него, въ которомъ онъ просите ее забыть его. Сценой воспламешюй 
страсти, онъ показывает., что Тина сама поощрила Лео своимъ пылкнмъ 
взоромъ къ рѣшительному пагубному шагу и замаскированное желаніе авто-
ра оправдать „несчастную жертву" является искусственнымъ придаткомъ. 

— Не смѣй трогать, ни, ни,. .—съ ехиднымъ хихиканьемъ кричите 
Тпночка, убѣгая отъ Jleo, и быстро обходите то одииъ кустикъ, то дру-
гой, стараясь ни попасть въ руки молодому чѳловѣку. 

— Чиръ-чиръ, чиръ-чиръ!—чирикаютъ тамъ-же въ кустахъ воробьи 
и перепрыгивают, съ одной вѣтки па другую. Неугомонно порхаютъ 
пташки, ускользай одна отъ другой, не даваясь другъ дружкѣ въ руки. 
Вотъ одна нзъ нихъ бѣгаѳтъ за другою, кружится около нея, ластится 
къ пей и вздрагивая всѣмъ свонмъ мііпіатюрпымъ тѣльцемъ, садится 
возлѣ, ио та, противная возлюбленная, мучит, своего поклонника: кокет-
ничаете, крылышки расправляет, и, перепорхнувъ па другую вѣточку, 
летите къ другому кусту. Бѣдный любовникъ! Страсть его отъ этого 
еще болѣѳ распаляется, оиъ летит, за возлюбленною и старается тро-
нуть сердце своей ехидной голубушки, но... 

— Ради Бога, Тинатшіа, кукушечка ты моя!—бѣгаетъ Лео за Ти-
ною, все болѣе и болѣе волнуясь, едва переводя дыханіе. 

Лео усталь и остановился въ изііеможеніи. Онъ задыхается, потъ 
градомъ катится ио его лицу, и безнадежно, въ какой-то нерѣшитель-
ііости, смотрит, онъ на Тииочку. Она тоже остановилась въ отдалѳнін 
и повернула къ нему свою прелестную головку. Улыбаясь, взглядами, 
полными обворожительности, смотрите она на грустиаго Лео, какъ-бы 
говоря: „Чудакъ жо-ты какой! чего смотришь и не поймаешь меня: вѣдь 
я въ твоихъ рукахъ!" Ласковый взглядъ Тшіочки и ея прелестное лицо 

') Народнымъ сказаніемъ воспользовался онъ въ этюдѣ о конокрадѣ. 



пріободрили молодого человѣка, придали ему смѣлость, и онъ пе помня 
себя, кинулся къ ней и успѣлъ схватить ее за руку. 

— Х а , ха, ха!—захохотала дѣвушка, вырвалась изъ его рукъ и 
моментально очутилась за стоявшим* тамъ-же тополем*. 

— Тиночка! - воскликнул* увлеченный Лео и смѣло погнался за нею. 
— Чнръ-чиръ!... Чиръ-чиръ!—съ неумолкаемым* чириканьем* пос-

пѣшили и воробушки къ тополю и усѣлись на его вЕточкЕ недалеко 
другъ отъ друга. У тополя Тнночка обернулась, чтобы взглянуть на мо-
лодого человѣка. Ей показалось, что Лео не гонится уже за нею, но 
тотъ былъ тутъ-же и въ туже минуту схватил* ее руками. 

— А, поймал*! поймал*!... —волнуясь шепчет*, ей на ухо Лео, 
заключив* ее въ свои объятія, прижимая къ груди. 

— Ну, ладно, нусти-жо!...—отвѣчаетъ она ему растерянно н 
отъ сильнаго волненія полузакрывает* глаза. 

— Моя милая, радость ты моя! 
Дрожит* Лео, дрожит* и Тинатиночка. У обоих* поги подкаши-

ваются, оба изнемогают*. Еще минута, и они не выдержали и опустн-
лнсь на землю. — Чиръ-чиръ!...—тянуть на тополѣ голоса пташек*. 

А весеннее солнце продолжает* бросать вокруг* оживляющіе свои 
лучи, распространяет* пріятное тепло и въ каждом* сущѳствѣ вызыва-
ет* чувство ласки и нѣгп, чувство любви II сладостной истомы... 

— Шш!—начали шелестѣть и листья тополя. Къ гимну любвп п 
онъ пожелал* присоединиться, но шелест* его листьев* вскорѣ заглу-
шил* звуки всѣхъ остальных* существ*. II чирнканьѳ пташек*, и 
неправильный темп* прирывыстаго дыхапія, н шум* лнхорадочнаго вол-
неігія,—все покрыл* собою этотъ шелест* листьев*. ІІо вотъ все стихло, 
наконец*, послѣдній звук* замер* въ отдалеиін, и наступила тишина, -
тишина сладкая, покой блаженный, полный иѣги п томленія... 

— Тя-тя-тя! тя-тя-тя! - укоризненно затараторили воробушки но 
адресу Тиночки и шумно поднялись съ кустов*, полетѣвъ вверх*. 

— Ах*!. .—невольно вырвался у ней стой* изъ души, когда она уви-
дѣла недалеко тотъ тополь, и все ея существо почувствовало какое-то 
нервное нотрясепіе. Она покрыла глаза руками, чтобы не видѣть больше 
то дерево, но руки скоро у иея ослабѣли и опустились вниз*.. . 

ІІолуоперившіеся птенцы пищали, что было мочи, широко раскры-
вая свои некрасивые рты съ желтыми клювами. 

Типа пристально стала всматриваться своими темными глазами въ 
гнѣздо, откуда птенцы вытягивали свои уродливыя голыя шеи, и, при 
видѣ нхъ, ей пришла въ голову дикая, недобрая мысль-истоптать эти 
несчастный существа, изорвать ихъ на кусочки, и, насладившись ихъ 
пискомъ, страдаиіемъ ихъ родителей, облегчить тѣмъ не выиоснмую 
свою муку, утишить свою жгучую душевную боль, выместить на ннхъ 
злобу, которую она питала теперь къ „тому". Руки поднялись было 
уже вверх* машинально, и она готова была привести въ нсполненіе 
свое иамѣреиіе, но вдруг* мурашки пробѣжалн но ея тЕлу, и она съ 

ужасом* отскочила назад*. Она испугалась своей мысли н, пристыженная, 
вернулась назад* съ поникшею головою. 

— Ахъ ты негодная!...—крикнули ей вслѣдъ воробушки и до 
самаго тополя преслѣдовали ее браныо и угрозами. 

Но не долго продолжалось это издѣвательство и прѳслѣдованіѳ 
дѣвушкн со стороны воробьев*. Увндѣвъ, что Тиночка опустилась ѵ 
тополя на землю въ совершенном* изнеможеиіи, съ обливающимся 
кровыо сердцем*, они тоже успокоились, перестали нападать на нее. 
Они поздравили другъ друга съ побѣдой, и вспомогательный отряд* 
пташек* спокойно вернулся къ своим* гнѣздамъ. Одна только парочка 
осталась около тополя, усѣвишсь недалеко на маленьком* кустпкѣ. 
Одна изъ птичекъ, именно самка, быстро спустилась къ гнѣзду, при-
ласкала птенчиков* и пустилась па поиски пищи для своих* дѣтокъ. 
Самец* же не двигался съ мѣста и не сводил* глаз* съ Тиночки. 

Воробей уступил* свое мѣсто птичкѣ, когда та уже освободила свой 
клювъ, набитый разными насѣкомыми, и расположился недалеко отъ нея. 

А Тиночка сидѣла все время неподвижно и съ завистью посматри-
вала въ сторону этой счастливой парочки. „Ахъ, как* было-бы хорошо, 
если-бъ и я могла также имѣть собственную семью и счастливо жить въ 
ней,—думала она:—мы вЕдь тоже любили другъ друга, и..." 

Да она и счастлива. Теперь для нея но существует* уже ни этого 
тополя, нн этихъ кустиков*, ни веселых* и рѣзвыхъ воробушек*. Ти-
ночка ничего этого не видит* больше. Сидит* она себѣ въ комиатѣ, а 
тутъ-же, возлѣ нея, рѣзвитсн маленькій, прелестный, полнепькій ребе-
нок*, поминутно хватая свою маму за колѣни, стремясь къ ея груди. 
ОІІЪ тоже въ свою очередь съ увлеченіемъ нрнжимаетъ его къ груди, 
цѣлуѳтъ его глазки. Вот* и двери въ комнату отворились, н входить 
Лео, ея возлюбленный Лео. 

— Измучилась я, ожидая тебя! Гдѣ ты былъ до сихъ пор*?-НЕСКОЛЬ-
КО въ укоризненном* тонЕ спрашивает* она его, надувши губки. 

— ІІу, что-жъ дѣлать, милая, опоздал*. Прости меня, извини, голу-
бушка!.. .—отвЕчаетъ ей Лео нЕжнымъ голосом* и приподнимает* ея 
подбородок* вверх*, чтобы покрыть горячими поцЕлуями ея губы. 

— ІІрощаю, только прошу въ другой разъ не дЕлать этого,—гово-
рит, ему Тиночка, подставляя свое лицо для ноцЕлун... 

Ахъ. какое блаженство!. . До такой степени она ослабЕваетъ отъ 
сладостной истомы, что не въ состоянін оторвать губ* своихъ отъ лица 
милаго. И зачЕмъ она должна отказываться отъ этого? ВЕдь она испы-
тывает* одно только блаженство, и не лучше-ли, чтобы какъ можно 
дольше продолжалось такое состояніе? 

Типатина, полузакрывши глаза, едва шевелит* губами, какъ-бы 
желая всю свою жизнь вдохнуть своему милому въ этотъ радостный 
для нея день.—Чиръ-чиръ!-Воробей успЕлъ уже за это время смЕннть 
въ гпЕздЕ свою подругу и смЕло зачирикал* по адресу Тиночки, ісакъ-бы 
прося ее выслушать, что онъ ей скажет*.. . 



Звуки эти какъ острым* иожѳмъ поразили Тнночку въ самое 
сердце. Мечты ея сразу разлетѣлись, и она была возвращена къ насто-
ящей дѣйствительностн. Ахъ, какую жгучую боль она почувствовала, 
какъ сердце ея стало сжиматься и обливаться кровью въ этотъ момент*, 
когда она опомнилась и, осмотрѣвпшсь кругомъ, узнала, что все, что 
оиа вндѣла минуту тому назадъ такъ отчетливо, была одна только мечта. 
Сердце у пея сжалось, плечи согнулись, дыханіе сперлось. 

— II зачто-жъ ты меня изводишь.... застонала она жалобным* голо-
сом*, видя предъ собою тѣнь Jleo и какъ-бы обращаясь къ ней Разда-
лись звуки глухого, нодавленнаго рыдаиія. Долго сдерживаемым слезы 
ручьем* потекли изъ ея глазъ". 

Легкость и простота изображенія первых* порывов* любви подку-
пает* читателя и вполнѣ гармонирует* съ естественными инстинктами 
человѣческой природы. II. ІІакашпдзо настолько же восторженно отзы-
вается объ этой новѳллѣ, насколько признает* фальшивым* этюдъ 
„Заливается и заливается смѣхомъ", объясняя его неудовлетворитель-
ность тѣмъ, что авторъ, избалованный лестной критикой, мало сталъ 
углубляться и вынашивать сюжет*. Искусственность канвы и развитія дѣй-
ствін чувствуется также въ этюдѣ: „Я пожал* только плечами" (Моамбэ, 
1894 X), гдѣ новѣствуѳтся судьба довѣрчиваго карталинца Гаіоза, 
попавшаго въ сѣти смѣтливой имеретинки въ Кутаисѣ. 

Оиъ въ чаду увлеченья не может* уяснить себѣ, любитъ ли она 
его, и поэтому въ пнсьмѣ къ Тифлисскому другу, описывая свое отно-
шеиіѳ къ очаровательной Гулчинѣ, просит* его высказаться, какую 
цѣну нмѣетъ изліяніе чувств* волшебной черноокой дѣвицы. Не полу-
чив* отвѣта, оиъ самъ нріѣзжаетъ въ Тифлисъ и здѣсь онъ узнает*, 
что Гулчина любитъ другого и лишь для нрикрытія своихъ любовных* 
интриг* выходить за него замужъ. Она сама это высказывает* въ 
письмѣ къ возлюбленному, противнику гименом, обучающемуся въ рус-
ском* высшем* учебном* заводеніи, и письмо но оншбкѣ отправляет* 
въ Тифлисъ. Таким* образом* случайное открытіе играет* здѣсь ту роль, 
какую отмѣтплн мы въ разсказѣ: „А вѣторъ гудѣлъ". Авторъ попытался 
нарисовать образъ дѣвицы, которая смотрит* на бракъ какъ на „ширму", 
заслони ющую затѣн адультера, нзбѣгающаго брачных* узъ. Но цинич-
ность ирнзпанія Гулчнны и увѣренность ея, что возлюбленный другъ, го-
топящійсн быть видным* общественным* дѣятѳлемъ, согласен* освятить ея 
намѣреніе и прикрыть браком* съ Гаіозомъ супружескую нѳвѣрность, 
представляется ложным* понпманіѳмъ женской стыдливости и недостой-
ным* актом* чести носителя культурных* начал* въ обіцествѣ, едва 
покидающем* патріархальиые устои. 

Темою этюда „Отрывок* изъ письма (Квали, 1897, № 3) служить 
вопрос* о непостоииствѣ чувства любви, мѣняющейся въ связи съ 
новыми виечатлѣніями, вдали отъ предмета снмиатіи. 

„...Когда разбираюсь, мой другъ, въ своем* чувствѣ къ тебѣ, 
ужасъ охватывает* меня: неужели все, что я говорил* тебѣ о своей 

любви—было ложью? Я по знаю, что со мной; и раньше я замѣчалъ это 
въ себѣ, но все не вѣрилъ, не могъ допустить ничего нодобпаго... 
Bon. уже годъ, какъ мы любим* другъ друга. Мнѣ кажется, этого вре-
мени было вполнѣ достаточно, чтобы понаблюдать за собой, провѣрить 
свое чувство и рѣшиться на что-нибудь опредѣлешюѳ... Въ моей душѣ 
и въ настоящее время живет* то же чувство, которым* она была полна 
въ тот* момент*, когда я впервые сказалъ тебѣ: „люблю". II это правда, 
я люблю тебя, люблю до самозабвѳиія... 

„Я хочу прижать тебя къ своему сердцу, дать тебѣ заглянуть въ 
мою душу; я хочу, чтобы мы были неразлучны, и въ могилу сошли бы, 
какъ одно тѣло и одна душа... Ахъ, какое это было бы блаженство— 
жить съ этим* чувством* и уйти въ другой мірь съ нимъ же! 

„Ты сейчас* далеко. Я могу бесѣдовать съ тобой лишь этими 
строками, но твой образъ, какъ живой, стоит* перед* мной, и я цѣлую 
тебя, моя ненаглядная, обнимаю, и мою душу наполняет* неизъяснимое 
блаженство. Сіш минуту я счастливѣе даже, чѣмъ былъ въ топ. мо-
мент*, когда, ты помнишь, мы оставались совершенно один въ комнатѣ; 
мы спдѣли, обнявшись, охваченные восторгом*, и не слышали тогда 
ничего: ни стука стѣниыхъ часов*, висѣвшихъ надъ нами, ни лая со-
бак* въ деревнѣ, ни даже самой тишины. Ахъ, какое это было блажен-
ное состоите! Сейчас* же, когда я мысленно обнимаю тебя, я чувствую 
еще большій восторг*. Ты все для меня, моя радость, моя ненаглядная, 
но... ахъ, это ужасное но, всегда являющееся, какъ незваный гость... но 
ты только тогда мое божество, когда я вижу или вспоминаю тебя. 
Когда же вмѣсто тебя я вижу или вспоминаю другую, тогда... прости 
меня, мое счастье, моя любимая, тогда ие ты мое божество, а та, дру-
гая, которую я вижу передъ собою. 

„Въ ту минуту я люблю только ту и люблю также безумно, 
какъ и тебя. Это чувство также искренно, какъ и чувство къ тебѣ. Въ 
ту минуту я также думаю, какъ и сейчас*, о блаженствѣ быть вѣчио 
съ ней неразлучным*, чтобы и смерть не могла насъ разъединить, 
чтобы и въ тот* міръ уйти какъ одна плоть и одна душа... Я забываю 
тебя съ ней и съ тобой ие помню ея, кто бы она ни была. 

„Когда я былъ съ тобой, цѣловалъ и обнимал* тебя, клянусь тебѣ 
всѣмъ, что у меня есть святого, весь я былъ полон* искренним* и 
пламенным* чувством*, рѣчь моя ие могла выразить всю полноту его: 
оно было выше и больше всего, что может* сказать человѣкъ. Въ на-
шем* лекснконѣ нѣтъ такого ласкового слова, которое могло бы охва-
тить мою любовь къ тебѣ. Я понимаю, что ни объятія, ни поцѣлуи не 
могут* показать тебѣ всю глубину и искренность моего чувства. 

„Но вотъ я разстался съ тобой, встрѣтился съ другой, и мою душу 
наполняет* такое же искреннее и пламенное чувство, которое не мо-
жет* выразить никакая ласка. 

„Почему это такъ? Ие знаю. Прежде я думал*, что плохо разо-
брался въ своем* чувствѣ, поэтому я и разстался съ тобой на такой 



продолжительный срокъ, но какъ я ни старался, какъ ни анализировалъ 
свою душу, я не могъ понять, что со мной... Существуете ли вообще 
то идеальное чувство, о которомъ говорите намъ поэты? Сомнѣваюсь. 
Миѣ кажется, нхъ любовь—плодъ фаитазіи, ничего общаго не имѣющій 
съ земной любовью. Или быть можетъ у меня одного такая натура, а 
всѣ другіѳ знаютъ ту любовь? О, если-бы это-было такъ, но... опять 
это ио... ио, если-бы всѣ были такъ искренни, какъ я, кто зиаѳгъ—пѳ 
оказалІІСЬ-ЛИ бы поэты—фантазерами, а я—глашатаемъ истины? 

„Ахъ, если-бы я ошибался, тогда вѣдь п для меня была-бы 
надежда когда-нибудь полюбить навѣки и безраздѣлыю. 

„Ты видишь, моя радость, какъ я искренно говорю съ тобой. На-
дѣюсь и ты напишешь, если чувствуешь то же, что и я. Загляни лее 
въ свою душу поглубже и отвѣть миѣ, но отвѣть правду"... 

Въ этюдѣ же „Достоинъ я этого, достоинъ!" (Момбэ, 1897, Л° 3) 
авторъ анализируете психологическое состояніе героя, рѣшившагосн на 
самоубійство въ сознанін своего какого-то намъ нѳизвѣстпаго безчест-
наго поступка, ириведшаго въ озлобленіе цѣлое общество протнвъ него. 
ІІо отъ своего нанѣрѳнія отказывается въ виду невозможности этимъ 
нутемъ оправдаться и яснаго попиманія, что ііаложепіѳмъ руки на себя 
онъ докажете только свою трусость. „Я считаю себя виновнымъ и 
потому долженъ сумѣть понести заслуженную кару,—пусть общество про-
клинаете меня" говорите измученный внутренней борьбой герой, поль-
зующийся публичной славою честнаго дѣятѳля и скрывающій все, что 
набрасываете тѣнь па его честь. 

Въ этюдахъ „Ненавижу васъ" (Квали 1897, № 1) и „Все равно" 
(Моамбэ, 1897, № 7) нмѣемт. дѣло съ одинаковымъ сюжетомъ: въ пер-
вомъ мучится мужчина нзъ-за нераздѣлениой женщиною любви, а во 
второмъ тѣ же муки испытываете она, которой не сочувствуете муж-
чина. Излюбленная тема автора—полной и искренней любви не сущест-
вуете—нашла здѣсь полное выражепіе и не менѣѳ ярко проведена въ 
этюдѣ „Благодарю, Тебя, Господи, благодарю" (Пверія, 1897 г. № 129) 
Героиня здѣсь обладаете даромъ проницательности и въ сѳрдцахъ всѣхъ чи-
хаете страницы злобы, порока, неискренности п притворства. 

Такнмъ образомъ Арагвиспирелн во всѣхъ эскизахъ является 
нредставителемъ исихологичѳскаго направлѳнія. 

Въ параллель ириведеішымъ этюдамъ (Моамбэ 189(5 г. № 12) 
онъ опубликовалъ этюдъ „Тотъ" душу онъ раскрываете въ отно-
шеніяхъ между двумя полами, написанный имъ 1893г. ипрнхыкающій 
по характеру къ пронзведеніямъ пачалыіаго періода его дѣятелыюстн. 
Содержание заимствовано нзъ грузинской ему близко знакомой жизни. 
Тико, дочь богатаго крестьянина Алексѣя, полюбила Дата, работника 
своего отца; на сцену встрѣчн влюбленнаго случайно наткнулся отецъ 
Тико H достаточно было ея Дата видѣть какъ отецъ въ порывѣ 
бѣшѳнства хватаете ее за волоса, какъ оиъ бросается въ ея защиту и 
завязывается бой съ обнаженными кинжалами. Между разъяренными 

львами—отцомъ и влюбленным!, бросается Тико и надаете въ безчув-
ствешюмъ состониін. Непримиримые враги за минуту нредъ этимъ 
соединяются, чтобы привести ее въ созиаиіе и когда она очнулась, то 
первый ея воиросъ, обращенный къ отцу, былъ: а „тотъ"! — „И ОІІЪ 
здѣсь,—отвѣтилъ отецъ, который возвѳлъ благодарные очи, что такъ 
легко спаслась его возлюбленная дочь отъ угрожавшей опасности. 

„Воиъ съ глазъ моихъ!" представляете сюжетъ самый обидеииый, 
избитый. Нико и Марѳа полюбили другъ друга, сблизились н когда она 
уже становится матерыо, онъ начинает!, ея нзбѣгать, не принимаете ея 
къ себѣ, ие даете о собѣ знать. Добившись свидапія, Мароа старается 
лаской и ііапомипаиіѳмъ объ его клятвѣ въ любви пробудить въ немъ 
созиаиіе долга и прежнее чувство, но онъ отталкиваете ее равподу-
шіемъ, жѳстокимъ оскорблеиіѳмъ, бросивъ дерзкое слово, что отцомъ 
ребенка такой матери, какъ она, можете быть и всякій другой. Она 
готова задушить его собственными руками, по онъ загораживается 
стуломъ, и когда опозоренная женщина приходите отъ волнѳнія въ 
себя, то окинувъ его, побѣдоііосно на нее взирающаго, упичтожаю-
щпмъ взоромъ прѳзрѣнія, въ волнѳпіи произносите: „Воиъ съ глазъ 
моихъ!". 

Эта же тема использована имъ въ этюдѣ „Собака же ты!" 
Въ „Моамбэ" номѣщенъ былъ разсказъ Арагвнснирели „Первая 

любовь". Разсказъ, по обыкновенно, наиисанъ талантливо н отличается 
вѣрнымъ психологическим!, аналнзомъ чувствъ, пережинаемых!, героемъ. 
Герой Кириллъ, отъ лица котораго ведется разсказъ, былъ въ дѣт-
ствѣ влюблѳнъ въ Пуну дѣвочку сосѣда. Затѣмъ оиъ нотерялъ ее 
надолго (18 лѣтъ), случайно встрѣтндъ дочь своей прежней возлюблен-
ной, вновь влюбляется,-влюбляется въ дочь, принимая ее ошибочно за 
мать. Ромаиъ кончается благополучно - герой женится па дочери. Содѳр-
жапіе,—незатѣйливое, но разсказъ наиисанъ красиво и изящно. Къ со-
жалѣпію, авторъ ие избѣгъ иѣкотораго недостатка-именно цинизма. 
Считаете онъ пужнымъ сообщить о томъ, что его герой страдалъ извѣстнымъ 
дѣтскимъ порокомъ. 

Ио характеру своего творчества Арагвиспирелн рѣзко отличается 
отъ всѣхъ своихъ нредшествѳнішкоиъ; нѣкоторымъ нзъ нихъ онъ бе-
зусловно уступаете и но таланту, и ио художественному воображенію 
и по виѣшней отдѣлкѣ произвѳденій. Грузинская художественная лите-
ратура имѣла свое вліяпіе на него, но это вліяніе выразилось исключи-
тельно въ любви Арагвиспирелн къ прошлому Грузіп;—изъ ниострашіыхъ 
писателей на него больше всего повліялъ Гюи-дѳ-Мопассаиъ, которому 
Арагвиспирелн нодчасъ и подражаете, но это нодражаиіе обусловливается 
не моднымъ заимствованіѳмъ или увлеченіемъ,—корень его лежите глуб-
же: у Арагвиспирелн есть нѣкотороѳ родство души съ Монассаномъ. 
Первый—законное дитя разочарованная вѣка. Одннокій, безъ вѣры, ози-
рается оиъ кругомъ, не находя ішгдѣ утѣшѳнія. Отсюда вытекаете его 
грусть, его скорбь и мѳланхолія, которые обильно разлиты въ его 



нроизведеніяхъ. ОІІЪ съ жадностью обращается къ жизни, къ человѣку, къ 
природ! H ищетъ у нихъ вѣры п опасепін, но одно только разочарованіе 
встрѣчаетъ его всюду. Онъ потерялъ вѣру по псе и не нщетъ уже ея, 
отсюда его скептнцнзмъ, доходящііі порой до злого осмѣянія самыхъ 
дорогихъ чувствъ человѣка. Онъ ищетъ и ннгдѣ не находить доказа-
тельства того, что челов!къ—в!нецъ творѳнія; наоборот?,, природа ни-
сколько не отличает?, челов!ка отъ тпарей, о судьб! его и участін при-
рода столько же заботится, сколько о судьб! н счастіи любой ничтожной 
мышки. Поэтому челов!къ въ ироизведеніяхъ Арагшіспнрели является 
какимъ-то жалкимъ, ничтожнымъ создаиіемъ, и авторъ всѣмъ свонмъ 
суіцествомъ жалѣетъ этого человѣка. Всматривается авторъ въ жизнь, 
въ человѣческія отношепія и не вндитъ ничего, кромѣ эгоизма, лжи, 
лицемѣрія; вм!сто того, чтобъ устроить свое счастье, люди сами явля-
ются причиной песчастій другъ друга. Поэтому рядомъ съ жалостью къ 
людямъ у него порой можно встр!тить какую-то озлобленность против?, 
ннхъ и ироиіюТнадъ чѳлов!ческой жизнью. Скептшшзмъ Арагвиспнрелн 
доходить до того, что ОІІЪ не в!ритъ въ возможность лучшей жизни, 
не в!ритъ, чтобъ челов!къ возвысился духовно и устроилъ обществен-
ную жизнь па началахъ справедливости, чтобъ оиъ основа.» своп чув-
ства на безкорыстной и возвышенной любви и преданности, изгнав?, пзъ 
ІІИХЪ ложь, лпцем!ріе и грубый эгоизмъ. Скептицизмъ и пессимистиче-
ское пастроеніе Арагвисппрели имѣютъ два источника: съ одной сторо-
ны фнлософскій, съ другой общественный, иными словами, причину 
несчастій и ничтожества челов!ка авторъ вндитъ, во-первыхъ, въ са-
момъ устройств! вселенной и природ! челов!ка, во-вторыхъ—въ окру-
жающей общественной жизни '). 

Образцом?, первой группы пронзведѳній может?, служить небольшой 
очеркъ Э!.., сопрнкасающійся съ аналогичным?, сюжетомъ у кн. Р. Эри-
стова и И. Ломаури. „Какъ безумный б!житъ Геге изъ лѣсу прямо въ свой 
внноградникъ, будто свопмъ присутствіемъ онъ спасѳтъ свое сокровище 
отъ разыгравшейся бури или укроетъ его полой своей изодрапной чер-
кески от?, т ! х ъ большнхъ градннъ, что больно ударяют?, въ лицо. 

Реветь и стонетъ окрестность, рыдаігія, стоны, адскій см!хъ—все 
смѣшалось. Ничего не слышит?, Геге pi б!житъ, согнувшись и прнпод-
нявъ иолы черкески, босой, въ дырявыхъ наколѣнннкахъ, спотыкаясь 
на каждомъ шагу, б!жптъ онъ и не чувствуѳтъ, какъ больно бьѳтъ ему 
въ лицо дождь и градъ, какъ проннзываетъ его холодиый, рѣзкій в ! -
теръ; онъ б!житъ, подгоняемый одннмъ страстнымъ желаніемъ: во-время 
прнттн на помощь своему д!тищу. 

Ио буря скоро стихла: природа успокоилась. Кругомъ было тихо, 
и теперь слышался только п!жный шелестъ листьевъ и равном!рпый 
звук?, отъ падающнхъ съ деревьевъ дождевых?, капель. Какъ разъ 
въ это время прнб'Ьжалъ Геге къ вппограднику п, ухватившись 
за ко.» плетня, собирался уже перепрыгнуть по ту сторону забора; 

1/ Статья Ив. Гомартели в ъ „Нов. Обозрѣніи". 

но вдругъ, словно ослаб-Ьвъ. безномощно прислонился онъ къ за-
бору. Опершись руками на плетень, съ пересохшнмъ горломъ н лпхо-
радочно-горящпмп глазами, смотр!.??, онъ черезъ заборъ; ничего по 
сознавал?,, ничего не чувствовалъ, открывшаяся глазамъ картина скова-
ла его мысли: все было побито и сломано; виноградный лозы, листья, 
ц!лыя в!твн—все лежало на землѣ, даже трава была кругом?, выбита. 
II только голыя жерди таркалышка, какъ бы дразня бѣднягу назойливо 
л!злн ему на глаза. 

„Боже мой, Боже мой!"—шептали его поб.тЬдігЬвшія губы, и ничего 
больше не мог?, онъ произнести: все было сказано въ этомъ безномощ-
ІІОМЪ крик!. Внноградникъ корми.» его; Геге зналъ въ немъ каждую 
травку, каждый листнкъ, все взростплъ ОІІЪ своими руками, иадъ всѣмъ 
дрожа.» и всему радовался. А теперь? Старшина, настухъ, садовник?,, 
чапары, приставь, священники,—вс!, кто получалъ маленькую долю съ 
этого винограднпка, в с ! , какъ живые, вергЬлись перодъ глазами нес-
частна» Геге. Не побитый внноградникъ вндитъ ОІІЪ передъ собой, а 
вс !хъ нхъ ненримирнмыхъ теперь враговъ, вндитъ ОІІЪ ихъ серднтыя, 
безжалостный лица, слышитъ ихъ брань, проклятія и даже чувствуетъ 
на себ! удары нхъ нагаекъ. 

— А вотъ его большая, голодная семья. Какими ужасными взгля-
дами затравленныхъ зв!рьковъ встр!тятъ его д!ти. Боже мой, Боже 
мой,—съ отчаяпіемъ воскликну.» несчастный и нростеръ руки, какъ 
бы прося у Бога защиты... 

А солнце весело, ласково улыбалось съ высокнхъ небесъ, малень-
кія тучкн, словно р!звясь, убѣгали одна за другой, оставляя за собой 
чистое, спокойное темно-сипее небо. И б!дному Геге также радостно 
улыбнулось солнце, но это еще больше огорчило его; он?, ждалъ сочув-
ствія отъ неба, а небо надъ ннмъ же см!нлось. Совершенно убитый, 
утомленный пѳрежнтымъ горемъ, Геге тамъ же упалъ около плетня. 

А все кругомъ радостно улыбалось солнцу, все чувствовало на 
себ! всесплышя чары возрождения: дождевыя капли н ііеусп!вшін еще 
растаять градины переливались на солнц! тысячами огней. Съ отлогих?, 
холмовъ бѣжали ручьи и пѣли свою немолчную пѣсню. Природа радо-
валась такъ, какъ будто никому не принесла преда. 

— Э!... только и могъ сказать Геге, махнувъ рукой при вид! этой 
величественной картины. 

Что означало это „о"?... Если бы вы спросили его, ОІІЪ самъ бы 
не могъ этого объяснить вамъ. Убитый, уничтоженный вскочи.» онъ и 
б!гомъ пустился отъ своего разорешшаго виноградника". 

Интимный проявленія души онъ анализируетъ въ этюд! „Счастье толь-
ко тогда позналъ", т. е. поел! разрыва съ жизнью и отреченія отъ ней. 

Вторая большая группа произведеній характеризуетъ его взглядъ 
на общественный отношенія. 

Авторъ особенно разочарованъ въ женщинахъ, на которыхъ опъ 
часто нападает?, несправедливо. Женщину онъ рпсуетъ à la Мопассанъ 



чувственным* существом*, безотчетно отдающимся во власть животнаго 
инстинкта. Напрасно вы станете искать у женщин* въ произвѳдеиіяхъ 
Арагвисинрелн искренней и возвышенной любви. Въ этюдѣ „Ты значит* 
ребенок*" герой Арчилъ не видит* ничего безнравственнаго въ томъ, что 
онъ любнлъ жену друга вопреки мнѣнію Элизбара, усматривающая въ 
этомъ нарушѳніе моральных* принципов*. Арагвиспирели интересуется 
не цѣлой жнзііыо, не полной психологіей дѣйствующихъ лицъ, а толь-
ко отрывком* изъ жизни, моментом* изъ психологіи; но автор* въ об-
щем* умѣѳтъ выбрать такіе отрывки и моменты, которые дают* полную 
характеристику человѣка и раскрывают* его душевное состояпіе н нрав-
ственную физіономію. Иногда онъ страдает* тенденціозностью, подъ влія-
ніемъ которой модифицирует* дѣйствительность. Арагвиспирели въ пос-
лѣднѳе время старается видѣтьвъ жизни не то, что тамъ происходить, а то, 
что ему подсказывает* его собственный вкус* Темы длясвоихъ произведен!й 
онъ берет* всегда простыя дѣйствуюпщми лицами у него являются 2—3 че-
ловѣка, запутанных*, сложных* сюжетов* онъ полюбить, оттого его этюды 
бывают* большей частью коротки. Героев* онъ ставит* ,,но ту сторону 
добра", сонѣсти и прѳдразсудковъ, созданных* „глупостьювсѣхъвѣковъ». 

Первый томикъ пронзведенШ Арагвиспирели состоит* нзъ 11 раз-
сказовъ и этюдов*, написанных* автором* между 90—92 годами '). Въ 
этихъ разеказахъ чувствуется пока еще неопытный, несмѣлый и неу-
стойчивый талант*, ію уже съ задатками тѣхъ особенностей творчества, 
который развились внослѣдстніи. Съ перваго же разсказа автор* знако-
мит* читателя со своим* меланхолически-скептическим* настроенісмъ, 
но въ этихъ первых* разеказахъ нѣтъ пока того разочарованія въ че.то-
вѣкѣ, того нодкапыванія подъ чувства любви и счастья, что встрЕча-
ются въ иослѣдующнхъ произведеніяхъ. Темы этихъ ранних* разска-
зовъ разнообразны, но въ ннхъ красной чертой проходит* одна н таже 
мысль, на которую наводят* автора разный картины, выхваченный нзъ 
жизни: это суета человЕческихъ стремленій и отсутствіе счастія. 

Въ разсказЕ „Вотъ наша жизнь"! здоровый, веселый и жизнера-
достный аробщикъ Симно продал* въ городѣ дрова, на вырученныя 
деньги накупил* разных* вещей для домашних* и теперь вмѣстѣ со 
своими односельчанами возвращается домой, заранЕе предвкушая ту 
всеобщую радость и веселье, съ какими его встрЕтятъ дома завтра—въ 
день Новаго года. Благодаря несчастному случаю, Симно, избитый нагай-
ками чапаровъ, умирает* въ дорогЕ. 

„Аробщнкн окружили труп* товарища н, въ тоскливом*, сумрач-
ном* раздумьЕ, безмолвно, не проронивши слова, долго но могли отор-
вать съ него глаз*. 

„Лома H Инкора(быки его), словно тоже чуя несчастье, которое стря-
слось надъ нхъ хозяином*, повернув* шею, печально устремили влаж-
ные глаза на Симно. Они, прервав* жвачку, вмЕсто вздохов*, тяжело 
отдуваются время отъ времени". 

') Выпшлъ нъ Т и ф л и с * (1900 Г.). 

Пораженные неожиданным* песчастіемъ, товарищи Симно невольно 
восклицают*: .Неужели же въ самом* дЕлЕ жизнь человЕческая такъ 
пупа и ничтожна"? У автора въ этомъ первом* разсказЕ кратко, но 
превосходно обрисовано безучастное отношеніе природы къ человЕче-
скому горю и несчастно. Молодая жизнь угасла; между тѣмъ луна со-
вершенно безучастно смотрит* сверху на все это, какъ будто не видит* 
никакой разницы между человЕкомъ и мошкой. 

А безмятежная луна равнодушно и безстрастпо глядит* съ выши-
ны и "точно говорить: „О, жалкій, жалкій людъ!.. Чего вы понурили 
готовы и приняли такой плаксивый видь! Стоитъ-лн пзъ-за одной бы-
линки омрачать себя и убиваться горем*... Что-же, въ таком* случаЕ, 
дЕлать мпЕ, когда отъ несправедливо загубленных* на моих* глазах* 
милліоповъ народу образуются цѣлые океаны крови, когда цЕлые наро-
ды стонут,? О, жалкій, жалкій людъ!..." 

Луна вслѣдъ затЕмъ скрылась за облачко, щуря глаза и какъ-оы 
давая знать аробщпкамъ, что полпо, молъ, горевать... 

— Вотъ наша жизнь!— воскликнул* один* изъ иихъ послЕ долгаго 
молчанія и грустно покачал* головой. НЕСКОЛЬКО горячих*, какъ пуля, 
слезинок* капнуло на облѳдепЕлое лицо мертвеца. 

Въ этюдЕ „Адаміанн" автор* выводит* молодого студента. Онъ бро-
сил* родину, бЕдныхь родителей, чтобы вооружиться знаиіемъ и потомъ 
утЕшпть подъ старость отца и мать и принести посильную пользу родн-
нЕ; но болЕзнь уносит* въ могилу всЕ эти стремленія вмЕстЕ съ юным* 
идеалистом*. Перед* смертью Тедо старается разрЕншть смысл* 
жизни, цЕль человЕческаго существования; онъ не хочет* примириться 
съ мыслью, что жизнь не имЕетъ никакого смысла, что цЕль человЕ-
ческаго суіцествованія только жизнь, а больше ничего,—но онъ такъ п 
умирает*, не разрЕшивиш себЕ этпхъ вопросов*. „Еслп мнѣ суждено 
было умереть, не оставив* въ ЖИЗНИ никакого слЕда, для чего же я 
рождался, какую цЕль преслЕдовала природа, создавая меня? Неужели 
же я для тоі-о только родился и жилъ, чтобы только жить, только су-
ществовать?" Такія мысли не дают* покоя умирающему. 

Арагвиспирели останавливается главішмъ образом* на двух* те-
мах*: съ одной стороны, онъ указывает* читателю на пЕкоторыя тем-
ный стороны современной жизни, съ другой—онъ старается понять, 
объяснить себЕ цЕль жизни, назначеніе человЕка. Современный буржу-
азный строй основан* на несправедливости и личном* эгоизмѣ. Люди— 
жалкіѳ трусы и эгоисты. Мы боремся словами против* несправедливо-
стей, пока эти несправедливости насъ самих* давят*. Даже словом* пе-
рестаем*, бороться обрЕтши счастье и цЕль жизни. На это и указывает* 
Арагвиспирели въ одном* своемъ этюдЕ. „Было время, когда Соломонъ 
Бершшнвилп мечтал* на университетской скамьЕ до конца дней своихъ 
бороться со зломъ, но теперь лучшую сторону своей духовной природы 
онъ размЕнялъ на чиновническій мундир* и мечтает* уже не о борьбЕ 
со зтомъ, а о томъ, какъ бы хорошо было, если бы ожили всЕ три 



женщины, который представлены въ страстной иозѣ шірнсушсѣ". Будить 
совѣсть въ человѣкѣ, указывать ему, что полнота лпчпаго счастья не есть 
ндеалъ человѣческой жизни, обращать его пниманіѳ на несовершенство 
жизни и отимъ самымъ пробуждать въ немъ активность, стремлепіе впе-
ред*—это великое назначеніе всякой литературной дѣительности, и этимъ 
достоинством* обладают* иѣкоторыя изъ повѣстей Арагвнсннрели, кото-
рыя вошли въ составъ перваго томика. Онъ не может* примириться съ 
мыслью, что цѣлью жизни было только физическое сущѳствованіе'). Скеп-
тицизм* и бѳзуспѣпшое исканіе смысла жизни привели автора къ окон-
чательному пессимизму. Онъ сталъ пѣвцомъ „хмурых*" людей не безъ 
вліянія русскаго беллетриста А. П. Чехова. 

Ш. Арагвнсннрели, обладая тонким* поэтическим* чувством*, мастер-
ски рисует* кавказскую природу. Его манера, какъ пейзажиста, отража-
ет* вліяиіѳ А. Казбека, онъ художественным* инстинктом* понимает* 
красоты Грузін и набрасывает* такіе чудные пейзажи, что живописцу 
остается перенести нхъ на полотно со всѣми тщательно обдуманными 
деталями. Оиъ одухотворяет* природу, которая равнодушно взирает* на 
людскія страданія. Почти ни одинъ этюдъ ие обходился безъ участья 
мертвой и воодушевленной природы, то равнодушно взирающей на люд-
скія тревоги, то переживающей аналогичный волнѳнія. Вспомним* новел-
лы „За что ты меня изводишь", сцену соотношеній между Тиной и Лео съ 
одной стороны и воробушками съ другой. Человѣкъ.по его мпѣиію, въюрѣ 
страшшкъ, безсиленъ въ сравнѳніи съ природой. Взанмодѣйстпіѳ двухъ силъ 
міроздапія—человѣка и природы даетъ роскошную картину для художест-
венных* узоров*. Въ очеркѣ „Цари природы" Арагвнсннрели нрослѣ-
дуетъ цѣль представить безучастное отношеніе къ человѣческимъ горе-
стям* окружающей природы, живущей по своей прихоти и законам*. 
Уже въ нервом* этюдѣ „Мой Швинда" £иластическій таланта автора 
проявляется во всей силѣ. 

„При вндѣ утреішяго свѣта. блѣдная ночь съ трепетом* ожидала 
неминуемое поражѳніе. Она вздыхала, дрожала и безнадежно боролась 
съ утренним* разсвѣтомъ Пъ отчаяніи обратилась опа за помощью къ 
звѣздамъ, по оиѣ куда-то исчезли, до них* не доносились предсмертные 
вздохи поблѣднѣвшей ночи. Гдѣ-то далеко, далеко, на горизонтѣ пока-
залась одна звѣздочка, выглянула па секунду, но завидя зарю, поникла 
головой и исчезла. Птицы встрѣчалп разсвѣтъ криками; „ваша! ваша!" 
(браво!). Жаворонок* встрепенулся и поднялся высоко, высоко встрѣ-
чать возлюбленную зарю. Молодая, свѣжая травка, пригнутая къ землѣ 
ночною тьмой, выпрямилась и съ улыбкой взглянула на восток*, откуда 
еще блѣдный разсвѣтъ любовно ласкал* ее съ высоты. А вотъ, только 
что распустившаяся, свѣжая, какъ майское утро, алая роза стыдливо и 
кокетливо смотрит* па разсвѣтъ и какъ будто но слышит* печальных* 
трелей соловья, который съ отчаяньем* безнадежно влюбленнаго иапѣваетъ 

') Осмѣяніе праздной жизни, проникнутой суевѣріомъ см. иъ этюдѣ ,,Жи-
вем*" (Кои.m, 1898 г.) 

ей свои чудныя пѣсни. Бѣдная роза очарована дивными звуками его 
ласковой трели, но она такъ скромна, стыдлива, что ие осиливается 
отвѣчать ему взаимностью, хотя вся заалѣла отъ сладкаго, пріятпаго 
волнѳнія... Влюблепный соловой не замѣчаѳтъ этого, онъ поражен* 
только чудной красотой своей возлюбленной и еще отчаяннѣе раздаются 
его печальный трели, какъ будто вмѣстѣ съ ними онъ хочетъ вырвать у 
себя, очарованное розой, маленькое сердце и повергнуть его у ея ногъ, 
чтобы хотя этішъ вызвать ея взаимность. 

„Послѣдній разъ пропѣлн птицы свой встрѣчный гимн* утренней зарѣ 
и съ веселым* щебетаиіемъ раздетѣлись ловить мелких* букашек*. Вот* 
и пѣтушокъ осторожно слѳтѣлъ съ шеста и стал ь разрывать сорную кучу, 
громко сзывая курочек* и цыплята, которые не замедлили присоединиться 
къ нему. Встала и мать Coco. Наскоро подмела она хату и прибавила соръ 
въ кучѣ, чѣмъ несказанно обрадовалаиѣтушка него многочисленную семью. 

„Маленькій Coco еще спал* утренним*, пріятнымъ сномъ. Подошла 
къ нему мать, хотѣла разбудить его, но увидя, какъ онъ сладко спита, 
пожалѣла, отошла отъ него, взяла дойник* и выпустила изъ хлѣва те-
ленка. Теленок* радостно заблеял* и иобѣжалъ къ матери, которая, 
ласково мыча, облизывала его. 'Геленок* съ жадностью набросился па 
соски.—ІІу, пока довольно, голубчик*,—сказала она и привязала его 
к ъ дереву, а сама принялась доить корову. Послышалось журчанье тепла-
го молока. У теленка еще больше разыгрался аппетит*, и оиъ сталъ рвать-
ся къ матери, силясь разорвать веревку. 

„Стемнѣло. Небо заволокло черными, зловѣщнми тучами, которыя 
все тѣснѣе собирались въ кучу, грозно озирая землю. То на одном*, 
то на другом* концѣ горизонта иногда змѣей извивалась молнія, на 
мгновенье освѣіцая землю, какъ будто небо хотѣло осмотрѣть мѣстность. 
Земля дрожала под* грозными тучами, ожидая чего-то страшнаго,ужас-
наго. Кругомъ ни звука. Даже птицы, которыя съ веселым* щебета-
ньем* встрѣчалн утреннюю зарю, теперь пріумолклн и гдѣ-то укрылись. 
Нѣкоторыя изъ нихъ пріискали покрытия частыми листьями вѣтви и 
пріютились въ нихъ, чтобы нзбѣжать тѣхъ бѣдствій, которыми грозило 
имъ разгнѣваішое небо. А вотъ и воробьи, усѣвшись въ ряд* на ниж-
них* вѣткахъ кустарника, о чемъ-то перешептываются между собою. 
Тамъ-же, подъ кустом*, притаился, насторожив* уши, сѣрый зайчик* и 
пугливо оглядывается вокруг* при малѣйшомъ шорохѣ. Тамъ хитрый 
сизый голубь запрятался въ дупло большого дуба и не пускает* къ 
себѣ бѣдную горлицу, которая прнсѣла около дупла. Животпыя нашли 
себѣ убѣжища и тамъ ожидают* небеснаго гиѣва. Даже волкъ, этотъ 
ночной бродяга, и тот* залѣзъ въ свою нору и выглядывает* нзъ нея 
хищными, искристыми глазами. 

„Только одно существо въ цѣлой роіцѣ не боится грозы. Это ма-
лѳнькій Coco, который обошел* оба берега рѣчки, но не наткнулся 
на слѣдъ своего Швшіды '). II вотъ теперь оиъ въ самой середииѣ рощи 

') Швішда, прозвище быка. 



безнадежным?, голосомъ въ тысячный разъ зоветъ: „Швинда, мой Швинда!.. 
Пшвіе...е...ѳ, Швинда!..." 

Деревья какъ-то жалобно скрипѣли, зашумѣли листья. Вѣтеръ съ 
шумом?, перебѣгал?» съ одного дерева на другое. Еще немного, и по-
лил?, дождь съ круппымъ градомъ. Завываніе вѣтра, трескъ деревьевъ, 
оглушительный шумъ града: все это, сливаясь въ одно, производило 
какой-то неопредѣленный и страшный ревъ. Coco укрылся подъ одннмъ 
деревом?,. Идругъ до него донесся гулъ большого колокола. Это звонили 
испуганные грозой и градомъ сельчане. Вскорѣ за этимъ гуломъ послы-
шался неясный звонъ маленьких?, колоколов?,. Coco сннлъ шапку, пере-
крестился и произнес?,: „Господи помоги мнѣ!" Затѣмъ онъ глубоко 
вздохнулъ H вскричал?, съ чувствомъ безпредѣлыюй, невыразимой тоски: 
„Горе миѣ, о Швннда мой, Швинда!!!". 

Зловѣщее небо успокоилось. Тучи прорвались Звѣзды выглянули 
изъ-за чернаго покрова и ярко заблестѣли. Еще минута, и небо успо-
коилось очистилось. Кое-гдѣ виднѣлнсь малелькія тучки, убѣгавшія куда-
то вдаль отъ восходяща» ночного свѣтила, которое медленно выплыло 
на небо и блѣднымъ свѣтомъ озарило землю. Печальную картину пред-
ставляла тогда мокрая роща, въ которой шлепалъ, промокшій до костей 
и дрожа отъ холода, малѳнькій Coco. Ни на одномъ дерев! не уцѣлѣли 
листья и молодыя вѣтви. Все сравнялось съ землей. Кто знаетъ, сколь-
ко бѣдпепькпхъ птичокъ н мелких?, ЖІШОТІШХЪ, не усп!вшихъ укрыть-
ся, иогубнлъ градъ, разможжнвъ имъ головки! Ихъ маленькія тѣльца 
похороны подъ кучами осыпавшихся лнстьевъ. Вопъ б'Ьдненькая голуб-
ка съ расшибленною головой и поломанными крыльями валяется на 
листьяхъ. Coco поднял?, ее. Она навела его на еще бол!е мрачныя 
мысли: „можетъ быть и мой Швинда также лежит?, теперь, съ пробитой 
головой и волки радуются находкѣ", подумалъ Coco и залился слезами. 
Съ такими печальными думами прошелъ Coco густую рощу и добрел?, 
до другой стороны. Бѣдпяжка остановился зд!сь и въ посл!дній 
разъ оглянулся. Нѣсколько секундъ онъ стоялъ молча и печально 
смотрѣлъ на рощу. „Неужели я больше не увижу своего Швинду?" 
думалъ оиъ. 

—Швинда, Швинда!... ГІшвіе...е...ѳ, Швинда!.. вдругъ закричал?, 
онъ съ такимъ безномощнымъ и горышмъ отчаяніемъ, что, казалось, и 
бездушиын деревья поняли-бы его безграничную печаль. 

—ІМму...у...Мму...у...у! послышалось въ отв!тъ мычаніѳ и неяс-
ный шорох?,. Изъ рощи показался откормленный, круглый бнкъ ки-
знловаго цвѣта—Швинда!.. Coco бросился къ быку и, обнимая его 
шею, со слезами на глазах?, ц!ловалъ его. Быкъ ласково мычалъ, лн-
залъ заплаканное п сіяющеѳ отъ радости личико своего малепька» 
хозяина". 

Перепесеніе мыслей и чувств?, изъ міра челов!ческаго въ міръ 
другпхъ тварей заключает?, этюдъ „Бабочка", погибающая изъ-за жажды 
к?, источнику свѣта и тепла. 

— «Придвинься ближе ко мнѣ, развѣ т е б ! не холодно?! А я вся 
дрожу от?, холода, вот?, вот?, окочеиѣю и не стану жить....,—такъ про-
сила маленькая бѣлая бабочка у пестрой бабочки, сидѣвшѳй рядомъ съ 
ней на пожелтѣвшемъ лист!. Сама она ужо не имѣла силъ придви-
нуться къ своему другу. A мелкій частый дожднчѳкъ настойчиво па-
далъ на нихъ, и рѣзкій, холодный вѣтѳръ охватывалъ пхъ со всѣхъ 
сторонъ. 

— Ты меня совсѣмъ не жалѣешь, со вздохом?, сказала бѣлая ба-
бочка, слегка коснувшись своими крылышками нестрой бабочки. 

— Жалѣю, но что мн! дѣлать, когда я сама въ такомъ же положѳніп, 
— горячо отвѣтила та и прикрыла свою подругу одннмъ крыломъ. 

— Ах?,, какъ ми! хорошо теперь, какъ я теб! благодарна! Эхъ, 
да какъ-же я была глупа, что иовѣрила имъ,—со вздохом?, произнесла 
поел! мппутнаго молчанія бѣлая бабочка. 

— ІІу, скажи, наконец?,, въ чем?,-же дѣло. 
— Когда я впервые открыла глаза,—начала бѣлая бабочка,—и увп-

дѣла міръ Божій, я опьянѣла отъ восторга. Передъ моими глазами 
разстилалось ноле, покрытое милліонамн цвѣтовъ; среди него, журча, 
протѳкалъ чистый ручеекъ, все кругомъ дышало такой удивительной 
прелестью и свѣжестью, что казалось, будто в с ! впервые впдятъ свѣтъ 
и такъ же, какъ и я, наслаждаются солнечными лучами. Въ чашечкахъ 
цвѣтовъ блѳстѣли слезы, сверкая н переливаясь на солнц! тысячами 
огней. Все было полно радостью и счастіемъ жизни.... 

« Ахъ, какъ хорошо!»—невольно воскликнула я и, сама не 
знаю почему, начала порхать. Я перелетала съ цвѣтка па другой, кру-
жилась и порхала до самой ночи. Мнѣ было больно, когда стѳмнѣло и 
и я не могла ужо продолжать веселиться. По настало утро, п я вновь 
начала порхать. Такъ шла жизнь моя безъ горя и заботъ. 

«Однажды ночью.... Придвинься еще немного ближе, вотъ такъ. 
Какая холодная ночь!.. Такъ однажды, говорю я, только-что я устрои-
лась на ночлегъ въ чашечкѣ цвѣтка, какъ вдругъ предо мной блеснулъ 
какой-то свѣтъ, н я, но раздумывая, тотчасъ-жѳ полет!ла на него. II 
что-же я увидѣла? Сидят?, кругом?, стола, знаешь, т ! , которые бродятъ 
по полямъ и ловятъ насъ, только не такіе маленькіе, a болыпіе... я 
забыла, какъ они называются...—Люди, подсказываѳтъ пестрая бабочка. 

— Да, вотъ эти самые, епдятъ п что-то ѣдятъ.... передъ нпмп сто-
ить что-то бѣлое, а надъ ними сверкаетъ огненный язычекъ. Ахъ, какъ 
прекрасенъ былъ этот?, огонь, опъ бросалъ кругомъ чудный блѣдный 
свѣтъ. Я немного пріостаиовплась, затѣмъ покружилась около огня.... 
почувствовав?, его близость, коснулась крылышкомъ п.... ахъ, какое это 
было блаженство!... Правда, мн! было больно, но вмѣстѣ съ тѣмъ 
неизъяснимо пріятпо.... Только, странное дѣло, я такъ ослабѣла, что не 
могла уже больше летать, опустилась внизъ и стала ползать. 

«Какія глупый эти пасѣкомыя, сами лѣзутъ на смерть»,—произнесло 
одно из?, этих?, противпыхъ существъ, сидѣвшихъ за столомъ. 



Миѣ было очень непріятно слышать это. „Глупый насѣкомыя!"-
вептѣтось у меня въ головѣ, и я почувствовала страшное упшкеше, 
собрала послѣднія силы и гордо полетѣла передъ ихъ носомъ, крнкнувъ: 

Я вамъ докажу, что бабочки не глупи!"... 
" Я Но съ S иоръ все измѣиилось: я бросила всѣ УДОвольстш-

Люди умиы,—разсуждала я , - и х ъ зовутъ царями природы, и если они 
£ п о « поступаемъ глупо, летя на вѣрную смерть тс, оче-
в дно жизпь сама ио себѣ имѣетъ большую цѣну". И всегда, когда я 
з а м ѣ ч і т что-нибудь иріят.юе, тянувшее и привлекавшее меня, я уле-
тала прочь и отняла ота себя всякую радость^ Ну, что-же, я сохранил 
Znu-n для чего, для этой ужасной ночи? Т ^ р ь . у « Р ® , « У * 
умираю въ мукахъ и страданіяхъ. Я думаю, что именно г л у " ° Г 
О хоть-бы пережить мнѣ эту холодную ночь, тогда., тогда... Ахъ, 
я кочеиѣю" —вдругъ прервала свои мечтанія бѣлая бабочка и умолкла. 
Я Д о і ' ждала пестра бабочка иродолжеиія разсказа своей иодруп ; 
ей очень хотѣлось знать, что сдѣлаетъ та, если переживете эту ночь, 
но нпчего не дождалась. Она слегка тронула крылышкомъ бѣлую бабоч-

К У ' T S Ä t - r p y c i n o произнесла пестрая бабочка^ 
Поэтическими красками дышите элегнческій разсказъ Он« «с* 

Ш'зеленѣюшемъ пригоркѣ, покрытомъ роскошнымъ ковромъ пвѣ-
товъ сидѣла молодая горская дѣвушка. Она съ восторгомъ с м о г л а па 
цвѣты которые въ этотъ вечерній часъ ласково склонялись другъ къ 
іпѵгѵ и казалось, шептали что-то нѣжиое и любовное. 

Надъпими летала пара влюблешшхъ бабочекъ, какъ будто совѣ-
ш а в ш и х с Г о ™ куда бы имъ сѣсть. Онѣ выбирали цвѣтокъ, который 
^гостепрЬімно открылъ имъ свои обънтія, и садились то на одинъ 
к^сте Т ы Т у г о й " , шюлнѣ довольный гостепріимствомъ, улетали и 

У Z u н о т па iDvrie нвѣты. Дѣвушка съ интересомъ смотрѣла на 
С Т ^ , е к . еягубахъ играла мечтательная улыбка. 
t o r , и а з а і на э іоГсамомъ ііѣстѣ, дѣвушка иослѣдовала примѣру 
S T i t СЪ свонмъ ароматомъ цвѣты ей передали искру 
Гюбви которая въ ея сердцѣ вспыхнула яркимъ пламенемъ. 
любви, котора 1 с ъ п р и р о д ы и > к о г д а 0 нъ и она си-

сидѣли оіш, обнявшись, очнувшись же, поклялись другъ другу въ 

вѣчвоб любвп. » снова переживала вое прошлое. У 
„ев „ c e S быстро билось сердив, хотѣлось в сеГшасъ прильнуть ьъ 
Г , с " „о ѵ ш - о п ъ былъ далеко! І іхъ разлучили тогда-же, два года 

« ь " i / o зил, въ солдаты, и съ тѣхъ поръ они другъ друга не 

видѣлп". Теперь ей передаете солдата Баарамъ, что ея „Ниніа, ѣстъ-
пьете хорошо, кутить съ женщинами". Ей ие вѣрнтся, что Ниніа 
измѣнилъ. Печальная сцена убѣждаетъ ее. что счастье ей па вѣки разрушено. 

„Стѳмнѣло. Пастухи давно уже пригнали скоте и заснули. 
„Только въ одной зѳмлянкѣ бодрствовали три женщины: жена ско-

товладѣльца, ея незамужняя дочь и невѣстка. Оші всегда сопровождали 
стада въ горы, чтобы туте же приготовлять сыръ, и возвращались домой 
осенью. Кругомъ все было спокойно. Лишь изрѣдка лѣпиво лаяли соба-
ки, да издалека доносился шумъ водопада. Изъ-за горъ поднялась лупа 
и тихо, какъ бы жалѣя разстаться съ природой, снопа скрылась. IIa 
небѣ ярко зажглись звѣзды. 

„Въ это время съ вершины скалы раздались чудные звуки свирѣли, 
сначала ішзкіе и нѳрѣшительные, потомъ звучные и восторженные, какъ 
сердце горца. ІІо окрестности разнеслась дивная пѣснь и, сливаясь съ 
шумомъ водопада, какъ бы разсказывала какую-то невѣдомую сказку. 

— Охъ, Ѳѳдоръ, хоть бы ты замолчалъ, не томилъменя!—по вре-
менамъ вскрикивала дѣвушкавъ земляикѣ, вся превратившаяся въ слухъ. 
У нея горѣла голова и блестѣли глаза. Слезы подступа.™ къ горлу, по 
глаза были сухи. A свирѣль Ѳедора заливалась все жалобнѣе и жалоб-
нѣе и, наконѳцъ, превратилась въ какой-то стопъ. 

„ІІо чей-то голосъ надоѣдлпво шѳпталъ ей: „Нииіа тебя обманы-
ваете". Это пѣла ей свирѣль, а водопадъ, падая, говорилъ: „Да, ты не-
счастна! да, ты несчастна! Дѣвушкѣ невыносимо было слушать эти таин-
ственные голоса; она вскочила, какъ безумная. 

— Я должна его видѣть! Иду сейчасъ!—громко вскричала она. 
„На окраппѣ города Душета, возлѣ шоссейной дороги стоите двухъ-

этажный домъ, въ которомъ помѣщаются духанъ и постоялый дворъ. 
Этотъ духанъ всегда полонъ народа, такъ какъ никто изъ ѣдущпхъ въ 
Тифлпсъ и Владикавказъ не могутъ миновать его. Особенно много здѣсь 
останавливается на ночлегъ бѣднаго люда. Часто сюда приходите кутить 
и душетская молодежь. Былъ воскресный вечеръ. Ііѣсколько нагружен-
ныхъ фургоновъ въѣхалн па постоялый дворъ. Изъ нихъ тотчасъ-жѳ 
повысыпали разныхъ возрастовъ женщины. Одиѣ изъ пихъ поднялись въ 
верхній этажъ, другія вошли въ духанъ. 

Фургонщики выпрягли лошадей и отправились туда-жѳ заказывать 
себѣ ужипъ. Скоро па столахъ появилась ѣда, п гости начали усажи-
ваться. Подошли и другіе фургоны, и вслѣдъ за ними явились и душет-
скіѳ кутилы. Начался кутѳжъ. Внизу, во дворѣ, устроились за столомъ 
три солдата Изрядно уже выпнвъ, одинъ изъ пихъ всталъ и пачалъ 
звать жепщипъ, стоявшихъ наверху, на балконѣ. Съ шутками и смѣхомъ 
они опустошали бутылку за бутылкой. Жешцішы до того напились, что 
сами не понимали, что говорили. Онѣ ругали своихъ собутылышковъ: 
Ншііа, ІІико и Барама. Бскорѣ солдаты затянули пѣсшо. За ними стали 
пѣть и женщины. „Что ты дѣлаешь, безсовѣстиый"!..—вдругъ вскрнчалъ 
только что ношѳдшій во дворъ малѳиькаго роста горецъ, бросаясь съ 



кппжаломъ на ІІшііа, который въ ото время обнималъ одну пзъ жен-
іщшъ. ІІо поднятую руку горца удержалъ Барамъ. ІІниіа нодошѳлъ къ 
нему и, схватнвъ за руку, спроснлъ: „Ты что это хотѣлъ сдѣлать"? 

— Руки прочь, ступай, цѣлуй вонъ ту,—гордо отвѣтилъ горецъ. 
Пока Ниніа говорил* съ пришедшим*, Инко и Барамъ опять иод-

сѣлн къ женщинам* и затянули пѣсню. 
— Безсовѣстный,—проговорил* опять горецъ и отвернулся. 
— Послушай,—обратился къ нему Ниніа,—я горец* и не спущу 

тебѣ обиды... 
— Горецъ?!—насмѣпіливо произнес* юноша,—нѣтъ, неправда, го-

рецъ никогда такъ не поступить, какъ ты. 
Молчи, а то сейчас* голову сниму!—закричал* Ннніа, выхва-

тывая кинжалъ. Вдруг* молодой горецъ обернулся и тихо прошептал*: 
— Убей меня, ради Бога, Нипіа, нѣтъ силъ больше жить. 
„Нпиіа отшатнулся, голосъ показался ему страшно знакомым*, и онъ 

съ удивлепіемъ спросил*: „Кто ты? Откуда ты меня знаешь"? 
— Я твоя Маро. — „ Т ы , Маро"! -кинулся къ ней Ниніа, по Маро 

оттолкнула его. „Иѣтъ, я не твоя уже. ступай вотъ къ той",—сказала она, 
показав* на женщину, и кинулась вонъ со двора. Нииіа стоялъ, какъ окаме-
нѣлый.Онъ ие попнмадъ, на яву все это происходить или во снѣ. А д ѣ -
вушка пошла вперед*, не разбирая дороги. Опа шла такъ быстро, будто 
боялась погони, боялась, чтобы не догнал* ее Нпиіа. Долго шла она, на-
конец*, очутилась па скалѣ, у иодножія которой бушевала Арагва. 
Здѣсь она остановилась, иосмотрѣла внизъ на рѣку, и дрожь иробѣжала 
н о е я тѣлу. „Куда миѣ б ѣ ж а т ь ! Д л я ч е г о ж и т ь " ? — в с к р и к н у л а о н а , р ы д а я . 
Рыданія ея искорѣ превратились въ громкій плачь, которому снизу шум-
но вторила Арагва. „Иітіа—рыдала дѣвушка,—для чего ты взнлъгрѣхъ 
на душу? Зачѣмъ загубил* меня? Господи, спаси его, верни къ жизни... 
А я уже все потеряла... все потеряла...,—съ безумной тоской повторяла 
она. А внизу ей раскрывала свои объятія Арагва... Съ криком* тоски 
и ужаса кинулась въ нее дѣвушка,—и съ громким* смѣхомъ сомкнулись 
падъ пей волны". 

Арагвнсннрели во всем* прекрасном* и чистом* шцетъ дозу урод-
лпваго и мутнаго, отравляющаго всю прелесть и привлекательность люб-
ви, дружбы, завѣтпыхъ стремлепій. Пессимизм* и душепныя муки изъ-за 
неосуществимости лелѣемаго идеала составляют* заключительный ак-
корд* каждаго его этюда. Опъ свой субъективный пессимизм* 
пытается представить въ объективно нарисованной картнпѣ. Пессимизм* 
и оптимизм*, но его мнѣнію, носятся только въ сердцѣ и умѣ человѣ-
ка, но не въ окружающей насъ реальности. Онъ выхватывает* одинъ 
эпизод* изъ жизни для пллюстраціи своей мысли, ннгдѣ не допуская 
резонерства. Этотъ безнадежный пессимист* уклоняется давать типы 
людей, характеризовать героевъ,—онъ имѣетъ въ виду иллюстрировать 
какую-либо сторону жизни или идею. ІІодъ личиною дружбы прикры-
вается измѣиа, свѣтлоѳ чувство любви лишь мнражъ, разсыпаюіційся 

въ прахъ предъ неудержимой сплою животных* инстинктов* , привязан-
ность к ъ родннѣ легко у с т у п а е т * свои права жаждѣ лнчнаго счастья. 
И ѣ т ъ , по мпѣнію автора, в ъ мірѣ бескорыстных* и благородных* по-
р ы в о в * дружеских* узъ, —предательство и пошлость ц а р я т * в ъ мірѣ 
безраздѣлыю, торжествуя побѣду надъ мечтой и иллюзіямн о красотѣ 
души. М і р ъ полон* страданій и т щ е т н ы х * поисков* за с ч а с т ь е м * и 
успокоеніемъ. 

Въ 1900 г. въ Цнобпсъ-Пурцели (№ 1338) онъ помѣстилъ „Рож-
дественскую фантазію". IIa крыльях* чуднаго существа онъ взлетѣлъ 
на небо, гдѣ слышит* пѣніе апгѳловъ: „Слава въ вышних* Богу и на 
зѳмлѣ мир* и въ человѣцѣхъ благоволопіо". ІІо водворенію мира пре-
пятствует* людская злоба и ненависть. Ему показывает* спутница ужас-
ную сцену страданія первой христіапки въ Римѣ, нзбіепіе младенцев* 
Тимуром* въ Грузіп, даже разрушѳиіе англичанином* Китченером* го-
рода буров*. II на вопрос* его: неужели „благоволеніе въ человѣцѣхъ" 
по наступить, спутница только покачала головой и спустила его на землю. 

Значительная часть его этюдов* и новелл* может/, быть снабжена 
эпиграфом* нзъ стихотворѳнія Надсона: 

Жизнь только издали нарядна и красива 
II только издали влечет* къ себѣ она. 
ІІо чуть вглядишься ты, чуть встанет* предъ тобою 
Она лицом* к ъ лицу,—и ты поймешь обман* 
Ея величіи—под* ветхой мишурою, 
II красоты ея—подъ маскою румян*. 

Эти слова могут* быть иллюстрированы еще его новѣстыо „Гіюль" 
(1900 г.) и двумя разсказами „Моя родина—мое сердце" и „Непостижи-
мо! странно!". Въ первом* этюдѣ онъ проводит* параллель между 
интеллигентной грузинкой и полькой. Въ случаѣ коллизій чувств* любви 
къ мужчинѣ и любви къ родпнѣ, грузинка разрѣшаетъ иоложѳиіе по прин-
ципу „родина для мепя это мое сердце", полька же по обратному прин-
ципу: „мое сердце — это моя родина". Развѣпчиваѳтся имъ чистая любовь 
съ иробужденіемъ въ глазах* возлюбленной фнзіологической страсти. 
Прочитать во взорѣ Маро красавицы животный инстинкт* было доста-
точно для возвышенно настроѳннаго юноши, чтобы исчезли его восторга 
и уповаиіе отъ созѳрцапія предъ тѣмъ воображаемаго небесным* эоир-
нымъ существом* безплотнаго образа женщины. Опъ возиенавндѣлъ ее 
за разрушеиіе свѣтлаго миража, проникся прѳзрѣніемъ къ ея животной 
иатурѣ '), забывающей родину изъ-за пизкой страсти. 

Этюдъ „Земля" образно рисует* бѳзпродѣльпую любовь горца къ 
своей родішѣ. Горецъ Бера по этапу отправлен* въ Сибирь. По дорогѣ 
въ Анауръ онъ, не расчитывая болѣе вернуться на родину, захватил* 
горсть земли, завязал* ее въ платок* съ тою цѣлью, чтобы на чужбппѣ 
предъ смертью посыпать сѳбѣ грудь родным* прахом*. Начальник*, 

') См. статью К. Абашидзе въ Цнибисъ-Пурцели, № 1557. 



сопровождаюіцій ссыльных*, требуѳтъ выбросить таинственный узелокъ. 
Бера отказывается и его подвергают* наказанію розгами. Во время 
нанесенія побоев* нзъ его рук* вырывает* злополучный платок* това-
рищ* Георгій и разсынаетъ землю. Когда оиъ приходить въ себя и 
спрашивает* о судьбѣ платка, то Георгій ему отвѣчаетъ, что земля у 
него на груди. 

ІІѳ такова патріотичѳская привязанность женщины, какъ видно нзъ 
любви грузинки къ поляку Зису въ этюдЕ „Мое сердце—моя родина". 

Въ 1902 г. этюд* Арагвиспирели „Антон* Зурабичъ" не удовле-
творил* никого, благодаря своей безсодѳржателыюсти. Точно такое-же 
впечатлѣніе незаконченности производит* разсказъ „Маріамъ иХатаури". 
Лучшим* является народное сказаніе „Курцхалія и образ*", въ котором* 
характеризуется мингрелец*. Народный анекдот* использован* въ раз-
сказЕ „Вор* вина"! Воры, иробравшіеся въ подвал*, устраивают» пнръ 
съ пЕиіѳмъ там* же, а появившагося хозяина связывают* и бранят*, 
какъ онъ смЕлъ придти воровать вино. Хозяин* въ недоумЕніи, не яв-
ляете я-ли онъ въ самом* дЕлЕ вором*. 

Анализ* удовлетворенной страсти данъ въ новеллЕ „Непостижимо, 
странно"! Содѳржаніе ея заимствовано изъ библін. Царевнчъ Ампонъ 
безумно любить свою сестру Ѳамарь. Другъ Амнона, Іонадабъ, совЕту-
ѳтъ ему для для достижѳнія преступной цЕли притвориться больным* н 
попросить посѣтнвшаго его царя, чтобы сестра Ѳамарь накормила его 
нзъ своихъ рук*. „Если она не согласится быть твоею добровольно, 
употреби силу, съ совершившимся фактом* придется всЕмъ примирить-
ся, и Ѳамарь будетъ твоею навсегда и безраздЕлыю". Амнонъ н Ѳамарь 
вдвоем* въ комнатѣ. Онъ'„болепъ". Она принесла ему лепешки. „Подне-
си Еду къ ложу моему, чтоб* я могъ вкусить ее изъ рук*твоихъ". Амнонъ 
блЕдный, взволнованный возлег* на ложе и съ дрожыо прошептал*: ,,пди 
сюда il возляг* со мной"! Она противится, боится позора въ ИзраилЕ, пред-
лагает* ему просить царя, чтоб* онъ нхъ соединил* законным* браком*. ІІо 
онъ вспомнил* слова друга: „лучше не открываться ни перед* кЕмъ...;если 
она не согласится быть твоей добровольно, употреби силу"... Эти слова по-
мутили разум* Амнона Прелестное лицо Ѳамары, ея дЕвичья чистота вос-
пламенили его, H онъ сорвал* съ нея все ея пестрое одЕяніе, которое, 
обыкновенно, носили тогда дѣвушки царскаго рода". Но когда страсть 
была насыщена. Амнонъ гонит* отъ себя Ѳамарь, и ей остается только 
съ недоумЕніемъ повторять: „странно, непостижимо"! 

ІІовогодній этюд* „Ненавижу васъ" анализирует* состояніе 
человѣка, нанѳсшаго оскорблеиіѳ своему поклоннику (Квали, 1897 г.) 
„ненавижу васъ" говорит* прямо въ лицо Нато, влюбленный въ нее 
Лога, нослЕ того какъ первая приняла холодно его съ новогодним* по-
здравленіѳмъ н чтобы успокоить сознаніе своей вины, приходит* къ 
нему на квартиру. 

Въ 1901 г. Ш. Арагвисинрелн выступил* съ символическим* раз-
сказомъ „Мои приключенія". Этотъ первый символически! опыт* онъ 

назвал* фѳеріей. Героиня ея, старуха, мать многих* прекрасных* дочерей, 
открывающих* человЕку страницы жизни предъ его смертью. Дочери уже 
не исполняют* поученія матери, и она сама бросается на одну старую жен-
щину, грызет* ее зубами, но боли ей не можетъ причинить. ІІо ея совЕту 
она отправляется къ зубному врачу, но послЕдиій вырывает* ей всЕзубы, 
отказываясь „обновить" ея клыки. А д в о к а т ы не берутся ее защищать, реда-
КЦІІІ уклоняются цомЕстить объ ней свѣдѣпія и вскорЕ появляется въ газе-
тах* вЕсть, что нЕкая женщина сошла съ ума и хорошо было бы ее отпра-
вить въ домъ психически разстроепныхъ. Но старуха была вынуждена по-
кинуть общество людей и переселиться въ лЕсъ для скитальческой жпзни. 
Какая идея лежит* въ основЕ этой туманной феерін, трудно сказать. Быть 
можетъ, старуха—символ* смерти, нмЕюіцан много подручных* и ненави-
димая всЕмн. ІІлн въ гопепіп на нее изображается борьба культуры со 
смертью? Не есть ли она символ* угрызеніи совЕстп, пренебрегаѳмый иынѣ 
и изгоняемый изъ жизни? Прямого отвЬта фоѳрія не дает», въ виду ея 
полной фантастичности и отсутствія реальной правды. 

Кардинальную особенность творчества Ш. Арагвиспирели состав-
ляет* его пессимизм* частью съ философским* оттЕпкомъ,— какъ у Ба-
раташвили, впослЕдствін у Дѳканозишвііли, —частыо-жѳ соціалыюй ок-
раски, какъ у Евдошвили. Онъ занят* изслЕдованіемъ обнаженной души, 
обнаруживающейся въ взаимных* отпошѳніяхъ ноловъ. Взаимное вле-
чете нхъ сопровождается борьбою, любовь, ненавистью, и женщина яв-
ляется главною причиною песчастій мужчины. Эта своеобразная доктрина 
лежит* также въ основЕ творчества польского романиста Пржнбышевскаго. 

Андрей Деканозишвили. 

Андрей Деканозишвили принадлежит* къ числу молодых* белле-
тристовъ-психологовъ. Онъ написал* немного, по всЕ его коротеиькіѳ 
этюды—перлы художественнаго творчества. Въ 1893 г. онъ дебютиро-
вал* этюдом* ПропачшШ, въ котором* молодой студентъ-грузинъ, счи-
тая себя лишним* въ мірЕ, застрѣлпвается. Анализ* душевпаго состоя-
нія сдЕлапъ мастерски,—тонко и осторожно. 

Этюд* „Чужая, чужая"! (Квали 1901 г.) въ высшей степени про-
сто и безыскусственно рисует* шаткость п мимолетность чѳловѣческаго 
счастья, кратковременность и непрочность чѳловЕческой любви, даже 
самой сильной. Молодой человЕкъ всего годъ прожил* съ любимой 
женой; она съ собой унесла въ могилу рЕшитѳлыю все; кромЕ горя и 
отчаянія ничего у мужа не оставалось на этомъ свЕтЕ, но прошло вре-
мя, любовь остыла; отыскался новый предмет* любви, явилась замЕстн-
телышца утерянной подруги, которая настолько вытЕснена была изъ 
нЕжнаго сердца мужа, что оиъ отказался даже отъ ея скульптуриаго 
нзображенія. Молодой автор* принадлежит* къ тЕмъ счастливцам*, ко-
торые мало пишут*, по пишут* съ такнмъ захватывающим* чувством* 
и такъ художественно, что сразу привлекают* общество. Оиъ не 
старается дать полный характер* или полную картину жизни; его 



вшіманіо привлекаю» только ѳдипичііыяявленія, ѳдипичные моменты изъ 
нснхологіи и жизни людей. Въ данпомъ случаѣ его поразила мимолет-
ность и непрочность вообще человѣческаго счастья и любви, а не толь-
ко грузинскаго, и изобрази.» опъ только ото; упрекать же автора въ 
томъ, въ чемъ обвшшлъ его „Аргонавтъ", что новелла эта французская 
или итальянская,—значить смотрѣть въ книгу и видѣть фигу. 

Манеру его творчества характеризует» этюдъ „А она все шла"! 
„Другого она любптъ, другого!.. Съ завтрашня» дня она принадле-

ж и » другому, навсегда другому... 
„Вчера въ иослѣдпій разъ я ее видѣлъ. ІІѢжное, съ блѣднымъ от-

тѣпкомъ, лицо ея не выражало ни малѣйшаго волненія; блескъ горящихъ 
глазъ ташіствешіымъ сіяніемъ озарялъ его. ІІо почему она такъ отво-
рачивала отъ меня свои взоры? Зачѣмъ такъ пристально глядѣла впе-
редъ, чего она бѣжала? Моей любви? Ио вѣдь я ей ничего не го-
вори.», совершенно ничего... Впрочемъ, какой я безумецъ! Вѣдь мнѣ 
казалось, что какія-то невидимый струны соединяли насъ, что все, что 
таится въ глубин! моей души, весь пламень сердца—не секреть 
для нея... 

„Ея личико! Почему вънемъ такъ много привлекательности, выра-
зительности! Спокойное, слегка ноддерпутое скорбыо, оно иногда, слов-
но мраморъ, в !етъ холодомъ... Трудно разгадать, трудно понять выра-
женіе этого съ постоянною тЬныо задумчивости лица. Какая плЬнптель-
ная, пѣжно манящая сила дышетъ въ его чертахъ!.. 

„Тщетны мои усилія разгадать изгибы ея души, напрасны старанія 
проникнуть туда, далѣѳ, за глаза.. Она неприступна и недов!рчнва. 

„Мои жѳлаііія, мои стремленія чужды ой и скользятъ но поверхно-
сти ея души, какъ ио льду... А между тѣмъ какъ ярко сіяютъ въ ея 
прив'Ьтлнвыхъ очахъ лучи сомнѣнія и недов!рія! ІІо въ чемъ же они 
сомігЬваются, если уже не довѣряютъ.... 

„Внрочемъ, вѣдь она странная, не такая, какъ другія... Да, она 
вовсе не похожа на другпхъ. Кто зиаетъ, быть можетъ, въ этомъ и 
кроется причина, почему я ее такъ сильно люблю... 

„Въ посл!дній разъ я ео внд!лъ вчера. Былъ зимній, теплый день. 
На улицахъ было мало движѳнія. Она шла молча. Я также. Легкіе 
сіі!жные хлопья, кружась, падали съ неба... Зат!мъ мы разошлись. Не 
помшо, что со мною было. Страшная, невыразимая боль -разрывала мою 
грудь... въ голов! цари.» хаосъ... 

„Только одно слабое чувство говорило во мн!, и оно, подобно тому, 
какъ морцающій на мор! маякъ приковываетъ взоры въ мрачную ночь, 
составляло для меня единственную опору... Это была мечта, безумная 
надежда на то, что должно было совершиться чудо—что-то необыкновен-
ное, что должно было разсЬять этотъ ужасный сонъ. И какъ близкимъ 
казался мн! этотъ моментъ, какъ близкимъ!.. 

„Она же продолжала итти, и ройб!лыхъ бабочекъ увивался вокругъ 
нея. О н ! окружали ее, просили о чемъ-то, умоляли... 

„Еще одшгь разъ о н ! заставили ее оглянуться въ мою сторопу. О н ! 
ласкались къ ней. заглядывали ей въ очи, отдыхали на ея волосахъ, 
рѣсшіцахъ, нѣжио касались ея устъ и тихо, совс!мъ тихо, шептали ей 
о неземномъ, иебесномъ, иаиѣвалн ей ігЬснь любви, грустную п!спь 
умиравшей любви, гимнъ оснрогЬвшей души. ІІо все было напрасно. 
Ея леденящая улыбка убивала нхъ, поражала нхъ существонаніе, и 
эти чистыя посланницы неба падали на землю... 

„Этого никто не чувствовалъ, никто не впдѣлъ—только я Она шла 
быстро, она не внимала пап!ву бѣлыхъ бабочекъ, точно боясь пораже-
нія. и новый рой ихъ снова увивался вокругъ. провожалъ ее... 

„Ыаконѳцъ, она исчезла. Я шелъ словно объятый сномъ. Видно, 
долго я блуждалъ.. Очнулся я на кладбищ!, г д ! безц!лыю разсматрпвалъ 
драгоц!нііые памятники, мраморный колонны, статуи. 

„Я смотр!лъ на нихъ и ничего не вид! .» . Обычное гробовое мол-
чаше царило кругомъ, н!мая тишина ни на мигъ не нарушалась. На 
всемъ лежалъ отпечатокъ покорности, покоя. Сама смерть какъ бы здѣсь 
замерла. Амеждут!мъ сколько злобы, сколько порочности, глупости было 
погребено подъ этимъ м!сгомъ на аршииъ глубже. М н ! пришло пъ голову, 
что смерть существуетъ единственно для нхъ сокрытія... 

„Въ одномъ мѣстѣ я остановился. Бѣлый мраморный намнтникъ при-
влекъ мои взоры, сосредоточу.» мое впиманіе. 

„Это была дивная, очаровательная статуя. Невинное личико свѣтн-
лось лучѳмъ грусти, безконечной скорби. Это была сама скорбь, печаль, 
„плачущая сестра моей души". 

„Съ неизъяснимою тоскою во взор! она глядѣла и указывала ру-
кою на клумбу цв!товъ, едва пробивавшихся изъ-нодъ сиѣга... 

«Я облокотился на ограду и исец!ло отдался созерцанію этого чуд-
н а » , полна» глубокой скорби лица. 

«Долгой стоялъ такъ.. Наступили сумерки.. Я продолжалъ стоять не-
подвижно. . II вотъ тнхо, незам!тно ея образъ слился съ мутною тѣныо, раз-
сѣялся въ пространств!, растаялъ, совершенно изм!нился, ожилъ. . и я уви-
дѣлъ другое, совершенно другое лицо... да, это было. Я не чувствовалъ хо-
лода, ничего я не очущалъ, вовсе ничего. . Я окамѳнѣлъ въ ея созѳрцаиін... 

« Вдругъ раздались шаги Я вздрогну.». Подл! меня стоялъ клад-
бшценскій сторожъ. „Довольно, сударь, смотрѣть на нее,—съ насмѣшли-
вой улыбкой нроговорнлъ онъ,—не то промерзнете. Да и время запирать 
ворота. В ! д ь она и завтра зд!сь будетъ"...—Кто?". 

Такою-же нѣжностью и глубиной анализа отличаются его этюды 
„Послѣдняя весна" (чахоточна») н „Бабочка". Авторъ бѳллетристъ-симво-
лнстъ. мысль его свѣжа, глубока н свободна отъ морали и публицистики. 

И. Елептѳридзѳ (Зурабишвили). 

Разр!шеніе философскихъ проблѳмъ въ общедоступной беллетри-
стической форм! составляло камень'преткновешя многихъ выдающихся 



талантов*. На этотъ подводный камень направил* свою ладью юный гру-
зинскій беллетрист* г. Елептеридзе. Въ новеллѣ „Нирвана" опъ взялся 
за устанонленіе соотношенія между привязанностью къ земной жизни 
и страхом* пред* смертью. Авторъ стоит* на той точкѣ зрѣнія, что 
награду за свои дѣянія каждый получает* въ періодъ земного суіцѳство-
ванія. Связь между отошедшими въ вѣчность и продолжающими свое 
бытіе заключается въ томъ, что дѣятелыюсть человѣка не проходит* 
безслѣдно,—къ ней примыкает* комплекс* дѣйствій других* лиц* и 
таким* образом* она входить звеном* въ непрерывную цѣпь людских* 
отношепій и поступков*. Внутренняя борьба скептика юноши Шалвы, 
ломающаго голову надъ вопросом* о томъ: человѣкъ ли править 
теченіемъ жизни или стечѳніе обстоятельств*,—рѣшаетъ судьбу его, онъ 
затронул* въ этюдѣ Жизнь (Иверія, 1903 г.). Если возможна борьба, то 
можно ожидать и побѣду, вотъ его основная идея. 

Въ символическом* эскизѣ „Портрет*" развивается та мысль, 
что художественное творчество выше реальных* образов*, эстети-
ческое чувство очшцаетъ отъ страсти, поднимает* къ небу въ по-
исках* за умиротворяющим* стимулом*. Талантливый художник* 
рисует* портрет* любимой чудной дѣвушки. Всю силу своего да-
рованія оиъ посвятил* ея воспроизведенію. Къ несчастью, его 
творческую работу сопровождает* странное явлеиіе. Каждая пере-
песенная на полотно часть красавицы моментально вянетъ, и когда 
опъ закончил* свой вдохновенный трудъ, тѣло ея возлюбленной завяло 
и омертвѣло. 

Снмволическій характер* посятъ его этюды „Молодость" и „Цвѣ-
токъ любви", въ которомъ онъ заставляет* держать рѣчи соловья, 
розу, нарцизъ, макъ и др. Въ духѣ ПІ. Арагвнспирели онъ помѣстнлъ 
въ Квали (1894 г.) эскиз* „Чти мое цѣломудріѳ". Использовал* оиъ 
народную легенду въ разсказѣ „Безсмѳртный" (Иверія 1902 г. №№ 33 
и 34) и номѣстилъ въ библіотекѣ ІІверіп за 1905 г. разсказъ подъ за-
главіемъ „Турпко, Мгеліа и Толіа" и повѣсть „Высѣчѳшшй розгами". 
Первый основан* на сюжетѣ изъ жизни охотников* въ связи съ раз-
личными иовѣріями о появленін души съ того свѣта для расправы съ 
оставшимися па зѳмлѣ. Сущность второго разсказа заключается въ томъ, 
что крестьянин* Илья Цибцибадзо взятъ въ солдаты и, при нѳзнаніи 
русскаго языка и нравов* военной службы, служить мишенью ііасмѣ-
шекъ и иролвлѳній произвола со стороны ефройтора и прочих* власт-
ных* лиц*. Силачъ и борец* Цибцибадзе не остается въ долгу, при томъ 
его тяготит* мысль, что его возлюбленная Нина может* выйти за мужъ 
за другого, и безыісходное горе побуждает* его бѣжать въ деревню. 
Встрѣча его съ возлюбленной Ниной одна изъ лучших* мѣстъ въ повѣсти. 
Илья самъ возвращается въ полкъ, но переведен* за недозволенную 
отлучку въ разряд* штрафованных* и какъ таковому не разрѣшеиъ до-
мой отпуск* на Рождество. Съ горя съ друзьями разъ пожелал* 
опъ въ ближайшем* духанѣ выпить чарочку вииа. Здѣсь оиъ встрѣ-

чается съ „начальствующим*" Хлопотовымъ (фельдфебелем*), который 
былъ настроен* против* Ильи и его сотоварищей, грузиискаго иѣнін 
которыхъ онъ не выносил*. Но въ виду того, что онъ былъ въ ра-
достном* настроѳніи по случаю рождѳиія у него сына, онъ потре-
бовал* отъ нихъ иѣніи, за упрямый же отказ* онъ накинулся па 
нихъ, но былъ избить Ильей. За это оскорбленіе дѣйствіемъ 
Цибцибадзе былъ приговорен* военным* судом* къ наказаиію 50 
розгами. И. Елептеридзе очень живо нарисовал* положеніе грузиискаго 
новобранца среди русских* солдат*, проанализировал* состонніе его 
духа вдали отъ родиыхъ, познакомил* съ суровыми правами военной среды. 

К н я з ь Д и м . Э р и е т о в ь . 

Въ области беллетристики въ коицѣ 80-хъ г.г. обратил* внн-
маніе читателей молодой писатель, по спеціалыюсти врачъ, затраги-
вавший ряд* текущих* вопросов* въ общедоступной формѣ. Этотъ 
авторъ, кн. Диаитрій Эрнстовъ, выпустил* въ 1891 г. (Кутансъ, 
изд. Чиладзе) сборник* разсказовъ. Содержаніе ихъ обпнмаетъ разно-
образный темы. Первый разсказъ Простой случай знакомить насъ 
съ двумя персонажами, изъ которыхъ один* баринъ князь, другой 
крестьянин*. Они съ дѣтства связаны дружбой, провели юные годы 
вмѣстѣ въ городѣ, гдѣ первый обучался въ классической гішназіи, 
зазубривая латиискіѳ вокабулы, а второй усвоил* грузинскую 
грамоту подъ руководством* своего добраго друга. Прошло вре-
мя. Князь кончил* юрндическій факультет* и чувствует* пол-
ную неудовлетворенность; крестьяискій мальчик* нріобрѣлъ зва-
ніе сельскаго учителя, подвизается въ народной школѣ и весь 
живет* мыслью о благѣ ближних*. Авторъ желает* пессимисти-
ческое настроеиіѳ своего героя объяснить анти-педагогическим* 
режимом*, царствовавшим* въ школѣ въ эпоху расивѣта класси-
цизма; но яркая разработка психологической задачи превосходит* силы 
его дарованія 

Въ разсказѣ На старый ладъ онъ возвращается къ этой же темѣ, 
сообщая свѣдѣнія изъ жизни своего товарища, ие выдержавшаго искуса 
и до окончаиія курса иогибающаго въ качествѣ волыюоиредѣлиющагосн. 
Двіъ картины рисуют* сцены нзъ студенческой жизни, героем* кото-
рыхъ является уважаемый товарищами ІІико, рѣшившій „надѣть рясу", 
считая духовный санъ иаиболѣе пригодным* для служенія народу. 
Но мечтам* его не суждено сбыться,—ОІІЪ умирает* отъ чахотки 
въ университетском* городѣ, вдали отъ родины, съ жаждой жить и 
работать. 

Другіѳ разсказы его посвящены будничным* явлепіямъ. Несчаст-
ный муэісъ, умирая отъ нанесенной себѣ раны, предъ смертью прощается 
съ жеиой, которая иевѣриостью своему долгу довела его до рокового 
шага. Жертва любви—женщина, погибающая на рельсах* вслѣдствіе 
измѣны друга. Дневникъ молодой дѣвицы даетъ трогательный образъ 



институтки, оставшейся въ безпомоіцномъ положеніи и вынужденной 
согласиться на омерзительное предложепіе почтеішаго мужа, дѣтямъ 
котораго она когда-то давала уроки. Описывается романическая 
драма Въ вагонѣ. Но не всѣ его разсказы кончаются печально. Свадь-
ба въ тюрьміь повѣствуетъ о сенсаціоішомъ бракѣ княжны вопреки 
волѣ отца съ заключенным* въ тюрьмѣ. Автор* въ сочных* крас-
ках* описывает* охоту весенней порой и знакомит* съ деревней въ 
разсказѣ Дѣвка-цыганка. Творчеству Дм. Эристова не хватает* широты 
анализа и глубины захвата наблюдаемых* явленій. Фигуры его блѣдныя, 
недорисованный, сюжеты шаблонны, мало интересны. 

Дуту Мегрели. 

Поэтъ и беллетрист*, публицист* и критик*, Дуту Мегрели (Хоштаріл) 
проявляет» рѣдкую ПЛОДОВИТОСТЬ, наблюдательность н отзывчивость въ вы-
бор!; животрепещущих* тем*. Опъ (род. въ 1867 г., учился въ Кутаис-
ской гимназіи и въ Одесском* ушіверснтетѣ) один* нзъ тѣхъ немногих* 
писателей, которые слѣдятъ за измѣнѳніями въ настроенін культурных* 
слоев* и отражают* эти едва обозначіівшіеся переломы въ новѣстяхъ и 
разеказахъ. Вѣчпо юные вопросы подняты им* въ небольших* этюдах* п 
если не всегда всесторонне и глубоко они проанализированы, то упрек* 
должен* быть обращен* не на одного ихъ автора. Онъ съ основатель-
ным* юридическим* образовапіемъ и съ здравым* умом* выде-
ляется нзъ круга молодых* беллетристов*, своеобразно разрѣшнлъ борьбу 
отцевъ съ дѣтьмн и въ разсказѣ „Раздѣлешшѳ" ') (Моамбэ 1905 г.) от-
мѣтнлъ конфликт* между старшим* поколѣніѳмъ, въ лнцѣ Иикпфора 
Дзвелшавндзе, и юношей, въ лиц!; его сына Симопа, студента уни-
верситета. 

Бѣдный мелкопомѣстный имерѳтинскій дворянин* Иикифоръ Дзвел-
шавндзе съ великим* трудом* воспитал* своего старшаго сына въ гнм-
назін, послал* его затѣмъ въ университет* и закладывает* послѣдііій 
садъ, чтобы не отказать въвоспитаніи и вс!; свои надежды на лучшее бу-
дущее сосредоточил* на нем* одном*. II нот* единственная его отрада, 
единственный иросвѣтъ, гордость въ жизни первенец* Снмонъ возвращает-
ся домой въ деревню, уволенный нзъ университета за участіе въ студен-
ческих* безнорядкахъ. Всѣ надежды ІІикифора Дзвелшавндзе рухнули сра-
зу. ІІоложеніе убитаго горем* отца описано автором* просто, правдиво и 
трогательно. Ннкнфоръ не хочет* даже выйти встрѣчать своего сына п 
на упреки жены, мачехи студента, отвѣчаѳтъ очень характерными сло-
вами: „Зачѣмъ мнѣ его встрѣчать? Какое добро, какую награду везетъ 
онъ съ собой? Съ чѣмъ мнѣ его поздравить?" 

— Какъ съ чѣмъ, развѣ онъ не сынъ тебѣ, сынъ, котораго ты 
давно не шідѣлъ? 

') Объ этомъ ііроіізиеденііі критнческія статьи см. у И. Гомартели въ 
Квали и у II. II—дне въ Иверіи 1903 г. № 83. Переводы его разсказовъ см. у 
Г. Вольскмго и А. Гарсевановп. Стихотворенія его переводилъ ІІванъ-да-Марья. 

— Сынъ... чиновником* первостатейным* онъ ѣдегъ къ намъ, не-
чего сказать,—со вздохом* отвѣчалъ Ннкнфоръ. 

Отецъ и сын*—люди двух* міровъ, двух* противоположных* по-
люсов*. Столкновеніе между ними нѳизбѣжно. Ннкнфоръ Дзвелшавндзе 
смотрит* на все глазами окружающих* ого людей; чшювннкъ—магиче-
ское слово для них*. Это—человѣкъ свободный отъ власти капризной, 
подчас* злой, своенравной мачехи земли, человѣкъ, собирающій свой 
урожай не разъ въ годъ, а каждый мѣсяцъ. 

Сынъ ІІикнфора, увлекающійся юноша съ благородными стремле-
иіями, точно съ неба, падает* въ эту томную, захолустную глушь. 
Веселый, жизнерадостный пріѣхалъ опт» въ родную деревню, къ род-
ным* и близким* людям*, но скоро жестоко разочаровывается. Отецъ 
не дает* ему проглотить куска за, обѣдомт» и яростно накидывается на 
него: „Растил* я тебя, лелѣялъ, изъ кожи лѣзъ вонъ, чтобы воспитать 
тебя, и вот* чѣмъ ты мнѣ отплатил*!" 

Отецъ въ своей наивной простотѣ, но спросясь у сына, хлопочет* 
устроить его писцом* въ полицейском* управлѳніи и, отправляясь нзъ 
дому, строго-на-строго наказывает* ему не выходить никуда, не загова-
ривать съ крестьянами, стараться ничѣмъ не вызывать подозрѣнія. 

Въ заключительной разыолвкѣ отца съ сыном* очень правдиво и 
и трогательно раскрыта пснхологія обоих*. Тут* перед* нами страда-
лецъ-отецъ въ слезах*, не умѣющій понять своего сына, и сынъ, чут-
кій, любяіцій человѣкъ, безпомощныГі, не зпающій какъ помочь горю 
блнзкаго человѣка. Всѣ кругом* ополчились на изгнанника-студента. 
Родные его невѣсты принудили ее выйти за другого. Симонъ не вы-
нес* въ концѣ концов* всѣхъ душевных* мукъ, выпавших* на его долю, 
собрал* своп пожптки и бѣжалъ тайком* въ Тифлпсъ. 

Дуту Мегрели силен* тѣмъ, что онъ весь во власти современности 
и дѣйствителыюстп. Продукт* его художественна™ воображенія, чаще 
чѣмъ у другихъ, просто разсказанныя дѣйствитѳлыіын событія безъ 
фаптастнческихъ прнкрасъ. Первый сборник* его разсказовъ вполнѣ 
справедливо назван* „Картинами нзъ жизни нашего народа" (Кутансъ, 
1892). Въ его состав* вошли пять очерков*: „Несчастные", „Батюшка 
Свнмопъ", „Хина". „Невипная жертва", „Гогіа и Кона". Автор* неза-
тѣйлпво набрасывает* картинки современной жизни, не стараясь особен-
но углубляться въ разработкѣ тем* соціалышхъ пѳдоразумѣній пли 
психологических* задач*. Таков* задушевно, съ тонким* лиризмом* 
паппсапный эскиз* „Батюшка Свнмонъ". ДЕйствіе происходить во 
дворѣ крошечной N—ской церкви, гдѣ только что раздалось пѣпіѳ 
„Воскресѳніѳ Твое, Христе, Спасе". 

„Стар* и младъ, мужчины н женщины, богач* и бѣднякъ,—всѣ прони-
клись единым* чувством*, всѣ забыли въ это мгновеніе свое пронсхождепіе 
н санъ, помня лишь одно, что они христіане н должны встрѣтнть день, 
когда Христос* „воскресе изъ мертвых*, смертью смерть понравъ", съ 
лицом*, озаренным* свѣтомъ, съ зажженным* свѣточемъ въ руках* п съ 



сердцемъ чнстымъ, непорочным?»... Въ одно мгновеніѳ тнхіе звуки строй на-
го пѣнія заполнили собой всю окрестность, отозвались въ окружаюіцихъ 
горах?»: горы передали нхъ облакам?», облака сіяющимъ звѣздамъ, и весь 
міръ, вся вселенная превратились въ слухъ. 

„Какой-то необычайно торжественный колоритъ припнлъ весь 
холмикъ, на которомъ красуется церковь села N. Какая-то незримая 
нить, таинственно дивная связь образовалась между нимъ и небесами. 
Казалось, разверзлись небеса и рѣютъ ангелы надъ людьми: поютъ съ 
ними вмѣстѣ и обходятъ кругомъ церковь, осѣняя своими крыльями 
горящія спѣчн н не давая имъ загаснуть. 

„Въ самой церкви нѣтъ теперь никого. Всѣ высыпали наружу и 
принимаю» участіе въ общемъ торжеств!. Одшгь лишь батюшка, Свп-
монъ, древній старецъ, еле влачащій ноги, сиди» неподвижно въ 
одномъ изъ уютныхъ уголковъ алтаря Хотя у бѣднягп отъ старости 
почти совсѣмъ угасъ слухъ и до крайности ослабло зрѣпіе, т!мъ не 
менѣе онъ не удержался, чтобы не пойти въ церковь, н съ помощью 
своего сына, діакона Іесе, еле доплелся до нея. Закрывъ потухшіе 
глаза, опъ погрузился въ думы. 

„О чем?» же задумался теперь батюшка Свпмонъ? О том?», о чемъ 
задумывается всякій челов!къ его возраста—о мпнувшемъ, о быломъ. 

„ В о » видится ему, увлеченному далекими воспоминаніями, юный, 
исполненный жизни, проворный дьячекъ. Онъ былъ чертовски смѣтливъ 
и находчпвъ, чертовски уменъ, ловокъ и пзворотлнвъ, но не 
чертовски золъ и злобенъ. Что изъ того, если порой при чтеніи часос-
лова Свнмонушка бывало надуетъ старца Неофита, суроваго монаха? 
Что нзъ того, если иной разъ бывало стащп» у него ключи о » кладо-
вой и тайкомъ глотнетъ разикъ-другой бережно хранимую тамъ водочку 
или вннцо? Велика ли б!да, если бывало иной разъ, вмѣсто стоянія на 
молитв!, проберется ОІІЪ въ воскресный вечеръ къ дѣвчатамъ и отдастся 
съ ними веселым?» играмъ, шуткѣ и смѣху? Какъ же было иначе поступать 
юному Свимону, если блаженной памяти Неофитъ былъ такой строгій 
учитель, скуповатый экопомъ и непреклонно суровый иасташшкъ?... 

„Однажды Свимону пришлось голодать цѣлый день, такъ какъ онъ 
не заучнлъ наизусть какой-то длишгЬйшой молитвы. „Пока не будешь 
знать, но дамъ ничего ! сть" , - съ ранняго утра рѣшителыю отрѣзалъ 
ему Неофитъ, спросивъ у него молитву и уб!дившпсь, что опъ ея не 
знаетъ. Вот?, паступнлъ полдень, а Свимопъ не заучнлъ и половины. 
Спустя немного къ Неофиту пожаловалъ сл!пой шіщій. Неофитъ неме-
для завелъ его къ себ! и угостилъ пришельца. ІІищій и проводиикъ, 
усЬвшнсь, принялись за !ду . Бѣдішй Свнмонушка! За едниый кусочекъ 
хл!ба онъ готов?, бы был?» отдать полміра, любил?» сурово держаться 
слова и, пожалуй, не далъ бы пи крошки вплоть до самаго ужина, если 
бы не удалось заучить молитву. Ио вотъ, покопчивъ съ !дой, провод-
иикъ пшцаго вышелъ за двери. Неофитъ послѣдовалъ за нимъ, и они 
принялись тамъ, в?, сѣшіхъ, продолжать бесѣду. Нищій все кушал?,, а 

Свимопъ стоялъ около него. Наконецъ, копчилъ и оиъ, оставивъ ііедо-
ѣдешшмъ цѣлый „гомнджи" (ирѣсный хлѣбъ) и еще одинъ громадный 
ломоть. Свимонъ з н а е » , что и эти остатки пойдутъ въ хурджпші (пере-
метную суму), что и ихъ забере» съ собой пнщій, между тѣмъ какъ 
онъ, самъ Свимонъ, такъ голоденъ! Въ эту минуту нзъ заднихъ дверей 
появилась кошка и усѣлась на порог!. У Свимоиа просіяло лицо. Оче-
видно, его осѣнила какая-то идея. 

„Мяу!"—замяукала кошка, паправляясь къ трапез!. 
— Ципъ! ципъ! аиаоема!— вскричал?, Свимонъ и, схватппъ ломоть, 

стремительно кинулся въ заднія двери. Перепуганная кошка исчезла 
мгновенно. Свимонъ, упрятавъ добычу въ кармаиъ, преспокойно, какъ 
ни въ чемъ не бывало, возвратился обратно.—Кошка стащила ломоть 
„гомоджи", и я погнался за ней,—сказалъ Свимонъ. 

— Г д ! же ты былъ, чего глазѣлъ, и л у » ты этакій!.. Иди сейчасъ 
же и, смотри, выучи молитву, а то я теб! сегодня.. 

„Свимонъ этого только п желал?». Не успѣлъ Неофита еще догово-
рить, какъ опъ уже исчезъ и съ наслажденіемъ принялся ѣсть добытый 
съ такимъ трудомъ кусокъ „гомоджи". 

„Удивительная вещь! Словно насталъ послѣдпій часъ: Свимопъ при-
поминав» всѣ прошлый прегрѣшенія. „ В с ! грѣхи и прѳгрѣшѳпія, 
какіе только кто совершать въ сей жизни, будутъ изображены и начер-
таны на одежд! нашей, когда прѳдстанетъ предъ лицомъ Христа въ 
день втораго пришествія, дабы каждый могъ читать паши дѣянія",— 
раздаются въ ушахъ Свимона любимыя слова Неофита. 

„Неофитъ исчезъ, и его м!сто въ воспоминаніяхъ Свимона заняла 
сперва молодая, красивая дѣвушка, a затѣмъ честная, разумная жен-
щина. Это была Вардо, нѣжпо любимая супруга Свимона. Предъ нимъ 
воскресли ея прелестные глаза, такъ папомшіавшіе собой свѣтлую ла-
зурь неба, ея кроткій, исполненный любви лпкъ... Вардо не была соз-
дана для сей юдоли. Ей было уготовано мѣсто тамъ, въ сонм! ангеловъ, 
и вскор! она навѣки покинула Свимона... О, какъ грубоко она почи-
тала его, какъ нѣжпо его любила! Вспомнились ему проведенные съ 
пей сладостные дни, и его поражает?, изумленіе, какъ могъ онъ такъ 
долго прожить безъ нея! О, какъ счастливы были Свимонъ и Вардо, 
особенно въ первые дни его рукоположенія въ священники! Первую 
рясу ему сшила Вардо. Къ несчастью, ей не долго довелось жить поел! 
того,—такъ что ряса была еще нова, когда она скончалась. Онъ тот-
часъ же снялъ эту рясу п хранить ее, какъ „святая святыхъ". ОІІЪ 
даже похоронить себя наказывалъ непремѣпно въ той ряс! . „Впервые 
она меня облачила, пусть она же облачить и въ послѣдній"—говорить 
Свимонъ. Быть можетъ, скоро придется ему иадѣть ее!.. 

„Ты умерла, Вардо, ио для меня всегда была живою",—скажетъ 
оиъ ей, и не солжетъ: она иепзмѣішо жила въ немъ; нензмѣнио была 
для него ангеломъ-хранителемъ. ОІІЪ вѣрилъ, что Вардо неразлучна 
была съ нимъ, подвигая на добро и отстраняя его отъ худа... 



„Увлекшись воспомшіанілміі, Свимоіп. не замѣтплъ, какъ церковь 
наполнилась народом* и началась обѣдня. Всего разъ донеслось до него 
пѣніе: „Христос* Воскросе", да и тогда онъ разобрал* въ пемъ голосъ 
лишь одного существа. То былъ голосъ діакона Іесе, всегда ирнводив-
шій его въ волпеніе и напомипавпіШ милую Вардо. Причина этого 
обстоятельства заключалась въ томъ, что первый крик* Іесе и послѣд-
иій, изданный Вардо, звук*, слились въ единый возглас*. Іесе впервые 
заплакал* и впервые издал* звук* тогда, когда Вардо издала послѣдній 
стоп* и замолкла на вѣки. Припомнился Свимону этотъ момент*, ког-
да, съ одной стороны, онъ чувствовал* себя на верху благополучія, 
осчастливленный рожденіемъ сына, а, съ другой - глубоко несчастным*, 
потеряв* горячо любимую подругу жизни. О, что за ужасный это былъ 
мигъ, когда онъ ие зналъ, что ему дѣлать, воздать ли благодареніе 
Богу, или возроптать на Него, смѣяться или рыдать! Вспомнил* оиъ 
тогдашнее ноложеніе и, глубоко вздохнув*, прислонил* спою убѣлен-
иую сѣдиной голову къ стѣнѣ. Слезы обильно текут* нзъ его глазъ, 
скатываясь жемчужными перлами сперва по его морщипистымъ щекамъ, 
точно но желобам*, a затѣмъ—по бѣлосиѣжной бородѣ и, скопившись 
вмѣстѣ на копцѣ ея, крупными каплями капают* внизъ. 

„Такъ какъ въ лицѣ Іесе остался у него единственный живой памят-
ник* Вардо, тако неожиданно простившейся съ міромъ, то Свимонъ 
безгранично полюбил* его, своего Іесе, свою утѣху: Іесе былъ для 
него и сыномъ и живымъ свидѣтельствомъ неугасимой любви къ суп-
руг!;. Онъ вндѣлъ только въ немъ смысл* своего сущестнованія. „Бота 
подрастет* мой Іосе, поженится, будут* у него дѣтки. Я, состарившись, 
покину службу, взамѣнъ меня рукоположат* Іесе, и, когда отойду въ 
вѣчность, онъ не перестанет* поминать меня въ молитвах* и служить 
о сиасеніи души моей",—грезил* бывало Свимонъ. 

„И вот* Іесе подрос*, поженился, появились у него дѣтки. Свимонъ 
состарился и былъ вынужден* покинуть службу, но... взамѣпъ отца 
рукоположопъ былъ не Іесе, а кто-то другой. Почему же? А потому, 
что Іесе-де нёучъ. Главным* образом* потому, что благочинный не жа-
ловал* Свимона, а то что за ученый, въ самом* дѣлѣ, пыпѣшпій свя-
щенник*! Ученый-то онъ неважный, а что вотъ богаче Іесе, это правда, 
если только богатство необходимо священнику. Притом* же опъ и сродни 
благочинному... Вспомнил* Свимонъ про это, и еще сильнѣе старая 
отрава сжала ему сердце, еще тоскливѣѳ стало на душѣ. Да и какъ не 
тосковать старику, когда онъ зиаетъ, что Іесе не замѣнитъ его въ цер-
кви, не замѣститъ тамъ, гдѣ столько поколѣпій пеизмѣнно передавали 
свой свшценническій can* отъ отца сыну, когда зиаетъ, что его брен-
ные останки не будетъ сопровождать, во главѣ шѳствія, родное дѣтнще 
въ свищеппическомъ облаченіи. подобно тому, какъ онъ самъ проводил* 
отца, отецъ дѣда, дѣдъ прадѣда? Да, тоскует* Свимонъ и льет* слезы. 

„По вотъ снова явилась предъ ним* его Вардо; не Вардо, а чудный 
ангел* въ образѣ Вардо, въ сіяпіи, въ ореолѣ какой-то горней благо-

дати, а не съ печалью земной юдоли на челѣ. Это роскошное видѣніе 
приблизилось къ нему и заговорило: „Довольно, Свимонъ, довольно тебѣ 
страдать въ семь мірѣ. Пора удалиться отсюда и обрѣстп унокоеніо 
тамъ, гдѣ Вардо ждет* тебя съ нетернѣпіомъ"... Впдѣніѳ произнесло 
что-то еще, но отъ радости Свимонъ дальше ничего уже не слышал*. 

„Вардо ждет* Свимона, его Вардо!" О, какъ сладостны эти слова 
для него, какъ затрепетало его старческое сердце! Вотъ подступили къ 
нему и прочіе ангелы, цѣлые сонмы ангелов*, неисчислимые, несмѣтные, 
и окружили его. О, какъ они дивно хороши, какая дивная гармопія въ 
ихъ стройном* хорѣ, поющем* „Христос* воскресе". Они поютъ и 
манят* къ себѣ Свимона. Поразительно: исчезли и слабость его зрѣиія 
и глухота - опъ прозрѣлъ, онъ все слышит*. Опт. чуетъ въ себѣ мощь: 
онъ твердо стоит* на погахъ, и слѣдуетъ, но слѣдуетъ, а летит* точно 
окрыленный—летит* къ своей Вардо... 

„Къ закату солнца во всем* селѣ только и было разговору, что о 
чудесной коичнпѣ батюшки Свимона: говорили о томъ, какъ онъ про-
стился со всѣмн послѣ заутрени, какъ ош. нріобщился святых* Таинъ, 
какъ затѣмъ напутствовал* сына: „Во что-бы то ни стало, дай образо-
вало хоть одному изъ дѣтей,—говорил* онъ Іесе: учи, учи хоть одного 
изъ нихъ, чтобы хоть онъ былъ рукоположен* въ священники и могъ 
поминать предъ престоломь меня съ тобой. Ученаго не одолѣютъ злые 
люди".—Дай Богъ ему царство пѳбеспое! достонпъ былъ и сподобился 
достойной кончины, говорили одни. 

— Всякій, кто умрет* въ Свѣтлое Воскресенье, непремѣпно спа-
сется, а Свимонъ, что и говорить, ие минет* рая, — добавляли другіе". 

Столь же задушевную и теплую привязанность сына къ матери онъ 
вложи.™, въ разсказъ „Хина". Въ одно чудное лѣтпѳе утро уютную 
С-скую сельскую школу, руководимую добрѣйшимъ учителем*, иосѣтилъ 
„высокій гость", который въ знак* удовольствия отвѣтамп учащихся 
щедро ихъ одарил* гостинцами. Въ клас'сѣ не оказался только малень-
кій Мпха, который хотя и не былъ боленъ, но въ школу пойти ие 
могъ. Бѣдная его мать страдала лихорадкой и сегодня у нея былъ силь-
ный пароксизм*. Отецъ, отправившись въ поле на работу, оставил* ее 
на попеченіп малѳпькаго Мпха. Сначала она не хотѣла поддаться бо-
лѣзни, стала готовить обѣдъ, но скоро ей ноги и руки стали измѣнять 
и она принуждена была прилечь. Мпха принес*, все что только было 
у нихъ и чѣмъ можно было прикрыться и набросал* на нее. 

— Иди, милый, ко мнѣ, пригрѣй меня, а то озябну,—обратилась 
она къ сыну дрожащим* голосом*. Мпха этого и хотѣлось. Онъ подбѣ-
жалъ и крѣико, крѣнко обнялъ ее. Жар* сталъ усиливаться п скоро 
она принуждена была сбросить все, чѣмъ такъ старательно за минуту 
старался укутывать еѳМиха. Воды, воды...,--требовала она поминутно, 
и Миха протягивал* ей малепькій кувшинчик*. 

„Настал* полдень. Больная вспотѣла и успокоилась. Мпха сндѣлъ 
у изголовья матери и думал* о школѣ: „Что теперь тамъ дѣлаютъ? 



Вѣроятио, читают* какой-нцбудь интересный разсказъ. Охъ, какъ тамъ 
должно быть хорошо!". 

„Оиъ хорошо понимал*, что идти въ школу уже поздно, но все же 
ему ужасно хотѣлось сбѣгать н, но крайней мѣрѣ, только заглянуть 
туда. Его недавно отдали въ школу, но онъ уже успѣлъ отъ всего 
сердца полюбить н учителя съ его разсказамн, п книжки, который 
стали давать ему послѣ азбуки. Пе быть въ школѣ было для него 
испытаніѳмъ. Приближалось время обѣда, и отецъ, видя что Миха не 
приносит* ему ничего, сталъ сильно безпоконтьсн за жену. Оставив* 
работу, онъ отправился домой. 

— Что мпѣ дѣлать, какъ помочь этому новому горю?—думалъ онъ 
дорогой. - Работать въ полѣ или присматривать за больной? Наконец*, 
нужно же что-нибудь Есть? А готовить некому. Господи, гдЕ же твоя 
справедливость? Вот* скоро и сборщпкъ явится, а у меня гроша мЕд-
наго пЕтъ, чтобы купить хину,—можетъ, и оставила бы лихорадка. 

Хотя мужику и не было весело на душЕ, но все же къ себЕ зашел* 
опъ съ улыбкой и, поздоровавшись съ женой, спросил* объ ея здоровьп.— 
Ничего,—сказал* съ улыбкой мужъ,—авось, Богъ поможет*, достану гдЕ-
нибудь денег*, купим* хину и прогоним* эту назойливую лихорадку. 

— Папа, а что такое хина?—спросил* съ любопытством* Миха. 
— Это лЕкарство, мой милый, и—какое лЕкарство?—достаточно 

твоей матери принять каплю и она совершенно будетъ здорова, - отвЕ-
тилъ отецъ. Миха задумался. Его всецЕло охватило желаніе раздобыть 
гдѣ-ипбудь эту хину. Мысленно сталъ онъ молиться Богу, просить Его 
пособить несчастным* въ тяжком* горЕ. 

— Сынокъ мой, хочешь, иди въ школу,—сказала мать, зная, что 
для него это составит* счастье. 

Мальчику этого только и хотЕлось. Въ один* миг* онъ вскочил*, 
захватил* свои книжки и пустился бЕжать въ школу. 

Праздничное иастроеніе школы не ускользнуло отъ вшшанія Миха. 
Онъ тотчас* же замЕтнлъ счастливый, улыбающіяся лица товарищей, 
веселаго учителя и довольпаго гостя. Ему ужасно стало жаль, что онъ 
пропустил* торжество въ школЕ. 

— Здравствуй, Миха!—обратился ласково къ нему учитель.—ГдЕ 
ты былъ до сихъ пор*? 

Мнха но отвЕчалъ. Какъ окаменЕлый стоялъ онъ на мЕстЕ. 
— Ты никогда не опаздывал* день? Сегодня посѣтнлъ насъ гость. 

А ты такъ поздно пришел*... Развѣ такъ встрЕчаютъ гостей?!.. 
Миха стоялъ съ опущенными глазами. ІІослЕднія слова задЕлн его 

за живое. Еще одно слово-и несчастный разразился бы слезами; но въ 
это время гость подозвал* учителя къ себЕ и сталъ о чемъ-то говорить 
съ ннмъ шоиотомъ. Во время разговора оба смотрЕли на Мнха. Подо-
шел* потомъ учитель къ нему, погладил* по головЕ и сказал*: 

— Ничего, ничего; все же ты вовремя пришел*. ІІу-ка, пойдем*, 
почитай-ка книжку по-своему нашему гостюі 

— Иди ко миЕ малыш*!—сказал* ему гость. Опоздавшему Мнха 
было пріятно видѣть такое ласковое обращеніе къ нему учителя и гостя 
и онъ рѣшитѳльпо подошел* къ нему. 

— Ну-ка, начни отсюда,—говорил* ему гость, указывая па рас-
крытую книжку. Мнха приступил* къ чтенію дрожащим* голосом*, но, 
оправившись, сталъ читать смЕло, внятно и красиво. Прочитанное онъ 
разсказалъ но прѳдложенію гостя. Прочел* НЕСКОЛЬКО стихотворѳній 
наизусть, рЕшнлъ нѣсколько задач*, одним* словом* отвЕчалъ бле-
стяще.—Молодец*, молодец*,—говорил* ему гость. Учитель былъ въ 
восторгѣ отъ отвЕтовъ своего ученика. 

— Какъ жаль, что у меня нЕтъ больше подарков*, всЕ роздал*,— 
говорил* съ сокрушеніемъ гость.—Я знаю, что вы (обращаясь къ учителю) 
не оставите ого безъ подарка, но и мнЕ хотЕлось, чтобы онъ отъ .меня 
имЕлъ подарок*. Знаете что, я вамъ оставлю деньги, а вы, пожалуйста, 
купите ему что-нибудь по его собственному желанію. Съ ПОСЛЕДНИМИ 
словами онъ передал* учптелю НЕСКОЛЬКО серебряпыхъ монет*.—Ну, 
Миха, скажи при гостЕ же чего тебЕ купить?—спросил* учитель. 

— Хину,—въ восторгЕ произнес* Миха.—ВсЕ съ удивленіемъ по-
смотрЕли на него. 

— Чего?—переспросил* учитель, недовѣряя своим* ушам*.—Да, 
знаешь ли, что такое хина,—съ улыбкой спросил* гость.—ЛЕкарство!— 
отвЕчалъ онъ. 

— Ну, такъ! А на что оно тебЕ?—полюбопытствовал* учитель. 
— У меня мать больна лихорадкой* а отецъ горюет* и говорит*, 

что хина избавила бы ее отъ страданія, да пе на что купнті». 
„Гость и учитель переглянулись. Въ тотъ же вечер* учитель съ 

фельдшером* были въ домЕ Миха. Фельдшер* осмотрЕлъ больную, 
оставил* нужный лЕкарства, конечно и хину и далъ совЕты. А учитель 
принес* книжку съ рисунками въ подарок* Миха. Неописуема та ра-
дость, то счастье, которое испытывали и родители, и самъ Мнха". 

Разсказъ „Гогіа и Кона" построен* на капвЕ, использованной и 
Инношвнли. Неравный брак* влечет* за собою семейный разлад*, ги-
бельно отражающійся на судьбЕ супругов*. Въ лЕтахъ не молодых* 
Гогіа женится на Конѣ, молоденькой красавицЕ, которая вступает* въ 
любовную связь съ сельским* писарем*. Онъ побуждает* ее взять съ Го-
гіа вексель въ 1000 руб., который присваивает* себЕ, отнимает* имѣпіѳ 
у Гогіа, бросает* иКону; несчастные супруги встрЕчаются въ КутаисЕ,у 
паперти церкви въ толпЕ нищих*, просящих* подаяиія. Изображеніе быта 
мелкопомЕстнаго дворянина сближает* его разсказъ „Невинная жертва" 
(въ сборн. „Цда", вып. III, онъ помЕщенъ иодъ заглавіѳмъ Мать и сынъ) 
съ произведеніями Д. Кладіашвили, давшаго ряд* блестящих* картин* нзъ 
жизни обѣднЕвшнхъ представителей благородна™ класса. Герой этюда 
„Невинная жертва" бѣдішй дворяшшъ Коціа Джаварншвнлн. Онъ 
усердно работает* цЕлыѳ дни мотыгой за обработкой кукурузной нивы 
и маленькаго виноградника. Онъ ходит* н на отхожіе заработки въ ка-



меішо-уголышя кони и па лннію желѣзіюй дороги, но никогда не нани-
мался въ услуженіѳ, считая его „развраіцающнмъ" занятіемъ. Съ этимъ 
скромнымъ труженикомъ враждуѳтъ однофамилец?» Зурабъ, богатый 
ростовщнкъ и сильный иодкуномъ человѣкъ въ деревнѣ, пытавшійся 
для округленія своего владѣиія присвоить внноградникъ Каціа. Восполь-
зовавшись тѣмъ, что Каціа въ сѳрдцахъ зарѣзалъ потонтавшаго ему 
виноградный лозы быка, принадлежащаго Зурабу, послѣдній съ поняты-
ми явился въ домъ Каціа. Послѣдній быка стащил?» въ иогребъ, чтобы до 
прихода старшины собаки не разорвали его и не обвинили его въ краж! 
быка. Зурабъ, пользуясь своимъ вліяніемъ, засадил?» Каціавъ тюрьму. 

„Прошло нѣсколько мѣсяцевъ. Это была цѣлая вѣчпостьдля Каціа 
и его матери. Трудно представить себ! положеніе несчастныхъ за это 
время. Каціа у себя, въ деровнѣ, привыкъ работать, не покладая рукъ. 
Онъ кормил?» свою мать, доставляя ей и радость, и печаль. Мать съ 
каждымъ днемъ старѣла, силы измѣнялн ей и она скоро должна была 
вовсе отказаться отъ работы. Пора бы Каціа жениться! Молодая жена 
могла бы раздѣлить съ нимъ хлопоты но хозяйству, освободивъ стару-
ху отъ всякііхъ заботь и трудовъ. Но женитьба Іѵаціа вызывала массу 
новыхъ потребностей, и потому онъ откладывалъ ее до поры до времени. 
Сколько разъ мать говорила ему! „Женись, дорогой мой! Неужто я такъ 
умру, что не увижу твоей жены, твоего счастья!"—„Нѣтъ, мама,—обы-
кновенно возражалъ сынъ,—развѣ можно мпѣ жениться, когда сами чуть 
но умнраемъ съ голоду; впереди предстой» еще много трула, много..." 
II онъ продолжалъ трудиться; онъ работал?» безъ устали, будучи всѣмъ 
существом?» своимъ проникнуть любовью к?» труду. 

— Должно быть, онъ сынъ какого-нибудь мужика,—говорилъ про 
него частенько Зурабъ. 

— Дѣйствителыю, въ немъ ничто не напоминав» дворянина,— 
вторили вЬрные рабы Зураба. 

Въ этихъ словахъ было много правды Іѵаціа но былъ похожъ на 
тѣхъ дармоѣдствуюпдах?» дворянъ, которые, покшіувъ деревню, без-
цѣлыю топчу» городскіе бульвары. Каціа понялъ, что нора крѣпо-
стиичества миновала безвозвратно, и что чѳловѣкъ безъ труда никуда 
не годенъ. И в о » опъ, наравнѣ съ крестьянами, взялъ заступъ и 
лопату п. нисколько не теряя своего дворинскаго достоинства, принялся 
за работу. Оп?» не былъ вовсе похожъ н на честолюбца Зураба, этого 
сельскаго кулака, набнвшаго себ! мошну всякими неправдами. Между 
ними цѣлаи пропасть: Каціа, дѣйствителыю, благороденъ н честепъ, 
Зурабъ же могъ величаться „благороднымъ" лишь на бумагѣ. 

„Мачнха-судьбазло насмѣилась надъ этимъ честнымъ труженикомъ. 
О І І Ъ , привыкшій къ деревенскому быту и вдохновляемый лишь разум-
ным?» трудомъ, должепъ былъ сидѣть въ тюрьмѣ безо всякаго дѣла. 
Сцеди этой ужасной обстановки, куда и солнце заглядывало неохотно, 
могъ лн бѣдняжка думать о трудѣ? Опъ томился всѣ дни, страдая 
нравственно и мучась физически. Сердце разрывалось у него при 

воспомппаніи о матери. Оиъ ясно представлялъ себѣ ея отчаянное 
положеніе. 

«Никто нзъ знакомых?» теперь не узналъ бы Каціа: онъ весь осу-
нулся, нохудѣлъ H пожелтѣлъ; подъ глазами образовались темнын 
полосы, руки и ноги отяжелѣлн. Ничто не радовало его; оиъ потерял?» 
вѣру въ человѣка, а надежда давно покинула его. Лишь чистая, высо-
кая любовь къ матери являлась для него цѣлью жизни. Иѳ будь 
этого чувства, Каціа давно лншилъ бы себя жизни, или умеръ бы о » 
тоски. 

«Каціа часто плакал?» и только слезами облегчал?» свою наболѣв-
шую душу. Лишь воскресных?» дней он?» дожидался какъ святой Пасхи; 
всѣ его помыслы были сосредоточены па томъ, скоро ли настанет?» же-
ланный день, радостное для него воскресенье. Каждое воскресенье ста-
руха стояла у тюремныхъ ворот?» в?» ожиданіи свпданін съ дорогим?» 
сыномъ. Горемычная мать! Она переживала не менѣо ужасныя страда-
нія, чѣмъ Каціа. Она была свободна, но зачѣмъ ей свобода, когда ея 
единственный сын?», невиппый, какъ ребенокъ, брошен?» злыми людьми 
в?» темницу? 

«Къ счастью, старуха не теряла надежды, стойко переносила не-
взгоду. Сынъ обманывал?» ее, говоря, что его скоро выпустят?» па сво-
боду, и она вѣрила ему. Ей казалось, что къ пей скоро придет?» Каціа, 
выпущенный изъ неволи, и они вновь заживу» попрежпему сладкого 
жизнью. ІІо днп шли за днями, проходили педѣли, мѣсяцы, a Каціа 
все продолжал?» сидѣть въ тюрьмѣ; не смотря на это, его мать не при-
ходила въ отчаяніо. Страданія, ею испытаішыя вслѣдствіе постнгпшго 
несчастія, слезы, ею нролитыя,—все это не сломило ее нравственно... 

«Слѣдстніе по дѣлу о краденомъ быкѣ окончилось. Каціа, допрошен-
ный иѣсколько раз?» слѣдователемъ, со слезами па глазахъ доказывалъ 
свою правоту, но ему никто не иовѣрил?»; у него не было свидѣтеля, 
a показаоіямъ матери пе давали никакой цѣны. Свпдѣтели же со сто-
роны Зураба всѣ говорили въ пользу послѣдняго. Даже тѣ, которые 
знали истину, не сказали слѣдователю, что Каціа убилъ быка въ вино-
градник!. С.тЬдователь объявплъ ему, что д!ло его онъ должепъ пере-
дать прокурору. ГІосл! этого Каціа былъ неревѳдепъ во второе отд!ле-
ніѳ тюрьмы, г д ! находились еще четыре арестанта. В с ! х ъ ихъ должны 
были отправить въ Кутаисъ. Арестанты нѳдовЬрчиво взглянули на своего 
новаго сожителя; имъ очень не нравилось его присутствіе. Они постоянно 
о чомъ-то шептались; видимо, ихъ связывала какая-то тайна, которую они 
тщательно скрывали отъ новаго узника; но Каціа ихъ не безпокои.ть. 
Онъ цѣлые дни лежалъ на парахъ. 

«Однажды, въ полночь, Іѵаціа былъ разбуженъ какпмъ-то шумомъ. 
Вначал! онъ не могъ сообразить, откуда доносились эти звуки; но вско-
р ! онъ разгляд!лъ въ темнот! знакомый фигуры арестантовъ. Одинъ 
изъ ішхъ, поддерживаемый товарищами, распилнвалъ доску потолка. Ка-
ціа прптаилъ дыханіѳ; опъ сильно боялся за своихъ товарищей. 



— Вотъ мы сейчас* бѣжпмъ отсюда,—п тобя бы взяли, да боимся, 
что ты не въ состоинін будешь слѣдовать за нами. 

— Готово,—сказалъ арестаитъ, пилившій потолок*. Товарищи взя-
ли у пего доску, а ему дали веревку, скрученную изъ разорваннаго 
бѣлья и архалуков*. Затѣмъ тот* же арестант* вскорабкался на верх* 
и, прикрѣпивъ веревку, спустил* ее внизъ. 

„Каціа один* остался въ арестантской. Печальный думы, захватив* 
все его существо, не дали ему покоя. Онъ весь обратился въ слухъ; 
все ждал* выстрѣловъ. Еще минута, думал* оиъ, и шалышя пули уло-
жат* всЬхъ бѣглѳцовъ; но тщетны были его ожиданія. Всюду царила 
могильная тишина. Каціа не безъ зависти вспомнил* бѣглецовъ, това-
рищей по тюрьмѣ, a нынѣ свободных* людей. „Впрочем*,—размышлял* 
онъ про себя,—может* быть они также невинны, какъ и я; может* ихъ 
совѣсть чиста, и они бѣжали on, злых* людей, бросивших* нхъ въ тем-
ницу. Теперь они свободны и счастливы... Но, Воже мой, что мнѣ-то 
дѣлать? Неужели я долженъ сгнить въ тюрьмѣ?.." Оиъ задумался па 
минуту, какъ бы ища отпѣтовъ на свои вопросы.—„Иѣтъ, тысячу разъ 
нѣтъ!—вскричал* онъ и привстал* иа ноги.—И я должен* бѣжать от-
сюда!.." Оиъ подошел* къ тому мѣсту, надъ которым* виднѣлась вы-
рѣзанная часть потолка, и задумчиво взглянул* наверх*. Ахъ, какъ 
близка была свобода! Долго стоял* Каціа на одном* мѣстѣ; вдруг* онъ 
судорожно схватил* веревку и сталъ подниматься вверх*. Собравшись 
съ послѣдшши силами, онъ довольно ловко поднимался вперед* и, 
наконец*, достиг* потолка. Уцѣпившись за доски, онъ поднялся на чер-
дак*. Каціа, совершенно растерянный, присѣлъ отдохнуть. Съ черда-
ка онъ поднялся па крышу. Въ его раскрытый ротъ влились струп свѣ-
жаго, холоднаго воздуха. Давно, очень давно онъ не испытывал* такого 
блаженства. Боже мой! сколько пременн его легкія не вдыхали такого 
чистаго воздуха!.. Въ тот* мпгъ Каціа былъ счастлив*. Опъ невольно 
устремил* взоры въ сторону своей деревни. Его манил* простор* род-
пыхъ нолей; ясно рисуется бѣдпяку родная избушка, опъ въ ней не за-
быть; тамъ есть родная душа—его старуха-мать. Каціа подошел* къ 
дождевой трубѣ. Было тихо, нигдѣ ни звука. Тишина, царившая кру-
гомъ, придала ему смѣлость; онъ увѣренно обхватил* обѣимп руками 
трубу и понесся внизъ. Ие успѣлъ онъ придти въ себя, как* съ шу-
мом* хлопнулся на землю. Бѣдняга почувствовал* ужасныя боли. За-
ныло все тѣло. Теперь только почувствовал* Каціа, за какое трудное 
дѣло онъ взялся. Иѣсколько мгновеній онъ стоял* въ раздумьѣ и не 
двигался съ мѣста. Вдруг* ему послышался какой-то шум* и онъ на-
вострил* уши. Слышались шаги іірііблііжаюіцагося къ нему чѳловѣка. 
Ясно, что это былъ часовой. „Каціа, спасайся!"—подсказал* ему вну-
тренній голосъ. Онъ бросился бѣжать, что было силы. „Куда ты?". Ка-
раульный нослѣдовалъ за нимъ, по видя, что не въ состояніи догнать, 
прнцѣлнлся въ него. „Стой!"—кричал* онъ во все горло.—Стой, не то 
убыо тебя!" ІІо Каціа ничего не слышал*: онъ бѣжалъ не помпя себя. 

Раздался выстрѣлъ. Несчастный бѣглецъ во весь рост* свалился на 
землю, точно скошенный колос*... 

»IIa слѣдующій день, въ воскресенье старуха встала ранехонько. 
Ей пе спалось всю ночь. Наполнив* хурджииъ всякой всячиной, она 
взвалила его иа плечо, въ руки взяла большую связку цолпкаурскихъ 
виноградных* кистей и двинулась пъ путь. 

«•Усталая и измученная, она кое-какъ добралась до уѣзднаго города; 
вот* показались дома, церкви; вотъ и тюрьма, при видѣ которой у бѣ-
дной женщины учащенно забилось сердце. У ворот* стояла толпа паро-
ду, что очень удивило ее. Старуха хотѣла-было дойти до тюремных* 
воротъ, по часовые загородили ей дорогу. Немного погодя, она увидѣла 
чиновника съ кокардой. Старуха и къ нему обратилась съ мольбой; по 
узпавъ, кто ея сынъ, онъ на исковерканном* грузинском* языкѣ отвѣ-
тилъ ей: „Вчера твой сынъ хотѣлъ бѣжать изъ тюрьмы, но его убили. 
Теперь доктор* вскрывает* труп* его. Ты можешь впдѣть его послѣ". 

«Старуха слушала его, по ничего не понимала. Иа нее напал* 
столбняк*. „Убили моего сына! "-страшным* голосом* заревѣла несчастная 
мать и, что было силы, начала бить себя по лицу. Она рвала себѣ во-
лосы, царапала лицо.— Бѣдпый мой сыпь! Бѣдный Каціа! -вопила она 
во все горло: Господи, за что такое наказанье!... Иобѣжавъ къ часо-
вым*, опа дико закричала имъ: „Впустите! впустите!" Караульные за-
держали ее. Больно было смотрѣть па несчастную женщину: кровь оби-
льной струей лилась по лицу п по обнаженной груди. Ея глаза блу-
ждали какъ-то странпо, дико. 

«Неожиданно обрушившееся на пеѳ бѣдствіе совершенно лишило ее 
разсудка... II теперь изъ села въ село бродить горемычная, прося по-
даяния Христа ради. Лишь у сердобольных* старух*, знающих* ея 
прошлую жизнь, находит* она пріютъ и ласку. По временам* является 
она и въ свою родную дѳревшо, но избѣгаетъ всякой встрѣчн съ сель-
чанами. Всѣмъ состояніѳмъ ея сына давно завладѣлъ Зурабъ. Бѣдняга 
часто подходит* къ родному домику, гдѣ жил* нѣкогда Каціа. Сидит* 
она здѣсь до тѣхъ поръ, пока слуги Зураба не прогонят* прочь». 

Стихотворѳнія Дуту Мегрели проникнуты теплым* чувством* и носят* 
слѣды упорной работы. Идея его лирических* пьесъ (съ 1883 г.) всегда 
благородная и чистая, выливается подчас* въ технически-строгую форму. Въ 
стих. „Отвѣтъ" поэтъ высказывает* желаніе, чтобы его слова соотвѣтствова-
лиѳгодѣлу, и въ творчествѣ его выражалась святая вѣра и неподдѣлыіая 
искренность. Цѣль его поэзіи внушить любовь къ тому, что онъ любитъ, 
и ненависть къ тому, что онъ ненавидит*. Эта благородная задача ие на-
шла достаточна™ вонлоіценін въ его произведеніяхъ. Восиѣвая по пре-
имуществу господствующее въ грузинской иоэзін націоиалыіыѳ и патріо-
тическіе мотивы, онъ ne обнаружил* способности поставить новые идеалы, 
обрисовать свое „я" въ отлнчіе отъ прежних* поэтов*. Вліяиіе Ак. Цере-
тели, Орбеліапи, („Видѣлъ я храмъ" послѣдняго), Надсона всего сильиѣѳ 
на немъ сказывается. Въ стих. „Моя любовь" оиъ пытается выясннтыіонятіѳ 



о любимомъ существѣ, съ которымъ опъ былъ бы связанъ единствомъ мысли 
и цѣли, служенія и ііоклопенія одному предмету. ІІо „новизна" его 
представленія о любви очень неонредѣлешіа, нѣтъ словъ, рисуюшнхъ 
новый образъ. Онъ вообще говорить мало, чувствуя, что „ротъ ему 
зажали". Иоэзія его иосптъ отпечатокъ глубокой печали. Какъ поэтъ—граж-
дашшъ скорбите о неправдѣ, тяготится подъ бремепемъ зла, негодуете 
протнвъ обіцественнаго несовершенства. Мы пмѣемъ возможность по-
ближе познакомиться съ молодымъ лнрикомъ по двумъ сборшікамъ его 
стихотвореній—„Слезы" и „Горысія думы". 

Въ одпомъ нзъ стихотворений онъ ясно высказываете свой взглядъ 
на поэта и на его пазпачеиіе. Ile тотъ поэтъ,—говорите ОІІЪ,—кто, 
своимъ жребіомъ довольный, забавляется писаніемъ стиховъ.шш кто 
безсмыслешю рномуетъ строки, думая, что иоетъ подъ звуки божествен-
ныхъ струнъ. Поэтъ лишь тотъ, кто, проникнутый святыми чувствами, 
страдаѳтъ печалью народа и поете съ цѣлью облегчить разумпымъ сло-
вомъ душу страдальцовъ. Поэтъ пишете кровью, и стихъ его, омывае-
мый слезами, оживляете его, ио но забавляете. Онъ искренно вѣритъ 
въ мечту высокаго призванія, и потому смѣло выступаетъ на борьбу со 
зломъ, хорошо зпая, что неправда, будто „каждый звукъ его рѣчей пло-
дите ему враговъ суровыхъ". „Да и можета-ли поэтъ,—говоря словами 
Шиллера, тѣпью обманчивою плѣияться и ложнымъ прпзракомъ, какъ 
правдой, наслаждаться? ОІІЪ хочетъ, чтобъ „истина иередъ ннмъ сіяла, 
вся обнаженная, безъ дымки покрывала"... 

Сознаніе своего одиночества, воспоминашѳ о тяжеломъ прошед-
шемъ, недовольство настоящимъ и нреслѣдованіе зла—вотъ главные 
мотивы его пѣспоііѣпій. Эти мотішы ясно выражены въ одномъ пзъ 
лучішіхъ его стихотвореиій—„Слезы". 

Когда борьбой съ житейскими волнами 
Я удрученъ и одннокъ стою, 
Лишенный силъ, покинутый друзьями, 
Для всѣхъ чужой въ родномъ своемъ краю. * * 

* 

Когда тоска мнѣ душу отравляете 
И гложете умъ и сердце рвете въ груди, 
II вѣру въ жизнь душа моя тѳряетъ 
И меркнете лучъ надежды впереди,— 

* # 
* 

Тогда одиѣ лишь слезы, въ утѣшѳиье 
Спѣша ко мнѣ, какъ вѣрные друзья, 
Смывают» скорбь, приносят» облегченье, 
Смягчают» боль—и плачу, плачу я!.. 

* * 
* 

Ахъ, отчего нельзя шіѣ стать слезою 
И широко разлиться по землѣ, 

Чтобъ смыть съ нея бушующей волною 
Все зло,—весь ядъ въ господствующем!» злѣ?!.. 

(Пёрев Пванъ-да-Марья ). 

Поэтъ въ своемъ лирическом!» экстазѣ желаете превратиться въ 
бурный потокъ слезъ, чтобы, смывъ зло, уничтожить его въ корнѣ и 
насадить сѣмена добра и правды. Это страстное, неутомимое и энерги-
ческое прѳслѣдоваиіе зла—вотъ цѣль, достойная поэта и человѣка! 
„Хочу,—говорите онъ въ стихотвореиіи „Пять картииъ",— жнвымъ гла-
голомъ увлечь толпу, хочу пронзить стрѣлой грудь врага и освѣтить 
лампадой мракъ, царящій вокругъ; жажду искоренепія зла и грубой 
силы. Пусть одна правда царить и торжествует» на землѣ"!... Муза— 
это муза скорби н печали; хотя она и не обладаете пи изящѳствомъ, 
пи пластичной красотой, но отличается силой и энѳргіей. Характерная 
особенность его музы—это ея воинственное настроеиіе: она жаждете 
борьбы. Сознавая, что преобладаніе зла въ мірѣ велико, поэтъ, не 
отчаяваясь въ побѣдѣ, смѣло идете въ бой съ неправдой и тьмой за 
истину и свѣте. 

Однимъ нзъ мотивовъ пѣснопѣній Дугу Мегрел и является так-
же любовь его къ ирпродѣ. Въ своихъ разнообразныхъ ироявле-
піяхъ природа благотворно дѣйствуетъ на поэта, доставляя ему ду-
шевное спокойствіе; вотъ почему онъ въ своей поэтической грусти 
часто обращается къ явлѳніямъ внѣшней прпроды, возбуждающнмъ 
въ нѳмъ разнообразныя мысли и оіцуіценія. Природа съ ея вѣчными 
красотами привлекает» Дуту Мѳгрели настолько, насколько она со-
отвѣтствуетъ его внутреннему душевному настроенію. Вот», напри-
мѣръ, на какія мысли наводите поэта „Горный родннкъ" (пер. Иванъ-
да-Марья). 

Журча ио глыбамъ горныхъ кручъ, 
Бѣжнте ручей стремниной тѣсной; 
ІІадъ иимъ кружится солнца лучъ, 
Въ него глядится сводъ небесный. 
Онъ то играете, то бурлите, 
То извивается змѣею, 
И скаламъ шѳпотомъ твердите, 
Прильнувъ къ шімъ ласковой струею: 
Прощайте, милыя! Мой путь 
Благословите на прощаиье: 
Иду я жпзнь собой вдохнуть, 
Нарушить міра прозябаньѳ. 
По волѣ Бога, я зѳмлѣ 
ІІѳсу живительную влагу 
И силамъ, дрѳмлющимъ во мглѣ, 
Несу желанную отвагу. 
Я—не одинъ, не бойтесь; тамъ, 



Въ долинах* ждут* ручьи другіе, 
Соединиться бъ только нам* 
И слить стремленіи благіи!.. 
ІІзъ насъ отдѣлыю каждый слаб*, 
Но вмЕстЕ—сила мы большая! 
II насъ осилить не могла бъ 
Ничья вражда иль власть земная... 
Прощайте, мнлыя! Мой путь 
Благословите на прощанье: 
Иду я жизнь собой вдохнуть, 
Нарушить міра прозябанье!" 
II вдаль, не глядя іш на что, 
Ручей отъ скал* стремится мнлыхъ, 
Играет*, скачет*,—и ничто 
Остановить его не въ снлахъ! 

Грустное чувство испытывает* поэтъ при видЕ сЕраго облачного 
неба: не то свЕтъ, не мракъ, не то жизнь, не то смерть. 

Тучи все небо покрыли, 
Лыотъ надъ землей свои слезы; 
Міръ опечален*; застыли 
Солнца лишенный грезы... 
Тягостны сумерки эти: 
Точно весь міръ заколдован* 
II въ полутьмЕ, въ полусвѣтѣ 
Сном* летаргическим* скован*! 
Пусть бы хоть вЕтеръ промчался, 
Гряпулъ бы гром* перекатный, 
Плач* или стонъ бы раздался, 
Хлынул* бы дождь благодатный; 
Пусть бы, па гибель и горе, 
Землетрясоньѳ случилось, 
Заволновалось бы море, 
Бурей дыша, расходилось; 
Пусть до небес* непогода 
Волны вздымала бъ морскія,— 
Лишь бы очнулась природа! 
Лишь бы прошла летаргія! 

Въ основЕ лучших* стихотворепій поэта кроется горячая и искрен-
няя любовь къ народу, любовь гражданская. Любовь эта полна той эле-
гической грусти, которая кладет* на нее особый поэтпческій колорит*. Это 
чувство и вызывает* слезы поэта, его скорбь, а подчас* и желчь. Про-
никнутый этим* чувством*, поэтъ въ изображены житейских* явленій 

безпоіцаденъ п не боится тѣхъ пепріятиыхъ ощущепій, какія могут* 
быть вызваны созерцаніемъ неподкрашѳниой дѣйствительности. 

Когда, устав* въ борьбЕ съ жестокою судьбою, 
На прошлое свое бросаю взор*, скорбя, 
То, обезсплепный бѳзплодною борьбою, 
Какъ будто голоса я слышу близ* себя. 
Один* изъ них* твердит*: „Довольно! пЕтъ спасенья,— 
Оружіѳ сложи п покорись судьбЕ! 
Хоть кровью истекай въ пылу самозабвенья,— 
Ты все жъ не побЕдшш» въ отчаянной борьбЕ!" 
Другой мнЕ говорит*: „Разъ высшею душою, 
Среди существ* зѳмныхъ, владЕетъ человЕкъ, 
То лучше умереть покончивши съ собою, 
ЧЕмъ, покорясь судьбЕ, рабомъ влачить свой вЕкъ!" 
— „Не слушайся ты ихъ! — мнЕ молвптъ третій голос*,— 
Жпви и вновь борись среди земных* скорбей, 
И, не щадя себя ни на единый волосъ, 
Взяв* чашу горькую, до дна ее допей! 
Бѳзсмертѳнъ будетъ тотъ, кто собственною кровыо 
Народу путь его сумЕетъ облегчить, 
Кто слезы осушать пойдет* ко всЕмъ съ любовью 
II будетъ до конца отечеству служить! 
Такъ поступай и ты: борись же до могилы,— 
II память о тебЕ въ отчизнЕ не умрет*!". 

(Стнхотв. „Три голоса", пѳрев. С. А ). 

Дуту Мегрели—поэтъ субъективный, лприкъ въ полном* смыслЕ 
этого слова. Это молодое дарованіе, которому суждепо еще разверпуться 
во всей силЕ п красѣ. НЕкоторые изъ читателей, относясь скептически 
къ нему, пе хотят* признать его истинным* поэтом*; они считают* его 
риомоплетомъ и новеллистом* недостаточно объективным*. 

ДЕйствителъно, въ повЕстяхъ не хватает* у него художественности 
и законченности. Как* реалистъ, онъ берет* жптѳйскія явленія, по не 
поднимается выше ихъ фотографированія. Такова его иовЕсть „Тасо" 
(1894 г.). Героиня, 16-лЕтпян гимназистка, полюбила 14-лЕтнягомальчика 
Нпко. Они оба молоды, красивы, честны. Онъ ее спас* отъ простуды, 
предоставив* свой зонтик* во время ливня, а самъ схватил* горячку и 
умер*. Тасо не перенесла горя и опасно заболЕла. Богатые ея родители 
отвезли ее въ деревню, гдЕ она понравилась, расцвѣла и привлекла массу 
женихов*. Она всЕмъ отказывает*, желая оставаться вЕрной иавЕки Нпко. 
Но один* претендент* на еяруку, Коста, прибЕгъ къ содЕйствію сыновей 
своей няни, похитил* ее и увез* въ горы. Тасо примирилась съ своей 
участью и обвЕнчалась. Эта героиня повЕсти очерчена смутно. Неясно, 
почему она нарушила свой „обЕтъ", какую борьбу при этомъ она 



переживала,—нѳ выражена пъ ея лнцѣ потребность нашего времени, 
пробужденіе новыхъ интересовъ. 

Дуту Мегрели написалъ поэму „Разсвѣтъ" (Квали, 1898, 1894 г.), 
рядъ изящпыхъ стихотворений: „Раскаяніе", „Развѣ?", „Моя любовь", 
„ГІричитываніе", „Весна", „Игнатіш Ниношвили" (но поводу его смер-
ти), „Поэту" и др. Въ Квали помѣстплъ новѣсть Страшная буря, со-
ставляющую нродолжеиіе повѣстн Первым волны, „Веселый завтракъ" 
(разсказъ въ Джеджилн), написалъ ком. Жизнь и смерть (см. Квали, 
1897 г. № 7). Иереводнлъ изъ Иадсона, Лермонтова („Мнѣ грустно, по-
тому что я тебя люблю") др. Отдѣлыю изданы сборники его разсказовъ 
(Кут., 1S92) и стихотвореній 1883—1895 г. (Кутаисъ 1897 г.). 

Р е а л и с т ы . 

M е л а н і а. 

Авторъ произведший, подинсаішыхъ псевдоиимомъ Меланіа, ири-
надлежитъ къ числу реалистовъ, талантливыхъ бытописателей. Извѣст-
ность онъ пріобрѣлъ повѣстью „Бнело". На большую ея популярность 
указываетъ и тотъ фактъ. что, печатаясь въ вид! отд!лыіыхъ фельето-
повъ въ газет! „Иверія" въ 1888 году, „Бнело" ужо удостоилась отд!-
лыіаго изданія черезъ два съ неболышімъ года. 

Отличительное свойство этой повѣсти г. Меланіи, говори» г. Маі-
ашвилн -это, полное почти отсутствіе сюжета, мало того: полное отсут-
ствіе даже какой-либо онред!лешюй общественной идеи. Авторъ, повнди-
мому, вовсе не задавался цѣлыо обобщить какое-либо общественное 
явленіе пли прос.тЬдить практическое проявленіе какихъ-лнбо идей и 
нршщиповъ, живущихъ въ совремѳішомъ ему обществ!. Онъ не имѣлъ 
также въ виду нарисовать передъ читатѳлѳмъ различные характеры, 
анализировать душу своихъ героовъ и путемъ такого психологнче-
скаго изслѣдованія дать картину умствѳннаго и нравствоішаго состоя-
нія родного ему обіцества. Задача его гораздо уже, сфера его наблю-
деиія ограничеішѣе: онъ жѳлаѳтъ дать лишь точный еннмокъ, в!рную 
конію безхнтростиой, повседневной жизни грузинской деревни. 

Правда, крестьянская реформа произвела коренной перѳломъ въ 
жизни деревни. Она не только разрушила унас.гЬдоваішые устои доре-
форменной жизни, но и создала совершенно новый строй экономическнхъ 
и общѳствеішыхъ отіюшеній. Рядомъ съ нѳсомнѣішымъ ростомъ общаго 
экоиомнческаго благосостоянія крестьянъ н даже выдѣлеиіемъ изъ кре-
стьянской среды особаго слоя, сумѣвшаго накопить въ своихъ рукахъ 
значительный денежный средства и представляющаго собою ;н!что, по-
хожее на средній классъ, мы замѣчаѳмъ постепенное, хотя и безоста-
новочное, падепіѳ экономическаго значѳнія дворянства, бывшаго помѣ-
щнчьяго сословія. 

Когда старое дореформенное хозяйство нзъ натуралыіаго превра-
тилось въ денежное, когда кр!постной трудъ должепъ былъ замѣппться 

тру домъ вольнонаемным?», когда, въ связи с?» этимъ всо сдѣлалось по-
купнымъ и продажнымъ,--то въ сред! бывшаго пом!щнчьяго сословія 
явилась такая сильная нужда въ депьгахъ, которая могла быть удовлет-
ворена либо займами, либо продажей земель. IIa выручку явились дво-
рянскіѳ земельные банки, которые такимъ образомъ были прямымъ от-
вѣтомъ па существовавши занросъ. Изв!стная часть дворянства оказы-
вается не въ силахъ сводить концы с?» концами и вынуждена прибѣгать 
къ продаж! унаслѣдовашшхъ земель. Земля, обремененная долгами, 
ушедшими не на ея улучшеніе, и обрабатываемая па старыхъ оспова-
иіяхъ, но въ состояніи, конечно, и уплачивать проценты по долгамъ, и 
кормить своего владѣльца. Т!м?» бол!е, что потребности этого посл!дняго 
расширились далеко не въ соотв!тствін съ возвышеніемъ доходности 
его земель. Притом?» дворянство благодаря слабому развнтію въ его 
сред! общаго и спеціалыіаго образованія. лишено в?» болышшствѣ слу-
чаевъ возможности путем?» службы и профессіоналыіыхъ занятій попол-
нять дефициты своего хозяйства, отсюда та печальная картина, которую 
въ настоящее время оно представляв». Зрѣлшцѳ, представляемое этою 
глухою, съ виду иѳзамѣтною, ио ни па минуту не прекращающеюся 
борьбою двухъ экономических?» силъ, соотношеніе которыхъ до осво-
бождѳнія крестьянъ было діамѳтралыю противоположно в?» сравнеиіи 
съ настоящимъ времеиемъ, является самою характерною и любопыт-
ною стороною современной деревин. 

Ile везд!, конечно, э т о » р о с » новаго фактора, эти общественпыя пе-
рестановки, выражаются съ одинаковою выпуклостью и ясностью. Есть 
м!стностн бойкія, находящіяся въ благоііріятиыхъ условіяхъ въ торго-
во-нромышлешюмъ отпошеиіп, н есть мѣстиости глухія, расположенный 
вдали отъ центровъ н движенія времени. Указываемый процесс?» разру-
шенія стараго и нарождепія новаго класса быстрѣе н явствѳнн!о совер-
шается въ м!стностяхъ перваго рода н едва нам!чается въ мѣстиостяхъ вто-
рого рода. Ио это обстоятельство отнюдь не может?» служить отрица-
ніемъ всеобщности н живучести наблюдаемыхъ явленій. 

Художникъ, жѳлаюіцій нарисовать картину современной деревни, 
жѳлающій, уловить новын тѳченія, отлнчающія изображаемую имъ де-
ревенскую жизнь, не стане», копечно, предметомъ своихъ наблюденій 
избирать одну какую-либо опред!лешіую мѣстность, и притомъ мало 
характерную въ этомъ отііошеніи. Онъ обязан?» паблюдать иитересую-
ідія его явлѳпія везд!, гдѣ только возможно, и, собирая матеріалъ по 
частямъ, должепъ постараться, путемъ присущей ему творческой силы, 
соединить разрозненные куски въ цѣльную картину жизни. 

Что касается г. Мѳланіи, то оиъ бесспорно скор!е фотографъ, 
чѣмъ художникъ, проявившій творческія дароваиія. Правда, фотографи-
р у ю » онъ превосходно, обнаруживая въ этомъ отношеніи необыкновен-
ную наблюдательность и способность точно и живо передать наблюдае-
мый явлѳнія; къ сожалѣпію, однако, круг?» его наблюдѳній чрезвычайно 
узокъ и ограпиченъ. Читая его повѣсть, все время представляется, 



что изображенный нъ повѣстн лица—хорошіе знакомые автора, что опи-
сываемый сцены и событія въ действительности имѣлн мѣсто въ жизни 
и именно въ той мѣстностп, гдѣ нмѣѳтъ мЕстонребываніе самъ авторъ. 
Отдѣлыіыя главы иовѣсти не нмѣютъ между собою никакой почти связи, 
могутъ читаться совершенно независимо другъ отъ друга. Въ повѣсти 
выведены дѣйствующія лица, который не нмѣютъ рѣшителыю ни-
какого отношѳнія къ главному содержапію повѣсти, будучи при-
стегнуты къ ной совершенно механически, искусственно. Сами, но 
себѣ, безъ отношенія къ сюжету повѣсти, эти дѣйствующія 
лица нарисованы такъ живо, съ такою несравненною тщатель-
ностью и вѣрностыо оригиналам*, что при знакомстве съ ними по-
лучается настоящее художественное иаслажденіе. Таковы, напр., члены 
мѣстпаго церковнаго причта, такова и шемаидуха, полупомѣшенная 
старуха. Не было, никакой надобности въ той излишней под-
робности, съ какою авторъ описывает* способ* леченія оспы въ дерев-
нѣ, гдѣ больного стараются развлекать пѣснямп, плясом* и всевозмож-
ными болѣе или менѣе занимательными разсказамн. Не было надоб-
ности, въ нзлишпѳмъ H даже утомительном* описаши того, какъ у од-
ной дьячихи молодыя дѣвушки и женщины обучаются грамотѣ п руко-
дѣлію; точно также, какъ совсѣмъ не идет* къ дѣлу подробная харак-
теристика этой самой дьячихи и ея благовѣрнаго супруга. Была-бы, 
быть можетъ, излишня сцена па мѳлышцѣ (по крайней мѣрѣ, она но-
чѣмъ не связана съ повѣстыо), гдѣ крестьяне ведут* разговор* о раз-
пыхъ малопонятных* им* предметах*, пъ родѣ телеграфа, причинах* 
появленія дождя, о сравнительной силѣ разпыхъ государей; но сцена 
эта написана съ такнмъ талантом*, производить такое пріятное, чарую-
щее впечатлѣніѳ, что читатель вполнѣ мирится съ его неумѣстностью. 

Содержите „Ввело" весьма несложно. Молодой крестьянин* Илья 
Окруашвнлн, оставшійсясиротой послѣ смерти отдан, подъ благотворным* 
вліяніемъ матери, превратившійся въ одного изъ лучших* работников* во 
всей деревпѣ, женится на красивой и симпатичной крестьянской дѣвушкѣ 
изъ сосѣдниго села. Мѣстпый сельскій старшина, вкупѣ съ своим* за-
кадычным* другом*, промотавшимся княземъ Шакро, до того плѣпепы 
красотою молодой крестьянки, что всѣмн способами добиваются ея вни-
мании Не достигнув*, однако, своей цѣлн, они рѣшаются въ той или 
иной формѣ устранить главное препятствіе—мужа, котораго подъ ка-
кнмъ-то неблаговидным* предлогом* нмъ н удается, въ концѣ-концовъ, 
упрятать въ тюрьму. Старуха-мать не въ силах* пережить нѳсчастіе, 
постигшее сына, вскорѣ послѣ этого умнраетт», и молодая жена Ильи 
остается, таким* образом*, одна во всемъ домѣ. Пользуясь одиноче-
ством* и беззащитностью несчастной женщины, князю Шакро удается 
силою ворваться въ ея домъ и исполнить свои гнуснын желанін, про-
ложив* дорогу и своему другу-старшшіѣ. 

Между тѣмъ, но окопчаніи срока наказанія, молодой муж* возвра-
щается домой. Но это уже не то простодушное и чистое сердцем* дитя 

природы, каким* онъ вырос* иодъ воздѣйствіемъ земли и простых*, 
безхнтростныхъ отношеній деревни, a человѣкъ, познавшіГі, подъ влія-
ніемь тюрьмы и тюремных* товарищей, зло во всѣхъ его безобразных* 
ироинленіяхъ. Вчерашній пахарь превращается въ ловкаго и безстраш-
паго конокрада и мошенника. Первым* дѣломъ онъ прогоняет* отъ се-
бя жену и раіштъ старшину, котораго застаегь у своей жены, а за-
тѣмъ принимается за обычные воровскіе подвиги, за которые, въ кон-
це концов*, по приговору сельскаго схода, выселяется нзъ общества. 

Такое нѳсложпое содоржачіе повѣсти не лишено извѣстной по-
учительности. Авторъ боится сильных* эффектов*, достигаемых*, 
обыкновенно, съ одной стороны, искусным* расположеніѳмъ обстоя-
тельств* описываемых* событій, а съ другой—психологическим* освѣ-
щѳніемъ происходящих* дѣйствій; въ то же время онъ избѣгаетъ 
новых* тѳчѳній, замѣчаѳмыхъ въ доровнѣ, какъ видно изъ блѣдной харак-
теристики довольно типичиаго князя Шакро и мѳлкаго деревенскаго 
торговца, превращающагося на глазах* читателя въ обыкновеішаго 
деревенскаго кулака, пресловутаго „буржуя". Фигура этого послѣд-
няго вышла у него настолько туманна, дѣйствія его настолько 
мало понятны, что самое присутствіе его въ повѣсти становится почти 
нѳумѣстнымъ. Между тѣмъ, обрати авторъ побольше вниманія на роль 
этого новаго господина дѳрѳвіш, откажись онъ отъ рабски-фотографичѳ-
скаго сппсыванія портретов*, деревѳнскій кулак* пронзводнлъ-бы живое 
впечатлѣніѳ п объяснил* бы собой многое въ деревенской жизни, теперь 
же онъ лишь вставное, мертвое лицо, своим* присутствіѳмъ только мѣ-
шаюіцѳе плавности разсказа. 

На протяжѳпіи всей повѣстн Меланіа ни разу не рѣшается загля-
нуть въ душу своих* героев*. Происходит* это, однако, едва-ли отъ 
недостаточно отчетлпвиго поиимаііія душевных* движѳній своихъ героев* 
или отъ нѳумѣнія художественна™ ихъ воспроизвѳдѳпія. У автора есть 
прекрасный, чисто художественный страницы, посвяіценпыя оішсанію 
тѣхъ душевных* терзапій, какія испытывает* разбойник* „Бнѳло". 
Въ простых*, но трогающих* за душу, словах* авторъ заставляет* этого 
невольна™ разбойника вспоминать прежнюю свою мирную жизнь со 
всѣмн привычными ея прелестями, тихими радостями и незатейливыми 
надеждами. Бнело, сравнивая свое свѣтлое прошлое съ настоящим* ого 
существованіемъ, полпымъ вѣчной тревоги, вѣчныхъ скитаній, безъ род-
ных*, безъ друзей, безъ определенных* занятій, невольно предается 
самым* мрачным* н мучительным* думам*. Онъ знаетъ, что съ пути, 
на который его толкнула злая судьба, пѣтъ для него возврата, что онъ 
уже не можетъ снова превратиться въ того хороша™ работника и образ-
цоваго хозяина, каким* онъ слыл* прежде, и слезы невольно катятся 
по его щѳкамъ... Сцена эта происходить какъ разъ перед* приготовло-
ніемъ къ новому дерзкому паиаденію на скот* сосѣдннхъ жителей... 
Чтобы заставить отпѣтаго, въ конец* уже развратившагося, разбойника 
предаться покаянным* думам*, въ особенности въ такой мало, повнди-



5і ом у, подходящей обстановкѣ и не впасть при этомъ въ слаща-
вость, въ обычную сентиментальность—для этого безсиорио надо имѣть 
ие только сильно развитое чувство художественной мѣры, но п ііесом-
нѣниые проблески дарованія. II дѣйствителыю, авторъ и здѣсь остался 
чистокровиымъ реалистомъ, но г. Мелаиія не только рѳалнстъ, ио и 
фотографъ. Реализ5іъ ничуть не исключаете ни общественной идеи, пи 
художественной „выдумки". Произведете должно быть жизнеппо, со-
отвѣтствовать условіямъ 5іѣста и времени, а не фотографически списано 
съ натуры. 

Въ разсказѣ „Четки" онъ касается новыхъ вѣяній среди грѵзпіі-
скпхъ землевладѣльцевъ п безжалостно обнажаете ихъ слабыя стороны. 
Герой кп. Асланъ задался цѣлъю отступить отъ ирадѣдовскпхъ завѣ-
товъ и серьезно заняться улучпіеніемъ своого хозяйства. Но онъ тер-
пите полное поражоиіе. По натурѣ своей оиъ нѳразсчѳтливъ, увлекается 
пирами подъ величествеішымъ дубомъ „Махарэ" (что значите обрадуй), 
живетт, фантазіями и вся его затѣя кончается закладами имѣпій или 
продажей въ стороппія руки. Не смотря на свои попытки стать въ 
уровепь съ вѣкомъ и ввести въ хозяйства новшества, герой глубоко 
суевѣренъ: онъ вѣрптъ въ свою звѣзду—четки, съ которыми связываетъ 
свое счастье. ІІроиадаютъ четки и вмѣстѣ съ ними разбивается его 
счастье. 

Разсказъ „Ладнко" посвящеиъ нзображенію грузннскаго князя-ку-
тилы. Учился Ладнко очень лѣннво и былъ нсключенъ изъ третьяго 
класса гимпазіи. Мечты родителей, что сыиъ будетт, носить эполеты и 
уподобится дѣду, прославлепнпому стратегу, разлетѣлнсь въ прахъ. 
Ладнко еще на школьной скамьѣ увлекся танцами и радостями жизни. 
Мать его Бабале удовлетворяла всѣ прихоти сына, а избалованный маля-
чнкъ, оказавшись раньше времени въ водоворотѣ жизни, сталъ привыкать 
къ кутежамъ и бѳзобразіямъ. сопровождающимъ шумиыя пирушки. Оиъ 
усовершенствовался въ ЭТОАІЪ „нскусствѣ" подъ руководствомъ слуги 
и чрезъ два года, по псключенін изъ гпмназін. доказалъ, свою „спо-
собность" вступить въ кружокъ кутилъ: опъ безъ передышки выпилъ 
рогь вила и ранилъ кишкаломъ иеугомонпаго ІІнко. Съ того времени 
оиъ сталъ главаремъ золотой молодежи, ему во всемъ иокорііой и подра-
жающей. При ея помощи оиъ задумалъ похитить дочь богатаго Асатура, 
чтобы воспользоваться ея придапымъ на попойки; но по дорогѣ къ 
этой цѣли онъ смертельно раннлъ крестьянина, который шіѣлъ дер-
зость сказать князю, чтобы опъ своего копя нѣсколько въ сторону отвелъ. 
Ладнко былъ привлечет, къ отвѣтственпости и сосланъ въ Сибирь '). 

Въ пропзведеніи „Иавордоба" авторъ проводит, тепдепціозную 
мысль: отенъ армяпппъ завѣщаете предъ смертью сыну всячески об-
крадывать грузпнъ. Жаль, что Меланіа давно уже замолкъ и въ литературѣ 
перестал!, принимать участіе. 

') О Моланіи (поиѣстн его Бнело) см. „Квали" статью 'г. Хомлели (1894 
il lâ " г. Маіашви.іи въ „Новомъ Обозрѣиін". 

В . Б а р н о в - ъ . 

В. Барновъ какъ беллетристе извѣстѳиъ читателям!, давно, по его 
иовѣсти „Свпмонъ" и „Иуто" (Квали 1895-1896 гг.) мало привлекли шпі-
маніѳ общества. Въ 1902 г. появилась его новелла „Жадно напилась"— 
іювѣсть на общественную тему,.заинтересовавшая критику. 

Дочь крестьянина, стройная Бабуца, любите своего друга дѣтскпхъ 
игръ ІІло, но безъ надежды на взаимность, въ виду разности нхъ соці-
альнаго иоложенія. ІІло вскорѣ ноѣдетъ въ Россію доканчивать свое 
образованіе и хотя оиъ клянется, что ие забудетъ ея, по она увѣрѳна, 
что любовь ого къ ней братская, а не та страстная, которая ею овла-
дѣла. Авторъ занять анализом!, глубокой скорби Бабуцы и безъ внима-
иія оставнлъ Ило, не сообщнвъ даже свѣдѣнія объ его сословпомъ иро-
исхожденін и тѣхъ классовых!, предразсудкахъ, которые могли бы иос-
ирепятствовать вступить ему въ бракъ съ крестьянкою. Замѣтнвъ увяданіе 
Бабуцы, родители своеобразно объяснили ея тоску наетроеніемъ предъ 
наступпвшнмъ момептомъ выдачи ея замужъ. Бабуца затаила свою тайну 
и вышла за крестьянина, котораго возненавидѣла, какъ виновника своей 
неосуществившейся мечты. За семѳйиымъ раздоромъ послѣдовала попыт-
ка мужа проучить жену, a послѣдпяя въ отмщепіе за оскорбленіе, и за 
разрушеніе лелѣемыхъ грезъ спящему супругу перерѣзала горло и съ 
жадностью припала испить его кровь, словно воды горнаго ручья въ 
жаркій день. Преступное убійство ничего ненодозрѣвавшаго мужа недо-
статочно мотивировано; авторъ поверхностно раскрылъ поставленный 
вопросъ о'.брачныхъ узахъ между классами, раздѣленными сословною 
гордостью и традиционными воззрѣніями. 

Въ другой повѣстп „ІІривидѣлось", по сюжету совпадающей съ 
повѣстыо Ек. Габашвпли „У Луарсаба нашелся патроііъ" (Моамбэ 
1901) г., Барновъ сдѣлалъ опыте, очепь рѣдкій въ грузинской лнтера-
турѣ, носвятнвшѳй лучшія беллетрнстнческія нронзвѳденіи нзображепію 
иароднаго быта. Опыте направлен!, къ воснронзведенію типа интелли-
гѳнтнаго человѣка въ сферѣ общественной жизни,—благороднаго мечта-
теля, безъ всякой шшціативы, постепенно погружающаяся въ омутѣ 
иаслаждеиій. Герой повѣсти Іосифъ Сандомидзе съ дѣтства мечталъ о 
своей „апостольской роли среди обездоленныхъ соотечествешшковъ". Въ 
университетѣ голова его была переполнена надеждами па широкую 
дѣятельность. ІІо вскорѣ на родшіѣ убѣднлся, что—от, не нодготов-
ленъ для жизни, устроенной не такъ, какъ онъ ее зналъ „изъ окопъ 
учебпаго завѳденія". Вначалѣ онъ фантазѳръ, а не дѣлецъ; опъ учнтѳль-
ствовалъ, ио гнилая атмосфера отравила его думы; товарищи его по-
стыдпо мечтали только о 5іатеріалыюмъ своемъ благосостоянін, паслаж-
деиіяхъ и почѳстяхъ. Эти карьеристы и эпикурейцы, конечно, не сбли-
жались съ немногими „нзолнровапнымн и выброшенными за бортъ", къ 

') Крнтпческіи статьи об!, немъ І\. Абашидзе н Заиги нъ „Цноб. Лурцоаа" 
аа 1902-1903 г. 



числу которых* принадлежал* и Сандомндзе. Ему предстояло испытать 
лишь однѣ неудачи. Собирал* оиъ устный нроизведенія народа, по воздержи-
вался ихъ печатать, на службѣ не сошелся съ товарищами, личная жизнь 
сложилась также къ его огорчоиію: возлюбленная его скончалась, прежде 
чѣмъ оиъ рѣшилъ ей признаться; опасался, что семейная жизнь ограни-
чит* его общественную дѣятельность, однако женился па вѣтреной осо-
бѣ, Ѳеклѣ (когда сѣдииа стала у него пробиваться), которая при пер-
вом* удобном* случаѣ измѣиила ему и бросила. Онъ сталъ пить и жизнь 
его пошла стремительно по наклонной плоскости. Такой* этотъ тип* 
интеллигентпаго неудачника, обрисовка котораго сдѣлаиа нѣсколько 
посиѣшно, да и нсихологическій анализ* ne отличается достаточною 
глубиною. 

Сила наблюдательности и знакомство съ жпзныо дали ему богатый 
запас* свѣдѣній изъ жизни грузиискаго парода, которыя онъ нспол-
зовалъ въ небольших* разсказахъ. „Ненасытный"-герой его разсказа 
под* тѣмъ же назвапіемъ—представляет* тип* князя - бражника, нро-
жигающаго свое большое состояніе. Только учительница Какато, поста-
вившая цѣлью жизни выйти замужъ за богатаго человѣка, долго не под-
дается его чарам*. Князь Арчилъ, увлеченный ею, согласен* даже жениться 
на ней,—они сближаются, она уже занялась устройством* обстановки для 
будущей совмѣстной жизни. И въ тот* момептъ, когда опа, стоя на 
стулѣ, поправляла гардины, онъ въ пылу страсти схватил* за ноги, сталъ 
цѣлэвать и, не встрѣчая съ ея стороны сопротпвлепія, насытил* свой 
инстинкт*. ГІо достнжоніи цѣли, сластолюбивый князь ее бросает* и вновь 
продолжает* вести разгульный образъ жизни. 

В. Варновъ извѣстенъ и какъ дѣтскій писатель (разсказъ „Сапож-
ник*" и др.), по онъ силен* въ жанровых* картинах*. Иезатѣйлшю, съ 
богатым* этнографическим* аксессуаром* онъ рисует* бытопыя сцепы 
нзъ крестьянской среды, бережно хранящей старинные правы и обычаи. 
Таковъ разсказъ „Оинснмъ"; здѣсь предъ нами проходить въ живом* 
и пластическом* оппсаиін народный праздник* съ его иѣпіемъ, танцами 
и борьбой. Разсказъ этотъ въ неренодѣ напечатай* былъ въ Кавказѣ. 

la Е к а л а д з е (Цинцадзе). 

Онъ выступил* на литературное поприще под* псевдонимом* Тома-
анпіъ Коба, замѣнеипымъ впослѣдствіи другим* la Екаладзе. Къ тому 
времени грузиискіо демократы успѣли иріобрѣсти вѣсъ въ обществ-!; и 
увлекли за собою беллетристов*. Но Екаладзе ие сталъ проповѣдшікомъ 
марксизма въ новеллах* и очерках*. Оиъ примкнул* къ писателям*, 
поставившим* себѣ задачей анализ* души человѣка въ его борьбѣ съ 
житейскими невзгодами. Первый его дебютъ-эскизъ Нлико Беденадзе 
появился въ газ. „Иверія" (1892 г.). Съ того времени оиъ принял* дѣя-
тельноо участіе въ грузинской пресс!; и особенно близко стоял* къ про-
образованной Нвсріи, когда редактором* ея былъ приглашен* Ф. Гоги-

чайнівнли. Въ 1901 г. вышел* первый сборник* 1) его произведший. Въ 
небольшом* къ нимъ ііредислопін намѣченъ въ общих* чертах* харак-
тер* творчества юнаго беллетриста. „Опъ интересуется современным* 
несовершенством* и наспліемъ, его снмпатіи и любовь на сторонѣ тѣхъ, 
кто борется протнвъ несправедливости. Герой его Бедепадзе спрашива-
ет* себя: „когда же будетъ конец* житейской неііравдѣ, когда же всѣ 
будут* сыты и довольны судьбой?!" Этотъ вопрос* повторяют* всѣ его 
герои. Вт, жизни авторъ вндитъ съ одной стороны гонимых*, голодных*, 
честных*, съ другой—гонителей, сытыхъ, лукавых*. Природа сама слу-
жит* выразительницей этого контраста людских* отношеній. Въ свнрѣли 
пшцаго ему слышится вопль обездолоинаго собрата: „люди же вы, дайте 
хлѣба, умираю отъ голоду". Вырываясь изъ общества, онъ обращается 
къ морю, горамъ, лѣсу съ жалобным* воззваиіемъ: „что такое человѣкъ, 
если постоянно онъ будетъ рабъ, рабъ лукавый, трусливый и лживый, 
рабъ знатных*, рабъ золота, рабъ страстей!" Его стремленія весьма 
ярко выразились въ стихах* На берегу моря, полных* страстнаго 
желанія найти, подобно Самуилу, героя, избавителя народа отъ страда-
ній,—который, сразив* ногоднаго Голіаоа, вдохновенно поведет* впе-
ред* пробудившійся народъ. Эта характеристическая черта творчества 
г. Екаладзе сдѣлала его любимым* писателем* труднщагоси класса". 

Эти слова предисловія совершенно правильно резюмируют* идей-
ную сторону десятнлѣтней литературной деятельности Іа Екалндзе. Въ 
критических* статьях*, носвящеиныхъ разбору его сборника, было вы-
сказано два противоположных* мнѣиія: одно, рѣзкое и недостаточно 
обоснованное принадлежит* г. Зангн, литературному обозрѣвателю 
Цнобисъ-Пурцели (№№ 2564 и 2589), другое г. Снтквѣ и С. Кваріанн. 
Статья послѣдпнго (Нверія 1904 г. № 245 и сл.) вызвана была отрица-
тельным* отношоиіемъ г. Зангп къ литературному таланту Іа Екаладзе. 
Суровый критик* объявил* сборник* г. Екаладзе скучной книгой, безъ 
фабулы и сюжета въ авторѣ онъ не признал* творческой фантазіп, знанія 
человѣческой души и течонія жизни, при томъ многословіе и фразеологія 
часто нрнкрываютъ скудость впутренняго содержанін его произведший. 
Рѣшителыіымъ противником* такого „нрнстрастнаго" отзыва явился 
Св. Кваріапи. Онъ посвятил* анализу сочинеиій la Екаладзе нѣсколько 
фельетонов* и выяснил* истинное его зпаченіе. Заслуга молодого бел-
летриста заключается въ томъ, что опъ впервые обрисовал* тннъ грузии-
скаго интеллигентна™ пролетарія и образованна™ бродяги, ставшаго 
лишним* иа жизненном* пиру только потому, что не успѣлъ запастись 
дипломом*. Его герои—образы самого автора, семинариста, недокон-
чнвшаго курса и энергичным* трудом* ионолппвшаго пробѣлы своего 
образовапія. Подобно главным* персонажам* спонхъ произведший (Гено, 
Нлико, Зурай, Тимотэ), автор* много испытал* въ борьбѣ въ школѣ засуще-
ствованіе, въ нріпскаиіи службы. По примирившись ст. школьною рутиною и 

') Въ сборник* не пошел* ого разсказъ Іордіше (ІІвсрін за 1Ö02 г.) „Иснопѣдь 
Шіифоа(Лва.ш, 1902), .,Сишц.Ѳодоръв,„ Что «м Ьешьеи" и н асколько др. пропзведеній. 



съ деспотизмом* начальства, герои его покидают* учебное заведеніе, 
разстаются съ служебной карьерой и съ огромным* запасом* нравствен-
ной устойчивости и съ непреклонным* желапіемъ бороться со злом* во 
имя блага народа вступают* въ жизненный водоворот*. Если оставить 
въ сторонѣ несколько эскизов* подражатѳлыіаго характера (Сонъ кре-
стьянина, Въ Пасхальную ночь, Письма и др.), то его стихотворенія 
въ прозе (Небу, О, гора высокая, Въ лѣсу, На берегу моря, Фанта-
зія) и повести изъ жизни интѳллигепціи должны быть признаны прі-
обретеніемъ въ грузинской литературе и но новизне затронутых* тем*, п 
но шіѣшпѳй стилистической обработке. Автор* н въ первой группе за-
нят. анализом* дум* и чувствъ одинокаго человека, объятаго желапіемъ 
сокрушить общественное зло. 

По еще более замечательны его повести Илико Веденадзе, Не-
угомонный, Въ лунную ночь, Тео. Герой первой повѣсти Илико Веде-
надзе, сын* сельскаго священника, не ужившись съ гнетущим* строем* 
Тифлисской духовной сѳминаріи, былъ уволен* изъ послѣдняго класса. 

Авторъ его наделил* высокими благородными стремленіями. Но 
условія жизни нисколько не содействуют* нхъ проявлѳнію. Вырос* онъ си-
ротой въ бедности, ни откуда ласковаго словаипривѣтапеслыхалъ. Провел* 
опъ школьные годы у деспотической домохозяйки, гонявшей его за водой 
и не дававшей ему минуты покоя своими укорами. Оиъ еще больше тер-
пел* отъ бездарнаго и необразованна™ учителя съ „свирепым* лицом*". 
Ему оставалось бежать изъ школы, но былъ пойман* и жестоко наказан*. 
Эти обстоятельства заставили его рано задуматься надъ житейской не-
правдой и чрез* призму своихъ страданій опъ сталъ понимать страданія 
окружающих*. Горькія думы скоро его состарили, по эпергія бороться 
против* произвола и насилія въ немъ не ослабели. Накануне осу-
щѳствленія своихъ грез* опъ бы.тіГисключенъ изъ семииаріи. 

Безъ аттестата, безъ служебных* занятій, погруженный лишь въ 
чтепіе книг*, Илико Веденадзе прослыл* въ устах* парода сумасшед-
шим*. Онъ поселился въ Тифлисе и жил* грошовыми уроками. Въ 
бе зі. 11 с X о дно й тоске онъ ищет, утѣшенія въ прогулке на Св. гору 
(Мтацмапда), и вид* съ одной стороны веселых* парочекъ, а съ дру-
гой долетающіѳ звуки свирели нищаго, которая какъ будто просить 
накормить играющаго па ней, наводит, героя повести на мысль, что и 
онъ такой же безпомощный и покинутый всеми, какъ и те ншціе. „А 
таких* бедняков* 3/4 всего человечества". Одннъ исход* для борьбы за 
улучшеніе быта—это соединеніе всех* нуждающихся. Эта идея, возник-
шая въ его голове, еще не залегла въ его сердце, скользить по по-
верхности мышлепія. Повесть Неугомонный составляет* продолженіе 
вышеиазвашіаго разсказа. Она представляет* письмо къ другу, письмо 
искреннее, правдивое. Главное лицо ея, Тимотэ тотъ же Илико Ъедѳ-
ігідзе, но уже зрелый и истерзанный жизныо. Покинув* службу изъ-за 
разногласія съ начальством*, онъ поселился въ деревне у вдовы-ма-
тори, мечтавшей видеть сына богатым* и сановным*. Бедная женщина, 

въ поисках* за нроіштаніемъ, побуждает* его принять место писаря у 
богатаго княжескаго моурава (уиравляющаго), но и здѣсь недолго оігь ос-
тается и вновь водворяется у себя въ деревне, чтобы слышать новые уп-
реки матери H молчаливо горѣть отъ пожирающаго виутреппяго огня. 
Авторъ оставляет* въ тени дальнейшую судьбу его и не завершает* 
обрисовки своего героя. У Тимотэ, какъ и у Зура, есть возлюбленная— 
Мано, съ которой онъ беседует* на высокопарный темы, высказывает* 
мнѣніе, что для поднятія народиаго благосостоянін, необходимо устранить 
все условія, задерживающія его. Вся практическая его борьба за правду 
ограничивается заступничеством* за служанку, на честь которой покушал-
ся студент*, сынъ моурава, у котораго въ качестве писца прожил* онъ 
несколько педель. 

Въ таком* же безвыходном* положепіи предъ семейными обязан-
ностями находится Гено, герой повести Конечно\ Тимотэ бьется о пре-
пятствія, чтобы пропитать бедную мать. Гено, обремененный сѳмьѳю, 
тщетно ищет* безъ протекцін, безъ аттестата, приложении своихъ енлъ, 
чтобы накормить проголодавшихся детей. Свободной вакапсіи для та-
ких* лиц* у начальства иѣтъ, скорее его поддержит* въ критическую ми-
нуту сосѣдиій пекарь и лавочник* несколькими фунтами хлеба н пач-
кой папирос*. Гено уже не обманывает* себя допкихотовскимн планами 
состязанія со зломъ, и въ этомъ его преимущество пред* другими ге-
роями Екаладзе. A иристропвшійся на скудное жалованье юноша (въ 
разсказѣ Лунная ночь) проводит* за сухими отчетами всѣ внеслужеб-
ные часы безъ свободна™ часа на отдых*. Онъ клялся при посту пле-
ши на службу начальству, что онъ будетъ покорно, прилежно и без-
нрекословпо исполнять все иоручонія. Ценой физических* мукъ, унн-
женія и нравственна™ страданія покупается им* кусокъ хлеба. 

Въ повести Тео выведен* герой, представляющій дальнѣйшій фа-
зис* въ развнтіи интеллигентных* нролетаріевъ. Зура, человек* съ вы-
сокими стремленіямн, долженъ биться изъ-за пропитанія. Бедный Зура 
любить богатую Тео,—мать последней противъ ихъ брака. Тео готова 
вместе съ возлюбленным* пойти на борьбу съ общественным* зломъ. Они 
говорятъ „патетическим* и героическим* языком*", хотя въ жизни еще 
ничего не успели сделать. Пока онъ жаждет* внести свет* въ деревен-
скую жизнь, читает* крестьянам* книжки, беседует* съ ними, навле-
кает* этим* па себя нодозрЬніѳ сельской адмииистраціи и священника, 
который видит* въ пемъ своего опаснаго преемника. Его Тео проникнута 
тем* же идеалом* служенія пароду. Мать ея не долго сопротивляется ихъ 
брачным* узамъ,—она уже сосватана н громкой фразой обещают* другъ 
другу такими сделать счастливыми и других* как* они. Тео получает* 
право открыть сельскую школу и энергично берется за просветительное 
дело. Зура же попадает* въ одиночное заключеніе. Когда онъ былъ 
выпущен* на свободу, то силы его уже оказались надорваны,—недуг* 
разрушает* его организм*, а онъ жаждет* жнзнп, деятельности, доб-
ра. Таким* образом* все его герои—жертвы бедноты, незакончен-



ной образованности и окружающихъ условій сроды, придающей цѣну 
лишь дипломнрованпымъ молодымъ людямъ. Оии больше говоря», чѣмъ 
дѣлаютъ, прекрасные мечтатели, по плохіе практики. Въ особенности 
пустота „интеллигеіщіи" и склонность ея къ словеснымъ нзліяніямъ 
осмѣяны авторомч, въ эскиз! „IIa собраиіи", (по устройству читальни и 
театра), г д ! проявляется отвлеченное умствованіе грузинской молодежи 
(женской ц мужской), воодушевленной женскнмъ вопросомъ и бла-
городнымъ антагоішзмомъ ко всему, что задерживав» общественное 
развптіе, но на дѣлѣ кавалеры озабочены лнчнымъ честолюбіѳмъ пора-
зить противника пли желаніемъ обратить виимаиіе нрисутствующнхъ 
дамъ радикалнзмомъ своихъ ндой, а дамы преисполнены негодованіи изъ-
за нсключительпаго впиманія, которым?, окружаю» ораторы ігЬкоторыхъ 
пзъ ннхъ. Одни пришли на собраніѳ для развлѳченія, другіе серьез-
ным?» тономъ обсуждавшіѳ вопросъ по возвращѳніи домой о » всей души 
хохотали иадъ томами бес!ды. Въ этюд! „Горько, горько!" обрисованъ 
типъ—эгоиста, помышляющаго о своемъ благѣ. Его герой съ семинарскимъ 
образовапіемъ Вано Чоиурашвили, пробившійся на дорогу изъ бѣдной 
семьи; ставъ изв!стпымъ, оиъ проникся полным?, преиебрѳженіемъ къ 
грузинскому театру и литератур!. Чуждаясь всѣхъ обіцествеиныхъ дѣлъ, 
онъ оправдывав» себя тѣмъ, что „служи» паук!" . Къ позорному 
столбу авторъ и пригвозди.» учителя Андрея Авкіашвилн (въ повѣсти 
того жѳ названія) за его рабское нодчшіопіе и угожденіе начальнику, 
челсвѣку ограпичеішаго ума и большого самомнѣнія. Въ семь! Авкіаиівилн 
является деснотомъ. а въ обществ! либералом?», жену онъбнлъ, а публичпо 
произноси.» р!чи о женскомъ равиоправіи. Неприглядная картина интел-
лпгенцін рисуется авторомъ въ I том!. Несостоятельность ея и м ! е » то 
оправданіе, что корни ея заложены въ уродливом?, склад! обществонпой 
жпзни. Она продукт?» эпохи и исторпческихъ обстоятольствъ. Авторъ 
рѣдко отклоняется отъ излюбленной темы изображенія образоваішаго 
круга и иногда обращается къ сценам?» изъ жнзнн нростаго народа 
(Сонъ крестьянина), или же пользуется сюжетами священна» ппсанія 
(Миръ тн, пзъ легендарных?, сказапій о Пилат! и его жен! но поводу 
преданія смерти Спасителя). Но лишенъ юмора пасхальный его эскизъ Семья 
Сино. Богатый язык?» и обиліе тавтологнческнхъ фраз?» часто нрикрывао» 
скудный сюже». Типическое и яркое изображеніс д!йствнте.?і»ііости за-
мѣннется блѣдпыми эскизами нсключнтелышхъ явленій. Отсутствіе 
пснхологическихъ мотивов?, въ неожиданной с м ! н ! пастроенія нарушав» 
требованія художественной полноты и единства. Манерный иаѳосъ при-
крывает?» глубину анализа. Въ небольшомъ этюд! „Испов!дь Шалвы" 
остается невыясненным?», въ виду каких?» обстоятельствъ герой, когда-то 
порывающійся съ неба звѣзды хватать, превращается въ такое ничто-
жество, что друг?, его Сидоръ Бегурадзѳ гнушается возобновить сз, нимъ 
знакомство. Іа Екаладзѳ, подобно неизвѣстному намъ автору разсказа 
„Св-Ьтлячекъ", всю вину сваливав», очевидно, на общество, которое 
г у б и » личность, нивеллнруотъ ея индивидуалышя особенности. 

Ѳ. Хуснивадзе принадлежи» къ числу молодых?» белллетрпстовъ. 
Онъ родился 10 января 1860 года в?» дерева! Квалнтн (Шоро-
панскаго уѣзда Кутаисской губ.). Выучившись дома читать по-грузинскн, 
12 л ! » онъ поступил?, въ Кутаисское духовное училище, г д ! обучился 
подъ руководством?, изв!стнаго педагога Каландарашвнлн, автора учеб-
ника по русскому языку, H Дим. Джаиашвнли (Ингилоелп) сотруд-
ника грузипскихъ изданій но историческому отд!лу. Э т о » послѣд-
ній внупшлъ ему любовь къ грузинской исторіи и литератур!. Образо-
вало свое онъ закончил?, въ Горійскоіі учительской семииарін. 14 л ! » 
онъ состоял?, народнымъ учителем?,, а иотомъ перешелъ на службу по 
судебпому в!домству. Писать онъ началъ еще на школьной скамьѣ 
злободневными корреспондеиціямн и статьями по педагогическим?, во-
нросамъ. Виосл!дствін онъ спѳціалнзировался вз, области беллетристики 
по-преимуществу исторической. Ему принадлежа» пов!стн „Горькая 
участь", „Сандро Бедруладзе", „Качагъ" [Квали. 1894 г.), „Вр.емена пзмѣ-
нились", повѣсть нзъ жизни духовенства (Мцкемси, 1893 г.), „Незакон-
ный ісусокъ въ прокъ не нойде»" (изъ жизни марганцѳпромышлешш-
копъ, въ Крсбули за 1899 г.), „Семья Гварамадзѳ (1902 г.). Значительно 
большую плодовитость онъ прояви.» въ области исторической беллетри-
стики. Онъ написалъ рядъ иов!стей изъ исторической старины Зап. и Вост. 
Грузіи: 1) Екатерина Батошшшлн, біографнческій очеркъ дочери иосл!д-
няго влад!теля Грузін, извлеченный автором?, изъ рукописи 1840 г. на 
русском?, язык!, 2) Константин?, Батонишвнли (царевич?,), 3) Имеретпн-
скій царь Соломоиъ II (Иверія, 1902 г.) 4) Маміа Гуріелп V, послѣдпій 
владѣтель Гуріи, 5) Александръ Батонишвнли. Къ нсторическпмъ рабо-
тамъ его должио быть отнесено археологическое опнсаніе Квнрнльскаго 
ущелья. В с ! его пов!сти основаны на нсторнчоскнхъ данных?,, но недо-
статочно освѣщена эпоха жизни героев?,, мало внесено творческой фан-
тазии в?, сухіе документальные факты, отсутствуетъ попытка анализа 
душешіыхъ волпеній персонажей. Кромѣ того он?» писалъ д!тскіѳ расска-
зы (Будущій врачъ, Малеиькій псаломіцнкъ), рядъ эскизовъ изъ совре-
менной жизни в?» форм! Арагвиспнрѳли, „ Ы ѣ » , но дождусь", „И я мать"!, 
„Вотъ лобовь"!, „Когда я былъ бол!е счастливъі", „Такъ успокойся, что 
ты волнуешься? (обраіценіе кз, волнамъ морским?»). Элегію въ проз! опъ 
написалъ подъ заглавіѳмъ Лѣсъ, посвященную скромному труженику, 
народному учителю; ему принадлежа» нѣсколько крнтнко-библіографн-
ческихъ статей и иѳреводовъ: Эрнани В. Гюго, Экономическія бес!ды 
Карышова, Золотое сердце Соловьева и др. 

Княгиня Нина Орбеліани. 

Беллетристы-народники шли по стопамъ, проложеннымъ Ильей 
Чавчавадзе. Въ лирической поэзіп молодые грузшіскіе поэты воспиты-
вались подъ вліяпіемъ Ак. Церетели. К?» его школ! принадлежа»: II. 
Орбеліани, Д. Мѳгрѳли, Евдошвили, Гаидегли, Томашвили, Цахели, ІІа-
днрадзе, Рухадзѳ и др. 



Кн. И. Орбеліапн иыетунила на литературное иопршде въ началѣ 60-хъ 
годовъ, вдохновляемая музой кн. Ак. Церетели. Вътеченіе 45 лѣтией дѣя-
тѳльностикнягиня Орбеліапи успѣла написать довольно много, но въ печа-
ти имѣется лишь одинъ небольшой сборнпкъ ея стихотворепій я иѣсколь-
ко лнрическихъ иіесъ, разбросашіыхъ но разиымъ издаиіямъ. Большая 
часть ея стихотвореній представляете посвященія разиымъ знакомымъ н 
родиымъ, поэтамъ и обществешіымъ дѣятелямъ. Tom» лирики подсказапъ 
корифеями грузинской литературы: Гр. Орбеліаии, II. Бараташвили, И. 
Чавчавадзе, Ак. Церетели. Любовь къ родішѣ, лпчпыя невзгоды, повто-
реиіе граждапскнхъ мотнвовъ И. Чавчавадзе составляютъ монотонный сю-
жѳтъ ея произведший. Стнх. ІІечаль имѣется въ русскомъ пероводѣ С. А. 

Вздохъ рвется изъ груди, душа полна печали— 
Оплакиваю я свой жребій роковой; 
Привѣта иѣтъ вблизи и тьма въ безбрежной дали, 
II мысли умъ гнетутъ, одна мрачнѣй другой. 

II, словно вторя мпѣ, надъ ближними холмами 
Спускается тумаиъ и застилаете взоръ... 
Сердито пѣнится Ріопъ межъ берегами, 
Дымятся облака надъ высью далышхъ горъ. 

О, Боже, помоги! смягчи мой рокъ суровый 
Въ грядущемъ жизнь моя страданье мнѣ сулите, 
И давите грудь мою нависшій сводъ свинцовый, 
II стужа раиияя шіѣ душу ледепитъ. 

Вотъ бѣдные цвѣты, впднѣясь нзъ-подъ снѣга, 
Дрожать отъ холода въ безвременный морозъ; 
IIa блѣдпыхъ лепѳсткахъ нослѣдней ласки нѣга 
Застыла съ каплями невыплакашшхъ слезъ. 

Но какъ мнѣ имъ помочь? Слѣдовъ щемящей боли 
II незаслуженным» страдапій ие стереть! 
Чтобъ муки ихъ прервать, сорвать ихъ разомъ, что ли? 
Чѣмъ прозябая жить, имъ лучше умереть! 

ІІо—что я говорю? Ужель могу жестоко 
Сама я нанести смертельный имъ ударъ? 
II мнѣ ли, любящей вселенную глубоко, 
Коснуться вражески ея волшебныхъ чаръ? 

О, нѣтъ, мои цвѣты! Своей заботой нѣжной 
Вамъ участь облегчу, а тамъ придете весна 
II властно на поляхъ иокропъ растопить снѣжный, 
II радостпымъ лучемъ пробудить васъ отъ сна! 

I. 3 . Бакрадзе . 

14-го мая 1904 г. въ Тпфлпсѣ пос.іѣ непродолжительной болѣзнн 
скончался нзвѣстпый грузинскій писатель Іосифъ Зоснмовичъ Бакрадзе. 
Онъ пріобрѣлъ себѣ имя прекрасными переводами изъ европей-

скихъ авторовъ. Въ особенности прославили его переводы поэмы „Чайльдъ 
Гарольдъ", (II. Николадзе въ Кребули указалъ рядъ неточностей въ не-
реводѣ этой поэмы), романа „Айвенго" (помѣіценъ въ журналѣ Моамбэ), 
драмы Гуцкова „Уріэль Акоста". ІІмъжѳ переведены при ѵчастіи автора 
съ .армянского па грузипскій языкъ пьесы г. Сундукіапца: „Ueno", „Ха-
табала" гі др. Сверхъ этого онъ норѳвелъ рядъ стихотворѳній нзъ Гейне 
H Байрона, написалъ нѣсколысо оригшіалышхъ стнхотворѳиій, пршшмалъ 
участіе почти во всѣхъ грузннскихъ изданіяхъ: Мнатоби, Моамбэ, ІІчс-
рія, Цнобисг-Пурцсли. Семинаристе но образованію, покойный съ 1874 г., 
по окончапін имъ курса, примкнулъ къ тогдашней грузинской литературной 
братін и до смерти не покидалъ участія въ нрессѣ. По извѣстно, что гру-
зинская литература плохо обезпечиваѳтышсатѳля. Этимъ объясняется, что 
покойный изъ-за куска хлѣба служн.ть долгое время но судебному вѣдом-
ству, а въ послѣдііѳе время—въ тнфлисскомъ сѳльскохозяйствеиномъ бан-
кѣ. Въ еголицѣ грузинская литература лишилась тонка го стилиста, пре-
краспаго переводчика, честиаго труженика. 

Дмитрій Надирадзе (Мачханели). 
Дмитрій Надирадзе (Мачханели) родился въ 1861 г. въ Кизикін, 

съ 80-хъ г.г. оиъ пршшмалъ участіе пъ Иверігі, Кребули Ак. Цере-
тели, Цнобисг-Пурцели, Моамбе. От» пршіадлежалъ къ народішкамъ и 
наибольшею изнѣстностыо пользуется дидактическое его произведшие 
Братское слово. 

ІІослѣ покойнаго осталась богатая библіотека, которою при жизни 
его пользовалась вся мѣстпая (кнзпкекая) іштеллнгенція. Домъ съ дво-
ромъ покойный еще при жизни своей иожертвовалъ оспованной имъ 
же церкоішо-приходской школѣ. Опъ былъ унлеченъ идеей о коопера-
тивных!» организаціяхъ и сшіднкатахъ. Товарищество „Депо", учреж-
денное имъ, причинило ому мпого горя и, быть можетъ, оно H свело 
его въ могилу. Д. Надирадзе умеръ 42 лѣтъ отъ апоплексическаго уда-
ра 15 октября 1903 г. 

Онъ ппсалъ H прозой, и стихами безъ особшшаго блеска, но тепло И 
искренно. Въ новѣстн „Дгеоба" авторъ показываете, какимъ матеріаль-
ішмъ уіцербомъ для крестьянъ сопровождаются престольные праздники: 
кррстьяшшъ Сосіа продаете ѳдинственнаго осла для отнраздіюваііія хра-
мового торжоства, а чтобы выкупить его, идете въ работники къ поку-
пателю, простуживается у него п умираете. 

Ему принадлежать разсказы „Соплнсъ-Куіщула" (нзъ деревенской 
жизни), ,„Путѳвыя замѣтки по Сашігнло" („ІІвѳрія" 1887 г.), нѣсколько 
стихотворшіій „Вѣсть о Мепе-чкари" (Дэіседжили , 1890), „Охотпнкъ", 
„Четыре картины", „Маро", отрывокъ изъ драмы н др. А. Канч'ели 
перевелъ двѣ маленькія его пьесы. 

Хотя бъ я Богомъ былъ надъ небомъ, надъ луною, 
Инкѣмъ непобѣднмыіі, 
А солнце подо мной свой свѣтъ дарило звѣздамъ, 



Свой свѣтъ неистощимый, 
И нѣчно слышать могъ я ангельскіе хоры 
Хвалы неизъяснимой, 
Все жъ я бы предпочел* поток* слезъ лить съ тобою, 
Поток* неосушимый!.. 

* * * 

Да, знаю я теперь, что въ сѳрдцѣ у тебя 
Нѣтъ милосердая, ни капли сожалѣнья, 
Что рыбья кровь въ тебѣ безстрастно, не любя, 
Течет* болѣзнеино; ей чужды увлеченья!.. 
Я умирал*, и даже врап. мой злой 
У моего одра рыдалъ, какъ мой родимый; 
А ты, кого я ждалъ, ты, мой кумир* святой, 
Была тверда, какъ тот* утес* несокрушимый. 

Князь Г . Д . Абашидзе ( 1 8 6 6 — 1 9 0 3 ) . 

Одинъ изъ самых* даровитых* послѣдователей кн. А. Церетели былъ 
кн. Григорій Давидович* Абашидзе. Родился опъ въ 1866 году. 13—14лѣтъ 
поступил* въ II кл. кутаисской гнмназіи и вышел* изъ VI класса, а 13 мар-
та 1903 г. въ Пѳтербургѣ предали погребеігію прахъ этого молодого грузии-
скаго поэта. Поэтичоскія дароваиія въ немъ проявились еще до вступлешя 
въ гимназію, и въ короткій промежуток* онъ успѣлъ создать пѣсколько 
прекрасных* оригинальных* стихотвореній и еще болѣе обогатить гру-
зинскую литературу переводами нзъ русскнхъ и иностранных* писате-
лей. Съ особенной любовыо онъ занимался переводами нзъ Лермонтова, 
неудовлетворенное настроепіе котораго мало гармонировало съ жизне-
радостностью грузиискаго поэта. Очень красиво, притом* съ сохра-
неніемъ всѣхъ тонких* особенностей оригинала, онъ воспроиз-
вел* пьесы: „Дары Терека", „Выхожу одинъ я на дорогу", „Когда вол-
нуется желтѣющая пива", „Мцыри", и др. Не мало оиъ перевел* изъ 
французских* поэтов*: В. Гюго („А une femme", „Портрет*"), Сюлли 
Прюдома („Разбитая ваза", „Вдохиовеніе"); Könne („Ласточки Ьудды"); 
переводил* съ итальянскаго, изъ поэмы Эдвена Арнольди („Свѣтило 
Азіи"), Артамоиа („Бѣлое покрывало"), Шиллера, Гюйо, Пушкина 
( Апгелъ"), Алѳксѣя Толстого („Пусть тотъ, чья честь не безъ укора ), 
Плещеева („Вперед* безъ страха и сомнѣнъя") и др. Въ его ориги-
палыіыхъ пьесах* болѣе всего чувствуется вліяніе грузиискаго поэта 
кп Акакія Церетели (ср. „ІІѢсші рабочих*"), но слышатся также от-
звуки тиры грузиискаго байрониста Николая Бараташвили въ стихотво-
реніи Довольно, оставь меня, проклятый", иесомнѣшюе иодражаше 
чудной элегіи Бараташвили „Злой гепій". He остался онъ виѣ воздѣй-
ствій со стороны кн. Ильи Чавчавадзе и Раф. Эристова. Вліяшемъ иер-
ваго объясняется его пьеса „Помнишь ли, коварная тотъ вечер*?", под-
сказанная ему стихотнореніемъ „Ты помнишь ли, о милая!"; а воспронз-

ведеиіе мотивов* второго мы находим* въ н-ЬсігІ» „ Съ надеждой трудится Be-
da неутомимый". Чтй касается оригинальных* его стихотворѳиій, то въ них* 
больше всего воспѣваѳтся любовь къ родинѣ, красоты природы, черты милой, 
радости жизни, изрѣдка прерываемый вздохами и недовольством* памірън 
окружающих*. Кн. Абашидзе былъпоотъ-апакреоптнстъ-эшікуреецъ, опти-
мист* мало интересовавшійся неразрѣшепными задачами современной эко-
номической культуры. Его поэзія—беззаботнаяпѣснь аристократа, влюблен-
на™ въ жизнь, щебетанье птицъ, благоуханье розъ. Въего произвѳдѳніяхъ 
напрасно искать гражданской скорби и мелодіи на общественным те-
мы. Стихом* онъ владѣлъ безукоризпенио, виѣшняя форма доведена до со-
вершенства. Образы, не всегда, впрочем*, оригинальные, отличаются пла-
стичпостыо и законченностью. Одна особенность его таланта должна быть 
особенно выдвинута, это—блестнщій ораторскій даръ, классическая грузпп-
ская рѣчь, которой онъ умѣлъ электризовать слушателей, подкупатыіхъ 
нѣжностью и задушевностью. Кутаисская интеллигенция, которая издала въ 
1901 г. первый томъ стихотвореній Гр. Абашидзе, готовится перевезти на 
родину прахъ преждевременно угасшаго поэта. Приводим* характерный для 
его лиры Гимнъ весны въ нереводѣ С. А. 

Звучный гимнъ поотъ съ разсвѣта 
Въ міръ сошедшая весна... 
Скорбь забывъ, душа поэта 
Вдохиовешя полна. 
Оживает* рой стремленій 
II надежды и мечты,— 
И зоветъ ІІХЪ гимнъ весенній 
Въ храм* иетлѣпной красоты. 
Замер* стон* послѣдной бури; 
Рѣетъ ласточка въ лазури, 
Прилетѣвъ издалека; 
Вольно дышит* грудь земная, 
Сброснвъ зимній свой покров* 
Изумрудом* отливая 
Бархат* стелется луговъ; 
ІІадъ фіалкою лѣсною, 
Въ ожпдапыі первых* розъ, 
Соловей поетъ съ зарею 
О волшебном* царствѣ грезъ. 
И зари весеппей пламя 
Ярким* свѣточемъ горит* ; 
Вт» небѣ радуга, какъ знамя, 
Мнръ грядущему сулптъ. 
Перелетных* птичек* трели 
Оглашают* небеса; 
Звукам* сладостной свирѣлн 



Вторятъ горы H лѣса. в 

Засѣваѳтъ пахарь ноле, 
Осѣнивъ себя крестом*, 
ГІодъ рукой его на волѣ 
Зерна сыплются дождем*; 
Вѣритъ труженик* смиренный, 
Что Господь оцѣннтъ трудъ, 
Что весны благословенной 
Всходы пышные взойдут*. 
Въ даръ землѣ многострадальной 
Много даст* весна чудес*: 
Скоро благовѣстъ пасхальный 
Возвѣстнтъ „Христос* воскрес*!" 
Гимн* любви H пѣспя мира 
Славят* радостно Творца— 
И, звеня, им* вторить лира 
Вдохновѳннаго иѣвца! 

Г р . В о л ь с к і й . 

Григорій Вольскій—ноэтъ, публицист*, врач* по спеціалыіостн. Стп-
хотворѳпія его въ духѣ лирики Ак. Церетелн печатались ІІОДЪ псевдонимом* 
Гр.Умцппаридзѳ. Иѣкоторые изъ его романсов* переложены на поты г. Ба-
ланчнвадзе („Все тобой я упиваюсь"). Въ переводе также извѣстны его сти-
хотворѳпія. Искренность и правдивость тона, простота п сила языка отли-
чают* аккорды его музы. Образцом* можетъ служить стих. Не соэісалѣй. 

l ie сожалей о томъ напрасно, 
Что сердце полное тобой, 
Тебя любившее такъ страстно, 
ІІавекъ засыпано землей! 
Неукротимою волной 
Въ немъ клокотали кровь и слезы... 
Пускай истлеет*!... Лишь бы розы 
ІІадъ этой жертвою земли 
Благоухали и цвели, 
Цвели стыдливый фіалкп! 
Пускай истлѣѳтъ труп* мой жалкій, 
Пусть весь умру я! Лишь бы ты, 
Царица ігЬсенъ и мечты, 
Царица пламенных* стремленій, 
ІІила нзъ кубка наслаждѳній 
Животворящую струю! 
Пускай небесный сводъ синѣѳгь 
II солнца лучъ любовыо грѣѳтъ 
Тебя, желанную мою!... 

Когда навек* замолкну я, 
Когда последнее стенанье 
Порвет* все струны бытія, 
Весь трепет* сердца, все дыханья, 
Когда лишусь я созерцанья 
Твоей волшебной красоты, 
И къ небу, къ светлому, какъ ты, 
Мой взор* угасшій но воснряиеті. 
Изъ міра вечной темноты, 
Когда всему конец* настанет*. 
И рок* неіцадпыіі, какъ палачъ, 
Свершит* решенное зараііѣй,— 
О другъ, по мнѣ тогда но плачь! 
Не надо скорбных* одеяній; 
Пускай отрава горьких* слез* 
Ile жжет* очей твоих* лучистых*! 
Ile расплетай своих* волнистых* 
И тьмой сверкающих* волосъ! 
И чертъ лица, что озаряли, 
Какъ солнце, міръ моей печали, 
Не искажай, краса моя, 
Въ порыве тщетнаго страданья! 
Молчи,—чтоб* тяжкаго страданья 
Сквозь вечный сонъ не слышал* я! 

Гр. Вольскій известен* еще какъ прекрасный переводчик*. Онъ 
переводил* между прочим* съ грузинскаго отрывки нзъ „Каціа-Адаміа-
пн" И. Чавчавадзе, разсказы Арагвиспирели п Дуту Мегрели п съ руе-
екаго языка на грузппскій пьесу А. И. Чехова „Медведь", сказку Ан-
дерсена „Улитка и розовый кустъ" и др. 

Одним* нзъ ближайших* последователей Ак. Церетелн является 
ноэтъ Твалчрелидзе, известный подъ псевдонимом* Ц а х е л и . Цахѳли при-
нимал* участіо въ Нобати, ІІверіи, Квали и поместил* народный легенды 
„МарипеЗаалъ"(ІГверія1893г.),стііхотворенія„Моей звѣздѣ"(Квали1894г.), 
„Весна", „Потерянный сынъ", „Безсмѳртный полководец*" (легенда), „Ге-
рой Гургенъ" (поэма, основанная палегепдѣ '), „Птичкаи дитя" (разсказъ). 
Отличительную черту его творчества составляет* наклонность къ фантасти-
ческим* сюжетам*, легендарным* темам*. ІІо форме его пропзведѳнія под-
купают* тщательной отделкой, чпетотой языка, музыкальностью стиха. 

С и л о в а н ъ Х у н д а д 8 в , — п о э т ъ , критик*, ученый филологъ,—родился въ 
день Пасхи, 3 апреля 1860 года, въ селенін Калачонп (Кутаисской гу-

') Поэма эта издана въ КутаисЬ (1893 г.), несколько избранных* стихо-
твореній Цахели находим* въ грузинской бпбліотекѣ № И, изд. 8. Чичинадзе 
(Тифлис* 1891 г.) , .Приключение Шалвы" изд. Обществом* распространена 
грамотности среди грузин* (Тифлис*, 1892). 



борніи, Озургѳтскаго уѣзда). Отецъ его, дворяпипъ Ѳома Георгіевъ Хун-
дадзѳ, занимался сельскими хозяйством?», а также куплею и продажею 
разныхъ сельско-хозяйствепныхъ произведший. Грузинской грамотѣ Сн-
лована обучали дома родители и старшіе его братья; затѣмъ отдали 
его въ школу (Мартвильскоѳ духовное училище, перенесенное впослѣд-
ствін въ Ново-Сенаки), гдѣ оставался он?» нѣсколько мѣсяцѳвъ. Оттуда 
перевели его въ Озургеты, гдѣ оиъ поступи.», согласно прошепію сво-
его отца на имя памѣстннка кавказскаго, въ число казеннокоштныхъ, 
так?» называемых?» „военных?, воспиташшковъ", а черезъ нѣсколь-
ко мѣсяцевъ, по конкурсному испытанно, постуин.» въ Кутаисѣ, 
также въ папсіонъ военных?» воспиташшковъ. Это было въ 1871 году. 
Вплоть до IV класса онъ обучался въ классической гимпазін, живя въ 
пансіонѣ для вобнныхъ воспиташшковъ. Затѣмъ пансіопъ этотъ былъ 
упразднен?,—и ему стали выдавать пособіе въ размѣрѣ 8 рублей въ 
мѣсяцъ. Кое-как?» перебиваясь, онъ окончнлъ курсъ гимиазін въ 1880 году 
и ноступнлъ сначала, прельщаясь ісазеііпой стипендіею (такъ какъ не 
имѣлъ своихъ собствеішыхъ средств?,), на медицішскій факультѳтъ Харь-
ковскаго университета, откуда, но его словамъ, „убоявшись бездны пре-
мудростей" медицннскаго факультета (въ особенности его „анатомиче-
скаго театра"), онъ нерешелъ черезъ два мѣсяца на восточный факуль-
тетъ С.-Пѳторбургскаго университета (на грузино-армянское отдѣлепіе), гдѣ 
окончи.» курсъ наукъ вз, 1884году. Въуішверситетѣ онъ получи.» Импе-
раторскую стипендію, а до того времени онъ получалъ нособіо отъ раз-
ныхъ ЛІІЦЪ H учрежденій (отъ велика» киязя Михаила Николаевича, 
отъ покойнаго князя Николая Мшігрѳльскаго, отъ родственннковъ, отъ 
кутаисской гимиазіи, оть кутаисскаго дворяпскаго земелыіаго Оанка и 
пр.). Со дня окончашя курса со степенью кандидата факультета восточ-
ных?, языков?,, 01» занял?, должность учителя грузинскаго языка въ про-
гимназнческихъ классахъ при кутаисскомъ дворянскомъ учнлшцѣ. Же-
натъ онъ съ 1886 года на кияжпѣ II. К. Микеладзе. 

Свободное время онъ посвящал?, грузинской литератур!. Имъ изда-
ны слѣдующін сочшіепін па грузинскомъ язык!: 1) „Грузннскіѳ глаго-
лы" (Кутапсъ, 1891 г.); 2) „Стихотворенія" (Кутаисъ, 1902 г.); 3) 
„Струны" (сборник?, стихотворѳпій, Кутапсъ, 1894 г.); 4) „Гибель па-
рохода", ноэма (Кутаисъ, 1896 г.); 5) „Сосѣди" и „Сон?, Тотолы" 
(2 разсказа, Батумъ, 1899 г ); 6) „Мои мысли и думы" первая книга 
(.сборник?, стихотворепій и статей, Кутаисъ, 1901 г.); 7) „Литературный 
грузпнскій языкъ" (нзсл!дованіѳ грамматически» строя грузшіскаго 
языка, Кутаисъ, 1901 г.); 8) „Картины жизни" („Мои мысли и думы", 
книга вторая, Кутаисъ, 1902 г.) Кром! того, опъ поревелъ на гру-
зински! языкъ „Исторію Грузіи" Баратова (изданы только „первая" и 
„вторая" тетради, Кутаисъ, 1895 и 1896 гг.). 

Стихотвореція п статьи о » печатались въ разныхъ иеріоднческихъ 
грузипскихъ издапіяхъ. Первое письмо его, появившееся въ печати, это— 
театральная рецепзія, за подписью шшціаловъ его имени и фамиліи 

(„Дроэба" 1880 г., № 80); нзъ стнхотворепій его впервые появилось въ 
печати (по времени написанія оно не первое) „Воспоминаніе" („Дроэба" 
1880 г., № 138). Затѣмъ его статьи и стихотворопія напечатаны въ 
„Дроэб!", „'Геатрѣ", „Ивѳріи", „Цда", „Джеджили", „Квалп", „Могзау-
ри" Критическія статьи о стихотворошяхъ кн. II Чавчавадзе („Квали" 
за 1894 г.); особенно изв!стны его крнтическій обзор?, стііхотвороііій 
кн. Грнгорія Орбѳліани (журн. „Иверін" за 1882 г. № 12), „О древних?, 
грузипскихъ нграхъ" („Иворія" за 1885 г., № 1); „Письма о кутапсскихъ 
банковскихъ выборахъ" (газ. „Иверія" за 1Н99 г. № 111 и 153; за 1900 г. 
№ 28). Въ русской газет! „Новое Обозрішіе" напечатаны его статьи: 
1) „Развалины Багратова храма в?» Кутаисѣ", 2) „Срѳднеагрономнческое 
училище для дворянъ", 3) „Снова в?» защиту средня» агрономически» 
училища". Обыкновенная его подпись под?, стихотвореніями и статьями 
„Силованъ". 

Сборникъ етихотворопій С. Хундадзо дает?, оиред!лшіное предста-
вленіе о размѣрахъ н особешюстяхъ дарованія ю н а » писателя. 
Прежде всего г. Силованъ самобытш», самостоятелепъ и разпообразепъ 
как?, въ выбор! сюжетовъ, такъ и въ манер! ішсапія. В?» пзданпыхъ 
стихотворенінхъ рельефно обрисовываются почти в с ! стороны челов!-
ческой природы поэта. Онъ горячій натріотъ, который краше своей ро-
дины не находить уголка въ мірѣ. По своимъ воззр!ніямъ онъ аль-
труистъ, придержнвающійся и пропагапдіірующій высочайшую мораль 
Спасителя: нѣтъ выше блаженства, какъ положить душу „за други 
своя". Въ первомъ стнхотворѳніи, ііосвяіцошіомъ дѣтямъ, предъ 
нами стоить ігЬжно любящій отецъ н хорошій добрый семьянин?,. 
Общее же впечатл!ніѳ получается весьма выгодное для молодого поэта: 
онъ скорбит?», подчасъ иегодуетъ, бичуя пороки своихъ сородичей, но 
копечпая ц!ль его поэтичѳскаго творчества—возбуждать лирой добрыя, 
вознышеиныя чувства и стремлѳпія. Выдающимися по сил! чувства 
должны быть признаны: „IIa смерть Ее. М—дзе", „Грузппамъ времеиъ 
царя Ираклія", „Арагвѣ", „Любовь" п „Поэтъ". 

Гандегили (Доминика Эристова—Мдивани). 

Въ молодую плеяду ноэтовъ входнтъ писательница г-жа Гандегили, 
творческій талаитъ которой иаибо.тЬе ярко проявился въ стихотворных?» 
произвѳдѳніяхъ. Сборннкъ ея стихотвореній вышѳлъ въ 1898 г. Первая 
датированная проба ея пера относится къ 1893 г. Въ течѳніе двѣиадца-
тилѣтней ея дѣятелыіостн хараістѳръ ея лиры вполн! определился. Она 
въ звучных?» стихах?» поет?» на мелодін кн. II . Чавчавадзе и Ак. Цере-
тели. Стихъ ея гибокъ и музыкален?», образы нѣжны и граціозны 
красоты природы и внутрешіія движеніи души—основная тема ея 
вдохііовенія. Нерѣдко она настраиваетъ свою лпру и на граждаискія 
мелодіи. Образцом?» ея пониманія соврѳмѳшшхъ соціалышхъ воиросовъ 
служить стихотвореніе Нищій въ передѣлкѣ г-жи Гриневской: 



5 4 4 ОЧЕРКИ ПО ГРУЗ. СЛОВЕСНОСТИ. 

Обнжѳпъ я людьми и братьями, о небо! 
Отъ злобы нхъ не счесть мнѣ всѣхъ земныхъ утрать. 
Я одпиокъ и шіщъ! Лшиенъ и корки хлѣба. 
Но за обидчиков* молитвой я богат*. 

Къ колоритным* лирическим* пьесам* ея должіш быть отнесены: 
Утро, Нѣтъ, не плачу я, Думы поэта; разсудочиый элемент* подъ 
художественными образами преобладает* въ стнхотвореніи Заключенный 
въ темницу. Въ послѣдиее время она занялась переводами и обогатила 
грузинскую драматическую литературу переводом* ком. „Горе отъ ума" 
Грибоѣдова. Къ сожалѣиію, переводчица пользовалась неисправным* 
текстом* оригинала и допустила иѣсколько неточных* оттѣнковъ въ пе-
редач*, мыслей русскаго поэта1). Она же испросила праве перевода сти-
хотворепій К. Р., и нзъ них* не мало лирических* иьесъ уже передано 
ею иа грузинском* язык* („Мѣсяцъ" и др.). Богатство риомы, чистота 
языка, гармоничность стиха—особенности лиры Гандегили. Эти же свой-
ства отличают* ея поэму Проклятый (изъ черкесской жизни). Она про-
бовала свои силы и въ проз*. Ея повѣстн „Глаза" и „Зубы" вызвали 
рѣзкую критику со стороны И. Накашндзе {Квали, 1896 г. Л? 40). Сю-
жѳтъ перваго разсказа вращается на избитой тем*—любовь, измѣпа, рас-
кашне, а сущность второй повеллы, еще меиѣѳ разработанной, заключает-
ся в ъ томъ, что старуха, возмечтавшая выйти замужъ за молодого офи-
цера, заказывает* себ* красивые зубы, но въ разсчетѣ на радостную жизнь 
терпит* крушеиіе: офицер*, взявъ въ свои руки ея капитал*, пользуется 
паслажденіямн, а оиа съ горя умирает*. Ей принадлежит* ііѣсколько 
разсказовъ: „Феерія" (рождествѳискій разсказъ, в* Квали-\Ш г.), „Свѣ-
тнси, свѣтися Новый Іерусалимъ" (Иной. Пурц. 1902 г.) и др. Мы при-
ведем* ея разсказъ Невѣрующгй Моіиа. 

Четырохлѣтняя Рахиль лежит* на смертном* одр*. > ея постели 
сидит* порабощенная безиутпымъ мужем* несчастная мать больной дѣ-
вочкн, Сарра. Она вспоминает* забавы своей дочки, любовь ея къ гу-
сятам*, и сердце ея переполняется скорбью при вид* угасающей един-
ственной ея опоры въ жизни. Она ждет* ІІазареянпна, за которым* она 
послала своего мужа Мошу, не раздѣляющаго в*ры своей супруги въ 
чудодѣйствеішыя Его силы. Но Моша—сапожник* замедлил* обратиться 
къ Нему за помощью. Оиъ спѣшилъ исполнить иа заказ* обувь и видѣлъ, 
какъ мимо его лавки провели ІІазареяпшіа „пригвоздить ко кресту". 
Смерть Его и болѣзнь дочери приводят* Сарру въ отчаяиіе. Ее волнует* 
и раздражает* разсказъ Моши, какъ онъ изъ „уважепія къ чувствам* 
жены къ Назареяиппу" помазал* Его елеемъ. 

— 51 ие прошу, и не разсказывай ми* ничего, такъ какъ знаю, что 
твой разсказъ иріумножитъ только мое горе. Довольно съ меня и того, 
что я вижу на смертном* одр* мою милую дѣвочку и мучаюсь Не тре-
буется, чтобы ты подбавлял* къ этому горю еще новое. Ты самъ сви-

Ч ^ с т а т ь ю А. Хаханова въ „Русских* Вѣдомостяхъ" 1903 года, февраль. 
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дѣтель, Моша, что въ иродолженіе шести лѣтъ нашего супружества я 
но позволяла себ* обмолвиться хоть единым* дурным* словечком* про 
тебя, тогда как* ты каждую почти минуту заслуживал* этого. Терпѣла 
все, но теперь но могу: уйди ты отъ меня, чтобъ я не слышала твой су-
масбродный, съ топом* насмѣшкн, передаваемый разсказъ. Ты способен* 
равнодушно смотрѣть на смерть другого человѣка, когда дома у тѳбя 
лежит* свой умирающій ребенок*! II ты можешь сказать, что облада-
ешь сердцемъ или чувствами отца? Гдѣ-жѳ эти чувства въ теб*. когда 
ты хорошо должен* знать, что и у ІІазареяншіа есть родители и въ каком* 
они должны быть теперь положенін, видя страданія своего сына? 

— Л ты думала, что я голову за него положу? ІІѢтъ, съ него итого 
довольно, что я цѣлую бочку воды, въ которой находилась приготовлен-
ная для ночники обувь монхъ заказчиков*, вылил* ему на голову, 
выкупал* его и таким* образом* отпустил* па раенитіѳ. А онъ будто 
и проклял* меня, сказав*: „какъ невѣруюіцему завѣіцаю теб* ие уми-
рать до второго моего происшѳствін". А на славу я его выкупал*!.. 
Іѵакъ-же: спрашиваю, онъ-ли Богъ, и какъ случилось, что народъ съ 
иимъ такъ обращается? Оиъ ми* ничего не отвѣтплъ. Я ого снова,— 
опять ни ѳдшіаго слова, не удостоил* меня даже н взгляда своего. 

Сарра пришла въ страшное негодованіе отъ разсказа своего мужа. 
Скромная по натур* и до сегодняшняго дня никакого протеста своему 
мужу не высказывавшая, Сарра въ эту минуту такъ перѳмѣнилась, что 
стала не узнаваема: псе лицо ея моментально загорѣлось отъ волиеиія, 
опа сильно заскрежетала зубами, глаза ея вышли изъ орбит*. Въ такомъ 
состояиіи она набросилась на мужа, и голосом* отчаянія прокричала: 

— Сатана ты, проклятый!.. Ты убнлъ моего ребенка! Прочь съ 
монхъ глазъ, а то собственными зубами разорву я тебя., кровь твою я 
высосу всю!—Моша весь ноблѣднѣдъ, не могъ проронить ни словечка. 
Кто зиаетъ, на что рѣшнлась-бы Сарра, если-бы ея внпманіе по было 
отвлечено голосом* Рахили. 

— Мама, мама... ко миѣ... помоги.—О, Боже! пробормотала дрожа-
щим* голосом* Сарра и поспѣшила къ постели умирающей. 

— Я здѣсь, дорогая, не хочешь-лн водицы? 
Дѣвочка бол*е не проронила ни слова и закрыла глаза, слышно 

было только частое дыханіе ея. Моша продолжал* стоять иенодшіжно, 
словно обмер* на мѣстѣ, не двигая даже глазами. 

— Нѣтъ я но могу здѣсь остаться: или ты, или я.—Ile могу вн-
дѣть убійцу, ты убплъ моего ребенка! Ты отдал* на норуганіе добраго 
Назареяиина, и я жить съ тобою не могу. Уйди отъ меня. 

— Съ ума ты сошла, вѣрно! Изъ собствешіаго дома гонишь меня... 
Уходи сама сейчас*!—прокричал* Моша и глаза его налились кровыо. 

— Хорошо, я ухожу. Да развѣ можно жить съ чѳловѣкоубійцѳю! 
Съ этими словами Сарра моментально схватила покрывало, завернула 
въ него умпрающагр ребенка, взяла на руки и босая выбѣжала на 
улицу. 



Толпа уже приблизилась къ назначенному мѣсту, когда къ пей 
подошла одна женщина, рыдая непрерывно. Видно было, что женщина 
эта иробѣжала довольно большое разстояніе, такъ какъ еле переводила 
дыхапіѳ и изъ босыхъ, исполосоваішыхъ иогъ струилась кровь. 

Въ толпѣ даже и пе прнмѣтили, какъ она подошла къ одной ста-
рушкѣ, сопровождаемой двумя мужчинами. Мужчины старались утѣшить 
старушку но послѣдняя и пе слышала словъ успокоенія п продолжала 
рыдать павзрыдъ.—О, Боже, чего дождалась я!-пробормотала старушка. 

— О Боже, чего д о ж д а л а с ь я!-повторила тѣмъ-жѳ голосомъ толь-
ко что подошедшая къ ней женщина. Обѣ женщины невольно обрати-
лись друге къ другу и нѣкотороѳ время нѣмыми взорами обмѣнивались 
между собою.—„Отчего ты плачешь, дорогая?"-спросила первая подо-
шедшую. _ . 

— Я оплакиваю дочь, дорогая? Умерла моя Рахиль, отецъ убилъ 
ее ІІѲ удостоивъ увидѣть Назареяпина. О, какъ ОІІЪ безжалостенъ! 
Грѣганикъ онъ и я жена этого грѣшпика, по все же пойду и повидаюсь 
съ Иазареяшшомъ. Я вѣрующая н хочу быть наказанною за это тол-
пою. Укажите мпѣ, ради Бога, дорогу, куда взяли ІІазареяшша?-во-
прошала поспѣшно женщина со слезами на глазахъ. 

— Несчастная! Я вижу ты въ одинаковомъ со мною положеши. 
Вотъ тобѣ, дорогая, ІІазареяшшъ! Видишь, что съ иимъ дѣлаютъ!. Будь 
терг.ѣлива, Богъ миогомнлостнвъ,—пробормотала женщина, обливаясь 
горячими слезами. 

— Какъ въ одинаковомъ положеиін?! Развѣ Назареяшшъ вамъ 
сыиъ? Боже, что я слышу. Нѣтъ, теперь ие буду оплакивать свою Ра-
хиль. Мать, у которой отняли ІІазареянипа, утѣшаетъ меня, совѣтуетъ 
териѣть и иодаетъ надежды, уповая на милость Божію!.. 

Толпа хотѣла остаповнть женщину, но безуснѣішю: она прибли-
зилась къ ІІазарешіипу, бросилась шщъ, положила къ ногамъ его умер-
шаго ужо ребенка и голосомъ снлыіѣйшаго отчаяпія воскликнула: 

— Господи, я жена грѣшшпса, вотъ тебѣ моя Рахиль, которую 
убилъ отецъ ея. Не удостоилъ онъ ее Твоего иосѣщѳііія, чтобъ Ты ис-
цѣлплъ ее, это онъ оскорбнлъ Учителя, и я должна нести паказаніѳ. 

Толпа нріостановилась. Остановился и Назарѳянипъ. Его свѣтлый 
взоръ обратился на умершаго ребенка, глаза котораго остались откры-
тыми и нзъ полуоткрытыхъ губъ виднѣлнсь маленькіе зубки серѳбрян-
иымн рядами. Видно было участіе всѣхъ въ этомъ рѳбенкѣ, потому что 
всѣ окружающіе почти въ одинъ голосъ сказали: „бѣднѳнькій, какъ онъ 
хорошъ"! Черезъ нѣсколько мгновѳній лицо Назареяпина совершенно нзмѣ-
ішлось: лицо просіяло еще болѣе, свѣтлые глаза вознесъ Онъ къ небу, 
п тихпмъ, нодкунающнмъ голосомъ произнесъ: „Сарра возстань, вѣра 
твоя спасла тебя. Я воскрешаю твою дочь". Сарра пе успѣла поднять 
взора, какъ ребѳнокъ ироговорилъ: „мама, водицы!" 

Толпа пришла въ онѣноііѣіііѳ. Хотѣла она схватить Сарру и разор-
вать, ио будто велѣніемъ свыше, всѣ стали неподвижны, остолбѳпѣли и 

смотрѣли молча. Восторженная отъ радости мать не отнимала отъ груди 
любнмаго ребенка, но ие могла свести глазъ своихъ и съ Назареяпина. 

Среди другпхъ чудесъ Назареяпина, вѣсть о воскрешеніи Рахили 
быстро разнеслась по странѣ. Говорили и о томъ, что Мошу съ того 
времени никто не видѣлъ, пе знаютъ, куда опъ дѣлся, живъ онъ пли 
умеръ. Прошло 60 лѣтъ послѣ описаннаго случая. Въ одпо прекрасное 
майское утро на крыльцѣ дома сндѣла старушеика и чистила шерсть. 
Возлѣ пея собрались въ ісружокъ дѣтки и возились съ своими игруш-
ками. Пожилой уже мужчина лежалъ на тахтѣ, облокатившись па руку; 
другой помоложе сидѣлъ тутъ-жѳ рядомъ и вытачпвалъ ручку отъ ло-
патки. Въ это время въ двери раздался лай собаки, которая устреми-
лась къ воротамъ.—Иптѳреспо, кто этотъ старецъ, ироговорилъ лежав-
шій на тахтѣ, и приподнялся немного, чтобъ встать. 

Всѣ обратили взоры къ воротамъ.—Шатабай, иди, голубчикъ, отопри 
ворота и собаку отгони, у меня вѣдь нога болптъ и, пока доберусь 
до мѣста, собака загрызѳтъ незнакомца,—сказалъ лѳжавшій на тахтѣ 
играющему тутъ-жо ребенку. 

— Я боюсь гуся; бабушка мнѣ говорила, что гусь кусается,—от-
вѣтилъ мальчнкъ и продолжалъ игру. 

— Эло, ну ты ступай,—сказалъ повелительный старикъ, работаю-
щий надъ ручкою лопатки. Эло лѣннво всталъ и направился къ воро-
тамъ, но, придя туда, гостя пе пашелъ: опъ уже уснѣлъ отойти, все 
бормоча про себя что-то.—Кто ты, дѣдушка, и съ какимъ дѣломъ?—по-
спѣшнлъ Эло спросить уходящаго старца, по тотъ и вида не подавалъ, 
что слышптъ. Эло проворно нрыгнулъ за ворота, обогналъ старика, 
сталъ ему против!» дороги и тутъ только успѣлъ разглядѣть его физіо-
номію: все лицо было въ глубокихъ морщішахъ, сидѣвшіѳ далеко въ 
глубнпѣ глаза его блистали какими-то кровнпными пятнами; вся сгор-
бленная фигура его опиралась па палку п старецъ поспѣишо пѳредвн-
галъ спои костлявый ноги, который до половины колѣнъ были голы. 

— Какое у тебя было дѣло до насъ, старецъ, и кто ты?—повторилъ 
ему Эло. 

— Певѣрующій Моша.—Только и было сказано въ отвѣтъ, п не 
нророшівъ бо.тѣѳ un одного слова, старецъ продолжалъ путь свой. 

Ио прѳданію, такъ скитается по бѣлу свѣту до сихъ поръ Моша 
невѣрующій.—Грузинская писательница такъ своеобразно использовала 
легенду объ Агасверѣ—„вѣчиомъ жидѣ". 

I Іл о довиты мъ поэтомъ, преимущественно подвизающимся въ области 
дѣтской литературы, является Шіо Мгвимели (Кучукашвили), симпатич-
ный талантъ котораго сказывается во всѣхъ его стихотвореніяхъ, согрѣ-
тыхъ нѣжиымъ чувствомъ и нскрепиой топлотою.Щоэтической музѣ слу-
жили Св. Гугунава, перѳложившій въ стихи '|повѣсть[ Рчеулова Царевна 
Тамара, В. Рухадзе (сбора, его стихотвореиій изд. въ Батумѣ, 1904), 
С. Кваріани (авторъ многочисленныхъ иовѳллъ, критнчѳскихъ статей и 
учѳныхъ работа по вішодѣлію), ІІшіонмшіделн (обработалъ сказаиіе о 



кн. Шіо). Като Мшселадзѳ и др. Общей ихъ чертой является отсутствіе 
яркой индивидуальности, ограниченность художественной интуаціи и ио-
втореніѳ мотивов*—преимущественно творчества кн. А. Церетелн. Въ 
беллетристике новѣйшаго времени первое место принадлежит* символи-
сту Ш. Дадіапни С. Кипіани, талант* которыхъ обещает* дать роскошные 
цвѣты. Последній дебютировал* въ 1903 г. поэтическими рассказами: „Сы-
тые и голодные", „Зачем*, для чего?", „Зима", „Работник* въ лесу", „Без-
путпый". Рядом* съ ними стоят* Рев. Павлѳнишвили (авторъ нов. „Ева", 
„И природа иротнвъ насъ"), Адамашвилн, съ горьким* юмором* воспроиз-
води іцій быть обездоленных* бедняков* („Чанчура", „Сапожник* Габо", 
„Свадьба Курки"), Тр. Рамашвплн(„Митро Дчедшнвили", повесть изъ сель-
ской жизни), НІпсолаишвплп (авторъ психологических* этюдов*: „И я 
человек*", „Помирилась", „Вон* отсюда", „Муж* и жена"), Ив. Зура-
башвилн (напечатал* „Снег* идет*", „Восноминаніе", „Рождественская 
фантазія"), авторъ лубочных* повестей Чархишвили, Максимидзѳ („Кар-
тины"), Нина Наканшдзѳ (известна ея повесть „Кормилица"), Ѳомашвили 
(„Потерянное счастье"), Пав. Кипіапи („Нѣмой метод*", „ОбрушившШся 
мостъ"). Но пока еще трудно формулировать ихъ общественное міросозерца-
иіе и определить ихъ значеніе въ ходе развитія грузинской литературы. 

Д р а м а . 

Д. И. Кипіани ' ) ( 1 8 1 4 — 1 8 8 7 ) . 
Остается сделать обзор* драматических* пронзведеній. Грузинскій 

театръ сыграл* крупную роль въ процессе развитія народных* масс*. 
Въ тотъ періодъ, когда грузинскій языкъ, печать, школа и церковь под-
вергались всевозможным* стѣсненіямъ н ограниченіямъ, театръ оста-
вался едшіственнымъ оплотом* паціоналыіаго самосознанія и носителем* 
художественно-просветительной мнссіи. Ознакомлепіе зрителей съ прош-
лыми судьбами грузинскаго народа по историческим* драмам* и съ со-
временным* его состояніемъ, эксурсіи артистов* въ блнжаіішіе и от-
даленнейшіо пункты между Батумомъ и Баку, нробужденіе п поддер-
жаніе интереса къ родному языку и къ пезыблемымъ традицион-
ным* началам* составляют* заслугу грузинской сцены, усердно 
насаждавшей въ сердцах* публики „пользу и пріятпость", соеди-
няя утилнтарныя цели съ чистым* эстетическим* наслажденіемъ 
Нзъ писателей, подвизавшихся въ этой области, первое место от-
водим* Д. И. Книіани, вся жизнь ' котораго была сплошная драма. 
Дмнтрій Иванович* Кипіани — выдающійся общественный деятель, 
ученый и публицист*. Онъ родился 14 апреля 1814 г. въ дерѳвнЬ Квн-
шхети, въ семье Пурцеладзе. Род* его происходил* изъ имеретинских* 
дворян*. Отецъ его Кочо, норедѣлаішый въ Ивана, былъ человек* мирнаго 
нрава, а мать, урожденная Варвара Пурцеладзе, умная женщпна, воспи-
танная на священном* писаніи. Д. И. рано потерял* отца н мать п нопече-

НіографнчсскШ очеркъ (безъ окончанія) составлен* его сыном* Нико-
лаем* Кипіанн (Моамбэ 1894, кн. 4). 

ніе объ его воснитаиін принял* старшій брать его Кайхосро, чинов-
ник* по таможенной части въ Сурамѣ. Грузинской грамотѣ онъ 
выучился у этого любнмаго брата, а русскую азбуку усвоил* въ 
теченіѳ нескольких* дней у пріезжаго изъ Тнфлпса чиновника Ѳе-
дорова. Учился короткое время въ Тпфлнсской духовной сомпнаріи 
и затем* перешел* въ только что открывшееся благородное училище. 
Но окончанін курса, онъ былъ назначепъ преподавателем* въ вос-
питавшем* его училище. Въ 1832 г. за участіе въ политическом!, 
заговоре былъ сослан* въ Вологду '), и прослыл* тамъ очаро-
вательным* грузином*. Еще сидя въ Метехскомъ замке, опъ изучил* 
французскій языкъ, впоследствіи-же опъ заинтересовался апглійскнмъ 
н латинским* языками. 

Имя Дмнтрія Ивановича окружено въ памяти грузинскаго народа 
светлым* ореолом*. Онъ долго и многообразно играл* выдающуюся 
роль въ общественной жпзнн, начиная съ заговора дворянства 1830-хъ 
гг. до трагической своей кончпны. Шестнадцатилетним* юношей, по 
окончаніи благородна™ училища въ Тифлисе, примкнул* къ партіи, за-
теявшей политическое освобождоніе Грузіи. Потеряв* за участье въ 
конспиративных* замыслах* место преподавателя, онъ былъ сослан* 
въ 1832 г. въ Вологду, где вскоре былъ пазначепъ канцелярским* чи-
новником*, а въ теченіе 2-х* лет* исполнял* (1835—1837 гг.) обязан-
ности секретаря и правителя губерискаго правленія. Въ"1857 г. былъ 
переведенъ въ Кутансъ чиновником* губерпскаго правленія, a затѣмъ въ 
Тифлис* въ исполнительную экспедицію. Здесь онъ прошел* ряд* дол-
жностей отъ чиновника особых* порученій при губернаторе Грузіи до 
секретаря управителя ІІмѳретіей, совмещая эту последнюю обязаппость 
съ должностью секретаря при грузинском* губернаторе. Въ 1839 г. онъ 
былъ переведепъ въ капцелярію главпоуправляющаго и при гр. Мура-
вьеве исполнял* обязанности ея директора гражданскаго управленія. 
Во время Крымской компаніи онъ былъ директором* военно-походной 
канцеляріи ген. Бабутова. Въ 1859 г. былъ назиаченъ членом* соіѵЬта 
намѣстишса кавказскаго. Въ 1862 г. оставил* службу и состоял* тифлис-
ским* губернским* предводителем* дворянства; онъ былъ иннціаторомъ 
открытія дворянскаго банка и общества раснространенія грамотности. 
Въ оживленное премя, после освобожденія крестьян*, въ 1875—1879 гг. 
былъ тифлисским* городским* головою, должность которую онъ по-
кинул* изъ-за инцидента, на какомъ языке должен* присягать армянин*: 
онъ настаивал* на русском* ИЛИ грузинском* языке, какъ ему понят-
ном* діалекте. Въ мрачную эпоху (1885—1886 гг.) гоненія на грузин* 
прп кн. Дондукове-КорсаковЬ онъ былъ избран* (1885) кутаисским* 
предводителем* дворянства, но вскорЬ за письмо съ негодующим* про-
тестом* къ экзарху Павлу, съ церковнаго амвона проклявшему грузни-
скій народъ, сослан* былъ въ г. Ставрополь, где старец* былъ съ таио-

') Кстати аамТ.тимъ, что дальше его былъ сослан* одннъ Элнзбаръ Эри-
стовъ—именно въ Архангельск*. 



ственпою цѣлью убптъ въ 1887 г. и убійца не былъ розыскаиъ. ІІогребенъ 
былъ торжественно въ Тпфлпсѣ въ Давыдовскомъ монастырѣ. 

Д. И. Кипіапи пришшалъ участіе въ грузинской литератур! уче-
ными и публицистическими работами. ТІодъ исевдоішмомъ Бакаръ 
Картлѳлн опъ иом!щалъ свою работу въ Цискари, пов!сть „Звцма", 
драмы Шекспира „Два веронца" и „Ромео и Джульета", ром. Фульѳ 
„Пов!сть б!днаго чѳлов!ка", комедіи Мольера; написалъ грузинскую 
грамматику (Спб. 1882) и велъ полемику по грамматическимъ вопросамъ 
съ профессоромъ Д. Чубпновымъ; писалъ статьи о феодализм! („О томъ 
о семь между нрочимъ и сословіяхъ" и „о матѳріалахъ для исторіи 
Грузіп") и кр!постномъ прав!; пом!стплъ въ „Рус. Старин!" интере-
сныя Записки и воспоминания. 

А. А. Цагарели (1857—1904) . 

12-го августа 1904 г. безвременно скончался артнстъ и писатель 
Авксентій Антоиовичъ Цагарели. Уроженецъ сел. Дигоми Тифлпсскаго 
у!зда (род. въ 1857 г.) и восігаташшкъ духовной соминаріи, покойный 
съ рашшго д!тства прояви.» любовь къ грузинскому театру, начало 
которому было положено кавказскнмъ шш!стпнкомъ кн. М. С. Ворон-
цовыми А. А. Цагарели въ юношескомъ возраст! нршшмалъ живое 
участіе въ любительскнхъ спектакляхъ и впосл!дствіи сталъ однимъ изъ 
порныхъ сотоварищей, организовавшихъ въ конц! семидесятый» годовъ 
постоянную грузинскую драматическую труппу. Жпвой темперамеитъ и 
наблюдательный умъ его проявились не только па сцен!, но и особенно 
въ драматической литератур!. Въ 1878 году проявилась первая его 
бытовая пьеса „Что вид! .» пе увидишь бол!ѳ", встроенная весьма 
сочувственно публикой и прессой. Полнота иоэзіи и народна» юмора 
сказалась еще ярче въ посл-Ьдовавшнхъ за первой комѳдіей пьесахъ 
„Хапума", переведенной на русскій и армянскій языки, а также „Май-
ко", „Мито Анцишвили", „Цимбирели" и пр. Зная близко грузино-ар-
мянскую жизпь, авторъ сум!лъ создать вполн! реальные, художествен-
ные типы н обрисовать характерный бытовыя сцены. ГІокойпый пробо-
валъ свои силы въ разработк! историческихъ сюжетовъ и переводахъ съ 
шюстрапныхъ языковъ. Ему принадлежать переводы такихъ драматичес-
кихъ пропзведеній какъ „Нора" Ибсена, „За мопастырской сгЬной" А. 
Камолетти, „Карднналъ Ришелье", Давидъ Рабипъ", также „Волки и ов-
цы" и „Доходное м!сто" Островскаго. Но самая важная заслуга его за-
ключается въ нзображепін грузинской жизни и вышѳназванныхъ ори-
гшіалъныхъ его пьесахъ, разыгрываемыхъ пошли! во вс !хъ концахъ 
Грузіи, въ селахъ и городахъ. Вслѣддтвіе матеріальной необезпечен-
ііостн грузинскаго артиста и писателя, А. А. искалъ посторошшхъ 
заработков?» н наше.» службу на Закавказской желѣзной дорог! въ 
качеств! пачальпнка станціи. Посл!дніе два года своей жизни онъ ировелъ 

въ Тпфлпс! и ста.» принимать близкое участіе въ грузннскпхъ изданіяхъ 
Моамбэ и Цнобисъ Пурцсли, г д ! напечатал?» между прочим?» интересный 
восиоминаиія о иачалыюмъ періодѣ грузинскаго театра. Умеръ опъ отъ 
простуды, иробол'Ьвъ всего два дня. Грузинское общество, цѣпя высокія 
заслуги А. А. Цагарѳлп, приняло па свой счетъ расходы по его похо-
ронамъ н приступило къ сбору пожертвованій въ видахъ органпзаціи 
какого-либо полезна» прѳдпріятія въ память покойна». 

Одна изъ наибол!е изпѣстныхъ его пьес?» ') это Ханума. Дѣйствую-
щими лицами здѣсь являются представители вс !хъ классовъ и иро-
фессій. Микичъ Тквиль-Ггонтріанцг, богатый купец?», единственный 
ирпнцш», которому о і » неуклонно сл!дуетъ — пріумножешо капи-
талов?». Этимъ припцниомъ онъ руководствуется даже при выбор! 
зятя: чрезъ него онъ можетъ захватить въ свои лалы пм!нія его 
многочнслешшхъ родстненпнковъ. Есть у него и честолюбіе, особа» 
рода: одного богатства ему мало, никто передъ нимъ даже шапки 
не снимаѳтъ; не то будотъ, когда онъ выдастъ дочь свою за князя! 
Въ семейной жизни и въ отпошеніяхъ къ младшимъ держится Домо-
строевскихъ взглядовъ: я приказываю своей дочери, и она должна 
выйти замужъ; я ей приказываю, и она должна умереть! Соня, 
его дочь, получила воспитаніе въ институт!, говорить по-француз-
ски, играѳтъ на фортепіано; въ ней п!тъ и сл!да того запуганна» 
существа, которыми представлялись ея бабушки и прабабушки, поэто-
му она сл!дуетъ -влеченію своего сердца н сама себ! избирав» 
жениха. Отсюда ея пѳнзб!жпое столкновеніе съ отцомъ-самодуромъ. ІІо 
воспитаніе оставило на ной и илохіе сл!ды: она хитра и, г д ! 
нужно, ум!етъ пускать въ ходъ потоки слезъ, падать въ обморокъ. 
Сарра, бабушка Сони, какъ в с ! старухи вообще и бабушки въ 
особенности, любп» читать нравоученія и можетъ до смерти надо-
!сть ими. Часто возноси» мольбы ко Всевышнему; люби» до безумія 
свою внучку. 

Акопъ, родствѳнникъ ихъ, весельчакъ и острый малый. Онъ нахо-
ди» , что жить безъ мозгу куда какъ веселѣе: мозгъ придется еще, 
пожалуй страхова», а кто-жъ ему заплатить за него, въ случаѣ онъ 
вздумае» c r o p ! » '-). Обладав» довольно чувствитѳльнымъ сѳрдцемъ и 
легко поддаѳтсй ув!щапіямъ жѳнскаго пола. Принципы, которымъ оиъ 
с л ! д у е » въ жизни, сводятся къ одному: 

Давайте п!ть, люби», пляса»; 
Что будѳ» завтра—паплева»! 

') К. Таварткиладзе прѳдпринялъ нзданіе драматнческнхъ произведен^ 
А. А. Цагарели, но но довел?» до конца. Въ первыАтомъ (Ахалъ-Сенакн, 1895 г.) 
вошли три пьесы: Грузинка-мать, Цимбирели и Байкуши. Въ 1884 г- въ Тнфлисѣ 
вышелъ сборникъ его комедій, въ которомъ напечатаны между нрочимъ Хану-
ма и Другія нынче времена. 

*) Ср. остроумный словечки въ ком. „Бригадиръ" Фонъ-Визина. 



Князь Вано Пантіа-швили—состоятельный помѣщикъ, вдовецъ; 
успѣлъ уже пожить на своемъ вѣку; нонимаетъ толкъ яъ женщинах*. 
Бѳзшабашпая жизнь надоѣла ему и оиъ хочетъ найти успокоеніе въ 
женитьб*. Умѣетъ держать себя съ достоинством*; если дѣло касается 
чести, ум*етъ поддержать ее съ оружіемъ въ рук*. Кота Ііантіашви-
./III, его—молодой челов*къ съ образованіедгь, живет* собственным* 
трудом*. Въ ньесѣ достоинств* своих* но обнаруживает*: они тамъ 
гдѣ-то, за кулисами; какъ всѣ влюбленные, ограничивается больше во-
склицаніями. Тимотэ, слуга Вано, отъ него еще пахнет* деревней, 
городъ не уси*лъ наложить на него своей цивилизующей руки. До-
вольно наблюдателен*, любитъ болтать; обнаруживает* къ своимъ 
господам* преданность, свойственную лишь крѣпостнымъ. 

Kaöamo, сваха,—только вступает* на этот* путь, но у пея есть 
вс* задатки для блестящаго будуіцаго: умѣѳтъ льстить, когда нужно, 
умѣѳтъ покричать, гдѣ нужно, может* очерппть чѳловѣка такъ, что пи-
ч*мъ грязи ие отмоешь; она себя въ обиду не дастъ: что ей за дѣло, 
что вы-князь, у иея господина нѣтъ, и она никому не позволит* ру-
гаться надъ собою. Ханума, тоже сваха, только прошедшая сквозь 
огонь, воду и мѣдпыя трубы. Много она лишѳній перенесла за свое 
ремесло: разъ цѣлую иѳдѣлю просидѣла голодной въ ям*; но эти лишѳ-
пія только закалили ее въ бою. За то теперь и*тъ у пея равной! Опа 
сама сознает* свою силу, самоувѣрешіа до смѣншаго: для нѳя нѣтъ 
ничего невозможна™! Давайте ей деньги, и „она жеиитъ хоть самого 
патріарха!" Бойкая, остроумная, настойчивая, она никого и ничего не 
боится: всѣ предъ нею должны иреклоняться и повиноваться ей! 

Дѣйствге 1-е. Тимотэ сидит* на стул* и жмется отъ холода. 
Оиъ недоволен* тѣмъ, что баринъ взялъ его съ собой изъ деревни: здѣсь 
совсѣмъ ие ум*ютъ относиться съ должным* почтеніемъ къ прислуг*. То-
ли дѣло въ деревпѣ: какъ встанешь, хватишь стакан* очищенной и 
чувствуешь себя цѣлый день хорошо; станет* теб* холодно—садись у 
огня, ѣшь чурчхелы (туземное лакомство) и запивай водкой. Къ чему 
было и барину-то ѣхать въ городъ? Эти князья—странный народъ! Про-
дадут* осенью хлѣбъ и вино, и снѣшатъ ѣхать въ Тифлисъ; зд*сь въ 
двѣ недѣлп спускают* вс* деньги и возвращаются домой ни съ чѣмъ '). 
Изъ-за кулисъ раздается голосъ князя, который велит* ему скорѣе кон-
чить дѣло и идти съ порученіемъ. Вотъ баринъ ужъ цѣлую нодѣлю по-
сылает* его все съ письмами—онъ серьезно затѣиваетъ женитьбу; эти 
свахи такой проклятый народъ, что, навѣрноѳ, собьют* ого съ толку... 
А что, не жениться-ли ужъ и ему? Надо-бы пріударить за маленькой 
свахой—авось... 

Когда является сваха Kaöamo, Тамотэ приступает* къ дѣлу съ 
дипломатическим* тактом*: предлагает* ей женить его и постепенно 
переходит* к * тому, что онъ имѣетъ въ виду именно ее. Та сперва 
принимает* это за шутку, но, видя его настойчивость, начинает* сер-

>і Ср. разсуждоиіл Осипа въ ком. „Ревизор*" Гоголя. 

диться. Онъ старается соблазнить ее картиной будуіцаго счастья: она 
будетъ сбывать молодых* дѣвицъ, ОІІЪ-ЖѲ- займется торговлей лошадь-
ми, такъ что они будут* какъ раз* подъ-пару другъ другу. По она не 
только не умиляется этой картиной, но приходить въ такую ярость, что 
снимает* съ ноги туфлю (довольно увѣсистую—кохии) и пускает* еевъ 
назойлива™ кавалера. Съ выходом* князя прекращается это иріятное 
tète-à-tôte. Но уход* Тимотэ, Кабато сообщает* князю, что она нашла 
ему невѣсту, подобную которой развѣ найдешь у шідійскаго царя, да у 
турѳцкаго султана, но больше пи у кого въ цѣломъ мірѣ. На вопрос* 
князя, лучшѳ-ли она той певѣсты, которую предлагает* ему Хаиума, 
Кабато удивляется, какъ онъ может* задавать такой вопрос*. Развѣэто 
нѳвѣста? Это чорть зиаетъ что! И здѣсь она дѣлаетъ довольно картин-
ное описаніе послѣдней, въ которомъ та является какимъ-то исчадіемъ 
ада. Да и самое-то Хаиуму можно ли пускать въ домъ? Нѣдь, ей бы 
только деньги драть! Потом* оиа начинает* описывать достоинства 
своей невѣсты, дочери богатаго купца Тквилъ-Котріанца: это ангел*, 
прямо изъ эдема. Кабато читает* список* ириданаго, стоимость кото-
раго доходить до двадцати тысяч*. 

Вано радуется, что онъ такъ скоро нашел* себ* лакомый кусок*. 
II какъ, вѣдь, легко пускать людям* пыль въ глаза! Стоит* проѣхать-
ся пять—шесть разъ въ фаэтоиѣ—и двадцать тысяч* у тебя въ карма-
нѣ! Онъ начинает* уже предвкушать прелести будуіцаго счастья, но 
мечтанья его обрывает* Тимотэ, который докладывает* о приход* пле-
мянника, Котэ. Послѣдній собирается жениться и пришел* посои*то-
ваться съ дядей. ІІѳвѣста его очень любитъ, но родных* ѳн трудно бу-
детъ уломать. Дядя совѣтуетъ ому кончить д*ло какь-нибудь мирно, въ 
случаѣ же неудачи ничего не стоит* подослать людей и похитить нѳ-
вѣсту. Затѣмъ онъ сообщает* ему о томъ, что и самъ скоро женится. 
Когда онъ называет* свою невѣсту по фамиліи, Котэ измѣияѳтся въ 
лиц*. IIa разспросы дяди, что съ ним* такое, онъ отвѣчаетъ, что опъ 
но совсѣмъ здоров*, и собирается уходить. Дядя просит* ого обождать, 
такъ какъ и опъ думает* нтти, и идет* къ себ* одѣваться. Котэ остает-
ся, какъ громом* пораженный: оиа—единственная женщина, которую 
оиъ любитъ, и ту у него отиимають! II кто же?—дядя, съ которым* 
онъ не может* соперничать: тотъ богать, у него же ничего нѣтъ. ІІѢтъ, 
онъ забудет* про родство, рѣшится на всякую низость, по не уступит* 
Сони! Хотя бы ему найти гд*-ннбудь проклятую Хаиуму, чтобы раз-
спросить про Сошо! 

Ханума легка на помин*. Котэ бросается къ ней и просит* по-
мочь ему, такъ какъ Сошо выдают* за его дядю. Она отв*чаѳтъ, что 
если опъ отсчитает* ей обѣіцанныя деньги, бояться ему нечего. Дѣло, 
которое она затѣетъ, не можогь разстроиться. Здѣсь она перечисляет* 
свои подвиги на ея многотрудном* попршцѣ: оиа на своемъ в*ку же-
нила пятерых* генералов*, изъ которыхъ каждому было 98 лѣтъ, че-
резъ нѳдѣлю она уже и па поминках* побывала, скольких* женатых* 



она вновь женила, четырехъ священниковъ чрезъ нее разстригли,—и съ 
нею-то вздумалъ его дядя шутить!.. Онъ женится безъ ея позволенія? 
Нѣтъ, не на такую оиъ папалъ! Она всю Европу на ноги подыметъ! 
Скоро она будетъ пенсію получать: тридцать лѣтъ уже служить этому 
дѣлу! Котэ, успокоенный ея словами, уходптъ. Ханума вшштъвовсемъ 
Кабато—это, наийрное, ея дѣло. Ио пока Хапума жива, пе будетъ у 
нѳя соперницы въ Тифлисѣ! 

Входнтъ Вано. Хапума не подаетъ впду, что знаетъ о намѣренін 
его жениться на другой. Послѣ нѣсколышхъ шуточѳкъ съ обѣихъ сто-
роиъ, она передаетъ князю, что па-силу уломала родителей невѣсты, ио 
что сначала они и слушать не хотѣлн. Ваио отвѣчаетъ, что и не нуж-
по, такъ какъ онъ слышалъ, что певйста никуда пе годится. Она ему 
довольно спокойно возражаетъ, что для того, чтобы утверждать это, онъ 
долженъ сперва посмотрѣть невѣсту, теперь же разговоръ можетъ быть 
только о приданомъ; она вышшаетъ спнсокъ и чптаетъ. По окопчаніи 
чтенія, Вапо заявляѳтъ ей, что ему предлагают» певѣсту, которая го-
раздо красивѣо H богаче; когда же оиъ категорически заявляет», что 
опъ ие жѳнптся на ея невѣстѣ, она упрекаетъ его въ томъ, что онъ 
заставилъ ее напрасно бѣгать, что такъ благородные люди пе дѣлаютъ 
что нѳвѣстѣ уже приданое готовятъ. Кабато, которая входить во вре-
мя этого разговора, поддерживает, Вапо. Ханума все болѣѳ^ и болѣѳ 
повышает, тонъ, мимоходомъ вступаетъ въ перебранку съ Кабато, за-
тѣмъ объявляет», что пока она жива, она не потерпит», чтобы кто-
нибудь одѳржа.ть надъ пею верхъ и что она заставить свою соперницу 
ихъ собственными зубами раздирать на сѳбѣ мясо. Вапо съ гнѣвомъ 
удаляется, во избѣжаніе непріятпостей. Кабато хочѳтъ послѣдовать за 
ними, ио Ханума удерживает» ее и вступает, съ нею въ объясненія, 
которыя заканчиваются тѣмъ, что онѣ вцѣпляются другъ другу въ во-
лосы. Въ этомъ положеніи застаетъ ихъ Тимотэ, который, по приказа-
нію Вано, разнимаетъ нхъ. Ханума бросаетъ туфлю и, вмѣсто Кабато, 
попадает, въ Тимотэ. Послѣдиій гопнтся за ними съ палкой и всѣ 
убѣгаютъ. 

Д. Ц-е. Сарра уговаривает» Соню выйти замужъ за того, кому ее 
предназначает, отецъ. Во—первыхъ, она должна помнить зановѣдь 
Божью: „младшіѳ да повинуются старшпмъ", и, кромѣ того, партія ко-
торая ей представляется, очепь хороша: онъ—князь, богатъ, изъ хоро-
шей фампліп. Сопя возмущается словами бабушки, говорить, что она 
пе можетъ сдѣлаться его женой, такъ какъ она его не любить; пусть 
бабушка, если опъ ей такъ нравится, сама за него выходить. Такая 
непочтительность со стороны внучки оскорбляет, бабушку; она про-
клинает. всѣхъ тйхъ, кто отдаетъ своихъ дочерей въ пансіоны и гим-
назии У СОНИ является раскаяніѳ, она просптъ у бабушки нзвп-
пенія. Та скоро забываетъ обиду, обшімаетъ внучку и говорить 
ей, что у иея паготовлено много вещей: однихъ драгонѣшшхъ камней 
на трп тысячи. 

Ихъ душевнымъ изліяпіямъ полагает, предѣлъ ихъ родственннкъ 
Акопъ, который входить съ пѣпіемъ. Опъ шесть мѣсяцевъ былъ въ 
отсутствін по дѣламъ Мпкича, у котораго оиъ служить, и вчера только 
вернулся. Онъ отпускает» разный шуточки бабушкѣ и Соиѣ; нослѣдияя 
обижается тѣмъ, что онъ ее сначала пе замѣтилъ; онъ угощаетъ ее ла-
комствами. Затѣмъ опять обращается къ бабушкѣ и предлагает, ей на-
питься съ пнмъ и затѣмъ поплакать по-русски. Сарра заявляет», что 
плакать ей пе зачѣмъ, такъ какъ у нихъ Сошша свадьба. Лкопъ спер-
ва пе вѣрптъ, по когда Сарра подтверждает, клятвой, онъ обращается 
къ Сонѣ и начинает, ее дразнить: представляет», какъ она будетъ разъ-
ѣзжать въ каретѣ, съ лакеями на козлахъ, какъ ее будутъ окружать 
кавалеры, снимать порѳдъ нею шапки и проч. Оиъ удивляется преврат-
ностямъ судьбы: дѣдъ ея шилъ дпѣ пары сапоп, за 7 абазовъ (1 р. 
40 коп.), почшшлъ водовозамъ дырявые сапоги, а внучка его—княгиня, 
карета, лакеи, рысакп!!... Затѣмъ обращается къ бабушкѣ и говорить, 
что ей радоваться нечего, такъ какъ, когда они будутъ приходить къ 
Сонѣ въ гости, то она будетъ гнать ихъ въ кухню и будетъ выдавать 
ихъ за своихъ бывшпхъ слугъ. Сонѣ не до шутокъ. Онъ совѣтуетъ ей 
развеселиться, обѣщаетъ сдѣлать ея свадьбу по возможности веселою. 

Его прерывает, Микичъ, отецъ Сони, при которомъ онъ ведетъ 
себя пѣсколько скромпѣѳ. Тотъ прямо приступает, къ дѣлу: ОІІЪ полу-
чилъ двѣ экстренный телеграммы, его требуютъ въ Гори (уѣздный го-
родъ, недалеко огь Тпфлиса); если онъ останется, то потеряет, ты-
сячъ 50. Но и ѣхать ему нельзя, такъ какъ завтра наступаетъ великій 
постъ и свадьбу Сони придется отложить, а черезъ двѣ нѳдѣли ему 
надо ѣхать въ Астрахань, гдѣ ему придется пробыть года три. ІІо нель-
зя же такъ оставить старуху и молодую дѣвицу? Сыновья его заграни-
цей, учатся. Поэтому ОІІЪ хочетъ во что бы то ни стало сегодня же 
устроить свадьбу. Въ разговоръ вмѣшиваѳтся Соня и заявляѳтъ, что 
она лучше иикогда не выйдетъ замужъ, чѣмъ выходить за этого без-
мозглаго князя. Отецъ сердится на нее. Сарра и Акопъ, въ свою оче-
редь, уговариваютъ ее. Мнкичъ обращается къ Акопу п поручает, ему 
приготовить все къ свадьбѣ, позвать гостей, - словомъ, быть полпымъ 
хозяпномъ. Ханума, какъ близкая къ нхъ дому, скоро придет, и бу-
дет, ему помогать. Съ женихомъ онъ уже переговорилъ; опъ сегодня 
прпдѳтъ смотрѣть ее, а вѳчѳромъ они повѣпчаются. Самъ ОІІЪ ѣдетъ въ 
Гори, но къ ужину нѳпрѳмЬнно вернется. АКОІІЪ обращается къ Сонй и 
совѣтуѳтъ ей не отказываться. Сопя возмущена до глубины дугап. Она ско-
рѣе зарѣжется, но не измѣпитъ Котэ. Опа съ нѳтерпѣпіемъ бросается къ Ха-
нумѣ, и излпваетъ ей свое горе: если она ей не поможетъ, то она повѣсится. 
Та успокоиваѳтъ ее, трѳбуетъ тоже, чтобы она ей отсчитала деньги,а объ 
осталыюмъ заботиться нечего. Она обѣщаетъ избавить ее отъ кпязя 
даже въ томъ случай, если они будутъ уже стоять подъ вйіщемъ: она 
такъ сумѣетъ подставить вмѣсто нея другую, что онъ даже пе замѣ-
тптъ. Если Ханума захочѳтъ, Кура потѳчетъ вверхъ! Когда она узна-



етъ, что Микичъ оставил* вмѣсто себя Акопа, она уже но сомнЬвается 
въ уснѣхѣ, такъ какъ Акона легко склонить на свою сторону. 
Когда послѣдпій входить и отпускает*, но обыкновонію, несколь-
ко шутокъ, Ханума начинает* упрекать его въ томъ, что онъ позво-
ляет* выдать замуж* беззащитную двоюродную сестру, какой же онъ 
мужчина после зтого! Бедная девочка несколько разъ уже въ обморок* 
падала, собирается лишить себя жизни, - а онъ такой безжалостный! 
Соня, съ своей стороны, начинает* нроснть его, чтобы онъ вывел* ее 
нзъ беды, увЬрнетъ, что опъ спасет* ее отъ верной смертп. 
Акопъ сначала старается дать отпоръ, но непріятель такъ энергично 
его осаждает*, что онъ начинает* уже сдаваться. Къ нему является 
неожиданное подкрѣпленіе въ лице Микича н Сарры. Микичъ обра-
щается къ Ханумѣ и просит* ее помогать Акопу. Затем* дает* 
Сонѣ засвидетельствованное у иотаріуса обязательство, по которому, 
если оиъ eft черезъ два месяца не додаст* 20 тысяч* рублей, она 
нме.етъ право описать его лавки и дома. СОІІЯ отказывается брать, 
H онъ вручает* бумагу Акопу. Акопъ довольно робко пытается сказать 
несколько слов* въ пользу Сонн, но Микичъ сердито обрывает* его: 
что ото, бунтъ что-ли? Все сговорились против* него! Ужъ не хочетъ-
лн Акопъ, чтоб* онъ далъ ему подписку въ томъ, что оставляет* его 
полным* хозяином*? И онъ идет* съ этим* памереніемъ къ себе въ 
комнату. Бъ дверях* онъ спрашивает*: не знает* ли кто имени князя? 
Ханума отвечает*: „Котэ". Аконъ пытается возразить, что его зовутъ 
Ваш), но Ханума заставляет* его молчать. Наконец*, Микичъ выносит* 
бумагу, въ которой онъ выражает* свое согласіе на брак* дочери съ 
Котэ Пантіашвнли, и вручает* ее Акопу. Последній снова на-
ходится нъ осадном* положении Иепріятель пускает* уже въ 
ход* все средства, дашшя ему для борьбы съ другою половиною 
рода человЬческаго: хитрость тут* играет* первенствующую роль 
при помощи ея, омоченной надлежащим* образом* слезами, ему 
удается выманить у Акопа обязательство Микича. Потеряв* по-
следнее оружіе для борьбы, Акопъ, после нѳдолгаго ропота и колебанія, 
сдается окончательно. Оиъ довольно нерешительно заявляет*: а какъ-же 
быть съ княземъ, онъ скоро должен* придти? По и это новое препят-
ствіѳ берется устранить всемогущая Ханума: она просптъ Соню дать ей 
свое платье и другіе принадлежности женскаго туалета, н она сама по-
кажется князю, вместо нея. Предложѳиіе ея принимается съ радостью. 
Ханума просптъ Сошо написать ей несколько французских* фраз* гру-
зинскими буквами, и Акопъ будет, ей подсказывать. Затѣмъ въ сосед-
ней комнате надо придвинуть къ дверям* піанино и, когда Ханума бу-
детъ прикасаться къ клавишам* рояля, пусть Сопя играет* въ это вре-
мя на ніашшо. Сопя успокоиваетъ Акопа, который все еще боится гнѣва 
дядн в знакомит* его съ вошедшим* Котэ. Затем* разсказываѳтъ ему 
про новую затЬю Ханумы и уводит* его къ ней, чтобы помочь ей 
одеться. Аконъ, при виде этой парочки, не сожалеет* уже о томъ, 

что онъ перешел* на ихъ сторону: они созданы другъ для друга, 
грешно было-бы разъединять ихъ! 

Акопъ встречает* въ дверях* Бано; усаживает, его. Разговор* 
у них* не клеится; прибегают, къ спасательной въ таких* случаях* 
погоде. Наконец*, является она. Аконъ едва удерживается отъ смеха. 
Князь въ недоумЬнш смотрит* на нее. Первое время разговор* также 
не клеится. Ханума, при помощи Акопа, произносить несколько фран-
цузских* фраз*. Князь заявляет*, что онъ во французском* языке 
слабь; на вопрос* его, не говорнть-ли она ио-грузннскн. она разска-
зываетъ ему ломаным* грузинским* языком*, что отецъ въ детстве 
взял* ее въ Париж* н тамъ она забыла грузннскій языкъ, но теперь 
она старается учиться. Бее это время она ходить но комнате, сильно 
хромая; затем* подходить къ кпязю и неожиданно начинает* предла-
гать ему бѳзсмыслениыѳ вопросы, вроде того: как* поживают, ваши 
буйволы? мпого-ли нхъ у васъ? Затем* предлагает* ему прослушать 
романс* и садится за рояль. Бано пользуется этим* моментом* и под-
ходит* къ Акопу. Начинается объясненіе. Бано взбешенъ: можпо-лн 
такъ обманывать людей,—онъ ожидал* увидеть ангела небеснаго, а пе-
ред* ннмъ—какой-то дьявол* въ юбкі,. Акопъ притворяется оскорблен-
ным*. Ханума догоняет* его, просит* взять ее въ кружок*, или онеру. 

Д. Ш-е. Ханума возится въ комнате. Она смеется надъ княземъ, 
который вздумал* съ ней тягаться! Съ ней, которая каких* только 
штук* не проделывала на своем* веку! Одного пьяницу, полковника, 
она заставила быть шафером* его собственной жены; одну бездетную 
княгиню заставила родить ребенка: подкинула ей въ постель только-что 
рожденнаго малютку, и до енхъ пор* никто не зпаетъ, что опт. не ей 
принадлежит*... И кто пересчитает* все ея проделки! II ее-то оиъ 
вздумал* одолеть! Оставила она его, дурака, совсем* безъ жены: его 
невесту выдала уже замуж*, взяла полтораста рублей, да здесь до ше-
стисот* получила!.. Но она вспомпнла, что ночью видела во снЬ, буд-
то воронъ каркал* надъ ея головой. Крестится. Увидев* Сарру, кото-
рая разыскивает* ее, она успокаивается: сонъ въ руку—чем* она не 
воронъ? Сарра удивляется, что Микичъ говорил* ей, будто зять ихъ но-
сит* націоналыіый костюм*, между тѣмъ какъ жениха, былъ сегодня въ 
какомъ-то странном* одеяніи. Ханума отвечает, ей, что онъ во фраке— 
это такой сюртук* съ отрезанными фалдами, онъ служит* признаком* 
просвѣщенія. Сарра недоумевает*, что это за просвещеніе такое— 
обрезанный фалды! 

Входит* Аконъ съ ігЬніемъ: опъ немного на веселе. Оиъ поздрав-
ляет* Сарру. Она подвязывает* ему плечо (местный обычай). Онъ из-
вещает* Сарру о скором* приходе молодых* изъ церкви. Когда Ханума 
напоминает* ему, что онъ долженъ еще дать отчет* дядѣ, Аконъ отъ 
страха отрезвляется. Ханума успокаивает* его. 

При ноявленіи молодых*, музыка играет* тушъ. Все поздравляют* 
ихъ, дают» нмъ ІШТЬ шербет* (сладкій нанптокъ), ставят* им* подъ но-



ги тарелку, которую они разбиваю». Сарра усаживае» молодыхъ. Кото 
уходи», чтобъ посмотрѣть, кто изъ гостей пришѳлъ. Лкопъ и Ханума 
танцую». Во время таіщѳвъ появляются Микичъ и Вапо. Лкопъ встрѣчае» 
Мнкича и говори» ему, чтобы оиъ поздравилъ свою дочь. Когда т о » 
узиае», что дочь его обвѣнчалась—съ кѣмъ, онъ еще не знаетъ—онъ 
въ страшномъ отчаяиін. Вано, видя въ этомъ ѳщо большее для себя 
оскорбленіе, выхватывав» шашку и угрожав» Акону и Хапумѣ. Всѣ 
разбѣгаются. Входи» Котэ и объявляв», что нѳвѣста принадлежи» 
ему. У Вано шашка выпадав» изъ рукъ; опъ стон» какъ вкопанный. 
Затѣмъ онъ обнимает?. племянника и упрѳкае» его въ томъ, что онъ 
раньше ему не сказалъ. Микичъ протѳстуѳтъ: Котэ бѣдѳнъ и онъ не хо-
ч е » выдавать за пего свою дочь. Вано подзывав» къ себѣ жениха и 
невѣсту, благословляе» ихъ и объявляв», что онъ послѣ этого случая 
закаивается и помышлять даже о женитьбѣ: ГІровидѣиіѳ видно нарочно 
такъ устроило. Опъ все свое имѣніе передав» Котэ. ГІослѣднее об-
стоятельство смягчаѳтъ сердце Микича. Онъ благословляе» дочь и зятя. 
Вано спрашивав» Котэ, кого ему показывали вмѣсто Сони и чьи это 
штуки? Вапо, въ знакъ того, что онъ но сердится па Хапуму, д а ѳ » ей 
деньги на платье. Микичъ дѣлаѳтъ хозяйственный распоряженія. Хану-
ма обращается къ князю и совѣтуетъ никогда не забывать ее. Она, 
если захочѳтъ, можетъ превратить его въ верблюда. Затѣмъ она воли» 
играть лезгинку и танцуетъ съ Акопомъ. 

Не меньшей популярностью пользуется его комедія Не тѣ ужъ 
нынче времена! 

Д. 1-ое. Дѣйствіе происходи» въ домѣ Катины. Изъ ея монолога 
мы узнаемъ, что скоро предстой» свадьба ея племянницы Тасіп, но что 
князь Давидъ, вотъ ужъ второй день, какъ силой увелъ къ себѣ дѣ-
вушку и но отпускав» о » себя. II это вовсе не единственный случай 
самоуправства князя! Катина объясняет!, поступок?, князя тѣмъ, что 
б р а » ея чѣмъ-то его разгнѣвалъ. Она въ отчаяніи: сегодня прндетъ 
жепихъ со своими друзьями. Что она имъ скажѳтъ? Является сынъ 
Катшіы, Илуа, н объявляетъ, что прибыли дружки и что скоро появится 
и самъ жешіхъ. Нужно приготовиться къ встрѣчѣ. Илуа идетъ сзывать 
гостей и скоро комната наполняется приглашенными. ІІо вотъ раздаются 
звуки зурны и съ пѣснямн и криками пходн» жепихъ, окруженный 
друзьями. Ііослѣ таицевъ начинается попойка, во время которой друзья 
жениха шшерерыяъ сыплю» прибаутками. Рѣкой льется н вино, и ост-
роуміе. Мишенью ѢДКІІХЪ шісмѣшекъ для всѣхъ служить армяшшъ Аве-
тикъ. Ио оиъ не остается у нихъ въ долгу и отвѣчаетъ тѣмъ-же. Тосты 
подгулявших?, „кинто" блещу» всѣми красотами восточной фантазіи. 

Гнжуа, папримѣръ, п ь е » за бѣдпоѳ деревцо, которое, въ силу по-
бочных?. независящих?, о » него обстоятельствъ, засыхае» у самаго 
берега рѣкн; ИЛИ ТО»-ЖѲ Гнжуа п ь ѳ » за двухъ влюбленны» голуб-
ковъ, сидящихъ на разныхъ вѣткахъ и не имѣющихъ возможности пе-
релетѣть одинъ къ другому. Голубки ж д у » вѣтра, который сблизилъ-бы 

эти вѣточки. Ппчхула говорить: „Да здравствуе» фонарь, который въ 
темную ночь освѣщае» намъ путь, какъ-бы говоря; иутникъ, иди п о » 
въ эту сторопу, чтобы но свалиться тебѣ в?, яму". 

Затѣмъ п ь е » Сосана за несчастную звѣздочку, которая всюду слѣ-
дуетъ за мѣсяцем?., сгорает?, о » любви к?, нему, но не встрѣчае» къ 
себѣ никакого сочувствія. Армяшшъ Аветикъ, которому чужды всякія 
поэтнческія красоты, подымав» нхъ на смѣхъ и говори»: „Да здрав-
ствует?. разумъ, которымъ Господь Богъ, увы, не надѣлилъ васъ!" Всѣ 
смѣются. Тосты смѣняются разными застольными пѣспями. Въ это время 
Катина секретно сообщав» Сакоа о продѣлкѣ князя. Разсержешіый же-
пихъ объявляв» объ этомъ друзьям?.. Извѣстіе вызывает?, цѣлую бурю 
иегодованій; всѣ вскакиваю» съ намѣреніемъ идти немедленно къ кня-
зю, чтобы отобрать дѣвушку силою; но благоразуміѳ и врожденная из-
воротливость Аветнка спасав» князя отъ пашествія разгоряченныхъ 
вииомъ кинто (тифлисскаго торговца съ лотка). ОІІЪ берется самъ все 
устроить, говоря,что силою теперь ничего не возьмешь, что протпвъ 
насилія существую» законы, что, наконецъ, такихъ людей, какъ князь, 
онъ съумѣетъ лучше обойти и т. д. И Аветикъ уже хочетъ уходить, 
по въ это время вбѣгае» Катина и взволнованная объявляв», что 
князь избилъ ея брата, который былъ посланъ ею туда за Тасіею. Всѣ 
съ угрозами выбѣгаютъ. 

'2-е д. Сцена представляв» комнату въ домѣ князя. Входи» князь 
Давидъ и другъ его Захарій, который только что пріѣхалъ къ нему въ 
гостп и успѣлъ осмотрѣть его хозяйство, и потому разговоръ н д е » на 
эту тему. Вошѳдшій слуга-пмерѳтпнъ докладывав», что пришли какіе-то 
люди и спрашивают?, князя. 

Вслѣдъ за этимъ является управляющій и говори», что пришли за 
Тасіѳю. Князь оставляетъ ихъ на время и уходи» къ себѣ переодѣться. 
Въ его отсутствін управлявший объясняв» Захарію сущность дѣла. 
Э т о » послѣдній крайне возмуіцепъ ноступкомъ друга и обѣщаѳтъ при-
ложить всѣ старапія, чтобы уладить дѣло. Въ это время входи» Аве-
тикъ п представляется Захарію. Узнавъ, что Захарій, другъ князя, Аве-
тикъ слащавымъ голосомъ объявляв», что онъ явился пригласить князя 
и его па свадьбу, конечно, если они только удостоя» пхъ своимъ ми-
лостивымъ посѣщѳпіѳмъ. Входи» князь. Аветикъ подходи» къ нему и 
освѣдомившнсь о его здоровьѣ, тоже приглашав» на свадьбу. Когда 
князь узоаѳ», о какой свадьбѣ говори» Аветикъ, выходи» нзъ себя и 
категорически заявляв», что дѣвушку онъ ни за что не отпусти». Аве-
тикъ тоже возвышав» голосъ и въ то-жѳ время поглядывав» па дверь, 
что бы при первой опасиости улетучиться, что ему, въ коицѣ коицовъ, 
и удается съ успѣхомъ. Между оставшимися друзьями происходи» го-
рячи! разговоръ, въ которомъ Захарій унрекае» своего (друга въ не-
справедливости и совѣтуѳ», во избѣжаніѳ скандала со стороны жениха, 
возвратить ему иевѣсту. Князь проси» не вмѣшиваться въ его дѣло и 
предоставить ему самому покончить съ ними. Захарій оставляетъ его. 



Входить Гижуа и просптъ князя уступить дѣвушку честью, но когда это 
пе тййствуеть, выходить изъ себя и начинает, угрожать. Князь зоветъ 
людей н велита вывести буяпа, ио „кинто" такъ легко пе сдается. Опъ 
далъ слово другу не возвращаться безъ невѣсты и. конечно не намѣ-
ренъ отступать.'Князь выходить изъ себя, но подосиѣвішй Захар.» ос-
танавливает, его по время. Въ свою очередь, на шумъ вбѣгаютъ Сакуа 
(женихъ) и Аветнкъ и тоже сдерживают, своего расходившагося това-
Ши Жѳнихъ упрекает, князя и говорить, чтобы оиъ успокоился, 

бит , его они ие будутъ, такъ какъ ие стоить марать рукъ, но пусть онъ 
зпаетъ, что „нынче уже не тѣ времена", и что протнвъ песправедлнво-

сти сущоствуетъ правосудіе. 
HP будѳмъ останавливаться на передачѣ содержа..», другихъ ею 

пьесъ сходных., но разработкѣ съ вышеприведенными комедн.ми. Огра-
ничимся нѣсколькими словами относительно послѣднихъ его произведен, й. 

Въ Сценпческихъ картинахъ" герой Сико бросает, соблазнен-
ную имъ дѣвушку п женится на богатой особѣ и пытается оправдать 
себя предъ первой. Изъ-за денег., онъ готовь идти на все. Такова нрав-
ственная идея пьесы, затронутая имъ еще въ тенденщозной ком. „1а-
дута" въ которой порищш, до-брачныя связи и неодобрительно отно-
сился'къ продукту ихъ—незакопнымъ дѣтямъ.-Ни одинъ изъ грузи..-
с нхъ драмат рговъ послѣ кн. Г . Д. Эристова не отличался такой бога-
той наблюдательностью и умѣніемъ схватывать жанровыя картины, какъ 
А. А. Цагарели, съ его ѣдкимъ юморомъ и ж.шымъ образиымъ языкомъ. 

В а с и л і й А б а ш и д з е . 

10 марта 1902 г. въ Тифлисѣ грузинское общество устроило 
торжественное чествован!« В. А. Абашидзе по случаю исполнившагося 
25-лѣтія его артистической дѣятельности на грузинской сдепѣ іо окон-
чайи курса въ кутаисской гнмназіи (род. въ 1855 г.,въ ДушегЬ), г Аба-
швд е состоял., городскнмъ учителемъ, а нотомъ вступи» въ только что 
(1879 г ) организовавшуюся постоянную грузинскую труппу.. съ тѣхъпоръ 
онъ въ течете четверти вѣка съ неослабѣвающей эпергіей и съ пламешшмъ 

t евлепіомъ служилъ родному театру. О немъ мало сказать, что 
онъ служила, паравнѣ съ другими, столь же восторженными, сотовари-
щ е й культу Таліи и Мельпомены. Б. А. Абашидзе созидалъ и съ нѣж-
пой аботлпвостьк. взращивалъ грузинское сценическое искусство, вла-
гая въ него весь свой богатый таланта п искреннее, пылкое увлечете 
заражая робкихъ и падающнхъ духомъ. Природа его щедро надѣлила 
Г с С артистическими дарами: онъ приковывает, зрителей гращозной 
мимшсойР выразительностью п отчетливостью игры, тонкими вар.ащяш. 
— н а ц и и пенрннужденпымъ умѣпьемъ держаться пасне.гЬ. Аба-
шилзе писалъ одинъ изъ рецензеитовъ въ „Театральной Библютекѣ 
0879 Х 4)—поражаетъ нага разпообразіемъ своего репертуара. Почти 
каждую недѣлю онъ является передъ памп все въ новыхъ и новыхъ 

/ 

роляхъ, которыя въ большинстве случаевъ исполняются имъ съ истин-
ной художественностью". Со времени ноявленія этой рецензіи рснер-
туаръ г. Абашидзе значительно расширился, а таланта его съ каждымъ 
годомъ замѣтпо развивался и углублялся. Онъ создалъ болѣо двухсот, 
типовъ изъ самыхъ разнообразных-!, слоевъ п классовь. Онъ неподра-
жаемо выступалъ въ ролях., какъ грузиискнхъ драматурговъ (напр., въ 
пьѳсѣ А. Цагаролп „Ханума" онъ играетъ роль Акопа), такъ и ішо-
страиныхъ: его видѣлп ІІолопіомъ, Городничимъ, Хлестаковым.,, Фаму-
совымъ, Скапеномъ и др. Бъ 1881 г. онъ пршшмалъ участіе въ русской 
труппѣ, исполняя по преимуществу комическія роли. Ио опъ не огра-
ничивается артистической дѣятельпостыо. Ему ирнпадлежптъ около двад-
цати пьесъ, частью оригинальных-!,, частью иередѣлапныхъ для грузин-
ской сцепы, а въ течеиіо двухъ лѣт, (1885—1887 г.г.) онъ пздавалъ 
ожепедѣлыіую грузинскую газету „Театръ". Ио нрекращѳніи этого из-
дапія, оиъ прииималъ участіе въ грузннскихъ издапіяхъ по тоатраль-
нымъ вопросам!, и напечаталъ весьма интересно составленные сборники 
„Лира", стихотворенія для пропзиосенія на сцопѣ, н ,,Пантеонъ"—со-
брате нанболѣо популярных-!, пьесъ. Литературная его деятельность 
внолнѣ гармонирует, съ его широкой артистической натурой. Б. А. 
Абашидзе даішо ужо сдѣлался любимцемт, грузипскаго общества и энор-
гичнымъ руководителем!, грузннскаго театра. Чествованіе его 10 марта 
служило попымъ подтвержденіемъ особыхъ горячпхъ спмпатій, не разъ 
проинлепныхъ грузинами къ своему даровитому артисту. 3 мая 1887 г. 
его чествовали, въ виду исиолпившагоси ого десятилѣтняго служенія 
грузинской сцѳпѣ, и тогда всѣ классы Грузін—образованные и необра-
зованные, зпакомые и почитатели—приветствовали его неподдѣлыіымъ 
засвидѣтельствованіомъ чувствъ восторгал преклонепін предъ его мощ-
нымъ талаптомъ. 

Состоя въ теченіе четверти вѣка бѳзсмѣииымъ стражемъ нитсресовъ 
родной сиены, Б. Абашидзе немало потрудился но литературѣ театра, 
давъ въ разное время удачные переводы цѣлаго ряда такпхъ пьесъ, 
какъ „Трудовой хлѣбъ" Остропскаго, „ІІынѣшняя любовь" Дьяченко, 
„Опа иомѣшапа", „Испанскій дворяшшъ*, „Иреступленіе и наказаніѳ" 
(съфрапцузскаго), „Ограбленная почта", „Дваподростка", „Ученая жена", 
„Ж.ілецъсътромбономъ", „Дамскій вагонъ", „Борона въ павлшіыіхъ нерь-
яхъ", а также либретто онеретокъ „Званый вечеръ съ итальянцами" и 
„Рыцарь безъ страха и упрека". Перу Б. Абашидзе принадлежать так-
же оригнналыіыя пьесы: „Чья вина?" др. въ 5 д., „Ботъ такъ жена!" 
одпоактная комедія и драматнческій этюдъ въ 1-мъ дѣйствіи „Таснко". 
Б . Абашидзе первый грузшіскій ирофессіоналы.ый артиста. 

К. Д. Кипіани. 
Артиста Копстаптшп, Дмнтріѳвичъ Киніапн родился въ г. Тифлисѣ въ 

1848 г. 3-го марта. До 16 лѣтшіго возраста воспитывался дома, при роди-
теляхъ, вмѣстѣ со старшим!, братомъ, Инколаѳмъ и младшей сестрой, 



Елапой. I I a домъ пріѣзжали къ нимъ лучшія недагогическія силы Тиф-
лиса, каковыми были: Виссаріоиъ Гогобѳридзе, Николай Гогобѳридзе, 
Мопастырскій, фонъ-Дори-Ионне, священюікъ I гимиазіп Мицкевнчъ, 
французы: Шарле (учитель французскаго языка) и Снмонъ (музыки), 
художник* Бабаев*. Будучи 16-лѣтпимъ, онъ былъ опредѣлопъ его въ I 
классическую гнмназію, въ четвертый класс*, но въ этомъ классѣ онъ 
оставался одннъ только семестр*; отецъ въ 1866 году въ ноябрѣ меся-
це отвез* его въ Петербурга, куда онъ ездил* но делам* опекаема™ 
нмъ владетельна™ дома князя Мппгрельскаго. Большін усігЬхи делал* 
онъ въ рисованін. Иодъ руководством* Филиппова начал* рисовать 
акварелью; великому князю Михаилу Николаевичу понравилась очень 
большая акварельная картина Филиппова, изображавшая „Охоту въ Ка-
раязахъ велнкаго князя" и ему была заказана копія съ этой картины, 
которая была послана въ Петербурга, въ подарок* Государю^Александ-
ру П. Выдержав* экзамен* гшшазическаго курса лѣтомъ 1867 года, онъ 
поступил* вь Петровскую сельско-хозяйственную академію. 

Покойпый отецъ его очень любнлъ драматическое искусство 
и самъ, вместЬ съ матерью артиста, но разъ играл* на русском* 
и грузинском* языках* въ спектаклях* во время наместничества 
на Кавказѣ князя Воронцова. Въ 1866 году, лѣтомъ былъ устроен* 
торжественный грузннскій спектакль въ театре Тамамшѳва; между 
прочими пьесами грузинскими любителями была разыграна одноакт-
ная комедія Мольера „Женитьба но неволе" въ переводе Д. И. 
Кнпіаші, и тогда въ первый разъ выпустили К. Д. на театральный 
подмостки въ роли пажа. 

Бъ академію художеств* онъ не нопалъ, по иричипе болезни 
(трахома глазъ) и поступил* въ Петровскую академію, гдѣ пробыл* 
три года, изучая агрономію; до окончанія курса но домашпнмъ обсто-
ятельствам* пришлось ему возвратиться на родину. 

Въ 1872 году была введена на Кавказе акцизная система; упра-
вляющим* акцизным* ведомством* былъ назначен* дейст. ст. совет. 
ІІЬжипскій, сослуживец* отца К. Д.; ІІѢжинскій лринялъ его къ себе 
на службу и назначил* ого въ Сванетію. Объездив* свой раіонъ и 
не найдя возможности вводить акцизную систему въ Сванотін, К. Д. по-
дал* обширный доклад* г. начальнику гражданскаго управленія барону 
А. П. Николаи объ этом* предмете и благодаря докладу—введѳніо 
акциза въ Свапетію было отсрочено на три года. По открытіи акцизной 
системы, Нѣжшіскій вскоре умер* и место его занял* его помощник*, 
г. Фессупъ, съ которым* случился у Кипіани небольшой шщидептъ, на 
личной почве, и онъ, прослужпвъ почти 1 Va года, вышѳлъ въ отставку 
п вернулся къ себе въ имѣніе, въ селеніе Квишхети, Горійскаго уезда, 
Тифлисской губернін. 

Бъ 1873, 74 н 75 годах*, въ Тнфлисе издавался грузипскій жур-
нал* „Ивѳрія", нодъ рѳдакціѳй Канаиова (ныне опъ управляющій 
отделенном* Государственна™ банка въ г. Баку) и тамъ онъ напечатал* 

пространпукГ статью „Письма туриста о Сванетіп", подписав* псевдо-
нимом* „Коте Сапиноли" (отъ названія пмепія матери, Инны). Летом* 
въ 1875 году, воспитатель детей велика го князя Михаила Николаевича, 
Л. II. Модзалевскій, согласно жоланію велнкаго князя иметь помощ-
ником* управляющаго [его Боржомскимъ пменіемъ грузина, получив-
шаго высшее сельско-хознйственное образованіе, пригласил* К. Д. Ки-
піаші. Прослужил* онъ въ Боржоме тоже около 1'/3 года; главпо-
управляющій всеми именінми велнкаго князя Конрадн. узнавъ, что 
отецъ К. Д. оспаривает* пмѣпіе у вел. князя, а сын* его служит* въ 
этомъ самомъТіменіи, нашел* невозможным* тамъ его службу и безцо-
ремоішо удалил* его оттуда. 

Будучи еще въ Петровской Академін, по норученію про-
фессора по ветеринаріп Чернопятова, оиъ напечатал* небольшую 
статейку о „ящуре рогатаго скота и овецъ" въ „Московских* 
Ведомостях*" за [1870 годъ, подписавшись Конст. Кип... и. Въ ака-
демін же [принялся за составлепіо „Русско-грузнпо-латннскаго бота-
ішчоскаго словаря" съ энциклопедическим* отдёломъ, падъ каковым* 
опъ работал* более 15 лет* и въ настоящее время словарь этотъ, 
вмещающій въ себе около 5 тысяча, грузинских* терминов*, нахо-
дится въ Императорском* Кавказском* Обществѣ сельскоаго-хозяйства, 
ожидая выхода въ свет*. 

Въ 1880 годах* онъ печатал* своп экопомическія корреспопдеиціи 
о быте грузппскнхъ крестьян*, подъ общим* заглавіемъ „Изъ верхней 
Карталииіи", на русском* и грузинском* языках* въ „ОзобрЬ", „Ти-
флисском* Вестнике" и въ „Дроэба", подписываясь псевдонимом* „Коте 
Саннпѳли". Въ 1880 годах* па Кавказе были аресты молодых* людей 
за распрострапеніе запрещенных* книга, и онъ попал* въ Горійскую 
тюрьму, гдё просидел*" 1'/а месяца н тогда въ „Тпфлпсскомъ Вестішке" 
напечатал* два фельетона „Изъ тюрьмы". Бъ журналѣ „Ивѳрія" напеча-
тан* его перевод* съ руеекаго па грузипскій драмы А. Бапка „Мейрима 
или Боспякн". Тамъ же папочатапъ перевод* съ французскаго комедін 
Бальзака „Моркадѳ дѣлѳцъ". Въ „ДроэбЬ" времепъ редакцін II. Г. Ма-
чабели появился его крптнческШ разбор* „Ботаническаго словаря" 
кн. Р. Эристова. Переделал* съ руеекаго „Исиру", комедію въ 2 дей-
ствиях*; играли несколько разъ его „Вахуштн-сердарь", драму иъ 5 д ЬГі-
ствіяхъ и „Два'Яотца" оригинальную драму въ 5 действіяхъ. Историческая 
работа его „Изъ давно мішувшаго Грузін" напечатана въ „Кавказском* 
Бестпике" за 1900 годъ № 11. „Десять маршалов* Грузіи" и „ІІсторія 
тифлисской Публичпой Библіотекн" появились въ „Иовом* Обозреніи"; 
перевел* „Нсторію культуры", соч. Лшшерта, „Торквемаду", тра-
гедію Виктора Гюго; издал* „Тысячу грузинских* монограмм*". Ему 
принадлежит* „Участь Грузіи", историческая драма на русском* и 
грузинском*языках*, въ 4 дѣйствіяхъ; „Борьба", историческая драма въ 
4 действіяхъ, „Сила любви" историческая комедія въ 4 действіяхъ; 
онъ-же перевел* „Башн-Ачукъ", историческую повесть Акакія н 



комедію „Недоросль" фопъ-Визипа, составлена имъ работа „О значеніп 
театра" и статья «Изъ грузинской астропоміи» напечатана въ «Нов. 
Обозрѣпіи». 

Съ 1871 года онъ всегда принимал* участіе въ грузннскихъ спектак-
лях* Онъ первый изъ грузинъ, любителей драматическаго искусства, 
позшікомшшіін грузинскую публику съ, классическим* репертуаром*: 
Шекспиром*, Шнллоромъ, Бальзаком*, Мольером* и другими авторами. 
Играет* какъ любитель, не имѣя строго выработапиаго амплуа, играет* 
„Короля Лира", играет* и водевиль. 

28 декабря 1894 года грузинское общество праздновало ого 2о-лѣ-
тпюю артистическую дѣятельность. 

Жѳпатъ опъ на чистой грузинкѣ, Ііппѣ Татіовой, тоже подвизающейся 
па родной литератур*: она напечатала п*сколько очерков* и издала 
въ 1900 году перевод* романа „Спартак* Джіовашоли". 

П . I . У м и к о в ъ (1838—1904). 

Грузинская литература 25-го мая 1904 г. потеряла одного изъ пло-
довитых* писателей и выдающаяся общественная д*ятеля Петра Іо-
сифовича Умикова. Судя по автобіографіи покойная, род* Умнковыхъ 
-очень древпій и восходит* ко временам* царицы Іамары. Отецъ его 
быть секретарем* французская консула въ Тифлис*. Оставшись сиро-
той пяти л*тъ, опъ иервопачалыюо образовапіе получил* под* руко-
водством* своей умпой матери, затѣмъ учился въ тифлисской гимназш 
и по окончанін здѣсь курса въ 1860 г. слушал* лекцш въ петербург-
ском* университет* (1864-1867 гг.) и съ того времени былъ убѣждеп-
нымъ носителем* идей 60-хъ годов*. Первая его печатная статья поя-
вилась въ журнал* Цискари за 1860 г. подъ заглавіѳмъ „Что нужно 
автору?"—перевод* изъ Карамзина. Здѣсь же опъ начал* иом*щать 
произведет« грузиискаго байрониста Пик. Бараташвили, которыя въ 
1875 г. вышли въ вид* отдѣльиаго сборника. 11. I. >миков* принимал* 
участіе въ изданіяхъ Дроэба, Иверія, Кребули, Моамбэ, сам* издавал* 
Саеопло Газета (Сельскую Газету) въ течепіе семи л*т* (18/.-3-18НО) 
имѣвшую значительный успѣхъ среди читателей. Помимо журнальной 
деятельности покойный очепь дорожил* памятниками древней грузин-
ской пнсьмеииостп, и при его участш, съ его іфедисловіями изданы были 
произведен!я Давида Гурамшвили (1870 и 1880 г.) 
сборник* басеиъ С. С. Орбеліанн, современника Лафоптена, роман* 
„Висраміани" (XII в.), „Дастурлама" царя Вахтанга V I,-памятник* 

весьма важный для изученія административная порядка въ І р у з ш , -
стнхотворепія поэтов* XIX в. Вахтанга и Григорш Орб_ел.аии Алек-
сандра и Ильи Чавчавадзе. Издал* въ теченіо 1 8 / 5 - 1 8 / 7 гг. изъ древ-
них* рукописей занметвовашшя поэмы „Бежаиіанп" (глава пзъ ІІІахъ-
ІІамэ"), „Алексіани", „Кал-важіаии"), Вардбулбуліапи царя Іѳймураза 
Сборники народных* пословиц* и иѣсенъ объ Арсе.іѣ, гѳроѣ-любимцѣ 

грузипъ '). Поэма объ Арсен* выдержала н есколько нзданій и разошлась 
въ количеств* бол*е 80,000 экземпляров*. В * связи съ этою издатель-
скою дѣятельностыо у покойная шла энергичная работа ио собнрапів) 
грузппских* народных* сказок*, оставшихся у пего не напечатанными. 
II. I. Умиков* но ограничивался ролью этнографа, собирателя древних* 
памятников* письменности и журналиста. Онъ былъ рьяным* театра-
лом* и автором* нѣсколькихъ пьесъ, разъпгрывающихся попын* па 
грузинской сцен*, изъ которыхъ къ постановки первой грузинской 
пьесы „ІІриготовлеиіе" или Самзаднси было встрѣчено сочувствешю 
въ печати и публикой. Въ дѣятельиости II. I. Умикова дол-
жна быть отмФчена еще одна сторона; он* былъ почти 20 лѣтъ препо-
давателем* грузиискаго языка въ 1-й тифлисской гимпазіи, воспитал* 
пѣсколько выпусков* и въ томъ чпслѣ и нашъ выпуск*, съ благодар-
ностью вспомннающій добрая и предупредительная наставника. Еще 
въ 1864 г. оиъ издал* азбуку для народа, цѣной въ 5 коп., и первую 
грузинскую пропись въ 1878 году. Въ Грузинском* календарѣ за 
1904 г. онъ помѣстилъ сжатый обзоръ теченія грузинской лите-
ратуры. Этнограф* и публицист*, журналист* и издатель па-
мятников* письменности, преподаватель и драматурга, II. I . Умп-
ковъ выступал* и въ качеств* переводчика съ русскаго и ино-
странных* языков*. Ему принадлежать пьесы „Въ сѣтяхъ любезно-
стей", „Пред* бѳпефнсомъ" (шутка), „Сраженіе" (мелодрама въ 4 д.), 
и др. Въ 1866 году он* издал* между прочим* въ перевод* съ русскаго 
„Жизнь древних* народов*", а въ 1899 г. напечатал* въ Моамбэ пе-
ревод* испанской повѣсти „La vida de Lazarillio de Tonnes". Въ своихъ 
публицистических* статьях* покойный былъ проповѣдннкомъ гуманных* 
идей и служенія общественным* интересам*, горячим* поборником* 
самодѣятелышстп, чуждым* крайняя иаціоналнзма. Своимъ трезвым* 
умом* и бодрым*, жизнерадостным* ыастроеніѳмъ онъ производил* ча-
рующее впечатлѣніе и невольно внушал* къ себ* уваженіѳ даже лнцъ, 
но раздѣляющихъ ого убѣждеиій. 

В а л е р і а н - ъ Г у н і я . 

В . Гупія одни* нзъ плодовит*іпних* драматургов*. Он* перевел* ряд* 
ньесъ, приспособив* ихъ къ грузинской жизни и нсторін. Ему принад-
лежат* пьесы частью на заимствованные сюжеты, частью переводы. 
„А чѣмъ не мужъ", „Вратъ и сестра", „Два героя", „Жизнь" (нзъ Ме-
режковская), „Жеискій трудъ" (шутка), „ІІзъ-за мышенка" (Армана 
Розо), „Качага Како Бгачіашвііли" (изъ поэмы кн. II. Чавчавадзе), 

') Товарищество Цискари издало в * 1905 г. небольшой сборник* народ-
ных* пѣсенъ, собранных* П. I. Умикашннли. Въ сборник* вошли еще пьеса его 
„Самзадиси" и статья „Об* языках* мелких* народностей". Сборнику предшеству-
ет* тепло написанный г-ном* Ф. Гогнчайтвили біографнческіп очерк* покой-
наго писателя. 



„Неисправимый", „Охотник?.", „Первая муха" (Величко), „Пута-
ница", „Родина" (Зудермана), „С?, мѣста въ карьер?," (водевиль), 
„Тайна крѣности" '(по ньесѣ кн. Сумбатова „Старый закал?,"), „Въ 
холерное время" и др. 

Оиъ приспособил I, къ быту гурійцовъ французскую пьесу Коппе „Два 
героя", и она превратилась у него въ историческую драму съ couleur locale 
пзъ гурійской жизни. Главными действующими лицами драмы являются 
Маміа, владѣтолі. Гѵрін Левант, Гуріелн—полководец?, Таріель, 
сын?, Левана Багатар;ш,—турѳцкій шпіонъ, Дуду-ханъ—вторая жена 
Лована Гуріоли. Дѣйствіе происходит?, въ Гуріи въ XVII в. Турція, 
распространившая свое господство во всей западной Грузін, препспол-
пеиа злобы на маленькую Гурію, которая, благодаря выгодному мѣстопо-
ложенію и естественным?, грапицамъ, всегда съ успѣхомъ отражала нападе-
ііін турокъ. Едппственпый горный проходъ пзъТурцін въ Гурію „Карчхалн" 
хорошо укрѣнлѳпъ гурійцами, а иного доступа въ Гурію нѣтъ. Ио разсчиты-
вая пробраться силой черезъ Карчхали въ Гурію, турки памѣреваются сде-
лать это хитростью. Въ Гурію посылается шніонъ Багатари. ІІослѣдніП 
является къ жопѣ главнаго полководца гурійскпхъ сил?., красавиц! аб-
хазке Дудуханѣ, и предлагаетъ комбнпацію: новліять на своего старого 
мужа Левана, склонить его къ измѣііѣ: провести турецкія войска черезъ 
Карчхалн; за это султан?, обѣщаотъ возвести на гурійскій ирестолъ Ле-
вина, ея мужа. Честолюбивая абхазка Дуда-ханъ соглашается и пускает?, 
въ оборот?, всю свою чарующую красоту, чтобы склонить мужакъ измѣпѣ 
родин!. ІІосл! тяжелой душевной борьбы, Лѳвапъ поддается вліянію 
молодой красавицы—жены. ІІланъ нзмѣны созр!лъ: Левапъ пойдет?, в?» 
Карчхалн, снимет?, караул?, и ночью пропустить турецкія войска. 
Но нлапамъ этим?, не суждено осуществиться. Об?, нихъ своевременно 
узнаеть другой герой драмы Таріель—сыиъ Левана. I Іосл Ьдній является 
неожиданно въ Карчхалн. Страстно любя родину, онъ р!шается пи 
за что не допустить отца къ совершенно такого позора и собственно-
ручно убивает?, стара» заслуженна» полководца и горячо любима» 
отца для спасеши родины—Столь жо искусственно и свообразно опъ пе-
ред!лываетъ и другія (нанр ,,Д!тп Ванюшины") русскія иенропейскін 
пьесы ирнм!шітельно къ исторіи н совремонпымъ нравам?. Грузіи. 

А з і а н и. 
Въ самое нос.тЬднее время на драматическое нопршце выступила 

молодая писательница П. Дондарова, подъ нсевдоппмомъ Азіапи. 
Сцепы ея подъ заглавіемъ „Гр!хъ"—мало обработанное произведе-

т е . Хорошенькая 20-л!тияя Лиза снимает?, комнату у матери чшювпика 
Васо Карбатова. Ухаживанія Васо за Лизой, увлеченной надеждою 
стать его женой, сближаютъ нхъ; но распущенный Васо, удовлетворивъ 
свою страсть, бросаетъ ее. Нравственно разбитая Лиза отвергав» нред-
ложеніе молода» и .красива» учена» Галалова, сд!лапное черезъ по-
средство свахи. С?, другой стороны противъ такого брака мать Галало-

ва п позлюблеппая его Машо, которую, впрочемъ, онъ удовлетворяв» 
допежпой ссудой, обѣщаетъ и поел! вступлѳнія в?, бракъ съ Лизой 
жить съ нею интимною жизныо. Тогда зачѣмъ онъ женится на Лнзѣ? 
Или почему Іѵарбатовъ бросаетъ ее? 

Пьесы „Деньги п тнтулъ", „Пнжеперъ и доктор?»" пм!лн огромный 
усп!хъ на сцен!. Послѣдпяя каррнкатура на армянскую ннтѳллигеіщію, 
а первая направлена на обличепіо современной грузипской аристокра-
тіи. КІІ. Леванъ Лабадзѳ, исключенный нзъ 4 класса, вольпооііред!ляю-
щійся жепнтся на богатой армяшсѣ ІІІарбатовой, мечтающей о титул! 
княгини. Сочотаніе „депѳгъ и иочетпаго положепія" оказывается поудобо-
носимымъ игом?.. Кн. .'Іабадзе промотал?, огромное состояніе жены и 
прожигав» свое существовапіе въ кутежахъ и безцннствахъ. Единствен-
ной надеждой для измучившейся жены Машо избавиться о » мужа 
является арест?, его и ожидающая ого ссылка за пораненіе челов!ка. 
Типъ Левана па грузинской сцен! выставлепт. впервые. Картина разо-
ряющегося князя схвачена очень живо, легкомысленные мечты о поло-
жепіи Машо, получившей поверхностпоо гимназическое образовапіе, 
воспроизведены ярко и талаптлнво. 

Двухъ-актпая комедія г-жн Азіанп „ІІесбывіпіяся падежды" (Мо-
амбэ 1901 г.) производя» очень выгодное впѳчатл!піѳ жизненностью 
взятаго сюжета, образнымъ языкомъ и сравнительною перастянутостью 
д!йствія. Пьеса могла бы назваться даже р!зкой сатирой па современ-
ное намъ тпфлнсское общество, потому что въ ней авторъ касается и 
ограниченна» паціопалпзма, тщеславія и суетпостн барышепъ и ба-
рынь, взглядовъ въ „обществ!" на бракъ, наконецъ, склоппости на-
ших?. молодыхъ грузпнокъ къ пероплетепію своей родной р!чп русскп-
мп фразами. Сомья Степана Ивановича Заралова ждетъ прі!зда изъ Рос-
сін сына доктора, на котораго возлагаетъ самый розовый и блестящія 
надежды. По он?, этих?, надеждъ не оправдываешь: о нажив! по ду-
мав», л ! ч и » крестьянъ и б!дпыхъ даром?., къ обычному рекламнро-
ванію свопхъ медицински хъ познаній но нриб!гао» п, къ довершенію 
ужаса H алчныхъ родителей, женится на б!дной русской дѣвушк!. 
Цѣлый рядъ живыхъ типов?, даетъ намъ г-жа Азіанн—старика Зара-
лова, двухъ сплетиицъ-мамашъ—Нину и Кекелу, молодого краснобая-
адвоката Габо, глупенькую барышню съ птичьей головкой и меч-
тами о птичьемъ оперѳніи, наконецъ, крѳстьяішна-карталшіца съ его 
добродушіѳмъ и грубоватой простотой, рлабо очерчены типы молодого 
доктора Вано, идеалиста съ программой бозкорыстшіго служенія чѳ.то-
в!честву, и его сестры, стремящейся не столько на высшіѳ курсы, 
сколько въ объятія Гпменѳя. 

Г-жа Азіанн пробовала свое перо въ разсказахъ изъ современ-
ной взбаломучошюй жизни. Ей принадлежи» живо схваченная 
сцена, изображающая смерть молодого идеалиста въ борьб! за честь 
сестры съ стражниками, призванными охранять благостояніе и покой 
горожапъ. 



Грузинскую сцену поддерживали и обогащали пьесами Н. Авалн-
швили, бывгаііі редактор* журнала „Мнатоби", переводчик* Донъ-Ки-
хота. Опъ переложил* ряд* пьесъ изъ Шиллера (Разбойники) и Ост-
ровскаго. Еще большую услугу оказал* ей кн. Иван* Мачабели, со-
трудник* Иверіи и редактор* Дрозбы, своими переводами нзъ Шекспи-
ра (Гамлотъ, Макбет*, Король Лпръ '), ІОлій Цезарь, Коріаланъ, 
Рнчардъ III, Отелло), Ив. Мачаваріаші (пор. „Тартюф*" Мольера, 
„Старшій брать", н „Жертва" комедін Доде и др.). Въ качествѣ артиста 
H драматическаго писателя подвизался К. С. Месхп. Онъ выступил* на 
театральные подмостки въ 1878 г. и съ тѣхъ нор* грузинская публика 
видит* его въ самых* разнообразных* амплуа. Онъ нависал* пьесы (на 
заимствованные сюжеты): „Царевна Тамара", „Багратъ I V " , „Руставе-
ли", „Лангь-Темуръ», перевел* пѣсколько драмъ—нзъ соч. Дюморьо 
Тильби, „Измѣну" кн. Сумбатова и др. 

ІІѢсколько иьесъ принадлежит* публицисту и критику Ст. Чрѳла-
швпли. Онъ перевел* ком. Донъ-Жуанъ Мольера. Пахуцрншвили, ав-
тора разсказа Тадо, переводчик* сцен* изъ „Фауста" Гете, напнеалъ 
бѣлыми стихами драму „Яиычаръ", увѣнчашіую прѳміей грузинским* 
драматическим* комитетом*, но идеѣ близкую къ сценам* И. Чавча-
вадзе „Мать и Сынъ". Ив. Гомартели напнеалъ пьесу „Испорченная 
кровь". IIв. Абхазн выступил* съ исторической драмой „Гантіадп" нзъ 
жизни Грузін въ XVII в. Трифон* Рамишвнли внес* свою лепту бытовой 
драмой „Сосѣдн", Іер. Гулнсашвнлн издал* днѣ своп пьесы „Жизнь-
борьба" и „Времена царствуют*" (Тнфл. 1895). II в. Полумордвиновъ 
перевел* пьесу Ибсена „Доктор* ИІтокманъ", ІІи-аии—драму Гауптма-
на „ІІотонувшііі колокол*"; переводили трагедін изъ Эсхила „Прикован-
ный Прометей", Эврипида „Медея", драмы Зудермана, Бьернсона-Біо-
рнстѳрна („Марія Шотландская", переведенная Ив. Зурабашвили). 

Бросая ретроспективный взгляд* на развитіѳ грузинской поэзіи въ 
XIX в., легко замѣтить, что главнѣйпгія литературный теченія въ рус-
ской и западно-европейской литературѣ отражаются въ творчествѣ гру-
зинских* писателей XIX вѣка. Если кн. А. Чавчавадзе не успѣлъ 
отрѣшиться отъ духа персидской лирики, то послѣдовавшіѳ за ним* поэ-
ты усвоиваютъ ТОІІЪ и настроеніе европейских* корифеев* литературы. 
Романтизм* съ его фракціей—байронизмом* (І'р. Орбеліани, И. Бара-
ташвили, Б. Орбеліани), реализм* (И. Чавчавадзе, Ак. Церетели, Р. Эри-
стовъ), ностопешю смѣняющійся натурализмом* (Г. Церетелн, Ннношвилн, 
Мѳлапіа), народничество и символизм* (А. [Казбекъ, Ломаури, Важа-
Ишавелн, Бачапа, Дадіанн) находят* отголоски въ движеніи грузинской 
творческой мысли. Лишь боенкъ ЗМакспма Горькаго, нроизводепія кото-
раго старательно переводятся на грузшіскій языкъ, и сверхъ-человѣкъ 
Ницше съ его ученіемъ Заратустры не нашли отголосков* въ грузшюкой 

') Перевод* траг. „Король Лиръ" исполнен* нмъ совмѣстно съ Ильей 
Чавчавадзе. 

литературѣ. Грузиискіе писатели, проникаясь передовыми идеями эпохи 
щтеоріями, проникшими нзъ Россіп и Европы, озабочены были мыслью 
введонія въ лптературѣ національнаго элемента. Стремлоніо придать 
народную окраску паправлепіямъ, навѣянпымъ Западом* и Россіѳй, 
оказывало не только гуманизирующее вліяиіе на общественную среду, 
но и способствовало сближенію литературы съ жизнью, н реформѣ кнн-
жпаго языка въ духѣ его уирощенія, выработкѣ новаго легкаго стиля 
п поэтических* форм*. Опека надъ литературным* языком* постепенно 
смѣняется свободным* его развитіемъ сообразпо съ новыми нопятіямн 
и потребностями. 

Новый литературный языкъ, выработанный въ эпоху кп. Боропцо-
ва горійской школой драматурга Г. Д. Эристова, въ своей оеповѣ 
положил* карталипскій говор*. Кн. И. Чавчавадзе съ 60-хъ гг. сооб-
щил* этому стилю кахетинскій оттѣпокъ, отличающійси образностью, 
торжественностью п наоосомъ. Дроэба - Кребули литературный языкъ 
обогатили пмѳретппскими провннціализмами. Борьба между двумя на-
правлепіями—старо-горійскою и новым* кахетшіско-имеретипскнмъ про-
должается до 1876 г., когда И. Чавчавадзе съ изданіемъ газ. ІІверія воз-
вращается съ нѣкоторымп нововвѳденіямн къ старой школѣ. Дальпѣй-
шая стадія выработки лптературпаго стиля находится въ связп съ заро-
ждепіемъ Квали, поставіівіпаго задачей „писать такъ, какъ говорятъ", 
безъ соблюденія точных* грамматических* правил*. Языкъ Квали вы-
зывает* ожесточенные нападки со сторопы Нверіи, стоящей на стражѣ 
чистоты ужъ опредѣлившагося лптературпаго слога. Разница въ языкѣ 
Квали (впослѣдствіп замѣппвшпхъ его Могзаури п Лампари) и ІІверіи 
значительно сглаживается со времени перехода послѣдней сначала въ 
рукп А. Сараджева, a затѣмъ Ф. Гогнчайшвилн. Благодаря легкости и 
доступности новаго лптературпаго языка народным* массам*, беллетри-
стика и публицистика приняли на себя задачи культурнаго самовоспи-
танія народа, утратившаго политическую самостоятельность. Литература 
и языкъ, при уродливом* антипедагогическом* фупціошіровапін іпколы 
п антпканонической органнзацш церкви, сдѣлалпсь единственным* стра-
жем* націопальнаго самосозпапія п залогом* грядущаго возрожденія 
грузинскаго народа. 

Грузинская литература XIX в. представляет* закономѣрпое разви-
тіе теоретической и художественной мысли нзъ сочетанія основных* за-
родышей, завѣщанныхъ грузинской стариной н новых* общественных* 
тенденцій, зарождавшихся подъ воздѣйствіемъ экономической и умствен-
ной эволюцін на западѣ и въ Россіи. Содержаніѳ грузинской іюэзіи, раз-
сматрнваемой хронологически, обусловливалось смѣной послѣдователыю 
выступавших* отдѣлышхъ соціальпыхъ классов*. Три четверти прош-
лаго столѣтія литература поддерживалась почти исключительно предста-
вителями дворянскаго класса,—и она служила выразительницей идей 
высших* сословій, иногда снисходящих* къ меньшему собрату. 80-ые 
годы—поворотный пункт* въ нсторіи грузинской мысли: въ литературу 
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в с т у п а ю » разночинцы,—и въ ней постепенно водворяются'демократы 
съ соціалистическпмп идеалами. Представители этого направлѳнія, одни— 
реалисты, другіѳ марксисты,—устраняю» изъ литературы національно-
политическій и этшсо-фплософскій элементы. М о м е н » объѳдинѳнія паг 
хлыпувшихъ новыхъ доктрннъ не исключая и анархпческпхъ, съ одной 
стороны и паціональныхъ стрѳмлѳній съ другой, въ одно стройное міро-
созерцаніѳ еще не паступилъ и является капитальной задачей текущей 
литературы X X в ѣ к а . О П Е Ч А Т К И . 

Стр. Строка. Напечатано. 

2 14 сверху ннкор... 
— 5 сверху свомъ 
— 8 сниау ВмѣстЬ 
3 11 снизу мновѣковой 

— 9 снизу измѣноніемъ 
— 5 снизу жични 

5 21 сверху іи 
6 19 сверху полнтеческаго 
7 ' 17 сверху Тифлисѣ 

— 20 снизу выходящей 
10 Б снизу обрушилось 
11 3 снизу пангрикомъ 
12 20 сверху сбор. Моамбэ 
14 1 сверху улѳгавшойсл 
14 24 сверху области. 
16 9 снизу Лаліони 
18 5 сверху Г . Церетели 
— 24 сверчу предлагается 
— 15 снизу вѣкомъ 
19 19 сверху право; 
— 20 сверху Бѳрзѳнова, 
— 22 сверху свановъ) Н. Урбнѳли 
— 24 сверху Чавчавадзе, 
— , 20 снизу время въ Грузін 
21 14 сверху Вѣрнеѳ 
21 7 снизу стѣны, воздвигаются зда-

нія, выстуиающія 

22 13 сверху гусляры перѳдавшіяся) 
— 3 снизу занятіе 
23 25 сворху экономнчоекмхъ. 
24 8 сверху въ концу 
— 18 снизу въ рождалось 
25 5 сверху избавлены 
— 9 сверху ноы'Ьчищьяго 
26 6 сворху Иурцеадзе 
— 12 снизу затрогигается 
28 9 сверху распряСемыхъ) 
SO 15 сворху царства 
32 19 снизу Размазадзе 
34 18 снизу имеретнскій 
35 7 сворху Рафаэль. . . онь 
— 13 сверху фнладѳльфъ 
39 20 сверху сумрачномъ 
39 7 снизу пѣвсцъ 
— 13 снизу нѣкогда 
41 18 снизу твеихъ 
42 23 снизу без 
43 1 сверху блажѳнсто 
— 18 снизу звуковь 
— 17 снизу царя шее 

Слгъдуетъ. 

инкорпо(рнрованной) 
своимъ 
Вмѣсто 
многовѣковой 
паденіемъ 
жизни 
и 
политичѳскаго 
въ Тифлисѣ 
выхолившей 
обрушилась 
панегиристомъ 
жури. Моамбэ 
умчавшейся 
области, 
Лаліони) 
В. Марволи 
предлагаются 
вѣкомъ 
права: 
Бсрзенова 
свановъ), Н. Урбнели 
Чавчавадзе 
право въ Груаіи 
Вѣрнѣе 
стѣны едва выступаютъ изъ-
подъземли, воздвигаются зда-
нія, выступающія 

перѳдающіѳотаринныямелодіи 
занятія 
Экономнчѳскнхъ 
къ концу 

вырождалось 
избавлены 
помЬщичьяго 
Пурцеладзе 
затрогивается 
разорнѳмыхъ 
царевича 
Равмадзѳ 

имѳретинскій 
Р а ф а э л ь . . . онъ 
Филадельфъ 
въ сумрачномъ 
пѣвца 
некогда 
твоихъ 
безъ 
блаженство 
звуковъ 
царящее 
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47 
47 

48 
49 

50 

51 
53 
54 

55 

07 
69 
71 
75 
76 
77 
83 

117 
142 
127 
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140 
157 
183 
220 
211 

Строка.. Напечатано. 
18 снизу обратить 
17 снизу въ насъ 
10 снизу Анчаръ,.. 
9 снизу легком 
5 сверху иорывомъ 

12 сверху тайная природа 
9 снизу превращалось онъ 

11 снизу грузинских* 
3 сверху привнанія 

13 сверху должонъ был* 
4 сверху на сажденія 

12 снизу воображеніи 
2 снизу памяти 

11 снизу недавне 
7 снизу Коммисарь 

14 сверху представиться 
8 снизу тури и рога 

11 сверху здѣсъ 
7 снизу склонность 
2 сверху свободу... ты муки вс* 
2 снизу ночи письмо 
5 сверху рака 
0 снизу Бокханова 
5 сверху медика 

21 снизу но ном* 
1 снизу ком. нѣсколькихъ сцен* 

нзъ Горе от* ума 
съ дарали, какъ при-
нято у католиковъ 

13 сверху знойным* 
11 снизу мила 
11 сверху туман* 

7 снизу жретъ 
18 сверху воскренетъ 

1 снизу (Разсказъ эльзасца 
3 сверху то 
8 сверху но пѣть 
5 снизу денег* 

полностью 
отголости 
въ нервом* 
мира 

поверху 
достаточно отвътъ... пъ-

сенъ 
Славѣ нредъ... 
творезъ знлчнлъ... 

деталеѳй 
княжа... Еаѵге 
Гурчинаули 
Монастырь, 
из* жизни 
усталость 
Человѣкъ 
въ одних* 

103 21 сверху 

214 5 сверху 
232 14 снизу 
248 6 сверху 
255 12 сверху 
259 21 сверху 
202 12 сверху 

_ 14 снизу 
284 14 сверху 

293 14 снизу 
299 8 снизу 
372 20 снизу 
310 20 сверху 
327 12 сверху 
852 12 снизу 
400 7 снизу 
407 12 снизу 
488 9 снизу 
503 22 сверху 
535 2 снизу 
549 Г> сверху 

С .іѣдуетъ. 
обратят* 
нас* 
(Анчаръ. • 
легкости 
порывам* 
тайна природы 
превращалось 
грузинской 
призрѣнія 
должно было 
наслажденін 
воображенію 
памятниках* 
недавно 
Коммисаръ 
представится 
турьи рога 
здѣсь 
склонность 
свободу мнѣ и муки 
Ночи. Письмо 

Ёая 

екханавой 
муза 
по немъ 
нѣсколькихъ сцен* нзъ ком. 
„Горо отъ ума" 
съ дарами и исповѣдуетъ 

женщину въ алтар*. какъ 
принято у католиков* 

зноем* 
мала 
гром* 
ждет* 
воскреснет* 
(Разсказъ эльзасца) 
ты 
не пЬть 

денек* 
полны II 
отголоски 
въ послііднемъ 

лира 
наверху 

достаточно отвТшіть. . . пѣсенъ 
слав* H преклононію пред*., 
творить значит* нелицемѣр-

ный судъ... 
деталей 
Княжна... Favre. 
Гургенаули 
Монастырь", 
изъ жизни горцев* 
отсталость 
— Человѣкъ 

л О 111. ихъ « * о д н ѣ х ъ 
Т о т * длив V о пъ. . . по лам и „Тотъ" . написанный 

любовь '• • Г а н л е г и ч и 

Й К Ь свою работу 

О Г Л А В Л Е Н І Е . 
Стр. 

Предисловіс. . . ' I — I I 
В в ѳ д ѳ н і ѳ . Водворсніи русскаго в л а д ы ч е с т в а в ъ Грузіи. У п р а в л е в і е и ш к о -

ла за первую половину X I X в . Пресса 1 — 1 3 
Общій о б з о р ъ л и т е р а т у р н ы х * т е ч е н і й в ъ X I X в . Обзоръ развитія пауки п 

и с к у с с т в * . ІІзмѣпеиіе в ъ бытовой и общсствснпой жизни . . . . 1 3 — 2 8 
Общественное двпжспіе в ъ н а ч а л * X I X в . І е р о м о в а х * Фпладельфъ. Соло-

моіп. Додашвили 2 8 — 3 6 
В н . А . Г Чавчавадзе . І іп . А л е к с а н д р * Орбеліапп . . . • 3 6 — 4 8 
Э п о х а В о р о н ц о в а . Первый грузипскій ж у р н а л * . Начало т е а т р а 3 . А н т о н о в * . 4 8 — 6 0 
К в . П. М. Бараташвили 6 1 — 8 2 
Первый грузннск ій драматург! , к в . Г . Д. Э р и с т о в * 8 2 — 9 6 
Д. Г . Чоикадзе. Лавр. Ардазіанп. Г р . Р ч е у л о в ъ . нК М . Т у м а н о в * . Сотруд-

инкп « Ц и с к а р и » . Ив. Кереселидзе 9 6 — 1 1 8 
Ч а в ч а в а д з ѳ н с н і Й п е р і о д ъ . Кн . И. Г . Чавчавадзе 1 1 8 — 1 6 3 
Кн. Г р . 3 . Орбсліанн 1 6 3 — 1 8 4 
В . В . Орбсліанн 1 8 4 — 1 9 8 
Кн. Р . Д. Э р н с т о в * 1 9 8 — 2 1 9 
Кн . А . Р . Церетели 2 2 0 — 2 6 2 
Ки. Г . Л . Дадіани. Кн . Маміа Гуріелн Кн . Г . М. Кочакидзе 2 6 2 — 2 7 4 
Іоснфъ Давиташвили. Л и т . ІІурцеладзо 2 7 4 — 2 Ö 5 
Николай Инколадзе. Кн. Д. Г . Эристові 2 9 5 — 2 9 9 
Е к а т е р и н а Р е в а з . Габашвили 2 9 9 — 3 2 2 
A. М. К а з б е к * 3 2 2 — 3 5 0 . 
Н а р о д н и к и - б е л л е т р и с т ы . H . Ломаури. С . Мгалоблишвили 3 5 0 — 3 6 6 
В а ж а Пшавела . Ѳ . Р а з н к а ш в н л и . Б а ч а в а . Апастас ія Эристова 3 5 0 — 3 9 0 
Я к . С . Гогсбаиівили. Ник . 3 . Цхветадзе 3 9 0 — 3 9 2 
П р е д с т а в и т е л и д о н т р и н ы э н о н о м и ч ѳ с н а г о и а т ѳ р і а л и з и а . П . Жордапія 3 9 2 — 4 0 0 
Г . Е . Церетелн 4 0 0 — 1 2 5 
П . Шшошнили. Ни. Гомартелп. И . ЕВДОШВИЛИ. Лоліопи 4 2 5 — 4 5 6 
Д а в и д * Клдіашиіии 4 5 6 — 4 7 7 
Б е л л е т р и с т ы - п с и х о л о г и . Шіо Арагвнсшіреліі 4 7 7 — 5 0 3 
Андрей Д е к а н о з п т в п л и 5 0 3 — 5 0 5 
И. Елептеридзе 5 0 5 — 5 0 7 
Дим. Э р н с т о в * 5 0 7 — 5 0 8 
Дуту Мегрелн • . • . 5 0 8 — 5 2 4 
Р е а л и с т ы . Меланіа 5 2 4 — 5 2 8 
B . Б а р н о в ъ 5 2 8 
І а Екаладзе (Цинцадзе) 5 3 0 — 5 3 4 
Ѳ. Х у с к н в а д з о 5 3 5 
П о э т ы . Кияг ішя Нина Орбсліанп 5 3 5 — 5 3 6 
I. 3 . Бакрадзе 5 3 6 — 5 3 7 
Дмнтрій Надпрадзе (Мачханели) 5 3 7 — 5 3 8 
Киязь Г . Д. Абашидзе 5 3 8 — 5 4 0 
Гр. В о л ь с к і й 5 4 0 — 5 4 1 
Твалчрслндзе ( Ц а х е л и ) 5 4 1 
Силовапъ Хундадзе " 5 4 1 — 5 4 3 
Домішика Гапдегили 5 4 3 — 5 4 7 
Шіо Мгвнмслн, Г у г у п а в а , Р у х а д з е и молодые белетрпсты 5 4 7 — 5 4 8 
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. . . . 5 4 8 — 5 5 0 

Д р а м а . Д. П. Кипіани . . . . . . 5 5 0 — 5 6 0 
А. А. Цагарели . . . 5 6 0 — 5 6 1 
ВасиліП Абашидзе 5 6 1 — 5 6 4 
К. Д. Кипіани . . 5 6 4 — 6 6 5 
П. I . Умпковъ . . 5 6 5 — 5 6 6 
В а л . Г у н і я . 5 6 6 — 5 6 7 
Азіаии . . 5 6 8 
Новые драматурги 5 6 8 — 5 7 0 
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