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РАЗСНАЗЫ ИСТАТИ.
(І Ізъ  лнтературныхъ воспомішаній).

Д А М А  И ФЕФ Ё ЙА .

«Учсігтткъ г.опросплъ мудрпго: пе 
снаю. жеппіъсп миѣ нлп пѣгъ?

«Мудрсцъ сму отсѣтстпопа.іъ: по- 
ступай какъ зиаепіь.—все равио бу- 
дешь раскапватьса».

ГЛ А ВА  П Е Р В А Я .

Всспою 1894 г. одпнъ изъ извѣстпыхъ русскихъ писате- 
лей пысказалъ пГ.сколько с.мѣ.іыхъ ыыслей о томъ, какія 
«подругн жмзпп» лучше для лптератора,— образовапныя н.ін 
пеоб])азованныя. Разбиралось и то, какія удобстйЯ и пе- 
удобства представляются литератору въ сожительствѣ съ 
ѵкепщиною образовапиою, іі чтб опъ можетъ встрѣтить съ 
простою жепщиной малаго развптія. Предложепные вопросьг, 
можетъ-быть, п не серьезны, по онн не лиіпены своего ин- 
тереса. Іѵь сожалѣпію, возбудпвшій ихъ авторъ, почему-то, 
однако, не развплъ свопхъ іюложенін н пе доказалъ ихъ 
осповательпостн. Въ дпугомъ бонкомъ оргапі. ему возраясали 
и смѣшно, н ехндно, но тѳиіе не сказалп нпчего выясняю- 
щаго дѣло. Вѣрпо это такъ н должпо быть, «чтс«м вссгда 
оставалось сказать о ѵкспщпнахъ пѣчто повое» (75о’лЯ1егз). 
Я  тоже не имѣіо пи малѣіішен претепзін свести любоиыт- 
пын сиоръ къ какому-нибудь рѣшптельному заключеііію, по 
я хочу дать кстати иодходящія пллюстрадіп, которыя беру 
пзъ монхъ восномішанін о литсратирской ѵкизпн.
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ГЛ А ВА  ВТОРАЯ.

Незадолго передъ нереходомъ Отсчествепныхъ Запнсокъ 
изъ рукъ Дудышкіша и Краевскаго подъ редакціго ІІекра- 
сова н Салтыкова, въ этомъ журналѣ работалъ одниъ пи- 
сатель, котораго въ пынѣшнемъ слѵчаѣ нсудобно было бы 
называть ио пмеіш. Въ данномъ случаѣ сго имя н пе важно, 
такъ какъ шітересъ представляетъ само нолоѵксше лнца и 
характеръ двухъ его подругъ, нзъ которыхъ одпа была 
«дама», а другая «фефёла». Дама была его «законная по- 
лошіна», а фефёла— сго «беззаконинца». Обѣ олѣ имѣлп 
для уномішаемаго шісателя очень серьезное значеніе во 
время его жизни н разлнчно іісполннліі свое нрнзвапіе къ 
его нотомству.

Я  зазпалъ этого чсловѣка въ 1865 году, когда Дудыш- 
к і і н ъ  напечаталъ въ Отсчсственныхь Затіскахъ  одну его 
статыо, которая въ публикѣ многимъ понравплась п при- 
влскла автору благорасположепіе обопхъ редакторовъ, т.-е. 
Ст. Сем. Дудышкпна и А. А. Краевскаго. Пнсатслю назна- 
ч і і л і і  плату по 80 рублсй «за статыо», и это его повело къ 
худу: опъ былъ совершепно счастлнвъ н до того увлекся 
лнтературнымъ успѣхомъ, что сталъ пренебрегать свопмн 
служебнымп обязапностямн. Служба у него по его спеці- 
аяыюсти была, довольпо спосная, н хотя она оплачнвалаеь 
пе щедро, а все-таки она обезпечивала его вѣрнѣс, чѣмъ 
лнтсратура. ІІо съ этнхъ поръ опъ слуѵкбою нс дорожи.ть, 
а занятіямъ лнтсратурою предавался съ пеудержимою 
страстыо. Къ дсньгамъ вообіцс онъ бы.ть' пс только но 
жадепъ, но даже ііочтп равнодушспъ, и въ употребленіп 
іщъ безразсчстлпвъ. Кл> тому жо, онч, былъ очень нетре- 
бователенъ и сиартаііскп простъ въ свопхъ привычкахъ. 
Какъ нн ѣсть п гдѣ ші жнть—это д.ія нсго было все раішо, 
лпінь бы только у пего пс была отнята возможиость вы- 
сказывать тб, о чсмъ опъ думалъ п чтб призиавалъ за 
ііужиос н нолезпоо для обіцсства. Каковч, бы онъ нн бы.ть 
ію сго зпаченііо въ ліітсрагурѣ, но по характсру  это быдч> 
настоящін лнтераторч», которому, К]юмѣ того, чтб дѣласчтя 
вч> литературѣ, все трыпъ-трава. І І  его нельзя было іш 
оч’машіть, іш отбпть отъ ліітерату{»ы, хотя бы ему нрп 
ііеіі ііршплось умсреть сч, голода. Такіе людп- тогда между 
ипсателямн вст])ѣча;шсь по ігь рѣдкость: пѣкоторыс изч>



инхъ такъ вѣрнли въ высокое значеніс своего лптератур- 
наго призванія, что пе счптали за важнос потернѣть ради 
і і д с і і  не только лпшенія, но даже п мукн... Вдобавокъ къ 
отому настроепію ппсателя, его осѣнило сще другое иску- 
шеніе, къ нему начали пнсать сочувственныя письма. раз- 
ныя незнакомки, и женскія письма расшевелпли въ немъ 
в.тюбчивость и фантазіи. Словомъ, успѣхъ совсѣмъ вскру- 
жнлъ ему голову, а дамскія иисьма даже пачали иортнть 
его характеръ іі мѣшали ему исполнять всѣ его обязаино- 
стн,— служебныя, литературныя и супружескія, такъ какъ 
ппсатель, на его несчастіе, тогда уже былъ женатъ, и су- 
пруга у пего была съ характеромъ. Женнлся онъ, ка- 
жется, еще студентоліъ н, во всякомъ случаѣ, гораздо ра- 
нѣе, чѣмъ ирославплся въ иисательствѣ, а поставилъ онъ 
ссбя дома такъ неудачно, что жена считала себя очень 
умною, а его называла «глупымъ» и никакъ не хотѣла 
вѣрнть тому, что онъ можетъ «сочнннть» что-ннбудь стбя- 
іцее внпманія. Это его сердпло и оскорбляло, н онъ старался 
измѣнить въ женѣ такоіі неблагопріятный для пего взглядъ, 
но достпчь этого нс могь. Болѣе всего женѣ ппсателя ка- 
залось певѣроятнымъ, что онъ можетъ что-нибудь нонимать 
о супружескпхъ обязанностяхъ, а вниманіе постороиннхъ 
дамъ къ ея мужу ее раздражало п довело ее до такой яро- 
стн, что она отъ оскорбленін на словахъ перешла къ обпд- 
нымъ дѣнствіямъ и явилась къ А. А. Краевскому возвѣ- 
стіть ему свою побѣду и выразить журналу порицаніе за 
то, что черезъ его посредство у ея мужа «началнсь шашпи 
съ дамамн».

А. А. Ібраевскш выслушалъ ее, помычалъ и направилъ 
ее къ Дудышкину, но саыъ встревожился, иробурчалъ пѣ- 
сколько разъ «Богъ съ ней» н распоряднлся, чтобъ сс къ 
пему впередъ не пускали.

ГЛАВА Т Р Е Т Ь Я .
Пнсатель былъ человѣкъ лѣтъ трндцати или тридцати 

двухъ, бѣлокурый, маленькаго роста, очень слабый и перв- 
пый, съ неболышімн голубыыи глазкамп н вихрястою ше- 
велюрой. Нравъ онъ нмѣлъ добрын, но мелочный, раздра- 
жительный н, что пазывается, «пѣтушлпвый». Бракосоче- 
тался онъ «по состраданію». Тогда такія благородныя всщи 
тоже былн въ модѣ и па иихъ очень многіе попалнсь.
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Пріятсль ыой былъ пзъ чпсла этпхъ счастлпвцевъ и очспь 
горько расплачнвался за свое великодупііе. Сунруга его 
пыѣла падъ нныъ самыя разностороннія прен.чущества: по 
ея словамъ, она была етарше его только па пять лѣтъ, 
по по впду надо было думать, что разппца была гораздо 
серьезпѣе, а прптомъ она была крѣпкая, спльная, очеиь 
предпріпмчнвая п обладала счастлпвѣйшнмъ женскпмъ та- 
лаитомъ—не бояться пнкакихъ скандаловъ. Обладая такимп 
боевымп свойствамн, дама, притомъ, была такѵке чрезвы- 
чаГшо неутомима какъ въ натпскѣ, такъ и въ преслѣдо- 
ванін. Мужъ съ я:еною сдва лн пс съ первыхъ же дней 
брака нс поладплп, н съ тѣхъ поръ опи постояшю жплп 
очсыь дурно, а по переѣздѣ нхъ въ Петербургъ л:епа по- 
старалась устронть такъ, что это скоро сдѣладось пзвѣстно 
всѣмъ въ редакціп. Пріемъ, для этого употреблявшіпся, 
былъ простой: дама, съ впду очень образоваппая, сама при- 
ходпла въ рсдакцію илн въ контору п л:аловалась на мужа 
всі.мъ: Дудышкнну, Красвскому н т. д. до конторіцнка 
Боголюбова, который выдавалъ дсньгн. Дама дѣлала это 
не только безъ малѣйшей засті.нчшюстн, по и бсзъ всяіюй 
пужды, просто какъ бы по влечепію души. Внрочемъ, ыо- 
л:етъ-быть, она нмѣла какую-шібудь цѣль понпзпть акціп сво- 
его ыужа, представляя его смѣшпымъ п пошлымъ. Скром- 
ность она нс увалсала н безъ всяьаго стыда разсказывала 
самыя ул:асныя всщи о томъ, каігь грубо н безцеремошю 
она обраіцается съ ыуліемъ.

—  Оиъ хочетъ меня остановпть лсалкпмн словамп,— го- 
Еорпла опа.- -Маіз с’е5ѣ <Іго1е! Какъ л:е онъ молютъ па это 
падѣяться, когда я сму ул:е давпо сказала, что я иикакого 
скандала пс боюсь? йе ваів се цие ) ’аі Гаіге!

Она, однаколю, скоро всѣмъ надоѣла, н Дудышкппъ 
нсрссталъ ес іірішнмать, такъ л:е какъ и КраевскіГі; ио въ 
коіпо]>у она еще являлась іі с])аміыа мужа какъ только 
находпла возмолліымъ. КП, коііечно, ие ві.рллн, по, однако, 
всо-такп опа ііоьредпла мулѵу у;къ одшімъ тѣмъ, чго сдѣ- 
лала его смѣіпнымъ. Вдобапокъ, она воорулаіла протпвъ 
него Краевсі:аго, котораго опа подсторегла разъ па его 
иутп отъ дома къ Гпмпастпчоскому павнльону н засынала 
сго претензіямн, а іюгда онъ сталъ оть нсл убЬгать, но- 
вторяя: «Еіі-Вогу, сіі-Вогу, я боленъ іі ничего ио могу!»— 
опа, ие нолучшп, огь него желае.маго сочувствія сказала
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ему всдухъ: «(^иеі ѵіетіх ісііоі!»— и броснлась въ открытыя 
двсрн Снмеоповскоіі церкви, закричавъ съ крыльца, что 
«прокляпетъ его иерсдъ образомъ». ІСраевскій, впрочемъ, 
па пее пе ссрдился и пе обробѣлъ отъ проклятія, а гово- 
рплъ вечеромъ: «Бабы! я нхъ знаю!» I I  онъ, кажется, дѣй- 
стыітельно «зналъ бабъ», п потому въ редакціп дѣло пнса- 
теля облажнвалось хорошо, ііо  не такъ это выходпло въ  
очахъ сдужебнаго начальства, къ которому предпріпмчпвая 
супруга тоже являлась п говорила тамъ, что ся «ріцие- 
аззіеіез» пе вѣрнтъ въ Бога и непочтитсльно говоритъ о 
такихъ и такнхъ особахъ, чего-де она, какъ ішстнтутка, пе 
ыожетъ сноспть, и «доведетъ до свѣдѣнія», потому что у нея 
есть дитя, которое надо восіпітывать въ добрыхъ правилахъ.

—  Да! Де пе виіз раз веиіі

ГЛ А ВА  Ч Е Т В Е Р Т А Я .
Чего хогЬла достичь эта супруга, того опа, кажется, п 

сама не знала. Опредѣленно, опа стремплась только «полу- 
чать его жалованье». Это опа заимствовала гдѣ-то у женъ 
фабричпыхъ рабочпхъ, у которыхъ мужья пропнваютъ за- 
работкп. Хорошій примѣръ ионравился ей: тогда ліобили 
«народиое». Правда, ея мужъ не проиивалъ заработка, ну, 
а все-такн...

—  ѣе по 8НІ8 раз зетіі! Сдѣламто мплость!
Краевскій приказалъ:
—  Отдайтс, отдайте!
Оиъ зналъ жсніцинъ.
Мул;ъ какъ услыхалъ объ этихъ извѣтахъ, такъ п забо- 

лѣлъ; больной онъ остался совершепно безпомощенъ прн 
своей безпоіцадной тиранкѣ. Мы жпли тогда неподалеку 
другъ отъ друга у Таврнчсскаго сада, гдѣ я жпву трид- 
цать лѣтъ, п я два раза навѣстплъ больпого п видѣлъ его 
въ ужасноп обстановкѣ: разъ я засталъ его въ комнатѣ, 
напитанной самымъ невыноснмымъ зловоніемъ, а въ дру- 
гой разъ въ комнагЬ было открыто окно и на больного 
етрашно дуло.

Я  спроснлъ сго, для чего открыто окно въ такон холод- 
пый день?

А опъ нокачалъ головою и отвѣчалъ миѣ:
—  Ахъ, знаетс, я боюсь отгадать, что для того, чтобъ 

я скорѣе умсръ!
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Я  всталъ и заіфылъ окыо, а какъ это ііроіізвело соот- 
вѣтственныіі звѵкъ, которыіі былъ слышенъ за стѣною, то 
оттуда нзъ другоіі комнаты нослышался гадкііі сдержанный 
смѣхъ. Затѣмъ я ушслъ, а болыюіі вскорѣ поправнлся и, 
какъ нн въ чсмъ ис бывало, нршііелъ па редакціоннын 
вечеръ, которыіі ынѣ остался памятнымъ но дсбатпрован- 
ным'ь тогда роковымъ вопросамъ о русскомъ искусствѣ. Это 
было вскорѣ послѣ достопамятпоГі лекцін, прочиташюй въ 
бывшемъ художсственномъ клубѣ г-жею Якоби, которая 
тогда только-что возвратплась въ отечество н много сооб- 
щала о гарнбальдійскоыъ двпжснін, въ которомъ она прн- 
пнмала живое участіо п пользовалась пріязныо нтальян- 
скаго героп. Тенсрь, когда нослѣ этого прошло около трид- 
цатн пяти лѣтъ, очень трудпо персдать то оживленіс н сіім- 
патін, которыя вызвала эта лскція, пронзнесеннаи жсищн- 
иой, о которой тогда говорнли очеыь много іштсрсснаго. 
Художншш пс только аплодюровали г-жѣ Якобн, какъ дамѣ, 
но п выражали настояіцсе удовольствіс по поводу ся су- 
ѵкдсиін о художествеиныхъ вопросахъ. Тогда помощн для 
русскаго пскусства искалп повсюду п говорнли то о про- 
фессорѣ Якоби, то о Мнкѣішшѣ, которые тогда былн-въ 
мрдѣ п навѣрняка могли «спастн русскос нскусство», а за- 
уряд'| вспомппали п Пстра Соколова, и З ііч іі, н Свсрчкова, 
н Клевера. I I ,  пссмотря иа то, что всѣ этн уважаемыя 
лн |а были напосны одппмъ духомъ художішковъ Александра 
и Дмптрія, о которыхъ упомшіается въ Інпгѣ «Дѣяній Ано- 
стольскпхъ», тогда, однако, находіілнсь удішнтелыіыо людн, 
которые умЬліі что-то разлпчать въ ішх'і>. ІІо паінлнсь, 
Шірочсмъ, н такіс, которымъ лекція г-жи Якобп не иопра- 
внлась,— ис прашілась опа п ііапюму ішсателю, которому 
было протишю впдѣть вызг-аішоо ою возбуждспіо, н опъ за- 
хотѣлъ подворпіуть н лекцію, и восторгъ слушателсй крн- 
тнкѣ. Статья о лекціп іп> Т])оиціюмі> нсрсулкѣ должна была 
явпться іп> тоіі кпііжкі'., которая уже лабиралась, но опа 
ис пшілась воисе, и авторъ ея сдва уцѣлікп..

Г>'ь семеііствѣ к]штпка і і ])Оіізоііі. ііі ужасныя событія.

ІѴГАИА ТТЯТАЯ.
Чсрезъ два іілп трн дпя послѣ лекціи, поздно нечеромъ, 

когда іп> Таврнчсском ь саду свисталп солопыі п у часто- 
кола, ограждашпаго сад'і>, стоялп въ мо.ічаіііп л слушалп
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тгГ.кцовъ пѣсколыю люиитслен соловыінаго пѣнія, я увпдалъ 
адѣсь восноминаемаго ліггсратора. Онъ былъ чрезвычаііио 
уиылъ п, вдобавокъ, все с-го пзнеможениое болѣзныо лпцо 
было псцарапаио п псначкано, а платье его было въ сору 
и въ пуху: очевпдпо, опъ былъ въ болыпой передѣлкѣ.

Я  его тогда все-такн еіце мало зналъ п заподозрилъ, не 
выпивши лн опъ, по это было напрасно. Жалостлпвын видъ, 
въ которомъ онъ слушалъ соловьевъ у частокола, бы.ть ре- 
зультатомъ того, что онъ въ это время особенно сильно по- 
страдалъ за свое прпстрастіе къ литературнымъ занятіямъ, 
и, прнтомъ, все въ этотъ разъ пмъ наішсанпое было уни- 
чтооіссно, а ііменно, статья о лекціп въ Троицкомъ пере- 
ѵлкѣ была пзорвана супругою писателя въ клочки, а самъ 
онъ оцарапаиъ, облнтъ чсрннламн, отлученъ отт> домашняго 
очага п пзгнанъ изъ дома съ отобраніемъ отъ него часовъ 
п денегъ. Затѣмъ жена прнгрозила ему, что она поѣдетъ 
къ инстптутскому начальству н разскажстъ, какія у ея мужа 
дурныя понятія о самыхъ священиыхъ предметахъ... А ужъ 
затѣмъ, разумѣется, «ему покажутъ!»

Я  пригласплъ его къ себѣ переночевать, іі опъ это прп- 
иялъ, такъ і;акъ ему Цшнтельпо нельзя было пначе 
устропться. Онъ нрозябъ и былъ голоденъ. н потому съ аппе- 
тнтомъ кушалъ моіі чап съ булкамн и нрн этомъ разска- 
залъ мнѣ длинную исторію свопхъ мпогостороннпхъ стра- 
данііі отъ жены, и въ этотъ разъ онъ сообщилъ ынѣ и 
нѣкоторыя подробностп о ея пронсхожденіи: она была дво- 
рянка изъ южнаго края н окончпла курсъ въ одиомъ изъ 
инстптутовъ, потомъ поссорплась съ матсрыо іі жпла въ 
Швепцаріи п чему-то учнлась; послѣ была гувернанткою, 
потомъ псреводчицею и актрисою,— нпгдѣ не прижилась. 
ТІа песчастіе моего товаршца, она показалась ему очепь 
несчастною, п онъ па неп женился, а опа потомъ въ ми- 
путу пѣжностіг призналась ему, что «хотѣла въ его лпцѣ 
отмстить всѣмъ мужчинамъ за угнетеніе женщинъ». А въ 
доказательство того, что это было серьезно, она немедленно 
ѵке начала исполнять свою программу съ такою послѣдова- 
тельностыо, что у бѣдняка отшибло память на очень важные 
случап нхъ сеыейпой жизин. Опа его такъ огорошпла, что 
опъ все нозабылъ н пренаивно говорилъ о своемъ ребснкѣ:

—  Знаете, откуда онъ у насъ взялся,— я этого, право, 
даже не могу себѣ иредставнть.
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ІГо возвратпмся къ порядку событііі.
Ііострадавшін въ эту пору бы.тъ очспь разстроепъ п ио 

хотѣлъ возвращаться къ своеп ыучіітс.тыпщѣ, а собирался 
Ші і т ь  отъ иея особо. Я  по его просьбѣ ходплъ па слѣдую- 
щіп дснь къ сго жепѣ для нереговоровъ, не согласіггся лн 
опа облогчптъ ему его домапшее положеніе, і і л і і  не прп- 
знаегь лл за лучшее отпустить сго па свободу за посіілыюе 
вознаграждеиіеѴ Въ особѣ этоіі я увидѣлъ ѵкепщнну очень 
пекрасішую н поѵкплую, но смѣлую и бойкуіо и, безъ со- 
мпѣнія, способиую на болынія иахальства. Въ іцііеліахъ у 
иея оставался какоіі-то слѣдъ «гостиниостп», но псремѣ- 
шаішыіі съ самою рѣзкою вульгарпостыо ііліг, лучшс ска- 
зать, хамствомъ. Художинкъ могъ бы взять ее за модель 
для изображенія русской ассамблеГшон боярыпи, которую 
культивпруетъ имисраторъ Петръ Псрвын п съ образова- 
телыюю цГ-лью папоплъ вію.тпьяпа и ііустіілъ срамословить. 
Кос-какъ, хоть клочкамп, я іірніюшшаю пашу бссѣду.

ГЛАВЛ Ш Е С Т А Я .

Дама встрѣтн.та мепя очспь весс.тая, бсзъ малѣГшісп за- 
стѣпчпиостн, н сама загонорила со мпоіі, нересыиая рус- 
скія слоіза фраицузскимп:

—  Пожалуйста, иоѵкалуйста! Піеп ѵоііз Ьспі?8с: я очспь 
рада ііріімпрптслю. Вы вѣдь ііршплп насъ мнрпть? Садп- 
тссь, но іюмирпть со мноіо кого бы то 1111 было очоиь 
трудпо: я нс пзъ добрыхъ п особеппо —  нзвішнте!— я пе 
люблю мужчниъ.

I I ,  заяшшъ о сноеіі пепавксти къ ыуѵкчииамъ, опа сеп- 
часъ жс упомяііула и о томъ, что «передъ нею за нсѣхъ 
за ыихъ отвѣчаетъ ся мужъ». Опа весело расхохота- 
лась п загГ.мъ всо время потѣпгалась надъ свопмъ му- 
жемъ, разсказывая о псмъ дряиной и щшилпчпыіі вздорт., 
послѣ чсго тотчасъ л:е пачпнала злослоішть дамъ, ппсаи- 
ішіхъ сму лптературиыя шісьма, п назынала ихъ ііменами 
свосго іізобрѣтсіііп, каігь-то: «ма]жиза Депшурансъ», «баро- 
нееса Шлюхмапъ» н лсдп «Кнс-мс-квнкъ», да дпѣ русскія 
номѣщіщы «Обпимайкііпа» іі «Цѣловалкппа», которыхъ опа 
«всііхъ презпрала», а сводпла опа нсо это къ тому, что 
«нсѣ оиѣ дуры, и мужъ ся смѣшопъ и рѣпштелыю ни на 
что ие годснъ, особливо ѵіз-а-ѵіз (Гшіс Готше». Для нея 
это, нпрочемъ, іапЬ шіепх, иотому что у пся другая натура
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н опа ппходнтъ, что жспщипа до.пкиа быть выше природы, 
потому что «ирпрода— свпныі».

—  Ііто любнтъ свпнство, тогь іі можетъ прнзнавать ппдъ 
собою власть природы, по длп ыепя все это иротивпо. ІЗы 
ішпимаете?

Я  не поппмалъ п опа поясняла:
—  Всѣ этп взгляды, и мнны, н вздохи, и положенія... 

словомъ, все это, и прочее, что воспѣваютъ иоэты,— это 
отврагь, все это с’е8і агсѣіЬеіе!

Иоэтому я падѣялся, что опа довольпо легко согла- 
сится разъѣхаться со сбоіімъ сунругомъ; но она, одпако, 
трсбовала, чтобъ еп за это дать какъ можпо большо 
депегъ.

—  Потому что у мепя есть днтя. Вы поннмаете? йе пе 
8ііі8 раз зеііі!

Мы поторговалнсь, п опа согласплась «получнть» н нослѣ 
того, пе шіаче, опа поѣдетъ на югъ,—па мп.шп, тсплып 
югъ съ этого протнвнаго, холодпаго сѣвера.

-— Ье йіаЫе! я даѵке давно этого хоткіа п теперь очень 
этому рада.

Казалось, все было удажено, п дама, даже сказала мнѣ: 
«1е Ьоп Біеи ѵоиз Ьепіззе», и сепчасъ же перемѣинлась: 
окопчпвъ дѣловоіі разговоръ, опа прнзвала своего двухлѣт- 
пяго сына, много разъ его іювернула исредо мноіо п па- 
чала его снаряжать па прогу.іку.

Тугь я могъ- его разглядѣть: это былъ болѣзнеппып. ра- 
хіітическіп малъчикъ, съ боіышцш, почти безцвѣтнымп 
глазамн, въ которыхъ выражался постояішып испугъ, воз- 
буждавпіій къ нему сожалѣпіе. Его держала па рукахъ 
свѣжая, бѣлолнценькая и румяпая дѣвушка, лѣтъ восем- 
падцатп, съ очепь болыннми, какъ-будто даже нспропор- 
ціопально болыиимн сѣрымн глазами п прнсталыіымъ н 
добрымъ, но очепь твердымъ взгллдомъ (я оппсываю эту 
молодую «фефслу» потому, что она не проидетъ передъ памн 
мелькомъ, а у пея есть роль въ моемъ восиомішаніп). Дѣ- 
вушка, вѣроятпо, недавно приіпла нзъ села п была очепь 
застѣпчпва, а дама находнла удовольствіе смущать ся стыд- 
лпвостъ. Она подсмѣнвалась пэдъ ся свѣжестыо п при мнѣ 
пашла случай назвать ее нѣсколько разъ то «орлеанскою 
дѣвствешшцей», то деревенскою «фефё.юй», прп чемъ дама 
такъ разрѣзвплась, что повсрну.іа дѣвушку псредъ собою
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и стала ес рекомендовать тономъ французскаго панорам- 
щнка:

■— Ѵоііа Іеаппс Багс, зигпотёе 1а Рисеііё сГОгІеапз, 
Ьёгоіпе. Е х іг ё т е т е п і ріеиве, іі Іиі еетЫ аіі епіепсіге сіез 
ѵоіх, циі Іиі огсіоппаіепі сГаІІег заиѵег... зоп та ііге .— Дама 
разсмѣялась н продолжала:— Бсзъ шутокъ, безъ шутокъ, 
зта дѣвица очепь одухотворепа и она внднТЪ вѣщіе сны... 
да, да, да! I I  она часто плачетъ п даже иногда рыдаетъ 
во снѣ... о моемъ супругѣ, а я ее бужу и посылаю Іыа вѣ- 
теръ... С’езі Ьіеп сонііцие! Потомъ я высылаю туда жс 
этого дурака, которому данъ дивнын даръ трогать н рас- 
нолагать къ себѣ сердца дуръ, изъ конхъ' вотъ псрвая... 
Ьа  ѵоііа, фсфёла п Гисеііе!

Названіе, выраженное по-с[)ранцузскн, очевидно, очень обп- 
жало дѣвушку, и она, зардѣвшись, какъ Б і іш н я _ н а  солнцѣ, 
сказала:

-— Фсфёла я— это точно, я простая дѣвушка н ішка- 
кнхъ нрнмѣровъ не получила, а что другое вы ыеня назы- 
ваетс, то это я совсѣыъ не иоішмаіо.

Дама ])асхохоталась и передразнпла:
—  «Прпмѣровъ не получн-ла», такъ пди съ Богомъ.

’И, нерекрсстпвъ нѣсколько разъ своего рсбенка, спдѣв- 
інаго на лѣвой рукѣ дѣвушкн, дама подала сй въ правую 
руку дождсвой зоптикъ іі проиѣла:

«Ѵоісі ди’й Ъіеп Іоигпе Іа циеггс 
(̂ иапсі Гисеііе рогіе Ъашііёге!»

Затѣмъ опа взяла дѣвушку за илечи, повернула I ,  вос- 
кликнувъ: «Гезіс!»— выставпла сс за двсрь.

Дѣвушка эта на впдъ была пн хороша, нн дурна и но 
казалась нн ѵмпою, ип глупою, а какова оиа была на са- 
ыомъ ;іѣлѣ, это ушіднмъ ншке.

Зва.ін се Іірашеіо.

Г.ТАВА СЕДІ)ѴАЯ.
Суирупі «разъѣхалнсь». Соізе]штлось это ііочтн т Я І  

ка |’і, часто дѣлается, т. с. «пе безъ неиріятностевъ»,— іш 
смирспство мужа, іш ф])аішузскіс ]штурислн іконы нс устра- 
ніілн ссоры, н нри самомъ послѣдпемъ «аіііеи» дѣло іо  
обошлось бсзъ участія «на])одныхъ іі])едставптслсіі» въ ліщѣ 
двухч, двпршіковъ, которыс ііри этомч, обііаружнлп нено- 
■сродсгпеіпіоо ішродпоо міросозсрцапіе. «Пеііріятпость» под-
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иялась-было изъ-за малоиькон кнпжной этажсркп, которую 
тянулн въ двѣ иротіівоположныя стороны до тѣхъ норъ, 
пока она съ трескомъ распалась на своп составныя части, 
н тогда тѣ части, которыя остались въ рукахъ дамы, по- 
летѣли въ лііцо мужу.

Одннъ пзъ народныхъ нредставнтелен былъ противъ 
этого и говорнлъ, что «не надо шкандалить, а надо ра- 
зодтнсь чпнпо п благородно»; но другой, напротнвъ, на- 
ходнлъ, что это такъ и слѣдуетъ, п сказалъ: «Если не ссо- 
рнться, такъ тогда зачѣмъ н расходнться?» Мнѣ это по- 
казалось оригішально, и я послѣ побесѣдовалъ съ этпыъ 
мыслителеыъ, по выводамъ котораго «въ развратъ идтп» 
(т. е. разлучаться) можно только «до того поругамшись, 
когда уже терпѣть нельзя. Тогда п разводпсь. I I  тогда—| 
поскандалить очень пріятно, потому что впередъ лучше и 
знаться не захочешь».

Это разсужденіе осталось у мсдя въ паыятп, и я не 
разъ въ жпзни видѣлъ, что въ немъ есть основатель- 
ность.

Но, какъ бы то нн было, супруги разлучнлись такиыъ 
образомъ, что взволнованный п огорченный мужъ ирошп- 
пѣлъ на порогѣ:

—  Желаю вамъ всего лѵчшаго!
А жена ему отвѣтнла:
—  БіаЫе Гегароіѣе— н заперла за нпмъ дверь.
Ребенокъ остался прн матерп н съ ннми же осталась и

Праша. Съ недѣлю ее всякій день ыожно было встрѣчать 
въ Таврнческомъ саду, гдѣ опа возила въ колясочкѣ писа- 
тельское дитя. Она хорошо берегла ребенка п очень сожа- 
лительно говорнла объ изгнанномъ хозяпнѣ.

—  Очень простой п смирнбн, добрый баринъ!— говорила 
она п сама краснѣла, задумывалась п однажды даже за- 
плакала.

— Вотъ это хорошо, что вы такая добрая дѣвушка,— ска- 
залъ я .— Хорошо, что вы жалѣете человѣка. Но, впрочемъ, 
надо жалѣть п барыню. У  нея какой-то несчастнып ха- 
рактеръ.

— Ахъ, это точно, что жалѣть надо всякаго, по она смѣ- 
лпщая, а онъ ужасно какой смирной. Ему и на во.тѣ тоже 
ыало будетъ хорошаго.

I I  вскорѣ послѣ этого такоп пассажъ, что съ дѣтскою
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колясочкой въ Таврпчесвймъ саду появилась сама ыать, съ 
зонтішомъ п съ кпнгой въ рукахъ, а Нрашп уѵке пе было.

Чтб у пихъ сдршлось?

ГН АВА ВОСЬМАЯ.

Поыню сѣрып, холодноватый день. ЙІать спдитъ н дср- 
жнтъ въ рукѣ волюмчпкъ Таухницскаго пздапія. Но чтсніе, 
повпдпмому, плохо ео заннмаетъ: опа ропяетъ кшігу п онять 
ее иодппмаетъ, кладетъ ее па колѣни и хочетъ рѣзать 
лнсты голонпою шпплькой, ио лпсты рвутся, и кпнга па- 
даетъ. Она хочетъ се поіімать п понадастъ себѣ въ лпцо 
зонтпкомъ, который дерѵкптъ въ рукѣ, вмѣсто того, чтобы 
положпть его возлѣ себя п сдѣлать чтб пужпо обѣпми ру- 
камп. Рсбенку наскучило смотрѣть на это неуклюжество, п 
онъ сталъ плакать. Тогда дама броспла кнпгу п стшіа по- 
нравлять дптя, по у нея ішчего не выходпло. Она нагпѵ- 
лась нребезобразно надъ коляскон ребенка и оцарапала 
сму булавкой лпцо; опъ заревѣлъ. Опа ему погрознла, по- 
томъ выхватпла сго п перевернула, оиустпвъ сго внизъ 
головою, п, разсердясь иа ссбя, прпбпла его рукой справа 
н сдѣва. Гебснокъ вытяпулся и зашелся въ рыдапіяхъ. 
Двѣ блпзко спдѣвшія дамы, въ самыхъ мягцнхъ выражс- 
піяхъ, замѣтплп матсрп, что ребснокъ пспугался іі что отъ 
этого можетъ случпться прішадокъ. Она отвѣчала имъ, чго 
это «пс ихъ дѣло», что опа «сама мать», и, быстро вставъ 
съ мѣста, она повез.та колнсочку къ выходу изъ сада, но 
па впду у всѣхъ попала въ колесо зоптикомъ и за одшгь 
пріемъ нереломпла въ зоптпкі. ручку п опрокішула коляску. 
„Это сс такъ взбѣспло, что епа броспла ,и коляску, и рс- 
беика, и со всѣхъ ногь упала ішцъ въ траву куртипы и 
истернческн зарыдала.

Дптя, вндя безуміс матсрп, стпхло.
ІІѢсколько дамт. кішулнсь къ пеіі, чтобъ ей помогать, по 

опа на ипхъ налесла ужасъ свопмн судорогами, п дамы от- 
стуішлпсь.

Іірішіли садовый сто])Олгь и солдатъ п сталн ео подіш- 
мать; по опа вскршшула: «Резіс!»— н ударияа пхъ обопхъ 
по рукамъ обломкомъ зоптнха., а потомь встала сама, ио- 
садпла дптя іі повсз.іа сбочепіівшуіося коляску, по об])аіцая 
нн малѣншаго ішпмапін па ребсика, которыГі, теперь, одиако, 
молчалъ, какъ-будто оиъ нонялъ, что его дѣло ые шутка.
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Пронзопіло потъ чтб: Прагаа узпала, что ся «смпрпый» 
н «простоп» барнпъ заболѣлъ и валлется бсзъ присмотра 
и безъ помощп, такъ что и «воды подать некому». ІЗііу- 
тренпіГі жаръ н истома нсдуга сп былп зпако.чы, и опа 
зиала, что тутъ нулша помощь. Болынс ей соображать было 
печего, и она ссйчасъ жо броспла ребсика матери па рукн 
и уіпла слуишть больпому. Какъ простолюдиика, опа пачала 
съ того, что она его «убрала», т. е. освѣжнла его иостель, 
вытерла самого сго водон съ уксусомъ, обласкала утѣши- 
тсльнымн словами н сварнла ему бульонъ, а потомъ, когда 
опъ «пошелъ на поправку», опъ ощутплъ блпзость ея лгеп- 
ствепнаго прнсутствія и отблагодарн.тъ ес своимъ мулюкішъ 
вниманіемъ. Это вѣдь такъ обыкновенпо... Но, можотъ-быть, 
это ему падо поставнть въ внну, особсішо еслн опъ не 
прпдавалъ этому ссрьсзпаго зпачепія; но она... опа «вся 
сму предалась» и ни о чемъ болѣе вовсс и пе разсуждала.

—  Я ,— разсказывала она:— то.тько н хотѣла, чтобъ онъ 
зиалъ, что опъ теперь не однпъ, а у пего ссть раба.

Такое ссрдце н такія попятія!
Но пе прснебрегптс пока этішъ рабскимъ сердцемъ.

ГЛ А ВА  Д Е В Я Т А Я .

Изъ свонхъ новыхъ отногаеній къ «господппу» Праша 
пе дѣлала пикакого сскрета, по и  пс бравнровата і ш і і , чтб 
со сторопы «ііюфёлы»— рѣдкость. Всс въ домѣ у ппхъ ш.то 
такъ тихо и благонрнстопно, какъ будто связп н но суіцо- 
ствуетъ. Пріятс.тьскому кружку, одпако, скоро ста.то нз- 
вѣстно, что между нішп устаповилась .тюбовь. Узнала это 
и его жена, н оттого-то она и каталась по травѣ, оттого 
у нея всз падало изъ рукъ п ломалось. I I  какъ опа его пп 
лорицала, «особенпо ѵіз-а-ѵіз й’ипе Іетгае», ио пзмѣпы опа 
пи мужу, пн ІІрашѣ не подарила н вызывала нхъ обонхъ 
къ мнроЕОму, гдѣ былъ какой-то нпцндентъ съ истерпкой, 
н потомъ всс усиокоплось. Супруга взяла сіцс, чтб могла, 
съ оброчнаго мужа и сшікла съ нашпхъ глазъ, а у Прашп 
къ году родился ребеиокъ, котораго опа сама кормн.та, а 
ирп этомъ, копечпо, все мыла, ііш.та и варнла. Жп.ш ошг 
иа очень маленькія срсдства, н Праша трясласъ за всякій 
грошъ, чтобы бы.іо изъ чего жить п «п о тл ать  барыпѣ». 
Скучать ей было некогда, а ес.ш ей еяучалось оставаться 
одпоіі и ноджндать поздпо почыо свосго господнпа, то опа
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чувствовала «жуть» и тожс нашла чѣічъ себѣ помочь въ этомъ 
горѣ: она брала изъ начки ппсательскпхъ фотографій кар- 
точку Александра Дюма съ сго страшно кучерявою ніеве- 
ліорой и начннала ее разсматрпвать: «тогда ей тотчасъ же 
становилось смѣшно» п жуткость ирохюдила.

Съ персходоыъ Отечеетвенныхъ Записокъ къ Некрасову 
нпсатель остался безъ работы, и у нпхъ было худо; но ио- 
томъ онъ скоро былъ прпглашенъ во Ѣсемірный Трудъ къ 
доктору Хану, гдѣ работы было ыного, іі дѣла иоправи- 
лись. Праша близко въ это вникала и отлично поняла, чтб 
пужно человѣку при «сиѣшкѣ». Она ему всс прііспособнла 
для занятін въ ихъ маленькой квартпркѣ, состоявшей всего 
пзъ двухъ крошечныхъ комнатокъ въ надвориомъ деревпп- 
помъ флигелѣ.

Она сдѣлала все, чтб позволяла ей возможность, а онъ 
былъ такъ не избалованъ п такъ не требователенъ, что пе 
жслалъ бблынаго.

— Чего же-съ мнѣ еще надобно?— говорилъ опъ, чрез- 
вычайно довольнын своимъ положеніемъ.— Я  теперь могу 
работать спокойно п днп, п ночи: мнѣ ннкто не мѣшаетъ, 
и я докажу, чтб значптъ эстетика!

У  пего «былъ задуыанъ рядъ статей», но онѣ нанисаны 
не были. ІІе  прошло полугода послѣ этого, какъ Гр. П. Да- 
нилевскій навѣстплъ его и нашелъ «заработавшпмся до 
безчувствія». Даннлевскій уговорплъ его нсмножко прогу- 
ляться,— провезъ его въ коляскѣ по островамъ, угоетилъ 
иа воздухѣ ужиномъ и отвсзъ домой, сдавъ на рукн ожн- 
даынеп сго Прашѣ. Данплевскій былъ иоражснъ худобою 
н усталымъ впдомъ шісателя и тѣмъ, что онъ какъ будто 
йе замѣчалъ инчего окружаюіцаго іі могь гонорить толыю 
о рядѣ задуманпыхъ имъ статей. Прашѣ сказали, чтобы 
она сго непремѣнно выпронаживала гулять, и она объ этомъ 
очень заботнлась: звала сго «въ садъ, смотрѣть звѣрушекъ», 
которыхъ ей будто очень хочется видГ.ть, по оігь ие слу- 
шался и дажс ссрдился. Зпмой, ирД лж ая таіюп же «бсз- 
отходнтелыіый» образъ жизші. онъ ослабѣлъ, закашлнл'і, н 
расхіюііался, а велпкнмъ иостомъ умс]>ъ. ІІраша иснытала 
неожпдапиыіі ужасъ: оиа остаиалась одиа, сь рсбеикомъ и 
бсзъ всякнхъ срсдстві.. «Закопная вдова» усоншаго сблп- 
жала олучай смертп мужа съ тѣмъ, что Данилевскііі иередъ 
этнмъ угостилъ сго ужиномъ, п добивалась узиать, какь



—  17 —

онъ возвратился домоіі: «виг Іез Деих раііез ои зиг іопіся 
Іез циаіге?»— н въ то Щ  время она вступила во всѣ свон 
законныя права н получила все, чтб могло быть усвоеио 
ей и ея законному ребенку. А «беззакопннцѣ» Прашѣ и 
ея ребенку не досталось ничего. Власть, обезпечивавшая 
нмущеетво покойнаго, т. е. его дрянпую мебелшпку п чер- 
пякп недошісанныхъ статей, опечатала помѣщеніе, гдѣ жилъ 
литераторъ, а Прашу, какъ ирислугу, «вывели» и ннкому 
до нея не было никакого дѣла. 0 бѣдпой Прашѣ рѣшн- 
тельно нпкто не подумалъ; яо она и въ нзгнаніи не оро- 
бѣла, а провожала гробъ п показалась у могплы съ твер- 
дымъ видомъ.

Такъ, пусть мертвые хоронятъ свонхъ мертвецовъ: мать, 
имѣющая дптя, долэісна ж и ть ... и она должна хорошо жить, 
■чеагшоі

Посмотрпмъ. какъ она это выполнптъ?

ГЛ А В А  Д ЕСЯТА Я .

І Іа  другой же день иослѣ похоронъ лптератора Праша 
пршпла ко мнѣ, съ ребеикомъ на рукахъ, и сказала:

— Не обпжайтссь на меня, что я съ ребенкомъ пришла. 
Не на кого его оставпть. Посовѣтуйте: какъ мнѣ быть?

Она меня сконфузила: я впдѣлъ, что мьі не сдѣлалп по- 
слѣ смерти товаршца самаго важнаго ді.ла: мы не подумалн 
объ этой жешцинѣ п объ ея ребенкѣ, и къ этой оплошностн 
я іірпбавилъ другую, еще худшую и даже достойную стро- 
гаго осужденія: я заговорилъ о томъ, чтобъ отдать ребенка, 
а ІІраша, которая стояла дередо мною, отъ этого такъ 
страшио ноблѣдиѣла, что я унросилъ ее сѣсть, п тогда опа 
сейчасъ же заговорила:

—  Отдать дптя навсегда... ни за что!.. Словъ нѣтъ, я 
сама впновата,— ну, все же я могу о пемъ и обдумать. Въ 
этомъ домѣ, гдѣ я вчера уголъ взяла, п мы тамъ иочевалп, 
тамъ бабы жнвутъ н ходятъ шпть мѣшки. I I  я могу шкть 
мѣшкп, но его туда сч* собой нельзя брать.

Она іірнжала къ себѣ ребепка и залилась слезамн.
У мепя въ тогдашнсе время не было нпкакпхъ запасовъ, 

которыші я могъ бы подѣлпться, и все, чтб я могъ дать 
бѣдной Прашѣ, это было пять рублей. Я  просилъ се взять 
это нособіе н идти пожить па квартирѣ два-три дня, пока 
я испробуіо, нѣтъ лн возможности устроить для нся съ ре-

Сочппенія Н. С. Лѣскоса. Т. X X I . 2
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бенкомъ какую-нибудь новуго складчину. Она, пе ломаясь, 
взяла дсиьгн, шонотомъ сказала:

—  Благодарю васъ, ностараГітесь!— и ушла.
Но стараться тогда было мудрено, и ыногаго въ нашемъ 

по.тоженіи сдѣлать было невозможно. Тогда сіцс не было та- 
шшь хорошихъ лптературныхъ заработковъ, какими нынче 
иохваляются нынѣшніе ыолодые пнсатели, между которыми 
есть уже и каппталпсты, и даже снбарнты. Мы тогда ра- 
ботали очепь ыного и очснь старательно, но получали мы 
мало, а часто и вовсе ннчего не получали. Самн бѣдпяки, 
мы нерѣдко сотрудшічали «пзъ чести» у очснь необезпечен- 
ныхъ пздателей, которымъ, одиако, мы считалп за обязан- 
ность помогать «по сочувствію къ хорошсму нащіавлснію». 
Нѣкоторыо изъ этихъ благородныхъ п])едпріш«мателей 
скоро сообразнли, что изъ нанвнаго настроеиія пскреннихъ 
пнсатслей можно пзвлечь выгоды, и оіш этимъ воспользо- 
вались (кто хочетъ лучше съ этішъ познакоыпться, пусть 
прочтетъ псрепнску Д. И. ІІисарсва съ Г . Е .  Благосвѣт-' 
ловымъ).

Гончаровъ пазывалъ это врсмя «грубымъ нсріодомъ въ 
лнтературѣ». Оно іі дѣйствительно было грубовато и очснь 
несправедлпво; но тогда въ лнтературной срсдѣ встрѣча- 
лнсь характеры до такой степенн дѣльныс и ст])ого отно- 
спвшіеся къ прнзванію писатсля, что тепсрь даже ис вѣ- 
рнтся, вправду ли это было, а ссли было, то отчсго же 
это такъ скоро прошло? А это было! Люди бѣдствовали нрн 
свопхъ шічтожнѣншпхъ заработкахъ, которыхъ, притомъ, 
еще часто не.чьзя было получить нзъ тощнхъ кассъ редак- 
цій, н частснько этн людп другь съ другомъ ссорнлнсь, ио 
выгодъ отъ иерехода къ «чузяому наііраплсиію» опи пе 
искали. Измѣинть своему зпамени н порейтн нодъ чулсое 
тогда иочнталось за дѣло вполпѣ бсзчестное, п то, чтб тс- 
нсрь въ этомъ ]юдѣ дІ.лается бсзпрсстаішо, тоі’да пройСхо- 
днло чрезвычайно рѣдко.

Благороднан строгость стала ослабѣвать иослѣ того, какъ 
«софисты X IX  вѣка» замололи о томъ. что всс иа свѣтѣ 
можно защшцать бсзъ сгѣснснія, и сами сталн ніказывать 
нрн.мѣръ слшнкомч> «пшрокой жнзші». Литсраторы не за- 
хотѣлн отстать и сталн ыапкнровать лптсратурпою позаіш- 
симостыо.

(Тогда же пачали нреиебрсгать и  б п Ѣ іп ш ім ъ  п рсм яиро-
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шкдешсмъ, п въ литературныхъ домахъ сташ раскрывать 
ло.мбсрные столы іі началн нграть въ карты, чего ранѣе 
почти всѣ стыднлнсь).

Ііо  воэвратпмся къ оспротѣлоіі Прашѣ.

ГЛ АВА ОДИІІНАДЦАТАЯ.

Съ огромньшъ успліемъ собралъ я для этпхъ спротъ 
двѣстп рублей. Послѣ смертп А. М. Па.тьліа я собралъ и 
псредалъ въ лптературный фондъ слншкомъ двѣ тысячп 
]П'блей, но это бы.то легче сдѣлать, чѣмъ въ прежнее 
время собрать двѣ сотнп. Зато дамы даро.мъ далп совѣтъ 
помѣстить ребенка «на молоко» къ почтамтскимъ сторо- 
жамъ, а матерн идти служить въ прачки п.тп въ горннчныя.

Дамы обѣщалп также иохлопотать о нен, и такъ какъ 
имъ хогктось впдѣть Прашу, то опѣ просилн прислать ее 
па смотръ къ н іім ъ .

Я  позвалъ Прашу и сказалъ ей, что въ ыопхъ рукахъ 
ссть д.тя ея ребенка двѣ.стп рублей н что ей остается те- 
перь поыістпть д ііт я  въ почтамтъ, а  самой идти на ыѣсто, 
о которомъ д.тя нея постараіотся дамы. Я  это объявилъ ей 
съ ап.томбомъ, потому что мпѣ представлялось, будто мы съ 
дамамн превосходно обдумалн ея положеніе. Праша выслу- 
ша.та менп со вннманіемъ и пе протпворѣчшга, а  немед- 
ленпо же пош.та въ почтамтъ. ІІо только мнѣ показалось, 
что она «собирала лобъ» н какъ-будто бы.та чѣмъ-то недо- 
во.іьна, когда я ен пзъяспялъ свои соображенія.

Вечеромъ въ этотъ же день она возвратп.тась н спокойно 
объявпла, что въ почтамтѣ дѣнствите.тьно дѣтей берутъ по 
пяти рублен въ мѣсяцъ і і что, можетъ-быть, между тѣып, 
которые берутъ, есть людп п очень добрые.

•— Ііого же вы выбраліі?
—  Пока нгікого... Есть тамъ двое,— отвѣча.та опа, глядя 

внпзъ и нокапывая но нолу кончикомъ зоитпка, іі вдругъ 
заплакала.

Я  ее укорилъ за то, что она отннмаетъ у себя бодрость.
-— ІІмеыно, — сказала опа:— но только какъ я этихъ прп- 

мѣровъ еще не впдала, то... я дура, фефё.та...— н опа хо- 
тѣла улыбнуться, но вмѣсто того еще горче зан.такала.

—• Ну, и довольно!.. Болыне не буду!
—  I I  преьрасно!
—  Да, не буду!

2*
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—  Вотъ же вамъ десять рублеіі за первые два мѣсяца, 
а остальныя ваши деньги я положу въ сохранную казну, и 
вы будете ихъ брать и нлатпть за ребенка.

Тогда она взяла десять рублеіі н завязала ихъ въ угс- 
локъ платка, а ынѣ отвѣтила: .

—  Очеиь вамъ благодарна, іі словъ нѣтъ, что такъ насъ , 
устроили, но позвольте, притомъ, вамъ сказать, что изъ 
этого очень хорошаго нпчего бьггь пе ыожетъ.

Ынѣ показалось, что у нея перЩѣннлся тонъ н голосъ, 
н даже самая ыанера говорить стала пная: дѣвочкп Прашн 
уже не было, а была молодая мать, которая увпдала себя 
въ самыхъ стѣсненныхъ обстоятельствахъ н вся иасторожп- 
лась, чтобы наііти выходъ.

—  ІІе  обижаГітесь, чтб я скажу, —  продолжала она:—■ 
я вѣдь ннкакихъ примѣровъ воснитанія не ііолучнла, но 
я пе безъ понятіевъ. Позвольте сказать вамъ: два дня на- 
задъ я думала, что я съ дитеыъ совсѣмъ пропала н очень 
хотѣла кинуться съ нпмъ за одинъ разъ въ рѣкѵ, а тс- 
перь, когда добрые люди иамъ иомоглн, я уже каігь оса 
ожила н начннаго думать, какъ неблагодарная... Дамы, 
копечно, очень добры, но онѣ тоже всѣ прнмѣры пе по- 
стигаютъ.

- —  Пожалуііста, объясннтс, ІІраша, чтб вы хотнте?
—  Вотъ, я за ребепка буду платпть пять руб.іей въ ыѣ- 

сяцъ. Это, скажемъ, шсстьдесятъ рублей въ годъ?
—  Да, шестьдесятъ въ годъ.
— Въ два года сто двадцать рублсіі, въ четыре—двѣ- 

стн со]Юкъ, ну, вотъ и всѣ... Л ему будстъ всего еще пя-
,тий  годъ...

— Да, вашъ расчотъ вѣрепъ.
— I I  тогда я могу сго взять къ себѣ?

Да, можсте взять.
— Л кто же тогда мепя съ ипмъ вмѣстѣ возьмстъ?
Воиросъ этотъ мнѣ ноказался иесерьезиммъ, н я да.іъ сіі

ночувствовать, что я понпмаю дѣло: |і  сказалъ, что съ груд- 
нымъ рсбенкомъ сіі трудио быяо бы устроиться, а когда 
оііъ будетъ но пятому году, тогда это нс тпудио: съ такпми 
дѣтьми бсрутъ.

— Да, беругь,— отвѣчала Прцша:— словъ пѣтъ, беругь, 
то.іько за самую дешовую цѣну. Вотъ н выйдстъ такоіі при- 
ыѣрі», что чорезъ шпъ лѣгь у мспя ііе  будегь ші консйкн
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деяегъ и будетъ ребенокъ па рукахъ, съ которымъ мнѣ 
нельзя будетъ найти мѣсто съ цѣноіо. И я его ни во что 
настоящее ие произведу.

—  Такъ что же, какой примѣръ надо сдѣлать, по-ва- 
шему?

— Это прпмѣръ вовсе пе глупый. Конечно, я еще ыо- 
лода н уже такой вреднып поступокъ сдѣлала... Но я еіце 
раныне, чѣмъ сюда въ городъ пріѣхала, я съ дяденькой на 
нароходѣ по Волгѣ нлавала... Дяденька содержали буфетъ, 
а я у ішхъ салфеткн стпрала... I I  я это очепь хорошо 
уміяо и вамъ вѣрно говорю, что я отлпчная прачка. Про- 
тивъ меня даже не всякая потрафитъ отмыть красное в іін о  
нли вредный соусъ, а я умѣю, и если бы деньгн, которыя 
вы собиралп, вы бы мнѣ бы довѣрилп,—вотъ вы бы тогда уви- 
далн. чтб я сдѣлаю!

— А чтб бы вы сдѣлали?
—  А вотъ у мепя здѣсь другой ыой дяденька въ трак- 

тирѣ вторымъ поваромт. служитъ и у нихъ салфеточная 
часть огромная. И я у него уже была и поговорила, и онъ 
съ буфетчикомъ поговорплъ и говоритъ: «Старайся, отда- 
димъ тебѣ».

—  Что же падо постараться?
— Ивартпренку надо нзъ ыусорныхъ п посуду... Я  за- 

шла уже н посмотрѣла: квартира есть въ подвальномъ 
этажѣ и съ болыною комнатой. Самое чудесное для пра- 
чечной, а въ другой, маленькой, можно жить съ дѣвушкой 
н съ ребенкомъ. Я  бы взяла двухъ дѣвчонокъ, да сама 
третья стала, п всѣ бы мы нроппталнсь, п ребенку путь 
иоказала бы.

—  Не ошнбнтесь-ка вы, Праша!
—  Нѣтъ-съ. Я  вѣдь какнхъ примѣровъ не зпаю, о тѣхъ 

не говорю, а это я вѣрно знаю, да ещо я, вѣдь, секретъ 
умѣю, какъ красное виио можно отмыть безъ фпміи... И я 
свое дитя тогда пикому бы за глаза не отдала, а сама бы 
его возрастнла и нроизвела къ дѣлу. Отчего же не такъ?.. 
Ііо , впрочемъ, я это такъ говорю, а вамъ какъ угодно.

И она показалась мнѣ такою искреннею н честною, та- 
кою толковою, серьезною н надежною, что я сдѣлалъ такъ, 
какъ она хотѣла, то-есть я отдалъ ей всѣ деньги н сказалъ 
ей съ шуткою:

—  ІІате , Праша, н дѣлайте свои хорошіе примѣры!



ГЛ А ВА  ДВѢНАДЦАТАЯ

Черезъ і г Г.с я ц ъ  Праша прпшла звать ыеня къ себѣ на 
нопоселье. Я  пошелъ съ другимъ моимъ, литературиымъ 
товарвщежь, теперь уже умерпшмъ (нзъ всей нашей то- 
гдашней компаніи теперь въ жпвыхъ остаются только трое: 
Тюшрязевъ, Всев. Крестовскій и я). Праша устронлась хо- 
рошо: у пея была одна дѣйствительно очень большая |о §-  
ната, въ которой у нея стояла ея кровать п деревянная 
колыбелька писательскаго сыпа.

Въ большой комнатѣ была прачечная съ новымъ ннвеп- 
таремъ, пріобрѣтеннымъ и разстаіііеииымъ съ несомиѣп- 
нымъ знаніемъ дѣла. .

Тутъ, какъ слѣдуетъ, было сыро и пахло мокрою словою 
клепкой и мыломъ. Въ прачечной ужъ, разумѣется, какъ 
въ прачечной, но въ жнлой комнаткѣ было іі сухо, *  пріютпо. 
Мы ішлн чай съ тремя мастернцамп и Прашннымъ дя- 
депькой, вторымъ палкинскимъ поваромъ, который прнвелт> 
съ собою еіце другого второго повара изъ Балабппскаго 
трактира, памятиаго тѣмъ, что тамъ въ воспоминаемое время 
былъ особеннып «литературнып столикл.», за которымъ ежс- 
дневпо садилнсь пнть чай I I .  I I . Костомаровъ, кппгонрода- 
вецъ Кожанчнковъ п другіе солидные и дѣловптые лнтщіа- 
туріше люди, прп которыхъ ыы, тогдашняя молодежь, дер- 
жали себя почтптелыю п скромпо.

Повара іірніилн къ Прашѣ рапыне насъ и вышші всо 
ііыъ предложсішое разсчетлнвою хозяйкой, надымплн скнср- 
і іы м п  наішроска.мн н ушли. Ираша была нші очень педо- 
волыіа, нотому что балабннскіГі поваіп,, узнавъ, что ІІраша 
завела своо хозяйство, иашелъ это достойпымъ своего вші- 
ыанія н нрпшелъ съ дядепькою не иросто, а съ гГмъ, чтобы 
Прашу смоті>ѣть и иотомъ се поспатать и на нсй ;кс- 
шггься. Это Прашу обндѣло, и опа сразу отказалась огь 
;ксннха и очень обрадовалась, когда пова])а ушли, оста- 
в і іь ъ  иасъ съ однѣмн фефёламп. А нзъ этпхъ фефёлъ одиа 
была, въ свосмъ родіі, іірслюбопытііая. Это была жеп- 
щіша лѣгь трндцати диухъ, которал. что иазывается, всѣмъ 
взнла: ростомъ, дородствомъ и красотою, а такжс и просто- 
того, которою ОДНОІО толыю п можно было ООЪЯСШІТЬ І ІО .іу -  

пнщсиское ноложыііе этой жешцішы, сбладавшей болыпою 
и яркою красотой. Сообразно велнколѣшюй шіру;кности, у
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иел было н велііколѣпіюе иыя: звали ее Зішапда ТТав- 
ловпа, а ио фамііліи опа была Потемкііна. Знатностыо по- 
роды она, внрочеыъ, ие отлпчалась: Зинапда Павловіга 
была мѣіцаика изъ подгородней слободы того самаго го- 
рода, откуда была родомъ и Праша, которой Зпнанда Пав- 
лопиа нриходилась тсткоіі и была старше ея лѣтъ на двѣ- 
надцать, такъ что въ это время, когда Прашѣ было лѣтъ 
двадцать, Зинаидѣ Павловнѣ уже перевалило за трндцать. 
«Прнроды» онѣ были разлнчнон: Праша была кругжень- 
кая, боченочкомъ п носпѣшливая, а Зинанда Павловна—  
медлптельная, величественная и авантажная; фигура у нея 
былаі чрезвычаііио строііная и ыощная, а л ііц о  тонкоіі и 
яркоп, по замѣчательно скромной красоты, папомннающей 
иѣсколько обликъ Поппен-Сабины. По уму и душевнымъ 
свопмъ свойствамъ обѣ ніенщпны тоіке совсѣыъ бы.ш но 
иохожн одна на другую: Праша еще не созрѣла умомъ, 
но все замѣчала п во все вдумывалась, тогда какъ Зи- 
наида Павловна ни о чемъ не думала. І Іа  краснвомъ лицѣ 
всегда отражалось самое полиое и самое невннное дѣт- 
ское иростодушіе, граннчащее даже съ умствеішою бѣд- 
постыо. ІІри этомъ Праша была скромнпца, а Зннапда 
Павловиа— болтушка, которая всегда иеудержиыо стреми- 
лась говорить какъ ыожпо болѣе н въ ыолчаныі скучала. 
Словоохотливость ея была такъ велпка, что она не огра- 
нпчнвалась произнесепіемъ одпого только настоящаго ішенп 
данпаго лнца, а еще сама прнсочишіла всякому еще иѣ- 
сколько имепъ. Такъ, напримѣръ, она звала: «Прапіа—  
Пахнта-ІІашенція! Пашокъ— мой дружокъ!» Въ другой разъ 
она еще варыіровала п говорпла: «Прасковья Пахнто- 
совна! Прашенька! Запнька бѣленькій, хвостикъ горѣлень- 
кін! Сядь, обоирись на ыеня лапочкой, закроемся тряпоч- 
кой, да иошепчемся!» И во всѣхъ ея словахъ, во всей ма- 
перѣ и во всем окружающей ее атмосферѣ вѣялось что-то 
ласковое и иесчастное, доброе н безпутное.

Въ этой псторіи Зинаида Павловна должиа нмѣть свое 
мѣсто съ своею вводною исторіен, которая ннтересна п 
сама по себѣ, и по тому вліянію, какое она могла нмѣть 
на Прашу.

Введемъ къ однон фефёлѣ еще другую, иного склада п 
ііного лада: ея краткая исторія прсдставляетъ въ своемъ 
родѣ бытовую картнику.
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ГЛ А ВА  ТГИ ІІАД Ц АТА Я.

Я  выше сказалъ, что Зинаида Павловна была уроженка 
гіодгородной слободы. Мать ея была солдатка и занішалась 
плетеніемъ кружевъ іта клюшкахъ, а отцомъ случилось 
быть усатому ноляку, офицѳру гусарскаго полка, стоявшаго 
въ городѣ постоемъ. Отъ этого случаннаго союза родилась 
писаная н нс-счастная красавица Зннка, которую пятнад- 
цати лѣтъ, въ ужасный голодныіі годъ, тяжкая домашняя 
пужда, а, можетъ-быть, и ыатеринская подлость, нродалн 
купцу-ыукомолу. Купецъ, заплативъ за дѣвчонку деньги, 
взялъ съ нея, чтб хотѣлъ, а «остальпуіо часть» броснлъ. 
Остальное это было вся ея душа п все тѣло, доставшіяся 
теперь на посмѣяніе людямъ.

Такъ Зішка начала страдать и нряталась отъ всѣхъ и 
нокрывала платкомъ косу, боясь, чтобы нравственные со- 
сѣдн нс вымазали ночыо дегтеыъ воротъ у ея ыатерн. Ея  
ночтп ппкто не вндалъ; но еслн кто впдѣлъ, тотъ замѣ- 
чалъ, что она «ужасно краснва», и почнталъ себя въ правѣ 
ыануть ее на грѣхч>. И въ самомъ дѣлѣ, какъ ни глодало 
ее горе, она все хорошѣла и, накопецъ, нопала на глаза 
пожплому саножшіку, который такъ сю илѣнился, что прямо 
впросилъ ее:

—  Пойдешь илн нѣтъ за меня, если посватаю?
Дѣвушка отвѣчала:
— На мнѣ былъ грѣхъ.
—  Знаю, да ннчсго не сдѣлать: падо помиловать. Еслп 

гы согласна, я носватаю.
_ Она отвѣчала:
' — Л пойду.

Ей  было всс равно, лишь бы перестать косой трепать; 
по сапожішкъ былъ парень смѣтлнвый, онъ любилъ жен- 
скую красоту, да умѣлъ и дѣла дѣлать; онъ яішлся • кл> 
купцу н сказа.кь:

—  Вашс степснство! Такъ н такл>, былъ такой г])ѣхч>, 
разумѣется, не въ укоръ вашсіі честн, нотому она дѣвушка 
бѣднаго званія, но я тснсрь хочу ое за собя взять, съ жа- 
лости, чтобы нокрыть ея грѣхъ, такъ какъ ей отъ людей 
проходу нѣтч>, то вогь она мепя нослада къ вамъ —  благо- 
слошіть со просптъ. ІІе  обезсудьте, ваше стенепство!

Кунецъ былъ въ хорошемъ расположеиіи н отвѣчалъ, что



«лпк.ъ Божій» сму на.дъ Зинандой «держать зазорно», а 
онъ такъ просто даетъ ей сто рублеп иа приданое.

Сапожнпкъ иоклоннлся въ ноги и, получая депьги, поцѣ- 
ловалъ руку, а затѣмъ женился на Зішандѣ, разумѣстся, 
нн слова не сказавъ ей о подаренномъ ей отъ купца ири- 
даномъ. Въ бракѣ съ сапожннкомъ Зпнапда пробыла трп 
года. Роднла трехъ дѣтей, сначала дочь, а потомъ двухъ 
мальчпковъ. Мужъ ея былъ человѣкъ аккуратный и чу- 
деснып мастеръ, и прошлымъ ее не урекалъ, но до того 
былъ ревнпвъ, что даже пе позволялъ ей разговаривать 
ші съ одннмъ мужчнной. По словамъ Зіінанды Павловны, 
онъ ее ревновалъ даже «къ деревяннон ногѣ» и мпого разъ 
этою же саыою ногой ее билъ. Разъ она претерпѣла отъ 
пего такое наставленіе, что ее даже сочли мертвою, и это 
ен досталось за то, что она похрпстосовалась съ свопмъ 
роднымъ дядей.

-  Но, однако,— говорила Зинапда Павловна:— билъ онъ 
меня не даромъ, потому что я ужасно его ненавидѣла.

Когда же _ этотъ самыіі драчунъ-мужъ заболѣлъ и прп- 
ступплъ умпрать, то онъ сталъ такъ ужасно тосковать. что 
Зпнанда Павловна надъ нлмъ разжалобилась, п когда онъ 
сталъ ее просить, чтобъ она «спяла образъ Курской За- 
ступнпцы и поклялась, что послѣ него не попдетъ ни за 
кого замужъ», то она сняла Заступницу и заклялась.

Сапожнпкъ умеръ, а оставшаяся подъ клятвою бѣдная 
красавица его вдова начала оберегать своп обѣты, и хотя 
ее сваталн нѣсколько человѣкъ, но она пи за кого заыужъ 
не ношла, а какъ нокоГшикъ ен ничего на дѣтен свопхъ 
не оставилъ, то опа для нхъ восіштанія «три раза въ 
мамкахъ служилаъ.

Ііаждьш нзъ этнхъ трехъ эппзодовъ былъ неотвратнмъ.

ГЛ АВА Ч ЕТЬ ІРН А Д Ц А ТА Я .

ІІачались эти прнключенія у самой могилы сапожника.. 
Прежде чѣмъ гробъ успѣлн засыпать, тутъ случнлся фран- 
пузъ-живописецъ, который видѣлъ, какъ молодая вдова 
стояла и плакала, держа въ растерянности одного ребенка 
у грудн, а двухъ прнжимала къ себѣ другою рукой. Фран- 
иузъ имѣлъ ѵкивое воображеніе н доброе сердце: онъ по- 
далъ женщинѣ десять рублей и велѣлъ ей придтіі къ себѣ 
вмѣсъЬ съ дѣтьмп, п чтобы всѣ опи были въ этомъ же
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самомъ платьѣ. Опи такъ п пошли, да у пихъ и не было 
шічего другого, чтобы надѣть па себя. Такъ французъ нхъ 
и «отрнсовалъ» на картпнѣ, совсѣмъ какъ яшвыхъ, и вс- 
лѣлъ еще и еіне прпходпть, и всякій разъ давалъ за это 
по три рубля. Зннаида Павловна этимъ очснь поиравнлась, 
н боялась только, что доходъ ея прекратится, какъ только 
копчптся «рисовка». Однако, опассиіс ея было напрасио,—  
«рисовка» коіічплась, а благополучнос соотношеніе не пре- 
кратплось, по только лншь перемѣнплось. Какъ скоро фран- 
цузъ кончилъ одну картпну, онъ «дѣтеп отставплъ», а ма- 
терн сказалъ: «Теперь, сііеге аіпі, мы будемъ дѣлать дру- 
гую фигуру». I I  онъ велЬлъ еіі прпходить одпоіі и иере- 
одѣваться у него въ очень нарядиый креетьянскііі уборъ, 
послѣ чсго она должна была брать въ руки сиопъ соломы, 
путапые васпльки п серпъ, н такъ она стояла, нока онъ 
произвелъ еще одпу картииу, которая стояла на одной 
изъ парижскнхъ художественныхъ выставокъ съ надиисыо: 
«Пеѵоіюсііка кгаріѵоизсои ^аіа». Но п послѣ этого фран- 
цузъ иродолѵкалъ ее поддержшзать н доставлялъ ей съ 
дѣтьмп, чтб нмъ было нужно, но зато она была беремеина... 
п Богъ вѣсть для какон ыадобиостн. Къ счастію, однаію, 
Б.огь далъ, что это вышло прекрасно: у живописца ес часто 
віідѣлъ одшгь гсисралъ, болыиой любптель всего хорошаго, 
и онъ ужс давно сталъ ен іюдмигивать глазки, по тогда 
фрапцузъ его остановцлъ и сказалъ:

—  СЬасші а зоп іоиг, пюи р;ёпёга1! Сііасип а яоп 
іопг!

I I  когда пришслъ его «іоиг», генералъ сказалъ Зинапдѣ 
Павловнѣ, чтобы оиа пе робѣ.ла, что его жена тоже въ та- 
і;омъ же іюложеиіи, н еслп Зинанда иожеласть. ее охотно 
могутъ взять нъ маыки, при чемъ гепералъ обѣщалъ тоже 
размѣстпть въ пріюты ся дѣтсіі, которыхъ тснерь было 
улсе четверо.

Зинаида Папловна іюпіла въ гепора.іьскій дооіъ мамкою, 
а фраццузъ ноиюлъ съ свободпыми руками.

—  Еп  аПешІапі ѵіѵе Гашопг еі ѵіѵе 1а ЬараіеІІе!
Гснералъ ио добротѣ п нростотѣ тоже былъ не хуже

француза, ио, кромѣ того, оігь былъ и человѣкъ могуще- 
ственпый п устроплъ всѣхъ четырехъ ребятішіекъ Зинаиды 
Ііавловпы, а зато н его дитя было прекрасно выкорм.існо, 
ио ысзадолго нередъ гЬмъ вромснсмъ, когда рсбсика иадо
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было отшшать отъ грудіг, геперальша уѣхала въ ІІиццу 
къ больпому отцу, а геиеііалъ самъ наблюдалъ за иоряд- 
комъ въ дѣтской, и рсзультатомъ этого вышло, что бѣдиая 
Зпиапда Павловпа опять пострадала, поднавъ своеіі ужас- 
пой судьбѣ, которая не хотѣла дозволпть, чтобы ей хоть 
что-пибудь сошло безъ послѣдствій. Генералъ, гшрочемъ, 
тоіко ее «не оставлялъ», а она, дождавшпсь своего вре- 
ыеші, ноступпла въ мамкн на третье мѣсто, гдѣ опять, на 
ея несчастіе, по субботамъ бралм въ отпуекъ кадетика. I I  
тогда Зппапда Павловпа па себя разсердплась и въ чет- 
вертый разъ въ мамкн уже не пошла, нотоыу что, по ея 
соображеніямъ, «въ еемейныхъ домахъ жнть невозможно». 
А въ это самое время оспротѣла ея племяннпца Прауіа н 
стала заводнть себѣ прачечную. Зипанда Павловна прншла 
къ ней н предложнла япіть вмѣстѣ.

—  А то со міюю иросто ужаети чтб случаетсл!
Праша еіі отвѣтнла:
—  I I  лучше!
I I  вотъ ыы ушіда.ш ихъ вмѣстѣ, бокастенькуго, дѣло- 

вптуго Ирашу хозяпкою, а вальяжную и велнчествепную 
Зшіанду Павловпу ея правою рукоіі.

Что этн жешцшіы могугь управнть «прачечное заведеніе», 
въ этомъ ыожпо было не сомнѣваться, но какъ онѣ станутъ 
уиравлять саміі собоіг —  объ этомъ молшо было гадать па- 
двое. ІІо , одпако, нрошелъ годъ, н онѣ обѣ дерліалп себя 
въ порядкѣ. Іізрѣдка я встрѣчалъ Прашу иа улицѣ, по 
чаіцс впдѣлъ ее въ окпо, какъ она гладнла съ ыокрымъ 
отъ иота лбоыъ н простиралась но гладпльной доскѣ пе 
только обѣпмн рукамп, по далсе взбпралась па нее п ко- 
лѣноыъ. Вндъ она всегда иыѣла дѣловой, бодрый п оза- 
бочепный.

Знпапда Павловна работала спрохвала: опа пе любпла 
каленаго утюга, а болыне «нрыскала да складывала».

Одннъ разъ въ теченіе перваго года ихъ хозяйства я 
заходнлъ посмотрѣть на лптераторекаго наслѣдшіка и за- 
стаіъ его въ отлпчномъ пололсеиіи: оиъ иолзалъ по полу 
ыастоящнмъ санкіолотомъ, съ заткнутымъ за поясъ подо- 
ломъ, п махалъ деревяшюю лолжой, а неподалеку отъ него 
катался горшокъ съ пшеішою кашеіі. Всякъ ли еще нмѣлъ 
въ дѣтствѣ такое благонолучіе!
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ГЛ А В А  П ЯТІІА Д Ц А ТА Я .

Прошло два и три года. Дѣло у Прапш приняло зпачп- 
телыіые размѣры н жплось имъ всѣмъ хорошо: стнраай и 
«салфоточноо», н всякое другоо бѣлье уже па нѣсколысо 
гостиннцъ, и всѣ пмп были довольны. Особенно славилась 
ихъ блестящая выводка пятенъ «безъ фимін». Секрета 
своего противъ пятонъ краснаго вина Праша никому не 
открывала. Онъ, очевидно, былъ очонь важенъ, хотя, по ея 
словамъ, онъ состоялъ «изъ самыхъ послѣднихъ пустяковъ».

Хорошо или дурно быть такою секретннцен, объ этомъ 
она но думала, да ой это «съ тѣмъ было и открыто, чтобы 
другшіъ не говорить». Это надо соблюети, иначе никому 
не будетъ дѣйствовать.

Упомянутое достонримѣчатсльное средство «показала» ой 
одна бѣдная барынька на пароходѣ: она была изъ бѣдныхъ 
полячекъ н ѣхала къ мужу въ Сибирь, а музкъ у нея, до 
ссылки его, содержалъ трактпръ, и удивительно въ чемъ 
провішнлся: къ ному прншли буытари и говорятъ:

—  ІМы, братъ, голодны, давай ѣсть, а то иовѣсішъ.
Онъ имъ не сталъ подавать, а они сами взялн, поѣли и

ушли. Тогда пришлн наши и спрашиваютъ:
—  У  тебя ѣлн?
Онъ говоритъ:
—  Да,— всс взялн н съѣ.ш!
Наши его побнлн и посуднлн, п въ Спбирь сослали. Ему 

п тамъ хорошо.
Полячка на пароходной палубѣ стыла съ свонмн ребятамн. 

. Праша надъ нею сжалплась и услузкпла ей киняткомъ, 
просушила ихъ обувь и платыішко н «простнрпула» дѣт- 
ское бѣлыппко, а полячка ей за это іі сказала сскретъ. 
ІЗотъ онъ сіі тепсрь и иріігоднлся.

Одно одолѣвало Прашу, что она бсзграмотна; за это опа 
укоряла свопхъ роднтслей:

—  Зародятъ насъ, да такъ безграмотпымн фефёламн н 
лустятъ: вотъ мнѣ тепсрь надо много счстовъ, а пнсать 
пс кому.

ТІоявнлся какой-то шісарь, человѣкъ средннхъ лѣтъ, но 
пменн Аіі])1ѵль Иванычъ. Онъ былъ полякъ, по состоялъ 
счетчиком'ь іп> русской артели, гдѣ его нмя «Аврслій» пе- 
рсдѣлаш но-русскн въ «Анрѣль». Оііъ былъ человѣкъ трсз-
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вый, разсудительный и нрезвынайно учтивын. Держалъ онъ 
себя съ болыпнмъ достоинствомъ: не унижался и не лѣзъ 
на фамильярность. Праша его прнговорила прнходить къ 
ней и писать ен «счета», а онъ былъ тронутъ ея скром- 
ностью и не хотѣлъ съ пея ничего брать за эти занятія, 
но-Праша этого не прнняла. Она знала, что женщинамъ 
даромъ ннчего не дѣлаютъ, и прнмѣръ въ этомъ была у 
иея Зинапда Павловна, которую теперь безпокоили дѣти, 
начавшія выходнть изъ пріютовъ. Франдуза н генерала уже 
и слѣдъ иростылъ.

Черсзъ годъ ея старшую дѣвочку шестнадцатп лѣтъ ужс 
выдали вамужъ за молодого артелыцика, съ которымъ ихъ 
сосваталъ Аирѣль ІІванычъ. Что за мплый человѣкъ! Зи- 
иаида Павловна была очснь ему благодарна и называла 
его Апрѣль Мартычемъ, а дочерн своен дала въ благосло- 
веніе всѣ образа, какіе у пея былн, оставивъ себѣ всего 
только одну Курскую Застуиннцу. Кромѣ того, опа сдѣлала 
ей нѣсколько соотвѣтствующихъ случаю совѣтовъ и осо- 
бенно велѣла ей первой ступить на подножье и топнуть 
ногоп, когда будетъ пдтп «Ііавла чтеніе». Собнрала невѣсту 
и выдавала ее Праша, которая тоже хвалила Апрѣля Ива- 
ныча за его «учливость» и особенно за то, что опъ «о 
сиротѣ нозаботнлся». Такъ нравился онъ и другимъ жен- 
щинамъ, съ которыми ласково говорилъ п въ свободное 
время читалъ всѣмъ Телемака.

Праша думала, что онъ «къ нимъ привьется», и иыенно 
насчетъ Зннапды Павловны, которая всѣмъ нравплась. 
Правда, что она не работннца, но, вѣдь, зато какъ хороша! 
Пусть женится: она иыъ поможетъ, вмѣстѣ жпть будутъ. 
Но вдругъ все это повернулось иначе, и Праша пришла 
ко мнѣ въ неодолимомъ смущеніи н нстернческнмъ тономъ 
заговорила:

— Я , право, не знаю... такое обрѣтеніе... Апрѣль ІІва- 
яычъ мепя замужъ проситъ.

I I  какъ это сказала, такъ сѣла и заплакала.
—  Что же вы, пдете или нѣтъ?
—  Да я и не знаю.
— Стало-быть, ндете.
— Нѣтъ, не знаю, а, во-первыхъ, онъ такоіі учливын, 

и сироту-дѣвушку устроілъ, а. во-вторыхъ, моего мальчика 
любптъ н имъ Пелепака читаетъ, да, иодите-ка, еще сколько
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что, вѣдь, шікакоіі у нсго близкоіі душн иѣтъ. Это же иравда 
пстпнная! Я  долго но вѣрпла и другія миѣ тозко говорнлп: 
«ІІовѣрь, это онъ къ тебѣ подлещаотся, потому что у тсбя 
свое хозяиство, а всѣ поляіш льстивые»; но это же, вѣдь, 
глупость, п я этому никогда нн за что не повѣрю, нотому 
что ссть всяк.іс лгадн въ каждомъ народѣ; но когда по веснѣ 
мон мальмпкъ заболѣлъ прн смерти, такъ Апрѣль Иванычъ 
надъ нимъ ночей пе спалъ, н тсперь днтя его, можпо ска- 
зать, болыпс мепя любптъ. ■

■— Это васъ къ нему н расіюлозкнло?
ІІраша хотѣла сказать что-то коротко іі откровеппо, по 

вмѣсто того онять заморгала со слезамп п истерпчио 
отвѣчала:

— Я  этого пе поішмаю... не знаго, что нмепііо! А только 
опъ же одішъ нонялъ, что діггя такого отца, что надо ему 
открыть всѣ попятія. Ботъ я его за это... пс знаю, какъ 
уважато!

I I  она хотГла сщс что-то пзъясішть, но оиять занлакала.
—  Такъ п прекраСТГо,— говорю,—вы, ІІраіпснька, п вы- 

ходйте.
—  Вы совѣтуетс?
—  Да что жо! Отчего пѣтъ?
Опа помолчала, нотушівъ г.іаза впнзъ, н, покраспѣвши, 

іірошсптала:
— Отчего же миѣ это... какъ будто стыдпо?
—  Вы развѣ обѣщали по выходпть?
Она покачала голоіюю п отвѣчала:

- —  Покойникъ объ этомъ шікогда по говорл.тъ.
Опа остановплась, вздохпула и добавпла:
— БГдь это тогда... всо только я сго обожала н ссбя по 

иомшіла за это счастіе, а опъ только такъ...
—  И Курской Заступнпцѣ вы не клялпсь?
—  ІТГть, отвѣчала оиа съ тпхою улыбкой й сснчасъ жо 

оиять вздохпу.та н сіцо сквозь слсзы добавила:—Я  вѣдь 
шічого пс утап.іа, я сказала: «Лпрѣль Ивапычъ! словъ 
нѣгь, что я очень вамм за всс б.іагодариа и могу слѣдо- 
вать; но только съ кѣмъ я это дитя по.іучпла, то у мспя 
тотт, человГ.іп, посеГічасч, кт, сердцѣ, п я нослѣ ііс ію  ни для 
кого уже особпшіыхъ чувстпт, по нахожу». А опт, мпѣ 
отвГтнлъ: «Зпачіггь, еслн и я помру, хоропю дѣлашии, то
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б ы  и обо миѣ хорошо Бсполнште». Т^п» ужъ я взволпог.а- 
лась п говорю: «Что жс вы это такъ ссбя сокрушаетс: 
самп сватаетесь и самн ссбл хоронпте?» А оігь говорнтъ: 
«Смсрти нпкогда эабывать не слѣдуетъ». А я говорю: «ІІу, 
ужъ это нѣтъ... ІІослушайте, это такъ вовсе но надо... 
Стапьте рядо.мъ, да давайте скорѣе лучше іюмолнмся, вы 
по свосн вѣрѣ, а я по свосй: нусть чтб памъ Богъ дастъ, 
то н будетъ».

I I  когда они помолплпсь, то Богъ пмъ далъ то, что опп 
сдѣлалнсь мужемъ н женою.

ГЛ А ВА  Ш ЕСТН А ДЦ АТАЯ .

Апрѣль ІІвапычъ оказался прекрасныыъ человѣкомъ: опъ 
нѣжно любплъ скромпенькую Прашу н удпвптельно забо- 
тнлся о «ппсательскомъ сытіѣ». Онъ завслъ въ домѣ вечер- 
ній кружокъ у чапнаго стола п всѣмъ здіюь чпталъ Тсле- 
мака, поясняя изъ нсго, что люди живутъ вовсс не такъ, 
какъ бы надобно жнть. Къ этому же у него служилн 77а- 
вслъ и Вирш нія , а самъ для себя онъ чпталъ еіце болѣе 
заборпстыя вещн, какъ-то: Оправданіе С.жратово и Слооо 
иохвальное Марку Лврелію. А затѣмъ въ жпзнп со всѣмп 
былъ ласковъ, н простъ, и любезенъ.

У  Праши съ Апрѣлсмъ родилось еще двое дѣтей: маль- 
чикъ Абрамчикъ и дѣвочка Пелагенчка. Зато йзъ домаш- 
няго штата Прашп стала выбнваться Зпианда ІІавловна, 
съ которою онять иачались «туры», п прпчпною і і х ъ  былн 
дѣти и жасмппы. Вышо было сказано, что дѣтн удіівплп 
Зннапду Павловну тѣмъ, что они началп подрастать одно 
вслѣдъ за другимъ, чего мать ихъ совсѣмъ но ожпдала и 
совершенно растерялась отъ этон нсожндаиностн. Она дѣ- 
лала все, что мог.та: плакала п ыолплась на колѣняхъ, но 
дѣти все-такп оставались «безъ предѣла», а у самон Зи- 
напды на заилаканпыхъ глазахъ, которымъ, кажстся, падо бы 
померкнуть и ввалпться, вмѣсто того выскакнвалп ужасныѳ 
ячмепи плн, какъ опа ііхъ  пазывала, «жасмпны». Чтобъ 
іізбавнться разомъ отъ жасмнновъ и отъ дѣтоіі, Зішаида 
Павловна готова бы.та выппть самую злую отраву н дажо 
разъ выішла пузырскъ иашатырнаго сппрта и иропзвела въ 
доыѣ дворовыіі скандалъ: въ прачсчпую набѣжалп жпліцьт, 
въ числѣ которыхъ былъ длпннын нѣмецъ «Анлетонъ», за- 
нимавшійся ночпнкоіо плетеноіі ыебели, и гіімназистъ, кото-



—  32 —

рыіі занішался псредъ окномъ выпиловкою и потому назы- 
вался «ПропплеіЬ. Онн оба прпнялн участіе іі бѣгали въ 
аптеку, а потомъ все сталн попадаться Прашѣ на глаза н, 
наконецъ, подралнсь на лѣстшіцѣ. На другой день сухая и 
ікяіінстая жена «Аплетона» нагло заглянула въ окна пра- 
чсчной п сказала: «шлюхн!» А бабушка «ІІрошыея», встрѣ- 
тивъ Прашу, сообщила ей, что она «своего» будетъ зани- 
рать, а вы-де «свою» обуздайте.

Апрѣль ІІванычъ не вмѣшпвался] но его сталн тревожить 
ночамн двнженія у двери, н разъ оиъ тамъ нашелъ Зп- 
напду Павловну, которая ему прямо, но странно сказала:

—  Что, Апрѣль Мартычъ? Очень мнѣ, другъ мплый, чего- 
то скучно! ,

I I  она такъ сжала ему руку, что точно хотѣла его куда-то 
увлечь за собою.

Отъ Праши это осталось скрытымъ, и Зинаида Павловна 
изрѣдка только посматрпвала за двери и говорила, что ен 
какъ-то все «кошкой пахнетъ».

Праша смотрѣла на нее и отвѣчала:
—  Смотри, у тебя это болѣзнъ.

ГЛ А ВА  СЕМ ІІАД Ц А ТАЯ.
Задавалпсь чрезвычайно безпокойныя почи, когда коты 

совсѣыъ не зналн покоя сами и пе хотѣлп позволять спать 
людямъ: о н іі мяукали, скреблись, прыгалп, падали съ вы- 
сотъ внпзъ и онять царапались вверхъ и, настигая другь 
друга, дрались такъ, что сыпалась шерсть, н затѣмъ вновь 
паденіе н вновь бѣготня. Ота возня такъ безпоконла ж й л ь - 

цовъ, обптавшихъ въ квартпрахъ, имѣвшихъ одпнъ выходч», 
что то пзъ одпого, то изъ другого жилья среди ночи отворн- 
лисі» двери и оттуда или кто-ннбудь ыанулъ домой своего 
кота, нлн же чья-пибудь нсгодующая рука швыряла что ио- 
лало, чтобы пспугать и разогнать полунощшікрвъ. Такъ 
было н въ тотъ разъ, когда Анрѣль ІІваиычъ, придя изъ 
бани, леп» порапѣс и хотѣлъ успуть иокрѣнче, а вмѣсто того 
оігь н совсѣмч» не могч» заснуть огь новторшшіагосн за дис- 
ряіш шума. Оііъ всталъ п при свѣтѣ ламиадки увидѣлъ. что 
былъ птороіі часъ почп, но на лѣстницѣ за дпсрыо иѣтъ- 
нѣтъ и опять разданалось двнжсніс.

«Чтб за наглые негодяп!»— иодумплъ Апрѣдь и, суиупъ 
иогп въ туфли, схпатилъ лучішпую корзішку съ остатками
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медкпхъ углеіі и подкрался къ двсри съ тѣмъ, чтобы быстро 
со растворить и швырнуть корзінкоп въ котовъ, какъ только 
они зашсвелятся блшкс.

Ему и нс нришлосъ долго ждать, потому что пемедлеыпо 
;ке учинился шулъ и съ лѣстннцы внизъ что-то слетѣло іі 
замѣшалось у двери. Апрѣль Иванычъ сію жо секуиду 
быстро толкпулъ дверь, по какъ она оказалась едва при- 
творенпою, то онъ не соразмѣрплъ силы съ сопротпвленіемъ, 
самъ выпалъ паружу и очутнлся съ своею корзиикой на 
грязномъ полу въ кучѣ съ «Пропилеемъ» н «Аплетономъ», 
которые іізвпвались, тормоша одинъ другого за кудрп, 
между тѣмъ какъ чья-то свободпая пога паступпла на са- 
мого Апрѣля п въ открытую двсрь ого квартнры скользнула 
женская фнгура.

Апрѣль Иванычъ догадался, что это была Зппапда, п воз- 
вратился домой очопь сконфуженный, пспачканный углемъ 
п съ норядочнымъ ушнбомъ въ колѣнѣ.

Опъ покачалъ головою, вздохнулъ, обтерся и легъ, пе 
сказавъ нн слона женѣ ни въ первую минуту, н і і  тогда, 
когда Праша черезъ полчаса встала съ кровати, надѣла 
юбку п кофту п пріілегла на коротенькомъ днваичіікѣ. Еще 
черезъ пѣкоторое время опа тнхонько встала и песлышнымп 
шагамн пошла къ той же двери, отъ которой отошелъ ея 
мужъ. ІІо Праша была осторожнѣе Апрѣля Иваныча: она 
ощупала крючокъ дверп н нашла, что онъ откпнутъ, тогда 
она тихо отодвинула дверь и сейчасъ же ухватнла своею 
рукою руку Зпнаиды Павловны п потащнла ес къ себѣ, 
но та сдѣлала движсніс, чтобъ освободпться, и на этотъ 
шумъ съ верхней площадки сразу слетѣли двѣ фигуры іі 
сразу схватнлпсь другъ съ другомъ. Это опять были опи: 
Аплетопъ н Пропнлей.

Праша отличпо нхъ узпала п сще рѣшнтсльнѣе вцѣші- 
лась въ Зныанду н втащпла сс назадъ, а на дверь пало- 
жила крючокъ.

Теперь Зпнамда лтла бсзъ сопротнвлепія п, прпдя въ 
свого комнатку, тпхо свла на кровать и закрыла лпцо 
рукамп.

Праша хотѣла тотчасъ же выйтп, но Знианда Павловпа 
сама ее удержала.

— Что же ты уходишь?— спроспла она.— Лучше теперь 
н ругай, ужъ кстати!
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—  Да какъ ты это выходншь, что тсбя даже вовсс по 
слышпо?.. Этакъ насъ обокрадутъ.

—  ІІу , н что жъ дѣлать?
Зннаида ткнулась лпцомъ въ подушку п заплакала.
—  0  чемъ же ты плачешь?
—  0 томъ, что мпѣ тебя стыдпо.
—  Что жъ, я тебѣ не мать и пе сестра, а племянница...
—  Это все равно... Зачѣмъ ты замужъ пошла? Пока ты 

пе выходп.та, н я жнла прелестно, а теперь вотъ... поползло 
п поѣхало.

—■ Что же, я тебѣ помѣшала жнть?
—  Скучно стало.
—  Отчего? '
—  Сама пе знаіо: погляжу па васъ— п скучио, а лягу—

спать нс могу.
—  Отчего же это?
—  Не знаю. Сначала дремота, и снать хочу, а иотомъ 

вдругъ какъ котъ... и отъ кота буркбта...
—- Молилась бы на ночь.
— ІІзвольте!.. Еще какъ и ыолюсь! I I  батгошкѣ все го- 

ворпла, н опъ все, все, все мнѣ разъяспнлъ, какъ это н 
называется, что блюдъ и что преблюдѣяніо, ио все это пн- 
чего не значитъ! Встань, пожалунста, иа стулъ— задсрни 
запавѣскоп Заступинцу.

—■ ІІс  хочу.
—  ІІѢтъ, сдѣлай мплость, закроіі Ее!
Праша встала и задерпула образъ ситцевоіі заиавѣской.
Тогда Зннапда Павловна се іюнроспла:

„ —  Возьмп, иожалуйста, достапь тамъ сткляиочку...
—  ІІсужелп сще ішть станошь?
— Да иѣтъ, чтб за глупостп!.. Тамъ богоявлеиская вода... 

Сбрызпи мепп скорѣе, сбрызпи!
—■ ІІе  хочу!— отвѣчала ІІраша п, махиувъ рукой, сирыг- 

лула со стула, чтобы уііти, по Зішанда Павлоііна схватила 
свосю рукою ся руку и удержала.

—  Что это съ тобоіі?— сироспла скоііфужсішо ІІраша.
— Вогі, сдѣлала такъ и шічсго болѣс... По нущу!

—  А я съ тобоп говорить нс хочу.
—  Отчего? Послушаіі!.. Отчего?
— • Для чего ты двухъ держншь!
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— Кто пхъ держитъ! Проклятые!.. одішъ друголу шагу 
стуішть не даіотъ.

—  Да ужъ остаіювпсь на чсмъ-нибудь!
—  Да какъ же я могу на одномъ остановпться. когда я 

пхъ только и внжу, какъ оші вдвоемъ другъ съ дружкой 
сражаются!

— За что сражаются?
—  Ну, что разспрашивать!
—  Нѣтъ, окромя всякнхъ шутковъ?
Но Зпнаида плакала н, вмѣсто разъясняющаго отвѣта, 

поцѣлова.іа племяпнпцыпу руку п опять проговорнла:
—  Вотъ и ннчего болѣе!
—  Ну, п прощай!
—  Да, іг проіцай, Пахнта, прощай!
А когда Праша подошла къ дверп, она ее оклпкнула и 

сще разъ сказала:
—  Прощай же, Пахнта, прощай!
Праша нс придала этому прощанію нпкакого особеннаго 

значенія, а такое значеніе здѣсь было, потому что на дру- 
гой день Зннапда Павловнп, никѣмъ не замѣченная, псчезла 
изъ дома племяннпцы и уже пнкогда болѣе къ ней не воз- 
вратплась.

Дѣтей свопхъ она поручала Апрѣлю Иванычу, который 
п въ самомъ дѣлѣ устрон.ть, что требовалось. Зинапда
Павловна отозвалась Прашѣ нзъ Кіева: «ІГе думай, будто
я отъ свонхъ дѣтей убѣжала,— пнсала она,— это неспра- 
ведливо; но меня обпдѣлъ фершелъ, который дава.іъ не 
того лѣкарства отъ жасмпновъ, п я не захотѣла оказать 
себя прн замужней дочери, чтобъ ей пе было стыдно».

Прашу н занужнгою дочь Зпнапды Пав.ювны это пзвѣ- 
стіе очень разсердпло. Дочь говорпла: «пусть къ намъ и 
не возвращается»; но Апрѣль ІІванычъ заступался за «сла- 
бую женщипу», и это познакомп.ю Прашу съ подозритель- 
постыо и ревностью, подъ вліяніемъ которыхч> ояа находнла 
болыиое утѣшеніе въ томъ, что такая «с.іабая женщина» 
отъ нпхъ отъѣхала.

Съ этпхъ поръ проіпло пять лѣтъ жпзнп тпхой н совер- 
шенно счаст.швой, н когда пнсательскій сынъ былъ уже въ 
трстьемъ классѣ гпмназіи, Апрѣль Иванычъ вдругъ сталъ 
сбираться къ роднымъ въ свою «по.іяцкую сторону» н, не- 
смотря па многія неудобства, уѣхалъ туда грустный, а воз-
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вратнлся еще грустнѣе, и какъ разъ въ это самое время 
прпшло ужасное шпсьмо отъ Зинаиды Павловны, возвѣщав- 
шеіі Прашѣ, что она жішетъ тймъ, нто чпстптъ ягоды для 
варенья, н что Богъ тогда же давно далъ еіі «двоііку за- 
разъ, мальчнка п дѣвочку».

Прашѣ показалось, что это что-то сверхъестественное п 
не къ добру.

— Какъ это... женшпна уже за сорокъ лѣтъ, н столько 
уже было дѣтеіі, и потомъ еще вдругъ сразу рождается 
пара! Это къ песчастыо!

ГЛ АВА ВОСЕМ НАДЦАТАЯ.

Прагаа поскорѣе послала въ Кіевъ «на зубокъ» десять 
рублеіі, но не написала родственннцѣ никакого письма. 
Ей было не до того: Апрѣль Иванычъ возвратился въ Пе- 
тербургъ пзъ свосіі стороны какоіі-то разстроенный п съ 
такою скрытною скорбью, что Праша въ этоыъ не ыогла 
разобраться іі поня-ть: въ чемъ дѣло завнсптъ. Одно время 
она подумала, не получилъ лп оиъ какнхъ-шібудь певыгод- 
ныхъ для нея сравяенііі, и сейчасъ же подумала, чего ен 
можетъ въ его глазахъ недоставать, п пашла это. Разъ, 
утромъ, когда Апрѣль ІІвапычъ, по своеыу обычаю, вынма- 
тельно осмотрѣлъ н прнстегнулъ раиецъ къ плщіамъ ухо- 
дившаго въ гпмиазію пнсательскаго сына, Праша иоходнла 
за мужемъ съ мѣста на мѣсто н, наконецъ, сказала:

— Апрѣль Нвапычъ! вы не думаііте, что я другой вѣры... 
я за вамп послѣдую.

Оиъ растрогался и поцѣловалъ у пея руку, и сказалъ, 
что нпчто такое нс иужно, н инчего безиокоіінаго нѣтъ.

—  Иу, а иа исякііі случан,— продолжала Ираша:— вы 
это зпайте... Мы иигдѣ пе пропадемъ.

ІІо АпрКіь ІІвапычъ опнть увѣрмлъ ее, что шічего нѣтъ. 
ІІраша успоконлась и отнѣчала:

— Значніъ и слава Богу. Только рукн моеіі, поѵкалуй- 
ста, пнкогда і:о цѣлуйтс.

—  Отчсго?
— - Я  этого н е стбю.
— Нс стбите!.. Вы сами но зпаетс, чего вы стбите!
— Иу, осташізп. это!.. Я  ие иривыкла... Ирапо, голуб- 

чнкъ, не надобпо... Я устілждаюсь... Я лучше васъ нросто 
такъ ноцѣлую... потому что я вась теиерь вѣдь люблю...
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Что вы съ педовѣріемъ смотрите?! Іі..тъ , это върио, вѣрио! 
Я  не солгу, ші за что пс солгу... Воіъ, когда вы со мною 
жеішлись, я васъ тогда сщс пе любн.», я вамъ такъ и 
сказала, что- «уважать васъ я уваікаю, і іо  особенно ио 
люблю», иотому что тогда ещс другой чсловѣкъ у меня 
всѣмъ моимъ сердцсмъ командовалъ, а тепсрь...

—  Неужлп вы сго позабыли?
—  Нѣтъ!.. Ахъ, нѣтъ, другъ мой! ІІѢтъ! А только, извіь 

іштс ;къ ысіш, вѣдь еслн ыы объ этомъ заговори.ш, то я 
должна правду сказать: тспсрь я нп о нсмъ, нн о васъ 
порознь не дуыаю. а оба вы вмѣстѣ для мспя какъ будто 
въ одно слнлись... Право, это правда, правда, нстшшая 
правда! Онъ, вы, я— это будто совсѣмъ все одно, іі это чтб 
было тогда, н чтб ссйчасъ ссть, н что дѣтн рождаютсі— 
это какъ-то какъ будто мимо уилывастъ.

Апрѣль всс сс благодарилъ н усиокапвалъ, но опа в іі- 
дѣла, что опъ самъ пе спокоенъ, и она сдрашпваіа егѳ 
про родпну: гдѣ живетъ его ссстра? Нсльзя лн послать ен 
пять фунтовъ кофею? ІІравда ли это была, будто у ннхъ 
наши взыскивали съ тѣхъ, кто свонхъ иокормитъ?

Апрѣль ІІванычъ отвѣчалъ жснѣ «будто какъ нзъ-подъ 
псволи», н вдругъ забрсдплъ о какон-то огромной артель- 
іюй растратѣ, которую будто онъ сдѣлалъ нс по свосй волѣ. 
Ыо ннкакой артсльной растраты не было, а Апрѣля Иіза- 
ныча пришлось отвезти въ сумасшсдшій домъ. Пасынокъ о 
псмъ страшпо скорбѣлъ, п скорбь сго псрешла въ страда- 
ніс, когда его иревосходный вотчпмъ вскорѣ же умеръ, 
пстерзаппый мучнтельпою тревогой.

Вотъ вамъ п Зпнанда Павловна и ея «двоешка»!
I I  съ какой статн, и для чего ей было нужпо нпсать о 

всѣхъ такнхъ происшествіяхъ въ Петсрбургъ? Чнстила бы 
себѣ въ Кісвѣ ягоды —  п копчепо! Да и Прашѣ некогда н 
нѣтъ нпкакой падобпостп разсуждать о пустякахъ. У  нея 
теперь ужс пе одинъ сынъ, а трос дѣтсй , а корміілпца у 
нихъ опять одна она, бсзграмотная фефёла, н иачальетво 
ой не поможетъ.

Въ тотъ же день, какъ схорони.ш Апрѣля ІІваныча, лптс- 
раторскій сынъ сталъ ппсать для матери ся нрачечныс 
счета п наб.людалъ, какъ чнтаютъ мальчикъ Абрамчпкъ и 
дѣвочка Полагепчка.

Дѣла у Праши бы.ш опять по-старому: черезъ годъ сще
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онн тамъ подучшшсь, пхъ отвели: Абраычика къ дядѣ по- 
вару, а дѣвочку Пелагеычку поставнли крахмалнть н гла- 
днть. Другой карьеры нмъ не намѣчалось, но старшій ихъ 
братъ, «лнтераторскін сынъ», все еще учнлся п достпгъ 
того, что «выше.іъ на лЬкаря». Мать пренспо.ішілась вос- 
торгомъ, что это она вывела, п не знала, что бы такое 
сдѣлать, чтобы дать ходъ своеыу сердцу- Она вспомнпла о 
Зпнапдѣ п рѣшпла съѣздпть въ Кіевъ «отблагодарпть Бога» 
и посмотрѣть, чтб тамъ дѣластъ Зинаида. Можетъ-быть, егі 
худо н она стыднтся придти назадъ. ІІадо ее обласкать и 
увезтн къ себѣ н жить съ нею вмЬстѣ... И надо это по- 
скорѣе: нельзя откладывать нримиренія, —  сліерть такъ п 
ходитъ.

Браша отправплась въ Кіевъ, ощущая въ себѣ приливъ 
теплаго п нѣжнаго чувства; переѣзжая Днѣпръ, она любо- 
валась впдомъ и плакала. а на другои дснь пошла въ пс- 
щсры п, какъ прачка, замѣтнла, что всздѣ бы все надо 
помыть. Въ тотъ жѳ депь она ношла нскать т  Кіеву Зи- 
нанду Павловпу, по но могла ее пайтп: ни иъ одноыъ коп- 
фетномъ заведенін ее ие знали. ІІрашѣ только случайно 
удадось напасть на слѣдъ Змнаи-ды ІІавловны чсрезъ по- 
средство послушшіковъ монастырской гостинпцы, которые 
всѣ ее зналн; но путь къ пей былъ пе просіъ. Послуш- 
шіки указали Прашѣ на двухъ лнцъ, имѣвшнхъ въ томъ 
мѣсгЬ значптельное положсніе. Это былп два такъ-назы- 
ваемые старца, которыс сидѣля па сходахъ лѣстннцы съ 
чашками, нрося подаянія. Одипъ нзъ ішхъ былъ сдѣпецъ 
Еренсп, а дрѵгой крішоустый Пгнаша. Они просилн ыило- 
стышо, но былн людн очснь досгаточные п даже имѣли въ 
городѣ домъ. Зпнаида была у инхъ «за хозяііку»,

Праша свопмъ ушамі» пе вѣрила, ио это была правда: 
опа пошла разыскннать Зшгаиду н нашла ее, нбо оиадѣй- 
ствитслыю паходіыась въ хозяйкахъ у двухъ старцевъ, 
пзъ которыхъ толыю одииъ могь видѣть благообразіе ея 
лица, пмепно ІІгнатъ «крішоустыіі», а «слѣнецъ» Ереней 
могь цѣннть лнни» другія ея достоинства.

На хлѣбахъ у ста[)цсвъ Зииапда ІІапловна ещс раз- 
доб])ѣла и потс])иѣла огь лѣгь только въ томъ отиошеніп, 
что у ися ныпало миого волосъ и она облысѣла; но зато 
опа тсисрь обвязала ссбѣ голову яркпмъ, полосатымъ плат-
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комъ н ходнла, какъ святочная туркішя, чтб опять ей было 
очень къ лпцу п дѣлало се шітересноіо.

Если бъ ео уішдалъ въ этомъ уборѣ давпіп ея обоѵка- 
тель, французъ, то въ немъ, навѣрпое, опять могла бы за- 
нграть его художественная фантазія, н онъ могъ бы вы- 
иѵстнть новое пронзведеніе, достонное и его, и Зішанды 
ІІавлоішы.

Г ІА В А  ДЕВЯТЬІАДЦ АТАЯ.

Обѣ фефёлы встрѣтилпсь на порогЬ іі былп такъ нзу- 
зілены, что обѣ сначала молчали долыне, чѣмъ было при- 
стойно друзъямъ, а потомъ хотя н заговорнлн, но ііх ъ  раз- 
говоръ (Щ ралсІ безъ толка.

Хозяііка сііроспла гостыо:
— Ахъ, это ты?..‘ Ну, скажпте, пожалуііста! Праша, 

Прашснція!.. Всходи жо скорѣс!
ІІраша вошла іі тотчасъ жс сѣла. «Туркння», іювя- 

занная фуляромъ, еіі пе правплась. А та продолжала спра- 
шнвать:

— Еакъ же ты пожпваешь? Апрѣль ІІванычъ померъ... 
Что, братъ, подѣлаешь! Я  за него подавала на часточку. 
Хотя онъ іі нс нашеіі вѣры, по это можно. Раздѣванся, 
Прашепція!

А Праша слушала Зпнапду Павловну п смотрѣла на нсе, 
а сама уднвлялась, отчего у пея до сихъ поръ все такая 
жо пышная н бѣлая шея, н Праша сказала:

— А что у тобя теиерь твоп ячменд ужс пе бываютъ?
— Бываютъ!— отвѣчала Знпаида Павловна.— А ты ста.та 

совсѣыъ пожнлая!
—  Еще бы! Сынъ уже на лѣкаря вышелъ. Твоп дѣтіі 

тсбѣ кланяются.
—  Охъ, ію говорн мнѣ про дѣтей!
— - Отчего?.. Всс хорошо.
— Всс равно... Какая я мать!
— Нпчего. Богъ дастъ, будстъ нпаче.
— • Нѣтъ, ужъ поздно!
Праша очень хотѣла продолжать разговоръ, но іімъ  нс 

о чемъ было болѣс говорііть іі ннкакого нрнмѣненія для 
тѣхъ нѣжныхъ чувствъ, съ которыми ѣхала Йраша, не ока- 
зывалось. Зпнанда Павловна иотчпвала Прашу тѣмъ и 
другішъ п воднла се по дому, показывала, гдѣ сшітъ елѣ-
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пой іі гдѣ кривоустый. Домъ былъ нс маленькііі, н у всѣхъ 
свон помѣщеніа. У  слѣпого было немножко грязновато, но 
опъ вѣдь ничего нс видптъ, а у кривоустаго все было со- 
всѣмъ какъ у хорошаго купца: н образннкъ, п конторка. 
Спальня Зпнанды Павловны была вся застлана тюмень- 
скпмъ ковромъ н въ ней стоялъ прсбольшон образнпкъ, въ 
которомъ серсдпнное мѣсто занпмала ея Курская Застѵп- 
ннца. Псредъ этою образницей горѣли трн лампады, а на- 
противъ въ углу за пологомъ взбнта большущая псрина, 
улоѵкенпая на такой высокой двуспальной кровати, что для 
входа иа пее приставлсна была у погъ скамейка. Кровать 
была крѣпкая, но оляповато выкрашенная темно-зеленою 
ыасляною краской съ розаші на столбнкахъ.

Зпнаида Павловна стала ноказывать гостьѣ свое мастер- 
ство, котораго она прежде не знала.

Праша увидала глубокія тростнпковыя корзины, пол- 
мыя разпоцвѣтныхъ лоскутьовъ плпсу, манчестсру н иныхъ 
яатерій. Изъ всего этого Зішанда ІІавловна съ дѣвоч- 
•(он шнлн шалочкп, которыя старцы продавалп. Зннапда 
Павловна стала псречпслять, какъ это выгодно. «Миѣ, —  
говорила она, — лоскутки посятъ жидовкл, а опѣ бсрѵтъ 
отъ шнтвіщъ. а гдѣ тѣ достаютъ. я ужъ того дѣла но 
зпаю».

—  Крадутъ,— сказала Праша.'
— Не знаю; но только я у нихъ иа полтнпу куплю, а 

нашью шапочекъ па пятьдесятъ рублей...
Разговаривая такимъ образомъ, Зппанда Навловна воднла 

Прашу по дому, показывая сй то за одиою, то за другою 
„ дверыо боковуіпн, чулапцы и кладопупісчкп, а сама участ- 

лнво се разспрашішала:
—  Иѵ, а какъ жс ты сама, моя милая Иашенція, въ 

разсуждсніп того прочаго?.. Илн ещс вч» самомъ дѣлѣ до 
спхъ поръ все вдовѣешь по-пастоящему?

—  ІІу , а то какъ жс сіцс!.. Разумѣется, вдовѣю.
—  Лхъ, мой другъ, въ «разуйгЬется» ещс ішогда чтоі 

яибудь «нод»— разумЬвается.
ІІраніа услыхала въ этнхъ словахъ что-то «пссвой- 4 

ствсшюе» и застѣнчпво сказала: «1‘]ще что выдумай нобез- 
стыжѣс!»

А кпкъ Зннанда Павловна въ отвѣтъ иа это захохотала, 
то Праша метнулась отъ нея въ сторопу и налсгла рукою
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на какую-то дверь, которая легко растворилась и открыла 
неболыную свѣтлую комнату съ широкнмъ мягклыъ дива- 
номъ, на которомъ сидѣлъ по-турецки. заложпвъ нога на 
ногу, здоровеннѣйшііі мужчина съ косматою го.іовою, въ 
дліінпомъ, черномъ одѣяпіп, перетянутоыъ шнрокпмъ рем- 
немъ по здоровому чреву.

Передъ ннмъ на столѣ стояли графины, бутылкп. таре.ткп, 
табакъ п папиросныя ги.тьзы, а въ рукѣ у него Оыла гп- 
тара, и когда Праша его увнда.та, ей ноказа.тось, что онъ 
одповременно, заразъ пользовался всѣмп свопми способно- 
стями, т.-е. пплъ. жевалъ. курилъ и игралъ на гптарѣ, а 
вдобавокъ, увндавъ обѣнхъ женщннъ, простеръ къ нимъ 
свон радушныя объятія н весело крикнулъ:

—  Ходпте обѣ до купы!
Праша ыетнулась назадъ и съ гнѣвомъ отшвырнула 

Зпнанду Пав.товну, которая какъ будто хогЬла отрѣзать 
ей отступленіе, —  п она задрожала н спутала у себя въ 
го.товѣ всѣ соображепія, кромѣ того, что тутъ ужасно п 
опасно. А Зинанда ІІавловна, какъ всегда равнодушная къ 
тому, что къ ыассѣ ея грѣховъ обнаружн.тся еще одпнъ 
грѣхъ, доброжелательно убѣлцала свою вдовствующую пле- 
мянннцу:

—  Брось-ка ты своп лоханки, Прашенція, н оставайся 
здѣсь, я тебя съ душепо.тезнымъ монахомъ познакомлю.

Но этого Праша такъ испугалась, что сейчасъ же начата 
прощаться, а когда Зинапда ещс хотѣла ей что-то показы- 
вать, она отвѣтнла:

—  Нѣтъ, пустн скорѣй, мпѣ у тебя страшно.
—  Да чего-о?
—  Не знаю... я испугалась. — п она ѵш.та, такъ нелѣпо 

простившпсь, что нпчего не сказала о дѣтяхъ п не жалѣла, 
что не говорила нп о чемъ дѣльномъ.

—  Я  почему-то вдругъ поняла, —  говорила опа: —  что 
чѣмъ говорить о томъ, о чемъ пельзя говорпть, лѵчше 
молчать.

Она осталась только еще на одпнъ день, чтобы посмо- 
трѣть, «какъ Владиміра памятнпку церемонію дѣлаютъ», 
п, увидавъ, какъ въ престрашный жаръ нѣсколько сол- 
датъ въ мупдпрахъ упалп замертво на мостовую, совсѣмъ 
разстроплась и уѣхала на сѣверъ. По дорогѣ въ ваго- 
нахъ успокоплась п стала размышлять, что ей еще нельзя
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быть въ толиѣ, что оыа человѣкъ тмхій п еіі нужна 
тіішина. Дѣтп ея на ногахъ и у всѣхъ у нихъ ссть своіі 
умъ и рукомесло; еіі уже можно теперь пожнть для себя.

—  А какъ для себя хорошо пожпть! Я  отого, вообра- 
зите, во всю жпзнь нпкогда пе думала, а тутъ вдругъ какъ 
будто кто-то точно стоитъ въ потсмочкахъ въ уголкѣ вагона 
п мнѣ напоминаетъ, что хотя я прожнла въ болыпомъ 
счастыі, но я вѣдь мужа съ женоіі разлучила, что объ этомъ 
забывать худо, а лучшс думать объ этомъ!

И это сіі сдѣлало пользу.

ГЛ А ВА  ДВАДЦАТАЯ.

Одпнъ велпкііі чсловѣкъ сравннваетъ ,пашу жнзпь на 
зсмлѣ съ ноложенісмъ пассажпровъ, ѣдунщхъ па кораблѣ, 
которыіі совершаетъ далекое плаваніе. Кормчій пускастъ 
пхъ погулять по острону, къ которому прнстало судно, но 
даетъ всѣмъ наставлсніс нс отходпть далеко и спѣшить иа- 
задъ на корабль по псрвому звуку прпзывпой трубы. Кто 
ходитъ недалско п помнитъ о своемъ кормчемъ, тогъ нс 
нрозѣваетъ сго снгнала и носиѣетъ въ свое врсмя, н по- 
плыветъ далѣе, а кто забсрстся далско н тамъ располо- 
жится, какъ дома, тотъ ііли совсѣмъ спгиала ие усльшштъ, 
илп если и ус.тышитъ, то нс успѣетъ прнбѣжать па корабль, 
а останстся на этаиномъ островѣ, гдѣ о.чу казалось, что 
тутъ его настоящсо жнтсльство, н тогда такъ п придется ему 
оставаться на островѣ съ дикарями, которыс готовы иоѣсть 
другъ друга.

Праша, очсішдпо, ходила нс далыпе того, откуда она 
могла услыхать то, чтб ен надо было услышать, чтобы ие 

'жпть съ дпкарямп.
Иервою примѣтой, что до слуха Праши долсгЬлъ отзы- 

вающій знукъ, было то, что опа стала равподушна къ такиыъ 
всщамъ, на которыя рапѣе вссгда обращала внпмапіе. Она 
вссгда любыла быть въ аккуратѣ, іі г.другъ начала выходнть 
на улпду въ пальто, падѣтомъ въ одинт» руіашъ, нли вовсе 
въ накпдку, «по-шісраііьсыі».

Это эамѣтнли лавочпнкн н дноршіки іі говорпли:
—  ГІреудішптсльно, пикогда такъ не ходпла; нссгда, бы- 

вало, идегь въ аккуратѣ, а теперь одпу руку ш. одипт. і>укавъ 
всунетъ, а другую забудетъ п сіце локоть іюдопрсгъ, — со- 
вершспио старый гснеріиъ иолзетъ.
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Ей оОъ это.мъ шутя говорили, но опа какъ будто пе по- 
пимала дажс, о чсмъ рѣчь, и продолжала «ходнть но-гекс- 
ральскн», а иотомъ стали замі.чать, что она перестала 
возражать и спорить, іі на миогоо старалась «смотрѣть 
м іім о » , н иотомъ вдругъ персстала бояться крысъ, мсртвыхъ 
н грозы н пнчсго рѣшптелыіо не желала, кромЬ тнхаго 
уединепія, котораго шцутъ околЬвающія жнвотныя.

Она сдала свое заведеніе и па вырученныя малепькія 
деньгн кунила себѣ малепькое хозяйство въ Фннляндін, гдѣ 
обмывала н обшпвала выкармливасмыхъ крестьянами иод- 
кндышей воспнтательнаго дома.

Отъ здЬшней ли тинпшы, нлн отъ чего другого, въ уыѣ 
ІІрашіі сталн проявляться понятія, какнхъ прежде не было: 
сообразпо перомѣнѣ понятін, она нзмѣняла и своп отноше- 
нія къ тому, до чего это касалось. Такъ, нанримѣръ, опа 
ие только не хогЬла говоріггь что-лпбо во вредъ людей 
того края, гдѣ стала жнть, —  это дѣлаютъ п другіе, кому 
законность н порядокъ пріятнѣе пронзвола н безнорядка,—  
но она утратила всякій вкусъ къ нохвальбѣ н нсохотно 
пріѣзжала изъ свосй пзбы въ Петербургъ. Зато она имѣла 
то, чего разумно нскала: покой.

Одной неугомонной Зинапдѣ Павловпѣ суждено было 
дѣлать нослѣднія испытанія духовнаго п умственнаго роста 
Прашн. Престарѣлая красавпца была угнетаема потреб- 
ностыо дѣлнться своиші успѣхамп въ свѣгЬ п неожпданно 
нрислала неграмотной Прашѣ письмо, въ которомъ пзвѣ- 
щала се, что пзъ двухъ кіевскпхъ старцевъ Зішанды Пав- 
ловны одныъ, слѣпой, вышелъ пзъ ихъ компаніи н, найдя 
еебѣ въ Кіевѣ племянницу, уѣхалъ съ нсю жить въ Воро- 
нежъ, а зато другой старецъ, «крнвоустый», такъ Зинандѣ 
покорнлся, что «иоженнлся па ней законнымъ бракомъ». 
Зннанда ІІавловна, съ одной стороны, была очень рада, 
что теперь она опять заыужняя, а съ другой —  она боится, 
какъ бы ей пе было паказанія отъ Бога за то, что опа 
ноклялась пе выходить эамужъ послѣ своего перваго мужа.

Праша нс хогЬла ей отвѣчать на это.
— Если бъ я сама умѣла писать, я бы ен наппсала, что 

уже какъ мнѣ тенерь сорокъ лѣтъ, то мнѣ въ это время 
всѣ нсточникн жизнн должны затвориться.

Сосѣднія сироты-дѣти іі чухны Прашу скоро узналн п 
по.тюбплп, и она нхъ тоже.
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ГЛАВЛ ДВАДЦЛТЬ П ЕР В А Я .

Іізъ  чухопъ у Праши даисе заволся одішъ пріятель: это 
былъ бѣднѣйшііі старикъ Авсль. Онъ ясииъ, «акъ гпомъ, въ 
какой-то земляной норѣ, п Праша сго спервоначалу дажс 
нсыножко пугалась. Ннзенысін кривоногін п косматый п, 
притомъ, очень старый, но че]шоволосын, безъ сѣдпиы; 
одѣтъ всегда въ овочьсй курткѣ чсрной шсрстыо вверхъ, 
а штаны изъ кожи. Днемъ онъ сндѣлъ надъ своею ямкой 
н иле.ть кошелп, а самъ пѣлъ, всс что-то пѣлъ, а ночыо 
опять выползалъ и долго-долго бродплъ ыежду болыннмп 
камспьями, а иотомъ взлѣзалъ на камеиь и дрсмалъ. Праша 
скоро узнала, что старый Аьель человѣкъ.не страшпыГг, п 
иерестала его бояться. А потомъ спроснла сго: что оиъ 
поетъ?

Онъ отвѣчалъ:
—  Сальми.
—  А зачѣмъ сидншь наружѣ иочыо?
—  Лушаю.
—  Что жо ты слушасшь?
—  Чехо усамн услыхать пельзя.
«Должпо-быть, онъ помѣшаннын», —  подумала Праша, а 

выходпть пзъ пзбушкн н сндѣть наружѣ и ей понравп- 
лось.— «Сидишь въ тишинѣ и до того утпхнешь, что вдругъ 
что-то слышишь: точно какъ-будто Апрѣль Іівановпчъ ІІс-  
лепака чптаетъ».

—  Авсль! — говорнтъ Праша: — я ѵ васъ паучплась сп- 
дѣть на дворѣ почью.

— Хоросо... снти!
—  А для чсго вы, Авель, вокругъ камия ходптс?
Авель ис попялъ и замоталъ головою.
— Для чсго вы на другую сторону псе смотрнтс?
Авель іюнялъ, какъ хотѣлъ, и отвѣчалъ:
— I I  ты смотрп на другую сторону!
I I  Ирашѣ іюнравнлось. что Авель говоритъ о иебссиомъ: 

какъ смотрѣть «на другую стороиу ѵкіізіш».
Ей  стало нріятпо смотрѣть, какъ чухопскій лохматыіі 

Авсль старается услыхать слухомъ іісслышіюс п загляиуть 
на сторопу псшідпмую, п она ста.іа выходнть иочыо и по- 
долгу сидѣть съ Авелемъ здѣсь между камішми. Сурово, 
строго и свѣжо какъ въ воздухѣ, такъ и на душѣ. 11 ка-
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пптаиская труба съ судна нѣтъ-нѣтъ да п раздастся разъ 
отъ разу зычнѣс.

Накоиецъ, была длке Прашѣ панвысшая радость: отъ 
пен совсѣлъ отступплъ блѣднолнцыіі страхъ смерти. ЬІо 
лпізш» ппогда еще трогала.

ГЛЛВА ДВАДЦАТЬ ВТОРЛЯ.

Разъ Праша получнла письмо; она отгадала, что это отъ 
Зпнанды Павловны, п спрятала его до свидаиія со мпою. 
Письма Зішанды Павловны Праша поннмала за небез- 
онасное но своему содержаніто, соблазпительпое чтеніе, ко- 
торое могло смущать неопытныя душп. И то, которое па- 
ходнлось теперь въ ея рукахъ, было такое л;е: отцвЬтшая 
красавпца начала его привѣтомъ «Пашѣ-Прашѣ-Пашенцін», 
а потомъ нзвѣщала, что, Богъ далъ, она овдовѣла, н те- 
перь уже «по батюшкнному благословенію опредѣлнлась въ 
ыопастырь», гдѣ пачальнпцеіо та самая дама, у которон 
Ііраша «мулса отбнла».

Праша ноблѣднѣла и вздрогнула. Я  хотѣлъ прочесть да- 
лѣе про сѳбя, но она онравилась н просила чнтать вслухъ.

Зпнанда оппсывала, какъ эта дама стала тснерь «жнвнн 
высокоіі» н можетъ обо всемъ говорить по-христіанскп, 
и сыпъ у нея грубіянъ. живетъ съ актерамн, но опа его 
простнла и Прашу иростнла. ІІо  тутъ ІІраша перебнла и 
сказала: •

—  Ну, вотъ, п я ес простпла.
—  Это хорошо.
— Я  ее давпо простнла. Опа тогда мпѣ за трн мѣёяца. 

жалованья пе отдала. Это бы намъ на хлѣбъ годнлось, по 
я это-то ей н иростпла, но только не стоііло бы намъ съ 
нею объ этомъ вспомипать нынче.

Кромѣ начальпнцы, Зннаида ішсала, что «есть у н і іх ъ  

въ обптелп мпого разпыхъ святыпь, но много н нскушенііі», 
такъ что Зіінаида Павловна «днемъ ыолится, а ночыо нногда. 
котомку шьетъ н бѣжать хочетъ; но какъ только ударяютъ 
къ заутренѣ, дьяволъ отъ нся отлстаетъ», а «скоро она 
уже приметъ ангельскііі чинъ, п тогда ей уже нѣтъ и не 
будѳтъ возврата въ міръ земпой, гдѣ все нскушеніс». ІІо 
хотя сама Знпапда н спаслась, но она еще не сіюкойпа 
за нее, Прашу, и по любви своей къ ней увѣщастъ ее, 
чтобы опа скорѣе одумалась п, отдожіівъ всѣ заботы, укры-
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лась въ обнтель. «Здѣсь стапемъ жіггь съ тобою въ одігой 
кельѣ н вмѣстѣ умолять Всевышияго за вссь грѣшный родъ 
чсловѣчсскій».

—  ІІя ! —  восплпкнула ГГраша н ещс силыіѣс поблѣднѣла.
—  Чтб вы хотпте сказать?
—  ІІе  читантс болынс.
Но тутъ старушка Праша ѵкнво взяла нзъ моей рукп 

шісьмо і.-расавицы, разорвала сго па мсльчаншія частп п 
броспла ііх ъ  въ топившуюся псчку. Потомъ мы просндѣлн 
нѣсколько мннутъ тпхо, и послѣ я сп сказалъ:

•— Нс надо ссрдиться.
—  Я  н пе сержусь, —  отвѣчала Праша: —  а то она мнѣ 

совѣтуетъ замужъ, то къ мопаху, то самой въ монахішн. 
Какой безпокон! А мпѣ хорошо.

I I  она сама разсказала мнѣ, какъ опа ходнтъ въ тем- 
потѣ между кампямп и говоритъ съ Авелемъ илн читаетъ 
одна «Отче нашъ>. Теперь уже опа вовсс пе бонтся смсртп 
п вссгда чувствустъ одну радость.

Авель сн натолковалъ:
— Ты псцсго-та не понса-та!.. Онъ-то тебя посоветъ- 

та!.. Дѣ тэбѣ нато-то, ты тамъ-то н будесъ!
—  I I  знасте, —  закончнла П р а та :— я такъ п чувствую, 

что я тамъ, гдѣ мпѣ надо.
Опа ласково улыбалась п капъ Сы ждала, чтобы я сй 

что-нибудь возразнлъ, но*я молчалъ.
Псі;орѣ нослѣ этого Ираша н совсѣмъ «ушла въ другое 

иѣсто». Разъ утромъ нашли дверь ся пзбушкн широко от- 
ігрытого, а тѣяо хозяйкіі лежало на камнѣ, п іга устахъ у 

„нея было иѣсколько иаполь крови, съ которою жнзиь уле- 
тала из'ь ся разорізавшагося ссрдца.

Таігь копчнла свон воспптателыіый курсъ па зсмлѣ эта 
фефёла, которая мніі кажется довольно обыкиовсппого рус- 
скою жсищшюй, которая ппкого пс погубила н себя усо- 
всрпіпла г.ъ земиой жнзнн, ио въ этомъ сй ішчсго пс ио- 
могь пи лптсраторъ, котораго она любнла, пи нростой чс- 
лоиѣ.къ, которыіі сс любнлъ. ІІо она была хороша для 
всѣхъ, ибо каждому могла подать сокровища сіюсго бла- 
гого ссрдца. Если бы ішсатсль жнлъ долго, я думаю, что 
онт. бы сю наскучи.іъ, н она окопчяла бы сною жнзпь го- 
раздо хужс.



М Л В А  П ЕР В А Я .

Извѣстныіі военный ппсатель гсиералъ Ростнславъ Андрее- 
б н ч ъ  Ѳаддесвъ, долго соиутствовавшій нокойному фельдмар- 
шалу Барятішскому, разсказывалъ мнѣ слѣдуюіцій забавный 
случай.

Проѣзжая съ Кавказа въ Петербургъ, князь однажды по- 
чувствовалъ ссбя въ дорогѣ нездоровымъ и позвалъ док- 
тора. Было это, сслп я пс ошибаюсь, кажется, въ Темиръ- 
Ханъ-Шурѣ. Докторъ осмотрѣлъ болыюго п нашслъ, что 
оиаснаго въ его состояніп ннчего нѣтъ, а что онъ просто 
утомплея н ему необходнмо отдохиуть одппъ день безъ до- 
рожной качкн н тряскі въ экииажѣ.

Фельдмаршалъ нослупіаіся доктора п согласплся остаио- 
внться въ городѣ: но станціонный домъ былъ здѣсь ирс- 
скверный, а частнаго помѣщонія, но нспредвіідѣнности та- 
кого случая, прнготовлеио не было. —  Явплнсь неожпданныя 
хлошкы: куда помѣстпть на суткп такого именитаго гостя.

Пошла суста да бѣгапье, а нездоровый фельдмаршалъ 
гЬмъ в]іеменемъ помѣстился въ почтовой стаііцін и улегся 
на грязномъ днванѣ, который для пего только чнстою нро- 
стьшею покрыли. ѢІсжду тѣмъ вѣсть объ этомъ событін, 
разумѣется, скоро облетѣла весь городт» и всѣ военпые ио- 
б'Ькали иоскорѣе чпститься и иарадиться, а штатскіе— са- 
поги навакснлн, впскн пршюмаднлн п столпплпсь нротпвъ 
станціи на другомъ тротуарѣ. Стоятъ и фельдмаршала вы- 
сматрнватотъ, —  не покажется лн въ окио?

Вдругъ, нп для кого неожнданно іі негаданно, одшіъ
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человѣкъ всѣхъ сзадп распнхалъ, выскочилъ п побѣжалъ 
прямо на стапцію, гдѣ фельдмаршалъ на простынѣ, па гряз- 
номъ дпванѣ леѵкалъ, н началъ крнчать:

—  Я  этого не могу, во мнѣ голосъ прпроды воздымается!
Посмотрѣлп па пего всѣ н подпвплнся: чтб за нахалъ

такон! Мѣстные обывателп всѣ этого человѣка знали, и 
зналн, что санъ у него не велнкъ —  такъ какъ опъ былъ не 
штатскій, пе военнын, а просто смотрнтелншка прн ка- 
комъ-то мѣстномъ маленькомъ іінтендантскомъ илп кожпс- 
саріатскомъ запасѣ, н грызъ вмѣстѣ съ крысам* казенныс 
сухари да подошвы, и такпмъ маперомъ себѣ какъ разъ 
черезъ дорогу противъ станціи хорошенькін дерсвянный 
домпкъ съ мезоипномъ нагрызъ. .

ГЛ А ВА  ВТОРАЯ.

Прнбѣжалъ этотъ смотрптель на станцію и проснтъ Ѳад- 
деева, чтобы непремѣнно о немъ доложпть фельдмарша.іу.

Оаддеевъ п всѣ другіе сталп его отговарпвать.
—  Зачѣмъ вамъ,— это сонсѣмъ пе требуется и пнкакого 

иріема чпыовъ тутъ пе будетъ, — фельдмаршалъ здѣсь только 
для временнаго отдыха отъ своей усталостп н, какъ отдох- 
петъ, опять уѣдетъ.

А интендантскій смотритель па своемъ стонтъ н ещс 
болыпе воспламенплся, — проснтъ, чтобы непремѣшю о немъ 
кпязю доложпли. •

—  Потому что я, говоритъ, — пс славы ищу и пс поче- 
стеіі, а въ томъ самомъ видѣ нмеішо н предстою, какъ вами 
сказано: пс по службѣ, а по усердію ыосй ему благодар- 
постн, такъ какъ я всѣмъ на свѣтѣ князю обязанъ п тс- 
перь во всемъ моемъ благоденствіи, голосомъ прнроды воз- 
буждаемъ, желаю е.му благодарно долгъ отдать.

Его снроспли: — а въ чсмъ вашъ долгъ прпроды заклю- 
чается?

А опъ отвѣчастъ:
— Таковъ моіі долгъ благодарноіі прпроды, что кияэю 

здѣсь въ казешюй псопрятности нсхороию отдыхагь, а у 
меші какъ разъ отсюда внзавн домъ, свой домъ съ мезо- 
шііюмъ, п жена у ыеня нзъ нѣмокъ, домъ иашъ содержнтся 
въ чіптотѣ п онрятпости, то у меня для князя н для насъ 
ссть на мезошшѣ ко.чнаты свѣтлыя, чистыя, вѳвдѣ иа всѣхъ 
окнахъ занавѣски бѣлыя съ кружеваын п па чнстыхъ по-
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стеляхъ тонкос бѣльо иолотыяиос. Я  ѵкслаю съ большилъ 
радушіемъ иринять у себя киязя, какъ отца родного, потому 
что я всѣмъ въ жизнн ему обязанъ и безъ тоГо отсюда но 
поііду, чтобы ему не было доложено.

Такъ онъ настойчшю на этомъ стоялъ н ис хотѣлъ ухо- 
дить, что фельдмаріиалъ пзъ другой комнаты услыхалъ н 
епраіішваетъ:

—  Какой это шумъ? Нельзя лп мнѣ доложить: о чемъ 
такой разговоръ слышио?

Тогда Ѳаддесвъ все долоѵкплъ, а князь пожалъ плечами 
н говоритъ:

— Рѣшнтелыю не номшо, какой-такоіі это человѣкъ іі 
чѣмъ онъ мнѣ обязанъ; а, впрочсмъ, посмотрите его ком- 
н іты , которыя опъ прсдлагаетъ, и еелн онѣ лучшс этой 
лачугн, то я прнглашеыіе его пршшмаю и за безиокѳйство 
ему заплачу. Узнать —  сколыю хочетъ?

Оаддеевъ пошелъ мезонииъ у іштенданта осмотрѣлъ іі 
докладывастъ:

—  Помѣіцсніе очепь спокойпое и чистота необыкновсн- 
ная, а про плату хозяішъ и слышать не хочстъ.

—  Какъ такъ, и отчего? —  спросилъ фельдмаршалъ.
— Говоритъ, что онъ много вамъ обязанъ п голосъ прн- 

роды его побуждаетъ за счастье выразить вамъ долгъ бла- 
годарностн. А иначе, говоритч,, —  сслн платить хотите, то 
я н двсрей свонхъ открыть но ыогу.

Князь Барятішскій засмѣялся н этого чнновника похва- 
лилъ.

— Однако, я замѣчаю, говорнтъ, —  опъ молодецъ н съ 
характеромъ — это въ нашсй сторонѣ стало рѣдко, и я та- 
кихъ людей люблю: вспошнть, чѣмъ онъ мнѣ обязанъ, я 
но могу, но къ нему перейду. Давайто вашу руку и пдсмъ 
отсюда.

ГЛ А БА  Т Г Е Т Ь Я .

Перешлп улнцу и... во дворъ; а у кплиткн уже фельд- 
маршала встрѣчаетъ самъ смотритель,— припомаженъ, нрн- 
глаженъ, на всѣ пуговнцы застсгпугь п съ лицомъ самымъ 
радостнымъ.

Князь какъ оглянулся вокругъ— Івидитъ все чисто, свѣтло 
сіяетъ, за палисадникомъ зелеиь веселая и розы въ цвѣту. 
Князь п самъ развеселплся.

Сочннеыія Н. С. Лѣскова. Т . X X I. 4
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Сиросіі-тъ: —  катгъ хозяшіа зовутъ?
Тотъ отвѣча.ть, что въ род̂ Тт Филишгъ Фіілнпіювъ Фи- 

ліш.повъ.
Князь продолжаетъ съ пизгь разговоръ и говормтъ:
—  Очень у тебя хорошо, Фіілшшъ Филннпычъ,— и мнѣ 

нрааится; только одного я никакъ пршюмннть не могу: гдѣ 
и когда я тсбя встрѣчалъ нля видѣлт>, іі катюе я тебѣ могъ 
одолженіе сдѣлать?

А смотрнтель отвѣчаетъ:
— Ваша свѣтлость меия очень впдѣли, а когда, —  это 

если забылн, —  то послѣ объясннтся.
—  Зачѣмъ жс послѣ, когда я сеіічасъ тебя хочу вспо-

ЫНІІТЬ.
Но смотритель пе сказалъ. -
—  Проіпу, говоритъ,— у вагаей свѣтлостн прошенія: еслп 

вы самп этого не вспомнили, то я сказать не смѣю, но го- 
лосъ прнроды вамъ скажетъ.

- Чтб за вздоръ! какой «голосъ природы», іі отчего ты 
самъ сказать не смѣешь?

Смогритель отвѣчаетт>: «такъ, пе смѣю», и глазамп ис- 
тупнлся.

А тѣмъ временемъ оіш прпшли на мезошшъ, и здѣсь 
сщо .тучше чистота и порядокъ: полъ весь мыломъвымытъ 
п хвощомъ наггертъ такъ, что свѣтнггся. по серединѣ и вдоль 

•ч всей чистенькой лѣстннцы пост.таны бѣлыя доролжп, въ го- 
стиной диванъ и па кругложъ нсреддиваппомъ столѣ боль- 
шой іюлнвашіый кувішшъ съ водою м ш> ію іг ь  буксть из:ь 
розъ п фіалокъ, а далыпс— спальная компата съ туроцкнмъ 
ковромъ надъ кроватью, н онять столикъ и графнпъ съ чи- 

- стой водой н стаканъ, и спова другой бѵкетъ цвѣтовъ, а 
еіцс на особолъ столпкѣ нсро, н чсріш.тьпіща, и бумага съ 
конвертами, іі сургучъ съ нечатыо.

Фельдмаршалъ сразу окішулъ все. это глазомъ и очснь 
ему нонраішлось. '

—  Вндно, говорнтъ, — что ты, Фплітт> Филпнпычъ, чс- 
ловѣкъ по.тироваиный, зпаемь, что какт> слѣдуетъ, и я тебя, 
дѣйствительпо, какъ будто гдѣ-то видѣдъ, по нс могу всііо-
МИІІТЬ.

А смотрнтель только улыбастся н гово]штъ:
—  Пе н з е о л ы с  безпокоиться: чсрезъ голосч. іірпродьт это 

все объяснн
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Барятнисі;ііі разсмѣялся:
—  Ты, гонорптъ,— братсцъ, послѣ этого н самъ нс Фи- 

лишгь Фішішіовнчъ, а «голосъ ириродрі»,—-іі очепь этпмъ 
человѣкомъ заипгересовался.

ГЛ А ВА  Ч Е Т В Е Р Т А Я .

Легь кпязь гл . чпстую ІІОСТСЛЬ—- МОГИ ІІ руки вытянулъ, 
іі такъ хорошо еыу стало, что опъ сразу же задрсыалъ: 
проспулся черезъ часъ въ прскраскомъ расположенім, а 
иерсдъ нимъ ул:е. стоптъ прохладныіі шербетъ вишневый н 
ототъ самыіі хозянгп» проситъ его выкушать.

—  Вы, іговоритъ,— на лѣкарства меднковъ, ваша свѣт< 
лость, не полагайтесь, а у насъ ирнрода. п вдыханіе атмо- 
сферы пользуютъ.

Князь вессло ему отвѣчастъ, что всо это, говоріітъ, очеиь 
хорошо, по я тебѣ долженъ ирнзнаться— я у тебя нрекрасно 
спалъ, но„ чортъ меня возьмн, н во спѣ все думалъ: гдѣ же 
ѵ'і тебя вндѣ.ть, илн ннкогда не вндалъ?

А тотъ отвѣчаетъ:
—  Нѣтъ, говорнтъ,— вы ііз в о л и л и  очень хорошо МСІІЯ 

впдѣть, но только совершенпо въ другомъ впдѣ ирпроды ц 
нотому тепсрь пс іірпзнаете.

Іііьчзь говорнгь:
—  Хорошо, пусть такъ: по теперь здкь , кромѣ мепя іі 

тебя, шікого нѣтъ, ссли же тамъ въ сосѣдией комнатѣ кто 
гсть—то вышли всѣхъ ихъ вонъ, пусть на лѣстннцѣ по- 
стоятъ, а ты мнѣ откровенио скажи безъ всякой секрет- 
постіг. кто ты такой былъ н въ чемч. твоя престуішая 
тайна,—я могу тебѣ обѣіцать выпросить проіценіе и обѣіца- 
иіс свое исполню, какъ есть я истииный князь Барятннскій.

ІІо чиновиикъ даже улыбнулся и отвѣчалъ, что за пнмъ 
ровно никакой провинноіі танности пѣгъ п ннкогда не было, 
а онъ пе смѣетъ только «скопфузить» князя за его непа- 
ыятлнвость.

—  Такъ н такъ, говорптъ,— я вашу свѣтлость за ваше 
добр.о постоянно номпю и на всѣхъ молитвахъ номннаю; а 
иангь государь и вся царская фамилія ностояпно кого разъ 
видѣли н замѣгилп— того ужъ цѣлын вѣкъ помнятъ. Потому 
дозвольте, говорптъ,-»мнѣ вамъ словесно о себѣ пичого но 
всномннать, а въ свое время я все это вамъ въ ясныхъ ири- 
мѣтахъ голосомъ природы обнаружу—п тогда вы вспомнитс.

4*
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— А какое же ты къ этолу ерсдстію имѣешь голосомъ 
п])ироды все обнаруживать?

— Въ голосѣ природы, отвѣчаетъ,— всѣ средства есгь.
Кнпзь улыбнулся чудаку п говоритъ:
— Это твоя нравда,— сказалъ князь:— забывать скверпо, » 

н нашъ гс-сударь и царекая фамнлія, дѣйствнтельио, уди- 
вительно какіе памятлнвые; но у меня намять слабая. Не 
снимаю съ тебя воли, дѣлай какъ знаеіиь, только я желаю 
знать: когда же это ты будешь мнѣ свой голосъ нрнроды 
обнаруживать, потому что я себя теперь въ твоемъ домѣ 
уже очень хорошо ночувствовалъ и нослѣ нолуночн, холод- 
комъ, хочу выѣхать. А ты мнѣ дсижсиъ сказать: чѣмъ тобя 
нагрпдш ь за мой иокоіі, которып я у тебя имѣлъ,---іютому 
что на это уже таковъ есть моп обычай.'

Смотрптоль отвѣчаетъ:
— Я  до полуночи успѣю ваіпой свѣтлостн вполнѣ вссь 

голосъ нрнроды открыть, ссли толыю вы въ разсужденін 
моей награды не откажете ынѣ то, что я составляю себѣ за 
драгоцѣннѣпшее.

— Хоропю,— отвѣчаетъ князь:— даю тсбѣ свое слово, что 
все, о чсмъ попросшпь, я тебѣ сдѣлаю, по толыю не просп 
новозможнаго.

Смот]>нтель отвѣчаетъ:
—  Я  невозможпаго иросить но стапу, а у меня такое 

желаніе больше всего на свѣтѣ, чтобы вьт явилн миѣ про- 
текцію, соінлп ко мнѣ въ ннжпіе ііокои и • сѣлп съ намп 
за столъ н что-ннбудь скушаліі, нли даіке хоть нросто 
такъ іюсндѣлн, потому что я ныпче справляю мою сере- 
бряпую свадьбу нослѣ двадцати нятн лѣтъ, какч. я на

' Амаліи Ивановнѣ жешілся по вапюму милосордію. А бу- 
дстч. это къ иечеру в-ь одіішіадіі,атом'ь часу; въ іюлночь 
же, какъ намъ угодио, ш.т можоте благонріістоііію холодкомд. 
выѣхать.

Кшізь согласнлся и слово далъ, по только все-такчі онять 
шікаігъ по могь вспомшіть: чтб это н откуда этоть человѣкъ, 
и отчего оігі, двадцать нять лЬп. тому пазад'і, жошілся па 
Аыалін Иваиовнѣ по его мплоссрдію? ,

—  Я даже съ удовольстніемч, іюііду на ужшгь |ъ  этому 
чудаку,— сказалч, киязь:— іютопу чтщ опъ меня очеиь заші- 
маеть; да п ио ираидѣ сказать: миѣ самому что-то іюмнптся, 
і:е то пасчсть его, не то насчетъ Амаліп Пианошіы, а что
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тіеш ю  такое —  пршюмшіть ые могу. Ііодождемъ голоса 
прнроды/

ГЛ АВА Н ЯТА Я .

Іъъ вечеру фельдмаршалъ совсѣмъ поиравился н дажс 
ходилъ гулять съ Ѳа.ддссвымъ,— городъ посмотрѣлъ іі зака- 
томъ солнца полюбовался, а потомъ, какъ возвратился до- 
моіі въ десять часовъ, хозяиыъ ужс сго ждетъ и къ столу 
ироситъ.

Князь говорнтъ:
—  Очень радъ, сеіічасъ приду.
Ѳаддеевч. поніутнлъ, что это даже и ьттатн, потому что 

оиъ нослѣ ирогулк.н почунствовалъ аппетитъ п очснь хотѣлъ 
съѣсть, чтб тамъ Амалія ІІвановна наготовила.

Барятіінскііі онасался только того: не носаднлъ бы его 
хозяинъ на первомъ мѣстѣ н не сталъ бы иодавать много 
шампаискаго да потчнвать. ІІо всѣ эти оиасснія былп совср- 
шснно напрасны: смотрптель іі за столомъ иоказалъ столкио 
же- пріятнаго такта, какъ м во всѣ предыдуіціе часы, кото- 
рые князь провежь въ сго домѣ.

Столъ былъ накрытъ щеголевато, но іі])оето; въ зальцѣ, 
очень ііросторномъ, сервпровка онрятная, но скромная, н 
зажжсны два черныс чугунпые канделябра ирекрасноіі фрап- 
цузской работы, въ каждомъ по семп свѣчем. А вино стоитъ 
хорошнхъ сортовъ, но все мѣстное,— но между ннмн толсто- 
иузенькія бутылочкн съ ручными надписямп.

Это - на.швкп и водііцьг разныхъ сортовъ и прсвосход- 
паго вкуса, и малнновыя, н впшневыя, п изъ крыжовннка.

Сталъ смотритель гостей разсаживать, и тоже оиять по- 
казалъ свою ловкость: не повелъ князя въ конецъ стола 
къ хозяііскому мѣсту, а усадилъ ого гдѣ тотъ самъ хотЬлъ— 
между адъютантомъ киязя и прсхорошеиькон дамочкой, 
чтобы было фельдмаршалу съ кѣмъ сказать и короткос 
слово, и любсзностямн къ пріятиому полу запяться. Князь 
съ дамочкой сразу жс очснь разговорнлся: онъ интсро- 
совался, откуда опа и гдѣ воспиталась н какое въ та- 
комъ далекомъ уѣздномъ городѣ находптъ для себя развле- 
ченіе?

Ѳиа ему на всѣ ого вопросы отвѣчала очень смѣло и бсзъ 
всяішго жеманства, п открыла, что большс вссго, будто, 
чтеніемъ кішгъ занивается.
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Князь снрашнваетъ: какія она кнпгк чптаетъ?
Она отвѣчаетъ: Поль-де-Кока романы.
Князь засмѣялся:
—  Это, говоритъ,—веселыіі ппсатель, п спрашивастъ:— 

Что л;с вы пменно чпталн: какіе романы?
Опа отвѣчастъ:
— «Копднтеръ», «Мусташъ», «Сестра Анна» п прочіс.
—  А свонхъ русскихъ писателсіі пе чнтаете?
—  Нѣтъ, говорнтъ,—пс чнтаю.
—  А почему такъ?
—  У  лпхъ мало свѣтекагѳ.
—  А вы люб.чтс свѣтскосУ -
—  Да.
—  Почему же это такъ?
—  Потому, что >іы о свосіі жіізпп самн всс зпасі.п>. а 

то пнтерсснѣе.
И туті> говоритъ, чго у нся ссть братъ, поторый соч.ч- 

пяетъ ромапъ пзъ свѣтскон жмзнм.
— Воть это любопытио!— сказалъ князь.— Нельзя лн хоть 

псмпожко вндѣть, чтб онъ тамъ пішіетъ?
—  Молсно,— отвѣчала дама, ы па мішуточку встала и нрл- 

нссла нсболынуто тетрадку, въ которой Барятинскій, взгля- 
нувъ только на первую страішцу, н весь развссслился и 
ыодалъ се Ѳаддсеву, сказавшн:

—  ІІосмотритс, какъ бойко пачато!
Оаддсевъ иосмотрі.лъ на исрвыя строки свѣтскаго рома.пщ 

п ему стало вессло.
_ Романъ начниа.ѵся словамп: «Я , какъ свѣтскій чсловѣкъ, 
встаю в'і> двѣпадцать часовъ п утрснпяго чаю дома ііс ныо, 
а ѣзжу по рссторапамъ».

—  Чудссио?-—спроснлъ Барятпискій.
— Очспь хорошо,— отпѣчалъ Ѳаддсевъ.
Бъ это врсмя всѣ развссслились, а хозянуъ всталъ, 

нодтшлъ ввсрхъ бокалъ съ шппучнмъ цимляпсі:нм'ь н го- 
во])ігп>:

—  Баіпа свѣтлость, прошу вашсго позіюлсиія, ко вго- 
общсму и мосму удовольстг.ію, вь ссй драгоцѣішый для 
меии деш>, дозволить мігі. изч.ясшіть: кто я такой и отсуда 
н кому псѣмч,, чтб пмѣю къ свосму благодснстпію, обязаігь. 
По но могу я этого нзлоѵкнть пъ хла.дномч, слокѣ ЧСЛОВ-ІІ- 
ческаго голсса, такч, какъ я учспъ иа самыя мслкія доиьгн,



;г разрѣшнто мнѣ во іс е л і  закоиѣ Іюего естества нрп всѣхъ 
торжественно испусітггь гласъ прпроды!

Тугь уѵкс настало время са.мому фсльдмаршалу сконфу- 
зптьсн, и онъ до того смѣшался, что нагнулся внизъ, будто 
хотѣлъ салфетку подпять, а самъ шепчетъ:

— Еіі-Богу, нс зиаю, чтб ему сказать: чтб это онъ такос 
спрашнваетъ?

Л дамочка, его сосѣдка, щебечетъ:
-  Не бойтесь, разрѣшайте: уѵкъ Фплішиъ Фіілшшовпчъ 

дурного не выдумаетъ.
' Князь думаетъ: «Э, была— не была,— пусть испущаетъ 

го.тосъ!»
—  Я  таіюй же гость, говоритъ,— ъакъ и всѣ нрочіе, а 

вы хозяинъ—дѣланте, что вы хотите.
—  Благодарю всѣхъ н васъ,—отвѣчаетъ смотритсль н, 

махнуьъ головон Амаліи ІІвановнѣ, говорптъ:— иди, жена, 
прішесн чтб ты сама знасшь собственнымп твоими руками.

ГЛ А БА  ІІ ІЕ С Т А Я .

Аыалія ІІвановна вышла н пдетъ назадъ съ болыпою, 
ярко отполироваиноіо мѣдною валторною, и подала ес мужу; 
а онъ взялъ, прнложнлъ трубу къ устамъ п весь въ одно 
мгновенье перемѣнплся. Только-что надулъ щекн и нздагъ 
одинъ грескучій раскатъ, какъ фельдмарніалъ закрича.ть:

— Узнаю, братъ, тебя, сенчасъ узнаю: ты егерскаго полка 
музыкаптъ, котораго я за честность надъ илутомъ нптсн- 
дантсмъ присматрнвать посылалъ.

—  Точпо такъ, ваша свѣтлость,— отвѣчалъ хозяннъ.—Я  
вамъ этого напомішать п не хотѣлъ, а сама прнрода на- 
иомннла.

Кшізь обня.іъ его н говорптъ:
—  Выпьемте, господа, всѣ вдругъ тость за чеетнаго че-- 

ловѣка!
И нз])ядно-такм выпилп, а фельдмаршалъ совсѣмъ выздо- 

ровѣлъ п уѣхалъ чрезвычайсо какш веселыи.
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СИБИРСНІЯ КАРТИНКИ
ХѴІІІ-го ВЪКА.

IIзъ  дълъ сивирской стлрниы. 

і -л з с к а з ъ .

сНашо исторпческос разиитіс 
шло ио-свосму».

I I .  Дстклевскііі.
О тъ  А В Т О Г Л .

Настояіцсму разсказу о дѣлахъ, происходішшихъ въ Си- 
бири въ Х Ѵ П І вѣкѣ, нсобходішо иродпослать нѣсколько 
строкъ вмѣсто нрсдисловія.

Болѣе дссяти лѣтъ тому назадь, въ норвоіі книжкѣ «Рус- 
скаго Вѣстника» за 1882 годь на ііервокіъ мѣстѣ было на- 
чато иечатаніемъ нзсяѣдованіе Вакха Гурьева, нодъ загла- 
вісмъ: «Ысновѣдпый штрафъ въ Снбирп г/ь теченіс нро- 
шлаго Х \'Ш -го  вѣка». Авто]>ъ этого нзслѣдовапія, Вакхъ 
Гурьевъ, былъ праіюславпый свяіцеіпппп, н иропсходіт, 
наь снбнрекихъ урожснцевъ, близко зпаг/і, дѣла этого об* 
ішірнаго азіатскаго края, онт, сдѣлалч, ссбѣ іп, лптс])атурѣ 
іізвѣстііосіч, нѣсколькнми достоГіііымп штманія изслѣдова- 
піямн о сибнрской старішѣ. Мзслѣдованіе Гурьева обч, 
«исповѣдно.мъ штрафі',» тожо обѣіцало ііредставнть очспь 
жшюіі исторііческій н этіюграфнчсскііі пнтересч,; любопыт- 
стію, возбуждешюо появлсніемъ статыі г,ч, мосіювскомъ 
журиалѣ, ію быіо, одиако, шю.пгГ, удовлетворшю, ^ютому 
что пзч, всего нзслѣдоваііія іп, «Русско.чъ ВГютшікѣ» на- 
нечатано чюлыю три главы, а, оста.іьнос обѣіцало шіредь,
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ио продолженія не было. Но было продолжснія этой статыі 
и нн въ какомъ другомъ изданіп, а въ законченномъ нъ 
1892 году трудѣ В. И. Межова: «Снбпрская бнбліографія» 
(Лі 0972), «Исповѣдный штрафъ» Вакха Гурьсва ирямо 
показанъ иеоконченнымъ *).

Свѣдѣніе это надо счптать наиобстоятельнѣйшимъ, для 
котораго излпшнн былн бы повѣркн, но и онѣ былп сдѣ- 
ланы п прпнеслн тѣ> яю самые результаты: болыпан псто- 
рія, онпсаніс коей было начато по документамъ и живымъ, 
ѵстнымъ разсказамъ и повѣстямъ, остается въ зачаточноагь 
положсніи, безъ развптія и безъ конца, а потому н не нрп- 
водитъ читателя ни къ каіюму опредѣ.штельному выводу п 
заключепію.

Была лн рукопнсь этого изслѣдованія доведена Вакхомъ 
Гурьевымъ до конца —  непзвѣстно, равно какъ непзвѣстна 
и причина, по которой печатаніе «Исновѣднаго штрафа» 
было въ «Русскомъ Вѣстшікѣ» прервано и не окончено. Мо- 
жстъ-быть, это завнсѣло отъ неб.тагопріятныхъ для лнте- 
ратурнод работы условій въ ноложеніи самого автора, ко- 
торый въ это время перемѣнилъ мѣсто #, перейдя на слулюу 
въ Царство Польское, умсръ въ Калпшѣ 24'іюля 1890 г.

Случай даетъ теперь возмо:кность нзложнть это дѣло во 
всс-й его нолнотѣ іі законченнос.тн, хотя н безъ тѣхъ частно- 
стей, которымп расио.тагалъ Вакхъ Гурьевъ, знавшій Сн- 
бпрь но личнымъ наблюденіямъ и пользовавшійся разсказами 
другихъ старожпловъ.

Случан же этотъ заключастся въ слѣдуюіцемъ. Въ С.-Ис- 
тербургЬ жплъ и здѣсь же не такъ давно скопчался пз- 
вѣстныі сибнрскій золотопромышленнпкъ, генералъ-маіоръ 
Веніам. Ив. Асташсвъ, съ которымъ я былъ знакомъ н 
отъ котораго нодарены мнѣ нѣсколько коній съ дѣловыхъ 
бумагъ, касающнхся сибирской жнзнн. Довольно долгое 
время бумагн эти ложали у моня неразобраннымн, а когда 
я сталъ ихъ просматривать лѣтомъ нрошедшаго года, то 
увндалъ, что въ нихъ есть очень зйачнтельная доля того 
матеріа.ха, который встрѣчастся въ обработанномъ вндѣ въ 
нзслѣдованіи Вакха Гурьева объ «псповѣдноыъ штрафѣ

*) «Спбнрская Бпбліографія», Вл. ІЬм. Межова (Издаяіс II. М. 
Спбирлкова, Снб. 1892 г.), содержащая въ себѣ «Указатедь кішгъ и 
статей о Спбири*.
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Х Ѵ ІІІ-го  вѣка», н что матеріалъ этотъ не ограннчшіается 
тѣмъ, чтб попаю ул:е въ дачало изслѣдованія Гурьева, а 
ндетъ далынс сплоганою и неразрывыою цѣпыо событіп до 
тѣхъ поръ, иока дѣло копчается въ трндцатыѵь годахъ 
пстскаюіцаго ныиѣшшіго столѣтія. Ыатсріалъ даетъ воз- 
можыость закончить недокончешюе нзсдѣдоваігіс объ «пспо- 
вѣдномъ штрафѣ», которыГі находчшюстыо сибнрскнхт, дѣя- 
телеіі персходнтъ въ другос дѣло — «о нсбытіи», потомъ въ 
дѣло «о скверноядствѣ»., и накоиецъ— «о простотѣ», въ ко- 
тороп все н «топетъ въ тундрахъ Снбпри».

Крайие заинтересованпый этпмъ «ргігннальнымъ дѣломъ, 
я рѣшнлся нзложить сго въ пижсслѣдуюіцсмъ разсказѣ, 
прпчемъ —  дабы сохраиить изложенію ціѵльность —- должснъ 
былъ вкратцѣ сказагь опять п о томъ, чтѳ уже разсказапо 
въ трсхъ главахъ повѣствованія В. Гурьева въ «Гусскоыъ 
Вѣстіпгкѣ», съ тою, однако, разницсю, что какъ я пе зпаю 
мѣстпыхъ нреданій о всей этон исторін, то я «хъ и не ка- 
саюсь, а всду вссь разсказъ гораздо кратчс и уже, чѣмч, 
разсказъ Гурьева, пуіценыый въ первыхъ трсхъ главахъ 
шпроко— до чрезвычайиости.

Я  держусь въ моемъ пзложенін дѣла однѣхч, бумагъ, н 
притомъ, —  какч, я пмѣю осповапіе думать, —  пмепно тѣхч, 
саыыхъ бумагч,, которыып нользовался для своего начатаго 
п нсдокончсыиаго щіуда Вакхъ Гурьевч,.

ГЛАВА Т ІЕ ГВ А Я .

Срсди явлееій русской жизни вч, Спбнри чрезвычайпо 
характернымч, п любонытнымъ предетавляется борьиа свѣт- 
скпхъ и духовныхъ властсй съ крсіцепыми сибпрскимн иио- 
родцамн и другігмн людьмн, которые нс пошімалп ваѵиюстп 
прішятыхч, «ми иа себи обязашюстоіі. Особешю много за- 
ботъ было о чомъ, чтобы оші не уклошілись отъ исиовѣди.

Архіівы сіібпрсііііхч» коиснсторіГі, духовпыхъ ііравлсній іі 
губернекихч. п восводсшіхъ канцслярііі храпятъ до сихъ
порч, МІІОѴІЮСТВО д Ѣ .Т І, «0 іюбытш», «0 СКВС]ШОЯДСТвѢ» и  
«о злоупотребденіи ніюстотою», изч, которыхч, рачителсмч, 
сибнрскоГі старішы сдѣланы были нѣкоторыя выішскн, нрм- 
всдсппыя здѣсь намп въ порядопъ.

Дѣло, о которомъ будстъ рѣчь, спачала получило иазва- 
піе «о исбытіи», подъ которымъ н упомниалось въ бума- 
гахъ. ІІачалось оно прн Ііетрѣ Велнкомъ и, какъ думак/п,
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иѣкоторьге, — по сго мыслп, а г>о всякомъ случаѣ по его 
указу 14-го февраля 1710 года (т.-е. за девять лѣтъ до 
его к о ііч ш іы ) . Въ указѣ томт. « ізедн кііі государь велѣлъ 
всякаго чниа людямъ у отцовъ духоввыхъ повсегодио испо- 
вѣдываться, а ежслп кто пе исповѣдуется, на таковыхъ 
поиалгь подавать роспнси архісреямт,, а имъ тѣ росннси 
отсылать г^юсішатораыъ, а губсрнаторамъ п лаптратамъ 
кдасть па тѣхъ лгодсй гатрафъ, противъ дохода съ иего 
втрос, а потомъ нмъ ту исповѣдь іісно.тнять. Л которые 
прсжде податей пе платплн п явятся впновнымп, ті.хъ обло- 
жнть, иримѣняясь къ тому же, а съ дѣвокъ и вдовъ про- 
тивъ онаго ішолы. Гаскольнпковт, же пололшть протпвъ на- 
стояш,аго платсжа».

Такпмъ образомъ, деножный штрафъ за «иебытіе» (т.-е. 
у исиовѣди) былъ иаложсиъ отнмъ указомъ одноврсмснно 
какъ па распольннковъ, такъ и на цсрковныхъ людей, ко- 
торые въ очепь болыномъ колнчествѣ не являлись для исно- 
вѣди къ свопмъ духовнымъ отцамъ.

Отсюда началось это дѣло; а далѣе сежчасъ мы будемъ 
видѣть, какъ этотъ псточшікъ потскъ по азіатской окраннѣ, 
гдѣ рѣдкое и бѣдпоо кочсвое паселсніе живетъ въ обпшр- 
номъ разсѣяиіи н прптомъ «пребываоть въ состоянін при- 
родной иростоты п соноршеппоіі дпкостіі».

ГЛ А ВА  ВТО РАЯ.

Наложсиіе гатрафа за неявку к.ъ исповѣди сначала по- 
ручалось свѣтскимъ влсістямъ, «губерпаторамъ и лантра- 
тамъ», а по скольку налагать па кажда.го чслові.ка, но- 
ныіыиагося къ псповѣди— на это искалн опрсдѣленія въ 
указѣ, гдѣ сказано, что надо «класть штрафъ протнвъ до- 
ходовъ съ пего (отбѣгалыіціка) втрос». Лантраты понялн 
такъ, что расколышковъ нужио «заппсать въ двойной окладъ 
(нлатнмыхъ пмн иодатсй)», а цсрковныхъ, не явнвпшхся 
къ псповѣдіі, слѣдуетъ оштрафовать втрое. I I  многіе такъ 
и сдѣлалп, а чрезъ это вышло, что раскольвики, заплатив- 
шіе двоііной окладъ, «отводилп псповѣдную іювпнность» 
дешсвле, чѣмъ иравославпыо, которыхъ лантраты облѳжнли 
штрафомъ «втрое протігвъ доходовъ съ нігхъ». Православ- 
пые, увидавъ пзъ этого, что имъ гораздо выгоднѣе совсѣмъ 
«заопсаться по двойному окладу», объявпли себя расколь- 
ішками. Онн сталп являться къ свѣтскшіъ властямъ и нро-
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спди «заіпісать их'і> вт> двойноіі окладъ», а тѣ эго испол- 
няли, п расколъ возрасталъ въ своей чнсленностн.

Другіе лсе люди, которые не хотѣлн зачпслять ссбя въ 
раскольннкп, «по двойному окладу», стали обращаться къ 
«приходекимъ иопамъ» съ подвупамн, чтобы «ноны пока- 
зывалн і і х ъ  бывшилш». ІІоны бралн за это «посулы» и но- 
казывали небытейіцнковъ «бывшішн», и такнмъ образомъ 
реестрація вмѣсто того, чтобы выяспнть дѣло, новела къ 
уснлснноп лжн. А какъ «посу.ты» за фалыішвыя от.чѣтки 
нсбытейіциковъ «бывшішн» брали однп иопы и не дѣли- 
лпсь этимн доходамп съ нрнчетникали, то средн спхъ по- 
слѣднпхъ заиылала всообщая зависть иротнвъ пастоятелей 
н ііопілн па нихъ допосы.

Доносовъ было миожсство, а нрсдставіітслп духовной 
властп пхъ пе скрывалн, а шшротпвъ, охотно направлялп 
йхъ на вндъ высшаго начальства, чтобы показать, что 
свѣтскіе чины не могутъ хороніо вссти это дѣло и только 
нортятъ духовенство, щіедоставляя сму возможпость нокры- 
вать вшювііыхъ въ уклонеиіп отъ нсновѣдп.

Изъ-за этого меѵкду свѣтскпмы чішовшіка.міі и ирнход- 
скнмъ духовенствомъ начались споры н «иодвохн». Духоп- 
ное ніідомство, но убѣжденію, что свѣтскіе неподлсѵкаще за- 
нисали въ раскольничій окладъ исміаскольщіковъ, «иосы- 
лало свопхъ фисксиовъ для розысівц а свѣтскія власти, но- 
такавшія расколыцнкамъ, схватывалп носланцевт, духоішаго 
вѣдомства п сажалн нхт, сковаішыхъ іп> тюрьму н держалп 
нодъ кріишкяч, карауломъ и оному пзслѣдованію о расколь- 
іпікахъ н духовпыхъ дѣлахъ «ішилн тѣмъ сущую оста- 
іювку» *). Свѣтскія ѵкс властп въ отноръ этіып, укорнзпам ь 
СО СТ()]ЮІІЫ лицъ духовныхъ вывс.ш па ішдъ, что «многіс 
свяіцснішки въ ноданныхъ нмн духоішыхъ росшісяхч. за 
1716 н 1717 годы (самыс иервые послѣ указа) многпхт, 
дѣтсй сіюпхъ духовныхъ ііспсііовѣдашшіхси нашіса.пі нспо- 
вѣдавіішмпся, а діыісшвишслъио бывшихъ у исиовіъди но 
злобѣ свосй на шіхъ заиисалн нсбъштими».

0 злоуііот])ебл(мііяхъ вт> іюдобиомт, ])одѣ завелось мно- 
жсство Д'І’>лъ, шли бсзкопсчные допросы, сыскп и очныя 
ставкп, а между духовнымп н свѣтскнмп чипошшкамп под- 
пялась такая олюсточенная распря, что высшее нравитель-

Укать сіі. Сшюда 29-го ііарта 1721 года.
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ство ушідало Іеобходнмость быстро н энсргпчно вмѣшатьсл 
въ это дѣло н дать ему другое направлеиіе.

ГЛАВА Т Р Е Т Ь Я .

Деснтаго п семпадцатаго ыарта 1718 года послѣдовалн 
высомаЁшіе указы, которыми (10 ыарта 1718) категорп- 
чески опредѣлялось: «по сколько именно надлежитъ брать 
штрафа съ разнаго званія ліодеіі, отбѣгаюіцнхъ исновѣдп». 
Пазначепо брать «съ разночпнцевъ и носадскнхт. въ 
иервый годъ но одному рублю, во второй —  по дна, а въ 
третій— по трн, а съ носелянъ въ нервый разъ по десяти 
денегъ, во второіі — ио гривнѣ, а въ третій — по пяти 
алтынъ». А чтобы штрафъ за небытіе взыскпвался безъ 
иопустительства и безъ пререканій между особами свѣт- 
скаго п духовнаго чпна,—все это дѣло передавалось въ за- 
вѣдываніе лицъ одного духовиаго вѣдомства,— а прежнпмъ 
взимателямъ штрафа изъ особъ свѣтскаго зваиія настоя- 
іц і ім іі  указами предоставлялось толысо наказаніе вииовньъхъ. 
Заннматься взысканіемъ былоі разумѣется, гораздо при- 
быльнѣе, чѣмъ наказывать несостоятельныхъ плательщн- 
ковъ, и потому свѣтскія властн опнсанною иеремѣною были 
педовольны п сталн дѣлать духовенству помѣхн.

Духовенству же съ «набытіемъ правъ» по сбору штра- 
фовъ за небытіе прибыло и «страхованія», и «страхова- 
пія» этн были не шуточныя. Въ указѣ читасмъ: «А будс 
о тѣхъ, кто у исіювѣдн ие будетъ, а священнпкъ о томъ 
пе донесетъ н за такую его мапу (яіс) взять на немъ 
штрафъ первое пять рублевъ, второй —  дссять, а третііі—- 
пятнадцать рублевъ. А ежели по тѣмъ (т.-е. и послѣ третіЯЬ  
штііафа) явится въ такой же манѣ н за то нзверженъ бу- 
детъ свяіценства».

И еще это «страховапіе» было усилено тѣ.мъ, что пове- 
лѣно было «по нзверженіи» священннковъ «взять ихъ имѣ- 
иіе», а саыпхъ пхъ «отсылать для наказанія къ граждан- 
скому суду и въ каторжную работу».

Извѣстясь о такихъ указахъ, особы духовнаго чина не 
сразу разобралп: «пришло лп къ нимъ торжество или го- 
рсчь». Дѣло онітрафованія «небытеГпциковъ» обѣщало, ко- 
нечно, хорошія выгоды, но и «страхованія» со извержо- 
иіемъ и отъятіемъ, а иаипаче съ преданіемъ въ рукн свѣт- 
скпхъ приказныхъ наводило на духовныхъ ужасъ, который



—  62 -

тЪыъ дегче понять, что «свѣтскіо» питали зло на духовеп- 
ство за передачу въ ихъ руки самоВ выгодиоіх частн дѣла, 
н тепсрь прнказныс, но в с іім ъ  вѣроятіямъ, ые дадутъ спуску 
тѣмъ і із ъ  духовиыхъ, которыо понадутся нъ і і х ъ  руіш.

ГЛ А ВА  Ч Е Т В Е Р Т А Я .

Особы свѣтскаго чина и дѣйствитсльио начали держать 
себя гордо н не уступали духовеиству па одиого шага бсзъ 
ненріятностей. Даже въ самомъ началѣ ириказные манкиро- 
валн требовапісмъ духовенства. Съ 1718 по 1721 годъ ду- 
ховное вѣдомство дажо не добплось сіцс, чтобы свѣтсігіо 
сообщилп ему сшіски нсбытейцсігь. Губерыаторы, каыернры 
и лантраты отиосмлись столь небрежно къ требованіямъ 
ггредставителей церковной влаети, что чаето вовсе не от- 
вѣчали на бумаги архіереевъ и тѣ то.тько «съ безнадеж- 
постыо» доносили объ этомъ москоискому приказу церков- 
і і ы х ъ  дѣлъ. Однообразія въ дѣйетвіяхъ не было, а иовсс- 
мѣстио дѣло шло гдѣ> какъ ііопало: въ одномъ мѣстѣ «ис- 
бытсйіциковъ» штрафовалп сішщеіпшкн, въ другомъ— ирн- 
казные, и тѣ и другіе іго своему безсудпли одиихъ и ыир- 
волили другимъ, а взыскакныя деньги «представлпли ио 
своей командѣ», пли даѵке вовсе не иредставляли. ПІла во- 
обще иолпая безурядица, съ которою московскій церковный 
прнказъ ужс нс могч> найти ипкакого толку, и тогда за дѣло 
это взялось повое высшее церковнос учреждепіе— св. ира- 
вптельствующій сииодъ.

То.іько-что учреѵкдеииый тогда сниодъ тотчасъ оцѣ- 
пи.ть значсніе дѣла о «пебытепщпкахч.» н указами отъ 
20-го и 21-го чпселъ марта 1721 года сообщилъ въ сенатъ 
«вѣдеше», а епархіальпымч. апхіерепмъ послалъ указы, 
«нтобы виродь собпраемыо съ расколышковъ и съ иебыи- 
шихъ у псіювѣди штрафы, опричь оиаго свптѣГшіаго нра- 
вительств. спнода, вт> другія мі.ста ие отсылать и опредѣ- 
ленному въ ЗѴІосквѣ камсриру тѣхч. штрафныхъ дспегь и 
объ ііііхч. ві.домостей ие отдазать *)».

Такпмт> эпергнческнмъ и твсрдымъ мѣропріятіемъ сп. сн- 
пода былт> іюложенъ коиецт, нахалыюму иеиослушанію ири- 
казпыхъ свѣтскаго зиапія, но зато возипклп тсисрь иедо- 
])азумѣпія въ самомъ ыосковскомъ ириказѣ церкоішыхъ дѣ.гь,

*) Указы св. спнода 20-го ц 29-го марта 1721 года.
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которыми въ это врсмя уиравлялъ архи.мандригь. Златоустов- 
скаго монастыря Аіітонііі.

ЛАВА П Я ТА Я .

Подъ пріігрозою св. сннода свѣтскіё іірііказные сдалн въ 
духовяыя нравленія «свѣденія и отпнски» о небытейцахъ, 
по дѣла атн были въ такомъ видѣ, что въ шіхъ нельзя 
было доискаться толку.

Златоустовскому архнмандрнту' Антонію поручепо было 
разобрать и привссти въ ясность всѣ безпорядочно сунутыя 
съ рукъ приказньши бумаги, а когда опъ разобрался, то 
упндалъ, что самп ііравительственныя указанія о тѣхъ, кого 
иадо пітрафовать, до снхъ поръ еще не ясньт. Такъ, наприм., 
архнмандрнтъ недоумѣвалъ: «какой пітрафъ налояшть и тре- 
бовать съ людей, которые не подходнлн ни къ купечеекому, 
пи къ креетьяпскому сословію, н пзъ числа комхъ являлпсь 
мпоііе сирыс и убогіе, нмеіпіо: солдаты, драгуиы, яміцики п 
лгспы нхъ, зелепщпки, камешцики, учеішкн латнпскоГі п 
математичеекой школы, оруѵкейпики, столяры, стороэіса цср- 
ковішс, звоиари еоборныс, ириказные сторожа п_ ѵриставт, 
людіг боярекіе, сокольпшш и нхъ работники и работнпцы, 
шлшіилго и суконпаго дпорогл. учепшпі н работпнки, дому 
юсударсеа пиэюніс чииы и дворовые люди, хлѣбники, калаш- 
ннки, блишшки, харчевники, масленники, печатнаго двора 
батыйщики п тередоріцнкн и работные людн, колгевенпшш, 
портные мастеры, сапожшікн, канатчнкн, свѣчпнкп, плот- 
пнки, шва.тьчики, пнвовары и богадѣленные ыищіе муѵкеска 
п женска по.ту».

Вішмательный златоустовскій архпмандритъ основатель- 
нымъ нзученіемъ дѣла обнаружи.тъ такоо пололіеніе, которое 
еще не было въ впду правптельства, по которое, одпако, 
вполпѣ соотвѣтствовало живонисанію Посошкова, въ сго 
«ігзъявленйі очевндности лнцемудрія», гдѣ оиъ пнсалъ, что 
у пасъ «аіцо подкрѣпленія (указамп) пе будетъ, то и впредь 
всп ио прелшему въ дерковь ходнть не будутъ» *). Небы- 
тейщиковъ приходилось забнрать и штрафовать ие въ от- 
даленпыхъ дебряхъ и пустыняхъ, а ігь нокровительствуе- 
ш>тхъ императоромъ новоучрелсдеппыхъ школахъ, прн соб- 
ственномъ государевомъ дворѣ и, наконецъ, дазке прн са-

* )  С іі. ^С очнпеш я П оеош кова»-, стр. 10 .
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мыхъ приходскпхъ церквахъ и соборахъ, гдѣ еторожа п 
звонари упрямо не хотѣли «отбывать исповѣдь», а въ то 
же врсмя этіі упрямцы былп такъ «сігры н бѣдны», что въ 
штрафъ съ нихъ нечего было взять нн въ первыіі разъ, пи 
во второй. ни въ третііі.

Архныандрнтъ, обнаружпвъ такое удивительное состояніе 
въ церковномъ благоустроііствѣ, нс исііраншвалт> въ виду 
этого новыхъ попечнтельныхъ ыѣропріятііі, которыя, можетъ- 
быть, тепсрь былн бы умѣстны, а толыю представплъ во- 
нросъ: «съ вышеозначенныхъ разночннцовъ скудныхъ п 
бѣдныхъ рублевыіі ли штрафъ цли за скудость по усмо- 
трѣнію имі обыску умалять —  поселенскій ли нлн протшю 
купечества штрафъ имать?» Далѣе опъ спрашнвалъ: «какъ 
ноступать съ тѣыи, которые въ податныхъ книгахъ напи- 
саны нсисповѣдавшпмися, а послѣ той нерешісн іі подаиія 
книгъ померлп?» Илп— «съ гЬмц, кои временно ирожішалн 
въ домахъ на квартирѣ нлц въ работникахъ н при пере- 
пнскѣ записаны въ этихъ домахъ, а когда наступнло время 
взысканія съ нихъ штрафа, они въ тѣхъ домахъ уже нс 
оказалпсь». Архимандритъ Антоній снраішшалъ у св. си- 
иода разрѣшенія, съ кого въ таковыхъ с.чучаяхъ взыски- 
вать штрафъ: «съ хѳзяевъ лй тѣхъ домовъ, ндн велѣть^имъ 
гЬхъ людей отыскнвать».

Такихъ осмотрительныхъ и остороѵкныхъ людеіі, какъ глава 
московскаго ирнказа церковныхъ дѣлъ, архнмандрнтъ Аіі- 
тоній, оказалось довольно много; Въ виду «страхованія» и 
«пригрозъ», послѣдовавшихъ изъ синода, нснолннтельныя 
лнца духовнаго вѣдомства старались дѣйствовать какъ моѵкно 
осмотрительнѣс и, не лринммая на себя нпчего, чтб нмт> 
могло казаться хотя мало-мальски сомнптсльнымъ, съ раз- 

'ііыхъ сторонъ слалн въ сииодъ свон многочисленные но- 
і і])осы и «ожндалп иа нихъ въ разъяспеніе указовъ».

Въ сниодѣ скоро образовалось огро.мное скопленіе бумагъ 
этого рода, изъ которыхъ каждая требозала «наставленій, 
указаній п точиыхъ іі япныхъ опредѣлоиій». Сннодъ былъ 
обременеиъ этимн бумагамн н ио многн.мъ изъ ішхъ сно- 
сился съ сенатомъ, а сснагь требовал'і> свѣдѣпііі оі'і> гу- 
бсрнаторовъ,— с«иод'ь дѣла.ть замѣчапія архіереямъ, а архі- 
ореи— своимъ подначалыіымъ адмішистрато])амъ, н все это 
ііри медлительности тогдашннхъ сношеній н прп умышлен- 
но.мъ «нреииратсльствѣ» л «отиискахъ» со стороиы пред-

04 —
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ставптелеГі разныхъ вѣдомствъ страшно уоеличивало гро- 
мадность дѣяь, заведенныхъ о «небытіп», нзъ котораго въ 
результатѣ нс выходило ничеюі

Но здѣсь, въ Европейской Россін, съ розысками «ыебы- 
тейщпковъ» все-таки не встрѣчалось такихъ достойныхъ 
памяти затрудненіп, какія обнаружились въ Сибнріі, гдѣ 
разстоянія огромны, поду-кочевое народонаселеніе рѣдко п 
дико, а духовенство было въ тогдашнее время совершенно 
необразованно и имѣло за себя такпхъ «іп ѣпкнхъ» пред- 
ставнтелей, какъ Арсеній Мацѣевнчъ, Павелъ Конюшке- 
впчъ н другіе, любившіе постоять за свою власть. Тутъ 
нашлнсь настоящіе борцы для борьбы съ «свѣтскнмп вла- 
стпте.шмн», н раченія нхъ достонны долгой памяти въ 
псторіп нашего духовнаго просвѣщенія.

ГЛАВА Н ІЕС ТА Я .

Въ Сибнрь вопросъ о сыскѣ людеп, не бывающихъ у 
нсповѣди, пришелъ не сразѵ, но зато здѣсь онъ получнлъ 
серьезнѵю постановку. ІІервые «строжайшіе указы» о сыскѣ 
внновныхъ въ небытіи и о взысканіи съ нихъ штрафа 
прпшли ііріі мнтрополнтѣ спбирскомъ Фнлоѳеѣ Лещинскомъ, 
который былъ настроенія аекетпческаго н шумныхъ дѣлъ 
мірского характера не любилъ *), н иотому, несмотря на 
всю строгость указовъ, повелѣвавшнхъ нсмедленно начать 
безконечное дѣчо «о небытіи». онъ не обратнлъ на эти 
указы ннкакого внпманія. ІІлп онъ былъ добръ н не хо- 
тѣлъ тѣснить людей, или, хорошо зная условія жизни сп- 
бпрскихъ диііарей п полудикарей, онъ понималъ, что тамъ 
требуемое дѣло сдѣлать нельзя, а что отъ вознп съ нпмъ 
прпдетъ только порча на тѣхъ, кто начнетъ съ нимъ спра- 
вляться. Дѣло тронулось только послѣ того, какъ Фплоѳей 
отоше.ть, въ 1721 году, на покой и на мѣсто его былъ 
сдѣланъ сибирскимъ мнтрополіітомъ чернпговскій архіерей 
Антоній Стаховскій. Съ этихъ поръ дѣло «о небытенцахъ» 
получаетъ движеніе и все возвышается строгая о немъ тре-

*) Снбирскій мптрополптъ Фплоѳей Лещпнскій правилъ зштрополіею 
будучи въ схимѣ. Онъ былъ на мптрополіп съ 1702 года. п въ 1711 
году прпнялъ въ тюмеиьскомъ моиастырѣ схиму съ именемъ Ѳеодора: 
но «по указу-' въ 1715 году опять былъ назначенъ къ управленію ка- 
ѳедрою. н какъ разъ попалъ подъ нетерпѣлпвыя настоянія о взыска- 
ніяхъ за «небытіег. Отошелъ на покой въ 1721 г. п почплъ 1727 г.

Сочнненія Н. С. Лѣскова. Т. XXI. 5
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бовательность, а съ тѣнъ вмѣстѣ разыгрывается іі полпѣн- 
шая нсвозможность выполнить надъ небытенщиками все то, 
что требовалось. Новып сибнрскій іерархъ *) распоря- 
дплся, чтобы сибирскіе священнпки въ концѣ церковныхъ 
богослуѵкеній по воскреснымъ и празднпчнымъ днямъ «чн- 
талн бы всѣ ѵрсждесостоявшіеея высочайшіе указы о хо- 
жденіп къ церквамъ п о бытіи паипаче (курсивъ подлин.) 
у іісповѣди», но на этой почвѣ дѣло пе шло, и новый іерархъ 
(третій послѣ полученія указовъ «о небытін») **) Варлаамъ 
Петровъ (другъ губернато])а), черезъ пятнадцать лѣтъ по- 
велѣлъ сибнрскому духовенствѵ смотрѣть на «взысканіе 
штрафа за небытіс» какъ на «самонужнѣйшее юсудорствсн- 
ное дѣло» *:;*). I I  съ этихъ поръ въ нпсходящпхъ и восхо- 
дящихъ бѵмагахъ по духовному вѣдомству въ Стібирп на- 
чинаютъ ппсать объ «исповѣдпой повннностн» п объ «пспо- 
вѣдныхъ недопмкахъ».

Дѣло стало трактоваться ие какъ релнгіозное, а какъ 
юеударственпая повинность, которую духовенство должно 
собпрать п доставлять казнѣ. «А наипаче не запускать не- 
донмокъ».

ІІытересы высшаго и правящаго духовенства въ дѣлѣ 
этомъ расходплись съ нытересомъ прпходскаго духовенства, 
которое представляло тутъ изъ себя инстанцію исполнп- 
тельную, функцін которой на мѣстахъ «скнтапія пебытей- 
щиковъ» были, одпако, очепь затрудшітельны. Для архі- 
ереевъ и ихъ коыснсторій было шітерссно, чтобы гошады» 
за «небытіе» достигалп циф])Ъ какъ можно болѣе значн- 
телыіыхъ, а іі])ііходскіе іерен, которымъ надо было ѣзднть 
да «сыскпвать». встрѣчалнсь съ такпмн іірактііческпмп труд- 
ішстямп, которыя преодолѣвать было очень т])удпо, и но- 
этому священшікамъ хотѣлось, чтобы «сыску» было какъ 
можно меик\ Поэтому сііященшікн находилн для себя 
удобиѣе и выгоднѣе не умножать числа «пебытеііцевъ», но 
чтобы это ш1 сходпло «іюбытсйцамъ» съ рукъ даро.мъ,— съ 
ііііхч. бра.ш «іюмиикн», которымы и откуиа.іпсь отъ т]юбо- 
вате.іыюсти коіісисто]іскихъ приказиыхъ. н такимъ образомъ

•") Л1ит]Юііолитъ сивіфскіЙ АитоиііІ Стаховскій сь 1721 года.—т  7-го 
ма|іга 1710 г. (изь ма.то^юссіяііъ). См. ука.ті. его отъ 20-го аирѣля 
17:’.7 года.

**) Ва]ілаамъ Нетровъ (хлцют. 1708. # 1802). архіеппскоііъ тооольскіп.
***) 10-го іюля 1780 г. (Дѣл. арх. томск. ду.х. коиспет.).
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завели по Сибііри въ огроішыхъ размѣрахъ правильно орга- 
ннзованное «понустительство».

Объ этомъ узналп архіерен, н протпвъ поповъ призваны 
былп дѣйствовать мѣстные агенты духовной адміінистраціи 
и такъ-называемые «закащики» *), «десятильникп» н «члены 
духовныхъ правленій», которые всѣ должны были наблю- 
дать, чтобы «сыскъ виновныхъ въ небытін производіысн 
неослабно, какъ самонужнѣйшее государственное дѣло», п 
чтобы прнходское духовенство не мирволило небытейцаЖ

Но когда епископы пригрозіілп «закащикамъ» — этн по- 
слЬдніе напугалнсь и въ огражденіе себя отъ отвѣтствен- 
ности стали увѣрять, что «самонужнѣйшаго дѣла въ Сп- 
бирп совсѣмъ невозможно псполнить. и на этотъ счетъ былн 
представлены объясненія.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Закащики объяснялп, что многимъ крещеиымъ людямъ 
въ Сибнри «невозможно отбыть исповѣдную повнниость, 
нотому что вблизи ихъ жнтельства на весьма далекое раз- 
стояніе нѣтъ вовсе церквей, а нѣкоторыя дерквп хотя по- 
стронками и окончены, но еще не освящены и не снабжены 
утварыо, а при другнхъ, находяіцихся въ зѣло бѣдствен- 
номъ состояніи, издавна нѣтъ священнпковъ, а гдѣ есть н 
священннки, то у тѣхъ въ говѣйной порѣ не бываетъ ла- 
дану и впна, и совершать евхаристію не на чемъ и неьоз- 
можно». «А л іо д іі хотя п окрещены, но осталпсь въ перво- 
бытной дпкости, и кочуютъ и скитаются въ мѣстахъ недо- 
ступныхъ **).

Донесенія «закащиковъ» были, конечно, не голословныя, 
а подкрѣплялпсь точными указаніями, которыхъ невозможно 
да и нѣтъ внкакой нужды воспронзводнть здѣсь во всеіі 
подробностн, но для образца можно отмѣтить, что въ самой 
тобольской епархіп, которою управлялъ еи. Варлаамъ (Пе- 
тровъ), сдѣлавшй штрафъ за небытіе «государственнымъ 
дѣломъ». прпхожане «цѣлыхъ многолюдныхъ селеній и де- 
ревень оставались безъ исповѣдп въ тсченіе 1758, 1759, 
1760 н другнхъ годовъ сдшіствеино за нсосвящснісмъ цср-

*) «Закащішамп» въ Сибцрп пазывалп • благочпнныхъ».
**) См. дѣла и духовныя росппсп за обозпачениые годы, хранпмыя 

въ архпвѣ, помѣщающемся въ колоколыіѣ томскаго Алексѣевскаго мо- 
настыря.
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кв 0 т . А сколь отп села іі деревии были ішоголюдны— от- 
крывается изъ подробныхъ роснпсЯ *), изъ коихъ впдно, 
напрпмѣръ, что въ слободѣ Бѣлоярской, въ томскомъ н бар- 
наульспомъ заказахъ ие псповѣдывалнсь 2 тыс. человѣкъ, 
въ берскомъ острогѣ —  3.155 человѣкъ, въ селѣ Тальмен- 
скомъ— 1.645 чел., въ селѣ Легостаевскомъ— 1.306 чел., въ 
селѣ Чипгнсскомъ— 1.300, въ селѣ Кособоковскомъ— 1.805, 
въ с. Космалинскомъ— 1.874, а всего въ этой одной мѣст- 
ности тобольскон епархіп 13Л70 человѣкъ, н хотя всѣ онп 
«не отбыли псповѣдноп повинностп единственно за неосвя- 
іценіемъ церквей», н стало-быть отнюдь не по уклончивости, 
а бсзъ всякой съ нхъ стороны вины, но, тѣмъ не менѣе, 
«всѣ эти 13.170 человѣкъ подвсрілиеъ ш трафу зсі небы- 
т іс  **). I I  въ такомъ положеніи былп застигнуты жнтеяи 
многихъ мѣстностей сибпрскаго края, п вездѣ съ нііхъ 
точно такъ же взыскивали штрафы и повторяли этп взы- 
сканія во второй разъ и въ третій, н напрасио штрафуемые 
хотя «не видали своей вины», но «свык.шсь и обошлнсь 
съ положепіемъ, пріемля оное какъ бы за иереводъ нату- 
ральноіі повпнности въ денеѵкную».

Если бы кому-ішбудь нохотѣлось избавить себя отъ пла- 
гежа деиегъ н отбыть нсповѣдную іювпнность натурою, то 
ему для этого оставалось одио средство: ѣхать въ городъ 
или въ такое се.ю чуѵкого ирихода, гдѣ все церковное бла- 
гочпиіс было въ иорядкѣ. т. е. гдѣ былъ освященный храмъ, 
п і і])іі ш‘мъ свящеииикъ и прпчтъ, церковная утварь, ла- 
данъ н внпо, н тугъ надо было стать постоемъ па постоя- 
ломъ дворѣ и ходить къ службамъ церковнымъ, а потомъ 
отъисповѣдыватьси н взять въ томъ отниску для предъ- 
явлепія своему закащику; по это было сопряжено съ та- 
кими болынимн х.юиотами и съ таною затратою нремешги 
денегъ, что пе представляло крестьянину никакнхъ вы- 
годъ, а, нанротивъ, болыніе убытки въ сравненіи съ уила- 
тою штрафа.

Притомъ же еще п нельзя было разсчптывать. что ес.ш 
поѣдешь псіювѣдатьея въ отдалеішый чужоіі нрпходъ, то 
все это тамъ и отбудешь. Это пе всегда удавалось. ІІзъ 
дѣлъ шідио, что люди, пытавшіеся запастпсь исповѣдны-ми

*) ІІ|»и тѣхъ жі' дѣлахъ подъ «мюкольною.
**) Дѣло въ архпвѣ колоколыш юмскаго моиастыря.
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отішскамп отъ священниковъ чужнхъ селъ, «ѣздили въ этп 
отдалешіые ішіходы напрасно, ибо когда они пріѣзжалп 
туда во время велпкаго поста, то не заставали тамъ по- 
повъ ирн своей должностп, поелнку опп былн въ то время 
вытребоваиы въ заказы п содержались тамъ для объясне- 
ній въ теченіе нѣсколькнхъ недЬль».

Вызовы же священннковъ въ заказы, какъ видно изъ 
тѣхъ же дѣлъ, даже «нарочито совпадалп со днямп по- 
стовъ» н былн обыкновенно «послѣдствіемъ доносовъ, по- 
еылаемыхъ вт. заказы отъ дьяконовъ и прнчетниковъ, съ 
очевкдиымъ расчетомъ сдѣлать зло свяіценнпку, оторвавъ 
его огь прихода въ говѣпные днн, когда люди отбываютъ 
исповѣдную повинность».

Слѣдовательно, сибирякамъ платнть штрафъ за небытіе 
было удобпѣе н выгоднѣе, чѣмъ исполнять требу, п это 
получило развптіе, а начальство начало смотрѣть на это 
не только сшісходительпо, но даже и благосклонно, какъ на 
оборотъ весьма небезвыгодный для государства.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Прп такомъ взглядѣ народплпсь п умерлн три поколѣнія. 
и лриростъ небытепщпковъ былъ, копечно, огромнымъ. 
Такъ, напрнмѣръ, по духовнымъ росппсяыъ барнаульскаго 
заказа за 1758 годъ, въ слободѣ Малышевской всѣхъ жп- 
телей считалось 3.191, а когда стали вмѣсто исповѣди брать 
деньгн, то вдругъ, черсзъ четыре только года, тамъ объ- 
явилось уже 6.949 душъ (увеличплось на 3.758), въ с. Чин- 
гисскомъ было 1.307, а въ 1762 г. стало уже 3.901 (бо.тѣе 
па 2.591). Въ Змѣпногорскомъ рудпнкѣ въ 1758 г. было 
вссго 715 чел., а въ 1762 показано уже 2.294 (болѣе на 
1.579) п т. д.

Естественнымъ образомъ такой прпростъ населенія въ 
четыре года, конечно, былъ невозможенъ; но такъ какъ онъ 
фактическн былъ налнцо, то его остается объясннть тѣмъ, 
что при денежной повпнностн явплпеь тѣ люди, которые 
ранѣе, при требованіи отъ нихъ натуральной исповѣдн, 
укрывалпсь.

Такимъ образомъ. какъ фпнансовое мѣропріятіе, обло- 
женіе «небытія» денежнымъ шт]»афомъ въ самомъ дѣлѣ 
прннесло пользу. Надо только было ѵмѣть собпрать съ 
этихъ людей доходы, отъ платежа которыхъ онп не отбѣ-



70 —

галн, но сборы, однако, пропзводшінсь неаккуратно и пра- 
внтельство стало обезпокоиваться огромною недопмкою. Въ 
дѣллхъ есть указъ тобольской духовкоп конепсторін, отъ 
10-го іюля 1780 года, пзъ котораго видно, что «въ одномъ 
заказѣ черезъ пять лѣтъ небывшихъ накоплено 75.102 душн, 
съ копхъ н запущено сбору 100.000 рублей». А какъ свя- 
іценники п закащнки не нмѣли средствъ какъ «донять» 
небытейцевъ, то дѣло опять стало клониться къ тому, что- 
бы раздѣлнть операцію между агентами свѣтскаго и ду- 
ховнаго чіша, такъ что духовное вѣдомство должно было 
«доставлять своевременно самыя вѣрныя свѣдѣнія о чпслѣ 
небывшпхъ у нсповѣдн, а свѣтскія власти— распоряжаться 
наложеніемъ и взысканіемъ штрафа».

Съ этпмъ распоряженіемъ ни одинъ энергпческій дѣя- 
тель въ духовноп средѣ сначала не хотѣлъ помпрнться: 
дѵховнымъ вовсе не интересно было нсполнять нодгото- 
вптельныя работы для «прнказныхъ» и предавать пмъ 
живыхъ лгодей, которые умѣли цѣнпть оказываемыя пмъ 
благодѣяиія н выгоды, но практика показала, что духо- 
венство не теряло своего значенія д.ля мірянъ, такъ какъ  
отъ ннхъ завпсѣло: выдать небытейца нлн покрыть его 
небытіе.

Услѣднть за тѣмъ, чтб станутъ дѣлать теперь въ Сп- 
бпри съ небытейцами, было невозможно; а чтобы понять 
эту невозможность. прппомніімъ себѣ нй-скоро и вкратцѣ: 
чтб такое представляло въ тѣ годы церковное благоустрой- 
ство въ Сибнри п какого духа она имѣла тогда іерарховъ  
п свѣтскпхъ саиовпиковъ, бывшихъ съ тѣми іерархами въ 
ладахъ и.тн въ контрахъ.

ГЛАВА Д ЕВ Я ТА Я .

Въ пачалѣ X V I I I  вѣка, когда начался сыскъ пебываю- 
пі.пхъ у псповѣди людей. въ Сіібпрн была одна епархія, 
к<|тарая пменовалась (до 1708 года) «Снбпрскою н Тоболь- 
скоюѵ ІІростраиство, заппмаемое этою епархіею, было 
такъ велпко, что одному архіерею, какъ бы онъ ии былъ 
энергичеиъ, хорошо править ею было невозможно. Область 
этой еиархіи обнпмала собою все пространство отъ Ураль- 
скаго хребта до Берннгова иро.тпва н отъ Ледовнтаго 
океана до сѣвериой грашіцы Китая п степей, гдѣ кочуютъ 
кнргпзы. Вдоль еиаііхія простира.іась на д<*сять тысячъ
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верстъ, а поперекъ— болѣе чѣ.чъ на три съ половііною ты- 
сячи. I I  на всечъ эточъ страшночъ пространствѣ архі- 
ерей долженъ былъ все окішугь свотіъ ад.мишістратпвыьшъ 
взглядомъ и все въ церковиомъ управленіп упорядочить, и 
«небытейшцковъ сыскать', и облоѵкить ихъ «за ыебытіе.' 
штрафомъ, н даже произвести самое взыскакіе.

Трудность этого управленія увелпчпвалась еще тѣмъ, 
что число крещеныхъ людеіі, подлежащнхъ архіерейскому 
попеченію на всемъ огромномъ пространствѣ Сіібпрп, было 
не велшю, и они не спдѣлп на землѣ вснлошь къ одному 
мѣсту, а разметались по обширной странѣ враздробь, гдѣ 
ко.му казалось сиодручнѣе ц выгоднѣе. По ревпзін 1709 года 
въ Сіібнри насчптано, кромѣ инородцевъ, немного болѣе
230.000 душъ *), п эти хрнстіане жплн по городамъ п 
ссленіямъ, а въ Сибиріі и города, и селенія разметаны 
другъ отъ друга на большія разстоянія. начііная отъ 200 
н доходя до 500 верстъ н даже болѣе. Пути сообщенія, 
соедпнявшіе этн удаленные одпнъ отъ дрѵгого пункты за- 
селенія, ужасны н понынѣ * :;:). Тогда онн были «непроѣзд- 
ны.мп дорогами» въ настоящемъ, а не фигуральномъ смыс- 
лѣ этого слова; а притояъ н этн отчаянныя дороги про- 
легали главнымъ образомъ по теченію огромныхъ сибпр- 
скпхъ рѣкъ: Обн, Иртыша, Енисея и Пены; а вда.ть отъ 
береговъ этихъ рѣкъ и такихъ дорогъ не было.

Церквей на всю Спбпрь было тогда числомъ 160. н изъ 
н і іх ъ  половинсі прнходплась на городъ Тобольскъ і і  на се- 
ленія, ближайшія къ этону городу, въ которомъ жплъ 
іерархъ Сибири. Здѣсь онъ н могъ видѣть на нзвѣстное 
разстояніе вокругъ своего каѳедральнаго города нѣкоторое 
церковное благоустройство. Дрѵгая же половина всего чнсла 
спбирскихъ церквей (составлявшая чпсло около 80-тп) прп- 
ходплась на всю остальнѵю Спбпрь, съ ея разстояніемъ 
около 10 т. верстъ въ длину н болѣе 3 т. в. въ ширішу,—- 
т.-е. онѣ былп разбросаны отъ Обн до Амура. и значптель- 
нѣйшее чнслр ихъ опять и здѣсь приходплось на города, 
а въ селеніяхъ церквп былп такъ рѣдкп, что приходы, къ 
н т іъ  прпппсанные, тянулнсь отъ 200 до 500 верстъ

*) С.ч. «Псто]іпческое обозрѣпіе Спбпрп •, Словцовп, стр. 323.
**) См. письма Аптона Чехова. '

***) Жу]шалъ ЛГпа. Народп. Иросвѣщ. 185-1 г ., м. мартъ, отдѣлъ V . 
стр. 40.



Отсюда яспо, что церковному прнчту «сыскать» всѣхъ 
своихъ прпхожанъ и объѣхать лхъ во благовремсніи съ 
требами было невозмоэюно! Церкви же въ сибирскчхъ се- 
леніяхъ того времени всѣ были деревянныя, холодныя и 
бѣдныя, нерѣдко безъ утварп, а пногда п безъ богослу- 
жебныхъ кнпгъ, а также въ нихъ не было ни ладану, ни 
краснаго віша, ни муки для просфоръ. А безъ этихъ ве- 
щей православной обѣднн служить нельзя и прпчащать 
людей нечѣмъ. Запасы всего нужнаго для служенія лнтур- 
гіп прнходпли сначала «въ каѳедру», т.-е. въ Тобольскъ, а 
отсюда уже неснѣшно развозилпсь по неироѣзднымъ путямъ 
отдаленныхъ пунктовъ, достпгая къ мѣстамъ назначенія 
очень нескоро. А потому нерѣдко бывало, что во многихъ 
церквахъ не служплп по полугоду н болѣе', а пныя и вовсс 
стоя.ш безъ служптелей. Такъ, напр., томскаго округа въ 
селѣ Тутольскомъ храмъ оставался безъ священнпка съ
1779 года по 1801, т.-е. слпшкомъ въ теченіе двадцатп
лѣтъ *), а въ чардатской волостп того же округа свяіцен-
ника не было съ 1725 г. ио 1784, т.-е. въ продолженіе
шестидесятп лѣтъН.. Здѣсь даже иріічетшіки перевелись, 
такъ что между здѣшнимп обывателями успѣли народиться 
и свѣковать люди, совсѣмъ не впдавшіе ліщъ духовнаго 
сана... **). •

I I  это не было явленіемъ нскліочптельнымъ: «закащикп» 
п изъ другнхъ мѣстъ доносили о такихъ же положеиіяхъ, 
а въ 1601 году одинъ «закащпкъ» раиортовалъ архіерею 
Варлааму. что «уѣздныя цсрквн почтп всѣ иаходятся въ 
самомъ бѣдственномъ состояніи. а индѣ н вовсе службу 
божію оставлшотъ».
„ Дѵховныя правлопія прсдставляли. что въ такомъ поло- 
женін «діло о иебытіп» нельзя справнть такъ, какъ хочетъ 
начальстг.о; ио духовенству поблажкп не дано: приходы, 
въ которыхъ не бы.ю священипковъ, ііриписали па бумагѣ 
къ сосѣднимъ храмамъ, ішѣшипмъ священнпковъ, и велѣли 
нродоляаіть нснрав.іять «небытейдевъ».

А іцшходы. <сое;ішюшіые» таі;им'ь образомъ на бумагѣ, 
въ иатурѣ иредставля.ш цѣлыя об.іастп, «расіпідывавшіяся 
па нѣсно.пио сопи вс/,сты>. Для образца можно указпть,

*) У і;а :а  тоои.іі.ск. д. іа іііс ік т . 9-го ііояй]" 1779 г. н жуі»п. ТиМсД 
дух. правл. на 12 плів. ІЬОІ г.

**) Указъ тоб. д. конснсторін 11-го мая 1784 года.
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что. папримѣръ, въ прпходѣ Ирменской церквн томскаго 
округа деревня Крутихпна отстояла отъ церквн паІОо верстъ 
въ одну сторону, а деревыя Панкрупшхина— 157 верстъ 
въ дрѵгую *). •

0 кншкномъ научеыін илі о духовномъ назиданіи при- 
хожанъ, конечно, иечего было іі думать: «Люди оставалпсь 
въ первобытной дикости».

Священннкъ села Зыряновскаго-йо тсченіе 20 лѣтъ  за- 
вѣдывалъ приходомъ села Тутомскаго, до котораго отъ его 
храма было 180 верстъ. а до самой отдаленной деревнн 
этого «соедныеннаго прихода» было 300 верстъ.

Понятно, что иштели селеыій, находіівшіьхся въ такихъ 
отношеніяхъ къ своему приходу, были очень затруднены 
«иснолиеніемъ нсповѣдной повшшости» натурою и имъ было 
гораздо ѵдобнѣе платить штрафъ за свое «небытіе», къ 
чему они п стремились.

ГЛ АВА Д ЕСЯ ТА Я .

Но и въ тѣхъ спбирскнхъ селеніяхъ, въ приходѣ у ко- 
торыхъ былн на.шцо священнііки н облаченія, и богослужеб- 
ныя книги съ ладаномъ. виномъ іі мукой для просфоръ и 
воскомъ, положеиіе поселянъ въ отношеніи къ «отбыванію 
требъ» было не лучше, чѣмъ то, какое выше опнсано. Такъ, 
напримѣръ, въ самомъ концѣ X V I I I  в. жители Мелецкаго 
острога жаловалпсь архіерею, что «хотя они усердіе ко 
святой церкви имѣютъ іі святыхъ таинъ прнчащаться же- 
лаютъ, но свяіценннкъ ихъ, Василій Хавовъ, мертвыхъ не 
погребаетъ, младенцевъ не креститъ. родильницамъ молитвъ 
не читаетъ и св. таинъ не пріобщаетъ, а когда жъ при- 
будетъ въ годъ однажды черезъ ночты съ колокольцемъ, съ 
мертвыхъ тѣлъ за погребеніе беретъ сполна деныами и 
случптся конъми, а погребенія нѣтъ **)».

Изъ жалобы этой трудно понять: какъ при такомъ свя- 
щенннкѣ жители обходилнсь съ мертвымп, т.-е. сберегалн 
лн онп трупы до пріѣзда священннка, нли хоронилп безъ 
него, а онъ ио нрибытіи своемъ только «бралъ за погребе- 
ніе сполна деньги», или «коньмн», а самаго погребенія нс 
пѣлъ и опять отъѣзжа.іъ съ почтою?

ІІсканіе лучшнхъ людей, болѣе соотвѣтствующихъ иснол-

*) У к . тоб. конспст., 1706 г.
**) Указъ тобо.тъск. д. консист.. 5-го мая 1785 г.
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ненію священннчсскихъ доджностей, не представляло нп- 
какого успѣха. Священники въ Спбпрп былп столь необра- 
зованны, что «отъ простого лужпка-поселяшіна отлпчались 
только одною букварною грамотою». Болынею частію онп 
«только унѣли ч и тстѣ  церковно-славянскую грамоту, п 
умѣнье писатъ признавалось высшею степснъю образованія». 
(Обстоятельство это надлежптъ особенно замѣтить, такъ какъ  
«умѣнье священнпка пнсать» пмѣетъ большое значеніе въ 
достовѣрности отмѣтокъ о «небытіи», до которыхъ сейчасъ 
дойдетъ дѣло). Когда въ концѣ ХѴІТТ в. въ г. Красноярскѣ 
основывалась школа, для котороп потребова.тся законоучп- 
тель, то во всемъ составѣ духовенства этого города не 
оказалось нн одного свящ еннпка, который могъ бы учить 
дѣтей священной исторіи и начаті;амъ иравославнаго уче- 
пія вѣры. Тогда ста.ш искать такого способнаго человѣка 
въ духовенствѣ «енпсейскаго н другихъ округовъ», но ре- 
зультатъ былъ тотъ же. Тогда, нужды радп, «съ разрѣшенія 
духовнаго н свѣтскаго начальства учите.темъ былъ опре- 
дѣленъ сосланный на заводы поселенецъ і і з ъ  россійскпхъ  
діаконовъ, нѣкто П олян скій»... Это былъ какой-то отчаян- 
ный гуляка, которому «нужды радн» выпала доля положить 
нача.то русской школѣ въ краѣ, но порочныя нривычіш 
ссыльнаго дьякона были прнчиною, что «черезъ годъ онъ 
оказался совершенно неспособнымъ по неумѣренному вино- 
питііо», п тогда онъ отъ учительства былъ устраненъ, а 
на его мѣсто опредѣленъ способный человѣкъ, разысканный 
въ томскомъ заказѣ. Это былъ понамарь Сусловъ, котораго 
красноярское духовное правленіе аттестовало такъ: «онъ, 
Сѵсловъ, въ чтеніи исправенъ, н шісьмоумѣіоіцъ, и арпѳме- 

„ тикп первую часть нынѣ доучиваетъ въ твердости, —  чему 
и священно-церковно-служптельскихъ дѣтей обучать со вре- 
менемъ можетъ» *). И зъ  всѣхъ учитс.тей того врсмени въ
Сибирн нпкакой другой не былъ такъ хорошо аттестованъ,
какъ этотъ Сусловъ, а объ остальиыхъ учитсляхъ духовпыхъ  
школъ тобо.тьская духовная копспсторія сдѣ.іала общій от- 
зывъ. что «іізі* ш іхъ ие всѣ и ппсать уміііотъ, п.ш умно- 
жать по ариѳметінгѣ» **).

Такія трудиостн нриходилось преодолѣвать сибирскнмъ
*) У к . тоболі.ск. коисист. Іб-го іюля 1790 г.. .У  118. п донесеніе 

кі)асііоя]К'і:. дух. нравл нііі 14-го іюня 1791 г.
**) Ук. тобольск. копснст. 5-го апр. 1791 г.
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архіереямъ съ обучеиіемъ ыарождавшагося въ X V I I I  вѣкѣ 
поколѣнія .чолодыхъ духовныхъ, но еще труднѣе было сла- 
дить съ замѣчательною безнравственностыо взрослыхъ, прп 
содѣйствін которыхъ надлсжало немедленно прнвлечь къ 
дерквн унорныхъ въ своихъ заблужденіяхъ раскольниковъ 
и содѣйствовать «самонужнѣйшему государственному дѣлу».

ГЛ АВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Митрополптъ спбирскій Павелъ Конюскевпчъ *) прпбылъ 
на каѳедру съ обязательствомъ энергическн вестп дѣло «о 
небытіи», и онъ ішѣлъ уже передъ собою всю опнсанную 
намн старую практнку этого дѣла, и могъ видѣть, что нспол- 
нить все то, что отъ него требовалось, здѣсь не съ кѣмъ. 
I I  вмѣсто того, чтобы скрывать настоящее положеніе и про- 
водить время въ «страхованіяхъ» да въ отпнскахъ, онъ 
далъ дѣлу| новое, довольно смѣлое направленіе: послѣ мно- 
гихъ безплодныхъ усилій (съ 1758 года по 1704 г.) онъ 
разослалъ по Сибнрн слЬдующш любопытный «цнркуляръ», 
который современннкн почиталн за «нанлучшее нзображе- 
ніе состоянія снбнрскаго духовенства». Въ этомъ митропо- 
личьемъ циркулярѣ изображено слѣдуюіцее:

«Понеже по пронзводпмымъ въ канцеляріп тобольской 
духовной конснсторіи дѣламъ оказуется, что здѣшней тоболь- 
ской епархін разны хъ мѣстъ священно-церковно-служители 
безмѣрно въ пъяпшвенныхъ случаяхъ п въ противонеблаю- 
бразныхъ н не прнличныхъ званію своему поступкахъ, въ 
противность свв. отецъ правплъ п духовнаго регламента жи- 
тіе свое препровождаютъ, н въ ярыжствсіхъ обращаются, и 
валяются и спятъ по уліщамъ пъяны, іі въ воровствахъ, н 
въ ложныхъ подзаводскимп крестьянамп, яко бы объ отказѣ 
ихъ отъ заводовъ, указовъ объявлепгяхъ обличаются, —  отчего 
въ народѣ чинятъ не малое смущеніе и соблазнъ расколъна- 
камъ, изъ коііхъ,— какъ по дѣламъ значитъ, хотя бы нѣко- 
торые отъ раскольнпческаго своего злопагубнаго заблужденія 
и обратнться желалп, но что означенные свяіценнпкп без- 
мѣрно упиваются и въ пьянствѣ своемъ многія чпнятъ —  
между людьмн п вг церквахъ сквернословныя ругателъства

*) Павелъ Конюскевпчъ, пзъ малороссіянъ, хпротонпсапъ 23-го мая 
1758 г. пзъ архпмандрптовъ Юрьева монастыря. Уволенъ въ 1768 г. 
пзъ Спбпрн «по обѣщанію» въ Кіево-Печ. лавру, гдѣ п теперь тѣло 
его находптся подъ правымъ прпдѣломъ «Велпкоп церквп».
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и дратщ и тому подобныя безчинія, тѣмъ претыкаясь отъ 
того своего проклятаго раскола не отстаютъ, п въ томъ онн, 
свяіценніікн, отъ нпхъ, раскольниковъ, не малое поврежденіе 
п ѵкорнзненное посмѣяніе на себя п всему ду.говному сану 
пйношекіе иаводятъ»...

Выводъ иолучался такой, что людп, которые должны бы.тп 
псправнть мірянъ, сами «иаводятъ всему духовному сану 
поношеніе»...

ХІіітрополіітъ Павелъ это сказалъ, и, по замѣчанію одного 
изъ нашихъ церковныхъ іісторпковч*, «убоялся вести свой 
кораб.ть съ пьяными матросами». Онъ сталъ просить си- 
нодъ отпустпть его для поклоненія святынямъ Кіева, и от- 
правился туда на богомолье въ 1704 году п тамъ н умеръ *).

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Понять «обѣщаніе» мптроп. Павла весьма легко, такъ 
какъ переноспть жпзнь среди такихъ людей, какіе описаны 
въ приведенномъ цнркулярѣ, было ужасно. А если такова 
была «соль», которою должна была земля осолятьея, то чтб 
же представляла собою вся странаѴ Нравственное состояніе 
Сибіірн въ X V I I I  в. дѣйствнтельно представляетъ какой-то 
адъ! Всѣ учсныс и путешественнпкп, побывавшіе въ ХАЛ ІІ 
вѣкѣ въ Спбіірп (ѣіюллеръ. Фншеръ, Гмелпнъ и др.), въ 
одномъ духѣ опіісывали въ снбирскихъ жителнхь страшную 
и отвратительную безнравственность. Духовные іерархи 
должны были объ этомъ знать, да и не моглп не знать, 
потому что свѣтскія властп нмъ на это указывалн. Гене- 
ралъ-губсриаторъ Кашкіпгь «неодиократно вынужденъ былъ 
обращаться къ еп. Варлааму (Петровѵ), **) прося побудить 
сибирскос духовенство къ ііріінятію надлеж-ащихъ духов- 
ііыхъ мѣръ къ нстреблеиію въ народѣ жеетоШтн и дерз- 
новеиіи ко вчннешю звѣроиодобнаго свирѣпства и сиото- 
'нодраоісашс.іьнаю разврата».

Но сибирскіе іерархи не имѣлн средствъ подѣйствовать 
такъ. какъ иросилъ ихъ гсиералъ-губернаторъ. Лучшпмъ 
средствсмъ в'і> тогдашііее время счнталось «личное воздѣй- 
ствіе па пасомыхъ». Тогда думали, будто «вел/мі.піе архі-

*) Ті.ло Ііа іп а  тооольскаго. лсжащес ло гробі; подъ ц с і ік о іц . ю  Кісво 
Лсчг|іскіп) лаіц.ы. до псдапшіго ві.смсііп можно было ішдѣть.

**) Ук і тоб. д. копс. 26-го іюля 1782 г. Вацлаамъ ІІещовъ тогда 
былъ еще еппскопомъ. Въ архіеп. пропзвед. въ 1792 г.
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ерегіскаго сана» іц ю ііз в п д ііл о  на народъ благотворпѣншее 
влюніе; но пастпа спбпрскнхъ архіереевъ жпла въ такомъ 
разсѣяніп, чго іерархамъ очень трудно было навѣстнть всѣхъ 
своихъ «пасомыхъ» и почтн совсѣмъ невозможно показать 
болыппнству пзъ нихъ велелѣпіе архіерепскаго служюнія. 
Прптомъ жс обстоятельства показалп, что даже н резуль- 
татъ нолезностн архіерейскпхъ объѣздовъ сомнптеленъ, ибо 
пока архіерей кочевалъ для нравствениаго оздоровленія 
своихъ пасомыхъ, которые отличалнсь «жестокостыо и звѣ- 
роподобнымъ свпрѣпствомъ и скотоподобнымъ развратоиъ», 
безъ него въ его каѳедральномъ управленін на-чиналнсь 
ужасающіе безпорядкн. Онъ не помогалъ одному н губилъ 
другое. Такъ. напрпмѣръ. когда упомпнаемый въ началѣ 
этого разсказа снбнрскій митрополнтъ Фплоѳей (Леіцинскій) 
первый изъ всѣхъ снбпрскихъ іерарховъ тронулся нзъ сво- 
его каѳедральнато города въ объѣздъ своей епархіп, то онъ 
провелъ въ этомъ путешествін кряду двсі юда (1718 іі 1719), 
п хотя онъ окрестпдъ въ это время 40.000 инородцевъ, но 
зато, лнчно посмотрѣвъ на свопхъ подчпненныхъ, прншелъ 
къ такпмъ взглядамъ, что по возвращеніи въ Тобольскъ не 
сталъ псполнять указовъ о штрафованін за «небытіе», а 
«отошелъ на покой» и вскорѣ умеръ (1727 г.. мая 31-го). 
А въ то время, пока онъ былъ въ отлучкѣ и крестилъ
40.000 ннородцевъ, у него въ управленіи старокрещеннымп 
людьми завелнсь такіе непорядкп, что это пошло въ прп- 
мѣръ и пословпцу. «Духовенство укрѣпплось въ мысляхъ, 
что надъ н іім ъ  нѣтъ начальства, а надъ его дѣйствіяын 
нѣтъ контроля. и прн невѣжествѣ своемъ развило въ себѣ 
духъ своеволія, непокорства, самаго грубаго и безчестпаго 
произвола; даже тѣ, кому была поручена часть архіерей- 
скоіі власти п ноиеченіе и надзоръ за другішм — игумены, 
закащикп, десятннникн — явилпсь по своему безстрашію ар- 
хіерейскія волп ослушнпками, огурниками (зіс) іі щюдер- 
зателямп». А главное —  за это время накоішлось огромное 
колпчество нерѣшенныхъ дѣлъ и очень болыное чнсло «став- 
леннпковъ» и «просителен», которые два года ожндали воз- 
вращенія архіерея. А епархіальный сѵдъ въ это время со- 
вершилъ рядъ такихъ чудесъ, что схпмнпку Фплоѳею пока- 
залось «нёлѣть и слышать».

Таковы были резулыаты долговременнон отлучки архі- 
ерея «въ объѣздѣ», а скорѣе совершнть «объѣздъ» было не-
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возможно, и вотъ то, что съ одной стороны представлялось 
желательнымъ п «благонолезнымъ», то съ другихъ сторонъ 
оказывалось неудобнымъ н даже совершенно вреднымъ. Со- 
рокъ тысячъ дикарей, не разумѣвганхъ языка крестптеля, 
былн окрещены, но зато средн паствы, составлявшей ко- 
ренную основу епархіи, все само себя позабыло...

ГЛАВА ТРИ Н АДЦ АТАЯ.

«Свѣтскія властн» видѣлн, какъ многостороннее дѣло 
проповѣди, назнданій и взысканій за небытіе и особенно 
судъ у «духовныхъ властей», что называется, «ни въ ко- 
робъ не лѣзетъ, нн ііз ъ  короба не ндетъ», и нроническн 
относнлпсь къ умѣнью духовныхъ дѣятелей вестн этн дѣла.

Особенно с ііл ь н ы й  поводъ къ критикѣ нодавалн судебные 
прпговоры духовныхъ властей, на которые свѣтскіе долж- 
ностные людп указывали какъ на очевидные образчикн не- 
способности судей.

Духовный судъ, въ самомъ дѣлѣ, постановлялъ приговоры 
невѣроятные. Былъ. напримѣръ, въ Сибирп нѣкто мичманъ 
Хмѣлевскій и онъ жилъ въ связп съ «крестьянскою жен- 
кою Екатериною». По какому-то случаю это открылось н 
дошло до митрополита Сильвестра *), и тотъ опредѣлилъ 
мптаану такую эпитнмію: «въ нразднпчный депь стоять 
ему средп церкви во время литургіи на колѣняхъ съ воз- 
женною свѣчею, а когда время выходу изъ церкви народу 
приспѣетъ, тогда положить его (мичмана) на прагъ въ тра- 
пезѣ шщъ н лежать (ему) потолѣ, пока черезъ его весь 
народъ изъ церкви пройдетъ, г.ъ которое время лроснть 
ему проходящнхъ черезъ него. да помолятся Господу Богу 
о отпущеніи грѣховъ его; а по іісполненіи сего отослать 
въ вошіскую команду для иаказанія, чему достошіъ по 
воннскнмъ артикуламъ. А женку Е т т е р и н у , ігромѣ т а -  
кой же эпитиміи, на страхъ друіимъ, наказатъ коиі- 
камиъ **).

Другой случай: въ Снбирь слѣдовала изъ Госсіи но этапу 
женіцина Ефросинья ѢІихайлова, которая до высылкп ея 
была уже замужемъ за тремя мужьямн. По дорогѣ она

*) Спльвестръ Г.іоватсі:ін. мнтрополнтъ сиоирскіГі. пзъ архпмапдрп- 
товъ свіяжскаго монастыря. 1749. іюля 6-го. ІІеревед. въ Суздаль 9-го 
окт. 1755 г.

**) Лказъ тоб. д. коиспст. 3-го сснт. 1752 г.
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пмѣла несчастіе понравитьсн отбывавшему вмѣстѣ съ нек 
путпну ссылыюму Захару Ѳедоровѵ, но Захаръ Ѳедоровъ 
Е-іросішьѣ не понравплся п она не хотѣла отвѣчать его 
любовнымъ пскательствамъ. Да нрнтомъ же Ефроспнья была 
богобоязлпва и уважала церковпыіі бракъ, а «прелюбодѣя- 
нія ие хотѣла». Тогда ссыльнын Захаръ обратился съ своею 
незадачею къ партіонному сержанту Яоггннову, п тотъ за 
неболыную мзду уладнлъ дѣло. Ѳнъ, во-первыхъ, нѣсколько 
разъ «нещадно» бнлъ Ефроспныо Йнхайлову «батожьемъ», 
чтобы она была сговорчивѣе, и когда та, нзкурясь отъ же- 
стокаго боя, стала подаваться и отпнралась уже только тѣмъ, 
что «боится блуднаго грѣха», то сержантъ сказалъ. что 
«за этпмъ дѣло не станетъ», н, приведя партію въ село 
Абалацкое, близъ Тобольска, обвѣнчалъ ее «по принужде- 
нію четеертымъ бракомъ».

Нещадно нзбптая батожьемъ, Ефроспнья покорплась 
«принужденію» и сдѣлалась женою ненавнстнаго еп посе- 
ленца Ѳедорова, и пока шла въ партіи, она, подъ стра- 
хомъ батожья, псполняла для его желанія супружескія обя- 
занности: но, придя на мѣсто поселенія— въ Колыванскую 
волость Томскаго округа. подала жалобу въ томское духов- 
ное правленіе, іі въ той жалобѣ разъясняла всю свою не- 
стерпнмую обпду и доводила, что «какъ бракъ ея съ посе- 
ленцемъ Ѳедоровымъ есть насиѣствснный и четвеішый 
(для нея), а потому, стало-быть, очевидно незаконный, то 
онъ по существу своему совсѣмъ не есть бракъ, а прелю- 
бодѣнная связь, и она этого прелюбодѣянія продолжать не 
допустнтъ».

Духовное правленіе разлучпло временно этнхъ супруговъ 
п донесло о событіп тобольскон духовной конспсторін, кото- 
рая «съ докладу его преосвященству *) опредѣлмла: женку 
Ефросинью АІпхайлову оставитъ въ замужсствѣ прн иосе- 
ленцѣ Захарѣ Ѳедоровѣ, впрсдъ до разсмотрѣнія, а о со- 
стояніи ея взятъ отъ онаю мужсі ея извѣстіе» **)... Какъ 
до.ъкна была чувствовать себя эта несчастная женщнна, 
опять насильно отданная конснсторіею поселенцу на нодер-

*) ІІО кнпгѣ ІОрія Толстого въ спбирскон епархіп съ 1768 зна- 
чнтся Варлаа.чъ Петровъ, а съ 1803 — Антоній Знаменскіп. Варлаамъ — 
это тотъ. которъш постановплъ дѣло о «небытін- иа стспень «само- 
нужнѣншаго п государственнаго».

**) У к . тоб. дух. к. 3-го сент. 1752 г.
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жаніе, да еще «съ докладу его преосвященству»!... I I  въ 
чемъ отъ этого поселенца «о состояніи ея» требовалось 
«извѣстіе» —  изъ дѣла этого не видно; но чго Ефросинья 
была призвана псполнять супружескія обязанности и въ 
четвертомъ бракѣ, обвѣнчанномъ подъ батогами, это за- 
крѣплено самымъ документальньшъ образомъ.

I I  эта женщнна жила и терпѣла!
Въ самомъ распорядкѣ съ духовенствомъ одна кранность 

переходила въ другую чрезвычаііность: прн митрополнтѣ 
Варлаамѣ въ Амышевской крѣпостн свящеяникъ Сѣдачевъ 
былъ нзобличенъ «въ пьянствѣ и шумствѣ, и въ дракахъ, 
н въ прочихъ чпнимыхъ мірскимп людями соблазнахъ». 
Митрополптъ Варлаамъ опредѣли.тъ за все это «перевесть 
Сѣдачева въ Уртамекій острогъ, съ подппскою объ нспра- 
вленіи (себя)» *). А митрополнтъ Павелъ такимъ «нспра- 
вленіямъ себя» не вѣрнлъ, и когда ігрн немъ былъ «обли- 
ченъ многажды въ пьянствѣ и дракахъ священннкъ градо- 
тобольской Срѣтенской церкви Топорковъ», то навелн о 
немъ справку, и оказалось, что онъ уже ішѣлъ время и 
случай для «исправленія», ибо «не еднножды битіемъ 
плетьми былъ наказанъ н для памяти въ работахъ содер- 
жанъ, но по ожесточенію своему во нсправленіе не при- 
шелъ, а еще въ горшая иадалъ», и иотому митроп. Ііавелъ 
(указъ 27-го апр. 1764 г.) опредѣлилъ: «дабы свящеішпкъ 
Топорковъ впредь ннкакпхъ продерзостей чинить не могъ, отъ 
священнослуженія сго удсржать, а для лучшей сму памятіі 
н страха Божія иріі собраніи всѣхъ свящсннослужитслсіі 
градо-тобольскпхъ каждын изъ ти:ъ  ио дссяти ударовъ шеле- 
помъ ему, Топоркову, н ссбіь съ иашавленіс отпрашілъ».

I I  сішщсннослужитслп прпвлекалпсь къ тому. чтобы бить 
собственноручно свонхъ товарпщоіі ие въ этомъ только 
единствсшю случаѣ, а и въ другихъ таковыхъ же. Ука- 
зомъ отъ 27-го апр. митрополитъ Ііавелъ разрѣшалъ и 
всѣмъ зпкащикамъ (т.-с. б.іагочшінымъ) постуиать съ про- 
вшшвшіі.мііся точио такъ же, по только съ такимъ «раз- 
смотрѣніемъ», что «гдѣ чпсло сшіщеішослужптелеіі», уча- 
ствуіоіцпхъ вт> наказаніи собрата своего шслснами —  «не 
веянко, то та.мъ (чпсло ударовъ отъ каждаго) н иріумио- 
жить можио» **).

*) Ук . тпО. дух. к. 18-го поября 1777 г., .М- 1011.
**) Ук. тоб. дух. к. 27-го апр. 1701 г.
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Дѣло же о «небытін» во все это время «волоклось» и 
взысканіе денежиыхъ штрафовъ съ иебытонщиковъ произі 
водилось съ такою нсаккуратностыо н ыедлениостыо, кото- 
рыя, наконецъ, возбудилп въ Петербургѣ негодованіе какъ 
разъ послѣ того, какъ 11-го апрѣля 1768 года былъ лишенъ 
сана и сослапъ въ Ревель шітрополнтъ Арсеній Иацѣевнть.

ГЛАВА Ч ЕТЬ ІРН А Д Ц А ТА Я .

ІІзвѣстный своею добротою и релнгіозностыо москбвскій 
сенаторъ II . В . Лопухпнъ въ одномъ мѣстѣ свопхъ инте- 
ресныхъ записокъ говоритъ: «Дивенъ Богъ во святыхъ 
свонхъ», но еже.ін осмѣлиться сказать, то Ояъ еіце дивнѣе 
въ грѣшннкахъ *). Это замѣнаніе получптъ себѣ не одно 
подтвержденіе въ обстоятельствахъ, сопровождавшихъ даль- 
нѣйшее теченіе дѣла «о небытіи», которое развнвалось давно 
и закончплось еще давнѣе.

«Фаворъ», которымъ духовенство пользовалось прп Ели- 
заветѣ Петровнѣ, прекратился съ воцареніемъ Екатерины I I ,  
и тогда же рѣзко перемѣннлась «долго сдержнваемая поліі- 
тика свѣтскихъ правителеп».

Бывшій въ то время въ Сибпри губернаторомъ Денисъ 
Ивановичъ Чпчерпнъ, «пылкій грѣшнпкъ, пользовавшінся 
неограниченною властыо», рѣзче всѣхъ обнаружилъ «не- 
терпѣливое самовластіе» и началъ усмирять раслущенное 
сибпрское духовенство. Для того, чтобы взяться за это, Денпсъ 
Ивановичъ имѣлъ поводъ, поданный дѣломъ «о небытіи».

По веснѣ 1767 года онъ получнлъ нзъ Петербурга «вы- 
говоръ» за то, что шграфныя деньги «за небытіе» у псно- 
вѣди собираются неуспѣшно. Чичерннъ вникъ въ дѣло п 
прншелъ въ негодованіе на то, какъ безѵспѣшно вело это 
дѣло духовенство, и сразу же «вынужденнымъ нашелся 
сдѣлать распоряженіе **), чтобы сельскіе старосты  и сот- 
сиіе во вреля посговъ сами ве.ти нодробпыс и обстоятслъ- 
ные списки о бывишхъ и небызшихъ у исповѣди и допосили 
бы въ канце.іярію ***) для того, чтобы по полученіи роспн- 
сей духовныхъ можно было і і х ъ  повѣрить».

*) См. Русскііі Лрхисъ, 1884, Лг 1, стр. 32. «Запискп ыѣкоторыхъ 
оОстоятельствъ жпзпи н слул:бы дѣйств. таГін. совѣтн. сенатора I I .  Б . 
Лопухшіа. сочпн. нмъ сампмъ».

**) Указъ 11-го мая 1767 года.
***) Очевпдпо. «въ канцелярію губернатора-.

Сочпиенія Н. С. Лѣскова. Т . X X I. 0
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Такое распоряженіе Чіічерпна было не только въ выс- 
шей стеиенн безцеремонно н грубо, но оно даже п не 
основывалось нп на какомъ нравѣ, такъ какъ дѣло о штра- 
фованіп за «небытіе» лежало на отвѣтственности духов- 
наго вѣдомства. Арсенін Мацѣевичъ, вѣроятно, отвѣтилъ 
бы на эту дерзость еще болынею дерзостыо, по архіереы 
Варлаамъ (Петровъ) снесъ это.

Сельскіе старосты н сотскіе исполннли порученное имъ 
губернаторомъ церковное дѣло н представили составленныс 
ими сшіски Чичерину; но тогда нрпходскіе свяіценнііки, 
увмдѣвши, что справа о небытіи ускользаетъ изъ ихъ рукъ, 
обнаружили свою дѣеспособность и сами тожс составили 
спнски и прнслалн пхъ въ консисторію. Отъ этого избытка, 
однако, добра не вышло, а произошла только большая пу- 
таница, которую сначала прпняли за случаііность, а ло- 
тохъ стали прпшісывать хитрому и дальнозоркому расчсту 
духозныхъ, доставившпхъ отъ ссбя списки нсбытейцамъ, 
кромѣ тѣхъ, которые составнлп старосты. Когда дошло до 
наложенія штрафовъ и прнвелось свѣрять сішски, прпслан- 
ные сотскніш къ губернатору, со сппскамн, иолученнымп 
въ конспсторіяхъ отъ священнпковъ, то оказалось, что между 
одними и другпми огромная разннца, іюторой согласить 
невозможио. Кто записанъ въ «небытіи» у сотскихъ п 
старостъ, тотъ отмѣченъ «бывшимъ» у свяіценниковъ —  и 
наоборотъ. Поднялась страшная кутерьма: Чичерішъ пріі- 
нималъ сторону своихъ нодчішенныхъ, а архіерей отстаи- 
ва.ть своихъ, и иока успѣлн что-нибудь выясиить, Чнчс- 
ринъ въ 1771 году получилъ ужс «высочайшін выговоръ 
н страшію ожесточился» *).

- Должпостныя лица въ Сибирп былн эти.мъ очень уднвлены, 
такъ какъ губернаторы до сихъ поръ ішкогда сще не нод- 
вергались отвѣтствеиностн за дѣла церковнаго улравлешя, а 
■Чичеринъ, «нользовавшійея нсограішчеииою в.іастію», былъ 
такъ с.конфуженъ!.. Всѣ зиалн, что онъ самолюбішъ бсзмѣрно, 
л всѣ сразу сказали, что «Чичерииъ этого не стерпптъ».

ГЛ АВА ІІЯТН А Д Ц А ТА Я .

Чнчершгь и дѣіістіштелыю ис стериѣлъ. и нача.ть оже- 
сточонную «войну съ іюпами»: оиъ тотчасъ жс самъ «вы-

*) 11т, указѣ отъ 15-го сп іт. 1771 г. окааано, что і;ысочайшін ъыго- 
горъ послѣдогалъ пъ то.мъ году, 21-го августа.
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ѣхалъ въ губерпію на ревнзію» и самъ ревизовалъ «почти 
въ каждомъ сс.иъ церковиые документы и неасправтмъ 
свлщснниковъ бралъ подъ стр аж у , сстсалъ въ холодную, а 
нѣкоторыхъ нодъ карауломъ отсылалъ въ Тобольскъ, въ 
свою канцелярію, гдѣ пхъ заставлялъ составлять илп испра- 
влять невѣрно пми составленные документы». ЬІо какъ ни 
энергпченъ былъ Чичерішъ, онъ, однако, немного уснѣлъ въ 
свое-й «войнѣ съ попами», потому что обревпзовать Спбирь 
такимъ образомъ, какъ опъ началъ, ему не удалось бы 
даѵкс въ теченіе многихъ лѣть, а къ тому ѵке и предста- 
вители сіібирскаго ирітходскаго духовенстаа сдѣлали для 
него успѣхъ ревизіи совсѣмъ невозмоѵкнымъ. Священникп, 
слѣдя за маршрутомъ губернатора, устраивали Чичерпну 
такую подготовку, что какъ только онъ наѣзжалъ на одно 
храмовое седеніе п начивалъ тамъ смотрѣть церковные до- 
ку.менты. такъ объ этомъ бысгро узнавали духовные со- 
сѣднихъ прпходовъ, н сейчасъ ѵке всѣ батюшки «уѣзжали 
къ боли». Въ домахъ же поповскнхъ оставались однѣ по- 
падыі да дѣти, и моѵкетъ-быть еще какой-нибудь безотвѣт- 
ный дьячокъ, который ничего не зналъ въ «небытейскпхъ 
кнпгахъ». Ж і разспросы ѵке губернатора о попѣ— «отвѣ- 
чалн, что поиъ отъѣхалъ въ прпходъ, а когда назадъ бу- 
детъ—невѣдомо. А послать за ннмъ для сыску нельзя, по- 
тому что поѣхалъ онъ не въ одно мѣсто, а прнходы нро- 
странство.мъ безмѣрные, во всѣ стороны».

Губернатору оставалось развѣ самому еаднться у попа и 
ждать его возвращенія.

Нетерпѣливыіі и гнѣвный Чичеринъ увпдалъ еебя оду- 
раченнымъ и возвратплся въ Тобольскъ, «скрежеща зубамн 
и искій кого поглотити».

Тѣ попы, которые не успѣли бѣжать «къ боли» и были 
забраны къ Чнчернну въ канцелярію, за всѣхъ пострадали 
п отвѣтилн. Чнчеринъ съ нпми не поцеремонился н сорвалъ 
на нихъ свой пылкій гнѣвъ; но какъ онъ былъ вспыль- 
чпвъ н неностояненъ, то ему надоѣло съ нпми возиться и 
лучше ноказалось свалить онять все на руки епархіаль- 
наго вѣдомства, которое тоже поступилось н не хотѣло 
болѣс контрнровать съ губернаторомъ: теперь архіерей самъ 
нросилъ Чичерпна, чтобы полиценскіе агенты номогаліі 
духовнымъ.

Такимъ образомъ, архіереп и губернаторъ заключнлн
6*
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унію іі взялпсь вести «государственное дѣло» строго: духов- 
ный лн, свѣтскій лн «агентъ» попадотся въ впнѣ— ни 
одному не давать поблажки.

Первый попался «ннжне-тунгусскій попъ съ причтомъ»*).
Тобольская консисторія предпнсала турѵханскому зака- 

щнкѵ (благочпнному), «нстребуя отъ та.мошняго городни- 
чаго, нлн земскаго суда, двухъ нарочныхъ сыскать ннжне- 
'іунгусскаго погоста иопа съ причтомъ въ духовное правле- 
ніе и тутъ ихъ, доколѣ они за 1789 годъ росписей не 
исправятъ, держатъ безъ выпуску въ цѣпнхъ подъ карау- 
ломъ н денно-нощно ихъ къ тому припуждатъ•».

Однако, и это ни къ чему не повело: и тунгусскій попъ 
убѣжалъ, да и вообще попы «разбѣгались», а тѣ, которыхъ 
ловнлн н сажали на дѣпь, «спдѣіи безъ выпуску», но нроку 
оть этого не выходило, потому что сппсковъ они составнть 
не могли, ибо неисправность была уже слншкомъ долго 
запущена.

А какъ «сѵнодъ требовалъ списка неопступио», то 
несчастная конснсторія вынуждена была сознаться, что она 
«нпчего нс моѵкетъ сдѣлать, понеѵке духовныя правленія іі 
священноцерковнослужіітели по безстраиіію ихъ о госу- 
дарственномъ дѣлѣ нс брегутъ».

Дойдя до откровсній о своей несостолтелыюсти, конси- 
сторія уже не стѣснялась п выкладывала всю правду: въ 
іюлѣ 1780 года она доносила, что у нея совсѣмъ не н§ 
кого по.іежнться, потому что н закащикп, и члены духов- 
ныхъ правлепій— всѣ «ослушннки, огурішкп, суиротпвніікіі 
н коварнпкп». Вся соль осолилась! Утрата діісцнплішы н 
поыіновенія была полная. но, одыако. во многихъ случаяхъ 
трудно білло п ждать іісио.ішітелыюсти и повпновепія. За- 
кащпкп вытрсбовалп «ноповъ» пзъ-за сотенъ и даже нзъ- 
за тысячъ верстъ, «для вчішенія рукопрпкладствъ» и дру- 
гпхъ ыеважныхъ дѣлъ, безъ чего оы.ю можно обойтись, п 
«держалп ихъ въ заказахъ долго, по нѣскольку недѣль и 
даже мѣсяцевъ, а отъ такнхъ сыскнвапій пронсходніи для 
сельскпхъ прпчтовъ велпкі*’ убытки въ переѣздахъ, помпн- 
кахъ и подаркахъ. а въ приходахъ остаповка въ пснол- 
ііеніи духовныхъ требъ».

Тіібольская копсисторія попоігь пе жалѣла п стала «про-

*) Уі:азъ і ; о ііс ііс то і> ііі  20 асгуста 1790 г.
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сить губернаторовъ, чтобы они прпказа.тн городннчимъ н 
нсправнпкамъ давать сыщнковъ». которые должпы «при- 
воднть неисправныхъ сващенниковъ въ духовныя правленія 
п держать тамъ подъ карауломъ до окончанія росппсен»; 
но черезъ мѣсяцъ консисторія сдѣлала еіце болѣе: она со- 
всѣмъ уже нередала «свою команду» мірскнмъ команди- 
рамъ н < съ дозвоцешя іувернаторовъ» прямо сама отъ себя 
предппсала всѣмъ исправникамъ и городничпмъ «держать 
подъ стражею безвыпускно н самихъ закащиковъ (благо- 
чинныхъ) и всѣхъ членовъ духовныхъ правленій, поколѣ 
онн всѣхъ росписей не исправятъ и ие отошлготъ къ его 
преосвященству» *).

Такимъ образомъ, все тогдашнее нспослушное «без- 
страшное» и «огурное» духовенство Сибпрп. выведя пзъ 
терпѣнія свое начальство, бы.ю пмъ шредано во в.тасть 
мірскнхъ человѣковъ», т.-е. губернаторскнхъ чиновннковъ, 
которые «со дня мптрополита Арсенія точпли на ннхъ 
зубы, но то.тько не смѣлп на оныхъ въ дѣйствіяхъ поку- 
витьс-я», а теперь эти прнказные получи.тп право всѣхъ 
мало-мальскн неаккуратныхъ священноцерковнослужителей 
«хватать яко неблагонокорныхъ», и лишить ихъ свободы, 
и держать безвыпускно... Чпновники постарались показать 
свое усердіе іі такъ «хватали», что Сибирь во многихъ 
мѣстахъ оста.тась безъ требоисправителей, но «батюшка 
Денисъ ІІвановичъ» объ этомъ не безпокоился и «истяза.іъ 
поповъ такъ, что даже кожа на нихъ трегцала. А объ 
отвѣтѣ не унывалъ. мня яко въ потребнып часъ вся по- 
крыетъ своею орденскою мантіею».

Тутъ сйбнрскіе требопсправители. лишенные свободы и 
доходовъ. потерялн свое «огурство» и, «впавъ въ руцѣ 
Чичерина, явнлнсь благопослушны»: онп нашісалн спкскн.

Чпчерпнъ хвалился: «Я сказалъ, что я свое возьму, и 
вотъ я взялъ!» А вышколенные имъ поны, отъѣзжая пзъ 
его канцеляріп, говорнлп себѣ: «Похвальбишка! Ну, взялъ—  
такъ н взялъ, а подожди хвалпться-то!»

ГЛ А ВА  Ш ЕСТН А Д Ц АТАЯ .
Въ 1794 году росписп пришли н изъ всѣхъ сибпрскихъ 

заказовъ, ибо «до всѣхъ дошло вѣденіе яко вси преданы 
Чпчерпну», и въ Тобольскѣ мнсіісторскіе подьячіе сдѣлали

*) У к . 17-го апр., Лі 1414.
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нзъ тѣхъ роспіісей «экстрактъ», который и былъ предста 
вленъ въ сл-нодъ *). Трсбованіе начальства этнмъ было 
выполнено: вся «скала небытія» обозначнлась на виду, и 
все оформлено н нрпведено въ надлежащій порядокъ, такъ 
что можно было составить смѣту: сколько придетъ дохода 
отъ небытія; но на мѣстахъ, прн самомъ обложеніи денеж- 
ною платою за «небытіе», началп вновь обнаружнваться 
невѣроятныя вещи, черезъ которыя опять должна была 
пронсходить несусвѣтимая путаница. При повѣркѣ на мѣ- 
стахъ оказалось, что «въ числѣ показанныхъ (по спнскамъ) 
небывшнми нерѣдко попадалн давпо умеріиіе пли (нахо- 
дпвшіеся) по нѣскольку лѣтъ въ бѣгахъ, въ ссылкѣ пли 
переселенные куда-нибудь въ Иркутскую плн въ Якутскую 
областп. Напротивъ, истые раскольнпкіі, записанные свѣт- 
скими властями въ двойной окладъ, оказывалпсь отмѣчен- 
ными въ чііслѣ быешихъ у исповѣди іі прнтоліъ за нѣ- 
сколько лѣтъ кряду»...

Отчего же и какъ могла пропзойтп такая ненсправность 
при всей наличностп впѣшняго рачнтельства п порядка со 
стороны «тѣсно ущемленнаго Чичерннымъ духовенства», 
и чтб еще можно было теперь нзмыслить: кому еще во 
второй разъ «предать» духовенство н какъ его «заіцемить», 
чтобы добиться отъ него точно обозначенной «скаіы не- 
бытія»? И вотъ тутъ, въ эту-то пору, въ самой канцеляр.ін 
у Чичернна явилось убѣжденіе, что въ такомъ огромномъ 
п дикомъ краѣ, какъ Сибирь, рѣшнтельно нельзя услѣдпть 
за всѣми, кто нсповѣдуотся, а кто ие нсповѣдуется, н что 
потому нравнльное обложеиіе налогомъ за «небытіе» есть 
вещь невозможная. Л то, чего сѵнодъ достпгъ иослѣ мно- 

„ жества усиленныхъ и неотступныхъ трсбованій, была просто 
фикція, которую нродѣлалп надъ Чнчеринымъ «иреданігые 
ему н имъ тѣсно ущемленные нопы», іі надъ другимъ на- 
чальствомъ «подьячіе духовныхъ правлеиій н консисторій», 
которые, будучи «иуждою и страхомъ гоинмы и нобуж- 
даемы», всѣ писали въ сппскахъ «что ііоиало».

ІСазалось бы, что такой вслсмощный саиошшкъ, какъ 
Дснисъ ІІв . Чнчеринъ, увидавъ дѣло какъ есть, такъ и 
долженъ былъ донсстн о пемъ въ Петербургъ. чтобы тамъ 
знали настоящес ноложеніе п пе трсбовали того, чтб не- 
возможно іісполнить,— но Чіічерппъ этого не сдѣлалъ. ЗГо-

*) Ук. 21-го фещ). 1794, Лг 234.
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жетъ-быть, онъ не хотѣлъ понпзить статыо въ смѣтѣ ожи- 
даемыхъ доходовъ, которую все-таки желалм собрать, а 
можотъ-быть весь его болыпоіі будто бы характеръ выхо- 
дилъ на кішяченіе и озорство, съ кѣмъ это было удобно, 
а для нравднваго нредставленія о дѣлахъ ввѣреннаго ему 
края духа у него недоставало...

Приходскіе же священникн кромѣ того, что оіш не могли, 
но они н не умѣлп составить вѣрныхъ отмѣтокъ «о небы- 
тіи» *). П онп это поняли и увидали, чтб пмъ надо дѣ- 
лать. Такъ какъ ие доставлять спнсковъ стало нельзя,—  
потому что за это «можно впасть въ руцѣ Чичерина», а 
если составить «сппски сочпненные», то можно попаеть въ 
руки «одьячмхъ, —  то малописьменные попы исхптрилнсь 
такъ, что сталн поручать составленіе отмѣтокъ «о небытіи» 
самимъ же подьячимъ, служпвшнмъ въ тѣхъ самыхъ ду- 
ховныхъ правленіяхъ, куда надо было представлять списки, 
а на то, чтобы вознаградить этихъ подьячнхъ за трудъ 
і і х ъ , завели со всѣхъ своихъ прнхожанъ обоего пола но- 
вый «безобидный сборъ за уволоку отъ исповѣди по 5 ко- 
пѣекъ съ душн» **).

Устроивши такнмъ манеромъ экономнческую сторону дѣла, 
снбирскіе священшіки еще лучше устроили техническуіо 
сторону операціп: они захотѣли сдѣлать такъ, чтобы тре- 
бовательное начальство получало для своёго удовольствія 
спискн о небытейцахъ, но чтобы списковъ этихъ въ при- 
ходахъ не писать,' такъ какъ отъ этого только двойная 
работа: пѵсть кто эти сшіски ревизуетъ—тотъ самъ же ихъ 
и сѳтіняетъ. На этомъ священннки уговорилпсь съ кон- 
систорскюш приказными н сгалн присылать этнмъ подья- 
чимъ «бѣлые лнсты съ своею подписью да хлопотныя 
деньгн по колнчеству», н подьячіе бралн деньгп, а на 
бѣлыхъ лнстахъ пнсалн въ списки что зналп, «по прммѣру

*) Въ чііелѣ енбирсіаіхъ священипковъ того временп было много 
малограмотныхъ. едва умѣвшпхъ только читать церковное». Релпгіозная 
образоваппость нхъ была такая. что даже одпнъ «градскій священнпкъ» 
г. Кузнецка, по фампліп .Іомшаковъ, на вопросъ протоіерея Комарова: 
«■какъ чптается седьмая заповѣдь??— отвѣчалъ: «Помплуй мя, Боже». а 
на вопросъ: «сколько тапнствъ п какая пхъ сущность?* далъ отвѣтъ: 
■ таннствъ есть десятъ. а сущпость і іх ъ  иепостпжпма • (Указ. тоб. дух. 
копспст. 27-го апр. 1770 г.).

**) Дѣло томск. дух. копсистор. въ . Колокольномъ Архпвѣ» Але- 
ксѣевскаго монастыря.



прошлыхъ лѣтъ», іі пригоняли текстъ списковъ «какъ при- 
лично къ сдѣланнымъ заранѣе подписямъ», н, разумѣется, 
спйскіі, составленные такпмъ образомъ, подьячіе уѵке не 
браковалп н не возвращалп, а направляли дѣло выше, тдѣ 
оно всселпло ожпдавшихі. результатовъ, которые должны 
были «оправдать предначертанія». I I  пошло бы это, вѣ- 
роятно, на многія лѣта; но вмѣшался врагъ п все дѣло 
твпортидъ: священникн, собпрая по пятаку за уволоку, не 
все отдавали подьячимъ п не хотѣлп ничего удѣлять свопмъ 
причетішкамъ. которые разсердилпсь и о всемъ донесли и 
на поповъ, п на прпказныхъ. ІІеумѣренная жадность поповъ 
разрушила такѵю удобную организацію, н оба начальства— 
свѣтское и духовное — явплпсь дрѵгъ передъ другомъ въ 
недостонномъ ихъ, смѣшномъ шдѣ.

Но надо бы.іо, разумѣется, доказать, что сішскп небы- 
тейіцпкамъ сочиняютъ прнказные, п за этимъ дѣло не 
стало: не только меѵкду причетникамн, но даже и между 
пршсазнымп нашелся предатель: одинъ приказнып обидѣлся, 
что попъ, съ которымъ они состояли въ компаніи, нрлслалъ 
ему мало денегъ. Подьячій навелъ справку: сколько попъ 
собралъ, п сравнпвъ съ тѣмъ, сколько онъ ему доставнлъ, 
рпдалъ, что онъ удержалъ у себя львпнуіо долю; н это 
приказному не поправилось и показалось обидно. А какъ 
п другіе подьячіе нмѣли подозрѣніе на другнхъ поповъ, 
что они передаютъ не все, чтб собираютъ «за уволоку», 
то мстнвый подьячій рѣшился наказать всѣхъ поповъ за 
ихъ жадиость и отправилъ въ конспсторію, какъ будто бы 
по ошнбкѣ... вмѣсто спнсковъ— одші пустые листы бумагп, 
съ ііѳповскнми подппсямп!...
' Неопровержпмая улика была налпцо, п отъ этого лю- 
дямъ стало не лучше, а еще хужо: теперь, когда консп- 
сторскіс подьячіе знали плутшо нравленскихъ и, посмо- 
трѣвъ мпогія сохраняемыя росписи, увидали, что всѣ опѣ 
ппсаньт одною рукою подьячаго,— копснсторскіе потребовали 
себѣ частп отъ правленскпхъ, а тѣ отъ поповъ, а попы 
должны былн увелпчнть сбоі»ъ съ мірянъ. I I  такъ дѣло 
опять уладплось.

Вмѣсто прежняго «повалыіаго положеиія», прп которомъ 
«попъ собиралъ за уволоку ио 5 к. съ душн», теперь 
плата повысилась.

Все это теперь пронсходпло явно, и священннкъ непре-
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мѣнно долженъ былъ дѣлать этп поборы, потому что ипачс 
онъ свонмн спнсками нпкогда бы подьячнмъ не угодплъ и 
его замучилн бы «истязаніямн».

Но и въ этомъ усовершенномъ порядкѣ онять обнару- 
жились свои недостатки, которымъ начальс-тво нс нашлось 
какъ помочь, а оборотистое снбпрское духовенство опять 
само изъ нихъ выбилось.

Когда старыми сборами «за уволоку» прншлось дѣ- 
лпться съ бблынимъ числомъ участниковъ, тогда приход- 
скіе свяіценникй ввели еще одинъ поборъ «за скверно- 
ядство».

Это статья очень любопытная. но она требуетъ отсту- 
пленія п объясненій.

ГЛ АВА СЕМ НАДЦАТАЯ.
Еще въ нача.тѣ X V I I  столѣтія казаки, «простираясь къ 

сѣвернымъ предѣламъ Снбпрн, подбпвалн нодъ власть 
свою вогуловъ, остяковъ, тунгусовъ, юроковъ, якутовъ II 
другихъ народцевъ, кочевавшихъ въ свопхъ сѣверныхъ 
предѣлахъ Сибири». Когда оканчнвалось покореніе пли 
«подбитіе», тотчасъ же начнналнсь заботы о введеніи но- 
выхъ порядковъ: «о сборѣ ясака и о просвѣіценіп свѣтомъ 
истинной вѣры».

Для этого казаки узнавали пункты, гдѣ «народцы» въ 
нзвѣстные сроки сходятся другъ съ дружкою, чтобы обмѣ- 
няться добычею свопхъ лововъ и пныхъ промысловъ. Тутъ 
казакп сейчасъ же н завели «нострожки», которыя назва- 
лись «острожками». і іл і і  «острогамп», і іл н  «крѣпостяші», а 
впослѣдствіи «городамп».

Такимъ образомъ возникъ Березовъ, Обдорскъ, Сургутъ, 
Нарымъ, Туруханскъ, Якутскъ и другіе нынѣшніе города, 
Первоначальное заведеніе здѣшнпхъ городовъ обыкновенно 
шло такъ: сначала строилп первую нзбу для воеводы, вто- 
рую для попа и третью, общую, для «служнлыхъ люден». 
а насупротнвъ пхъ— ссыпной амбаръ для хлѣба, погребъ 
для пороху и церковь. Церковь была «та же изба, только 
съ крестомъ на крышѣ».

Заводпли осѣдлостн на такихъ мѣстахъ, гдѣ кочевннкп 
пмѣлн обычай сходиться для мѣны; тутъ ихъ разсчитывалп 
«осѣтпть и обрать съ нихъ ясакъ». Придумано было хо- 
рошо, и казакп, указавъ заводчпкамъ, какъ собирать ясакъ,
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указали н слѣдовавшимъ за ними священно-церковнослу- 
жнтелямъ средства, какъ «просвѣщать язычниковъ святою 
вѣрою п чѣмъ отъ нихъ кормпться». «Просвѣщать же языч- 
нпковъ»— это было цѣлыо прибытія духовныхъ въ сибир- 
скую глушь, а «кормиться» отъ своей иаствы нмъ было 
необходпмо, такъ какъ отъ казны имъ на все нрожитье 
было «пожаловано въ годъ на попа по 28 руб., а на при- 
четннка по 18 рублей на асспгнацію» ( =  8 р. іі 5 руб. 
30 к.). «Паства», которую только-что накрестнли, вся со- 
стояла изъ кочевниковъ, которыхъ цѣлый годъ ие уви- 
дишь—только разъ въ годъ, въ обычное время онн сбли- 
жаются къ извѣстнымъ мѣстностямъ для взаимнаго торго- 
ваго размѣна, и тутъ-то надо около нихъ сдѣлать все, что 
нужно, т.-е. и «осѣтить, обрать ясакъ и научпть святон 
вѣрѣ». Еогда воеводы со своими служилымп людьми хло- 
почутъ собирать съ народовъ ясакъ въ казну, тутъ же и 
священннку одно только время научнть язычнпковъ хрн- 
стіанству п исполнить для нихъ задннмъ числомъ всѣ 
церковныя требы для жнвыхъ н мертвыхъ, и получить съ 
нихъ за это требоисправленіе ноболыне шкуръ въ свою 
пользу.

Въ церквп, і і л і і  і;акъ сами казаки называ.ти ихъ— «въ 
церквицѣ»— въ теченіе года бывалн только воевода да его 
служнлые люди, а «ясашныхъ» прихожанъ никогда не бы- 
вало. Молились ли они, п какъ и кому молнлись въ тече- 
ніе всего года— объ этомъ священникъ не могъ знать, н 
церкви, н попа онн бонлпсь; но зато, когда они сходнлись, 
чтобы отдать ясакъ ввеводѣ, казаки «имали ихъ н заго- 
нялн иа трсбы і;ъ иону», н «народцы» одннаково считалп 
«ясакомъ» какъ то, чтб оип илатили воеводскпмъ служп- 
лымъ люднмъ, такъ и то, чтб платпли попу. Такъ онн п 
говорнлн, что до.тжны платнть «два ясака: одинъ восводѣ, 
а другой попу» ":). Оба ясака взнмалпсь съ болыішмъ про- 
нзволомъ: служилые людн «донималп» ст. дикарей вдіюе и 
бо.тѣе иротпвъ іюложеннаго, угрожаа за иедодачу лнше- 
ніемъ драгоцѣпной всякому свободы, а духовенство «нра- 
ви.то свой ясакъ но количеству», т.-е. по чис.ту дунгь, ко- 
торое діікарп сами иоказывали въ свопхъ семепствахъ «съ 
удпвптслыюю простотою». ІІонъ спрапшна.іъ дпкаря: «кто 
въ семьѣ народнлся, п коп но.мерлн, п кои жнть иоима-

*) См. Сибіцісіай лѣтоиисецъ.- о ясакѣ.
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лись ніі-ново какъ мужъ съ женою», а дпкарь, доста- 
точно уже умудренныіі опытомъ, что ему отъ этнхъ раз- 
спросовъ выйдетъ вредъ, все-таки веегда давалъ откровен- 
ный и с.праведлпвый отвѣтъ «съ врожденною нростотою». 
По его же показаніямъ поиъ его н «облагалъ, какъ пове- 
лоеъ по ііравнламъ: за крещеніе новорожденнаго дитя 10 
либо 15 бѣлокъ, за «очищеніе» (?) 5 бѣлокъ, за женитву— 
2 соболя нлн 5 песцовъ». Иногда надъ дикарямн заднимъ 
числомъ исполняли какіе-нпбудь обряды, но болынею частію 
дѣло ограничпвалось только сборомъ ясака, а наличностью 
производіілась только одна исновѣдь,— прн чемъ за разрѣ- 
шеніе грѣховъ всей семыі расплачивался съ пономъ стар- 
шій въ родѣ, н тутъ приходилось торговаться. Съ обыкно- 
веннаго грѣшника бралп отъ пяти до десятн бѣлокъ, но 
съ такого, у котораго было болыне, священннкъ требовалъ 
н ясакъ поболыне, а въ общей сложности для отца семей- 
ства или главы рода ато составляло расчетъ, противъ ко- 
тораго онъ спорилъ. Исповѣдный ясакъ иногда доходилъ 
до двухсотъ бѣлокъ на семейство, и днкари этнмъ очень 
тяготилнсь, но «по простотѣ своей» свонхъ грѣховъ все- 
такн не скрывали, а только спѣшпли скорѣе «очпстнться 
и бѣжать». Обыкновенно они «убѣгали» тотчасъ же послѣ 
исповѣдп и не дожпдались причастія, о важности котораго 
не нмѣлп понятія.

Сибпрскіе священники распоряжалнсь наложеніемъ ясака 
по всей своей волѣ. Свѣтскія властн въ зто не вмѣшнва- 
лись, за исключеніемъ нѣсколькихъ лѣтъ «бпроновщины», 
когда «духовнаго чнна людямъ началось отъ свѣтскнхъ 
командпровъ п еретиковъ притѣсненіе н туга», но они
«черезъ это время отстоялись н скоро достпгли лучшаго 
вѣка Елизаветы». Однакоже, какъ п въ Елнзаветнно время, 
духовнымъ большого жалованья не далн, то духовные при- 
бавили къ ясаку «податъ за скверноядство».

ГЛАВА ВОСЕМ НАДЦАТАЯ.

Чтб значптъ «скверноядство»? Это то, если человѣкъ
ѣстъ что-нибудь «скверное», т.-е. «непоказанное ему для 
употребленія въ пищу». Скверное это не у всѣхъ одно п 
то же: въ старой Русн сквернымъ почнталась телятпна п 
теперь мпоглмн почитается за «скверно»— угорь, налішъ,
минога, раки и устрпцы, мясо козы, зайца, голубя и чере-
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пахн п т. д. Въ Сибнри на огромныхъ пространствахъ, 
гдѣ кочуютъ «народцы», нѣтъ нп посѣвовъ, ни убопнаго 
скота, пмѣющаго раздвоенныя копыта и отрыгающаго 
жвачку, а потоиу кочевнпки употребляютъ въ гшщу все, 
чтб можно съѣсть, н между прочимъ мяса «жпвотныхъ, 
не показанныхъ» по требнпку, а нменио: «медвѣжыо говя- 
дину, собо.тей и бѣлокъ».

Дикарп ѣлн эту пищу всегда, съ Ітѣхъ воръ какъ жп- 
вутъ, и пока онп не были окрещены Иннокентіемъ Куль- 
чнцкпмъ, пмъ н не представ.тялось, что это «скверно». 
Впрочемъ, и св. ІІннокентій, зпая мѣстныя условія жпзнн, 
взысканій за эту «скверность» ие налага.гь. Но теперь 
настала пора нзвлечь изъ этого выгоду. ,

Спбпрскіе духовные положиліі очпщать «скверноядущихъ» 
дпкарей особою молитвою, а за прочтеніе ея наложили «но- 
вый ясакъ» съ таксаціею: 1) за яденіе медвѣжьей говя- 
дины— одна цѣна, 2 ) за яденіе лпсьяго и собольяго мяса— 
другая, и 3) за бѣлокъ н ииыхъ меньшихъ звѣрковъ— 
третья.

За все это поіпли сборы очень прибыльные. но н хло- 
потливые, такъ какъ надо бы.то «слѣдить за скверноядцами 
и настнгать ихъ», п тутъ ихъ «обкладывать и очпіцать 
молптвоіо», чтобьт они иотомъ вновь начннали «скверно 
ѣсть» нй-ново *).

Духовные отъѣзжалн въ поля для «настпганія н сбора», 
прп чемъ полевали не всегда тихо, и случалось. что на- 
родцы на нихъ илакалпсь, и свѣтскія власти пробовали за- 
щищать «народцы»; но тутъ въ сибирскомъ краѣ нолучплъ 
могучсе значеніе Арсеній Мацѣевичъ, который имѣлъ «ие-

*) ІІо  трвСішку. какоіі ныііѣ ііаходится въ употрсолсніи. пѣтъ раз- 
дѣлеиія разпыхъ видовъ «сквсуноядства». АІолптва о скверпоядныхъі' 
чптастся такъ: «Владыка Господи Боже папіъ. »и;е въ вышиихъ живый 
и иа смирешіыл прпзпраяй: прпклоип ухо Твое и услыши иасъ, моля- 
іцихся ТсОѢ. и иодаждь прощсіііе Твосму рабу, имя рекъ. скверпо-яд- 
шему, и вкусшему мясъ нлп каковыхъ-любо (з іс) Срашспъ псчпстыхъ, 
пхъ же енѣдн отреклъ есп въ законѣ святѣмъ Твосмъ,— сихъ же певолю 
п]ііічастившагося простн іі сподоби сго іісосуждсшіо прпчаститься страш- 
ныхъ таинствъ чсстпаго тѣла же н кровс Хріщта Тиоего. яко да пзба- 
вптся прочее вепкаго нечистаго воспріятія и дѣяпія, яко напптаваяся 
божествешіымн Твопмп таппствы и иаслаждаяся святыя Твоя п тайныя 
трапізы и безсме])тныхъ ташіствъ п сохраііяемын съ иамн во ев. Твоен 
церквп восхвалнтъ и прославнтъ пмя Твое выгапое во вся дші жпвота 
своего» (Трсбішкъ, гл. 52).
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побѣдішую дерзость» н стоялъ горой за духовныхъ *). Онъ 
выѣхалъ изъ Петербурга въ Спбирь, когда Бнронъ и «ере- 
тики» былп уже «свержены», п могъ знать Сибпрь пре- 
восходно, такъ какъ въ 1734 году онъ находился въ экс- 
педііціи, послашюіі для открытія морского пути въ Кам- 
чатку, н нробылъ въ Сіібнри до 1730 года, когда «по се- 
кретному дѣлу» былъ привезенъ нзъ Пустозерска въ адмп- 
ралтенствъ-коллегію, «но признанъ невиннымъ». Опъ былъ 
утрюмъ п дерзокъ отъ прпроды; ппталъ нерасположеніе къ 
«свѣтскнмъ властя.чъ» и всегда готовъ бы.тъ дать имъ себя 
почувствовать. А потому, когда онъ достигъ, въ 1741 г.. 
сана снбирскаго мптрополита, онъ тотчасъ же издалъ «цир- 
куляръ» **), «чтобы священно-церковнослужителп отнюдь 
не смѣли обрашаться въ свѣтскіе суды номимо своего епн- 
скопа, подъ опасеніемъ ннзверженія по 11 правплу Антіо- 
хінскаго собора», а черезъ четыре мѣсяца совсѣмъ освобо- 
дилъ духовенство отъ подчнненія свѣтскнмъ властямъ п 
«узаконилъ неиослушаніе онымъ». Въ іюлѣ 1742 года ми- 
трополптъ Арсеній «новедѣлъ, чтобы ннкто изъ духовныхъ 
лііцъ безъ позволенія своей духовнон команды нпкашіхъ 
отъ свѣтскон команды присылаемыхъ указовъ не слушали, 
н ежелн кто от-ъ свѣтскпхъ командпровъ безъ сношенія съ 
духовною командою дерзкстъ кого пзъ духовныхъ лпцъ на- 
снльно къ суду своему привлекать, ніп въ свидѣтелъствѣ 
какомъ спрашивсітъ, плп указы какіе безъ сношенія съ 
духовною командою духовнымъ лпцамъ отъ себя посылать, 
то таковымъ прпсылать обстоятельные ппсьменные проте- 
сты въ скоростн».

Сіібирское духовенство тогдашняго временп. и безъ того 
дерзкое н непокорное, увндало въ этомъ дніжулярѣ Арсе- 
нія «законъ непокорностн свѣтскпмъ властямъ» і і , «опнра- 
ясь на него, упорно отказывалось отъ всякпхъ сношенін 
съ свѣтскнми судамп н адмпнпстраторамн». Духъ же, воз- 
обладавшііі тогда въ правнтельствѣ, заставлялъ администра- 
тора «признать мнимѵю законодательную си.іу указа мшро- 
полита Арсенія».

Прн такихъ обстоятельствахъ, какія бы жалобы ни до- 
ходили отъ обывателей до «свѣтскпхъ кочандпровъ» на

*) Изъ «спнодальныхъ іеромонаховъ , хпрот. 20-го марта 1741 г. во 
еппск. спбпрскаго п тобоньскаго: 1742. мая 13, митроп. ростовскіп.

**) 28-го февр. 1742 г.
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«иестерпішые поборы» со стороны духовенства,— команднры 
этд никакой защиты «претерпѣвающішъ» оказать неиогяи.

Арсеній, однако, здѣсь пробылъ не долго: заведя порядки 
въ Спбирн. онъ былъ отозванъ на ростовскую каоедру, а 
на мѣсто его стали другіе: Аитонін ѢІарожницкій (1742— 
1748), а потоиъ Селнверстъ Гловатскій (1749— 1755). Это 
былп .тюдп не такіе крутые, какъ Мацѣевпчъ, но «законъ 
Арсенія стоялъ въ своей сплѣ» п духовенство постоянно 
оказывало «непокорность» свѣтсипмъ правителямъ. Бывалн 
въ этомъ родѣ случаи, которымъ даже трудно вѣрнть.

Въ 1751 году (при Селнверстѣ Гловатскомъ) прожпвав- 
шій въ г. Томскѣ коллежскій асессоръ Костюрпнъ убмлъ 
прннадлежавшую ему крѣпостнѵю дѣвку, а , иотомъ велѣлъ 
ее одѣть п «положить подъ святые» п позвать священннка, 
чтобы отправпть по ней паннжпду. ІІрншелъ свяіценникъ 
«градо-богоявленской церкви съ причетомъ», н когда сталп 
пѣть панпхиду, то «п р те тъ  усмотрѣлъ на иокойницѣ бое- 
вые знаки и тотчасъ же, но выходѣ пзъ дома Костюрина, 
подалъ о томъ вѣденіе въ воеводскую канцелярію». Воевод- 
ская канцелярія сразу же, «немедленно» послала своихъ 
нолпцейскпхъ илп, по - тогдашнему, «дѣтей боярскнхъ», 
чтобы тѣ освидѣтельствовалп тѣло усопшей, и ио этому 
осмотру оказалось. что «причетъ» не ошибся: «иа тѣлѣ 
умершей былн нандены боевые знаки, которые и былн 
признаны смертелыіыми».

Воеводская канцелярія тотчасъ же начала слѣдствіе, но 
«но снлѣ указа мптрополита Арсенія, отъ 22 іюля 1742 г.», 
не сочла себя въ правѣ отобрать формальнос показаніѳ отъ 
«нрнчета». ІІадо бы.ю нспроснть на это разрѣшеніе у «за- 
каіцнка» (благочнннаго), а «закащпкъ былъ въ отлучкѣ 
по своему заказу и скораго возвращенія оиаго нечаятсльно». 
Томская воеводская канцслнрія, 28 ноября 1751 года, до- 
пес.іа о сноемъ затруднеиіп въ губернскую канцелярію, а 
та, 8 апрѣ.ія 1752 г. (черезъ пять мѣсяцеігь іюс.іѣ убій- 
ства), «заглуша.іа» это донесеніе, а 19 августа (черезъ 
девять мѣсяцсвъ) сообщнла тоболі>ской духовішй консн- 
сторіп, іготорая <свѣтскпмъ комаидирамъ» .іюдей своеіі 
команды сіі])ашпвать ис дада. а ровно че]»сзъ годъ иослѣ 
уоіііства. въ иоябрѣ 1752 года, нослала въ Томскъ указъ 
своему «закащиі.у», и этішъ указомъ : ) «съ резо.іюціп мп-

*) Уі;аэь хоб. д. конснст. 22-го нонбря 1752 г.
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трополита Селнверста» предпиеано закащику «само.му ото- 
брать нужныя ио этому дѣлу показанія отъ нричта градо- 
богоявленской церквн и доставйть о і і ы я  не въ томскую 
воеводскую канцелярію», которая ожидала этихъ свѣдѣній, 
а «на архипастырское благоусмотрѣніе его иреосвящен- 
ства».

Прн такихъ ироволочкахъ всѣ слѣды совершеннаго убін- 
ства, разумѣется, нсчезли, н дѣло «предано волѣ Божіей», 
а въ новомъ ѵказѣ м. Селиверста (отъ 22 ноября 1752 г.) 
епбпрское дѵховенство получнло еще «нанкрѣичайшее иод- 
крѣпленіе неподчпненностн своей, узаконенное м. Арсеніемъ 
въ указѣ 22 іюля 1742 года». Сибнрское духовенство «нод- 
крѣплялось» и заняло такую позицію, что общее правосудіе 
для него ннчего не значнло.

Такъ н продолжалось до 1762 года, когда Екатерина I I  
назначила въ Снбирь губернаторомъ бригадпра Чнчерина, 
котораго одни съ любовыо велнчали «батюшкой», а другіе 
съ ужасомъ называли «бѣшенымъ конемъ».

Тутъ пошло другое.

ГЛАВА Д ЕВЯТН А Д Ц А ТА Я .

Деннсъ Ивановичъ Чичеринъ былъ человѣкъ не злой и 
даже, можетъ-быть,. добрый, но гордый, заносчпвый и пыл- 
кій: сдорпть съ нпмъ было не легко, да и духъ правитель- 
ства въ это время перемѣнился и не давалъ болѣе префе- 
ранса «духовнымъ командирамъ надъ свѣтскими» *). Чнче- 
ринъ могъ остановнть дерзость и находилъ въ это.мъ свое 
удовольствіе; онъ пріѣхалъ въ Тобольскъ «съ превеликою 
иышностію», и засталъ здѣсь на митрополичьей каѳедрѣ 
Павла Конюскевича Ц К

0 Чичерннѣ въ Сіібири, разумѣется, зналн, и чиновные 
людн ояацали его «съ притрепетомъ» п говорнлн, что онъ 
«уиіасно себя покажетъ»; но духовные «не бреглп, уповая

*) Доііпсъ ііб . Чіічерцнъ. каннтаііъ сем. полка: прн восшествіп пмп. 
ІІетра I I I  -отставленъ премьеръ-маноромъ. но ііедолго находплся въ 
бездѣпствіи: имп. Екатериііа I I ,  перепменовавъ его въ брпгадпры, опре- 
дѣлпла губернаторомъ въ Спбнрь. Пользовался особеннькмъ довѣріемъ 
монархшш (Слов. достоп. люд. р. з.. т. V ).

**) Павелъ Конюскевпчъ былъ мнтрополптомъ въ Тобольскѣ „ъ 1758 
но 1768 г. В.мѣстѣ съ Чнчернпымъ слулшлъ въ Тобольскѣ шесть лѣтъ 
(съ 1762 но 1763).
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на законы Арсеніевы». Знатокп лпізни обращали вннмапіе 
на то, что Чичеріінъ передъ этішъ былъ въ немплости и 
«долго находіілся въ бездѣнствіи», а между тѣмъ очень 
любнлъ властвовать, н потому, какъ бы взалкавъ, теперь 
«скоро себя вознаградптъ за все терпѣніе». При этомъ 
увѣряли, будто онъ получп.тъ отъ монархинн безмѣрныя 
полномочія н «воленъ на всѣхъ въ жпзни н смерти». Раз- 
сказывалп также чудеса о его велпкомъ богатствѣ іі цар- 
ственноп щедрости: «кто ему угодптъ, онъ того въ дворяне 
произведетъ н золотомъ засьшлетъ». А Денисъ Ивановичъ 
зналъ, что ему предшествуетъ такая выгодная молва, н 
сдѣлалъ такъ, что превзошелъ всѣ слухи, предшествовав- 
шіе его прпбытію въ Тобольскъ. Онъ поразилъ Сибпрь 
своимъ вступленіемъ въ ея нредѣлы. Одноіі прпслуги съ 
нимъ пріѣхало полтораста человѣкъ, въ чнслѣ которыхъ 
былп гапдукн, скороходы. конюхи и повара. Самъ онъ 
въѣхалъ въ богатѣіішен каретіѵ, за которою слѣдовалъ 
«штатъ», состоявшііі изъ лицъ военныхъ и гражданскнхъ. 
и, вступивъ въ домъ, ннкого нзъ духовныхъ особъ къ себѣ 
не позвалъ и самъ къ митрополиту не поѣхсиъ п дш Я 
объявилъ, что «пе желаетъ имѣть съ нпмъ зпакомства». 
Съ перваго же дня свосго пріѣзда Чнчерпнъ сталъ при- 
глашать къ своему столу «ежедневио не меиѣе какъ по 
тридцати стороиннхъ особъ изъ разныхъ сослоізій, а въ 
нарочнтые дни и бо.тѣе», но ни разу не іюзвалъ мнтропо- 
лита пліі кого-нпбудь пзъ духовенства. Въ обхол:деиіп со 
всѣмп онъ тоже былъ простъ и обо всѣхъ участлпво узна- 
валъ, ко.му какъ жнвется. но объ одномъ мптрополптѣ ни- 
чего не хогѣлъ знать. Мптрополитъ Павелъ почувствоваль 
обиду отъ этого иренебрежепія, но еще не сробѣлъ н па- 
дѣялся дать Чнчерішу ѵрокъ и заставпть его попять, что 
духовпое велпчіе выше плотского: міітіюіюлптъ сі;рылъ 
обйду на сердцѣ своемъ. териѣлъ до <-'ТОр-/і;ествениаго пме- 
нптаго дня Алсксандра Невскаго» н въ тотъ день собралсп 
служпть съ велнкою ііыпшостыо. чтобы папомянуть людямъ 
и о своемъ велпчіп. Говорплн, будто бы опъ памѣревался 
даже чѣмъ-то «улошіть Чичерпна въ иесоблюдепіи» н хо- 
тѣлъ произнесть емѵ облпченіе; ио всѣ эти памѣренія ми- 
трополпта остались шчіыио.шешіыміі, а Чичерішъ страшно 
восторжсствова.іъ. Дѣло было въ томъ, что это разсчптан- 
ное столкновеиіе пропзошло въ ордспскгй день того самаго
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срдсиа, котораго Чичсрпнъ былъ кавалеромъ и «п.чЬлъ его 
одѣяніе». А нотому, едва мптрополптъ началъ свое торже- 
ственнсе с.іуженіе, незамѣтно чѣмъ превосходящес обыкно- 
венное архіерейское служеніе, какъ на площадп Тобольска 
открылось нпкогда еще здѣсь невпданное п иоразптельное 
зрѣлпще: это было шествіе, которое совершалъ самъ Де- 
ннсъ Ивановнчъ Чпчерпнъ, «облеченный въ орденскую 
мантію» (которую простой народъ называлъ «мантпліей»). 
Олъ шествовалъ въ соборъ въ семъ велпчественномъ и ни- 
кѣмъ до сен поры невнданномъ одѣянін, сонутствуемый 
соеннымп и гражданскимн чііновннкаміі въ расшитыхъ 
мундпрахъ, а за ншш все множество людей, которые усиѣлп 
собраться и слѣдовали за велнколѣпнымъ выходомъ Чнче- 
рпна. Въ городѣ всѣ побѣжалн смотрѣть на губернатора, 
и смятеніе, сдѣлавшееся по этому случаю, проннкло даже 
въ храмъ, гдѣ служи.ть архіерей, и здѣсь, какъ заслышалп, 
что по улпцѣ идетъ губернаторъ «въ мантпльѣ», всѣ вы- 
скочили изъ церкви и гурьбою поралилп встрѣчать и со- 
провождать Чпчерпна въ мантіп... Митрополнтъ остался въ 
храмѣ съ одннми своими сослужащимп, да н нзъ тѣхъ на- 
шлнсь легкомысленннкн, которые броснлнсь къ окнамъ н 
всѣ позабылп, смотря на Чпчерпна, который казался пмъ 
«совсѣмъ какъ карточный король». Зрѣлпще это нмѣло ка- 
кое-то ошеломляющее вліяніе на тобольцевъ. Говорятъ, что 
когда «Чичерпнъ въ мантплін» и со свптою изъ военныхъ 
и гражданскихъ чпновъ прошелъ « е  весь путь отъ своего 
дома до собора п подшшался на всходы храма. то расте- 
рявшіеся звонарп, не зная, какъ имъ поступать, подняли 
трезвонъ, а народъ вопрошалъ: «неужелп еіце Соломонъ 
болѣе сего былъ въ славѣ своей0» I I  въ храмѣ люди будто 
уже «ии пѣнія, ни молнтвъ не слыхалн, а едпнственно 
только велнколѣпію вельможи дпвились». По окончаніи же 
службы. когда Чичеринъ обратился ігь выходу, «не удо- 
стонвъ говорнть со владыкою», то всѣ люди опять п устре- 
мнлись за своимъ пестрымъ «карточнымъ королемъ» н не 
ожндали владыческаго благос.товенія. Такъ всѣхъ плѣннло 
п увлекало показанное Чичеринымъ велнколѣпіе, передъ 
которымъ благочестіе города Тобо.тьска не устояло, и людп 
обнаружилп всю свою суетно?:ть!

«Народъ рукоплеща» проводнлъ батюшку Діонпсія ІІва- 
новпча до его губернаторскаго дома нлн «дворца», п по

Сочпненія Н- С. Лѣскова. Т. X X I. 7
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щ гп мяогіе «ловя лобызали его руки. кои опъ прости- 
ралъ нмъ изъ мантіп» *). Потомъ же Чичеринъ «давалъ 
обѣдъ при громѣ Ііузыки, орудііі п неумолкаемой ружепной 
стрѣльбѣ».

Митрополитъ Павелъ увндалъ, нто ему съ такнмъ про- 
тивнпкомъ не справиться: онъ болѣс на Чичерина н не 
пошелъ, а сталъ говорить о своемъ желаніи ѣхать въ 
Кіевъ на богомолье. Губернаторъ же забпралъ ретпво, и 
управленіе его многішъ нравилось; это было управленіе во 
вкусѣ Гарунъ-аль-Рашпда: Чнчерннъ вставалъ съ посте.ти 
въ четыре часа утра п допускалъ къ себѣ всѣхъ проспте- 
лей безъ доклада, п рѣшалъ самъ дѣла всякаго рода безъ 
псключенія. Такое судбшце у насъ до снхъ поръ нмѣетъ 
свопхъ приверженцевъ. Чпчерннъ выслушпвалъ жалобщпка 
п сейчасъ же посылалъ за отвѣтчнкомъ, а иногда и прямо 
сразу опредѣлялъ: кто правъ, а кто виноватъ, и «правымъ 
оказывалъ скорѣе удовлетвореніе, а ябедннковъ наказы- 
валъ въ то же время». Наказанія онъ часто проіюводнгъ 
«отеческп», т. е. с.обственноручно нлп черезъ «блпяайшую 
особу». Это тоже нравплось; говорили: «отца родного нс 
надо какъ Діонпсъ ІІванычъ: поучитъ. а несчастнымъ не 
сдѣлаетъ». «Такъ поступалъ онъ п съ подчнненными сво- 
имн, впадавшими въ проступки; но за гнѣвомъ немедленно 
слѣдовалп милости, а еслн то было напрасно, то и пзвн- 
ненія». «Вспыльчивость и горячность его не долго иродол- 
жались», п когда гнѣвъ съ него сходплъ, онъ «старался 
оказывать каѵкдому услуги» н слылъ за человѣка «добраго 
ссрдца». «Въ заиятіяхъ былъ жгрпомнмъ» н легко перс- 
ходнлъ отъ одного дѣла къ другому. Онъ ие только бы.тъ

*) Объ этоіі «мантіп» н л іі  «маитпліи», иъ которой Чнчерпнъ сдѣлалъ 
«о])денское шествіс*. разсчіітапіюе на то, чтобы нмпонпровать тоболь- 
скомѵ .мпт])Ополііту ІІанлу Конюскевпчу. упомянуто у Бантыша-Камен- 
скаго; но указаыіе, кажстся, не обстоятелыю н сбпвчпво. Чпчерпнъ 
и])іѣхалъ въ Снбпрь въ 1762 г.. а въ 1765 г. нолучплл, орденъ св. Анны. 
тогда еще голштинекііі: орденъ жс Александ]іа ІІевскаго данъ ему 
1785 г. .Митроиолнтъ жс Ііавелъ ‘ епаесова.іъ» нерсдъ Чичорннымъ н 
«уволплел въ Ііісв і, по обѣіцапію въ 1768 году . Слѣдователыю, демон- 
стратпвное шестніе , іп. впдѣ ко]*»ля, Чііче]»ппъ могъ нроизвесть 
ие ранѣе 1765 года н. вѣроятно, былъ прнтомъ нъ •..ордонскомъ 
одѣяніп Н.ІП въ маптін св. Анны. «і не Алоксандра ІІовскаго. красиая 
Іархатиая мантін кото]іаго на бѣломъ подбоѣ установлена только въ 
1797 году пмиораторомъ ІІанломь, при • улучвіспін одѣннія» отого ордеиа. 
Чпчерниъ тогда уже не жплъ (у  1785 г.). •
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б ы с ш ій  иравитель «обшпрнѣйшаго края», но не прснебре- 
галъ п низшшиі обязаиностямп ііоліщеймейстера: вставалъ 
ночами, бралъ съ собою гусаровъ н вдругъ наѣзжалъ въ 
такія мѣста, гдѣ моглп бшть темныя сборпща и безпорядкн, 
и сеіічасъ жс самъ возстановлялъ здѣсь иорядкп... Даже 
самое увеселеніе собранныхъ имъ къ себѣ гостеіі но уда- 
ляло Чпчерина отъ страсти къ быстроіі расправѣ. «Еслп 
до него доходп.ти какія-.тпбо пронсшествія во время съѣздовъ 
(т. е. при гостяхъ). то опъ безъ малѣншен перемѣны въ 
лццѣ переходи.тъ і із ъ  гостиныхъ покоевъ въ канцелярію, 
допрашпвалъ здѣсь прикосновенныхъ и виновныхъ нака- 
зыва.тъ, а потомъ возвратцался къ дамамъ съ пріятностыо, 
не объявляя ннкому о томъ, чтб дѣлалъ». Только особенно 
блпзкія персоны зналн, чтб значптъ такое удаленіе. ІІо.іу- 
чивъ во время бала пзвѣстіе о томъ, что у него иоказа- 
лнсь ітугачевскія шайки, Чичеринъ выше.тъ і із ъ  залы, оста- 
вивъ гостей веселнться, а «когда надлежало гостямъ 
разъѣзжаться, онъ роздалъ повесе.тѣвшпмъ чиновникамъ 
занечатанные конверты и отда.тъ прпказъ выстушіть двумъ 
ротамъ, съ тѣмъ, чтобы врученныя бумаги были вскрыты 
не позже, какъ по прибытіи ихъ въ назначенныя мѣста». 
Отъ этого въ Тобольскѣ получн.тся болынон эффектъ; но 
тамъ, куда выстуішвшіе нришлп, ихъ встрѣтнлп нсудачи, 
завпсѣвшія отъ того, что скорое распоряженіе, послѣдовав- 
шее подъ звуки бальной музыкп, оказа.тось очень неудоб- 
иымъ при встрѣчахъ съ разбопннками. Впрочемъ, къ удо- 
вольствію Чйчерпна, посланные имъ «экспромту» войска 
хотя п пострадали н самыхъ важныхъ людей уііусти.ти, но 
все-таки излови.ш нѣсколько «бунтовщиковъ, вспоыощество- 
г.авшнхъ Пугачеву», н Чичерпнъ сенчасъ же четверьъхъ 
пзъ нпхъ повѣси.тъ въ Тобо.тьскѣ. Это почнталось достаточ- 
нымъ, въ смыс.тѣ благопріятнаго впечатлѣнія...

Чпчерннъ впдѣ.тъ, конечно, и всѣ дурныя стороны мѣст- 
наго церковнаго управленія и не прочь былъ сдѣлать что- 
нпбудь лучшее; ио, но его мнѣнію, ему «не съ кѣмъ было 
объ этомъ говорить»: мптроію.тіітъ Паве.тъ, котораго онъ 
засталъ въ Тобольскѣ, былъ ему неугоденъ, а митрополптъ 
тоже говорп.тъ, что «не же.таетъ имати въ немъ тнвуна 
ііли судью духовныхъ дѣ.тъ, по примѣру тнвуна. Маыоплова, 
нсправлявшаго чинъ церковной -оправы» На этихъ ихъ

*) Уполцнается въ Стоглавѣ. Л® 525.

7*
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«контрахъ» застрялд и сборы за «небытіе», н безпрепят- 
ственно совершалось «донпманіе за скверноядство». Чтобы 
улучшнть что-нибудь въ церковномъ управленін, Чичерпну 
казалось необходнмымъ сбыть съ рукъ Пав.іа н посадить 
иа сго мѣсто другого человѣка, болѣе съ нимъ согласнаго. 
Но ІІавелъ нроснлся на богомолье, а нока всс-таки не 
ѵступалъ п старался платпть Чичерину око за око н зубъ 
за зубъ. Наконецъ, онъ до того разсердплъ Чнчерпна, что 
тотъ (какъ повѣствуетъ «Тобольскііі Лѣтописецъ») «во 
время гулянья на масляннцѣ прнказалъ своимъ прислуж- 
ішкамъ наряднться въ ыонашеское платье и въ такомъ 
впдѣ заѣзжать вгь городскіе кабаки и развратные дома; а 
мптрополитъ въ свою очсродь, въ отплату Чнчерину, прп- 
казалъ Гвіс) въ одноіі градской церквиша картннѣ страш- 
наго еуда нзобразить на нервомъ планѣ Чичерпна, кото- 
раго тянутъ крюкомъ за ж іів о т ъ  въ некло рогатые бѣсы» *).

Чичерппъ этого будто не устыдплся, а только смѣялся 
надъ эти.чъ. Онъ ужъ такъ «усплплся», что сталъ «давать 
около Тобольска чиновнпкамъ зап.мки п производпть нхъ 
въ сибпрскіе дворяне», н мнтрополптъ, видя его усиліе, 
оиять началъ проснться у Сѵнода въ Кіевъ на богомолье, 
гдѣ п умеръ, а на его мѣсто въ Сибирь былъ назиаченъ 
Варлаамь (Петровъ), «братъ славнаго новгородскаго мптро- 
полнта, съ которымъ Чнчеринъ находился въ дружескихъ 
связяхч.» **).

Варлаамъ дѣлалъ все угодное губернатору: онъ иазвалъ 
«сборъ за небытіо» «самонуипіѣйшпмъ государствеины.чъ 
дѣломъ» н пе мѣшалъ Чпчерпну «быть тивуномъ» иа са- 
момъ дѣлѣ: прн помъ Денпсъ ІІвановичъ ѣздплъ ревнзо- 
вать духовенство и забралъ къ ссбѣ вѣсколько иоповъ въ 
канцелярію, куда пмѣ.лъ обычай заходнть ішогда ио-домаш- 
пс.му иъ бешметѣ и съ а])апникомъ въ рукѣ.

Однако, все это сокрушило только тѣхъ, которые иола- 
лнсь «тивуиу», а осталыіые продолжали всѣ своп безчин- 
ства п «гопялнсь за очшцсиіемъ скверноядства». Оь этой 
послѣдней заботой здѣсь дошлн до такого пзстунленія. что 
въ постоянныхъ охогахъ «иопы даже днн позабылп», чтб 
и послужіыо это.му дѣлу какъ бы іл> закончапію.

*) Ныппгаііо пзъ Тооолі.ск. Лѣтопнсца».
**) Гдов. дос-т. люд.. т. V . стр. 279.
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ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Въ 1760 году Чичеріінъ, пронзведенный въ чішъ гене- 
ралъ-іюручика, оставплъ Спбпрь. Духовенство пріободрн- 
лось п иовело дѣло по старинѣ, въ духѣ «Арсеніевой не- 
завпспмостн». «Народды» терпѣлп въ молчаніп. Надъ Евро- 
поіі пронеслпсь велнчаіішія событія, пменуемыя француз- 
скою революціею; въ ЛІосквѣ побывали дванадесять языкъ; 
облеченные довѣріемъ государя, сенаторы Лопѵхіінъ п Не- 
ледіінскііі, увпдавъ расправѵ съ молоканамп въ Харьковѣ, 
дѣлалп представленія въ духѣ терпимостп. п всѣмъ было 
пзвѣстно желаніе императора «воздержать начальниковъ въ 
предѣлахъ пхъ влг_ ; : і » («Р . Арх.». сгр. 104), а въ сніпр- 
скпхъ тундрахъ съкрещенымп «народцамп» дѣлали все, чтб 
хотѣлп, п это необузданное безчпнство дошло до того. что 
наконецъ самн просвѣтптелн потерялп память н разучплнсь 
разлпчать дни въ недѣлѣ.

Въ 1619 году поѣхалъ по Спбирн какоіі-то «нменіітып 
путешественннкъ». Прибывъ на рѣку Тазъ, онъ пожелалъ 
прнсутствовать прн богослуженіп въ тамошнеп церквп, «въ 
чемъ, однако, не могъ получпть себѣ удовлетворенія» *). 
Почему пменно богомольный путешественникъ «не полу- 
чплъ удовлетворенія»— нзъ матеріаловъ, дошедшпхъ ко мнЬ 
отъ генерала Асташева, не впдно; вндно одно, что «сіе 
было въ четсертокъ, но мѣстный священннкъ доказывалъ 
путешественнику, что депъ то тъ  бъиъ пятокъ, н такнмъ 
образомъ (выходжъ, что) вмѣсто воскреснаю дия священ- 
кикъ отправлялъ елужбу въ субботу, а воскреснып день 
оставлялъ безъ литургій».

ГІутешественникъ наппсалъ объ этомъ въ Петербургъ 
князю Александру Нпколаевичу Голпцынѵ. Князь Голи- 
цынъ тогда пмѣлъ обширную Еласть: онъ былъ мннпетромъ 
духовныхъ дѣлъ и народнаго иросвѣщенія ::::), а сверхъ 
того ***) управлялъ еще мпнпстерствомъ внѵтреннпхъ дѣлъ 
п именовался главноначальствующимъ надъ почтовымъ де- 
партаментомъ. Онъ могъ сдѣлать очень много н вообще 
«эту эпоху дѣятельной жнзни своей ознаменовалъ подвп-

*) Предложеніе мшінстра духовн. дѣл.ъ. по.туч. архіеп. тобольскпмъ 
Амвросіемъ ііелембетомъ 10-го апрѣля 1820 г.

**) Съ 16-го иоября 1817 г.
***) Въ 1819 г.
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гаіш, достойными перейтн въ потомство» *). Его уже на- 
зывали: «другъ царя н человѣчества» и онъ дѣйствп- 
тельно нерѣдко успѣвалъ быть «доступенъ голосу обидп- 
ыыхъ нссправедлпвостью» п «не любплъ иетериммостЩ а 
уважалъ чпстое христіанское благочестіе».

Письмо, напнсанное путешественшікомъ съ Таза, прн- 
шло къ князю Голнцыну одновременно съ «нзвѣстіемъ 
пзъ Турухапска, что священннкн тамошняго края зара- 
жены корыстолюбіемъ іі снльно прнтѣсняютъ ясаншыхъ 
ішородцевъ».

Оба нзвѣстія, кажется, послѣдовалп изъ одного п того 
же псточнпка, т. е. отъ иутешественннка, который увпдалъ 
безпорядкн и злоупотребленія снбирскаго духовонства н 
находп.ть себя въ благопріятныхъ условіяхъ для того, чтобы 
обратить на это непосредствениое вннманіе «высокомощнаго 
друга человѣчества»

Голпцынъ немедленно же далъ ходъ этомѵ дѣлу, направя 
его «по вѣдомству духовныхъ дѣлъ». Архіепнскопъ тоболь- 
скій Амвросій (1-й) Келеыбетъ ****), 10-го апрѣля 1820 г., 
получплъ отъ князя Голицына «строжайніее предписаніе 
пропзвесть немсдленное н самост]южапшее слѣдствіе», какъ 
о священпнкахъ, «спльно пріітѣсняіощііхъ ясашныхъ пно- 
родцевъ», такъ іі о тазовскомъ священшікѣ, который по- 
мѣшалъ дші.

Дѣла этп, ноказавшіяся Голіщыпу за что-то необыпай- 
ное, въ Тобольскѣ ішкого ие удивіілп: здѣсь всѣ знали, 
что ясакъ собпрается съ днкарей духовными псконн іі 
постоянно п всегда въ пронзволыюмъ размѣрѣ; священ- 
шікн же, странствуя въ отдалсішыхъ ліѣстахъ, «путаютъ 
|ни». а потому за это дажс пельзя было етрого п взыскн-

*) Глов. достопамяти. люден, т. I .  стр. 118.
**) ІЬісІеш.

***) Такой ооразъ дІ;Гістпііі тогда ис счпталса за дерзкос вмѣша- 
тгльство чіеііріізиаііііаго еамозвапстпа . п в с | зпалп. что откроМ пып 
мпѣиія сепатіі])а Лопухіпт о ]іуеекоіі папожиостіі оылп [іринііти госу- 
даремъ какъ умиое н праидивое слово. а Лоиухипъ смот]»ѣ.іъ такъ, что 
«хоти у пасъ вь школахъ н па каоедрахъ тве]ідитъ: «*юби Бога. люби 
бяжкшіго . ію пе восіштывають той ііату]>ы. коеіі люоовь свойствеіша; 
а ато все ]>аішо какь оы разслаблеішаго бо.іыюго. пе вы.іѣчпвъ н пе 
\к |ѣпп і!ъ . застаішті, ходітгі, ( Г . Лрх. 81 г.. ст ]і. 17).

'* *) Кп. тоб. съ 180'! по 1 Х2*2 г. (уволі нт, 21-го дек. 1 N22 г.).
І<1]1. 'іолстой.
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вать, такъ какъ у священниковъ «часовъ числепныхъ не 
было п въ разъѣздахъ нхъ дни у нихъ нерѣдко прнходили 
въ забвеніе».

Архіепископъ Амвросій доставилъ объясненіе, что «на 
притѣсненія ясашныхъ священниками» жалобы дѣйствп- 
тельно иногда бывали, но что дѣла эти были несерьезны 
и «пли прекращались са»ш собою, за давностію временн, 
и.ііі оканчивалнсь взап.чны.мъ примпреніемъ: а еслп дикари 
м о г л і і  представить несомнѣнныя доказательства, что пхъ 
«обираютъ», тогда прпчту «былъ выговоръ».

Князю Голнцыну, однако, разсказалн, что въ Снбнри 
всѣ пзслѣдованія о разорнтельныхъ поборахъ духовенства 
производитъ обыкновенно «одинъ сосѣдній священникъ 
надъ другимъ таковымъ же», и потому они другъ друга 
покрываютъ п лгутъ, п на ихъ нзслѣдованія полагаться 
нельзя. Голицынъ поблагодарилъ за указаніе іі принялъ 
протпвъ сибпрской поповской взаимщішы таііія мѣры, ко- 
торыя, по мнѣнію этого высокопоставленнаго вельможн, 
должны были ноложнть конецъ злоупотребленію слѣдовате- 
лей, а вмѣсто того сдѣлалн невозможньъмъ даже самое на- 
чало слѣдствія.

ГЛ А ВА  ДВАДЦАТЬ П ЕР В А Я .
Мпніістръ духовныхъ дѣлъ п народнаго просвѣщенія на- 

значилъ слѣдствіе надъ «тазовскимъ забвеннпкоыъ» и надъ 
прнтѣсннтелямп днк-мхъ скверноядцевъ, предпнсавъ. чтобы 
слѣдствіе это производплось «съ прикомандированіемъ де- 
путата со свѣтской стороны». Депутатъ съ свѣтскои сто- 
роны еще могъ быть допущенъ по уголовяому дѣлу, въ 
которомъ вмѣшаны міряне п клирикп, но по дѣлу чнсто 
церковному, каково есть по своему существу недоразумѣніе 
между прихожанами п духовникомъ,— депутатъ съ свѣтской 
стороны представлялся лицомъ неумѣстнымъ. пзлишнимъ н 
крайне неже.тательнымъ. А потому въ Тобо.тьскѣ думали, что 
архіерей Амвросій Келембетъ «не нодчішнтся» п пе до- 
пустнтъ свѣтскаго депутата къ слѣдствію между прихожа- 
намп и ихъ духовникомъ, но Азівросій не только подчн- 
нился, а даже засуетплся и зас.пѣшилъ. Онъ прпзвалъ къ 
себѣ секретаря консйсторіА п «повелѣлъ ему въ два дня 
сдѣлать все, какъ указано». Тобольская копспсторія раз- 
судпла, что ужъ есяи спѣшить, такъ снѣшпть, п дѣйстви-



104 —

тельно въ два дня провела все: докладъ, журналъ, осо- 
быіі протоколъ п нсполненіе, —  н все въ томъ духѣ, какъ 
угодно было «другу людеіЬ. По предложенію пли предпн- 
санію, иолученно.му тобольскимъ архіереемъ только 16-го 
апрѣля, 19-го аирѣля уже былъ нос.іанъ «самонужнѣГпній 
указъ» конспсторіп въ туруханское духовное правленіе «о 
самонаистрожаіішемъ нроизводствѣ слѣдствія, по пунктамъ, 
указанньімъ въ пре&писстш мішпстра».

Указъ этотъ скакалъ до Тѵруханска два мѣсяца. •— іі 
зато, какъ только духовное прав.іеніе его распечатало, такъ 
сеіічасъ же отнеслось въ тамошнін зсмскій судъ о «само- 
немедленнѣйшемъ командированіи депутата».

Тутъ Голнцыиское строгое предішсаніе и стерй» въ ио- 
рошокъ.

Весь лпчныіі составъ туруханскаго земскаго суда со- 
стоялъ въ эту пору изъ одною секретаря, который самъ 
себя командировать не могъ. ІІсправникъ же и дворянскій 
засѣдатель (въ Туруханскѣ!!) были «въ отлучкахъ по обшир- 
ному краіо, и сѵдъ не могъ дать свѣденій: гдѣ они въ дан- 
ное время находятея».

ІІхъ  ждалп до октября мѣсяца, а въ это время духовное 
правленіе, чтобы показать свою дѣятельность, «еженедѣльно 
ппсало въ земскій судъ повтореиія о командированіи депу- 
тата, а секретарь зсмскаго сѵда тоже еженедѣльно отвѣчалъ, 
что командпровать некого, ибо всѣ члены въ расходѣ».

Наконецъ, секретарю земскаго суда надоѣло, что дѵхов- 
ное правленіе такъ щеголяетъ своею іісполнптельностыо и 
настояніямн. іі онъ, перейдя изъ оборонительнаго поло- 
женія въ наступательное, самъ «запросилъ иравленіе: на 
какія средства должонъ отправпться дсиѵтатъ по обшир- 
ному краю», такъ какъ Сисрапскііі сдѣлалъ расиоряженіе, 
чтобы и «чшюшшіш даромъ ие ѣздпли. а тоніе пяатилм бы 
прогоны».

Правлсніе не нашлось, чтб отвѣчать, и сдѣлало предста- 
влеиіе въ і;оиспсто])ію, а конснсгорія отпеслась въ губерн- 
смое нравленіе, а губериское правлепіе нотребовало спра- 
нокъ отъ турухапскаго земскаго суда (вѣроятно, о разстоя- 
ніяхъ), и прошелъ юдъ, а слѣдователи изъ Турухаиска еще 
пе выѣхалп п справы о «небытіи» и о «сквсрноядствѣ» все 
шли но-старому, евоимъ удивптелыіы.мъ иорядкемъ.

Но ветъ въ декабрѣ 1820 года въ Турухапскъ возвра-
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тнлся пзъ долгаго объѣзда исправыпкъ Воскобойниковъ. п 
ему сеймасъ же обз.яснпли, что онъ опять долженъ немед- 
ленно ѣхать по важному дѣлу. указанному мнннстромъ.

Воскобойнпковъ не сталъ ждать разрѣшенія вопроса о 
прогонахъ и готовъ былъ сейчасъ выѣхать, но въ это са- 
мое время пріѣхалъ засѣдатель Чонголевъ и сообщилъ, что 
«ясачные по рѣкамъ Тазу п Турухану всѣ разъѣхались по 
своимъ промысламъ н собрать пхъ для слѣдствія теперь 
нельзя».

Надо было ждать весны 1821 года. Дождались. Депутатъ 
былъ готовъ |н долженъ былъ выѣхать вмѣстѣ съ слѣдова- 
телемъ, а слѣдователемъ былъ назначенъ второй членъ ту- 
руханскаго духовнаго правленія священннкъ Александръ 
Верещагннъ.— родной братъ того «тазовскаго забвеннпка», 
который «неребилъ днп» іі надъ которымъ надо было про- 
нзводнть строжаншее слѣдствіе. Каково бы ни вышло это 
сдѣдствіе, производпмое братомъ надъ братомъ, но п оно, 
однако, не состоялось, потому что священникъ Александръ 
Верещагпнъ передъ выѣздомъ нзъ Туруханска умеръ. Во 
всемъ городѣ тенерь оставался только одннъ священннкъ, 
протоіерей Куртуковъ. но онъ не могъ командпровать са- 
мого себя, да н не могъ оставнть городъ безъ требонснра- 
вителя.

Все какъ будто издѣвалось надъ «другомъ людей».
Когда донес.ш объ этомъ, весною 1820 года, конспсто- 

рін, она уже не прпняла дѣла съ прежнею горячностью и 
сама нротянула съ отвѣтомъ до осени, а осенью послала 
въ Туруханскъ такое предписаніе. которое удпвило «всѣхъ, 
какъ духовныхъ, таі;ъ же и свѣтскнхъ». А именно: тоболь- 
ская духовная конспсторія, какъ будто на смѣхъ надъ пред- 
писаніемъ минпстра, назначпла слѣдоватолемч. «содержав- 
шагося въ туруханскомъ монастырѣ штрафного поиа Че- 
месова». который былъ присланъ въ туруханскій монастырь 
изъ Томска «за безмѣрное ньянствѳ и буйство и за неудобь- 
опнсуемые поступки».

Назначеніе это такъ смутило туруханскаго нсправшіка 
Воскобойнш;ова. что онъ отмѣнплъ свое намѣреніе— самому 
ѣхать депутатомъ съ свѣтской стороны, и послалъ къ Че- 
месову вмѣсто себя смотрителя#іюселенцевъ Данилота.

Но пока н эти неавантажные слѣдователи собрг.лпсь вы-
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ѣзжать, кочевншш ихъ не стали дожндаться н разсѣялнсі 
по своимъ промысламъ.

Опять начинаются ожиданія до весны 1822 года, и на 
этотъ разъ «штрафноіі попъ» Чемесовъ выѣхалъ «для всча- 
тія дѣла» и, выѣхавшн, сдѣлалъ для начала кое-что такъ 
хорошо, какъ нельзя отъ него было и надѣяться.

Г .ІА В А  ДВАДЦАТЬ ВТО РАЯ.

Прежде всего Чемесовъ прннялся за «тазовскаго забвен- 
пнка», какъ за лицо, допустнвшее «анекдотъ», оскорбившін 
особу нменитаго путешественника.

Забвеннпкъ повинился, что онъ, дѣнствнтельно, «помѣ- 
шался въ счетѣ дпей», н что случи.тось это, вѣроятно, въ 
ноябрѣ или въ декабрѣ, когда въ ихъ мѣстахъ солнце почтн 
не показывается н весь край освѣщается одними сѣвер- 
нымн с ія н ія м і і , а потому не разберешь нногда: когда надо 
ложнться и когда вставать, п въ это темное время не съ 
нимъ о д н іім ъ  бываетъ, что днями оншбаются и путаются.

—  «Въ этомъ каюсь».
Слѣдователь донесъ какъ дѣло было, а самъ отправился 

«сыскнвать», какъ обижаютъ «иебытеіііциковъ н скверно- 
ядцевъ»; и оиять, кажется, имѣлъ намѣреніс показать 
правду, — по крайней мѣрѣ то, о чемъ донесъ Чемесовъ, 
было не противъ обидпмыхъ, а за т іхъ , н противъ обид- 
чиковъ: но тутъ бѣдный Чемесовъ снутался п встрѣтплъ 
множество препятствій для окончанія слѣдствія.

ѣіежду тѣмъ открытія Чемесова всс-такн драгоцѣнны: 
оиъ отыскалъ такихъ небытойцевъ, которымъ нельзя было 
и явпться «бытеііцамн», таігь какъ это былп людп, которые 
совсѣмъ ие счпталн себя хрпстіана.мп. Оші откровешю н 
нрямо гово])іі.ш, что пе знаютъ, отчего пхъ пазываютъ кре- 
щенымп, и что оші шікогда ие быва.ш у псповѣдн, да и 
родптелн нхъ п дѣды тоже никогда пе бывали, а платпть 
ппфафт. за нсбытіе онп согласны, іюто.му что иусть это 
такъ идстъ, какч. нздавпа повслось, лишь бы ихъ «пе го- 
няли», ио отчсго такъ іювслось— онп тожо не зпаютъ. Обт. 
обидахь, какія нотерпѣлн «сквёрпоядцы», дознавать бы.іо 
очень трудно, такъ какъ со врс.меші заявлепія обч, атомъ пу- 
тсшественшікомъ уже іірошло два года, вч. течоніе кото- 
])і.іхъ кочсішпки не разч, ііеремі.ішлпсь мѣстамп, а тѣ, ко- 
торые і іс  измѣші.ш мѣсгь, все-таіаі пс пска.ш случая свп-
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Дѣться съ слѣдователеыъ, а напротивъ, «удалялпсь за рѣки». 
Чемесовъ, однако, все-такп кое-кого і із ъ  этихъ людишекъ 
настигь н дозналъ отъ нихъ, что поборы за скверноядство 
были болыніе и никогда не кончалнсь. Приходы ясаінные 
бы.ш велпкп.— верстъ на тысячу и даже па полто]>ы н 
прихожане тутъ осѣдло не живутъ, но Чемесовъ кое-кого 
достигалъ, и въ ІІмбацкомъ прнходѣ узналъ, что дѣйствп- 
тельно і іх н ій  священникъ, по фамиліи Кайдаловъ, «нало- 
ж й л ъ  на нихъ ясакъ за скверноядтіво» н бралъ за про- 
чтеніе разрѣінптельной молитвы отъ сквернояденія за каж- 
даго человѣка въ большой семьѣ цо 20 бѣлокъ, а въ ма- 
ломъ семействѣ по 30 бѣлокъ съ душн. и что платежъ этотъ 
очень тягостенъ, такъ какъ «скверно ѣсть» дикарямъ ири- 
ходится постоянно и постоянно же надо за это платнть 
духовенству, а «хорошен ѣды» достать негдѣ. Кромѣ того, 
Чемесовъ разслѣдовалъ, что ясашные Имбацкаго прихода 
платплп священнику Кайдалову по 20 бѣлокъ въ годъ за 
скверноядство, да по 30 бѣлокъ за житье съ невѣнчанною 
женою, н по 20 бѣлокъ «за дѣтеныша», а кто «отбѣгалъ» 
отъ этого ясака, съ тѣхъ Каіідаловъ «донималъ еще дороже: 
такъ, напрнмѣръ, остяки Сѣрковъ и Тайковъ не являлись 
два года очищаться отъ сквернояденія», и Кайдаловъ, про- 
слѣдивъ это, требовалъ съ ннхъ по два соболя, а когда онн 
не прпзнавалнсь на псповѣдп, то онъ тутъ же въ церкви 
таскалъ нхъ за волосы и ругалъ всяческн. а какъ Сѣрковъ 
еще не зналъ наизусть молнтвъ, то Кайдаловъ заперъ его 
въ холодной церквн и морнлъ тамъ въ холодѣ двое сутокъ 
голодомъ, но тотъ все-таки молитвы не выучнлъ, а «подалъ 
ему двухъ соболей». Съ остяка ІІвана Ортюгнна. который пи- 
та.іся однсю медвѣжьей говяднной, священникъ «взя.іъ ясаіш 
за мо.штву два соболя да тридцать бѣлокъ». I I  такихъ 
случаевъ, гдѣ свяіценнша Кайдаловъ ясно у.іичался въ 
злолтютребленіяхъ указаннаго рода, Чемесовъ ввелъ въ дѣ.іо 
«бо.іыне сотни».

Тогда увидалн, что на смѣхъ назначениый въ слѣдова- 
те.іи «штрафной попъ» и проіюйца Чемесовъ ведетъ дѣло 
какъ энергическій н сщшведіжвый человѣкъ. и попъ Че- 
месовъ исчезаетъ и о немъ больше не упомннается, а не- 
безуспѣгано начатое имъ дѣло тяиулось многіе годы и. до-

Ш  Н а п р к ц ъ .  тазовскій  прпходъ—  900  верстъ, хаптанскій— 1.200 , 
п хатагаи скій —-1 .350  верстъ.
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шедши опять до тобольской конспсторііі, получнло себѣтамъ 
очень умпротворяющее заглавіе, а мменно, его нанменовали 
здѣсь: «Турѵханское дѣло о злоупотребленіи природною 
щюстотою оісите.іс іі».

Болѣе ѵдачнаго топа для смягченія некраснвой сущностп 
этого дѣла, кажется, трѵдио было прпдумать; но, однако, 
священникъ Ііайдаловъ и этпмъ еіце остался недоволенъ и 
когда ему дали «вопросные пункты»,— между прочпмъ, не 
унотреблялъ ли онъ во зло простотѵ мѣстныхъ природныхъ 
жителеіТ? —  то онъ обпдѣлся и отвѣчалъ: «я нпкакой про- 
стоты въ ясашныхъ не знаю, п даже никогда не подозрѣ- 
валъ, что оіш нросты».

Такіе паглые отвѣты Кайдаловъ давалъ въ 1824 году, 
зная, что князь А. Н. Голіщынъ уже охладѣлъ къ письму 
нменнтаго путешественшіка и не слѣднлъ за этимъ гру- 
бымъ дѣломъ, такъ какъ вниманіемъ его послѣ нользовалнсь 
иныя дѣла. на которыя «смотрѣла Евроиа»: въ 1820 г. «въ 
Одессѣ и Ріпшпневѣ появилось до десяти тысячъ грече- 
скнхъ выходцевъ, удалнвшпхся пзъ Константпнополя. и 
многіе изъ сихъ несчастныхъ еднновѣрцевъ наишхъ былл 
ввержсны въ ннщету». Голнцынъ старался «на нихъ обра- 
тить вішмаиіе пмпсратора Алексаидра І-го и исходатай- 
ствовалъ позволеніе открыть въ ихъ пользу подпііску, ко- 
торою н собралъ 900.000 рублоіі». а потомъ сейчасъ же 
«нрпступплъ къ сбору для хіосцевъ п критянъ, и умѣлъ и 
на этотъ предметъ собрать до 750.000», а въ 1821 г., 
когда Кайдаловъ нахальнпчалъ, давая отвѣты, Голицынъ 
былъ уже уволенъ отъ званія мшшстра духовныхъ дѣлъ, 
п опасаться его было нечего. Такъ это дѣло и протянулн; 
а затѣмъ наступнлъ 1825 годъ, —  годъ кончнны пмпера- 
тора А.тексаидра І-го и другнхъ, іюслѣдовавшпхъ за тѣмъ, 
событій, пзмѣшпшшхъ духъ и направленіе въ уиравленіи 
всѣми дѣлами.

Это же повліяло и па судьбу всѣхъ дѣ.гь о «небі.ітіп» іі 
о «скірриоядствѣ». соедішеипыхъ въ одио дѣло, получіш- 
шее общее заглавіе: «о туруханской простотѣ».

ІІо н тенерь это дЬло еще не сразу забросили (что было 
бы лучіііе), а ііоіплп «с.мѣпшть имъ людей», н ста.ін «разт,- 
пскивать и вызывать въ туруханскос духовиое правленіе 
къ слѣдствію тунгусовъ и остяковъ, кочевашшіхъ въ Сур- 
гутско.мъ и Обдорекомъ краѣ, около Обской губы, т.-е. слиш-
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ко.мъ за двѣ тысячи верстъ». А тѣ «кочева.ш въ мѣстахъ 
недоступиыхъ за тундрами, зиіюы уже отходпли промыш- 
лять звѣря, такъ что и наіітп ихъ было невозможно». Нѣ- 
сколъко лѣтъ  еще ѣздили за ними отъ Оби до Лены, чтобы 
собратк этихъ прихожанъ, и убѣдились. что «невозможно 
не только собрать нхъ. но нельзя получнть свѣденін: гдѣ 
ихъ искать». Тогда ужъ не было ни побужденін, нп вы- 
годъ — что-нибудь придумывать еще, а настало время бро- 
спть дѣло, которое лучше было бы и не начинать.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ Т Р Е Т Ь Я .

Послѣдній актъ величайшей подьячеекон лродерзост» п 
смѣлости заключался въ то.мъ, что когда «бум:::п:ое дѣло- 
производство» «о злоупотребленіп простотою» сдѣлалось 
«чрезмѣрно велшю» и его неудобно стало ни возпть съ 
собою, нн пересылать по почтѣ, тогда нашли нужнымъ по- 
садить за это дѣло подьячнхъ, чтобы онн составщн пзъ 
него «экстрактъ».

Подьячіе въ туруханскомъ духовномъ правленіи былм 
«лядащіе», малотолковитые, п «въ сочпненііі не пскусные», 
а притомъ «бы.ти подавлены тяжкими обст«штельствамп прп 
самонпчтожнійішемъ жалованін». Онп жпли «даяніямн» и 
«вымоганіями», которыя моглп собирать съ дѣ.ть. по ко- 
торымъ былъ налпцо живой проситель, а по необъятному 
дѣлу «о злоупотребленіи простотою» некому бы.то ни хо- 
дить, ии нрііносііть помпнкп, и нотому опо подьячихъ не 
іштересовало. Но и кромѣ того они не моглп бы разо- 
браться въ этомъ дѣ.тѣ при его страшномъ объемѣ п при 
той путаницѣ, которой оно бы.то ііренсиолнено; однако, они 
все-такн «эі:страктъ» сдѣ.тали, н притомъ очень замѣчатель- 
ный; а когда туруханское длжовное правленіе захотѣло 
проредактнровать это произведеніе, то оі:азалось, что въ 
немъ не.тьзя ничего понять!.. Довольно бы, кажется, но 
нѣтъ! —  духовное лравленіе пос.та.то отношеніе въ тур}'- 
ханскій земскій судъ, ирося его «выслатъ въ оное пра-
в.теніе всѣхъ прикосновенныхъ къ дѣлу, д.тя подтвержденія 
ихъ первоначальныхъ показаній и д.тя рукоприкладства 
подъ экстрактомъ».

Такъ какъ это происходило уже въ тридцатыхъ годахъ 
нынѣ уже истекающаго Х ІХ-го столѣтія. то тутъ то.тько 
этому дѣлу «о злоуіютребленін иростотою» наступилъ ко-
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нецъ; туруханскін земскій судъ, увидавъ, что отъ него тре- 
буютъ нѣчто чудовіпцное,— чтобы онъ собралъ н «выслалъ 
въ 'Туруханскъ всѣхъ дикареіі, кочующпхъ по сѣверноп 
Спбири отъ Чукотскаго носа до Урала», то онъ н призналъ 
за самое лучшее— ннчего не дѣлать.

Такимъ образомъ, только черезъ такое благоразумиое 
отноіпепіе къ этому дѣлу оно н получило конецъ — елиіп- 
комъ послѣ столѣтняго иронзводства. Можетъ-быть, что 
акта о зачпсленіп его конченнымъ н о сдачѣ въ архивъ 
н до спхъ иоръ нѣтъ, но, тѣмъ не мснѣе, съ тридцатыхъ 
годовъ пстекающаго столѣтія о дѣлѣ это.мъ больше ннгдѣ 
не упоминается, и оно теперь не нмѣетъ уже ннкакого зпа- 
ченія для канцеляріп, а представляетъ собою только цѣн- 
нын матеріалъ лишь для бытовон исторііь Сибнри прошед- 
шаго вѣка.



ВДОХНОВЕННЫЕ БРОДЯГИ.
(У Д А Л Е Ц Ш Я  СССКАСКН»).

«Велпчіе народа въ томъ,
• Что носнтъ въ сердцѣ онъ своемъ-'.

А . М а й ко в ь .
< I I  аожные слухп въ народѣ по- 

казываютъ стремленіе этого народа 
къ пзвѣстноп цѣлп».

Еппск. Порфирій Успеискгй. (См. 
«Кнпга бытія ыоего», т. I ,  стр. 357).

ГЛ А ВА  П ЕР В А Я .

«Скасками» назывались въ Россіи сообщенія, которыя 
«бывалые» люди, по возвращенін изъ свонхъ удалыхъ про- 
гулокъ, подавали своимъ милостивцамъ или правнтелямъ, 
а пногда іі самимъ государямъ. Въ «скаскахъ» удальцы 
обыкновенно повѣствовали о свопхъ странствіяхъ н прн- 
ключеніяхъ, объ удалн въ бояхъ и о страданіяхъ въ плѣну 
у чужеземцевъ, которые всегда старались нашихъ удаль- 
цовъ отклонить отъ любвн къ родинѣ п прнвлечь богатыми 
дарами въ свое подданство; но только нашн люди обыкно- 
венно оставались непоколебпмо вѣрны своему царю и оте- 
честву н всѣ соблазны чужпхъ людей отвергалн и посты- 
ЖДа.ш, а потомъ этимъ вдохновенно хваста.іпсь. Болѣе или 
менѣе ннтересное сочетаніе былеіі съ небылпцами въ этомъ 
родѣ состав.тяетъ главное содержаніе всѣхъ «скасокъ». а 
характерныя черты нхъ бродяжныхъ героевъ — это отвага, 
терпѣнье и вѣрность. За этп добродѣтели скасочішкп про- 
снли себѣ награды, п «скаска» затѣмъ и подавалась. 
«Скаскамъ», которыя сочнняли о себѣ вдохновенные бро- 
д я г і і , у насъ легко вѣрплн, ихъ читали замѣсто путешествім,
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и онѣ доставлнли удовольствіе высокнмъ лицамъ, которыя 
не нпталн нпчего лучшаго, а составителн «скасокъ» іголу- 
чалп черезъ это славу отъ соотчичеіі іі награды за удальство 
отъ нравнтелей іі государей.

Разумѣется, до полныхъ результатовъ въ этомъ родѣ 
достпгали не всѣ «скаски», а только такія, которыя былн 
сложены особенно хорошо, то есть .любопытно іі «лестно» 
въ патріотнческомъ смыслѣ. Такпмъ милостпвцы давали 
«высшіГі ходъ» и сочиненія эти доходили до царскихъ иа- 
латъ и теремовъ, откуда вдохновеннымъ сочнннтелямъ псхо- 
дпло «царское жалованье». I I  кромѣ того. послѣ къ нпмъ 
уже ннкто не с.чѣлъ вязаться съ требованіемъ отвѣта, за 
«шатательство» и за какія бы то ни было старыя не- 
исправностл, такъ какъ «кого царь пожаловалъ, того п 
Богъ простплъ». %

Прп пмператорѣ ІІетрѣ I , съ пзмѣпеніемъ, пропсшед- 
шпмъ въ попимапін русскпхъ людей, «скаски» вдохновен- 
ныхъ бродягъ потеряли свое значеніе въ обществѣ: невѣ- 
жественные людн пмп еще пптересовались. но петровскіе 
грамотеи, ознакомившіеся съ лучшими пропзведеніями. пе- 
рестали интересоваться «бродяжньвш баснямп». А главное, 
дѣловитый царь не любилъ потворствовать глупостямъ, н 
«скасочинковъ» прямо стали называть неучтиво «бродя- 
гамп» н бпть батогами.

Такая суровость не давала вдохновенію бродягъ про- 
стора, п «скаски» ихъ было перевелнсь илн оставалнсь 
только въ сферѣ предапіп. жившихъ вч> «мѣстахъ закліо- 
ченіп . Это была устная, «острожная словесность», но 
нынче вспомнпли п о «скаскахъ» и дали недавио русскому 
обществу любопытный н будто бы нослѣдній образчпкъ 
такого произвсденія. которое очень понравилось самой 
спльноп соврсменной русской газетѣ, которап указала на 
это, какъ на прскрасную и достойпую внпманія вещь. Но 
на самомъ дѣлѣ «скаскн» въ добросовѣстной литсратурѣ 
не могутъ получіггь похвалы, а должны нолучнть преждс 
всего разъяснсшс ихъ достоипствъ.

Настояіцій очеркъ долженъ быть опытомъ въ этомъ родѣ.

ГЛАВА ВТОРЛЯ.

Въ пстекающемъ 1894 году, въ «Чтеніяхъ Моск. Общ. 
Цст. н Древн. Россіи» наиечатаны двѣ че.юбитныя со



— 113 —

«скасками», поданныя въ 1613 г. царю Мнхаплу Ѳеодо- 
ровнчу «турсктш полоненлкамн», калужскимъ стрѣльцомъ 
Иваномъ Семеновымъ ЗІошкинымъ и московскнмъ посад- 
скямъ человѣкомъ Якнмомъ Васнльевнчемъ Быковымъ.
• Редакція большон н самой вліятельной теперь петер- 
бургской газеты заинтересовалась этпмъ документомъ н 
воспронзвела «скаску» съ полнымъ довѣріемъ ко всему, 
чтб тамъ сказано. Она прямо назвала «скаску» Мошкнна 
и Быкова «достовѣрнымъ источнпкомъ, который обстоя- 
тельно рисуетъ бытъ чужпхъ странъ п предпрінмчивость, 
безкорыстіе п патріотизмъ русскпхъ людей».

Думается, что еслн бы газета знала, какнми людьми н 
съ какпмн дѣлями составлялнсь такія «челобитиыя со 
скаскамп», то она навѣрно предпочла бы нросто перепе- 
чатать «скаску», какъ любопытный образчпкъ этого рода 
пнсьменностп, и не стала бы завѣрять «достовѣрность этого 
источника», явная лжнвость котораго до того очевидна, 
что, несмотря на давность событій и отдаленность мѣста 
опнсанныхъ происшествій, а также на по.шое отсутствіе 
провѣрочныхъ свѣдѣній— лживость «скаскн» все-такн легко 
доказать изъ нея же самон, что мы сенчасъ же п понро- 
буемъ сдѣлать.

Главнымъ сюжетомъ «скаскп», прнведенной въ «Чтенін 
Обіцества Псторіи н Древностей», служптъ отважный побѣгъ 
нѣкоего Мошкина, вмѣстѣ съ 280 русскпхъ «полоненн- 
ковъ», томіівшихся бо.іѣе семи лѣтъ на турецкой* каторгѣ. 
Побѣгъ былъ устроенъ изъ Царьграда по заранѣе обду- 
манному плацу съ судна «каторгн», которое принадлежало 
Апты-пашѣ Марьеву.

На суднѣ, по словамъ Мошкина, было «250» турокъ п 
«280» русскихъ невольннковъ,— значнтъ, почтн на каждаго 
русскаго невольника прнходилось по одному турку. Про- 
порція ужасная для устройства побѣга, но тѣмъ занима- 
тельнѣе: какъ это сдѣлается.

ЗІошкпнъ подъ Азовомъ укралъ у турокъ сорокъ фувтовъ 
пороху и спрята.ть пхъ у себя на «каторгѣ», гдѣ нхъ со- 
держали такъ слабо и довѣрчнво, что они ннкому не попа- 
л і іс ь  съ своей кражей. Мошкинъ рѣшплся взорвать «ка- 
торгу» въ морѣ и, когда пропзойдетъ взрывъ, уйти съ судна 
со всѣми своиміі товарнщамн, 280 русскими полоненнкамн. 
Съ этою цѣлью одинъ разъ ночью Мошкннъ пробрался въ

Сочпненія Н. С. Лѣскова. Т. X X I . о
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кашітанскую каюту. захвативъ съ собою весь украденпыіі 
пудъ пороха, и заложилъ весь этотъ зарядъ цѣликомъ 
около того мѣста, гдѣ спалъ Апты-паша, п подстроилъ подъ 
порохъ горяшую головню; норохъ вспыхнулъ и произошелъ 
взрывъ, и «двадцать турокъ побросало въ море»: но и 
самъ Мошкинъ «обгорѣлъ по поясъ». Паша, однако, остался 
невредпмъ, такъ какъ онъ спалъ на «упокойномъ мѣстѣ», 
н, проснувшнсь, поднялъ тревогу. Мошкинъ «учалъ ему 
говорить спорно», а потомъ бросился на пашу і і прокололъ 
ему «брюхо». Началась схватка, послѣ которой 210 турокъ 
были побнтьт, а 40 живыхъ закованы въ желѣзо, а пзъ 
русскнхъ 20 ранены іі 1 убитъ *). Самъ Мошкинъ былъ 
раненъ стрѣлой въ голову, правую руку іі саблею— въ го- 
лову и брюхо. Послѣ нобѣды русскіе подъ предводнтель- 
ствомъ Мошкнна «прілн на суднѣ». Идучи Средпземнымъ 
моремъ, онп побывалн въ «7 земляхъ» іі въ Россію вер- 
нулись черезъ Римъ, Венецію, Вѣну іі Варшаву. Онп прп- 
ставали н высаживалнсь во многихъ городахъ и вездѣ 
обращали на себя вниманіе іі зависть нностранцевъ: вездѣ 
«королевскіе ближніе ліодн перезывалн ихъ въ свон земли 
на службу п многіе гроши давадп». Такія богатыя дѣлалн 
имъ предложенія. какнхъ, они знали, что въ родной землѣ 
имъ ожидать себѣ невозможно, но онп все не соблазнялись 
н плылп, и, заболтавшнсь но морю, попалн въ испанскій 
городъ Месснну, гдѣ нспанскііі генералъ увндалъ Мошкнна 
н сталъ' предлагать ему «по 20 р. въ мѣсяцъ», а всѣмъ 
прочимъ «давалъ гроши и платья, н жалованья». Но Мош- 
кинъ п всѣ другіе русскіе людп не польстнлнсь на выгод- 
ныя нрсдложенія чужяхъ правнтельствъ и «не подумалн 
остаться въ Европѣ».
' Воздержались онн отъ этого соблазна, «помпя Бога, право- 
славную вѣру, свою русскую природу и государеву мнлость».

ГЛАВА Т Р Е Т Ь Я .

Испанскігі генералъ н ирочіе вельможп, увидавъ, что 
русскіе людн такъ вѣрны, что не иршіялн сді.лаііныхъ 
нмъ выгодных-ь предложеній. разссрдились па ннхъ н пере-

*) Турокъ было всего 250 человѣкъ. ІІзъ  ппхъ еброшепо въ море 20, 
побцтокіО  н осталось 40 человѣісъ. что состав.іяетъ всего 270 чело- 
вѣкъ. Зпачнтъ. иослѣ г.атастрофы на двадцать человѣкъ стало больше. 
Газета дажс и этого пе замѣтила.
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мѣшші еъ ішми обхожденіе, п вмѣсто прежнихъ ласкъ іі 
соблазиовъ начали ихъ донимать утѣсненіемъ и скорбями. 
Начали опн это съ того, что, по приказанію своего вос- 
воды, «отнялп каторгу (судно), со всѣмп животы» (т. е. 
пмуществомъ), а также отнялн у иихъ н сорокъ человѣкъ 
турокъ, которыхъ освободившіеся русскіе сами содержали 
теиерь у себя въ нлѣну и надѣялпсь прнтаіціпъ нхъ вза- 
пертп къ себѣ «ко дворамъ» илн продать гдѣ-нибудь въ 
неволго, а прп опасности, конечно, не затрудннлись бы 
сброспть и за бортъ. Но нспаіщы досмотрѣли, чтб везлн 
на суднѣ, н все это дѣло разстронлн: они не только ото- 
брали турокъ н выпустнли ихъ на свободѵ, но еще изъ 
самнхъ русскихъ взялп семь человѣкъ подъ арестъ, вѣ- 
роятно для того, чтобы узнать, чтб они за люди и по ка- 
кому нраву держали у себя запертыми на «каторгѣ» ту- 
рецкнхъ людёгі. Въ «скаскѣ» ничего не говорптся о при- 
чпнѣ, для чего ихъ придержалп, но видно, что пронзош.то 
что-то серьезное, послѣ чего русскіе пош.ш отъ испанцевъ 
«нагн, босы п голодны». I I  такое бѣдствіе онн терпѣли до 
самаго Рпма. Въ Рпмѣ одинъ нзъ товарищей Мошкпна, 
воронежскіп крестьянинъ Грнгорін Карѣевъ, заболѣлъ и 
лежалъ при смертн 2 мѣсяца. А болѣзнь ему прнключіглась 
отъ ранъ, полученныхъ на «каторгѣ» (т. е. прн стычкѣ 
съ турками); въ Римѣ и «копье (т. е. наконечникъ стрѣлы) 
вынули у него іізъ  раны у папы рнмскаго». «У  папы они 
пріималн сакраментъ». (Протнвъ этого мѣста въ скаскѣ 
думныіі дьякъ ІІванъ Гавреневъ сдѣлалъ помѣту: «отослать 
ихъ поднача.іо къ патріарху д.тя исправлешя»). ІІзъ Рпма 
уда.тьцы пошли на Венецію, Вѣну н Варшаву (віс) и вездѣ 
«разговаривалн съ цозарями» и «всѣ нмъ былн рады» и 
всѣ ихъ звалн къ себѣ на службу, но Мошкинъ и его то- 
варищп чужнмъ цезарямъ служить не захотѣли.

ІІтакъ, во всѣхъ тяжелыхъ п соб.іазните.тьныхъ по.іо- 
женіяхъ своего плѣна, Мошкннъ показалъ себя человѣкомъ 
мужественнымъ, неподкртнымъ и беззавѣтно предаинымъ 
православнон вѣрѣ и русскому царю. Такимъ онъ, ннмало 
не обпнуясь, выстав.іяетъ себя самъ въ челобптной со 
скаскою, н такъ же представляютъ его личность современ- 
ные комментаторы челобитноп; но я опять говорю, что че- 
ловѣкъ, сохраняющій въ себѣ здравый смыслъ, не можетъ 
прннять все разсказанное въ этой «скаскѣ». .

8*
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Обратниъ вш ш ап іе иа явны я очевпдностп, котЯ ы я ки- 
даются въ глаза н говорятъ, что въ «скаскѣ» Мошкина есть 
много неправды, послѣ чего трудно вѣрнть и остаиьному.

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .
1) Возможпо лн, чтсбы судно, прп взрывѣ на нелъ цѣ- 

лаго пуда пороха, встряхнулось такъ, что нѣкоторыхъ не- 
подходяіцнхъ людей скннуло въ воду. а затѣмъ всѣ с в о іі 

люди уцѣлѣлп и самое судно сепчасъ же было годяо для 
дальнѣйшаго плаванія?

Намъ думается, что это певозможно и что невозможность 
эта очевндна.

2) Вѣроятно лн, что Мошкішъ, опаленный огнемъ до 
пояса, сейчасъ же могъ еще «спорно» разговаривать п, 
вставшн. биться на сабляхъ п проколоть брюхо совершенно 
здоровому пашѣ?

По-нашему это невѣроятно.
3) Отчего пзъ 250 человѣкъ турокъ, которые плылн на 

судпѣ. послѣ взрыва насчитывается 270 турокъ? (20 сбро- 
шено въ море, 210 убито русскпмн и 40 осталось у нихъ, 
итого 270)?

Еолн это оишбка, то не странно лп, что она не заиѣчена 
ни дьякомъ Гаврсневымъ, нп ЛІосковсшімъ Обществомъ 
ІІстор. и Древн., ни редакціею газеты, которая нашла 
весь этотт, разсказъ «достовѣрнымъ и обстоятельнымъ»?

4) Какъ могло быть, что Мошкпнъ, рансный въ голову 
н въ жпвотъ, сеіічасъ жс могъ принять комаиду судномъ 
п повелъ его далѣе?

5) Какъ могло случіггься, что крестыінннъ Григорій 
Карѣеігь, іюлучившій тяжелып раны нри взрынѣ судна, 
прпдо.тжалъ длиннос путешествіе морямн и сушсй п удальцы 
изъ-за иего нигдѣ нс остаиав.швалпсь, а когда онп уже 
много спустя плыяп изъ ІІспанш. послѣ того. какъ у нпхъ 
тамъ отобра.ш нолонснныхъ турокъ, то этотъ Григорій Ка- 
рѣевъ сталъ болѣть отъ раиъ, нолучснныхъ въ иачалѣ нхъ 
одиссеи; а когда оии иришли въ Рпмъ, то Карѣевъ у ннхъ 
такъ разболѣлся, что онн далынс нс мог.ш илыть н про- 
стоя.ш тутъ ради Карѣева цѣлыс два мѣсяца, п тогда 
только «выиу.ш изъ него копье»? Иеужто имъ іго проще 
было помѣстнть бо.тьного въ госпнталь, а сампмъ ндти 
далѣе, а пе харчиться въ чужомъ мѣстѣ, да сш.с вдоба-
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вокъ въ католичеекой столпцѣ, гдѣ нхъ могла пастнчь н 
дѣйствнтельно настнгла напасть духовная. ІІока одинъ боль- 
ной псцѣлялся тЬлолъ, всѣ ожидавшіе сго выздоровленія 
захирѣлп духомъ и «прпнялн католнцкіп сакраментъ»?

Чтб довело этихъ православныхъ людей до такого по- 
ступка? Пліі они ие знали постановленія, что лучше уме- 
реть безъ всякаго «сакрамента», чѣмъ принять его пзъ 
рукп пнославной. пли ие влекла лп ихъ къ этоыу надежда 
иа иапу, что онъ заступится за нихъ, еслн онн будутъ ка- 
толнкн, и повелптъ испанцамъ возвратить имъ отобранныхъ 
у нихъ мусульманскпхъ невольнпковъ?

Бообще. какоіі пнтересъ моглп имЬть иностранцы въ томъ, 
чтобы пмъ заманпвать къ себѣ: простыхъ, ннчему не на- 
ученныхъ и нн въ чемъ не искусныхъ русскихъ людей, 
когда по свѣдѣніямъ, бывшпмъ уже тогда въ Россіи, «въ 
чѵжпхъ земляхъ было весьма многолюдно, а хлѣба не обиль- 
но». Чтб моглн отнпмать у нево.іьнпковъ испанцы? Неужто 
кому-нпбудь нужны были ІІХЪ невольничыі лохмотья?

ІІѢтъ! Все это не могло быть такъ, какъ ппсано въ 
скаскѣ, а не проще лн думать, что сами русскіе прпшлп 
въ Рнмъ о чемъ-то стараться, и. усердно стараючнсь, 
«ирннялп и рпмскій сакраментъ», но ошнблись въ сообра- 
я:еніяхъ п это пмъ не помогло въ томъ, чего они доби- 
валпсь. Тогда онп увидалп свою ошибку и разореніе, н 
понялі, что они въ чужихъ краяхъ нпкому не надобны. 
Это созпаніе, безъ сомнѣнія, п приведо пхъ на родпну, гдѣ 
Мошкннъ вдохновнлся и, приложнвъ къ бы.іямъ безъ счета 
небылнцъ, сочинплъ свою «скаску» и иодалъ ее царю съ 
просьбою: «пожалуй меня, холопа своего, съ монмп това- 
рпщи, за нашп службишкп и за полонское нужное тер- 
нѣніе свопмъ жалованьемъ, чѣмъ тебѣ объ насъ Богъ 
извѣститъ...»

Такъ это дѣлалось въ 1043 году. при царѣ Мнханлѣ 
Ѳес-доровичѣ, п тогда, судя по помѣтѣ дьяка Гавренева, 
вся эта несуразная «скаска» была принята за серьезное 
дѣло. По крайней мѣрѣ ей повѣрилн въ томъ, чго Мошкинъ 
говорилъ о сакраментѣ, и за это его наказали. Затѣмъ, че- 
резъ двѣсти пятьдесятъ лѣіш, редакція совремеыной рус- 
скоіі газеты любуется этимъ документомъ и, ішмало не 
етѣсняясь помѣщеннымн въ ней нелѣпостямп, называетъ 
всю эту чепуху «достовѣрнымъ нсточнпкомъ, обстоятелыю
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рисующішъ бытъ чужнхъ странъ н иредпрінмчивость, без- 
корыстіе и патріотизмъ русскихъ людсіі». -Тысячн читате- 
лей газеты не замѣчаютъ, какую пмъ предлагаютъ глупость, 
и многіе пзъ нихъ вѣрятъ, что «скаски» составляли спра- 
ведливые и отважные иатріоты, которымъ надо вѣрпть и 
имъ подражать.

Но, можетъ-быть, указанное стремленіе газеты внушпть 
обществу невѣрное понятіе объ одномъ изъ впдовъ наіией 
«письменности» происходптъ отъ того, что редакція, вос- 
произведшая «скаску» Мошкина, ие знаетъ. что есть 
«скаска», точно такого же «сложенія», сочнненная сто лѣтъ 
позже, именно въ 1794 году, и достопримѣчательная тѣмъ, 
что она получила шіродную оцѣнку, а , сочиннтель ея прн- 
знанъ бродяюю.

Пусть. посмотрятъ, какъ это разбираетъ народъ.

Г Л А В А  ІІЯ Т А Я .
Въ послѣднен четверти восемнадцатаго столѣтія прожн- 

валъ въ Нижиемъ-Новгородѣ мѣщанинъ Васплій Баранщи- 
ковъ. Онъ былъ человѣкъ ыаленькін, но предпріпмчнвый, н 
трудиться не любилъ, а желалъ разбогатѣть какъ-нибудь 
сразу. На несчастье это Варанщпкову не удавалось: онъ 
запутался въ долгіі разпымъ частныыъ людямъ и накопилъ 
на себѣ недонмку въ общественпыхъ нлатежахъ. Дѣло было 
худо, ио Баранщпковъ не сробѣлъ и съ веселымъ духомъ 
перепнсался изъ мѣщанъ въ кунцы, чтобы ему болѣе вѣ- 
рилн; набралъ у людей въ долгъ кожевеннаго товара, вы- 
правилъ въ январѣ 1780 года изъ нпжегородскаго городо- 
вого магистрата паспортъ іі уѣхалъ иа ярмарку, которая 
собнрается на второй недѣлѣ велпкаго иоста въ Ростовѣ. 
Съ этой ярмаркн почтеннып Баранщпковъ домой ун:е ие 
вернулся и осташілъ тамъ на в.іасть Вожію и на людское 
понеченіе свою купечсскую жсиу и дѣтей безъ всякаго иро- 
пнтанія. I I  купецъ. п товаръ— все иропало безслѣдно іі въ 
точеніо цѣ.тыхъ семн лѣтъ не было обт. этомъ удальцѣ нн- 
какихъ слуховъ, какъ вдругь на восьмой годъ «нужа Ірп- 
гнала его къ лужѣ» п оіп. появплся въ Россіп, иредста- 
вляясь различнымъ вельможамъ и всѣхт. пхъ преіфаспо об- 
манывалъ, пока лонался своимт. обществешіымъ людямт., 
которые сенчасъ же разобра.ш дѣла Варанщпкова ігь гон- 
кость п «Лазарю>, котораго оиъ распѣвалъ, пе иовѣрнлп,
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а потянули его къ расправѣ. Тогда Баранщиковъ обратился 
къ старинномѵ средству «снискать.себѣ счастье въ особину» 
п составилъ о своемъ бродяжествѣ скаску съ тѣмъ, чтобы 
іюднеслн ее особамъ и царицѣ въ вндѣ печатанной книѵккп 
подъ заглавіемъ: «Несчастныя приключенія Василія Баран- 
щикова, мѣщанина Ниѵкняго-ІІовгорода, въ трехъ частяхъ 
свѣта: въ Америкѣ, Азіи и Европѣ съ 1780 по 1787 годъ». 
(С.-Петербургъ, 1787 г.).

ІІзъ этой }>ѣдкой нынче кнпжки, представляющей экзем- 
пляръ «скаски» екатернніінскаго вѣка, мы возьмемъ только 
самое существенное, чтб повѣствовалъ о себѣ Баранщнковъ. 
Онъ продалъ будто весь «свой товаръ» въ Ростовѣ іі вы- 
ручилъ за него денегъ 175 рублей. Изъ этихъ денегъ онъ 
хотѣлъ заплатнть чтб с.іѣдовало за товаръ тѣліъ, кто ока- 
залъ ему довѣріе, но деньги у него сейчасъ же украли ро- 
стовскіе мошенннки. Бараніциковъ остался безъ всякихъ 
средствъ, такъ что ему не на что было и лошадей покор- 
м і і т ь . Тогда онъ, «не жслая сидѣть безъ дѣла, нродалъ въ 
Ростовѣ за 40 рублей дв}гхъ своихъ лошадей и отправился 
попытать счастья въ Петербургъ».

По прибытін въ Петербургъ, онъ нанялся матросомъ на 
корабль генерала Михаила Савича Борозднна и коллежскаго 
совѣтника Васплія Петровича Головцына съ платою но 10 
рублей въ мѣсяцъ и въ половннѣ сентября вышелъ въ море. 
Корабль былъ нагруженъ ыачтовымъ лѣсомъ, а курсъ они 
держали «изъ Кронштадта въ Бордо н Гавръ-де-Грасъ». 
Однако, на этомъ кораблѣ Баранщпковъ дошелъ только до 
Копенгагена, гдѣ оиъ опять сдѣлался жертвою злоумышлен- 
ннковъ. I I  отсюда справки о немъ уже сталп невозмоѵкнымп, 
а нриходилось вѣрить ему во всемъ на слово. «Скаска» же 
Баранщикова становнтса съ этого шага все болѣе интересною 
и менѣе вѣроятною.

ГЛ АВА П ІЕС ТА Я .

Слу.чплось такъ, что когда корабль Бороздина и Голов- 
цына прншелъ въ Копенгагенъ, то Баранщнковъ «былъ 
спущенъ на берегъ, для покупки нѵжныхъ припасовъ, и 
зашелъ въ питейный домъ, какъ свойственно русскому че- 
ловѣку, в ы т т ъ  пива». Тутъ онъ встрѣтнлъ датчанъ, кото- 
рые показались ему очень привѣтлнвымн и чрезвычайно 
ему понравилнсь. «Не понимая ихъ языка, по видд ихъ
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благорасположеніе, онъ знажамн показалъ ішъ, что ему надо 
спѣшить на корабль». А датчане тогда «сеіічасъ же дога- 
дались, что онъ русскій, п указалп ему на водку и пнво».

Бараніциковъ, «какъ свойственно русскому человѣку», не 
ѵстоялъ противъ водки и пива, и обязанностп свои отло- 
ж плѵ воспользовался прнгл.лиеиіемъ и началъ съ датчанами 
ппть. «Черезъ полчаса і і х ъ  пріятная компанія увелпчилась 
н къ нимъ присоедпнился какой-то «парядный илутъ». 
Этотъ внесъ ожпвленіе въ бесѣду тѣмъ, что сталъ объ- 
ясняться по-русскн въ такомъ родѣ: «здравствуй, братъ! 
здорово ли ты жпвешь? откуда и куда плывете?» Себя же 
этотъ «нарядиыіі плутъ» назвалъ русскнмъ изъ Ригн, прі- 
ѣхавшимъ на галіотѣ рнжскаго купца Венедиьта Ивановпча 
Хватова, и плутъ угощалъ компанію водкою н ппвомъ. 
ІІнли усердно всѣ четверо, а «нарядныіі плутъ» во все 
время выхвалялъ датчанъ, какіе онп хорошіе людп, н ка- 
кое у шіхъ славное жнтье, а потомъ сталъ склонять Баран- 
щпкова, чтобы онъ пошелъ на датскій корабль ночевать. 
Баранщпковъ ішкакъ не могъ прндумать: для чего это дат- 
чанамъ хочется, п онъ сначала ни за что на это не со- 
глашался, но потомъ, «совершенно обласканный внпматель- 
нымн чужестранцами и особенно иолагаясь на слова евоего 
зсмляка, согласился».

I I  вотъ Баранщиковъ нс сопротивляется соблазну и прямо 
изъ пптейнаго дома идетъ съ датчанами на пристань, а 
здѣсь садятся на лодку и пгреправляются на датскій ко- 
рабль. Такъ онъ пзбѣжалъ объясненііі съ лпцомъ, которос 
послало его за покупками, но зато сразу же бы.гь уднвленъ 
очень нсиріятпою перемѣною въ обращепіп свонхъ датскихъ 
друзеіі: они «тотчасъ свелн гостя нъ ннтрюмъ н щшковали 
за ногу къ стЬиѣ корабля». Тутъ Барашцнковъ смекнулъ, 
что онъ обмапутъ, и сталъ просить датчапъ «угрозами п 
ласкою» отпустить его на русскій корабль. ІІо датчане уже 
не обращали нпкакого внпманія на его просьбы, а только 
ирислалп къ нему того «нарядиаго нлута», который нъ ка- 
бачкѣ выдавалъ себя за русскаго, а тенерь успоконвалъ п 
«у.іещалъ» Баранщшюва обѣщаніемъ, что его скоро рас- 
куютъ и свезуть вч̂  Америку, гдЬ «житье доброе и миого 
алмазовъ и яхонтовъ». Онъ, «какъ свойствснно русскому 
человѣку», глуиостп ноЯрняъ н пересталъ хныкать, а дат- 
чане, за то. что онъ утнхч., пршіесліі французской водкп и
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п пѵншемъ, н онъ пршнелъ въ такое расположеніе, что 
опять «добровольно захотѣлъ остаться на кораблѣ». Кромѣ 
Баранщнкова, тутъ точно въ такомІ же положеніи оказа- 
лпсь еще и другія лнца не рѵсской національностп, а именно, 
одішъ шведъ и иятеро нѣмцевъ, и всѣ онп были заманены 
на судно и здѣсь удержаны н закованы.

Утѣшительное обѣщаніе «наряднаго плута Матіаса», что 
пхъ раскуютъ, псполшілось вѣрно. Какъ только датскій ко- 
рабль мнновалъ брантъ-вахты Гелсинъ - Нордъ и Гелспнъ- 
Боръ, Баранщикова н съ ніімъ одного шведа и пятерыхъ 
нѣмцевъ датчане сейчасъ же расковали и велѣлн всѣмъ имъ 
«одѣть матросское платье», и «прпставилц ихъ къ матрос- 
скому дѣлу», которое онп н нсполнялн въ продолженіе пяти 
мѣсяцевъ, до прпбытія въ іюнѣ 1781 г. въ Аыернку, на 
богатый островъ св. Ѳомы. На островѣ же св. Ѳомы началось 
другое: Баранщпкова здѣсь высадили, но сейчасъ же «по- 
верстали въ солдаты» и пріівели къ прпсягБ Такъ какъ 
онъ былъ вѣренъ православію и чухонскаго Евангелія по- 
цѣловать не могъ, то выѣсто евангелія онъ цѣловалъ ко- 
рабельный флагъ Хрпстіана ѴІТ съ нзображеніемъ Креста 
Господня. Потомъ ему положили солдатское жалованье, «по 
12 штнверовъ въ суткн, т. е. 24 коп.. да по фунту пече- 
наго хлѣба изъ банана» н далн ему тутъ новое пмя «Ми- 
ше.іь Нпколаевъ»— такъ какъ «слово Василііі начальннки 
не моглн понять».

ГЛ А ВА  СЕДЬМ АЯ.

Со.тдатъ изъ Баранщпкова вышелъ ннкуда не годный, и 
інтиверы и бананный хлѣбъ отслуживалъ онъ плохо. Онъ 
«былъ непонятенъ въ ученіп ружьемъ н не могъ пріобык- 
нуть къ нѣмецкому языку». Датчане, много съ ннмъ по- 
бпвшпсь, нашлп болѣе выгоднымъ нсключпть его іізъ  строя 
п промѣяять на двухъ негровъ. Такъ п сдѣлалн. По про- 
мѣну, Баранщиковъ достался исианскому генералѵ съ острова 
Порторико, кѵда его н отправнли. Въ Иорторико Баранщи- 
кова прпвелн въ прпсутственное мѣсто н «заклеймили на 
лѣвой рукѣ». Елеймъ на немъ выставилн нѣсколько н всѣ 
очень характерныя. Иа лѣвой рукѣ Баранщикова были вос- 
пронзведены ннжеслѣдующія пзображенія: «1) Святая Дѣва 
Марія, держащая въ иравон рукѣ розу, а въ лѣвоіі тюль-
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панъ; 2) корабль съ опущеннымъ якоремъ на капатѣ въ 
воду; 3) сіяюіцее солнце; 4) сѣверная звѣзда; 5) полумѣ- 
сяцъ; 0) четырс маленькія сѣверныя звѣзды; 7) на кпсти 
той же лѣвоіі рукп былъ нзображенъ осьмиугольникъ, а еще 
нпже 8) «1783 годъ», и еще ниже 9) буквы «М. Н .» , т.-е. 
Мишель Николаевъ (стр. 10 и 17).

Испанскій генералъ, вымѣнявшііі себѣ Баранщикова за 
двухъ негровъ, опредѣлилъ его къ себѣ на кухню и пору- 
чилъ ему: рубить дрова, чпстить кастрюли іі котлы, носнть 
воду и исправлять всякія другія кухонныя работы.

Обязанности кухоннаго мужика показались Баранщикову 
гораздо болыле по душѣ, чѣмъ безпокойная солдатская 
с.тужба, н прнтомъ Баранщнковъ былъ у генерала «дово- 
ленъ пнщею» и обхожденіемъ, п онъ -началъ стараться, 
чтобы не нопасть куда-нибудь хуже, п скоро выучплся «по- 
нпмать по-нспански», и могъ уже говорпть съ генералыпею, 
которая была очень добра и жалостлива, и вотъ ей стало 
жалко Баранщикова, что онъ оторванъ отъ семейства п 
живетъ въ неволѣ, и она черезъ по.ттора года , упросила 
мужа отпустить Бараніцикова на свободу.

Испанскій генера.тъ выдалъ ему печатный нспанскій пас- 
портъ съ наименованіемъ его: «Московіітпнъ Мпшель Нн- 
колаевъ», наградн.ть его десятью несодорами (около 13 руб- 
лей) и отпустилъ на волю.

Баранщиковъ сенчасъ же сталъ заботиться, какъ ему 
возвратпться на родпну, и для этого нанялся матросомъ на 
итальянскій корабль, которын долженъ былъ вскорѣ отонтн 
въ Генуа; но въ морѣ судно иодверглось роковой случай- 
ностн, которая еще болѣе отягчп.та участь Баранщикова.

Г Л А В А  ВО СЪ М АЯ.
Итальянскій корабль, шедшій въ Генуа, въ январѣ 1784 

года былъ захвачснъ въ плѣнъ «туніізскими разбойникамп 
млм миспрскими туркамп, жішущимп въ Афрпкѣ». Баран- 
щпковъ сдѣлался рабомъ разбойнпковъ, которые безъ вся- 
к і і х ъ  разговоровъ «обрѣзали его въ магометанскую вѣру». 
Бы.то или нѣтъ на это собствеиное согласіе Бараніціікова, 
онъ умалчпваетъ, ио извѣстно, что магомотанс пішакого 
человѣка безт. согласія его не обрѣзынаютъ. Омусу.тьмашшъ 
Бараніцнкова, дали сму имя Ііслямъ, а потомъ ста.тп его 
клегімить наново, и к.іеймили его «со.тпцемъ» па прагоіі
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рукѣ п отдали корабельному капптану Магомету. Магометъ 
его полюбплъ и отвезъ его въ Виѳлеемъ и тамъ «сдѣлалі 
свопмъ кафншснкомъ», т.-е. заставилъ его варить кофе. Ба- 
ранщиковъ жн.ть у Магомета годъ и воеемь мѣсяцевъ, и 
жнтье ему было не худое, яо онъ очень наскучилъ своею 
должностыо кофшненка, потому что ему каждый день при- 
ходнлось варить кофе разъ до иятнадцатп. Это ему очень 
надоѣло. Кромѣ приготовленія кофе, Бараніцнковъ нмѣлъ 
только одно развлеченіе: онъ развеселялъ п смѣшнлъ четы- 
рехъ Магометовыхъ женъ, которымъ тоже было довольно 
скучно. Баранщпковъ развлекалъ пхъ «скасками» о пере- 
несенныхъ имъ несчастіяхъ и о своей русской женѣ и о 
дѣтяхъ, оставленныхъ въ Нпжнемъ - Новгородѣ. Турецкія 
дамы очень всѣмъ ннтересовалнсь н стали съ Баранщико- 
вымъ «откровенны и жалостливы», а онъ, «примѣтя нхъ 
слабость», придумывалъ какъ бы еще усерднѣе нхъ утѣ- 
шать, и затѣялъ показывать пмъ смѣшное и по ихъ пони- 
манію «чудное», т.-е. сверхъестественное дѣло, котораго н іі- 
кто, кромѣ русскаго человѣка, сдѣлать не могъ бы.

Это касалось невѣроятности аппетита и еще болѣе не- 
вѣроятной сіілы  и крѣпости желудка.

Однажды, «во небытность Магомета» дома, Баранщиковъ, 
оставшійся одинъ ири четырехъ турецкпхъ дамахъ, «насы- 
палъ цѣльій глнняный» горшокъ сарацпнскпмъ пшеномъ и, 
сваривъ пзъ этого кашу, ноложилъ въ нее тюленьяго жпру, 
отчего «каша разопрѣла и горшокъ тресну.гь». Смотрѣвшія 
на все это турецкія дамы ужаснулнсь, чтб это такое со- 
стряпано и куда оно годно теперь, нослѣ норчп каши от- 
вратителыіымъ тюленыімъ жпромъ. Тогда Баранщнковъ, 
вндя ихъ смѣшной ужасъ іі непонятлнвость, сказалъ имъ: 
«вотъ посмотрите, сударынп, какъ я по - россійски стану 
кушать кашуЬ I I  онъ преблагополучно съѣлъ весь горшокъ 
и всталъ будто голоденъ.

Турецкія дамы глазамъ своимъ не хотѣли вѣрпть, что 
«МосІВвъ все это съѣлъ». н какъ только мужъ ихъ возвра- 
тился, онѣ всѣ къ нему подлетѣли п наперерывъ другъ не- 
редъ дружкою спѣшнлн разсказать о кашѣ съ тюленыімъ 
жиромъ, отъ которой горшокъ лопнулъ, а брюхо Баранщи- 
кова оеталось въ цѣлостн.

Магометъ не повѣри.ть жена.мъ, будто человѣкъ можетъ 
съѣсть такое (олнчество кашн съ тюленыімъ жнромъ и,



призвавъ Баранщпкова, сталъ его допрашивать по турецкп: 
«Ислямъ Баіпа! нероды чокъ Екмель?» то-есть: «какъ ты 
кашу ѣлт.? Если горшокъ треснулъ— отчего твое брюхо не 
треснуло?» А Баранщиковъ весело отвѣчатъ пашѣ: «что 
это не важно, а что оиъ ещс два горшка съѣстъ». Маго- 
метъ совсѣмъ изумился н сказалъ: «ІІу , россіяие! Вотъ такъ 
народъ! Нс даромъ они сожглн въ Чесмѣ турецкій флотъ, 
разбили корабли и' умертвили храбрыхъ турецкпхъ витязей! 
Но скажи иожалуйста— отчего вы такіе сильные?» На та- 
кое любонытство Магомета, Баранщиковъ отвѣчалъ «хоро- 
шую ложь» (§іс). Онъ сказалъ такъ:

«—  Наши солдаты презираютъ смерть: у насъ ссть трава, 
растущая въ болотахъ, н когда иашъ янычаръ (т.-е. сол- 
датъ) идетъ на войну, лншь бы только ее укуснлъ, то не 
подумайте, чтобы одннъ человѣкъ нс напустнлъ на двѣстп 
вашпхъ турокъ, т.-е. ики Юсъ Адамъ (зіс). Такъ н я та- 
кой же, меня не подумай удержать; я тебѣ служу годъ н 
два мѣсяца, а ты, Магометъ, долженъ, по повелѣнію велп- 
каго нашего пророка Магомета, черезъ семь лѣтъ отпустнть 
меня на свободу и дать мнѣ награжденіе и тогда я куда 
хочу туда и пойду» (стр. 21— 23).

«Совѣсть Магомета изобінчпла» и онъ сдѣлалъ Баран- 
щнкова «на пѣкоторое время счастливымъ». Содержалъ его 
въ родѣ домашняго артпста іі началъ часто нрпглашать 
къ себѣ гостей, заставляя Баранщикова прнготовлять и 
ѣсть прн нихъ разопрѣлую кашу съ тюленыімъ жпромъ, 
а потомъ разсказывать прп всѣхъ «хорошую ложь», т .-е . 
хвастать про ту траву, растущую въ болотахъ, вкусивши 
которой, русскіс становятся неодолимо моіцны. Гостн съ 
постояннымъ уднвленіемъ смотрѣли на обжорство Барашци- 
кова, а потомъ, когда слушали сго хвастовство, то качали 
головами и давали сму «понеміюжсчку дшіегъ». Бараніци- 
ковъ жо думалъ, что теперь онъ ужъ сталъ наетолщая 
«душа общества» и не ждалъ конца этому пріятному но- 
ложенію.

ГЛАВА Д ЕВ Я Т А Я .

Дурацкія предетавлеиія, которыя давалъ Барпнщпковъ, 
разумѣотся, скоро иаскучіыи, н публика ие съѣзжплась 
болыне смотрѣть иа его обжорство, Барашцшювъ лпшнлся 
артпстическаго фанора и опять «почѵвствовалъ исчаль о
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евоемъ отечествѣ н о хрустіанской вѣрЬ, о женѣ п о тро- 
пхъ дѣтяхъ». Тогда онъ рѣншлся воспользоваться тѣмъ, что 
его никто не стерегъ, и онъ убѣжалъ отъ своего госпо- 
діша, но какъ онъ ранѣе не разузналъ дорогу въ Россію, 
то не зналъ куда, пдтн, н его онять поіпіали и прпвели къ 
Магомету. а Магометъ велѣлъ «бить его по пятамъ пал- 
камн шамшнтоваго дерева до болѣзнн».

Послѣ такого наказанія Баранщиковъ долго провалялся, 
а когда поправился, то сейчасъ же принялся искать средствъ 
такъ убѣжать, чтобы его ѵже не поймалн п не бпли. Ба- 
ранщиковъ пошелъ на корабельную пристань н сталъ тамъ 
толкаться между корабельщиками, отыскивая «добродѣтель- 
наго» человѣка хрпстіанской вѣры, который бы его выру- 
чн.гь изъ плѣна. Судьба ему поблагопріятствовала, и онъ 
нашелъ грека Хрпстофора н попросился на его корабль. 
Христофоръ согласплся его взять, но предварительно «учи- 
ннлъ ему увѣщаніе». Онъ сказалъ: «какъ ты живешь у 
богатаго господипа, то смотри, ты ничего изъ его дому не 
украдь» (стр. 25).

Баранщиковъ далъ слово, что красть не будетъ.
Въ условленный день Баранщиковъ явился на корабль 

Хрпстофора, п они отправплнсь въ Константннополь. ІІо 
путн онн заходнли въ Яффу, Венецію, Мпкулу и Смирну.

ІІзъ Яффы Баранщиковъ съ Христофоромъ и двадцатью 
христіанами ходили въ Іерусалпмъ на поклоненіе святынямъ.

Грекъ Хрнстофоръ, прпдя въ Іерусалимъ, све.іъ Баран- 
щпкова къ греческимъ свяіценннкамъ и разсказалъ имъ о 
его злоиолучной участи и о невольномъ (будто бы) магоме- 
танствѣ. Іерусалнмскіе, греческіе священники отнесінсь »Аъ 
магометакству Баранщикова очень снисходительно, такъ 
какъ въ пхъ народѣ, при совмѣстномъ житьѣ съ туркамн, 
переходы въ магометанство іі назадъ бываютъ не рѣдко. 
Гречесше духовные сейчасъ же разрѣшили Баранщикова 
п, въ знакъ освобожденія его отъ магометанской вѣры, 
«прпказали сторожу заклеймить его на правой рукѣ обра- 
зомъ распятія Господня. Клеймо это болыное, устроено все 
изъ нголъ, усаженныхъ въ крѣпкой доскѣ желѣзной, натер- 
той порохомъ» (рлс). Баранщнкову было очень больно, когда 
его этимъ заштемиелевали, но зато теперь онъ с-талъ опять 
православный христіанпнъ, каковъ былъ ранѣе до плѣне- 
нія его разбойннкамн.
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Въ Венецііі Баранщнковъ предъявлялъ своіі старыіі 
нспанскін паспортъ и получилъ отъ мѣстнаго управленія 
другой печатнын наспортъ съ пзображеніемъ на ономъ по- 
чпвающаго въ Венеціп святого апостола и евангелнста 
Марка.

Въ ЛІикулѣ Баранщиковъ ходнлъ къ россіііскому консулу 
изъ славанцевъ Контжуану, который отнесся къ нему очень 
участливо н велѣлъ ему явиться въ Ларьградѣ къ русскому 
минкстру Яковѵ Ивановпчу Булгакову *).

Когда корабль прнпіелъ въ Ііонстантинополъ, Христо- 
форъ поблагодарнлъ Баранщикова за службу и, снабдивъ 
его грсческоГі одеждой. разстался съ нимъ, но денегъ ему 
не далъ нп копейки, іі Баранщиковъ всю свою надежду 
теперь возложплъ на русскаго министра Булгакова.

ГЛ А БА  Д ЕС Я ТА Я .

На другоіі же день Баранщиковъ пошелъ въ Перу, гдѣ 
жилъ россінскін мнннстръ. Саыого Булгакова Баранщпковъ 
не видалъ, потому что, по с.іучаю ыоровой язвы, свирѣп- 
ствовавшеп въ Царьградѣ, Булгаковъ выѣхалъ изъ города 
на мызу. Тогда Баранщиковъ обратился къ домоправнтелю 
Булгакова и «изъясннлъ ему всѣ свон обстоятельства». Но 
«г. домоправитель ие подвнгнулся прнмѣромъ добродушнаго 
грека Христофора»— и мало далъ вѣры разсказамъ Баран- 
щпкова и на наснорты его не обратплъ вниманія, а «прн- 
каза.тъ, чтобы онъ никогда въ домъ императорскаго міінн- 
стра не ходнлъ, претя отдачею, будп иріндетъ, подъ турец- 
кѵю стражу, сказавъ прп томъ съ негодованіемъ: какъ бы 
то нн было, что ты ыагометанскіп законъ самоволыю илн 
прннужденно нринялъ, нужды нѣтъ вступаться его превос- 
ходительству, много васъ таки.гъ бродяіъ, вы всѣ сказы- 
ваете, что пуждою отурчалн» (стр. 30 н 37).

I I  вотъ Баранщнкову прн русскпхъ стало хѵже, чѣмъ у 
чужаковч., н нришлось сму добывать себѣ пропнтаіііе по- 
дешіоГі работоіі на корабелыюй нрпстанн. Плата была пз- 
рядиая: по два леві;а въ день, т.-е. по 1 р. 20 к., по жпть 
было дорого, п денегъ едва хватало. Въ свободное отъ ра- 
боты время Бараніцнковъ не разъ ходплъ въ бѣдномъ гре- 
ческомъ платьѣ въ россійскій гостпный дворъ и искалъ по-

*) Я к . і і і і . Булгаковъ былъ иазпачепъ русскнмъ мпішстромъ въ Кон- 
стантппоноль въ 1781 г., н зашшалъ зту должпость се.мь лѣтъ.
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ировительства у пріѣзжашішхъ туда русскихъ купцовъ. Но 
всѣ  русскіе купцы былн тоже народъ тертый и, какъ Б ул- 
гаковскій до.моправитель, совсѣмъ не вѣрпли «скаскамъ»  
Баранщ нкова и помощи ему не оказалн. В ъ  этомъ горест- 
номъ положеніп, оставленный ненмовѣрнымп русскнми, Б а -  
ранщнковъ обратплся опять къ легковѣрнымъ туркамъ н 
срѳди мхъ случайно встрѣтнлъ бвизъ гостпнаго россійскаго 
двора двухъ, съ которымп сошелся іі опять надолго от- 
влекся отъ осуществленія своего страстнаго стремленія воз- 
вратпться на родину и соединиться съ любнмою семьею и 
съ истишюю святою, иравославною вѣрою.

Г Л А В А  О Д ІІН Н А Д Ц А Т А Я .
Новые знакомые, которыхъ Баранщ пковъ встрѣтилъ у 

гостинаго двора, «весьма изрядно» говорили по-русскн и 
называли себя саполшикамп изъ А рзам аса. Одпнъ пзъ ннхъ, 
по имени Гусманъ, прІкіасн лъ Баранщ икова къ себѣ на 
домъ, «обѣщая счастіе». Баранщнковъ поше.гь и сразу же 
убѣднлся, что опять попалъ къ магометанпну. Гусманъ  
имѣлъ трехъ женъ іі увѣщ евалъ Баранщ нкова позабыть 
про свое отечество н принять магометанство. А когда Б а -  
ранщпковъ « ііз ъ  простодушія» іі въ Бредотвращеніе какой- 
лпбо бѣды, открылся, что о ііъ  давно уже магометанпнъ н 
хорошо знаетъ весь законъ Магомета, то Гусманъ пригро- 
зилъ ему и сказалъ: «для чего же ты, будучп въ Магоме- 
товомъ законѣ, носпшь одежду греческую? Ты  знаешь ли, 
что за  сіе смерть опредѣлена?» Баранщ пковъ испугался, 
«палъ ему въ ноги и просилъ поіцады». Гусманъ оказался  
человѣкъ не злой. вмѣсто того, чтобы вызвать протнвъ Б а -  
ранщнкова свпрѣпое тзфецкое звѣрство за  то, что онъ пе- 
рекпдывается то въ христіанскую вѣру, то въ магометан- 
скую, выдумалъ очень благочестивую штукѵ. Гусманъ на- 
казалъ Баранщнкову скрыть, что онъ уже потурченъ, съ 
тѣмъ, чтобы еще одннъ разъ произвестп надъ нпмъ воз- 
соедпненіе къ магометанству,— за что тамъ набожные маго- 
метане іюдавалн новосоедпненнымъ пособія іі награды. Б а -  
ранщиковъ видѣлъ, что Гусманъ хочетъ сдѣлать пзъ него 
прпбыдьную статью, н ему не сопротивлялся. А Гусманъ  
тотчасъ же побѣжалъ къ имаму, «т.-е . попу» и купплъ у 
него за  2 0  левковъ .такую записку: «Россіянинъ Васидіп  
прншедъ въ Стамбулъ, т.-е. Царьградъ, добровольно при-



—  128 —

нялъ Магомстовъ законъ, научснъ молйтвамъ іі нареченъ 
нменемъ Ысляма». При этомъ имамъ Ибрагнмъ выучилъ 
Баранщикова одной ЛІагометовой молитвѣ (42 и 43 стр.).

Гусманъ же строго наказалъ Бараніцикову, чтобы онъ 
дѣлалъ в і ід ъ , будто ничего не знаетъ по-турецки, кромѣ 
одной той молитпы, которой его научилъ имамъ. Такъ Ба- 
ранщиковъ и началъ выдавать себя за новопріявшаго Ма- 
гометанскій законъ, а Гусманъ началъ этнмъ афернро- 
вать.

Этотъ магоыетанскій пройдоха прежде всего повелъ Ба- 
раніцпкова къ велнкому внзнріо, который за прпнятіе Ма- 
го.четовой вѣры повелѣлъ выдать Бараніцикову сто левковъ 
и опредѣлнлъ его въ янычары съ жалованіемъ по 15 паръ 
(221/з кои.) въ суткп. Отъ визпря оба плута пошлн по 
другимъ турецкпмъ госиодамъ н богатымъ купцамъ, кото- 
рыхъ Гусманъ зналъ, какъ людей благочестивыхъ и нерав- 
нодушныхъ къ вѣрѣ. Всѣхъ нхъ они надуля. Гусманъ пмъ 
разсказывалъ, какъ Баранщнковъ прокля.іъ свою нрежнюю 
вѣру н посвятнлся магометанству, и теперь его надо под- 
держать, чтобы онъ могъ ж і іт ь  не боясь свонхъ прежннхъ 
хрнстіанскпхъ еднновѣрцевъ, а т)цж'іі-купцы и знатныя 
особы всѣ повѣрнлн этпмъ разсказамъ и давали нмъ деньги. 
«Такнмъ прнтворствомъ святости и посредствочъ хожденія 
въ мечети насбпралн они черезъ одну недѣлю 400 левковъ 
(240 руб.)»: Сумма для двухъ негодяевъ очень хорошая, 
но съ раздѣломъ ея вышла неиріятность. Бараніцнковъ 
разсчптыва.гь всѣ этп деньги взять на молптвы ссбѣ, такъ 
какъ оиѣ былн подарены мусульманачи для поддержанія 
его благочестія, ио Гусчанъ захотѣлъ получпть себѣ долю 
изъ сбора за то, что водилъ Баранщпкова къ благодѣте- 
лячъ, а какъ Баранщиковъ не вндѣлъ надобиостн съ ннмъ 
дѣлпться, то у ыпхъ изъ-за этого пропзошла ненріятность, 
и Гусчанъ прнбѣгъ къ угрозѣ, что онъ разскажетъ о ирн- 
творствѣ Баранщпкова н «добьется для нсго смертпой 
казіш». Тутъ Бараніцнковъ увидалъ, что дѣло опасно, I ,  
чтобы развязаться съ дурнычъ товарпщемъ, далъ Гусману 
половнну (200 левковъ) нзъ того, что оин собрали, н Гус- 
манъ этнмъ удовольствовался.

ІІоііравіівъ свон денежныя обстоятельствп, Барашциковъ 
опять надолго усноконлся насчетъ православія н свосго сс- 
мейства и не сиѣшплъ возврапщиіемъ на родипу, а слѵ-
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жн.іъ янычаро.мъ и ;кплъ въ казармахъ «иодъ ко.чандой 
чпновнпка, по их'і. названію югъ-баішг». Е.му опять было 
очень пе худо: онъ ио.іучалъ нолное содержаніе, жалованье 
н табакъ н, ііриживншсь, задула.іъ жениться по-турецки, 
пото.му-что «но обшить, но обмыть его было некому». I I  
вотъ, чтобы нолучнть себѣ швачку и прачку, Баранщпковъ 
обратнлся за помощыо опять къ тому же Гусману, съ ко- 
торымъ онп было иоссоріілпсь за деньги, собранныя ихъ 
совмѣстнымъ плутовствомъ. I I  онн сепчасъ же опять со- 
шлнсь на новое хорошее дѣло.

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Гзгсманъ не только укрѣпилъ Баранщпкова въ намѣре- 
ніи жениться, но сейчасъ же пашелъ ему н невѣсту: онъ 
посовѣтовалъ ему взять себѣ въ жены восемнадцатилѣтнюю 
Ахмедуду, сестру одной пзъ трехъ женъ самого Гусмана. 
Баранщпкову было всо равно: «кто бы нн была, лишь бы 
баба», и онъ сразу жс согласплся женнться на ыолодень- 
кой Ахмедудѣ— и переселился нзъ казармъ въ до.мъ Гусма- 
нова п своего тестя, ио н.мени Магомета. Свадьба его съ 
Ахмедудою была совершена «по нхъ обряда.мъ въ мечетн» 
п положено условіе: въ случаѣ жена будетъ не люба, «за- 
платнть 50 левковъ (30 р.) пенп и отпустнть ее». Съ по- 
лученною такпмъ образомъ молодою женою Баранщиковъ 
жплъ болѣе восьми мѣсяцевъ и жить ему было хорошо. 
Турки очень довѣрчнвы н тесть Баранщикова, Магометъ, 
такъ его поставнлъ, что Баранщнковъ бы.іъ въ его домѣ 
полнымъ госноднномъ н расіюряжа.іся всѣмъ хозяйствомъ. 
Тесть былъ имъ доволенъ н «хвали.іъ всѣмъ почтеніе, от- 
даваемое всякін день зяте.мъ ІІслямомъ».

Ііо  Ах.чедудѣ оиъ сталъ нснріятенъ, и она начала со- 
мнѣваться въ томъ, что онъ истинно держіітся мусульман- 
ской вѣры, «замѣчая въ немъ пеумовеніе» (48 и 49 стр.), 
что для нея, какъ д.ія мусульманкн, бы.іо нсвыноспмо. Черезъ 
ото Ахмедуда стала къ нему не только неласкова, а по- 
томъ даже сдѣла.іась «свнрѣпая».

Но еслн Баранщпковъ утратилъ распо.іоженіс у молодой 
Ахмедуды, то «нмамъ (поігь)» сталъ его убѣждать, чтобы 
онъ взялъ себѣ еще одну жену, кромѣ чистюдп Ахмедуды. 
Однако, «всемогущій Богъ устроилъ жнзнь его пнако».

Сочиненія Н. С. Лѣскова. Т. X X I. о

3
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Г Л А В А  Т Р И Н А Д Ц А  Т А Я .
Однажды, стоя на часахъ, Баранщнковъ увидалъ голову 

преступника, выставленную напоказъ іі въ поученіе всемѵ 
народу. Это Баранщпкова возмутнло. Въ другон разъ онъ 
встрѣтплъ на улпцѣ одного хлѣбннка, у котораго недоста- 
вало на рукѣ трехъ нальцевъ; Баранщішовъ Яросллъ: от- 
чего это у него недостаетъ пальцевъ, а тотъ отвѣчаетъ, 
что пальцы у него отрѣзаны за обмѣрпваніѳ и обвѣшива- 
ніе покупатслей. Баранщпковъ опять ужаснулся, какъ ту- 
рецкія властп строго за всѣмъ смотрятъ, н узнажъ, что по- 
лиція даже нерѣдко подсылаетъ такпхъ разузнавщнковъ, 
которые все подсматрнваютъ и нодслушиваютъ: какъ му- 
сульманпнъ ведетъ себя въ людяхъ н домё, и нѣтъ лн въ 
комъ чего беззаконнаго н утасннаго, и если что-лнбо та- 
ковое окажется, то тогда тому нѣтъ пощады. I I  за несо- 
блюденіе себя съ женщішой тоже могутъ наказать очень 
строго. Баранщикову это показалось ужасно недостойно и 
прпднрчиво, н онъ вспомннлъ, какое отвращеніе внушплъ 
къ себѣ молодой женѣ своей А.хмедудѣ, и опять затоско- 
валъ о родннѣ н сейчасъ же ощути.ть нелреодолнмое же- 
ланіе вернуться въ Россію (53— 54 стр.).

Баранщиковъ такъ струсвдъ, что не сталъ отлагать сво- 
его намѣренія нисколько, а немедленно пошелъ въ Галату 
и разыскалъ тамъ русскаго казеннаго курьера, пріѣхав- 
шаго нзъ Петербурга съ бумагамп къ послу. Баранщиковъ 
разспросилъ у курьера, какъ н черезъ какіе города надо 
ѣхать до россійской границы. Другого жсточн#ка онъ для 
этой справкп не прндумалъ. Врсмя ѵке тогда ирнближалось 
къ магометанскому Рамазану, п Баранщиковъ, какъ турец- 
кій солдатъ, долженъ былъ идтн на смотръ къ великому 
внзирю н получить жалоианье.

Тесть его, довѣрчнвый н добрый старнкъ АІагометч., за- 
оотясь о немъ, какъ о родномъ сынѣ, прішялся его наря- 
жать, н прнбралъ зятя очеиь щеголевато: ояъ далъ ому 
богатый шелковый кушакъ, пореткашшй золото.чъ, кшіжалъ, 
оправленпый жемчугомъ, краснымн и зеленымп яхоятачи, 
н два инстолета съ золотою насѣчкою (58 стр.).

Барашцнковъ нозволнлъ, чтобы добрыіі старнкъ всс это 
ла него надѣлъ, а самъ захватилъ съ собою два паспорта 
н заиряталъ ихъ нодъ платье. Тесть п :кена замѣтияи это
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п полюбопытетвовали, чтб это за лнсты, а Баранщпковъ 
солгалъ н.чъ, что «это русскія доньги, которыя онъ хочетъ 
раз.чѣнять». ІІоточъ онъ явплся къ визирю и получнлъ отъ 
него похвалу и 60 левковъ (36 р.) жалованья; а къ тсстю 
ц къ женѣ назадъ уже не вернулся.

ГЛ АВА Ч ЕТЫ РН А Д Ц А ТА Я .

Вмѣсто того, чтобы возвратнться дочоп, Баранщиковъ 
пошелъ со счотра въ Галату къ знакомому греку Спирп- 
дону, у котораго переодѣлся въ бѣдный греческіп костючъ, 
и оставилъ Сппридону туредкую чалчу, красные сапогп, 
кушакъ, кннжалъ и два пистолета. Очевпдно, что эточу 
греку онъ всѣ тестевы вещп продалъ, а деньгачъ нашелъ 
употребленіе, «какъ свойственно русскому человѣку», п за- 
тѣмъ, 29 іюия 1785 года, онъ отправплся въ свое отечо- 
ство, «презирая всѣ мученія, даже и самую смерть, сслп 
случится, что пойманъ будетъ».

Черезъ пять недѣ.іь, а именно четвертаго августа, Ба- 
ранщпковъ бы.тъ уже на Дунаѣ и встрѣтплъ тутъ запорож- 
скііхъ казаковъ. Онн его прнвѣтпли, н онъ проживалъ у 
нихъ нѣкоторое время, въ разныхъ домахъ, «у кого днн 
два, три н четыре».

Запорожцы оставлялн сго у себя совсѣмъ, но Баранщп- 
ковъ не захотѣлъ якшаться съ такпмн буйными н непо- 
корными передъ властыо людьмн, а наоборотъ, онъ еіде имъ 
внушалъ, чтобы они покорилнсь іі вернулнсь въ Россію. 
Но огрубѣвшіе казаки его нс послушалнсь и отвѣчалп: «что 
мы тамъ (въ Россіп) позабыли? Лоди туда ты, еслн хо- 
чешь, а мы не хотнмъ, да и ты пойдешь, добра не нан- 
дешь» (62 стр.).

Разу»гЬется, запорожцы не сбили Баранщикова н но 
уклонили его огь предначертаннаго имъ себѣ путн: онъ 
ушелъ отъ нихъ и, питаясь подаяніемъ, прошелъ черезъ 
Молдавію н черезъ Польшу іі прпшелъ наконецъ въ Ва- 
сильковскій форпостъ. Здѣсь съ ыего русскіе сейчасъ же 
сня.ш допросъ, а паспорты отобрали и отослалн его въ 
кіевское намѣстнпческое правленіе.

Изъ кіевскаго намѣстнпчества Баранщиковъ получнлъ 
указъ, чтобы явпться въ Ннжнемъ-Новгородѣ властямъ, 
прнчемъ правитель кіевскаго намѣстннчества генералъ-по- 
ручнкъ п кавалеръ Шпрковъ отнесся къ Баранщикову
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очень мплостпво, иожаловалъ ему пять рублеіі на дорогу, 
а два иаспорта отправилъ но почтѣ въ нпжегородское на- 
мѣстническое правленіе. Бараніцнковъ же ношелъ черезъ 
города Нѣжинъ, Глуховъ, Сѣвскъ, Орелъ, Бѣлевъ, Калугу, 
Москву, Владнміръ н Муромъ п вездѣ разсказывалъ ■ свою 
«скаску» п находилъ охотннковъ ее слушать, послѣ чего 
его кое-какъ вознаграждали за его злостраданія.

Наконедъ, 23 февраля 1786 г. Баранщнковъ, иослѣ семн 
лѣтъ отсутствія, вступнлъ въ Нижній-Новгородъ, гдѣ поло- 
женіе его представляло большія осложненія, такъ какъ 
Баранщикову дѣло шло не только о томъ, чтобы здѣсь во- 
двориться, но чтобы ему сбросили съ костей всѣ его долги... 
Да, онъ хотѣлъ, чтобы съ него нѳ взыскнвали нн старыхъ 
долговъ, нн нодатныхъ недоимокъ, ни денегъ за кожевен- 
ный товаръ, который онъ взялъ въ долгъ п не прпвезъ за 
него изъ Ростова никакой выручки.

Надо было сдѣлать такъ, чтобы все это ему бы.ю «про- 
іцено», н онъ на это надѣялся, н въ этомъ-то случаѣ ему 
и должна была сослужнть службу та «ск аск а» , которую 
онъ о себѣ разскажетъ. Но мы увидимъ, какъ это р аз- 
лпчно дѣйствовало на тѣхъ, кто можетъ прощать, и на 
тѣхъ, которымъ надо нлатнть за нрощенннка.

Г .ІА В А  ПЯТН АДЦ АТАЯ.

Нпщенствовавшая семь лѣтъ въ Ннжнемъ жена Баран- 
щикова не узнала своего мужа, такъ какъ онъ былъ «брп- 
тый п въ странномъ платьѣ». Олъ долженъ былъ разска- 
зать своей ІІенелопѣ бывшія съ нимъ нрщцюченія,'4  на 
иервый случай, можетъ-быть, умолчавъ только объ Ахме- 
дудѣ. Тогда жеыа іювѣ]шла, что эго ея нропадавшіГі мѵжъ, 
и «об])адоваіась». Домъ н все хозяйство Баранщнковъ на- 
шелъ въ иолномъ разореніи и узналъ, что семья его уже 
давио шіщенствуетъ, чего какъ будто о ііъ  не ожидалъ, ио- 
кшіувъ цхъ безъ всего н на произволъ судьбы. ІІо всего 
хуже бы.ю то, что Барашдпковъ многимъ здѣсь долженъ, 
и что ннжегородцамъ не заговорпшь зубы, какъ онъ заго- 
варнвалъ нхъ довѣрчпвымъ туркамъ, а нногда н грекамъ. 
Барашциковъ сообразнлъ. что са.мое надежное, на что онъ 
теперь можетъ разсчитывать — это пайти благоволеніе у 
пачальство и самое лучшее нмѣть па евоей сторонѣ выс- 
шаго адмішнст])атора въ краѣ.
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Генералъ-губернаторомъ въ Нижнсмъ о ту пору былъ 
генералъ-поручнкъ Иванъ Мнхайловичъ Ребиндеръ, который 
слылъ за человѣка очень добраго, но очень недалекаго. 
Барапщшювъ сейчасъ же ему явнлся п обошелъ его не 
хуже, чѣмъ турецкаго пашу.

* Ребиндеръ, выслушавъ скаску Баранщиыова о его стран- 
ствованіяхъ и несчастныхъ прпключеніяхъ, не разобралъ, 
сколько тутъ лжп и сколько непохвальныхъ поступковъ есть 
въ правдѣ, н иожаловалъ проходимцу 15 рублей да ска- 
залъ ему: «я тебѣ во всемъ помощникомъ буду. но не
знаю, какъ гражданское общество въ разсужденіи за шесть 
лЬтъ податей службы п тягости съ тобой постѵпнгь; ты 
прочитай новаго городового положенія статью 7, я городо- 
вому магистрату прпказать платить за тебя не могу» (66 
и 67 стр.).

Это Баранщнкову не понравнлось: онъ былъ того мнѣ- 
нія. что генералъ-губернаторъ ыожетъ всѣмъ и все прика- 
зать. и именно того только и хотѣлъ. чтобы податн за него 
заплатпли міромъ, а частные долги простплп ему. Съ «за- 
кономъ же положеній гражданскаго общества» онъ не хо- 
гЬлъ и справляться. Разъ, что генералъ-губернаторъ тол- 
куетъ своп права такъ ограниченно, Баранщиковѵ нечего 
копаться въ законахъ, а лучше прямо искать сочувствія п 
снисхожденія у гражданъ Нижняго-Новгорода, которые его 
зналн и помннлн, и платнли за него его недоимкп.

Но граждане совсѣмъ «не внялн голосу человѣколюбія» 
и, несмотря на то, что Баранщнковъ показалъ пмъ себя 
всего испепіреннаго разными штемпёляхш и клеймами, а 
потомъ, стоя передъ членами магнстрата, вдругъ залопо- 
талъ на какомъ-то никому непонятномъ языкѣ, онн объ- 
явнли его бродягою и предъявнли къ нему отъ общества 
платежныя требованія. Ннжегородды насчитали на него 
за шесть лѣтъ бродяжничества 120 рѵблсй гнльдейныхъ. а 
какъ Баранщпковъ денегъ этихъ заплатпть не хотѣлъ, то 
они его посаднлп въ тюрьму.

Добродѵшный Ребиндеръ оказалъ-было въ заіциту Ба- 
ранщикова какое-то давленіе н бродягу за общественную 
недоимку изъ-подъ ареста выпустилп, но сейчасъ же на 
него бы.тп предъявленм отъ частныхъ лнцъ счеты іі ве- 
кселя болѣе чѣмъ на 230 рублей, и Баранщикова, по трс- 
бованію этііхъ кредиторовъ, опять посадилн подъ стражу.
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Тутъ онъ увндалъ разннцу между невѣрнымн турками іі 
своимн еднновѣрныші нижегородцамп и сразу понялъ, что 
ему отъ этпхъ не отвертѣться; сразу же, въ удовлетвореніе 
его долговъ креднторамъ. былъ продапъ съ торговъ его 
домъ, которыіі былъ такъ ничтоженъ, что пошелъ всего за 
45 рублеіі. Послѣ этого Барангциковъ былъ на время вы- 
пущенъ нзъ тюрьмы, но теперь семья его лншнлась даже 
пріюта, котораго у нея не отнималп, пока отецъ странство- 
валъ, ѣлъ кашу, служплъ въ янычарахъ н, опротивѣвъ 
одноіі женѣ. подумывалъ взять себѣ сще одну, новую.

Но и этого мало: Баранщиковъ надѣялся, что теперь, 
когда домъ его уже продалп, самъ онъ, какъ ничего болѣе 
не ммѣющііі и вполнѣ несостоятельный должнпкъ, оста- 
нется на свободѣ. Тогда онъ опять куда-нпбудь сондетъ н 
,что-ннбудь для себя промыслнтъ; но и это вышло не такъ: 
къ ужасу Баранщикова, нпяіегородцы измыслнли для него 
страшное дѣло. Такъ какъ Баранщшювъ былъ еще не 
старъ н притомъ здоровъ, то магпстратъ разсудилъ, что 
еыу не для чего болтаться безъ дѣла, и постановилъ— 
«взять Баранщпкова и за неуплату остальныхъ 305 рублей 
(185 долговыхъ н 120 гнльдеііныхъ) отослать его въ казеи- 
ную работу на соляныя варницы въ г. Балахну по 24 рѵ- 
бля на годъ» (08 стр.).

Вотъ когда Баранщпковъ вспомянулъ предсказаніе, ко- 
торое ему дѣлалп зарубежные запорожцы, которыхъ онъ 
хотѣлъ нсправпть, звалъ возвратиться въ Россію. а они 
ему отвѣчали: «иди ты саыъ, а когда и пойдешь, то добра 
нс найдешь...» Вотъ оно все это теперь и сбывалося!.. Что 
еіце могло быть хуже, какъ поііасть пзъ кофпшенковъ да 
въ соляныя варницы съ отработкою по двадцать чстырс 
фубля въ годъ! За трнста пять рублеіі ему тамъ пршнлось 
бы провести лѣтъ семь...

Отъ этого онъ иепремѣнно хотѣлъ увернуться, а какъ 
гснералъ-губериаторъ наблюдаетъ закоиы и не требуеп, 
своею властыо ихъ нарушенія,. то Барашцпковъ въ край- 
немъ отчаяиіи обратился къ вѣрѣ н къ ея представпте- 
ляяъ. ' '

ГЛАВА ІП ЕСТН АД Ц АТАЯ.

Барашцнковч. бросился искать помопш у пшкегородскаго 
духовенства, которое, ію его мнѣцію, могло его защнтпті.
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и даже обязапо было задержать его высылку въ Балахну, 
потому что его слѣдовало еще псправить, какъ потурчен- 
наго. Онъ хотѣлъ говѣть и исповѣдаться во всемъ на духу 
н получнть нрощеніе въ своихъ грѣхахъ; но русское духо- 
вснство совсѣмъ не было такъ велнкодушно, какъ грече- 
ское, которое вразъ исправило его въ Іерусадимѣ п при- 
штемпелевало. Нпжегородскіе священннки і і л і і  бы.ти не- 
опытны въ этоіі практнкѣ, или же держали сторону обще- 
ства, п совсѣмъ не захотѣли прпнішать Баранщикова на 
нсповѣдь, потому что онъ бы.тъ обрѣзанъ н жилъ съ женою 
въ магоыетанскомъ законѣ. Но все-таки по этому поводу 
возникъ вопросъ, а пока объ этомъ разсуждали, отправка 
Баранщпкова въ Балахну, на соляныя варнпцы, замедлн- 
лась. а ему это п бы.іо нужно.

Священннкн отос.талп его къ нижегородскому архіерею, 
который выслушалъ его мнлостиво, но вопроса о прнча- 
щенін его не рѣшплъ и, въ свою очередь, препроводилъ 
Баранщикова къ митрополііту новгородскому и с.-петербург- 
скому Гаврінлу. •

Ботъ это Баранщикову и бы.іо нужно: онъ того и хо- 
тѣлъ, чтобы попасть въ столицу, гдѣ онъ надѣялся нанти 
жалост.тивыхъ покровнтелеп, черезъ которыхъ можетъ до- 
вести свое дѣло до самой Екатерины. Пове.ти нашего 
странннка въ Петербургъ н представилп его тамъ Гав- 
ріилу.

Митрополнтъ Гаврінлъ (Петровъ) былъ мужъ «острый 
п резопабельный». Такъ по крайней мѣрѣ аттестовала его 
Екатерина I I ,  посвятивпіая ему книжку о Велизарін съ 
такпмп словами, что онъ «добродѣте.іью съ Велизаріемъ 
сходенъ». Митрополитъ, сходный съ Велнзаріемъ, дѣйство- 
валъ въ духѣ времени, и безъ затрудненія разрѣшплъ со- 
мнѣніе нпжегородскаго дзгховенства: онъ велѣлъ Баранщп- 
кова въ Петербургѣ отыісповѣдывать и причастить. Такимъ 
образомъ Баранщиковъ, возсоединеннын уже съ правосла- 
вісмъ благодатію свящеипиковъ греческпхъ, теперь былъ 
закрѣпленъ въ этомъ русскою благодатію и получилъ въ 
этомъ доказательство, удостовѣрявшее, что въ столицѣ са- 
мыя высшія особы свѣтскаго н духовнаго чина прпняли 
его сторону и отнеслнсь къ нему совсѣмъ не такъ, какъ 
ннжегородская сѣрость.

Въ удостовѣреніо означенныхъ счастлнвыхъ событій, Ба-



ранпшвБЪ выправплъ ссбѣ изъ с.-петербургской духовной 
конснсторін «бплетъ» н. подъ защіггою этого документа, 
вернулся обратно въ Нпжній. Теперь онъ былъ уже не 
«отурченокъ», а чистый православный христіанинъ н при- 
томъ человѣкъ извѣстный многплъ вельможамъ Екатерпны. 
ІІослѣ этого можно было надѣяться, что нпжегородцы уже 
не посмѣютъ теперь выбнрать съ него свои долги н не 
погонятъ его въ Балахну на варшіцы, но нпжегородцы 
ннчѣмъ этимъ не прельстились: они продолжали впдѣть въ 
Баранщиковѣ «бродягу», за котораго другіе рабочіе людп 
должны платить подати, да еіце териѣть его мошеншіче- 
скіе обманы, и потому они остались непреклонными и 
опять іірпступнлн съ свопми требованіями, чтобы иослать 
его въ Балахну на варницы. Баранщиковъ' этого никакъ 
не ожидалъ н очень удпвился. какъ простые купцы и мѣ- 
щане смѣютъ умышлять надъ нимъ этакую грубосгь! Те- 
перь онъ уже не робѣлъ, какъ бы.іо до представленія его 
мптрополнту, а писалъ въ негодующемъ тонѣ: «Какъ! Это 
то самое общество, которое, по призыву Аііінина-Сухору- 
кова, готово было заложить женъ іі дѣтей и охотно ввѣ- 
рило Минину свон нмѣнія, чтобы онъ съ Пожарскимъ 
«ОЧІІСТІІЛЪ Москву отъ поляковъ»? (72 стр.). И вотъ это 
оно-то самое общество, «не слѣдуя ни прнмѣру благотво- 
рнтельнаго купца Кузьмы Сухорукова, ни указу Е я  Импе- 
раторскаго Величества о банкрутахъ п проторговавшихся 
купцахъ», безпокоитъ его, Баранщикова, который «остается 
по претерпѣніи злоключеній и несчастій въ Америкѣ, Азін 
н Европѣ, и въ своемъ отечествѣ» (72 стр.).

Ну, такъ онъ ігмъ себя покажетъ!
Баранщпковъ составнлъ о себѣ «скаску» н отпечаталъ 

ее'въ Петербургѣ кннжкою, изъ кѳторой мы іі взялп боль- 
ишиство поданныхъ нмъ о себѣ свѣдѣній. Кнпжка вышла 
въ 1787 году, и пзданіе ея сдѣлано для тогдашняго вре- 
менн очень опрятное и должно бы.то стопть значнтельныхъ 
денегъ. Слѣдовательно, у Баранщнкова были какіе-то со- 
стоятельные друзъя, которые помогали ему издать его глу- 
пую и лжнвуіо "«скаску». вмѣсто того, чтобы зап.татить его 
долги тѣмъ людямъ, которыхъ онъ разори.ть свонмъ безиут- 
ствомъ.

Знатныя лнца и самый пошлый проныра н и.тутъ, проштем- 
пелеванный всякнмн знакамн во свндѣтельство его нзмѣиъ
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вѣрѣ, объедпняются въ одномъ дѣиствѣ. лишь бы создать 
положепіе «наперекоръ положенію закона гражданскаго»...

Это говорнтъ много.

Г Л А В А  С Е М Н А Д Ц А Т А Я .
Литературпая выходка Бараніцнкова до сей порьт не 

обратнла на себя вннманія историческнхъ обозрѣвателей 
наніей письменности, а она этого стоитъ, ибо это едва ли 
не первый опытъ «пмпоинровать» общсству посредствомъ 
печатн. Въ то же время это есть н первый опьттъ шантажа 
книгою. Во всякомъ случаѣ, скаска Баранщпкова предста- 
вляетъ собою очень характерное явленіе, которое показы- 
ваетъ. какъ русское обіцество выросло за сто лѣтъ со вре- 
мени скаски, иоданной Мошкинымъ царю Михаплу. а въ 
симпатіяхъ къ бродягамъ н въ недружелюбіп къ «иоложе- 
ніямъ закона гражданскаго» не измѣнплось. По существу 
и по цѣлямъ составленія. обѣ показанныя скаски совер- 
шенно одинаковы: та же манера бѣдннться, канючить и 
выставлять на видъ свою ѵдаль. хвалить вѣрность, благо- 
честіе н свон страданія. Даже необдуманность и ненскусство 
въ сочиненін, н согласованіе очевидной лжп съ такою дѣй- 
ствптельностыо, которой .бы надо стыднться н промолчать 
о ней хоть изъ скромности, — все одно н то же, какъ въ 
«скаскѣ», поданной Моиншнымъ въ 1643 году, такъ и въ 
«скаскѣ» Баранщпкова, напечатанміі въ 1787 году. Ба- 
ранщиковъ точно такъ же лжетъ о томъ, какъ онъ не- 
умышленно съѣхалъ въ Ростовъ съ чужммъ товаромъ и 
попалъ ненарокомъ на датскін корабль въ Кронштадтѣ, а 
потомъ не знаетъ для чего самъ себя клеймнлъ то хри- 
стіанскнми снмволами, то мусульманскими, и наконецъ сдѣ- 
лался кофншенкомъ у турка и заннмалъ общество свонмъ 
обжорствомъ, а потомъ плутовалъ, обиралъ турокъ и обо- 
кралъ тестя н ушелъ, и паки воспріялъ свою вѣру, и тѣмъ 
сиасся. и долговъ не заплатилъ. н не попалъ на варницы...

Нравственное достоинство обонхъ этнхъ памятннковъ 
бродяжной письменностп одинаково, но изученія «быта чу- 
жихъ странъ» у Баранщпкова уже болыпе. чѣмъ у Мошкина, 
и манера описаній у Бараніцикова художественнѣе и вѣ- 
роподобнѣе. У  Мошкпна нѣтъ нп одной такой бсзстыжей, 
но яркой подробностп, какъ ноѣданіе каиш съ тюленышъ 
жпромъ нлн негодованіе молодон Ахмедуды на мужнпно
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неряшество. Тутъ свои и чужіе люди являются въ положе- 
ніяхъ очень жввыхъ и удобныхъ для сравненія,. чего нѣтъ 
въ скаскѣ Мошкнна, но кромѣ того скаска Баранщпкова 
гораздо опредѣлительнѣе скаскп Мошкина иоказываетъ, къ 
какпмъ занятіямъ иностранцы употреблялп у себя тѣхь 
русскихъ людей, которые къ нимъ приставали. Мошкннъ 
только хвалился, что его маниліі, но онъ еще пе зналъ, 
къ чему бы его съ товарпіцамп прпставііли, а Барашци- 
ковъ уже пспыталъ все это на дѣлѣ н убѣдплся, что рус- 
скнми помыкали, и онн даже у турокъ употреблялись 
только на самыя простыя услуги. Даже н въ азіатскомъ 
Вполеемѣ Баранщиковъ не могъ показать нпчего умнѣе, 
какъ только ѣлъ страшное количество каиш съ ворванью... 
Очевидно, что и Мошкину съ товарнщами - выпало бы что- 
ннбудь но лучше этого, но онъ, какъ человѣкъ необразо- 
ваннын, иочнталъ себя за что-то очень рѣдкостное и дра- 
гоцѣнное, плп же онъ прямо хвасталъ въ надеждѣ, чго 
слушателн его’ скаскп еще невѣжественнѣе, чѣмъ онъ самъ, 
н не сумѣютъ его хвастни отлнчить отъ іістины. На этомъ 
его холопыо душу можно понять и простнть, но какъ быть 
съ газетою, которая распространяла и нахвалнвала эту на- 
дутую и вредную ложь въ концѣ X IX  вѣка?.. Газета не 
могла же не знать, что люди, писавшіе скаски, всегда 
хвастали, н что трудолюбпвые люди въ народѣ обыкно- 
венно поннмали ихъ, какъ бродягъ, іі ихъ бродяжнымъ 
скаскамъ не вѣрилн, чему н служнтъ жнвымъ доказатель- 
ствомъ отношеніе ннжегородскнхъ гражданъ къ «скаскѣ», 
поданной въ 1793 году мѣщаннномъ Баранщиковымъ. Га- 
зета, безъ сомиѣнія, могла паііГн надобность въ воспронз- 
ведеиіи «скаски» Мошкина, какъ любопытиаго документа, 
но для чего же она стала увѣрять чнтателей въ томъ, что 
эта скаска иредставляетъ «достовѣриый псточникъ» и что 
такіе пеосновательныс лгуны и хвастуны должиы, будто бы, 
нредставлять собою «предиріимчпвость, безкорыетіе п па- 
т])іотнзм'ь русскихъ людей»?..

ІІусть сохрашггъ Госиодь всякую страиу *отъ такихъ 
патріотовъ и... отъ такой печатн, которая ихъ хвалитъ!

Г .ІА В А  БО С ЕА ІИ А Д Ц А ТА Я .
Бмѣсто того, чтобы увѣрять общество ВЪ СТОЛІ. ЯВІІОМЪ 

н очевндиомъ вздорѣ и такимн уві.реыіями нортить ношітіе
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людей о Сезкорыстіи и патріотизмѣ, вліятельная газета 
поступпла бы гораздо лучше, есяи бы, при болыномъ изо- 
бпліи ея средствъ, она пронзвела сравненія «скаскн» 
1043 года съ «скаскою» 1793 года, которая сдѣлалась 
пзвѣстною раныпе мошкинскон скаскп. Въ этомъ сравненіи 
газета, безъ сомнѣнія, могла бы указать своішъ много- 
писленнымъ чнтателямъ интересное сходство, и еще болѣе 
іштересную разнпцу въ подходахъ къ тому. какъ получнть 
«жалованье чѣмъ Господь извѣститъ». I I  всѣ бы видѣлп, 
какъ наивенъ былъ Мошкпнъ, который состав.тялъ свою 
«скаску» въ 1043 году только съ тѣмъ, чтобы дѣйствовать 
непосредственно на жалобливость царя Михапла, іі какъ 
далыне мѣтилъ іі шире захватывалъ уже Баранщиковъ, 
жнвшій сто.тѣтіемъ позже; дрянной человѣкъ задумалъ взять 
себѣ въ помогу печать и, издавъ книгу, обмануть ею все 
русское общество іі особенно властпыхъ люден, которые 
находнлн удовольствіе помочь ему идти «штсрскоръ поло- 
жснія зокона іраждсшскаю».

Такимъ раскрытіемъ правды понятія читателей были бы 
направлены къ тому, чтобы уважать лучшее, а не худшее,—  
именно трудолюбіе земледѣльпевъ, а не попрошайничество 
бродягъ, которые указывали примѣръ другпмъ, какъ укло- 
няться отъ исполненія общественныхъ обязанностей, взва- 
ливая ихъ на скромныхъ н трудолюбпвыхъ люден, не осво- 
бождаемыхъ отъ псполненія всѣхъ «положеній закона гра- 
жданскаго». А такіе люди стбятъ самаго теплаго участія, 
которое просвѣщенная п честная печать должна п прпвле- 
кать къ нимъ.

А что потворства проискамъ’ нроходнмцевъ со стороны 
печатп не только увелнчнваютъ наглость и дерзость людей 
этого сорта, но даже прямо наклнкаютъ пхъ въ страну на 
ея стыдъ и несчастіе—мы это покажемъ изъ наступающаго 
третьяго очерка, герой котораго протрубп.тъ о себѣ скаску 
черезъ лейбъ-газету, п тѣмъ пріуготовнлъ себѣ усиѣхъ, 
какого не могъ бы ожидать никакоп инон штукарь, не за- 
ручнвшіпся союзничествомъ съ газетчикомъ.

ГЛ А ВА  Д ЕВЯТН А Д Ц А ТА Я .

Появлепіе Ашинова и вся его блестящая н быстрая 
карьера въ Россіи съ трескучимъ фпналомъ въ Обокѣ есть
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дѣдо вчерашняго дня, но, тѣмъ не менѣс, все это, однако, 
настоящая «скаска». .

Несмотря на то, что Баранщиковъ появнлся сто лѣтъ 
г.ослѣ Мошкина, а Аішіновъ сто лѣтъ послѣ Баранщикова, 
онн всѣ трое, по духу и доблестямъ, люди одного п того 
же сорта, но въ похожденіяхъ каждаго изъ нихъ духъ 
временп отражается по-своему и заставляетъ ихъ изби- 
рать иные пріемы къ тому, какъ добывать «пессадоры» и 
«штиверы» въ чужихъ краяхъ, а потомъ у себя дома, 
просить «мнлостивое жалованье за службишку». Мош- 
кннъ, Баранщиковъ н Ашиновъ всѣ не любятъ «поло- 
женііі закона гражданскаго» и идутъ къ свонмъ цѣлямъ 
обходами, прп чемъ, однако, слѣдятъ за практикуемыми 
въ данное время пріемами, и сами способны выбирать, 
чтб нодходитъ по времени. Мошкинъ въ 1043 году едва 
голосъ поднималъ и канючилъ: «пожалун меня холопа съ 
товарищи» и дьякъ Гавреневъ распоряжался надъ нимъ 
«рукою властною». Пока дѣло дошло до того, чѣмъ 
этого «холопа помилуютъ», Гавреневъ уже «помѣтнлъ» 
иаказать его за то, что нринялъ отъ папы сакраментъ. 
Баранщішовъ, появившійся въ концѣ восемнадцатаго сто- 
лѣтія, въ лптературныіі вѣкъ Екатернны І і ,  уже начи- 
паетъ прямо съ гснералъ-губернаторовъ и доходитъ до 
митрополита, а свое «гражданское общество» и мѣстное 
приходское духовснство онъ отстраняетъ н постыждаетъ, 
и обо всемъ этомъ подаетъ уже не писаную «скаску», ко- 
торой «вся дорога отъ печи и до порога», а онъ выпу- 
скастъ печатную кншу и въ пеіі шантажируетъ своихъ 
общественныхъ ннжегородскнхъ люден, которые, надоку- 
чивъ за него платить, сказали ему: «много насъ такихъ 
бродягъ!» Этотъ уже не боится, что его дьякъ «помѣтнтъ» 
къ отвѣту за «сакраментъ». Несмотря на то, что Баран- 
іцішовъ сдѣлалъ гораздо бблыную ннну, чѣмъ принятіе ка- 
толическаго сакрамента, пбо онъ пе только разъ, но пѣ- 
сколько разъ принималъ изъ-за выгодъ магометанскую вѣру, 
собиралъ себѣ за это ио дворамъ «ризки» и потомъ же- 
нился на іурчанкѣ Ахмедудѣ н хотѣлъ взять еще другую 
жеиу, но все это пе помѣшало Баранщикову поставнть 
себя во мнѣніи властпыхъ особъ въ Пстербургѣ такъ, что 
< иижегородскіе иопы и гражданс ничсго ему не смѣлн сдѣ- 
лать». Но этого сще мало: Баранщиковъ не только отвергъ
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обязанность платить своп долгн и подати, онъ направплъ 
въ укоръ шіжегородцевъ такоіі шантажныіі рожонъ: «Какъ!.. 
Это то са.мое обіцество, которое, по иризыву Мишіна-Сухо- 
рукова, готово было заложить женъ н дѣтеіі и охотно ввѣ- 
рило Міінину всѣ нмѣнія, чтобы онъ очнстплъ съ ІІожар- 
сііимъ Москву оіш поляковъ» (стр. 72). ІІздавъ съ чьеп-то 
ломошью дрянную книжонку въ Петербѵргѣ, бродяга Ба- 
ранщиковъ уже издѣвается надъ обществомъ, озабочен- 
нымъ «исполненіемъ положеній закона гражданскаго», и 
выводя себя на одну лннію съ Міінннымъ. набрасываетъ 
на общественныхъ люден обвшеніе въ патріотнческон из- 
мѣнѣ. . .

Попы и мѣщане должны были смпряться іі стерпѣть на- 
глости этого ВЫЖНГІІ.

ПросіявшіГі же въ концѣ X IX  вѣка Ашпновъ уже н 
знать не хотѣлъ о такой средѣ, какъ попы нли мѣщане, 
а онъ прямо протянулъ откуда-то свою куцапую, бородав- 
чатѵю руку Каткову н пошелъ фертомъ.

ГЛА.ВА ДВАДЦАТАЯ.

Въ одинъ достопамятнын день редакторъ Катковъ, нахо- 
дившшся въ оппозпціп ко всѣмъ «положеніямъ закона гра- 
жданскаго :, за которыя стоялъ ранѣе, возвѣстилъ въ «Мо- 
сковскихъ ВІ.домостяхъ», что въ какомъ-то царствѣ, не въ 
нашемъ государствѣ, совокупилась рать, состояіцая изъ «воль- 
ныхъ казаковъ", и разные державцы, а особенно Ан- 
глін. манятъ ихъ къ себѣ на службу, но атаманъ ново- 
обрѣтенныхъ вольныхъ казаковъ, тоже «вольный казакъ 
Нпколай ІІвановичъ Ашішовъ», къ счастыо для насъ, 
очень любіггъ Россію, п онъ удержнваетъ своихъ това- 
ршцей, чтобы онп не шлн служнть никому, кромѣ насъ, 
за что. конечно, имъ нужно дать жалованье. Катковъ 
сразѵ же почувствовалъ къ этому атаману стш атію  и до- 
вѣріё, рекомендовалъ Россіи этимъ не манкировать, а вос- 
пользоваться названнымъ кавалеромъ, такъ какъ онъ ыожетъ 
оказать службу въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ русскюгь самнмъ 
появляться неудобно.

Первое катковское заявленіе объ этомъ было встрѣчено 
съ уднвленіемъ и недовѣріемъ: въ Петербургѣ думалн, что 
«злон московскій старикъ» что-то юродствуетъ. .Тюдп го- 
ворпліі: «На кой намъ прахъ еще нужна какая-то шайка



бродячеіі сволочи!» Но Катковъ продолжалъ свою «лейбъ- 
агитацію» н печаталъ въ своей «ленбъ-газетѣ» то подлнн- 
ныя письма сносившагося съ ннмъ Ашннова, то сообщенія 
о томъ, чтб могутъ сдѣлать въ пользу Россіи вооруженные 
товарпщи этого атамана, укрывавшіеся въ это время гдѣ-то 
не въ нашемъ государствѣ въ камышахън заводяхъ. «Воль- 
ные казаки» не знали: идти ли имъ за насъ, или «за англн- 
чанку», которая будто бы уже дала имъ заказъ, чтб нмъ 
надо для нея сдѣлать, п прислала человѣка заплатнть имъ 
деньгн за нхъ службпшку. Тогда самые простые люди, 
имѣюіціе понятіе объ устройствѣ европедскихъ государствъ 
и о бытѣ народа, сочли все это за совершенно пустую н 
глупую выдумку и знали, что ннчего такого быть не мо- 
жетъ, но Катковъ все свое твердилъ, что вольные казакп 
могутъ уііти у насъ изъ рукъ; что они уже и деньги отъ 
англнчанкпнаго нос.іа взяян, но что все-таки пхъ еще 
можно остановить и направить къ тому, чтобы они ношлн 
н подбнлн кого-то не подъ англичанку, а подъ насъ.

Это становплось смѣшно н ннкто не могъ понять: какую 
надобность можетъ имѣть «англичанка» въ томъ, чтобы 
разыскивать н нанимать къ себѣ на службу иодобную шу- 
шеру,— не понпмалн и кого еще намъ надо подъ себя под- 
бпть? Но тогда Катковъ разсерчалъ н объявнлъ, что отно- 
ситься къ Ашинову съ недостаткомъ довѣрія есть нзмѣна!

Стало даже неудобно и разузнавать: кто оііъ такон въ 
самомъ дѣлѣ н откуда взялся?

Но вдругъ тамъ же, въ Москвѣ, нашслся безстрашныіі 
человѣкъ п сталъ снорнть съ Катковымъ.

ГЛ АВА ДВАДЦАТЬ П Е Р В А Я .

Отважный московскій гражданннъ былъ другой газет- 
ііый редакторъ, Алексѣй Алексѣевичъ Гатцукъ, издававшій 
«К])естный календарь» и своего пмснн пллюстрнрован- 
ную газету. У  Гатцука были въ разныхъ городахъ кор- 
])еспонденты, н одииъ из'і> нихъ зналъ объ Аіппиовѣ п ео- 
общн.іъ въ «Газету Гатцука», что ІІнколай ІІвановъ Апж- 
новъ вовсе ие «волыіый казакъ», какового нѣтъ н на- 
званія, а что онъ шензепскШ мѣщанинъ, учнлся въ та- 
моишей гіімназін и исключеиъ оттуда изъ младпшхъ клас- 
совъ за пехорошіе иостуіікн. Потомъ оиъ бродп.ть и съш;- 
шался съ какпми-то тсмнымп нобродягамн п скнтался съ »
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пііміі гдѣ попало, находясь ьссгда въ сторонѣ отъ спокоіі- 
ныхъ людеіі, иснолняюіцихъ положеиія гражданскаго закона. 
Гатцукі съ радостью напечаталъ это извѣстіе, чтобы «от- 
крыть обіцеству глаза» и не допустить его до глупостн но- 
ситься съ человѣкомъ, которын вовсе не то, за кого онъ 
себя выдаетъ п кѣмъ онъ бытъ нс можетъ, такъ какъ ни- 
какихъ «вольиыхъ казаковъ» въ Россіи нѣтъ. Но иесмотря 
на точность свѣдѣній Гатцука, которыя ничего не стоило 
провѣрить въ каждую минуту, и не стѣсняясь тѣмъ, что 
«волыіыхъ казаковъ» въ самомъ дѣлѣ нигдѣ нѣтъ, очевид-
ная ложь, выдумаиная какимъ-то выжигою, при поддержкѣ
Еаткова, стала за истнну и заставила людей довольно по- 
чтенныхъ играть передъ цѣлымъ свѣтомъ уніізптельяыя и 
жалкія роли.

Говорили: «— Да!.. чортъ возьми!.. Оно кажется... что-то 
того... Что-то ие чисто иахнетъ, но вѣдь еслн подумать... 
Еслн всномннть, кто былъ Ермакъ... такъ и надо потерпѣть...

«— Нѵ да,— возражали іімъ:—но вѣдь Ермакъ «поклоннлся 
Сибирыо», а этотъ чѣмъ же будетъ кланятьея?»

«—  А вотъ у него ужъ что-то есть!..»
I I  вдругъ называлн Египетъ и Индію.
I I  что же! «Все повинулось суетѣ», «мудрые объюродѣша» 

и «за ослушаиіе истішы вѣрили лжіі» (2 Ѳс. I I ,  11— 12).
I I  не прошла еще вся эта болтовня, какъ явился пер- 

соыально самъ Ашиновъ и сразу пошелъ изъ двора во 
дворъ, съ рукъ на руки, находя вездѣ «преданноеть и ува- 
женіе и уваженіе п преданность». А про Гатцука Катковъ 
папечаталъ, что «въ Москвѣ были болыніе жары, и съ 
Ал. Ал. Гатцукомъ что-то сдѣлалось». Этого было довольно, 
да, пожалуй, можно было обойтись и безъ этого... А Аши- 
новъ въ это время уже ходилъ по Петербургу п «разбірался» 
тутъ съ привезеынымн н.мъ заморскнмн птицами, чернома- 
зымъ мальчпкомъ и неизвѣстною дѣвнцею, въ званіи «прин- 
цессы» п дочери дружественнаго царя Менеліша, которая 
по пути уже изрядно подучилась ио-русскіі... Ее прпвѣчали 
дамы, а Ашиновъ самъ былъ вездѣ нарасхватъ: его всѣ 
желали видѣть и нѣкоторые редакторы сами за ннмъ слѣдо- 
вали, а ихъ газеты провозвѣщали о вечерахъ и собраніяхъ, 
которые Ашиновъ удостоивалъ свонмъ посѣщеніемъ. Коре- 
настый, впхрястый, рыжій, съ бѣгающими глазами, онъ хо- 
дилъ въ казачьемъ уборѣ и появлялся въ собраніяхъ въ
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сопровожденін такнхъ пзвѣстныхъ ліщъ. какъ, нанримѣръ, 
Арпстовъ. редакторъ Комаровъ, священникъ Науновнчъ,
г. Редедя и одинъ. а иногда даже два поэта, лзъ которыхъ 
одинъ, старпкъ Розенгеймъ, обкурпвалъ его марнландскою 
ііаппроскою, а другой нарочпто пскательнын іыелодмкъ в т я Л  
валъ въ  себя даже собственныя черевы *). Гдѣ сопрово- 
ждаемый свптою, гдѣ одпнъ, Ашнновъ показывался у людей 
съ болышімъ вѣсомъ. и д ен ь-о то -дн я все смѣлѣе претен- 
довалъ на предоставденіе ему еще ббльшен представитель- 
ностн. II какъ это ему нужно было очень скоро, то онъ 
торошыъ свонхъ іюкровптелей, попугпвая пхъ, что про- 
медленіе оиасно, такъ какъ оно можетъ вывесть изъ тер- 
пѣнія его товарнщей, которымъ уже іірннадоѣло сидѣть въ 
камыш ахъ н они могутъ кликнуть «айда», и тогда всѣ наши 
выгоды предоставятъ «англичанкѣ». Такой несчастный обо- 
ротъ могъ случпться ежеминутно (п зачймъ онъ не слу- 
чился!), а Ашиновъ становился нетерпѣлнвъ и очень дерзокъ. 
К акъ человѣкъ совсѣмъ невоспнтанный п наглый, онъ не 
стѣснялся бранить кого ііонало, а пногда смѣло врывался  
въ дома нѣкоторыхъ сановннковъ, хваталъ пхъ за  руки п 
дажс крнчалъ угрозы. Генералъ Грессеръ не могъ слышать 
именн этого претендента, но терпѣлъ его, счнтая его за  
своего рода «табу», котораго нельзя иризвать къ порядку. 
А тотъ пользовался этимъ съ безуміемъ настоящаго дикаря 
н довелъ свою азартность до того, что началъ метаться на, 
свонхъ, какъ иа чужнхъ, и даже на мертвыхъ. Въ семі, 
послѣднемъ родѣ, напрпмѣръ, извѣстенъ былъ такой случай, 
что когда въ одномъ домѣ были вмѣстѣ Ашиновъ и Розен- 
геймъ, и судьбѣ было угодпо, чтобы генералъ Розенгеймъ 
тутъ же внезапно умеръ, то онъ упалъ со стѵла прямо къ 

, ногамъ Ашинова, а этотъ вспрыгну.іъ съ евоего мѣста и, 
щелкнувъ іюкоіішіка рукой, вскрпчалъ:

« —  Эхъ, ты! ІІаш е.гь гдѣ умнрать, дураш ка!..»
II  ІІетербургь все это слушалъ п смитрѣлъ и ... даже ужъ 

не уднвлялся...
*) Въ разеказа.ѵь Лшннопа быяо не мало темъ д.ія поэзіи въ 

оссіановскомъ родѣ: такъ, я помню, какъ опъ однажды разсказывалъ 
объ англічанііііѣ. который іъмъ будто ицтізъ деньгн отъ апглнчанкн» 
и трсбовалъ, чтобы оіш ѣлалн съ нимъ, а онп дош.гн пршіялн . а ио- 
ѣхалп пъ еѵою сѣщюиу. а англпчашіна поіюзлп зп гобпю п иа оста- 
новкахъ <го «д]>али , иока оиъ %я§ стідшѣ.гь болѣс» п оші сго «ташъ и 
законалн .
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ГЛЛВА ДВЛДЦЛТЬ ВТОРЛЯ.

То, что зді.еь іИЩкепо, — это пе только «фактъ», какъ 
іюоятъ заключать сіюи сообіцеиія газетные редортеры, но 
это «даже настоящее событіе», какъ говорптъ одннъ нзъ 
зпачптелыіыхъ иетербургскихъ ораторовъ. Ашпновъ достпгъ 
самаго полнаго преобладанія надъ всѣмп «исііолнителпмп 
положеній закона граждапскаго» потому, нто сго вывелъ въ 
евѣтъ редакторъ, ие уважавшін «гражданекпхъ постановлс- 
нін». Такон соучастникъ такъ важенъ, что Ашиновъ нача.ть 
свою карьеру с ь того, о чемъ Мошкпнъ (X V I I  в.) не смѣлъ 
бы п думать, а Баранщпковъ (въ X V I I I  в.) доше.ть только 
въ концѣ евопхъ подвпговъ, н то въ слабой степенп. Аши- 
иовъ ирямо сразу пошелъ на разореніе «по.юженій закона 
гражданскаго», потому что онъ былъ хорошо освѣдомленъ 
о то.мъ. кто въ періодпчсской печатп столь ненавпдптъ за- 
копность. что не иогнушается идтп протпвъ яея заодно съ 
кѣмъ попало... I I  когда эти два дѣятеля соедпшілн свои 
шіена |  свою ярость —  вышло то, что ушізительный инцн- 
дентъ Ашинова нпкакпмп клещамн не можетъ быть отодранъ 
отъ исторической фнгуры Каткова...

Еслн соотвѣтегвенные элвмснты будутъ въ наличностп и 
въ X X  вѣкѣ, то возможно, чго яв.іеніе новторится, п тотъ 
вѣкъ тоже выставптъ своего продолжателя Мошкину, Ба- 
ранщикову и Ашшіову, но вдохновенный таковскимъ духомъ 
молодецъ въ двадцатомъ вѣкѣ долженъ имѣть болыніп успѣхъ, 
а именно—онъ долженъ начать съ того, чѣмъ кончплъ Ашп- 
новъ, когда сталъ въ гордой позѣ надъ тѣломъ нослѣдняго 
славянофнльскаго ноэта, лежавшаго у его ногъ въ гоне- 
ральской униформѣ.

Печать же должна показать, насколько «скасочнпкп» 
стоятъ ниже людей, «псполшіющпхъ положенія граждан- 
скаго порядка», такъ какъ только святой трудъ этпхъ людей 
даетъ средства па всѣ дѣйствительпыя нужды страны, а 
также п на удовлствореніе многихъ неиужностен.

Сочпценія Н. С. Лѣскова. Т . X X I. 10



С О Ш Е С Т В І Е  8 0  А Д Ъ .
( а п о к р г іф и ч е с к о е  с к а з а н і е ).

Ш А В А  П Е Р В А Я .
Искусство сберсгло на.мъ полное представленіе о томъ, 

что, по свидѣтельству очевидцевъ, назадъ тому 1800 лѣтъ 
пропсходило въ мпнувшую ночь въ раю и въ препсподней.

Памятннкъ, который передаетъ это, ссть пкона «Воскре- 
се-нія съ сошествіемъ», древняго. греческаго тппа, точно 
восиропзводішая русскпмъ «Строгановскнмъ подлііннпкомъ», 
о которой лѣтомъ 1893 года иыса.ін друзъя нашн французы, 
обсуждая нзображеніе со стороны «фантазій художника». 
Эта нкона совсѣмъ не похожа на «жпвошісную» пкону, 
«полагаемую» сегодня на аналон господствующен церквп. 
На новой нконѣ изображенъ гробъ, какого не знали въ 
Іудеѣ въ Хрнстово время, —  Хрпстосъ представлепъ взле- 
тающимъ на воздухъ, съ знамеиемъ въ рукѣ, а внизу два 
спящіе вонна. ІІиогда прибавляется еще ангелъ, отвалн- 
вающій «крътшу» гроба, тогда каі;ъ, держась смноптика, 
надо бы пзображать, что анге.іъ отвалнваетъ «камень у дверн 
гроба». Ііъ  новой пконѣ ыѣтъ нш;аі;ой археологнческой 
вѣрности и нпкакого указанія на событія, сопровождавшія 
воскресепіе Христа на небѣ, на землѣ п въ иреисподней.
' Сюжетъ «нолйоіі» ішоны очеиь пнтересенъ и много го- 
воритъ воображепію: въ немъ мы иаглядпо видпмъ, какъ 
представлнли себѣ событія хрпстіапе рашшхъ вѣковъ, пмѣв- 
шіе о воскресныхъ «дѣяиіяхъ» много такихъ свѣдѣній, ка- 
кихъ мы не имѣемъ и принять ихъ пе желаемъ нли пе 
можемъ, потому что осповательность інъ  ие достовѣрна. 
Одиаію, по эттгь-то нмешю иродставлеіііямъ п сочшіенъ 
рисупокъ иконъ «Воскресснія съ сошсствіемъ во адъ», ко- 
торый и внесенъ въ «ІІодлиншшъ» (установлеішый обра- 
зсцъ). Толыю одному певшшанію русскпхъ къ уясненію 
своихъ иамятшшовъ слѣдуетъ ііршшсать то, что миогіе до
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с і іх ъ  поръ віідятъ ьъ «полной» нкоиѣ «Воскііесеиія съ со- 
шоствіемъ» «фантазію». Древнііі ііконописсцъ нлн пзографъ 
ие смѣлъ фантазировать, а онъ раоскп воспронзводнлъ 
только то, что установлено «Подлішникомъ». Что же такое 
могъ іірппіімать въ соображеиіе иервый сочинпте.іь рнсунка? 
Вотъ тутъ п яв.іяется огромное зиаченіе аиокрифа, бозъ 
котораго совсѣмъ исльзя понять (п шікто не нонимаотъ), 
откуда п иа какомъ осиованіи на многочтнмую воскресную 
пкону древне-греческаго типа нанесены такія «дѣянія» въ 
аду и въ раю, для которыхъ въ канопическихъ кннгахъ 
пѣтъ указанія.

Ирежде всего скажемъ вкратцѣ. что представлястся на 
почитаемоіі «полной пконѣ съ сошествіемъ».

Здѣсь не три лица (Христосъ п два спяіціе вопна), а 
тутъ всего изображено около ста тридцати лнцъ, н всѣ э т іі  
лица въ «дѣяиіяхъ», т.-е. они пзображены дѣііствующими, 
при чемъ «дѣянія» идутъ сразу «въ трехъ планахъ»: а) 
посерединѣ—на землѣ. б) наверхѵ— въ раю п в) внпзу — 
въ преисподнеп у Сатаны. Христосъ «во еднномъ часѣ» 
является во всѣхъ трехъ п.танахъ: онъ на землѣ воскре- 
саетъ, во адѣ *) казнитъ Сатану и Смерть п въ раю — 
в в о д ііт ъ  «содержавшихся связаннымп отъ Адама». Чтобы 
пояять изображеніе, надо начинать смотрѣть его съ срсд- 
няго п.тана, гдѣ Христосъ воскресъ и стонтъ весь «об.тн- 
станный» лучамп сіянія. Подъ ногами ого уже упавшія 
крестъ-на-крестъ «врата адовы». Оии сорвались съ петель 
отъ «сокрушенныхъ вереіі» (прито.токъ) п съ грохотомъ 
летятъ внизъ въ зіяющую бездиу. Преисіюдняя вся раскрыта 
и обнажена. Хрпстосъ нодаетъ руку Адаму, за которымъ 
слѣдѵетъ Ева, а за ними весь « л і ік ъ  ираотцевъ». Пра- 
отцы пдутъ вереницею въ три оборота, ц вереница не окан- 
чпвается, а теряется ' за «полямп» изображенія. Въ «раз- 
верстомъ» аду уже нѣтъ людей, которые содержалпсь здѣсь 
цѣлые вѣка въ велнкоиъ множествѣ: всѣ они теперь вы- 
ведены Хрпстомъ на волю; а на всемъ видимомъ простран- 
ствѣ ада, начпная отъ открытаго входа, идетъ сраженіе и 
расправа иадъ Сатаною, надъ Княземъ Тьмы, надъ Смер- 
тію н «аггелами Сатаны». Ангелы иоражаютъ ихъ копьямп,

*) Лдъ ппшется со строчноі буквы, гдѣ этимъ словомъ обозначается 
прспсподняя. какъ мѣсто мученія. п съ пропнсной. гдѣ Адъ трактуется 
каіГь лпцо. Такъ ;ке п смерть— какъ увіпраніе, п Смерть—какъ лпцо.

10*
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а самого Киязя Тьмм закоы.іваютъ мо.ютами въ цѣіш. 
Движеніе огромное и жпвое. Христосъ тугь же во второй 
разъ. Фигура Ада такъ велика, что отъ нея вндна только 
одна болыная голова— вся красная. Сатана— тоже краснын, 
дородствомъ помельче н зато онъ виденъ по поясъ. При 
немъ неотлучснъ Іуда съ его кошелькомъ, въ которомъ 
тридцать сребренішковъ. Смерть въ «зеленомъ тѣлѣ», Князь 
Тьмы— спнііі. У  всѣхъ у нихъ волосы дыбомъ отъ страха, 
который производнтъ «блистаніе божества». Въ третьемъ 
мѣстѣ Хрпстосъ съ «благоразумнымъ разбойникомъ Ра- 
хомъ», — даетъ ему красиыіі крестъ н иосылаетъ его въ 
рай. Это происходнтъ ыежду раемъ и адомъ. Ран наверху,—  
«въ огражденіп»—тамъ «древеса» п опять весь «лнкъ» пра- 
ведныхъ, уже вошедишхъ н привѣтствуемыхъ Ильею и Ено- 
хомъ, которые до спхъ иоръ жпли въ раю только вдвоемъ. 
Послѣднимъ входптъ Іоаннъ Предтеча «въ шсрстн», — у 
двереп «огиенный ссрафимъ» хочетъ ударпть «благоразум- 
наго разбойнпка», но тотъ ему показывастъ данный Хрн- 
стомъ красный крестъ, и серафимъ оставляетъ Раха у две- 
рей, пока разберутся и станетъ впдно, ииѣетъ лм онъ право 
здѣсь оставаться. Иредставляется вопросъ: откуда все это 
взнто? А взято все это ни болыне, ни меньшс какъ съ пока- 
занія «очевндцевъ», которыо самоличио были въ аду въ ту 
ночь, когда туда приходилъ воскресшій Хрнстосъ...

Этого, конечно, нѣтъ въ канонпчсскнхъ книгахь, п вѣрпть 
этому нн для кого но обязательно, но всс-таки это живсгь въ 
народѣ п сохраняется въ иконошіси, и нотому это пнтересно.

Пачать иадо съ того —  «какъ старѣйшіша жндовская» 
нроизводплп пристрастныо доиросьі иадч. сіюпмп жс еіціеямп, 
разсказывашшіми, что оыи видѣлн Хрпста послѣ Его смерти.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

«Впдѣся же сотникъ еже Інсусъ предаде духь, ирославн 
Вога, глагола: «во нстину чсловѣкъ ссй правсдеігь бѣ». I I  
всп іірипюдшіо на нозорч. сеіі видяще бываемоо, быоіцо 
не])си своя, возвраіцахуся во 1с]»усалим'ь. Воинъ жо Лог- 
гішъ, пріемъ коніе, удари въ рвбрі Іисуса, и абіе изыдс 
кровь и вода. (Вч. канонпческихъ свангсліяхч. сказано иросто, 
что «сотпшгі. удярнлъ», ио нс сказапо, что этотъ сотникъ 
бы.п, Лоітшп,). Тогда сотникъ, пршнелъ къ ІІплату, воз- 
вѣстл ему вся. I I  оскорбѣ Пилатъ зѣло, и цризвавъ Іудеи,
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вопросн ихъ, еда зрѣша знаменія, яже въ еолинѣ, н пная 
бывшая о Іисусѣ умершемъ? (А что: видѣйн ли вы зна- 
менія на солнцѣ и другія, которыя явнлись прп смерти 
Іисуса?'). Оіш же, слышавъ сіе, рекоша: яже омрачися 
солнце днесь, якоже и иногда (т.-е. Что же такое? Солнце 
затмилось такъ. какъ это л въ другое время бывало').

«11 се Іосифъ, иже отъ Аримаоея, сын потаенъ ученикъ 
Іисусовъ. ііріидп къ ІІгемону, молн его, да повелитъ сняти 
со креста гі.ло Іисусово. I I  иовелѣ ІІгемонъ ему. Пріяста 
же тѣло Інсусово н обвиста его ризами н ароматы, поло- 
жнста Іисуса. и привалише камень падъ ( б іс ) двери гроба».

«Іуден же слышавше, яко Іосифъ съ Никодимомъ испро- 
систа тѣло Іпсусово, помышляху какъ убпти я (ихъ) и (съ 
ними) двапядесятпхъ (апостоловъ), таіюжде и другнхъ пже 
свидѣтельствоваху о Іисусѣ предъ Пплатомъ. Вси бо тогда 
быша вкупѣ, послѣди же скрышася страха ради Іудеііска. 
Едипъ Ннкодпмъ токмо ста предъ Іудеи, зане князь бѣ въ 
нпхъ. (Былъ человѣкъ съ вѣсомъ н положеніемъ и могъ пхъ 
не бояться). Сеіі рече ш ъ : чесо ради щііидосте паки въ 
сонмище нынѣ? Они же рѣша ему: ты же что прпшелъ и 
како вшелъ есн сѣмо прпчастншгъ бо сыіі Іисусовъ п въ части 
Его б\гдешіі во вѣки. (А ты самъ для чего пришелъ? Да ты 
еще какъ смѣлъ и войтіі сюда—ты вѣдь Его сообщнпкъ! 
Тебѣ и сачому будетъ то самое, что н ему досталось)».

Никодпмъ представленъ человѣкомъ горячпмъ. простымъ 
н рѣшительнымъ. « II отвѣщавъ Никодпмъ. рече: «ей! буди 
ми тако». (Т.-е. Что же за важность! Я  іі не боюсь: пусть 
будетъ, какъ вы говорите).

«По с і іх ъ  же пріиде Іоснфъ (этотъ рнсуетея дрѵгого ха- 
рактера), онъ рече: «учнтели, чесо радп оскорбистеся на 
мя. яко пспросихъ тѣло Інсусово, и погребохъ въ новомъ 
своемъ гробѣ, и камень возложихъ нань. Чужіе ІІзраильй- 
стін, не добро дѣло сотворпсте о нраведнііцѣ семъ, но рас- 
пяете того.— неповішна суіця. I I  не раскаетеся еще о грѣхѣ 
своемъ, но н въ ребра прободосте его?»

ІІо вся эта ласковость и увѣтливость не номогла Іоснфу... 
«Слышавъ сіе Іуден яша Іоснфа и затворпша въ темницу. 
(Объ этомъ въ канонич. книгахъ нѣтъ нпкакого упомп- 
нанія). Заутра же глаголаху ему: виждь яко днесь злыя 
пріндутъ на тя. смерти же не ішашіі вкуситп ныиѣ, зане 
суббота настонтъ: по сеіі же (т.-е. послѣ шабаша) умеп-
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твішъ тебя п тѣло твое.звѣремъ предадимъ. Отвѣщавъ Іо- 
спфъ, глагола нмъ: Тоіі, Его же вы расітясте на крестѣ. си- 
ленъ есть пзъятн мя отъ рукъ вашихъ. Не бо, яко же ІІи- 
латъ буду вамъ. Той бо іі безъ обрѣзанія плотскаго, но во 
обрѣзаніп сердца своего, очнстися отъ грѣха, умыся прямо 
со.інцу (передъ солнцемъ), глаголя: чистъ есмь отъ крови 
праведшіка сего, вы узрпте.» (Это объясненіе умыванія рукъ 
передъ солнцемъ, чтобы оно было свпдѣтелемъ непрпчаст- 
ности къ дѣлу, очень нитересно, н достогіно замѣчанія, что 
о немъ нпгдѣ нс упомннается съ такимъ нстолкованіемъ).

«Слышавше же Іудеп словеса сія, псполнншася яростн 
зѣло н емше его, всадпша въ темнпцу, іі затворпвше утвер- 
днша печатьмн іі стр.ажу поставиша. На утрій же князи |п 
старцы людстіп собрашеся въ сонмпще, совѣтъ сотворнша, 
яко да лестію убіютъ Іоснфа. I I  шедше, отвёрзоша темннцу 
и не обрѣтоша Іоспфа . тамо, печатемъ же цѣлымъ іі две- 
ремъ затвореннымъ сущішъ. I I  уже къ тому не смѣяху на 
і ін ы х ъ  возложнти рукъ, бояхѵбося». (Боялнсь, чтобы такого 
чуда еще впередъ не повторялось).

Чудо это предшествовало первому извѣстію, которое прн- 
неслн сторожа, прпставлепные къ пещерѣ, гдѣ было ио- 
ложено тѣло Іисусово. Но сейчасъ вслѣдъ за снмъ прпхо- 
дитъ и это извѣстіе, изложенное опять значительно иначе, 
чѣмъ въ наишхъ книгахъ.

ГЛ А ВА  Т Р Е Т Ь Я .

«Еще же сѣдящимъ имъ на сонмшцп н судящпмъ о Іо- 
смфѣ, се воііни пріндоша отъ кустодін, н глаголюще: яко 
стрегуіцнзгъ намъ гробъ, абіе громъ быпнъ великъ, іі се аи- 
гелъ Господепь сішде съ пебесе н отвалн камень отъ две- 
рей гроба, и сѣде на иемъ. бяшс лице его яко же молпія 
и отъ страха его быхомъ яко мертвн, п слышахомъ сю гла- 
голюща эісенамъ, яже пріидоша помазатп тѣло Іисусово и 
стояху у гроба. (ТІо отому ошісанію выходптъ, что когда 
прнбѣжали жены. сторожа во.е еще спалн, плп дремалн въ 
полуснѣ за нещеркою). Глагола пмъ ангелъ: ие ужасайтеся, * 
Іпсуса шцете ІІазаряшша расіштаго; ігкть  здѣ, но возста. ' 
ІІріілднте н ішдпт(‘ жі.сто. пдѣ же лежаша Господь н шедше 
рцыте учеішкомъ Его и ІІетіювн, отвергшемуся Его, да не 
іп> горшую иечпль прійдеп., зане сей Пстръ, внегда отре- 
іцііся ему оть Иего, іыакавч. го])ы;о, пе жЮін нс піяіі Оа.жс
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досслѣ. Слышавъ же Петръ возрадовася зѣло, тече ко гробу 
и Іоаннъ съ иимъ. Іоаннъ іке тсчс скорѣе (бѣжалъ рѣзвѣе) 
Петра. Пршиедъ жс н Пстръ ко гробу и пршшкъ видѣ 
рпзѣ едпны лежап;а н сударь».

Ііакъ только извѣстіе это дошло до іудейскпхъ старшпнъ. тѣ 
сеіічасъ же расиорядіілись узнать: что это были за лшнщпны, 
съ которьшп, но словамъ сторожей, разговаривалъ ангелъ?

«Рѣша же Іудее: кто суть жеиы, т г ь  же глаголаше ангелъ? 
отвѣіца же воины, рѣша, не вѣмы. Глаголаху Іудес, чесо 
ради не ясте нхъ?» (Для чсго вы ихъ не схватнлп!?)

Сторои:а отвѣчаютъ старѣіішинамъ очень рѣзко: «толпко 
знаменіе впдѣвше о человѣцѣ семъ, еіце лп не увѣровасте 
Ему? I I  пакп слышахоліъ яжс о Іоснфѣ. яко и того затво- 
рпсте въ темннцѣ п дверп утверднсте утверлценіемъ крѣпцѣ, 
и се не обрѣтосте его въ темнпцѣ, дайте намъ Іосифа, и 
дамы вамъ Іпсуса». Спнедріонъ какъ бы оробѣлъ передъ 
сторожами н начинаетъ съ нимп переторговываться.

«Глагола Іудее: дадите вы первѣе Іисуса намъ. Воины 
л:е отвѣщаша, глаголя: ни, но вамъ достоптъ первѣе датп 
намъ Іосцфа, днесь бо «стязуете иы о Іисусѣ недовѣдо- 
мѣмъ, самн л:е не вѣсте, како Іоспфъ пзведе изъ темнпцы: 
убо и мы не вѣмы, како Інсусъ воскресе, изыде изъ гроба 
п невнднмъ бысть, таколце н жены невидимы бьтша: дайте 
убо Іосифа и дамы вамъ Іпсѵса».

Старѣйшины не моглп сказать— какъ у нихъ ушелъ изъ- 
подъ печатн Іоспфъ. н они начннаютъ лгать сторолсамъ: 
«Глаголаху Іудее, яко отъиде Іоопфъ во своясн, во градъ 
Лримаоеііскій». Отвѣщаху л:е воииы, г.тагола: < яі:о н Інсусъ, 
возставъ, отъиде въ Галіыею, яко же ангслъ, отвалпвын 
камень отъ двсри гроба, глагола л:енамъ».

«Тогда Іудее, слышавше сія (т.-е., услыхавъ, что упо- 
мянута снова Галилея), убояхуся зѣло н глаго.іаху: аще 
ус.тышано будетъ слово сіс о Іпсусѣ, яко возста отъ мср- 
твыхъ, во вселіъ мірѣ вси людіе имутъ вѣру Ему п увѣ- 
1>уютъ въ Онь. н будемъ посрамлены отъ всѣхъ н поно- 
шеніс будегь на насъ отъ сыновъ пзраилевыхъ во вѣки. 
I I  совѣтъ сотворше, собраша сребреннжкн довольны, даша 
воиномъ и запові.даша имъ съ клятвою никому жс рещи, 
яко воскрссе Господь, но токмо глаголите: яко намъ, сня- 
іцішъ, ііріндоша учеипки Інсусовы іі украдоша тѣло Его. 
I I  с.щс ус.ѵышано будстъ сіп у Піемоіш, ;и:о мзду ііріясте
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отъ насъ. мы умолимъ его и васъ безнечалъны сотворпмъ. 
Они же вземше сребреншікн отъ Іудеіі, рекоша, яко же 
наущени быша отъ нпхъ».

Г.ГАВА Ч Е Т В Е Р Т А Я .

Но едва замолкаютъ сторожа, какъ появляются новые 
безпокоііные разсказиики о новомъ чудѣ, еслн не болыне, 
то во всякомъ случаѣ никакъ не меныпе уднвнтельномъ.

«Священниіго нѣкій пменемъ Финеесъ н Адда учителъ, и 
ІІса ія  Левитъ, нріидоша отъ Галилен во Іерусалнмъ и по- 
вѣдоша архіереомъ н старцемъ н Левитомъ, яко вндѣгаа 
Іисус-а на горѣ, нарицаемой Елеопъ, и съ ннмъ едпнаде- 
сятнхъ ученикъ Его, п учаше пхъ». «По сихъ же отступи 
Іисусъ отъ нихъ, благословн я и вознссся на небо. I I  се 
іо н о ш іі два, свѣтомъ страшнымъ одѣяна, стали предъ наро- 
домъ, глаголюще: ыужіе Галилейстіи, что стопте зряще на 
небо: пмже образомъ видѣсте Его грядуща на небо, та- 
кожде пакн пріидетъ судити міру».

Такпмъ будто образомъ дошла въ Терусалимъ первая 
вѣсть о вознесеніи, принесенная тремя поименованнымн 
еврейскнми людьмн, священннкомъ Фннеесомъ, учителемъ 
Аддою п Левитомъ Исаіею.

Сложилось цѣлое сказаніе, имѣющее начало п конецъ 
соглаеныіі съ началомъ! Іудеи встревожнлнсь н сейчасъ же 
прпнялпсь дѣйствовать съ успленною энергіею. Надо ско- 
рѣе сбить или подкупнть Адду, Фшіееса н Исаію Левпта, 
чтобы онн отреклпсь отъ свосго разсказа.

«Тогда глаголаху архіерей н старцы: заклииаемъ вы 
Богомъ жнвымъ ііцытс: аще во нстшіу тако бысть, якоѵкс 
глаголсте? Оші же рѣша: жнвъ Господь Богъ,—яко же 
вндѣхомъ, тако и возвѣстпхомъ вамъ. Тогда архіерен н 
старцы, вземиіе шісанія, закляша. ші кому же возвѣстнть 
сего н давше сребреншіки, повслѣша нзысти пхъ даже до 
Внѳлеема, въ Галп.іею (?). I I  отъндоша кіііждо во свояси».

Имъ дали денсгъ. прнгрознін ннкому нс ііазсказывать и 
выслали всѣхъ норознь пзъ століщы.

Такъ сбыли съ рукъ эту вторую со]>ію очсішдц('В'ь: но стало 
бсзпокоішо, что если ужъ свящсншікъ, н лсвнтъ, н учитель 
разпосятъ врсдиыя сннагогѣ вѣсти, да още прнсягаюгь. что 
это правда. н всѣмъ ныъ нпдо «давать «рийрелпипи довольпы», 
то до чсго жс эго можетъ доіітп? Тратамъ п коіща не будегь!



Г.ТАВЛ П іТГАЯ .

«Тогда совѣтъ сотвориша, архіереи Анна п Каіафа, утѣ- 
тпающе ихъ, и г.таголаша: что скорбите, сія вся глаголы 
лжа суть. Ученицы бо Его кунпша отъ в о іін ъ  тѣло Его и 
наустиша я рещи: яко ангелъ съ иебесн сниде и отвали 
камень отъ дверей гроба: н сотворшиа тако».

«Но Никодпмъ, ста посредѣ н рече имъ: право ли гла- 
голете, пиколп слышаста людей сихъ, нришедшнхъ отъ Га- 
лнлеи и не помннста ли, еже онп возвѣстиша намъ? азъ же 
повѣмъ вамъ. яко праведніи мужіе тіи и возвѣстшиа, еже 
видѣша о Іисусѣ, яко суіцу Ему на горѣ Елеонстѣй со 
ученжн своимн, возпесся иа небо. Точію не вѣмы, тако ли. 
яио же н о И са т  т іш е тся?  яко еъ плотію взятъ быстъ 
па небо} гии духомъ взятся Іисусъ и отнесенъ на гору 
тѣмъ же убо подобаетъ намъ послатп и попскати о ІІемъ 
ио всей странѣ».

«Тогда послаша иужей отъ среды своея, и возвра.ішнеся 
тіи глаголюще: яко нигдѣ же обрѣтохомъ Іисуса; бывшимъ 
намъ во Аримаѳен, обрѣтохомъ Іоспфа. Іуден же, слышавше 
сія. возрадовахуся радостію велію».

ІІе разыскавъ Хрпста, о Которомъ говорпли чудо, они 
обрадовалнсь, что могли отыскать Іосифа, освобожденіе ко- 
тораго нзъ темнпцы молва также представляла чудеснымъ. 
Теперь представлялась возможность вызвать его въ Іеру- 
салнмъ и лично отъ него узнать, какъ онъ ушелъ изъ-подъ 
камня и печати? Старѣншины надѣялись, что онъ разъяс- 
нитъ это какъ-нибудь просто, н тогда опроверженіемъ одного 
чудеснаго слуха ослабится вѣроподобность н того, что ска- 
зываютъ объ Іноусѣ:

Надо только было вызвать Іосифа въ Іерѵсалимъ, но 
пойдетъ лп онъ сюда нзъ Арнмаѳсн, гдѣ онъ безопасенъ?

Старѣйішіны обраіцаются къ политнческимъ пріемамъ, 
которые очснь характсрны.

«Іудеи посланіе написаша (къ Іосифу) съ моленіемъ ве- 
ликимъ— глаголюще: миръ ти н дому твоему: согрѣшнхомъ 
иредъ Богомъ іі предъ тобою, честнѣйшій Іоспфе. Злѣ бо 
въ темніщу всадихъ тя. I I  нынѣ молнмтнея: потщися и 
пріиди паки во Іерусалимъ. Се бо раскаяхомся о тебѣ» 
«Потомъ избравше отъ среды своея седмь мужей честяѣй- 
шихъ, пхъ же и самъ Іосифъ любляше, послаша ихъ, гла-
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голюще: нднте днесь ко Іоснфу, и аще пріемлеті отъ васъ 
писаніе наше, вѣдитс, яко пакп пріидетъ сѣмо, аще ли же 
н і і , вѣдпте, яко озлобихъ на ны и  ужс нс ктому возвра- 
тится во градъ нашъ. Вы же цѣловавше его возвратнтеся 
съ мнромъ, п благословпвше отпустпша я въ путь пхъ». 
«Послы пріндоша ко Іосифу, поклонпшася с»іу и рѣша: 
миръ ти и всему дому твоему буди во вѣкн. I I  отвѣща 
Іоснфъ, рече: вамъ мпръ, пришедшимъ нздалеча, и всѣмъ 
людемъ Израилевымъ».

«Вземшу ,же посланіе Іосифу и прочетшу е. облобыза 
написаішое и благословн Бога, рече: благословенъ Господь 
Богъ мой, иже посла ангела Своего и покры мя крылами 
благости своея». ч

«Тогда уготова Іосифъ транезу и ядоша, п шіша. н по- 
чиша даже до утра. Возставишмъ же ииъ повелѣ Іосифъ 
уготовати въ путь осла и всѣдъ на не, отъиде въ путь 
свой въ Іерусалнмъ. I I  бысть, сгда вхождашс во Іеруса- 
лпмъ, изыдоша іудеы во стрѣтеніс его— глаголюіце: миръ 
тебѣ господпне Іосифе, Іосифъ жс, цѣловавъ і і х ъ , рече нмъ: 
будп и вамъ мпръ». Тогда Іоснфа «закляли иа кнпгѣ закона» 
говорнть правду: какъ онъ ушелъ пзъ-подъ замка п печати.

«Глагола Іоснфъ: мужіе братіе! вѣдомо вамъ будн, яко 
въ день той, внегда затворпсте мя, нребыхъ тамо чрезъ 
всіо нощь и день субботный, даѵке до другія ноіцн. 0 ио- 
лунощп м;е (въ часъ воскрссепія Хрнста), стоящи ми на 
молнтвѣ, се верхъ темиицы, въ ней же бѣхъ, взятся оіъ 
мѣста своего, и отъятся отъ четырехъ углъ п видѣхъ свѣтъ 
предъ очима моима, н пристрашенъ быхъ азъ, и падохъ 
па зсмлю, и воззрѣвъ, видѣхъ прсдъ собою стояіца мужа, 
и той взятъ мя за руку и постави иа нозѣ моя, и нзведе 
изъ темннцы. Тогда облобызавъ мя, рече: ие бомся Іосифе 
и возведи очн твоя н внждь, кто есть глаголяй съ тобою. 
I I  пристрашспъ быхъ азъ, мняще духъ впдѣтп, н рѣхъ 
ему: кто есн Господи; ІІл ія лн, нлн сдшгь отъ пророкъ? И 
отвѣщя мн глаголя: нѣсмь Илія, ии пророкъ, ио Інсусъ ссмь 
Христосъ; Его же цсиросшлъ есн у Іііы ата на погребеніс».

Такнмъ образомъ надежды старншиъ услыхать отъ Іоснфа 
опровержеиіс трсвожныхъ для ннхъ слухоігь были разру- 
шспы и вмѣсто опровержспііі онн іюлучилн иовое свидѣ- 
тельство оть ѵважаемаго человѣка, что н онъ самъ нндѣлъ 
Іисуса воскресшаго.
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Д.тя іудеевъ дѣло прпнимало самый отнаянный оборотъ, 
потому что Іоснфа Арнмаѳейскаго иодкупить было невозможно.

ГЛАВА Ш ЕС Т А Я .

« і і і ік о д і ім ъ  н архіерѳщ н старцы», услыхавъ то, что 
еказалъ і ім ъ  Іоспфъ, такъ испугалнсь, что попадалп ницъ, 
«п быша яко мертвін, іі не ядоша, не ппша даже до ве- 
чера». Первый поднялся ІІикодпмъ, . н «глаголя имъ: воз- 
станнте на нозѣ ваша, помолнмся п вкуепте отъ брашенъ 
п укрѣпптеся, яко суббота заутра есть». Старцы «возсташа 
и возмоша ясти», а перебывъ шабашъ, придумали вызвать 
пзъ Галилен тѣхъ трехъ человѣкъ, которые говорили, что 
он| Христа видѣли, но, однако, позволилн себя иодкушіть 
«взявше довольны сребренникп». Разсадпли ихъ порознь 
п сталн сбпвать иа переспросахъ, а потомъ началн сво- 
дпть вмѣстѣ на-очп.

«Ош же исповѣдаша пстпиу. яко же н нервѣе свидѣтель- 
ствоваху о немъ».

Анна н Каіафа не хотятъ и слышать, но встаетъ Іоснфъ 
п дѣлаетъ посылку на новыхъ лпцъ, которыя со Христомъ 
ожплн н всталп пзъ Ионхъ могнлъ н теперь живутъ снова. 
Этп былп ужс въ аду и тамъ все видѣли.

«Внемлнте, еже реку вамъ! говорптъ Іосифъ Арпмаоей- 
скій: вѣсте Симеопа, пже срѣте въ церквп н пріятъ Іисуса 
на руку свою, младенца суіца. Сеіі пмѣяпіе два сына, иже 
умроста уже (они уже умерлп, а между тѣмъ), п видѣхомъ 
ихъ вси. Тецыте убо нынѣ іі видите яко гробы его отво- 
репа суть, запе воскресоша (онп уясе ушлиі изъ гробовъ, 
н теперь) во Аримаѳеи суть въ молмтвѣ н молчаніи пре- 
бываіоще. ІІдемъ убо къ нима молящіе (и упроснмъ ихъ), 
да пріпдутъ сѣмо, и вопросимъ пхъ съ клятвою возвѣстнте 
намъ, како воскресоста?» Іудее же, слышавше сія, возра- 
доващася зѣло и шедше Анпа и Ііаіафа, Никодпмъ, Іосифъ 
п Гамаліилъ ко гробу его (къ фамильной гробпицѣ Сп- 
меона) п не обрітоша (не нашлн тѣхъ двухъ его покой- 
ныхъ сыновей). ІІдоіпа же во Арпмаѳѳй н обрѣтоша я ко- 
лѣнопреклоненна мо.шщася, и объемше н цѣловавше, ве- 
доша въ Іерусалимъ въ Церковь. Затворнша же дьери, 
пріемшп скрнжалн Господни, возложнша на ня, п заклявшо 
Госнодомъ Богомъ Адонап п Вогомъ Изранлевымъ (подвели 
подъ прпсягу) и рѣша: рріте ныні,: аще вѣрѵете, яко
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Іисусъ воскресн вы отъ мертвыхъ, возвѣстпте убо намъ: 
еже впдѣста и како воскресоста? Каріпнъ же и ЛектіГі 
(сыны Спмеоновы), слышавше сія, трепетна быста, іі воз-' 
дохнувъ и воззрѣвъ на небо, вообразиста иерсты своими 
знаменіе креста, на языку своего рекоста: даднте хартію нама 
н напншемъ еже вѣма. Они же даша има и возсѣдъ писаста».

Отсюда начннается разсказъ о иропсшествіяхъ во адѣ, 
сиисанныі! Каріиномъ н Лектіемъ, которые сами въ то 
время былп въ аду п все самн, свонми глазамн видѣли, н 
своими ушами слышалн, н оба собствеынымн руками одно 
и то же слово въ слово на хартіи написалп.

Вотъ это любопытное сказавіе.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

«Сѣдящнмъ намъ всѣмъ со отцы пашнмп въ пренснод- 
няхъ ада, во тмѣ кромѣішюн, се внезаиу свѣтъ, яко свѣтъ 
солнца н лучъ, яко лучъ огня облиста ны. Адамъ, отецъ 
земнородныхъ, и патріархи, н праотцы, трепетіш быша, и 
рекоша: се лучъ отъ источннка свѣта вѣчнаго. Всѣхъ 
прежде нонялъ явленіе пророкъ Исаія. Онъ воскликнулъ: 
«сен есть свѣтъ Отца н Сына Божія, якоже предрекохъ, 
сыіі ла земли въ животѣ моемъ».

Всѣ засуетнлись.
Прпходнтъ Сѵмеонъ п сказалъ «боящимся»: «прославнмъ 

Іисуса Христа, Сына Божія, его же азъ пріяхъ младенца 
суща, на руку мою». Едва Сѵмеонъ кончи.ть, —  выходнтъ 
«мѵжъ во образѣ пустынножнтеля, и вси сущіп въ пре- 
исподняхъ (броснлпсь къ нему н) вопросшна его глаго- 
люще: рцы намъ, кто есн ты?» Пустынножнтель отвѣчалъ: 
«азъ есмь гласъ вопіюіцаго въ пустынѣ—Іоаннъ Крестн- 
тель н пророкъ Вышняго. Азъ видѣхъ Іпсуса грядуща ко 
мнѣ и рекохъ о немъ Духомъ Святымъ: се Агпецъ Божій, 
вземлян грѣхи міра, тѣмъ же н нынѣ иредтекохъ Ему н 
снндохъ возвѣстнтп вамъ, яко въ славѣ Сынъ Божій снн- 
детъ еъ высоты своея сѣмо».

Тотчасъ началось въ аду чрезвычаііыое ожпвленіе, всѣ 
спѣішілн сообщать дошедшую до ннхъ радостиую іювость 
другъ другу, н сталн носылать одшгь другого далѣе по 
всѣмъ областівп» ада. Такъ радостная вѣсть быстро дошла 
до самого Адама іі тогь сейчасъ «нрнзва Снѳа сына своего 
н глаго.ія ему: шедъ возвѣсти сыномъ твонмъ патріпрхомъ
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и пророкомъ всіі, ж с  слыінаяъ сси отъ архангсла (ѳіс), 
всегда боляіцу мн, нослахъ тя ко вратомъ рая ііснросити 
помазаиіе иа главѵ мою». Спѳъ пошелъ пснолиять волю 
отда. н «ириступи къ натріархомъ н нророкомъ и глагола 
имъ: азъ есмь Сиоъ. Егда молихся у вратъ Рая (просплъ 
отцу лѣкарства), сс ангелъ Госнодень явися мнѣ, глаголя: 
Сиѳе, да не пролісши нынѣ слезъ предъ Господемъ, не 
дастся бо тсбѣ елей милосердія, во еже помазати главу 
отца твосго. въ болѣзни суща: нѣсть бо возможно сіе, по- 
слѣди же пмѣетъ быти, внегда скончаются лѣта пять ты- 
сячъ и і ія т ь  сотъ. Тогда возлюбленнып Сынъ Божін прі- 
идетъ на землю возвестн Адама и воскресити съ ннмъ тѣ- 
леса умершііхъ».

Тутъ всѣ святые, дожндавшіеся въ аду, обрадовались и, 
ободрпвшись духомъі стали уже настунать на Князя Тьмы 
п гяать его вонъ изъ ада, чтобы Христу было не скверно 
сюда спуститься въ его прнсутствіп.

Сатана. однако. не выходнлъ. Пророкъ и царь Давидъ 
поддержалъ общее движеніе толпившихся въ адѣ, возгла- 
с і ів ъ : «не предрекохъ ли въ жнвотѣ моемъ, яко изведе я 
пзъ тьмы н сѣни смертныя, іі врата мѣдная сокрушн п 
верен желѣзныя сломн». Но Сатана п царя Давида не слу- 
шался,— тогда отозвался пророкъ Исаія, глаголя: «и азъ 
нредрекохъ въ животѣ моемъ: воскреснутъ мертвыщ воз- 
станутъ сущіи во гробѣхъ, н всн земнородніи возрадуются!» 
ІІо Сатана н ІІсаію пророка не послушался.

Тогда въ аду сдѣлалось всеобщее двпженіе и протнвъ 
Князя Тьмы раздался голосъ изъ нныхъ сферъ, откѵда 
Князь Тьмы и самъ сообразить не моѵкеть.

«Се услышанъ бысть гласъ шуменъ— яко гласъ грома, 
глаголющъ: возмите врата князя ваша п возмптеся врата 
вйчныя, се бо входптъ Царь славы». Сатана впрочемъ іі 
тутъ все-такп еще продолжалъ уиорствовать і і обратялся 
къ хитростп. «Князь адскій слышавъ с.ія, п творяй ссбѣ 
не разумѣти слышаннаго (прптворнлся будто нс ноннмаетъ) 
п рече: Кто есть сей царь славы?»—Давидъ отвѣща ему:— 
«Госяодь снленъ въ бранп, той ссть Царь Славы. Се Оиъ 
нрінде съ высоты святыя своея: услышати воздыханіе око- 
ванныхъ п разрѣшнтн сыны умерщвленныхъ! Отвсрзай убо 
врата н внпдетъ Царь Славы!»

Услыхавъ это, всѣ святыс, патріархп и пророкн еще бо-
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лѣс обрадовались н заплескали въ восторгѣ ладошами. 
Шумъ радостп и ликованія сдѣлался такъ велікъ, что его 
услыхалъ самъ «Сатана— глава смерти», ирншелъ самъ.

ГЯА В А  ВОСЬМАЯ.

Сатана сталъ говорить съ ласкою: «Се азъ готовъ еонь 
пріяти Інсуса Назарянина иже непіцева себѣ па землн 
Сыномъ Божішгь быти». Онъ мнѣ не опасенъ. Онъ боялся 
смертн н говорилъ: «прпскорбна есть душа моя даже до 
смерти». Правда, что онъ дѣлалъ мнѣ много непріятностей 
(сотворп пакости мнозп) тѣмъ, что исцѣлялъ тѣхъ, кого я 
поражалъ недугамн, н воскреснлъ много мертвыхъ, но все это 
еще не страпіно. Выходитъ, что Сатана не понималъ Іисуса 
Христа н судп.іъ о немъ не высоко, почитая его за смерт- 
наго, и притомъ еще за такого, -который боялся смсртп и 
говорилъ: «прпскорбна есть душа моя». Но Князь Тьмы 
хоть н меныие значптъ въ аду, чѣмъ Сатана, однако опъ 
оказался благоразумнѣе и осторожнѣе.

«Князь же ада отвѣща Сатанѣ, глаголя: како можетъ сей 
такову власть нмѣтн; аще бо человѣкъ простъ былъ? всн 
бо владыцы міра сего подъ державою моею суть, ихъ же 
поработнлъ ми есн силою твоею; сей же во пстину силенъ 
есть и не токмо за человѣчество, но и за Божество, и 
нпкто власти его прбтнвостатп не можетъ. Еда же и рече 
сей. яко убояся смерти, не і ім і і  вѣры ему (если онъ и ска- 
залъ, что бонтся смерти — то ты ему не вѣрь), злѣ-бо бу- 
детъ намъ отселѣ (худо намъ будетъ)».

Сатаиа же остался легкомысленникомъ, н «слышавъ сіс, 
отвѣща: — Онъ нс можетъ протпвостать намъ,— я уже его 
пскусилъ, возиутявъ иротивъ него ревностію п гнѣвомъ на- 
родъ Іудейскій, н Смерть пршюспулась къ нсму. ІІе  бой- 
тесь,— я его ириведу къ вамъ покорпаго».

Князь Тьмы оиять сдержнваетъ нылкость Сатаны.
«Глагола Киязь Тьмы: ііе сей лп, ижо Лазаря воздвнжс 

четверодневна, его же азъ держахъ мсртва? заклииаю тя 
силою пашею, да не нрпвсдеши его сѣмо: яко сс Вогъ-Все- 
держитѵль есть, и можетъ творити вся яко же хоіцетъ».

А нока они между собою это переговорили, «се абіе 
слышанъ гласъ бысть, яко гласъ грома іі бури: возмнто 
врата князи вашн, сс бо входнтъ Цпрь славы».

Іісііуганный Кшізь Тьмы закричалъ Сатанѣ: «бѣжи ско-
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рі.й н удались отъ жплшцъ адовыхъ, а еслп ты спленъ, то 
сразись съ ішмъ!»

Но увпдавъ, что Сатана все храбрптся н хочетъ самъ 
ввестп Хрнста въ адъ, Князь Тьмы разсердплся «п изгна 
Сатану отъ жплшцъ свопхъ и глагола клевретомъ свонмъ: 
заключігге (запрпте скорѣо) врата мѣдная и протпвоста- 
нпте». I I  только-что Киязь Ть.мы успѣлъ сдѣлать это рас- 
норяженіе, какъ «Господь въ велелѣпіи Божества и во 
образѣ человѣчестѣмъ вппдс іі осія тьму вѣчную н узы не- 
рѣшшіыя расторже».

«Тогда Смерть со клевреты своими объята бысть ужа- 
сомъ п возопи: побѣждени ссьмы тобою, яко смятеніе все- 
лнлъ есн въ насъ!»

«Тогда Господь славы поверже смерть къ ногу своею, п 
Іінязя адова обезсилн, и возведъ отца земнородныхъ къ 
свѣту». Что собственно п изображастся по «подлпннпку» 
на нконѣ «Воскресенія съ сошествіемъ».

Обезсиленный Князь Тьмы не сопротивлялся, но «начелъ 
укоряти Сатану: о сатано! Что восхотѣлъ есн распяти Царя 
славы! Не вѣсп л і і  нынѣ, яко безуменъ еси! (узналъ л і і  

теперь, что ты глупъ)».
Ссора и нерекоръ у Князя Тьмы съ Сатаною вышли на 

впду у всѣхъ, и самого Іпсуса Хрпста, который въ это 
время отозвался съ словомъ къ Князю Тьмы.

«Глагола Вельзевулу: отнынѣ да будетъ Сатана во власти 
твоен во вѣкъ, и поработаетъ ти во Адама мѣсто и сыновъ 
его, иже кровію моею оправдишася».

Этимъ Спасптель кончастъ съ Сатаною н обращается къ 
настрадавшпмся въ аду праотцамъ.

ГЛАВА Д ЕВ Я Т А Я .

«Простеръ Іисусъ деснпцу Свою, глаголя: пріиднте ко 
Мнѣ вси святіи, созданныя но образу Мосму, иже осуждени 
бывше преступленіемъ заповѣди, еже о древѣ —  оживитеся 
нынѣ древомъ креста Моего. Князь-бо міра сего осуждеиъ 
ссть и смерть попрана».

«Тогда всн святіи собрашася подъ-руку Всевышняго: 
«Госиодь жо держа десннцу Адама, глагола ему: миръ тн 
и чадомъ твонмъ».— Этотъ і і послѣдующіе эпнзоды изобра- 
жаются на истовыхъ иконахъ «Воскресенія съ сошествіемъ».

«II припаде Адамъ къ колѣнома Госиода Іпсуса Хрнста,
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і іо л іі  Его со слезамн, глаголя: вознесу тя Господи, яко подъ- 
ялъ і і я  сси і і  возвелъ есп отъ Ада».

«Такожде и вси святіп, припадше къ ногу Іпсусову, 
Госиодь же нростре десниду, сотвори знаменіе креста надъ 
Адамомъ и надъ родомъ его п вземъ за руку Адама, изведе 
отъ ада п вси святіп съ нн.мъ». Это и есть тотъ ходъ въ 
н Ѣ с к о .і ы і о  разъ обороченною вереницею, которая занпмаетъ 
среднін планъ нконы.

«Царь п пророкъ Давидъ» какъ только тронулпсь, за- 
пѣлъ: «Воспоите Господсвп пѣснь нову». Святьіе отвѣчали 
аптифонами: «Слава сія будетъ всѣмъ преподобнымъ Его». 
«Ио семъ я:е пророкъ Аввакумъ возопи: «исшелъ еси во 
спасеніи ліодеіі твоихъ, сиастн помазапныя твоя». Святые 
иа отвѣтъ АвВакуму запѣли: «Благословенъ грядыіі во пмя 
Госнодне». ІІтакъ: «вси святіп и пророцы» ирослѣдовали 
пзъ ада въ рай съ пѣніемъ «хвалу воздающе и пдоша во
слѣдъ Господа».

«ДержаГі Господь руку Адама, введе его Арханге.ту^ іАГп- 
хаилу п вси пдоша съ ннмъ, н со с.іавою введенп быша 
въ ран».

Но іі въ раю начинается то жо нсдоумѣпіе: тамъ тогда 
было всего толыю два обіггателя, Енохъ п Илія, и онн 
удпви.тпсь, что это за огромное нашествіе п кто его ведетъ. 
«Два старца стаста прсдъ нпмн (прпшсльцами изъ ада) и 
вонроспша пхъ святін: кто еста, не бо бѣста съ нами во 
адѣ. Едпнт. же отъ нпхъ отвѣщавъ: азъ ссмь Енохъ, а сей 
■Илія Ѳсзвптянппъ».

«Егда же Енохъ н Илія г.таголаста сія, иріпде мужъ 
нѣиій страштгь. носяіі крсстъ на рамѣ своей, п святін во- 
проспша сго: Ето сеп? зракъ разбойнпка пмыіі, іі чесо радп 
іюсііиш крестъ иа рамѣ своей?»

«Онъ же отвѣіца: во пстпну разбонішкъ есмь, мпого бо 
зла сотворпхъ на земли, п со Іисусо.мъ раснятъ бѣхъ, и 
дядо мп крестъ свон— глагола: пдп, п ащс ангслъ, нжс прп 
вратѣхт. рая. воспретнтт. тп входъ, явп сму крсстъ н рцы: 
ш;о Іпеуст. Христост,, днееь распитый, ирнсла мя кт.тсбѣ».

Этотъ «ст. Гахт, разбойнпкъ» п.тп ио неиравилыюму обо- 
знаменію тнтла «Страхъ разбонникъ», и.тн «Ь.іагоразумпыіі 
ішзбойникъ» (котораго впдпмъ на картинѣ Гс) и у самыхъ 
ворогь рая дожидастся съ креетомъ иа ладопи.

«Скоячавшу же разбойнику глаго.ш сія, вси патріарсн
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п пророци возопшпа гласомъ веліпмъ: Боѵке ВседержитеІю! 
устроіі убо ему милость Твою въ раи, н постави его въ 
животѣ вѣчнемъ».

Этимъ оканчивается рукописаніе на хартіяхъ, на кото- 
рыхъ ппсали сыновья Сѵмеона, бывшіе очевидцамн событін 
въ аду. Рукопись, которую они далп еврейскимъ архіе]іеямъ, 
заключалась слѣдуюіцимъ заявленіемъ:

«Сія убо сутъ священная и божественная таинства, яже 
мы, Каріннъ н Лектій п всп сущіи тамо видѣхомъ; прочее 
же возбрани намъ возвѣщати (прочаго же что еще видѣли, 
мы открыть не можемъ), якоже яви намъ архангелъ Ын- 
хаилъ, повелѣвый намо ндти съ братіею нашею во Іеруса- 
лнмъ». Егда же сконча кіпждо писати сія, вдаде Каріи 
ппсанное Аннѣ, Каіафѣ и Гамаліи, Лектій же Никодішу и 
Іосифу, и внезапу преобразистася предъ ними, и бѣста 
бѣла яко снѣгъ, и невидима бѣста. Ппсаніе же обою равно 
бѣ, н неразличествова ни вг едгтомъ словеси. Тогда весъ 
сонмъ Іудейскій, видѣвъ сіе, дивися, и глагола другъ ко 
другу: во пстину Сынъ Божій есть, сотворивый сія. И изы- 
доша отъ сонмнща, нлачуще и біяще персн своя, и отъ- 
идрша во своясп. Іосифъ же и Ннкодимъ возвѣстиста Иге- 
мону вся бывшая и написа сія Пилатъ и положи въ кивотѣ».

Вотъ почему на нѣкоторыхъ старыхъ лубочныхъ нзобра- 
женіяхъ «суда» вмѣстѣ съ «старѣйшннами іудейскими» сн- 
дитъ Пн.татъ въ епанчѣ, въ узкихъ штанцахъ въ обтяжку 
и въ шляйѣ съ перомъ въ родѣ ■атаманской. Тамъ же обо- 
значается какои-то сундучокъ, въ которомъ повиднмому нѣтъ 
никакого смысла, если не знать, что онъ снрятанъ въ «кнвотѣ».

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.
«Бнпде Пилатъ въ церковь и собравъ архіереп и книж- 

никп. повелѣ заключить двери и глагола: увндѣвъ, яко 
ішаше книгохранительнііцу церковную, сего ради заклішаю 
вы Богомъ отецъ вашихъ, не сокройте правды отъ мене, 
рцыте мн, еда-лн въ пнсаиін обрѣтаете, яко Іисусъ. его же 
распясте, Сынъ Божій бѣ? Тогда повелѣста Анна и Каіафа 
і і з ы т і і  нзъ церкве всѣмъ, и заключивше дверн, рекоста 
ІІилату: егда расшъхомъ Іісус.а, не вѣдѣхомъ егоСынаБо- 
жія бытн, мняще яко волхвованіи знаменія творяше. Тая;е 
ио смерти его иоискахомъ о еже содѣла; и обрѣтохомъ свп- 
дѣтелей мнозѣхъ отъ колѣна нашего, нжс видѣша его жпва

Сочпвепі.ч Н. С. Лѣскова. Т. ХХТ. ]  ]
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ио страданіи п смерти; и сали впдѣхомъ двою свндѣтелю, 
пхъ же воскреси Іисусъ отъ мертвыхъ. Тін бо возвѣстиша 
намъ дивная чудеса, яко сотворп Іисусъ во адѣ; обычай жо 
нмамы на всяко лѣто нскати отъ писаній сшідѣтельства 
Божія, и обрѣтохомъ въ первой кннзѣ толкованій, яко гла- 
гола архангелъ третьему сыну Адама, яко но пяти тыся- 
щахъ н пятистахъ лѣтѣхъ, т іа ть  пріптн съ небесе взлю- 
бленный сынъ Божій Хрнстосъ; н разумѣхо.мъ, яко той 
есть Богъ Израіыевъ».

Такммъ образомъ даже и для помѣщенія Пилата спдя- 
іцимъ въ собраніи съ архіереями н старѣйішшами іудеп- 
скимн есть шісьменное основапіе, къ которому первые ком- 
пановщикн нконы «суда» н «сошествія», конечно, отнеслисв 
съ полнымъ довѣріемъ н крнтиковать его не моглп, да, вѣ- 
роятно, и не жолаліі.

Сюжетъ этотъ какъ вошелъ въ нконопнсный «нодлннннкъ». 
такъ и сталъ воСпронзводиться, и почитался до церковноіі 
реформы за «ііравильное». Послѣ реформы, кюгда старое 
сталн почптать за ненравпльное, новые «фрязьскіе мастера» 
началн ішсать нкону «Боскресенья» ішаче.

Апокрнфъ же этотъ, пзъ котораго сдѣланы выписки, объ- 
ясншощія кажущуюся лроизвольность фантазіп русскпхъ 
пконоішсцевъ, весьма многимъ изъ иростолюдииовъ нз- 
вѣстенъ, и вотч. что я, напримѣръ, помню о распространенін 
сго во п]іемя всеобщаго безграмотства средп самыхъ тем- 
ыыхъ, ігрѣпостныхъ к])естьяігь въ орловской губерніп.

Въ селѣ Добрыші, і'дѣ я нроводилъ дѣтство, бы.іъ діакопъ 
на дьячковской вакаисін. Опъ нолучплъ свое скромное мѣсто 
въ прпданое за женою, бывшею дочерыо уніатскаго попа 
нли распопа. ио имепп Фока. Отецъ Фока былъ «пзъ пе- 
покориыхъ упіатовъ». Впрочем'і>, всѣ даішыя для псторіи 
Фоки у насъ ограпіічнвались тѣмь, что онъ «съ міітроио- 
литомі) Сѣмашкой былъ въ школѣ тошцшіцъ п вмѣсті; съ 
шімъ на православіе подішсался, но пе захотѣлъ «долгпхъ 
косъ носнть», и такт. засіюри.ті,, что сказалъ: «я теби пе- 
реживу». Сѣматко же будто отвѣчалъ 'Іюкѣ: «а я тебя на 
высылъ представлю» Ріаждый п нача.ть доказывать другъ 
другу то, чѣмъ грозился. Сѣмашко удалнлі, Фоку съ мѣста 
п «продставилъ иа высылт.», а фока попщлъ его «пережи- 
ваті,». Быеы.ть Фокѣ вьшіе.гі, нзъ шілепекоі губсрши въ
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орловскую, гдѣ о ту пору былъ архіерой изъ южныхъ уро- 
ццицевъ,— нерасположенный къ Антонію Сѣмашкѣ. Это сте- 
ченіе обстоятельствъ іюслужнло въ пользу Фокѣ: архіерей 
узналъ о бѣдствениомъ полоѵкеніп голодавшаго «недо- 
вѣрка» и «предоставилъ одной изъ его дочерей дьяческую 
ваканцію въ селѣ». Но этимъ еще владыка орловскій не 
окончплч. свою укорнзну Сѣмашкѣ, а взялъ да и пропзвелъ 
Фокина зятя изъ дьячковъ въ дьяконы. Самъ же Фока 
какъ-то совсѣмъ отпалъ духовнаго чина, ходнлъ въ «сур- 
дутѣ» п обучалъ латинскому языку и другимъ наукамъ дѣ- 
тей у нашего предводнтеля, а потомъ оставался у него 
«вольнымъ секретаремъ». Что касается духовныхъ правъ 
отца Фокп, то ннкто не зналъ, какъ на этотъ счетъ рас- 
полагать о немъ. Прнходскіе батюшки не отчнсля.ш Фоку ни 
къ приказнымъ, ни къ благороднымъ, но въ отличіе отъ себя 
называли его «расиопомъ», а мужнкн, слышавшіе, что онъ 
«уніатъ»— безъ дурной мыслн именовали его «тунеядомъ».

У  Фокп была изрядная бнбліотека, въ которой находп- 
лось много кнпгъ почаевскон н гродненской славянскнхъ 
тшюграфій и нѣсколько рукоиисей, — пзвлеченій и нерево- 
довъ, сдѣланныхъ самимъ отцомъ Фокою.

Еогда Фока умеръ и библіотека его нерешла къ его зятю 
діакону на дьяческой вакансіи,—тотъ устрошгъ литерату» 
ное сокровище Фоки сообразно своему усмотрѣнію, и только 
одну рукопись оставилъ себѣ «для душевной по.іьзы», а 
по.іьза заключалась въ томъ, что въ пасхальную ночь, когда 
дворяне, пхъ дѣти, дворовые люди и мужпкп, боясь ночной 
темноты п расиутнцы, нрнбывали изъ деревень къ церкви съ 
вечера н въ ожиданін заутренн размѣщались по домамъ на 
ноповкѣ,— тогда каждый годъ въ ригѣ у діакона составля- 
лось пре.іюбопытное чтеніе, за удово.іьствіе слушать которое 
всякій «слухачъ» долженъ былъ дать три копенкп на свѣчку.

Тутъ мы и получалн о предстоящемъ часѣ воскресенія 
Христова такія любопытныя свѣдѣнія, какнхъ ни въ какомъ 
другомъ мѣстѣ не получишь. I I  вотъ зато теиерь намъ 
странно н смѣшно слышать, что чужестранцы толкуютъ, 
бѵдто самая любимая икона русскаго народа «пншется по 
фантазія художника», а бывшіе въ ту пору въ Парнжѣ шгса- 
ш п  наши не нашлпсь это поправнть. Пусть, однакоже, хоть 
далѣе не думаютъ такъ ошнбочно наши просвѣщенные 
люди, которымъ не нрпшлось раньше узнать объ этомъ.

11*
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