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Д. 40 к. .

Тройная головоломна. Б. Обрегшова. Сборникъ
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1 р. 76 в., въ переплетѣ 2 р. 25 к.
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зовъ, съ 50 рисун. Ц. 1 р. 50 к., въ папкѣ
1 р. 75 в., въ переплетѣ 2 р.

Янки Вологодскаго уѣзда. А. Круілова. Съ 6 рис.
Д. 25 к.

Мученики науки. Г. Тиеандъе. Переводъ подъ ре-

дакціеп Ф. Павленкова. Съ 55 рис. 2-е изд

Д. 2 р., въ перепл. 2 р. 76 в.

Научный развлеченія. Г. Іисаидъе. Переводъ подъ

редакціей Ф. Павленкова. 2-е изд. съ 353 рис

Ц. 2 р., въ нереплетѣ 2 р. 75 к.

Вечерніе досуги. А. Еруглова. Съ 70 рисунками.

Д. 1р;25к., въпапкѣ 1 р. 50к.,въ перепл. 2 р.
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папкѣ 1 р. 60 к., въ переплетѣ І р. 75 к.

Исторія открытія Америки. Ламе-Флери. Съ 52 рис.

2-е изд. Д. 75 к. въ папкѣ— І р. въ перепл.—
1 р. 40 к.

Искры Божьи. Біографическіе очерки А. Остро-
винскоИ. Ц. 1 р. 25 к., въ папкѣ 1 р. 50 к.,

въ переплеіѣ 2 р.

Двадцать біографій образцовыхъ русск. писателей.

Составплъ Б. Остроіорскій. Съ 20 портре-

тами.' Д. 50 к. Въ папкѣ 75 к.

Учебный руководства и пособія.

Практическая геометрія. А. Заблоцкаю. Съ 300 чер-
тежами. Д. 50 в.

Курсъ метеорологіи и нлиматологіи. Профессора
Лѣснаго Института Д. А. Лачгснова.І Съ 122
рис. и 6 вартами. Д. 2 р.

Общія основы химической технологіи. Б. Селезнева.
Съ 70 рлс. Д. 1 р. 50 к.

Полныя курсъ физики. А. Гано. Переводъ Ф. Пав-
ленкова Ж'В. Черкасова. 7-е изд. 1215 рис.,'
170 задачъ, 2 таблицы спектровъ, метеорѳ-
логія и краткая химія. Д. 4 р.

Учебникъ химіи. А. Алъмёдиніена. Курсъ реальн.

училпщъ. 96 рис. и 140 задачъ. Д. 2 р.

Популярная физика. А. Гано. Перев. съ франц. Ф.
Павленкова. 3-е изд. Съ 604 рис. Ц. 2 р,

Краткая физика. М. Герасимова. Съ 335 рис. и
214 задачами. Д. 1 р.

Популярная химія. II. Валъберха и Ф. Павленкова.
3-е изд. Съ 60 рис. Д. 40 в.

Общепонятная геометрія. В. Потоцкаю. Съ 143
фиг. Ц. 40 в.

Практический курсъ физіологіи. Вурдонъ Сандерсоца.
Переводъ д-ра Фридберга. Переработанъ рус-
скими профессорами. Въ2частяхъ со многими
рисунками. Цѣна всего сочиненія въодномъ
томѣ 3 р.

Самостоятельный работы въ начальной школѣ. Т.
Лубенца. Д. 15 к.

Методика ариѳметини. С. Житкова. 2-е изд. Ц. 75 к.
Сборникъ ариѳметическихъ задачъ съ учителегь.

Приложеніе въ „Методивѣ ариѳметіікѣ".
С. Житкова. 2-е изд. Дѣна 40 к.

Сборникъ самостоят, упражнений по ариѳметикѣ. За-
дачникъ для учениковъ. С. Житкова. Ц. 25 к.

Учебникъ географіи для город, училищъ. И. Пле-
тенева. Съ рис. Д. 30 к.

Начальный курсъ географіи. Еорнеля. 11-е пзданіе,
съ 10-ю раскраіп. карт, и 82 рис. Д. 1 р. 25 к.

Эпизодическій курсъ всеобщей исторіи. А. Кузнецова.
2-е изд. Д. 1 р.
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СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПРЕКРАСНОДУШІЕ

ВЪ МУНДИРТЗ РЕАЛИЗМА.

Сочинѳнія А. Михайлова. Спб. 1873 года.

I.

Подъ весьмаестественнымъвліяніемъ Добролюбова
въ настоящеевремя весьма распространенау насъ,

такъназываемая общественнаякритика, заключаю-
щаяся въ томъ, что критпкъ, упомянувши вскользь

объ эстетпческпхъдостоипствахъпропзведенія, все

свое впшіаніе устремляетънафакты жизни, изобра-
женныевъ произведший, причемъкаждому отдѣль-

ному типупосвящается особенныйтщательный ава-
лю, затѣмъ слѣдуетъ еще болѣе подробныйанализъ
отношеній дѣйствующпхъ лицъмежду собою; каждая
сценкаподаетъкритикуповодъ входить въ многорѣ-

чпвыя разсужденія о различныхъсуетахъміра сего,

и въ результатѣ критпкъстараетсясдѣлать выводы,

опять-таки, пе столько о достопнствахъи недостат-

кахъ пропзведенія, сколько о качествѣ изображаемыхъ
поэтомъфактовъ жизни.

Но слишкомъ усердныепослѣдователи Добролюбо-
ва упускаютъчастопростую до банальностиистину,
что для того, чтобы анализъфактовъ жизни по про-

ішедепіяыъ былъ вѣренъи могъпривестикъ плодо-

творпымъ результатамъ,необходимо,чтобы въ разби-

раемыхъпроизведеніяхъ находилисьдѣйствптельные
факты, а не пзмышленія досужей фантазіи поэтаи

чтобы факты эти были представленывъ истпнномъ

пхъ свѣтѣ и въ настоящейвеличинѣ. Послѣдователи
шііальнаго крптпказабываютъ, какъ осторожно об-

ходился съфактамипроизведенін самъпхъ геніаль-

ныц учитель. Такъ, напрпмѣръ, онъ оставилъбезъ

разбораодно, довольно крупное произведетесвоего

времени, именноя Тысячу душъ" Писемскаго,и въ

одноппзъ свопхъ статейонъ объясняетъ, что умал-

чпваетъо ромапѣ Писемскаго,о которомъ такъмного
въ то время говорили, именнопотому, что, сообразно

характерусвоейкритики, онъ немозкетъ положиться
СОЧИНЕНЫА. СКАБИЧЕВОКДГО.— П.

нароманъ,сомнѣваясь въ истинностиизображенныхъ
въ немъфактовъ.

Но что-же, въ такомъслучаѣ, дѣлать общественной
критикѣ, еслипоявляется произведете,обращающее

насебя вниманіе и, въ то-же время, представляющее

факты жизни столь невѣрно, что судить но этому

произведет»)о жизни не представляетсяникакой

возмолсности,и особенно,еслиявляется неодно такое
произведете, а цѣлый ихъ рядъ, создаетсяцѣлая
школа? Неужели-жекаждый разъ поступатьсъ ними
такъ, какъ поступалъДобролюбовъ съ романомъ

Писемскаго,т.-е. оставлять ихъ безъ вшшанія?

Но развѣ въ одігяъ прекрасныйдень не можетъ

произойти такой казусъ, что общественнойкри-
тики придется совсѣмъ замолчать, если литерату-

ра, вслѣдствіе какихъ - нибудь печалышхъ обстоя-
тельству будетъ вся переполненапропзведеніямп,
искажающимифакты жпзнп, и крптпка не захочетъ

дѣлать ложные выводы пзъ невѣрныхъ источшшовъ.

Или, можетъбыть, критикѣ въ такомъ случаѣ слѣ-

дуетъдержатьсяотрицательнагопріема, т.-е. докла-
дывать читателямъ,чтофакты, изображаемыеппса-
телемъ, невѣрны, искажены: въ действительности
онп не такіе, какъ въ разбираемомъпроизведены, а

вотъ, молъ, какіе? Но, какъ-жевы, въ качествѣ кри-

тика, въ состояніп будете показатьдѣйствптелыіые
факты противъискаженныхъпропзведеніемъ, иначе

сказать, представитьистинныеобразы противъ лояс-

ныхъ? Для этого нужно быть такпмъ-жепоэтомъ,

какъ тотъ, котораго вц разбираете.Или, можетъ

быть, для этогодостаточновзять такія произведенія,
въ которыхъ тѣ-же факты представленывъ истпнномъ

ихъ видѣ и сопоставитьсъ искаженнымифактами

разбпраемагощюизведенія? Прекрасно,еслипмѣются
подъ рукой такія. спасительныя мропзведенія, истин-

ность образовъ которыхъ для всѣхъ читателейравно

1
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несомпѣппа, такъ что произведенія этибезъ спораи
безъизлпшпихъразсужденій могутъбыть всѣмп приня-
ты заединицукритическоймѣры. Ну, а что-жедѣлать,
еслитакихъединпдъмѣры неимѣетсявъ виду въ дан-

номъ случаѣ, если мы встрѣчаемъ въ цѣломъ рядѣ
іі[іоизведеній разлпчныхъписателей—-факты спорные,

неизслѣдованные, неприведенныевъ ясность; еслио

нихъ всякій молодецъсудитънасвой образецъп ка-
кого-либо общаго крптеріума еще не составлено?По-
нятно, что въ каждомъ пропзведеніи, трактующемъ

объ этихъфактахъ, будетъотражатьсятотъилидру-
гой изъ многочпсленныхъвзглядовъ, равно ни для

кого не обязательныхъ, п въ этомъ отношеніп, какъ
въ беллетристпкѣ, такъи въ критпкѣ, которая взду-

маетъсудить объ этихъфактахъ по образамъискус-
ства, вы встрѣтпте полнѣйшій произволъ лпчныхъ

вкусовъ и предубѣжденій. Въ самомъдѣлѣ, возьмите

вы, напрпмѣръ, съ одной сторонырядъ тпповълюдей
сороковыхъ годовъ, выставленныхъ Тургеневымъ,
Гончаровымъ, Писемскимъи прочимиписателямиэтой
школы. Какъ нпразнообразнывсѣ эти типы, но во

всѣхъ пхъ вы найдетенѣчто общее, одно, точнокакъ

будто всѣ этиписателинарочпо предварительносго-

ворились, какъ имъизображатьлюдей своегопоколѣ-
нія и, спѣвшпсь, составилиодинъ хоръ, совершенно

стройный,несмотряна все разнообразіе голосовъ и

тоновъ. Эта общность тпповъ невольно убѣждаетъ
васъвъ истинностиихъ изображенія и даетъвамъ

полную возможность привестикъ одномузнаменателю

все ихъ кажущееся разнообразіе. А отчегопроизошло

это согласіе хора? Нп отчегоиного, какъ оттого, что,

въ пятидесятыегоды, когда беллетристиканачала
изображать людей сороковыхъ годовъ, взгляды на

этихълюдей все болѣе и болѣе установлялпсь, люди

этиясно представлялись воображенію писателейсо
всѣмп психическимиособенностями,достоинствамии
недостатками, представлялись, однпмъ словомъ,

людьми, облеченнымивъ плоть и кровь своего вѣка; а

не отвлеченнымиидеаламиили мелодраматическими

злодѣями. Понятно, что при существованіи довольно

нолнагокомплектатпповъсороковыхъ годовъ, непод-

лежащнхъ сомнѣнію, общественнаякритика могла
смѣло обсуждать по беллетрпстпческпмъпроизведе-
ніямъ людей предшествовавшагопоколѣнія, п Добро-
любовъ стоялъ въ этомъотношеніи натвердойНочвѣ.
Понятнотакже, что принявши типыРудина, Лаврец-
каго, Обломова—мѣриломъ для нашихъкрптическпхъ
пзслѣдованій, мы можемъ смѣло сказать, что если

въ данномъпропзведеніи изображаютсялюди сороко-

выхъ годовъ, непмѣющіе ничегообщаго съ вышеупо-
мянутыми типами, то авторъ, очевидно, искажаетъ

факты жизни или сочиняетъсвои собственные.Но
возьмите типы людей шестидесятыхъгодовъ, появив-

шіеся въ современнойнамъ беллетристпкѣ, и вы

сразу запутаетесьвъ лабнрпнтѣ самыхъбезъисход-
ныхъ противорѣчій и напраснобудетепскатьчего-
либо общаго въ разнообразіи художественныхъобра-
зовъ, чисто-калейдоскопическомъ.Въ самомъдѣлѣ:
есть-лихоть что-либообщеемеждуВазаровымъ, Мар-
комъ Волоховымъ, героями Стебнипкаго съ одной

стороны, а съ другой— героями повѣстей и романовъ,

печатаемыхъвъ „Дѣлѣ"? Какъ оріентпроватьсякрп-

тикѣ въ этомъхаосѣ, — какіе типыпринятьмѣрилоиъ

жизненнойправды: типыбеллетристовъ„Дѣла",іілц
„Русскаго Вѣстника"?И здѣсь дѣло чисто личнаго

вкуса, личныхъ прпстрастій критика: еслионъ смот-

рптънавещи съ точки зрѣнія московской публици-

стики, то онъ будетъ васъ убѣждать, что истинные

представителилюдей шестидесятыхъгодовъ олице-

творяются въ тппахъБазарова, Марка Волохова, ге-

роевъ „Некуда", а нагероевъбеллетристики„Дѣла"
будетъсмотрѣть, какъ навымышленныхъ пристраст-
ными авторами;точно также, только наоборотъ, бу-
детъ поступатькрптикъ, приверженныйвзгляда»

петербургскойпублицистики;но съ обѣихъ сторонъ

всѣ доводы будутъ одинаково голословпы и бездока-
зательны, п читателямъбольше ничегоне останется,

какъ или склоняться на сторону того или другаго

критика, тоже сообразно свопмъ личнымъ пристра-

стіямъ, или-жепожиматьтолько плечами,сомнѣваясь

въ истинноститпповъбеллетристикиобопхъ лагерей.

Что-же дѣлать въ такомъ случаѣ общественной
крптикѣ, еслитолько она захочетъстроитьсвое зда-
ніе наземлѣ, а невъ воздухѣ, захочетъбыть настоя-
щею критикою фактовъ жизни дѣйствительныхъ, а

непраздною болтовнёю по поводу фантастическпхъп
прпстрастныхъизмышленій беллетрпстовъразішхъ
лагерей?Общественнойкритикѣ притакихъусловіяхъ
ничего не приходитсядѣлать, какъ уступить свое

мѣсто пной критикѣ — именно псторпко-фпзіологп-
ческой. Прежде, чѣмъ дѣлать какіе-либо выводы о

фактахъжизнипо данномупропзведенію, самоепро-

изведетедоллшо быть разсмотрѣно, какъ продуктъ

жпзни, критикадолжнаизслѣдовать преждевсего, на

какой почвѣ выросъ этотъпродуктъ, что его вызвало

и есть-лпэто продуктъ здоровый и годныйначто-ли-

бо или больной, протухлыйи вредный. Подобнаякрп-
тпка обусловливаетесвоими заключеніямп возмож-

ность или невозможность критики общественпыхъ
фактовъ по данномупропзведепію; новъ то-жевремя

и самаонапо себѣ естьуже общественнаякрптпка:
разницамеждунею и критикою добролюбовской шко-

лы заключается только въ томъ, что вмѣсто того,

чтобы анализироватьсотни сомнительныхъфактовъ,
заключающихся въ произведеніи, она аналпзнруетъ

одинънесомнѣнный фактъ— самоепроизведете;ре-

зультатъ-жеея анализатотъ-жесамый:пзслѣдовать
условія общественнойжизни, направляющія творче-

ство писателей.
Въ данномъ случаѣ по вопросу о беллетрпсшѣ

„Дѣла" и о Мпхайловѣ въ особенности,по моему

мнѣнію, только и можетъимѣть мѣсто исторпко-фп-
зіологическая критика. Мнѣ, конечно, ничего не
стонло-бынаговорить листовъхоть надесять всевоз-
молшыхъ разсужденій о людяхъ шестидесятыхъго-
довъ по романамъМихайлова, особеннопринимаявъ

соображеніе, что романы этиявляются въ впдѣ объ-
емистыхъ5 томовъ и каждый томъ, конечно, могъ-
бы дать матеріалу листанадва для всевозможныхъ
аналпзовъ. Но мнѣ кажется, что вся этаболтовня
пмѣла-бы такой-жесмыслъ, какъ если-быкто взду-
малъсудить о людяхъ двадцатыхъи тридцатыхъго-
довъ по романамъМарлинскаго,или, еще лучше, пи-
сатьисторическоеизслѣдованіе о нравахъ XVI вѣка
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по Юрію МплославскомуЗагоскпна.Въ неизмѣримой
степениумѣстнѣе въ иастоящемъслучаѣ псторико-фи-
•ііологическій аналпзъбеллетристики„Дѣла". Тѣмъ

болѣе, что мы много уже говорили о томъ, чѣмъ бы-
ли вызываемы и какъ создавались типы московской
беллетристики,между тѣмъ о типахъбеллетристовъ
Дѣла" намъ приходилось говорить только мнмохо-

домъ. Желая загладитьэтотъпробѣлъ, мы и выби-
раемароманыМихайлова, какъ наибѳлѣе плодовитаго

представителябеллетристики„Дѣла".

П.

Преждечѣмъ мы приступимъкъ главномупред-

метунашей статьи,именнокъ пзслѣдованію досто-

вѣрности тиновъмолодагопоколѣнія беллетристики
.Дѣла", считаемънелишнимъ сказать нѣсколько
словъ о характерѣ творчестваМихайлова, общемъ у
него со всѣми прочимибеллетристамиего школы: Ба-
жпнымъ, Омулевскпмъи пр.

Первое, что поражаетъвасъ у всѣхъ этихъ белле-
тристовъ, это— крайняя бѣдность, однообразіе и сте-

реотипностьтиновъ, выводимыхъ имивъ своихъпро-

изведеніяхъ. Возьмите, напримѣръ, хоть того-жеМи-
хайлова. Передъвами 5 томовъего сочиненій; и если

взять во вниманіе, что „Мертвыя души" Гоголя за-
нимаютъвсего одпнътомъ, а комедія Грибоѣдова,
незнаю, заняла-либы стостраничекъвъ изданіи Ми-
хайлова, можно было-бы подумать, что Мнхайловъ
иечерналътипы нашего современнагообществаво
всѣхъ его слояхъ, что называется,до тла. И что-же

мы впдимъ: во всѣхъ его романахънапервомъпланѣ
стоять одни и тѣже шесть личностей,истрепанныхъ

беллетристикоюнашею до того, что нанихъбукваль-
но лицауже невидно. Типы этислѣдующіе:
1) Герой и героиняромана,представляющіе луче-

зарное сіяніе прогресаи совершенствъ нравствен-

иыхъ, умственныхъи физическихъ. О нихъбудетъ
особеннаярѣчь впереди.

2) Злодѣй романа— высокій, смуглый мужчина,

съ оловянными, леденящимиглазамии насупленными

бровями; помѣщикъ-практнкъ съ большими связями,

консерваторъи деспотъ. Когда онъ входитъ въ свой

домъ, всѣ домашніе разбѣгаются. Онъ разлучаетъ

влюбленныхъ другъ въ друга дворовыхъ, вгоняетъвъ

гробъ женуи чуть незасѣкаетъ розгамигероя романа

(посдѣ чего-геройобыкновенно впадаетъвъ горячку

и, вынося ее, дѣлается новымъ человѣкомъ).
3) Злодѣйка романа— бабушка или тетушка, съ

шжескнмъгербомънакаретѣ, занятаявѣчно своей

родословной, бредящая свѣтскими прпличіями и пре-

зирающая чернь. Онасвоимътлетворнымъвліяніемъ
готовапогубить героя и сдѣлать изъ негосвѣтскаго

шалопая, но добрыя началаторжествуютънадъзломъ,
геройозаряется свѣтомъ прогреса,а тетушка, разо-

рившаяся и всѣми забытая, умираетънарукахъ тѣхъ,

которыхъ онапреждепрезирала.

4) Коммисаріатскій чияовникъ— взяточникъ и

нпзкопоклонникъ,передъвысшимиѴресмыкается, съ
ніізшпіш надмененъ,помышляетъ только о чинахъ,

мградахъи взяткахъ. Кончаете,обыкновенно, тѣмъ,

что попадаетеподъ судъ послѣ крымской кампаніи,

лишается всего благосостоянія и начинаетезлобно
шппѣть иротивъмолодагопоколѣнія и всѣхъ новыхъ

порядковъ.

5) Петербургскаякумушка— мѣщанка иличинов-
ницанизшагосорта,подобострастнаяко всему, имею-
щему вѣсъ п деньги, жаднаяко всякаго рода подар-

камъ, готовая ограбитьнаслѣдннковъ умершагобога-

тагородственника,безчеловѣчная къ дочериплпне-

вѣсткѣ и склоннаявъ каждомъ двпженіи п шагѣ мо-

лодого человѣка идидѣвушки подозрѣвать какія-либо
грязныя побужденія.

6) Свѣтскій шалопай, паркетныйшаркунъ, люби-

тель пикниковъи рысаковъ, кончающій разореніемъ
отца, воровствомъ, тюрьмою или самоубійствомъ.

Таковы главные, непзмѣнные типы, на которыхъ

строготся обыкновенно всѣ романы Михайлова. Къ
нпмъможно присоединитьнѣсколько второстепен-

ныхъ, столь же однообразныхъи стереотипныхъ;та-

ковы, напримѣръ, пошлые учителя стараговремени,

неизмѣнно въ каждомъ романѣ таскающіе за волосы

учениковъвъ классѣ, изрыгающіе ругательствавъ

родѣ я ослы", „сволочь" и иьющіе горькую; учителя

новаго пошпба, исполненныелиберальнаго духа и

устремляющіе героевъвъ такъназываемую „свѣтлую
даль"; нѣмцы, являющіеся постоянносухими,бездуш-
нымиформалистами;крѣпостныедядьки добраго ста-
раго времени,преданныедушою и тѣломъ господамъ

и за то обглоданные литературою до костейи пр. и

пр. Рядомъ со всѣмъ этпмъстарымъ лптературнымъ

тряпьемъпарадируютъличности,созданныйпо образ-
цу типовъ ангдійскихъ романовъ, каковы, напри-

мѣръ, штабсъ-капитанъПрохоровъ въ романѣ „Лѣсъ
рубятъ—щепки летятъ", или капитанъХлопко въ
романѣ „Въ разбррдъ". Подобныетнпы, пересажен-
ные съ англійской почвы на русскую, бросаютсявъ
глазасвоею курьезностью. Представьте, вы въ са-

момъдѣлѣ, россійскагокашітананадеревяшкѣ и съ

краснымъносомъ, вѣчно шатающагося по переднимъ

знатныхъ домовъ съ просьбами о вспомолгеніяхъ въ

рукахъ,— и вдругъ этотъкапитанъявляется передъ

вамиглубокомысленнымъфплософомъ, мудро рѣшаю-

щимъ всѣ вопросы жизни, чптающпмъ чувствитель-

ную мораль своимъдѣтямъ, въ отношеніи къ кото-

рымъ онъ играетероль нѣжнаго отцасамыхъиде-

альныхъ свопствъ(такъ, напрпмѣръ, когда однаяеды

къ немуявился одпнъпзъ его кадетовъ-сыновейвъ

непрпличномъвидѣ, онъ его не только неотдубасилъ
костылемъ, какъ-бы этого слѣдовало ожидать отъ

россійскаго капитанана деревяшкѣ и съ краснымъ

носомъ, а бережно раздѣлъ, уложилъ въ постель,

далъ ему выспаться, и, когда тотъ на другой день

лежалъполубольной съ похмѣлья въ постели,добро-
дѣтельный отецъчиталъ ему различныйдушеспасп-

тельныя кнпги). Но еще лучше выходптъ у Михай-
лова россійскій морякъ стараговременп, съ трубкой
Жукова въ рукахъ, за стаканомъгрогу, съсоблазни-
тельнымикартинкамппо стѣнамъ и громаднымъпсомъ

подъ столомъ, который, между прочимъ, занимается

тѣмъ, что ходитъпо чердакамъи подваламъутѣшать

страждущихъ, помогатьалчущпмъ и жаждущимъ и,

въ свою очередь, поражаетъчитателейглубиною сво-

1*.
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пхъ житейскихъвзглядовъ и чувствительностьюсер-

добольнаго сердца.
Подобныетипы, столь мало свойственныерусской

почвѣ и такъсильно напоминающіе различныхъПен-
денпсовъ и Коперфпльдовъ— побудилидажеодного
рецензентазаподозритьМихайловавъ томъ, что будто
онъ, еслинецѣлпкомъ передѣлываетъ англійскіе ро-

манына русскіе нравы, то, по крайнеймѣрѣ, заим-
ствуетепзъ нихъцѣлыя главы и сцены,и Михайловъ
былъ названъкомпиляторомъанглійскихъромановъ.
Но я не станутакъдалекопростиратьмопхъподозрѣ-
ній, такъ-какъдля подтвержденія пхъ слѣдовало-бы
перерытьвсю англійскую беллетристикуза послѣд-
неетрпдцатплѣтіе, держа, въ то-жевремя, въ рукахъ

5 томовъ сочпненій Михайлова, что я считаюдѣломъ,
при всейего трудности,совершенно безполезнымъ, а
не совершивши этого дѣла, я считаю, съ своей сто-
роны, крайненедобросовѣстнымъ рѣшпться бросить
человѣку подобноеобвиненіе, совершенноголословное

и основанноенаоднихътолько предположеніяхъ. При
томъ-лсе,ужь еслиосновываться напредположеніяхъ,
то человѣчнѣе будетъ съ нашей стороны не отяг-

чать, а напротивъ, нанвозможноуменьшать провин-

ность блпжняго, и потомуя склоненъскорѣе предпо-

ложить, что Мпхайловънетолько никогданезанимал-
ся передѣлкою сценъ, главъ, а тѣмъ болѣе цѣлыхъ
англійскихъромановъна русскіе нравы, но что типы

онъ занмствовалъсовершеннобезсознательно,вслѣд-
ствіе одного только подчпненія вліянію англійской
беллетристики.Подобноепредположеніе имѣетътѣмъ
большее основаніе, что подчпненіе Михайлова влія-
нію англійскойбеллетристикиможетъбыть объяснено
тѣмп-жепричинами,какія обусловливаютъ однообра-
зіе п стереотипностьвсѣхъ его прочихътиповъ. Объ
этихъ-топрпчинахъмы и поговоримътеперь.

Здѣсь я прошу читателейприпомнитьтѣ идеи, ко-

торый мпѣ неоднократноуже случалось проводить въ

свопхъ статьяхъ, именно,что процессъпоэтпческаго

творчества вовсе несоставляетепротивоположности

съ процесомъразвитія научныхъ идей, а есть одинъ

и тотъ-ліе; въ оспованіяхъ обонхъпроцессовълежитъ
одна и та-жеиндукція, и разницався только въ

томъ, что въ одномъ случаѣ представленіе, образо-
вавшееся въ нашемъмозгу путемъиндуктивнагопро-

цеса,настолькоясно и рельефно представляетсяна-
шему воображенію и такъсильно овладѣваетъ нами,
что побуждаетънасъкъ полномувоспроизведет»)его

въ формахъ искусства,въ другомъ случаѣ —мы мо-

лсемъограничиватьсядля выраженія этогопредстав-

ленія однимъ условнымъ спмволомъ въ видѣ слова

плилогпческагосочетанія нѣсколькихъ словъ устной
или письменнойрѣчи. Разъ вы подчиняететворчество

процессуиндукціи, очевидно, что этимъ самымъуже

вы обусловливаетебогатствои бѣдность его не одною

только силою или слабостью умственныхъ способно-
стейчеловѣка, но и колпчествомъ воспршшмаемыхъ

впочатлѣній. Я неотвергаю, что силаили слабость
талантаиграетебольшую роль въ творчествѣ; отъ

нихъ прямо зависитеспособностьпоэта оріентиро-
ваться въ массѣ воспрпнятыхъвпечатлѣній и извлечь

пзъ нихъ обобщенія болѣе или менѣе важныя и су-

щественный(вѣдь и въ паукѣ тоже для важныхъ от-

крытий требуются'пвеликіе умы); но, съ другой сто-

роны, никакая силаталантаневыручитъ, еслижнзнь

писателя,бѣдная впечатлѣніямп, недаетъемуника-

кой пищи для пндукціи.
Принявши въ основаніе этотъзаконъ творчества,

я неоднократнодѣлалъ паралели между условіямп

жизнизападныхъи русскихъ писателейи старался

объяснить, почему творчество западныхъписателей
въ неизмѣримой степенибогачеразнообразіемъ поэти-

ческпхъобразовъ и типовъ, чѣмъ творчествописате-

лейрусскихъ. Я обусловливалъэтоявленіетѣып при-

чинами,что, вопервыхъ, на Западѣ жизнь гораздо

разнообразнѣе и сложнѣе, чѣмъ у насъ;во вторыхъ,

тамъ вы не встрѣтите такой замкнутости,какая

распространенавъ нашемъобществѣ. Западныйпи-
сатель, заинтересованныйвъ различныхъобществен-
ныхъ движеніяхъ своей страны, не ограничивается

двумя, тремя пріятелямп пзъ своихъ-же собратьевъ-
литераторовъ,а вращаетсяво всѣхъ слояхъ общества;
люди, съ которыми онъ встрѣчается, рисуютсяпередъ
нимънесъ одной только внѣшней стороны, какъ онп

являются еліедневно, подобравшись и украсившись, въ

салонахъ,на бульварахъ, въ канцеляріяхъ или за

прилавками,а въ настоящемъсвоемъвидѣ въ роко-

выя минутыобщественныхъбурь и катастрофаПри
такихъуоловіяхъ, западныйписательне ощущаетъ

никогданедостаткавъ впечатлѣніяхъ жизни; напро-

тивъ того, жизнь мечетсяему въ глаза такпмъобн-
ліемъ красокъ и звуковъ, что только успѣвай все это

переработатьи употребитькъ дѣлу. Русскій писатель

составляетеполнѣйшую противоположностьотноси-

тельно западнагопо всѣмъ условіямъ своей жизни.

Въ то время, какъ западныйдѣлается ппсателемъ,

успѣвши объѣхать полъ Европы, перемѣнить нѣсколь-
ко профессій, побывать на сотняхъ митпнговъ, и,

сдѣлавшись писателемъ,онъ продолжаететакую-же

.разнообразную и бурную яшзнь, русски!начинаетъ
считатьсебя писателемъсъ 3-го классагимназін, съ
первагобезграмотнагостпхотворенія, наппсаннаговъ

подражаніе Пушкину; а сдѣлаться писателемъдля

гимназиста14 лѣтъ, — это значить начать уда-

ляться отъ людей и свѣта, вести такъ-называеную,

разумную, мыслящую жизнь, вѣчно сидѣть взапер-

ти, исписываякипы бумаги, и видѣться съ однпмъ,

много двумя товарищами, занимаясь съ ними рѣше-
ніемъ различныхъглубокомысленныхъвопросовъжиз-

ни. Послѣ 10 лѣтъ такойзатворническойжизни, рус-

скій писательпоступаетъ,наконецъ,въ цехъкакого-
нибудь литературнагокружка, и начинаетсяновое за-
творничество,въ сообществѣ съ двумя-тремя сотруд-
никамисвоего журнала.При этомъ надо замѣтить,
что беллетристы-помѣщики сороковыхъ годовъ вели
жизнь, все-таки,болѣе разнообразную, чѣмъ беллет-
ристы-пролетаріи нашего времени. Ненормальностью
въ ихъ жизни было только то, что онп вращались въ
однихъпривплегированныхъслояхъ обществаи были
потому способны изображать жизнь исключительно
только этихъслоевъ, но, за то будучилюдьми обезпе-
ченными,они имѣли и досугъ, и средствапутешество-
вать и по Россіи, и по Европѣ, встречатьсясъмассою
личностейсвоего слоя и хоть этотъ-тослойонипмѣлп
возможность воспроизводитьво всемъеготиппческомъ
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разнообразіи и со всѣхъ его сторонъ. Жизнь-же со-
временныхъ намъ ппсателей-пролетаріевъ склады-

ваетсяименнотакъ, что они почти совсѣмъ лишены

возможности впдѣть жизнь. Она состоите,-обыкно-
венно, изъ двухъ періодовъ. Въ первыйперіодъ писа-
тель боретсясъ нуждою, съ людьми, и всяческипро-

биваетсявпередъ; это— самыйживой періодъ въ его

жизни; здѣсь онъ, переходячерезъразличныямытар-

ства, встрѣчается съ разнообразнымиличностями, и
массавпечатлѣній, который онъ при этомъвосприни-

маетъ,даетъмогучій толчокъ его творчеству. Кон-
чаетсяэтотъперіодъ тѣмъ, что молодой человѣкъ,
ваконецъ, одерживаетепобѣду надъобстоятельства-
ми; проще сказать, обратитънасебя вниманіе редак-

торакакого-нибудьвиднагожурнала, и первоепроиз-

ведете,напечатанноевъ одномъизъ нумеровъ жур-

нала, вызоветъ нѣсколько лестныхъ рецензій въ га-

зетахъо появленіи новаго таланта.Вслѣдъ за этою

побѣдою начинаетсяновая лшзнь писателя;онъ на-

чинаетесрывать лавры своейпобѣды: является сотруд-
никомъодного изъ лучшихъ журналовъ; положеніе
его обезпечивается,кругъ знакомстваупрочивается,

всѣ мытарствакончаются; но вместесъ тѣмъ, кон-

чаются п прежнія столкновенія съ различными сто-

ронамижизни, съ людьми всовозможныхъ слоевъ об-
щества. Начинаетсяоднообразная, монотонная,уеди-
ненная жизнь россійскаго журналистаи, конечно,

такаяжизнь незамедлитьотразитьсянаего творче-

ствѣ. Въ первомъсвоемъпроизведеныписательвос-

производите, обыкновенно, впечатлѣнія своего дет-
стваи юности; здѣсь вы встрѣтите изображеніе и тѣхъ
людей, съ которыми сталкивалсяонъ, п всѣхъ пере-

жптыхъ имъмытарствъ.Но этпмъпервымъ произве-

деніемъ и исчерпывается,обыкновенно, всетворчество
молодагописателя;во второмъ ему приходитсяуже

иережовывать старое, успевшее потускнѣть и сте-

реться въ его воображены; въ третьемъ,ему остается

сочинять фантастическіе образы. Послѣднее обстоя-
тельство тѣмъ болѣе имеетемѣсто, если писатель,

человѣкъ занимающейся,читающій, успѣваетъ во вре-

мя срыванія лавровъ увеличить свое теоретическое

развптіе. Является массановыхъ идейи взглядовъ на

различныя явленія жпзнп; между темъ, запасъпо-
этическихъ образовъ остаетсястоль-же скудный,
какъ и прежде. Естественно,что голая отвлеченная

идея, ненаходя живого, соотвѣтствующаго ейобраза,
облекаетсявъ какой-нибудь бледный и тощій сим-

волъ. Писатель, напрпмѣръ, заинтересовалсяненор-

мальностью отношеній капиталистовъкъ рабочему
классу, но, въ действительности,онъне видалъ ни

одного фабриканта,а на рабочихъ смотрелътолько
изъ окна своего кабинета;нѣтъ ничего мудренаго,

что п капиталпстъ,и рабочій въ его произведены

выйдутъ неживыми образами,взятыми изъ жизни, а

стереотипнымиманекенами,символизирующимисобою
отвлеченныйидеи. Въ этомъ отношены я каюсь въ

неточности,назвавши тѣ 6 личностей,которыя по-

стояннопараднруютъвъ романахъМихайлова, типа-
ми; это не типы, а символы, въ такой-жесовершенно

степени,въ какой для ребенка, напримеръ,одна и

та-жепалкаслужитесимволомъи меча, и коня. Но
встрѣчая въ лптературѣ подобнагорода стереотипные

манекены,вы сдѣлали-бы слпшкомъ быстрое заклю-
ченіе, если-быобъяснили существованіе ихъ исклю-

чительнобездарностью сочпняющпхъ ихъ авторовъ.

Ничуть не бывало: обладая самымъ спльнымъталан-

томъ, писательможетъунизитьсядо самого бѣднаго
символизмаи стереотипности,прискудостисодержа-

нія фантазіи.
Скудость поэтпческпхъобразовъ, извлеченныхъизъ

жизни ипдуктивпымъ путемъ, объясняете весьма
легко и склонностьнагаихъписателейкъ подража-

тельностизападнымъобразцамъ. Въ самомъдѣлѣ,
нигдѣ неразвитаэта склонность въ такой сильной
степени,какъ у насъ.Англійскіе романычитаетевся

Европа, н ужь, конечно, съ нимизнакомъкаждыйне-
мецкии французскій писатель;но не говоря о перво-

степенныхъталантахъ,дажесамыезаурядные фран-
цузскіе и иемецкіе романистыявляются передъвамп

вполнѣ народно-оригинальными,и нп въ одномъпло-

хенькомъ романчикевы невстрѣтпте такойпересадки

англійскихъ тпповъи нравовъ наиную почву, какъ

у Михайлова.
Объяснитьэто можно такимъобразомъ: когда вы

читаетехорошій англійскій романъДиккенсаплиТек-
керея, у васъ являются въ головѣ поэтпческіе образы
этого романавъ вндѣ готовыхъ уже тпповъ, которые

такъ ясно представляются вашему воображенію,
какъ-будто они были созданы вамп самимипутемъ

индукціи. Если рядомъ съ этимптипамиу васъ въ

мозгу стоятъи множество другихъ, орпгпнальныхъ,

сознанныхъвамисамимипзъ впечатлѣній окрулсаю-

щей васъжизни, въ такомъслучаеновые прпшельцы
нисколько немогутъ вытѣснить пли заслонить ста-

рыхъ; напротивътого, здѣсь должепъ пачаться но-

вый процессъмозга— сравненіе типовъ и нравовъ

англійскойжизнисъ типамии нравамижпзнп рус-

ской, и это сравненіе должно привестикъ наиболь-
шему только уясненію, къ наибольшейрельефностн
созданныхъвамитиповъ. Такпмъобразомъприэтихъ
условіяхъ иностранныяпроизведенія неподчпняютъ

васъ, а только обогащаютъ ваше творчество, прпда-
ютъ болѣе жизненностии смыслаизображаемымъвамп
типамъ.Но совершенно другое дѣло, еслиу васъ въ

мозгу вмѣсто живыхъ, яркихъ типовъ,находятсяоднѣ
только отвлеченныя идеи, облечонныя въ тусклые,

стереотипныесимволы. И вдругъ, въ это бѣдное со-

держаніемъ воображеніе вносится рядъ живыхъ и

спльныхъ поэтпческпхъобразовъ какой-нибудьчуж-
дой жизни. Понятно, что эти образы завладѣютъ
вапшмъ мозгомъвполне, они одни будутъ постоянно

носитьсяпередъвамп и совершенно непроизвольно,

вслѣдствіи законовъ рефлексовъ, вы будете воспро-
изводить въ поэтпческомътворчествѣ нечто-либодру-
гое, какъ этиобразы.

При этойхарактеристикусловій жизнисовремен-

наго беллетриста-пролетарія я взялъ все-такиеще

лучшіе условія для творчества:я все-такипредполо-

жилъ, что беллетристъпринужденъбылъ пробиваться
и испытыватьвсевозможныя мытарства;преждечѣмъ
онъ попалъ въ цехъ писателей,онъ можетъ быть
пешкомъ пришолъ въ столицу изъ какой-нибудь
дальнейгуберніи. Подобныхъ беллетристовъвсе-таки

хватаетенатри, начетырепропзведенія вполпѣ жп-
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выхъ и орпгинальныхъ. Но можно себепредставить

условія еще болѣе неблагопріятныя для творчества,

хотя въ то же время вовсе не столь бѣдствеппыя въ

матеріальномъ отношеныдля субъекта. Представьте
себѣ, что беллетристе,сынъ мелкаго чиновникаили
ремесленника,родился и прожилъ полъ-вѣка въ сто-

лице, въ одномъкакомъ-нпбудьзатхломъпяти-этаж-
номъдомѣ и имѣлъ возможность изучатьжизнь только

пзъ окна, обращеннаговъ стѣну протпвостоящаго

дома; а между тѣмъ, талантевъ соединенысъ нуж-

дою побуждаютъ его писатьбезъусталимноготомные
романы. Что-же мудренаго, есливъ этихъроманахъ
вы не встрѣтите ни одного живого тппа, еслиавторъ
будетъпостояннооткрывать сноваАмерику,въ длин-
выхъ водяннстыхъ разсужденіяхъ распространяясь

передъвами о томъ, какъ постыдноѣздпть нарыса-

кахъ, когда въ подвалахъкаждагодомастонетъотъ

холода и голода нищета; если, наконецъ, въ этпхъ

романахъвы найдететолько одниблѣдные намекина
окружающую васъжизнь и за то такоеудивительное

смѣшеніе нравовъ и тпповъ всѣхъ странъ, что отъ

этого вавилонскагостолпотворенія у васъголова пой-

детекругомъ. Винитевъ этомъне автора, не его та-

лантепли отношеніе къ дѣлу, а условія жизни, ко-

торый пропзводятъ нанашейпочвѣ такія печальныя

п уродлпвыя явленія.

Михайловъ, по моемумнѣнію, естьименнооднаизъ

жертвъ подобныхъ условій. Выло-бы слишкомъ и не-

справедливо, и опрометчивобѣдность и стереотип-

ность типовъвъ его романахъобусловливать недо-
статкамиего таланта;о талантѣ Михайлова не мо-

жетъбыть и рѣчи; это— ж, величинанеизвѣстная и

непредставляющаяникакойвозможностиопредѣлить

ееи измѣрпть подобно тому, какъ нѣтъ возможности

опредѣлпть, какую силумогъ-быимѣть голодный, ото-

щавшііі человѣкъ, если-бы онъ велъ правильную

жизнь. Мы можемътолько судитьпо некоторымъпер-

вымъ опытамъМихайлова,чтонедаромъонъобратилъ
насебя вниманіе съ самагоначаласвоего литератур-

нагопоприщап заставилъожидать отъ себя чего-

либо дѣльнаго. Мы укажемъздѣсь нена „Гнилыя бо-

лота", этотъпервый романъМихайлова, напечатан-

ный въ „Современнике"и представляющій, по на-

шему мнѣнію, начало'конца; нѣтъ, просимъобра-

тить вниманіе нанебольшой разсказъ, напечатанный
въ первомътомеего сочиненыподъзаглавіемъ „Двѣ

семьи", и сравнить его со всѣми прочими произведе-

ніями. Въ этомъ разсказѣ вы ненайдетеникакихъ

шпрокихъ задачъ, это— простокартинасъ натуры,

представляющая жпзнь одного изъ мрачныхъказен-

ныхъ петербургскихъдомовъ, биткомънабитагобѣд-
нымъ служащпмълюдомъ. Здѣсь вы ненайдетени

парадныхътетушекъ,нипаркетныхъшалопаевъ,ко-

торыхъ, судя по живости и верностиизображенія,

сиѣло молсемъсказать,Михайловъ никогданевиды-
валъ вблизи; но зато всѣ типыразсказадышатъпо-

разительною яркостью и дагеротипностью. Прочтя

этотъразсказъ,вы незаподозритеМихайловавъ пере-
делке нностранныхънравовъ на русскій ладъ или

въ искусственномъсочпненіи непзученпойжизни:пе-

редъ вамичпсторусскаяжпзнь и притомъпетербург-

ская, мѣщанская. Хотя и здѣсь иѣкоторыя личности

идеализированыи выступаютъпзъ общагофона кар-
тины, словно конфектныя картинкинагрязной, .щ-

пачканноймухамистѣнѣ; таковы типы: добродетель-
нойматери,морализующейнаманеръанглійскоймпс-
стрисъ, и Насти,напоминающейболѣе парижскую

швею, чѣмъ петербургскую, но за то все прочее—

типъотцагероя, картинасвяточныхъ оргій мрачнаго

дома, славящихъХристаребятишекъ, характеристика
соседнейсемьиСтепановых*,— все это дышетъ жиз-

ненною правдою и особенно рѣзко выступаетеизъ

всего пятптомнагохламабезконечныхъромановъМи-

хайлова. Мы убѣждены, что типыи картины,описан-

ные въ этомъразсказѣ, составляютъ, единственную

собственностьфантазіп Михайлова; это все, что онъ

усивлъ вынести изъ жизни, и передавшиэточн-

тателямъ,сразуоказался банкротомъ; и ему ничего

не осталось болѣе, какъ сочинять парадныхъ те-

тушекъ и паркетныхъ шалопаевъ отчастипо на-

слышкѣ, отчастипо образцу англійскихъ романовъ.
Впрочемъ, нельзя сказать, чтобы Михайлову такъ

будто-бы ужь и неоставалосьничего делать, напи-

савши „Двѣ семьи" и выложивши въ нихъ всѣ своп

жпвыя впечатления.Говоря о ненормальностиусловін

жпзнп современныхънамъ беллетрпстовъ-пролета-
ріевъ, мы вовсе несчитаемъэтиусловія такимиро-

ковыми и неизбежными,чтобы противъ нихътщетна

была всякая борьба и оставалось только, покорив-

шись судьбѣ, оплакиватьучасть нашей современной

беллетристики.Вместѣ съ тѣмъ, я далекъп отъ той

мыслп, чтобы победанадъэтимиусловіямп зависѣла

исключительноотъ какихъ-либокоренныхъ измѣне-

ній всего строянашейжизни. Естьусловія жизнидей-

ствительно непобѣдимыя пли требующія для своего

устраненія основныхъ реформъ, но есть и такія, ко-

торый зависятъиногдапростоотъ жизниспустяру-

кава или отъ неразумѣнія ихъ ненормальностп,и

побѣда надъподобнымиусловіями возможнапри пе-

болыппхъ лпчныхъ усиліяхъ. Къ числутакихълегко-
побѣдпмыхъ ненормальныхъусловій принадлежать,

по моемумнѣнію, и тѣ, о которыхъ мы бесѣдоваш въ

этой главѣ.

Здѣсь мне приходится сказать несколько словъ

объ одномъвопросѣ, весьмастаромъ,но который и до

спхъпоръ остаетсяновымъ, такъкакъ и до настоя-

щаго времениещеонънерешенъвполнѣ ясно и окон-

чательно; это, именно,вопросъ о произвольностипоэ-

тическаготворчества.

Въ правильномъразрешеныэтого вопроса міш-
ло то, что весьмамногіе приверженцыпроизвольности

творчества ставилиэту произвольность не натомъ

мѣстѣ, гдѣ-бы слѣдовало: они говорили обыкновенно,
что онадолжнаиметьмѣсто въ самомъактѣ творче-

ства, что поэтъдолженътворить сознательно,ра-

зумно, задаваясь высшимицѣлямн, такъкакъ онъсу-

щество разумное; предаваться-жево время своего

творчестваволе необузданнойстнхійностп, по ихъ

мнѣнію, значилоунижатьсвое человѣческое достоин-

ство. Говоря такія темныя и неопределенныйрѣчи,
приверженцыпроизвольностидѣлали нападеніе ната-

кой пункте, въ которомъ онипреждевсего должны

былп-бы согласитьсясъ врагами своей теоріи, если-
бы они, не 'довольствуясь прекрасными,но въ то-же
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вемя безсмыслепнымифразами, захотѣлп-бы обсудить
1ю серьезнѣе п глубже, съ реальной точки зрѣнія.
Въ самомъдѣлѣ, разъ вы вникнитевъ тѣ законы, по

готопымъ совершается творческій процессъ, вы не-

пременнодолжны придтикъ убѣжденію, чтопроцессъ

этотънеможетъбыть произвольными Съ одной сто-
роны вамъ представитсяпндукція, выработкаобщихъ
представленій изъ массы частныхъ впечатлѣній, —

процессъума, неподлежащій нималѣйшему произво-

лу и доходящій до сознанія человѣка только тогда,

когда онъ уже совершился гдѣ-то въ тайнякахъмоз-
га- съ другой стороны, вы видитерефлексъвоспроиз-
веденія впечатленія. Здѣсь пропзволъ можетъ быть
только отрицательный:можно задержать рефлексъ,
воздержаться отъ воспроизведенія поэтнческагообра-
за; но разъ рефлексъ допущенъвашею волею, опять-

такиконецъпроизволу: вы невольно стремитесьтуда,

куда влечотъ васъ рефлексъ.— Но согласитьсясъ

врагами произвольности въ томъ, что самый актъ
творчества непроизволенъ, вовсе не значитесогла-

ситься съ нимивполнѣ и отказаться отъ своей тео-
рін, а только оставитьза нимипункте,на которомъ

онп твердо держатсяи сбить съ котораго ихъ нете
никакойвозможности;но естьдругой пункте,на ко-
торый не обращаютъ никакоговниманія ни онп, нп

ихъ противники,а между тѣмъ этоименнои естьтотъ

пункта, на которомъ должна опиратьсявся теорія
произвольноститворчества. Пункте этотъ ясно от-

кроется намъ, еслимы обратимъвнпманіе нато, что

неодно поэтическоетворчество, а всякое человѣче-
ское дѣло пмѣетъдве стороны— произвольную и не-

произвольную. Управлять силамиприроды, это— зна-

чить пользоваться ими въ свою пользу, направлять

процессыприроды къ различнымъ нашимъ целямъ;
между тѣмъ, самоедѣйствіе силъ, совершеніе процес-

совъ отъ вашей воли нисколько не зависятъ.Разъ вы

произвольно вызвали известную силу,— онаначи-

наетедѣйствовать совершенно непроизвольно отъ

васъ, и вы самиподчиняетесьея дѣйствію. Вы може-

те, напримѣръ, произвольно назначить,кудаидтило-

комотиву, определить,какъ слѣдуетъдействоватьпа-
ру нарычаги и колеса, но разъ машинапущена въ

ходъ— вы подчиняетесьдвиженію ея совершенноне-

произвольно. Наживотныхъ процессахъэтаграница

произвольности и непроизвольностиеще яснѣе: не-

произвольно отъ васъ совершаетсяпроцессъжелудка,

по это немѣшаетъ вамъ произвольно подвергатьэто-

му процессуту пли другую пищу, въ теилидругіе ча-
сы; вы можетедажепроизвольно воспитатьсвой же-

лудокъ, внушить ему различныя качестван привыч-

ки; по разъ вы это сдѣлаете, вы непроизвольно под-

чиняетесьэтпмъпривычкамъ.Точпо такжепроизволь-

но воспитываетевы вашъ мозгъ, даетеему ту или

другую пищу въ' впдѣ чтенія, наблюденій, опытовъ

и пр. и затѣмъ подчиняетесьнепроизвольному дей-
ствиеего процесовъ.Въ этомъотношеныучоный —

тотъ-жемашиниста,который, подложившидрова подъ
котелъ п отвернувшиклапанъ,отдаетсявсецелодви-
женію локомотива. Точно таклсеи поэтическоетвор-

чество: какъ-бы оно ни было стихійно н непроизволь-

но самопо себѣ, но почему-же,управляя всѣми сти-.

хіямп природы, мы немолсемъуправлять и этою сти-

хіею, нисколько ненарушаянепроизвольностиея про-

цесса?Вопросъ заключаетсяздѣсь только въ томъ,

до какпхъ гранпцъможетъ простиратьсяпропзволъ

въ актѣ творчества,и гдѣ начинаетсяего непроиз-

вольность. Возвращаясь къ нашимъ сравненіямъ, мы

находпмъ,что во всѣхъ нашихъуправленіяхъ сила-

ми природы произвольность пмѣетъ мѣсто передъ со-
вершеніемъ даннагопроцессап заключается въ при-

готовленыматеріаловъ, вызывающихъ процессъ,и въ

его направлены.Толсесамоедолжно имѣть мѣсто п

въ управленін процессомътворчества:подвергатьэтотъ

процессънашемупроизволу, это— значитесознатель-

но приготовлять матеріалъ, вызывающій творчество,

пначесказать, употреблять всѣ усилія для обогаще-
нія нашейфантазіи тѣмп или другими образами, мо-
гущими вызвать творческій процессъ.Къ сожалѣнію,
объ этомъпервомъи главнейшемъдѣлѣ, въ которомъ

только и возможенънашъпроизволъ въ актѣ твор-

чества,прилагаетсяу насъвсего менѣе заботъ. Всю
произвольность творчестваполагаютътолько въ на-

правлены его, то-есть въ томъ, чтобы поэтъбылъ
преисполненъполезныхъцѣлей, стремилсяпроводить

прекрасныяидеии разрѣшать роковые вопросы со-

временности,но о томъ и не помышляютъ, что вѣдь
для этого необходимо, чтобы поэтаотлично зналъ

жпзнь того общества, которому служить, чтобы во-

ображеніе его было переполненоживыми и яркими

образами этой жизни, а безъ этого всѣ прекрасныя

идеиостанутсяотвлеченнымипризраками,будутъпро-
ведены блѣдно, вяло, гипотетично,никого не увле-

кутъ, не убѣдятъ, непрннесутъпоэтомунималѣй-
шейпользы, и поэтъ,привсемъсвоемъстремленыкъ

произвольноститворчества,останетсянепроизвольною

жертвою бѣдностисвоейфантазіп. Это все равно, что
выстроить прекраснуюжелѣзную дорогу, проведя ее

къ важнѣйшему пунктустраны,распространитьсяпо-

токомъ громкихъ фразъ о ея полезностии позабыть
только о весьмапустомъп маломъ: о топливѣ и воде
для локомотивовъ. Но въ этомъотношенынадо при-

знаться, что не только у насъ, но и наЗападѣ и не

только въ средѣ защптнпковътеоріи непроизвольно-

ститворчества, но и въ рядахъ приверженцевъпро-
тивоположнойтеоріп, творчествои до сейпоры нребы-
ваетъ на степенинеобузданнойстихийности,и въ

своемъ теченіи зависитъне отъ нашегоразумнаго

произвола, а отъразличныхъслучайныхъ,внѣшнихъ
обстоятельствъ. Такпмъ образомъ, если наЗападѣ
творчествобогаче, чѣмъ у насъ, а у насъу 2, 3 пер-
востепенныхъписателейбогаче, чѣмъ у пѣсколькихъ
второстепенныхъи, наконецъ, доходить до порази-

тельнойнищеты у романпстовъвъ родѣ Михайлова,
то это нисколько независитъотъбблыиихъилимень-
шнхъ усплій со стороны различныхъ поэтовъ: они

пграютътутъроль пассивныхърезервуаровъ и, что

случайно вольетъ въ нпхъ жпзнь, то они и даютъ

вамъ; еслижизнь, вследствіи особенныхъобществен-
ныхъ илиихъ собственныхълпчныхъ условій доли-

ваетъпхъ до краевъ, онипоставляютъ себѣ это въ

заслугуи тщеславятся богатствомъсвоей фантазіи,
поразительнымъзнаніемъ человеческагосердцапли

нравовъ своего общества, а еслииначесложившаяся
жизнь недастъимъmi капельки, то не ждите отъ
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нихъкакпхъ-либопопытокъ личными усиліями на-

полнитьпустотусвоейфантазіи. Въ этомъотношеніи

наукапредставляетърадикальнуюпротивоположность

по отношенію къ искусству:въ то время, какъ уче-

ный объѣзжаетъ весь земной шаръ, прорывается въ

глубь его, роетсявъ архивахъи въ различныхъоблом-
кахъ старины,пзобрѣтаетъ всевозможныеинструмен-

ты для того, чтобы изучать то, чего не въ состояніп
видѣть простойглазъ, въ то время, однпмъ словомъ,

какъ передъкаждымъ ничтожнымъ открытіемъ вы

видитемассууспдчиваготруда,— поэтъсидитъ, сло-

жа ручки, и, изрекая трескучія фразы о святомъпри-

званы искусстваподниматьи разрѣшать роковые во-

просы жизни, спешитьвозвѣститьміру о какихъ-нн-

будь двухъ-трехъжалкпхъ впечатлѣныщахъ малень-

каг'о уголочка, въ которомъонъпрозябаетъ.По своей
необузданной,подверженнойвсякимъ случайностямъ

стихійностп—пскусствоможно сопоставитьсънаукою

развѣ чтотѣхъ глубоконевѣжественныхъвѣковъ,когда
люди, неприлагаяникаких*усилій къ пріобрѣтенію
новыхъ знаній, довольствовались свѣденіями о томъ,

что пмъмозолилоглаза:прибрежныежителизналипо-
роды морскихъ рыбъ или выбрасываемыхъ моремъ

раковпнъ и не умѣли отличить одного дерева отъ

другого; обитателилѣсовъ, въ свою очередь, зная по-

роды п качестваразличныхъдеревьевъ, не умѣли от-

личить ржи отъ овса и проч. Такъ и современные

намъпоэты: родитсяпоэтъ во дворянствѣ, глядишь

только п умѣетъ изображатьоднихъдворянъ, а какъ

только вздумаетъвывестипередъвампмѣщанпнаили

крестьянина,такъи выйдутъ передъвами „цвѣты,

похожіе наптиц*,и птицы, похожія нацвѣты"; про-

ведетепоэтъполъ-жизнивъ обществѣ трехълитера-

торовъ и двухъ передовыхъдѣвицъ высшаго разви-

тія,— п только этипять личностейи варіируетъ на
всевозможныелады во всѣхъ своихъ произведеніяхъ.

Въ силу этого, еслиписательхочетънена однихъ

словахъ, а надѣлѣ осуществитьтеорію произвольно-

ститворчестваи принестиистинную, а не эфемерную

пользу своемуобществу, онъ обязанъ употребитьдля
каждагонаписаннаголистахотя малую часть техъ

усилій, которыя улотребляетъученыйчастодля того

только, чтобы тгѣть основаніе сказать одну только

фразу. Жпзнь малодаетърусскомуписателю,и не-

ужели ему вѣчно сидѣть сложаруки и ждать у моря

погоды, когда общественныяобстоятельствасложатся
такъудачно, что массывсевозможных* впечатлѣній
посыпятся сънебаи оплодотворять безъ всяких* съ
егостороныусилій егопустопорожнююфантазію? Вѣдь

этого онъ пожалуйп нпкогдане дождется, а жизнь,

между тѣмъ, уходитъ безцѣльно и безплодно, остав-
ляя за собою, вмѣсто сочныхъ и питательныхънло-

довъ, одпнъникомуненужныйнавозъ. Чѣмъ труднѣе

обстоятельства,тѣмъ болѣе усилій долженъупотреб-
лять противънихъчеловекъ, еслптолько онъ захо-

четъненапрасноноситьимя человѣка. А въ отноше-

ніп*русскаго писателянетребуетсядаже и сотойдо-

ли тѣхъ страшныхъусилій, какія употребляетеза-

падныйученыйдля своихъ изысканы: емуне нужно

нппереплыватьморей, нп спускатьсявъ шахты, ни

вскрывать вонючихъ труповъ, нипроводитьмѣсяцевъ

п лётевъ обществѣ кроволсадныхъ дикарейпо при-

мѣру Ливингстонаили Мпклухи-Маклая, нп, нако-
нецъ, висѣть въ воздухѣ наверевочкѣ, разбираяие-
роглифическую надписьнаскале. Отънеготребуется
только менѣе замкнутости,бблыиаго круга знакомства
въ разныхъ слояхъ общества, частойперемѣны места

жительства,или хотя-бы нѣсколькпхъ экскурсы по

Россы, по возможностипѣшкомъ или на долгихъ и

съ обозами.Нашъ русскій писатель(завесьманемно-
гимиисключеніями) такойеще бѣлоручка, при всѣхъ

своихъ демократических*стремленіяхъ, что велики

подвпгъ для него— войтпвъ хату мужика; но туда

онъ еще входить иногда, скрѣпя сердце, среди лет-

нпхънаслажденыприродою въ деревнѣ— для того,

чтобы записатьнародную песенкуили движимый

какими-нибудь высоко-филантропическимицѣлями.

Но войти въ кругъ людей мало-мальскине нашего

лагеря и неравнойсъ намистепениразвптія, fi done

какую-же мы можемъпмѣть солидарностьво всехъ

этихъ кругахъ: какъ будто медицинскистудента
долженъ имѣть непремѣнно солидарностьсъ темп

трупами,которые онъ изслѣдуетъ съ своиминаучны-

ми цѣлямп? То-лп дѣло спдѣть въ комфортабельным
кабинетах*и тянуть какую-нпбудь безконечную ка-

нитель, стремяськъ развитію такъназываемаямолодо-

го поколѣніявъ духѣ возвышенных* пдей.Въслѣдую-
щихъ главахъ мы увпдимъ, много-ли выходить у

насъизъэтогопресловутаговечнагоразвиванія такъ-

называемыхъмолодыхъ поколѣній.

Ш.

Есливы начнетеразематрпватьположительныети-

пы въ литературахъразличныхъ странъ, временъя

направленій, то вамъ сразу представится,что они

раздѣляются на двѣ категоріи: 1) типы относитель-

ные и 2) безусловно-идеальные.
Относптельныетипы— это представителиданнато

вѣка пли среды. Они являются въ пропзведеніи пи-

сателяобыкновеннооблеченнымивъ плоть п кровь сво-

его времени, со всѣмп своими типическимиособенно-
стями, достоинствамии недостатками.Вы можетесим-

патизироватьпмъ, увлекаться ими, видя передъсо-

бою лучшпхъ людей вѣка, но этонемѣшаетъ вамъ

разематрпватьихъ, какъ продуктъ пзвѣстныхъ усло-

вій жпзнп и находить въ нихъ недостатки,обуслов-
ливающееся вредпымъ вліяніемъ среды, восшітанія,
полптическагостроя общества, и проч. Ужь мы пебу-
демъраспространятьсяо такихъ типахъ,какъ Евге-
ній Онѣгпнъ, Печоринъ, Чацкій, Бельтовъ и проч.;

все этигеропсвоего временпявляются типамивнол-

нѣ относительными,дальше десятилѣтія не пережи-

вают*, выростая и стушовываясь со своимъ поколѣ-
ніемъ, п нетолько въ критпкѣ послѣдующаго періода,
но и въ современнойпмъ вы встрѣтите невосторжен-

ноекъ нимъудивлепіе, какъ къ воплощеянымъ пдеа-

ламъ, а безпрпстрастный,холодный аналпзъ, воз-
дающій имъ должное, какъ лучшимъпредставителямъ

своего времении, вмѣсте съ тѣмъ, отмѣчающін на

нихъ всѣ язвы современнагообщества. Возьмите мно-
гочнеленыхъ героинь нашихъ романовъи повѣстей,
начиная съ Татьяны Пушкина и кончая Еленою въ
»Накануне*и Ольгою въ „Облоиовѣ". Всѣ этипре-
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красные, увлекательные типы, повидимому, больше
всего подходят* къ безусловноидеальным*;но нетъ:
я въ нпхъ вы видите, въ свою очередь, представи-

тельниц*вѣкз и среды: передъвамирусскія женщи-

ны тридцатых*,сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ

п притом* исключительнопрпвиллегпрованныхъсло-

евъ общества. Всѣ онѣ являются не иначе,какъ въ

теплыхъ гнѣздышкахъ, сначалавъ отеческих*,по-

томъ въ мужниных*, п имѣютъ такъ мало самостоя-

тельности, что многія пзъ нпхъневъ состояніп ока-

зываются выйти замужъ по собственномувыбору п

влеченію. Теилыя гнѣздышки такъдля всѣхъ ихъне-

обходимы, что еслипх* выпустить внезапнонаволю,

oris немедлепно-жедолжны погибнуть,такъ-какъоне
плохо образованы, непріучены ни къ какому труду,

незнают* пи людей, нижизни. Все онѣ стремятсякъ

развптію, но неиначе,какъ черезъпроцедурулюбви:
самппальчиком* не поведут*для своего развитія, а

все спдятъ, сложа ручки, п млѣютъ въ ожпданіи, ко-

гда явптся передънимионъ п начнет*пхъразвивать;

это ожиданіе доходптъдо такойстепенинетерпѣнія,
что, наконец*,барышни набрасываютсяна перваго

встрѣчнаго, воображая, что это есть сейонъ, и обык-
новенно горько разочаровываются въ своемъ героѣ.
Очевидно, что во всемъэтомънѣтъ ничегобезусловно
идеальнаго. Но авторы и недумали изображать без-
условно пдеалыіыхъ женщинъ. Онибезхптростновы-
вели лишь лучших* женщин* своего времени,пред-

оставляя нам*судить о нпхъ, какъ нам*угодно.

Совершенно не таковы безусловно-идеальныетипы
въ лнтературѣ. Къ нпмъвы уже не придеретесьнп

съ какой стороны: каждыйшагъпхъ—доблесть, каж-
дое двгокеніе — подвпгъ, и вамъ только и остается

восхищаться, умиляться и поучаться. Подобнагорода
типы бываютъ двухъ родовъ. Однииз* них* пгра-
ютъ рутинную роль добродѣтельныхъ героев* н ге-

роинь, безъ всяких* яретеизій, чпстопо традпціи, по-
тому что роман*, пропсшедшій, как* пзвѣстно, нзъ
сказкн, до спхъпор*, въ глазахъмногпхъ,немыслимъ

безъ царевича и царевны неописаннойкрасоты. Но
есть эпохи, въ которыя образуется особеннаясклон-
ность къ созерцанію безусловно-идеальных*типов*;

въ такія эпохпявляется ряд* произведены, въ кото-

рыхъ добродѣтельные герои играют* уже нетради-

ціонную роль сказочных* царевпчей, а напротив*:

главнаяцель поставляетсяв* томъ, чтобы изобразить
напвозмолшо-пдеальнуюличность, п все силы автора

устремляютсякъ этойцѣлп.
Я незнаю, нужно-ли много распространятьсяна-

мет*того, чтонапочвѣ истпнно-реальнойпоэзіп воз-

можны только относительныетипы, потому именно,

что она всецѣло основываетсянанаблюденіяхъ дей-

ствительности;въ дѣйствптельпостп-лсемы можемъ

наблюдать одпп относительныйявленія. Безусловные
идеалы суть только отвлеченныйкатегорш нашего

мышленія и стремиться пхъ олицетворять, это— зна-

чить, стремитьсякъ невозмолшому, причем*мы по-

стояннорискуем*впадатьвъ грубыя заблужденія: или

намъприходитсявозводить въ идеал*относительную

действительность,вовсе въ сущности неидеальную,

ми-жеразрушать всякую связь прпчпнностпн, обхо-

дя все законыжпзни, предполагатьистую чудесность.

Поэты-идеалистыи пдутъ обыкновенно по этпмъ

двумъ путямъ. Вспомните, напрпмеръ,хотя-бы без-
условно-пдеальныетипы эпохиромантизма:съ одной

стороныпередъвамприсуютсявозведенныевъ пдеалъ

безумные фантазеры и мечтатели,въ сущности не

только незаключающіе въ себе ничего идеальнаго,
но весьмапротивные своимъ сентпментальнымъпрс-

краснодушіемъ; съ другой стороны—Маркизы Позы,
Іоанны д'Арки и целыйряд* безплотных* юношей и

девъ, появленіе которыхъ средпполуварварскпхъоб-
щеетвънеобусловливаетсяникакимидействительны-
ми, осязательпымп причинамии которые представля-

ются вамъ возникшимитакъ,вдругъ, ни сътого, нпсъ

сего, словно феи п гномы изъ-подъ пола балетной
сцены.

Идеализм*въ жизни и искусстве, паралелыюсъ
метафизикою въ науке, считаются обыкновенно из-
вестною степенью умственнагоразвптія, за которою

следует*періодъ процветанія пололштельныхъ зна-

ти п реальнаго искусства.Но правильностьвъ по-
следовательностиэтихъ періодовъ постояннонару-

шается вследствіе той причины, что въ то время,

какъ до реализмадоразвпваетсяничтожноеменьшин-

ство, массы-лсеобщества продолжаютъ коснеть въ

грубомъ невежествеп, нередко, прорывая плотину

передовоймысли, снова воскрешаютъ такія системы

мыслиплилитературныйшколы, которыя, съ точки

зренія передовоймысли, представляютсядавноотжив-

шими. Этому атавизмумного способствует*н то, что

въ переходныеперіоды подъ знаменановыхъ идей
становятся миогіе люди, далеконедоразвившіеся до

этихъидей, увлекшіеся имисовершенноповерхностно,

усвоившіе кое-какія хлестю'я фразы, п очень часто

подъ оболочкою, повпдпмому, совершенно новою, вы

можете разглядеть у подобныхь господъспстемымы-
шленія самагоархаическагосвойства.Между темъ,
этотъархапзмъмысли сблил;аетъихъ съ толпою, ко-

торая самаисполненаархаическихъпонятій и потому

является склонною болѣе пониматьэтихъпсевдореа-

листовъ, чемъ пстинныхъ. Становясь, такимъобра-
зомъ, во главе толпы, делаясь ея любимцами,этигос-
пода сильно тормозятъ движеніе, давно отжившее и

заплесневелоевыдавая за только-что родившееся и,

въ надеждеоткрытія новыхъ путей,поворачивая на

старыя торныя дорожки.

Къ этому надо присоединитьеще и вліянія обще-
ственных*условій, которыя могут*способствоватьк*
обращенію мысли не реальный путь или, наоборот*,
обращать еевспять напочву метафизикии идеализ-
ма. Въ этомъ отношены ничто такъ не ускоряетъ

устремленія мыслина реальную почву, какъ полити-

ческаязрелость общества, развитіе въ немъсамодея-
тельностип активности,п этовесьмаестественно.Че-
ловеку, проникнутомуобщественнымиинтересамип
притом*неплатоническитолько, а активно, некогда

бывает* задумываться над* различнымиметафизи-
ческимиотвлеченностямии безусловными идеалами:

въ борьбе съ темиили другиминаличнымиусловіями
жизни, онъ привыкает* устремлять свою мысль въ

сферу относительных*явлены; анализъэтих*явле-

ній стоит*въ его умственнойлабораторіи напервоиъ

планеи прямо ведет* его къ положительным*выво-
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дам*въ наукеи реальным* образам* въ искусстве.
Поэтомувъ странах*съ сильно развитою обществен-
ною активностью люди делаютсяреалистамипрежде

даже, чем*сознают* это: по міросозерцанію онп яв-

ляются передъвами, повпдпмому,метафизикамии да-
же исполненныминаивныхъвероваиій, между гЬмъ
весь процессъихъ мыслистоит*уже начистореаль-

ной иочве анализаотносительных*явленій, неимея
никакойточки сопрпкосновенія съ отвлечениямитео-

ріями, которыя хранятсянавсякій случайвъ пхъмоз-

гу, где-то въ кладовой, безъ всякаго употребленія.
Примеромътакого преждевременнагоразвитія реализ-

ма можетъ служить Англія. Въ самомъделе, неда-
ром* Англія, странаБэкона, Локка, Юма, Ньютона,
АдамаСмитта, Милля, Шекспира,Свифта и Диккен-
сапослужилаколыбелью совремепнагореализма,какъ

въ науке, такъ и въ искусстве-,недаромъона съ
18-го века увлекает* за собою на почву реализма

всю Европу; въ тоже время, это страна,въ которой
самодеятельностьи активность обществаразвились
тогда, когда наконтинентени о чемъподобномъи не
мечтали;мысль англичанъпривыкла уже работатьна
реальнойпочве. Мы впдимъ, что въ Англы самыями-
стическія и аскетическія сектывъ родепуританъили

квакеровъ не отрешались отъжизни въ какія-либо
отвлеченный, заоблачный сферы, а, напротив*того,

принималихарактер*политических*парты, устрем-

лявшихся въ сферу рѣшенія вонросовъ чистоотноси-

тсльнагосвойства.— Совершенную противоположность

представляютъстраны, въ которыхъ общество, чул£-
дое всякой самодеятельности,влачит* пассивную

жизнь, утопая в* тинемелочейи дрязг*. Мысль въ

этомъобществе, находя малопищи вне себя, понево-
ле углубляется внутрь психическагоміра, къ различ-

ным* отвлеченным* категоріямъ. Отсюда является
наклонностькъ созданію воздушныхъ метафизиче-
скпхъ теорій, опирающихся не на факты действи-
тельности,а на эти отвлеченныя категоріи. Вместе
съ темъ, мыслящіе люди привыкаютъ къ самосозер-

цание.Находя вокругъ себя повсюду одно безцедь-
ное, безсмысленноепрозябаніе, исполненноевозмути-

тельныхъ пошлостей,они видятъ спасеніе своего че-

ловеческагодостоинстваединственнотолько въ томъ,

чтобы отрешиться отъ всего пхъ окружающаго и на-

чать въ уединенывоспитыватьсебя въ духе какого-
нибудь выспренняго идеала. Таково начало нрав-

ственная» идеализма,вечно сентиментальноумиляю-
щагося при созерцаніп различныхъ возвышенных*

идеалов* п въ личномъ воплощеніи ихъ пщущаго

единственноеспасеніе общества, вечно то терзающа-

госл при мысли о недостижимостиэтихъидеаловъ,то

напротпвътого наивно воображающаго, что идеалы

уже достигнуты,и потому въ гордомъ высокомеріи
смотрящагосверхувнизъ нажалкое, пресмыкающееся

человечество;отсюда, наконецъ,и вечноепсканіе по

светупдеальныхъличностей,причем*замечательно,
что мысль идеалистов*всех* веков* и стран*по-

стояннораздваиваласьвъ этомъисканыпдеальныхъ

личностей:съ одной стороны, пмъказалось, что есть

особенный избранный натуры, по самому призванію
своему чуть несъ колыбели обреченныйбыть вопло-

щѳніемъ идеала,съдругой стороны, они верили въ

возможность сделатьсяидеальным*казкдому человеку
путемъцелаго ряда подвигов* воспитанія въ себе

пдеалаи, наконецъ,просветленія им*. Нулшо-лиго-
ворить о томъ, какая странаЕвропы была колыбелью,
какъ целагоряда метафизпческихъсистем*в* фило-

софы, такъ и целагоряда сентпментально-прекрасно-
душныхъ пдеаловъ въ поэзіи. Это странаблагодуш-
ныхъ, пасспвныхъфилпстеровъп мечтательныхъбур.

шей— Германія, въ которой общество такъдолго бы-

ло лишено всякой активнойсамодеятельности,стра-
на и до спхъпоръ еще неотрешившаяся вполнеотъ
метафизикии сентпментальнагопрекрасяодушія.

Нашеобщество имеетебольшую аналогію съ гер-

манским*началаXYIIIстолетія по отсутствію вся-

кой активнойсамодеятельности,разрозненности,мел-

костии дрянностииятересовъ. Къ этим* всѣмъ ка-

чествам*прибавьтееще остаткигрубой, чисто-азіат-
ской одичалостинравовъ, вследствіе которой чело-

век*, мало-мальскиизбегавший непечатнойбрани
нлп употребленія десницы,считаетсяужекакпмъ-то

высшим* существом*,избранною натурою. Понятно,
что и нанашейпочвѣ сентиментально-прекраснодуш-

ный идеализм*должен* иметь крепкіе корнн п рос-

кошный произростанія. Мы и видим*, что, начинал

съКарамзина, съ первыхъ зачатковъ фплософскаго
двпженія подъ вліяніемъ экцпклопедпстовъХѴПІ ве-

ка, развиваетсяу насъи сентименталпзмъ,сначала

въ версальскомъ духе, затемъвъ геттингенскомъ:

чувствительныеЭрасты, стонущіе намогплахъАіа-
тоновъ, сменяются прекраснодушнымихудолшиками

въ гофмановскомъроде, и вообще всеумственноераз-
витіе постояннопринимает*впдъ отрешенія отъсуеі-

нагосвета,теснойзамкнутостивъ интимных*круж-

ках* и личнаговоспитанія себя въ духе различных!
возвышенныхъ идеаловъ.

Въ сороковые годы этотъхарактер* развитія на-

чал* изменяться. Съ одной стороны, наплыв* реаль-

ноймысли съ Западабылъ слишкомъ ужь силенъ,съ

другой— обстоятельстважизнипринималидень отъ

дня все болееи болеемрачныйхарактеръи поневоле
заставлялиобращатьнасебя вниманіе и задумывать-

ся, отвлекая, таким*образомъ, мысль отъ созерцанія
возвышенныхъ идеалов*. Вследствіе всего этого,

мысль передовыхъкружковъ нашегообществаначала
устремлятьсянареальныйпуть; созерцаніе бозплот-
ныхъ идеаловъ сменилось анализомъокрулающей
действительности;явился Гоголь, и такъбыла сильна
наклонностьмыслнперейдтинареальную почву, что

дажеэтомукрайнемумистикуи аскетуудалось создать

новую, чистореальнуюшколу въ поэзіи.Крымская ка-

тастрофаеще сильнееустремиламысль передовыхъ

кружковъ нареальную почву общественных* вопро-
сов* и анализаокружающей действительности;отно-

сительная свободапечатии выпискииностранныхъ

книг* изъ-заграницыусилилаеще более наплывъ
реальных* идей современных*западныхъмыслите-

лей. Начались реформы и казалось, что внішаиіе
обществаокончательноустремилосьизъ отвлеченныхъ
сферъ— въ сферы относительныхъявленій жпзнп.
По крайнеймере, въ конце50-хъ годовъ, въ пере-
довых* кружках*, вопрос* о возвышенноститехъ
идидругих* личных* идеаловъ стоялъ назаднемъ
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піанѣ: люди раздѣлялпеь на категоріп не сообразно
пхъличнойнравственности— напросвѣтленныхъ носи-
телейидеаловъи пресмыкающуюся во тьмѣ толпу, а

наконсерваторовъи прогрессистовъпо отношенію къ

тѣмъ или другимъобщественнымъвопросамъ;искали
пепдеальныхъличностейдля взапмнагосамосозерца-

нія, а союзниковъ для борьбы.

Но увы, весь этотъ пресловутый реализмъконца

50-хъ и начала60-хъ годовъ оказался явленіемъ
крайнененадежнымъи эфемернымъ.Только какіе-ни-
будь десяткипередовыхъмыслителейвполнѣ всталина

реальную почву и отрѣшились отъ всѣхъ остатковъ

идеализма.Между тѣмъ, въ массахъобщества идеа-
листическаязакваска была такъ еще сильна, такъ

глубоко въѣлась въ жизнь и такъбыла ей сродни,
что стоило немножко утолить всеобщую жажду ре-

формъ, и вниманіе обществасноваустремилосьотъ
общественныхъ вопросовъ къ пндивидуально-нрав-

ственнымъ.И вотъ уже съ 1863 года въ огромной

яассѣ общества исканіе новыхъ формъ жизни смѣ-
пяется исканіемъ новыхъ личныхъ идеаловъ. Реа-
лішъ въ глазахъ этой массы является неизвѣст-

ншіъ ыетодомъмышленія, каковъ онъ есть самъпо

себѣ, а какпмъ-тоготовымъ уже кодексомъ личной

нравственности,имѣющпмъ въ виду сдѣлать изъ че-

ловѣка особеннагосортасущество,такъ-называемаго
трезвагореалиста.— Затѣмъ умственноедвпженіе
сновапринимаетепрежній характеръотрѣшенія отъ

окружающей жизни, самовоспнтанія въ тѣсной замк-
нутостисектаторскихъкружковъ въ духѣ новѣйшихъ

идеаловъ, погониза идеальными личностями не отъ

міра сего, со младенчествапредназначеннымикъ

наішолиѣйшену воплощенію въ себѣ типовъ трезваго

реализма,наконецъчисто-схоластнческагорѣшенія
вопросовъ о томъ, какъ себя веститакъ, чтобы нина
одну секунду не отклониться отъ идеалатрезваго

реализма,накакой спатьдля этого постели, курить

щш нѣтъ сигары, ѣсть-лисардинки и телятину или

ограничиваться одною ветчиною съ ситникомъ, по

прпмѣру Рахметова.

Въ лптературѣ такой новый наплывъ идеализма

отразился въ критпкѣ „Дѣла", и Писаревъ, начав-
ши свою литературнуюдѣятельность съ проповѣди

,базаровскаготипа", сдѣлался вскорѣ ндоломъ но-

вМшпхъ пдеалистовъ. Этотъ пресловутыйписарев-

скій базаровскій типъ(неимѣвшій ничегообщаго съ
тургеневскпмъБазаровымъ) прекрасно характери-

зуетесобою новый ндеалъ,въкоторомъначалиискать

спасенія отъ всѣхъ скорбейи болѣзней. Напервомъ-
же планѣ въ этомъ идеалѣ стоитъполноеотрѣшеніе
отъ всего окружающаго.

«Люди прошлаго, говорить Писаревъ, метались и
суетиіиеь, надѣясь гдѣ-нибудь пристроиться и какъ
нибудь втихомолку, урывками, незамѣтно влить въ
жизнь свои честныя убѣжденія. Люди настоящаго
не мечутся, ничего не ищутъ, нигдѣ не пристраи-
ваются, не подаются ни на какіе компромисы и ни
на что не надѣются. Въ практическомъ отношеніи
они также безсильны, какъ Рудины, но они созна-
ли свое безсиліе и перестали махать руками. «Я не
могу дѣйствоватг. теперь —думаетъ про себя каждый
изъ этихъ новыхъ людей —не стану и пробовать; я

презираю все, что меня окружаетъ, и не стану

скрывать своего презрѣнія. Въ борьбу со зломъ я
пойду тогда, когда почувствую себя сильнымъ. До
тѣхъ поръ буду жить самъ по себѣ, какъ живется,
не мирясь съ господствугоіцимъ зломъ и не давая
ому надъ собой никакой власти. Я —чужой среди
существующаго порядка вещей, и мнѣ до него нѣтъ
никакого дѣла. Занимаюсь я хлѣбнымъ ремесломъ,
думаю, что хочу, и высказываю — что можно выска-
зывать».

«Пойдетъ-ли за ними общество, говорить въ дру-
гомъ мѣстѣ Писаревъ про своихъ новыхъ реалп-
стовъ, до этого имъ нѣтъ дѣла. Они полны собою,
своею внутреннею лсизныо и не стѣсняютъ ея въ
угоду принятымъ обычаямъ и церемоніаламъ. Здѣсь
личность достигаетъ полнаго самоосвоболіденія, пол-
ной особноети и самодеятельности».

Прочитавширядъ такихъ тпрадъ, поразмыслите,

чѣмъ отличаетсявъ соціологическомъотношеніп по-

добнаго рода новѣйшій пдеалъотъ романтическаго

идеала30-хъ годовъ? И тамъ, и здѣсь предписы-

ваетсяодно и тоже: хочешь быть счастлпвъ,освобо-
дись отъ всѣхъ стѣсненій, налагаемыхънатебя сует-
нымъ свѣтомъ, со всѣми его обычаями, пршшчіямп и

китайскимицеремоніями, замкнись въ гордое уедине-

ніе и, презираяжалкое, пресмыкающееся человѣче-
ство, предавайсясвободномуполетусвоего духа. Раз-
ница здѣсь только въ употреблениивремени:ромап-
тпкъ 30-хъ годовъ наполнялъего созерцаніемъ обра-
зовъ чистагоискусства, романтикъ60-хъ годовъ—
рѣзаніемъ лягушекъ, но еслп-быромантикъ70-хъ
годовъ занялся ловленіемъ мухъ,— то и тутъ разни-

цабыла-бы небольшая: романтикивсѣхъ трехъро-

довъ могутъвоображать, что они олицетворилисвой

идеалъ и достигливысшаго нравственнагодоволь-

ствасобою и счастія; въ соціологическомъ-жеотно-
шеніи всѣ они въ равнойстепениЗредставляютъизъ
себя высокомѣрныхъ фплистеровъ, индифферентныхъ
ко всему, чтовокрутъ нихъпроисходитъ,и успокоив-

шихся напресловутойпошлой философіи: „моя хата

съ краю, ничегонр знаю".

Да неподумаетъчитатель,чтобы я счпталъПи-
сареваизобрѣтателемъбазаровскаготипаи на него

одного возлагалъ всю винувоскрешенія филпстерскаго
идеализма.Нѣтъ, я весьмадалекъотътойустарѣлой
теоріп, которая все приписываетъгеніямъ и вообра-
жаетъ, что ониизобрѣтаютъ, вдругъ, нисъ того, ни

съ сего, что нивзбредетъимъ въ голову. Писаревъ
былъ лишь наиталантливѣйшпмъ выразптелемъно-

вѣйшаго идеализма:фплософія-же эта— есть болѣзнь
вѣка; онаперіодпческивысыпаетънаружу въ обще-
ствѣ пассивномъ,лишенномъвсякойсамодѣятельности,
какъ выраженіе жалкаго малодушія, безсилія, трусо-

сти, привычки къ сонномуспокойствію и отвращенія
отъ малѣйшаго энергическагодвиженія.

Устремленіе общества напуть новѣйшаго сенти-

нентальнагопрекраснодушія, отразившисьвъ критикѣ
Писарева,не замедлило проявиться и въ беллетри-
стика!Вскорѣ создаласьцѣлая школа романовъ, спе-

ціальная цѣль которыхъ заключаетсявъ томъ, что-

бы, изображая идеальные типы въ духѣ трезваго

реализмаи по образцуписаревскагоБазарова, пока-
зывать россійскимълюдямъ путь ко спасенію.— Ми-
хайловъ является передънамипредставптелемъэтой

школы.
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IV.

Да, господаМихайловъ, Бажинъ, Омулевскій и

проч., конечно, вы ставптевыше всего поэзію реаль-

ную, вы стоитеза неегорой п ужь, разумѣется, во-

ображаете,что съ васъ только и началасьна Руси
истиннаяпоэзія. Такъ знайте-же,что ваши пропзве-

денія отстоятъотъ почвы реализма, какъ небо отъ
земли; вы создателине реальной школы въ нашей
литературѣ, а воскресителисентиментальнагопре-

краснодушія тридцатыхъгодовъ, эпохиН. Полевого,
кн. Одоевскагои Марлинскаго.

Да ішаче неможетъи быть. Ужь есливсе совре-

менноемыслящее общество, вслѣдствіе отсутствія ак-

тивностии соедпненнагосъ нею обращепія мысликъ

анализуотносптельныхъфактовъ, стремитсякъ со-

зерцанію различныхъ прекрасныхъ, безусловныхъ
идеальчпковъ, то навасъ эта болѣзнь вѣка должна

отразиться во стократъболѣе, чѣмъ напрочпхъ со-
временникахъ:поразительноеотсутствіе всякой на-

блюдательностидѣйствителышхъфактовъ жпзнпвъ
вашихъ пропзведеніяхъ доказываетъ, что вы ведете

кабинетную,затворническуюжизнь писателей-отшель-

нпковъ и вращаетесьвѣчно въ круяскѣ 3-хъ—4-хъ
пріятелей, которыхъ возводите, конечно, въ идеалъ

и съ которыхъ списываетевашихъ героевъ. Такая
ненормальнаяжизнь прямо ведетъ въ заоблачныя
сферы созерцанія различныхъ воздушныхъ видѣній
не отъ міра сего— и ужь тутъ, конечно, неможетъ

быть и рѣчи о реальнойпоэзіи.
Возьмемъ опять Михайлова, какъ представителя

школы, и посмотрпмъ,что такоеего идеальные тппы

самипо себѣ и какъ онъ къ нимъотносится.

Мы уже говорили выше, что поэты-ндеалисты,си-

лясь воплотить въ реальные образы своиабстрактные
идеалы, идутъдвумя путями: или они выставляютъ

передънамигероевънеотъміра сего,монстровъ,раз-
рушая всякую связь причпнностп,или же возводятъ

въ идеалъ дѣйствительность вовсе не идеальную.

Михайловъ умудрился какимъ-то чудодѣйствеи-
нымъ образомъ избрать разомъ оба пути, и изъ

этого вышла удивительнаянескладица.Въ каждомъ

романѣ Михайловажизнь героя описанавесьма по-

дробно и обстоятельново всѣхъ, что называется,воз-

дыханіяхъ, начинаясъ первагокрикамладенцаи до

трезвыхъ сентенцій умудреннагоопытомъ зрѣлаго
мужа. Начинаетевы читатьроманъ, и въ первыхъ

главахъвидитевъ героѣ передъсобою человѣка впол-
нѣ неотъміра сего. Чтобы читателимоглиясно пред-

ставитьсебѣ, насколько горойМихайловавыше всѣхъ
обыкновенныхъсмертныхъ, я попрошутолько ихъвспо-
мнить свое собственноедѣтство, особенно, если дѣт-
ство это протекловъ помѣщичьемъ домѣ. Мальчику
нерѣдко приходилосьвидѣть зуботычиныи пощечины,

расточаемыйродителями дворовымъ; случалось ему,

пожалуй, быть свидѣтелемъ и болѣе серьезныхъ эк-

зекуцій; но, какъ будто, вндъ побоевъи сѣченій самъ

по себѣ наводилъмальчика на мысль о ненормаль-

ноститакпхъявленій? Ничуть не бывало. Ребячьему
уму установленныйвѣкаиипорядокъ жизнипредстав-
лялся столь-женезыблемымъ,какъ незыблемостоитъ
земля, а падъ пею раскидываетсясводъ небесный.

Каждый разъ при экзекуціяхъ онъ видѣлъ передъ

собою не однѣ стопущія жертвы, но и родителей,огор-

ченныхъ, разсерженныхъ,твердившпхъ, что эти бе-

стіп вгоняютъ ихъ въ гробъ, раздражая постоянно

своимънепослушаніемъ, грубостью, пьянствомъ, или-
же разоряютъ утаиваньемътого, что имънепрпнад-

лелштъ. Такимъобразомъ, каждая экзекуція оправ-

дывалась виною въ глазахъребенка;онъ самъначи-
налъраздражатьсянагрубіяновъ, пьянпцъи воровъ,

и въ немъ зарождались инстинктыяіестокостп, за-

ставлявшіе его съ злорадствомъсмотрѣть на пстяза-

пія и, подчасъ, самомуподниматьсвою маленькую

ручонку наѲедьку илиТаньку, падѣвшнхъ ему не-

ловко чулки. Изрѣдка въ душѣ ребенкапроявлялось
п чувство инстинктивнойжалости,особеннопо отпо-

шепію къ какому-нибудьсвоему любпмцу; онъ могъ

обратитьсякъ родителямъп съ просьбою о поіпло-

ваніп, но этажалость была всегда явленіемъ част-

нымъ, еднничнымъ,пнстинктпвнымъ,неисходящпмъ

ниизъ какого общаго принципаи ппкъ какомуприн-

ципунеприводящпмъ. Гуманнныепринципыявлялись
обыкновенно впослѣдствіи, вычитывалпсь изъ кнптъ,

выслушивались въ аудиторіяхъ, по долго приходи-

лось пмъбороться съ грубыми привычками, вынесен-
нымиизъ дѣтства, и невсегдаэтаборьба окончпва-

лась побѣдою. ВспомнитетипъНехлюдовавъ повѣси
Л. Толстого я Юность" . Онъ стремитсякъ гуманному

идеалу, создаетъразличныйдушеспасительныятеоріп
жпзнп, но этонемѣшаетъему, въ самомъпылу бесѣды
съ пріятелямъ о высокихъ вопросахъ жпзнп, съѣз-

дпть своего лакея по физіономіп, вымѣщая на немъ

несноснуюзубную боль, приключившуюся герою въ

эту минуту.Вотъ это называетсяистинныйреалпзмъ
въ поэзіп. Сопоставьтерядомъ съ этпмъфактъ не

изъ беллестрпстпкпуже, а прямо изъ жизни: И. Па-
наевъразсказываетъвъ своихъвоспоминаніяхъ, какъ

онъ, будучи взрослымъ юношею, романтикомъ,на-

чавшпмъужевращатьсявъ литературныхъкрулжахъ,

въ свою очередь, въ пылу гпѣва, съѣздилъ по физіо-
номіп своего крѣпостного лакея, былъ тутъ-жено-

срамленъсвопмъпріятелемъ, п тогдатолько впервые

почуствовалъвсю гнусностьподобныхъ выходокъ и

серьезнозадумалсяоненормальностикрѣпостнагопра-
ва. У Михайловагеропродятся уже эмансппаторами.

Такъ, напримѣръ, Шуповънадесятомъгоду разъпг-
ралъсо своимиродственникамицѣлую сценупо поводу

собиранія имисъ крестьянъ оброка: онъ былъ такъ
уже развитъ, что могъ сопоставитьмягкое обращеніе
умершейматерисо слугамии подаваніе ею милостыни

нищимъсъфактомъ собиранія оброка съкрестьянъ и

вывестиизъ этого сопоставленія прпнципъгнусности
собираиія оброка, и до такойстепениразошелсямаль-

чикъ: „не хочу брать оброка, мамашасамадавала
нищимъ, я— наслѣдникъ!", что былъ отцомъ высѣ-
ченъ, наконецъ,до полусмерти.Послѣ поркп, деся-
тилѣтній малъчикъбылъ согласенънадругую та-
кую-же порку, лишь-бы не принудилиего просить
прощенія у дяди, котораго онъ возненавидѣлъ и ос-
корбилъ за то, что тотънезаступилсяза крестьянъ,
и кончиласьэтаисторія тѣмъ, что тотъ-яседесяти
лѣтній малъчикъ, послѣ всегоэтогопогрома,воспы-
лалъединственноюстрастьюучиться, развиваться...
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Такую-же совершенносценуразъигралъсъсвоимъ

отчяомъ Бубновымъ геройромана„Въ разбродъ"—
Теплпцннъи, въ свою очередь, былъ высѣченъ до по-

лусмерти. Послѣ порки онъ тоже на 10-мъ году за-
горѣлся страстію учиться, развиваться. У него былъ
дядя, капптанъХлопко, тотъ самый передѣланный
съ ангдійскпхъ нравовъ нарусскіе морякъ, о кото-

ромъ мы говорили но второй главѣ; онъразсказывалъ
мальчику разные эпизоды изъ исторіп п пзъ своихъ

кругосвѣтныхъ путешествій, и хотя безспорноподоб-
ные разсказыимѣли своеразвивательноевліяніе, но,

во всякомъ случаѣ, нужно представитьсебѣ 10-ти-
лѣтняго мальчика въ высшей степенинеобыкновен-
нымъ, чтобы у негомогло быть психическоенастрое-
ніе, котороеу обыкновенныхъсмертныхъявляется на
шестнадцатомъ,семнадцатомъгоду:

«Невеселаянаша жизнь, притѣсненія, постоянное

одиночествоили бесѣды сътакимъидеалистомъ,какъ
дядя, навелименя на мысль, что и меняждутъвпе-

редистраданія, что я долженъприготовитьсякъ нпмъ,
и я, экзальтированный до крайности, сталъразви-

Івать въ себѣ физическія силы и пробовать свою вы-

носливость. Меня радовало, еслимнѣ удавалось под-
нять что-нибудь тяяіелоо или справиться въ борьбѣ
еъ Гаврюдікой. Помню, что я однажды въ эту зиму

взялъ горячій уголь въ руки и дерлгалъего до тѣхъ
поръ, пока онъ остылъ. Изъ моихъ глазъ градомъ

катилисьслезы, моя ладонь болѣла очень долго, но

я былъ радъ и торжествовалъ въ душѣ, вспоминая
о Іоаннѣ Гуссѣ. Меня стали особенно привлекать
такія зрѣлища, какъ рѣзаніе куръ, и хотя мнѣ было
очень л;алко бѣдныхъ хохлушекъ, но я но убѣгалъ
л смотрѣлъ до концана ихъ казнь, помня, что дядя
разсказывалъ о многихълюдяхъ, падающихъ въ об-
морок* при видѣ крови».

Въроманѣ „Жизнь Шупова"— есть геройплебеп-
скаго нронсхождепія, Колька, который, въ свою оче-

редь, пораясаетъвасъ въ 10-тп-лѣтнемъ возрастѣ
глубокомысліемъ соціальныхъ взглядовъ. Такъ, онъ
создаетъцѣлую теорію о томъ, какъ жить безъ во-
ровства: „по его соображеніямъ слѣдовало работать,
цѣлый день работать, бумаги писатьвъ должности,

сапогиили платье шить дома, — все работать и на

выработанныйденьгинаниматьмаленькую, самуюма-
ленькую комнаткуи жить одному, неимѣя дѣтей, одѣ-
ваться просто, ну, совсѣмъ просто, вотъ какъ мужп-

I ки одѣваются"... Такішъ образомъ, вотъ уже въ ка-
комъ возрастѣ являются въ современныхънамътрез-

выхъ реалистахъихъ идеалы честнаготруліенниче-

стваичулсдоймалѣйшей роскоши, спартанскойжизни!

Въ томъ-жесамомъвозрастѣ они начпнаютъуже и

протестоватьпротпвънстязаній, нетолько людей, но

н жпвотныхъ:
•— Одного я не понимаю, серьезно и задумчиво

говорилъ онъ мнѣ одная;ды: — за что это собакъ и

лошадей мучаютъ?
— Да вѣдь и людей мучаютъ, Колька, отвѣчалъ

я—Ты самъ-жемнѣ говорилъ...

— Людей! Такъ. люди души свои за это за самое
спаеутъ.Вотъ и я теперь, если-быумеръ, такъсвя-
тюгь-бы сталъ, съ нѣлшой улыбкой промолвилъонъ

полушутя.— А у собакъ и у лошадей души нѣтъ».

Я-бы могъ массупредставитьвсевозмолшыхъ фак-
товъ, показывающнхъ необычайностьгероевъМихай-
лова. У Михайловаесть, напримѣръ, герой— Павелъ
йанютпнъ,который, снѣдаемый безнадежноюлюбовью,

закучпваетъсъ богатымишалопаяминапшпіпкахъ и

уяшнахъ съ куртизанками;но такъкакъ онъ ника-

кихъ наслѣдственныхъкаппталовъдля этогонепмѣ-

етъ, а кутить начужой счетъсчитаетъбезчестнымъ,
то онъ стараетсятрудомъпріобрѣсти деньги, необхо-
димый для кутежей.Казалось-бы, что для пріобрѣте-
нія урокамиплипереводамиколичестваденегъ,доста-

точная, чтобы можнобыло стоять наодной ногѣ съ

богатымикутилами,требуетсятакаямассатруда, что
ни времени, ни силъ нехватило-бы на самую цѣль
пріобрѣтенія, т.-е. накутежи; и, наоборотъ, участіе
въ кутежахъ, въ свою очередь, требуетъстолько и

времени,п силъ, что послѣ нихъ истощенномуорга-

низмуне до успдчиваготруда. Но для необъятныхъ
силъПанютинанесуществуетъживотной экономін:
трудясь, какъ волъ, онъ кутитъ, какъ гусаръ— и си-

лы его нимало не изнуряются отъ такой жизни. У
МихайловаестьгероиняКатеринаАлександровнаПри-
лежаева, которая выходитъ пзъмракагрязнагопетер-

бургскагоподвала, изъ міра голода, холода, пьянства

и лохмотьевъ нищеты, словно Афродита изъ морской
пѣны, исполненнаялучезарнагосіянія нравственныхъ
и фпзпчеекпхъ совершенствъи необразованная,едва
умѣющая писатьи читать— сразудѣлается идеаль-
нѣе всѣхъ пдеальныхълюдей насвѣтѣ. Но довольно;

однимъсловомъ, чудесъ въ романахъМихайлова не
оберешься; надо, впрочемъ, замѣтить, что всѣ подоб-
ный чудесане составляютъ особенноститворчества
одногоМихайлова; у всѣхъ писателейэтойшколы вы

найдететоже самое: у всѣхъ у нихъдесятилѣтніе от-

роки развпваютъ соціальныя теоріи и шестилѣтнія дѣ-
типротестуютъ.Мнѣ дажекажется,что будто я гдѣ-
то читалъ,непомню у Михайловапли у Важпна, та-
кую сцену,какъ младенецъ,сосущій млеко матери,

внезапнооторвался отъ сосцаи глубоко задумался о

томъ, какое право пмѣетъ онъ потреблять, невознаг-
раждая своего потребленія никакимъпронзводствомъ

съ своей стороны; такоеотступленіе отъидеалачест-

наготруженичестватакъвзволновало бѣднялжу, что

онъ раскричалсяблагимъматомъи ничѣмъ немогли

его успокоить; груди онъ послѣ того не хотѣлъ ни

за что брать и такъ и умеръ, неуспѣвъ придумать,за

какой-бы полезныйтрудъ прпняться ему, и, въ тоже

время, нежелаяпиодногошагаболѣе дѣлать по опас-

ному и кривому путифилпетерскагодармоѣдства. Чи-
тательможетъусомнитьсявъ справедливостипереда-

ваемаямною факта; я и самъ не вполнѣ увѣренъ,
дѣйствительно-лия читалъчто-нибудь подобное, но,
во всякомъ случаѣ, нѣтъ сомнѣнія, что если до сихъ

поръ еще ни одному беллетристу„Дѣла" нелрпшелъ
въ голову такойпоэтпческій образъ идеальнагомла-
денца,то навѣрное скоро придетъи — мы не замед-

лимъ прочитатьнастраницахъ„Дѣла" въ романѣ
МихайловаплиОмулевскагоумилительнуюсценутра-
гическойсмертимладенца,который предпочелъсмерть

отступленію отъ путитрезвагореализма.

Въ силувсего этого, когдавы начинаетечитатьро-

манъМихайлова, васъ невольно заинтересовываетъ

судьбагероя,такъкакъ вы проникаетесьслѣдующимъ
сообралсеніемъ: Господи, ужь еслигеройсътакихъша-
лыхъ лѣтъ проявляетъ столь необыкновенныезадат-
ки, такъосмысленнои глубоко обсуждаетъвсѣ окру-

лающііі его явлепія, такърано устремляетсяпапуть
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развитія и прптомъразвитія въ духѣ трезвагореализ-

ма, такъсочувствуетъвсему страждущемуи угнетен-

ному, такънегодуетъпротивъвсегоугнетающаго, то

что-жеизъ негопотомъвыйдетъ? Невольно припоми-
наетевы при этомъ біографіи различныхъ великнхъ

людей, нетолько русскихъ, но н западныхъ,и дажеи

въ ихъ дѣтствѣ, при всемъжеланіи біографовъ пока-
зать вамъ, что историческіе героиуже въ пеленкахъ

создавалипланысвоейбудущей деятельности,вы не

видитеи десятойдоли того, что проявляютъ въ сво-

емъдѣтствѣ героиМихайлова!
Но читаетевы дальше п съкаждойстраницейубѣж-

даетесь,что горарождаетъмышь. Въ половинѣ романа

ужеМнхайловъ,какъ-бысовсѣмъ забывая, какнхъонъ
намѣревался представитьнамъвеликановъ,начинаетъ

насъ убѣладать, что герои его— обыкновеннѣйшіе
смертные,какъ мы съ вами; что они вовсе и недума-

ли питатьвъ себѣ идеалысъсамагорожденія, а долж-

ны до нпхъдостигнутьпутемъдолгагоискуса,соеди-

неннаясъ цѣльшъ рядомъ пспытаній п страданій,
опасностейсбиться съ прямаго пути и дѣйствитель-
ныхъ заблужденій. И въ этихъ заблужденіяхъ герои

нашиоказываются такимииногда тряпичными, что

какая-нибудьполоумная тетушка способнабываетъ
направитьихъ надорогу шалопайства,и еслионине

свертываютъокончательнонаэту дорогу, тоблагода-
ря вовсе неихъ стойкомунравственномупротпводѣй-

ствію, а чисто внѣшнпмъ случайнымъ обстоятель-
ствамъвъ родѣ того, что тетушка разоряется, уѣз-
жаетъ илиумираетъ.Но какъ-бытони было, въ кон-

цѣ романа,герои, наконецъ,просвѣтляются такино-

выми идеаламивъ духѣ честнаятруженичестваи

трезвагореализма,въ осуществденіи этихъидеаловъ

находятъмирную пристань отъ всѣхъ жизненныхъ

бурь и невзгодъ н начинаютъблаженствоватьво все-
довольствѣ и совершенствѣ.
Начинаетевы вглядываться въ этихъ вседоволь-

ныхъ и совершенныхъгероевъ, потомучто, какъ хо-

тите, а весьма любопытно посмотрѣть, что это за

диво-совершенствовъ семъмірѣ, заключающемъ въ

себѣ такую массувсевозможныхъ несовершенствъ,да

и кромѣ того, средицѣлаго ряда сомнѣній, огорченій
и всякаго рода лшзненныхъ дрязгъ самаговозмути-

тельная свойства,который вы ежедневноиспытывае-

те, развѣ нелестнонаучиться, какъ это хорошіе люди

устраиваютъбезоблачноесчастіе, нельзя-ли и намъ

присоединитьсякъ нимъкакъ-нпбудь? Ужь непроиз-
водитъ-лиМихайловъ невиданнаяи неслыханная

чуда: недаетъ-лионъ намъключъ отъ эдема?Начи-
наетевы съ этимимыслямивсматриваеться,говорю я,

въ просвѣтленныхъ новѣйшими идеаламигероевъ, и

что-жепредставляетсявамъ? Вы видитепередъсобою
милыхъ голубковъ, чистенькихъ,гладенькихъ, а ка-
кихъ невинныхъ,Боже мой, какихъ невинныхъ!Всѣ
нравственный,христіанскія и семейныядобродѣтели
соединяютсявъ нихъ: кротость и незлобивость серд-
ца, нѣжная преданностьродптелямъ, утѣшеніе алчу-

щихъ и жаждущихъ и пр., и пр.; сидятъонивъ теп-

лыхъ уголкахъ, въ уютныхъ гнѣздышкахъ и, проли-

вая слезы умиленія при созерцаніи взаимныхъдобро-
детелей,тихо воркуютъ вамъ: мы тише воды, ниже

травы, мы ничтожныемураши, простые люди толпы!

Въ пріобрѣтеніи честнаякускахлѣба путемъкакого-
нибудь муравьинагополезнаготруда— вся наша фн-

лософія и все нашесчастіе; за болышшъ-же мы не

гонимся!.. Куда намъ:знайсверчокъ свой шестой.,

Всѣ нашинесчастія и огорченія въ прошлой жизни,

оттого, именно,и происходили, что мы металисьбезъ

пути, взваливая себѣ наплечи громадные труды не

по силамъ,будучинеподготовленын къ малымътру-

дамъ; теперьмы опомнились,позналинашеничтоже-

ство, и скромно „сошли со сценыдля того, чтобы
начать мирную, быть можетъ, буржуазную
жизнь сътрудомъизъ-за куска хлѣба*. И вотъ,

какъ видите,живемъ, любпмъ другъ друга, совѣсть

нашаспокойнаи рыльце нашевъ пушку. Только вы

неподумайте,что мы всецѣло такъ ужь и окунулись

въ тину пошлаго филистерства.Ничуть ни бывало:

мыслинашипо-прежнемувозвышенны, мы занимаем-

ся надосугѣ естественныминауками, готовы и шко-

лу завести,еслиразрѣшитъ начальство,наконецъ,все-
гда готовы помочь и бѣдному, осушить слезы плачу-

щая... Чего-жь вамъ больше?

Вслушиваясь въ такую философію мурашпнскаго

ничтожества,вы невольноприпоминаетечто-товесьма

знакомое, затерявшееся въ вашей памяти: Ва"! Да

вѣдь это философія Молотова, тасамая, которую онъ

развивалъ своейневѣстѣ въ концѣ повѣсти. Совер-

шеннотоже самое: „мы люди темные, будемъ благо-
душествовать въ тепломъгнѣздышкѣ въ сознапів

своейчестности".Да и всѣ героиМихайловасходятся
къ молотовскомутипуи похолш на Молотова, какъ

двѣ капливоды.—Да, читатели,всѣ эти Прохоровы,
Теплицины,Шуповы— снимкисъМолотова; но поду-
майтетолько, какая непзмѣримая разницамеждуотно-

шеніемъ къ своему герою Помяловская и Михайлова!
Въ Молотовѣ Помяловскій изобразплъпередънами

своего рода представителясреды. Это была первая

попыткавъ нашейлитературѣ представитьгероя пзъ

тойновой среды мыслящаго пролетаріата, которая съ

концапятидесятыхъ годовъ началаиграть первен-

ствующую роль въ сферѣ умственнаядвиженія на-

шего общества. Какъ представительсреды, какъ

своего рода герой времени, Молотовъ несомпѣішо

имѣетъмногія неотъемлемыядостоинства.Такъ, на-
примѣръ, васъмогутъпривлекатьвъ немъегонепод-

купная честность, плебейскаягордость, доходящая

частодо такойстепенинравственнойщепетильности,

что дажевъ лселаніи сдѣлать емуподарокъсо стороны
помѣщпковъ, у которыхъ онъ давалъуроки, онъ вп-

дитъпобужденіе унизить его нравственноедостоин-

ство и отказываетсяне только отъподарка, но п огъ
мѣста; далѣе, его стремленіе составить свое счастіе
собственнымируками, никомунедѣлаясь обязаннымъ
въ немъ, нипередъкѣмъ не сгибаясь, никому ни въ
чемънеуступая;наконецъ, нравственнаястойкость
и энергія въ этомъ пути, соединеннаясъ суровыиъ
самообладаніемъ, привычкою воздерживаться отъвся-
кихъ мимолетныхъувлеченій, прихотейи слабостей,
могущнхъ въ концѣ-концовъ свестисъ того прямаго
пути, который разъизбралъсебѣ человѣкъ. Всеэто-
качества,безспорно,прекрасныйи рѣзко отличаюппя
Молотова отъ всѣхъ прежнихъ героевъ, возросшпхъ
напочвѣ крѣпостнагоправа, безхарактерныхъ,рас-
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пущенныхъ п безцѣльно шатающихся, куда нодуѳтъ

вѣтеръ. Но, какъ ни хороши этикачества,съ реаль-

ной точкп зрѣнія и они виолнѣ относительны, т.-е.

при однихъ условіяхъ жизни могутъ произвестика-

кіе-нпбудь благіе результаты, при другихъ-же усло-

віяхъ, славаБогу, еслинзъ нихъ не выйдетъ чего-

либо весьма непривлекательнаго.Какъ писатель

реальный, Помяловскій и относитсякъ своему герою

вполнѣ реально; онъ не спѣшитъ возвести въ нѣчто
безусловно-идеальноехорошія качествасвоего героя,

а безпрпстрастнопоказываетънамъвъ своейповѣсти,
какъ онп, при данныхъусловіяхъ жизни, только и

моглп привестиМолотова, что къ 20,000 капитала,

мягкому дпвану, фарфоровымъ вазамъпо угламъ, се-

мейному колпаку и усыпительному сознанію, что

я — человѣкъ толпы и потому отъ меня ничегоне

требуется,какъ только, чтобы я въ чужой карманъ

не залѣзалъ и спиныпередъближнимъне гнулъ, а

въ остальномъ— Богъ простнтъ.И въ концѣ-кон-
новъ, ПомяловскШ скорбитъо его судьбѣ, какъ скор-
белиобъ Онѣгинѣ, Чацкомъ, Бельтовѣ, Рудинѣ —ихъ

авторы. „Скучно, господа", восклпцаетъонъ въ за-

ключепіп повѣсти. А Михайловъ, наоборотъ, при
взглядѣ наокончательную судьбу тѣхъ-же Молото-
выхъ, умиляется, приходитъвъ телячій восторгъ и

восклпцаетъсентиментально-риторическимътопомъ,

живо напомпнающимъязыкъ Карамзина:

«Стократъ счастливь тотъ, кто не слыхалъ словъ
праздно извѣрившейся старости, кто унесъ въ своей
памяти хотя одинъ милый образъ, который, какъ яр-
кіи лучъ изъ мрака прошедшаго, озарялъ одинокую
душу' своей красотой, своей любовью и твердой вѣ-
рой въ свои силы. Счастливь читатель, который
окончилъ чтеніе хотя одного романа и не потупилъ
въ отчаяніи головы, но, поднялъ ее, и бодро, и ве-
село устремилъ свои взоры за героями въ ихъ бу-
дущую, неиввѣстную ему, читателю лшзнь, въ стра-
ну вымысла, созданную его пробужденнымъ вообра-
женіемъ. Въ этой странѣ свѣтлые образы навсегда
останутся свѣтлыми, и никакого пятна не налолштъ
на нихъ наша грязная жизнь. Свѣтлое настроеніе
охватить душу читателя и промелькнетъ въ его го-
ловѣ мысль: «еще можно ліить на свѣтѣ, еще есть
хорошіо люди, они мнѣ какъ-будто знакомы......

Что-же за причинатакого радикально-противопо-

ложпаго отношенія къ одному и тому-ясетипу двухъ

различныхъписателей?Какая-жеможетъбыть иная
причинакакъ невремя: Помяловскій жилъ въ вѣкъ
наибольшая реалистическаядвиженія въ нашемъ

обществѣ, когда ко всему относились критически,

когда невѣрили, чтобы можно было достигнуть оли-

цетворенія какихъ-бы то ни было идеаловъ, хотя

призракаличнагосчастія средигнетущпхъи растлѣ-
вающпхъ обстоятельствъжизнп. А нынѣ вѣкъ дру-

гой, нынѣ мы только и ищемъ, что оправданія нашего

малодушія, дряблости, безсилія въ борьбѣ съ обстоя-
тельствами,п готовы возвестивъ идеалъвсякую мер-

зость, лпшь-бы хоть въ чемъ-нибудьнайтиуспокое-

піе п усыпить въ мирнойпристаниничтолгествапро-

снувшуюся совѣсть.

Нѣтъ сомнѣнія, что всѣ этисамозванныезащит-

никиновыхъ людей, Михайловъ, Омулевскій, Бажинъ,

выставляя намъненастоящпхълюдей нашегопоколѣ-
нія со всѣмп ихъ недостаткамип слабостями,а свои

золотушные идеальчикп, унижаютъ и топчутъ въ

грязь свопхъ кліентовъ нензмѣрпмо въ большей сте-

пени, чѣмъ враги. Въ самомъдѣлѣ, подумайте,что
унизительнѣе для дѣйствительныхъ новыхъ людей,
представленіе-ли ихъ въ видѣ хпщныхъКарловъ Мо-
ровъ, какъ это дѣлаетъмосковскаябеллетристика,или
прекраснодушно-невинныхътряпичиостейтише воды
нижетравы? Признаться сказать, подобная защита
ужаснѣе самагожестокагообвиненія.

Но при созерцаніи тпповъ Михайлова прнходятъ
въ голову мысли, еще болѣе возмущающія душу до

глубины. Посмотришьвокрутъ себя и видишь, чтолич-

ное счастіе невъ романахъМихайлова, а въ действи-
тельностии до сихънепрямо, а обратно пропорціо-
нально развитію, т.-е. и до сихъ поръ, чѣмъ менѣе
развить человѣкъ, тѣмъ легче ему помириться со

многимъ, съ чѣмъ непомиритсяникогда человѣкъ
истинно-развитыйи тѣмъ больше шансовъ устроить

свои дѣлишкп; посмотришь, какъ нынѣ живется раз-

витымъ людямъ, и, вмѣсто тѣснаго сожнтія въ бла,-
женныхъэмппреяхъ, въ духѣ единенія, любви и об-
щая труда, видишь всеобщій разладъ, вопль и скре-

жетъ зубовный наразвалинахъцѣлаго ряда такъ-на-

зываемыхъ „благихъ начинаній"! Посмотришь, какъ
осмѣяно и попрановсе, чѣмъ когда-тожилъ, на что

надѣялся, что было въ молодоститвоею святынею; и

раздается вокругъ тебя одинъ цннпческій хохотъ

объѣвшихся, но нетреснувшихъ еще отъ жпру вся-

кого рода дѣльцовъ и срывателейкушей... А въ

ушахъ еще не смолкъ грохотъ пушекъ, такънедавно

доказывавшихъ міру, что грубой матеріальной сплѣ и

теперьничегоне стоитънаплеватьнавсѣ гуманныя,

высокія идеи, которыя стопличеловѣчеству столько

слезъ и крови и стеретьихъ съ лицаземли, какъ-

будто ихъ никогда и не было... На сердцѣ у васъ

кошки скребутъ, читатель. Развертываете вы книгу

прогрессивнаяжурнала, мечтая, что въ ней, если и

ненайдетеутѣшенія, то хоть размыкаетескорбь ва-

шу, и вдругъ передъ вами прекраснодушныйрома-
нистъстроитьумилительно-сентиментальнуюфизіоно-
мію и говорить вамъ: „вы страждете,вы мечетесьпо

свѣту, а отчего?— Отъ того, что многоеберетена
себя не по силамъ;бросьте лучше всѣ ваши кичли-

вый мечты, предоставьтепередовымъ дѣятелямъ за-

боты о судьбахъміра, исполнитеськроткаго смирен-

номудрія, смѣшайтесь сътолпою, займитесьчестнымъ

ыуравьинымъ трудомъи обрѣтетемпръ и покой, уви-
дите, что есть еще хорошіе люди, ещеможно
жить насвѣтѣ, и благо вамъ будетъ!"

Благо вамъ, философы честнойпошлости, фило-
софы трезвагоприниженія нияіе травы, тише воды,

философы дряблая малодушія, воображающіе сохра-

нить свое человѣческое достоинство, отстранившись

отъ всего, что дѣлаетсявокругъ васъ, и укрывшись

отъжизнивъраковпнкублаженнаяпрекраснодуші я!

Вамъ только и живетсянасвѣтѣ.
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«Національный вопросъ въ иеторіи и лптературѣ». А. Градовскаго. Спб. 1873 г.

I.

Національный вопросъ напервый взглядъ можетъ

привестинасъкъ очень грустнымъмыслямъ, особен-
но еслимы сравнпмъ,чѣмъ былъ этотъвопросълѣтъ

50 тому назадъ и чѣмъ онъ сталъвъ наше время.

Вспомнитевъ самомъдѣлѣ, какпмъ велпкпмъпріо-
брѣтеніемъ ума человѣческаго казался онъ въ нача-
лѣ нынѣшняго столѣтія, какпмъ и моднымъ, и смѣ-
лымъ, и страшнымъказался онъ тогда, какимина-

деждамии мечтамикружились молодыя горячія голо-

вы при одномъ словѣ „народность" п какою злобою
исполнялись сердцасѣдовласыхъ старцевъ,различ-

ныхъ Шульцевъ, Стурдзъ, Коцебу и прочпхъпрнвер-

лгенцевъ священнаго союза и Меттерппха,сколько
энергіи расточенорадиэтойидеии сколько принято

вѣнцовъмученичества.Извѣстно, что послѣ вѣнская
конгрессався Европа была опутанасѣтыо тайныхъ
обществъ, и большинство этихъобществъ, въ особен-
ности— карбонаріи, гетерія, Tugeud-Bundнапервомъ
планѣ своейдѣятельности ставилипрпнцппънарод-

ности.Не говоря уже о Гарибальди, Маццпни,Кошу-
тѣ, политическаядѣятельность которыхъ всецѣло по-

священа была націопальному принципу, мы можемъ

насчитатьмногпхъи другпхъ полптнческпхъдѣяте-
лей, которые хотя переходиливпослѣдствіи къ инымъ

принципамъ,но начиналисвое политическоеразвитіе
непремѣнно съ національнаго принципа;для прпмѣра
прпведемънапболѣе всѣмъ извѣстное и громкое имя

Лассаля.Но, оставляя въ сторонѣ полптнческпхъдѣя-
телей,мы видпмъ, что и наука, и искусствавъ рав-

ной степенисъ усердіемъ служили національному
принципу.Такъ въ эпохугосподстваметафизической
фплософіп всѣ знаменитыегерманскіе философы за-

платилисвою дань національному принципу,начиная

съФихте, который готовь былъ пожертвоватьжизнью
этомупринципуи изображенія которая нѣмецкіе сту-

денты носилинатрубкахъ именно радиэтойготов-

ности,и кончая Шеллппгомъп Гегелемъ, возводив-
шими національной прпнцппъвъ основное начало

исторіп человѣчества. Нрп этомъ замѣтпмъ, что не

однатолько гегелевскаяшкола выступиласъ пресло-

вутою теоріею пзбранпыхъ народовъ и поставилаво

главѣ общечеловѣческой цпвилпзаціп германскуюна-

родность, которой, по ея мпѣнію, сужденосказатьпо-

влѣдиее слово цивнлпзаціп; по путиГегеля шли пи-

сатели,ппсколько не прпнадлежащіе къ его школѣ.

Метафизиіескііі мѳтодъ всо болѣв п болѣѳ
утрачнваѳтъ свое зпачѳніе для разрѣшѳнія
вопросовъ обществеппыхъ; но онъ сохра-

пилъ еще значѳніѳ (вслѣдствіѳ отсталости

государствѳнпыхъ наукъ) для разрішоніл
вопросовъ политическнхъ...

(ИзъБплгнА. Градовскаго, стр. 67).

Одно время сдѣлалось какъ бы conditio sine qua поп

патріотизма, чтобы каждый псторнкъво главѣ обще-

человѣческой цившшзаціп ставплънепремѣнно народ-

ность, къ которой онъ имѣлъ честь принадлежать.

Такъ Гизо въ свопхъ фплософо-исторпческпхъэтю-
дахъ представительницеюевропейскойцпвшшзаціп
счптаетъФранцію, и дажеВокль, знаменитыйБокль,
которая ставятъ во главѣ исторпковъ-реалпстовъ,

внесшпхъвъ историческуюнаукуположительныйме-

тодъ, въ свою очередь пдетъпо путпметафизикаГе-

геля и, считаяпредставительницеюобщечеловѣческой
цпвплпзаціп свою Англію, дѣлаетъеечѣмъ-то въ родѣ

масштабадля нзмѣренія ходапдвплизаціп въ другпхъ

народахъ.

Что касаетсяискусствъ,то оші раньше псторіп п

политикисъ концапрошлая столѣтія уже устреми-

лись нанародную почву. Съ нихъто началосьразвп-
тіе національнаго принципа,начало которому поло-

жилъ своею дѣятельностыо Лессингъ.
Все романтическоедвплгеніе въ лптературѣ было

ничѣмъ инымъ, какъ служеніемъ національному прин-

ципу. Когда же изъміра наукън искусствъ,изъ тем-
ныхъ лабпрпнтовътайныхъ обществъ, націоналышй
прпнцппъвпервыевсплылъ наповерхность законной
международнойполитикивъ видѣ греческаявопроса,

это произвело взрывъ такогонеобузданнагоэнтузіаз-
ма во всейЕвропѣ, чтодалеевеликипоэтъ, стоявши
во главѣ всѣхъ европейскпхълптературъ, рѣшплся
пожертвовать этомувопросу всѣ свои могучія силы,

всѣ своп матеріальныя средстваи самую жизнь.

Въ развитіи нашегообщества мы можемъвъ свою

очередь припомнитьтакоймоментъ,когда національ-
ный принципъне былъ удѣломъ одного кружка, а

представлялъизъ себя модную идею, которою увле-

калась вся мыслящая молодежь. Это было въ 20-ые
годы. Тогдане существовалоеще поздпѣйшаго дѣле-
нія наславянофиловъ и западниковъ, а всѣ обще-
ственныеи литературныедѣятелп, стоявшіе во главѣ
умственнаядвиженія, были пемножкославянофилы.
Этпмъ и объясняются тѣ славянофильскія рѣчп Чац-
кая, которыя невидимомузвучать такъ странновъ
устахъмолодаго человѣка, только что пріѣхавшаго
пзъ-за границып ругающая наповалъ московское

общество, но онѣ весьмапонятны, если мы прніемъ
во внпманіе, что въ то время вся п петербургская, п
московскаямолодеясь, увлекаясь національнымъ прпн-

ципомъ,повсюду твердилавслѣдъ за Чацкпмъ:
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Пускайменя объявятъ старовѣромъ,
Но хуже для меня нашъ сѣверъ во сто кратъ

Съ тѣхъ поръ, какъ отдалъ все въ промѣнъ на

новый ладъ:
И нравы, и языкъ, и старинусвятую,
И величавую одежду на другую,

По шутовскому образцу...

Но вотъ прошло 50 лѣтъ, и Боже мой!что-жесде-
лалось въ нашевремя изъэтогонѣкогда моднаго,про-

грессивнаяи дажереволюціонная принципа!Градов-
скій съ откровенностью, поражающею васъ наив-

нымъ простодушіемъ, въ предисловіи къ своемутрак-

татупрямо объявляетъ, какую роль сужденоиграть

въ нашевремя національному принципу.„Эта теорія

національно - прогресивнаго государства, говорить

онъ на странпцѣ IV, однаможетъбыть противупо-

ставленатребованіямъ нашеговремени,сдержатьза-

воеванія ученіп, которыя принятоназывать „разру-

шительными", хотя они суть только „инобытіе" го-

сподствовавшейгосударственнойтеоріи".
Итакъ, принципъ,который въ свою очередь былъ

нѣкогда требованіемъ времени и считался(такова

ужь видно судьба всѣхъ требовапій времени)разру-
шптельнымъ ученіемъ, протпвъ завоеванія котораго

былъ поставленъоплотомъсвященный союзъ, въ на-

стоящеевремя становитсясамънамѣсто священная

союза, своего кровнаговрага, и принпмаетъприскорб-

ную п жалкую роль обуздателякакпхъ-тоновыхъ со-
временныхъ требованій. И Градовскій совершенно

правъ, навязывая національному принципутакую

роль, отъ которой конечновсѣ умершіе велнкіе бойцы

за этотъпршщипъ доллсны перевернутьсявъ своихъ

гробахъ, а живые покраснѣть отъ стыда. Вотъ уже

10 лѣтъ, какъ національный прпнцппъиграетъвъ

европейскойлшзип именноэту самую роль обуздате-

ля и гасителя. Въ самомъдѣлѣ: чуть въ какой-нн-

(іудь европейскойстранѣ слпшкомъ ужь громко начи-

иаютъ заявлять себя лшвыя требованія времени,тот-

часъ-жеподымаетсякакой-нпбудьнаціональный во-

просъ, которыхъ такъмного наросло въ европейской

жизни, завязывается кровопролитная война, поля

опустошаются, тысячи семействъсиротѣютъ, число

ннщпхъ увеличиваетсявъ странѣ, народъ стонетъ

отъ увелнченія налоговъвслѣдствіе уплатывоенныхъ

нздержекъп контрпбуцій, но еслибѣдствуетънародъ,

за то торжествуемнациональныйпринципъ,и въ раз-
гулѣ пеобузданнагошовинизма действительнообуз-
дываются н забываются всѣ живыя требованія вре-

мени. Пршіѣромъ благотвориаготорягестванаціональ-
паго принципаможетъ служить намъсовременная

Германія. Объединенныеподъ гегемоніею Пруссіи,

возвратпвшіеся изъ Франціи гордыми побѣдителями,

нагруженныминесмѣтпымп добычами, нѣмцы, въ во-

сторгиотъ торжестванаціональнаго принципа,забы-
ли всѣ тѣ глубокія идеи, всѣ тѣ мучительные вопро-

сы времени, которые подымалисьи разработывалпсь

съ такнмъусердіемъ и ученостью въ ихъ отечествѣ;

всѣ геніальпые умы затмились, все стушевалось н

яздь всѣмъ царитьодинъчванныйшовинпзмъ, пре-
исполненныйдпкпхъ прлстрастій п наглыхъдифи-

раабовъ пангерманизмаи слѣпаго поклоненія грубой,

«мерильнойсилѣ. А Франція, чемуобязанаонасво-

»«ь тридцатилѣтнимъ рабствомъподъ гнетомъиска-
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теля прпключеній и свопмъпосгыдньшъпаденіемъвъ

резулыатѣ этогорабства,какънетому-женаціональ-
ному принципу,служителемъкотораго объявилъ себя

НаполеонъШ, и ловко умѣлъ время отъ временипо-

дымать различные національные вопросы и отвле-

кать французскіе умы отъ вопросовъ внутреннейпо-

литикивнѣшними войнами,снискиваясебѣ въ то же

время популярностьи славу защитникаугнетенныхъ

народностей...

Послужилъ-линаціональный принципъхотя-бы къ

тому, чтобы въ международныхъсношеніяхъ побудить

дипломатовъсоблюдать права народностей,еслине
насамостоятельность,то хотя-бы навыраженіе воли

подчиняться томуилидругому пзъ государствупрп-

свопвающихъ себѣ даннуюстрану?Ничуть небывало.
Подобно тому, какъ приМеттернихѣ п до негокроили

и перекраивалиЕвропу во пмя идеи политическая

равновѣсія, столь-жепроизвольно и теперь кроятъ и

перекраиваютъеево имя національныхъ прпнцпповъ,

идейобъединенія и округленія. Разницатолько въ

томъ, что преждеполагалипри присоедпненіи обла-

стейкъ томуплидругому государству, что у населе-

нія нѣтъ надобностиспрашиватьсогласія, такъкакъ
народы по существу своему призваны повиноваться

государственнымълюдямъ, заботящимсяо ихъ благѣ,

теперь-женесчитаютънужнымъиспрашиватьсогла-
сія на томъ основаніи, что населенія по существу

своемудолжны тянуть къ родственнойнаціонально-

сти... И вотъ вслѣдствіи одной войны, ведущейсяра-

дп національныхъ принциповъ,присоединяетсяНиц-

цакъ Франціи, вслѣдствіе другой— Эльзасъ и Лота-

рингія къ Германіи. Предоставляемъболѣе тонкимъ

и глубокомысленнымъполитикамъ,въ родѣ хоть то-

го-же Градовскаго, опредѣлить, чѣмъ отличается

прежнее присоединеніе Эльзаса и Лотарингіи къ

Франціи отъ нынѣшняго присоединенія ихъ къ Гер-

маніи; мы-же отказываемсянаходитьвъ обоихъфак-

тахъприсоединенія существеннуюразницу.

II.

Если мы отъ національнаго принципаобратимся
къ разнымъдругимъ, которые тоже въ свою очередь

и въ свое время стояли во главѣ европейскаядви-

женія, то и въ ихъ судьбѣ мы увпдимътакое-жепре-

вращеніе изъ двигателей прогрессавъ тормазы

его. Такъ, напрпмѣръ, возьмите хотя-бы дѣятель-

ность первыхъ миссіонеровъ, распространявшпхъ

христіанство средиполудикихъгерманскихъплеменъ.
Сколько энтузіазма и самопожертвованія было въ

этихълюдяхъ. Изъ цивплпзованныхъгородовъ, бро-
сая всѣ удобстважизнии прерывая всѣ кровныя свя-

зи, шли они въ лѣсныя трущобы къ дикимъварва-

рамъ, нахолодъ, голодъ, мученія, иногда и вѣрную

смерть. Онимечтали,что имъ удастся смягчить гру-
бые нравы, обуздать дикія страстии внушить дика-

ряжъ принципылюбви и гуманности,и воображалтг-

лп они, что ихъ деятельностьбудетъпмѣть результа-

томъкатолическуютеократію, которая нацѣлые вѣ-

ка наляжетътяжелымъ гнетомънаЕвропу, гнетомъ,

отъ котораго европейскіе народы немогутъ вполнѣ
избавиться и понынѣ.
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Но вотъ протпвъэтогогнетавъ XV вѣкѣ возста-

ла европейскаямысль, возбужденная зпакомствомъ

съидеями древпей цпвплизаціи п цѣлымь рядомь

открытій и пзобрѣтеній. Началось новое двпженіе,
исполненноестоль-жегорячаго энтузіазма; назнаме-
ни прогрессабыли написанывелпкія слова: свобода
совѣсти и право каждому толковать св. ппсаніе по

своему разумѣнію. Все, что было живая въ европей-
скпхъ обществахъ, устремилосьза володями этогодвп-

лсенія, и думали-лп эти вожди, что эманциппруя

Европу отъ авторитетапапъ, онп ведутъ еекъ пора-

бощенію пзсушающпмъумъп сердцесхоластическимъ

резонерствомъпастырейразличныхъ реформатскпхъ
церквей, которые въ концѣ концовъ подадутъруку

свѣтской властидля искорененія всякпхъ новыхъ по-

бѣговъ европейскоймысли.
А двпженіе XVIIIвѣка, все это броженіе скепти-

ческихъ и гуманныхъ идей, разрѣшпвшееся обще-
европейскпмъвзрывомъ, что вышло пзъ всего этого?
Промышленнаяанархія напочвѣ безусловная инди-
видуализмап мнимойравноправности,даидеалъеди-

ной, нераздѣльной республики, съ убійственноюцен-
трализаціею, поддерживаемоюштыками. Еслиреспуб-
ликанцы, вѣрные преданіямъ эпохи якобинцевъ, не
являются еще вполнѣ реакционерами,то благодаря
только тому, что Европа и до сихъпоръ неотдела-
лась отъ прптязаній феодализма, съкоторымъ боро-
лись пхъ отцы въ концѣ прошлаго столѣтія.

Переходя такпмъобразомъ отъ одного двплсснія
идейкъ другому и впдя, что каждая серія идейпзъ
прогрессивнойдѣлается въ концѣ концовъ консерва-

тивнойи реакціонной, невольно становишься въ ту-

ппкъ п спрашиваешь себя, что-же это за нелѣпая
играп стоптъ-лппослѣ этого къ чему-нпбудь стре-
миться, еслипсторія осязательноубѣждаетътебя, что
все кажущееся тебѣ непрележноюистиноюпокажется

ложью лѣтъ черезъ 50, а молгетъбыть и ранѣе, а

прекрасныйубѣжденія твои обратятся въ орудіе же-

стокихъпреслѣдованій. Гдѣ -ate послѣ этогонастоя-

щая-то пстпна,правда, п стоптъ-липослѣ этогожить

на землѣ, будучи смѣшпою и жалкою игрушкою ка-

кой-тобезсмысленнойисторическойколовратности?
Но всѣ подобный сомнѣнія происходитьнп отъче-

го пного, какъ отъ укоренившейсявъ насъпривычки

отдѣлять человѣческіп родъ отъ всего прочагожи-

вотная царстванепроницаемоюстѣною, воображать,
что съ появленія человѣка такъсразу и началосьна

землѣ царстворазума, п вслѣдствіе этого требовать,
чтобы вся псторія человѣчества слагаласьпо непре-

ложнымъ законамъбезусловнойразумности.
Если-жемы, отрѣшпвшнсь отъэтогопредразсудка,

снпмемъчеловѣка съ того пьедесстала,на который
привыкли ставптьего, убѣдимся, что человѣкъ, какъ-

бы онъ нп возвышался надъ прочими животными

своею способностью умственнагоразвптія, тѣмъ не

менѣе раздѣляетъ сънимиодну долю, подчиняясь не

одшшъ только идеямъразума, а разлпчнымъвѣяпіямъ
тѣхъ-же самыхътемныхъпнстинктовъ,какіе руко-

водить всѣми животными, если, однимъсловомъ, мы

признаешь, что исторія человѣчества не есть псторія
разумныхъсуществъ, а только стремящихсясделать-
ся разумпыми, мы, правда, разочаруемсяво многпхъ

радулсныхъфантазіяхъ, по за то перестапемъсмог- I
рѣть мрачнымиглазамипа всѣ вышеупомянутый дни- I
лсенія прогреса,увпдпмъ, что въ каждомъ изъ нихъ I
есть своя доля истины,правды, и невсесовременем I
дѣлается удѣломъ реакціи.

Въ самомъдѣлѣ, что такое зкпвотный пистшштъ

и чѣмъ отличаетсяопъ отъ разума? Выло время, ког-

да ему приписываличудесаи ставилиегодалеевыше

человѣческаго разума, видя въ немъ частпцубоже-

ственнаяпредусмотрѣиія. Но вмѣстѣ съ тѣмъ, какъ

рушилась вѣра въ целесообразностьявленій природы,

исчезлап вѣра въ чудодѣйственностьинстинкта.Опъ
оказался нпчѣмъ ннымъ, какъ рядомь пнертныхъ

привычекъ, образовавшихся путемъ ассоціацін впе-

чатлѣній п частоповторявшихся рефлекторныхъдвіь
жепій. Въ такомъвпдѣ пнетинктъявляется петолько

нечѣмъ либопротпвуположнымъразуму,— этототъже

разумъ, но пли находящійся въ зачаточномъсостоя-

нін, недошедшій еще до самосознанія и способности
крптичеекпотноситьсякъ явлепіямъ внѣшняго міра
и свопмъсобственнымъотправленіямъ, плиже напро-

тпвъ того разумъ, утратившій самосознаніе, омерт- I
вѣвшій, еслимолшо такъ выразиться. Мы просшіъ I
читателейобратитьособенноевниманіе наэтотъдвоя- I
кій характеръинстинкта,такъкакъ это обстоятель-
ство будетъигратьнемалую роль въ нашпхъ даль-

нѣйшихъ разсужденіяхъ.Дѣло въ томъ,что пистшштъ

невсегдапредшествуетъразуму, иногдаонъ слѣдуетъ

за нпмъ, п-этомы впдимъво многпхъ проявлеиіяхъ
инстинктауже въ различныхънпзшпхъклассахъжп-

вотныхъ. Это обстоятельство и обманывало людей,

заставляя ихъ видѣть разумную цѣлесообразпость
тамъ, гдѣ насамомъдѣлѣ является одна механиче-

ская инерція наслѣдственнойпрпвычкп, періодическв
повторящаяся нетолько безъ всякой цѣли п смысла,

но иногдаи во вредъ животная. Такъ напрнмѣръ,
возьмите вы хотя бы привычку кошки зарывать свой
пометьвъ землю. Очень мопсетъбыть, что приобра-
зованіп этойпрпвычкп кошкою руководили какія нп-

будь разумныя основанія, но разъ образовалась эта
привычка, онадѣйствуетъсъ безеознательпоюмаши-
нальною аккуратностьюмаховогоколесапаровонмель-

ницы, которое, разъ заведенное,будетъ вертѣться,
хотя бы и небыло подъжериовомъникрупинкимуки.

Такъ и кошка, находясь въ комнатѣ, привпдѣ своего

помета,непремѣнно поскребетъноль заднпмплапка-

ми, нисколько не отдавая себѣ отчетавъ томъ, что

въ этомъслучаѣ подобное дѣйствіе лишено всякоп

целесообразности.А что можетъбыть разумпѣе при-

вычки бѣлки сохранять запасъпровизіп на зиму, но
разъ слолгавшаяся, эта привычка въ свою очередь
теряетъвсякую разумностьи обращаетсявъ такойже
машинальныйи беземысленныйобычай, и мы впдпмъ,

что прирученнаябѣлка продолжаетъпрятать гдѣ ни-
будь въ уголку дома свой зимиій запасъ, нисколько
необращаявнимапія нато, чтосояштельствосълюдьми
обеспечиваетъея продовольствіе и безъ этихъ сбере-
женій. Точно такженаконецъи овцы, прпвыкнш не
безъ разумныхъ основаній слѣдовать за вожакомъ,
доводятъ эту привычку до такоймашинальности,что
бросаются засвонмъвожакомъ и вь пропасть,въ слу-
чаѣ неудачнаяскачкасъ его стороны.
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Совершенноподобныйже проявлепія машинальная,

безсмыслениаяпнстнпктамы можемъ встрѣтить на

каждомъшагу въ жизни человѣка п во всемірпой

нсторін. Мы небудетъмного распространятьсяо мас-
сѣ всякая рода повседневныхъобычаевъ и прили-

чій, опутывающпхъ нашужпзнь и своею машпналь-

постыо прямо относящихся къ инертнымъпрпвыч-

камъинстинкта;таковы, паігрнмѣръ, суевѣрія, пзъ

которыхъ многія пмѣютъ свое историческоепронс-

хожденіе, показывающее, что не всегда они были

столь безсмысленны,какъ въ наше время: такъ, на-

пргаіѣръ, когда простолюдинъ,при встрѣчѣ съ по-

помъ, спѣшитъ свернутьвъ сторону, прп этомъ ему

и въ голову непрпходитъ,что онъмашпиальноповто-

ряетъ привычку своего предка-язычнпка, который

ішѣлъ своп разумныя основанія свертывать съдороги

при встрѣчѣ съ хрпстіанскимь священникомъ, опа-

саясь гнѣва языческихъ боговъ. Проявленія безот-

четпыхъпнстпнктнвныхъи частовполнѣ рефлектор-

пыхъ двплсеній, мы можемъ встрѣтить и въ болѣе

крупныхъ псторическихъявленіяхъ, чѣмъ прпмѣты,

суевѣрія и мелкіе обычаи захолустій. ПетръВелпкіц,
паирпмѣръ, сознательнобрилъ бороды боярамъ, жет

лая сдѣлать пхъ европейцамихотя бы по однойвнѣш-

ностп,но послѣ него обычай зацрещенія носитьборо-

ды прпвшіегпрованпымъклассамъобратилсявъ мерт-
вый формалпзмъ, дошедшій до такого отсутствія вся-

койосмысленностп,чтобородынесмѣли носитьлюди, съ

ногъ до головы уже оевропепвшіеся, и когданикому и

въголовунеприходилосоединятьсъношеніемъбородъ

какпхъ-лпбостаровѣчерскихънаклонностей.А графъ

Шамборъ? Не верхъ ли нелѣпости, что вопросъ быть

плине быть королемъ соединяетсявъ его мозгу не-

разрывно съ вопросомъ будутъ или не будутъ на

французскихъ знаменахънарисованы излюбленные

цвѣточкп. Какая можетъбыть разумнаясвязь между

тѣмп плпдругимиобщественнымипринципамии тряп-
ками, развѣвающпмпся на башняхъ; это проявленіе

самагослѣпаго инстинктачеловѣка, до такойстепени

привязавшаяся къ символуизѣстнойидеи,чтоонъпо-
терялъ возможность представлять себѣ эту идею

безъ символаи готовь дажепожертвовать ради сим-

вола самою пдеею. Но, да неподумаетъчитатель,что
подобный абсурдъ составляетеособенностьодного
графаШамбора. Смѣшеніе идеисъ мертвою формою,

съ которой иногдасовершеннослучайно соединяется
пдея, составляетъодно пзъ самыхъ существенныхъ

нсторпческпхъявленій въ жизни всѣхъ народовъ;

отъ этогопеизъятыдажелюди, стоящіе впередивѣка.

возьмите, напримѣръ, такойфактъ, какъ низверже-

ниевандоискойколонны. Что такоевъ сущностиэтотъ
фактъ, какъ не ребячески гнѣвъ разумныхъ су-

Ществъпротивънеодушевленнагокускагранита,ко-
торому рѣпштельно всеравно, стоять или лежать на

«донскойплощади. Разсуждая по простому здра-

вому смыслу, казалось бы такъочевидно, что тѣ плп

друпепамятники,представителямикакпхъ бы вред- ■

н *ъ идеионини были, самипо себѣ немогутъпри-

вестиникакоговреда, если мы постараемсяискоре-

в 1)еДныя идеиизъ самойжпзнп; протекутъвѣка '

^ памятникиостанутсявъ глазахъ толпы ничѣмъ

иъ' какъ свпдѣтелями пролштая н будутътолько

оживлять свопмъпрпсутствіемъ псторическія воспо-

мпнанія. Не смѣшно ли тратптьвремя и силынараз-

рушеніе бездушныхъ столбовъ, въ то время, какъ то

зло, представителямикоторагоэтистолбы являются,

продолжаетъгосподствовать во всѣхъ отношеніяхъ

жпзни?Или ужь еслитакънеобходимовыражать свой
гнѣвъ набездушныхъ камняхъ, то почемуже нена-
чать дѣло разоренія съ египетскпхъппрампдъп ко-

лизея, которые остаются передънамипамятниками

тоженебогъ вѣсть какихъ доблестейчеловѣчества?

Но какъ вы тамънпразсуждайте,сидявъ своемъка-

бпнетѣ, а вотъ нашлись-такплюди, взяли да п пова-

лили вандомскую колонну. И замѣтье прптомъ, что

подобныйпоступокънеестьдѣло минутнаяувлече-

ченія: онъ былъ совершенъневнезапно,впопыхахъ,

какъ обыкновеннонародъвъ днивозстаній срываетъ

гербы и флаги; это дѣло было совершено системати-

чески: взялся за негоодинъизъ лучшпхъ архптекто-

-ровъ Парижаи совершплъегохладнокровно, по всѣмъ

правпламъискусства,принявши всѣ мѣры, чтобы ко-

лоннасвопмъпаденіемъ неповредпла окружающпхъ
зданій; однимъсловомъ, какъ будто дѣло шло здѣсь

о чемъ-л'ибо весьма цѣлесообразномъ и имѣющемъ

важные результаты для исторія страны или для

Парила.

Именноэто-тосмѣшеніе пдеисъформою и наклон-

ность привязываться къ формѣ болѣе, чѣмъ къ пдеѣ,

происходящая по всейвѣроятностиотъ тойпричины,
чтоидеяотвлеченна,а форма осязательна,мы впдпмъ

во всѣхъ вышоуномянутыхъ міровыхъ псторическихъ

двюкеніяхъ. Каждое двиягеніевъ началѣ своемъбыва-

етЪвесьмаразумнои целесообразноипрпносптъміру
рядъ идей, истинностькоторыхъ несомнѣнна и кото-

рый и недумаютъ отлшвать вмѣстѣ съ свопмъ вѣ-

комъ, а напротпвътого продолжаютъ существовать

въ умахълучшихъ людей во всѣ послѣдующіе вѣка.

Такъ, напрпмѣръ, развѣ умерлптѣ идеигуманности,

любвп блпжняго паче себя, которыя принеслихри-

стіанскіе мпссіонеры дпкарямъгерманскпхълѣсовъ?

А пдеисвободы совѣстпплиправаумасамостоятельно
разсуждать, неограничиваясьоднимъслѣпымъ пови-

новеніемъ выспшмъ авторптетамъ,а идеиравенства

передъзакопомъ,народнаясамовластія,— развѣ всѣ

этиидеиоказалисьвпослѣдствіи вреднымии ложными

и были отвергнутыпередовымимыслителямипозднѣй-

шихъ вѣковъ? Ничуть небывало: онѣ и понынѣ счи-

таются лучшпмъ достояніемъ человѣчества и между

собою жпвутъвполнѣ дружно, нисколько не отрпцая

однадругую, позднѣйшая старѣйшую, и составляя

одну стройнуюсистему,поддерживаяи дополняя одна
другую. Нѣтъ, непдепнизводилипрогрессивныядви-
женія напочву реакціп, а именнотѣ условный, псто-

рпческія формы, въ которыхъ эти идеи проявлялись.

Мы впдимъ, что при каждомъ двилсеніп выдвигалась

впередъкакая-либоформа, которая, цѣпляясь запе-

редовыя идеи, изъявляла претензію составлять съ

нпминѣчто одно, нераздельное.И люди до такойсте-

пени привыкали соедппять своп любшшя пдеи съ

этою формою, что привычка и привязанность къ

формѣ, возрастаявсеболѣе п болѣе, доходили, нако-

нецъ, до того, что заформою забывалисьи самыяидеи.
Тогда то и копчалпсь всякая разумность и цѣлесо-

9*
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образность, а начиналисьдѣйствія слѣпагоинстинкта
въ впдѣ машинальнаяисполненія привычныхъформъ
и стремленія сохранитьихъ во что бы то нн стало,

хотя бы подобноесохраненіе не только непмѣло ни-

чего общаго съ идеями, но шло вполнѣ въ разрѣзъ съ

ними.Подобноенизведеіііе разумная; двнасегпя^идей
на степеньслѣпаго инстинкта,мы", действительно,
видимъвъ каждомъпзъразсматрпваемыхънамипсто-

рическихъмоментовъ. Въ началѣ среднпхъвѣковъ
формою, изъявившею претензийсоставлятьсосудъдля

идейхрпстіанскпхъ мпссіонеровъ, послужилакатоли-
ческая церковь, и до такойстепениэта форма впо-

слѣдствіи смѣшалась съ хрпстіанскпми идеями, что

людямъ началоказаться, что для снасенія достаточно

принадлежатькъ католическойцеркви и пополнять

ея обряды, а о проведенысамнхъпдейвъ жизнь пе-

ресталип помышлять, п даженачалипоступатьсо-

вершенновопрекиихъ, когда ради сохраненія излюб-
леннойформы началивоздвпгать кровавый войны и

костры инквнзнціи. Въ XVI вѣкѣ такою формою яви-

лись различный реформатскія церкви, которыя въ

свою очередь, поставившинасвоемъзнаменисвободу
совѣстп и разума, забыли впослѣдствіп о своихъ ос-

новныхъ прпнцппахъи, когда свободакритикикосну-
лась ихъ самихъ,начали дѣйствовать въ союзѣ со

свѣтской властью протпвъидей,которыя самижене-
когда воздвигли. Гуманныя п скептпческія идеи

XVIIIвѣка прилѣпилпсь въ глазахъвѣрныхъ преда-

ніямъ первойреволюцы къ пдеалуединой,нераздель-
ной, централизованнойреспублики,и въ свою очередь,

разъ этаформа восторжествуетеи утвердится, хотя

бы во Франціи, приверженцыея всегдабудутъготовы
воздвигнуть гоненія, весьма не гуманныя, протпвъ

каждаго противникаподобнойформы.

III.

Національный принципъ, составляющій предмете

нашпхързсужденій, въ свою очередь не избѣгъ той-
же участипереходаизъ сферы разумностивъ сферу
слѣпыхъ инстинктовъбездушная формализма. Въ
основѣ этого вопросалежитеидея вполнѣ _р^,зудая,,

несомнѣнно истиннаяи _явившаяся_ііА_случайао, не

свалившаяся сънеба,такт,, вдругъ, ни съ того, нпсл>

сего, а вынесеннаяизъ горькая опытажизни,. Чтобы
понять весь смыслъэтойидеии всю ея важность, на-

до обратитьвнпманіе нато, что, какъ гуверпалпсты

дореволюціонной эпохи, такъ п раціопалисты эпохи

революцы вполнѣ игнорировалифакте существованія
разлпчныхънародностей.Гуверналпсты,вѣрные фео-
дальнымъ поиятіямъ п преданіямъ, всѣ государствен-

ные вопросы сводплпкъ вопросамъ о владѣнін зем-

лею, люди же, населявшіе земли, по ихъ понятіямъ,
составляли нѣчто одно нераздѣльное съ землями и

имѣлн въ ихъ глазахъзначеніе, нисколько не боль-
шее, чѣмъ лѣса илилуга, т. е. разсматрпвалисьисклю-

чительнотолько, какъ статьидохода. Очевидно, что
вопросы о народныхъннтересахънемоглипмѣть здѣсь
н мѣста, потомучто не все ли было равно для фео-
дальная владыки, какіе бы народы нннаселялираз-

личный частигосударственнойтерриторіи, лшиь бы

только этинародыисправноплатилиподатии постав-

ляли рекрутовъ въ государственнуюармію?
Естественно,что при такихъ воззрѣніяхъ един-

ственнымивопросамимеждународнойполитикимоглн
быть вопросы о правахъна владѣніе тѣмп пли дру-

гимиземлямиразлпчныхъгосударствъ,и не столько

далеегосударствъ,сколько ихъ представителей,такъ
что унпчтоженіе какого-либогосударстваи прпсоедц-

неніе его территоріи къ другому представлялось въ

глазахъясударственныхълюдей не потереюзавое-

ваинымъпародомъсвободы, а простою экспропріаціею
бывшаго владѣтеля.

РаціоналнстыXVIIIвѣка возсталипротивъвсѣхъ

этихъпорядковъ, основанпыхънафеодальныхъ пре-

даніяхъ. Въ^основѣ свопхъученій онипоставилитотъ

всѣмъ пзвѣстный нринцппъновая времени,что не

людп существуютъдля государства,а государстводля

людей. Основываясь наэтомъпрпнцішѣ, они начали

создавать a priori планы такихъ ясударственныхъ

устройствъ,которыя, будучи основанынаразумпыхъ
началахъ, слулшлн-бы къ наибольшему счастью п

благополучію. Въ теоріи всѣ этипланыбыли прекрас-
ны, основывались наистинногуыанныхъидеяхъ сво-

боды и равноправности,но когда пришлось осущест-

влять пхънадѣлѣ, въ действительностираціоналпсты
встрѣтили не тѣхъ апріорныхъ людей, которые въ

ихъ фантазіи стремилиськъ братствуи еднненію въ

духѣ свободы п любви, а рядъ народностей,находя-
щихся на разлпчныхъ ступеняхъ культуры, нмѣю-

щпхъ каждая своидорогія псторпческія воспомішапіи,
свои освященные вѣкамиобычаи и формы жизни, на-

конецъ, своп снмпатіи п антипатіп, — однимъсловомъ,

въ дѣйствительностпраціоналистывстрѣтнлнсь несъ

разумнымисуществами,готовыми слѣдовать законамъ

разума, а съ стаднымиживотными, слѣпо повиную-

щимися различнымъ вѣяніямъ инстинкта.Если-бы
раціоналіісты были чистыемыслители,то они, конеч-

но, остановились-быпередътакою дѣйствптельностью
и ограничнлнсь-бытѣмъ, что сказалп-былюдямъ:

вотъ вамъ рядъ пдей, способныхъ осчастливить

васъ и сдѣлать настоящими людьми. Способны вы

принять эти идеи п слѣдовать пмъ— ваше счастіе,
а нѣтъ — вините себя, мы все-такибудемъдѣ-
лать свое дѣло и проповѣдывать вамъ нашп идеи,

авось вы когда-нибудь и прозрѣете. Но раціоналп-
сты не могли ограничитьсяэтпмъ, потому что опп

были людьми не однихъ словъ, по и дѣла. Онп до

такой степенивѣрили въ силу и спасительность

свопхъ идей, что имъказалось, что и насильнонавя-
занный, этипдеидолжны принестисвою пользу. И
вотъ началисьвсевозмолшыя попыткираціональныхъ
реформъ сверху, которыми сначалазанималисьфнло-
софствующіе правителивъ родѣ ФридрихаВелнкаго,
Екатериныи Іосифа II, а потомъвсѣ этичастныяпопыт-

ки смѣпплнсь однпмъколоссально-безумнымъопытолъ

Наполеона— разрушить сплою мечавсѣ національ-
ныя перегородки, слить всѣ европейскіе народы подъ
одннъскипетръи водворить въ нихъ раціоиальныя
учреждепія, выработанныяфранцузскою революцию.
Національный принципъбылъ прямымъ логпчеекпмъ
выводомъ пзъ всѣхъ этихънеудачныхъпопытокъкъ
насильственномуводворенію паземлѣ царстваразума.
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Попыткиэтипоказалилюдямъ, что какъ нипрекрас-

ны могутъ быть тѣ илидругія учрежденія въ теоріп

въ дѣйствительности они могутъ осуществиться

только тогда, когда они свободно и естественно

развиваются изъ жизни народа; необходимопоэто-

му, чтобы народъдоросъ до нпхъ, понялъ ихъ, за-

хотѣлъ ихъ; все-жеискусственнонавязываемое на-
роду, помимоего желанія, не только не прпносптъ

ему пользы, но причиняетенеизгладимыйвредъ по-

тому что парализуетесвободноеи естественноераз-

впттенароднойкультуры, обращая народъ пзъ жп-

ваго существавъ мертвый матеріалъ, изъ котораго

можно будто-бы вылѣпить какую угодноформу пона-

шему личному произволу. Въ результате выходить

тотъвыводъ, что каждая народностьпмѣетъ право"

насвободное, самобытноеразвптіе, и всякое наспліе

надънею не только ради своекорыстнагогосподства

по н съ самымиблаядѣтельпымн цѣлямп терпимо

быть неможетъ. Вотъ основаніе національпаго прин-

ципа.Я полагаю, что каждый здравомыслящій чело-

век, согласитсясъистинностьюподобнаяоснованія и

ненайдетевъ немъничеготакого, что-бы впостѣд-

сшимогло сдѣлаться регресивпымъи реакціоннымъ

подобно тому, какъ неможетъбыть ничегореакціон-
паго въ христіанскихъ идеяхъ любви и гуманности

въ реформацюнныхъидеяхъ свободы совѣсти и разу-

ма, въ скептическпхъидеяхъXVIIIвѣка. Защищая

право каждагонароданасвободное и самостоятель-

ное развитие, нащоналыіый прпнцппъ,взятый въ

своемъчпстомъвидѣ, и недумаетенавязывать наро-

дить тѣ плп друпя стремленія, такое,развнтіе, а не

другое, предполагатьнапримѣръ, что каждая народ-

ность непремѣнно должна стремитьсякъ единству

къ создаішо свопхъ особенныхъ санобытныхъясу-
дарственныхъформъ и пр., и съдругой стороныотвер-

гатьвозможностьраздробленіянарода нанѣсколькоя-
сударствъилисоединениенѣсколькпхъ народностейвъ

одно государство.Для національная принципаважно
только, чтобы надънародомънепроизводилосьника-
кого паснлія и воля его свято соблюдалась, что-же

касаетсяхарактеранародныхъжеланій, то какъ-бы

они ни были противуположны, народныйпринципъ
должеіи .относитьсякъ ннмъсъ одинаковымъуваже-

шиь. И дѣиствительно мы можемъ предположить

сеоѣ рядъ проявлепій народныхъ стремлены, діаме-

трально протнвоположныхъдругъ другу - п всѣмъ

^одинаково долженъ сочувствовать національный

іппщщъ. Является напрпмѣръ народность,находя-

щаяся въ раздробленномъсостояніп, желающая сое-

динитьсявъ одно цѣлое; таковабыла Италія въ не-

давнеевремя. Конечно, національный прпнцппъдол-

лень принять такое стремленіе подъ свое нокровп-

ельсио п вооружиться всѣми своимисиламипротиву

■юд и, желающпхъ насильственносохранптьраздро-
леше народностипзъкакихъ-нибудьсвоекорыстныхъ
впдовъ тптеорій политпческагоравповѣсія. Но вотъ

стпемш,™ДРУГУЮ наР 0Дность ~ наприыѣръ Англію,
аогг, Г КЪ РаздР° бле™; "и вндинъ, что

Дна огромная часть, въ видѣ Америкп, отвалилась

?ѣлт^ В ° еіІ тГТР 0П0ЛІИ; не сегодня завт11а тоже
въ SL „НД1ен или англіиетитавладѣніями

лвсіралщ. Нащоналышй пршщшіъ долженъ п

42

такоестремленіе взять подъ свое покровительствовъ

виду людей, которые насильственностаралпсь-бы

сохранитьединствонародаради государственнойцѣ-

лости. Отторгнутаязавоевапіемъ провпнція съотвра-

щеніенъ переноситьчужеземноеиго и тянетекъ еди-

ноплеменномугосударству. Нужно ли и говорить о

томъ, какъ долженъотнестиськъ этому національ-

ныц прпнцппъ?Но вотъ пропсходптънѣчто совер-

шеннопротивоположное:отторгнутая провпнція въ

родѣ, напрпмѣръ, Эльзаса п Лотарпнгіп, такъ сжи-

лась съ своимизавоевателями,что совершенно при-

рослакъ нпмъ, особеннопослѣ того, какъ успѣла

много кое-чего пережить съ нимиобщаго; п вдругъ

сосѣдпяя народность,которой нѣкогда принадлежала
этапровннщя, снова возвращаете ее себѣ на томъ

основаны, что населеніе этой провпнціп одного съ

нейплемени,между тѣмъ, какъ населеніе возвращен-

ной провннцыне хочетъп знать свопхъ земляковъ и

продолжаететянуть къ свопмъ прежнимъзавоева-

телямиНеужелиже національный принципъдол-

женъодобрпть это насильственноепрпсоедпнепіе про-

впнцы ради теоріи народнагоединства?Нѣтъ, опъ

долженъ не забывать, что единственноеистпнное

основаніе ея-естьотрпцаніе всякаго насплія надъ

цѣлымъ пародомъили хотя бы частію его, п онъ, въ

свою очередь, долженъстать на сторону провинціп

нежелающейприсоединим,и объявить, что един-

ство, созданноенаспльственнымъпутемъ, вовсе не

есть единство. Нѣсколько народовъ насильственно

связываются въ одно государство подъ верховною

властно, совершенновсѣмъ имъ чуждою. Примѣръ та-

кого государствапредставляетъАвстрія. Нужно-ли

опять-такиговорить о томъ, какъ долженъотнестись

къ этомуфакту національный прпнцппъ?Но можетъ

случиться и такъ, что нѣсколько народностейпоже-

лаіотъ составитьодно государствоили, можетъбыть
онѣ давно уже составилии отлично ужилпсь между

собою. Ъвропаможетъпредставитьнамъи такойпри-
мѣръ въ впдѣ Швейцаріи, въ которой действительно

подъ одной государственнойформой вотъ уже нѣ-

сколько вѣковъ существуютъ три народности:фран-

цузская, нѣмецкая и итальянская. Представьте-жс

себѣ, что вдругъ Франція, Италія и однаизъ нѣмец-

кихъ державъ вздумали бы составитьмежду собою

союзъ съ цѣлно раздѣленія Швейцары, радиобъеди-
нены народностейкаждой изъ союзныхъ державъ.

Чью-бы сторонудолженъ здѣсь принять національ-

нын прпнцппъ:сторону-ллдержавъ, выступившихъ

приверженцаминаціональнаго объединенія, илишвей-

царцевъ,желающпхъ составлять одно государство

несмотря на разлпчіе народностей,входящпхъ въ

него? Очевидно, сторонушвейцарцевъ. Онъ долженъ

Оылъ-бы напомнитьпрпверженцамъобъединенія, что

подобно тому, какъ пностраяецъ,съ которымъ мы

прожмидесять лѣтъ въ одной комнатѣ душа въ ду-

шу, дѣлается для насъвъ непзмѣрнмо большей сте-

пениродпымъ, чѣмъ тотъкровный родственяпкъ, съ

которымъ мы никогдавъ жизниневидались, такъи

для гражданъВерна гораздо роднѣе гражданеЖе-

невы, чѣмъ гражданеВѣны илиБерлина.Много зна-

читепрожить съ кѣмъ-нпбудьдолгое время подъод-
ними впечатлѣпіямп жпзнп, и въ этомъ отношеніи
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доктрина народнагообъедпненія является мертвою,

абстрактноютеоріею, идущею въ разрѣзъ со всѣмп
народнымисимпатіями п влеченіями, и національный
прпнцппъдолженъвоспротивитьсявсѣми своими си-

ламипротивътакого насилія.
Накоиецъ,представпмъсебѣ, что во главѣ народа

стоитеправительство, состоящееизъ людей, сильно
увлеченныхъкультурнымиформамикакой-нибудьчуж-
дой національностп п желающпхъ во что-бы то ни
сталопересадитьэтиформы напочву своего народа;
между тѣмъ, массынарода,дорожа своею собственною
культурою, вовсе этого нпжелаютъ и относятся къ
реформамъвраждебно. И какъ - бы пересаживаемый

культурныя формы нп были выше народныхъ, націо-
пальныйпринцппънепремѣино долженъвозстатьпро-

тивъ такойпересадки,именно,во имя того, что ничто
наспльпонавязанноенароду не можетъ пустить въ
немъглубокихъ корнейи неможетъпринестиемуни-

какой пользы, а напротивътого, только извращаете
его понятія, пріучая его, вслѣдствіе инстинктивной
оппозиціи противъ насилія, съ отвращеніемъ отно-

ситьсякъ такпмъпредметамъ,которые самипо себѣ
должны-бы были впушать, напротивътого, сочувствіе
ц моглп-быпринестибезднублага.Но мы молсемъпред-

ставитьсебѣ и совершеннообратный случай: народъ
всею массоюувлекаетсяформамичуждой культуры и
желаетъпересадитьэтиформы насвою почву; воглавѣ
же его стоять люди, держащіеся такого мнѣнія, что

народъдолженъ, во что-бы то нпстало, сохранять
своп народныя культурныя формы и отнюдь непере-
ниматьчужихъ, и люди эти начпнаютъупотреблять
всѣ усплія, чтобы удержать народъ отъ подражанія
чуждымъ ему формамъ. Долженъ- ли національный
прпнцппъвстать насторону подобныхъ консервато-

ровъ? Нѣтъ, п тысячу разъ нѣтъ. И въ этомъслучаѣ,
какъ во всѣхъ предъпдущихъ,для негодолжна быть
дорога народнаяволя и онъдолженъзаявить людямъ,
ліелающимъ пдтнпротпвъэтойволи: да, неестествен-

но навязывать народу насильно формы чуждой ему

культуры, но столь-женеестественноп наспльноста-

раться удерншвать въ народѣ его старыяформы. Же-
ланіе, созрѣвшее въ массахънарода, относительно

ирпнятія какой - нпбудь чуждой культурной формы,
должно считатьстоль естественнымъи нормальнымъ,

какъ, если-быэтачуждая форма была созданасамимъ
народомъ:чего народълселаетъ,то, значите, емуне

чуждо, то, значите,народноп должно емупринадле-

жать неотъемлемо.

Я прошу извинитьчитателей,еслия надоѣлъ ему

рядомъ своихъ антитезъ;но я желалъимивполнѣ ис-

черпатьвсевозможпыя отношенія къ разлпчнымъяв-

леніямъ жпзнпнаціональнаго принципа,взятаго въ

его чистомъвидѣ. И мы впдимъизъ этого ряда анти-

тезъ, что національный прппципъсамъ по себѣ не

цмѣетъничегообщаго съ теоріейнароднагоединства,
требующагѳ, чтобы каждыйнародъсоставлялънепре-

мѣнно одно, особенноегосударственноецѣлое и чтобы
отнюдь нѣсколько народовъ немогли сливаться въ

одно государствоили, наоборотъ, одинъ народъраз-
дробляться нанѣсколько государствъ;неимѣетъни-
чего общаго и съдоктринаминароднойисключитель-

ности,требующей, чтобы народъсвято сохранялъвсѣ

своп культурныя формы и въ прпнятіп калсдой чуж-

дой формы видѣлъ гибель, q

IV.

Но мы уже говорили, что національный прпнципъ,

какъ п всѣ прочіе предшествовавшіе ему великіе
историческіе принципы,немогъудержатьсявъ своемъ

чистомъвпдѣ и, въ свою очередь, перешелъвпослѣд-
ствіи папочву мертвагоформализма. Этому помогли

тѣ же исторпческія обстоятельства,которыя и вызва-

ли его. Истинномупониманію принципавъ его чп-

стомъвидѣ очень часто мѣшаютъ тѣ вполнѣ есте-

ственный,но тѣмъ немшѣе инстинктивныяи лишен-

ный всякой осмысленностиреакціи въ противополож-

ную сторону, которыя слѣдуютъ за всякимъ увлече-

ніемъ и которыя Градовскы, слѣдуя гегелевскойтер-
минологииназываетеинобытіемъ. Съ однойсторопы,~т
гувериалпстыи раціоналистыдо такой степенипре-
небрегалинароднымиинтересами,считаянародынп-

чѣмъ инымъ, какъ какимъ-томертвымъматеріаломъ,
для осуществленія своихъсвоекорыстпыхъиабстракт-
ныхъ цѣлей, и такъпроизвольно позволяли себѣ де-

лить и соединятьихъ, что вызвали противоположную

крайность, въ силу чего приверженцынаціональнаго
принципанемогли остановитьсяна одномъ только

отрицаиін какихъ-быто ни было насилій надъволею

народовъ, а иачалпвоображать, что народы по само-

му существу своему внутреннонераздѣлимы и внѣш-
но несоединимы,что улгъ такъ положено самоюпри-

родою, чтобы человѣчество раздѣлялось наотдѣльныя
народныя группы, причемъкаждая народнаягруппа

должнанепремѣнпо составлять особенное,независи-
мое цѣлое, потомучто онаесть особенныйжпвой ор-

ганизмъ;мечтатьже изъ двухъ-трехъ органпзмовъ

составитьискусственноодинъ столь же нелѣпо, какъ

и наоборотърасчленятьорганизмъна части, мечтая

изъ каждой частисоздать особенноеживое существо. .
Съ другой сторонынадовспомнить, что въ XVIIIвѣ-
кѣ всѣ европейскіе народы были увлечены француз-
скою цивилизаціею. Это увлеченіе, какъ пзвѣстно, не
ограничивалосьоднимиидеями,распространявшимися

французскимимыслителями,а доходилодо крайностей,
лишенныхъвсякой осмысленностии стоявшихъ впол-

ненапочвѣ рефлективныхъдвижены подражатель-

ности:перенималиизъ Фраиціи все, что только бро-
салось въ глаза: костюмы, убранствокомнатъ,архи-

тектурудомовъ и садовъ; старалисьи говорить, н хо-
дить, и писать,какъ французы, и также развратни-
чать, какъ развратничаливъ Версали.Эта крайность
вызвала противоположную крайность, столь-же слѣ-
пую и неосмысленную.Послѣ наполеоновскпхъвойнъ
всѣ ударилисьвъ кваснойпатріотшда,* началипро-
славлять народные обычаіГ и'нравы, возводить въ
идеалъразлпчныя народныя качестваиногда самого
неидеальнаясвойстваи отрицать полезностьпере-
несенія съ почвы однойнародностина почву другой
какихъ-бы то ни было культурныхъ формъ. Подобно-
му увлеченію ревностновторила метафизическаяфн-
лософія, выступившая со своею извѣстною теоріею,
заключающеюся въ томъ, что каждая народность
есть выразительницаодной какой-нибудь стороныОе-

Ья**
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зуслошюй идеии поэтомудолжна развиваться совер-

шенно самостоятельно; увлеченіе же какими-нибудь
культурными формами чуждой цпвплизаціп можетъ

повеститолько къ тому, что народность, потерявши

свою индивидуальную особенность, обезлпчптся и

иратитъвсякое историческоезначеніе. На почвѣ та-
кихъ учепій и развились различныйгерманофильства,
славянофильства и пр. Такпмъобразомъ, паціональ-
ный пршіцнпъ п вступплънапочву мертвагоформа-

лизма. Вмѣсто того, чтобы органпчиватьсяодною за-

щитою свободныхъ проявл^ніи^ародной_ш)лии отри-
цашемъвакихъ бы то нп было насилгйнадъ наро-

дами, онъначалъсамънавязывать народурядъ стрем-

леній, выведенныхъ a priori изъразличныхъметафп-
знческнхъначалъи вмѣстѣ съ тѣмъ предписывать

народаиъпредвзятыя формы жпзнп. Требованіе, что-

бы народность,непременнообъединенная,непремѣн-

но была нераздѣлыю связанагосударственнымифор-
мами,созданнымиопять-такинепремѣнно ею самою,—

сдѣлалосьблагочсстпвымъжелапіемъ націопалнстовъ;
въ этиузкія рамки они началистремитьсявтиснуть

всю историческуюлшзнь евроиейскихънародовъ, от-

рицая впѣ этихърамокъ возможность какого бы то

ни было двюкепія лоізнп. Но вѣдь этовеличайшеена-

силіе, какое только можпо себѣ представить. Чтожъ,
такъ оно и должно быть: каждый прпнцппъ,перехо-
дя на почву формализма, прпходнтъкъ отрпцанію
тѣхъ самыхъидей, какія положенывъ его основаніе.
Къ этомуже пришелъ и націопальпый принципъ:отъ

отрпцанія насплія онъ самънеминуемодолженъбылъ
обратитьсякъ наспліямъ, разъ онъ создалъсебѣ фе-
тиша, поклоненіе которому сдѣлалъ всеобщею обязан-
ностью. Пока подобный формализнъ стоялъ еще на

почвѣ отвлечснныхътеорій кабинетныхъмыслителей
въ родѣ нашихъ славянофнловъ 40-хъ годовъ, моле-
но было п не замѣтпть противорѣчія между ними и

чистымиосповішіями націопалыіаго принципа.Молгно
было думать, что націоналисты-формалистыограни-
чатсяпропагандоюсвоихъ утопій, но въ то-же вре-

мя, во имя основныхъ началъ своего принципа,ни-

когда не покусятся сплою провестиэти утопіи въ

жизнь, въ случаѣ еслижизнь, непослушавшись, бу-

детъ идти своею дорогою. Но когда національный
ірормалнзмъначалъпереходитьвъ Европѣ отъ слова

къ дѣлу, когда онъ проипкъ въ сферу международ-

ной и внутреннейполитики, тогда и обнаружилось,
что въ действительностионъ иначенеможетъ быть
проведепъ, какъ путемъ цѣлаго ряда самыхъ гру-

быхъ п убійственныхъ насплій. Германскоеобъеди-
неніе показываете намъ наглядно, каковы первые

шага націоналыіаго формализма въ жизни. Но это

только цвѣточкп, а ягодки будутъ впереди, п мы не

зпаемъеще, сколько крови будетъпролито, сколько

будетъсовершеноужасныхъ насилій н попрано са-

мыхъ естественныхънародныхъстремлены. ^

V.

У насъне существуетееще такой національной
партш, какъ въ -Пруссы, гдѣ этапартія строгоорга-

низована,пмѣетъ определенную,признаваемуювсѣ-

ипчлеиамппрограммудѣйствій, и стоить во главѣ

правленія, являясь въ настоящеевремя побѣдитель-
цнцеювсѣхъ другпхъ парты общества. У насъсуще-
ствуютъ только разрозненныеславянофпльскіе круж-

ки, идеикоторыхъ н до сихъпоръ находятсявъ со-

стояніп хаотическаяброжеиія въ области чистой
мысли безъ малѣйшей возможности перейтивъ ка-

кпмъ либо дѣйствіямъ. Въ 40-е же годы славяіш-

фпльскія идеи находились еще въ большемъ хаосѣ
и, стоя напочвѣ метафпзпчеекпхътеорий, еще менѣе

имѣли соприкосновеній съ действительностью,буду-
чи ничѣмъ болѣе, какъ отвлеченнымимечтаніями ка-

бинетныхълюдей. До какой степеппнеопределенно

и, еслиможно такъ выразиться, безформенно было
славянофильство, это мы молгемъсудить по тому, что

подъ знаменаславянофпльскія ставилисьне однп

только чистыеславянофилы, въ родѣ Кнрѣевскнхъ,
Хомякова, К. Аксакова,—не однп люди, нроповѣ-
дующіе гніеніе Западап искавшіе идеаловъдля бу-
дущейобщечеловѣческой цпвплпзаціи въ славянскоыъ

мірѣ, но и такіе поборники квасная и оффнціаль-
нагопатріотпзма, какъ Погодинъ; къ славянофиль-

ству же причисляли себя и различные археологи но

славянскимъдревностямъ, занішавшіеся своими изы-

сканіямп ради одной страстикъ разрыванію архп-

вовъ и которые въ вопросѣ о томъ, къ какому вѣку
относится языкъ краледворской рукописи, впдѣліі
альфу и омегу всѣхъ славянскихъ вопросовъ, такъ

что напомыслы о будущихъ судьбахъ славянства у

нихъне было нн времени,нп охоты. Сюда яге шли н

мистикивсякая рода, въ рсдѣ Гоголя, по тойпростой
причішѣ, что онинаходилимного сочувственнаявъ

томъположеніи славянофильская ученія, что оскудѣ-
ніе веры п развитіе скептицизмаестьодинъпзъпри-

знаковъ гніенія Запада,хотя у подобныхъмпстпковъ
только и общаго было съ славянофилами, что этотъ

единственныйпункте.Находясь въ состояніп такого

безформеннагохаоса, славянофильство только и про-

являло свою деятельность,что туманно-философскими
разсуладеніямп о гніеніи Западаи о иереходѣ обще-
человѣческой цивплизаціи иаславянскую почву, бого-
словскимитрактатамио препмуществѣ православноіі

церкви передъвсѣми западнымицерквами, историче-

скимиизысканіямп, съ цѣлію доказательствапреиму-

ществаразлпчныхъкультурныхъ формъ славянская

быта, да собпраніемъ памятппковънародной поэзіп.
Такпмъобразомъславянофилы были вполнѣ безобид-
ными мечтателями,никто и невоображалъ, чтобы
когда-нибудьхотя малаячасть ихъ простодуншыхъ

мечтанымоглабыть осуществлена;всѣ ихъневпнныя

крайностине возбуладалиничегоболѣе, кромѣ столь

неепевпннагосмѣха, который переходилъвъ негодо-

ваніе тогдатолько, когда какой либо слпшкомъ рас-
ходпвшійся славянофилъ обзывалъ въ жаруполемики
измѣннпкампотечестватѣхъ изъ свопхъ враговъ, на

которыхъ и безъ того уже косилисьвъ высшпхъ сфе-
рахъ.

Но въ началѣ GO годовъ пзъ безформешюи массы

славянофильстваначалавыдѣляться особеннаяфрак-
ція Людей, которые, выражая сочувствіе чистымъ

славянофнламъ, раздѣляя многія ихъ идеи, тѣмъ не

менѣе говорили, что они вовсе не славянофилы и не

раздѣляютъ многпхъихъ крайностей.Люди этибыли
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названыпочвенниками,потомучто въ органахъсво-

ихъ (Время, Эпоха, Заря) опи все толковалио народ-
нойпочвѣ и накаждое явленіе жизнисмотрѣли сътой
тачкизрѣнія, что имѣетъли оно народнуюпочву подъ

ногамиилп неимѣетъ. Было у нихъеще н другоеса-

тирическоеназваніе стрижей, данноепмъ вслѣдствіе
крайнейбезобидностии невинностиихъ робкихъвор-
кованій о почвѣ. Но какъ ни туманны и неопреде-
ленны, какъ ни робки и безобидны были всѣ этистри-

жиныя воркованія, они не были сами по себѣ
столь маловажны, какими казались въ то время.

Это былъ первый, хотя и колеблющійся, нерѣшп-
тельный, но тѣмъ не менѣе новый шагъ пере-

вести славянофильство изъ его заоблачныхъ
метафизическихъвысей на почву дѣйствительности,
очистить его отъ всего того, что представлялось

слишкомъ утопичнымъ и несбыточнымъ въ сла-

вянофпльскомъ ученіп или что слишкомъуже шло въ

разрѣзъ со всеобщими требованіями, и путемъусту-

покъ сблизить славянофпльскія идеи съ обществен-
нымъ движеніемъ. Все это дѣлалось крайне неумѣло
вслѣдствіе того, что во главѣ этой новой славяно-

фильской фракціп стояли люди, не отличающіеся осо-

бенною даровитостью и невполнѣ опредѣлпвшіе тотъ

путь, накоторый они выступили, и потому они по-

стоянносбпвалпсьсъ негото въ сферы чистая сла-
вянофильства, то напочву реакціонной публицистики
въ духѣ Каткова, то удалялись вдругъ въ чисто-ли-

тературныевопросы, видѣли особенную важность въ

опредѣленіи, на сколько можно считатьнародными

писателямиПушкинаили Островскаго, вопросы, на
которые, конечно, не обратилъбы и вниманія мало-

мальскиталантливыйпублицисте,неуклонностремя-
щійся къ своейцѣли. Такъшли дѣла до началаиз-

данія въ Москвѣ „Бесвды 11 . Въ этомъорганѣ новое

направленіе славянофильства, наконецъ,выяснилось
и опредѣлилось настолько, что о немъможно сдѣла-
лось говорить, какъ о действительноновомънаправ-

лены. Чистыеславянофилы, вѣрные преданіямъ эпохи

Хомякова и Кирѣевскихъ, сколько мы слышали, от-

зывались о „Бесѣдѣ" не совсѣмъ дружелюбно, не-
смотря ната, что, „Бесѣда" считаласьвъ обществѣ
славянофильскимъ органомъ, и они имѣли на это

право. Хотя „Бесѣда" очень высоко ставилаславяно-

фпловъ и много толковала о ихъ заслугахъ, но при-

нималаихъ учеиія далеко небезусловнои относилась
къ нимъкритически.Это критическоеотношеніе къ

славянофиламъобусловливалось тѣмъ, что у сотруд-

нпковъ „Бесѣды" были свопособенныевзгляды, зна-
чительноотличавшіеся отъ славянофильскихъ, хотя,
повидимому,и возросшіе наихъпочвѣ. Особенностьже
этпхъ влглядовъ въ томъ именно и заключалась,

чтобы оформить широкія и расплывчатая славяно-

фильскія идеи,вставившиихъвъ узкія, но зато рѣзко

опредѣленныя рамки національнаго формализма и

такимъобразомъметафизическія утопіи обратить въ
политическоеученіе, могущееслужить практическою

и возможною къ осуществленію программою прави-

тельственныхъ дѣйствій. Такой переходъ славяно-

фильства съ отвлеченной почвы на практическую

шіѣетъ, по пашемумнѣнію, весьмабольшую важность

въ нашейжпзни. Этимъпутемъславянофильство изъ

неболыиихъкружковъ мечтателей,не имѣющихъ ни

малѣйшая вліянія въ жизни, можетъ превратиться

въ обширную политическую партію, которая, при

благопріятныхъ обстоятельствахъ,будетъпмѣть ог-

ромноевліяніе въ нашейжпзни, если только не по-

глотитьвсе. Примѣръ такого всепоглощенія мы вп-

димъ въ современнойГермапін и непмѣемъ шапсовъ

утверждать, чтобы и у насънемогло бы произойти

чего-либоподобнаго.Напротивътого, многія обстоя-

тельствазаставляютънасъпредполагать,что націо-

нальный формализмъможетъвозъимѣть у насътор-

жество, гораздо, можетъбыть, въ болѣе скоромь вре-

мени,чѣмъ многіе предполагают.Въ него, конечно,
не замедлять влиться всѣ тѣ фракціп безхарактернаго
либерализма,который въ настоящеевремя не нахо-

дить подъ ногаминикакой почвы и будетъ очень

радъ, когда ему представитсярядъ опредѣленныхъ
стремленій, повидимому, весьма лпберальныхъ и въ

то же время нелишающпхъ лпберальныхълюдей до-

рогой для нихъневинности.Занегоже въ своихъви-

дахъ и по своему ухватится реакція и на свой ладъ

обработаетъприставшпхълибераловъ, и тогда— пер-

вое столкновеніе съ Европой, особенносъ Германіей,
и націоналисты встанутъво главѣ общества...

Въ виду возможностиподобнаго хода идейи собы-

тій въ нашемъбудущемъ, считаюнелишнпмъпред-
ставить читателямъхарактеристикувзглядовъ на-

шихъ нарождающихся націопалистовъ, обозначить
тѣ пункты, въ которыхъ онирасходятсясъ славяно-

филами, и показать, въ чемъзаключаетсярастлѣваю-
щее и мертвящеевліяніе этого новѣйшаго формализ-
ма п какъ онъ, стараясьоперетьсянареальную поч-

ву историческаяопытаи оправдать свое учепіе не-

преложными законамичеловѣческой жпзнп, между

тѣмъ идетъпротпвъэтого опытаи измышляетъ свои

собственныезаконы, обходя истинные. Для этого я

избираю Градовскаго, какъ наиболѣе крупнагосо-

трудника „Бесѣды", и такъкакъ онъ собралъ всѣ
свои статьи, помѣщенныя въ этомъ органѣ въ одну

книжку, заглавіе которой и помѣщено мною въ нача-

лѣ этойстатьи.Книжка этаможетъдать намъсамое
полное и вполнѣ ясное понятіе, къ чему стремятся

наши новые націоналисты.

VI.

А. Градовскій является въ своей кпигѣ горячимъ

приверженцемъславянофнловъ. Но было бы ошибочно
считатьего самогославянофиломъ въ тойже степе-

ни, въ какой являются передънамиКирѣевскіе, Хо-
мяковъ и К. Аксаковъ. Въ свопхъ публпчпыхълек-
ціяхъ о значеніи славянофпловъ, прочптапныхъпмъ

въ нынѣшнемъ году въ Петербургѣ п напечатанныхъ

въ концѣ книги, Градовскій весьмаопределеннообоз-
начаететѣ пункты, въ которыхъ онъ расходитсясъ

славянофилами, ясно опредѣляя этимъ особенности
доктринынаціональиаго формализма.Въ началѣ пер-
вой же лекціи онъотрицаететоледествосвопхъвзгля-

довъ съ славянофильскимивъ слѣдующихъ словахъ:

„все, что здѣсь будетъсказано, есть выраженіе мо-
его лпчнаговзгляда наученіе первыхъ представите-

лей славянофильства. Мое выраясеніе не есть аподо-
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гія Кнрѣевскаго, Хомякова и К. Аксакова. Оно бу-

детътакою же критикою славянофильства, какъ и

критикапхъ протпвнпковъ.Можетъбыть мнѣ удастся

указать нанѣкоторые бблыпіе „грѣхн" школы, чѣмъ

ннъ".
И действительновъ первой-же лекціп Градовскій

указываетънатакой существенныйпункте своего

разногласиясъ славянофилами,въ котороыъ послѣд-

иіе оказываются гораздо болѣе сходящимисясъ свои-

миврагами-западниками,чѣмъ съ доктринерамипа-

ціональнаго формализма.Пунктеэтотъ есть вопросъ
объ общечеловѣческой цпвнлпзаціи. Славянофилы,
какъ извѣстно, и недумалиотрицатьобщечеловѣче-
скую цпвилнзацію. Стоя наметафизическойпочвѣ, они

вѣрплп вслѣдъ за Гегелемъ,что народыраздѣляются

нансторпческіе, составляющіе ту пли другую ступень

въ обнаруженіп безусловнойидеи, и неисторпческіе,

слѣпо пдущіе вслѣдъ за историческимип самипо

себѣ ничего не вносящіе въ псторію. Затѣмъ,
въ каждую эпоху выдвигаетсявпередъ однакакая-

либо избраннаянародность,въ которойнапболѣе во-

площается тотъ или другойфазисъ обнаружпванія

пдепн народностьэтасходнтъсъ историческаяпо-

прища, отслуживши свою роль. Исходя изъ такойтео-

ріи, славянофилы наравнѣ съ западникамипризна-

вали обще-человѣчность цпвплпзаціп; мало этого, они

за одно съ западникамивѣрили и въ то, что славян-

ски міръ прпзванъдля того, чтобы послуяшть новою

ступеньювъ этой цпвплпзацы. Разногласіе ихъ съ

западникаминачиналосьсъ опредѣленія тѣхъ путей,

по которымъ должны идти славянеи въ особенности

русскіе для псполненія своей всемірнопсторической
роли. Западникиутверждали, что Россія должна

преждевсего всецѣло воспринятьцпвилпзацію Запада

со всѣмн ея наиболѣе совершеннымикультурными

формами п потомъ уже думать о произнесеныкакихъ

либо новыхъ словъ; славянофилы лее возражали, что

стремиться переноситьна народную почвуидепи

формы западнойжизни, значить обезличиватьсвою

народность и подводить еекъ роли неисторичеекпхъ

народовъ, пепмѣющихъ никакой самостоятельности.

Къ томуже Западъотслужплъпсторіи, роль егокон-

чена,онънпчннаетъгнить, и заимствовать отъ него

что-либо, это значить вноситьтрупнуюпыль въ здо-

ровый организмъ живой русской народности; эта

народность, призваннаяслулшть новою ступеньювъ

общечеловѣческой цпвилизаціи, въ самойсебѣ носить

уже особенности,сообразныя этомупредназначенію, и

нужно, отстранившисьотъподражательностиЗападу,
обратитьвсе внпманіе на развитіе этихъособенно-

стей. Такпмъобразомъ въ основаніп слпвянофпль-

екпхъ ученій все-такпстоялаобщечеловѣческая цп-

вплпзація, п они вѣрпли, что когда славянедостиг-

нуть своего предназначенія, когда они возвѣстятъ

Чу новыя началацпвилизаціи, эти началабудутъ
обязательны для всего міра, а недля однихъсла-

вяне, л отчаяннаяЕвропа можетъбыть найдетесвое
спасете,промѣнявши своиотжпвшія культурныя фор-

ш нажпвы я начала,развитаяславянами,п отдаете
пальну первенстваславянскомуміру въ ходѣ обще-

человѣческон цнвилизаціп.

радовскій рѣзко отрицаетесамую возмолшость

общечеловѣческой цпвплпзацы.По его мнѣнію, отно-

шеніе между общечеловѣческимъ и народнымътакое-

же, какъ междулогпчеекпмъпонятіемъ и реальнымъ

явленіемъ.

«Наше представ.тоніе объ общечеловѣческомъ есть
продуктъ логичеекаго и фплоеофскаго обобщенія
всѣхъ частныхъ явленій, говорптъ онъ: —поэтому
человѣкъ, желающій признать, что дѣйствительное
бытіе имѣетъ только общечеловѣческое, а частное,
народное есть только призракъ, ничтояшый съ точ-
ки зрѣнія общечеловѣчеекаго, долженъ вмѣетѣ съ
тѣмъ стать на почву чистой метафизики. Онъ дол-
ліенъ признать, вмѣетѣ съ Гегелемъ, что міръ есть

нроявленіе отвлеченной идеи, а отдѣльные народы и
люди суть только преходящіе и нпчтояшые «сосу-
ды» абеолютнаго. Онъ долліенъ признать, какъ это
сдѣлалъ Платонъ, что идея предмета существуетъ
не только независимо отъ этого предмета, но что
одна она и имѣетъ бытіе. На дѣлѣ представляется
другое. Идеи есть представленіе мыслящаго субъек-
та; она существуете въ немъ и черезъ new; то, что

мы называемъ общечсловѣческпмн стремленіямн, не
имѣетъ реальнаго бытія. На дѣлѣ эти общечеловѣ-
ческія стремленія воплощены, выражены въ учрелі-
деніяхъ, поэзіи, искусствѣ, философы и т. д. раз-

ныхъ народовъ; въ нихъ и черезъ нихъ только они
получаютъ дѣйствительное бытіе. Эти различный
выражоніи народной мысли и нравственныхъ стрем-
лений не могутъ быть замѣнены однообразными учреж-

деніями и формами, построенными на отвлеченныхъ
представленіяхъ о человѣческихъ етремленіяхъ н
споеобностяхъ, ибо въ мірѣ еуществуютъ не слова
и понятія, а народы и люди...»

Но являясь такимъобразомъ отрпцателемъобще-
человѣческой цивнлнзаціп, о которой мечталиславя-

нофилы н западнпкпсороковыхъ годовъ, Градовскій
тотчасъ-жесдаетсянакомпромпесъ,весьма замѣча-

тельный въ томъотношенін, что рядомъ съ другими

подобнымиемукомпромиссами,онъсоставляетеимен-
но ту хитросплетеннуюсѣть, которую ткутънашина-

ціоналисты для уловленія массы наивныхъпроста-

ковъ.

«Но неулсели-лсе, по нашему мнѣнію, говорить

Градовскій далѣе: — общечеловѣческое есть только
фикція, плодъ абетракціи, не имѣющій никакого

значенія въ лшзни народовъ? О, нѣтъ! Это значило-

бы отрицать достоинство одной изъ драгоцѣннѣй-
шихъ способностей человѣческаго духа и ума —

способности къ обобщенію, къ соетавленію общихъ
понятій. Если мы нападаемъ на злоупотребленія,
часто дѣлаемыя изъ общихъ понятій, то мы.'никакъ
не намѣрены отрицать ихъ великаго достоинства
въ цнвилпзаціи. Роль этихъ общихъ^ поняты, съ на-

шей точки зрѣнія, проявляется въ двоякомъ отноше-

ны. Во-первыхъ, представленіе объ общечеловѣче-
екомъ раскрываете намъ совокупность тѣхъ корен-

ныхъ условій, безъ которыхъ немыслима нормаль-

ная жизнь человѣка и дѣлаго народа, каковы-бы
нп были особенности ихъ культуры. Такими усло-

віями мы моліемъ назвать, напримѣръ, личную без-
опасность, свободу совѣстн, свободу мысли и слова,

правосудіе, обезпеченіе условій народнаго здравія,
народнаго иродовольствія, образованія и т. д. Эти
условія должны быть признаны необходимыми для
цѣлаго круга народовъ. Съ этой точки зрѣнія отвер-

гались и отвергаются разныя фарнсейскія заявле-

нія лолшой теоріи народности,— своекорыстные воз-
гласы, напрнмѣръ, американскихъ рабовладѣльцевъ,
доказывавшихъ, что рабство есть естественное при-

званіе негра, или русскихъ крѣпоетниковъ, доказы-
вавшихъ, что крѣпостное право есть необходимое
національное достояніе Россы. Въ этомъ емыслѣ
справедливо знаменитое восклицаніе В. Гумбольдта,
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повторенноебратомъего Александромъвъ Космо-
се: «Нѣтъ племенъболѣе благородныхъ, чѣмъ дру:
гія. Всѣ одинаково созданы для свободы, для той
свободы, которая въ первобытномъ общеетвѣ при-
надлелштълицу, но у націй, обладающихъ настоя-
щими политическимиучрежденіями, есть право п/В-
лаго общества».
«Во-втпрыхъ, общечеловѣческими, т.-е. но при-

надлежащимикъ еущественнымъособенностямъот-
іѣльныхъ народовъ, являются внѣшнія, такъсказать,
техническія условія осуществлены человѣчсскпхъ
цѣлсй, или выраженія нашихъ идеаловъ, каково-оы
ни было ихъ внутреннеесодержаше. Таковы, на-
прииѣръ; пути' сообщенія, орудія экономическая
обмѣна, производства, машины и т. д.; техникавъ
поэвіи, искусетвѣ и т. п. Для того, чтооы нарисо-
вать картину, нужно знать много техническихъ
нріемовъ, какъ для того, чтобы написатьпоэму,
нужно знать правила версификацы. Эти техниче-
скіе пріемы и правилаимѣютъ такое-ліе оощечело-
вѣческое значеніе, какъ и л;елѣзныя дороги, маши-
ны н т. д., т.-е. усвоеніе ихъ не предполагаете
отреченія отъ своей народности, отказа отъ само-
стоятельностимысли и духа».

Всѣподобпыя соображенія Градовскій формули-
руетевъ впдѣ слѣдующей формулы: вмѣсто того,

чтобы говорить объ общечеловѣческой цивгии-

заціи, правильнее говорить объ общечеловѣче-

скомъ въ цивилизацш.

Отрицаятакимъ образомъ общечеловѣческую ци-

вплпзацію, Градовскій этимъсамымъразщепляетъее

намассу частныхъ цивилизацій отдѣльныхъ наро-

довъ, причемъкаждая пзъ такихъчастныхъщівилн-

зацій только и годится для того народа, который ее
производить.

«Итакъ, говорить онъ:— понятіе цивгмизаціщ слиш-
комъ, нулшо замѣтить, общеепонятіе, представляет-
ся намъвъ двоякомъ впдѣ н значены: во-первыхъ,
со стороны внѣшнихъ условій жизни и ешѵобовъ
труда, цивнлизаиія представляетсянамъ общечело-
вѣческою: со стороны ея содержанья онаразбивает-
ся на культуры различныхъ народовъ, изъкоторыхъ
каясдая самостоятельнопроявляете одну изъ сто-
ронъ, одинъ пзъ оттѣнковъ человѣческаго духа.
Другими словами, со стороны своего содержанія,
чоловѣчеекая цивилизація представляетсянамъвъ
формѣ совокупностичастныхъ, національныхъ куль-
туръ; поэтому ни одна изъ нихъ не можетъ быть
признанаобщечеловѣческою циви.тизаціею».

Ниже, когда мы будемъразбиратьвсѣ этидоктри-

ны Градовскаго по существу, мы увпдпмъ, насколь-

ко справедливы онѣ, п справедливо-ли,что общече-
ловѣческое существуететолько въ частныхъцпви-

лизаціяхъ отдѣльныхъ народностей,общечеловѣче-
ская-ліе цпвплпзація не можетъникогдабыть осу-
ществленавъ действительности;развитіе казкдымъ

народомъ своей особеннойкультуры можно-ли счи-

тать conditio sine qua поп исторіп, явленіемъ суб-
станціоннымъ или преходящимъ п временнымъ; за-

тѣмъ, наконецъ, такія прекрасныйпонятія, какъ
личная безопасность,свобода совѣсти, свобода
мысли и слова, правосудге,обезпеченіе условгй
народнагопродовольствия, образовангя и т. д.,
понятія, которыя Градовскій считаетеобщечеловѣче-
скимии необходимымидля калсдагонарода, осуще-

ствимы-лп они безъ выработки пѣкоторыхъ раціо-
нальпыхъ культурныхъ формъ общежптія, которыя

для всѣхъ народовъ должны являться столь-же не-

обходимыми, какъ и самый понятія, а безъ этого,
еслимы, мечтаяобъ этихъпрекрасныхъвещахъ, бу-
демъкоснѣть наисконныхъобычаяхъ народнойкуль-
туры, то неостанутся-лпонпнавсегдаоднпмптолько

громкпмп фразами безъ содержанія? Всѣ такіе во-

просы, будутърѣшепы намивъ слѣдующихъ главахъ.

Теперь-жемы отлагаемъпхъ покавъ сторону, воз-

вращаясь къ спеціалыюй цѣлп настоящейглавы, къ
опредѣлепію разлпчія между взглядами чистая сла-

вянофпльства и доктринаминаціональныхъ формалп-
стовъ въ родѣ Градовскаго,— и возможпыхъ практи-

ческнхъпослѣдствій этого разлпчія.

И такъ, какая повидимомуничтолшаяразинщи-

не все-лп равно, блюсти-лп народныя культурныя

формы отъ чужеземныхъ вліяній во имя того, что въ

этихъформахъ таятсязернабудущей всемірной цнви-

лизаціп, плппросто потому, что калідая народность

обязана, по предппсанію высшаго начальства,нмѣть
свои особенныйформы, подобно тому, какъ каждый
обыватель города долліенъ носпть въ карманѣ свой
особенныйпаспорте,свпдѣтельствующій о его лич-

ности.Разница,дѣйствительно, ннчтолшанапервый

взглядъ. 'Но стоитьхоть немножковдуматься въ нее,

и вы увидите къ какпмъ громаднымъ результатамъ

ведетеона. Вы только представьтесебѣ, что вы— про-

свѣщенный бурлсуа,отецъмногочисленнаясемейства,
богатый владѣтель пмѣній, домовъ, акцій, облшацій,
ведете обшпрныя дѣла, торгуете,участвуетевъ пѣ-
сколькпхъ акціонерныхъ компаніяхъ, играетенабпр-
жѣ и пр. и пр. Вы, конечно, увлеченыдо мозгакостей
такъназываемою европейскою цивплпзаціею, которая

представляетсявамъ въ видѣ массыфабрикъ съ ды-

мящимися трубами, непрошщаемыхъ для взора лѣ-
совъ корабельныхъ мачтъ, теряющихся пзъ виду ря-

довъ великолѣпныхъ зданій, нспещренныхъвывѣска-
ми, свидетельствующимио томъ, что въ этнхъ зда-

ніяхъ сосредоточеныбогатствасо всѣхъ концовъ сви-
та, лселѣзно-дорожныхъ поѣздовъ, съ впзгомъ стре-

мящихся по разныиънаправленіямъ и во всѣ стороны,

суетливойдѣятельностыо пристанейи биржъ u up.
Всѣ этиблагацпвшызаціи тѣмъ болѣе прпвлекаютъ

васъ, что припятидесятптысячномъи еще того болѣе
доходѣ— они такълегко доступнывамъ; вы пхъ царь
н богъ, вы самипхъ создаете,а они возносятъ васъ
набольшую и большую высоту. Прпвлекаютъ васъ и
другія стороны европейскойцившшзаціп: сытый, до-
вольный, окруженный всевозмолшымп удобствами,
пользующиеся всеобщпмъпочетомъ,въ свободныйми-
нуты послѣобѣденной дремотывы любите помечтать
о такихъпрекрасныхъчадахъевропейскаяпрогреса,
какъ свобода совѣсти, свобода слова и пр. п пр., и
вотъ начинаетевамъ грезиться, что какъ-бы это
было-бы пріятно, какъ это дѣлаетсявъ Апг.чіп, стоять
навысокой трпбунѣ п, произносяувлекательнуюрѣчь
передъ согражданами,сознавать, что ты вѣдь тоже
въ своемъродѣ законодатель,отъ тебя зависимсча-
стье и благоденствіе всейтвоей страны.

И вдругъ въ разгарѣ подобныхъ иослѣобѣдеішыхъ
грезъ вторгаетсякъ вамъ господинъвесьмаврачнаі
вида, съ бородою до пояса и одѣтый пе въ платьено-

вѣйшаго фасона, а въ
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Красную рубашку,
Шатокъ шелковый кушакомъ,

Лрмякъ татарскиыа распашку

II шапку съ бѣльшъ козырькоиъ...

IIиачпнаетъэтотъгосподппъзамогпльпымъголосомъ

читать вамъ цѣлыіі рядъ анаѳемъ за ваше увлеченіе

пшлызіъ и коварным*Западомъп отступничествоотъ
псконныхъп вѣковѣчпых* начал*славяпскагоміра...

„Но стыдно-ли вамъ, вопптъ нежданныйгость,

что вы, увлекшись наружною мишурою, виѣшнимъ

блеском* заиаднагопрогреса,создалиизъ него золо-

того тельцаи, поклонившись ему, забыли о тѣхъ на-

родных* славянских*началахъ,въ которыхъ всесиа-

сеніе не только для однпхъславянъ, но для всего че-

ловѣчества? Бросьте заражать гангреною заиаднаго

ратаѣнія здоровый, молодой органпзмъвашего наро-

да п обратитеськъ тѣмъ кореннымъ основамъ рус-

ской народности,накоторыхъ была воздвигнутадрев-
няя Русь, покаПетръне сдвинулъ ее своею дерзно-

венною десницею".

Подумайте,непридете-ли вы въ ужасъотъподоб-

пыхъ рѣчей вашего гостя, непредставптся-лнвамъ

тотчасъ-же, что вамъ предлагают*нп больше, ни

меньше, какъ возвратиться ко временамъКотошйхи-
на п Домостроя, разрушить до основанія пенавпстный

Петербурга, прогнать за границуипостранцевъвъ

впдѣ кунцовъ, ремесленников*п всякаго рода спе-

ціалпстовъ, засѣсть въ златоверхойМосквѣ и... про-

щайшаыпапскоеи устрицы, прощайтеШнейдершаи

Кадуджа... Ваше тонкоеобоняніе, способноепо одному
шоху отличитьшестирублевый лафитъ отъ пятпруб-
леваго, уже чуетъзапахъкислой капусты на пост-

номъмаслѣ, запиваемойквасомъ, вамъ уже грезятся
блаженныйвременакоренпыхъосновъ до-яетровской
Руси, временапытокъ п. правежей,заключенія женъ

въ терема,чппныхъазіатскпхъ церешоній съ подобо-

страстнымипоклонамивъ поясъ п исполненнойдика-

го пзувѣрства, кичливой и слѣпой ненавистико всему

иноземному.Что-лсемудренаго, есливасъброептъвъ
потъ п холодъ отъ рѣчей вашего собесѣднпка, и если,

вздохнувши свободно послѣ его ухода, вы прикаже-

телакею никогдабольше такого страшнагогосподина
невпускать.

Но вотъ къ вамъ приходптъбаринъ совсѣмъ въ

пномъ впдѣ: въ изысканномъевропейскомъкостюмѣ

сазіаго новѣйшаго фасона, съ стеклышкомъ у глазаи

шляпою въ рукѣ, и говоритъ вамъ: „прогресъ, шоп

Щ о! нрогресъвеликоедѣло, емумы обязаны и же-

лезнымидорогами, и газомъ, и свободою слова, и сво-

бодою совѣсти! Я не сомпѣваюсь, что всѣ эти дары

"jiorpecaдолжны составлятьобщечеловѣческое достои-
те, ц мы обязаны пользоваться иминаравнѣ со всѣ-

м народами,по, mou ami, всеэтотолько однавнѣш-

рогаь нрогреса,внутренняя-жеего сторона,содержа-
то, У калсдаго народа должны быть своп; каждый

Щщъ долженъ идти своимъпутемъи свято соблю-

дать свои исконныя народныя начала.Не говора уже
» имъ, что этого требуетъ народная гордость, hou-

"eur national, что народъ, недорожащіи ничѣмъ сво-

иъ н охотно воспрцтшаіощій все чужое, тѣмъ са-

шмъ открыто заявляетъ о своемъничтожествѣ; надо

ратнтьвішманіе и па то, что еслимы будемъпре-

небречьнароднымиосноваминашейжизни, нако-
торыхъ зиждетсявсе наше благосостояніе, порядокъ

и нравственность,то всепойдетъкверху дпомъ: если

допускать, чтобы у насъвводились западныяучреж-

денія, совершенно произвольно, такъвдругъ, ни съ

того нп съ сего, пзъ одной слѣпой подраагательности,

то сегодня у насъбудутъ вводиться коллегіи или

маіораты, потому что таковые существуютъ назана-
дѣ, завтрамы вздумаемъ затѣять революцію, потому

что назападѣ революція, послѣ завтраназаиадѣ уни-

чтожатсярелигія, собственность,браки и всѣ начнут*

иоѣдать другъ друга, неужелп-жеи мы должны дѣ-

лать тоже?.. Нѣтъ, mou cher, подумайо томъ, что
ты отец*многочпеленнагосемейства,у тебя святая

собственность,а еще болѣе святая родина, о крѣно-

стн, величіп ц славѣ которой ты обязанъ заботиться.

Когда тебѣ прпвозятъ съ Запададва ящика ишшан-
скаго, то и такіе пустяки ты критикуешь, ящикъ съ

хорошнмъ впномъ берешь себѣ, а съ дурнынъ нред-

оставляешь негоціанту; то тѣмъ болѣе, если дѣло

идетъ о такихъ вещахъ, какъ учрелдонін, накото-

рыхъ зиждетсявсе твое благосостояніе: здѣсь должна

быть самаястрогаякритическаяоцѣнка. Въ этомъот-
ношеніи, ужь если мы долашы кому подражать, то

развѣ одной Англіи, въ которой весь прогресъосно-

вывается на развптіп пародныхъ обычаевъ, п Англія

дорожптъимии не промѣняетъ ихъ нпнакакіе дру-

гие. Такъ п мы долашы дорожить нашиминаціональ-

ными обычаями, гордясь тѣмъ, что мы русскіе..." Не

правда-лп,что подобныя рѣчп должны вызвать въ

васъчувствасовершеннопротпвупололшыя, чѣмъ воз-

будилъ первый посетитель.Въ самомъдѣлѣ, неуко-

ряетъ онъ васънифракомъ, нпШнейдершей,никан-
каномъ, не пугаетъникакимижупелами въ родѣ

смраднойгангренызаиаднагорастлѣнія, предлагаетъ

вамъ заботитьсянео такпхъзаоблачныхъи далекихъ
отъвасъ вещахъ, какъ обповленіе всемірной цивилп-

заціи славянскиминачалами,а о своей собственной

рубашкѣ, которая, естественно,всего ближе къ ваше-

му тѣлу. Твердо и упорно держась своей народной

культуры во всѣхъ ея особенностяхъ,далееп эконо-

мическихъ,какъ во многпхъмѣстахъзаявляетъ Гра-
довскій, вы, конечно, будете заботитьсяпрелсдевсего
объ обеспеченіп вашего лпчнаго благосостоянія отъ

наплывакакихъ-либотакихъученій, которыя, недо-

poata народнымиособенностями,возмечталп-бы, по-
жалуй, пзмѣнпть экономическибытъ народана чп-

сто-раціонадьяыхъ общечеловѣческпхъ началахъи,

въ концѣ-концовъ, пожалуй, могли-быиомѣшать вамъ

во многихъизъ такихъпрактичеекпхъдѣлишекъ, об-

дѣлывать который вамълегко въ настоящеевремя, при

данныхъ экономических*особенностяхъвашей стра-
ны. Конечно, при такпхъ соображеніяхъ вы уліе не

прогонитевашего гостя, а напротнвътого, заключите

его въ объятія, а иослѣ нѣкоторыхъ размышлиній при-

детевъ восторгъ и превознесетеего выше небесъ,ко-

гда сознаете,какое великое благодѣяніе дѣлаетъ онъ

для васъ, устремляя васъ на путь націонализма: въ
самомъдѣлѣ, до сихъпоръ, когда вы ратовалипро-

тив* слишкомъ смѣлыхъ реформъ въ экономическом!,

бытѣ страны, чѣмъ другимъмогли вы защититьваше

лселаніе statu quo, кромѣ сбивчивой теоріи laissez
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faire, laissez passer, которую и самивы вдобавокъ не
вполнѣ ясно понимали,и вы смущалисьи падалиду-

хомъ, когда враги бросаливамъ въ лицо обвиненіе въ

безчеловѣчномъ, узкомъ эгонзмѣ... Теперьже вы чув-

ствуетепочву подъ ногами,ваши стремленія удержать

statu - quo получаютъ освѣщеніе высшими принципа-

ми, и вы молгете смѣло возразить врагам*: нѣтъ, не
из* узкаго эгоизмаратую я против* вашпхъ утопій,
а изъ лгеланія строго держаться основныхъ началъ

народности,потомучто въ этихъ началахъя вижу

единственноеспасеніе и единственнуюславу народа;

отступив*ate отъ нихъ, народъдолженъобратиться
въ ничтолсество'и погибнуть. Одним*словом*, мы не

де-Местры,неКоцебу,— мы Катоны...

Еслимы отъ этого основного разлпчія между уче-

шем* націоналистовъ и чистым* славянофильством*
обратимсякъ частностямъ,то и здѣсь мы найдемъто-

же стремленіе очиститьславянофильство отъ всѣхъ
слпшкомъуже отталкпвающихъсвоею дикостью край-

ностейи путем*компромиссов*сдѣлать его популяр-

нымъ. Такъ, наирпмѣръ, пзвѣстно, какъ славянофилы
смотрѣлп наПетра.Ониотрицалиего реформы всецѣ-
ло, цриписывая имъ все зло разрыва образованных*
классов*съ народомъи устремленія пхъ напуть слѣ-
пой подражательностиЗападу. Какъ просвѣщенный
буржуа, вы хотя и непрочь согласиться, что Петр*
точно перенимал*из* Заиадамногоесовершеннозря
и напрасно,но, вмѣстѣ съ тѣмъ, съмладенчествавы
уже привыкли близко ставитькъ сердцуэтуличность,

сознавая, что ей вы обязаны всѣми благамипрогре-
са, кромѣ того, впдѣть въ нейособенную славу своей

родины, такъ какъ неодни русскіе, но и всѣ запад-

ные историкиставят* Петранаодномъряду съ ве-

личайшимигеніями человѣчества. Очевидно,чтоотри-
цаніе Петрадолжно возбуа;дать въ васъ еще большее
озлобленіе противъ славяяофиловъ. Градовскій весьма

любезно уступаетъвамъ этот*пункт*вашпхъ сим-

патій; оказывается, что можно стоять за народныя

начала,нисколько неотрицаяПетра.

«Здѣсь справедливостьтребуетъзамѣтить, —гово-
рить Градовскій: — что ихъ (т. е. елавянофильскія)
мнѣнія объ этомъисторическом*событіи, конечно,
преувеличены. Конечно, рѣзкое оеулсденіе реформы
Петра было естеетвеннымърезультатомъ того, въ

свою очередь, преувеличеннагомнѣнія людей про-
тивоположнаго лагеря, которые серьезнополагали,
что историческая жизнь Россіи качалась только съ

Петра. Конечно, далѣе, они, по самой своей, такъ
сказать, критической позиціи, склонны были оста-
навливаться только на отрицательныхъсторонахъ
реформы. Но это не снимает*съ нихъ отвѣтствен-
ности за многія увлеченія и крайности, замѣчен-
ныя, впрочемъ, самимъХомяковымъ въ его прево-
сходной статьѣ о «Старом* и новомъ». Это несни-
маетъ съ нихъ упрека въ неполномъ пониманіи
личностиПетра, котораго они не умѣли выдѣлить
изъ послѣдующей иеторіи. Онине увидѣли народ-
ные чертавъ преобразователѣ Россіи и его, во мно-
гихъ отношеніяхъ, свободнаго отношенія къ Запа-
ду. Мало того. Они не дали себѣ труда отвѣтить
на вопросъ: дѣйствительно-лиисторія XVIIIстолѣ-
лѣтія такъ оторванаотъ иеторіи предыдущей, и не
былъ-ли разрывъ болѣе внѣшнимъ, чѣмъ внутрен-
нимъ? Этого, правда, они и не могли сдѣлать, по-
тому что исторія XVIII столѣтія едва начинаетъ
выступать изъ мрака, благодаря обилію издаваемыхъ
теперь матеріадовъ». /^

Въ то же время немаловалшою причиною непопу-

лярностиславянофпловъ было то обстоятельство,что,
доводя до послѣдпихъ крайностейсвою теорію спаси-

тельностиславянскпхъосновъ жизни, они возводили

въ идеалътакіе народныеобычаи и качества,въ ко-

торыхъ, съ точки зрѣнія простого здраваго смысла,

нѳ только непредставляетсяничегопдеальнаго,по,

напротивътого, которые показываютъ только низкую

степеньразвитія, грубое невѣжество народа. Таково,
напримѣръ, было возведетеК. Аксаковымъвъ идеалъ
отсутствія ппсьмеиныхъгарантій,какъ в* средѣ совре-

менная)нам*захолустнагокупечества,такъвъ особен-

ностивъ до-петровскойРуси, въ различныхъдоговор-

ных* сношеніяхъ торговых* п государственных*.Сла-
вянофилы видѣли въ этом*преимуществославян*пе-

редъ Западомъ;но пхъ мнѣнію, отсутствіе ппсьмен-

пыхъ гарантій у славян* показывает*, что онина

первый план* ставят* живой дух*, они вѣрятъ въ

человѣка и потому ищут* гарантій въ его свободной
совѣстп, а не въ мертвой буквѣ; Западъневѣритъ

въ человѣка и потому видит*необходимостьпорабо-
щать его мертвойбуквѣ.

Какъ просвѣщенный буржуа, вы, конечно, должны
придтивъ ужасъ отъ подобныхъ славянофнльсшъ
взглядовъ. Вамъ сейчасъ-же,безъ сомнѣнія, предста-

вится, что славянофилы мечтаютъни болѣе, нпме-

нѣе, какъ объ унпчтоженіи векселей, заемных*лв-

семъ, акцій, облпгацій и всякихъ торговыхъ актовъ,

накоторыхъ зиждетсявсе ваше благосостояніе п при

отсутствіп которыхъ завтра-же, пожалуй, къ вамъ

явятся сотнпславянофилов* особеннагорода п во имя

свободы духа растащутъвсѣ ваши капиталы.Въ то

же время вамъ хорошо пзвѣстно, какъ оправдывается

на практикѣ идеальноекачествоотсутствія письмен-

ныхъ гарантій въ средѣ найіего купечестваи пред-

стаютъперед*вампмрачныетпиыВольшова, Подха-
люзпна п прочих* героевъ комедій Островскаго.Но
Градовскій п тутъ является вашпмъ другом* п успо-

коиваетъвашу тревогу.

«Съ другой стороны,— говорить онъ:—они (т. е.
славянофилы) елишкомъ идеализировалидревнюю
Русь въ томъ смыслѣ, что уваженіе свое къ прин-
ципала древней лшзни они переносилииногдана
самыя формы, а иногдаи на отсутствиеформъ, гді
онѣ были бы нужны. Такъ, К. Аксаковъ упорно
проповѣдуетъ безполезноетьюридическихъгарантш
разныхъ нравъ, личныхъ н общественныхъ, и ви-
дитъ въ безформенностидревнейРуси нѣкоторую
заслугу, даше высшій принципъ,возвышающій наеъ
надъЗападомъ,елишкомъувлеченнымъформой. Онг
забываетъ, что отеутствіе формъ и гарантій въ са-
мой древнейРуси было не повсемѣстно. Новгород!
и Псковъ, развитые больше другихъ частей,выра-
ботали свои «гарантіи». Во-вторыхъ, отеутствіе га-
рантш въ другихъ мѣстахъ было признакомънесо-
вершенстваобщественнаго,даже, может* быть, от-
сутствія грамотности».

Вотъ какимъпредставляетсяпринципънаціональ-
нагоформализмавъ его отношеніяхъ къ славянофиль-
ству. Мы видимъ, что это тоже славянофильство, но
очищенноеотъ всѣхъ елишкомъ нелѣпныхъ крайно-
стей,и обращенноеизъкабинетных*метафизическим
бреднейв* политическоеученіе, могущееимѣть не-
малый успѣхъ въ блпжайшемъбудущемъ. Далѣе мы
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разсмотрпмъ этотъ самый принцип* по существу въ

его отношеніи къ исторіи и жизни.

VII.

Формалисты всѣхъ возможныхъ видовъ пмѣютъ два

неотъемлемый качества.

Во первыхъ, всѣ они ужасные казуисты. Хитрая
изворотливость, которою славятся послѣдователи
Молы, эти формалисты католическаго принципа,

присуща до пзвѣстноя степени и формалистамъ всѣхъ
другихъ родовъ. И это очень понятно. Стремясь какую

нибудь преходящую и условную форму жизни возвести

въ нѣчто непреложное и безусловное и втиснуть въ

нее всю жизнь, формалисты шцутъ оправданія своей
доктрины въ господствующемъ въ данное время міро-
созерпаніп, стараются основать ее или на болсествен-
номъ правѣ, если въ обществѣ преобладаете теологи-

ческое міросозерцаніе, или на законахъ безусловнаго
разума, если господствуете метафизика; а если гос-

подствуете реалпзмъ, то формалисты начпнаютъ тол-

ковать объ опытахъ п наблюденіяхъ положительныхъ

знаній,— и во всѣхъ трехъ случаяхъ пускаются въ

ходъ всѣ діалектпческія уловки с* цѣлыо согласить

во чтобы то ни стало свою доктрину съ основами мі-
росозерцанія; искусственно сглаашваются и уравни-

ваются всѣ вояіющія противорѣчія; одинъ и тотъ-же

закон* жизни въ одномъ случаѣ заставляю™ дѣй-
ствовать, въ другомъ его парализуютъ и игнориру-

ютъ; всю исторію переиначиваютъ на свой ладъ, фак-
ты, которые хоть сколько нибудь служатъ въ пользу

доктрины, выставляютъ на первый планъ, а проти-

ворѣчащіе, если ихъ нельзя опровергнуть, оставляютъ

въ сторонѣ, а если нельзя о нпхъ умолчать, считаютъ

случайными псключеніями; если въ видахъ оправда-

нія доктрины нужно вамъ доказать, что бѣлое вовсе

не бѣлое, а черное только кажется чернымъ, а въ са-

момъ дѣлѣ есть голубое, — формалисте не остановится

п перед* этим*.

Вторым* неизмѣннымъ качеством* каждаго фор-
малиста является крайняя слѣпота относптельно про-

тивников*. Понять и уяснить воззрѣнія противни-

ков* п умѣть стать на ихъ точку зрѣнія для форма-
листа дѣло немыслимое. Смѣшивая идею съ формою и

видя въ формѣ все спасеніе, формалисте полагаетъ

обыкновенно, что каждый, отрпцающій форму, непре-

мѣнно тѣмъ самымъ долженъ отрицать и тѣ принци-

пы, которые неразрывно связаны въ глазахъ форма-
листа с* формою; и мало этого: такъ какъ въ суще-

ствовали излюбленной формы формалистъ усматри-

вает*, еще разъ повторяемъ, все спасеніе міра, то въ

отрпцаніп формы естественно онъ подозрѣваетъ злост-

ное покушеніе подорвать всѣ основы жизни. Такъ,
напрпмѣръ, ультра-католпкъ нпкакъ не может* до-

пустить, чтобы человѣкъ, не прпзнающій папу главою

Церквп п прннадлежащій къ какому нибудь другому

гаропсповѣданію, могъ быть болѣе чистымъ и истин-

ным* хрпстіанпномъ, чѣмъ онъ, ультра-католпкъ;

му постоянно представляется, что отрицающій като-

личество тѣмъ самымъ отрицаетъ христіанство, нрав-

ственность, и является врагомъ человѣчества, исча-

йемъ сатаны, готовымъ на всякія престулленія.

Оба эти качества мы молсемъ прослѣдить и въ Гра-
довскомъ, являющемся передъ нами представптелемъ

національнаго формализма.
Такъ Градовскіи очень хорошо понимаете, что ка-

кими-нибудь метафизическими теоріями современную

публику не проведешь. Прошли тѣ блаженный време-

на, когда все, что вамъ угодно, вы могли безъ осо-

бенныхъ трудностей выводит* изъ законовъ развитія
безусловной идеи. Нашъ скептическій вѣкъ требуете
фактовъ, реальныхъ основъ для подтвержденія ка-

кихъ-бы то ни было взглядовъ. Доказать, что то или

другое ученіе основывается на непреложныхъ дан-

ныхъ положительныхъ знаній, это значитъ въ наше

время сдѣлать это ученіе обязательнымъ для всѣхъ и

каждаго, и наоборотъ доказать, что какія либо мнѣ-
нія стоятъ въ области чистой метафизики,— это зна-

читъ представить их* произвольными, фантастиче-
скими и уронить въ глазахъ публики. Вѣрный своему

стремленію сдѣлать національный пршщппъ популяр-

нымъ и обязательнымъ, Градовскій первымъ дѣломъ
спѣшитъ поставить его на почву господствующа™

міросозерцанія, доказать, что онъ основывается на

непреложныхъ естественно-научныхъ, географиче-
скихъ, ботаннческпхъ и даже геологическпхъ дан-

ныхъ, и что въ тоже время всѣ противники націо-
нальнаго принципа суть чистые метафизики.

«При разрѣшеніи вопроса о разрушеніи націо-
нальностей, говорит* онъ на 56 стр., мы нмѣемъ
дело не съ основаніями «раціональными», съ посыл-

ками и умозаключеніямн, а съ совокупностью сти-

хійныхъ силг, подчинеипыхъ неизмѣнпьшъ естественно-
историческимъ закоиамъ.

Процесс* образованія народности подчинен* за-

конам* образованія человѣческихъ породъ, языковъ,
рслигій, завнеитъ отъ условій среды, т. е. географи-
ческихъ,геолоіическихъ, ботапическихъ и т. д. особен-
ностей страны, сдѣлавшейся мѣстомъ оеѣдлости на-

рода; онъ находится въ тѣсной связи съ образова-
ніемъ экономическаго быта въ той или другой стра-

нѣ, отъ разных* комбинацій въ раздѣленіи занятій,
въ распредѣленіи богатствъ и зависящаго от* этихъ

обстоятельствъ образованія и комбинаціи обществен-
ных* классов* и т. д.

Всѣ эти условія и причины бытія народностей
имѣютъ одинъ признакъ; они находятся виѣ власти

человѣческой воли, не подчиняются формалънымъ зако-

иамъ логики. Отсюда сама собою обнаруживается
несостоятельность пріемовъ разрушенія народности.
Признавая возмолшоеть и необходимость своей за-

дачи, она етавитъ вопрос* слѣдующимъ образом*:
Необходимо-ли и дозволительно-ли с* точки зрѣ-

ня началъ разума существованіе народностей?
Отвѣчая на этотъ вопрос* отрицательно, она ло-

гически приходит* къ необходимости разрушенія.
Подобный пріемъ былъ-бы умѣстенъ только въ

томъ случаѣ, если-бы самое основаніе народностей
было въ началахъ разума. Но положительная наука

должна пролвде всего поставить вопрос*: гдѣ осно-

ваніе нащональныхъ различій? Естестветшя науки,

аптрополоіія, географгя, филологія и исторія дали-бы
ей отвѣтъ на этотъ вопрос* и однѣ могли-бы дать его.

Но если основаніе народности — въ естественно-
исторических* условіях* страны и народонаселенія,
то мы очевидно не имѣемъ права (т. е. научнаго пра-

ва), говоря о разрушеніи народности, поставить во-
прос* о томъ, «оправдывает*» или не оправдыва-
ет* разум* ихъ существованія? Мы только въ правѣ
и должны задать себѣ слѣдующій вопрос*: пред-
ставляютъ-ли научные факты какія-нибудь данныя
въ пользу того, что уеловія, вліяющія на образова-
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ніе націальныхъ особенностейи самыхъ народно-
стей,исчезнуть?
Самое слѣлоо воображоніе но может* ссбѣ пред-

ставить, чтобы люди когда-нибудьпришли к* одно-
образной структур* тѣла, къ однообразнымъпсихо-
логическим* проявленіямъ, заговорили-бы одним*
языком*, чтобы самая земля, съ ея физическими
особенностями,не пмѣла больше вліянш на разли-
чіе культуръ и т. д. Таким*образомъ естественно-
историческгяоснованія народностиданы непреходя-
щими условіями ннѣшняго міра п природы челове-
ка. Они, какъ и самыя народности,стоятъ внѣ влі-
янія раціональныхъ началъи субъективнойволи.
Идемъ далѣе. Если существованіе или несуще-

ствованіо народностине зависитъотъ субъектив-
ной воли, то точно также независимы отъ раціо-
нальныхъ основанін и личнагопроизвола и корен-
ныя стремленія каждой' національности образовать
самостоятельноенаціональное общество съ своего
территоріею и своею государственною властью.
Исторія показываешь памъ, что каждое племя, энер-

гическоеи способноекъ развитію, стремилосьукрѣ-
питься в* извѣстяой етранѣ, ассимилироватьпле-
менаслабѣйшія, сложитьсявъ цѣльную народность,
выработать еомостоятельныя политическія учрежде-
нія, —словом*, образовать свое государство.Племе-
на, обиженныя историческимиусловіями, считали
для еебя величайшим* неечастіемъ, если им* не
удавалось составить независимоеполитическоеоб-
ществон приходилосьжить въ чужом* государствѣ».
Такпмъобразомъ вы впдпте, что при вопросѣ о

національномъ принцішѣ вамъ приходится имѣть
дѣло съ непреложнымиданнымигеографическими,

ботаническимии дажегеологическими,и вамъ ничего

неостанется,какъ только уступить Градовскому и

умолкнуть, иначе вы рискуетепопастьвъ разрядъ

метафпзиковъ, что, конечно, очень прискорбнои по-
стыдновъ нашъ положительныйвѣкъ. Исторія, гла-
ситеГрадовскій, показываетъвамъ, чтокаждоеэнер-

гическоеплемя стремитсяслоашться въ цѣльную на-

родность и составитьсвое самостоятельноегосудар-

ство,— неужелиже вы станетеспорить съ псторіей
или возмечтаетеперевернутьее насвоп ладъ?

Въ приведеннойнамицптатѣ изъкнпгиГрадовскаго
открываетсяпередънамии другое изъ вышеозначен-

ныхъ качествъформалпстовъ. Мы видимъ, что Гра-
довскій неограничиваетсятѣмъ, что представляете

свопхъ протпвнпковъметафизиками,пренебрегающи-
минепреложнымиданнымиположительныхъ наукъ.

Онъпредполагаетевъ нпхъгораздоболѣе, чѣмъ лишь

однинеправильныевзгляды, возставаянатеорію^оз-
рушенія народностейн отрицаявозможность вліяиія
субъективнойволи, произволапанародныя стихіи.
И можетесебѣ представить,Градовскій невъ какомъ-

лпбо переносномъплиметафпзическомъсмыслѣ обви-
няетесвоихъ протпвнпковъвъ покушеніи разрушить

народностии вмѣстѣ съ ними государства, а въ са-

момъпрямом*, буквальном*, и совершенновъ серьезъ.

Изъ многпхъмѣстъ книгиГрадовскагоявствуете, что
онъ представляетесвонхъ противниковъ не иначе,

какъ въ видѣ отвлеченныхъ космополптовъ,которые

мечтают*въ одинъпрекрасныйдень однимъударомъ

разрушить народности,государстваи слить все чело-

вѣчество въ одинъ организмъ, насильственносгла-

днвъ всѣ культурный особенностии подчинивъвсѣхъ

смертных*однообразнымъформам*цивилизаціи, осно-

ваннойнаначалахъразума.Васъ, можетъбыть, по-
разитеподобноедѣтскп-наивноепредставленіе зло-

ехпдныхъкосмополптовъ,угрожающих* человѣчсству

чѣмъ-то въ родѣ новаго вавплонскагостолпотворенія

наизнанку,вы, можетъбыть, подумаете,что подоб-

ныя грубыя представленія свойственнынпкакъ не

ученомумужу, занимающемукафедру въ одном*щ

столичныхъунпверсптетовъ,читающему публичная
лекціи, издающему кнпгп съ цитатамиизъ Лассаля
и Прудона, а скорѣе, какой-нибудь дряхлой старуш-

кѣ, изжившейвѣкъ въ провинціальпомъ захолустьѣ

и воображающей, что гдѣ-то за моремъ естьфарма-

зоны, отрекшіеся отъХристаи предавшіе душу черту,

и которые въ одинъпрекрасныйдень могутъ нагря-

нуть и съѣсть яшвьемъ бѣдную старушку. Но погоди-
теудивляться и незабывайте, что вы пмѣетедѣло съ

формалистом*,который, по самому существу своему

неспособен*имѣть никакогояснагопонятія о свопхъ

противннкахъ,по самомусуществу своему склоненъ

воображать, что кто несчитаетеегоизлюбленныйфор-
мы безусловнымъначаломъжизни, кто смотрит*на

существованіе отдѣльныхъ народностей,какъ налв-

леніе преходящее, и въ то-жевремя не замѣчаетъ въ

исторіп никакогоособеннотанственнагостремленія со

стороныкаждой народностислиться непремѣнно въ

одинъгосударственныйорганизмъ, такойзлодѣй пе-

премѣнно питает*коварные замыслы завтра-жепри-

ступитькъ разрушение государств*, народностейп

къ слптію человечествавъ одинъбезразличныйорга-
низмъ. Не будем*отрицать, шолсетъ быть, п естьта-

кіе мечтатели,—мало-личегонѣтъпод*луною,— про-

должающее стоять напочвѣ отвлеченнагорационализ-

маXVIIIвѣка, но увлекшись полемикоюсъподобпьм
покойникамиГрадовскій въ слѣпотѣ своейнезамѣтплъ.

что у негомогутъбыть иныепротивники,болѣе совре-

менные,которые и невоображаютъпосягатьнакакія-
лпбо разрушенія, которые, можетъ быть, болѣе его,

Градовскаго, отрицают*всякое насиліе над*народ-

ностямии потомувесьмадалекиотъ какихъ-быто ни
было произвольныхъ сглаживаніп культуриыхъ осо-

бенностейво имя единстваобщечеловѣческой цнвплп-

заціи; но противникиэтивъ то-жевремя пмѣютъ своп

реальныя основанія утверждать, что отдѣлышя на-

родностивовсе непредставляютъ особенных* дѣль-
ныхъ организмовъ, и государственныйформы, объе-
дпняющія народности,отнюдь нельзя считатьесте-

ственнымиорганамиподобныхъ организмов*, что

стремленіе къ единствуникакъ нельзя считать су-

щественнымъи необходимымъусловіемъ ашзнпкаж-

даго народа;далеко невсѣ удавшіяся попытки къ

народномуобъединениюисходилипзъ народнойволи,
многія изъ нихъбыли столь-женасильствепнып пс-

кусственны,какъ и сплоченіе разнородных* націо-
нальностойвъ одно государственноецѣлое п въ ре-
зультатеимѣлистоль-женпвеллпрующееирастлѣваю-
щее вліяніе, какое Градовскій прпписываетъвліяпііо
австрійской имперіи наславянъилинасильственному

соединенію всѣхъ народовъ земнагошара въ одноцѣ-
лое. Съ другой-жестороныпротивникиэтидопуска-
ют*, что ирп полном* отсутствіи всякихъ насиль-

ственных* и искусственных*мѣръ отдѣльныя на-
родности,въ какое-бы то ни было отдаленноевремя,
могутъсоединитьсявъ одну общечеловѣческую на-
родность вполнѣ естественнои непроизвольно, дѣн-
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ствіемъ тѣхъ-же самых*географических*, антропо-
логических*,фпзіологпческпх*и пр. закоіювъ, кото-

рые вліяютъ на образованіе отдѣльныхъ народностей,

п что поэтомуобщечеловѣческая цивплпзація можетъ

когда-нибудьсдѣлаться не одною отвлеченноюфпк-

ціею, а реальным*фактом*.
Постараемся- же доказать Градовскому возмож-

ность подобнаго рода протпвнпковъ національиаго
формализма, и что онъ, такърьяно ополчающійся въ

своейкннгѣ наотвлеченныхъраціоналпстовъво пмя,

будто-бы, реальныхъ основаній, самъвсецѣло стоптъ

папочвѣ того-жесамого отвлеченнагораціоналпзма
н далекъотъ истиннореальныхъ основаній, какъне-
бо отъ земли, что возставая насвопхъ протпвнпковъ

за жестокія поползновенія съ ихъ стороны къ на-

сильственномуводворенноиаземлѣ однообразнойкуль-
туры п унпчтоженію всѣхъ ппдпвидуальныхъособен-

ностей,онъ самъстоит*напочвѣ такой доктрины,

которая и въ настоящее, и въ прошедшее, и будущее
временаникъ чемунеприводилаи неможетъприве-

стивъ своем* осуществленіп, какъ, именно,къ убий-
ственномунпвеллированію и сглаживанію тѣхъ инди-

видуальных* особенностей,который еаседневновоз-

ннкаютъвъчеловѣческомъ родѣ совершенносамостоя-

тельно и независимоотъ существованія отдѣльныхъ

народностей.

Доказательствамоибудут*раздѣлены надва отде-
ла, напервый взгляд* представляющіе рѣзкую про-

тпвуположгіость. Въ первомъ отдѣлѣ я постараюсь

доказать, что отдѣлыіыя народностивъ своейвнутрен-

нейжизни вовсе не иредставляютъ ни въ государ-

ственпомъ,пивъ культурномъ отношеніп такого ор-

гаппческагоединства,какой навязываете пмъ Гра-
довскііі. Во второмъже отдѣлѣ будетедоказаномною,
что петорическій прогресъ въ .томъ и заключается,

что съ одной стороны народности,приходя все въ

болыпія н болыпія столкновенія другъ съ другомъ,

пепремѣнно должны сливатьсявъ болыпія и болыпія
группы, пока всѣ несольются въ одну народность, и

съ другой стороны, что по мѣрѣ того, какъ человѣкъ

будет* одерживать все болыпія и болыпія побѣды

падъприродою и, освобождаясь отъ ея вліянія, самъ
подчинять ее своему вліянія, — вмѣстѣ съ тѣмъ всѣ

естественныйкультуриыя формы, который создались

помшю воли человѣка дѣйствіемъ историческихъус-

ловій, непремѣнно должны смѣняться раціональныші.

Напервыйвзглядъ обаотдѣла могутъпоказатьсявза-
пмно-отрпцающимпдругъ друга. Развѣ молгетъбыть

и рѣчь, подумаетечитатель,о возможностивнѣшняго

единствамеасдуразличныминародностями,если ав-
тор* начпнаетъсъ того, что отрицаетевнутреннее

единствовъ каждой народности.Но это протпвупо-

ложность только кажущаяся. Еслиже читатель по-

трудитсяглубже вникнуть въ дѣло, онъ убѣдится,

что возможность слитія различныхъ народностейвъ

одно цѣлое только и можетебыть доказана, если

преждевсего вамъ удастсядоказать отсутствіе внут-

ренняго органическагоединствавъ каждой народно-

сти. Въ самомъдѣлѣ, только такіе элементымогутъ

сливаться, которые не представляют* внутренняго

оргашгческаго единства, организмы же сливаться

ДРугъ съ другом*немогут*: каждый организмъпо са-

мой своей сущностипредставляетенеобходпмымъус-
ловіемъ своейжизниотдѣльное существованіе; цре-

кращепіе этой отдѣльности есть разрушеніе самого

организма,смерть. На какомъже пномъоснованіп п

отрпцаютъ приверженцынаціональпаго формализма

возмолшость слптія народностейвъ одно цѣлое, какъ

ненатомъ, что каждая народностьесть по пхъ мнѣ-

нію особенныйорганизмъи по этомусамомуобречена
наотдѣльное существованіе отъдругнхънародностей,

рискуя, въ противномъслучаѣ, перестатьбыть орга-

низмомъи слѣдовательно умереть. На этомъ основа-
ніи, еслинамъудастсядоказать, что народностиво-

все не иредставляютъ собою отдѣльныхъ организ-

мовъ, этпмъсамымъуже мы расчпетимъпуть къ до-

казательствувозмоашостисліянія народностейвъ об»
щечеловѣческой цпвплпзаціп.

ѴІП.

За что Градовскій съ особенною рьяностью на-

падаетенараціоналистовъХѴІП вѣка? За то имен-
но, что они, создавая a priori какія-нпбудь теоріи

осиованнагонаразумѣ государственнагоустройства,

стремилисьосуществитьпхъ совершенно пскусствен-

нымъпутемъ,непринимаявъ разечетъисторических*

условій жизни народов*; отрицая все то, что есть,

онимечталисразуввестито, что должно быть. „С*
научнойточкп зрѣнія, говорит* Гррдовскій:— нельзя

оюелательностъпзвѣстнаго положенія дѣлать приз-

наком*его практическойгодности".

Прекрасно. Но нестоите-ли самъ Градовекій па

почвѣ раціоналпзма, требуя, чтобы государствоосно-

вывалось напочвѣ народности,чтобы оно составляло

нѣчто одно пераздѣльное сънародомъ,было его орга-

номъ, выразнтелемъ его жизни, стремленій, раз-

вит и пр?

Вѣдь и въ этомъслучаѣ Градовскій высказывает*

только то, что емужелательно:государстводолж-

но быть органическинародным*, высказывает*онъ

во многпхъчастяхъсвоейкниги; но такимъ-лионо

насамомъдѣлѣ является въ условіяхъ исторической

жизни, и годно-липрактически,осуществимо-лиже-

ланіе Градовскаго?Вѣдь это тожевопрос* съ науч-

нойточки зрѣнія.

И надопризнаться, что въ каких* отвлеченных*

сферах*нивиталираціоналисты, а они были не в*

прпмѣр* и логическипослѣдовательпѣе его, и научно

честнѣе: онииграливъ открытую, они смѣло провоз-

глашалисвой разрывъ съисторіею и недѣлали ника-

ких* уловок* для соглашенія свопхъ утопій съ

псторпческимъопытом*, неискажалиисторических*

фактов* и невыдумывали своейсобственнойпсторіп,
чтобы оправдатьею своп теоріп; они прямо говорили:

да, нивъ прошломъ, нивъ настоящем*вы ничегоне

найдетеподобпаготому^ что мы вамъ даемъ,но зато

ваше прошлое и настоящееосновано на пгрѣ пера-

зумныхъ стихій, а то, что мы вамъ даемъ, будете

основаноназаконахъбезусловнагоразума. Градов-
скій, говоря о томъ, что должно быть, предполагаете,
что это уже есть, и переворачиваетевсю исторію на

изнанку, для того, чтобы доказать вамъ, что оно и

всегдатакъбыло. —Если повѣрить емунаслово, то
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можно подумать, что государственныйформы разви-

ваются напочвѣ тойили другой народностпвполнѣ
аналогичносъ развптіемъ органовъ растепія: какъ

изъодного зернавыходятъ и корни, и стебли,и листья,
такъ, по мнѣнію Градовскаго, всѣ функціи и права

политическойвластиразвиваются изъ какой-нибудь
первобытнойформы общества, въ родѣ, напрнмѣръ,
патріархальной семьи.

« До образованія государственной формы, гово-
рит* онъ на стр. 44, права и функцш политической
власти находились въ рукахъ извѣстныхъ властей,
выработанныхъ первобытными формами общества.
Права законодательства, суда и управленія находи-
лись послѣдовательно въ рукахъ отца семейства,
патріарха-родоначальника, собранія родопыхъ стар-
шинъ, вотчинника-феодала и т. д.

«Два признака отличали этотъ порядок* вещей.
«Права и функціи власти были соединены част-

ными правами лицъ, ими облеченных*. Они какъ-бы
вытекали изъ нихъ. Родоначальник* изъ своей оте-
ческой власти выводилъ право на жизнь и смерть
своих* подчиненных*, на внутреннее управленіе де-
лами рода, на веденіе внѣшнихъ сношеній и т. д.
Феодальный-вотчиннпкъ видѣлъ въ судѣ одно изъ
своих* поземельных* прав*, статью дохода. Власть
не была въ это время общественною должностью,
предназначенною для осущеетвленія общественных*
интересов*.

«При такой системѣ частныхъ властей, политиче-
ская жизнь представлялась чѣмъ-то разрозненным*.
Племена, роды, феодальныя владѣнія не имѣюта
внутренней связи; они не способны къ общности
национальной, жизни. Самыя условія этой жизни, и
больше всего юридическія уеловія, не представляют*
однообразія, единства, необходимых* для правиль-
наго общенія.

«Процесс* образованія государственной власти со-
стоит* въ томъ, что права и функціи политической
власти постепенно конфискуются у всѣхъ частныхъ
властей. Феодалы лишаются права законодательства,
суда, прав* управленія финанеоваго, полицейскаго,
права частныхъ войн* и т. д. Всѣ эти права сосре-
доточиваются въ рукахъ одного лица или учрежде-
нія, дѣйствующаго во имя общеетвенныхъ интере-
совъ, дѣлаются существенными аттрибутами вер-
ховной власти. Поэтому этотъ процесс* можетъ быть
назван* сосредоточеніемъ или цептрализаціею власти.
Словом*, соередоточеніе власти состоит* въ томъ,
что вмѣсто многих* родоначальников*, вотчинни-
ков* и т. д., остается одинъ. Централизованная
власть сосредоточивает* въ своихъ рукахъ только
часть функцій прелшихъ властей, именно функціи,
имѣющія политическое значеніе.

«Единство власти приводит* къ единству и од-
нообразно всѣхъ условій общежитія, что допускает*
возмояшость болѣе широкаго и всесторонняго обще-
нія. Единство законодательной власти установляетъ
единство н равенство въ правах* н обязанностях*,
централизація суда ведет* къ единообразному при-
мѣненію и охраненію законовъ, единство админи-
страціи — къ общности сил* и мѣръ въ оеущеетвле-
ніи разных* общественных* интересов*. Такъ вмѣ-
стѣ съ образованием* центральной политической
власти образуется и самое государство, какъ форма
человѣческаго общснія, какъ разнообразное и еди-
ное въ своем* разнообразіи политическое общество».

На первый взгляд* вамъ можетъ показаться, что

подобнаясистемаразвнтія государстваоснованавсе-

целонаисторическом*опытѣ, поэтомунеподлежит*

сомнѣнію, и вамъ остаетсятолько удивляться, какъ

въ самомъдѣлѣ органически,естественнои система-

тично совершается процессъразвнтія государства.

Но есливы вздумаете,пе повѣрпвпш Градовскомуна

слово, црішѣнить эту схемукъ развитію любого изъ

исторических*государств*и просмотрѣть по истори-

ческим*фактам*, такъ-линасамомъдѣлѣ развива-

лись государства, вы тотчас*и увидите, что схема

Градовскаго висит*въ безвоздушном* пространств

п отличается,мало сказать, отвлеченностью, а впол-

нѣ произвольною фантастичностью.

Но прежде, чѣмъ мы займемсяаналпзомъистори-

ческих*фактов*, съ цѣлію опроверженія фантасти-
ческойсхемыГрадовскаго, мы считаем*не лпшнішъ

уяснить, что мы должны считатьподъ словамиорга-

нически,естественный,искусственный,протпвуесте-
ственпыйи пр. Дѣло въ томъ, что у насъвесьмапро-

извольно играют* этимисловамип из* этой игры и

выходятъ такіе фокусы-покусы, какъ представлен-

ный намъГрадовскпмъвъ впдѣ его вышеозначенной
схемы. До какой степенитемноу насъ понятіе объ
естественном*,это мы молгемъ судить по тому, что,

вопреки всѣмъ законам*логики, понятіе это пмѣетъ
два антитеза:противоестественныйи искусственный.

Но съ реальнойточки зрѣнія послѣднее понятіе во-

все песоставляет*антитезаестественному.Реализмъ
признает*,что все, какъ въ прпродѣ, такъ и въ

жизничеловѣка, совершаетсяпо непреложным*есте-

ственным*законам*и, слѣдовательно, въ псторіп все

безразлично должно быть признаваеморавно есте-

ствсннымъ. Протпвуположностыотакому естествен-

ному можетъбыть только прпзнаніе такпхъ явленій,
которыя совершалпсь-бы вопреки всѣмъ естествен-

ным* законам*,дѣйствіемъ сплъ, лежащих*внѣ при-

роды. Признаетевы или нѣтъ возможность такпхъ

явленій, назовете-ливы ихъ сверхъестественными

плипростонеестественными,во всяком* случаѣ они

однимогутъбыть пстпннымъантптезомъвсего есте-

ственнаго.Искусственноеже есть не антитез*,а

только вид* естественнагои имѣетъ свой особенный
антитез*,обусловливающейся понятіемъ пскусствен-

наго. Въ самомъдѣлѣ, что мы подразумѣваемъ подъ

этим*словом*? Всѣ явленія, въ которыхъ обнаружи-
ваетсясознательноестремленіе человѣка прішѣнить
силы и законы природы къ своимъ личным* цѣлямъ.
Всякое такоеявленіе гораздоправильнѣе и точнѣе бы-
ло-бы обозначитьсловом* произвольно-естественная)

и антитезой*этогопронзвольно-естественнагобудетъ
понятіе о непроизвольно-естественном*,т. е. о всѣхъ
такихъявленіяхъ, которыя совершаютсявнѣ воли че-

ловѣка. Но не говоря уже о иропзвольно-естествеп-

номъ, и непроизвольно-естественноедалеко не вес
можетъбыть названовъ тожевремя п оргаішческимъ.
Органическоесоставляет*только вид* непропзвольно-

естественнаго,въ противуположностьнеорганическо-

му. Органическими мы вправѣ считать только
такія явленія, которыя присущи органическим*тѣ-
ламъ и составляют*пхъжизненныепроцессы,опре-
деляемыебіологіею. Не считая нужным* вдаваться
въ подробностиразсмотрѣнія всѣхъ общензвѣстпыхъ
прпзнаковъ оргаиическаго,мы укажем* только на
два существенныезакона, которые будут* играть
важную роль въ нашихъдальнѣйшихъразсуждешяхъ.

Во первых*, все органическоеразвиваетсяизъ самого
себя,— причем*изъ внѣшней природывходит*въ ор-
ганизмътолько матеріалъ, перерабатываемыйорганпз-
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момъ для своих* жизненных* цѣлей: таким* обра-
зомъ мы неможем* себѣ и представитьвозможности

существованія такого организма, частикотораго раз-

I вились бы нензъ него, а существовали прежде от-

дельно, а потом* взяли сошлись, да и составилибы
готовый организмъ.Во вторыхъ всѣ органическоепро-

цессысуть непроизвольно-естественные:воля человѣка

иожетъихъ ускорить, замедлить, остановить и уни-

чтожить, но вызвать и производить ихъличнымиуси-

ліЯ п— внѣ власти человѣка; по крайнеймѣрѣ, до

наших* времен*никтоеще несдѣлалъ живого орга-

низма.

Наоснованіи этгцсъдвух* законов* вы можете

смѣло назватьилишарлатаном*и гаеромъ, или по-

пугаем*,повторяющим* человѣческія слова, смысла

которыхъ онъ непонпмаетъ,всякого господина, ко-

торый будетъвамъ толковать о народномъилигосу-

дарственномъорганизмѣ, предполагая,что этотъор-

ганизмъсложился изъ отдѣльныхъ частей, которыя

нікогда существовалибезъ всякой связи другъ съ

другом*, пли, что явился такойчародѣй, который раз-
розненныячастинасильственносплотгілъ въ один*

живой организмъпосредствомъ,положимъ, хоть за-

И вотъ, еслимы обратимсятеперькъ схемѣ Гра-
довскаго, поразившейнасънапервый взглядъ своею

несомнѣнностыо, мы увидимъ, что Градовскій, желая

доказать органичностьразвптія государства, въ пер-

выхъ-же строчкахъотрицаетеего, представляя пер-

вый періодъ этого развитія въ такомъвидѣ: „при та-

кой спстемѣ частныхъвластей, политическаяжизнь

представлялась чѣмъ-то разрозненнымъ. Племена,
феодальный владѣнія не имѣютъ внутреннейсвязи,

онине способны къ общности національной жизни.

Самыя условія этойжизни, и болѣе всегоюридическія
условія, непредставляютъоднообразія, единства,не-

обходимыхъ для правильнагообщенія".
И действительно,въ исторію какого изъ индо-ев-

ропеискихънародовъ вы ни заглянете,вездѣ вы уви-

дите, въ эпоху образованія государственных*формъ,

вмѣсто одного зерна, изъ котораго впослѣдствіп раз-

вивался бы организмъгосударства,массуотдѣльныхъ

частей, совершенно разрозненныхъ, изъ которыхъ

каждая живетесвоею особенноюжизнію и стремится

некъ едпненію съ другимичастями, а напротпвъто-

го къ полному обособленію и независимости.Молшо
положительносказать, что единственною,еслинеор-
ганическою, то вполнѣ непроизвольно-естественною

формою государстваявляется родовая или лично-се-

мейнаяобщнпаземледѣльческая, промышленно-торго-

вая плп военная. При благопріятныхъ условіяхъ эта

общинаразвиваетсявъ городъ (civitas) и только въ

подобномъмаленькомъ естественноразвившемся го-
сударств^вы молсетевидѣть государственныяформы,

создавшіяся вполнѣ органпческп,изъ какого-нибудь

патріархально-семейнагозерна, безъ участія личнаго

произвола каішхъ-лпбо завоевателей.Такъ образо-

вались древне-греческія республики, древне-русскіе

города (Кіевъ, Новгородъ, Псков* и пр.). Иугерман-
сшхъ народовъ были зародыши подобныхъ-же госу-

дарственных*форм*. По крайнеймѣрѣ, Тацит*и

Цезарь представляютънамъ германцевъ живущими
СОЧИНШШІ Л. СКАВНЧЕВСКАГО.— П.

небольшимиобщинамисъ общпмъ землевладѣніемъ,

прпчемъ общественныя дѣла рѣшались на сход-

кахъ всѣми свободнымилюдьми общины; каждая об-
щинавыбирала своихъ судей и распорядителей,и

только въ случаѣ войны являлся общій предводитель

всего племени,но и этотъпредводительпмѣлъ только

временноезначеніе въ военное время; въ мпрное-же

время власть его почтиуничтожалась,и только впо-

слѣдствіи, когда войны сдѣлались непрерывными и

подъ чуждыми вліяніямп идейримскойцпвилпзаціп и

библейскпхъ,временнойпредводительпревратилсявъ
постояннагокороля. — Такпмъобразомъмы пмѣемъ

основаніе предполагать,что еслигерманцыразвпва-

лись-бы насвопхъмѣстахъ вполнѣ самобытнои мир-

но, внѣ всякпхъ внѣпшпхъ вліяній, безъ передвпже-
ній и завоеваній, то и они сложилпсь-бывъ рядъ го-

родовъ-государствъ, политическисовершенпо неза-
висимыхъдругъ отъ друга.

По крайнеймѣрѣ передънашимиглазамитотъне-

сомнѣнный фактъ, что чѣмъ болѣе развптіе того или

другого народа подходило къ непроизвольно-есте-

ственному,чѣмъ менѣе участвовалъвъ немъзавоева-

тельно-личныйэлементъ,тѣмъ спльнѣе въ такомъ

народѣ было стремленіе къ политическойразъединен-

ностии тѣмъ дольше она сохранялась.Изъ крупныхъ
историческихънародовъмы можем* указать на два

таких* народа: русской и древне-гр'еческій.— Дѣй-

ствительно въ исторіп обоихъ народовъ завоеваиіе

играло самую ничтожную роль въ образованіп госу-

дарствуи вотъ мы видимъ, что Русь слагаетсявъ

видѣ вѣчевыхъ городовъ, связь между которыми ста-

новиласьвсе слабѣе до татарскагопга... Въ Греціи

является цѣлый рядъ совершеннонезависимыхърес-
публикъ.

Такимъ образомъ, напервойже странпцѣ псторіп

передънамипредстоитъодинъизъ самыхъвеликихъ

всеморно-нсторпческихънародовъ, который не только

не сложился въ единоеполитическоецѣлое, но кото-

рый достигнулъвысокаго развитія и положплъ осно-

ваніе всемірной цпвилизаціи, поканебылъ соедпненъ;

объединеніе же было его смертію.— Отношеніе грече-

скихъреспублик*между собою было совершеннота-

кое же, какое представляетсянынѣ между современ-

ными европейскимигосударствами;точно также онп
то воевалимежду собою, то заключали союзы; очень

часто являлось преобладаніе р одной дерзкавы над*

другими и возбуждало оппозпцію, весьмапохожую на

наши теоріи политическагоравновѣсія. Если суще-

ствовалимежду грекамикой-какія попыткикъ поли-

тическомуобъедпненою,то замѣчательно, что во пер-

выхъ онѣ никогданеобнималивсего эллпнекагона-
рода, а были частно-племенными,каковы были согозъ

іонпческихъгородовъ подъ гегемоніею Аѳинъ, ахей-

ской союзъ, дорическое объединсніе большей части

Пелопонезаподъ властію Спарты; во вторыхъ во

всѣхъ этихъсоюзахъ и слѣда мы не видимъ чего-

либо непроизвольно-естественнаго,органпческаго:это
были или насильственно-завоевательпыястремленія
одного возвыснвшагося государства,какъ напримѣръ

Спарты, а впослѣдствіп Македоніп; но Спартанашла
въ гречеекпхъреспубликахъне готовность объеди-

нитьсяподъ ея владычеством*, а напротив*того дру-

3
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лсественныйотпор*; Максдопія-же должнабыла раз-
рушить многіе греческіс города до основаноя, чтобы
заставитьдіхъ забыть о своейполитическойнезависи-

мости.Илп-же попытки объединенія устропвались

между свободнымидержавамипо сознательномусо-

глашение,договору, н носили такпмъ образомъ ха-
рактеръчистораціональный, который междупрочимъ
Градовскій самымъ рѣшительиымъ образомъ отвер-
гает*въ образованіи государствъ. Въ самомъдѣлѣ:
Градовскій смѣется надърационалистамиза ихъ тео-
рію общественнагодоговора, которою они объясняли
цропсхожденіе государствъ,и дѣйствптелыю смѣшно
все подводить подъ эту теорію; но изъ этого вовсе не

слѣдуетъ, чтобы нужнобыло впадатьвъ другую край-

ность и отвергать совсѣмъ существованіе раціопаль-
нагоначалавъ исторіп, и вотъ почтп на первойже

странпцѣ псторіп мы видимъпроявленіе началачи-

стораціональнаго: сначалаіонійскіе города, а потомъ

ахейскіе составляйте,наоснованіи свободнагообще-
ственнагодоговора, союзъ, который былъ болѣе, чѣмъ
простымъполитпческимъсоюзомъ: это была федера-
ція городовъ, весьманапоминавшаясобою федерацію
сѣверо-американскихъштатовъ.
Разум*— одинъ изъ могучихъдѣятелей псторіи, и

отвергатьего вліяніе въ такомъважномъдѣлѣ, какъ
установленіе формъ общелсптія, значитьлишать чело-

вѣчестватого, чѣмъ оно единственноотличаетсяотъ

всѣхъ прочихъжпвотныхъ. По этомуслѣдуетъотвер-

гать нераціоналпзмъсамъпо себѣ, а только ложное

его направленіе. Конечно, когда раціоналпзмъ яв-

ляется в* впдѣ отвлеченных*теорііі меньшинства,и

это меньшинство стремитсянасильно осуществить

свою теорію, отъ такого раціонализма Боже пзбавп;
но совершеннодругое дѣло, когдаодно плинѣсколько
незавпепмыхъобществъ вполнѣ сознательноп сво-

бодно что-либопропзводятъплиизмѣняютъ въ своем*

бытѣ по разумным* соображеніямъ. Такой раціона-
лпзмъ во имя права человѣка распоряжатьсясвоею

судьбою пмѣетъ всегдамѣсто въ нсторои: онъ разви-

вается по мѣрѣ развнтія человѣчества, и ниже мы

увндимъ, къ какимърезультатамъонъ можетъпри-

вестивпослѣдствіп.
Но, молгетъбыть, при всем* отсутствіи органиче-

ской, государственнойсвязи, греки все-такипмѣли
внутреннюю, духовную связь, сознаніе, что всѣ они

составляют* один*народ*, и, можетъбыть, это со-
знаніе, забывавшееся въ мирное время, съ особенною
силою воскресаловъ момепты нападенія пноплемен-

наговрага, каковымъ были, напрпмѣръ, персы? Но и

такоетрансцедентальноеединствопредставляетевесь-

ма спорныйвопросъ. Достаточнотого, что у полнти-

чески-разъединенных*грековъ, разсѣянныхъ по бе-
регамъи островам*Мраморнаго и Средиземнагомо-
рей, не могло сложиться идеи объ обще-греческой
террпторіп; существовалитолько отдѣльныя террито-

ріп: Аѳпнская, Спартанская,Ѳивская, Коринѳская и

проч. Поэтому, когда иноплеменникинападалина
грековъ, онинападалинена греческуюземлю вообще,
а навладѣніе того плидругаго государства. Это го-
сударство обращалось тогда къ различпымъ грече-

екпмъгородамъсъпросьбою о помощи, искалосоюзни-

ковъ, и греческіе города далеко не всегдаи не всѣ

подымалисьпротиву общаго врага. Такъ, покорпвщі
Лидійское царство, персы покорили и подвласіщці
пмъ іонійскія колоніп. Іонійцы возмутились и просилаI
помощи у европейских*грековъ. Изънихъспартанвд|
наотрѣзъ отказалисьпомочь іонійцамъ; им* было в

до того: они были заняты войною с*Аргосом*;аѳпна-|
не-жеподдерживалпвозстаніе малоазійскпхъ грековъ, I
и то не столько ради пскреннягожеланія помочь е

ноплеменнпкамъ,сколько ради местиперсамъ,прЫ

тпвшимъу себя бѣжавшаго тиранаГпппія. ТакииІ
образомъ, прп первомъ-ate столкновеніп съ персам,|

греки проявили себя совершенно такъ-же, какъ і

явили-бы себя и современныяевропейскія государства!
при втораіеніп въ Европу какого-нибудь азіатскаиі
племени.Еслп-быэто племя завоевало РоссіюпГер-І
манію, Англія могла-бы продолжать держать стройI
нейтралитетеи еще, поасалуй, радовалась-бы,
избавиласьотъ двухъ цпвплпзованпыхъсоперников!,I
а Франція могла-бы протянуть руку побѣждепньщ
державамъ,если-бывъ лагерѣ азіатовъ очутплпсь-ба

наполеониды и новый Чпнгнсъ-Ханъобѣщалъ-бы
возстановптьпхъ напрестолѣ Франціп. И всѣ даль-

нѣйшія войны съперсаминосятътакой-ate разъедя- 1
ненныйхарактер*со стороныгрековъ. Сначала
мы впдпмъкой-какоестремленіе сплачиватьсявъ со-

юзы и дѣйствовать сообща протнвъ общаго врага-
союзы, заключеніе которыхъ возмолшо и между раз-

личныминародами,но и въ этпхъсоюзахъ мы неза-

мѣчаемъ особеннаго патріотическаго единодупм:

такъ, одни города спѣшатъ безропотно покорптш

персамъ,другіе колеблятся и пезнаютъ, къ чему при-

стать— къ партіи сопротпвленія плп покорности,

третьи, какъ опять таже Спарта,насловахъ согла-

шаются сопротивляться, а надѣлѣ медлятъ, отвили-

вают* п предоставляют* другим* освобождать он

персов*Элладу. Такой порядок* мы видшіъ во в|і

первыхъ войнъ съперсами;далѣе-же мы встрѣчаеп
еще менѣе едпнодушія: весь греческій міръ распа-

даетсянадва враждебно-полптическіе лагеря, начи-

наются пелопонезскія войны, и ужь тутъ не только

мы не вндимъ и возможности, чтобы весь народ*,

какъ одинъ человѣкъ, возсталъи слился въ одном

общемъ чувствѣ и т. д., а напротив*того: то та, то
другая сторонаприбѣгаютъ къ персамъ,ищавъ ним

союзниковъ противъ едпноплеменнаговрага. Так*,
аѳпнскій полководец*Кононъодерживает*надъспар-
танцамипобѣду прпКандіи при помощи персидская
флота, а спартанцыотплачивают* своим* врага»
анталкндовымъмпромъ, по которому они отдаютъво
власть персов*всѣ малоазійскія колопіп съостровам

Кипромъ и Клазоменэ.

Но чтѳ-же тутъ хорошаго въ этой разъединенно-

сти? спроситеменя читатель. Развѣ неэтаразъеди-
ненностьи погубилаГрецію? Если-бы Греція состав-
ляла нѣчто цѣлое, органически-единое,то, можегі
быть, не было-бы и Римской Имперіп, игеніалышв
народъпредставплъ-бынамъи не такія еще чуде»
цнвплпзаціи? Но развѣ я представляю разъединен-
ность Греціи, какъ нѣчто идеальное? Ничуть небы-
вало. Я только констатируюфакта, доказывают""
что стремленіе къ единствуи органическоеразвпііе
государственных*форм* вовсе не составляют* ір< -

«*
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тальпо-непзбѣжнаго условія жизни калсдагонарода,

я логу повторить здѣсь слова самого Градовскаго:
мы, очевидно, неимѣемъправа(т.-е.научнаю
права), говоря о разъеднненопГрецін, ставитьво-
проса о томъ, оправдываетъили не оправды-
ваетъразумъего существованія. Мы только въ

правѣ и должны задать себѣ слѣдующій во-

просыпредставляютъ-линаучныефактыкакгя-
нибудь данныя въ пользу того, что каасдая народ-

ностьпредставляетъизъ себяпослѣдовательно разви-

вающійся политическойорганизмъ".
Какъ-бы то нибыло, но городъ,— этаединствен-

ная, непропзвольно-естественнаяЧрормагосударства,
—до такой степенисдѣлался привычною формою

древней ишзип, что когда Римъ объединить, нако-
нец*, весь древпій міръ, опъ немотесразу вырвать

съ корнемъ этого глубоко вкоренпвшагося растенія.
Рпмъ лпшалъ города одной только политическойне-

зависимостии въ то же время предоставлялъпмъ

полноесамоуправленіе: онисохранялисвойсудъ, свою

выборную полицію п администрацийп самостоятельно

рѣшали всѣ свои внутреннія дѣла. Казалось, что

весь древній міръ готовъ былъ обратитьсявъ федера-
цію, напоминавшую собою Сѣверо-Американскіе Со-
единенныеШтаты. Но для осуществленияподобной
федераціп не доставало одного и самаго главнаго:

древнііі шіръ далекъбылъ отъ той степениразвитая,
чтобы соедииеніе могло произойтивполнѣ сознательно,

свободно, добровольно и на равныхъ правахъ; оно

было совершено.'.насильственнонеради единенія въ

духѣ любви и братства, а съ своекорыстпымпцѣ-

лямп господства.Объединившивесь древній міръ подъ

своею властью, Рпмъ началъвысасывать всѣ про-

изводительныесокп изъ покоренныхъ областей. Гро-

мадныйбогатства,начавшія стекаться отовсюду въ

всемірпый городъ, произвели страшное растлѣніе
нравов* и до такойстепениисказилидревне-римскую

культуру, что свободный республиканскиформы
должны были смѣниться деспотическими.Успленіе

деспотизмавъ Рпмѣ вліяло и намуниципальнуюсво-

боду городовъ, все болѣе и болѣе подавляя ее. Страш-
ные поборы, особеннотягостно падавшіе навыбор-

ныхъ представителейгородовъ, произвелито, что на

яунпцппальпыядолжности началисмотрѣть некакъ

на почетъ, а какъ на наказаніе. Города бѣднѣли,

обезлюжпвалпсь, наконецъ,едва влачилисвое суще-

ствованіе: и все-такиобратитевниманіе наихъживу-
честь: они однипережилиРимскую Имперію, и въ то

премя, какъ всѣ ея искусственныя,насильственно

поддержпваемыяформы разбилисьвъ дребезгипередъ
напором* варваровъ, эти органически- сложпвпгіяся
формы уцѣлѣлп. И это произошло очень естественно.

Мы уже говорили выше, что у германцевъ,еслибы

они развивались на свопхъ мѣстахъ, внѣ всякихъ

впѣшнпхъ вліяній, могъ бы развиться такой же по-

рпдокъ, какъ въ древнейГреціи или до-монгольской

"yen, т. е. рядъ независимыхъгородовъ, связанныхъ

весьма слабою политическоюсвязью или ничѣмъ не

связанныхъ. Но развитою такого порядка помѣшали

Два обстоятельства:съоднойстороны, напоръновыхъ
народовъ, хлынувшихъ въ Европу съвостока; съдру-

гой стороны, соседствоцивплизованнагогосударства,

въ свою очередь дѣлавшаго нападепія на герман-

цевъ. Все это сплочпвалогерманцевъвъ орды, под-

держивало и развивало въ нихъ воинственныйдухъ

и военныйпорядокъ. Вмѣстѣ съувелпченіемъ растдѣ-

нія въ Римской пмперіп началисьи вторженоя въ нее

варваровъ. Есть полное основаніе предполагать, что

подобныйвторженія были нестолько вторжепіямп цѣ-

лыхъ племепъ,сколько военныхъ дружпяъ, въ родѣ

походовъ первыхъ русскпхъкнязейна Грецію, прп-

чемъмы видимъ, что Святославу, напрпмѣръ, понра-

виласьБолгарія, онъ засѣлъ въ ней, забывши о Кіевѣ.

-Такъ засѣдали въ завоеванныхъстранахъи герман-

ской варварскія полчища, забывая свою родину. Во

всяком* случаѣ варвары, опустошаяи покоряя рпм-

скія провшщіп, и невоображаливноситьвъ нихъка-

кое-лпбо органическоегосударственноеустройство:

удовлетворивши жаждѣ добычи повсемѣстнымъ гра-

бежей*, онп потомърасполагалисьвъ странѣ воен-

нымъ лагерем*,съ единственноюцѣлью собиратьдо-

ходы съ покоренныхъ областейи благоденствовать.
Что же дѣлали въ это время покоренныелштелп:ла-

тиняне,галлы, бритты, иберы и пр.? Ониразбѣгалпсь

при появленіи варваровъ, а потомъ, когда тѣ насы-

щались грабежемъ,сновасходилисьнапепелищараз-
рушенныхъ городовъ, строилисьнанихъпли по бли-

зостии сновазаводилиу себя свое исконноемуници-
пальноеиравленіе, съ которымъ сжились. Варварам*
до этого не было никакогодѣла; главною заботою ихъ

было собирать поболѣе дохода съ покоренныхъ зе-

мель, п онине только невмѣшпвались въ самоуправ-

лениегородовъ, но, напротивъ,поощряли такойпоря-

докъ, желая, по всейвѣроятпости,ободритьиспуган-
ный народъи сновасобрать его изъ лѣсовъ въ го-

рода. Такъ, по свидетельствуГрпгорія Турскаго, ко-
роль франковъ Хлотарь даже прпсягнулъ разнымъ
городамъфранкскойдержавы ненавязывать пмънп-
какихъ новыхъ законовъ и учрежденій.

Такимъобразомъ, съ самагоначалаобразованія
современныхънамъгосударствънепредставляетсяп

слѣдовъ чего-либо органическаго,— естественнагоп

неиропзвольнагоразвитая разпообразія изъ единства;

напротивътого, передънаминасильственноесцѣпле-

оііе совершенноразнородныхъэлементовъ.Мы впдимъ

нѣсколько враждебныхълагерей,составляющихъ го-
сударствавъ государствахъ:съ одной стороны пе-

редънамикороли съ вассалами,составляющіе внѣш-

ній, пришлый военно-деспотпческшэлементаи, если

считатьэтотъэлементъголовами развивавшихся на-

родно-государственныхъорганпзмовъ, то мы будемъ

имѣть чудодѣйственныеорганизмы, головы которыхъ

развилисьне изъ сѣменивмѣстѣ съдругимичленами

тѣла, а приросликъ тѣлу пзвиѣ; съ другой стороны,

города со своимпвольностями, основаннымина рим-

скомъ правѣ, съ третьейстороныдуховенство, этоно-
вое государствовъ государствѣ, не желающее знать

никакихъдругихъвластей,кромѣ единойвластирим-

скагопапы. И всѣ эти элементы, несмотряна по-

пытку къ искусственно-насильственномусоединенно
ихъ въ впдѣ монархопКарла, этого неудачнагопод-
ражанія Римской имперіп, всѣ они тянутъврозь и,

наконецъ, совсѣмъ расползаются. Феодалы отлага-

ются отъ королей, и по мѣрѣ того, какъ распадается

3*
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насильственносцѣпляющій военно-деспотическій эле-

мент*, непроизвольно-естественныеэлементыначи-

нают* развиваться и усиливаться: городаполучают*

все болѣе и болѣе свободы, прав*, и обращаются по-
чтивъ независимыяреспублики.

Въ самомъдѣлѣ, къ 13 вѣку, мы видимъ, что вся

Европа покрыта сѣтью вольныхъ городовъ, которые

наперерывъстремятся, то сплою оружія, то путемъ

мирныхъ договоровъ, въ родѣ покупокъ за деньги

льготныхъ грамотъ, пріобрѣсти полную независи-

мость отъ феодализма.И въ то время, какъ за стѣ-
намигородовъ царствуетъгрубое варварство, въ го-

родахъ начинаетъкипѣть совершенно иная жизнь:

развиваетсяторговля и промышленность,нравы смяг-

чаются, является страстькъ наукамъи искусствам*,

совершаются первыя пзобрѣтенія. Между тѣмъ,
как* внѣ городовъ господствуетънеобузданныйпро-
изволъ феодальнаго и крѣиостнагоправа, не возбуж-
дающаго нпмалѣйшаго протестаи признаваемагобо-
жественнымъ, въ городахъ, какъ итальянскихъ,

такъи германскихъвозникаетъдемократическоедви-

жете:все болѣе и болѣе богатѣющіе купцы и реме-

сленникивозстаютънагородскихъ дворянъ и требу-
ют* равенствавъ участіи въ 'городском* правленой.

Прп всем*этомъзамѣчателенъ тотъфактъ, что въ

мѣстностяхъЕвропы, въ которыхъ феодальный стихіи
пришливъ наиболѣе раздробленноесостояніе, и гдѣ
взаимнаяборьба междунимипарализовалавсякія по-

пыткикъ насильственнымъобъединеніямъ, тамъго-

рода достиглинаибольшей независимостии цвѣту-
щаго состоянія. Таковы были Италія, въ особенности
сѣверная, Швейцарія и Германія. При этомъсначала
города боролись съфеодализмомъ,каждый въ отдель-

ности, впослѣдствіи же началисоставлять союзы,

весьманапоминавшіе древне-греческіе. Такова была
напрпмѣръ Ломбардскаялига, составившаясяпротивъ

ФридрихаIIизъ городовъ Вероны, Верчелли,Мантуи,
Гуасталлы,Виченцы,ПадуииТревизо. Таковъ былъ на
сѣверѣ знаменитыйГанзейскій союзъ, состоявшиизъ
90 городовъ, которые, пользуясь самостоятельностью

каждый въ отдѣльности, въ тоже время имѣли союз-

ноеправительство,владѣвшее союзною казною и вой-
сками.Эти союзныя войска вмѣстѣ съ любекскимъ
флотом* очистилиБалтійское море отъ морскихъ пи-
ратовъ, прекратилинабѣги нормановъ,и обезопасили
Ганзу отъ рыцарей-разбойниковъ,въ мрачную эпоху

кудачнагоправа. Союзы городовъ, сначаласлучай-
ные и частные,со временемъдѣ лаются все болѣе и

болѣе обширными, и вотъ мы видимъ въ XIV вѣкѣ
настаетътакой критическій моментъ, въ который
едва не совершился въ жизниЕвропы велпкій перево-

рота. Дѣло въ томъ, что Швейцарія, освоболсденіе
которой приписываетсямиѳическомуВильгельму Тел-
лю и представляетсяобыкновенно какимъ-тоисклю-

чительным*явленіемъ, въ сущностиестьнпчто иное,
какъ памятникътакого движенія, котороевъ моментъ

освобожденія ПІвейцаріи было общеевропейскимъи
едва всейЕвропѣ непридаловндъ Швейцаріи. Такъ
рядомъ съПІвейцарскимъсоюзомъ образовались со-
юзы рейнско-швабскихъи франконскихъ городовъ.
Оба этисоюза, соединившисьмежду собою, предло-

жили пристатькъ ним*и швейцарскомусоюзу, и по-

слѣдній пристал*къ швабскимъ и франконскимъго-
родамъ, хотя и не во всемъсвоемъ составѣ. Такіпи,
образомъ составиласьлигаизъ 70 городовъ, основа-

ніемъ которой послужплъсоюзный договоръ, заклю-

ченныйвъ Констанцѣ 21 Февраля 1385 года. Недо-
вольствуясь этим*, лигавошла въ сношеніе съ Ган-

зою, и стоилотолько пристатькъ ней ганзейскпмъи
верхне-италшскимъгородамъ, тогдаобразоваласьбы
такая сила, противъ которой феодалы всей Европы

конечнонемогли бы устоять, еслибыдаже способны

были къ единодушному сопротпвленію, и тогда Ев-

ропамоглабы принять видъ древнейГреціц. Но гер-

манскоекнязья во время поняли угрожавшую им,

опасностьи, преждечѣмъ города успѣли сплотиться

въ такойколоссальный союзъ, они напалинанихъ

дружными усиліями. Въ 1388 и 1389 гг. произошло

нѣсколько битвъ, результатомъкоторыхъ было то,

что города принужденыбыли покориться, союзъ рас-

палсяи власть князей сдѣлалась неогранпчена;уже
никакоеэнергическоесопротивленіе немѣшало шгь

болѣе ослаблять города и всячески притѣснять ихъ,

Но дорого стоилоГерманіи это паденіе городовъ: вмѣ-

стѣ съ ниминадолгопалии торговля, и благосостоя-
ніе страны;нравы огрубѣли и одичали; надо всѣв

воцарился необузданныйдеспотизм* феодальных!
владетелейи католическагодуховенства, эксплуати-
ровавшая грубое суевѣріе.

Въ то время, какъ въ Германіи побѣда феодаль-
ных* князей надъгородами повела къ усиленнопи

могуществаи къ окончательномураздробленноГер-
маніи, во Франціи и Англіи произошли иныя комби-

націн между элементамисредневѣковыхъ обществ*,
результатомъкоторыхъ было дѣйствительно объедп-
неніе этихъстранъ,но все-такиэто объедпненіе т

представляетъничего естественно-органическагои

является насильственнымъи потомуискусствевньшъ.

Такъ во Франціи въ моментъобъединенія мы видимъ

ненародныйорганизмъ,развивающій многоепзъ едп-

наго, а четыревраждебныелагеря, упорно борющіе-
ся между собою: съ одной стороныфеодалы стремятся

свергнутьсъ себя всякую зависимость отъ королей,
съ другой— города стремятся къ независимостиon

феодаловъ, съ третьейстороны короли вътеоріпвоС'
питываютъ въ себѣ идеалы абсолютизма,завѣщан-
ные Востокомъ и Римомъ, фактически-жене пмѣюіі
еще почти никакой власти, и наконецъ,въ четвер-

тых* духовенствостремитсяпокорить теократической
власти папы всѣ прочіе элементыобщества.— Если
притакихъусловіяхъ Франція нераспаласьнамел-

кія частии необразовалаизъ себя нѣсколькнхъ го-

сударствъвмѣсто одного, то благодаря тому, что ко-

ролевская власть соединиласьсъ городамипрошу
обоцихъвраговъ, феодаловъ, но покоривши феодаловъ
и обуздавши притязанія духовенства, она пою»
уничтожила и своихъ союзниковъ, подавиласамо-
стоятельностьгородовъ и, утвердивши необузданный
абсолютнзмъ,распространившинавсю страну давя-
щую и мертвящую централизацию,началастягивать
къ себѣ всѣ соки страны,покане истощилаеедо по-
слѣднейстепени.—Впдѣть нѣчто народно-органиче-
ское въ подобномъ объединеніп отказывается даже
Градовскій: „успѣхи королевской власти, говорить
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онъ на 8 стр., не вездѣ разрѣшили національный во-

осъ; Короли даженевъ состояніи были дать этому

вопросу правильную постановку.Нужно имѣть въ ви-

лу что во-первыхъ, королевская власть приняла въ

себя много элементовъфеодальнаго праваи, во-вто-

рыхъ, что она, въ дѣйствіяхъ своихъ, выдвигала на

первый план*чистополитическіе и юридическоево-

просы—вопросы о единствѣ власти, законаи адмп-

нистраціп". Мы можем*прибавитькъ этимъсловамъ
Градовскаго, что короли не только что не вездѣ, но

нптдѣ и недумали о разрѣшеніи національнаго во-

проса. Какъ элементъпришлый, основавшійся въ

различныхъстранахънаправѣ завоеванія, королев-

ская власть по самомусуществу своему смотрѣла на
завоеванныйземли, какънасвоивладѣнія; главный-
же п единственныйпринципъвсякаго владѣнія —

есть пользованіе предметомъвладѣнія; по отношенію
къ землѣ пользованіе это заключается въ собираніи
доходовъ. Естественно,что феодально-королевская
власть наЗападѣ эту дѣятельность ставиланапер-

вый план*, въ нейвидѣла все свое призваніе, о ней

только и заботилась.—Такимъ образомъ, покоряя

феодаловъ, короли вовсе и не думалидѣлать этоизъ-

за какпхъ-либо отвлеченныхъ идей національнаго
единства:феодалы въ глазахъихъ были ггичѣмъ бо-
лоте какъ своевольными арендаторами,вздумавшими

раздѣлить ихъ владѣнія между собою и присвоить

себѣ ихъ земли; точно такжеи борясь съпритязанія-
анкатолпческагодуховенства,короли и не вообра-
жали о національной независимостиотъ всепокоряю-

щей властипапы; здѣсь точнотакаіе является передъ

намивопрос* исключительнофинансовый объ увели-
чены доходовъ. По крайнеймѣрѣ въ такомъ видѣ
представляетсянамъзнаменитыйспоръмежду Бони-
фаціемъ YIIIи ФилиппомъКраспвымъ, этотъроковой
моментъ въ сверженіи Франціею теократическаго

ига. Все несогласіе междупапою и королемъ прои-

зошло из* того, что король ради наибольших* дохо-
довъ вздумал* обложить податямидуховенство;папа
запретил*это; тогдакороль въ свою очередь запре-

тнлъвывозъ золота куда-бы то ни было изъ Фран-
ніп, слѣдовательно и въ Римъ. Накопецъусиленіе
админпстраціи и такрайняя централизація, которую

развили во Франціи короли, все этоимѣло единствен-

ную цѣль— систематизацію собиранія доходовъ. Въ
этомъотношеніи знаменитаяфраза Людовика ХГѴ —

ГеМ c'est moi является прямымъ логическимъвы-

водомъ изъ самой идеи феодально-королевскайвла-

сти.Фразою этою Людовпкъ ХІУ откровенно выра-

зплъ, что онъ вовсе неесть глава или представитель

какого-тотамъеще народа;никакого народа онъ и

знать пе хочетъ, а знаетъонъ только свое помѣстье,

составляющее его неотъемлемуюсобственность,часть
его самого (какъ обыкновенно объясняют* юристы

идею всякой собственности),которое потомутолько и

существует*, что онъ Людовикъ ХІУ; онъ именнои

естьГеШ.

Въ Англіи представляютсянамътѣ-же самыеобще-
ственныеэлементы:тѣ-же феодальные бароны, города
н короли, имѣющіе притязаніе видѣть въ себѣ Mat.
шпицапредставляетсяздѣсь только въ комбинаціи
враждебныхълагерей.Такъ здѣсь города соединяют-

ся несъ королями противъбаронов*, а с* баронами
противъ королей. Слѣдствіемъ такой комбпнаціп и

было то, что короли въ Англіп не могли достигнуть

такогомогущества, какъ во Франціп, не пмѣя воз-

можностисоставитьпостояннаговойска, какое обра-
зовали французскіе короли при помощи горюдовъ.

Власть пхъ поэтому все болѣе и болѣе падалапослѣ

каждагодружнаго натискабароновъ въ соедпненіп
съ городами;результатомъэтого и образовалось пол-
ное отсутствіе централизаціи и то знаменитоеанглій-
ское self-governement,накоторое съ такою завистью

смотрятъ всѣ континентальныенароды. Англійская
конституція со всѣми своимиширокимиправамиесть

какъ-бы рядъ мирныхъдоговоровъ между воюющими

лагерями.

Но какъ ниразлично сложились государственный
формы въ трехъ передовыхъ Европейскихъстра-
нахъ— Германіи, Франціи и Англіи, въ основѣ этого

образованія лежитъоднаи тажеискусственнаяком-

бинація элементовъ, одинаково враждебпыхъ другъ

другу, одинакововзаимнодрутъдругапсключающпхъ.

Образованіе государственныхъформъ ЗападнойЕвро-
пы вышло такимъ образомъвовсе неизъ естествен-
но-органическагоразвитая, а изъ борьбы между эти-

ми враждебными элементами,прпчемъ въ однѣхъ

странахъ,какъ во Франціи XIIIвѣка и современной

Германіи, произошло насильственноеподчпненіе
всѣхъ элементовъодному, одержавшему побѣду, въ

другихъ, какъ въ Англіи, мы видимъраціоналъный
договоръ, установившій отношенія между вралсдеб-
пыми лагерями. Но и послѣ того, какъ объедпненое
совершилось, вышеозначенные элементыне слились

въ одно органическоетѣло, и до сихъпоръ они су-

ществуютъ каждый своею особенноюжизнью въ впдѣ
сословій, ведущихъ междусобою борьбу, то открытую,
то тайную. Но мало того, что вмѣстѣ съ объедпне-
ніемъ борьба не уменьшилась, но еще осложнилась,

потомучто среднеесословіе, въ котороеслилисьгоро-

да, раздѣлилось надва элемента,накаппталистовъи
рабочихъ, и послѣдніе составиливралгдебныйлагерь,
могущій вступать въ различные союзы со всѣмп
прежнимиэлементами.Отсюдавесьмаестественнымъ
представляетсяи тотъ антагонизмъмежду государ-

ствомъи обществомъ, противъкотораго ратуетъГра-
довскій. Этотъ антагонизмъвытекаетъпрямо изъ

историческагоположенія вещей въ Европѣ. Прави-
тельства пришлыя, поработившія различные само-

стоятельныеэлементыстранъи насильственноспло-

тившія ихъ, естественнотѣмъ самымъи утвердили

взглядъ на себя, какъ нанѣчто внѣшнее и тяготѣю-
щее надъстраною; взглядъ этотъутверждалсявѣка-
ми, и вы подумайтетолько, въ какпхъ слояхъ запад-

но-европейскихъобществъ наиболѣе господствуетъ

онъ? въ городскомъсреднемъсословіи. Какіе классы

обществанаиболѣе оказываются приверженнымитео-

ріямъ государственнагоневмѣшательства и ограни-

ченія государственныхъфункцій однпмъохраненіемъ
личнойбезопасности— опять-такибуржуазныеклас-
сы, т.-е. тѣже города, привыкшіе съначаласреднихъ

вѣковъ уже стремитьсякъ независимостиотъ фео-
дальныхъ владетелейи къ огражденію своихъ вну-

треннихъгородскихъдѣлъ отъвнѣпшяго вмѣшатель-
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ства. Но объясняемыйисторически,подобныйвзглядъ
цмѣетъ свое оправданіе и въ современпомъпололсе-

ніи вещей. Онъ былъ-бы ложенъ только въ томъ

случаѣ, если-бывъ действительностиво. Фрапціи,
Аитліи или иной странѣ существовали тѣ идеальный

паціонально-органпческія государственныйформы,
о которыхъ мечтаетъГрадовскій, но такпхъформъ
ііпгдѣ не существуетъ;въ дѣйствительностипскус-
сгвенно сложившіяся государственныяформы слу-

жатъорудіемъ въ рукахъ одного какого-нибудь эле-
мента,одержавшая верхъ и стремящагосяпоработить
всѣ прочіе. Отсюда, весьма естественно,въ' город-
скихъклассахъ,папболѣе образовапныхъп издревле

прпвыкшпхъ къ самоуправленію, стремлепіе гаранти-

ровать своп внутреннія дѣла отъ пропзвольнаго вмѣ-
шательстваадминистрации,являющейся слѣпымъ ору-

діемъ въ рукахъ то той, то другой пзъ господствую-

щпхъ партой.
Читательможетъопять задать мнѣ вопросъ: не-

ужелиже я смотрю, какъ нанѣчто идеальное,навсю
эту рознь элементовъ,пзъ которыхъ ' слагаетсяевро-

пейскаяжизнь, неужелия нелселаю, подобно'Градов-
скому, чтобы каждый народъпредставлялъстройный

государственныйорганизмъ, вполпѣ сливающійся,
отождествляющінся съ народомъи органы котораго

педрались бы меасдусобою, а напротивътого состав-

ляли нѣчто систематическистройное, единодупшо-

взаимпо-дѣйствующее, многоевъ едппомъи единое

во многомъ?Но мало ли чего бы я нпжелалъ: здѣсь
пдетъдѣло не о томъ, что было бы желательно, а о

томъ, что естьнасамомъдѣлѣ. И я, есливамъугодно,

могу еще разъ повторить два мудрыхъ пзреченія Гра-
довскаго: 1) съ научнойточкп зрѣнія нельзя жела-

тельпостьпзвѣстнагоположенія дѣлать прпзнакомъ

его практическойгодности и 2) мы очевидно не

имѣемъ права(т. е. научнагоправа), говоря о госу-

дарственном*едпнствѣ пародов*, поставитьвопрос*

о томъ, оправдываетъили пе оправдываетъ разумъ

существованія этого единства?Мы только въ правѣ
и должны задать себѣ слѣдующій вопросъ: представ-

ляютъ-ли научныефакты какія отбудь данныя ■ въ

пользу того, что государственныяформы разлпчныхъ

народовъ сложились естественнои представляютъ

органическоеединство?
И научныефакты говорятъ намъ:нѣтъ и тысячу

разъ нѣтъ.
Но моаіетъ быть отсутствіе органпческагоедин-

ствавъ государственныхъформахъ нисколько немѣ-
шаетънародубыть едпнымъвъ культурномъотноше-

ніи, т. е. каждый народъ, какіе бы враждебныеполи-
тическоеэлементыни заключал* въ свопхъ нѣдрахъ
и хотя бы дажебылъ политическиразъедпненъ,по-

добно древнимъгрекамъ, прп всемъ томъ, говорить

однпмъязыкомъ, исповѣдуетъ одну релпгію, пмѣетъ
одинаковыйбыт* во всѣхъ свопхъ элементахъи от-

дѣльныхъ частяхъ, одинаковый складъума, одина-

ковую наклонностькъ созданію своеобразныхъ про-
изведеиій искусстваили къ процвѣтанію тѣхъ или

другихъ наукъ и пр. Но п въ этомъ отношеніи мы не

найдемъположительнонп одного парода, который въ
продолженіи всейсвоей исторіп имѣлъ бы однообразную
культуру во всѣхъ свопхъ отдѣлышхъ частяхъ. На-

против* того, мы видим*, что народ*или постоянно

дѣлится паразличныйкультуры, непмѣющія ЫЩ

собою часто ппчего общаго; пли же с* теченіемъ

временив* нем*возникают* такія культурныя разно-

видности,которыя теряют* всякую связь с* общею

культурою.

Начнем*,есливамъ уйдно, опять съ грековъ. Го-
воря одпимъязыкомъ, они пмѣлп одни вѣрованія,
нравы и обычап, учплпсь по однѣмъ и тѣмъ же пѣс-

нямъ Гомера, сходилисьсо всѣхъ странъ свѣта на

олпмпійскія пгры, гдѣ при всемъ своемъ иолптнче-

скомъ разъедпиеніи сливались въ одинъ народъ въ

созерцаігіи своихъ вѣковѣчпыхъ памятішковъ искус-

ства, которые составляли гордость и славу і;ан;дап.

грекабезразлично.Тѣ, которые судятъ таким*обра-
зомъ, пмѣютъ о древнейГреціи самоеповерхностное

понятіе.— По пѣснямъ Гомера и по оліімігійсктп. иг-
рам* заключать объ единствѣ греческойкультуры все

равно, что предполагатьевропейскуюкультуру одно-

образною патомъ основапіи, что всѣ европейцымо-

лятся по одному п томуже евангелію и время отъ

времениустроиваютъ въ столичныхъгородах* все-

мірныя выставки, на которыхъ состязуются другъ

передъдругомъ въ пропзведеніях* промышленности,

торговли, изящных* искусств*и пр. Искони Гредія
раздѣлялась надвѣ культуры, весьма мало похожія
одна на другуно— дорическую, представительницею

которой является передънампСпарта, и іоніііскую.
дошедшую до высшаго своего процвѣтанія въ Аѳи-
нахъ. Между обѣими культурами было такжемалооб-
щаго, какъ въ настоящее время между культурою

хотя бы Италіп п Пруссіи. — Въ самомъдѣлѣ: пред-

ставьтесебѣ съоднойсторонынародъ-мореплаватель,

мыслитель, предпріпмчпвый, дѣятслышн, способный
навсѣ мастерстваи въ изящных* искусствах*до-

шедшій до недосягаемойвысоты, народъ утонченно-

изящный,' впечатлительный,крайнеподвижный им.
тоже время любящій роскошь и пѣгу, и съ другой
сторонынарод* воинственный, закаленныйвъ пере-

песенін холода и голода, прпвыкшій къ грубой сол-

датской простотѣ жизни, выше' всего ставящіп въ

человѣкѣ физическую силу и всевоспптаніе полагаю-

щій въ солдатскойвыправкѣ. Самое смѣлое вообра-
женіе, выражаясь словами Градовскаго, ' пе можетъ
себѣ представитьФпдія въ Спартѣ плн Ппѳагора въ

аркадскойКпнефѣ. Вся тавысокая цивплпзація, ко-

торую греки завѣщали міру, принадлежалаисключи-

тельно почтиодному іопійскому племени,междугби
къ грекамъ принадлежатъи македоняне, ішѣвшіе
опять такисвою особеннуюкультуру, непохожую ни

нааттическую,нпнаспартанскую.

Еслимы заглянемъвъ средніе вѣка, то здѣсь ш
встрѣтпмъ еще болѣе пестроеразнообразіе жизнип
культурномъ отношеніи. Въ самомъдѣлѣ, возьмитевы
богатую культуру южной Франціп, напочвѣ которой
расцвѣла знаменитаяпровансальскаяпоэзія п нача-
лись первые задаткипротестантствавъ лпцѣ альои-
гойцевъ, и сравнитесъ дикого, варварскою Норман-
діею плп Бретанью, возьмите культуру торгово-про-
мышленной Англіи и сравнитеее съ культурою гор-
нойШотландіп, возьмпте нѣмцовъ балтійскпхъ прп-
брежій п сравнитеихъ съ тирольцами, саксонцами-
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Возьмите новгородскую культуру торговойреспублики
сравнитееесъ одной стороны съ культурою запо-

іюжскоіі сѣчп, этойвоенно-лагернойвольницы, и съ

!рѵгой сторонысъ культурою Москвы, основаннойна
внзаіітінстсо-татарскомъабсолютпзмѣ. И вообще если

ян примем*во внпманіе, по совѣту Градовскаго, гео-
графической, клпматпческія и всѣ прочія естествен-

но-псторпческія условія жизнинародов*, то найдем*,
что культуры раздѣляются не столько по народно-

стям*, сколько по характерумѣстностей:такимъоб-
разом* передънамибудутъ культуры не русскихъ,

французов* п англичан*, а горных* стран*, при-

морских*, рѣчныхъ, степных*, лѣсныхъ и пр., и мы

увидим*, что горцы плипоморяневсѣхъ странъиме-

ют* гораздо больше общих* черт*въ своейкультурѣ,
qto напрпмѣръ тѣже горцы и поморяне со своими

единоплеменниками,живущими въ лѣсахъ илп сте-

пях*. Тѣ политическойобъединенія, которыя проис-

ходили въ нѣкоторыхъ странахъЕвропы въ концѣ
средних* вѣковъ, как* напримѣр* во Францоии въ

Россіп, до нѣкоторой степенидѣйствительносгладили
всѣ этпмѣстпыя культурный особенностии подчини-

ли цѣлые народы однообразнойкультурѣ центра, но

въ подобномъсглаженіп, ниведированіп было столько

же пскусственнаго,наспльственнагои подавляюща™,

сколько Градовскій находптъвъ подчпненіи славян-

ских* народовъ единообразнойкультурѣ Австрійской
юшеріп, и стоилионинеменѣе страшных*кровавых*

жертвопрпношеній: так* в* Россіп нужно было нѣ-
сколько десятков* тысяч* новгородцев* потопитьвъ

Волховѣ и разеелитьпо всѣмъ городамъ, чтобы при-

ровнять новгородскую землю къ Москвѣ; во Франціи
воздвигались цѣлые походы на альбитойцевъ, кон-
чившіеся окончательным* истребленіемъ роскошной
провансальскойкультуры. —Не знаем*много-ливы-
иралафранцузскаянаціоналыюсть отъ уничтоженія
всяких* мѣстныхъ особенностейи отъ сосредоточепія
всейнациональнойжизнивъ Парижѣ, но намъиз-

вѣстно, что потерялаРоссія отъунпчтоженія въ лицѣ
Новгорода важпаготорговаго пункта, который слу-

жил* въ свое время для страны едпнетвеннымъпо-

средппкомъмеяеду нею и западноюЕвропою въ сбытѣ
ьѣстпыхъ произведеній, и какихъ ненмовѣрныхъ
усплій стоилоРоссіи создать новый такой пункт*.

Мы можем*такжепредставитьсебѣ, какоегибельное
вліяніе экономическоеи нравственноепроизвело бы
наАлглію подавленіе въ сѣверо-американскихъко-

лоніяхъ стремленія къ независимостии къ созданію
своейсобственнойкультуры. Въ этомъотношеніп, еслп
мы возьмемъ любое пзъ западно-европейскихъгосу-

дарствъ, составленныхъпзъ однойнародности,токъ

каждомумы можемъ буквально прпмѣнпть тожесамое,

что Градовскій говоритъ о государствѣ, искусственно

составленном*изъ различныхъ народностей.Вотъ
что говоритъ онъ на 28 стр.:

«Искусственныйгосударства не удовлетворяют*
самым* элементарным*потребностям*народнаго
развйтія: онине могутъ обезпечитькоренных*усло-
мй гражданскойсвободы. Созданный обыкновенно
наспліемъ, они долашы направитьвсѣ своисродства
на сохраненіе и ноддержаніе своего искусственна»)
единства.Они, в* силу вещей, долашы бывают* по-
давлять всякое свободное проявленіе жизни и далее

мысли. Развитіе свободы кал;ется пмъопавнымъпо-
тому, что оно можетънапомнитьнасильственноспло-
ченным*народностям*объ ихъ правах*.Признаніо
даже админпстративнагосамоуправленія кажется
невозможным*, потому что за ним*мол;етъявиться
требованіе самостоятельностиполитической. Такія
государствабезпрерывно живут* между страхом*
внутреннейреволюціи и внѣшняго нападенія. Ма-
лѣйшее пробужденіе общественнойжизни внутри
кажется предвѣетникомъ грознаго переворота.Уси-
леніе сосѣда вызывает* треволшыя опасенія. Пра-
вительство такого государствапоставленовъ весьма
фальшивое положеніе. Оно вѣчно должно питаті
подозрѣніе къ собственномуобществу, зависть къ
сосѣдямъ. Можеть-ли оно разрѣшить велпкія нрав-
ственный и экономическія задачи, къ которым*
призвано государство?»

Говоря это, Градовскій подразумѣваетъ, конечно,

все туже несчастнуюАвстрійскую нмперію, о которой
националистынемогутъвспомнитьбезъскрежетазу-
бов* и существованіе которойсоставляет*пхъистин-

ное несчастіе, но мы спрашпваемъГрадовскаго, къ
какому-жеизъ современныхънамъзападно-европей-
скихъ государствънемогутъбыть буквально прпмѣ-
нены тѣже самыя слова? Или, быть можетъ, къ Ан-
глои, которую націоналпсты постоянно превозносят*,

какъ образецънарода,развпвшагосявполнѣ самобыт-
но, и въ которомъ народноеправительство, выражая

собою волю всего народа, стремитсявыполнять велп-

оіія национальныйзадачи? Но и въ Англіи ея хвале-

ноеширокое еамоуправленіе, неприкосновенностьлич-

ности, готовность правительствавыслушивать сво-

бодно раздающееся голоса общественна™мнѣнія и

удовлетворять всѣмъ потребностямъобщества, всѣ
этппрелестиимѣютъ мѣсто только до первойроковой
минуты, до чернагодня, п въ извѣстныхъ рамках*.

Чуть напрпмѣръ въ какой-нибудь частиАнгліи соз-

дастсямѣстная культура, елишкомъ ужъ обособив-
шаяся отъ общаго уровня жпзнп, заявитъ о своемъ

существованіи и потребует*свопхъправ*,— отноше-

ніе правительствакъ этой мѣстностп тотчасъ-жеп
принимает*характер*отношеній австрійской адми-

нпстраціи къ угнетенным*славянам*, и куда тогда

дѣваются и свободаобщественнагомнѣнія и habeas
corpus и все прочес. Одинъпримѣръ подобнагоотно-
шенія мы уже имѣемъ передъсобою въ фактѣ отло-

женія сѣверо-американскпхъанглійскихъ колоній.
Чего требоваликолоніп? О политическойнезависимо-

стионѣ еще и немечтали,когда подняли знамя воз-

станія; онѣ добивалисьодного: признанія за нимисо

стороныметрополіи равноправности,праваприсылать

депутатовъвъ парламентъ,освобожденія отъ отяго-

тительныхътаможенных*пошлин* и других*нало-

гов*, устроенных*въ пользу метрополіп. Чѣмъ же

отвѣтила пмъ Англоя наэтпсправедливыя требова-
нія? Репрессивнымимѣрамп. Колоніи силою оружія до-
билисьне только того, чего требовали, но и боль-
шаго— политическойнезависимости,ну а что было
бы, еслп бы счастьевойны склонилось на сторону

Англіп, еслибы краспорѣчіе Вильяма Питтанеодер-
жало верхъ въ парламентѣ? Развѣ положеніе колоній
не было бы въ настоящеевремя хуже, чѣмъ положе-

ніе Ирлапдін, этой другой страны, отношеніе ан-

глійскаго правительствакъ которой нисколько не

лучше, чѣмъ отношеніе австрійскаго правительства
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к* любому пзъ угнетенных* славянских* наро-
довъ?

Но мы никогданекончпли-бы, если-бы вздумали

привестивсѣ возможныя доказательствавъ пользу

того, что народно-органическія государственныяфор-

мы существуют* только въ воображеніп Градовскаго.

Ограничиваясьприведенныминамписторическимифак-
тами,мы можем*резюмировать въ заключеніи всѣ тѣ

выводы, которые прямо пстекаютъизъ этихъ фак-

товъ. И такъ: 1) стремленоекъ единствувовсе неле-

жит* в* прпродѣ каждагонарода, какъ необходимое

условіе его органическагоразвитая: оно можетъбыть

илинебыть; 2) всѣ псторпческія попытки къ объе-

динениеносятъдвойнойхарактеръилинасильствен-
ный, когда одначастьпли одпнъпзъ элементовъна-
циональностисилою оружія покоряетъ всѣ прочія,

стремящіяся къ политическойнезависимости,ишра-

ціоналъной, когда нѣсколько незавпеимыхъполити-

ческих*единиц*соединяются въ одно государство

посредствомъсвободнаго, сознательнагообществен-
наго договора (іонійскій и ахейскій союзы, Швей-

цароя, С. Амерпканскіе соединенныештаты); 3) го-

сударственныйформы нпкакъ нельзя назвать есте-

ственно-органическимиформами объединеннойна-
родности. Единственнымиестественно- органически-
ми . государственнымиформами являются въ исторіп

civitates -— города, псключающія свонмъ суще-

ствованіемъ всякую мысль о народном* единствѣ;

всѣ-же болѣе крупныя государственныяформы, обни-

мающія цѣлыя народности,являются уже пскусствен-

нымп комбішаціями, создающимися путем* насиль-

ственна™сцѣпленія отдѣльныхъ элементовъилиpa-

ціональнаго соглашенія, и, наконецъ,4) однообразіе

культуры тожене составляетънеобходпмагоусловія
жизникаждаго народа;напротивътого, мы незнаемъ
положительнонп одного народа, который исконине

раздѣлялся-бы накулыурныя разновидностисообраз-

но разлпчнымъусловіямъ мѣстностп, населяемойна-
родомъ, неговоря уже о томъ, что исторія постоянно

создаетъсреди народа новыя и новыя культурныя

особенности,не пмѣющія иногданичегообщаго съоб-
щпмъ культурным* типом*народа.

IX.

Доказавши, что существованіе отдѣльных* народ-

ностейвовсе не есть существованіе отдѣльных* само-

развивающихся политических*организмов*, теперь
мы приступим*ко второй частинашеготрактата,къ
доказательству,что тѣ самыя условія жизни, кото-

рыя создаютъ отдѣльныя народности,могутъэтиса-

мыя народностисоединятьвъ болѣе обширныя груп-

пы и даже слить когда-нибудь все человѣчество въ

одинъ'народъ.

Такъ какъ нп политпческія формы, никультурныя

особенностине составляют*всеобщагоп безусловнаго
мѣрпла отдѣльностинародовъ, то у насъостаетсяодно
только мѣрпло, одпнъпрнзнакътакойотдѣльности—

это языкъ. И дѣйствительно языкъ составлялъ во

всѣ временаединственныйи несомнѣнный прнзнакъ

существованія отдѣльнаго народа. Не даромъ наши

предкиотождествлялипонятіе языка и народа, на-

зывая оба этипонятая однпмъ словомъ языкъ; надо

отдатьимъчесть, такоеотождествленіе показывает*

что они гораздо вѣрнѣе, чѣмъ Градовскій и всѣ пр0 '
чіе подобныеему націоналисты, сознавали,что суще-

ствованіе отдѣльнаго народатолько и есть, что суще-

ствованое отдѣльнаго языка (разумѣется, конечно"
живого). Въ самомъдѣлѣ, народъможетъраздѣлять-

ся накакія угодно полптическія и культурныя труп-

пы, совершеннонезависимыйи дажекрайневраждеб-
ныя, можетъизмѣнять какъ угодно свою культуру

можетъпотерять окончательносвою политическуюне-

зависимость,но пока онъ говоритъ однпмъ особен-

нымъ языкомъ, онъ неперестанетъсчитатьсяотдѣль-

нымъ народом*. Такъ древніе греки, не составлявшіе

ниполитическаго,никультурнаго единства,тѣмъ не

менѣе считаютсяотдѣльнымъ народомъ, потому что

говорили отдѣльнымъ языкомъ; точно также счита-

ются, единственнонаоснованоиязыка, отдѣльнымъ

народомъфинны, никогданеимѣвшіе нпполитической

независимости,нидаже своейособеннойкультуры.
Какія-же существуютъ условія жизни, которыя,

создавая особенныеязыки, тѣмъ самымъполагают!

началоотдѣльностинародовъ? Что этиусловія лежатъ

невъ полптическихъформахъ и не въ кулыурныхъ

особенностяхъ,доказательствомъэтомумоясетъслу-
жит* то, что группы людей слагаютсявъ отдѣльныя

народности,начпнаютъговорить однпмъязыкомъ, не

смотрянинаполитическуюразъединенность,нп на

культурныя особенности.Не говоря уже о древних*

грекахъ, мы видимъ, что и всѣ современныя намъ

народностиЕвропы начали свое отдѣльное существо-

ватетогда, когда объ пхъ объединеніи никтои не

думалъ. Какія-же это такія особенныйусловія?

Историческимъпутемъвопросъэтотърѣшпть нѣтъ

пока еще никакойвозможности. Въ предѣлахъ псто-

ріи намъпредставляютсяуже готовыминѣсколько си-

стемъязыковъ, причемъкаждая системараздѣляется

нагруппы: греческую, латинскую, кельтскую, гер-

манскую. Условія-же образованія этихъ группъте-

ряются въ доисторическойдревности. Но за невоз-

можностью рѣшить вопрос* историческимъпутемъ,

можно принять другой методъдля его рѣшенія: мож-

но взять нѣсколько современныхънамъевропейскпхъ

народовъ и разсмотрѣть тѣ условія, которыя способ-
ствуютъ къ наибольшемуразвѣтвленію того илидру-

гого языка намѣстныя нарѣчія п говоры; очевидно,

что это будутъ тѣ-же самыя условія, которыя и пер-

воначально вліяли наобразованіе первобытных*си-
стем*и групп*языковъ.

Здѣсь насънапервый-жевзглядъ поражает*слѣ-
дующій поразительныйфактъ: народъ, говорящій, по-

видимому,однимъязыкомъ, перестаетъпониматьдругъ

друга, еслиотдѣльныя частиего живутъ елишкомъ

изолированноюжизнью и очень мало имѣютъ между

собою общенія; поэтомувъ странахъгорныхъ п лѣс-
ныхъ встрѣчается наибольшееколичество мѣстныхъ

говоров*, доходящих* до того, что сосѣднія однопле-

менныйселенія съ трудомъпонимаютъдругъ друга.

Еслиодинъязыкъ раздѣляется намѣстныеговоры,

доходящіе до полнагоотсутствія взаимнагопонпманія
приусловіи полнойизолированности,за то наоборотъ
мы видимъ, что при условіп частагообщенія ели-
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ваготся языки не только разлпчныхъгрупп*, но и си-

стеиъ.И это очень естественно:есливъ одноймѣст-

н'остппоселяетсянѣсколько племенъ, и междуними

устанавливаютсяразличный сношенія въ впдѣ сою-

зовъ, войнъ, торговли и пр., тонеобходимостьзастав-
ляетъихъпониматьдругъ друга, и вотъмало-по-малу

иежду ними дѣйствительно устанавливаетсяодпнъ

языкъ, составляющій первое п необходимое условіе
человѣческпхъ сношеній. Установленіе языка проис-

ходит*двумя путями: или языкъ одного племени,на-

пболѣе сильнаго, цивилизованнаго, вытѣсняетъ всѣ

другіе и дѣлается всеобщпмъ языкомъ цѣлой группы

племенъ,илп-жепроисходитьамальгаманѣсколькпхъ

шеменныхъи мѣстныхъ. Какъ напримѣръ перваго

явленія мы можемъ указать наРоссію, въ которой

массафннскихъ и татарскихъплеменъсовершенно

слились съ русскимъ племенемъ,воспринявши ихъ

язык*; что касаетсядо втораго явленія, то я незнаю,
нужно-лпи приводить примѣры его, такъонимного-

численныи общепзвѣстны: передънамицѣлый рядъ

западно-европейскяхъязыковъ, изъ которыхъ боль-

шая часть суть амальгамированные— таковы англій-
скій, французскій, итальянскій, испанскій, венгерскій
п проч.

Рядомъ съ образованіемъ одногообшаго языка уси-
леніе сиошеній между людьми данноймѣстностипро-

изводит* и другія явленія: такъсъ одной стороны

усиливаетсябрачноескрещиваньемежду племенами,

сливающее пхъ физіологическія особенности, а за

тѣмъ с* большим* развитіемъ цпвилизаціи является

и новый фактор*— подражательность. Отдѣльныя
племенаперенимают*другъ у друга религіозныя вѣ-

рованія, обычаи, пѣсни, костюмы и пр.

Что касаетсядо этого послѣдняго фактора, то мы

счптаемънелишнимъостановитьсянанемъподолѣе,

такъ какъ онъ представляетсяособеннымъпугаломъ,
какъ для чпстыхъ славянофиловъ старагопошиба,

такъ и для новѣйпшхъ націоналпстовъ. Въ сущности,
он* принадлежит*к* числу всемірно-псторпческихъ,
непзбѣжныхъ факторов* жизничеловѣческой; можно

положительно сказать, что безъ прямого или косвен-

паго вліянія его не обходится ни одинъ шагъ въ

жпзнпкакъ отдѣльнаго лица,такъ и всего человѣче-

ства. И это очень понятно: факторъ этотъ состав-

ляет* одно изъ существенныхъсвойствъ человѣче-

ской природы: существо, съ такими воспрінмчивыми
нервами, какъ человѣкъ, неможетъне быть подра-
жательными Подражательностьесть актъ вполнѣ

непроизвольно-естественный,завпсящій отъ нерв-

ных* рефлексовъ, и ратоватьпротивъ него, въ сущ-

ности,так*-женелѣпо, какъ ратоватьпротивъсмѣха,

плачаи прочнхъфизіологическихънервныхъ отправ-
ленш. Но этогомало, что воздержаніе отъ подража-

тельности,какъ и отъ всѣхъ прочихънеироизвольно-

естественныхъотправленій человѣческой природы,

естьнаспліе, искаженіе естественнагоходапроцессовъ

этойприроды,— кромѣ того великій вредъ подобнаго

воздержанія заключаетсявъ томъ, что въ лицѣ по-

дражательностимы пмѣемъ такой фактор*, на кото-
ромъ зиждетсявся преемственностьпрогреса. Въ са-

иоаъдѣлѣ, возмолшо-ли было-бы воспитаніе дѣтей,

развитіе каждаго отдѣльнаго человѣка, если-бымы

лишеныбыли дараподражательности?Самый геніаль-
ный человѣкъ, прежде чѣмъ начнетътворить свои

велпкія и вполнѣ оригинальный творенія, ничѣмъ

инымънеруководится въ своемъ первоначальномъ

развитой, какъ только стремленіемъ походить на

лучшпхъ людей, образцы которыхъ онъ впдитъпе-

редъ собою въ жизни пли въ исторіи, и еслионъ на-

чинает*подобное подражаніе съ одной внѣшностп,

съ подражанія манерамъ, походкѣ пли слогу чело-

вѣка, подъ вліяніемъ котораго находится,то неужели

онъ этимътакъсейчасъ-жеужь и рпскуетъпотерять

свою личностьи дальше однойвнѣшностинепойдетъ?

Можно судить о ребячествѣ подобнаго подражателя,

о низкой степениего развптія, но бить по этому по-

воду тревогу, и предрекать гибель ребенку, видя,

какъ онъ коппруетъвзрослаго,— это въ свою очередь

смѣшное и жалкое ребячество. Поэтомунамъвсегда
казалось, что люди, прпходящіе въ ужасъ прп видѣ

галломановъ и англомановъ въ нашемъ обществѣ,

суть такіе-же дикари, какъ и всѣ этиманы; разница

между первыми и послѣднимп только та, что послѣд-

ніе по своему развнтію стоятънатакой еще низкой

степени,что ихъ увлекаетъ къ подражательности,

какъ дѣтей, однавнѣшность, первые-жевоображаютъ,
что стоитътолько воздерліаться отъ такой подраага-

тельности,чтобы сейчасъ-жеполучить способность

творить нѣчто свое, оригинальное... У дѣтей, только

что начинающихъразвиваться, тоже въ свою очередь

находятъподобный минуты оригинальничанья:дай,

начнудѣлать все не такъ, какъ другіе, а какъ ни-

будь совершенноиначе,и ребенокъ вообразит* яри

этомъ, что одно подобноеоригинальничаньедѣлаетъ
его взрослымъ.

Возставая противъ подражательности,націонади-
сты не соображаютъ, что безъ нея немогло-бы обра-

зоваться ниодного народа, и слѣдовательно, небыло-

бы и ихъ, націоналистовъ, а существовали-быот-

отдѣльныя мелкія племена,съ такою невообразпмою

пестротоюправовъ, обычаевъ, вѣрованій, костаомовъ,

что самъ квартальный никогда-бы ничего тутъ но

разобралъ.Но въ томъ-тои дѣло, что рядомъ съ обра-
зованіемъ одного общаго языка и физіологическимъ
скрещиваніемъ начинаетсябезконечныйпроцессъпо-
дражательности,сначалачисто внѣшней, иногдаи

самойнелѣпой по своемуребячеству.Малѣйшее улуч-
шеніе въ бытѣ одной хияшны воспринимаетсядругой,

третьей,— цѣлымъ племенемъ,несколькимисосѣднпми

племенами.Такимъпутемъмассамѣстныхъ миѳовъ и

суевѣрій слагаетсявъ общенародный культа; реме-

сло одного племении даже можетъ одного рода дѣ-

лается ремесломъвсего народа; наконецъкакъ-же

иначе, какъ непутемъ взаимной подражательности

выработываются тѣ красивыенаціональные костюмы,

за которые такъратовалиславянофилы? Конечнота-

кая подражательностьимѣетъ свои границы:невсе

можетъбыть усвоено населеніемъ всейданноймѣст-

ности.Можетъ случиться, что мѣстностьэта, съ од-
ной стороны прилегаякъ морю, съ другой уходитъ

далеко вглубь материка,гдѣ онаимѣетъ впдъ гори-

стой, лѣсной или луговой страны. Конечно лѣсные

жителиневъ состояніи подражатьво всемъ берего-

вымъ и наоборотъ;кое-чтоониусвоят* другъ у друга,
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по кое-что создадутъ свое, сообразно разлпчнымъ

условіямъ своей ашзпи, и вотъ въ средѣ одного на-

рода пачнутъобразовываться культурныя разновид-

ности.

Всѣ три вышеозначенныефакторы — образованіе
общагоязыка, фпзіологическія скрещиванія и подража-

тельность— соединяютсявъ одномъобщемъ понятіи
асспмпляціи племенъ.— Основная-жепричинатакой
ассимпляціи является въ успленіи общенія мелсдуот-

дѣльными племенами.

Градовскому нзвѣстенъ хорошо закон* асспмиля-

ціи п опъ его не отвергает*:

«Асеимиляція племенъ, говоритъ онъ на 22 стр.,
совершается на каждом* шагу. Племя сильное и
количественно, и нравственно вбирает* в* себя всѣ
менѣѳ сильные народы, живущіе на одной съ ним*
территоріи. Ихъ особенности, наиболѣе крѣпкія,
переходят*, съ своей стороны, въ типъ господствую-
щаго племени, сообщая ему больше разнообразія и
оригинальности. Вотъ почему и народность, обра-
зовавшаяся таким* путѳмъ, отличается необыкно-
венною энергіей и крѣпостыо. Принципъ националь-
ности нисколько не противорѣчитъ ассимиляціи
племенъ, если изъ нихъ впослѣдствіи образуется
одна народность, съ общим* языкомъ, единствомъ
нравов* и других* культурных* признаков*.»

Прекрасно;по только почему-жеГрадовскій, допу-

ская ассимпляцію племенъ,ограничивает*ееодними

племенамии предполагает*,что разъ племенасложи-

лись въ пароды и— стопъ, машина!далѣе асспмпля-

ція уже невозможнап что еслпплеменаспособнысо-
единяться въ народы, то народы уже неспособны
асспмплпроватьсямежду собою?—Мнѣ кажется, что

разъ существуетъвъ природѣ извѣстныйзакон*, онъ
всегдадолженъдействовать,какъ только онъ вызы-

ваетсясвоею причиною, п псключенія здѣсь немысли-

мы, прпзнаніе ихъ есть отрицаніе самогозакона.

Но въ томъто и дѣло, что Градовскій силитсяпоста-

вить націоналпзмъ ненаего настоящую почву, отто-

го и путаетсянакаждомъшагу. Какъ ученіе по са-

мому существусвоемуметафизическое,основанноена

чистоабстрактных*началахъ,оно непнѣетъничего
общаго съ реальными законами природы и потому

подтверждатьего пмитрудъ совершенно напрасный.
Другое дѣло, еслибыГрадовскій послѣдовалъ примѣ-
ру противников*Дарвина, утверждающих*, что ви-

ды животных* суть непзмѣнныя субстанціи и суще-

ствоваливсегда,и сталъ-бы,в* свою очередь, утверж-

дать, что и народы суть такія-же неизмѣнныя суб-
станции,что образовалисьопи каждый из* отдѣльна-
го семействаи, разъ образовавшись, никакимъизмѣ-
пеніямъ и смѣшпваніямъ подвергаться уасеболѣе не

могутъ. Правда, утверасдаяподобную нелѣпость, Гра-
довскій протпворѣчилъ-бы всѣмъ фактамъпсторіп,
но за то былъ-бы вполнѣ насвоейпочвѣ: народы его

фантазіи были-бы дѣйствительно неизмѣнными суб-
станциями,выражающими различный стороны чело-

вѣческагодуха... Но разъ онъ допускает*образова-
ло народовъпзъ племепъпутемъасспмиляціп, разъ

онъ вводитъ реальный закопъ природы въ свои фан-
тастпческія умозрѣнія и всѣ этпумозрѣнія должны

разсыпаться въ прахъ, какъ сонныя грезы передъ

дѣйствптельностью. Законъ асспмиляціи тотчасъ-atc

наводить васъ на слѣдутощіе выводы: отдѣльныя

племенаассимилируютсявъ народы, когдаприходят*

въ очень близкое п постоянноесношеніе междусобою,
еслп-жемеждунимпнѣтъ такихъсношеній, то оста-

ются разрозненными.Ну, а что сдѣлалось-бы съна-

родами, если-быи они въ свою очередь сталиприхо-

дить все въ болѣе частоеи тѣсное сблпженіе, не

должны-ли были-бы и они подвергнуться закону

асспмиляціи? Почему-жезаконъэтотъдолженъбылъ-
бы остановитьздѣсь свое дѣйствіе, не смотря даже

нато, что существовалп-бывсѣ условія, необходи-
мый къ его дѣйствію? Если-жезаконъ недѣйствуетъ
въ настоящее время или дѣйствуетъ слабо, то мо-
жетъ быть потому, что недостаточноеще сильны

условія его, т. е. сношенія между народамине до-

стиглиеще до такой степени,чтобы онимоглипод-

вергнуться быстрой ассимиляціп? Такимъ образомъ
весь вопросъ сразу сводитсясъ того, субстанціальны
народы нлп нѣтъ, лежитъ-лпразличіе между ними

въ пхъ природѣ или нележит*, простонато, можно-

лп допуститьтакоеувеличеніе сношеній междунаро-

дами,прикоторыхъ онидолжны слитьсямежду собою?
И еслпмы обратимсясъ этпмъвопросомъкъ псто-

ріи, то онане замедлитъотвѣтить наэтотъвопросъ

положительно, потому что вся онаоснованани на

чемъпномъ, какъ на все болѣе и болѣе развиваю-

щемся общеніи между отдѣльнымп народами.Въ са-

момъ дѣлѣ, что мы видимъ въ исторіи? Сначала
отдѣльные народы развиваются каждый самъпо се-
бѣ, чуждаются другъ друга, пмѣютъ другъ о друиз

весьмамало свѣдѣній п некоторыедоводятъ эту изо-

лированность до такойстепени,что готовы предать

смертидерзкаго чужеземца, рѣшивіпагося вступить

наихъ почву. Такъ развиваются Рпмъ, Греція, Еги-
пет*, восточныя царства,— отдѣльно другъ отъ дру-

га, какъ будто ихъ раздѣляютъ цѣлые океаны. Но
вотъ онп начпнаютъприходить въ сношенія другъ

съ другомъ.— Сношенія эти пмѣютъ первоначально

характеревесьмаодносторонній: ограничиваютсятор-

говлею и завоеваніями. Но и подобнагорода элемеп-
тарныя сношенія не замедлилипроизвестипервые за-

даткиассимиляціи. Такъ является потребностьпони-
матьдругъ друга, и поверхъразлпчныхъязыковъ воз-

вышаются сначалагреческій, потомълатинскшязы-

ки, которые дѣлаются языками образованныхъсосло-
вій и международныхъстношеній. Развиваетсявзаим-
ная подражательностьвъ нравахъ, обычаяхъ, ко-

стюмахъ, причем*,конечно, греки, какъ народъ, за-
нимавши первую степеньвъ древнейцпвилизаціп,
становятся напболѣе предметомъподразканія. Ихъ
философскія идеи, успѣхп въ искусствах*,утончен-
ныя,пзящныя манеры, костюмы дѣлаются общим*до-

стояніемъ. Наконецъначинаютъсмѣшпваться народ-

ные культы и потомъсмѣняются одною общею релп-

гіею— христіанскою, объявившею, что для нея нѣтъ
различія международами,что для всѣхъ племен*зем-

нагошара онаравно обязательна.
Въ средніе вѣка, невидимому,вся этаработаасси-

миляціп разрушается:опять насцену являются мел-
гая племена,несложпвшіяся дажевъ народныйгруп-
пы, и вносят*съсобою пестроеоднообразіе мѣстныхъ
культуръ. Но насамомъдѣлѣ началаассимнляцгп,
положеннойдревппмъміромъ, непогибли: начатьсъ
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^,,,1. иго вошедшіе въ историческоерусло свѣжіе на-
води не успѣлп развить своихъ. отдѣльныхъ народ-

пыхъ культовъ, всѣ они приняли христіаискую ре-

іщгію. сдѣлавшуюся общею для всей Европы, и хотя

онараздѣлплась надвѣ церкви, хотя это раздѣленіе
составляетеконекъ, заѣзжанный националистами,но
всетамтотъфактъ, что вмѣсто дюжины дюжинъ

нѣстныхъ языческпхъ культовъ, образовалось всего
два впда одной общей религіи, говорить несомнѣпно
въ пользу асспмпляціп. Особеннобогатыхъуспѣховъ
ассгашляція народовъпемоглаконечно достигнуть

въ средніе вѣка, ' когда не существовало еще и са-

мыхъ народовъ, и асснмпляція должпабыла работать
надъ соеднненіемъ племенъвъ народы; но и въ сред-

ніе вѣка спошенія междумассамиевропейскагонасе-
ленія былп пастолько сильны, что была потребность
для образованныхъклассовъвъ общемъ языкѣ, ка-

ким, продолжалъпребывать латинскій языкъ. Даже
и подражательностьне ограничиваласьслптіемъ пле-
иенъвъ народный группы; такъмы впдимъвозвы-

шаетсяпровансальнаякультура, простирающаярай-

онъ своего вліянія далеко за предѣлы Франціп: увле-
четеформами этойкультуры одно время было почти

общеевропейскимъ. ЗаПровансомъвыдвигаетсявпе-
редиИталія въ эпоху renaissance,— за нею въ XYIII
вѣкѣ французская культура дѣлается предметомъ

всеобщнхъподражаній.
Но какъ ни увелпливалпсьвъ продолженіп всей

исторш спошенія международами, никогдаеще они

педоходили до такойстепени,какой начинаютъдо-

стигатьвъ нынѣшнемъ столѣтіи. Однитакія пзобрѣ-
теніл, какъ желѣзныя дороги, пароходы п телеграфы,
разомънацѣлыя сотнии тысячи миль сблизилимеж-
ду собою человѣчество. Судить о вліяніи подобныхъ
ішбрѣтеній натакойвѣковой процессъ,какъассимн-

ляція конечнотеперьеще трудно, такъкакъ онису-

ществую™ безъ году недѣлю, но несомнѣнно, что съ

пхъ введенія началасьтакая цпркуляція людей по

всему европейскомуматерпку, какой еще не было ни
въ древніе,' нивъ средніе вѣка дазкемеждунаселені-
емъодноймѣстностп.Подобнаяциркуляція неможетъ

неотразитьсясо времепемънапроцесоѣ асспмпляціи.
Въ самомъдѣлѣ, чтомоясетъпомѣшать асспмпляціи

народовъ прп все болѣе и болѣе возрастающейцпр-

кулядіп пародонаселеній? Другое дѣло, еслпбынаро-
ды представлялидо такойстепениразличныевиды

жпвотпагоцарства,что между ниминевозможнобыло
брачноесмѣшеніе, но этого мы невидимъ: напротпвъ

того, прп всемъсвоемъраспаденін наотдѣльпыя на-

родности,родъ человѣческій всетакинастолькоодно-

роденъ, что скрещнванье возможно дазке междута-

кимиего разновидностями,какъ бѣлая и черная ра-

сы. Другое было бы опять дѣло, еслибы каждый че-

ловѣкъ былъ обреченъ говорить только наодномъ

своемъязыкѣ, но и этого нѣтъ: люди способныгово-
рить разомънапѣсколькихъ языкахъ и уже въ на-

стоящеевремя есть такойязыкъ, зная который можпо

объѣхать свѣтъ и вездѣ находитьлюдей, говорящихъ

паэтомъязыкѣ; нужнолп объяснять какой этоязыкъ?
Что же касаетсясмѣшивапья культуръ, то здѣсь

мы встрѣчаемся разомъсъ двумя факторами асспмп-

ляціи. Съ однойСтороны передънами является пер-

вобытпыіі факторъ, въ вндѣ подражательности.И
хотя паціоналпсты на стѣну лѣзутъ при одномъ

упомпнаніп объ этомъненавпстномънмъфакторѣ, но
н ониневъ сплахъявляются отвергнутьегобезуслов-
но и дѣлаютъ уступку, допуская подражательность,

но только разумную, вооруженную критикою. Пре-
красно, мы и самине особенновысоко цѣнимъне-
произвольно-рефлективную, слѣпую подражатель-

ность, считаяеепрпзнакомъкрайне низкой степени
образованности,хотя въ то жепвремя п невпдимъвъ

нейтакойбѣды, какую представляютъ себѣ націона-
лнсты; мы самивыше всего цѣнимъ подражатель-

ность разумно-крптпческую,осмысленную. Но только

намъкажется, что подобнагорода подражательность

скорѣе всего должна повестикъ асспмпляціи наро-

довъ. Въ самомъдѣлѣ: чѣмъ же пнымъможетъявить-

ся взаимная разумная подражательностьнародовъ,

какъ неподборомъкультурныхъ формъ? Россія, на-

прпмѣръ, видптъ въ Англіп Судъ прпсяжпыхъ, и,

критическивзвѣспвшн это учрежденіе, находитъ,что

по всѣмъ разумпымъ соображеніямъ слѣдуетъ и у '

насъввестиподобную форму суда.Вводятъ. Вотъ уже
однимъучрежденіемъ англійскаякультура сдѣлалась
болѣе сходною съ русскою. Далѣе затѣмъ англичане

могутъзавтражедодуматься, что положеніе русскпхъ

крестьянъ, иадѣленныхъ землею и жпвущихъ общп-
намп,гораздо лучше положенія англійскпхъ фермс-
ровъ, и, критически взвѣсивши, найдутъ, что во-

просъпервойнеобходимостидать фермерамъземлю и

ввестиобщину. Дѣло, конечно, не легкое, 1 стоющее

тяжелыхъ усилій, борьбы, можетъ быть, п серьез-

ныхъ государственныхъпотрясеній, но партія ре-

формы преодолѣваетъ всѣ препятствія, — и вотъ ан-

глійская культура дѣлается еще болѣе похожею на

русскую. Въ настоящее время наиболѣе разумною

формою суда является судъ присяжныхъ; но въ

сущности этотъ судъ является далеко не безу-
словнымъ совершенствомъ,такъ какъ большую роль

играетъвъ немъслѣпой случай, участьнодсуднмаго

зависптъчастоотъ тогоилидругагоподбораприсяж-
ныхъ, не говоря уже о возможностиподкуповъ и дру-

гихъ злоупотребленіп. Ну, а если въ какомъ нибудь
государствѣ выработается болѣе разумнаяи совер-

шеннаяформа суда, неужелиже она необязательна
будетъп для каждагонарода, желающаго жить ра-

зумною жизпію и неужели тотъили другой народъ

должны отвергнуть эту лучшую форму пзъ одногоне-

лѣпаго оригинальничанья,пзъ желанія нмѣть хоть и

худое, да свое?
Националисты,отвергая возможность общечедовѣ-

ческойцпвилизаціи и толкуя объ общечеловѣческомъ
въ цивилизаціяхъ отдѣльныхъ народностей,твердятъ

постоянно,что подражательностьдолжна ограничи-

ваться только такимипредметами,какъ научныйот-

крытая, тсхническія изобрѣтенія п гуманныя идеи,

равно обязательныйдля всегочеловѣчества, а затѣмъ
основныя формы народной культуры должны оста-

ваться ненарушимыми.Но гдѣ же границамеждудоз-

воленпымъи недозволеннымъкъ воспріятію, между

тѣмъ, что составляетъобщечеловѣческое въ культурѣ
парода, у которагомы персппмаемъчто либо, и тѣмъ,
что только п можетъ принадлежатьэтому народу л
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къ восиріятію негодно? И сказать по правдѣ, не

только націоналисты не уяснилиэто намъ, врядъ ли

они и сами-тосебѣ достаточноуяснилиэто. Въ этомъ
отношеніи они судятъ такъ, какъ пмъБогъ надушу
положить, руководствуясь въ свопхъ сужденіяхъ чи-

сто личнымивкусами: что имъ лично по душѣ въ за-

паднойжизнп, то они считаютъ общечеловѣческпмъ
и годнымъ для воспріятія, что не нравится, то они

считаютънародно-культурнымъ,возможнымъ только

въ средѣ того народа, гдѣ это выработалось и негод-

нымъ для воспріятія. Но п этогомало: несоставивши

себѣ яснаго критерія относительнотого, что слѣдуетъ

считатьобщечеловѣческимъ и что народно-культур-

нымъ, націоналисты, еслипридетсякъ слову, то го-

товы отвергнуть и такія вещи, которыя, казалосьбы,

должны и по ихъ теоріи быть общечеловѣческішп,
потомучто составляютънеотъемлемоекачествочело-

вѣческойприроды. Такъ напримѣръ, знатели, что,

между прочимъ,отрицаетъГрадовскій? Общечеловѣч-
ность такихънеизбѣжныхъ степенейумственнагораз-
витая, какъ мистпцизмъ,метафизика и реализмъ.

Какъ же такъотвергаетъ,спроситевы меня; во имя

чего-жератуетъонъпротпвъметафизическпхъкосмо-
политовъ, какъ нево имя реализма, доказывая, что

всѣ естественно-научныя,географическія и геологп-

ческія данныя подтверждаютъ его ученіе? А тотъ

эпиграфъ, который взятъ изъ книги Градовскаго и

поставленъво главѣ настоящейстатьи, что же онъ

выражаетъиное,какъ не отрпцаніе метафизического
методавъ полнтическнхънаукахъ во имя положи-

тельная? Я могу подтвердить возраженіе читателя

еще болѣе яснымъ фактомъ, что Градовскій большой

другъ и пріятель реализма.Такънияіе, подътѣми сло-

вамиего, которыя взяты мною въ эпиграфъ,онъпрямо

говорить, что вопросъ объ уничтоженіи государствъ

немогъ бы явиться, если-быполитическаянаука
искаланепринциповъ,азаконовъобщественнаю
развитія, если-быонашла путемъположителъ-
нымъ, а не метафизическимъ.И при всемътомъ,

этотъ-жссамыйгосподинъ, который толкуетео пре-
имуществѣ положительнагометодапередъметафизи-

ческимъ,въ другомъ мѣстѣ книгисмотритъи намета-

физику, и нареализмъ,какъ натакія вещи, которыя

мы воспринялисъ Западавмѣстѣ со всѣми другими

ученіями въ подражательнойслѣпотѣ и безъ всякой

нужды. „На насъналетали,говорить онъна302 стр.,

разныя направленія европейскоймысли, временнопо-
рабощалинасъ, но также быстро улетали, уступая

иѣсто другимъ. Налетѣло на насъвольтеріанство и

улетѣло, уступнвъ мѣсто массонствуи мистицизму;

налетѣлъ псевдоклассицизмъ,потомъ романтизмъ,

байронизмъ;подчинялисьмы экономизму, парламен-

таризм}, соціализму, радикализмуи милитаризму;пе-
реживали догматическій раціонализмъ, идеализмъ,
реализмъ, матеріалнзмъ. Что переживемъ мы еще,

извѣстно единомуБогу"... Вотъ и послушайтепослѣ

того Градовскаго. Въ одномъмѣстѣ онъ вопить на

васъ, что вы метафизпкъ,что не отдаетепреимуще-
стваположительномуметоду, 'а попробуйте-каотдать
преимущество,то и увидите, что скажетъвамъ Гра-

довскій; и окажется, что вашъ идеализмъи реализмъ,

вмѣстѣ совсѣми прочимиизмами, перешедшимикъ

намъсъЗапада,показываготъ,что вы неосмысленный

слѣпой подражательи плохой патріотъ. Но какъ-же
мнѣ мыслить, воскликнетевъ сердечномъсокрушеніи?

Вѣдь остаетсявывернуться изъ своей кожи, чтобы

мыслить, не будучи, въ тожевремя нимпстпкомъ,ни

метафизпкомъ,ни реалистомъ?На это я могу посовѣ-

товать вамъ одно— перестатьсовсѣмъ мыслить, тогда

дѣйствптельновы небудетенимистпкомъ,нпреали-
стомъ, ниметафизпкомъ,и уже совсѣмъ перестанете

походитьназападнагоевропейца,да немѣшаетъ къ

тому же вамъ начатьходить начетверенькахъ, такъ

какъ на Западѣ имѣютъ обыкновепіе ходитьнадвухъ

ногахъ; можетъ быть вы н угодите тогда Градов-
скому.

И не забавно-ли, что Градовскій, огуломъ отрн-

цающій и мпстицнзмъ,п метафизику,и реализмъ,т.-е.
значитьвсякую мысль, является въ тоже время та-

кимъ либераломъ,что признаетъобщечеловеческими
и обязательнымикаждой народностиподобныя вещи,

какъ личная безопасность,свобода совѣсти, свобода

мысли и слова, правосудіе, обезпеченіе условій народ-

наго здравія, народнагопродовольствія, образованія
п т. д.? Но илиГрадовскій признаетъвсеэтонаодннхъ

словахъ и нграетъимиради только успокоенія про-

стодушныхъ читателейего книги въ томъ, что на-

ціонализмъ вовсе нетакоеужь обскурантноеученіе,
чтобы отрицать,ради соблюденія народнойкультуры,

излюбленныйвсѣми россійскими либераламипрогре-
сивныя стремленія; а если-жеонъ серьезносчптаетъ

всѣ этивещи общечеловѣческими, то значитьонъни-
сколько невдумывался въ смыслъихъп онѣ остаются

въ его фантазіи воздушными замками:пначеопъ по-

нялъ-бы, что осуществленіе этпхъзамковъневозмож-

но безъ существенныхъпзмѣненій народныхъ куль-

туръ. Въ самомъдѣлѣ: попробуйте-каввестисвободу
слова въ государствѣ съ централизованноювластью,

опирающеюся напостоянноевойско, въ родѣ, напри-
мѣръ, Франціп, пли свободу совѣстп въ теократиче-

скомъ государствѣ. Вѣдь и такаяреформа, какъ осво-

божденіе крестьянъ, есть реформа, измѣняющая всѣ
отношенія обществаи ставящая пародную культуру

насовершеннонномъоснованіп. А системанароднаго

образованія, обезпеченіе условій народнагоздравія и

продовольствія? Конечно, для людей, взирающпхъ на

вещи поверхностно,всѣ подобныя вещи осуществить

такжелегко, какъ выпить стаканъводы: стоитьпо-

слать въ провинцію нѣ сколько полуграмотныхъучи-

телей,да нѣсколько лекарей,менѣе свѣдущихъ, чѣмъ
пионфельдшеръ, да устроить балъ въ случаѣ голо-

да— и дѣло въ шляпѣ. Но человѣкъ, мало-мальски

серьезновдумывавшійся въ этодѣло, поиметь,что вы-
полненіе всѣхъ этихъобщественныхъотношеній не-

возможно безътакихъреформъ въ этпхъотношеяіяхъ,
которыя въ результатѣ должны совершенноизмѣнить
физіономію народнойкультуры. Теперьмы спрашпва-
емъ, какимъпутемъи правильнѣе, н совершеннѣе, и
скорѣе могутъбыть совершены этиреформы, путемъ-

ли выработки всѣми народамисообщаформъ общежп-
тія, пригодныхъдля осуществленія ихъ, и затѣмъ за-
пмствованія другъ у друга наиболѣе совершенныхъ

формъ, или каждый народъ долженъ зажать уши и
глазанато, что дѣлается по этпмъвопросамъу ДРУ~
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гпхъ народовъ и заняться ими самостоятельно?Оче-

видно, что если Градовскій для рѣшенія вопросао

лравосудіи допускаетезаимствованіе формъ запад-

ныхъ судовъ и не требуете, чтобы мы, въ ожиданіп

самостоятельнойвыработки лучшихъ, сидѣли наста-

рой снстемѣ судопроизводства,то подобныя-жеуступ-
ки онъ долженъ сдѣлать и для всѣхъ нрочнхъвонро-

совъ— п сводитсявсе это нату-же выработку обще-

европейскойцнвилизаціею такихъ формъ жизни, при

которыхъ только и возможно осуществленіе вышепо-

ставленныхъвопросовъ и которыя по этому самому

должны быть столь-жеобязательны для каждагона-

рода, какъ и самыевопросы. Но къ чему-жеможетъ

привестиэтавыработка наилучшихъформъ общежи-

тія, какъ некъ той-жеассимпляціи европейскпхъна-
родовъ въ культурномъ отношеніи?

Но кромѣ подражательностисуществуетеи другой

факторъ, значительно вліяющій насглаженіе мѣст-

ныхъ культуръ, являющіпся въ видѣ той массы от-

крытій и пзобрѣтеній, которыя, освобождая человѣка

отъ вліянія природы, наоборотъпокоряютъ емуее.Въ

самомъдѣлѣ, несамъ-лиГрадовскій увѣряетъ насъ,

что различіе культуръ зависитъотъгеографическихъ,

клшіатнческнхъипрочихъестественно-историческихъ

условій? Но силясь поставитьтакимъ образомъ свое

ученіе нареальную почву, онъ и не замѣчаетъ, какъ

этпмъсамымъонъ и уничтожаетеего. То-ли дѣло,

Градовскій, метафизическаяпочва: вставши нанее,
вы-бы сказалинамъ, что культуры различныпотому,

что въ нихъвыражаетсяразвитіе самоопредѣляюща-

гося духа, разлагающагосвоевнутреннееединствовъ

внѣшнемъ разнообразіп— и ужь тутъникакія возра-

женія были-бы невозможны и разнообразіе культуръ

было-бы утвержденонавѣки нанезыблемыхъ стол-

бахъ діалектики;а то вздумали вы полагать непре-

ложность разнообразія культуръ наначалахъреализ-

ма, который только и допускаете,что однп преходя-

щія, относптельныяявленія! Что-же мудренаго,если
и ваше разнообразіе оказывается преходящимъи от-

носптельнымъсъреальнойточки зрѣнія, и тѣже самыя

географпческія, климатяческія условія, которыми вы

старалисьподтвердитьваше ученіе, они то и рушатъ

его. Не говоря о томъ, что сами по себѣ условія эти

пзмѣнчнвы, кромѣ того человѣкъ оказываетсяспособ-

нымъ пзмѣнять ихъ силою знанія и воли и освобож-

даться отъ ихъ вліянія. Горы перерѣзываются тонне-

лями, рѣки мостами,руслаихъ произвольно измѣня-

Ш'ся, поля искусственноорошаются влагою, степи

покрываются лѣсамп, и лѣсныя страны обращаются

въ степп,люди говорите другъ съ другомъ черезъ

океаны, привозятъ массыльду въ тропическія стра-

ны и ѣдятъ бананыподъ 70° сѣверной широты — а

Градовскш увѣряетъ насъ, что естественныяусловія
составляютънѣчто роковое, непреодолимодѣйствую-

Щеенаразнообразіе культуры. Можно подумать, что

пдвплпзованныеевропейцы, поселившіеся въ Индіи,
должны, подъобаяніемъ индійскойприроды, обратить-
ся въ пндусовъ, вѣрить въ сторукихъ и стоногихъ

ооговъ и выстаиватьпо цѣлымъ годамънаоднойнож-

кѣ въ созерцаніи Брамы, что землетрясенія, усиливаю-

щая суевѣрія въ народахъ,населяющихъ вулканиче-

гаш страны, должны также дѣйствовать и налюдей

образованныхъ, пмѣющихъ свѣдѣнія о естеетвенныхъ

прпчпнахъэтихъявленій...

Но можетъ быть читатель,возразить мнѣ, что, ко-

нечно, природа неможетъ имѣть начеловѣка обра-

зованнаго, являющагося на лоно ея окруженнымъ

утонченнымъкомфортомъ, со всѣмп возможными ору-

діями для борьбы съ нею, такого вліянія, какое она

производить набеззащитнагодикаря; но тѣмъ неме-

нѣе намассулюдей, жпвущпхъ подъразличнымишп-
ротами, болѣе или менѣе жгучіе лучи солнца, болѣе

или менѣе роскошная природадолжны оказывать свое

вліяніе и полагать различія культурныхъ типовъ.

Вѣдь уже сумрачномунебусѣверанесоздать итальян-
ца, а подъ лучами неаполнтанскагосолнцанераз-

виться суровой энергіи сѣвернаго человѣка. Да, для

настоящаговремени,когдамассынеобразованнагона-

рода живутъ цѣлыми поколѣніями въ одноймѣстно-

сти, конечноэто такъ. Но мы незнаемъ,что будете

тогда, когда циркуляція европейскагонаселенія уве-

личитсядо такойстепени,что оно будетъ вращаться
по Евронѣ, а, придетъвремя, и по всему земномуша-

ру, какъ вращаетсяпо городу населеніе столицы, ко-

гда даже человѣкъ, прожившій всю жизнь въ одной

мѣстности,не будетъобезпеченъотъ того, чтонеже-

нится на женщинѣ, пріѣхавшей изъ Австраліи, что

дѣти и внуки его неочутятся въ разныхъ концахъ

свѣта. Что подобная циркуляція нележптъвнѣ воз-

можностии человѣчество стремитсякъ ней,этовидно

изъ того, что образованные и обезпеченныеклассы
Европы и Америкии теперь уже близки къ ней;ни-

кто изъ читающихъэтистроки неможетъпоручить-

ся за себя, что онъ некончитежизни гдѣ-нибудь въ

Ниццѣ, Каирѣ, Туркестанѣ или Нерчинскѣ, что не

женитсянаитальянкѣ, что дѣти и внуки его неочу-

тятся наберегахъМиссиссипии пр. Не забудьте при
этомъ, что когдациркуляція народовъдойдетедо та-

кой степени,тогдатолько собственнои можетъначать-
ся истиннаяассимиляція ихъ. Но, очевидно, что то-

гда небудетъниитальянца,ни англичанина,имен-
но, потому, что ни въ Италіи, ни въ Англіи небудетъ

такогопродолжительнаяустоя населенія, чтобы солн-

це, климатеи природа могли повліять насозданіе

особеннагокультурнаго типа.

Мнѣ могутъсказать, что я занессявъ міръ утопій,

что есливозножнодопуститьосуществленіе подобныхъ

фантазій, то въ слишкомъ отдаленноевремя, черезъ

цѣлые десятки и сотни тысячъ лѣтъ. Ну чтожь, мо-

жете ставитьи цѣлые милліоны, но приэтомъподу-

майте такжеи о томъ, что вы не смущаетесь,когда

астрономъвычислить вамъ, что черезъстолько-тоты-

сячъ лѣтъ, такого-то года, мѣсяца и числа будетъ

солнечноезатмѣніе, что черезънѣсколько милліоновъ

лѣтъ земля должна перестатьвращаться вокругъ

своейосп п быть постояннообращенноюкъ солнцуод-
ною стороною. Вы вѣрнте этимъпредсказаніямъ, по-

тому что они основаныназаконахъ природы. Но по-

чему-жевы недопускаетеподобныхъ-же предсказа-

ній и въ жизни человѣческой, еслиони въ свою оче-

редь основаны на законахъ природы? А въ данномъ

случаѣ, законъ ясень, очевиденъ,проходить черезъ

всю псторію человѣчества и нынѣ во очію продол-

жаетедѣйствовать вокругъ васъ и дѣйствія его бро-
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саются въ глаза своими результатами.Для доказа-

тельства возьмите хоть такойкруппыйфакте, что п

въ настоящеевремя, еслигдѣ сохраняются еще осо-

беннорѣзко и дагеротппнонародно-культурныетипы,

то въ однпхънеобразованныхъклассахъевропейска-
го населенія, и туте культурное разлпчіе доходите

даже до мѣстно-нлемепнаго;житель какого-нибудь
кантона,затерянная въ горахъ и, вообще, изолиро-
ванная захолустья, не выглядите дажеи нѣмцемъ
илифранцузомъ, а носитьсовершенноособенныйтппъ,
только и прппадлежащій данноймѣстностн. За то

чуть человѣкъ войдетъвъ струю цпвплпзаціп, даосо-

бенноеслипорыскаетепо Европѣ, и у него является

уже особенный,общекультурный тпнъ,характерпзую-

щій нефранцуза, англичанина,нѣмца, а вообще, ци-
вилизованная человѣка. До какой степениобразо-
ванные люди всѣхъ странъпмѣютъ въ культурномъ

отношеніи гораздо болѣе общаго междусобою, чѣмъ по

отношенію къ своимънеобразованнымъсоотечествеп-

никамъ,это мы можемъсудить по одному весьмапро-

стому наблюденію, которое вѣроятно каждый испы-

талъ па себѣ. Вамъ, конечно, случалосьчитаяино-
странныероманы, встрѣчать среди выставленныхъ

героевъ людей вполнѣ знакомыхъ вамъ, имѣющпхъ
много общнхъ чергъ и съ вами, и съ окружающими

васъ образоваішымп людьми не только по убѣждені-
ямъ, но по чисто типпческимъчертамъхарактера.

Ну а начните-качитать хотя-бы Рѣшетникова, мно-
го-ли общаго найдетевы между вашимизнакомымип

его героями? И еслпвъ настоящее время асспмпляція
успѣла уже такъ много сдѣлать, то что-же помѣ-
шаетъ ей въ будущемъ достигнуть еще болынихъ
успѣховъ? Или націоналпсты остановитеея дѣйствія?
Но всѣ ихъ старанія нисколько не дѣйствительнѣе
усплій остановить ладонями теченіе широкой н бы-
стройрѣкл. Онимоглп-быбыть страшныдля дѣйствія

ассимиляціи, если-бы захотѣлп быть послѣдователь-
нѣе, т.-е. если-бы поняли, что сохраненіе культур.

ныхъ особенностейнародатолько и возможно, что прп

полнойего пзолпрованпостн,и если-бысообразноэто-
му убѣжденію имъудалось-бы снова воздвигнуть кц-

тайскія стѣны международамии установитьпо всѣмъ

странамъЕвропы запрещеніе иностранцувступатьна
чужую землю, а туземцу дѣлать хоть одипъшагъ за

границу;тогдаасспмиляція дѣйствптелыю прекратп-

лась-бы. Но націоналпсты въ тоже время и либералы;
онп стремятсясогласить свою доктрину съ требова-
ніями времении допускаютъ поэтомуи братскія сно-

шенія между народамии даже разумное запмствова-

піе общечеловѣческаго въ цивилпзаціи— несчастные,

думаготъ-лнони, что этимидопущеніямп онп пряло

расчищаютъдорогу къ ненавистномудля пихъслитію

народностей?
Читатель спроситьменя при этомъ: что же сде-

лается■ съ государствами,когда ассимилируютсяна-

роды, солыотся-лии онитоже въ одно всемірное го-

сударство,плипрекратить совсѣмъ свое существова-

ніе? Наэтотъвопросъ я отказываюсь отвѣчать и на-

хожу только, что это совершеннобезразлично;мы вц-

дпмъ, по крайнеймѣрѣ, что грекамъ политическая

разрозненностьнемѣшала слиться въ одннъ народъ,

мелсдутѣмъ какъ преждевременноеи насильственное

сцѣпленіе нѣсколышхъ народовъ въ одно государ-

ство, въ видѣ Австріи, неособенноспособствуетъкъ
слптію этпхънародовъ. Во всякомъ случаѣ, мнѣ ка-

жется, что асспмпляція народовъ, зависящая отъ од-

ного увелпченія свободнойциркуляціи населеиій, ни-

сколько немѣшаетъ существованію отдѣльныхъ ио-

литическпхъформъ, такъ что въ этомъслучаѣ Гра-
довскій можетъ быть спокоенъ: я не собираюсь раз-
рушать государства.
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I.

Въ тоскливыя эпохивсеобщейапатіи, равнодушія,

застоя, когда пе впдно вокругъ нигдѣ ни малѣй-

шаго просвѣта, когда ложь и зло представляются

окончательно восторжествовавшими, безъ возврата

утвердившимисяповсюду п даже снискавшимидовѣ-

ріе, почетъи уваженіе въ глазахъпошлой толпы—

остаетсяодно утѣшеніе: любоваться тѣми роковыми

протііворѣчіями, въ которыя становятсязло, неправда

и всякое извращвніе человѣческой природы и мысли.

Не думайте,чтобы я о подобномъутѣшеніи говорплъ

въ проническомъ смыслѣ. Безъ шутокъ, развѣ не

отрадновидѣть, что приполномъ отсутствіи съ ва-

шей сторонывозможностиличнойборьбы, за васъбо-
ретсяприрода, жизнь, назовитеее, какъ хотите, ко-

торая роковымъ путемъведетъвашего врагакъ той

ямѣ, которую онъ вамъ копаете... И этаяма неесть
однамечта,представляемаявъ далекомъ будущемъ:
вы видите, что врагъ ежедневноскользить по на-

клоннойплоскостип въ тоже время, запутываясь въ

тѣхъ тенетахъ,которыя плететьпро васъ, лпшаетъ

себя всякой возможностиостановитьсявъ своемъпа-

деніи... Назовитеменя человѣкомъ въ высшей сте-

пенинегуманнымъ, лпшеннымъ чувства христіан-

скаговсепрощенія, но я откровеннодолженъсознать-

ся, что невъ силахъбываю воздержаться отъсладо-

страстнаяупоенія, при видѣ, какъ бьющій кулакъ

самъразбиваетсяо предметъ, который бьетъ. Если

же вамъ и нечастомогутъ представитьсявъ жизни

усладительныйзрѣлпща подобныхъ возмездій, за то

ежедневно вы можете утѣшаться картинамитѣхъ

противорѣчій, въ которыя ежеминутностановится

кпчлпвоезло.Въ самомъдѣлѣ, развѣ неотрадноуви-

дѣть вдругъ, что господішъ, бросивши вамъ въ лицо

обвпненіе въ неуваженіи къ собственности,оказы-
ваетсяпромотавшимъвсѣ своиимѣнія, надѣлавшимъ
Долговъ безъвозможностиихъ выплатитьи пропграв-

шимъ въ карты значительныйкуіпъ изъ казеппаго

сундука, или что другой ясподпнъ,семейныйи окру-

женныйдѣтьмп, вопить о вредѣ отрицанія семейныхъ

основъ— и тутъже дѣлаетъ глазки супругѣ своего

блилсняго,— вѣдь это все по истипѣ праздникивъ

нашейтоскливойжизни... Вы, можетъбыть, скажете
мнѣ, что вовсе тутъничего нѣтъ отраднаго; нанро-

тивъ того, подобныя зрѣлища должны увеличивать

скорбь, еще болѣе подымать жодчь и доводить до

крайняя отчаянія и ожесточенія, что есливасъмогло

бы что-либоутѣпшть, то развѣ отсутствіе въ жизни

воровъ, являющихся защитникамисобственности,и
развратныхъ селадоновъ, защищающпхъ семейныя

осповы. Но вольно-жъ вамъ забиратьсявъ отвлечен-
ный сферы и оттудасозерцатьжизнь, требуя отъ нея
такнхъпразднпковъ, которыхъ, навѣрноеможноска-
зать, въ ваше недолговременноесуществованіе вы

отъ нея недождетесь... Пользуйтесьлучше тѣмъ, что
даетъвамъжизнь, отдаваясь всецѣло навѣваемымъ

ею впечатлѣніямъ. Сдѣлайтесь простіп сердцемъи

уподобитесьтѣмъ школярамъ, которые исполняются

неописанногорадостью и беззавѣтно хохочутъ при

видѣ, какъ надаетезлой учитель съ подпиленнаго

стула,и, отдаваясьминутѣ восторга, недумаютъ, что

злой учитель, поднявшись съ полу, не замедлить,

конечно, задать имъ. Очень можетъ быть, что сдѣ-

лавшись такимибеззавѣтными школярами, вы почув-

ствуетевъ себѣ приливътакихъсилънаборьбу, ка-
кихъ вамъ никогдане собрать вашими превыспрен-
нимиразмышленіями и сердобольными сѣтованіями о

суетахъи сквернахъсегоміра.
Подобныйприступъя сдѣлалъ съ тою цѣлыо, что-

бы подготовитьчитателякъ праздничномусозерца-

ниеодного изъ вопіющихъ противорѣчій въ скромной

сферѣ нашейлитературы.Это одноизъ тѣхъ роковыхъ

противорѣчій, которыя неминуемовозникайте на

почвѣ всякая извращенія мысли, всякая отказаслѣ-

довать за свѣжею струейжизни. Надѣясь, что мои
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читателивнемлютъмоему воззваиію и въ сердечной
простотѣ возликуютъ вмѣстѣ со мною при зрѣлпщѣ,
что обскурантизмъи изувѣрство не остаются безна-
казанными даже и въ такой безобидно-скромной

сферѣ, какъ наша литература,я приступаюкъ со-

зерцанію п лпкованію.
Читателямъ моимъ хорошо, конечно, пзвѣстно о

томъ вѣковомъ антагоннзмѣ, который существуете

междуМосквою п Петербургомъ, извѣстно, безъ со-

мнѣнія, и о тѣхъ псторпческихъобстоятельствахъ,
изъ которыхъ этотъ антагонпзмъразвился. Петер-
бурга самымъ своимъ вознпкновеніемъ обусловплъ
его, потомучто туда вслѣдъ за Петромъбросилось
все молодое, живое, жаждущеепросторамыслии дея-
тельности, свѣта и обновленія, все, отрицавшеедо-

петровскую Русь съ ея узкостью умственнаякруго-

зора и мертвою обрядностью, — а сзади въ Москвѣ
осталсямракъневѣжестваи изувѣрства, толпыстаро-
вѣровъ святошъ, полагавшихъвсе спасеніе въ бра-
дахъ и кафтанахъ, да горсть бояръ, псполненныхъ

традицій мѣстничестваи самоуправства, затворив-

шихся въ своихъ дѣдовскихъ теремахъи въ безспль-
ной 'злобѣ ворчавшихъ нановые порядки, при кото-

рыхъ обходя ихъ, древнпхъ и высокоименитыхъбо-
ляръ, возвышали навысшія государственныйдолж-

ностилюдей новыхъ, иногдапзъ самыхъ нпзшихъ,

подлыхъ сословій.
Прошло безъ малая 200 лѣтъ съ возниковенія

Петербурга,и какъ мало измѣнплся этотъпорядокъ

вещей. И теперьеще каждый молодой п свѣжій по-

бѣгъ мысли, развивающійся подъ вліяніемъ западно-
европейскойцивплизаціи, находить себѣ пріютъ и

сосредоточиваетсяглавнымъ образомъ въ Петербур-
гѣ; п теперьеще въ Москвѣ тѣ-же партіи и тенденціи,
какія были 200 лѣтъ тому назадъ,какъ будтоПетръ
вчера только оставить первопрестольную столицу.

Разницапроизошларазвѣ только въ томъ отношеніи,
что тенденціи этиболѣе сознательноформулировались,

нашли себѣ различный философскія и соціальныя
подкладки, осложнились, развились въ цѣлыя ученія.
Такъ, петровскіе старовѣры обратились въ славяно-

филовъ; старобоярство приняло видъ англоманіи съ

ея приверженностьюкъ крупномуземлевладѣнію, вот-

чиннойнолиціи и пр. Но сущность осталасьтажеса-
маядажедо мелочей:п до сегоднявъ Москвѣвы встрѣ-
титеи отрицаніе реформъ Петра, и изувѣрное отвра-

щеніе ко всему западно-бусурманскому,и прпстра-
стіе къ брадамъ и кафтанамъ, съ другой стороны

то-жеворчаніена излишнюю демократичностьправи-

тельственныхъреформъ, ту же страстьсчитатьдрев-

Hie роды и тѣже золотыя мечты о томъ, что наста-

нутъкогда-нпбудьблаженныя времена,когда немно-
гіе бояре будутъ владѣть многимъ. Мы дажевпдимъ

немалое сходство въ томъ отношеніи, что подобно
тому, какъ приПетрѣ московскіе бояре, съ охотою

отдавая своихъ дѣтей въ классическоеславяно-греко-

латинскоезаиконоспасскоеучилище, открещивались

отъ заводпмыхъ Петромъреальныхъ техническихъ

училшцъ, такъи нынѣ Москва, лелѣя по старойтра-
диціи излюбленныйклассицизмъсъКатковскимълице-

емъво главѣ, открещиваетсяотъ распространенія ре-

альныхъ училищъ.

По отношенію къ литературѣ московскія тендещщ

высказывали постояннодва рода требованін. Съ од.

ной стороны, на почвѣ старобоярскпхъ тенденщп
развилась теорія искусствадля искусства, олпмиій-

скаго отношенія къ жизни, требующая, чтобы поэтъ

отрѣшался тоъвсякаго преходящаго, партіоннагоинте-
ресадня, не вмѣшпвался въ жптейскія дрязги, а со-

зерцалъоднѣ вѣчныя общечеловѣческія красоты. Съ

другой стороны, напочвѣ славянофильства, возникло
требованіе, чтобы русская поэзія была самобытна,
причемъ самобытностьэтапоставлялась въ томъ,

чтобы писателиразвивалинепремѣнно русскіе, искон-
ные идеалы— терпѣнія, смиренномудрия,любве, и пр.

и пр.

Что касаетсятеоріи чистая искусства, то я не

знаю, можетъ ли быть и сомнѣніе въ томъ, что мы

обязаны ей Москвѣ и преимущественностаробояр-

скпмътенденціямъ. Вы только подумайте, кому было
скорѣе всего задаться этой теоріей, хотя бы она

пришлакъ намъи съ Запада,суетливому-липетер-
бургскому люду, занятомуежеминутновсевозможными
дрязгамижизни, готовому нетолько поэзію, но и ре-

лигию обратить къ своимъ практическамъцѣлямъ,

илиже напротивъ того московскимъ олимпінцаіъ,
гордо смотрѣвшимъ ПЗЪ ОКОПЪ СВОИХЪ МОСКОВСКИХ!

теремовънавсю кпшащую суетуновой жизнии пре-

зрительноотстранявшимсяотъвсякаго вмѣшательствз

въ нее. Тоскливое однообразіе, затишье московской

жизнивъ соединенін съ безусловною°праздностыо,—
все это невольнорасполагаломосквичейкъ трансцен-

дентальное™, къ отвлеченію отъ всего временнаго,

преходящаго и къ созерцанію вѣчнагон неизмѣннато.

Нѣтъ ничегомудреная, что когдаотъсоколовъ и го-

лубей, полетомъкоторыхъ они любовались въ то вре-

мя, какъ царь-плотникъстругалъ,пилилъи строшга

новую Россію, ониперешлиеъдуховнымъ наслажде-

ніямъ, то привыкши взирать горѣ, они потребовали,
чтобы поэзія услаждалаихъ досугъ такимиже поле-

тамивъ облакахъ, какіе въ прежніѳ годы совершали

соколаи голуби. И действительнотеорія чистаяискус-
стваразвиласьвъ московскомъфплософскомъ кружкѣ
Станкевича; впервые пущенавъ свѣтъ, развитаво

всѣхъ своихъ фплософекпхъ полоясеніяхъ п доведена

до послѣднихъ крайностейонабыла въ „ Московской
Наблюдателѣ", журналѣ, издававшемся въ Москвѣ,
въ концѣ 30 годовъ. Вѣлннскій, бывшін въ то время

самымъталантлпвѣйшимъ и усерднѣйшпмъ пропо--

вѣдникомъ ея, воспринялъеена московской почвѣ
и стоило ему только переселитьсявъ Петербурга,не
прошло года, какъ онъ сдѣлался прпверженцемъсо-

вершеннопротивоположнойтеоріп искусствадля жиз-

нии, по собственномупрпзнанію его, подобноймета-

морфозѣ онъ былъ обязанъ ничемуиному, какъ тому
общему духу и настроенію жизни, которые обхватим
его въ Петербургѣ. Вы мнѣ скажете,что и въ Петер-
бург впослѣдствіп были органы, защищавшие теорію
искусствадля искусства.Мало ли чего! Я могу при-
бавить къ вашему возраженію, что въ Петербурге
возникли впослѣдствіп и славянофильскіе органы, а
въ Москвѣ издавалсялѣтъ 10 „Телеграфъ", непмѣв-
шій ничего общаго съ московскими тенденціямп; въ
Москвѣ же родился, воспиталсяи развился Герце»
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Яо всѣ этивозраженія нискольконеизмѣняютъ дѣла:

для насъважно не то, гдѣ и какъ отразилоськакое-

дпбо ученіе, а на какой почвѣ оно возникло, кому

принадлежитеего нннціатива, п безъ сомнѣнія пни-

ціатнва теоріп чистаяискусствапринадлежитеМо-
сквѣ; теорія эта только п моглавпервые явиться и

развиться напочвѣ московскагобарства;точно также
несоставляетенсключеніп и Н. А. Полевой со своимъ
„Телеграфомъ", потомучто пдеп, развиваемыйимъ

въ „Телеграфѣ", онъ усвоилъ подъ вліяніемъ петер-
бургская западническаядвпзкенія и все равно, гдѣ

бы онъ пинздавалъ свой журналъ, въ Москвѣ ли,

въ КазаниилиХарьковѣ, все-такпжурналъостается
папочвѣ петербургскаядвпженія, и съ московскими

тенденціямп опъ не только непмѣлъ ничегообщаго,
но постоянноратовалъпротивънпхъ;этобылъ боецъ,
ворвавшіпся въ самую среду иепріятельскаго стана.

О Герценѣ и говорить нечего:все его развптіе совер-

шалось вопреки окрузкавшпмъ его московскпмътен-

денціямъ, п когда онъ возсталъпротивъБѣлпнскаго,
то статьисвоп, въ которыхъ защищалъ теорію искус-

ствадля жизни, печаталъвъ одномъ пзъ петербург-
скихъжурналовъ.

Что касаетсятеоріп самобытностирусской поэзіп
въ впдѣ выставленія исконныхъ пдеаловъ, то я не

знаю нужно ли и доказывать, что всецѣло вытекши

пзъ славянофпльскпхъ ученій, она неотъемлемопри-
надлежитеМосквѣ. Впервые вполнѣ развитабыла эта

теорія въ Москвитянпиѣ, преклонившемсяпередъГо-

големъглавпымъ образомъ за то, что тотъ, недоволь-
ствуясь однпмъотрпцательпымъотношеніемъ къ рус-
ской жпзнп, стремилсяподъ конецъсвоего поприща

къ ноложительнымътнпамъи все обѣщалъ, что у

пего польются звуки иныхърѣчей, въ Москвнтянѣ, съ
негодованіемъ относившимсякъ натуральнойшколѣ

п обличительнойлитературѣ, отыскивавшнмъ искон-

ные русскіе идеалыдазке въ самодурахъОстровская
п умилявшимся передъдѣдушкою Багровымъ и Куро-
лесовымъ.

Изъ этпхъдвухъ московскпхътеорій такън сыпа-

лись въ разныя временап въ разлпчныхъ органахъ

всевозможныйшпшки нанашу бѣдную русскую лите-

ратуру. Съ одной стороныизъ славянофпльскаго ла-

геря преслѣдовали еепостояннозарабскоепреклоне-
ниепередъидеаламии образцамизападпыхълитера-
туръ, запзмѣну русскимъпдеаламъи предрекалией

вѣчное отсутствіе какой-либо самобытности,полное
обезлпченіе и бѣзцвѣтпость. Съ другой стороны пзъ

лагеря теоретпковъчистагоискусстванападалина
неепостоянноза пзмѣну чистомуискусству,за стрем-

леніе служить тьмамънизкпхъпстинъи въ свою оче-

редь предсказывалией, что, если она будетъ стре-

миться къ тепдепціозпости, то совсѣмъ перестанете

быть пзящнымъ нскусствомъ,а сдѣлается иллюстри-

рованною публицистикойи должнабудетъпемпнуемо
мельчать и обезцвѣтпться.
Еслипослушать всѣ этинападки,раздающіяся не

одпнъ уже десятокълѣтъ, то можно подумать, что

съ нашейлитературойдавно уже приключилось все,

нто еи °бѣщано: давно узке она въ преклоиепіи пе-

1'Цъ Западомъпотерялавсякую самобытность,обез-

личилась и обезцвѣтплась, давноуже, служанпзкпмъ

СОЧИНЕШЯ А. СКАБИЧЕВСКАЯ.— Н.

пстпнамъ,обратиласьвъ рядъ нпчтожныхъ памфле-

товъ. Ну и конечно, такая судьба постигланапболѣе

петербургскуюлитературу,развившуюся напочвѣ за-

падничества.Что-зке касаетсялитературы, придер-
живающейся московскпхъ тенденцій, то естественно

въ нейтолько п слѣдуетъ искать задатковъи само-

бытности,и непосредствепностп;однпмъ словомъ —

драгоцѣпныхъ перловъ истинная,чистая, высокаго

и прптомъчпеторусская искусства.

Но действительностьубѣядаетъ насъсовершенно
въ прстпвополозкномъ.Начатьсъ того, что есликог-
да-либо наша литературанаходилась попстпнѣ въ

рабскомъ подчпненіп западнымълитературамъи

представлялапзъ себя одно жалкое ихъ эхо, то это

было только впродолженіп первагоея періода— такъ

называемая,лолспо-класспческаго.Но въ этотъне-

ріодъ писателинашпувлеклись нестолько какимп-

лпбо западнымиидеаламии ученіямп, сколько одни-

ми формами поэзіп, считавшимисянепреложнымип

обязательными равно для всѣхъ народовъ. Что-же
касаетсяидеаловъи ученій, то большинстворусекпхъ
писателейтого временимало чѣмъ расходилось съ

московскимитенденціямп: всѣ онипреклоняются нпцъ

передъ,такъ называемою, святыпею предковъ, всѣ

они преисполненыбылн пламеннойлюбви къ отече-

ству, п, настраиваясвою лпру навысокій ладъ, во-

спѣвалп славу храбрыхъ россовъ, шприну размаха

русскойбогатырскойнатуры, велпкодушіе п щедрость

высокопменптыхъ дворянъ и всякаго рода генера-

ловъ, такъчто стремилисьвоспроизводить въ искус-

ствѣ именноисконныерусскіе идеалы, а есличто и

отрицали,то опять-такисовершенновъ духѣ москов-

скпхъ тенденцій: отрпцалпслѣпое обезьянство фран-
цузскимъ нравамъ въ разныхъ петпметрахъ,воро-

тившихся пзъ-заграницымодникахъ,пристрастіе ко

всѣму иноземному,доходпвшее въ людяхъ высшая

свѣта до забвенія роднагоязыка и прочеевъ этомъ

родѣ, такъчто дажеи въ наше время славянофилы

весьмасклоняются къ тому, что не слѣдуетъ-лппри-

числить къ ихъ лагерю всѣхъ этпхъ отрицателей

добраго стараговремени.И между тѣмъ вся этавѣр-

ность псконнымърусскимъпдеаламъ,вся этабезуко-
ризненнаячпетотаискусства,невмѣшпвавшагося ни

въ какія нпзкія дрязгп зкпзнпи вптавшая постояпно

въ заоблачныхъ высотахъ,— все это нпмало недѣ-

лало литературунашу нп самобытною, нп естествен-
ною; напротивътого, никогдаона не была такъис-
кусственна,преднамѣренна, безличнаи безцвѣтпа,
какъ именновъ этотъпервый періодъ своего суще-

ствовашя. И, папротпвътого, именно,съ тѣхъ поръ,

какъ наше общество начало увлекаться неодпѣмп

формами, но п идеями, учепіямп, духомъ западной

цивплпзаціп, съ тѣхъ поръ и начинаетеразвиваться

въ нашейлитературѣ п естественностьтворчества, п

самобытность,п всѣ этивещи возникаютъ отнюдь не

напочвѣ московскпхъ тенденцій, а того самого за-

падничества,которое, по мнѣнію московскпхъмысли-

телей,доляшо было постояннодерзкать литературувъ
оковахъ подраэкательностпи тенденціозпостн.

Въ самомъдѣлѣ: первые зачатки самобытности
русскойлитературыполозкплпромаптшшдвадцатыхъ

и тридцатыхъгодовъ, внесшіе въ нашу зкизнь пмен-

4
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но тотъстроптивый западныйдухъ отрпцапья, духъ

сомпѣнья и анализа,который такъ пепавистсиъмо-

сковскпмъ мыслптелямъобѣпхъ категорін. Первымъ
самобытпымърусскпмъпоэтомъ является Пушкппъ,
этотъ человѣкъ, получпвшій въ родптельскомъдомѣ
свѣтское образовапіе во французскомъ духѣ, папп-

тавшійся въ бытность свою въ лпцеѣ и въ петербург-
скпхълптературпыхъкрузккахъ лнберальпымпиде-
ями, заимствованнымисъ Запада,потомъсдѣлавшій-
ся поклопнпкомъБайрона,— п этотъПушкппъ, поло-
экивъ началосамобытностирусскойлитературы,зос-
ппталъ Гоголя, поставившая окончательно нашу

литературупасамостоятельнуюдорогу. Правда, Го-
голь пе былъ западппкомъвъ пстпнномъсмыслѣ это-

го слова; это былъ самородокъ, дѣйствовавшій совер-

шенно ппстпнктпвпо;онъ былъ слпшкомъмало обра-
зованъ для того, чтобы сознательносдѣлаться запад-
ппкомъ пли славянофпломъ; но все-такиобратите
внпманіе пато, что бблыиую частьсвоей литератур-

ной длительностионъ совершплъ въ Петербург!,п
Петербургане только немѣшалъ его самобытности,
по, панротпвътого, всячески поощрялъ еевъ лпцѣ
Пушкинаи Жуковская, Бѣлпнскаго п Плетнева, и
очень можетъбыть, что преобладанію въ его нропзве-

деніяхъ смѣха сквозь слезы, составлявшая главную

сущность п самобытностьего таланта,онъ былъ обя-
занъименнотомудуху скептицизма,проніп, которымъ
онъ былъ охваченъвъ Петербургѣ. Уліь, конечно, не
Москвѣ, пмѣющей тенденцію вѣчно умиляться и во-

сторгаться передъвсѣмъ отечественнымъ,онъ .обя-
занъ былъ тѣмъ знаменптымъ:„скучно на этомъ

свѣтѣ, господа",которымъ заканчиваетсяодинъпзъ

первыхъ егоюмористпческпхъразсказовъ. Напротпвъ
того, Москвѣ онъ былъ обязанъ только тѣмъ, что по

мѣрѣ того, какъ подъ конецъ своей зкпзнпвсе болѣе
и болѣе проникался онъ московскими тенденціянп,
онъ терялъ и естественность,и самобытностьсвоего
творчества; оно все болѣе и болѣе обезцвѣчпвалось,
обезличивалось, дѣлалось преднамѣрепнымъ, искус-

ственнымъи, накопецъ,Гоголь, вмѣсто своихъдраго-

цѣнныхъ поэтпческпхъобразовъ, началъизливать-

ся отвлеченнѣйшпми тендекціями пзувѣрнаго харак-

тера...

Послѣ Гоголя литературанашаокончательноста-

новитсяна самобытнуюпочву. Всѣ послѣдующіе пи-

сатели:Тургепевъ, Гончаровъ, Островскій, Некра-
совъ, Щедрпнъ, Помяловскій, Рѣшетнпковъ, Гл.
Успенскій, являются ппсателямпвполнѣ самобытно-
русскими, не только по своему пропсхожденію, пли

потому, что онп пишутъ порусски, но по духу и ха-

рактеру своихъ пропзведеній, по отпошенію ихъ къ

русскойжизни, потому, что пхъ пропзведенія состав-

ляютъ пѣчто совершенноособеипоевъ ряду европей-

скихълптературъ,возникшее вслѣдствіе своихъ осо-

бенныхъ прпчпнъ. А между тѣмъ, всѣ этиписатели

п непомышляли о своей самобытности,и не думали

стремитьсяво чтобы то нп стало достичь ея; всѣ онп

являются передъ нами болѣе пли менѣе сознатель-

ными западниками,всѣ онп, развившись подъ непо-

средствеппымъвліяпіемъ заиаднойцпвплизаціп, увле-

кались и увлекаются западнымипдеямпи ученіямн.
Пропзведенія ихъ, пе пмѣя ничего общаго съ москов-

скимитепдепціяміі, неотъетлемосоставляютълитера-

туру петербургско-западпагодвшкеніп.

И замѣтьте: мало того, что вся этапетербургско-
западппческаялитературапредставляетепѣчто само-

бытное н особенноепо отношепію ко всѣмъ прочпмъ

европейскішъ лптературамъ,въ самыхънѣдрахъ сво-

ихъ, вмѣсто предсказаннаяобезлпчепія, онапред-

ставляетъ поразительноеразвнтіе пнднвпдуальпаго

разнообразия. На почвѣ этойлитературысдѣлалагь,
повпдпмому,совершеннонемыслимою рабская подра-
зкательпостьне только образцамъ западнойлитера-
туры, но п лучшпмъ пропзведепіямъ россійской. Co -

вершеино вопреки старойэстетпкп,которая полага-

ла, что второстепенныен третьестепенныеталанты

но самомусуществусвоемупредпазпачепыбыть эхами
геніевъ и первостененныхъталантовъ, литература,

возникшая на петербургскойпочвѣ, представляетъ

безконечнуюоригинальностьвъ лицѣ самыхъмалепь-

кихъ и дюзкпнпыхъ талантпковъ.Здѣсь казкдый мел-

кий разсказчпкъ пмѣетъ свою фпзіономію и вклады-

ваетевъ литературу пѣчто особенное, свое. Когда
яворятъ, что Гоголь создалъ патуральпую школу и

что всѣ послѣдующіе писателипятпдесятыхъгодовъ

шли по его путп, подъ этішъ вовсе пеподразуме-

вают^ чтобы онп были болѣе пли менѣе рабскими

подражателямиГоголя; слово путь принимаетсяздѣсь

въ самомъобщемъ, отвлечешюмъ смыслѣ, — въ томъ

именно,что иослѣдующіе послѣ Гоголя писателиза-

нялись, подобно ему, пзобралгеніемъ обыденпоп рус-

ской дѣйствительности. Но пзъ этогонеслѣдуетъ,
чтобы онп принялисьизображать тѣ-зке самыя черты

дѣйствителыюстп, которыя изобразкалъ Гоголь, и

нодъ тѣмп-зке углами зрѣнія. И въ этомъ-тоотсут-

ствіп рабскойподражательности,въ этомъ богатомъ
развнтіп индивидуальностипредставляется,по на-

шему мнѣпію, весьма отрадный прпзнакъ избытка
творчестваи жпзнпвъ современнойнамълитературѣ.
Жестоко ошибаются въ этомъотношепіи тѣ пзъ со-

времепныхъкрптпковъ, которые, замѣчая отсутствіе
въ лнтературѣ геніальныхъ талантовъ,вѣчпо вопятъ

о бѣдности п мнимомъ пзмельчаніп литературы.На-
протпвътого, намъ кажется, что литература,въ ко-

торой на одинъ, на два геніальные талаптапред-

ставляется цѣлый рядъ рабскихъпхъ подражателей,

гораздо бѣдпѣе творчествомъп менѣе лшзпенпа,чѣиъ
литература,въ которой, хотя и нѣтъ гепіевъ, удпв-

ляющпхъ вселенную, но за то казкдый писательпред-

ставляетъ особенныйміръ, казкдый ндетъпо своей
совершенноособеннойдорогѣ и гдѣ, пе говоря уже о

талаптахъ,стоящпхъ впереди, дазке и такіе второ-

степенныебеллетристы, какими были въ прежнее
время Вс. Крестовскій (исевдошімъ), а въ паше время
— Боборыкпнъ или КущевскШ, представляютсяппса-

телямпвполнѣ оригинальнымии чуждыми всякой по-

драэкательностп.

Съ другой стороны, еслп мы взгляпемъ напетер-

бургскую литературусъточки зрѣнія теоріи непосред-
ственноститворчества, то и тутъ передънами от-
кроется поразительноезрѣлище. Мы впдимъ, что, на-
чиная съ эпохи Бѣлпискагоп Гоголя, большинство
писателейотрнцаютътеорію чистагоискусствап стре-
мятся своимицронзведеніямп служить тѣмъ илидр)'-
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Гпиъ обществепнымъиптересамъ;но замѣчательно,
что это стремленіе нпсколько немѣшаетъсвободѣ пхъ

творчестваи недѣлаетъ ихъ предпамѣрепно тенден-

діознымп. Пронпкповепіе тѣмп пли другими идеями

взвѣстпымъ образомъ освѣщаетъ пхъ поэтпческіе
образы, даетепмъсмыслъ,но въ пропзведеніяхъ пхъ

на псрвомъпланѣ стоятъвсе тѣзке поэтнческіе образы,
взятые ивъ жизнии совершенноестествепповозпикшіе
въ пхъ творческой фаптазіп. Возьмите вы въ этомъ

отношеніп хотя-бы Щедрина,какъ писателяпаиболѣе
іендепціознаго, что болѣе всего вамъ нравитсявъ

пемъ?Очевидно, умѣнье выставитьнавсеобщееосмѣ-

знье типы всевозыозкныхъ пошляковъ, разыгрываю-

щихъ разлпчныя роли въ общественнойжпзнп. Но от-
куда-зке беретаЩедринъэти типы? Конечно, онп
являются у пегопе пзъ какпхъ-лнбо отвлеченпыхъ

іендепцій, онъ беретъпхъ пзъ зкизни, создаетепу-

темъ вполнѣ свободная творчества; п тендепціоз-
пость заключаетсяу пего только въ мастерствѣ, съ

которымъ онъ выставляетенапервый планъ паибо-
лѣе іюшлыя сто])онысвопхъ героевъ. Ну, а Рѣшетнп-
ковъ, Гл. Успепскій, что въ нихънайдетевы предпа-

яѣрепио тепдепціознаго? Какія такія предвзятыя

темы въ ихъ очеркахъ? Или, мозкетъ быть, вы ска-

жете, что предпамѣреиность ихъ произведеній заклю-

чаетсявъ самомъпобуждены изображать зкизнь не-
пременнооднпхъ только страждущихъ, ішзшпхъ

слоевъ общества?Но тогдая спрошу васъ, накакомъ

логпческомъ оспованіи, при видѣ двухъ поэтовъ,

іізобразпвшпхъ двухъ обѣдающихъ людей, вамъ мо-

жетъ придти въ голову фаптазія, что изображеніе

лукуловскаго пирасибаритаМайковымъ илиФетомъ
должпо прпнадлезкатькъ чистомуискусству,а пзобра-

жевіе Рѣшетнпковымъ подлпповца, питающаяся ле-

бедою— къ искусствупреднамѣренно - тенденціоному,
если въ обоихъ случаяхъ пзобразкенія отличают-

ся одинаковою объективностью п вѣрностыо дѣй-
пвительностп? Вы отвѣтите мнѣ, мозкетъ быть,
что Майковъ или Фета, изображая пирующая

сибарита,нпо чемъпепомышляли, какъ только о худо-

жественпомъвосппропзведепіп свеего образа, между
тѣмъ, какъ Рѣшетнпковъ пзобразилъсвоего ялодаю-
щаю ігдлпповцасъпредвзятымт*намѣреніемъ привести

читателякъ тѣмъплидругнмъсоціалыіымъвыводамъ?
Но, высказывая подобноесузкденіе, пепринпмаете-лп
вы пасебя ролп тѣхъ прокуроровъ, которые опирают-

ся въ свопхъ обвпнепіяхъ пе на факты судебная

слѣдствія п показанія свидетелей,а насвоп собствен-
лыя гипотезыотноептельпотого, чтомогъ думатьпре-

иупннкъ, когда собирался совершить преступлеиіе?
Вы вѣдь не присутствовали при актѣ творчества

Р'Ьшетникова и неслышали отъ неголично, или отъ

другого кого, о тѣхъ разечетахъ,которые будто-бы
онъ пмйъ, садясь писатьПодлиповцевъ? Передъва-
ял налицо одннъфактъ— разсказъ писателя,отлп-

чающійся такою-зке объективностью,какою отличает-

ся н оппсаніе лукуловскаго пирасибарита,какое-же
право пмѣете вы судить о преднамѣрешюстп? Вѣдь
иеньможетъбыть, что Рѣшетнпковъ, подобно Май-
иву плп Фету, нпчѣмъ пе руководился въ сво-

шъ ппсаніи Подлиповцевъ, какъ лишь стремленіемъ
изобразить то, что онъ болѣе всеговстрѣчалъ въ жпз-

нп, что врѣзалось въ его фантазію и произвело на

пего сплыюе впечатлѣніе; что эке касаетсясоціаль-

ныхъ выводовъ пзъ пропзведенія, то это ваше личное

дѣло, и вы его совершеннонапраснонавязываетеав-

тору; вѣдь п пзъ пзображенія лукуловскаго пирамож-

но сдѣлать своп соціальпые выводы; мозкнонхъдѣ-

лать, наконецъ, пзъ разсмотрѣнія сампхъфактовъ

жпзнп, нечптая поэтпчеекпхъпропзведеній, пзобра-

яіающпхъ этифакты; неузкели-жеп самажпзнь про-
изводить этифакты толгесъ нреднамѣрепною тенден-

ціею прпвестпвасъ къ пзвѣстнымъ выводамъ? Такъ,
напрпмѣръ, пеузкелп зкпзнь нарочно придумаласа-

марскій голодъ для того, чтобы доказать людямъ, что

прп неразечетлнвомъхозяйствѣ возмолено п плодород-

нѣйшую почву обратить въ безплодную? Наконецъ,
очень возмозкпо, что Рѣшетппковъ созпавалъ,какіе

выводы извлекутъ читателиизъ его произведенія; воз-

мозкпо дазке, что это сознапіе было главнымъпобудн-

телышмъ стимуломъвъ его творчествѣ, но что намъ

до этого за дѣло, еслп мы въ произведеныэтого не

впдимъ, если оно является передъпамппростымъ,

безхптростнымъпзобразкеніемъ дѣйствптелыюстп, п

выводы не навязываются намъ авторомъ, а самнсо-

бою явствуютъ пзъ представленныхъфактовъ? Иза-

мѣтьте, что подобный характерънепреднамѣренпой

преднамѣренпостп, непроизвольной естественности,

пмѣетъ большинство пропзведеній, вознпкающпхъ па

петербургскойпочвѣ. Конечно, п тутъ въ семьѣ не

безъ урода: п тутъ вы мозкете встрѣтить романы гг.

Михайловаи Комн., въ которыхъ действительнопре-

обладаю™ отвлеченный тендепціп, факты-зке, обра-
зы, берутся неизъ зкизнп, а сочиняются авторамп,

подгоняясь къ тенденціямъ; по подобпыя явлепія

представляются, все-такп,не главными, преобладаю-
щими въ петербургскойлптературѣ; невъ ппхъоснов-
ной стволъ литературнаяразвптія; онп суть только

мертвыепаростыназкпвомъ тѣлѣ, которые не замед-
лять, конечно, отвалиться.

Совершенно пное явленіе представляетепзъ себя
литература,возникшая на почвѣ московскихъ тен-

депцій; она вся цѣлпкомъ составляетемертвыйна-

росте самая гангренознаясвойства, прпчемъ она

преисполнена,именно, тѣхъ самыхъ недостатковъ,

которые опа подозрѣваетъ въ петербургскойлитера-
турѣ. Начатьсъ того, что ужь я не знаю, можно-лп

и говорить о націоналыюй самобытностиэтойлитера-
туры, когда казкдый писатель,какъ только вступаетъ

на почву московскихътепденцій, тотчасъ-жетеряетъ
свою собственную, лпчиую самобытностьи мало того,

что обезличиваетсядо послѣдпой крайности,но совер-

шенно теряетъ способностьпоэтическаятворчества
въ смыслѣ дараговорить образами,склоняясь къ про-
стому пзверзкенію разлпчныхъотвлеченпыхъидей.Мы
уже говорили о подобной метаморфозѣ съ Гоголемъ,
которая московскія тенденціп превратилипзъ автора

„ Ревизора", „Мертвыхъ душъ" въ автора т Перепи-
ски съ друзьями", но кромѣ Гоголя можно насчитать

и множество другихъ прпмѣровъ подобпагозке паде-
нія творчества.Возьмите, напрпмѣръ, хотя-бы Коха-
новскую, которая началасвою литературнуюдѣя-
тельность рядомъ вполнѣ орпгинальныхъ, яркихъ и

непроизвольно-естественныхъпоэтпчеекпхъобразовъ,

4*
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мезкду тѣмъ, какъ въ послѣдппхъ ея пропзведепіяхъ
совершенно уже нѣтъ почтп нпкакихъобразовъ, а

идетебезкопечныйрядъ отвлеченнѣйшнхъ разсуядо-

ній, исполненныхътрескучейреторнкпи мистпческа-

го бреда въ славянофпльскомъ духѣ. Подумайте,что
сдѣлала Москва пзъ Писемская,Ѳ. Достоевская? А
Л. Толстой, этотъ писатель, развпвшійся на почвѣ
петербургскойлитературы, что же, какъ неМосква,
побудила его принять на себя несвойственнуюему
роль историческаяфилософа и наводнитьсвой по-

слѣдній прекрасныйроманъдлпннѣйшпмп туманными
полуфплософскпмп, полумистпческимпразсузкденіямн
о судьбахъ міра сего? Словомъ, кто только вступить

на почву московскпхъ тенденцій, у того, будь онъ

поэтадо мозгакостей, тотчасъже является побуж-
деніе пзрѣкать непзрѣчеиные глаголы п онъ начп-

наетъцѣлыя страницын томы наиолнять мпстпче-

скимпрезонерствами,или начнетъвездѣ отыскивать

враговъ отечества.

На основаніп всего этого я ужь не знаю, нужно лп

п говорить о томъ, насколько московская литература

прп такомъ своемъположеніп можетъбыть предста-
вительницею своихъ пзлюбленпыхъ теорій чнстаго

искусстваи непреднамѣренности творчества?Напро-
тпвъ того, совершенновъ разрѣзъ съ этпмптеоріями
она является вся сплошь преднамѣрепно тенденціоз-
ною, и этапреднамѣренная тенденціозность ея дошла

до такихъ норазительныхъкрайностей,что всѣ мо-

сковскіе беллетристывъ настоящеевремя подведены

окончательноподъ одну норму, подъодпнъ, такъска-

зать, ранжнръ, прпчемъ,мало того, что определено,
какія онп должны проводить тенденціп въ свопхъ

произведеніяхъ, но п какъ проводить, такъчто мо-

сковскпмъ беллетрнстамъне нуясно уже трудиться

иадъ созданіемъ скшетовъ п тпповъ для свопхъ ро-

мановъ: все это существуетъуже въ ятовомъ впдѣ,
въ родѣ тѣхъ формъ, въ которыя отливаютсяразлич-

ный фигуры налитейныхъили фарфоровыхъ заво-

дахъ. Въ самомъдѣлѣ, какъ бы нппредставлялосьна
первый взглядъ разнообразносодерзканіе московскпхъ

романовъ, существуетъвсего навсе двѣ нензмѣнныя

формы, въ которыя всѣ онп отливаются, однаформа

для романовъ съ тепденціямп „ Московскихъ Вѣдомо-
стей"другая— для романовъвъ славянофпльскомъду-

хѣ. Если угодно, я могу сообщить вамъ обѣ формы,

такъчто вы безъ всякаго труда будетевъ состояніи
паппсатьроманъ для „Русская Вѣстнпка"илика-
кого-нибудь будущая славянофильская органа.

Форма романовъвъ духѣ тепденщй„Московскихъ
Вѣдгзмостей"долэкнабыть слѣдующая: •

На первомъплапѣ изобразигероя-охранителя.Онъ
долэкепъ быть краспвъ и статенъ,древняго рода,

князь пли графъ (не м витаетепри этомъстраницу,

другую посвятитьхарактеристикего предковъпразо-

брать ио лпсточкамъвсе его генеалогическоедрево).
Характераонъ долженъ быть гордая, непреклон-

но-твердая, храбро-отважная,немного,пожалуй, и
стремительная;убѣзкденій, само собою разумѣется,

безкорыстпочестныхъ, п всѣ силы души его долзкны

стремитьсякъ борьбѣ сънеправдою н зломъ наохра-

неніе корепныхъ основъ рёлигіи, нравственности,

семьи, собственности,въ особенностиже окраннъоте-

противорѣчія. щ

чества.Еще до своего служебпагопопрпща онъ щ.

жетъ уже начать эту борьбу въ какой ішбудь либе-

ральной гостиной губернская города, разразившись
тирадойо паденіи современныхъиравовъ, о томъ, что

лягушки никогданемогутъ замѣнпть того бозкествен-

нагоупоенія, какое возбуледаетсясопатойБетховена
съигранноюпрекраснымипальчнкамп, и что нашп

предкитозке были скептиками,но скентпцпзмънемі-
шалъ пмъ цѣнпть все изящное п любить свою родпиу

паче зкпзпи. Подобная рѣчь должна возбудить всеоб-

щи смѣхъ въ легкомысленныхълпбералахъ,но чьи

нпбудь глубокія сннія очн могутъ затуманитьсятом-

ною задумчивостью подъ обаяпіемъ рѣчн героя п за-

блестѣть жпвымъ участіемъ, когда герою мпмоходомъ

среди споровъ удастся сбить съ толку отрпцающаго

гимназистаили до такойстепенионѣшить и сконфу-

зить хвастливая панаВзексерзкннскаго, что ианъ,

схватившисвою конфедераткубыстро, отретировался-
бы, кипя злобою и обѣщаясь отмститьгерою носред-

ствомъ коварной польской ннтрпгп.Затѣмъ, можешь

онредѣлпть героя нагосударственнуюслузкбу въ ка-

чествѣ мпроваго посредника,судебнаяследователя
или чиновника особыхъ порученій при губернатор!,

и здѣсь долзкнаначатьсяузке серьезнаяборьба героя

со зломъ, угрозкающимъ основамъ и окраинамъ. Зло

это долзкно представляться въ двоякомъ, конечно,

видѣ: 1) въ впдѣ коварной польской интриги, осу-

ществленнойвъ образѣ панаБзексержпнскаго,кото-
рый подъ предлогомъслузкенія своейотчнзнѣ должені

мститьгерою пзъ чистолпчныхъ впдовъ за нанесен-

ную героемъ обиду въ прнсутствіи спнеокопдѣвы;

2) въ вндѣ многоглавой гидры нигилизма,которыі

долженъ быть пзобразкенъ въ романѣ панурговымі

стадомъ,возмущающимъ крестьянъ, подсовывающимі

въ карманыгероя возмутптелышя прокламаціп, по-

сягающпмъ, наконецъ,насамую экпзпь героя, и все

это непо собственномупобуждение,а подъвліяніемъ
все той-же польской интриги. Въ борьбѣ съ этими

псчадіями адагеройможетъбыть оклеветанъп по-

пасть подъ судъ, быть отравленъ, нѣсколько разъ

истекатькровью отъ нанесепныхъранъ, но въ копцѣ
концевъвсе-такивыйтп сухимъизъ воды, побѣдя и

посрамявокругъ себя все и вся, и польскую пнтрпгу,

и панурговостадонпгплизма.Для большей полноты

всей этой картины борьбы новаго Донъ-Кпхотасъ
вѣтреннымнмельницамимоэкно повестигероя въ раз-

личные центры золъ, такъ, папрпмѣръ, пустьонъ

пріѣдетъ въ Петербургаи тамъпобродитьпо разнымъ

литературнымъилп студенческимъкрузккамъ, а нето
отправь его за границу, заставьеготамъстолкнуться

съ русскимиэмигрантамии навозвратномъ путивы-
броситьизъ чемоданакакого-нибудьюная спутника

за бортъ пароходапукъ прокламацій. Въ перемежку
со всѣмп этпмпполитическимисценамидолжны иди
любовный интриги.Герои рядомъ со всѣми своимиге-
роическимикачествамидолжепъ обладать, конечно,

и даромъ покорять женскія сердца. Всѣ жепщшш
должны влюбляться въ него съ первойвстрѣчи, и )
героя сквозь его жизнь долзкпы пройтитривидалюб-
ви: одна любовь игривая п скабрезнагосвойства,въ
которой долзкна разыгрывать роль нлпюная губерна-
торша, опутывающая героя тенетамикокетства, пли
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супрутазакадычнагодруга, съ которою герою прихо-

штся совершеннослучайноночеватьвъ двухъ смеж-

вихъ коннатахъи совершенно нечаянносдѣлаться
жертвою ея страстности.Другая любовь, вспыхиваю-

щая внезапно, какъ ураганъ, доводящая героя до

высшая экстазастрастностии повергающая его въ

коицѣ-концовъ въ крайнеепзнеможеніе п нравствен-

ное оцѣпенѣніе, эта любовь къ какой-нибудь юной
иоіькѣ, ну, хоть сестрѣ папаВзексержпнскаго, а не

то къ россіянкѣ, зкаждущейшпрокаго просторажиз-

ни, уносящейсявъ волны нигилизмаи гибнущей ка-
кою-нпбудь кровавою смертью, полозкпмъхоть набар-
іцгкадѣ во время осадыПарпзка.Наконецъ,третья лю-
бовь, постепенноразвивающаяся, неслышная, пеза-

ігвтная сначала,но за то впослѣдствіп самая глубо-
кая, истиннаяп безконечпая, это— любовь къ той
синеокойдѣвѣ, которая въ pendant герою должна

представлятьпзъ себя тппъкоренной русской жен-

щины, стремящейсякъ домашнемуочагу, свято охра-

няющей всѣ основы и неспособнойкъ какпмъ-лпбо
мпшурнымъ увлечепіямъ и дегкомысленнымъотрпца-

ніям ъ; съэтойсвоейсовершеннойво всѣхъ отношеніяхъ
паройгеройдоллсенъпочить отъвсѣхъ своихътревол-

пепін п, уставши охранять отечествосвоею собствен-
ною грудью, посвятить остатокъднейвоспптанію въ

деревенскойтишиновыхъ будущихъ охранителей.

Форма романавъ славянофпльскомъ духѣ должна

быть совершенноиного рода. Здѣсь нетребуетсяотъ
героя нпграфскаго, никняжескаятптула,достаточ-

но, чтобы онъ былъ кореннойрусскій помѣщпкъ, са-

пой чистославянскойкрови безъ малѣйшей подмѣсп:
Генеалогическаядрева писатель, въ свою очередь,

можетъсовсѣмъ некасаться, но за то жнзнь п нравы

родительскойусадьбы, исполненныечисто русекпхъ

псконныхъчертъ, долзкны быть описаныво всѣхъ по-

дробностлхъ, съ охотампп рыбпымпловлями, святоч-
пнмпгадапіямп, хороводами, храмовымипразднпкамп,

постамип розговѣньямп, п ужь тутъписательдол-

женъ непожалѣть художествепныхъкрасокъ;немѣ-
шаетъдаяседля большей полнотыкартпнызаглянуть

въ сборники Сахарова, Снегирева, Рыбппкова, Ки-
рѣевскаго и проч., откудаппсательможетъзаимство-

вать пуяшыя для пего свѣдѣнія о гаданіяхъ, ворож-

бахъ, святочныхъ пѣсняхъ п обогатитьвсѣмъ этпмъ

матеріаломъ свой разсказъдля того, чтобы поэтич-

ность его была вполнѣ въ русскомъдухѣ п чтобы
каждый читатель, прочтя оппсаніе зкизнп усадьбы
могъ въ умиленін воскликнуть:

Здѣсь Русь зкпвотъ, здѣсь Русью пахнетъ.

Проведя свое дѣтство средптакой обстановки,ге-
рой потомъдолженъбыть оторвапъотъ своейискон-
ной среды, отданъродптелемъвъ какое-нибудь сто-
личпое заведепіе и тамъ, пройдя различныекурсы,

долженънапитатьсядухомъ западнойцпвплпзаціп,
сдѣлаться ея горячпмъ поклоннпкомъ,увлечься раз-

личными кичливыми п разрушительными ученіямп
раснѣпнаго Запада, а воротившись паканикулы до-

мой въ родную усадьбу, начать нѣсколько свысока

сь презрѣпіемъ п отрицаніемъ относитьсяко всѣмъ
лскоянымъ святынямъ и дорогпмъобычаямъ русской
иарппы.При этомъпемѣшаетъ изобразитьнесколь-

ко сценъ,въ которыхъ герой попадался-бывъ про-

сакъ и былъ-бы посрамленъвъ своейкичливости:

можно, напрпмѣръ, изобразить разговоръ героя съ

ссльскнмъіереемъ,прпчемъпростойп здравый, чисто

русскиумъ іерея, пеполненнагохрпстіанскаго емн-

ренія, одержалъ-быверхъ надъ западною мудростію
занесшагосябарича. Затѣмъ, для того, чтобы пред-

ставитьміръ нетолько въ его старпнныхъуголкахъ,

но во всей совокупностивъ роковую минуту, когда

онъ поднимается,сплачиваетсявъ одного пеполпнаи

обнарудшваетъвсю мощь славянскаядуха, слѣдуетъ
изобразитькакую-либо важную эпоху въ родѣ народ-

ной войны 12 года, севастопольскойобороны, суво-

ровекпхъ походовъ, московскойчумы п проч., ппроч.

Необходимо пустить героя въ эту кашу, заставить

его испытатьвсевозмолшыя мытарства,голодать, хо-

лодать, тонуть, нѣсколько разъ лежатъ убптымъ на
полѣ бранп,— прпвсѣхъ этпхъпспытаніяхъ встрѣ-
чаться постоянносъ народомъ п внезапнопрозрѣть,
увпдѣть всю великость этогонародаи все ничтоже-

ство западноймудростипередъ его міровоззрѣніямп,
исполненныминеизрѣченно глубокой правды, хотя п

облеченнымивъ оболочку дѣтской простотып хри-

стианскаясмиренія, чуждаго малѣйшей рисовки п

кичливости.Результатомъподобнагопрозрѣнія долж-

но быть перерожденіе героя: онъ вдругъ долженъпо-

чувствовать въ себѣ избытокъ елейноймягкости,все-
прощенія и препеполнитьсяисконнымирусскимиидеа-

лами смпренномудрія, терпѣнія и любве. Можно и

другпмппутямппривестигероя къ этомуперерождение,

болѣе простыми и быстрыми, посредствомъ,напрп-

мѣръ, того-зкесамаго вышеупомянутая іерея, если

писатель, не желая писать многотомный романъ,

хочетъ ограничитьсянебольшою повѣстыо; посред-

ствомъ, наконецъ,любви, вліянія матери, какъ это

сдѣлала, напрпмѣръ, Кохановская въ своей повѣстп
Галька; во всякомъ случаѣ перерожденіе необходимо,
и оно должно составлять основу романа,написанного

въ славянофпльскомъ духѣ. Этпмъ перероладеніемъ
романъвполнѣ исчерпывается;за нпмъгерою ничего

больше неостается,какъ сочетатьсязакониымъбра-
комъ съ русскойдѣвою непзрѣчеипой красотыи на-

чать осуществлять купно съ пей псконныерусскіс
идеалысмпренномудрія, терпѣпія п любве.
Конечноможно придумать множество разлпчныхъ

варіантовъ паэтитемы; ппсателпмогутъвмѣсто же-
нитьбы въ концѣ романауморить свопхъгероевъужас-

ною смертію, могутъ заставитьпхъ влюбпться въ

блондинкупли въ брюнетку, могутъ послать загра-

ницуплпвъ Ташкентап наКавказъ, могутъразвер-
нуть пнтритуроманавъ западномъкраѣ, плпво всѣхъ
частяхъсвѣта. На первый взглядъ вамъможетъ по-

казаться, что одпнъроманъпепохолгънадругой, что

и въ московской беллетристнкѣ есть свое разнообра-
зіе; но стоптъприпомнитьвсѣ романы, вышсдшіе въ

послѣднія 10 лѣтъ, всмотрѣться въ пхъ сюжеты, и

вы увндпте, что всѣ онп непремѣнно подойдутъподъ

одпнъпзъэтихъдвухъ шаблоновъ, во всѣхъ пхъпро-

водятся двѣ непзмѣнпыя тендепціп: 1) вотъ онп ка-

ковы подрывающія всѣ основы псчадія польской ин-

тригии панурговастаданашего либерализмаи 2)
велпкъ Вогъ землиРусской.
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II.

Что зке за причинаподобныхъпротпворѣчій въ ли-

тературныхъсферахъ? Какъ же это случилось, что

петербургскаялитература,никогда не помышляя о

самобытности,сдѣлалась самобытною, ратуя за по-

лезноетворчество, однакожъ, осталасьчузкдою пред-

варенной.тендеціозностп, п напротпвътогомосков-

ская литература,прп всѣхъ свопхъ стремленіяхъ п

къ самобытности,и къ къ чистотѣ пскусства, дошла

до крайняго обезличія и впалавъ самую узкую тен-

денціозность?
Причинытакого страннаяявленія очень простыи

понятны. Начатьсъ того, что самобытностьесть яв-
леніе вполнѣ непроизвольное; она вырабатывается
естественнымъжизненнымъпроцессомъп всякое вмѣ-
шательстволичнойволи въ этотъпроцессънетолько

не способствуетъему, по препятствуетеп паралнзн-

руетъего. На основапіп этого закона, гдѣ только яв-

лялась какая-лпбо самобытпость,онавозникаласама
собою, нежданная, негаданная;стремлеяіе-зке выз-

вать ееникогданпкъ чему невело, какъ только къ

напускномуорпгпнальничаныо,производящемувсегда

пепріятное впечатлѣніе лжи и фальши и скрывав-

шему подъ собою полпуго безцвѣтпость. Между тѣмъ,
наша петербургскаялитература,развившись подъ

вліяніемъ общаго увлечепія Западомъ,съ самагона-
чалавсталанаестественнуюпочву въ томъ отноше-

ніи, что беззавѣтно отдалась этому увлеченію. Она
явилась подраясательноюне вслѣдствіе какихъ лпбо
предвзятыхъ теорій, а потому, что и общество, и ли-

тераторывполнѣ естественнои беззавѣтно увлека-

лись образцамизападнойсловесности.Такимъобра-
зомъ съ самаговознпкновенія петербургскаялитера-
тураотдаласьвсецѣло непроизвольному жизненному

процессу,увлекаясь тѣми впечатлѣпіями, какія пре-

обладаливъ передовыхъкружкахъ общества.Эта-то
непосредственностьея п вывела ее напуть самобыт-
ности.— Слившись путемъподражательностисъ ли-

тературамиЗапада, онаначалавмѣстѣ съ европей-

скпмъ лнтературнымъдвпженіемъ переживать всѣ
его фазы и дожиладо современныхънамъ эстетиче-

скихъ требованій, чтобы казкдый поэтътворплъ сво-

бодно, воспроизводя въ своихъ пропзведеніяхъ тѣ
впочатлѣнія, какія навѣваетъ нанего жизнь. Эти
требованія, положившія началоноваго реальнагоис-

кусства п̂овеликъ тойпндивидуализаціп пскусства,

о которой мы выше говорили: каждый поэтъ, въ ка-

кой-бы странѣ онъ нпэкилъ, началъ воспроизводить

въ свопхъ произведеніяхъ тѣ образы и впечатлѣнія,
какія навѣвала на него окруяіающая его действи-

тельность, переставшибрать себѣ въ образцы Бай-
рона, Гете, Шиллера пли Шекспирап стремиться

возвышаться до ннхъ. Эта-то индпвидуализація пс-

кусстваестественноповелаза собою п національпую
самобытность.Помимотого, что каждый поэтъ сде-
лался выразптелемъзкизпп и интересовъсвоей стра-

ны, онъ сталъ сампмъсобою, началъ отражать въ

своихъ произведеніяхъ свою личность, естественнои

традпціопно носящую въ себѣ тѣ или другія народ-

ный черты.

Между тѣмъ, какъ петербургскаялитературадо-

стигласамобытности,нисколько пе заботясь о ней

путемъодной пнднвидуализацін пскусства,Москва въ
своемъславянофпльскомъ лагерѣ возъпмѣла цѣль по-

ставить литературуна самобытпую почву путемъ

вполнѣ преднамѣренпымъ, обязывая каждая поэта

стремитьсябыть самобытпымъ, прп чемъ подъ

самобытностьюразумѣлась не личная самобытность
каждая поэта,а'особеннаясобирательнаясамобыт-
ность русскагоискусства,въ которомъ личностьпо-

этадоляша пропасть,какъпропадаетеонавъ народ-

ной пѣснѣ. По московскпмътеоріямъ, поэтъ, чтобы

сдѣлаться самобытпымъ,долзкенъ изучать народную

поэзію былыхъ временъ, набиратьсявсевозмозкныхъ
народныхъпоэтпчеекпхъмотпвовъ, читая лѣтоппсп

и всякіе сборники, посѣщать такія глухія захо-

лустья, гдѣ-бы стародавняярусская жизнь напбодѣе

сохраниласьсо всѣмп своимистариннымиміровоззрѣ-
ніямп, повѣрьямп и поэтическимиобрядами языче-

скнхъ временъ.Посредствомътакого изученія поэтъ

долзкепъ проникнутьсянароднымъміровоззрѣніемъ н

народнымимотивами,слиться съ народною поэзію п

сдѣлаться такнмъ образомъ національно-самобыт-
нымъ. Нопадо-лпмногораспространятьсяо томъ, какъ
неестествененъп лозкенътакойпуть? Начатьсътого,
что въ основѣ его лежптъ не живое, непосредствен-

ноетворчествоподъвпечатлѣніемъ окружающей дей-

ствительности,а рядъ археологическнхъизыскали.
Поэтъдоляіенъ перестатьздѣсь быть самимъсобою,
а сдѣлаться подражателемътѣхъ разнообразпыхъна-
родныхъ мотпвовъ, которые народъсоздалъ200, ЗОО

■ п болѣе лѣтъ тому назадъ.Я говорю 200, 300 лѣтъ

назадъ,потомучтонародноетворчество въ томъ со-

бпрательномъ,безлпчномъвидѣ, въ какомъ оно су-

ществовалонѣкогда, совсѣмъ почти нзсякаетъ, но-

выхъ мотпвовъ народъ почтине создаетеболѣе, а

старыесохраняетепо традицііі, но, находя въ нпхъ

елншкомъмало отзывовъ насовременную ему жизнь,

постепеинозабываете.Народъкакъ бы инстинктивно

передалъсвою лиру передовымъ образованнымъпо-
этамъсвоей страныи ждетъ отъ нихъ новыхъ зву-

ковъ, новыхъ пѣсенъ, которыя выразилп-бы тѣ ра-

достии горе, которыми онъ живете, образованные
поэты что-жевдругъ хотятъ сдѣлать? Обратитьсякъ
народу съ тою ветошью, которую онъ давноброшь!
Положпмъ, что въ этой ветоши много поэтпческаго,

но вѣдь все это поэтическоедавноул:е нережптоп мо-

хомъ поросло, но вѣдь каждое поэтическоепотому

оно и является такимъ, что оно выстрадывается

жизнью; почемуже и народныйпѣснитакъ хватаютъ

васъ за душу, какъ не потому, что нѣкогда живые

люди выразили въ нихъсвои современныйрадостии
печали... А вы, вмѣсто того, чтобы подражать этпмъ

зкпвымъ людямъ въ томъ отношеніп, чтобы по прн-
мѣру ихъ выразить въ новыхъ мотпвахъваши совре-
менныйвпечатлѣнія жизни, думаетеподражать са-
мимъмотивамъ, естественноотжившпмъ вмѣстѣ съ
тою жпзнію, которая ихъ вызвала. Не значнтъ-ли
это отказываться отъ живой дѣйствителыюстп п об-
ращаться венять, мечтаявоскреситьмертвое?Вовся-
комъ случаѣ такого рода археологическаяпоэзія
вовсе пеесть самобытная,а въ свою очередь подра-
жательная;разницатолько въ томъ, что предметами
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подражательностиявляются здѣсь образцы не греко-
ілйшкой плп современно-западпойпоэзіп, а древне-

русской; ио это все равно, вѣдь не счптаемъ-жемы

самобытными писателямипсевдокласспковъXVIII
віна пли нѣмецкпхъ улыра-романтпковъвъ родѣ
Бюргера, Уландап проч. Естественно,что на почвѣ
такого самобытничапьяневышло до снхъ поръ ни-

чего истинносамобытная, а являются одни только

археологическискучныя и сухія измышленія, въ родѣ
ірамъЧаева плпАверкіева, искуственныяподдѣлкн
подъ пародную поэзію А. Толстая, да пзрѣдка по-

пыткипзобразкенія домовыхъ, лѣшихъ и прочихълич-

ностейнашейдоморощенноймиѳологіпвь томъпоэтп-

ческомъобаняніи, въ какомъ они долишы былп пред-
ставляться, помиѣніюпоэтовъ XIXстолѣтія,пхъ пред-

камъ, зкпвшпмъ 1,000 лѣтъ томуназадъ.И замѣтьте
прп этомъ, что есливошли въ народъкое-какія про-

пзведепія пзъ нашейцивилизованнойлитературы, то
выросшія отнюдь ненапочвѣ московскпхътенденцій,
а топ-экепетербургскойлитературы.
Что-же касаетсяотсутствія преднамѣренпой тен-

дшщіозностп въ петербургскойлптературѣ и крайня-
го развптія ея въ московской, то наэтопмѣются своп

особенныйнричнны, лежащія въ томъразлпчіп влія-
иііі, какія оказываютъ на поэтическоетворчество

идеиобъектпвно-естественныяи субъектпвно-нскус-
ственныя. Но лреэкде, чѣмъ я буду говорить объ этомъ
различін вліяній, необходимо объяснить, что я разу-

мѣю подъ идеямиобъективно-естественнымип субъ-
ективно-искусственными.

Объектпвно-естественныяидеисуть такія, которыя
вытскаютъ помимонашпхълселаній непосредственно

пзъ фактовъ; онѣ немыслимыбезъ этпхъ фактовъ,
равно какъ п факты немыслимыбезъ нпхъ; онѣ ле-

жать въ фактахъ, въ извѣстномъпорядкѣ вещей, не-
зависимоотъ того, сознаемъмы пхъ или несознаемъ,

потомучто онѣ суть нпчто иное, какъ этифакты п

дѣлаются идеямиуже тогда, когда доходятъ до наше-

го сознанія. Такова, напримѣръ, пдея о томъ, что раб-
ство растлѣваетъ нравственновъ одинаковойстепени

господинан раба. Мы можемъ нежелать, чтобы это

было такъ, можемъ не сознавать этого, но, тѣмъ не

мепѣе, все-такитамъ, гдѣ въ жпзнпявляются госпо-

дішъ и рабъ, тамънепремѣнно будетъосуществлять-
ся этаидея въ впдѣ обоюдная нравственнаярастлѣ-
нія. Изъ наблюденій цѣлаго ряда такихъ растлѣиін
мы и выносимъвышеозначеннуюидею.

Субъективно-искусственныйидеи образуются со-

вершеннодругпмъпутемъ. Опѣ возннкаютъ пзъ на-

шпхъ жела;;ій, спмпатій или антнпатій — личныхъ,

сословныхъплиплеменныхъ.Мы выносимъ ихъ та-

кимъ образомъ непзъ фактовъ, а напротпвътого,

стараемсянавязать ихъ фактамъ, хотя-бы въ фак-
тахътакихъидейи нележало вовсе, а были другія,
совершепно протпвополозкныя. Такова, напрпмѣръ,
идеярабовладѣльческая, желающая доказать, чтораб-
ство— полезноеучреященіе въэкономическомъи нрав-

ственномъотношеніяхъ, плпидеиарпстократическія,
віідящія все спасеніе общества въ крупномъ земле-

владении,батрачествѣ и вотчинной полиціи, таковы

идеивсякой національной исключительности,въ родѣ

пангерманизма,мечтающая, что нѣмцы призваны

огерманпзпроватьвсѣ европейскіе пароды, плп сла-

вянофильства, воображающая, что весь родъ чело-

вѣческій находитсявъ состояніи гніенія, кромѣ однпхт.

славянъ, прнзванныхъобновить чуть-что невсю все-

ленную.

Изъ этоторазличія идейобъективпо-естественныхъ
н субъектпвно-пскусственныхъпропстекаетъп раз-

лпчіе вліянія пхъ на творчество поэта. Я незнаю,

нужнр-лин доказывать, что преднамѣренность въпро-

веденіп идейобъектпвно-естественныхъвещь совер-

шеннонемыслимая.Зачѣмъ я буду преднамѣренно про-

водить въ свопхъ произведеніяхъ такія идеи,которыя

н безъ того уже леясатъ въ фактахъ и сами собою,
помимомоего старанія, вытекаютъ изъ нихъ? Совер-
шепнодостаточнобудетъдля меняограничитьсятѣмъ,
что изобразитьфакты, и онп, конечно, скажутъсами

за себя лучше всякнхъ мопхъ разглагольствованій.
Другое совсѣмъ дѣло идеи субъективно- искусствен-
ный; задавшись нмп, творчество наоборотъникакнмъ
ннымъ быть неможете,какъ преднамѣреннымъ. Я не
могу здѣсь брать прямо факты дѣйствптелыюстии вы-

ставлять пхъ, какъ они суть, потому что въ нпхъя

рискую вовсе ненайтитакпхъидей, какія я желаю

провести,а можетъбыть совершеннопротивополож-

ный. Поэтомуя доллгенъпрезкде всего сдѣлать стро-
ги выборъ фактовъ и подтасоватьтакіе, которыемнѣ
напболѣе по вкусу. Но и такіе факты могутъ несо-

всѣмъ прямо подходить къ моей излюбленной ндеѣ;
тогдая принужденъбуду нѣсколько измѣнпть пхъ,

произвольно исказитьсообразномопмъцѣлямъ; если

же при этомъизбранныеп пропзвольпо измѣнешіые
мною факты все-такине будутъ вполнѣ выразкать

мою пдею, я долженъпойтидалѣе п самъуиіе выду-

мать такіе факты, которыхъ въ дѣйствнтельностпсо-

всѣмъ нѣтъ и быть неможетъ.
Но тѣмъ и отличаласьвсегдапетербургскаялите-

ратуразападническаядвпженія, что она проника-

лась постоянно такими объективно- естественными
идеями, которыя, составляя содержаніе передовой
европейскоймыслп, являлись къ намъневъ впдѣ от-

влеченныхъ тенденцій, а какъ продуктъ вѣкового
опытазкпзнп. Такія идеипо самому существусвоему

могливеститворчествопоэтовънекъ преднамѣрснно-
сти, а только къ обогащенію этимипезамѣчаемымп
нреяадефактами. Для прпмѣра возьмите хотя-бы вы-

шеозначеннуюидеювредарабства,вполнѣ развившую-

ся въ передовыхъкрузккахъ нашегообществатолько
въ концѣ соровыхъ годовъ, и подумайте,какого рода

вліяніе натворчествонашихъпоэтовъмоглаоказать

этапдея? Никакого иного, какъ лишь нередъпоэтами

вдругъ открылся цѣлый рядъ фактовъ жпзнп, нако-

торые онипрежденеобращали вниманія. Прелсдепо-
мѣщнчья властьпредставляласьпередънпмпсъодной
только стороны своейпатриархальности,какъ онари-

суется,напрнмѣръ, въ „Семейнойхропикѣ" Аксакова.
Если сатираи нападалана злоупотребленія помѣ-
щпчьей власти, то, именно,только назлоупотребле-
нія, прпчемъпредполагалось, что тамъ, гдѣ помѣ-
щпчья власть существовалавъ своемъпдеальномъви-

де, чуждая злоупотребленій, крѣностноеправонепро-

изводило никакогонравственнаявреда нпнапомѣ-
щнковъ, пина крестьянъ. Мы впдимъ, что даже у
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Гоголя въ его „Мертвыхъ душахъ" факты растлѣваю-

щаго вліянія крѣпостнаго нравасовершенноигнори-

руются. Чпчиковъ, Ноздревъ, Маппловъ, Плюшкпнъ

н проч. представляются пошляками чисто по своей

доброй волѣ, по недостаткувоспптанія, по невѣже-

ству, но, вмѣстѣ сътѣмъ предполагается,что онпмог-
ли-бы быть п пнымп прп томъ-зке положеніп вещей,

предполагаетсянапочвѣ того-жекрѣпостного права
возможность такого отраднагоявленія, какъ Костан-
жогло, а въ своей „Перепнскѣ съ друзьями" Гоголь

проповѣдуетъ свопмъдрузьямъ, какъ подобаетъиде-

альному помѣщпку держать себя по отпошенію къ

крестьянамъ. Но вотъ является пдея нравственная

вредарабствап передърусскимиписателямивдругъ
открывается цѣлая Америка. Передъ ипмп разомъ
всплываетенаружу цѣлая массафактовъ, повсюду

вокругъ нпхъи въ нпхъсампхъ,показывающихъ, до

какой нравственнойдряблости доводите п въ какое

фальшивое положеніе ставитерабстволюдей, самыхъ
образованныхъ, гуманнѣйшпхъ и готовыхъ облагодѣ-

тельствовать своихъ крестьянъ. Какая-жетутънузк-
набыла преднамѣренность, чтобы проводить идею

вреда рабства?Бери только всѣ этпоткрывшиеся фак-

ты и изображайпхъ вполнѣ объективно,оставаясьвъ
сферѣ самагочпстѣйшаго пскусства?Такъ п сдѣлали

петербургскіе писатели.Начинаясъ „Записокъохот-
ника"появилась цѣлая серія литературы,выставляю-

щей вредноенравственноевліяніе крѣпостнагоправа.
Можно сказатьдаже, что вся литературапятпдеся-

тыхъ годовъ была посвященаэтомувопросу. Но пред-
намѣрепио-тенденціознаго все-такпничегонебыло въ

ней, а было одно художественно-объективноевыстав-
леніе фактовъ, облпчающпхъ нравственныйвредъ

крѣпостного права. Точно также нодѣйствовалп на

болѣе юныхъ писателейновыя экономическія идеи:

онѣ не повелпза собою никакойпреднамѣренностп, а

только заставилиглубже вникать въ нѣкоторые фак-

ты жпзнп, которые въ свою очередь преяаде игнори-

ровались. Не далѣе, какъ въ пятидесятыегоды, если

выводился насценурабочій людъ, то съ одной толь-

ко комическойстороныневѣжества, пьянства, грубо-
сти,жаргонаи проч.; фабричный работнпкъизобра-
жался неиначе,какъ ухарскпмъ,франтоватымъпар-

немъсъ гармоникойвъ рукахъ, сельскпмъДонъ-Жу-

аномъ, готовымъ подъ часъвыйти и съкнстенемъна

большую дорогу; но вотъ появились новыя экономи-

ческая идеип повелп за собою изученіе быта рабоча-

го люда совсѣмъ съ другой стороны: появились очер-
ки Рѣшетпикова, Гл.Успеискагои проч., въ которыхъ

преднамѣренной тенденціозности въ свою очередь

столь-жемало, какъ и въ повѣстяхъ пятпдесятыхъ

годовъ, пзображающнхънравственныйвредъ рабства.
Совершенно въ пномъположеніи находитсямосков-

ская беллетристика;оназадаетсянеобъективно-есте-
ственнымиидеями, а субъективно-искусственными;для

нея вазкно не пзображеніе правды жизни, какъ она

есть, а проведететепденцій, съ одной стороныузко-
консерватпвныхъ,съ другой стороны столь-жеузко-

національныхъ. Извольте пребывать въ предѣлахъ

свободы творчестваи чистаяискусства,когда вамъ

нужно доказать въ вашемъ произведеніи, что всѣ пе-

реяштыя пампреформы страдаютъпзлпшествомъде-

мократизмаи что двпзкеніе шестпдесятыхъгодовъ щ

къ чемунепривело, какъ только ко всеобщей нрав-

ствсннойраспущенности,особенновъ средѣ молодого

поколѣнія. Въ дѣйствптельностиможетъбыть ничего

этого пѣтъ, пипзлпшпяго демократизмареформъ, пи
всеобщейраспущенности,но для васънеобходимо,что-
бы это все было. Что-же остаетсявамъ, какъ нена-

тягивать всяческифакты, неискажать дѣйствптель-
ностп,непрпдумыватьтакихъвещей, какнхъвъ дѣй-

ствнтельностпсо свѣчкой неотъпщешь. Путемъцѣлаго

ряда подобныхъ нскаженій дѣйствптельностирадп
подогнанія ея къ извѣстной узкой тендепціп и обра-

зовались, наконецъ,тѣ непзмѣнныя фабулы, тѣ сте-

реотипныеобразы, въ которыхъ замерлап окостенѣла

московская беллетристика.

Точно къ такой-жепреднамѣренностп ведутъбел-

лптрпстпку, съ своей стороны, и славянофпльскія

идеи. Опѣ заранѣе предппсываютъпоэту, что емуис-

кать въ дѣйствительностпи какъ ееизобразить.Такъ
французъ, сообразнопмъ, долженъ быть выставденъ

непремѣнно вѣтреннымъи тщеславнымъхвастуномъ,

нѣмецъ— сухпмъпедантомъ,англичанппъ— своеко-

рыстнымълюбостяжателемъ,русскій-зке, мало-маль-
скп не зараженныйтлетворноюзаразою Запада—дол-

женъбыть препсполненътерпѣнія, смпренномудрія п

любве. О свободѣ творчества, о непосредственномъ

пзображеніи жпзнпво всей ея правдѣ, конечно, при

этомъ неможетъ быть и рѣчи. Поэтъ прпступаетъ

здѣсь къ дѣйствптельностинедля того, чтобы изучать

ее; онъ заранѣе уже знаетъ,какою ему надоеепред-

ставить:факты жизнп выходятъ у него прямо пзъ

предвзятыхъ идей. Что-же мудренаго,еслионп явля-
ются отвлеченпо-тумапнымп,если,наконецъ,псовсѣмъ

не является никакпхъобразовъ, а мѣсто пхъзанима-
етерядъ голыхъ, отвлеченныхъразсузкденій?

ІП.

Романы гр. Саліаса и Чаева, заглавія которыхъ

выставленывъ началѣ статьи, представляютъкрай-

нюю ступеньтого обезлпченія, до которая дошла въ

послѣднее время московская беллетристка.Въ са-

момъ дѣлѣ, до спхъпоръ московскіе беллетристы,
будучи однообразнывъ тенденціяхъ и общнхъ фабу-
лахъ свопхъ пронзведеній, все-такихоть до нѣкото-

рой степениразнообразилиихъ тѣмъ, что каждый по

своему,варьпровалъ этифабулы, самостоятельнораз-

впвалъ пхъ въ тѣ плидругіе сюжеты, бралъ па себя
трудъ пзмышлять свопхъ собственныхъмузкскпхъ и

женскихъ героевъ. Такъ что, какъ нп сливались

личности московскихъ беллетрпстовъвъ общей фи-
зіономіи московскойтенденціозности, все-такидо нѣ-
которой степениможно было отличить Ппсемскаго

отъ Достоевская, Достоевская отъ Стебппцкаго,
СтебницкагоотъМаркевпчаи проч. Саліасъ и Чаевъ
съумѣли вполнѣ отрѣшпться отъ своихъ собствен-
ныхъ фпзіономій: ихъсамихъвы тщетнобудетеискать

въ романахъ, вы найдетевъ нпхъ вездѣсущее прп-

сутствіе одной только личности— гр. Л. Толстого, у
которая романистывзяли цѣликомъ все, что только

можно было взять — характеры, сцены, мотивы, фи-
лософію, словомъ, ободралибѣднаго автора „Войны
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пмпра",что называется, до ниточкп, представпвшп,

такпмъобразомъ, образцы такого рабскаяподража-
пія, какого давпо уже неслыханобыло въ пашейлп-

тературѣ. Саліасъ п Чаевъ написалпсвои романы
какъ будто для того, чтобы показать, что для такой

узко-тенденціозпой беллетристики,какъ московская,

въ жпвомъ творчествѣ нѣтъ никакойнузкды: въ са-

момъ дѣлѣ, пачто оно? Существуютъ готовый, пред-

взятый тенденціп, существуютъ непзмѣнпыя фабулы,
соотвѣтствующія этнмътенденціямъ, — однпмъ сло-

вомъ, канвадана, нуэкно-лппрп этомъломать голову

надъпрпдумываньемъсвонхъсобственныхъузоровъ:
можно п пхъ брать готовымп пзъ другнхъ романовъ.

Замѣчательную роль пграетъроманъ гр. Л. Тол-

стого „Войпа п мпръ"въ этомъновомъшагѣ обѣднѣ-
пія творчествамосковской беллетристики.Видно до
одурѣнія пріѣлись московскимъ беллетрнстамъвсѣ
ихъ стереотипныеобразы непрекословпо-твердыхъ

обрусителей,косматыхъотрицателейи хвастливыхъ

пановъ Бзексерэкпнскпхъ, п романъгр. Л. Толстого
со своимихудожественными,свѣзкпми образамибылъ
для нпхъ тѣмъ зке, что для людей, нѣсколько дней

ничегоне ѣвшихъ, прпглашеніе къ роскошному обѣ-
ду. Не въ сплахъсаминичегосоздать, съ азартомъ

набросилисьони, очертя голову, насытныя, вкусныя
яства, н некогдапмъбыло даясеразжевать пхъ, какъ

слѣдуетъ, а такъцѣлпкомъ и глотаютъ, отправляя

мясо и овощи громадпѣйшнмп кускамивъ своп опу-

стелые зкелудкп. Но истощенные, больные лселудкп
плохо перевариваютъэтпкускп, п то, что у гр.Тол-
стого вынио п худозкествспно,п реально, и умно, то

у нпхъобезобразкпвается,прпгоияясь къ пхъ узкпмъ,
предвзятымъ тенденціямъ.
Романъ гр. Толстого стоптъкакъ-бы нараспутіи

двухъ дорогъ: его мозкно прпчислптьразомъ п къ мо-

сковской, и къ петербургскойлитературамъ.Съ одной
стороны, въ пемъдовольно явно проглядываютъ мо-

сковскія тенденціп. Не говоря уже о мистическойтео-

ріп рокового двпженія народовъсъзападанавостокъ

и потомъобратносъ востокана западъ,теоріи, раз-
вито которой занимаете,по крайнеймѣрѣ, четверть

романа, вы найдетеи во многпхъ худоэкествен-

ныхъ образахъ романавѣяніе московская духа,—

такъ, папримѣръ, въ идеалпзаціи Кутузова, и, на-

протнвъ, въ бросаніп нѣкоторой тѣнп наСперанска-
го, въ пресловутомъперерозкдепіи Пьерапосредствомъ
сблпженія съ пародомъп въ особенностпсъКаратае-
вымъ, олпцетворяющимъ въ себѣ русско-народный

пдеалъ терпѣнія, смпренномудрія, любве п проч. Но
вмѣстѣ со всѣмъ этпмъ,въ романѣ гр. Толстого вы

найдетеп чистопетербургскуюструйку. Не забудьте,
что гр. Толстойтолько въ свопхъ послѣдннхъ про-

пзведеніяхъ началъсклоняться напочву московскпхъ

тенденцій. Еолынею-зке частью свопхъ предыдущихъ

нропзведеній онъ прпмыкаетъвсецѣло къ школѣ бел-

летрпстовъсороковыхъ годовъ, п въ пропзведеніяхъ
этпхъзаключается еще болѣе рѣзкій и безпощадный
аналпзъ среды, растлѣнной крѣпостнымъ правомъ,

чѣмъ у прочпхъ писателейодной съ нимъ школы.

данопредпололшть, чтобы гр. Толстой такъ сразу

л освободился бы отъ тойпривычки къ глубокому
анализу реальныхъ фактовъ жизни, въ которой та-
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лантъего воспиталсяи развплся. Немудрено, что п

„Въ войпѣ п мпрѣ" этапривычка сильно заявляете,

себя. По крайнеймѣрѣ, мы впдпмъ, что реалпстъ-

аналптикъпостоянноборется въ романѣ съ мпстп-

комъ н частопобѣждаетъ.Въ каждомъфактѣ романа

раскрываются передъ вамп какъ-бы двѣ истины:

одна— объективно-естественная,леясащая въ самомъ

фактѣ, независимоотъ воли художника, другая—

субъективно-искусственная,навязываемая художнн-
комъ-мпстпкомъ.Такъ, напрпмѣръ, возьмите вы хо-

тя-бы такойрѣзкій фактъ, какъ перерозкденіе Пьера.
Фактъ этотъ изображенъу гр. Толстого такъ, что,
откппувъ всѣ нпстпческія умствованія, вы можете

объяснитьего путемъвполнѣ реальнымъ, и этоимен-

но потому, что гр. Толстойпевыдумалъ этого факта,
неисказилъ радинегодѣнствптельностп, а пзобра-
зплъ его вполнѣ безпрпстрастно,оставпвшпвъ пемъ

ту объективно-естественнуюпдею, какая въ немъза-

ключается. И потому, вставшинавполнѣ реальную

почву, вы должны согласитьсясъ гр. Толстымъ, что,
да, Пьеръ долженъ былъ переродиться послѣ того,

что въ немъпроизошло, непотому, конечно, что онъ

прпшолъ въ сопрнкосновеніе съпсконпымпрусскими

идеалами,но потому, что Пьеръ барпчъ, Пьеръ, жнв-
шій до сихъпоръ отвлеченнымиидеаламибезъ вся-
каго прпмѣнепія пхъ къ жпзнп, вдругъ вошелъ въ

средутруда, дѣла, въ средудѣйствптелыю совершен-

но особенныхъ пдеаловъ, прпсущпхъвсему человѣ-

чествутруждающемуся, человѣчеству обремененному,
п незнакомыхъ только человѣчеству пирующему, къ

какому бы оно, въ свою очередь, племенпнппринад-

лежало. Войдя въ эту новую среду, пролгавя вмѣсті.
съ нею ея жпзнію, попятно, что онъ освѣжплся ду-

хомъ, пзбавплсяотъ цѣлаго ряда мучпвшихъ егобез-
полезныхъ рефлексій и сомнѣній, почувствовалъвъ

себѣ живое участіе къ людямъ, готовность откли-

каться на всякую радость п горе ближняя, нако-

пецъ, додумалсядо прпзнанія возможностидля каж-

дая человѣка думать, чувствовать и смотрѣть на.

вещи по своему. Точно также на вполнѣ реальпой

почвѣ стоптъгр. Толстой, оппсывая, напрпмѣръ, хо-

тя-бы патріотпческіе восторгиКоли Ростова въ Тиль-
зптѣ п тотъ псходъ, который Ростовъ далъ свопмъ

внезапноналетѣвшпмъ сомнѣніямъ послѣ тпльзнтска-

го мира. гр. Толстойне поспѣшплъ чувстваРостова
и боязнь сомпѣній съ его стороны обобщить, какъ

нѣчто присущее каждому русскому сердцу, которое

по особенному таинственномуопредѣленію судьбы

будто-бы должно непремѣшю приходить въ восторгъ

передъ нѣкоторымп предметамии гнать отъ себя
прочь всякія сомнѣнія. Какъ истинныйхудожппкъ-
реалистъ,гр. Толстойвселплъэтпчувства исключи-
тельно въ Колю Ростова, и въ немъ онп весьмапо-

нятны и естественны,какъ въ гусарѣ, зкпвущемъ

однпмъсердцемъ,въ областинаивныхъдѣтскпхъвѣ-

рованій и уповапій, п для которагомалѣйшее напря-
жетемыслнтельныхъспособностейтяжело и невыно-

симо.

Но этойбезпрпстрастнойобъективности,этогоглу-
бокая апалпза, которые составляютъ главноедо-

стоинствороманагр. Толстого, у подрансателейего
вы не найдете.Они илибезъ толку пагромождаютъ
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свои нроизведенія образами, взятыми пзъ его рома-

новъ, представляя этп образы въ одной ихъ внѣнгно-
сти п лпшая пхъ того глубокая смысла, въ какомъ
выступаютъ они въ романѣ, илп-зкс пскажаютъ пхъ,

приноравливая къ узкпмъ тепденціямъ, которыми за-
даются. Первымъ занимается преимущественно гр.

Саліасъ, вторымъ — Чаевъ.

IV.

Представьте вы себѣ художника, чузкдаго какихъ

либо црсдвзятыхъ тендспцій, пішстулающаго къ нзу-

ченію той нлп другой исторической эпохп съ цѣлію
написать псторпческій романъ пзъ этой эпохп. Каза-
лоеь-бы, что если у худояснпка есть хоть крупица

свободнаго творчества п если въ своемъ изученіп онъ

будетъ стоять на вполнѣ объективно-реальной почвѣ,
то въ результатѣ пзученія у него долженъ будетъ
явиться рядъ образовъ, вполиѣ своеобразныхъ, прп-

надлезкащпхъ этой эпохѣ, а не какой-лпбо другой,
выражающпхъ ея нравы, духъ, преобладающіе типы.

Представьте же вы себѣ XY1II вѣкъ, столь богатый
самыми яркими красками, столь рѣзко отлпчающінся
и нравами, и характерами, и событіями, возьмите къ

тому же такой важный моменте этого вѣка, какъ пу-

гачевски! бунтъ, — казалось-бы, здѣсь-лп не разгу-

ляться творчеству мало-мальски сильному и свобод-
ному? Здѣсь, что нн человѣкъ, то тппъ, и тппъ со-

вершенно особенный, своеобразный, который вы

только и мозкете найти, что въ ХѴТІІ вѣкѣ, въ цар-

ствованіе Екатерины. А сколько разнообразпыхъ до

безконечностн драматическихъ сюжетовъ можете вы

придумать на этой почвѣ, богатой всевозможными

столкповеніямн страстей, высокаго самоотверзкенія и

безчеловѣчнаго своекорыстія, утонченной гуманности,

основанной на пзученін передовыхъ мыслителей вѣка
п дикая звѣрства Кнргизъ-Кансацкпхъ степей. Я
полагаю, что прп разнообразін и рѣзкостп красокъ

этой эпохи, не пузкно дазке особенно сильная таланта

для того, чтобы написать произведете вполнѣ ориги-

нальное, въ которомъ пп одной черты не было-бы от-

куда-либо заимствованной, каждая прпнадлезкала-бы
изобралсаемому вѣку.

И что же мы впдимъ въ романѣ гр. Саліаса? До
какой степени творчество автора сковано московски-

ми тенденціямн, когда даже пзъ этой богатой эпохп

онъ ничего не могъ вынести, кромѣ все той же неиз-

мѣнной фабулы романовъ Русскаго Вѣстннка, скелета

которой былъ выше представленъ мною!
Такъ на первомъ яге планѣ рисуется передъ нами

все тотъ же пресловутый герой Русскаго Вѣстнпка,
гордый, непреклоппо-твердый, храбро отважный охра-

нитель князь Данпло Родивонычъ Хвалынскій, гепео-

логпческому древу которая гр. -Саліасъ посвящаетъ

три страницы (ст. 62, 63, 64), прпчемъ мы подроб-
но узнаемъ весь родъ Хвалынскихъ, начиная съ та-

тарина Хаванъ-Атръ-Мпра, плѣненнаго Іоашюмъ
Грознымъ въ Казани, переведеннаго въ Москву н по-

лозкігвшая начало славному роду кпязей Хвалын-
скихъ.

Послѣ участія въ турецкомъ иоходѣ, князь Дани-
ло, на пути въ отцовскую усадьбу Азгаръ, заѣззкаетъ

протнворѣчія. ng

къ одному отцовскому знакомому богатому помѣщіщу,
опальному московскому боярину Артемію Никитичу
Соколъ-Уздальскому, съ генеологпческпмъ древомъ

котораго гр. Саліасъ въ свою очередь знакомить насъ

еще съ большими подробностями (см. стр. 25—30).
Артемій Нпкптнчъ оказывается играющпмъ роль

своего рода ппгплиста XVIII вѣка. Опъ участвуете

въ разлпчныхъ тайныхъ обществахъ, распростра-

няете прокламаціп и сѣетъ смуту, подготовляя та-

кимъ образомъ пугачевскій бунтъ. Князь Данпло,
какъ только пріѣззкаетъ къ нему, такъ сенчасъ-жс и

начпнаетъ свое донкихотское поприще въ духѣ мо-

сковскихъ тенденцій, сцѣпляясь съ этпмъ коварнымъ

крамольнпкомъ своего времени.

— Масонъ! Маеонъ! говорить Артолін ГІики-
тпчъ: ■— а что такое масонъ? Стали швыряться но-

вьвдъ словомъ, а что оно сказываетъ? Никому но

вѣдомо. Въ Бога не вѣрпшь: масонъ! Екатерину
Великую не почитаешь: масонъ! Пауками занять
иль въ гости мало ѣздпшь: опять масонъ! А. то п

воръ —масонъ!
■— Я свое поясненье имѣю масону, выговорим

князь холодно: —недовольный, завидующій лѣзъ къ

дѣламъ государства и но попалъ, обопденъ награ-
дами, забился въ темный уголъ, чтобъ оттуда вре-
дить всячески правлонію государыни.
— Это всо я? захохоталъ старикъ, остановись пе-

редъ княземъ.
— Нѣту, не ты. Ты отъ праздности, или такъ,

прости за откровенное слово, съ зкиру!
— Съ зкиру! Я! Ладно! Инъ быть по твоему. Пусть

будетъ съ лшру. А неурядица, неустройство всего
отечества, разбои, смертоубійетво, раскольничьи бо-
зобразія въ лѣсахъ? Самозванство на Приволжьѣ,
атаманство, душегубство! А войны безконечныя: то
на. турокъ лѣземъ зря, то не въ свое дѣло мѣшаезі-
ся. Слышь, поляка дѣлить. Да съ кѣмъ? Съ нѣ.іща-
міі! Вѣдь это все одно, что родного брата жиду
продавать. Вы воюете, кресты да вотчины съ тыся-
чами душъ себѣ загребаете, а православный народъ
рекрутчиной, да алтынами отбояривайся! А тягости
подушныя, поземельный, да еще тамъ всякія. А во-
локита приказная, судьи да палачи, да плети, да
Сибирь на правая и виноватая?
— Полно, презкде-то болѣе правды въ еудахъ бы-

ло, какъ мѣшокъ-то ходилъ и кричалъ на' улицахъ,
да курляндцы руескихъ судили! молвилъ князь.
— Я про тѣ времена не говорю, я про свои ска-

зываю и равняю съ нынѣшними. Ты въ разныхъ
Гиреахъ или Букарештахъ воевалъ... Вотъ теперь
насмотришься на наши Букарешты, какъ у насъ
своя турка приказная нашу-зке кровь пьегь. Уви-
дишь невиданное сребролюбетво да мздоимство. Ты
вѣдаешь-ли, какую народъ поговорку сказываетъ про
Господа Бога? Сказываетъ: почто Бога бояться, онъ
не приказный; знать одолѣли! Тебѣ хорошо? А ты
воззри на государство. Чума! Чума!
Князь раземѣялся и бросилъ тесемку на ето.ть.
— Чему ты радуешься?
— И въ чумѣ виновата государыня?
— Я не про эту чуму сказываю. Я про всерос-

сийскую приказную чуму. А про московскую тоже
сказку: охранять края государства правптсльская
забота.
— По твоему будь теперь императрица Елисаве-

та аль Петръ Ѳедоровичъ, не было-бы и чумы въ
Москвѣ, аль была-бы излѣченная?
Князь засмѣялся. Артомій Никитичъ не отвѣчалъ

и послѣ минутная молчанія выяворилъ наезгш-
ливо:
— Объявила она тозке нѣмцамъ изъ Риги, что

я-де, молъ...
— Кто опа? отчетливо и холодно проивнееъ квда>.
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_ ЕкатеринаАлексѣевна: одна у насъ царица.
Царысовъ-то много развелось! ехидно ироцѣдилъ
сквозь зубы Артемій Никнтичъ.— Сербская прин-
цессаХламидаУгаровна!ирибавилъ онъ и захохо-

талъ.
Князь Данило вспыхнулъ, всталъ и вдругъ выго-

ворп.п. громко и повелительно:
!— Была Ангальтъ-Цербскаяпринцесса,а нынѣ

великая монархиня всей Россіи, императрицаЕка-
теринаВеликая, которой я, князь Хвалынскій, при- '
сягалъ въ долгѣ службы и въ вѣрностипротиву вся-
каго супостатаиноземнагои отечеетвеннаго,а по-
хояу но подобаетъмнѣ слушать болѣ твои крамоль-

нпчьи рѣчи...
Наступиломолчанье.

Эта сцена,и особеннозаключеніе ея, вполнѣ опре-

деляетероль, которую предоставленоиграть герою

въ романѣ, н онъостаетсявѣренъэтойролидо конца.
Такъ, простившись съ Уздальскшгь, на пути въ

Азгаръ, онъ случайно сталкиваетсясъ клевретомъ

Уздальскаго, мѣщаннномъ Долгополовымъ, везшішъ
наВолгу пачкипроклалацій, арестуетъего, захваты-

ваетъпрокламацін, узнавши по тесемочкамъ,кото-

рыми онѣ былп перевязаны, кто былъ пхъ впнов-

ншчъ, н воскліщаетъ:

— Ну, старый тетеревъ, добро-же! Самъ сатана
тебя мнѣ въ руки пихаетъ.

А сдѣлавшн полицейскоедознаніе, князь прихо-

дить еще въ большую ярость.

— Саморучно убнлъ-бы старагопса, не взирая на
его хлѣбъ-соль, подумалъкнязь п сжалъ кулаки.

Затѣмъ князь, проѣздоыъ черезъ Казань, попа-
даетеиа губернаторскій балъ п въ ужасѣ внднтъ,

что заланаполненаплѣнныии конфедератамии тан-

цуютъ что же вдругъ, о ужасъ!мазурку!
— Гдѣ я? невольно выговорилъ онъ громко.
Появлоніе въ дверяхъ статнойфигуры нождан-

наго гостя и новаго, еще невиданнагогвардейскаго
мундираочевидно произвело точно такое же силь-

ное впечатлѣніе.
Музыка гудѣла, но притоптываньостихло;нѣсколь-

ко паръ сбилось въ кучку, и всѣ обернулись кт. во-
шедшему.
Иванъ ужо иодбѣжалъ къ брату.
— Скажи, Ваня, гдѣ мы съ тобой, и что эта

притчавъ языцѣхъ?
— Что? Какъ? А то новый плясъ, второй разъ

ужъ его, сказываютъ, въ Казани пляшутъ. Я" еще
его самъне видывалъ и не знаю.
— А эти ссыльные: конфедераты, французекіе

офицеры, турки, весь этотъстранныйсгонъ сеыль-

ныхъ? Что здѣсь острогъ или губернаторскидомъ?
Толкучка или балъ?
— Тише, братецъ,услышатъ.
— Пусть слышать. "Когда я говорю дѣло, то го-

ворю громко. Срамота!
— Да чего вы осерчали? Я въ толкъ не возьму.

Это все плѣнныо. Вы же сами воевали и забрали.
Полагать надо, вы тутъ знакомыхъ повстрѣчаете,
разслѣялея князь Иванъ. То-то не чаялось встрѣ-
тнться на балѣ, послѣ воевательства.

— Тогда здѣсь не мѣсто офицеру гвардіи.

Къ довершенію ужасаофпцеръ гвардіп встрѣтнлъ
въ лпцѣ ЯнаВжепшскаготого самагополяка, кото-
рый при штурмѣ краковской цитаделиедване убилъ
wo, рапивъударомъсабливъ плечо. Князь, конечно

не замедлплъпоссоритьсясъ своішъ преяшпмъ вра-

гомъ, воспользовавшись тѣмъ предлогомъ, что Янъ
Вжегинскій, приглашая даму на танецъ, нечаянно

поставилълокоть недалекоотъ лицакнязя. Ихъ сей-

часъже розняли, но отважный босцъеъврагамиоте-
чествап непреклоннотвердый охранительне замед-

лплъ разразитьсяслѣдующею угрозою:

— Добро, вымолвилъ Данило, смѣясь сухо и от-

ходя:—заутра я соберу моихъ лихачейи его какъ
жида выпорю нагайкамина дому.

Какъ впднте,не обходитсяроманъи безъ пресло-
вутой коварной польской пнтрнгп. Оказывается въ
концѣ копцовъ, что и пугачевскій бунтъ поднятъ

былъ все тою же коварною польскою пнтрпгою. По
крайнеймѣрѣ, пзъ романаявствуетъ, что вотъ онъ

какъ начался:

Все у того же мятежнагоАртемія Никитичабылъ
внукъ Вячсславъ, рожденный отъ племянникаего

Алексѣя и полькп Людовики. Когда отецъ и мать у

Вячеслава умерлии онъ осталсяна попеченіп дяди,

однажды, послѣ долгой бесѣды съАртеміемъ Никн-
ттічемъ, онъ нсчезъ:Артемій Ншштпчъ сначаласка-
залъ, что юноша уѣхадъ въ Польшу погоститькъ

теткѣ, родной сестрѣ своейматери,а черезъ полгода

объявплъ, что Вячеславъ нехочетъвозвращаться въ

Россію и просптъвсе свое имущество продать, а

деньгипереслатькъ немувъ Краковъ. Съ той норы

никтоничегоне слыхалъ о Вячеславѣ. Что было ст.

ішмъ въ Полыпѣ, авторъ объ этомъ не распростра-

няется, но довольно того, что возвращается онъ от-

тудасъ намѣреніемъ сдѣлаться самозванцемъ,и де-
лаетсяпмъ, возмущая Яксайскую станицу.Надо по-
лагать, что въ Краковѣ наВячеслава, во все время

пребыванія его тамъ, неустанновліяла польская ин-

триган подготовила его къ смѣлому замыслу, при

чемъ, конечно, немало дѣйствовала тутъвъ сообще-
ствѣ съ іезуптамин любовь какой нпбудь обольсти-
тельной панны съ честолюбіемъ Марины Мнишекъ,
какъ это моленосудпть по слѣдуюіщшъ ыечтаньямъ

Вячеслава, нужно по правдѣ сказать, цѣлпкомъ взя-

тымъ пзъ „Бориса Годунова" Пушкина.
«Изъ-за чего? думалъ молодой малый.—Жить-бы

тихо и мирно, въ уголкѣ своемъ, не затѣвая погв-
бельныхъ нодвиговъ. Пожелала она иного... громче
да славнѣе, и сгубитъ. А если... Если суждено и

мнѣ...»
И чудная картинавозставала на глазахъ ого.

Кремль златоглавый... звонъ колокольный... Толпы
несмѣтныя п оглушительные клики... Стоитъонъ на
краю стѣны зубчатой, и у ногъ его кипштъ этотъ
людъ... Она около него, ея рука въ его рукѣ...
Такпмъобразомъ и оказывается, чтоначалопуга-

чевскагобунтаположилавсе тажепольская интрига.
Самозванцемъявился но прямоПугачевъ, а этотъса-

мый Вячеславъ, креатурапольской интригивъ союзѣ
съ крамолыіическпмъ русекпмъ бояриномъ Соколъ-
Уздальскпмъ. Пугачевъ ate сдѣлался самозванцемъ

уже впослѣдствіп, когда казакп, недовольны будучи
гуманноймягкостью Вячеслава и его отвращепіемъ
отъ кровожадности, рѣшнлнсь отдѣлаться отъ него;

этпмъп воспользовался Пугачевъ: при помощи ка-

зака Чпкн, ночью въ степионъ убилъ Вячеслава,
бросилътрупъего въ рѣку и объявнлъ самогосебя
ПетромъIII.

Пололшвши началопугачевскагобунта, коварная
польская пнтрпганедремалаи во все его продолже-

ніе: такъ Янъ Бжегпнскій отправился въ войско
Пугачева, сдѣлался его главнымъ подручннкомъ,
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устронлъему артиллерію насапкахъ,а братъегоКа-
зиміръ, хитрый, сосредоточенныйіезуитъ, держалъ
въ рукахъ нити настоящейпольской интриги,велъ

огромную перепискусъ разными европейскимидво-

рами, съ Турціей и съ польскимиіезуптампи въ кон-

цѣ концовъ собственноручноотравплъБибикова, ког-
да тотъначалъодолѣвать мятежнпковъ.

При опнсапіп этойпольской интригибросаетсявъ
глаза еще одпнъ рутинный пріемъ, весьма часто

встрѣчающійся въ романахъ „Русскаго Вѣстника":
писателиэтпхъ романовъ, имѣя, конечно, въ виду

свои московскія тендепціп, любятъ пзобразкать не-

доумѣпіе парода,не понішающаго нзъ чего польскіе
илирусскіе революціонеры, будучи баричами, стара-
ются мутпть его или становятся во время бунта въ
его ряды, идя такпмъ образомъ противъсвопхъ-же.

Такъ въ романѣ Саліаса Пугачевъпредставленъне-
поігамающимъ, пзъ-за чего Янъ Бжегпнскій явился

вдругъ такпмъусерднымъего сподвпжнпкомъ.

•— Постойна чаеъ!остановилъ ого Пугачевъ.—
Чуденъ ты., Съ какого ты рожна ко мнѣ вышелъ

отъ нихъ?.. Денегъ тебѣ не надо... Винано пьешь...

Но изъ холоповъ, изъ добродзеовъ... А? Аль опять
не отвѣтишь?
Бжегинскій молчалъ и смотрѣлъ въ уголь на

оеьмпконечныекресты бѣлыхъ знамснъ, недвижно
повнснувшпхъ въ воздухѣ.
— Они-товсѣ... мои-то... Что казаки, что татар-

ва все одно вѣдь... Изъ-задубины за шашку схва-

тились. Будь ихъ жисть хорошая— ихъ-бы ко мнѣ
въ становищекалачемъне заманплъникакойшай-
танъ... Да и я то... Я то... развѣ... Э-эхъ!!...
Пугачевъмахнулъ рукой и замолчалънамгно-

веніе.
— Кабы мнѣ ходъ былъ въ люди, горячо молвилъ

онъ.'—Я былъ въ прусс:;ой-товойнѣ но изъ послѣд-
нихъ... Изъ кожи лѣзъ. Ну вотъ. Въ эсаулыначаль-
ство не пустило—въ цари вышелъ... Почсшутъ ны-
нѣ затылки-то... Да не обо мнѣ рѣчь. Ты скажи,съ
чего лѣзешь. А?
— ■ Тебѣ этого Емельянъ Иванычъ не смекнуть.

Брось! Прости, сказалъБжегпнскій.
— Нѣтъ, постой. Я, братъ, многаго чего но вѣ-

даю по моеймалограматностпп простому состоя-

нію, но коли мнѣ пояснять, я всепойму... мнѣ вотъ

одинъ про звѣзды въ Польшѣ толковалъ. Я все по-

нялъ... Ты полоненный... Такъ! смекаю, назадъ хо-

чешь, что-ль... Помочь тебѣ бѣжать до Вятки я

смогу, чрезъ пргпзскихъстарцевъ,цѣлехонекъу ме-
ня дойдешь до Варшавы.
— Нѣтъ! Спасибо!
— Стоп! Ты но мыслишь-ли, что я пнакоприго-

жусь, что я впрямь въ царяхъ буду въ Москвѣ си-

дѣть на престолѣ... Ни-п!Изъ грязи да въ князи!
но можно братъ!День мой—ну и вѣкъ мой! Я ток-

мо погуляю гораздо по Россіи. Пусть галдятъ обо
мнѣ! ну чтолгь молчишь, не откроешься. Ну Богъ
съ тобой, спасибоза послугу. Ступай. А нуждабу-
детъ, приди и сказывай. Все едѣлаю, что могу».

Подобная сценанаглядно показываетъвамъ, до

какого отсутствія всякаго соображенія можетъ до-

вестичеловѣка тенденціозная рутина.Полсалуй,моле-

но допуститьбезъ труданедоумѣніе захолустнагому-

жика, къ которому является вдругъ баринъво фракѣ

п пачинаетъпроновѣдывать революцію, но вы пред-

ставьтесебѣ Пугачева, участвовавшаго въ прусской

кампапін, бывшаго въ Полынѣ, гдѣ емудаже звѣзды

показывали, представьтесебѣ Пугачева, сознательно
стягнвавшаго въ свой станъ всѣ недовольные эле-

менты, и онъ вдругъ наивно не понпмаетъ,для чего

Янъ Бжегпнскій пришелъкъ нему! Сметлнвый, хит-
рый и постоянно держащій ухо востро, Пугачевъ
сталъ-бывдругъ, ни съ того, ни съ сегоизливать

свою душу передъпервымъ проходпмцемъ!Если на
негонаходилиминутыупынія и невѣрія въ успѣхъ

своего дѣла, то скорѣе всего передъ свопмъ-жебра-

томъ казакомъонъ могъ пзлить свое горе, а ужь ни-

какъ непередъчеловѣкомъ, на котораго онъ смот-

рѣлъ, какъ начужого, и зналъ, повѣрьте, очень хо-

рошо зналъ, зачѣмъ этотъчужой человѣкъ пришелъ

къ нему, п безъ сомпѣнія поппмалъ,что неразочаро-

вывать нужно этого полезнагопомощника, а напро-

тпвъ всячеекп привлекать надеждамина успѣхъ п

обольстительнымиобѣщаніямп впередиотносительно

его отчизны, держать съ нимъ, однимъ словомъ, по-

литику, въ протпвномъ-жеслучаѣ, Пугачевъ, мало
того, что терялъ лучшаго пзъ свонхъ полководцевъ,

но кромѣ того нажпвалъ опаснаговрага, который,

уйдя пзъ своего стана,могъ разгласитьповсюду, что

Пугачевъвовсе нестрашенъ, что это больше ничего,

какъ замотавшійся воръ, и дѣла его такъплохи, что

и самъопъ ненадѣется науспѣхъ.

Встрѣтпте вы въ ромапѣ Саліаса и еще одну осо-

бенность, общую у него со всѣмп московскимибеллет-

ристами:— именнострастьвводить сверхъестествен-

ный элемеитъвъ оппсываемыясобытія. Я неберусь

рѣшать, какъ развилась эта особенностьвъ москов-

ской беллетрпстпкѣ, явшгась-лп она въ оппозщію

разнымъ измамъ, плп-жебеллетристыискренновѣ-

рятъ во всякую чертовщину, и этавѣра сохраняется
въ Москвѣ, по старойтрадпціп со временъДомостроя

и Котошихипа, молсетъбыть даже, вѣра этанаряду
съ генеалогіямп героевъ составляетеособеппыйве-

лнкосвѣтскій шикъ, за которымъ такъгонятся нѣко-

рые изъ беллетрпстовъ „Русскаго Вѣстника", но
только ни одпнъ изъ романовъ этпхъбеллетрпстовъ
не обходптсябезъ привпдѣній, предсказаній, вѣщпхъ

сповъ п проч. Не обошелся безъ чертовщипкпп гр.

Саліасъ въ своемъроманѣ. Правда, настоящпхъпрп-
вндѣнін, которыя являлпсь-бы съ того свѣта, вы у

него не найдете,развѣ только сумасшедшіп втутъ

Мпхалка, незаконнорожденныйбратъ князя Родиво-

на Зоспмовича, азгарскагобарина, пугаетъ кпязя,
перерядившисьвъ красный мундиръ умершагокнязя

Зоспмы, но предсказанія и вѣщіе спы вы встрѣтпте
въ романѣ на каждомъ шагу. Такъ, герой ромапа,

князь Данило, видѣлъ два разаповторявшійся сонъ,

будто онъ лѣзъ черезъвысокую стѣну по грудѣ кам-

ней, средипламении несъвъ рукахъ дѣвпцу съ чер-

нойкосой, которая поцѣловала его, и затѣмъобаонп

упали въ пропасть. Сопъ этотъ впослѣдствіп бук-
вально сбылся: князь дѣйствптельно встрѣтнлъ въ

лпцѣ Милуши ту самую дѣвпцу, которую впдѣлъ во

снѣ, женилсянаней, прозрѣвшп въ этомъсвою судь-

бу и воскликнувши: „Да будетъ Его святая воля!
суженаты мпѣ, Милуша, и я беру тебя безъ трепета
ложнаго". Впослѣдствіп сонъ окончательносбывает-
ся: во время казанскагопогромакпязю дѣнствнтель-

но приходитсяпереноситьжену средипламеничерезъ

стѣну и, поцѣловавшись, упастьсъ нею со стѣны на

аршіпшомъ разстояніи отъ земли.
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— Упали! Ну, вотъ и весь мой сонъ! Слава Бо-
гу! восторженно воекликнулъ Данило. Во снѣ даль-

ше нпчего не было! А на яву? Будетъ?! Будетъ?!
Ыѵжичонокъ ты мой... (Милуша была переодѣта му-

жпколъ въ это мгновенье).
— Будетъ... страстно шепнула Милуша, прижи-

маясь къ мужу.

Янъ Бжегпнскій въ свою очередь оказывается ма-

гомъ и хнромантпкомъ. Такъ онъ гадаетъ по рукѣ
Паранѣ Уздальской и предсказываете ей ея будущую
судьбу.
— Ну! ну! Когда я выйду замужъ н за кого? спро-

сила Параня, уемѣхаясь и косясь на Ивана.
— Вы никогда замуліъ не выйдете!
— Никогда! Вотъ какъ, и солгалъ... и солгалъ!..

У меня можотъ и лсенихъ уже есть.
— Такъ линія ноказываетъ.
— Долго-лп я пролшву?
— Очень, очень... очень не долго, пани, смѣясь

продолжалъ Вжогинскій.
— Нѣтъ... Я много хочу. Сто лѣтъ.
— И умрете вы но простою, а страшною смертью.

Serieusement. je vois la une mort terrible, приба-
вп.іъ Янъ, обращаясь къ Дювалю, и предеказаніо
Яна Бжегинскаго сбылось буквально: Параня дѣй-
ствптельно умерла уліаеною смертью: она была при-
вязана мятежниками къ хвосту лошади.

Сама эта Параня является въ романѣ вѣщею дѣ-
вою, разыгрывавшею во время осады Япцка роль Іоап-
ны дАркъ, прозванная осаледеннымъ гарнизономъ

ангеломъ и разразившаяся подъ конецъ пророче-

ством, попстпнѣ чудеснымъ. Такъ она явилась къ

одному пзъ начальннковъ гарнизона, Симонову, въ

среду па страстной недѣлѣ, н въ экстазѣ проглаго-

лпла:

— Радуйтесь и веселитесь! За утро спасены" бу-
дете до 12-ти Евангеліевъ. Симоновъ посмѣялся
надъ этимъ пророчествомъ, но на другой день дей-
ствительно въ крѣпость явился цѣлый отрядъ изъ

мятожнаго войска съ повинной головой, ведя трехъ

сшшнныхъ пугачевскихъ комендантовъ и таща съ

собою хлѣба, муки и всякой провизіи, а черезъ че-

тыре дня прибыли въ крѣпоеть войска генерала
Мансурова.
Параня показала Симонову на ворота и молвила:
— Отворите! Взыскалъ Господь... Перекрестив-

шись три раза, она глянула на свѣтлое небо и шеп-

нула: елавенъ Господь на небеси и расточатся вра-
зя его!..

Самъ Пугачевъ, когда одпнъ пзъ его приблшкен-
ныхъ казаковъ, Шигаевъ, выразплъ свое недоумѣні-
по тому поводу, что зачѣмъ онъ милуетъ казака Лы-
сова, открыто высказывающаго враждебные замыслы

протнвъ Пугачева, разразился цѣлымъ рядомъ тяго-

тѣвшихъ надъ нпмъ предсказаиій:
— Я чтой-то и не смекну, сказалъ Шигаевъ. —

ш> онъ тебѣ, батька съ маткой, что-ль?
— Скаліу я тебѣ... Боязно мнѣ трогать ого пога-

наго, а то-бъ давно икилъ. Были мы въ Сакмар-
екомъ городкѣ на свадьбѣ, какъ Татищеву еще толь-

и° 0Д р Л } 1лп - Ну бша тамъ воролсея, аль "колдунья...
Изъ Сибири что-ль сказывалась... Тебя не было, ты

еще валялся отъ убиветва старшинскаго... Ну вотъ

эта вѣдьма воролшла намъ... Мнѣ, русачку тому, да

дыскѣ — троимъ!.. И говорить: эхъ, тѣснота молод-

Цааъ на бѣломъ свѣтѣ... Помрутъ руеый да рыжін
не своей смертію, а кто нхъ угодить, двадцать не-
Дмь проходить.
— У-ухъ! отозвалась вдругъ Фаина Ѳоминншна,

словно испугалась чего.

t "~ Мнѣ тогда но въ домекъ было... А теперь я

это смекаю... А еще то-лсе сказывала: высоко поле-

тишь — далече упадешь и на четыре части разва-
лишься.
— У-ухъ! снова отозвалась Фаина Ѳоминпшна. —

Во вею ночь теперь не засну!
— А вотъ помню я толсе... какъ былъ я въ Поль-

шѣ на Вяткѣ, задумчиво продолжалъ Пугачевъ. —

Иду разъ селеньемъ, мнѣ невѣдолымъ, дорогого...
Дѣвчонка у колодца двухъ коней поитъ. Ведерка
большущая и не справится... Я взялъ у ней коней,
напоплъ, да и спрашиваю, какъ мнѣ блнлее на гра-

ницу пройти... А она говорить... Иди, иди, на цар-

ство придешь... Да, такъ и сказала чудно.

Да, попстпнѣ чудно, можемъ и мы въ свою очередь

сказать гр. Саліасу.

Впрочемъ надо замѣтпть, что гр. Саліасъ не виол-

нѣ и не во всемъ вѣренъ тенденціи „Московскпхъ
Вѣдомостей"; пропеходитъ-ли это отъ молодости и

ненаметанностп, пли можетъ быть у гр. Саліаса та-

кой-же складъ ума, что ему трудно твердо удержать-

ся на какой-нибудь тенденціп п остаться ей логиче-

ски послѣдовательнымъ до конца, но только онъ от-

крываете намъ вдругъ такія завѣсы, какія прочіе его

товарищи, беллетристы „Русскаго Вѣстннка", тща-

тельно соблюдаютъ закрытыми. Еще нн въ одномъ

московскомъ романѣ герой „Московскпхъ Ведомо-
стей", гордый и непреклонно-твердый охранитель, не

представлялся въ пстпнномъ своемъ свѣтѣ, каковъ

онъ есть въ дѣйствптельностп: постоянно онъ пара-

дируете въ романахъ героемъ въ истпнпомъ смыслѣ
этого слова, пеполненнымъ п храбрости, и честности,

и, главное дѣло, ума въ своей борьбѣ съ неблагона-
мѣреннымп элементамп общества; всѣ дѣйствія его

клонятся ко благу, всѣ отношенія его къ людямъ

преисполнены бываютъ самой безукоризненной нрав-

ственности и гуманности, и прпвлекаютъ къ нему

сердца иногда даже заклятыхъ враговъ его. Гр.-лге
Саліасъ въ дальнѣйшемъ развптіи романа предста-

внлъ своего князя Данилу Хвалынскаго въ такомъ

явно-неблаговидномъ свѣтѣ, что на странпцахъ „Рус-
скаго BtcTHnKa" герой этотъ сдѣлался какъ-бы облп-
ченіемъ изнанки всѣхъ подобныхъ ему высокодоблест-
ныхъ охранителей, парадпрующихъ на странпцахъ

этого журнала.

Мы не будемъ иного распространяться о его отпо-

шеніяхъ къ ліенѣ Милушѣ, въ которыхъ онъ являет-

ся безъ всякпхъ преувеличеній негодяемъ въ высшей
степени. Женившись, зря, вслѣдствіе вѣщаго сна,

онъ скоро охладѣваетъ къ своей ліенѣ п бросаетъ ее

на волю судьбы, увлекшись общественною деятель-
ностью. Несчастная лсенщпна среди общаго перепо-

лоха, послѣ ужасной смерти отца ея, заживо сож-

женнаго въ своей усадьбѣ возмутпвшпмпся крестья-

нами, нопадаетъ въ руки своего прежняго женпха

Андрея Уздальскаго, который, пользуясь ея неопыт-

ностью, опаиваете ее п безчестнтъ. Узнавши объ
этомъ, князь Данила схватываете обольстителя прп

содѣйствіп своей дворни, привозптъ его въ свою

усадьбу и предаетъ пстязаніямъ публично въпрнсут-

ствіи толпы свопхъ холоповъ. Что-л£е касается до

жены, то тщетно, она, любящая его до мозга костей,
у ногъ его умоляла о прощеніп п доказывала свою не-

винность, князь не нереставалъ терзать ее упреками,

проклятьями, самою площадною бранью, отталкпвалъ

ее отъ себя безъ малѣйшей л;алости, сплою заключилъ



i tf\§m i ѵщщяЩШЯШ

128 ЛПТЕРАТУРНЫЯ ИРОТПВОРФЧІЯ. 124

еевъ монастырь, а потомъ, послѣ мппутнагоперемп-

рія и мелькнувшей прелспейнѣлспостп— въ ея же

почти глазахъ нагло пзмѣнплъ ейна дикую и раз-

вратную татарку,— н кончилось все тѣмъ, что Ми-
луша ушла отъ негонеизвѣстно куда, можетъ быть,
навѣрную н уясасную смерть.

Не вдаваясь въ излишнія подробностивсей этой
возмутительнойдрамы, мы лучше обратпмъвипманіе,
на общественную дѣятельность князя Дапплы, гдѣ
прославленныйгерой „Русскаго Вѣстнпка"п являет-

ся въ своемънастоящемъвпдѣ.
Во время разгарамятелга, князь, конечно,преиспол-

няется жаромъ разить враговъ отечества. Но онъ

слишкомъ гордъ, чтобы скромнопричислитьсякъ ка-

кому пибудь изъ дѣйствовавшнхъ полковъ, подъчье

нпбудь пачальство, онъ рѣшается дѣйствовать само-
стоятельно, снаряжаетеизъ свопхъ холоповъ и охо-

чпхъ наемппковъ свой собственныйретментъчер-
ныхъ гусарь, стопвшій ему пѣсколько тысячъ рублей
помпмосодержанія. „Люди охотннкпп наемщики,чн-

таемъмы въ романѣ, навербовывались быстро пзъ

того люда, что кишѣлъ теперь всюду по городамъи

по дорогамъ, безъ вида, безъ стана,безъ хлѣба п ча-

сто безъ совѣстп, потеряннойпонемногуп поиеволѣ

съ холоду и съ голоду. И многіе молодцы, тянувшіе
до батюшкп явленнаго царя, попаливъ черные гу-

сары п охотпо, весело(аглавное^сытно и тепло)по-
скакали съ княземъ-командпромъусмпрять того-же

явленнагобатюшку п его сподвплшпковъ".

Вы, молсетъбыть, подумаете,что князь Данпло со
своимъ чернымъ регпментомъотправился прямо па

пугачевцевъ?Ни чуть небывало. Онъ простоначалъ
нападатьнампрныя селенія, жечь, грабпть и вѣшать,

не разбпрая пи праваго, нп впноватаго и считая

всѣхъ крестьянъ безразличномятелшпкамп.

«Жегъ, билъ и вѣшалъ, читаемъ мы въ романѣ,
все и всѣхъ попадавшихсяподъ руку на простран-

ствѣ отъ Бугульмы до ІОзеевой и мелсду прочимъ

сбрилъ три болынія татарекія деревни. Благодаря
этому, душъ воеемьсотъ, оставшихся вдругъ безъ
крова и хлѣба, тучей двинулись въ Берду, побро-
савъ женъ и дѣтей, но унося съ собой звѣрскую
ярость и злобу на царицыныпорядки и полки. Чер-
ный региментъвъ двѣ недѣли навелъужасънапро-

винцію, и егобоялись, какъ если-бъто былъ легіонъ
чертей...»

Въ концѣ концовъ подобной дѣятельностп князь

Данпло чуть не запоролъдо смертинастоящаговое-

воду Царицына,принявши его за пугачевскаговое-

воду.

Немудрено,что Бпбиковъ, узнавъ обо всѣхъ этпхъ

нодвигахъ князя, сдѣлалъ о немъслѣдующаго рода

похвальный отзывъ.
— Герой! Veni, vidi... и перваго, кто подвернул-

ся — на висѣлицу! или изъ пистолета!Самъ—и сы-

щикъ, и судья, и палачъ. Три села сжегъ, а куда

пошли погорѣльцы— въ Берду!.. Царицѣ услулшлъ!?.
■— Это знаменитыйкнязь Хвалынскій? почтитель-

но спросилъКуницынъ.
— Знаменитый?!Эдакихъ знаменитыхъя тебѣ,

голубчикъ, роту наберу, а коли влѣзутъ въ одинъ

мѣшокъ, то и въ воду ихъ!..
— Человѣкъ, сказывали мнѣ, нелюбезный... для

общества.
— Человѣкъ? вздохнулъ Бибиковъ задумчиво. —

Великое это слово, голубчикъ мой. И всего-тому-

дренѣе человѣкомъ быть... Я вотъ какъ стараюсь

сегозванія добиться. А должно и умру, но добьюсь!..
А онъ-то... Хвалынскій-то? Много ихъ на Руси та-
кихъ. Вотъ они что!., ноказалъБибиковъ на лщии,
изъ возка.—Осинаподъ орѣхъ.

Неправда-ли, читатель,какъ мѣтко и правдивовъ

лнцѣ князя Дапплы гр. Саліасъ обличаетедонъ-кц-
хотство своего-желагеря. Что-лге такоеэтотъ князь

Данпло, какъ непредставительмпогочнсленныхъге-
роевъ московскпхътепденцій, которые, воображая се-
бя охранителями, съ такнмъ-жеслѣпымъ азартомъ

набрасываютсянавсе и вся, повсюду подозрѣвая нз-

мѣны н интриги,готовы всю Русь крещеную заподо-

зрить во всевозможныхъ нзмахъ, и въ результат'!;ихъ

дѣятельности оказывается тоже самое пришшаніе

свонхъ за чужпхъ п тѣ-же медвѣяші услуги нача-

ламъ, охранителямикоторыхъ ониявляются? По мое-
му мнѣнію, лпчпостькнязя Данилы,— это самаяжи-

вая чертавъ романѣ.

Рядомъ съ такпмъудачнымъпроведеніемъ тенден-

цій „Москов. Вѣдом.",вывстрѣчаетевъ романѣ, какъ
уже выше было говорено, массу запмствованій лзъ

.Воины п мира"гр. Толстого, доходящихъ до удиви-

тельнойбезцеремошюстп.Гр. Саліасъ словно нарочно

подрядился перелолшть сцены „Войны п мира" на

нравы XYIII столѣтія. Для доказательства, какъ

блпзокъ переводъ, мы можемъ нрпвестпнѣсколько

щшмѣровъ, напболѣе выдающихся.

Такъ, вы, конечно, помните,какъ Долоховъ по-

бился объ закладъ съ англпчанпномъ,что онъ, сидя

напокатномъвыступѣ окпа н нпза что педержась,

выпьетъ залпомъ бутылку рома. Точно такжеп въ

романѣ гр. Саліаса Ахлатскій бьется объ закладъсъ
Туровскпмъ, что онъ взъѣдетъ наконѣ по лѣсамъ
строившейсяколокольни до самагокреста, п гр. Са-
ліасъпозаботилсяобставитьподробноеоппсаніе это-

го путешествія такимн-же захватывающими духъ

ужасами.

Помнитевы въ романѣ Толстогооппсаніе болѣзпи
и смертикнязя Андрея, отличающеесявесьма худо-

жественнымикартинамигорячечнагобреда, перемѣ-
шаннагосъмистическимиразмышленіями. У гр. Са-
ліаса вы тоженайдетеподобныя-лсеописанія и го-

рячечнаго бреда, и мпстпческпхъразмышленій, ге-

роемъкоторыхъ является князь ИванъХвалынскій,
раненийподъ Оренбургомъ.

Въ самомъдѣлѣ, что представляютъизъсебя, какъ
неваріаціи наоппсанія гр. Толстаго,хотя-бы подоб-
пыя выдержки:
«Это ѵто-то теперь крулштся въ немъ, бѣжптъ—

и стучитъ молоточками. Молоточки эти разные...
Вотъ бѣгутъ и стучатъ маленыгіе, черные, бархат-
ные молоточки, они добрые, они любятъ его. Но
вотъ близитсяодинъпобольше, шершавый; тихо бли-
зится онъ—ползетъ, и вотъ ударилъ изо всей силы
и прошелъ, но боль осталасьотъ удара. Какъ ша-
рики, опять забѣгали маленькіе молоточки и за ни-
ми другіе и третьи, и сотни, и тысячи... Но вотъ
опять онъ тащится, тотъ большой молотокъ, огром-
ный, злой!!»

А вотъ другая варіація на темувозвращепія со-

знанія:
«И онъ сталъ глядѣть себѣ на блѣдно-яіелтыя,

еще елабыя руки, на протянутыйноги въ теплыхъ
сафьянныхъ сапояікахъ, на грудь и плечивъ оар-
хатномъмѣховомъ кафтанѣ съ застелікамп.
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__ Это князь Иванъ Годіоновичъ; такъ веѣ они

зовутъ. Отъ чего мнѣ ато все жалко и я это все

тюблю больше, чѣмъ дажеродныхъ? продоллсалъонъ

думать, глядя на себя. — Но все-лиравно... А кого

я" больше любліо, ато все или Парашу... Ахъ, нѣтъ,
пѣгь! Парашо!Параню!Пускайэто все пропадетъ,

тшиь-бы она осталась.Да вѣдь тогда меня не бу-
детъ, мнѣ будетъ все равно, гдѣ Параня? Какъ-же
зто?! Мысли Иванаспутались.
Подобно Пьеру, Иванъ по выздоровленіп почув-

ствовалъвъ себѣ перерожденіе, новыя мысли и взгля-

ды на все, такъ что даже началышкъ его Тавровъ
заиѣтилъ въ немъразительную перемѣну.
— Ты, князь, голубчикъ, разумнѣе сталъ. Вотъ

что... Гляди! Похудѣлъ, а похорошѣлъ; глаза свѣтят-
ся,и смѣтливость въ нихъ примѣтна нынѣ. Все ли-
цо руюшѣо глядитъ, а не то, что до-днесь было;
булка какая-то сдобная, да румяная, да умишко съ

итичій носокъ...»

Разппца, впрочемъ, въ этомъ отпошеніи заклю-

чается въ томъ, что въ романѣ гр. ТолстагоПьеръ
послѣ всѣхъ своихъ испытаній и болѣзнп дѣлается

дѣйствптельносовершеннопнымъ, и перерожденіе его

для читателявполнѣ очевидно;между тѣмъ, въ рома-

нѣ г]). Саліаса перерождепіе кпязя Иванаявляется
одной подражательнойфразой: князь по выздоровле-

піп является все тѣмъ-лсе Иванушкой, и для васъ

остаетсязагадкою, въ чемъзаключается перерожде-

ніе его.

Припомнитевъ романѣ гр. ТолстогозамыселъПье-
ра убить Наполеона,созрѣвшій въ немъподъ влія-
піемъ массонскагомистицизмаи патянутагосближе-
ния своего именисъапокалппснческнмъчисломъ666.
Въ ромаиѣ гр. Саліаса вы найдететоже личность,

мечтающую убить Пугачева:— это именноПараня,
возмнпвшая, что ей свыше предопредѣлено совершить

подвпгъ, подобный ІОдпѳн. Въ романѣ гр. Толстого

особепно рельефно выдается по своей художествен-

ностип глубокому анализусценаразстрѣливанія въ

Москвѣ мнимыхъ поджигателей,въ числѣ которыхъ

является Пьеръ, съ ужасомънаблгодающін эту сцену

п ожпдающій своейучасти.Въ pendant этойсцеиѣ и

гр. Саліасъ нзобразилъсценуразстрѣлпванія захва-

чеішыхъ пугачевцевъ,въ чпслѣ которыхъ паради-

руете князь Иванъ, прншедшій въ лагерь Бибикова
съ пугачевскимъпаспортомъ,и точно таклсеавторъ

заставляетеего смотрѣть наэту сцену, испытывая

всѣ ужасы ояшданія смерти;точно также неохотно

отрядъ пополняетевозложенноепанего лорученіе.

Подъ коиецъ романагр. Саліасъ подралгаетъгр.

Толстомуп въ томъотношеніп, что точно такжеста-

раетсяпровестпидею, что всѣ исторпческія событія

обусловливаются массовыми движепіями, при чемъ

отдѣльныя лпчностпиграютъ роль чпстослужебную,

п неони двшкутъ массамп,а массыпші. Такъ и въ

пугачевскомъбуитѣ, по мнѣнію гр.Саліаса, главную
роль нгралъ неПугачевъ, а народноедвпженіе, вы-

двинувшееПугачева, и въ случаѣ еслн-быПугачевъ
погнбъплп былъ захваченъвъ началѣ возстанія, то

бунтъ все-такишелъ-бы свопмъ путемъ,при чемъ

роль Пугачева тотчасъ-жебыла-бы замѣщена дру-

гпмъ п третьпмълицомъ, особенно еслппринять во

ивдніс, что въ разгарѣ волненія явилось множество

Пугачей,калсдый съ своей шайкой. Мысль эта, ко-

нечно, пмѣетъ основаніе, но только разницавъ про-

ведены ея у гр. Толстого п гр. Саліаса заключается
въ томъ, что у первагонсторпческія личностии мас-

сы дѣііствуготъ и совершаготъсобытія, выіпеозпачен-
ную-же пдею проводптъ самъавторъ, обсуждая этп
событія; гр.-же Саліасъ заставляетъсампхъдѣй-

ствующпхъ лицъразговариватьпо поводу совершае-

мыхъ имисобытій, и у пегопростой степнойказакъ

Чумаковъ читаетевамъ лекцію по философіп псторін,
прпчемъоказывается глубокимъ знатокомъ закона

акцій и реакцій, не хуже Стронпна, и предсказы-

ваетеновое такое-женародноедвнженіе черезъ 50

лѣтъ. Но послушаемълучше самогофплософа:
— Я, Емельянъ, тебя тоясе почиталъ.Полагалъя

изъ насъпервымъ тебя-жо по многоумію и отвагѣ,
потому тебя и допустилъвъ Петры; а не будь тебяі
я-бы самъ назвался... Но то времечко, казакъ,

быльемъ нонѣ затянуло. Уходился ты что-ль? Аль
набаловался?.. Не вѣдаю, но токмо сказываю тебѣ,
и вѣрно сказываю... Йе тотъ ты нонѣ, Емольянъ, и

не тѣ уліь тебѣ сани подавай.Не подѣлать тебѣ
болѣ никакихъдѣловъ нпгдѣ... Да что и дѣлать-то?..
Ты гульнуть хотѣлъ и мы тола; и народъ право-

славный толсь—кто гульнуть, кто обиду очистить...

Ну вотъ мы въ полъ-Россіи сполохъ и учинили... А
ты все про себя взялъ... Знаешь ты, сказывается

сказка вотъ: тащили казаки изъ Янка карягу въ

сто пудъ и гадали, съ чего она легко идетъизъ

воды въ руки, а лягуха большущая, сидемшпнака-

рате, то прослышала, и потомъсвоимъ товаркамъи
репортуегь, какъ она молодцамъ карягу изъ воды

подавала. Такъ-ліе и ты, Ивановичъ, все про себя
взялъ. Ну вогъ, сунься нынѣ опять на Казань, да
Пензу—полагаешь что-ль, паки все по старомубу-
детъ... Вотъ черезъ годовъ пятьдесятъ, алии болѣ —
ино дѣло! Холопье подневольноеопять понатерппт-

ся отъ господъ •— ну полоши ихъ... Опять они въ

охотѣ будутъ... Полно, братъ, пора, говорю, съ ко-
локольни...

Мы указалитолько на нѣсколько напболѣе выдаю-

щихся п бросающихся въ глазафактовъ запмствова-

ній, между тѣмъ, въ романѣ накаждой страпицѣ вы

встрѣтпте массумелкпхъп неуловпмыхъзанмствова-

ній въ тѣхъ илпдругпхъ чертахъхарактеровъ дѣй-

ствующихъ лицъ, въ манерѣ анализироватьихъмысли

п чувства, представлятьпослѣднія мпнутыпхъжизни

и проч., и проч.

Тамъ же, гдѣ гр. Саліасъ избѣгаетъ подобнаго
обезьянствагр. Толстому, гдѣ онъ поневолѣ остается

сампмъсобою, тамъ онъ бевцвѣтенъ до послѣдней

крайностин неимѣетъ никакой собственнойфпзіо-
номіи, тамъонъ бросаетсято въ трескучую реторпку

временъМарлпнскаго, то народнпчаетъна манеръ

Н. Полеваго п М. Погодина, то напоминаетеЗагос-
кина,какъ помелодраматическойстереотипностиопп-
саній разныхъ пугачевскихъужасовъ, такъ п по

цвѣтпстостислога. Такъ, папрпмѣръ, возьмите вы

хотя бы первыя страницыромана, въ которыхъ ав-

торъ снлптсяпредставитьаналогію мелзду народною

лсизнію и океаномъ.Передъвами словно будто гим-

назическоесочпненіе добрыхъ старыхъвременъ гос-

подствареторнкпКошанскаго:

«Силенъ и грозенъ море-океанъ, но сильнѣе и

грознѣе его гульливое, перемѣнчивое морс лгитей-
ское!
Бываетъ на морѣ-океанѣ: безпредѣльно и незыб-

лемо стелетсяживое лоно водъ, облитое закатомъ
солнца, или объятое звѣздною синевой полуночи,
или укрытое мглой; горделиво смотритсяоно въ да-
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лекія небеса,спокойное, величавое, словно полное
какою-то великою, тайною думой.
Много загадочнойжизни въ одушевлснномъ, жи-

вомъ просторѣ морекомъ. Сверху тишь да гладь,
позлащеннаясолнцемъ,а подъ нею скрыто много...
Бываетъ и на морѣ лштеискомъ: стоить оно въ

чудномъ затпшьѣ, всюду миръ и покой, также ве-
личаво отраягаетъоно и свои далекія небеса, не-
разгаданныйи непроглядныйразумомълюдекпмъ...»

и проч., и проч.

А вотъ вамъ образецънародничаньяна погодпн-

скій ладъ:

«Въ ту пору, о которой рѣчь пойдотъ, житье-
бытье на Гуси святой было ничего. Слава Богу!
Временатолько были непонятный,тялшія времена;
безправьс да неурядица, грѣхъ да бѣда, просто
дымъ коромыеломъ по всей землѣ православной.
Знать, самый онъ, черный день пришелъ, да загля-
нулъ на дворъ. За грѣхи что-ль наказалъГосподь?
.Трудно стало жить, куда трудно!Почитай,далее
совсѣмъ нельзя лшть. Лолшсь да н помирай... А то
ничего!Слава Богу!..»

Что касаетсядо оппсанія мятежнаго лагеря, гдѣ
гр. Саліасъ тоже прннужденъбылъ стоять насобст-
веннойпочвѣ, то здѣсь онъ, въ свою очередь, без-
цвѣтепъ п стереотппенъ.Кромѣ мужпковъ Савки да

Яшки, нподного рѣзкаго и опредѣленнаго типапе-
редъ вами: казаки, башкиры, крестьяне, холопы—
проходятъ передъвашпмпглазами,какъ тѣни крово-
жадпыхъ страшплпщъ, жаждущпхъ душегубства,
пьянства п разврата.Самъ Пугачевъявляется блед-
ною п неопределенноютѣнью какой-тораспущенной
мямли, которая вѣчно кпенетъподъ гнетомъсвоего

дѣла п приближенныеказакитщетностараютсявся-

ческиободрить его п поднять въ немъ энергію, и та-

кпмъ онъ является съ самагоначала, между тѣмъ,
какъ нзъ вышеприведеннойнами тирады Чумакова
мы ыожемъ заключить, что такпмъдолженъПуга-
чевъ являться только впослѣдствіи, когда дѣло на-

чало клониться явно къ проигрышу, что въ немъ

долженъ былъ произойти какой-то переломъ, но

этого въ романѣ мы п не впдимъ.

Въ заключеиіе считаюнелпшннмъсказатьнесколь-
ко словъ о тѣхъ отзывахъ относительнороманагр.

Саліаса, которые мнѣ приходилось слышать отъ лю-

дей, компетентныхъвъ псторіп п спеціально занимав-
шихся XVIII столѣтіемъ. Они говорятъ, что гр. Са-
ліасъ очевидно добросовѣстно пзучнлъ пугачевскій
бунтен что романъего представляетънесомнѣнную
фактическую вѣрность псторіп.

Правда, что и относительнофактическойвѣрности
можно усомниться, такъкакъ проявляющееся во ыно-

гпхълпцахъроманастремленіе прпгнутъпсторпческіе
факты къ московскимътепденціямъ, очевидно, не го-

воритевъ пользу историческойобъективности,а вве-
детевъ псгорію русагосамозванца, предшествовав-

шего Пугачеву, принадлежитепрямо къ историче-

скому вымыслу, но доцустимъ, что въ большинстве
свопхъ характеристпкъгр. Саліасъ остаетсявѣренъ
псторіп. Мы спрашпваемъ,достаточно-лидля худолге-

ственнагороманаоднойфактическойвѣрностп?Вѣдь
романъне естьисторическаямонографія. У серьезна-

го художника, берущагося изобразить какую либо
историческую драму, должны быть своп особенпыя
художественныйцѣли, не ограішчпвающіяся тѣмъ

только, чтобы псторпческія личностибыли одѣты въ

костюмы, прпнадлелсащіе своемувѣку, говорили ар-
хапчеекпмъязыкомъ, думалип дѣйствовалп сообраз-
но псторпческимънсточнпкамъи пр. Художшшъ дол-

женъ развернуть передънампкартину исторической

борьбы во всей ея драматическойколлпзіп, показать

памъвсе ея неизбежный,роковыя причиныи ея тра-

гическипеходъ. Такъ художшшъ, вздумавшін изо-

бразить пугачевскій бунта,долженъ, по нашемумнѣ-

нію, главноевшшаніе чптателяостановитьнакартп-

нахъ той всеобщейнеурядицы, которая предшество-

вала бунту— картішахъ помѣщичьяго звѣрства, кан-
целярскойволокиты— н съ другой стороны тѣхъ сто-

новъ народныхъ,которые тщетнораздавалисьповсю-

ду и замиралпбезъ участія и сочувствія... Картины
этидолжны представитьрусскую действительность
того временивъ такой ужасающей правдѣ, чтобы
читатель,■ незнакомый съ псторіей, -по однпмъ имъ,
могъ судпть, что съ обществомъ, дошедшпмъ до та-

кого безправія, неминуемодоллшо произойтикакое-
нпбудь погрясеніе. Между тѣмъ, гр. Саліасъ напо-
добныхъ картпнахъостанавливаетсяменѣе всего: сухо

и безучастно,мелькомъпанѣсколькнхъ странпцахъ

разсказываетаонъо народныхъбѣдствіяхъ, описы-

вая судьбу Савки п Яшкп и ломаясь приэтомъвъ

пошломъ народничаньѣ, меледутѣмъ, какъ весь ро-

манъ наполненъу него описаніемъ по роману гр.

Толстоголюбовпыхъ чувствованій и горестныхъпри-

ключеній различныхъвысокопоставленныхъгероевъ,

да мелодраматическимисценамиграбежей и неп-

стовствъ, пополненнымитрескучпхъ эффектовъ въ

загоекпнекомъдухѣ. Можетепослеэтого паходитъ,

что гр. Саліасъ совершенноверно пзобразплъказан-
ское общество того времени(употребивши,замѣчу въ

скобкахъ, для своего пзобраясенія половину красокъ,

которыми гр. Толстойобрисовываетеобщество, жив-
шее 40 лѣтъ спустя),но я все-такибуду стоять па

своемъ, что гр. Саліасъ обнаруживаетевъ своемъ

пропзведеиіи ничегоболѣе, какъ дпллетаптаво всѣхъ
отношеніяхъ: дпллетантахудожника, дилетанта

историка, п дпллетантапо отношенію къ тѣмъ тен-

денціямъ, которымъ слулштъ, и романъ его недалеко

отошелъ отъ тѣхъ quasi-псторнческпхъромановъ,

какіе писались40 лѣтъ томуназадъЗагоскпнымъп
Лажечннковымъ, Р. Зотовымъ и Булгарпнымъ,..

V.

Чаевъ представляетъизъ себя совершенноішоіі
тнпъ, возросшій напочвѣ московскпхътенденцій. Не
говоря уже о томъ, что онъ отличаетсяотъ гр. Са-
ліасапо самымътенденціямъ, такъкакъ придержи-
ваетсяболееславянофильства, чѣмъ тенденцй„Мо-
сковскихъВедомостей",но кроме того, и по самому
отношенію къ свопмътенденціямъ представляетъне

малую разницу.

Такъ въ лпцегр. Саліаса мы впдѣлп дилетанта,
порхающаго по цветкамъроссійской словесностии съ

ловкостью почтивоеннагочеловѣка умѣвшаго ском-
кать въ общій хаосътенденціи „Московскпхъ Ведо-
мостей",исторнческіе факты и образы, взятые пзъ
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романа гр. Толстого. Чаевъ представляется намъ тп-

поіъ знаменптаго ученика Фауста— Вагнера.
Особенности Вагнеровъ хорошо всѣмъ пзвѣстны.

Вопервыхъ, онп отличаются глубокимъ до мозга ко-

стей п рабскпмъ пронпкновеніемъ свопмъ ученіемъ и

являются въ большей степени фанатиками, чемъ пхъ

учителя; вовторыхъ, они съуживаютъ до последней
степени ученія, которыми увлекаются, низводя пхъ

къ ряду рутпнныхъ и пошлыхъ формулъ; п, въ треть-

пхъ, наконецъ, у нихъ есть удивительная склонность

увлекаться по преимуществу смешными сторонами

ученія и доводить этп смешныя стороны до послед-
ней степени карикатурности. Все этп качества ваг-

нерства вы найдете у Чаева въ обиліп.
Мы не станемъ много распространяться о худоліе-

ственной стороне романа, представляющей сплошной
рядъ рабской подражательности гр. Толстому. Еслпбы
иы захотели представить списокъ всехъ запмствова-

еій пзъ , Войны и мира", то пришлось бы выписывать

весь романъ, потому что какую бы сцену Чаевъ ни

нздумалъ пзобралшъ передъ нами, княжескін домъ

ми придворный балъ, военный бпвакъ или сраженіе,
псторпческаго героя Суворова или романтическаго ге-

роя Катенева—во всемъ этомъ такъ п спдптъ гр.

Толстой, прпсутствія же самого Чаева, какъ худож-

ника, вы въ романе положительно не найдете ни на

одной странице.
Что же касается до внутренняя содержанія рома-

на, то здесь-то Чаевъ и является передъ нами Ваг-
неромъ въ пстинномъ смысле этого слова. Нужно ли

п говорить о томъ, что того глубокаго, объективная
анализа русской жизни со всеми ея достопнствамп и

недостатками, анализа, какой вы встречаете у гр.

Толстаго, здесь нѣтъ и тѣни. Не найдете вы и тени
хотя бы той философской подкладкп, которую подши-

вали подъ свои разсужденія первые славянофилы.
КакъВагнеръ, Чаевъ исповедуете славянофильское
учепіе не столько умомъ, сколько сердцемъ: . онъ по-

ншаетъ его не иначе, какъ въ виде слезнаго умплепія
передъ всемъ русскпмъ, представленія русской жпзни

въ ореоле пдеаловъ терпѣнія, смпренномудрія и люб-
ве и низводите славянофильство до казеннаго квас-

наго патріотпзма временъ „Русскаго Вестника" С.
Глпнкн. Чтобы познакомить читателей съ философіей
и вптійствомъ сего доблестнаго росса, мы ограничим-

ся двумя, тремя наиболее характеристичными места-
нн пзъ его романа, исчерпывающпмп до тла все не-

замысловатыя идейки нашего Вагнера славянофиль-
ства.

Вотъ какъ Чаевъ характеризуете, нанримеръ, то

движеніе вспять, которое, по его мненію, необходимо
для всего русскаго общества и которымъ уже увле-

клось будто-бы молодое ноколеніе:

«Улш туда, смотрите, въ старину, къ живому,

«юму ключу народной мудрости кинулось новое

наше поколѣніе; чего-то ищетъ оно около старыхъ,

РОДныхъ развалинъ, допрашиваетъ ихъ... Но вѣко-

отап Ка+ Ши нѣмы ' пока не отнесется сердцемъ къ
шрпнѣ, къ нимъ вопрошающи. Туда, въ прошедшее,

мм ° 80Вегь РУССКИХЪ ратаевъ мысли; спасаютъ
шишки народнаго творчества, точно отцовское

. ™ество но время внезапнаго поліара; всѣ смо-

ивѵ СЪ Упованіеиъ но на потомковъ, а на прадѣ-
; > HG отъ грядущаго ладутъ обновленія мысли,

СОЧИНЕНЫ Л. СКЛВЦЧЕВСКДГО. —п.

возрожденія, а отъ прошедшаго, отъ смолкшей,
прелсде думали мы, навсегда тысячелетней были. II
уже не «впередъ», а «стой, осмотрись; никакъ мы

позабыли что-то» —нерѣшптельно, но ясно произно-
сятъ мыслящіо люди; уже хватились многіе, а скоро

хватятся и веѣ, весь длинный поѣздъ молодыхъ, бо-
гатыхъ силой и надеждами переселенцевъ, что по-

забыли взять они съ собой прадѣдную казну, за-

бравъ второпяхъ, вмѣсто богатыхъ аксамитовъ, мѣш-
ковъ съ бурмицкимъ жемчужнымъ зерномъ, само-

цвѣтовъ-камней старорусской воды, забравъ ново-
купленную рухлядь, всякій хламъ, который только

тяготить, ооременяетъ путниковъ. Да, мы еще въ

дорогѣ... Въ дорогѣ еще Русь. Не іготому-лп всѣмъ,
отъ ямщика до русскаго поэта, — всѣмъ слышится
что-то свое родное въ яркомъ звонѣ вещуна-коло-
кольца, въ неудержимомъ бѣгѣ разметавшей грпвы

и ремни удалой тройки? Да, русская, родная наша

мысль еще въ дорогѣ. Тамъ, впереди, на синей по-

лосе-кайме необозримой дали, словно видать род-
ныя кровли, главы, золотые кресты? Брось лппшііі
хламъ; укладывай, не покидай дедовскихъ кован-

ныхъ ларцовъ, переселенцы; не вѣрь, будто они

пусты и не нужны. Верхомъ грузи этимъ старымъ
старьемъ телѣги, и тогда съ Богомъ, въ путь, тогда

«впередъ» съ молитвою и богатырскою песнью».

Вотъ этпмъ-то и отличаются Вагнеры, что они,

какъ начнутъ говорить въ духе своего ученія, то го-

ворятъ на чистоту въ самомъ что нп есть краинемъ

духе, и ужь не лсдпте отъ нихъ, чтобы онп отступили

хоть на шагъ отъ своихъ словъ, применяясь къ ва-

шпмъ убежденіямъ пли духу вѣка. Умный адептъ

славянофильства, видя, наирпмеръ, въ васъ прогрес-

систа, стремящагося впередъ, начнете вамъ пред-

ставлять различные доводы въ пользу того, что идти

впередъ это и значить проникаться народными на-

чалами и что, не проникаясь пмп, нельзя впередъ

сделать и шагу, или, если въ васъ преобладаю™ де-

мократическая стремления, умный адептъ начнете

вамъ доказывать, что въ пронпкновеніп народными

началами п лелштъ вся суть демократизма; п только

одппъ Вагнеръ способенъ повести дело такъ наголо,

что не обращая никакого внпманія на вашп стремле-

нія, воскликнуть: „съ Богомъ и молитвою, ура!..
Маршъ!..Назадъ!.."

Одна эта выдерлша характеризуете Чаева вполпе.
Надо, впрочемъ, заметить, что восторгаясь непре-

станно среди всехъ свонхъ слезныхъ умпленін, Чаевъ
не упускаете случая каждый разъ делать надлелса-

шія внушенія насмешливому лебералу. Такъ, описы-

вая встречу героя своего съ пмператоромъ Павломъ,
Чаевъ пзобралсаетъ те патріотпческія чувства, кото-

рый возгорелись въ душе героя, и при этомъ въ свою

очередь не позабытъ насмешливый лпбералъ:

«Государь прплолшлъ руку къ шляпе и поехалъ
далее; у молодого капитана пробелсала дролсь по

членамъ; зашевелилось, закипело какое-то мощное

чувство въ груди,— чувство любви, преданности, по-

корности, знакомое калідому русскому, зови его, какъ

хочешь, либералъ, но оно вепыхнваетъ -* это чувство

въ русскомъ при виде царя; и ошибается тотъ, кто

назоветъ его раболепствомъ, подобострастіелъ...
Нетъ, оно чисто, искренно, безкорыстно и лшво до

сихъ поръ въ золотой душе богатыря народа».

Приходя на последней странице романа въ самый
яркій разгаръ паѳоса при созерцаніп русскихъ народ-

ныхъ началъ, Чаевъ и тутъ не забываете насмешлп-
ваго либерала:
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«Отчет, восЕЛИиаоть онъ: — русскіе купцы, не
смотря на безобразный, возмутительный, подчасъ,
отношенія «хозяина» къ фабричному, сидельцу, от-
чего они ближе къ народу, чемъ мы, литераторы?
Оттого, что купецъ съ нимъ вместемолится, вѣ-
руетъ, а мы скептическиотносимся къ тому, что
доролсевсего, доролселшзни нашемународу;жизнью
онъ жертвовалъ не разъ, но никогданеліертвовалъ
своею верою; бѣднякъ, удавлонникъ— и тогъ сни-
маетесъ шеи креетъ, чтобы не обругать своилъ
ноетыднымъдѣйствіемъ святыню... «Но какъ-жемне
уверовать, когда наукаидеи, впередъ», возразятъ
быть моліетъ мне: «когда она убедительноразру-
шаетеміръ моихъ прелшихъ детскихъвѣрованій?»
Да полно, убедительно-лиона опровергаетето, что
іі понять-тоніітъ возмолшостп однимъумомъ, безъ
сердца? Вотъ къ этимъ меняющимся вместе съ
фасономъ шляпъ ученіямъ нужно-бы относиться
скептически.Но ослепляетъ-ливамъ глаза новизна
идейкиотрицанія— новой ведь только для того, кто
не читалъЭклезіаста? Не вѣруоте-ливы, какъ му-
сульманинъвъ пророка, въ мудреца, поставившаго
въ основаніе своего ученія иредположеніе, гипотезу,
которую почему-то приняли за аксіому, за непре-
ложную истину? Ьіетъ?... Такъ отойдитеотъ на-
рода; онъ не пойметевасъ; вы разсталиеьсъ нимъ.
Народъ не можетъ не веровать; какъ пересталъ
онъ веровать, такъ пересталъбыть народомъ;утра-

I.

Съ личностью Потѣхпна, какъ писателя, я былъ
знакомъчуть не съ гимназическойскамьи. Случалось
нередкобеседоватьсъ нимъто дома, читая егопове-
стип романы, то въ театре,присутствуянапред-
ставленіяхъ его драмъи комедііі. Но, видно, правдуго-
ворите пословица, что вы неузнаетечеловека, пока
несъедитесъ нимъ пудасоли. Такъ, имеядело по-
стоянно съ однимъ какпмълибо пронзведеніемъ По-
тѣхина черезъдлинные промежуткивремении огра-
ничиваясь поэтому темпмикроскопическимидозами

соли, какія обретаются въ его произведеніяхъ, я по-

стоянно находился въ неведеніп п недоумѣніп, что

за писательПотехпнъ? Нельзя сказать, думалъ я,

чтобы онъ былъ безталанный,однакоже, рядомъ съ

художественнымичертами, сколько вы найдетевъ
каждомъ нропзведенін его сочнненнагоилистереотші-

паго. Нельзя сказать, чтобы Потехпнъбылъ прпвер-

лсенецъкакпхъ-лнбо отжпвшпхъ началъ, защит-

ппкъ мракаи пзувѣрства: напротнвътого, мнека-
залось, что онъ постоянносплитсяидтивпередиве-
ка, каждое произведетеего проникнуто такпмъ,по-

впдпмому, пскреннимъи горячпмълибералнзмомъ,лю-

бовью къ народу п ненавистьюко всевозмолшымъ его

притѣсшітелямъ, п одпаколсь сквозь этотъ либера-
лнзмъ проглядываютъ такіе обыденные взгляды п на

жизнь, п нанародъ, что просто становишься въ ту-

тнвъ вечную идею, ого связующую, имъ вносимую
въ ыіровую братчинумысли, онъ потерялъправо на
свое существованіе».

Этою выпискою пзъ романаЧаева, я могу закон-

чить статью, предложивши только Чаеву переде-

лать выписку въ такомъроде:

„ Отчегопетербургскіе писатели,не смотрянабез-

пощадно отрицательное,скептическоеотношепіекъ
народу (конечно, въ целойего совокупности),отчего
опн блшке къ пароду, чемъ мы, московскіе литера-

торы? Оттого, что петербургскій лптераторъвмѣсті

съ ннмъсмеетсянадъ тѣмъ, что достойносмеха,н

страдаетеего страдапіями, а мы только и дѣлаемъ,
что умиляемсяпередътѣмъ, что народъ давно яере-

жилъ и готовится бросить, какъ старую, негодную

ветошь. И еще благо намъ,московскнмъ лнтерато-
рамъ, что народъ не знаетънасъ, а еслп-бы онъ

насъузналъ, если-бывъ нашихъ многотомныхъпя-

саніяхъ прочелъ, какую старинумы ему хотимъна-

вязать, старину,отъ которой и до сихъпоръ болятъ
у неговсе костип составы, то... лучше ужь и не го-

ворить, чтобы тогдабыло".

ппкъ и недоумеваешь,какъ подобныевзгляды могутъ

уживаться съ стремленіемъ идтивпередивека и съ

либералнзмомъ,и что составляетъглавную суть про-

нзведеній Потѣхпна, его кровныя убѣжденія— лпбе-
рализмъилп этпвзгляды?

И только теперь,когда я могу сказать, чтоя съѣлъ
пудъсолисъПотѣхинымъ, прочитавшиза разъшесть

томовъ его пропзведеній, я наконецъуяснплъ себѣ,
что такоеПотехпнъп какъ художшшъ, и какъ мы-

слитель.

Что касаетсядо художественнагозпаченія иропз-

веденій Потехпна, то я ненамѣренъ особеппо много

распространятьсяобъ этомъ. Замечутолько, что По-
техпнъ,какъ худолшпкъ, принадлежитекъ числу

тѣхъ писателей,которые, непроизводя ничегосамо-
бытнато, отралсаютъ въ свонхъ произведеніяхъ й
поэтическіе образы, мотивы, пріемы, которые въ дан-
нос время господствуютъвъ литературе.Нельзя ска-
зать, чтобъ это была рабская подражательностьпе-

редовымъ ішсателямъ; нетъ, это не слепоеэхо, а
подпевъхору, въ которомъпевецъможетъвамъпре-
доставить бездну варіацій вполне орпгішалыіыхъ и
нелишенныхъ пріятности, но тѣмъ неменееориги-
нальны будутътолько варіаціп, темаже непринадле-
житепевцу. Такпмълее иѣвцомъ варіацій является
передънамивъ литературеи Потехпнъ.Такъ въ на-
чале 50-хъ годовъ была въ особенноймодеэтногра-
фія— знакомствосъ народнымъбытомъ: явились со-

ВИНЕГРЕГЬ СОВРЕМЕННОЙ МОРАМ.
Сочиненія Алоксѣя Потѣхина, 6 т. Спб. 1873—4 г.
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бпратедппародныхънесенъп путешественникисъ

цѣлью пзученія обычаевъ, суеверій, нравовъ, ремеслъ

и занятій народа.Въ главеэтпхъэтнографовъстоялъ
въ то время Даль, очерки котораго наперерывъпе-

чаталисьво всехъ лсурналахъ.Наппсалънесколько
зтпографнческпхъочерковъ п Потехпнъ,сънпхъ-то
яенно и начавшисвое литературноепоприще. Но по

всейвероятностивъ то время Потехпнътолько что

успѣлъ покинутьшкольную скамью, потомучто очер-

ки его исполненытехъслезлпвыхъ умнленій передъ

русскою природою, величавою красотою и чистотою

русскнхъгородовъ, завпднымъдовольствомъ и богат-
ство» русскпхъселъ, чистотоюн патріархальностью
русскнхънравовъ и пр. и пр., какіявы встретитевъ
учебныхъ хрпстоматіяхъ, представляющпхъ образцы
дутешествіп, — и все это описанотемъ цветпстымъ
слогомъ, какпмъпзлагаютъсвоп путешествія гимна-

зистывъ классныхъсочшіеиіяхъ. Возьмемъ для образ-
цахотя оппсаніе Ярославля.

«Но между темъ лодка все еще стоить на ме-
си. Полюбуйтесь пока на красивый Ярославль.
Какъ хороша его наберолшая, обнесенная чугунного
рѣшеткой, обеалсенная липами, чистая, опрятная.
На углу, образованномъ впаденіемъ Которости въ
Воліу, стоите огромное зданіе Демидовскаго лицея,
а рядомъ съ нимъ красуется златоглавый соборъ.
По ту сторону Которости и по берегу Волги подни-
маются каменныя зданія, частныя и казенныя. Ко-
торость, извиваясь, исчезаетъ изъ вашихъ глазъ,
закрываемая съ одной стороны прилежащими къ ней
домами, съ другой большими кладеницами дровъ,
заготовленными на зиму. Долго любовались вы кра-
сивши, городомъ, но наконнцъ вниманіе ваше утом-
лено однимъ и тѣмъ же предметомъ, и вы неволь-
но обращаете его на будущихъ вашихъ спутниковъ.
Вотъ мирное купеческое семейство, собравшееся на
богомолье въ Вабайскій монастырь, леліащій въ 30-ти
перстахъ отъ Ярославля, на правомъ берегу Волги.
Два молодыя лица среди этого семейства, съ весе-
лыми, улыбающимися физіономіями, кажутся вамъ
недавно обвенчанной счастливой четой, и вероятно
ся-то будущее счастье хочетъ освятить вся семья
усердной молитвой. Вотъ какой-то молодецъ въ си-
ней чуйке, служащій прнказчикомъ у купца одной
изъ низовыхъ губерній и возвращающійся къ свое-
му дѣлу после свиданія съ родными своими, живу-
щими въ Ярославле. Съ любовью емотритъ онъ на
свой родной городъ и съ приветливой улыбкой го-
ворить вамъ, указывая на него:' — «Каковъ городокъ-
то? Ведь не хуже иной столицы?»

И къ какому только городу ниподъезжалъ бы
Потѣхинъ, къ Еинешмели, къ Костромели, къ Пле-

су ли, тотчасъже онъприходитевъ восторженноесо-

стояніе и начинаетевосклицать:

«Вотъ посмотрите, на право виднеется заштатный
городокъ Плесъ. Какъ красивъ онъ! Множество
разнообразныхъ доревянныхъ домиковъ, и между
ниш два или три болыпіе каменные, распололюн-
ннс у подошвы высокой горы, а на самой верхуш-
rt этой горы высятся Болгіи храмы, вознося свои

кресты къ самому небу. Вся эта картина окруліена
вмѣсто рамы густымъ темнымъ лееомъ. Въ этомъ

городкѣ ость лшзнь, движеніе: небольшая пристань

доказываете, что онъ ведетъ торговые обороты хлё-
Оомъ».
Отдавшидолге этнографіп и познакомивши насъ

нсътемъ, какъ ловятъ рыбу наВолге въ Саратов-
ской губерніц, и какъ отплясываютъ кадрилинаве-

иринкахъвъ уездныхъ городахъ, Потехпнъзапла-
тмъ свою лепту и темъ повестямъпзъ пароднаго

быта, который въ свою очередь игралинемалую роль

въ литературе50-хъ годовъ. Въ самомъделе, кро-

меразве Гончарова и Хвощпнской я пемогу припом-
нить ни одного беллетриста50-хъ годовъ, который

ненаппсалъбы хотя однойповестиизъ народнаго

быта, но особенноотличалсяпо этой частиГрнгоро-

вичъ, посвятнвшій почтивсю литературнуюдеятель-
ность пзображенію крестьянскагобыта. Цель всехъ
этнхъповестейзаключалась въ томъ, чтобы съ од-

ной стороны уверить русскую публику, что п подъ

сермягою бьется человеческоесердце,что и простой

мужикъ въ лаптяхъможетълюбить, страдать и пи-

татьвсетенелшыя и раздирательныйчувствія, ка-

пля питаютъобразованныелюди, а съ другой сторо-

ны— протпвупоставитьизнеженному, растленному
быту образованныхъ слоевъ общества патриархаль-
ную чистоту,нравственнуюстойкость, выносливость

крестьянскойсреды. Заплатнлъ,какъ я уже сказалъ,

Потехпнъдань п этомуроду литературы, написавши

несколько повестейи драмъпзъ пароднагобыта. Я

пебуду распространятьсяздесь объ этпхъ произве-
деніяхъ Потёхпна,такъкакъ о нпхъ будетъособен-
ная речь впереди.

Въ большой модебыли въ 50-егоды романыи по-

вести изъ провинціальнаго великосветскагобыта,
въ которыхъ действіе вращалось обыкновеннонаба-
лахъ и маскарадахъ,объясненія въ любви соверша-

лись подъ звуки кадрплп въ ярко освященнойзале

губернскагобала, или сонатыБетховена за роялемъ
въ изящно убраннойгостиной,а нетоподътрелисо-
ловьинаго пенія въ тенпстыхъаллеяхъ усадьбы; въ

романахъэтнхъблагороднаяи честнаябедностьста-
вилась обыкновенно въ противуположиость светской
мишуре; бедный, но съ возвышенной душой герой

награждалсяпрезрѣпіемъ и осмеивалсябездушнымъ
светомъ за то, что непмелъдаже хотя-бы какнхъ-

ннбудь 200 душъ родового имущества, а героиня,

хотя и небедная, но съ столь-же возвышенною ду-

шою, подвергаласьгородскимъсплетнямъп пересу-

дамъи делаласьжертвою суетнойсреды.—Не замед-
лнлъ отозваться Потехпнъи наэту школу беллетри-
стики, и наппсалъобъемистыйроманъподъ заглаві-
емъ „Крушинскіп". Героемъэтогоромана является
передънамимолодой медикъ съ блестящнмъумомъ,
съ пылкою душою, подающій болыпія надежды, но

нмеющій одно несчастіе: быть сыномъ не богатаго
дворянина, а беднагопричетника,и хотя онъ негну-
шается своего происхожденія и даже гордитсяпмъ,

объявляя о немъво всеуслышаніе въ великосветской
гостиной,однакоже проклятоепроисхолсдепіе делает-

ся причиноюего гибели:онъ влюбляется въ дочь бо-
гатаго дворянина, и, не смотря нато, что героиня

отвечаетеемуна его любовь столь-жегорячимъ н

нежнымъчувствомъ, несмотрянато, что онъ дваж-

ды спасаетъотъ смертиотца геропнп, а самоеее

избавляетеотъскандалавовремя губернскагобала,—
родителивозлюбленной съ презрѣніемъ отказываютъ

емувъ просьберуки ихъ дочери, п геройвъ отчаяньп

умпраетъотъ чахотки. Такпмъ образомъ Потехпнъ
своимъ романомъ какъ бы воззвалъ: бедныя дети
причетнпковъ,несчастныемолодые люди, спискнваю-

щіе всевозможныедипломы, но пе имеющіе одного и

5*
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самагоглавнагодипломанауваженіе — дворянскаго,

какая печальная участьожпдаетъвасъ!... Романъ,
какъ видите, весьманазидательныйп трогательный,
а еслп-бы вы зпалп, какпмъ чувствптельнымъела-

гомъ написанъонъ!Для образцавозьмемъ наудачу,
какоепопадетсяместо:наверноенайдется,надъчемъ
прослезиться. Вотъ напрпмеръ, раскрывается 137
страница;читайте:

«Мелсду темъбедный Крушпнекій жестоко стра-
далъ. Съ какою радостью летелъ онъ въ Родовое-
Подгорное, съ какимъ нетерпеніемъ олшдалъ онъ
Наденьку, какъ радостно затрепеталоего сердце,
когда воШла она, и какъ вдругъ заныло оно, какъ
будто .кто его ранилъ,когдаонъ увидалъ ея небреж-
ный поклонъ, ея холодность. Неужели онъ ошибся?
Неуліелн сердце обмануло его? Неужели онъ не
произвелъ на нее никакого впечатленія, или это
впочатленіе было только минутное,которое тотчасъ-
же и заменилосьсовершеннымъравнодущіомъ? Не-
улгели она такая девушка, у которойчувство мгно-
венно, какъ вспышка, у которой сердцетакъ ветре-
но, такъничтожно,чтоможетеотдаватьсясегодняод-
ному человеку, а завтрадругому? Неулселионанпч-
толшая, пустаякокетка, для которой ничегонесто-
ить показать чувство, котораго она вовсе не име-
етеи не моліетъ иметь? Или не ошибся-ли онъ,
не показалось-лиему?..» и т. д.

Рядомъ съ утонченныминравамигостнныхъ и бу-
дуаровъ, помещпчій бытъ изображалсяиногдабелле-
тристикою50-хъ годовъ и съдругой своей, такъска-

зать, заднейстороны— грубаго цпнпзмадевнчьихъ
сералей, ярморочныхъ кутежей, обжорства нменпн-
ныхъ обедовъ, беземысленныхъи компчеекпхъин-

тригевъ моментывыборовъ и проч., и проч. Кто не

чпталъ „ Проселочныхъдороге" Григоровича, посвя-
щенныхъ, именно, пзображенію всей этой пзнанкп
помещнчьяго быта добраго стараговремени?Въ pen-

dant „Проселочнымъдорогамъ"и Потехпнънаппсалъ
романъ„Бедные дворяне", въ которомъ вы найдете

такія-же картпныи сцепы,какимиизобилуетероманъ
Григоровича. Впрочемънужно заметить, что романъ
этотъпредставляетсясамымъ удачнейшимъпроизве-
деніемъ Потехпнап резко выдаетсяизъ всегопроча-
го, ішшсаннагокогда-либоавторомъ, а чемъ, имен-

но, и почему, объ этомъбудетъречь впереди.
Въ конце50 годовъ, въ знаменитоеѵнашевремя,

когда", были въ большеймодегероивъ видемолодыхъ
либеральныхъаднинпстраторовъ,у которыхъ весь лп-

бералнзмъ заключался въ грозномъ преследованы
мелкнхъвзяточнпковъ и которые въ видеЮшгтеровъ
громовержцевъобрушивались накакое-нибудьзахо-
лустье каратьзлоупотребленія и водворять законность

и норядокъ; въ конце-же концовъ оказывалось, что

ихъ нпчегонестоиловодить за носъ какому-нибудь
плуту-секретарюп что, преследуя мелкое и прямое

взяточничество, они самисклонялись къ взяточниче-

ству более косвенному, утонченному,облеченномуво
всѣ легальныеаттрпбуты,и къ которомунемоглппри-

драться не только законы, но и ихъ либеральнаясо-
весть. Сначалабыло подобныегерои началиизобра-
жаться литературою въ серьезъ, какъ новые люди,

представляющіе собою отрадноеявленіе прогреса, но

когда критикаДобролюбова разъяснила, что" это за

новые люди, и въ какой степениоші могутъсчитаться

отраднымиявленіяш прогреса, тогда литературана-

чалаотноептьсясовершенноиначекъ свопмъпзлюб-

леннымъадминпстраторамъ-громовержцамъ,появился

романъПисемскаго„ Тысячадушъ", изобразивши!въ
лицеКалиновпчаподобнаго героя въ его истинной

свете.Потехпнъвывелъ того-лю самагоКалиновпча
подъ именемъПустозеровавъ комедіп „Мишура".

Однимъсловомъ, захотите-ли вы найтивъ сочпне-

ніяхъ Потехпнагероевъ сатпрыЩедринаиликомедій
Островскаго,Писемскаго,Григоровича, Тургенева,на-
верноенайдете.Герои этпнапервый взглядъ могутъ

показаться вамъ вполне своеобразными, но стоить

всмотретьсявъ нихъ и припомнитьпри этомъто или

другое произведетеОстровскаго,Писемскаго,Григо-
ровича и проч., и вы увидите, что все онц нредстав-
ляютъ болееплпменееудачныя варіаціп наданныя

темы.

Я полагаю, что всего сказанпагоо художественной

сторонесочпненіп Потехпнасовершенно достаточно,

темъболее, чтоменязанпмаетъвъПотехшгенестоль-
ко художникъ, сколько мыслитель, и непотому, чтобы

въ сочпиепіяхъ Потехиная встречалъкакія - либо

идеп, оригинальныйпо своейглубине, меткостиили
же нелёпостп;совсемънапротпвъ—меня заппмаштъ

здесь ндеп, господствующая въ настоящеевремя въ

массеобразованныхъслоевъобщества.Мы будемъраз-
сматрпватьПотехпна,какъ образецъ той шаткости

нравственныхъпонятій, какая господствуете)въ наше

время въ общественнойтолпе.Ядалекъотътопмыслп,
чтобы Потехпнъодпнътолько могъслулентьдля насъ

подобнымъобразцомъ.Еслпхотите,то и большинство
нашпхъбеллетрпстовънеотличаютсяособенноюглу-

биною п последовательностьюнравственныхъидей,но
Потехпнъимеетедля насъвъ настоящемъ случае
именното преимущество, что непринадлежитеи

числу особенносильныхъталантовъ.У спльнагоп хо-

рошо воспитаннаготалантавы частосовсемънераз-
глядитенравственныхъвзглядовъ: образы, верно схва-
ченныепзъ жпзпип прошедшіе сквозь процеесънепо-

средственнаятворчества, могутъ говорить самиза

себя и совершенновопреки техъ взглядовъ, какими

смотритенанихъсамъавторъ. Въ тоже время, чѣиъ
слабееталанте,чемъбледнееобразы, темъкакъ-то
резчевыдаются взгляды, какимиавторъ смотрптъна

жизнь... Ничемъне выделяясь по свопмъвзглядам

изъ толпы, Потехпнъп будетъслужить для насъмѣ-
риломъміровоззреній этойтолпы.

и.

Мы все ужасные либералы въ различныхъ нрав-

ственныхъ вонросахъ, особенно когда обсуждаемъ
этивопросы отвлеченнонлп-жезанимаемсяанализомъ
техъидидругихъ литературныхътиповъ въ совре-

менныхъхудожественныхъ произведеніяхъ. Всѣ мы
болыніе любптелпщеголять выралсеніямп узкая, ру-
тинная нравственность, поіилая, прописная

мораль, и очень хорошо понимаемъ,что подъ этими
словамиподразумеваетсязавещанныйдедаминрав-
ственныйкодексъ, оппрающійся частію напреданія
патріархальнаго быта, частію насословныя п прочія
соціальныя отношенія, и идущій совершенновъ раз-
резъ съ темънормальнымъ удовлетвореніемъ есте-
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ственныхъпотребностейчеловеческойприроды, кото-
рое одно только обусловливаетъсобою нстпннуюнрав-

ственность.Въ силу этого, мы беремъ подъ свою за-

щиту многіе такіе поступкп,которые, будучиповпдп-
номубезнравственнысъточкизрѣніярутпннойморали,
іімъ неменееобусловливаютъ въ человекестрем-
леніе вырваться пзъ оковъ мертваго обычая, изба-
виться отъ того обезличенія, къ которому приводить

рутиннаямораль, проявить въ себеживого человека,
удовлетворивши свопмъ живымъ, человеческпмъпо-
требностямъ,хотя-бы вопрекпмненіямъ всей окру-

жающей среды и съ опасностьюнетолько потерире-

лутаціп, но п жпзни. Мы готовы въ неизмеримойсте-
пениболеесочувствовать человеку, которыйрешает-
ся пожить хоть мнпутуполною человеческоюжизнію,
а тамъхоть и въ могплу, чемъ господину, который

возлагаетенасебя нравственныйподвигаподавлять
въ себеестественныйчеловеческія потребностиради
того, чтобы остаться вернымъ узкимъ, условнымъ

правпламъжитейскойморали, ну и, конечно, ужь по-

лучить за такоеблагонравіе соответственнуюнаграду
нетолько въ будущей, но и въ настоящейжизни. Въ
первомъ случаемы видпмъмогучую природу, испол-

неннуюжпзни, сплъ, страстии отваги, разрушающую

всѣ оковы и препятствія, во второмъ случае—мало-

кровіе, дряблость, малодушіе, безответную покоряе-

иость всякому гнету.На этихъоснованіяхъ мы спм-

нашпруемъневольно даже такпмъпротестамъ,въ

которыхъ не замечаемъничего целесообразнаго,ра-
зуінаго и которые ничего не представляютъ собою,
кроме простоговзрыва жизнипротпвъ стесняющпхъ
ееусловій.
Но все подобный оправданія и симпатіи пмѣютъ

мѣсто только до техъпоръ, пока мы вращаемся въ

отвлеченномъкпюкиомъ мірѣ. Мы готовы симпатизи-

ровать Катериневъ „Грозе" и дажевидеть гораздо

болѣе истппнойи естественнойнравственностивъ ея

пзмѣнѣ мужу, чемъеслп-быона, подавивши всю ки-

певшую въ нейп рвавшуюся насвободу жизнь, сде-

лалась-быпстуканомъвъ видебезответнопочтитель-
ной дочерипо отношенію къ свекрови, оскорблявшей
еенакаждомъ шагу, п жены, вернойпо гробъ нелю-
бимомуп презираемомумужу. Мы проникаемсяглу-

бокпмъ уваженіемъ къ Еленевъ „Накануне"за то,

что она, повинуясь призыву своейприроды п увлек-

шись Инсаровымъ, свободно отдаласьему и пошла за

нимъ, а неотрекласьотъ своейстрастиво имя того,

чтобы остатьсяблагонравноюбарышнею и сделаться

яотомъ добродетельно-пресмыкающеюсяженою Пан-
шина. Мы скорбимъпрпвидеЛпзы въ „Дворяпскомъ
гнѣзде", этойжертвы мистицизмаи свѣтскихъ пред-
разсудковъ, отрекшейсяотъ жпзниизъ боязни того

саѣлаго шага, который подготовилаейжизнь. Но мы

шшатпзпруемъ,уважаемъ, скорбимъво всехъэтихъ
случаяхъ единственнопо винеписателей,которыена-
вязали намъэтичувства сплою своего творчества, да

еще благодаря критике,которая разъясниланамъэтп
образы не въ духе рутиннойморали. Но стоитетоль-
ко намъвстретитьпервыйподобныйфактъ невъ кни-
ги, а въ самойжизни, гдемы предоставленысвоему

собственномууму и гденетъпередънамини худож-

ника, нп критика, которые вели-бы насънапомо-
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чахъ, — и куда тогдадеваются все наши либераль-
ный сужденія, п сновавсплываетепередънамипре-

зираемаярутиннаямораль, наоснованіп которой мы

только и оказываемся способнымиобсуждать встре-
чающіеся въ жпзнпфакты, особенноеслпфакты эти

близко касаются н задеваютъ насъ сампхъ.Такъ,
попробуйте-капереварить, чтобы ваша жена, про-

маявшись съ вампнесколько летемонотоннымъ,без-
цельнымъмещанскнмъпрозябаніемъ, до такой сте-
пениизмаяласьоднимъзрелищемъвашеймехаппческп-

безжизненной,сухой порядочностп(неговорю уже о

томъ, что вы моглимного разъ доставитьейзрелище
жалкой трусости,малодушія, прпнпженія), что, нако-

нецъ, подобноКатериневъ „Грозе", способнасде-
лалась-быувлечься первымъ встречнымъ проходпм-
цемъ, лишь-бы только онъ небылъ похожъ на васъ

и имелъ-бывъ себехоть внешніе признакичего-либо
выходящато пзъряда обыденности?Попробуйтеоправ-
дать вашу дочь, которая, вместотого, чтобы, по ва-
шему желанію, выйтп замужъ за молодагочеловека,
подагощагоболыпія надежды, вдругъ увлеклась-бы
какимъ-тоневедомымъншцнмъ-сербомъп отправи-
лась съ нимъосвобождать Сербію отъ Турціи, плп,

еще того лучше, подобноЛизе „Дворянскаго гнезда",
нолюбила-бы вдругъ женатагочеловека. И я все-

такивамъ скажу, что хотя я н не разделялъ-быва-
шихъ мненій, но все-такпуважалъ-бы въ васъ по-

следовательность, если-бы вы прп подобныхъ слу-
чаяхъ открыто и честновстали-бынасторонурутин-
нойморалии стали-быобсуждать поступокъ вашей
жены илидочерипрямо съ точки зренія этойморали,
нисколько неприкрываясь лпчпиою мнпмаголибера-
лизмаи неделаяникакпхъпзворотовъ съцелью при-

мирить тенденціп ветхпхъкодексовъ съ новыми гу-

маннымиубежденіямп: такъ относительнопоступка

ягены вы-бы мнезаявили, что ведь никтоеененево-

лплъ идтиза васъ, а разъ сделалаэтотъшагъ, дала
роковой обетъ передъБогомъ, людьми п вами, то

должна свято соблюдать его, потому что наэтомъ

основанін зиждетсявся семейнаянравственность;пли

же относительнодочери: „она моя дочь, я еепропзвелъ

насвете,возлелеялъ, восппталъ,сколькпхъ онамне

стоилазаботъ, денегъ.За это все онаобязана безро-
потноповиноватьсямне, темъболее, что я, какъ че-
ловекъ опытный, лучше могу судить объ ея счастіи,
чемъона, ребенокъ,пезнающій нплюдей, нижпзнп!"
Такія сужденія моглп-бы казаться мне рутинными,
пошлыми, но еще разъ повторяю, я уважалъ-бы въ

нихъ прямодушную честность. А то нетъ:я убѣлс-
денъ, что вы ничегоподобнагомие не скажете, что

вы съумеетевъ вашемъ негодованіп паизменницу

жену и непослушнуюдочь опереться на идеи самаго

новёйшагочеканап произнесетеприговоры темъбо-
леежестокіе, что онп будутъ облеченыво всеаттрн-
буты сегодняшнягопрогреса. Изъ вашихъ словъ ока-
жется, что невы рутпнеръвъ вашей злобе, а напро-

тивъ того, ваша женаи дочь являются отступницами

отъ путипрогреса и гуманное™,а вы, конечно, не-

счастнаяжертваподобнагоренегатства.Вотъ тутъ-

то и начинаетсячудовищный сумбуръстаройрутпны
п новыхъ взглядовъ, господствующи! въ нравствен-

ныхъ прпговорахънетолько пошлой, уличнойтолпы,

Е
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но весьмачастолюдей, считающихъсебяпередовыми
мыслителямивека. Почему ваша жена изменила
вамъ? О, конечно, потому, что путемъ-лпнаслед-
ственностипли дурного воспптаиія, онапріобрѣла та-
кія барскія привычки, что для нея невыносимо по-

стоянство труяіенпчсской лшзнп, упорство въ разъ

предначертанномъпути: ея слабыенервы утомляются

однообразіемъ впечатленій, требуютъ постоянно но-

выхъ п спльныхъ возбужденій; трудовые будни для

нея каторга, ей необходпнъвъ жпзнппостоянный

празднпкъсветскпхъразвлечепій съ музыкой, тан-
цами и безпрестапнойпеременойдекорацій; плп-же

ваша лсенаизменилавамъ просто потому, что отъ

природы онатакая ужь безхарактерная,дряблая на-
тура, что достаточнобыло перваго искушенія и не-

болыипхъ усилій со стороны обольстптеля, чтобы све-
стиеесъ того честнагои разумна™путижпзни, ко-

торый онаизбраласъ вами. Такпмъ образомъ, п вы-

ходитевъ концеконцовъ, что правда, свете,пстпна

навашей стороне,вы олицетворяетевъ своемъ лице
новый пдеалъчестнагоэнергпческаготруженика,по-

стоянна™въ свопхъубежденіяхъ, целяхъ, прпвязан-
ностяхъ, жена-жеваша представляетъпзъ себя, ко-
нечно, отживающій типъпзнелсениаго,легкомыслен-
на™, растленна™барства. Точно такжеи относи-

тельно дочерп: поступокъея, конечно, нпчемъдру-

гпмънельзя объяснить, какънедостаточнымъпроник-
новепіемъ началамиреализма;очевидно, въ неймно-

го мечтательнагоромантизма,который помешалъ ей

трезво обдумать свой поступокъ, понять всю безраз-
судностьлюбви къ женатомучеловеку илп увлечепія
какимъ-тосербомъи мечтою пзбавленія Сербіп пзъ-

подъ игатурокъ, иначеона, конечно, предпочла-бы
Паншпиа,этого практпческагореалистадо мозгако-
стейп ужь, конечно, выйдя за него занулсъ, могла-

бы принестинеизмеримоболеепользы обществу, чемъ

своимъбезразсуднымъшагомъ. Такпмъ образомъ, и

здесь на вашей сторонеоказываетсяпрогрессивное
началовъ виде трезвагореализма,а настороне ва-

шей дочерп отжпвшее началомечтательпагороман-

тизма.

Причинаподобнаго сумбура во всехъ нашихъ

нравственныхъсужденіяхъ очень понятна. Вы дол-

жны зиать, что презираемаявами рутпнная,пошлая,

узкая мораль несъ небаже свалиласьвъ самомъде-

ле п ненавязанаонавамъ какпмъ-нибудьгосподи-
номъ, который сочинилъеенадосугеотъ нечегоде-
лать, но, къ сожаленію, былъ такъ слабоуменъ,что
немогъ прпдуматьнпчеголучшаго. Мораль эта ко-

ренитсявъ основахъбыта, завещаннаговамъотцами
и дедами, и извлекаетсяизъ всехъ условій окру-

жающей васъжпзнп. Она и этп условія — одно п

тоже. Естественнопоэтому, что пока будутъ продол-

жать существоватьэтп условія, нечего и думать о

возможностисуществованія какой-либоиной морали,

кроме выходящей пзъ нпхъи какимп-бы гуманными

п светлымиидеямивы нп задавались,оне постоянно

будутъ вптать въ отвлеченнойсфере, еслиу васъ не
хватаетенп силы, нп энергіи, ни уменья создатьта-

кія условія жизни, которыя соответствовалп-быва-

шимъ гуманнымъидеямъ; до техъпоръ, какъ нипре-
зирайтепошлую мораль, жпзнь роковымъ, неизбелі-

иымъ путсмъприведете,васътакнкъ нейневъ томъ,

такъ въ другомъ случае, и вы самине заметите,

какъ взгляды паконкретныефакты у васъразойдутся

съ общими, отвлеченнымитеоріями. И еще-бы: цока

въ жпзни господствуютъ условія, соответствующая
пошлой морали, каждое отступленіе отъ этпхъ усдо-

вій, каждыйпстпнно-свободныйшагъвъ жпзнппред-
ставляетсянеиначе,какъ въ впде протестапротнвъ
этпхъусловій. А разъ вы подчиняетесьгосподствую-

щпмъ условіямъ и самивсемъ свопмъ существова-

ніемъ входитевъ пхъ систему,то, конечно, каждый

вышеозначенный протестеесть протестъпротнвъ
васъ самихъ, хотя-бы далее п не касался прямо п

непосредственновашей особы. Зрелищекаждагосво-
бодна™ человеческагошага неминуемодолжно, воз-

буждать въ васънето зависть, не то упрекъ, п вы,

конечно, для успокоенія своейсовестии оправданія

своейпостыднойтрусости, пе замедлитеподыскать

все доводы въ пользу того, что истинноблагоразум-
ный человекъ, такой, конечно, какъ вы, иикогда-бы

паподобный рискованныйшагъ не покусился, что

шагъ этотъ ни къ какпмъполезнымърезультатам!,

неприведете,что онъ вызванъ вовсе не естествен-

ною и разумною потребностью, а мечтательноюуто-

пичностью, вместесъ жсланіемъ показать себя, по-
рисоватьсяи проч.. п проч. Все подобныедоводы вы,

конечно, постараетесьпостроить на самыхъ новѣй-

шпхъ теоріяхъ, но въ существебудетъ скрываться

таже пошлая мораль въ виде тайиагожеланія, съ

вашей стороны, чтобы блшкній вашъ жплъ, подобно
вамъ, тишеводы, ніше травы, нинашагъ неотсту-

пая отъ проторенныхъдорожекъ. Если смельчакъ,

покусившійся насамостоятельныйшагъ, блнзкій вамъ

родствепнпкъпли неяснолюбимый другъ, къ завпетп

присоединитсяеще чувство страхаза любпмаго вамп
человека, и естественнопочему: люди подчиняются

рутпннойморали не пзъ одной только любви къ ней
пли привычки, но таклееи пзъ чувства самосохране-

нія. Мы уже говорили выше, что каждое отступленіе
отъ правилъ рутиннойморалп является не иначе,

какъ въ виде протестаиротивъ господствующпхъ

условін жпзнп, и каждый такойпротестъ,хотя-бн
самагоиевппнагои безобпднагокачества, представ-
ляется толпенеиначе,какъ покушеніемъ на подор-

ваніе нравственныхъначалъ, развратомъ, преступ-

леніемъ, заслуживающнмъеслине кары закона, то

осужденія обществепнагомненія. Въ силуэтого, каж-
дый самостоятельныйшагъ въ жпзнинепо протореп-

нымъ дорожкамъведетеза собой неминуемоцѣлып
рядъ непріятностейболееилименеекрулнаго свой-
ства. Вы же, нечая души въ вашемъ родственник!,

пли друге, лгелаетеему, конечно, всякаго счастія,
благополучія и избежанія какихъ-лпбо непріятпо-
стей.И вотъ начинаютсясъ вашей стороны отгова-

рпванья отъ решительна™шага во имя любви п
дружбы. Отговаривать вы можете опять-таки на
оспованіп самыхъ новейшихъ и либеральнейших!,
теорій, но въ результатебудетъ все-такпжеланіе,
чтобы другъ вашъ не делалъ решительнагошага,

т.-е. неотступалъотъ правилъуличнойморали. Прп
этомъ вамъ, конечно, и въ голову не придете,что
вашъ ближній, какъ человекъ, имеетеправо сво-
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бодиаговыбора, что взгляды насчастьемогутъбыть
иазл'пчныдо бсзконечностн,что, можетъбыть, то бла-
гоиолучіс, которое вы прочитедругу, горше для него
всѣхъ техънепріятиостей, какія могутъ его постиг-

нуть за рѣнштельнымъ шагомъ, н что въ этомъ ре-
шптельномъшаге, можетъ быть, онъ видите такое
счастіе, за которое онъ готовъ вынести не только
всёпредстоящія опасности,но и мучительнуюсмерть...

До спхъ поръ я счпталъвасъ только зрптелемъ

посторонішхъ протестовъ. Но представьтевы себе,
что протестынаправленыпрямо протпвъ васъ и ме-
тя!Ъ вамъ не въ бровь, а въ самый глазъ. О, тутъ
вы наверноеокунетесь уже по уши въ презираемую

вамирутиннуюмораль, и дажене въ ту древлеписан-

п'ую, общечеловеческуюмораль, которая прописывает-
ся напроппсяхъ,амораль, ещеболееузкую:сословную,
чиновничью плп фельдфебельскую. Но между темъ
обратите внпманіе нато, что подобные, направлен-
ные протпвъвасъпротестынеисчерпываютсяодними

экстраординарнымислучаями, въ роде техъ, о кото-
рыхъ мы говорплп напредыдущихъ странпцахъ.По-
мимопхъ существуютъ въ жпзниежедневно и еже-

часнотысячи мелкихъ, незаметныхъпротестпковъ,
колющихъ васъ со всехъ сторонъп какъ, повидимо-

му, нп ппчтолшы этп уколы, въ массеи онп ока-

зы'ваютъ свое вліяніе п чуть ли даже не большее,
чѣмъ протестыкрупные и экстраординарные.Такъ,
иапршгвръ, вы нанимаетеработника.Нежелая выде-
ляться изъ среды п повппуясь закону предложенія и

спроса, вы, конечно, заботитесьнанять слугу какъ

можнодешевлеи наложитьнанего, какъ молшо более
обязанностей.Но положпмъдаже,чтовыэтогонедела-
ете,ноложпмъ, что вы, уступая вашимъ гуманпымъ

убѣжденіямъ, платптеработникурублемъ,двумя доро-
жеустановленнойценытребуетесьнегоменеетруда,
чѣмъ за установленнуюценуобыкновенно полагает-
ся, даетеему сверхъ того другія разныя льготы. Но
прп всехъ этпхъ уступкахъ положеніе Все-таки

остаетсяненормальнымихотя вы и гуманныйгоспо-
дину но все-такигосподпнъ, пользующейся львпною

долей, а работникъвашъ, хотя и пользуется боль-
іігамъ, чемъвсе его собратья, все-такипользованье
ограничиваетсяоднимикрупицамиего труда. А между

тѣмъ у васъ закрадываетсяуже въ душу тайпоеже-
ланіе получить возмездіе за вашу гуманностьвъвпде
признательностисо стороны работника,По справед-

ливости судя, еслибы вы разделилисъ работипкомъ
весь барышъ трудаили еслиработника, являюща-
яся въ видедомашнягослугп, пріобщплп бы къ свое-

му семейству,— и въ такомъслучае вы только воз-

дали бы должное и не заслужпвали-бынималейшей
благодарности, но таково ужь действіе рутиныго-

сподствующпхъ условій, что хотя бы теоретически

вы п вовсе нежелалиособенныхъпзъявленій благо-
дарностисо стороныработника,но невольно вамъбу-
детъказаться, что за два лпшніе рубля непременно
вы должны обрестисо стороныработникаи большую
благосклонностькъ вамъ, и большее усердіе въ рабо-
те.— А меледутемъвъ действительностивы можете

нетолько пеобрестпничегоподобнаго, а напротивъ

того, наткнутьсянацелыйрядъ неолшданиыхъпро-

тестовъ: окажется вдругъ, что лпшнихъдва рубля

нисколько неизменилиработникавъ отношенін къ

вамъ: по прежнемуонъ сухъ съ вамп и даже грубъ,
неоказываетънималейшагоусердія къ работе,ста-
раетсянапротивъсделатькакъ можно меньше за ту

же плату, да вдобавокъ еще вдругъ вы замечаетевъ
немъ, что онъ непрочь что нпбудь п стянуть у васъ,

что плохо лелштъ Вы, конечно, приходитевъ него-

доваиіе: какъ, такъвотъ что обрели вы вместоожи-
даемойпризнательностиза вашу гуманность!..Но чего
же вы хотите тогда?— Ведь на основанін вашпхъ.

же гуманныхъ убежденій вы должны оправдать въ

работникеи грубость, п леность, и даже воровство:

что же выражаютъ всеэтпбезнравственныйкачества
въ работнике,какъ нето, что онъ не оспновыйчур-
банъ, немашпна,которая отъ васъничегонетребу-
ете, какъ только чтобы вы подкладывалп подъ нее

огонь, иготоваработатьнавасъсъразмеренноюакку-
ратностью; нетъ, этоживой человекъ, протестующій
протнвъвашей несправедливости,хотя бы и въ самой
грубой, первобытной форме, живой человекъ, ищу-

щій удовлетворенія свопхъ живыхъ человеческпхъ
потребностей,хотя бы н незаконнымъпутсмъ. Если
бы вы захотелибыть последовательнымивашимъпро-

гресспвнымъубежденіямъ, то, конечно, вы должны

были бы съ болыппмъуваженіемъ относитьсякъ ра-

ботнику, который вамъ нагрубитеп обокрадетевасъ,
чемъкъ такому, который, какъ бы вы его пиобсчи-
тывали, будетъ все-такиработать на васъ, какъ
волъ, п не только относительновашего добра будетъ
проявлять безукоризненнуючестность,но еще будетъ
препсполненъподобострастнойпризнательностикъ

вамъ, доходящей до того, что прп случаеготовъ бу-
детъ положить жпзнь за ваше добро п за васъса-

михъ.— Но признайтесь,положа руку на сердце,что

вы, конечно, предпочтетеиметьу себя въ работни-
кахъ человекапоследнпхъкачествъ,чемъпервыхъ,
призпайтесь,что относительноцелагокласса людей
вы пеимеетепногоидеала,какъ въ виде людей, ко-
торые работалибы, какъ волы, будучи совершенными
безсребрепнпками,были бы безукоризненночестными
къ вашейсобственностии подобострастно-признатель-

нымикъ вашейличности...Какъ бы вы были счастли-
вы, еслибы весь этотъклассълюдей состоялъпзъ та-
кихъ идеальныхъличностей!Вотъ и подумайте,въ
какомъже духе все подобныя благочестпвыя жела-
нія, какъ невъ духе самойрутиннойморали?— Вы
можетеопять такпскрыть не только отъ людей, по
и отъ себя всю пошлость этойморалп. Вы, конечно,

зажмурптеглазанасуть делап антипатичныйвамъ
качестваработниканачнетеобъяснять разнымипо-
бочнымипричинамивъ роде недостаткаобразованія
въ простомъчеловеке; найдя такое объясненіе, вы

проникнитесьпрогрессивнымизаботамио распростра-
непіп образованностивъ массахъ,мечтая, что когда

этаобразованностьраспространится,то, конечно,ра-

ботникъвстанетенапочву законности,перестанете

грубить, воровать, будетъ безукоризненночестенъи
трудолюбивъ, однпмъ словомъ, познаететогдавсе,

что пишетсяна проппсяхъ: и что праздностьесть

мать всехъ пороковъ, и что за признательностьи

честностьчеловекъ получаетенаграду въ сознаніи
чистотысвоей совести,п что сребролюбіе и стропти-
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вость суть детпада, и что чужое добро въ прокъ не

пойдетъи пр. и нр. Ведь вы о подобномъобразованіп,

конечно, только п мечтаете,проектируядажеособен-
ный заведенія для выдрессировкп такой идеальной

прпслугп,которая невозмущала бы вашего олимпій-
скаго спокойствія никакимидрязгами...

Такпмъобразомъ, рутпнная, пошлая мораль пре-

бываетевъ иеноколебимомъгосподстве,прикрываясь
радиприлпчія передъпрогресомъразнымилибераль-

ными тенденціямп... Подобнагорода прпкрытіемъ слу-

жатъвъ настоящеевремя два рода тенденцій: съод-
ной сторонытакъ-называемыйпрактически-трезвый
реализмъ, съ другой—демократическаяубѣжденія.
Практически-трезвыйреализмъ, заставляя васъ

постоянновопрошать почемуп зачѣмъ и решатьглу-

бокомысленныевопросы о томъ, что разумно, целесо-

образнойчтонеразумнойнецелесообразно,естественно
воздерживаетевасъотъ всякпхъ увлеченій, отъвся-

каго подчиненія стпхійньшъ жпзненпымъспламъ,ко-

торый вдругъ вздумалп-бы вырваться изъ подъ гне-

тарутиннойобыденности и пожалуйпогубить васъ

безъ всякой пользы. Практически-трезвыйреализмъ,
имея въ впду преждевсегопользу, и одну только ося-

зательную, разумную пользу, учитъвасъ, что какія-
лпбо попыткикъ проведениевъ жизни болееразум-
ной и естественнойнравственностиневозможны до

техъпоръ, пока вое люди не сделаются трезвыми

реалистами.До техъ поръ всякое отступленіе отъ

обыденнойрутпныжпзниесть только смешное донъ-

кпхотство, нетолько не способствующее, но мешаю-

щее делу насажденія трезваго реализма. Такпмъ
образомъ, чтобы не мешать делу насажденія, вамъ

остаетсятолько быть благонравнымъ по всемъпра-

впламърутиннойморалпи, будучи тишеводы, ниже

травы, заботитьсятолько объ одномъ: о распростра-

неніи практпчеекп-трезвагореализмавъ обществе.
Естественно,что подъ знамя подобнагопрактпчеекп-
трезваго реализмастекаетсявсе малодушно-трусли-

вое, дряблое, все желающее почить въ мещанскомъ

благодушіп, п невинностьсоблюдя, п каппталъпрі-
обретя.

Подъ сенію демократичеекпхъубѣзкденій тоже

пщетъвъ нынешнеевремя прибежищавсевозможная
рутина.—Малейшеепроявленіе протестаживой при-

роды протпвъоковъ обычая такъ ныне редко, что

по неволевыдается, а все выдающееся нетъничего
легчепо аналогіи подвестиподъ проявленіе барства,

подъ лгеланіе высокомерно выставиться впередъ, по-
рисоваться. Ж вотъ каждая ничтожнаятряпицасиб-

шптъ задрапироватьсвою никуда-негодностьвъ бла-

голѣпіѳ народныхъидеаловъ. Я человекъ толпы, го-
ворите современныйМолчалинъ устамигероевъМи-

хайлова, я въ геропнелезу;мойединственныйидеалъ
заработывать въ нотелица свой хлебъ, какъ по-

слѣдній работнпкъ,и я этимъгоржусь. И можетечто

угодно вамъ делать съ подобиымъсовременнымъге-
роемъ негеройства,можетепопрать кровный трудъ

его подъ ногамисвоими, лишить его последняго ку-

скахлеба, плюнуть ему въ глаза, онъ все будетъ
гордиться темъ, что онъ человекъ народа п, какъ

овца, всепростптъвамъ, потому что идеалъ его—

скромная, безъискусственнаяпростотап христиан-

ское незлобіе человеканарода. А затемъ, глядишь
вдругъ въ одпнъпрекрасныйдень нашъчеловекъна-
рода окажется крупнымъ капиталистомъ.Какъ это

случилось? Очень просто:какъ человекъ народа, ге-

рой нашънетгвлъ барской привычки расточитель-

ности, онъ всегдапрезпралъроскошь п былъ самымъ

строгимърпгорпстомъ;какъ пролетарій, онъ непре-

станнопамятовалъо шомаже п прппрятывалъ лиш-

нюю копейку на черный день. Такъ путемъ, какъ

видитевполнепдеальнымъ,онъ и обогатился,— и не-

винностьсоблюдя, и каппталъпріоб^етя.

Ш.

Въ сочинепіяхъ Потехпнапреобладаютъдемокра-
тпческія тенденціи. Образованныеслоиобществаонъ
по большей частиобрисовываетесътехъотрпцатель-
ныхъ сторонъ, съкоторыхъ онпизображалисьбелле-
тристикоюпятпдесятыхъгодовъ, т.-е. со стороны—

праздности,изнеженности,безхарактерности,высоко-
мерія, чванстваи пр. Положительные типы, высокіс
нравственныеидеалыонъ пщетъпреимущественновъ

народе. Въ этомъи заключается стремленіе Потехп-

напдтпвпередивека и тотълибералпзмъ, который
бросаетсявамъ въ глазасъ перваговзгляда.

Но стоитътолько вглядеться попрпстальпѣе п вду-

маться, какого-же рода положптельныетипы нахо-

дитеПотехпнъсреди народаи какіе нравственные

идеалынавязываетеему, и вы увидите, что идеалы

этпмало того, что въ духе прописнойморали, но за-

частую даже въ духе узко-сословномъ, т.-е. Потѣ-
хпнъпредставляетъсебеидеальныхъкрестьянъ въ

такомъвиде, въ какомъ, конечно, для большинства

благомыслящихъ россіянъ желательно, чтобы они

были.

Въ самомъделе, возьмите хотя-бы повестьПоте-
хпна изъ народна™быта— „Тптъ Софронычъ Каза-

нокъ", помещеннуюво второмъ томеего сочпненій.

Въ повестиэтой Потехинъвыводптъ передъна-
ми пдеальнаго пчеловода Григорія сына ТитаКа-
занка:

«Славный былъ мужикъ этотъГригорій, говорить

Потехинъ:—умный, смышленый, аалситочный, хоро-
шо ведь свои дела, отлично торговалъ. Главный
промыселъего было пчеловодство, и уліь ни у кого
нельзя было достатьтакого чудеснагомеда, само-
текаи прозрачна™какъ янтарь, и обсахареннаго,
какъ крепкое мороженое. Какой хотите— спросите:

цветочный-ли,липовый, или хлебный—ниодинъизъ
нихъ не уступитедругому. Делалъ онъ и воекъ
превосходный: не то, что красный или желтый,
нетъ!а такой чистый, такой белый, какъ слоновая
кость. И все это производилось не въ маломъ ко-
личестве.Вѣдь у Григорія было ульевъ пятьдесятъ,
такъ что весь садикъбыль заставленъими»...

«Трудамъ Григорія, казалось, покровительство-
вала сама судьба. Вотъ, напримѣръ, роится рой
надъ деревней,густойтучейнесетсяонъ, жужжа и
извиваясь. Всякіп мужикъ, у котораго есть хоть
одинъ улей, белште въ свой огородъ, надѣясь, что
авось-либо ему выпадететакое счастье—привьется
даровой рой; глазавсякаго поднятыкъ верху и жад-
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но слѣдятъ за двигающейся живой массой. Воте рой
остановился надъ однимъ чьимъ-то садомъ, вьется,
жужжите, некоторый пчелы сели уже на плетень,

на рябину, владетель сада внутренне торжествуете:
закутанный въ вывороченную шубу, съ сеткою на ли-
цѣ п въ рукавицахъ, онъ усердно колотить палкой въ
сковороду, надеясь дреболыкащими звуками этого орн-

гпнальнаго инструмента привлечь весь рой... но на-
прасно: матке почему-то но нравится этотъ садъ, а

вджетъ быть но нравится и самъ хозяинъ, предла-
гающей гостепріимство, быстро поднимается она къ
небу, а за ною несется и весь рой съ сердитымъ
жужжаньемъ.
— Что, братъ, не привился? спрашиваетъ одинъ

владетель другого.
— Да, долшдайея: привьется къ намъ! Смотри,

воля не опять Григорію счастье.
Ц они не ошибаются. Действительно, рой покры-

ваете плетень его сада, облепляете со веѣхъ сто-

ронъ пли черемуху, или яблонь. Григорій осторолі-
но берета матку, сажаете ее въ стеклянный маточ-
шкъ, поелѣдній ставить въ улей, и весь рой ле-
щи, велѣдъ за маткой.
Такпмъ образомъ, Григорій съ новымъ даровымъ

ѵльемъ. А это хорошая примета: замечено, что рой
ііе привьется нпкакъ къ мужику несчастному, или

пьянице, пли неряхе. Спросите любаго пчеловода
пзъ крестьянъ; онъ так лее етанетъ васъ уверять въ
этомъ. Да еще не только не привьется новый рой,
а н старые-то ульи опустеютъ, если мужикъ пове-
леть дело не честно»...

Какъ нп курьезно подобное участіе со стороны

ічелъ въ нравственностилюдей, прпстрастіе ихъ къ

людагь честнымъи антипатія къ пьяницамъ, неря-

шъ п обманщпкамъ, но положимъ, что Потехпнъ
тутънепрп чемъ, онъ только передаете,конечно,

народноеповерье. Вы, можетъбыть, поинтересуетесь
зпать, что-жеразумеютъ пчелы подъ честностью и

бозчестностыомужпковъ? Можетъ быть честность

пчеловодовъ въ пределахъсвоего ремеслаотноси-
тельно друтпхъпчеловодовъ, отсутствіе всякихъ нро-

дѣлокъ для привлеченія пчелъвъ своп ульп и отвле-

чения пхъ отъ другихъ? А вотъ читайтедалееи уви-

дите:

«Да вотъ, не далеко идти. У Григорія соседъ,
такъ, мужичонка, несправедливый, нечестный, взду-
яалъ было, по ого примеру, завести у себя ульи.

Ну, пошелъ къ помещику и говорить ему: «денегъ,
говорить, у меня, батюшка, нетъ, делишки, гово-

рить, мои плоховаты, а знаешь ты, что куда какъ

выгодно въ нашемъ краю завести ульи; ссуди, го-
ворить, меня деньжонками, будь отецъ родной. Къ
дѣлу, говорите, этому я присмотрелся, и знаю, какъ

его повести: куплю улья три, буду получать съ нихъ

пуда три меда, половину отдавать тебе, а потомъ,
какъ Богъ сподобить, дело пойдотъ хорошо, еще

прикуплю ульевъ, и что-бы ни сталъ получать ме-

ду— все одна половина тебе». Баринъ согласился,
даль денегъ, и мужикъ купилъ улья. Первый годъ,

что нн собралъ меду, половину отдалъ барину ис-

правно, на другой годъ еборъ былъ также хорошъ,

но мужику жаль стало отдавать половину, и онъ

прпнесъ барину меньше протнвъ условія, а на тре-

тш годъ и ничего не далъ барину: сказалъ, что годъ
ищ не хорошъ, мокрый, и цвету было мало, да и

Цмып улей у него вымеръ; ну, словомъ, наговорилъ
міу турусы на колесахъ. Что же вы думаете? Года
,epc i5 три поел * т01 '°і У него всѣ до одного улья
опустѣли! Такъ, если у Грпгорія пчеловодство шло
такъ успешно, значить, онъ былъ мужикъ добрый и

чгетнын. И это совершенно справедливо. За то Ka-

ra п почете былъ Григорію! Поедете, бывало, на

1 мрку съ медомъ или воскомъ, такъ тамъ все ря-

довичи и даже богатые купцы, да и самъ иной ба-
ринъ попроще, да подобрее, который ужь не черезъ-

чуръ деликатенъ, величаютъ да чеетвуютъ его, но

то что какого нпбудь простого мужика, а все съ

имя съ отчества: Григорій Онуфричъ, да Грнгорій
Онуфричъ. И всякій ему поклонится, и всякій доб-
рымъ словомъ взыщетъ, а иной и чаомъ напоите,
потому что Григорій никогда никого не обманывалъ,
и все, кто имелъ съ нимъ дело, считали егомулш-
комъ честнымъ и всегда благодарили за его хоро-
ши! товаръ».

Какъ вамъ нравится,вся эта выдержка? Оказы-
вается, что и пчелы въ добрыя старыявременапмелп

совершенносвоеобразныйпонятія о нравственности.

Мужикъ весь вѣкъ платплъбарину, баринъоднажды
только заплатилъмужику на обзаведете, конечно,

ничтожную часть того, что онъ отъ негоуже пере-

бралъ; при этомъзаметьтеонъ далъмулепкуденегъ
недаромъ, а на условіяхъ по истинеяшдовекпхъ,
чтобы мужпкъ, сколько-бы у негопотомъульевъ ни

было, отдавалъпостояннобарпнуполовпнумеду.Ка-
залось-бы, чтотутънемогло и речпбыть о какой-ли-

бо нравственностп.Естественно,что мужпкъ, сгоряча
самъпредложившиподобныйтягостный условія, по-

томъ спохватился,ему сталожаль своего добра и, не
находя ниогоисходаизбавиться отъ подобныхъ по-

боровъ, прпбегъкъ утайке. Подобнаго рода утайки
со стороныкрестьянъ не были какпмъ-лпбопсключе-
ніемъ во временакрѣпостнагонрава, нанпхъ, можно
сказать, держалсявесь крестьянскій міръ и безънихъ

крестьянеза долго до освобождения обнпщали-бы до

последнейкрайности. Поэтому, тутъ п немыслпмъ

вопросъ о нравственностпплп безнравственностп—
тутъшла борьба за существованіе; прилагатьздесь

мерки какой-либо морали также нелепо,какъ, на-
примѣръ, хотя въ такомъ случае, что нравственпо

плпбезнравственнодать затрещинучеловеку, напав-
шему навасъ въ лесусъ ножемъвъ рукахъ. Но по

мнѣнію Потехпнаэто нетакъ: оказывается, что въ

добрыя старыя временапомещикиимелиподъ рукой

не однпхъ только управляющпхъ, бурмистровъ плп
старостедля сбпранія недонмокъ,но самаприродасо

всемпсвоимитварями земнымии небеснымизаботи-

лась объ пхъ интересахъ,п гденедосматривалобар-
ское око, тамъпчелы бралп подъ свое покровитель-

ство барпнаи съ ужасомъулеталиотъмужика, осме-
лпвшагося неуплатитьсполнабарпнуоброка. Хоро-
шо такжеп окончаніе представленнойнамивыдерлгкп

натему: будь честенъ,никого не обманывай и все

тебя будутъ величатьпо имении отчествуи чайкомъ

напоятъ;— такъ п проситсяэтоместовъ какой-ни-

будь «Грамотей", „Солдатскій досуга"и прочіе жур-

налы, пздающіеся для народарадиразвитія въ немъ

нравственности.

IV.

Немепыпнмъкурьезомъ отличаетсяповесть „Два
охотника" (см. соч. А. Пот., т. I). Въ этой повести

Потехпнъвывелъ паралель двухъ охотнпковъ, иду-

щпхъ въ рекруты за своихъ братьевъ. Изъ нихъ

одпнъохотнпкъоказываетсябезнравственнымъ,дру-
гой— идеально-добродетельнымъ.
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Начнемъ съ характеристики безнравствеішаго, ио

иорядку изложенія самой повести.
Въ деревне Аришкиие жнлъ богатый мужикъ Пор-

фиръ Макарычъ, торговый, промышленный п хозяинъ
хорошій, по словамъ Потехпна. У него было четверо
сыновей. Пока онъ былъ крепостной, онъ откупалъ
свопхъ детей отъ очередей, принося помещику въ виде
взятки посильную дань рублей по 300, а разъ по-
лгертвовавшн даже свопмъ меныппмъ сыномъ Степкою
и отдавши его барпну во дворъ въ повара. Но вотъ
прпшла воля, откупиться отъ мірскаго приговора улсе

было не у кого, и его семья попала въ очередь. Между
темъ, младшій сынъ его Степанъ, сделавшись пова-
ромъ, отошелъ отъ господъ после воли, женился на
дворовой девушке п проживалъ на частныхъ местахъ,
а когда у него не случалось места, то пріезжалъ къ
отцу на побывку. Потехинъ характеризуете его сле-
дующпмъ образомъ:

«Степка оказался парень рослый, толстый, рыжій.
Отдали его въ ученье сначала къ своему повару,
но тотъ только билъ его и ходилъ пить водку къ
Порфиру за ученье сына; потомъ его нашли нулі-
нымъ отдать къ повару соседняго помещика на вы-
учку, тамъ его тоже более били, чемъ учили; но
черезъ три-четыре года Степка, еще более рослый,
еще более толстый и такой лее рыжій, уже действо-
валъ въ качестве повара на кухне своего барина,
Понаръ онъ былъ плохой, но нрава оказался ориги-
нальнаго: съ веселостью и сонливостью соединяя
кровожадность, чувствовалъ особенное удовольствіе
при виде чулсихъ страданій; спать же могъ до 20
часовъ въ сутки. Рубя котлетки или отбивая мясо,
онъ всегда въ такта припрыгивалъ и подпевалъ;
забегавшихъ въ кухню собакъ и кошекъ ошнари-
валъ кипяткомъ, а курицъ всегда щипалъ лсивыхъ
и потомъ уже резалъ; однанвды совсемъ живого, но
и совсемъ ощипаннаго пндейскаго петуха, посадилъ
на ворота, къ общему удовольствію всей дворни,
хохотавшей надъ этою шуткою до упада. Барыня
разъ брала его съ собой въ Москву; тамъ его ни-
чего не удивило, не заняло и не поразило; все вре-
мя пребыванія барыни въ столице онъ проспалъ и
только два раза куда-то пропадалъ; оказалось, что
онъ ходилъ смотреть, какъ наказывали преетупни-
ковъ плетями, и потомъ разсказывалъ объ этомъ
зрелище съ особеннымъ удовольетвіемъ и веселымъ
емехомъ».

Такпмъ злодеемъ съ наклонностями къ палаче-

ству предстаетъ передъ нами безнравственный охот-

ннкъ. Его-то, какъ человека отрёзаннаго отъ семьи

и ненулшаго, начинаете уговаривать Порфпръ Мака-
рычъ вместе со всею семьею идти въ солдаты за

братьевъ. Степанъ сначала, конечно, ломается, но

потомъ соглашается за 300 рублей да гулянку. На-
чинается гулянка самаго безобразнаго свойства. Вотъ
какими красками описана эта гулянка у Потехпна:

«Заходить Степанъ въ кабакъ. Поить тамъ калі-
даго встречнаго, или переколотить всехъ, кто подъ
силу пришелся, или пойдетъ целоваться съ кемъ-
нибудь, да и укусить до крови — за все это отве-
чай, какъ знаютъ, отецъ и братья, а его дело гулять:
онъ охотникъ, за братьевъ охотой идете.

Вся семья глазъ не сводить со Степана, кто-ни-
будь изъ братьевъ следить за калідымъ его шагомъ,
чтобы, храни Вотъ, какъ не набедилъ, да не по-
палъ подъ судъ, тогда и въ солдаты не примутъ; и
вея семья иеполняетъ канедую его прихоть, чтобы
какъ не прогневался, да не раздумалъ идти за
братьевъ. А Степанъ это чувствуете, понимаете и

ломается надъ семьею сколько разуму стаете. Идеи
пьяный изъ кабака, нарочно повалится въ самую
грязь, въ лулгу, переерамитъ всю одежду, да и не

встаете, самъ идти не хочетъ, неси братъ на себе.
И тащутъ эту тушу братья на себе, де.іать-то не-

чего: охотникъ, за нихъ охотой идете. Еще на дру-

гой день новаго платья потребуетъ: это но хорошо,
все выгрязнилось. Подходите Степанъ къ забору^
рядомъ калитка. Не хочу идти въ калитку: разби-
рай заборъ — и разбпраютъ. Пріехалъ Степанъ съ

катанья, съ пеніомъ и музыкой подкатилъкъ крыль-
цу, братъ-кучеръ промокъ до костей, лошаденки
подводятъ бока, раздышаться но могутъ, качаются,
а Степанъ изъ кибитки нойдетъ, пусть снохи на

рукахъ вынуть и на лестницу внесута. Нечего де-
лать: тащатъ бабы десятипудоваго парня, а братьн
скоса только посматриваютъ на замученныхь лоша-
дей, да вздыхаютъ, а говорить нельзя: разеердитен
братоцъ-охотникъ.

Пришелъ Степанъ домой, въ избу — ношелъ дымъ

коромысломъ. Все но по немъ, все не такъ и но

этакъ, и вся семья ему слулштъ съ подобострастіслъ
и раболепетвомъ; заставите братьевъ и ихъ жень
плясать — и пляшутъ, заставить песни петь— поютъ,
вздумаетъ ни съ того, ни сего за волоса потаскать,
или поколотить —даются, только разве про себя бор-
мочутъ: «вотъ, дьяволъ, куда и сонъ прошелъ, н не
дрыхаете теперь, и день и ночь кураніитъ!» Отецъ
ужь отъ греха изъ дома уходить, чтобы какъ изъ
терпенья не выдти, да не поколотить охотника. А
тому и на руку: видитъ, прпшло его время. Созоветъ
со всей деревни и изъ соседнихъ всёхъ назначен-
ныхъ въ рекрута — и пьянствуетъ съ ними, оретъ
песни целую ночь, а вся семья слулштъ, спать ни-
кто уйти но смеете. Не узнаешь мирнаго, скром-
наго и скупого Порфирова дома»

Да не подумаетъ читатель, чтобы въ подобпыхъ бе-
зобразіяхъ я находилъ что-либо нравственное съ точ-
ки зренія какой-бы то ни было морали, пошлой или
непошлой. Но я еще разъ повторяю, — есть такія яв-
ленія въ жизни, являющіяся неотразимыми слѣдствія-
ми прпчинъ, для которыхъ какія-лпбо нравственный
меркп решительно непрпложнмы, а если и приложпмы,
то приложеніе это является совершенно безпдоднымъ н
ничего не доказывающпмъ въ равной степени, какъ
еслпбы кто пытался определить качество полотна, огра-
ничившись темъ, что смерилъ-бы его аршнномъ. Мора-
листы темъ и несостоятельны, что они все своп сужде-
нія основываютъ обыкновенно на последнемъ явленіп
последняго действія драмы, п въ этомъ отношепіп они
неизмеримо хуже юристовъ, потому что последніе, хо-
тя въ свою очередь призваны обсуждать последпія
явленія последнпхъ действій, но, все-таки, при-
нимают въ соображеніе и все прочія дѣйствія, допу-
ская, вследствіе этого, смягчающія обстоятельства,
между темъ какъ для моралистовъ существуете все-
гда одинъ только данный факта, къ которому они п
прикладываютъ свои нравственныя мерки, пмъ п дѣ-
ла нетъ до того, что вызвало этотъ факта. Впдя, что
разъярившійся господинъ пустилъ въ блпжняго бу-
тылкой и раскроилъ ему голову, онп тотчасъ-же во-
пятъ о всей безнравственности выходить до такой сте-
пени изъ себя и прибегать къ подобной кулачной рас-
праве, но при этомъ имъ и въ голову не приходить,
что можетъ быть обпдчикъ, при всемъ безобразіи сво-
его гнева, ангелъ сравнительно съ обпженнымъ, что
порицаемый факте ничто въ сравнепіп съ предше-
ствующими фактами, вызвавшими иущепіе бутылки,
какъ неудерлшмую реакцію.
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Такъ и въ нашемъ случаѣ. Стоитъ только взгля-

нуть на обстоятельства, предшествовавшія гуляпкѣ
Степана, и мы увпдимъ, что безобразіе ея явилось не
такъ, зря, изъ одной злой воли, а вызвано было сво-
0П уважительными причинами, и что люди, протпвъ

которыхъ непстовствовалъ Степанъ, едва-ли были не

похуже его и во всякомъ случаѣ стоили такого съ

ипмп обращенія.
Начать съ того, что съ самаго дѣтства Степанъ въ

своей ссмьѣ нашелъ не покровительство родного кро-

ва, не любовь и участіе, а предательство. Отецъ про-

далъ его барипу за брата, отчудилъ его отъ семьи,

брбсилъ на руки чужихъ людей на побои и всякое му-

чительство, да къ тому-же, совершая самый актъ про-

дажа, не упустилъ случая обидѣть его: „ипрниосилъ

Порфиръ деньги, и прнводилъ Степку, снабдпвъ его

что ни на есть хуже шубенкой и двумя рубашонками,
за что и получилъ отъ барина строгій выговоръ и на-

ймете о любви къ дѣтямъ"...

Бпошсппый такимъ образомъ семьею безъ всякой
шостн, какъ подросшій щенокъ, послѣ всѣхъ по-

(іоевъ, которые онъ получилъ въ ученьи отъ чужихъ

людей, могъ-лп Степанъ питать къ своей семьѣ хоть

какое-нибудь уваженіе и дружелюбіе? И потомъ, ко-

гда онъ вышелъ на волю, сталъ жить на частныхъ
іііиахъ, то въ черные дни, когда онъ, нотерявшп

какое-нибудь мѣсто, не зналъ куда преклонить голо-

ву, находплъ-ли онъ подъ родптельскимъ кровомъ

ірнвѣтъ и радушіе? Нѣтъ, его бранилъ отецъ, попре-

кали братья, что онъ даромъ ѣстъ ихъ хлѣбъ, не-

вестки кляли его и гоняли съ каждаго мѣста, на ко-

торое-бы опъ пп прилегъ, его, наконецъ, прогоняли

совсѣмъ нзъ дома, пдп куда хочешь. И вдругъ что-жс:

зги люди, которые оттолкнули его изъ своей среды са-

шшъ безчеловѣчньшъ образомъ, относились къ нему

събезцеремопностыо грубаго эгоизма, дрожали за Кале-

дин кусокъ хлѣба, который онъ у ппхъ съѣдалъ, и

вш'онялп его на голодъ и холодъ, эти люди, когда при-

шла до него нужда, начали всячески угождать ему,

ухаживать:

«И спать ему даютъ, читаешь мы, и кормятъ, какъ
на убой, и еще не то, что попрекать кускомъ, а под-
чуютъ, ни на какую работу не ноеылаютъ, отецъ но
ругается, братья но рошцутъ и но бормочатъ себѣ
подъ носъ про лѣтняя, дармоѣда брата, а жены ихъ,
'•ношкн любезный, не только не клянутъ, не только
не гонять съ каждаго мѣста, на которое-бы ни легъ —

вишь ты, оно имъ непремѣнно понадобилось! не толь-
ко но иодбішаютъ противъ него всячески отца и
мужьеиъ, но еще — вотъ диво! ухаживаютъ за нішъ,

и іюдчуютъ, п на печь посылаютъ, и одежду подъ
голову постилаютъ, особливо двѣ молодыя снохи.
Ліивстъ Степанъ н не нарадуется на свою жизнь
привольную».

И кончается все это ухаживанье тѣмъ, что, нако-

нецъ, вся семья валяется въ ногахъ у милаго братца,
іфося его выручпть изъ бѣды. Ужь п не прогнѣвайтссь
поелѣ всего этого, если милый братецъ и отплатилъ

емпмъ родпымъ за всѣ прежпія ихъ ласки, и накура-

ВДся падъ нпмп вдоволь послѣ всѣхъ уппжепій и

оскорблений. И замѣтьте, что въ концѣ концовъ опъ

оказывается все-таки честнѣе ихъ: онъ нмѣлъ полную

возможность, покуражившись и поломавшись надъ

вии', отказаться отъ рекрутства, тѣмъ болѣе, что

онъ второй разъ уже пзбавлялъ братьевъ отъ солдат-

чины: разъ вѣдь онъ былъ уже проданъ отцемъ за

братьевъ, но онъ этого не сдѣлалъ, опъ пошелъ въ

солдаты... На чьей-же сторонѣ здѣсь больше правды

и великодушія? И можно- ли здѣсь прилагать какія-бы
то ни было нравственный ыѣрки? Единственно, что

можно здѣсь приложить, это пзвѣстную пословицу:

что посѣялп, то и позкнете. И еслп-бы Потѣхинъ, бу-
дучи пстиннымъ художникомъ, стоялъ-бы выше ру-
тинной морали, онъ, конечно, дальше этой пословицы

не пошелъ-бы, онъ могъ ограничиться сценой, гулян-

ки и закончить ею свой очеркъ, представивши чита-

телю самому выводить изъ него какіе угодно выводы.

Но Потѣхпну захотѣлось непремѣпно подвести выве-

денные факты подъ своп нравственные кодексы, за-
хотелось провести паралель между охотннкомъ без-
нравственнымъ и нравственнымъ съ его точки зрѣпія,
и вотъ онъ далѣе въ своей повѣсти выводптъ передъ

нами добродѣтельнаго охотника въ прелестпомъ видѣ.
Въ сосѣдней деревнѣ Барамихѣ во время того-же

самаго рекрутскаго набора, очередь пала на семейство
двухъ племянниковъ вышеупомянутаго Порфира —

Павла и Алексѣя. Одному пзъ нихъ предстояло идти

въ солдаты, причемъ оба были женаты; Алексѣй же- •

нплся недавно и не имѣлъ еще дѣтей, а у Павла бы-
ли уже дѣтп. Мірской сходъ порѣшилъ, чтобы братья
кинули менаду собою жеребей, по Алексѣй пзъ велпко-

душія согласился идти за брата безъ всякаго ясребія.
Потѣхпнъ характеризуем этого великодушнаго пар-

ня такимъ образомъ:
«Алексѣй жнлъ всегда дома, былъ нерѣчистъ и на

сходку изъ-за брата никогда не ходнлъ; еіылъ пар-
немъ смирнымъ, работящимъ, но не больно умньгаъ».
А далѣе Потѣхинъ прибавляете къ этой характери-
стик: «откуда такая тонкость, такая деликатность
чувства въ проетомъ, неразвитомъ мужикѣ? можстъ-
ли та среда, въ которой онъ выроеъ, имѣть такіс
элементы? да, вѣдь, не даромъ онъ и слылънаміру
чуть но дурачкомъ, не даромъ во многихъ русскихъ
сказкахъ, что ни дуракъ, то и умнѣе, и лучше
всѣхъ»... Эта деликатность чувства заключалась въ
томъ, что, пойдя за брата въ рекрута охотою и безъ
всякой со стороны нослѣдняго просьбы, Алексѣй по-
томъ предался грустнымъ размышленіямъ, почему это
ему брата, отъ котораго онъ никакого добра не ви-
дѣлъ, жаль, а жены не жаль, женѣ, которая за него
въ огонь рада идти, онъ зло дѣлаетъ?.. «Экой грѣхъ,
эка бѣда», думалъ онъ: — «жены-то я не люблю: пус-
кай-бы непутная какая была, а то баба-то добрая,
хорошая, души во мнѣ не елышитъ, жалко мнѣ ее,
все-бы для нея сдѣлалъ, а поди вотъ ты, сердце къ
ней не лелштъ... Йе поторпитъ мнѣ Богъ за это!..
Вѣдь вотъ передъ Богомъ, въ церкви, давалъ обѣ-
щаніе любить ее, а что дѣлаю?.. Сидитъ она, мол-
читъ, не глядптъ, работаетъ —ну, ничего, взгляну на
нее, даже ясалоеть возьметъ, такъ-бы и обнялъ, и
приголубилъ; а начнетъ она ко мнѣ ластиться, да
цѣловаться, либо теперь плакать, да приговаривать —

ну, противно, не глядѣли-бы мои глаза... Что ты ста-
нешь дѣлать? И жалко мнѣ ее, и совѣсть зазритъ,
а нѣтъ вотъ, не люба, не тянотъ меня къ ней»...

Но не въ этихъ однпхъ размышленіяхъ заключа-
лась деликатность чувствъ Алексѣя. Онъ проявилъ ее

во время обычной гулянки новобранцевъ:
«Какъ охотникъ, какъ назначенный въ рекруты,

Алексѣй, по обычаю, освобождался отъ всякихъ до-
машнихъ работа и заботь, и гулялъ заурядъ съ дру-
гими назначенными къ поставкѣ, но гулялъ какъ-то
тихо, уныло, никто его не замѣчалъ, никто о немъ



151 ВПНЕГРЕТЪ СОВРЕМЕННОЙ МОРАЛИ. 152

не разсказывалъ, никакихъ штукъ онъ не выкнды-
валъ, пьяные ребята рѣдко заходили звать его въ
свою компанію, но и не гнали прочь, когда онъ при-
етавалъ къ нимъ и тянулъ съ ними общую водку и
пѣсню. Мало было даже и разговоровъ въ деревнѣ
о томъ, что вотъ Алеха идетъ охотой за брата;
веѣ емотрѣли на это просто н безъ удивленія, безъ
похвалъ, точно какъ будто такъ и быть елѣдовало.
Въ деревнѣ, какъ и въ городѣ, скромность рѣдко
оцѣниваетея, и на сходкѣ міромъ больше тотъ во-
рочаотъ, у кого глотка шире, да за словомъ, хотя и
не больно умнымъ, въ карманъ не полѣзетъ. Далю
въ семьѣ своей поступокъ Алексѣя скоро поторялъ
свою цѣну: Павелъ и жена его, убѣдившиеь въ не-
пзмѣнности намѣренія Алексѣя и не видя съ его
стороны ни малѣйшой требовательности, ни ма.іѣй-
шаго желанія напомнить о своемъ еамополсертвова-
ніи, почти не считали себя ничѣмъ ему обязанными,
по крайней мѣрѣ, но думали объ этомъ».

Все это очень добродѣтельноппохвально,и, конечно,

не похоже на гулянку Степапа, но все это одни только

цвѣточки, ягодкп впереди... Свою добродѣтель и де-

ликатность чувствъ Алексѣй завершплъ подвпгомъ,

по пстпнѣ, умилптельнымъ. Въ довершеніе гулянки,

онъ вознамѣрплся пойти проститься со своею прежнею

барынею и пригласить ее къ себѣ въ гости провести

съ нимъ послѣдній вечеръ... Да мало того, что самъ

онъ отправился къ барынѣ, но и увлекъ своего двою-

роднаго брата Степана, того самаго демоническаго

Степана, который отмачивалъ такія штуки надъ сво-

ими родными. По этому поводу у нихъ произошелъ та-

кой разговоръ:

— Слушай-ка, Степа, пойдешь ты къбарынѣ про-
щаться?
— А коего лѣшаго я не видалъ у нея?
— А проститься-то надо-же? Подемъ, брать, и я

пошелъ-бы съ тобой...
■— Да развѣ только то, что чаемъ или кофеемъ

напоить; а то плевать я хотѣлъ прощаться-то съ
ней...
— Да что она? вѣдь она тебя не обижала? Тебѣ

грѣхъ на нее жаловаться... Пойдемъ-ка, полно... Мнѣ
одному-то идти ровно какъ не того... Да я и не
бывалъ нпко.ти... А сходить-то надо... Подемъ...
— Ну, подемъ...
И они пошли. У барыни въ гоотяхъ Алоксѣй вдругъ

вздумалъ открывать ей всю свою душу, повѣрять веѣ
свои горести, разрюмился и растаялъ парень со-
всѣмъ.

— Не надивлюсь я на себя: ну-ка, что я вамъ
наговорилъ, откуда у меня столько рѣчей-то набра-
лось... Не говаривалъ, каясись, столько отродясь...
а вы сидѣли, да слушали меня... Дай вамъ Богъ за
то радости, а мнѣ ровно пооблегчало... Ну, прощай-
те... Пора уліь мнѣ... Вотъ что, матушка, попроеилъ
бы я тебя, да не знаю какъ... не прогнѣвалась-бы
ты...
— Что, что такое? Говори,

доетью...
— Погости ты у меня ужо...

гости, вотъ и съ дочками, всѣ приходите... а? Будь
мать- родная... Я сегодня выпрошу у брата, чтобы
мнѣ хоть одинъ денекъ поболынничать въ дому, а
ты и приходи ко мнѣ... Али тебѣ непригоя:е?

■— Изволь, изволь, непримѣнно приду... Всѣ при-
демъ...
— Ну, вотъ ужь покорнѣйше благодарю... Вотъ

благодарю... Ужь буду радъ— приходите... Ну, а те-
перь прощайте пока.
Барыня проводила Алекеѣя со слезами и благосло-

веніями»...

Неправда-ли, какъ это все умилительно. Выходитъ
въ концѣ концовъ, что Потѣхинъ какъ будто нароч-

Алоша; я рада ра-

Приходи ко мнѣ въ

но написалъ повѣсть для того, чтобы провести въ

ней слѣдующую нравственную сентенцію: если тебя

отдадутъ въ рекруты, то не предавайся съ горя пьян-

ству или дебоширству, не слѣдуй дурному пршіѣру

развращеннаго Степана, а поступай такъ, какъ по-

ступалъ исполненный делпкатныхъ чувствъ Алексѣй:
будь благонравенъ п трезвъ до послѣдняго дня, а

еслп хочешь разгуляться да поболыппичать въ по-

слѣдпій день, то ступай пе въ кабакъ, а къ какому

ппбудь начальству, настоящему или бывшему, отдай

ему достодолжный поклонъ, пригласи его на ппрушку

и проведи послѣдній день гулянки въ лестномъ для

тебя сообществѣ съ людьми чпновнымп п высокопо-

ставленными, памятуя мудрый завѣтъ отцовъ, что

сообщество съ людьми высшими возвышаетъ нпсшаго

до нихъ.

За такое добродѣтельное поведеніе Алексѣй полу-

чплъ похвальный отзывъ и отъ своей тетушкп Пра-
сковьи.

— А барыню развѣ звалъ? спросила она, когда
онъ пришелъ пригласить ее на пирушку и объ-
явилъ, что у. него будетъ въ гостяхъ барыня.
— Звалъ.
— Ну, доброе дѣло, умно; хвалю за то. У насъ

народъ на нее взъѣлся, самъ не знаетъ за что...

Что барыня? Такъ чѣмъ она виновата, что барыня,
коли такъ ее Богъ уродилъ... Вотъ были и всѣ въ
крѣпоети, а теперь царь отмѣнилъ, стала воля...
Такъ она-то въ чемъ тутъ причина? нѣтъ, какъ
били крѣпоетные, такъ барыни боялись и почитали,
а теперь — ругать, да наровятъ какъ обидѣть: не
хорошо, я этого не хвалю... А ты хорошо сдѣлалъ,
умно...
— Э, да, вѣдь, ты бы посмотрѣла, тетушка Пра-

сковья, какъ меня въ господекомъ-то дому прпвѣ-
чали... ровно я не мулшкъ... Даже все сердце мое
къ барынѣ раскрылось...
— Что-лсе? Барыня она добрая завсегда была...

И впередъ Алексѣюшка никогда не смотри на лю-
дей и не дѣлай за людьми, а дѣлай такъ, какъ
Господь тебѣ на душу положить... Доброе дѣло,
доброе дѣло, голубчикъ... Умница ты у меня, люди-
то только въ тебѣ пути не знали...

И правду говорила старушка; дѣйствптельно, что за
умница былъ Алексѣюшка. Въ одпомъ только она оши-
балась, что будто люди пути въ немъ не знали. Какіе
это люди? Развѣ какіе-нибудь Степаны п прочіе въ
этомъ родѣ, не понимавшіе, какое счастіе п высшее на-
слажденіе въ жпзнп, когда къ тебѣ вдругъ прпдетъ въ
гости барыня. Людп-же, пмѣвшіе поиятіе объ этомъ на-
слалсденіи, конечно, знали толкъ и въ Алексѣѣ, п я
съ своей стороны скажу, что Алексѣй съ своішп дели-
катными чувствами, безъ сомнѣнія, пошелъ далеко,
давно уже обогналъ всѣхъ своихъ товарпщей, тѣмъ
болѣе, что барыня обѣщала писать, чтобы на него
обратили вппманіе, если у нея окаисутся знакомые въ
томъ полку, куда онъ попадетъ; ужь навѣрное кто ни
кто, а Алексѣй выслужится въ унтеръ-офпцеры...

Такъ вотъ какого рода добродѣтельныхъ крестьянъ
рисуетъ намъ Потѣхпнъ.

Потѣхину удается иногда создать такой сюжета,
который пмѣетъ свое реальное значеніе, является
очевидно не искусственно прпдуманнымъ, а взятымъ
пзъ жпзнп, но такова ужь несчастная лпнія Потѣ-
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хина, что вмѣсто того, чтобы продумать подобный
яожетъ п представитьего во всейлшзнепнойправдѣ,
Потѣхннъ съумѣетъ н его подвести подъ рутпнныя

нравственныятенденціп. Таковъ, напрпмѣръ, сюжетъ

извѣстной драмы Потѣхпна „Чужое добро въ прокъ

не вдеть".
Представьте себѣ крестьянина,содержателяпо-

стоялагодвора и ямской станцін набольшой торговой

дорогѣ, человѣка зажпточнаго,разсчетливагоскопи-

дома, который держптъвсю семью въ елсевыхъ рука-

впцахъ п требуетъ,чтобы домочадцы безпрекословно
исполнялиего волю и работалина него, какъ рабы.

Между тѣмъ у негодвое уже взрослыхъ сыновей, пзъ

которыхъ одпнъ, Михаила, человѣкъ yateженатыйи

въ свою очередь отецъсемейства.

Однпмъ словомъ, передъ вами картинапатріар-

хальнаго родового быта, остаткикотораго и теперь

еще невъ рѣдкость встрѣтпть въ средѣ крестьянства

п купечества,и вы видитепередъсобойвсето растлѣ-
вающее вліяніе, какое производить родовой деспо-

шмъ налюдей, иодчпненныхъему.

Извѣстно, что родовой деспотизмъвъ средѣ домо-

чадцевъразвиваетъпостояннодва родатиповъ.Одни
люди, неодаренныени силою, ни упругостью при-

роды, безпрекословносклоняются нодъигодеспотизма,

отрѣшаются совершенноотъ своей воли и обезличи-

ваются до послѣдней степени.Все свое человѣческое
достоинствоони полагаютъвъ томъ, чтобы смотрѣть
павсе глазамисвоего повелителя, всяческиугождать

ему п безпрекословно во всемъ повиноваться; въ

этомъ заключаются въ пхъ глазахъ высшій нрав-

ственныйдолгъ и всевозможный человѣческія добро-

детели; въ этомъ-жеонп предугадываютъи един-

ственныйключъ къ достпженію всевозможпагоблаго-
получія. И онине ошибаются; действительно,отрѣ-
шепіемъ отъ своей личностиони съ одной стороны

иріобрѣтаготъ внутреннеесознаніе своего нравствен-

ная совершенства, смотря насвое рабство, какъ па
самоотверлсеніе въ пользу долга, съ другой стороны—

иріобрѣтаютъ п внѣшнюю славу, такъкакъ пхъ по-

ведетеставитсявъ прпмѣръ людямъ, менѣе добродѣ-

тельнымъ п послушнымъ, чѣмъ онп; съ третьей сто-

роны— п что самоеглавное, онп пріобрѣтаютъ благо-

воленіе со стороны свопхъ повелителей; вслѣдствіе
чего, нхъ постоянно во всемъ отлпчаютъ, ставятъ

виередп;такимъобразомъ, онп пролагаютъ путь къ

своему матеріальному благосостояние,и когда, нако-

нецъ, получаютъ самостоятельностьпо смерти,на-

прпмѣръ, родового повелителя,когда обзаводятся сво-
ею собственноюсемьею, воспитанныевъ духѣ семей-

нагодеспотизма,онп самидѣлаются деспотами-само-

дурамп и отъ свопхъ домочадцевътребуютътакпхъ-

м добродѣтелей — безпрекословнагоповпновенія и

угождепія, какія практиковалипо отношенію къ сво-

имродптелямъ.

Другого рода люди, по сплѣ и кипучестпсвоейна-
туры, нпкакънемогутъвыносить безропотнагораб-
ива; терпѣть ц ждать, пока судьба изъ подчннен-

пыхъ сдѣлаетъпхъ повелителями,не въ пхъ харак-

тер. Нмъ хочется сразу избавиться отъ всякой опе-
ки и начать жить самостоятельноюжизнію, никому

ио кланяясь и пи отъ кого не завися. Кромѣ того,

пмъкажетсятѣсенъ узкій міръ семейныхъобязанно-
стей,онпнемогутъвынестп монотоннойжпзнп раб-

ства въ впдѣ вѣчнаго торчанья за прилавкомъ, вѣч-

ной ѣзды между двумя станціямп я проч. Имъ хочет-
ся вездѣ побывать, все увидѣть, испытать, однпмъ

словомъ погулять по бѣлу свѣту, п людей повидать,

п себя показать. Изъ такпхъ натуръ, конечно, по-

слушныхъ сынковъ не выходптъ, по за то при благо-
пріятныхъ условіяхъ развиваются Ломоносовы, кото-
рые, бросая родптельскій кровъ, пдутъ, куда глаза

глядятъ, проклинаемыесвоими самодурамиродовыми

владыками, по возвращаются черезъ несколько лѣтъ

великимилюдьми. Конечно, не всѣ пзъ нихъконча-

ютъ такъ счастливо; рядомъ съ Ломоносовымп пзъ

такихъ-желюдей вырабатываются и разбойники.
Иныепзъ нпхъне имѣютъ столько снлъ, чтобы сразу

скпнутьсъ себя опеку, ограничиваютсямгновенными
вспышкамипротпвъсвоего владыки, пщутъ разгула

гдѣ-нпбудь на сторонѣ и за глазамиотъ повелителя;

такого рода люди составляютъуже переходнуюсту-

пень отъ идеально- иослушныхъ домочадцевъ къ

рѣнштельно-непослупшымъ.Постоянноевптаніе меж-

ду послушаніемъ п непослушаніемъ, вѣчная заботао
томъ, какъ-бы скрыть веселыеразгулы насторонѣ —

все это крайнерастлѣваетъ пхъ, изъ нихъдѣлают-

ся безхарактерные,дряблые люди и ни къ чемуне-

способныепьяницы п развратники, но и въ такомъ

случаѣ причиныпхъ нравственна™паденія слѣдуетъ
искать не въ нихъ сампхъ, а въ ненормальности

условій родового быта. Къ тому-же, какъ-бы низко

ни падалиони, а все-такивъ мало-мальскп лшвомъ

человѣкѣ онп способнывозбудить гораздо болѣе спм-

патін, чѣмъ тѣ ндеально-добродѣтельные послушнп-

ки, о которыхъ мы выше говорили; п знаете-ли:слу-

чается въ жизнп зачастую, что когда разоряется

родитель, когда подъ старость, немощный, онъ не

знаетъ, куда преклонить голову, онъ скорѣе нахо-

дить пріютъ въ домѣ блуднагосына, чѣмъ идеально-

послушнаго, котораго онъ ставплъвсегда въ прп-

мѣръ блудному. Всѣ этивещи хорошо всѣмъ пзвѣстны
со временъ Исава, продавшаго первенство своему

младшему брату Іакову за чечевичную похлебку, со
временъШекспира, пзобразивіпаго въ королѣ Лпрѣ
безразсуднагодеспота-родптеля,оцѣнпвающаго сво-

пхъ дѣтей по наружномувпду пхъ подобострастія къ

нему, со временъШиллерасъ его „Разбойниками".

Въ драмѣ Потѣхпна мы впдпмъоба вышеупомяну-
тые типавъ лпцѣ сыновейСтепанаѲедорова, Алек-
сѣя п Михаила. Въ самомъначалѣ драмы мы встрѣ-
чаемъ сцену, рельефно характеризующую обоихъ
братьевъ во всемъсущественномъразличіп пхъ ха-

рактеровъ. Вотъ этасцена:

Михаиле. Ну, что, Алеха, въ городѣ ярманка,
гуляютъ?

Алексѣй. Гуляютъ.
Михаиле. Народу, чай, гибель?
Алекаьй. Много.
Михаиле. Эхъ, чай, весело!Балаганы, чай, паяцы,

выставка?

Алексѣй. Мнѣ-ка все равно.
МихаилеТакъ неуяіто, фаля, не погуля.тъ?
Алекаъй. Что мнѣ... гулять-то! Я не... не надо

мнѣ.
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Михаиле. Такъ неужто пряниковъ или орѣховъ
но купилъ? Чай, вѣдь, на водку-то дали?

Алексѣй. Дали... гривенникъ.
Михаиле. Чай, опять отцу отдашь?
Алексѣй. Извѣстно... мнѣкуда? мнѣ-ка не надо.
Михайло. Слушай, Алоха! ты хоть дуракъ, а оби-

ду мнѣ дѣлаешь. Теперь батька завсегда мнѣ глаза
тычетъ, что ты всякую на-водку ему отдаешь...
Алекам. Такъ что мнѣ? на что мнѣ? деньги не

мои... Я сытъ, одѣтъ... все отъ батюшки... его
деньги.

Михайло. Да ты дуракъ. такъ по дурацки и тол-
куешь! Наводку твоя, и отецъ не требуетъ.

' Алекеѣй. Мнѣ не надо.
Михайло (передразнивая его). Э! мнѣ не надо! Ка-

бы мнѣ подошлѳсь въ городъ что свезти, да въ яр-
манку-то... ну уясь я-бы, кажись, развязалъ поясъ.
Да я и теперь, брать, такое колѣно загнулъ, что
любо-два. Тако колѣно, Алеха... слышь ты: везъ я
двухъ молодцевъ, съ ярмарки ѣхалп... Народъ —куп-
цы, гулящій... съ ярманки; значить, деногъ много...
Я, это дѣло сейчасъ смекнувши, говорю: «Господа-
купцы, прикажите удовольствіе едѣлать... какъ быть
порассейски... аванчикъ выкинуть?..» —Катай, гово-
рить. — «А на водку много-ли будетъ?» — Ну, ужь,
говорить, будетъ. ■— «Полтннничекъ пожертвуете,
такъ сдѣлаемъ?!» —Полтинникъ такъ полтннникъ —

жертвуемъ, говорить, дѣлай.- — «А какой, моль, вамъ
аванчикъ сдѣлать: нѣмоцкій, французскій или рас-
сейекій? Рассейскій всѣхъ будетъ позабористѣе,
только дороже стоить: къ полтинничку гривенни-
чекъ прикшште?» Ну уліь, Алеха, и сдѣлалъ! Въ
корню-то у меня Савраска, а на пристядси-то спра-
ва Дьяволокъ, а слѣва — Бутузка. Какъ я, братъ
Алоха, возжи-то подобралъ, да привсталъ, да по
всѣмъ по тремъ задамъ провелъ разъ, да два, да
какъ вскрикну: «батюшки, воры!., родимые, грабятъ!..
душа, вынеси!» Какъ они, братъ, у меня взвились,
да подхватили: Савраска-то, какъ шарикъ, Бутузка
—кольцомъ, а- Дьяволокъ и ржетъ, и землю роетъ,
огнемъ палитъ!.. Эхъ, не ростн зелена трава, не
свѣти свѣтелъ мѣсяцъ! (Воодушевляясь). Только ухъ.
ухъ... Ну, ну...

Алексѣй (толге воодушевляясь).|А... Ахъ! у... ухъ!..
Важно!

Михайло (въ увлеченіи). О! О! бѣда, Алеха! духъ
захватываетъ... ровно вихорь какой... земля дролштъ!
только колесо за колесомъ поспѣвай; а они-то, мои
соколики, трахъ! трахъ!.. Ну, потѣшилъ свою ду-
шеньку, ровно всю землю произошелъ, ровно подъ
небомъ побывалъ...

Алекеѣй. Ну, ну?
Михайло. Ну, цѣлковый, какъ есть, отвалили.
Алексий. Полно?
Михайло. Вѣрно слово! Ну за то и уваженіесдѣ-

лалъ...
Алекаьй. Лошадей-то, чай, шибко вспарилъ?
Михайло. Еще-бы но вспарить! часа полтора во-

дилъ: насилу отдышались.
Алексѣй. А что батюшка-то?
Михайло. Такъ, пустая голова, глупый твой ра-

зумъ, неужто я ему сказалъ? Ты не вздумай ска-
зать!

Алексѣй. Такъ цѣлковый-то развѣ не отдалъ?
Михайло. Такъ неуліто отдалъ? Я, чай, за свою

послугу получилъ... онъ самъ не препятствустъ: что,
говорить, за послугу дадутъ, то твое.

Алексѣй (качаетъ головой). Негоже...

Изъ этой сценыясно видно все различіе между

двумя братьями. Съ одной стороны, передъ вами

идеально-добродѣтельный Алексѣй, являющійся, что

называется, plus royaliste que le roi, и доводящій
свою педантическуюлегальностьдо того, что отдаетъ

отцу каждый гривенникъ,полученныйна-водку, хо-

тя отецъвовсе этого и нетребуетъ;съ другой сторо-

ны, Михайло, человѣкъ живой, страстный,увлекаю-
щійся, п такимъ является онъ во всей драмѣ: его

тяготитьгнетъотцовскагодеспотизма,и онъпостоян-

но мечтаетъо раздѣлѣ, его тяготить жена, навязан-

ная ему, по всейвѣроятности, насильно, ему хочется
разгуляться по бѣлу свѣту, всего посмотрѣть, испы-

тать! „Эхъ, говорить онъ: — кажись, кабы деньги,

всего-бы этого насмотрѣлся, всякое-бы себѣ удоволь-

ствіе получилъ, да такпхъ-былошадейтамъсебѣ на-

купилъ, что земля-бы подо мною дрожала... Просто,
неси впхорь-атамапъ... разнеситы мои косточки!.."

Правда, грубы и матеріальны его мечты, но что-же

дѣдать, если таковауясь была его обстановка, что
немогла внушпть ему болѣе высокнхъ и разумпыхъ

стремленій? Что-же дѣлать, еслпсудьба свелаего съ
дряннымъ, развратпымъЛеонпдомъКонстантпнови-
чемъ, а непослалаему человѣка, который могъ-бы

датькакой-нибудьинойисходъего жаждѣ разгулять-

ся. Въ этомъ впноватъ неМихайло, а наша жпзнь,

которая не успѣла выработать для мужика ничего

другого, кромѣ кабака;впповаты, можетъбыть, и мы

сами, оградившіе себянепроницаемоюкитайскоюсте-
ною отъ народа,со всѣми нашимивысокими и разум-

ными стремленіямн, п обрекшіе народъ на жерву

ЛеонидамъАлександровичамъвсякаго рода... Но и

въ такомъ видѣ, въ какомъ является передънами,

Мпхайло способенънеизмѣримо болѣе возбудить въ

насъ спмпатіи, чѣмъ Алексѣй, этотъ истуканъ,до-

ведшій свое обезличеніе до отсутствія всякаго живо-

го стремленія, ничего не желающій, не смѣющій и

смотрящій, какъ навелпкій грѣхъ, накаждый само-

стоятельныйшагъ помимоотцовскойволи! Въ такомъ

впдѣ, въ какомъ является передънамиэтотъжрецъ

патріархальнаго культа въ вышеприведеннойсценѣ и

во всейдрамѣ, онъ возбуждаетърѣшптельное нрав-

ственноеотвращеніе...
Я не знаю, какъ-бы распорядился истинно-реаль-

ный художникъ съэтимидвумя типами,задуманными,

какъ видите, весьмаумно; но, Боже мой, чтосдѣлалъ
изъ нихъПотѣхинъ. Начатьсъ того, что онъ самъ

всталънаточку зрѣнія патріархалыюй моралп Сте-
панаѲедоровпча, п Алексѣй вышелъ у негодобродѣ-
тельнымъгероемъдрамы, положительными пдеаль-

нымъ типомъ, оттѣняющпмъ собою отрицательный
типъразвратнагоМихаилы и служащимъ, конечно,

для того, чтобы читательмогъ отдохнуть душею па

такомъ свѣтломъ явленіи. Однпмъ словомъ, вышла
тажеисторія, что и съ „Двумя охотниками".Къ том)'

же вмѣсто того, чтобы вывестидѣйствіе вполнѣ есте-

ственноизъ самагодраматическагоположенія дѣй-
ствующпхъ лпцъ, Потѣхинъ сочинилъискусственную

завязку, введя въ драму случайныйэпизодъвъ впдѣ
внезапносвалившихся съ неба30,000... Это богат-
ство нечаяннообронплъ проѣзяші купецъ. Михайло
нашелъденьги, но отецъ, поправуродительскойвла-
сти, отнялъ ихъ отъ сына. Въ то время, какъ добро-
детельныйАлексѣн постоянно твердилъ, что чужія
деньгислѣдуетъ возвратить по принадлежности,Сте-
панъѲедоровичъ неочень-тожелалъ идтп по пути
добродѣтелп и прппряталъденьги, а чтобы смирять п
заставитьмолчатьМихаилу, началъвыдавать ему ио
мелочамъпакутежи. Дѣло кончилось тѣмъ, что Ми-
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хайло, стакнувшисьсъ развращенпымъчпновничеш-

ной ІеонндомъАлександровичемъ,рѣшился, по пау-

щенію послѣдняго, сплою отнять у отцаденьги, а въ

елучаѣ сопротпвленія пожалуйп убить его.— Но до-

бродетельныйАлексѣй все это подслушалъ и преду-

предив (замѣчательно, что въ нашейбеллетрпстикѣ

пдеально-добродѣтельные героипостояннозанимают-

ся подслушнваньемъ,подсматриваніемъ и предупрелг-

депіемъ преступленій, п это не у одного Потѣхина, а

увсѣхъ писателей,выводящнхъ идеальные типы).
Драма кончается умилительно: СтепанъѲедоровичъ
прощаетъ, по просьбѣ все того-же добродѣтельнаго
Алексѣя, своего преступнагосына, который обѣщает-
ся псправнтьсян пребывать впредь въ полномъпови-

новенін своемуродителю, и въ тоже время старикъ

сиѣшитъ отвезтипо принадлежностиденьги, надѣлав-
шія столько бѣды, натомъоснованін, что чужое добро
въ ярокъ нендетъ.Такимъобразомъ, въ заключеніи
драмы и оказывается, что причинувсѣхъ бѣдъ слѣ-
дуетъискатьневъ ложностиусловій жизни и отно-

шенііі меясду собою дѣйствующпхъ лпцъ, а въ по-

пыткѣ прпсвоенія чужихъ депегъ, и не будь этого

случайнагоэпизода,все-бы шло какъ по маслу въ

семьѣ СтепанаѲедоровича, да и впредь, конечно, все

будетъ обстоять благополучно вслѣдствіе того, что

старпкърѣшился возвратить купцу потерянныйпо-

слѣдшшъ деньги. ТакимъобразомъПотѣхпнъ и свелъ

свою драмунаслѣдующую пронпспуютенденцію: если
найдешьнадорогѣ деньги, то спѣшп отдать потеряв-

шему, плп-жепредставьихъ поскорѣе въ часть, а въ

иротпвиомъслучаѣ тебя могутъ постигнуть всевоз-

іожныя бѣдствія, потомучто чужое добро въ прокъ

непдетъ.

УІ.

До снхъпоръ мы имѣли дѣло съ такпмипроизве-

деніямн Потѣхпна, въ которыхъ, хотя дѣло п сводит-

ся въ концѣ-концовъ на рутшшо-моральныя теиден-

діп, но все-такивъ основаніи мы впдѣлп кой-какія
реальныя черты, взятыя очевидноизъ жизнии толь-

ко ложно понятыя и фальшиво освѣщенныя. Но у По-
тѣхнна есть такого рода произведенія, въ которыхъ

реальныхъ чертъжизнивы не встрѣтнте и слѣда, ко-
торый цѣликомъ состоятьпзъ однихъ нравственно-

сентпмептальныхъвоздыханій, въ которыхъ дѣй-
ствующія лица— п крестьяне, и дворяне, только и дѣ-
лаютъ, что морализируютъ, умиляются п изрѣкаютъ
различный душеспасительныясентенціп... Таковъ,
напрнмѣръ, романъ „Крестьянка" и продолженіе это-

го романавъ впдѣ драмы „Шуба овечья, душа чело-

йчья". Героинею этихъдвухъ произведеныявляет-

ся пдеалыю-добродѣтельная крестьянка, воспитанная

сентпменталыю-добродѣтельнымъ нѣмцемъ,управляю-

Щішъ ішѣнія. Въ продолженін всего романа она бо-
рется со своею страстьюкъ сосѣднему молодому по-

гіщнку-ловеласу, который пмѣетънепреклонноена-
rtpenieобольститьее;но добродѣтель ея торжествуетъ

къ концу романап коварный обольстительуходитъсъ

носомъ.Въдрамѣ-же „Шуба овечья, душа человѣчья"
ДОбродѣтель этойсамойгероини награждаетсяподъ

конецъзаконнымъбракомъ съ другимъпомѣщикомъ,

который оказываетсявелпкодушнѣе первагои наба-
лу, при всемъ собраніи дворянъ, громогласнообъяв-
ляетъ, что онъ беретъ подъ свое покровительство

угнетеннуюневинностьи, пренебрегаявсѣмп свѣт-

скпмппредразсудкамп,предлагаетъейруку, несмотря

нато, что онъ благородныйдворянинъ, а онаподлая
крестьянка... Умилительно!...

Къ такого-жероданравственно-сентпмептальнымъ

воздыханіямъ принадлежитъи драма„Судъ людской

неВожій " . Довольно сказать, что вся этадрамаосно-

вананароковомъ дѣнствін родптельскагопроклятія.
Крестьянская дѣвушка слюбилась съ парнемъ;па-

рень посваталсякъ ней, но отецъ, крестьянинъ за-

житочныйи гордый, несогласилсяпабракъдочерисъ
бѣднякомъ, а узнавши, что онауже слюбиласьсънимъ,
изрекъ свое родительскоепроклятіе, котороетакъпо-

действовалонадѣвушку, что онаупалавъ обморокъ
и потомъпомѣшалась. Старикъ отецъ спохватился,
но поздно. Въ отчаяніп и сокрушеніи сердцаотпра-

вился онъ вмѣстѣ съвозлюбленнымъдочерпвъ Кіевъ
на богомолье. На возвратномъ пути они встрѣтилп
напостояломъдворѣ полупомѣшанную дѣвушку. Слѣ-
дуетъумплптельнаясцена:дѣвушка прпходптъвъ

себя, отецъпрощаетъее, милыйпредлагаетъейруку,
по онаотказываетъему на томъ основаніп, что во

время сумасшествія ей снилисьвсѣ адскія муки, и она

далаобѣтъ никогдасъ милымънесходиться, а всю

жизнь посвятить Богу и отцу. Въ отчаяніп милый

идетъвъ солдаты, а присутствующій при этомъ по-

мѣщикъ Скрппуповъ, утираяслезы, восклпцаетъ:„ тро-
гательнаянсторія! Именнонашикрестьяне (дѣлаетъ
въ воздухѣ неопредѣленное двпженіе рукою) удпвн-

вптельныйнародъ!.. съ душой!.." Послѣ подобныхъ
сентиментальностей,естественно,натыкаешьсякакъ

наоазисъвъ степпп отдыхаешь душою, читая ро-

манъ„Вѣдные дворяне". Оттого-лп, что въ этомъро-
манѣ Потѣхинъ имѣетъ дѣло съ средою, болѣе ему

знакомою, чѣмъ крестьянская, илинаПотѣхина на-
шелъ уже такоймоментъпросвѣтленія, когдаонъпи-

салъэтотъроманъ, но только въ этомъ произведепіи
онъ стоитьвполнѣ нареальнойпочвѣ. Вы ненайдете
здѣсь и слѣда сентиментальнойморали, нпмалѣйша-
го побужденія къ изображенію добродѣтельныхъ ге-

роевъ, отрекающихся отъ своей человѣческой лично-

стиради сохраненія невинностии видящихъ высшіп
нравственныйпдеалъ въ смпренномудріи, незлобіп,
уваженіи къ старшнмъ, повпновеніп и пр. Героемъ
романаявляется бѣдный дворянинъ НпканоръАлек-
сандровичъ Осташковъ, воспитанный совершенно,

какъ крестьянпнъ и нпчѣмь не отлпчающійся отъ

окружающихъ егомужпковъ. Находящійся подъ спль-

нымъ вліяніемъ тетки,женщины смышлепнойи энер-
гической, и безпрекословноподчиняясь ей во всемъ,

человѣкъ недальнагоума, онъ является въ началѣ
романапередънамитрудолюбивымъ парнемъ,способ-
нымъ сдѣлаться усерднымъ' хозяиномъ-земледѣль-
цемъ. Но женившись на дочери вольноотпущенной

дворовой, онъ подчиняетсяновому вліянію тещиПра-
сковьи Ѳедоровны, которая совращаетъего съ пра-

вильнаго пути, твердя ему, что онъ дворянинъ, что

ему слѣдуетъ идтивъ дворянское общество, гдѣ онъ

пмѣетъправо быть принятымънаравнойногѣ,гдѣ онъ
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можетъпріобрѣстп п покровительство, и участіе, мо-

жетъ пріобрѣстп знаніе хорошпхъ манеръ, гдѣ его

всемунаучатьи впослѣдствіп опредѣлятъ пакакую-

нибудь дворянскую службу. Подобный внушенія кон-

чились тѣмъ, что Прасковья Ѳедоровна повелаего, на-
конецъ, къ дворянамъ п втиснулавъ пхъ кругъ. Но
что-жеобрѣлъ въ этомъ кругу бѣдный Осташковъ
вмѣсто ожпдаемагоучастія, покровительства, ученія
и опредѣленія наслужбу? Дворяне началпглумпться
надъпхъ собратомъ,нежданнонегаданновторгшимся
въ ихъ средусъ внѣшностыо мужика съ головы до

иогъ; его наряжаливъ разные шутовскіе костюмы,

били нагайками,травплпсобаками,одппмъ словомъ,
онъ явплся въ ихъ общество въ качествѣ шута. Сна-
чалатакоеположеніе тяготилоОсташкова,но потомъ
онъмало-по-малувтянулся въ свою должностьшута,

емупонравиласьвозможность жить на чужихъ хлѣ-

бахъ, ничегонедѣлая и получая сверхъ того подач-

ки. Картинапостепеннагопревращенія Осташкова
пзъ скромнаго,честнаготруженннкавъ лѣнтяя-дар-

моѣда, пресныкающагося у разныхъ благодѣтелей-
милостивцевъ,терпѣливо переносящаговсевозможный

поруганія, подобострастнокланяющагося, восхваляю-
щаго п униженновыпрашпвающаго разныхъ пода-

чекъ, надоотдать справедливость, псполнепаПотѣ-
хинымъмастерски.Съ другой стороны, переводя сво-

его героя отъ одного благодѣтеля къ другому, Потѣ-
хинъ раскрываетепередънами такую ужасающую

картинупраздности,пьянства, разврата,грубагожи-
вотнагоэгоизма,дикаго безчеловѣчія, гордаго высо-

комѣрія и дряблой безхарактерности,что волоса ста-
новятся дыбомъ, читая все это, и меясду тѣмъ всеэто

совершенноправдиво и реально, безъмалѣйшпхъ пре-
увеличеній и искаженій. Однпмъсловомъ за однпхъ

„Вѣдныхъ дворянъ" можно проститьПотѣхпну всѣ

грѣхп его прочпхъ пропзведенін.

Сличая „Бѣдныхъ дворянъ" съостальпымппроиз-

веденіямп, невольно приходишь къ мысли, что Потѣ-
хппъне понялъ своего талантаи неумѣлъ постоянно

держатьсясвоейнастоящейдороги. Начать съ того,

чтоПотѣхпнъ большую частьсвоейлитературнойдѣя-

тельностипосвятилъдраматическойпоэзіп, тогдакакъ
онъ несозданъбыть нидраматургомъ,ни компкомъ.

Для драмы необходпмъглубокій и сыѣлый мысли-

тель, исполненныйскептицизмап ироніи; междутѣмъ

всѣхъ этпхъкачествъвъ Потѣхпнѣ нѣтъ и слѣда.

Въ самомъдѣлѣ, драмаестьчадопереходныхъэпохъ,
онаразвиваетсятогда, когда рушитсяцѣлый кодексъ

отжившейморалип притомърушится не передъ од-

нимиотвеченпымптеоріями передовыхъ мыслителей,

но въ самойжпзнпвмѣстѣ съ тѣмп порядками, кото-

рые онъ освящалъ. Цѣль драмы представитьборьбу

живыхъ, естественныхъ,человѣческихъ стремленій

съ различнымидавящими и стѣсняющпмп условіями

жизни, являющимися въ видѣ мертвыхъ обычаевъ,

предразсудковъи всевозможныхъ заблуждеиіп, коре-

нящихся напочвѣ отжпвшаго быта. Поэтому истин-
ный драматургънепремѣнно доллсенъ стоять выше

обыденныхъміровоззрѣній толпы, онъ долженъ ра-

скрывать толпѣ всю нелѣпость, всѣ противорѣчія ея

міровоззрѣній и показывать, къ какимътрагическимъ

послѣдствіямъ ведутъ подобный міровоззрѣнія, какъ

отъ нихъгибнутълучшія силы общества. Ппсатед
же, который раздѣляетъ всѣ отжпвшія міровоззрі-
нія толпы, нпчѣмъ невозвышается надънею, наив-

но воображаете, что трагическоевъ жизнпявляется

неиначе,какъ въ случаяхъ отступленія отдѣльныхъ

личностейотъ мудрыхъ правилъ уличной морали—

такойппсательне создастънп одной порядочно!

драмы. Злодѣн его будутъ всегда представлятьне-
естественныймелодраматпческій экстрактъвсякпхъ

гадостенпли, напротпвътого, явятся вдругъ самый

симпатичнымилгодьмппзъвсѣхъ дѣйствующпхъ лндъ

драмы, добродѣтельные л:е герои будутъ сентпжен-

тально-цлакспвнымполпцетвореніямп сентепцій про-

писнойморалии отталкивающимиотъ себя прини-

женнымипошлякамп. Въ цѣломъ лее каждая драма

такогописателябудетъничѣмъ ннымъ, какъ шищ.

страціей къ прописямъи тѣмъ правоученіямъ, кото-

рый печаталисьнѣкогда въ старыхъазбукахъ. Какъ
писателю,стоящемуне только на почвѣ обыденной

рутиннойморали, но не вполнѣ отрѣшпвшемуся отъ

моралиузко-сословной,полагающемунравственность
мужика преждевсего въ почтеніп н угожденіп бари-

ну, Потѣхпну нечегои думать быть драматпчеекпмъ

ппсателемъ.Это совсѣмъ не его область.

Точно такжеи комедія совершенноневъ духѣ По-

тѣхпна. По мѣткому н совершенновѣрному замѣчанію

Добролюбова, въ комедіяхъ Потѣхпна педостаетъ

смѣха, а это-тоодно п составляетъвсю сущностько-

медіп. По моемуже мнѣнію, стремлепіе Потіхпнавы-
водить въ комедіяхъ своихъ, рядомъ съ отрицатель-

ными типами, сентпментально-добродѣтельныхъ ге-

роевъ главнымъ образомъоттого и происходить, что

онъ необладаетъсмѣхомъ: невъ силахъдостаточно

осмѣять своихъ героевъ, Потѣхпнъ поневолѣ чув-

ствуетепотребностьоттѣнпть пхъ п показать свое

отрицательноекъ нпмъотношеніе выведеніемъ поло-

жительныхътиповъ. Такпмъобразомъ, положитель-

ные типывъ комедіяхъ Потѣхпна пграютъроль хора

древнейдрамы. Но такъ какъ эти тппы выводятся

постоянно на одннъ и тотъже образецъсентимен-

тальнойморали, то хоръ этотъвыходите очень одно-
образенъ,монотоненъи плаксивъ!.. А между тѣмъ,

обладайПотѣхннъ хоть частицею смѣха, п смѣхъ
самъсобою выручплъ бы его, несмотрядаженавсю

обыденностього морали. Въ самомъдѣлѣ, подумайте,

чѣмъ Гоголь по своейморалистоялъвыше Потѣхпна?

Но онъ былъ истинныйхудожнпкъ, обладавши не-
печерпаемымъбогатствомъсмѣха, п смѣхъ этотъвы-

ручалъ его: емунезачѣмъ было морализировать, до-

статочнобыло представитьсвопхъ героевъ во всемъ

ихъ компческомъ безобразіп и заставить читателя

смѣяться надънимиотъ души. Читательхохоталъ, и

цѣлый рядъ явленій представлялсяемувъ пошломъ

видѣ, независимоотъ того, что писательмоліетъ быть
глядѣлъ напошлость этпхъявленій совсѣмъ съ иной
точки зрѣнія, чѣмъ читатель.Возьмите другого писа-

теля прошлаго столѣтія — Фопъ-Внзина. Подобно
Потѣхину, онъ выводилъ сентпментально-добродѣ-
тельныхъ героевъ, въ впдѣ Правдпна,Мшюна, Старо-
дума. Мы счптаемъподобныя личностибольшпмъ не-
достаткомъкомедій Фонъ-Впзпна,личностями,совер-
шенно лишнимии никъ чему ненужными,по пе смо-
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тря нато мы все-такиуважаемъ комедіп Фонъ-Ви-
зяна. Почему? Потому, что въ нихъ мы видимъ не

одно сентпментальничанье,но и обильное количество
смѣха. Отрицательныйличностифонъ - визпискпхъ

комедій не только оттѣняются добродѣтельньшп ге-

роями, но и самипо себѣ осмѣиваются, и въ этомъ

смѣхѣ все достоинствоэтпхъ комедій. Комедія же

серьезная, безъ смѣха и съ сентиментально-плакси-

выми воздыханіями— это некомедія, а селедка,по-

соленнаявмѣсто солн сахаромъ. Комическій писа-

тель, неумѣющій смѣяться — это слѣпой художникъ

и нухо-нѣмой пѣвецъ...

Судя же по „Бѣдиымъ дворянамъ", настоящее

прпзваніе Потѣхнна есть скромный удѣлъ беллетри-
ста-фотографа.Потѣхинъ долженъ, по моемумнѣнію,

I.

Имѣете-лпвы ясное понятіе о томъ, какое разли-

чіе мелсду пронзведеніями, откликающимися па со-

временныевопросы жизвп, и попадающимивъ самую

жилку современности?Я убѣжденъ, что мпогпмъпзъ

васъ не приходило далееи въ голову вопроса о по-

добномъ разлпчіи. Откликаетсяавторънатѣ илидру-

гіе пзъ текущпхъ вопросовъ, обсуяідающпхся въ пе-

редовыхъ статьяхъгазете,воскресныхъфельетопахъ

п въ журиальныхъ обозрѣніяхъ — и чего ate больше,

какой еще вамъ нужно такойособеннойжилки? Весь-
ма многіе пзъ беллетристовъи драматурговътакъ,

именно, и понпмаютъ задачуискусства„откликать-

ся навопросы жизни". Такъ, въ знаменитое„паше

время, когда", въ эпоху поднятія цѣлаго ряда вопро-

совъ о взяточшічествѣ, откупахъ, крѣиостиомъ пра-

вь ц пр. и пр., сколько появилось пропзведеній, вы-

ставляющнхъ отвратптельныхъвзяточниковъ, жир-

ныхъ, откормленныхъоткупщиковъ, звѣрообразныхъ

вомѣщпковъ н помѣщицъ, злоупотребляющнхъ свопмъ
крѣпостнымъ правомъ, н рядонъ съ ниши благолѣн-

ныхъ адмпнпстраторовъ,являвшихся насаждатьчест-

ность, правду, гуманность,уваженіе къ законуи про-

изпоспвшпхъ горячія, исполненныйнаѳоса рѣчп объ

исчезновеніц мрака, о наступленіи зари новаго сіяю-

щаго дня ц о своей высокой, гралсдапскойдоблести.
Затѣмъ, въ смутнуюэпоху 60-хъ годовъ, развѣ мало

появлялось произведеній, въ которыхъ парадировали

растрепанныеи всеотрицающіе пигплпсты,поправшія

мякій женскііі стыдъ п пустпвшіяся во всѣ тяяікія

стрнжепныя нигплнсткпн рисовались передъ вамп

иольскія смуты со всею пхъ подпольною адскою ин-

тригою. — А пѳтомъ вышли насценуадвокаты, кон-

Цессіонеры, дѣльцы. А ныяѣ, посмотрите,обходптся-

іи хоть одпнъ общественныйвопросъ и обществен-

СОЧШІЕНІЯ Л. СКАБИЧЕВСКАГО.—П.

воздерживаться всѣмп силамиотъ всякой попытки

что либо художественносоздавать, полагаясьнасвою
творческую фантазію, а тѣмъ болѣе пытаться вы-

водить идеальныетппы, которые всегдау пеговыхо-

дить безжизненноотвлеченны, по прпчпнамъ,о кото-
рыхъ мы достаточнотрактовали въ этой статьѣ.

Удѣлъ Потѣхпна—изображатьбезхптростноту обы-
денную дѣйствительность,которая окружаетъ его и

съ которою онъ хорошо знакомь, изображать ее во

всейправдѣ, какъ она емупредставляется,ничегокъ
нейнеприсочиняяи неподвергая еенпкакимънрав-
ственнымъпрпговорамъ.Читательсамъбудетъзнать,
какіе ему сдѣлать выводы изъ подобпыхъ изображе-

на. И еслиПотѣхинъ не слѣдовалъ постоянноэтому

пути, то остаетсятолько пожалѣть объ этомъ.

ный скандаль безъ того, чтобы такъплииначене

отразитьсявъ беллетристикѣ — если не прямо, то въ

соотвѣтствующпхъ характерахъп пололгеиіяхъ.
Но какъ ни мпого въ послѣднія 15 лѣтъ появи-

лось романовъ, повѣстей, комедій, очерковъ, откли-

кающихся навопросы жпзни, пропзведенія же, попа-

дающнхъ въ ишлку современности,всегда выходили,

выходятъ п, по всей вероятности, будутъ выходить

въ самомъограниченномъколпчествѣ. Ониотличают-

ся отъ другихъ тѣмъ, что пзъ чтенія ихъ вы выноси-

тене одно только эстетическоенаслажденіе, не одно

оправданіе, порпцаніе пли объяспепіе какпхъ-ппбудь

частныхъявленій, совершающихсяпередъвамп;оппоб-
наруживают^ передъвампсамуюсуть современности,

открываготъпередъвамп такія пропасти,накраю ко-

торыхъ стоитевы сами, такія трагпческія катастро-

фы, въ которыхъ вы самиирпзнаетесебя дѣйствую-

щіімъ лицомъ;поэтомуони возбуждаютъ въ васърядъ
роковыхъ мыслей, отъ которыхъ вы невъ сплахъот-

дѣлаться; мало того, пробуждаютъ въ васъ совѣсть,

сокрушеніе о вашей собственнойнесостоятельности,
заставляютъ васъ содрогнуться, подобно тому, какъ

заставиласодрогнуться пнрующпхъ таогненпаяпад-

ппсь, которая появилась вдругъ на стѣнахъ дворца

Бальтасара.Очевидно, что немпогопроизведеній, cuo-

собныхъ производить навасъ подобноевпечатлѣпіе.

По большей части,читая произведете,вы остаетесь

холодпымъ зрптелемъраскрываемойпередъвампкар-

тины и смотритена нее, какъ напѣчто совершенно

для васъ постороннее.Возьмите, для прпмѣра, хотя-

бы „ Злобу дня " Потѣхпна. Она-лпнеоткликаетсяна
самый, повидпмому,жпвотрепещущіп вопросъжизни,

именно,вопросъ объ особенномъувеличенычисласа-
моубійствъ въ послѣднее время; мало этого, авторъ

въ своей комедіи вывелъ дазкедѣйствптельныйфакте,

„быль", какъ говорили прежде. А между тѣмъ, вы

6
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смотритенаэту пьесу холодно, н дѣйствіе, развивае-

мое въ ней, представляетсявамъчѣмъ-то, совершенно
чуждымъ для васъ лично.— Вы, безъ сомнѣнія, не

принадлежитени къ числу тѣхъ родителей,которые
способны отдать замулсъ свою дочь за безобразпаго
купцаради поправленія свопхъобстоятельствъ,нпкъ
числу тѣхъ несчастныхъдочерей, которымъ выпа-

даетенадолю подобнаяучасть. Конечно, оченьжаль,
что наша лшзнь столь безобразна,что наея почвѣ
могутъ совершаться такія чудовущныя драмы. Но
вамъ-толпчно что же остаетсятутъдѣлать, какъ не

радоваться, что вы, славаБогу, стоитенанепзмѣрп-
мой высотѣ, надъгрязью этойжизни, и для васъне-

доступны подобныя трагпческія катастрофы, совер-
шающаяся гдѣ-то далеко, далеко, въ самомънизу,

подъ вашпмп ногамп? Съ такойвысоты смотритевы

нанравы, характеры, ноложенія большинства произ-
ведены, откликающихся на вопросы современности.

Пропзведенія ate, попадающія въ жилку современно-

сти, тѣмъ и отличаются, что васъ сампхъсбрасыва-
ютъ съ вашей мнпмойвысоты и разрушаютъ всѣ ва-

ши гордыя пллюзіп.

Для подобнагорода произведенынуженъ, конечно,
большой таланте,но п большой талантене всегда

здѣсь выручаете. Далеко невсѣ произведенія велп-

кпхъ талантовъможносчитатьпопадающимивъ жил-

ку современности.Не всякое сѣмя, летающее но воз-

духу, оплодотворяетсяи производить растеніе. Нуж-
но особенно счастливоестеченіе обстоятельствъдля
того, чтобы произведетеписателя, какъ-бы онъ нп

былъ талантлпвъ,попало въ ашлку современности:

это происходитетолько тогда, когда писательили

самъпережпваетънѣсколько событій, глубоко егопо-

трясающпхъ, плибываетъблпзкимъсвидѣтелемъ по-

добныхъ событій. Во всякомъ случаѣ, подобныя про-

изведения не пишутся, а выстрадываются; отъ нпхъ

вѣетъвсегдаслезампи кровью.

Къ такогорода пропзведеніямъ безспорпопринад-
лежать очерки современныхънравовъ Хвощпнской,
носящіе заглавіе „Альбомъ-— группы и портреты".—

Я нехочу сказать, чтобы лучше этпхъочерковъ ни-

чего не появилось въ печативъ послѣднее время; ко-

нечно, найдетсяне мало произведеныи болѣе силь-

ныхъ по талантуавторовъ, п болѣе обработанныхъ.
Я не скажу также, чтобы этиочеркп были лучшіе изъ

всего наппсаннагоХвощцнской: это— больше ничего,

какъ наброски, эскизы, въ которыхъ многое только

намѣчено, многое недоговоренои вамъ сампмъпредо-

ставляется догадываться и дополнять картинусво-

пмъ вообраліеніемъ. Конечно, принимаяво впиманіе,

что Хвощпнская написалацѣлый рядъ романовъ и

повѣстей, вполнѣ развптыхъ и обработанныхъвъ ху-

доаіественномъотношеніи, было-бы странноставить

этпочерки выше всего, наппсаннагоею преазде.Я п

недѣлаю этого. Я пзбѣгаю всякпхъ сравненып беру
этиочерки самипо себѣ, какъ онимнѣ представляют-

ся. И представляются опн мнѣ однимиизъ тѣхъ не-

многпхъпроизведены, которыя прямо попадаютъвъ

жилку современностп.И замѣчательно, что, яри всей

своей хаотичности,прп всейсвоейнеобработанности,
онп тѣмъ не менѣе производятъ на читателясамое

потрясающее впечатлѣніе. Послѣ чтенія ихъ вамъ

становитсятяжело п грустно, становитсястрашноц

за себя, и за все общество. Вы видите, что каждая

строказдѣсь выстраданап заставляетевасъ глубоко

задумываться.

Подобнаго рода лроизведенія представляютъосо-

бенно богатый матеріалъ для критики. Онпне заста-
вать критика задумываться, что писатьпо поводу

пропзведенія п съ какой стороны разбирать его, какъ
это бываетъ съ весьма многимипропзведеніямн, от-

кликающимися насамые, повндимому,животренещу-

щіе вопросы жизни. Въ самомъ дѣлѣ, возьмешь для

прпмѣра хотя-бы опять-таки пресловутую „Злобу

дпя". Вѣдь ужь самое заглавіе ньесы, казалось-бы,

должно вамъ внушать, что о ней,конечно,можпо вдо-

воль наговоритьсялюбому критику; о чемъ-асеп тол-

ковать критпкѣ, какъ нео злобѣ дня? А между тѣмъ,

попробуйте-ка,потолкуйте о злобѣ дня, парадирую-

щей въ пьесѣ Потѣхпна. Какіе вы типы станетеана-

лизировать, какія идеи, вызываемый пьесою, разовье-

те передъ читателями?Неужелиидею о томъ, какъ

гнусно поступаютъродители,прпносящіе въ жертву

свопхъ дѣтей ради поправленія свопхъ фпнансовъ?
Неправда-лп,что тошнотаодолѣваееъ васъприодной
мысли о необходимостираспространятьсяо такпхъ

азбучныхъ идеяхъ и перо выпадаетепзъ рукъ ва-

шпхъ. Да, много появляется произведеныиынѣ, от-

кликающихся навопросы современностп,но нео мно-

гпхъ можно наппсатьболѣе десятистрокъ, и шало вы

найдететакпхъ, которыя, прп всей своейживотрепе-

щущей современности,шли-бы далѣе какихъ-ннбудь

проппеныхътрупзмовъ въ родѣ того, что терпѣніе и

трудъ преодолѣваютъ все, чужое добро въ прокъ ней-

дете, чревоугодіе есть мать всѣхъ пороковъ п пр.

Возьмпте, напрнмѣръ, романъ Данилевскаго „Девя-

тый валъ " . Чѣмъ это не современныйроманъ?Наші-

санълегко, безъ сучка и задоринки, читаетсянебезъ
интереса;найдетевы въ немъ хорошо обдуманныеп

строговыдержанныехарактеры, виолнѣ естественный

драматическія положенія, изображенія многпхъсто-

ронъ жизни, въ своемъ родѣ любопытныхъ п мало за-

трогпвающихся литературою, хотя-бы, напрныѣръ,
нравовъ женскихъмонастырей;однпмъсловомъ, ро-

манъ недюжинный п небезполезныи.Но попробуйте
иисать критическую статью объ этомъ ромапѣ, по

чемъ-ateпридетсявамъ распространятьсявъ ней?Не-
ужели о вредѣ аскетизмап подавленія естествепныхъ

человѣческихъ потребностей?И я очень хорошо по-

нимаю, почемупо поводу романаДанилевскагонепо-
явилось нп однойкритическойстатьивъ нашейлптс-

ратурѣ. То же самоеможно сказатьо романѣ Печер-
скаго „Въ лѣсахъ * . РоманътянулсяБогъ вѣсть сколь-

ко лѣтъ въ „Русскомъ Вѣстнпкѣ", вышелъ въ четы-

рехъ объемпстыхъкнигахъ, представляетемного лю-

бопытныхъ этнографнческнхъданныхъ: во всейпод-
ноготной рисуетсяздѣсь передъвами яшзнь расколь-

нпчьихъ екптовъ Костромскихълѣсовъ. — Я убѣж-
денъ, что, еслинераздалось еще ропота на странп-
цахъ какого-нибудь ліурнала или газеты, то скоро
раздастся,что вотъ какая у насъ нынѣ критика: о
такпхъкрупныхъ и капптальныхъвещахъ— п хоть-
бы полслова; можно положительносказать, чтоу насъ
теперьп олноеотсутствіе всякой критики.Но чтожь вы
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будете дѣлать, поневолѣ будетъ отсутствіе, потому

что крігтнкѣ рѣпштелыю нечегодѣлать съ нодобнаго
рода капитальнымироманами.Я, по крайнеймѣрѣ,
прочелъ романъПечерскагоотъ доски до доски съ

пѣлыо пепремѣнно написатьо немъстатью, и что-же

я вынесъ пзъ него (исключая этнографнческихъсвѣ-
дѣній, разборъ которыхъ подлежитекакому нпбудь
специальному,а никакънелитературномужурналу п

тѣмъ менѣе литературнойкрптикѣ): рядомъ съпріѣв-
шпмпся картинамикупеческихънравовъ, въ духѣ ко-

медій Островскаго, представляющими развѣ ту пора-

зительную новость, что тѣже Титы Титычи рисуются

въ роыанѣ Печерскаговъ пдеальномъ цвѣтѣ шпро-

кпхъ русскихъ натуръ и благодѣтелей народа, ря-

домъ съ любовными сценами,совершенновъ загоскпн-
скомъ духѣ, при чемъ добрый молодецъ, какъ увп-

дитъдѣвнцу, такъ сейчасъ-ate оба воспламеняются

пеудерлшмою страстьюи располагаютсявкушать ча-

ры любви гдѣ-ннбудь подъкустпкомъ, а въ это время

языческій богъ любви Ярило, и вмѣстѣ съ нимъПе-
черскій непремѣнно ужь улыбаются во весь ротъ,— я

нашелъ въ романѣ такое несметноеколичествозав-

траковъ, закусокъ, обѣдовъ, ужиновъ, что единствен-

ное, что я вынесъ изъ романа, это— колоссальный

аппетите.Ну и что ate мнѣ пришлось бы писатьо ро-
манѣ Печерскаго? Какія мысли сообщить читателю?
Прпшлось-бы развѣ только распространятьсянасчетъ

радостейбога Ярила вкупѣ съ Печерскимъ,дана-
счетъ того, какъ вкусно и сытноѣдятъ въ расколь-

ипчьпхъ скитахъ, какихъ истребляютъ огромныхъ

стерлядей, донскихъ балыковъ, уральскую икру, за-

пивая все этонесметнымъколпчествомърюмокъ вся-

каго рода настоекъ,надивокъ, рому, шампанскагои

пр. и пр. Все это въ своемъродѣ любопытно, но ка-
кое дѣло до всего этого литературнойкритикѣ? И по-

неволѣ пришлось отложить романъПечерскаговъ сто-
рону вмѣстѣ съ романомъДанплевскаго.
Очеркиже Хвощинской тѣмъ и хороши, что, какъ

произведете,попадающеевъ самую жилку современ-

ности, они не заставляютъвасъ задуматься, что пи-

сать по поводу ихъ и стоитьлп писатьчто-либо.Они
сами возбуждаютъ вашу мысль п тянуть васъ къ

перу для сообщенія тѣхъ впечатлѣній, каш толпою

внѣдряются въ васъ послѣ чтенія и шцутъ выхода.

Только подобнагорода произведены, по моемумнѣнію,
и заслужпваютъкритики; о всѣхъ ate прочпхъсовер-

шенно достаточнодесяти, двадцатистрокъкакой-ни-

будь газетнойрецензіп.
Сообразно всемувышесказанному,цѣль моейстатьп

будетъзаключаться нивъ чемъипомъ, какъ въ раз-

вит тѣхъ мыслей, какія я вынесъпзъочерковъХво-
щинской.

П.

Лѣтъ 15 и 20 тому иазадъ, въ большой модѣ

«ылъ, совсѣмъ забытый ныиѣ, вопросъ о гамлетствѣ

и донкихотствѣ, т. е. о различіп спльныхъ, непосред-

ствениыхънатуръ,энергическихъ,рѣшительныхъ п

беззавѣтно отдающихся влеченію своихъ страстей,и

натуръбезхарактерныхъ,нерѣшительныхъ, раздвоен-

ныхъ н изъѣденныхъ рефлексіею. Характеризовались

тѣ и другія натурысовершенноправильно, но причи-

напхъ разлпчія осталасьневыясненного.Предпола-
галось, что фатально, самою природою суждепо од-

нимълюдямъ быть гамлетами,другимъдонъ-кихота-
мн. Мнѣ кажется, что это совсѣмъ неправильно.

Преобладаніе въ обществѣ гамлетствапли донки-

хотствазавпсптъ,по моемумнѣнію, неотъ чегопна-

го, какъ отъ характератой пли другой эпохи. Бы-
вайтеэпохп, когда люди представляютсявъ полной

гармоніи со всѣмъ окружающимъ ихъ міромъ и стро-

емъжизни, являются преисполненнымивѣры, что все
стоитьнасвоемъ мѣстѣ, какъ слѣдуетъ, что и сами

они занпмаютънадлежащеемѣсто въ прпродѣ и жпз-

нп. Совѣсть пхъ пли безнробудноспите,плп, просы-
паясь, легко находитьсебѣ удовлетвореніе въ тѣхъ
или другпхъ функціяхъ общественнагостроя. При
такихъусловіяхъ, людямъ, конечно, ничегонеостает-

ся, какъ беззавѣтно отдаваться влеченіямъ свопхъ

страстей,какія-бы ни были эти страстп— чисто-жп-

вотныя, чувственныйили самыя высокія. Въ такія
эпохивъ обществѣ естественнодолжны преобладать
донъ-кпхоты.

Но бываютъ другого рода эпохп, когда люди, доду-

мываясь до какпхъ-нпбудь новыхъ снстемъміросо-
зерцанія, новыхъ общественныхъплпнравственныхъ
идеаловъ, въ тоже время невидятъ нпвъ окружаю-

щемъ пхъ строѣ жизни, ни въ самихъсебѣ — ничего

общаго съ этимиидеалами.Жизнь влечетъихъ въ

одну сторону, идеитребуютъ, чтобы онпшли въ дру-

гую. Казалось-бы, что гдѣ-же могло представиться

мѣсто для энергической,донъ-кпхотскойнатуры, какъ
не здѣсь: сразу порѣшить, по какому изъ двухъ пу-

тей идтии, не задумываясь долго, ринуться по из-

бранной дорогѣ. Но въ томъ-то и дѣло, что суще-

ствуетесобственноговоря въ подобныя эпохподинъ
только пугь: старая дорога, проторенная вѣками;
другой-же путь, требуемый новыми пдеямн, нахо-

дится только въ отвлеченіп, а въ действительности

нѣтъ нпмалѣйшаго подобія его. Вы скажете,что и

здѣсь естьмѣсто для энергпческагодонъ-кихота:—

прокладывать новую дорогу. Сказать это, конечно,

ничегоне стоить, но на дѣлѣ это рѣшительно все

равно, какъ сказатьпутнику, заблудившемусявъ лѣ-

су: зачѣмъ ты бродишь по топямъи кочкамъ? проло-

жи черезъ лѣсъ желѣзную дорогу, и онатебя быстро
выведетънасвѣтъ БожЫ. Всякая новая дорога про-

кладываетсятолько тогда, когда является множество

людей, нуждающихся въ ней;такъточно и въ лшз-

ни. Смѣшно и думать, чтобъотдѣльный человѣкъ, за-

терянныйвъ господствующемъи утвержденномъвѣ-
камп строѣ жизни, могъ перевернутьэтотъстрой по

свопмъ идеямъ. Ему остаетсяодно: бороться всѣми
своимислабымисиламисъ потокомъжизни, увлекаю-
щимъего по проложенномуруслу. Вы не забудьтепрп
этомъ, что бороться, въ такомъ случаѣ, приходится

ему нетолько съ внѣшними обстоятельствами,но и

съ сампмъсобою, потомучто самъ онъ— кровь отъ

крови и кость отъ костисвоихъотцовъ, и въ себѣ са-
момъ онъ замѣчаетъ накаждомъ шагу многое, стоя-

щее въ радикальномъ противорѣчіи съ новыми из-

любленнымиидеями.Вотъ тутъ-тои начинаетсятотъ
мучительныйразладь со всѣмъ строемъжпзнп, людь-

6*
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ми и съсамимъсобою, который составляетесущность
гамлетства.Человѣкъ теряетевозможность съпреж-

нею беззавѣтностыо отдаваться свопмъ страстямъ,

потомучто страстпэтивлекутъ по проложеннойста-

рой дорогѣ, а ему хочетсяжпть согласносвоимъиз-

любленнымъ идеямъ; начинаетсямучительный ана-

лпзъ каждагошага и двпженія, открывающій бездну
протпворѣчій, какъ во всемъ окружающемъ, такъ и

во внутреннемъмірѣ; подобныйанализъпарализуете
всякую энергію страстейи влеченій и придаетече-

ловѣку видь нерѣшптелыіаго, безхарактернаго,неспо-
собнаго сдѣлать нп одного курпнаго шага. Но изъ
этого вовсе не слѣдуетъ, чтобы подобныелюди и въ

самомъ дѣлѣ были безспльны и слабохарактерны.
Имѣете-лп вы право считать безсильнымъ пловца,
потомутолько, что енънедвигаетсясъмѣста, борясь
съ быстрыыъ потокомъ? Еслнбы потокъ и увлекалъ

его въ подобнойборьбѣ, и въ такомъслучаѣ вы мог-

лц-бы пзъ этого вывести только относптельноеза-

ключеніе, что потокъ сильнѣе пловца, но это вовсе не

мѣшало-бы пловцу, самомупо себѣ, пмѣть самую ти-

таническуюсилу въ предѣлахъ человѣческой при-

роды.

Я понимаю, почему Шексппръ, жпвшій въ XYII
вѣкѣ-— создалътипъГамлета.Это былъ вѣкъ самый

гамлетпческій. Въ это время новыя гуманныяидеи,

составлявшипродуктъдревнейцпвплпзаціп, все бо-

лѣе п болѣе вторгались въ умы образованнѣйшпхъ
людей, а стройжпзнппредставлялъобветшалыя сред-
невѣковыя формы, непмѣвшія съ этиминовымиидея-

миничего общаго— естественно,что всѣ образован-

пѣйшіе люди этого вѣка, неисключая и самогоШек-

спира,должны были представлятьсягамлетами.Вник-
нитесъ историческойточки зрѣнія въ трагедію Шек-

спира,подумайте,въ чемъзаключается та внутрен-

няя борьба, которая, совершаясь въ душѣ Гамлета,
дѣлаетъ его столь нерѣшптельнымъ п безхарактер-
нымъ, какія элементыборятся въ Гамлетѣ? Вы уви-

дите, что— тѣ самыеэлементы,борьба которыхъ со-

ставляетесущность ХУІІ вѣка. Въ Гамлетѣ пред-

ставляетсявамъ, преждевсего, образованнѣйшій че-

ловѣкъ своего времени,получпвшіп въ лучшемъуни-

верситет'!; образованіе въ духѣ гуманизма.— -Идеи,
воспрппятыя имъ, влекутъ его вовсе некъ какпмъ-

лпбо кровавымъ подвигамъвъ духѣ среднпхъвѣковъ,

а къ мпрнымъкабпнетнымъбесѣдамъ съ философа-

ми и поэтампдревности,къ энергическомусодѣйствію

развитію образованностивъ своемъотечествѣ п смяг-

ченію нравовъ въ духѣ просвѣщенной гуманности.Но
въ тоже время жизнь со свопмъсредневѣковымъ стро-

емънепредставляетеГамлету и тѣни возможности

слѣдовать по этомупути. Этотъ строй разыгрываете
вдругъ передъ Гамлетомътрагедію совершенно въ

средневѣковомъ духѣ въ впдѣ убійстваотцаего род-

нымъ братомъ, узурпаціп престолаи замуаіества ма-

териза убійцу мужа. Мало того, что вся просвѣщен-

но-гуманнаянатураГамлетабыла потрясенадо по-
слѣднейкрайностистоль ужасною катастрофою, но

и навнѣшнее его положеніе она отразилась самымъ

неблагопріятнымъ для него образомъ; она закрыла
для него всякіе пути къ проведенію своихъ идейвъ

жизни, обрекши егонажалкую, пасспвнуюроль при-

дворнаго принца,отъ котораго, конечно, постарались

бы впослѣдствіи отдѣлаться, когда у Клавдія яви-

лись бы свопдѣти, и Гамлетъ,въ качествѣ законнаго

наслѣдника, мѣшалъ бы имъ занять престолъ. Къ

этому ко всемуприсоединилсяи внутренній разлада

въ нравственномъмірѣ самогоГамлета.Передънпмъ
въ видѣ призракаотца, встала опять-таки вполнѣ

средневѣковая идея кровавой мести,и Гамлетъ,этотъ
гуманистесемнадцатоговѣка, въ roateвремя оказы-

ваетсянастолько еще все таки средневѣковымъ че-

ловѣкомъ, что проникаетсяпдеею кровавой местпдо

мозгакостей, и очень понятнопочему: въ духѣ этой

идеионъ воспптанъ,и все, что окружало его, оправ-

дывало ее и дажевидѣло въ нейпервую обязанность
каждаго находящагося въ такпхъ обстоятельствахъ,
въ какпхъ былъ Гамлетъ.Однимъ словомъ, Гамлетъ
былъ въ положеніп современнагопамъсвѣтскагоче-
ловѣка, который, какъ-бы нп отрнцалъвъ теоріи

дуэлп, эти подобныя-ate средневѣковыя учрелсденія,

тѣмъ неменѣе немоліетъ обойтись безъ нихъподъ

вліяніемъ первой вспышки оскорбленія. Но другое

дѣло — проникпуться пдеею кровавой местп, другое

дѣло —привестиеевъ псполиеніе. Если для перваго

Гамлетъбылъ достаточноеще средневѣковымъ чело-

вѣкомъ, то для послѣдняго онъ былъ слпшкомъ ужь

гуманиста,его цивилизованнаянатурабыла до та-

кой степениуже смягчена образованіемъ, что онъ

не способенъуже былъ, немедля и не задумывась п

съ такою-же беззавѣтностью, совершать кровавые

поступки,какъ это дѣлали средневѣковыя непосред-

ственныйнатуры.—Поэтомумы и видпмъ его посто-

янно резонпрующпмъ, колеблющимся, сомнѣвающим-
ся, пока, наконецъ, потокъ жизни, продолжавщій
струиться по средневѣковому руслу, не прпнсеъего

самъсобою къ кровавой развязкѣ. И въ этомъотно-

шеніп Гамлетаможно сравнитьсътѣми-жесовремен-
ными намъсвѣтскпмилюдьми, которые выходятъ на

дуэль, хотя всѣ убѣлдонія пхъ вопіютъ проттшъэто-

го, и стрѣляютъ, зааімуря глазаи наавось, но нуля

и безъпхъ воли можетъсовершить свое дѣло и слу-

чайнопопастьвъ цѣль. Но представьтевы себѣ это-

го самагоГамлетаживущимъ вѣкомъ позліе, когда

нравы были настолько уже гуманизированып смяг-

чены, что немыслимоуже стало, чтобы напресто-

лахъ, въ глазахъвсего народа, совершались крова-

вый преступлены,подобныя убійству отцаГамлета,
а если они кое-гдѣ все еще и совершались, то

идея кровавой местисовсѣмъ уже исчезлапзъ умовъ

людей— вы не увидѣли-бы тогда въ этомъсамомъ

человѣкѣ и тѣни того, что вы понимаетеподъ сло-

вомъ гамлетство.Онъпредставлялсябы вамъ просвѣ-
щеннымъпршщемъ или королемъ въ родѣ Фридриха
Великагопли Іосифа, меценатствовалъбы, поощряя
философовъ и поэтовъ, велъ бы съ нимид]іулібу п пе-

реписывался, испрашивая у нихъ совѣтовъ, п меч-

талъ-быо разныхъ гуманныхъреформахъдля водво-
рены на землѣ царстваразума. Онъ продолжалъбы
быть скептпкомъ, но скептпцизмъэтотъ вовсе не
имѣлъ-бы того мрачнаго,паралпзующаговолю влм-

нія, какое мы впдимъвъ скептпцпзмѣ ХУПвѣка: онъ
представлялся бы вамъ смѣлыыъ порывомъ гордаго
разума, отважнониспровергающаговсѣ старые про-
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дразсудки, пмѣлъ бы настрастискорѣе разнуздываю-

щее, чѣмъ паралнзирующеевліяніе. И действитель-
но таковъ былъ скептицизмъвосемнадцатаговѣка.
Это былъ вѣкъ, въ который люди беззавѣтно отдава-

лись влеченію свопхъстрастей,какпхъ-бынпбыло—
самыхъвысокпхъ и самыхънпзкихъ; потому восем-

надцатыйвѣкъ и представляетсянамъ такпмъраз-

нуздапнымъ, потому въ пестройкартинѣ его мы и

впдпмъ уліасающіе пороки и циническій развратъ,

рядомъ съ такимивозвышенными, героическимипро-

явленіямп человѣческой натуры, какія выпадаютъ

надолю только немногпмъизбраннымъ эпохамъ.
Віѣстѣ со всѣмъ этимъпонятно становится,по-

чему въ сороковые и пятидесятыегоды вопросъо гам-

летствѣ былъ у насъвъ такоймодѣ: это была самая
гамлетпческаяэпохавъ нашейжпзнп. Отцы и дѣды
щей сороковыхъ годовъ были исполненытакпхъ-же
протпворѣчій, но онина эти противорѣчія или не

обращаливниманія, илинаходилилегкое примиреніе
шъ въ жизни. Поэтому, неговоря уже о восемнадца-

томъ вѣкѣ, п первая четвертьдевятнадцатаяпред-

ставляетехарактерънеобузданновеселой п безпеч-
нойжпзнивъ образованныхъслояхъ жизни.— Обра-
зованнѣйшіе и лпберальнѣйшіе люди этойэпохп, увле-

каясь до самоотверженія идеями восемнадцатаговѣ-
ка, прилагалиэтиидеиисключительнотолько къ во-

просамъгосударственнымъ,но въ тоже время имъи

въ голову неприходилоо согласованы своейличной
жпзнп съ этимиидеями.Лпберальныя идеинисколько
немѣшали имъбеззавѣтно наслаждатьсяжизнію, ку-
тить, драться надуэляхъ, донліуанствовать, пылать

страстію къ красотѣ военнагомундира, припечаты-

вать бороды жидовъ къ столамъи пр. и пр.; иной
геройдвадцатыхъгодовъ былъ способенъ, въ поры-

вѣ вспыльчивости, оттаскатьчубукомъ своего крѣ-
постногоплиденыцика,а потомъ, черезъчасъ,отпра-

виться на засѣданіе тайнагообщества рѣшать во-

просъ объ освоболеденіи этого самагопрпбитагоИва-
на, и при этомъему и въ голову могланенрійтп вся

несообразностьподобнагосовпаденія двухъ столь не-

соотвѣтствующихъ поступковъ. Въ своемъфрондпро-
ваньи опъ впдѣлъ государственноедѣло наоснованіп
высшпхъ фплософскихъ соображеиій, а въ побіеніи
Ивана—ничтожный частный случайвспыльчивости

широкой русскойнатуры, а, еслиегокогда и смуща-

лп подобныя проявлены широты натуры, то емуни-

чего не стоилоутѣшиться мыслію, что Иванъвсета-
кн его любптъ и считаетехотя и вспыдьчивымъ, но

добрымъ барпномъи, конечно, проститьему побоп,
когда увпдптъ, что этотъсамыйбарпнъустроплъему
свободу.

Сороковые же годы тѣмъ именнои отличаются, что
въ эту эпоху~людппересталиуже ограничиватьсяод-
нпмп высшими соображеніями о государственныхъ

судьбахъ отечества, а началиподводить къ одному

знаменателювсѣ малѣйшія проявленія жпзнп, начали

искатьновыхъ путейне только для всего общества
въ массѣ, но и для каждагоиндивидуума.Нераспро-
страняясь о всемъдругомъ, самыя тѣ неудачи, кото-

рыя претерпѣли отцы, навелидѣтей намысль о той

чассѣ нравственныхъпротиворѣчій, прп которой нпо

какпхъ удачахънечегобыло п мечтать. Люди соро-

ковыхъ годовъ и обратиливсе свое внпманіе на эту

массупротлворѣчій. На очную ставку съ новыми и

гуманнымиидеями, составляющими продукте совре-

меннойцпвплпзаціп, были поставленынетолько каж-
дый малѣйшійшагъ жпзнп,нопкаждоепомышленьпце,

самое сокровенное. Не только кулачныя проявленія
широкой русскойнатурыначаликазатьсяпоступками,
непримирпмыминикакимисдѣлкамп съ совѣстыо, но

начало оспариватьсяправо на самыя, повидпмому,

невинныянаслажденія жпзнп, купленныя цѣною чу-

жого труда. Но легко было мечтатьо новыхъ идеаль-

ныхъ путяхъ жпзнп, слѣдовать же по нпмънепред-

ставлялось никакойвозможности, по тойпростойпрп-

чпнѣ, что въ жизнинпкакпхътакпхъпутейне было
п признака.Въ какую бы сторону ни направлялся

мыслящій человѣкъ тоговремени,онъвездѣ находплъ

одни старыеи рутинныепути, и жизнь, обхватывая
его своимъпотокомъ, неудержпмовлекла его по про-

ложенномувѣкампруслу. Мечталъ-лионъ о честной

гражданскойдѣятельностп, ему только и оставалось

служить. Но, поступившинаслужбу, онъ, не говоря
уже о томъ, чтидѣлался мертвымъ колесомъ обвет-
шалой бюрократическоймашины, кромѣ того, дол-

женъ былъ соглашаться на цѣлый рядъ компромпс-

совъ, смотрѣть сквозь пальцы насамыявозмутптель-

ныя вещи, а зачастуюдоходило до того, что емупред-

лагалина выборъ или дѣйствовать, какъ другіе и

дѣлпться съ прочимикакиминпбудь безгрѣшными до-

ходами, плп быть отстранену.Пробиться на верхнія
ступенислужебнойіерархіи для пріобрѣтенія болѣе
шпрокаго просторадеятельностионъ немогъ п меч-

татьбезъ протекцій, противъ которыхъ вопіялп всѣ
его убѣжденія. Помышлялъ-ли онъ объ агрономиче-

ской дѣятельностп, поселялсявъ деревнѣ и пачпналъ

хозяйничать, и здѣсь всѣ его идеалыразбивалисьвъ
пухъ и прахъо вредные экономпческіе и нраствен-

ные результатыкрѣпостногоправа.Выступалъонъна
ученоепоприще, п, еслпне былъ рутпнеромъ, лекціи
его оказывались опасными, онъ прпнуаеденъбылъ
малодушно скрывать истину, говорить даже вопреки

ея,—плп сходить съ кафедры. Дѣлаясь писателемъ,

онъ, прпстрогоститогдашнейцензуры, вмѣсто выска-
зыванья того, чѣмъ была преисполнепадуша его, дол-
яіенъ былъ писатьБогъ знаетъо какихъ пустякахъ.
Прпходило-лиему въ голову жениться, и, въ то время,

какъ въ головѣ его носилсявысокій пдеалъ образо-
ванной,гуманнойженщины, которая была бы во всѣхъ
отпошеніяхъ подругою его въ жизни, онъ паходплъ

неженщину, а самку, полуобразованную, исполнен-
ную предразсудковъ, искалѣченную воспнтаніемъ и

обезличенную семейпымърабствомъ. Прибавьте ко
всемумассувнутреннихъпротпворѣчій, которыя на

каждомъшагу находилъчеловѣкъ сороковыхъ годовъ

въ себѣ— протпворѣчій между тѣмп новыми идеями,

какимионъ увлекался, и массоюпрпвычекъ, въ духѣ
которыхъ онъ былъ воспитанъп которыя глубоко
успѣлп внѣдрпться въ него путемънаслѣдственпаго

подбора.— Понятно, что человѣкъ 40-хъ годовъ не

могъ не быть Гамлетомъ, хотя бы и щигровскаго

уѣзда.
Затѣмъ наступилишестидесятыегоды, которые

нѣкогда ставилисьу насъвъпротивуположностьсоро-
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ковымъ годамъи дажевъ нѣкоторый антагоннзмъсъ

послѣднимп, натомъбудто основаніп, что поколѣніе

сороковыхъ годовъ состоялоизъ людей одной празд-

ной рефлексіи, а людп шестидесятыхъгодовъ былп
людьми дѣла. Но, въ сущности,шестидесятыегоды со

всѣмъ пхъ шумнымъ движеніемъ были, конечно,пря-
мымърезультатомъи, такъсказать, наслѣдіемъ соро-

ковыхъ годовъ. Разлпчіе между первой п второйэпо-

хамизаключалось только въ томъ, что въ сороковые

годы люди ограничивалисьоднпмъсознаніемъ своихъ

протпворѣчіп и сокрушепіемъ о нихъ; въ шестидеся-

тые же годы въ цѣлой массѣ общества возбудилась
неудержимаяжаждаво что бы то нп сталонайтпвы-

ходъ изъ мучптелыіыхъ противорѣчій идей съ дей-

ствительностью. Это была эпохавсеобщагопокаяпія,
стремленія къ обновленію. Людп шестидесятыхъго-

довъ продолжалибыть неменѣе раздвоенными, чѣмъ

и предшествовавшеепоколѣніе, но онп пеоставались

только скорбнымизрителямисвоей раздвоенности,а

боролись съ нею, прпчемъкаждый по своемустарал-

ся устроить жизнь нановыхъ п разумныхъ основа-

ніяхъ, свергнувъсъ себя ветхагочеловѣка. Конечно,

отдѣлаться отъ ветхаго человѣка сразу было очень

трудно; оттого выходила путаницаи сумятицанево-

образимый: однипринимализа новыя началастарый
же, только нѣсколько заново подмалеванныя, другіе

увлекались одною внѣшностыо новпзпы и видѣлп въ

нейсущность, третьи впадалпвъ какую нибудь уз-

кую односторонность,иногда думая пдтп впередъ,

уходилиназадъ,чуть чтоневъ средневѣковую глубь,

ударяясь въ мрачныйи нетерппмѣйшій аскетпзмъпли

въ необузданную чувственность,но, какъ ни много

было въ шестидесятыегоды дикпхъ увлеченій и пе-

чальныхъ заблужденій, а все-такивъ концѣ-кон-

цовъ, этобыла честнаяэпоха— эпоха,недопускавшая

нпкакихъкомпромпссовъи требовавшая пстиннаго,а
некакого-лпбопрпзрачнагообновленія жпзнп. Людп

шестидесятыхъгодовъ былп піонерамп,паудачуи въ

разсыпнуюнапроломъустремившимисяпролагатьно-

вые пути въ невѣдомыя страны;многіе измучились

въ мучительнойборьбѣ и палп;многіе погпблпвъ са-
момъначалѣ пути; многіе заблудплись, зайдя въ не-

проглядную глушь; многіе струсилии малодушнообра-
тилисьвспять. Но, все-такп,кой-какая тропаоказа-
лась прололіенною, кое-чтосамоенепролазноевыруб-

лено и указанъ, по крайнеймѣрѣ, выходъ изъ мучи-

тельныхъпротиворѣчій предшествовавшегопоколѣнія.

Но многіе-лп пошли вслѣдъ за піонерами шести-
десятыхъ годовъ по новой тропѣ? Увы, непрошло и

десяти лѣтъ, какъ проложенная тропа оказалась

вдругъ пустынею, лишь усѣянною кое-гдѣ трупами

падшихъпутипковъ.Массаже общества, такъ ис-
кренно-каявшаяся въ концѣ пятидесятыхъ годовъ,

такъ, повпдпмому, горячо жаждавшая обновлены,—

осталасьвъ старойглушп со всѣми своимипрежними

нравственнымипротнворѣчіямп, которыя въ скоромъ

временипересталпвовсе смущать люден, такъ какъ

жизнь успѣла выработать кой-какія формы, въ ко-

торыхъ оказалось очень легко находитьполное прн-

миреніе и съвнѣшпею жизнію п съвнутреннпмъирав-

ственнымъміромъ.

Уже передъначаломъшестпдесятыхъгодовъ были

людп, которые пророческипредрекали,что жаждаой-

ществакъ обновлепію незамедлитеудовлетвориться

пустяками,и общество быстро найдетесамоелегкое
примпрепіе.

Не прошло п двадцатилѣтъ съ тѣ.хъ поръ, и авднь

успѣла вполнѣ оправдатьэтипророчества.Большин-
ство людей, такъгорячо когда-тообличавпшхъ, такъ
искренно сокрушавшихся и каявшихся, оказались

Манпловымп, успѣвшпмп построитьп мостпкъчерезъ

рѣку, и бельведеръ, изъ котораго Москва впдпа. И

какъ немного было нужно для того, чтобы были за-

быты всѣ противорѣчія и людп сноваизъ сокрушаю-

щихся гамлетовъ подѣлалнсь непосредственными

донъ-кпхотампи, махнувшппавсе рукою, беззавѣтно
отдалисьвлеченію своихъ страстей...

Да, господа, нашъ вѣкъ, семидесятыегоды, есть

вѣкъ безспорнодонъ-кпхотскЫи, людп сороковыхъ

годовъ, оставшіеся въ жнвыхъ, могутъпозавидовать

людямъ семпдесятыхъгодовъ, вспомнясвою мучитель-

ную юность, исполненнуюрефлексій, сомнѣнін п со-

крушены. Да и въ самомъдѣлѣ, о чемъ-ate сокру-

шаться современномунамъчеловѣку, въ чемъ сомпѣ-

ваться ему? Кто-бы онъ нп былъ, этотъсовременный
человѣкъ, — бпржевой-липгрокъ, копцессіоперъ-лп,
инжеиеръ, адвокатъ, прокуроръ, меднкъ, педагога,

профессоръ, ппсатель— во всѣхъ профессіяхъ онъ

чувствуетъсебя въ своейтарелкѣ съ одинаково спо-

койною совѣстью... Когда онъ садитсяза трапезу,

ему и въ голову не приходитьубійственпаямысль, что
онъ ѣстъ кровь и потъ своихъ крѣпостныхъ. Какіе-

же нынѣ крѣпостные? Это — дѣло уже старое,начи-

нающее обростать мохомъ: крѣпостпые замѣішлпсі

нынѣ распущепнымии пзлѣнившимпсямузкнкалп, и

современный человѣкъ является, конечно, скорѣс

жертвою ихънахальнаговымогательства,чѣмъ вымо-

гателемъ.Какіе-бы громадныекуши низагребалъсо-

временный человѣкъ и какою-бы роскошью себя нп

окружаль, совѣсть его остаетсяспокойною, потому

что онъ этикуши неворуетъ, неберетепхъ тайгаъ,
въ видѣ взятокъ: они самиоткрыто со всѣхъ сторонъ

валятся къ немувъ впдѣ наградыза сто неусыпные

труды п гражданскую доблесть. Сознавая себя чест-
нымъ труженникомъ,современпыйчеловѣкъ блестптъ
геропческимълиберализмомъи yate не гдѣ-нпбудь за

уголкомъ и съ оглядкой, въ интимномъкружкѣ дру-

зей, а открыто и громогласнопередъвсѣмъ свѣтоиъ,

и за это снискиваетеувааіеніе и превозпесеніе отъ

свѣта: публика ему апплодпруетъ,дамы шлютъ ему

пѣжные взоры, а начальство награждаетечипамии

орденами. Это — уже непечальныйгамлетъ,всюду

лпшній, всѣмъ мозолящій глаза н становящіііся въ

непримиримыйразладь со всѣмъ окружающимъ, а

хозяинъ жизни, передъ которымъ двери всѣ раство-

ряются настежь,и всюду его принимайтесъ почте-

ніемъ и распростертымиобъятіями, не зная, куда его

посадить. Захочетъ-лиопъ вкусить чары любви, и,

опять-таки, о чемъ-ate задумываться ему? Развѣ со-

временнаяжизнь малоyate выработалаженщпнъпре-
лестныхъ, смѣлыхъ, ппкантныхъ,гораздыхъ на что

угодно—и на игривую салоннуюболтовню, и паглу-

бокомысленныйразговоръ о Боклѣ, Дарвпнѣ и Моле-
шотѣ, и набезнечноесрываніе цвѣтовъ наслаждсній и
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надѣловыя пренія въ какомъ-пибудьблаготворптель-
яомъ дамскомъкомитетѣ и даже засѣданія по поводу

вопроса о женскомътрудѣ. Но, впрочемъ, зачѣмъ-же

емукакая-нибудьона, одна?Искать себѣ такъназы-

ваемую подругужизнидля того, чтобы дѣлпть сънею

радостип горе п оставатьсяейвѣрнымъ до могплы—

это уже старо, сантиментально,отзывается нѣмец-

юшъ бюргерствомъ,да и современныйчеловѣкъ обла-

даемслпшкомъшпрокпмъ сердцемъдля того, чтобы

быть въ состояніи сосредоточитьсянаодной привя-

занности.И вотъ, какъ посравпишь съ современны-

ми героями людей сороковыхъ годовъ, обпдно станете

за послѣднпхъ: какими, въ самомъдѣлѣ, смиренны-

ми, жалкимипредставляютсяРайскій плпЛаврецкш

съ пхъ мучительнымирефлексіями и томнымивостор-

гамиу ногъ какой-нибудьсельскойкрасавицы, срав-
нительносъ современнымъдѣльцомъ, прожигающпмъ

жизнь въ кругу ншкарныхъ кокотокъ и въ чаду свѣт-

скпхъ клубныхъ и закулисныхъ интригъсамагоза-

бубеннагохарактера.

Да, читатель,намътеперьневъ чѣмъ сомнѣвать-

ся, некъ чему стремиться:всегдамы моліемъ найти

самое легкое прпмиреніе для какихъ угодно нрав-

ственныхъпротпворѣчЫ— въ должности-лимироваго

судьп, натрпбунѣ-лп судейскойпли земской, въ за-

шітіяхъ-лп естественныминауками, въ лнсаніи-ли

передовыхъ статейсамаголиберальнагохарактера,и
что-женамъостаетсядѣдать, какъ неплыть по те-

чение, не отдаться влеченію своихъ страстейи не

срывать цвѣты удовольствія, представляясь вполнѣ

непосредственныминатурами.Такъ мы и поступаемъ.

II нѣтъ ничего мудренаго, что наша современная

жизнь замѣтно повеселѣла и принарядиласьсравни-

тельно съ тѣмъ, что было лѣтъ десять тому назадъ;

яо тому разливномуморю роскоши и веселья, какое

ннпптъповсюду по болыппмъи малымъгородамъ,она
начинаетево многомънапоминатьжизнь дѣдовъ пер-

вой четвертинынѣпшяго столѣтія. Вы читали,ко-,

вечно, очерки современныхъ провпнціальныхъ нра-'
вовъ Кротковавъ августовскойи сентябрьскойкниж-
кам, „Отечеств.Запис"?Вы замѣтили, конечно,ка-

кая шасса въ этихъ очеркахъ представляетсявамъ

непосредственныхъкутилъ, беззавѣтныхъ весельча-

ковъ, которые только о томъ и думаютъ, какъ-быпо-

веселѣе мелькалъдень за днемъвъ ихъ жизни; какъ

дѣти, увлекаются они до самозабвеншпоявленіемъ

какого-нпбудьфокусника въ городѣ п вслѣдъ за нимъ

шерерывъ спѣшатъ продѣлывать его паясничество.

«Куда, подумаешь, дѣвалаеь солидность? опраши-

вает!, одинъ изь героевь очерковъ Кроткова, глядя

иа вет, зтп иевинныя забавы:— отчего это люди пуб-
лично обнаруживаютъ легкомысленность, свойствен-
ную только ребенку? Это— люди-дѣти и дѣти вѣчно
несовершсннолѣтнія! Присмотритесь-ка вы попри-
стальнее къ особенностямъ теперешней лшзни! Ре-
золюцш откладывается до завтра, а сами вдуть сме-

нять фокусы! Секретарь, пололшмъ— еще очень мо-

Т \ І еловѣкъ > а паясничаетъ въ судѣ и внѣ су-
да... Забавляются, балуютъ фокусами, а какъ будто
ппГ+ Л " е вѣд -аютъ ' что Еъ жизни всякій изъ наеъ
"РОДѣлываетъ тысячи фокуеовъ почище этихъ, и намъ

ѣ РУкоплощутъ, а хлещутъ, да похлестываютъ!».

Посмотрите,въ то же время, какою рѣкою льется

шло всюду, пакаждой страпицѣ очерковъ Кроткова:

люди пьянствуютъ п безобразничайтене по ночамъ

п тайкомъото всѣхъ, а открыто, днемъ, въ публпч-

ныхъ мѣстахъп, прп этомъ, играютъ роль полпыхъ

хозяевъ, гдѣ-бы то нп было, громогласнозаявляютъ,
что онипмѣютъ полное право пьянствовать п безо-

бразничать,потомучто они пьютъ на свои трудовыя

деньгии, къ тому же, онп— цвѣтъ интеллпгенцЫп

никтопмънеуказъ, а напротпвътого— съ нпхъ,

какъ съ интеллпгенцЫ,должны брать прпмѣръ лю-

дп. Въ связи съ этпмъстоить, конечно, особенноза-

мѣтное, въ послѣднее время, прпстрастіе къ юбплей-

нымъ празднествамъп банкетамъпо всякому удоб-

ному случаю. Наконецъ,возьмите вы хотя-бы разви-

вающуюся съ каждымъ днемъболѣе и болѣе страсть

къ маскарадамъсъ арлекинадами,шуточными про-

цессіямп и аллегорическимипредставлениями.Я пом-

ню, какъ въ молодостименя страннопоражалосуще-

ствованіе нѣкогда такого лнтературнагообщества,

какъ „Арзамасъ".Я нпкакъ не могъ представить

себѣ, какъ это серьезные людп, стоявшіе во главѣ

интеллпгенцЫсвоего времени,моглпбыть, въ то же

время, такимпдѣтьмп, чтобы собираться вдругъ для

того, чтобы устраиватькакія-то шуточныя процес-

сы, посвященія и обзывать другъ другакомическими
прозвищами, точнопередъвамппарадпруютънепер-

востепенныерусскіе литераторы, а школышкп. Для

меня это было въ такойже степенидико, какъ еслп-

бы я получилъ свѣдѣніе, что въ кружкѣ Станкевича

пли любомъ изъ кружковъ шестидесятыхъгодовъ—

менадупрочпмъ, играли-бывъ чехарду. Но, въ на-

стоящее время, я очень хорошо понимаю причину

страстикъ дѣтскпмъ забавамъи шалостямъвъ чле-

нахъ„Арзамаса"; онапроисходилаотътого, что боль-
шинствочленовъ были непосредственныминатурами,
подобно средневѣковымъ людямъ, которые по тойже

прпчинѣ, въ свою очередь, были страстныелюбители
арлекппадъи всякаго рода шуточныхъ процессы.

Люди сороковыхъ и шестидесятыхъгодовъ потеряли

способностьребяческаговеселья, потомучто ко все-

му подходили они со свопмъ аналпзомъп скепти-

цпзмомъ,былп полны тревожныхъ думъ и разъѣдаю-

щихъ рефлексій; имъ казалосьдпкимънадѣть вдругъ

шутовскоеплатье п пуститьсявъ плясъ, когда на

сердцѣ скребутъ кошки, когда весь міръ кажется

душною п смрадноютюрьмою, когда предстоптърѣ-

шпть столько роковыхъ и страшныхъвопросовъжиз-

ни. Естественно,что весельеи ребяческаяшутка бѣ-

жалибезъ оглядкп отъ этпхъ серьезныхъ, насупив-
шихся мрачпыхълюдей, всюду прпносившпхъсъ со-

бою уныніе п отчаяніе... А теперь... теперь я ни-

сколько небылъ-бы удпвленъ,еслибывъ самыхънаи-

интеллигентнѣйшпхъ крулікакъ повторилисьпраздне-

ства „Арзамаса", п люди собпрались-бысъ един-

ственноюцѣлію, надѣвшп шутовскіе костюмы, ходить

кверху ногами:мы онять вернули нашу беззавѣтную

непосредственность,и яшзнь сновапринялавидъ ли-

кующаго праздника;трещатъракеты и потѣшные

огни, гремптъмузыка, летятъ въ потолокъ пробки,

шампанскоельется безконечноюрѣкою, только п раз-

даются вокругъ, что тосты, шшелапія и восторгивсе-

возможпаго процвѣтанія, а по уголкамъ слышится

страстныйшопотъ любви п звуки сочныхъпоцѣлуевъ,
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а въ театрахъпѣніѳ шансонетокъи бѣшеныѳ звуки

канкана,п хохоте, хохоте, беззавѣтный хохотенад

всѣмъ и вся— неправда-лп,какъ веселоживется, чи-
татель?...

Но обратимсякъ очеркамъХвощпнскойи цосмот-

рпмъ, какъ отражаетсявъ этихъочеркахъширокая

масляницасовременнойнамъжпзнп.

III.

Мы пачнемъне съ перваго, а съ третьяго очерка.

Это мы сдѣлаемъпа томъ основаніп, что въ этомъ

очеркѣ передънаш рисуетсяодно пзъявлсній шести-

десятыхъ годовъ, возможное, конечно, п въ нашевре-

мя, но по характерусвоему относящеесявсе-такикъ

недавнопережитомупрошлому. Въ нашевремя драмы,

подобныя той, какую вынеслагероиня этого очерка,

переживаютсяконечногораздо скорѣе п легче, чѣмъ

десять лѣтъ тому назадъ,п это очень понятно: всѣ

прошлые моментыжизнипереживаютсяпослѣдующи-
мп поколѣніями гораздо скорѣе п легче, чѣмъ выно-

силинхъ людп, современныеэтпмъмоментамъ:такъ

напрнмѣръ, тотъже савый аскетпческій мистпцпзмъ,

который обхватываетъвсю жизнь Гоголя, въ жпзнп

Добролюбова занимаетенебольшой періодъ самой

раннейюности.

И дѣйствптельно, несмотрядаже на то, что ге-

роішя этого очерка, ЛпзаветаВасильевнаРиднсва,
конечно, далеконепринадлежитекъ передовымъпро-

гресспсткамъшестидесятыхъгодовъ и представляетъ

заурядный тппъ провпнціальной свѣтской барыни,

все такии въ нейвпдптевы тотъже разладъсъ са-

мой собою, ту же борьбу непрпмпрпмыхъпротпворѣ-

чій, то ate стремленіе выйти пзъ нпхъ, однимъ сло-

вомъ, все тоже самое, чѣмъ жили въ шестпдесятые

годы, и что отражалосьво всѣхъ безъисключенылю-
дяхъ этойэпохп.

Не принадлежапо своемутипукъ чпслу передо-

выхъ прогресснстокъшестидесятыхъгодовъ, Рпднева

тѣмъ болѣе замѣчательна въ томъ отношеніи, чтопо-
казываете,какъ въ шестпдесятыегоды людп, не

вслѣдствіе только одного увлеченія передовымп иде-

ями, по самою роковою сплою обстоятельствъ выби-
вались пзъ непосредственности,приходплпкъ самымъ

пепрпмпрпмымъпротиворѣчіямъ и должны былп ис-

кать какого иибудь выхода пзъ этпхъ противорѣчій.

ЛпзаветаВасильевна Рпднева была воспитана

вполнѣ въ духѣ дореформенныхъпорядковъ, п, еслп-

бы нешестидесятыегоды, то она, конечно, могла-бы

прожить всю яшзыь свѣтскою куколкою, ни о чемъне

задумываясь, нпкъ чемуне стремясьп заботясь до

сѣдыхъ волосъ о срываніп цвѣтовъ наслажденій.

Вотъ что мы чптаемъо ея раннейюности:

Ея мать умерладавно; она ея не знала. Все, что
она знала— это, что она единственнаядочь, что
отецънесмѣтно богатъ, что ееобожаютъ. У ноя пе-

ребывалъ десятокъ гувернантокъ и полные шкапы

игрушекъ и нарядовъ. Позднѣе, она какъ-то слы-

шала, что существуютъ какіе-то откупа, что отецъ—
нрсдсѣдатель какой-то палаты и эти откупа отъ

него зависятъ, что будетъ очень не хорошо, если

они отойдутъ. Куда отойдутъ и какъ, и собственно
что такое «отойти»— она не понималаи не спра-

шивала объяснены. Она слышала, въ тоже время,

что еще многоеперемѣнится и тоже будетънехо-
рошо, но ей до этого не было дѣла. Именно тогда

ей было особенновесело: ей минуло четырнадцать
лѣтъ; у нея была предобрая, премилая, прехоро-
шенькая гувернантка,m -гпѳ Вильдгольцъ, которая

попросилаотцадавать вечера, чтобъ пріучить Лщу
къ обществу. Лиза хозяйничалана этихъвечерахъ
какъ большая. Дамы обращались съ нею немного

покровительственно,но очень мило, а дѣвицы-— она

зналанавѣрное—ой завидовали. Со злости, онѣ на-
считывалиой лишніе года и—для нихъ-жобыло ху-

же: молодые люди сочли ее въ самомъ дѣлѣ боль-

шою и объяснялись ей въ любви. Очень было хо-

рошо, только не долго. Отецъвдругъ вышелъвъ от-

ставку, откупа совсѣмъ уничтожились;m-meВильд-
гольцъ вдругъ за что-то разеердилаеьи уѣхала
Отецъ сказалъ Лизѣ, что больше но возьмотъ ей

гувернантки.Лиза была очень довольна, она и са-

ма уліѣла приниматьгостей, а учиться— она ужь

прекрасноговорила пофранцузски, играла на фор-

тепіано, рисовала цвѣты, даже умѣла дѣлать лхъ

изъ папироснойбумага, вышивала иногдапо канвѣ
на рукахъ, конечно, чтобы не кривить таліи, а тан-

цовала въ совершенствѣ. Она и пѣла, но въ то вре-

мя у дѣвушекъ было не въ модѣ пѣть романсы. Ея
воспитаніе могло казаться вполнѣ окончоннылъ. У
нея было уже нѣсколько жениховъ...»

Такъ все шло, какъ по маслу, и шло бы оно такъ

до скончанія днейЛпзы, еслп-бы не подоспѣлп ше-

стпдесятыегоды п по сбплпгеропнпнашейсътойтор-
ной дороги, по которой нѣкогда шли мпогія подобныя

ейдѣвушкп. Но прежде, чѣмъ сбпть съ этой дорога

обстоятельствамижизни,шестпдесятыегоды незамед-
лили осѣппть ее свопмъ крыломъ и по частптого

двнженія идей, которое, разливаясь шпрокпмъ пото-

комъ по всей матушкѣ Руси, задѣло краепіконъ и

Лизу. У отцаея была знакомая небогатаястаруха
Рпднева. У этойстарухибылъ молодой племлннпкъ,

унпверсптетскій студента.Молодые людп какъ-то

увпдѣлись и влюбились другъ въ друга... Началясь
безкопечныя прогулки въ огородѣ, поцѣлуп подъ чи-

рпкапье воробьевъ. Ему было двадцатьдва года, ей—
шестнадцать.

Рпдневъ побылъ въ городѣ N, гдѣ жиіа Лиза
съ отцомъ, только во время вакаціи; потомъ онъ

уѣхалъ па какой-то урокъ и оканчивать курсъ.

Конечно, въ короткое время сблішенія съ девуш-

кой онъ пе могъ сдѣлать Богъ вѣсть какіе успѣ-
хн въ ея развитіи. Только въ пошлыхъ ромапахъге-

роини, послѣ двухъ-трехъбесѣдъ съ новымъ человѣ-

комъ, сразуперерождаютсяи дѣлаются вполпѣ совре-

меннымидѣвицамн. Однако-же, какъ ни ничтожно

было его вліяніе надѣвушку, въ нейуспѣло уже за-

бродить что-тоновое, о чемъдо того временинепри-
ходило ей и въ голову.

«Въ нейпроизошла какая-то перемѣна, читаемъ
мы:—она самасебѣ казалась серьезнѣе, говорила о
трудѣ, занятіяхъ. Она слышала, что мудрено свѣт-
ской дѣвицѣ сдѣлаться трудовой лсенщиной, что
нельзя привязаться къ занятіямъ, въ которыхъ съ
дѣтства мы нопризнавалиниважности,ни смысла,—
но она твердила, что такъ слѣдуетъ сдѣлать, если
возможно. Для нея—это было невозможно. Учиться
было не у кого и некогда. Получая письма Рпд-
нева, покрывая ихъ поцѣлуями и не понимаяни
нихъ половины, Лиза говорила себѣ, что тогда опъ
всему ее выучить. Она бросилась читать, и читала
романы...»

Сколько реальнойправдивостивъ этихъстрокахъ!
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Когда совершаетсякакое-нибудь большое двпженіе
въ обществѣ, оно захватываетесобою всѣхъ и каж-

даго, но, очевидно, не всѣхъ въ равной степени,а
сообразновоспптанію человѣка, средѣ, въ которой
онъжпветъ, воспріимчпвости натуры, близостикъ
центрудвпженія п томуподобнымъобстоятельствамъ.
Представитьэто влЫніе двпженія въ той надлежа-

щей мѣрѣ, въ какой оно въ данномъслучаѣ могло

шѣть мѣсто — немаловалшаязадачахудожника. И
задачиэтойнеупустилаизъ вида Хвощинская: ко-
нечно, при воспитаніп, положеніп и жизни Лизы въ

домѣ отца, вліяніе духа временине могло прости-

раться далѣе того, что мы впдимъ:Лиза началаго-
ворить о трудѣ, занятіяхъ и читатьроманы— п этого

было много въ ея житейскойобстановкѣ.
Но вотъ произошлакатастрофа,вызванная двішсе-

ніемъ жпзнп— отецъ совсѣмъ разорился: два года

передътѣмъ „отошли" этинепостюкимыеоткупа;те-

перь лоппулпкакія-то акціп: бѣжалъ какой-то кас-

снръ; пулшо было передатьдругому только-что по-

строеннуюжелѣзную дорогу... Все продалп: экипа-

жи, лошадей, домъ...

Для Лпзы началась новая жизнь, совершенно

протпвоположнаяпрелшей:

«Уѣздный городишко; квартира... коморка какая-

то; потолки текли; разъ штукатурка свалилась,
чуть головы не проломила.Отецъна старостилѣтъ
нашелъ службу: на телѣгѣ, по слякоти, по ночамъ,
ревизовал!, кабаки... А она... ну, все дѣлала, до все-
го дошла: и тряпки, и соръ, и корыто. Нужно было
пить и ѣсть. А то—не было чего и поѣсть. Зубы-то
молодые, здоровые... Ахъ, какъ ѣсть хотѣлось...»

Казалось-бы— это-ли не выходъ изъ противорѣ-

чій, въ какія могла-бывстатьЛиза, еслибыонапро-
должала развиваться въ прежнейсвѣтской и роскош-

ной обстановкѣ? Что было общаго междутакою обста-
новкой п идеямио трудѣ, занятіяхъ, навѣяинымиду-

хомъ времени?Теперь-ate, папротпвътого, Лизавста-
ла пмепно въ такое положеніе, когда идеио трудѣ
сдѣлалпсь напболѣе пригоднымин соотвѣтственными,

мало того— даженеизбѣжнымп. Но мы впдимъ, что

легко было выйти пзъ прежнейобстановкижпзнп,
особенпокогда самиобстоятельствапринудиликъ то-
му Лизу, по другое дѣло было снять съ себя ветхаго
человѣка, отдѣлаться отъ цѣлой массы прпвычекъ,

вкусовъ п предразсудковъ, въ духѣ которыхъ была
воспитанаЛиза. И вотъ мы впдимъ, что тамъ,гдѣ, ка-
залось-бы, долліенъ былъ открыться выходъ изъпро-

тпворѣчій, тамъ-тоименнои началасьнастоящая-то

борьба пхъ. Прп прежнейобстановкѣ, протнворѣчія
эти, конечно, немѣшалн-бы другъ другу и мирноужи-

вались-бы подъ одною кровлею, какъ онп зачастую

уживаются въ непосредственныхънатурахъпрпма-

ло-мальскиобезпеченномъдовольствѣ. Но въ когтяхъ
нужды, когда для человѣка требуетсямассаэнергіп,
опытности,знанія жпзнпи ловкости, чтобы бороться
за свое существовапіе и снискиватьхоть черствый

кусокъ хлѣба, тутъ-тообыкновенноп выступаетена-
ружу тастрашнаянеподготовленностькъ жизни, ка-

кая обыкновенно бываетъпри свѣтскомъвоспитаніп,

неумѣнье ступитьшагу самостоятельноп безъ посто-
роннейуказки, незнаніе самыхъ обыденныхъусловій
жизни, отсутствіе малѣйшей усидчивостивъ трудѣ,

пзнѣженность и, вслѣдствіе ея, изнеможетеп даже

страданіе при малѣйшемъ напряженЫ какнхъ-либо

усилій, отсутствіе всякой разсчетлпвостивъ деньгахъ,

невозможностьобходитьсябезътакихъпредметовърос-
коши, которые совершеннонесвойственныпри трудо-

вой жизнин непо средствамъ— все это прежде было

совершеннонезамѣтно, стушевывалось въ общемъфо-
нѣ свѣтской обстановки,могло казаться даже очень

красивымъ, а теперьвсплываетенаружу, какъ нѣч-

то совершеннонесообразноесъ новымъ характеромъ

яшзнп и, конечно, дѣлаетъ человѣка вдесятеро не-

счастнѣе самагобѣднаго труженика,воспптаннагоп

закаленнаговъ трудѣ н борьбѣ съ нищетою. Такой

человѣкъ долженъбороться не только съ внѣшнпми

обстоятельствами,но и съ сампмъсобою. Самое свое

положеніе онъ мѣряетъ совершенно по другому мас-

штабу, чѣмъ привычный бѣднякъ и труяіенпкъ: га-

же самаяобстановка, какою привычный труженпкъ

могъ-бы быть вполнѣ доволенъ, возбуждаетъвъ немъ

брюзгливость и отвращеніе; онъ чувствуетесебя глу-
боко несчастнымъ,напрпмѣръ, что долженъѣздпть

въ вагонахътретьяго класса,что настѣнахъ у него

самыепростыеобои, за столомънеприхотливыйку-
шанья и пр. и пр. Все это, конечно, должна была
испытатьЛиза въ продолженіп года своей бѣдствен-

нойжпзнп съ разорившимсяотцемъ. Но этотъгодъ

неисправилъЛпзы, ненереродилъея и непривелъ

ея натурывъ полноесогласіе съ новою обстановкою.
Конечно, это было очень малосравнительносъдесят-

камилѣтъ прежнейзавиднойжпзнп. Потомъобстоя-
тельства нѣсколько пзмѣнились. Ридневъ кончплъ,

наконецъ,курсъ, нашелъмѣсто учителя, женплсяна

ней. Но еслпзамужество и вывело Лизу изъ безпо-

мощной нищеты, во всякомъ случаѣ, мужъ далеко не
могъ пріобрѣтать столько средствъ, чтобы обставпть
еероскошью и дать ей вознолшость снова наслаж-

даться свѣтскою жпзнію. Семейнаяобстановкаея была
въ общемъ уровнѣ жизнисреднягокруга. Такъобык-
новенноживутъ въ провпнціяхъ гимназпческіе учи-

теля. Посмотримъ-жетеперь, въ какомъ видѣ пред-

ставляетсянамъЛиза въ обстановкѣ среднягокруга:

«Балованноедптя, читаемъмы:—онамогла поко-
ряться необходимости,но покорялась ей, какъ слу-

чайному, временному;могла бороться съ бѣдой, да-
же удачно и смѣло, но находя силы и владѣя собою
только сгоряча. Проходила бѣда — она помнилаее
со злостью, ожесточаясь, но нестановиласьопытнѣе,
муясественнѣе, не готовилась ни къ чему въ буду-
щемъ. Она трудилась поневолѣ, но не пріучалась,
не могла привыкнуть къ труду, со всякимъ днемъ

больше ненавидѣла трудъ. Она"!выносила лишенія,
потому что такъ складывалисьобстоятельства,но не
понимала,какъ можно добровольно отказывать себѣ
въ чемъ-нибудь. Для нея существовалитолько край-
ности: совершенная беззаботностьили отчаяніе, и

вся ея жизнь—канедый день ея лгазни—состояла

изъ безпрестанныхъпереходовъизъ одной въ дру-

гую крайность. Онане утѣшала себя, не успокои-
вала планамии мечтами:спокойствіе налеталосамо
собою, мгновенно, при малѣйшомъ просвѣтѣ обстоя-
тельствъ, и, довольная тѣмъ, что успокоилась, она,
конечно, не треволшла себя оглядкой, раэборомъ
прошедшаго, кавимъ-нибудь соображеніомъ на бу-
дущее: она отдыхала, будто обновлялась на день,

на два, иногдана несколько часовъ до новой «бѣ-
ды»... Такъ прожила она тянікій годъ съ полубе
зумнымъ отцомъ. Неожиданноесчастіе —возврате
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любовь милаго чоловѣка, его попеченія, уголсдснін,
снисходительность только поддержали это дѣтство
мысли, эту жаркую, своевольную жизненность. Она
принялась отдыхать всѣмъ своимъ существомъ. Она
не умѣла ни работать, ни сберегать, ни заботиться.
На наряды она не тратилась: она помнила, что они
дорого стоять, и что грѣшно разорять Гришу, а
главное — она знала, что въ восельи она безъ наря-
довъ еще красивѣе. Но за то, въ минуты веселья,
ей были необходимы пустяки, мелочи, праздничанье,
маленькая роскошь въ убранствѣ дома, прихоть въ
обѣдѣ; ой хотѣлось «кутить», какъ она кричала,
обнимая своего Гришу съ радостными слезами. При-
ветливая, ласковая со всѣми, она любила дарить, но
разбирая, нравятся-ли, годятся-ли подарки тѣмъ,
кому она дарила. Иногда, вдругъ вспомнивъ свою
бѣдноеть съ отцомъ, она бросалась помогать дру-
гим!,, не оглядываясь, чего это стоить, то-ли нужно
и даже точно-ли нужна помощь; она только съ уми-
леніемъ, съ восторгомъ твердила, что помогаетъ не
она, а все ея милый, золотой Гриша. Ее обманыва-
ли, она кляла обманщиковъ, но не дѣлалась осмотри-
тельнѣе. Она только считала себя виноватой передъ
мужемъ и все собиралась помогать ему, сбиралась
зарабатывать, сбиралась учиться, заводила пяльцы и
прочее, накупала учебниковъ, но все было некогда.
Когда родилась дочка— уясь и вовсе было некогда,
хотя Лиза не кормила сама, хотя всѣ наряды дѣ-
вочки шились въ магазинахъ.
— На свѣтѣ нѣтъ лучше нашей куколки! воскли-

цала счастливица, поднося въ самомъ дѣлѣпрелест-
наго ребенка влюбленному отцу.

«Онъ любилъ се. Былъ-ли онъ счастливь? Занятый
цѣлый день, возвращаясь домой, онъ находилъ празд-
никъ, пѣсни, поцѣлуи, или —горькія слезы, ліадобы,
что нѣтъ того, нѣтъ другого, что онъ —труженикъ,
а она — глупая; раскаяніе и опять поцѣлуи. Жизнь
сердца выходила какая-то странная отъ этихъ без-
преетанныхъ перемѣнъ. Молодая женщина была
вспыльчива, своенравна и покорна; ей нельзя было
выговаривать ни въ чемъ, потому что она приходи-
ла въ искреннее отчаяніе и страдала. Она была вся—
жоланіо принесть себя въ ліертву, при малѣйшей
неумѣлости на самую простую услугу, и но созна-
вала этой неумѣлости, и оскорбилась-бы до отчая-
нія, если-бы ей о ней замѣтили. Она была добра и
несправедлива; мужества у ноя но было. Рѣзкій по-
реходъ отъ роскоши къ бѣдноети, а потомъ къ житью
средняго круга не сдѣлалъ для нея понятнѣе жизнь
и людей; она осталась прежней «барышней» въ за-
машкахъ, въ оттѣнкахъ обращенія; у ноя являлось
иногда капризное важничанье. Случалось, она не
скрывала, что ей скучно «безъ хорошаго общества»...

Вы подумайтетолько, какою поразительною вѣр-
постью жпзнпдышетъ каждая строка этой тирады!
Было-ли хоть что нпбудь подобноевъ нашейлитера-

турѣ? Беллетристиканаша, въ теченіи десяти по-

слѣднпхълѣтъ, немаловывела передънамиженскихъ
типовъ шестидесятыхъгодовъ, но всѣ они обыкно-
венно скрапвалпсь по двумъ формамъ: или вы-

водились такЫ пдеальныя женщины, что нивъ сказ-

кѣ сказать, нпперомъ написать:яіепщины этп, хо-

тя-бы выходили изъ свѣтскаго круга п до 20-тилѣтъ
палецъо палецъникогданедвигали, сразу, обыкно-
венно подъ влЫніемъ новагочеловѣка, трезвагореа-

листаи доблестнагоразвивателя, перерождалисьвъ
энергическихътруженпцъ, рушащихъ всѣ препят-

ствія, трудолюбпвыхъ, простыхъ, способныхъ муже-
ственнопереноситьголодъ и холодъ. Или-жеженщи-
ны шестидесятыхъгодовъ изображалисьпередънами
въ впдѣ пошлыхъ стрпженпыхънпгилистокъ,ломаю-

щихся, кричащихъ, говорящихъ грубостии нестыдя-

щихся публичновысказывать самыя циническія ве-

щи. И въ то время, какъ беллетристика,такъглупо

и нагло лгала намъ въ обопхъ случаяхъ,— жпзпь

была преисполненапменноявленій того самагоправ-

ственнагоразладасъ жизнью и собою, какойизобра-
жаетеХвощпнская, п женщины въ родѣ Лизы Рлд-

невой встрѣчалпсь накаждомъшагу. Сдвппутыя сп-

лою двпяіенія ндейсъ своего обычнаго руслажпзнп,
но невъ сплахъбудучи сразуизбавитьсяотъ свопхъ
прежнихъпривычекъ, вкусовъ и нравовъ, онѣ именно

путалисьвъ жизни, представляярядъ вопіющпхъ не-

сообразностей.Фразы о трудѣ, вмѣстѣ съ непривыч-

кой къ труду и дажеврожденною ненавистью къ не-

му, безпечпость,— а черезъминутысамоемолодушное

отчаянье, искренняяготовностьнетратитьсянана-

ряды, не разорять имимужа и ходить весь вѣкъ въ

одномъчерномъплатьѣ, п рядомъ съ этнмъжажда

кутнуть при первыхъ попавшихъ въ карманълиш-

нпхъденьгахъ, покупканп съ того, нисъсего,доро-

гаго сервиза, а потомъ вдругъ готовность подарить

этотъсервизъ первому похвалпвшему его человѣку,

рѣшеніе фплософскихъ вопросовъ о судьбахъ всего

человѣчества и неумѣнье поставитьсамовараи обой-

тись прп случаѣ безъ прислуги, вѣчное мечтаніе объ

пнтігмномъ кружкѣ избранныхъдрузей, а рядомъ съ

этимънеожиданныепретензіп, что скучно „безъ хо-

рошаго общества", и радостныйблескъ въ глазахъ

при посѣщеніп валшой особы, учебникип конфекты,

вѣчные сборы трудитьсяи зарабатыватьхлѣбъ п вѣч-

ное откладываньедѣла за недосугомъ, занятымъвъ

сущностипустяками... Подумайте,развѣ вы не замѣ-

чалп подобпыхъ чертъвъ вашихъ женахъ, сестрахъ,
свояченпцахъи пр. и пр.! Имибылп полны шестиде-

сятые годы, и одна только наша такъ-называемая

в реальная литература"отличалась поразительною

слѣпотой къ такого рода вопіющимъ фактамъжпзпп.

Но пойдемъдалѣе вслѣдъ заХвощпнскою въ изоб-
раженысудьбы Лпзы Ридневой.

Тщетноояиідая, что яіена поймете,паконецъ, его

убѣжденія, понятЫ п сольется съ нимъ въ гармонін
полнаготоварищества,налегаявъ толіе время нара-

боту сверхъвсякнхъ силъ, чтобы быть въ состояніп
исполнятьвсѣ прихотии капризыжены, Рпдпевъна-
чалъ хворать. Онане замѣчала, вѣрнѣе — ей не вѣ-
рилось... еще вѣрнѣе: онанемоглапонять, чтобъэто
могло быть въ самомъдѣлѣ. Когда она, наконецъ,
поняла, ея отчаяніе было бурно, безумно, мучительно

и безеильно. Онъ умеръвъ отчаяньи занее.

«Тогда вдругъ, читаемъ мы далѣе: — любовь къ
дочери выросла у нея въ обязанность. Все для ноя,
вся жизнь для нея! Прелідо всего —чтобъ она но
знала бѣдности... Чтобъ но зябло это прелестное
тѣльцо, не грубѣло это личико, но плакали эти
глазки о пуетякахъ, въ которыхъ нѣтъ отказа дру
гимъ дѣтямъ. Страшное дѣло —дѣтскія слезы! Ел
ужь три года; ее видятъ на улицѣ. Чтобъ но см$-
ли безобразный, безсовѣстныя, богатая дѣтл, не
смѣли презирать ео за то, что она бѣдно одѣта! Они
лучше всѣхъ, у нея все должно быть лучше, неже-
ли у всѣхъ»...

Какъ вамъ нравятся подобныя мпѣнія Лизы Рид-
невойвъ минутыотчаянЫ, послѣ смертимужа? Ка-
кая поразительнаясмѣсь горячей материнскойлюбви
п высокой готовностисамополіертвовашя для дочери,
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вострая осталасьвъ ея жизниединственным*утѣшс-
німгь, вмѣстѣ съ тщеславіемъ свѣтской женщины!
Всѣ ея мечты о воспптаніи дочери только въ томън

выражаются, чтобы дочь ея нетерпѣла, о ужасъ!

оіьдноспш, чтобы ни въ чемъне было ейотказу

и чтобы одѣта она была нехуже друтхъ. Вы,
конечно, предвидите,что, дритакоыъвоспнтаніп, Ли-
за создастъне труженицу, а такую-же избалован-
ную, пзнѣженную кокетку, какою была и сама. Но
ваше предвидѣніе обманетъвасъ. Надѣлѣ оказывает-

ся, что Лиза была не въ состояніп выполнить даже

и такого идеалавоснптапія: при своейполнойнеумѣ-
дош она способнабыла только уморить ребенка.

Въ самомъдѣлѣ, легко было мечтатьо самопожерт-
вованіи для того, чтобы „не зябло это прелестное

тѣльце, не грубѣло это лпчпко, не плакалиэти глаз-

ки о пустякахъ", но что-же могладѣлать Риднева
для всего этого? Онаничемунемоглаучить нпеумѣ-
ja работать. Онажила, закладывая, продавая поне-
многу, что пмѣла, въ ожпданіп чего-то,— чего опро-

ситьнемогла. Онаписалатеткѣ; отвѣта не было.
Запасъвещей былъ очень не великъ; его достало

только надва мѣсяца. Подступалаосень.Шубы мужа

уже не было давно, свою она заложила. Оставалось
всего одно шелковое платье, но надо-же было пмѣть

что-нибудьпорядочное. Ридневаотпустилагорничную,
нянька жаловалась, что ейслишком*много дѣла, и

грозила уйти".

Въ это время, пріѣхала въ городъ труппа акте-

|іовъ накороткое время, нанѣсколько представлепій,
как* обѣщали афпшп, бѣлѣя на столбахъ.

«Риднева, читаемъмы:—но рааъ останавливалась
поредъ ними. Ей было горько, тяжело... н ой было
скучно! онакомыхъ было мало,, и тѣ, въ послѣднео
время, приходиливсерѣже. Онаочень любила театръ.
Ыужъ не любилъ ого, еудилъ какъ-то серьезно и

строго, но не стѣснялъ ея, уступалъей, и она бы-
вала въ тсатрѣ постоянно... Ей казалось, что теперь,
въ настоящейтоскѣ, два часа спектакля были-бы
полезны ой, какъ лекарство... Иекушеніо было такъ

сильно, что, прочтя афишу у театральнагоподъѣз-
да, она шла въ кассу, ютовая отдать за бгиетъпо-
аѣднія деиыи».

Но спектакльоказался отложеннымъи, какъ слу-

чайноузналаРидневаотъ нроходпвшихъ мимоакте-
ровъ, по прпчииѣ внезапнагозамужествапримадон-

ны. Отъ тѣхъ-же самыхъактеровъ Риднева узнала,
что антрепренеръвъ болыпомъ затрудненіп, откуда

взять ему новую примадоннуи не поскупплся-бы на
большую плату, если-бы нашлась желающая заыѣ-

стнтьоткрывшуюся вакансію. Это пзвѣстіе, случайно

подхваченноенаулнцѣ, имѣло важный поелѣдствія
для Ридневой. Ей тотчасъ-жепришло въ голову идти

въ актрисы, благо представляетсяудобный къ тому

случай. Больше ей, казалось, нечего было дѣлать.

Ли это такое? размышляла она:— совсѣмъ другая

мзнь, совсѣмъ другой міръ, невѣдомый... И какой

заманчивый!Искусство,весельеи кусокъ хлѣба, чест-
но заработанный*...

И вотъ, надругое уже утро Риднева отправилась
къ антрепренеру.Казалось-бы, чѣмъ-жепенепосред-

ственнаянатураэтаРиднева:— задумалаи тотчасъ-

же привеласвое намѣреніе въ исполненіе. Но на са-
момъ дѣдѣ, во всемъходѣ поетуилеиія Рігдпевой въ

актрисы, въ каждом* шагѣ ея вы видите все ту-же

раздЕоенпуюпатуру, находящуюся въ непрестаниомъ

разладѣ п съ самою собою, и съ жпзпью. Такъ, она,

какъ мы впдѣлп, смотрѣла на новый путь, который

ей представлялся,какъ назаманчивыйміръ искус-

ства; какъ накусокъ хлѣба, заработанныйчестно—
чего-жеейбыло смущаться въ такомъ случаѣ? Но
она смущалась: она, всю ночь, передътѣмъ, какъ
пдтпкъ антрепренеру,проплакала. По выходѣ отъ

антрепренерасказаласамасебѣ: — „ну, вотъ, вотъ,

все сдѣлано. Все рѣшено. И прекрасно.Новая жпзпь.
Благородноезанятіе. Артистка—дажеслово такое

хорошенькое"... Но тутъ-жеона прибавила:„Гриша,
да что-жея не умерлавмѣстѣ съ тобою?" Эти слези
и подобныя восклнцапія нагляднопоказываютъ вамъ,

какъ спленъбылъ въ Ридневой ветхій человѣкъ п

какъ ему трудно было уладить съ повымъ: сознавая,

что ндетъ зарабатывать честныйкусокъ хлѣба на
поприщеблагороднагоискусства,Лизатѣмъ немснѣе
шла наэто поприще, какъ напозоръ, и оплакивала

себя, вспоминаяпри этомъмужа, какъ будто ейгро-
зило страшпоснравственноепадепіе. Безъ сомнѣнія,
тутъдѣйствовалъ тотъвѣковой предразеудокъ, ко-

торый видптъвъ званіп актеранѣчто позорное, и Ли-
за до такойстепенибыла зараженанмъ, что даже

долго нерѣшаласъ дебютировать въ томъ городѣ, гдѣ
жиласъ мужемъ. По привычкѣ, онавообраясала, что
о нейзаговоритъвесь городъ. И, конечно, она ошиб-
лась въ этомъ.

«Правда, читаемъмы, слухи скоро расходятсявъ
провинціи, и на другой день уже всѣ знали, что
вдова учителя Ридневаидетъна сцену, но говори-
ли объ этомъ очень умѣрснно. Въ богатыхъ сало-
нахъ, гдѣ ея но знали, это было принятоочень рав-

нодушно. Тамъ, гдѣ она бывала съ мужомъ, ееужь
успѣли забыть, и ея ноступокъвызвалъ только по-
жато плечъ, выражавшее, что она ни на что боліе
но способна.Средній кругъ оскорбился и закричалі.
о скандалѣ, —по Риднева никогда пе дорожила мнѣ-

піемъ «этихълюдей>.

Къ этойвнутреннейдушевной борьбѣ присоединя-

лись еще и внѣшнія свойстваветхаго человѣка, сп-

дѣвшаго въ Ридневой,—въ впдѣ неопытности,нераз-

счетливости,вообще неумѣнья лшть и обращатьсясъ
людьми на практическойпочвѣ. Такъ, мы впдѣлн,

Ридневазнала, что антрепренеръочень нуждается

въ прпмадоннѣ и готовъ набольшую прибавку про-

тпвъ обыкновеннойплаты, лишь-бы заручиться по-

рядочною актрисою; тѣмъ неменѣе, онатакъпеумѣ-

ло повеласвоп переговоры съ антрепренеромъ,что

послѣднему удалось нанять еенетолько не за боль-
шую, но за мепыпую плату. Получивши отъ негоза-
датокъ, онанемоглапройтимимомоднаго магазина
безъ того, чтобы въ воображеніп ея не запестрѣли

костюмы, наряды. Оназаглянулавъ окна магазина,

вошла и черезъполчасавозвращалась домойсъсверт-

камипокупокъ. Такъ, своейдочкѣ она купиласте-

ганноепальто коричневатоліонскагобархата.Дебю-
тировалаона въ сценѣ Евгенія Онѣгпнасъ Татьяной
п, гнушаясь жалкою обстановкою провішціальнаго
театра,на свой счетъдекорировала сцену такъ,

чтобы обстановкахоть сколько-нибудь походила на

велпкосвѣтскій салонъ, въ которомъ происходить

объяспеніе Евгеніл съ Татьяной. Результатомътакой
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расточительностибыло естественното, что Лиза, въ

короткое пребываніе труппы въ городѣ В., успѣла
истратитьвсе, что ейдалинаподъем*и, сверхъ то-

го, распродалавсю лишнюю мебель, посуду. Но ей
было за то весело: новая совершенно сфера жизни,

шумная, суетливая, апплодисменты,оваціи, — всеэто

еесначалаочень занималои кружило. Но затѣмъона

скоро свыклась со всѣмъ этпмъ,прпглядѣлась, и по-

тянулась для нея прозаическиоднообразная, при
всем*кажущемся разнообразіи, убогая жизнь про-

винціальной актрисы:
«Дымная квартира, гдѣ за перегородкой хозяйка

распиваетъ чай, заглядываетъ въ щелку, подслуши-
ваетъ, насмѣхается, и хорошо еще, если не сплет-
ничаетъ. Разсчегъ каждаго дня и невозможность,
недосугъ свести этотъ разсчетъ толкомъ, привести
жизнь въ иорядокъ; одуряющая возня, безденежье,
займы и, велѣдствіе ихъ, сношенія съ людьми, ко-
торыхъ не пустилъ-бы на порогъ. Товарищество, ко-
торое, можетъ быть, могхо-бы быть и пріятнымъ, —

но эти товарищи живутъ также день за день, та-
кимъ-же неустроеннымъ житьемъ, имъ также недо-
сугъ, ихъ интересы также бѣдны. Одни— также ску-
чаютъ, безъ возможности вырваться; другіе —втяну-
лись и несносны. Изъ нихъ женщины жалки или
пусты»...

Къ этомувсему подоспѣла новая тяжелая нрав-

ственнаяборьба: антрепренеръначалъ убѣждать ее

игратьвъ опереткахъОффенбаха, говоря, что въ на-
ше время наоднпхъсерьезныхъ драмахъи комеді-
яхъ невыѣдешь, и успѣхъ зависит*отъ однпхъопе-

ретокъ. Онъпоставилъей ультпматумъ-— пли взять

насебя этиновыя ролп, или оставить труппу. „ Она

долго рыдала, возвратясь домой. Она знала, чего

отъ нея хотѣли. Въ короткую пору своегозамужества

онавидѣла всѣ этипьесы; тогдаонѣ еезабавляли,
нравилисьей. То простодушноувѣренная, то упрямо,
назло, онаспориласъ мужемъ, что непаходптъвъ

томъничегодурного, ничего,кромѣ откровеннагосмѣ-

ха... Теперь, когда ейпредоставлялосьнавыборъ—
голодать или тѣшпть собою зрителей, какъ тѣ не-

счастныя, которыми она саматѣшилась, она поняла

ихъ положепіе"...
— ■ Что дѣлать? Боже, что мнѣ дѣлать? повторяла

онавъ отчаяніи.
Случись съ Ридневой подобное же обстоятельство

иѣсколькпмп годамипозже, именносегодня, она, ко-
нечно, не задумаласьбы, что ейдѣлать. Наша совре-
меннаяжизнь, выработавшиповсемѣстное примиреніе,
позаботиласьизбавитьи актрис*,играющих* въ опе-
реткахъ, отъ всякой нравственнойборьбы: создался

особеннагорода жанръдля женских* ролейвъ по-

добныхъ опереткахъ,заключающійся в* том*, чтобы
было и шикарно, и пикантно, и, въ тоже время, це-
ломудренно, но такъпри этомъцѣломудренно, чтобы

цѣломудріе это еще усиливало соблазнъвъ большей
степени,чѣмъ какая бы то ни была циническаяраз-
нузданность. По крайнеймѣрѣ, современныегазет-
ные рецензентытакъвзапускии расхваливаютъпо-

добныя качества примадоннъБуффа... Но Риднева
еще и не подозрѣвала о возможностиподобнаговы-

хода пзъ своей нравственнойборьбы. Ей казалось,

что предстоитъчто-нибудьизъ двухъ: плиоставить

труппуи обречь себя на холодъ и голодъ,— плимах-

нуть рукою на все... Она рѣшилась на послѣднее:

«Риднева разучила роль и сыграла. Какъ новвлкп
творятъ чудеса храбрости, какъ безсильныо лома-

ютъ крыши на пожарѣ, такъ и она, въ невѣдѣнщ
въ неопытности, со злости, съ размаха превзошла
веѣ ояшданія смѣлостыо своего исполненія. Она
была отвратительна. Ее вызвали пятнадцать разъ а

къ послѣднему вызову старичекъ изъ «золотой иѴ
лодежи» улсь успѣлъ достать и бросить ей букегь
Антрепренеръ раецѣловалъ ея ручки.
— Каково? Смиренница, лукавая! повторядъонъ,—

А увѣряла, будто не умѣетъ.
Едва дыша, усталая, какъ никогда, Риднева спу-

скалась съ лѣстницы. Въ корридорахъ, въ еѣняхъ
всѣ говорили о ней, и никто но узналъ блѣдной
измученной женщины, когда, вслѣдъ за горничной
которая несла ея узелъ, она неловко влѣзла на обор-
ванный извощичьн дрожки и упала головой на этогь

узелъ. Была темная осенняя ночь и хлесталъ дождь.

Но зато «довольный» директоръ самъ предложил!
ей небольшую прибавку лсалованья. Мѣняевъ, двад-
цати-трехъ-лѣтніи юноша, ни за чѣмъ катающшея
по Россіи, предлагалъ свои пятнадцать тысячъ до-

хода... Ея ремесло стало для нея каторгой».

Вскорѣ это ремесло потеряло для нея и всякій

смыслъ. Вѣдь онапошла въ актрисыпзъ самопожер-

твованія, съ единственноюцѣлію возростп и воспи-

татьдочь, которая была едпнетвеннымъутѣшеніемъ
ея жизни. Между тѣмъ, дѣвочка ея отъ плохагопри-

смотра,отъпереѣздовъ, отъ лпшеній, хворала, чахла,

наконецъи умерла. ТогдаРидневарѣпшлась бро-

епть ремеслопровинціальной актрисы. Передътѣмъ

умерлаея теткапо мужу, оставившивъ N небольшой

домик*. Онавзяла отпуск*отъ антрепренерап от-

правиласьвъ N получать въ наслѣдство этотъ до-

мпкъ. Послѣ цѣлаго ряда скитаній въ N, Риднева
дошла до самагоотчаяннагоположенія. Онаузнала,
что полусумасшедшаястарухаханжа, с* улсасомъ

услышавши, что женаплемянникаея пошла въ ак-

трисы, пожертвовалаоставшшея послѣ нея домпкъ

нацерковь. Ей ничегоне оставалосьдѣлать въ N, я

приходилось отправляться обратно въ труппу. Но
случайсвелъ еесъ нѣкіимъ нотаріусомъ Ешецшъ,
п послѣдній, воспользовавшійся ея дѣтскою неопыт-

ностью, наглонадулъее, лишивши ееброшки, полу-

ченнойвъ бенефисъ, присвоивши эту брошку сей
за какой-тояко бы долг* ея отца. Брошка эта была
послѣднимъ ея рессурсомъ,и съпотереюея Ридневой
было не съ чѣмъ выѣхать изъ N. Всѣми брошенная,
безъ копѣйки денегъвъ карманѣ, въ грязномъ, хо-

лодномънумерѣ гостнннпцы,Ридневадошла до по-

слѣдней степениотчаянія: онарѣшилась на само-

убійство. Онавоспользовалась тѣмъ, что половой за-
былъ въ ея померѣ стклянку съ мышьяком* кото-

рыиъ травил* крысъ, и рѣшилась отравиться этим

мышьяком*. Сценаборьбымолодойжизнисо смертью—

представляетсялучшею сценоюво всем*очеркѣ. По
справедливостиможно сказать, что давно уже въ

нашейлитературѣ не было ничегоподобнаго.Особен-
но замѣчательна эта сценатѣмъ, что Риднева, въ
самуюстрашнуюминутуполнойбезпомощностп,мрач-

ного отчаянія, накраю могилы, остаетсяпередъна-
ми все тою Лизою Ридневой, раздвоенною натурою,

искалѣченною свѣтскимъ воспптаніемъ. Так*, иы ви-
дим*, что, рѣшившпсь окончательно покончить съ
жпзныо, Ридневанаходит*у себя въ карнанѣ рубль,
оставшійся отъ разечетасъ половымъ. Тотчасъже у
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нея является мысль кутнуть въ послѣдній раз* в*

жизни, и она посылает* половаго за лучшими конфек-
таіш отъ Эрдера...

Когда конфекты были принесены, она крѣпко за-

хлопнула дверь и съ какой то злостью повернула

ключъ въ замкѣ.
_ Ну-съ, Лизавета Васильевна?., сказала она

громко, возвращаясь къ столу.— Теперь все готово.
Она развязала розовую ленту коробки, которую

принесли.
— Кажется, недурны... А тѣ — еще лучше.

Она еще не поемотрѣла на тѣ. Стклянка остава-
лась подъ диваномъ; она спрятала ее туда и не
подходила. Она сѣла, облокотилась спокойно и ни-
чего но думала. Раскрытый бумажникъ съ фотогра-
фией опять бросился ей въ глаза.
— Люба, хочешь конфетку? сказала она громко

и зарыдала.
«О дитя! въ тебя всю душу положила! Гриша,

жизнь моя, помысломъ противъ тебя не была вино-
вата! Прости, видишь, для кого срамилась, — для
твоей же... Ты зачѣмъ ее взялъ? Ну, ничего я не
унѣю, не могу, но я бы для нея подъ окна пошла
просить, и прожила бы, и я бы лшла... было бы для
чего жить! А теперь, что же? Гриша, — одинъ ко-
нецъ! Уйду къ вамъ... Вы меня примите, чтб ли?
Или и вы прогоните, не гожусь? Чтб тамъ у васъ?..
Господи!..
— Ужасъ!.. Честная женщина,- —бывало, краснѣла,

лаская мужа — а тутъ, всякій вечеръ, при сотняхъ
глазъ, при сотняхъ ушей... Прислушалась, притер-
пѣлась къ стыду! Изъ-за куска хлѣба... вотъ каковъ
хлѣбъ насущный!.. Нѣтъ, теперь я свободна, я одна,
я не хочу... Но хоть бы и хотѣла,— понимаете ли вы,
что вашей маменькѣ и срамиться — сунуться не съ
чѣмъ?

Она помѣшанно хохотала.
— Кончено! вотъ здѣсь, въ этой грязи, сейчасъ

будетъ кончено... И славно! Гриша, любовь моя,
свѣтъ мой, поцѣлуй меня! Дай мнѣ вздохнуть, по-
каяться, освятитьея твоимъ поцѣлуемъ... О, какъ я

тебя любила!.. Прощайте! Довольно... Что-жь, не
ребенокъ я...

Она подошла къ дивану, протянула и отдернула
руку. Она увѣряла себя, будто ей показалось, что
кто-то стучится... Все было тихо.
— Гадость, должно быть, ужасная. Изъ аптеки.

Какъ это отпускаютъ такъ неосторолшо? мало ли

ножстъ быть нссчастныхъ елучаевъ, мало ли кому
вздумается... Вотъ, напримѣръ, мнѣ вздумалось...
Это задохнешься отъ вони.

Она опять открыла форточку. Большой звѣзды
ужь не было. Хоть бы ее увидѣть. Куда онѣ идуть,
направо или налѣво? Гриша объяснялъ какъ-то.
— Тихо что-то. Всѣ въ театрѣ. А чтб, умираетъ

кто-нибудь въ городѣ въ эту минуту?.. Холодно...
Гдѣ меня похоронить?.. Вотъ, чѣмъ бѣгать по ули-
цам, за ііздоромъ, зайти бы лучше въ монастырь,
гдѣ похоронена мать... А какъ это странно — не
знать матери...
Вдали, въ рѣдкомъ воздухѣ, раздался бой часовъ.
«Это — на соборной колокольнѣ, подумала она и

сосчитала десять. — Еще рано. Весь день не было
слышно этого боя; должно быть, теперь оттуда вѣ-
теръ. Что значить привычка: послѣ столышхъ лѣтъ,
я узнала этотъ колоколъ. Я вѣчно узнаю. Здѣсь
родилась и здѣеь умру».
— Ну, что-жь? Пора, что ли?
Она сошла съ окна.

— Отвратительно. Долшо быть, жжетъ въ горлѣ.
Можно заѣсть конфеткой. Успѣю, преладе нежели
заверчусь... А что какъ провертишься долго? Пол-
часа., часъ, больше... Господи! Какая должна быть
"ель... Вѣдь это горитъ; вотъ, заслонишь свѣчку,
свътится... Горитъ! Во мнѣ будетъ горѣть... Господи!
Ложка выпала у нея изъ рукъ.

— Господи! въ двадцать пять лѣтъ, здоровой...
умереть, умереть, такъ, вдругъ, въ такихъ мукахъ...
Господи!.. А тамъ зайдутъ сюда, будутъ осматри-
вать, слѣдствіе... Создатель, такая смерть... Всю
жизнь, всю молодую жизнь плакала, голодала, уни-
жалась, схоронила все... и околѣть, какъ крыса, и

надъ мертвой еще наругаются, петерзаютъ, бросятъ
въ яму... Господи! А другимъ тепло, свѣтло, цвѣты,
роскошь... Господи!

Она рвала на себѣ волосы.

Въ это время, въ коррпдорѣ послышался шумъ, го-

лоса. Затѣмъ въ ея дверь застучали. Это ее пскалъ

тот* самый Николай Дмптріевичъ Мѣняевъ, который
предлагал* ей свои пятнадцать тысяч* дохода... Рид-
нева бросила стклянку въ окно и отворила дверь ну-

мера...

Я далекъ отъ мысли, что Риднева была лучшею

представительницею своего вѣка. Конечно, въ ней
слпшкомъ много сидѣло ветхих* начал* жизни, и борь-
ба съ ними новыхъ началъ была неравная, оттого вет-

хія начала и побѣдшш подъ конецъ. Безъ сомнѣнія,
было въ то время не мало женщпнъ, которым* борьба
обходилась легче и приводила ихъ къ болѣе утеши-
тельным* результатам*. Но для подтверждения наше-

го анализа это даже и лучше, что Хвощпнская изоб-
разила нам* въ лпцѣ Ридневой худшую представи-

тельницу шестидесятыхъ годовъ. По крайней мѣрѣ,
мы впдпмъ теперь, какъ и подобная, худшая предста-

вительница, была, все-таки, охвачена духомъ своего

времени, и она искала чего-то новаго, лучшаго, суети-

лась, говорила о необходимости трудиться, окружала

себя учебниками... И она каждый шагъ въ жпзнн

своей совершала не иначе, какъ съ мучительною борь-
бою, съ слезами и рыданіямп...

А теперь... теперь я убѣжденъ, что эта самая Лиза
Риднева навѣрное смѣется надъ всѣми своими преж-

ними нравственными призраками и муками борьбы.
Современная жизнь, безъ сомиѣнія, нашла и для нея

свои прпмпренія и сдѣлала ее вполнѣ непосредствен-

ною натурою. Борьба ея оканчивается, невидимому,

такъ мрачно въ разсказѣ Хвощинской, и за послѣднею
точкою разсказа воображенію читателя рисуется, ко-

нечно, мрачная пропасть ладенія, въ которую должна

упасть Лиза послѣ того, какъ отворила двери Мѣияе-
ву... Но успокойся, читатель: я убѣжденъ, что ничего

такого ужаснаго съ Лизою не произошло. Хотя она

и согласилась быть содержанкой Мѣняева, но навѣр-
ное это унизительное положеніе продолжалось не дол-

го. Недаромъ-же Лиза получила свѣтское воспитаніе
во всѣхъ тонкостях*, и это воспптаніе внушило ей
секретъ правиться и очаровывать хотя-бы антрепре-

нера при первомъ свпданіп — игрою фпзіономіп, умѣнь-
емъ во время представиться скопфуженной, во время

принять на себя личину дѣтской шаловливости. По-
верьте, что Лиза не замедлила употребить всѣ эти

средства и по отношепію къ Мѣняеву и съумѣла сдѣ-
лать его ручным* и раболѣппо ползающим* у ея ногъ.

А затѣмъ... затѣмъ законный брак*, законное владѣ-
ніе пятнадцатью тысячами дохода и— тепло, свѣтло,
цвѣты, роскошь... одним* словомъ — все то, о чемъ

мечтала Лиза передъ стклянкою съ ядомъ. И теперь

она навѣрное смѣется надо всѣмъ: и надъ своим*

скромпымъ мучеником* Гришею съ его убогою обста-
новкою, и надъ своими мечтами о честном* насущном*
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кускѣ, п над* прежнею Лпзою Ридневой, которая ко-

гда-то рвала волосы въ отчаяньи... Да и какъ-же ей
не смѣяться, когда все, что позади ея, все такъ ми-

зерно и жалко... а впереди роскошь, блескъ, и без-
конечное веселье...

Посмѣемся и мы съ тобой, читатель, надъ нашим*

прошлым*, таким* мизерным* и жалким*, когда и мы

съ тобой мучили себя и отказывали себѣ во всемъ

изъ-за разных*' вопросов*, конечно, „ фантастиче-
ских* п утопичных* u ■— и ринемся вперед*, вмѣстѣ
съ Хвощшіскою, въ сферу роскоши, блеска и безза-
вѣтпаго веселья...

IV.

Нѣкто Аяровъ ѣхалъ по желѣзной дорогѣ пзъ одно-

го далекаго города въ Петербург*. На дорогѣ он*

услышал* отъ двухъ разговаривавшихъ между собою
пассажировъ, что недавно умерла нѣкая Новоселова,
а эта Новоселова была нѣкогда предметомъ безнадеж-
ной и нераздѣленной страсти Аярова. Ему захотѣлось
проститься съ этой когда-то милой для него женщи-
ной на ея могилѣ, п онъ заѣхалъ въ городъ N, гдѣ
была она похоронена. Тамъ онъ нашелъ скоро на
кладбищѣ ея могилу, еще свѣжую и не украшенную

намятнпкомъ. Ему захотѣлось снять фотографію съ
этой могилы, п онъ направился къ городскому фото-
графу. Послѣдній оказался старымъ знакомым* Аяро-
ва, нѣкпмъ Лпбмейеромъ. Либмейеръ этотъ представ-

лялъ пзъ себя типъ вполнѣ современнаго непосред-

ственнаго человѣка. Онъ былъ доволенъ и собою, п

всѣмъ окруліающимъ. Пріѣхалъ онъ въ N надегкѣ,
почти ни съ чѣмъ, а въ семь лѣтъ у него былъ уже

свой домикъ, свой садик*, экипаж*, и все это потому,

что онъ умѣлъ приноровиться ко вкусамъ городского

общества, и публика забросала его заказами, не то что

прелшій фотографъ, у котораго не было никакой опыт-

ности понять публику N, и потому онъ убрался, продав-

ши счастливому сопернику свои инструменты. Счаст-
ливый Либмейеръ находилъ, что Аяровъ былъ слиш-

комъ требователенъ къ здѣшнему обществу; онъ, Либ-
мейеръ, засталъ его какъ разъ вслѣдъ за АяроБымъ
и нашелъ, что оно, право, ничего...

— Нѣтъ, здѣсь, право, не скучно, говорилъ онъ: —
въ послѣднее время особенно. Знаете, общество
опять оживляется. Лѣтъ шесть, семь назадъ, ужь
очень серьёзничали. Теперь, какъ-то это все въ по-
рядокъ приходить. Танцуютъ. Театръ есть, оперет-
ки. Съ дамами есть о чемъ поговорить. А то, бы-
вало, помните, неприступности... Ахъ, забавно: когда
я только что здѣсь обзавелся, ко мнѣ приходили двѣ
дѣвицы, просили, чтобы я училъ ихъ снимать, да
еще мало этого: читай я имъ химію... Мало ли ка-
кихъ затѣй бывало. Теперь вспомнить забавно; а
что я, въ крайности, въ первое время выносилъ!
Препараты, бывало, имъ снимаешь, жуковъ раз-
ныхъ... Право! чтбжь дѣлать! нулсда!.. Но всего бы-
вало непріятнѣе женскіе портреты: все—черный лю-
стринъ, ни бантика, ни позы, ни выраженія. Все —

«строгая простота», а художнику это наказаніе.
Только, только хочешь оевѣтить какъ нибудь, по-
садить, —кричатъ: «неестественно!» Какое ужь тутъ
искусство и какъ себя заявить...
— А теперь? — спроеилъ Аяровъ.
— О, теперь, нѣтъ никакого сравненія! Дамъ не
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узнаешь, ожили, опять красота, опять наряды. Те-
нерь художнику раздолье.
Такъ говорилъ Либмейеръ п въ доказательство

ноказалъ Аярову цѣлую коллекцію женскихъ пор-

третовъ, которые онъ собиралъ, снимая обптатель-
ницъ города N и съ ихъ согласія продавалъ эти

портреты. Оказалось, что въ городѣ N, завелась мо-

да продажи карточекъ красивыхъ женщинъ дд

мужскихъ альбомовъ. Портреты были сняты по боль-
шей части все въ картинныхъ и эффоктныхъ позахъ
Между прочимъ, Либмейеръ особенно обратиіъ вни-

маніе Аярова на одинъ изъ такихъ портретом,.
— Позвольте, сказалъ онъ: — вотъ вамъ но улы-

бающаяся, — прервалъ худолшикъ, вынимая лисп,

большого размѣра, работу, которой онъ, очевидно
особенно гордился: — это, я вамъ даже назову, —

m-lle Бѣлушева, молодая особа, недавно воротилась
изъ за границы, ѣздила съ матерью. Образована,
пишетъ, дочь статскаго совѣтника, музыкантша. Она
лмзлала сохранить воспоминаніе о своемъ путешс-
ствіи. Видите, стоить на скалѣ; море и буря. Я
скалу нарочно заказывалъ. Картонная, знаете, мохъ

тутъ, растенія. Трудно было поставить, однако, уда-

лось.
Аяровъ упалъ головой на фотографію и расхохо-

тался неудержимо. Дѣва, стоявшая на скалѣ, была
шарообразна. Изъ-подъ узкой юбки съ фалбалами вы-

совывались огромныя поля въ бантахъ; каблуки впи-

вались въ картонъ. Волосы, безъ сомнѣнія, фальши-
вые, потому что съ собственными такъ бы не распо-
рядилась: взметанные пуками, космами нависли надъ

низонькимъ круглымъ лбомъ и оттуда дико смотре-
ли круглые, бѣлые глаза; ротъ былъ разинуть, одна
рука- прижата къ корсету, стянутому ремнемъ, дру-
гая, съ лсестомъ ужаса, будто отталкивала даль...'

Вскорѣ не замедлилъ явиться къ Либмейеру и под-

линнпкъ этого фантастическаго портрета въ впдѣ
М-11е Вѣлушевой съ своей матушкой. Онѣ оказались

столь часто встрѣчающнмпся въ провинціи типами

соискательниц* женпховъ, при чемъ, дочка, подхо-

дившая уже къ тридцатилѣтнему возрасту, только и

мечтала, какъ-бы поскорѣе выйти за кого-бы ни бы-
ло замуж* и пристроиться, а матушка — какъ-бы
сбыть ее поскорѣе съ рукъ и избавиться отъ нея.

Такъ мы впдпмъ изъ разговоровъ ихъ съ Лпбмейе-
ромъ, что m-lle Бѣлушева пе прочь найти свое сча-

стіе п въ мастерской фотографіп. Когда-же онѣ уви-

дѣлп Аярова, и онъ оказался старымъ знаконымъ
т-ше Вѣлушевой, онѣ съ яростью набросились на

него.

— Вѣдь мы сверстники, мы знаемъ другъ друга
съ дѣтства, объясняла m -тѳ Бѣлушева, обращаясь
къ Либмейеру.— -Правда, я немного постарше васъ,
но мы, ліенщины, всегда старше мулічинъ; лшть на_-
чинаемъ раньше! Я была уже замужемъ. А этой
особы вы, конечно, не помните?

Аяровъ ничего не помнилъ въ дѣтствѣ, а зналъ
только, что эта барыня старше его около двухъ де-
сятковъ лѣтъ и что, въ его студенческое время, у
нея была ужо взрослая дочка, которую она прята-
ла въ институтѣ. Чтобы спросить что-нибудь, онг
спроеилъ о супругѣ.
— Я— вдова, отвѣтила m-me Бѣлушева съ мгно-

венной грустью, отъ которой также быстро перешла
въ растроганно-шутливый тонъ. —Теперь я всецѣло
принадлелсу вотъ этой дурочкѣ. Но позвольте-жс
вамъ ее представить: ma fille Nathalie.

Аяровъ еще разъ раскланялся. Дѣвица притихла
и емотрѣла строго.

Затѣмъ, вечеромъ, встрѣтпвъ Аярова на бульварѣ,
m -ше Бѣлушева почти силою увлекла его въ свой са-
лон* на чашку чаю, п тамъ произошла весьма харак-
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ирная сценауловленія лгоішха. И какъ нибеззавѣт-
по пошлы и глупы были въ этойсценѣ обѣ Бѣлуше-
вн, матушкап дочка, и хотя все, что онѣ говорили,

высказывалось иминевъ серьезъ и отъ души, а ра-

ди только того, чтобы порисоватьсяи показать то-

варъ лицомъ, тѣмъ неменѣе въ словахъ ихъ оказа-

лось много истиннагопонпманія современнойнамъ

жпзнп. Видно правда, что судьба умудряетъ иногда
дураков* и пошлякбвъ, п что сквозь вопіющую лолгь

проглядывает*иногда истина.Такъ, недоходя еще

до дома, на бульварѣ, m-me Бѣлушева держала къ
Аярову слѣдующую рѣчь:

<А помните... Много мы пережили съ вами, топ
сііег Аяровъ! Que d'illusions, bon Dieu, et que de
lolies! Блалюнъ, кто устоялъ! Вотъ прошло « не ста-
ло мило, молшо сказать о нашемъ прошедшемъ, и
какое счастіе, что мы видимъ, по крайней мѣрѣ, на-
шпхъ молодыхъ, которые умнѣе насъ берутъ свое
время! Знаете, когда вотъ такъ вглядываешься въ
нихъ... Напримѣръ, обратите вниманіо на эти
группы.

Мимо нихъ пробѣжали три дѣвицы и два кавале-
ра. Онп громко смѣялись, спѣша занять скамейку,
н, оперелсая другъ друга, толкали ветрѣчающихся.
Аяровъ уепѣлъ посторониться, но шлейфъ m-me Бѣ-
лушевой нѣсколько пострадалъ. Кавалеры первые за-
хватили мѣсто и не давали сѣсть дѣвицамъ; тѣ ужь
но смѣялись, а кричали и гнали.
— Какъ это учтиво! Пустите! Мы устали!
— Мы сами устали!
Восклицанія еще долго перекрещивались.
— Замѣчайте это, продоллила m-me Бѣлушова,

отряхнувъ свой шлейфъ.— Я покоряюсь! прибавила
una, прослѣдя за взглядомъ Аярова:— я-—покоряюсь!
это — неизбѣжно. Я —другое поколѣніе и уступаю
мѣсто съ радостью: это — жизнь кипучая, полная
надеждъ, полная будущаго. Это безпечно, это ровно
ничего но думаетъ, не затѣваетъ, не перестраи-
ваетъ, не сушить себя педантствомъ; это— живетъ!
Живетъ и наслаждается, беретъ свое право, свою
долю и умѣотъ крѣпко ихъ отстоять. О, они силь-
ны! Тутъ есть характеръ. Прислушайтесь, вотъ хоть
эти сенчасъ. Наши бы непремѣнно тутъ устраивали
вселенную или что-нибудь въ этомъ родѣ, — а эти
просто смѣются... Прислушивайтесь, вездѣ только
веселый говоръ, безъ задней мысли, безъ стремле-
ній этихъ Богъ вѣсть куда, безъ вопросовъ, кото-
рые ни къ чему не ведутъ, а только пачкаютъ во-
ображсніе. А между тѣмъ, эта молодежь благора-
зумнее, дѣльнѣе насъ; она умѣетъ устроиться; она
понимаотъ, что химерами не живутъ; она разборчи-
ва въ выборѣ друзей, она не даетъ себя компромет-
ировать... О, это —люди! А мы-то? Грустно вспом-

нить! Милый мой, въ нашей молодости (вѣдь она
была общая у насъ!) мы не слыхали смѣха. Весна
безъ розъ, небо безъ лучей —вотъ наша молодость.
Чего мы хотѣлл? Чего вы хотѣли, это вѣрнѣе! Не
правда-ли, вы не съумѣете сказать? А между тѣмъ,
все было омрачено, все возмущено, всѣ связи по-
рваны... Другъ мой, и вы, вы тоже прикладывали къ
этому руки!

— baissez moi prendre votre bras. Все-таки, я не-
много старше васъ и дама! разсмѣялась она, не за-
мечая, что произносить монологи.- —Ахъ, теперь мы
легче вздохнули. Теперь у насъ возроліденіе, renais-
sance. Я радуюсь, я счастлива, что молодость моей
Дочери ^ пришлась въ это, а не въ то время. Я го-

ворю ей: ты умна, что опоздала родиться. Мы съ
нею понтшаомъ другъ друга. Je suis una heureuse
Ше1 е ' -А- Я Р 0ВЪ "- Я молюсь... мы молимся еъ нею
вмѣстѣ, а этого, въ наше время, были лишены мно-

ГІЯ .матери!.. У нея столько талантовъ. Мы нзучаемъ
вмѣстѣ природу и искусство... Ахъ, нѣтъ, я не хочу
Думать, чтобы мы встрѣтились только на какіе ни-

будь два-три часа. Нѣтъ,вы пробудете еще, вы остане-
тесь здѣсь, вамъ надо внушить... Но вотъ мы дома.

Милости просимъ.

М-11е Бѣлушева, въ свою очередь, весь вечеръ про-

водила передъ Аяровымъ иаралели между прежнішъ

п нынѣшнпмъ временемъ...
— Откуда это вы все знаете?
— Я-то?
■— Вѣдь вы были тогда- —дѣвочка.
— Да, дѣвочка, подтвердила она серьезно: — но

дѣвочка думала крѣпче взроелыхъ. Преданія евѣ-
ліія; я добавила ихъ по догадкамъ, по наведенію, и
выходить все ясно. И притомъ, что-ліе? Но Богъ
знаетъ какая премудрость была все ваше развитіе,
ваши знанія, ваши планы, чтобы не постичь ихъ,
господа! Я и не извиняюсь, что выралшоеь непо-
чтительно. Это улсь оцѣнено и сдано въ архивъ. Для
васъ ужь тоже настало молодое поколѣніе, какимъ
вы были тогда сами, и, не гнѣвайтееь, мы васъ по-
няли. Но мы но ведемъ съ вами борьбы, мы —на-
родъ мирный. Мы только позволяемъ себѣ иногда,
вотъ такъ, пошутить немнолшо. Вы не сердитесь?

Ниже она говоритъ:
— Ну... хоть разобрать, что такое было ваше

прошлое. Его подробности вы мнѣ когда-нибудь раз-
скалсето, а о дальнѣйшемъ я буду имѣть удоволь-
ствіе вамъ сейчасъ сообщить. Васъ интересуетъ Ав-
дотья Андреевна. Позвольте ужь къ этому образу
присоединить и другой —тетушку Annette. Онѣ не-
раздельны- — съ самой исторіи; онѣ дополняютъ одна
другую... Вотъ съ, когда покончились ваши сбори-
ща, ваши затѣи, —мой панаша-покойникъ даже лю-
безно предлояшлъ молодому поколѣнію позабыть,
какъ отворяется дверь въ ого домъ, —ну, тогда ва-
шимъ развитымъ дѣвицамъ, проводя васъ, ничего
больше не осталось, какъ влюбляться и ловить же-
ниховъ. Вѣдь въ вашемъ уставѣ это воспрещалось.
Такъ-ли?
— Не помню.
— Ахъ, какой лукавый! А я знаю: и предписыва-

лось «искать человѣка». — Это было вообще нѣсколько
неудобопонятно, а для нашихъ двухъ барышень и
подавно. Потому, вы но вообразите, какъ онѣ обра-
довались, что отъ васъ избавились; все полетѣло- —

всѣ ваши литографіи, ваши рукописи, — а онѣ сами —

по баламъ, по моднымъ магазинамъ. Радость-то ка-
кая: вѣдь все равно, что возвратъ въ лоно родитель-
ское, въ лоно церкви...

Не правда-ли, во всѣхъ этих* рѣчахъ Вѣлуше-
выхъ немалаядоля правды? Но онѣ пмѣли-бы еще

болѣе смыслу, еслибы Хвощппскаянеокаррикатурпла
личностейВѣлушевыхъ. Вопервыхъ, она заставила

ихъ слишкомъ ужь прозрачно уловлять Аярова въ

женихи, а во-вторыхъ, она совершеннонапрасноза-

ставилаm-lle Бѣлушеву сняться въ такомъ уродли-

вомъ видѣ —на скалѣ съ протянутой рукою. Отъ
этого отзываетъ чѣмъ-то совершенно уже архаиче-

смімъ, какпмъ-торомантизмомътридцатыхъгодовъ.

Не таковы должны быть Бѣлушевы въ дѣйствитель-
ностп:m-me Бѣлушева все-такитерласьнѣкогда въ

какпхъ-то кружках*, m-lle Бѣлушева— дѣвушка
образованная, бывала за границейи дажесочини-

тельница. Очевидно, онѣ должны стоять au courant
современнаго прогреса, безукоризненно соблюдать
всѣ его внѣшнія требованія, и тогда рѣчп их* полу-

чают* глубокій смысл*въ ихъ устахъ. Развѣ вы не

встрѣчаете, въ самомъдѣлѣ, нынѣ накаждом* шагу
подобных* Бѣлушевыхъ? Изящныя, блестящія, безу-
коризненнопрогреспвныя, онѣ засѣдаютъ въ дам-

скихъкомптетахъ,сочшшютъ, переводят*и, главное

дѣло, собираявокругъ себя цвѣтъ современноймоло-
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дежи, сіяютъ въ свопхъ салонахъневозмутимым*

самодовольством*, съ нренебрелсеніемъ посмѣпваясь
надъхпмерическпмъпрошлымъ съ его утопическими

мечтамио передѣлкѣ вселенной,мрачнымиюношами,

отвергавшимивсякія паслажденія жизни, и стрижен-

ными дѣвпцамп, никогда ничего не падѣвавшпмп,
кромѣ чернаголюстрина.ВъочеркѣХвощинской Бѣлу-
шевы повелпдѣло такънеискусно, что нетолько не

уловили Аярова, но заставилиего поскорѣй уѣхать

изъ N, чтобы невстрѣчаться съ нимиболѣе. Въ дей-
ствительностиже, Бѣлушевы уловляютъ жепиховъсъ

такпмъвыработанным* тактомъ и топкимъ кокет-

ствомъсамойвысокой пробы, что имъудаетсяулав-

ливать сплошь и рядомъ людей, которые—не чета

Аярову. Въ Аяровѣ много еще сндитъ элементовъ

шестидесятыхъ годовъ, онъ полонъ воспоминанііі
юности; къ тому же онъ сошелся съ Бѣлушевымп
подъ вліяніемъ только что пережитойи схороненной

глубокой страсти;конечно, трудно было уловить его

при этихъусловіяхъ. Но вы представьтетолько себѣ
его— нѣсколько лѣтъ спустя, когда воспомгінанія
юности мало по малу изгладились бы, онъ между

тѣмъ успѣлъ бы закружиться въ шумѣ современной
жпзни, да и притомъ столичной(вѣдь онъ ѣхалъ въ

Петербурга),умѣлъ бы устроить свое положеніе въ

качествѣ хотя бы, напрпмѣръ, адвоката. И чѣмъ же

тогдаБѣлушева была бы неженаему: дочь статскаго

совѣтнпка, образованная,музыкантшаи, вдобавокъ,
еще сочинительница;чего же ему нужно было бы
болѣе при современнойнашейбеззавѣтностп? Онъ бы
гремѣлъ съ судейскойтрибуны, пожиная лавры и

окружая себя все болѣе п болѣе блескомъславы и

матеріальныхъ благъ, она сочинялабы книгип даже

моглабы читать лекціж о женскомъ трудѣ — п оба
только дивились бы другъ на друга, шествуя рука

объ руку и срывая по пути цвѣты наслажденія. Да
здравствует*нашасовременнаябеззавѣтность!

У.

Но невсеже одно веселье, невсе же одницвѣты

наслалсденія въ современнойлаізнп. Вываютъ въ ней,

конечно, п драмы. Вотъ передънами,во второмъочер-
кѣ Хвощпнской, однаизъ современныхъдрамъ,страш-
ная, кровавая. Но странно,замѣтьте, и этакровавая

драма далеко не возмущаетъ общей гармопіи совре-

меннойнам*лиізнп и нимало немѣшаетъдѣйствую-

щпмъ лицамъэтойтрагедіп оставаться вполнѣ непо-

средственныминатурами.Что жь, извѣстное дѣло,

что непосредственныянатуры, конечно, въ большей
степени,чѣмъ Гамлеты, способнына трагпческія ка-

тастрофы. Но трагическія катастрофынепосредствен-
ныхъ натуръотличаютсятѣмъ, что, какой бы ужас*

н состраданіе къ героям* н лсертвамъни возбуждали

бы онѣ въ васъ, вы неиспытываетеи тѣнп тойнрав-

ственнойугнетенности,того разлагающагодушевна-
го разстройства,того тревожнаго и мучительнагочув-

ствадпсгармоніи, какія возбуждаются въ васъгамле-
тпческпмпдрамами.Напротив*того, здѣсь къ ужасу

и состраданію вашему невольно прчмѣшпвается то

обаяніе, какоенавасъпроизводит*всякая свободная

играстрастей,какія бы этистрастини были и къ-че-

му бы онѣ ни приводили. Вы также невольно любуе-

тесь такою игрою страстейчеловѣческпхъ, какъ ли-

буетесьроковою игрою стпхій въ родѣ буриилиножа-
pa, забывая иногдао тѣхъ бѣдствіяхъ, какія онапрп-

носит*.

Героем* подобной трагедіи является передънаш

Копылов*. Онъ былъ героемъ вполнѣ современный

съ головы до ногъ, т. е. занимал*выгодное мѣсто

былъ агентомъкакой-токомпаніи, пмѣлъ небольшое

но очень прплпчноесостояніе, одним*словомъ, пмѣлъ

полную возмолсностьсрывать всѣ цвѣты наслажденія

п это нисколько немѣшало ему, въ тоже время, быть

„чуткимъ навсякій современныйвопрос*, принимать

дажеучастіе во всякой чуясой заботѣ",— пзамѣтьте,
что собственнои облпчаетъвъ Коиыловѣ современна-

го человѣка: прп этомъ откликаныі навсякій совре-

менный вопросъ, Копыловъ, нехуже Лпбмейерапли
Бѣлушевыхъ, умѣлъ ладить съ окружающим* его об-

ществом*: я Откровенность, говорит* Хвощпнсш,
способностьувлекаться, пылкость, все принимающая
къ сердцу, недостатокъразсчетасреди пошовнаго

помѣшательства на разсчетѣ, могли подчасъпока-

заться наивными,могли вызывать осужденіе холодно-

благоразумныхъ людей и презрѣніе рьяных* дѣль-

цовъ, но, въ бодыпинствѣ, Копылова любили. Игри-

вый, образованный, онъ вездѣ вносил*съ собойожпв-
леніе; въ нем* было что-топрямое, любящее, горя-

чее... Копыловъ былъ рѣдкость".

Однпмъсловомъ, Копыловъ стоялъ въ полнойгар-

моніп какъ съ самнмъсобою, такъ п со всѣмъ окру-

жающим* его обществом*. И чегоже могло недоста-

вать этомуудачѣ-доброму молодцу, лихачу-кудрявя-

чу? Очевидно, только одного: недоставалоему же-

ниться. Но и за этим* дѣло нестало. Вскорѣ Копы-
ловъ оказался влюбленъ, да такъвлюблен*, что, чи-

таем*мы, „ не умѣлъ скрывать этого, выносплъна-

меки свѣтскпхъ женщинъ, шутки пріятелен п доби-
вался руки своейКлавдіпсъ настойчивостью— нена-

шего времени". Такъ говоритъ Хвощпнская, но со-
вершенно напрасноона думает*, что настойчивость

Копылова была ненашеговремени;напротив*того,

онапринадлежалакъ самой напсовременнѣншеіі со-

временности-— и подумайте,къ какой же другой эпо-

хѣ пзъ прежних*моглаона пріінадлелсать? Герой со-
роковых* годовъ намѣстѣ Копылова, конечно, преж-

де, чѣмъ добиться чего-нибудь, сталъ-быанализиро-

вать Клавдію со всѣхъ сторон*, разбиратьеепо ко-

сточкам*, соотвѣтствуетъ ли она виолнѣ его идеалу

женщины, стал*бы взвѣшпвать пааптекарских*ви-
сах* и свое собственноечувство, п чувство героиня,

да такъбы дѣло и кончилось одним* безконечныи

анализом*на всю жизнь. Грубый геройшестидеся-

тых* годовъ, преждечѣмъ лсенпться,пожалуй, пред-
ложил* бы какія-нибудь трпвіальпыя условія, въ ро-

дѣ полнагоотреченія отъ всяких* цвѣтовъ и газа, но-

шенія исключительноодпого чернаго люстринап за-
нят какимъ-нибудьнасущнымъ трудомъ, чѣмъ-яи-
будь въ родѣ акушерства— и плюнул* бы, пе смотря
навсю свою пылкую страсть,еслибы Клавдія ната-
кая условія не согласилась.Но кто же, кромѣ Копыло-
ва, этого героя нашейсовременнойбеззавѣтпостн, спо-
собенъотдаться своей страститакъвсецѣло н так*
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очертя голову, безъ малѣйшпхъ колебаній, дум* и ка-

ких* бы то ни было вопросов*? Подобнагорода не-
восредственныя натуры всегда отличаются стреми-

тельною настойчивостьюразъяренных* быков*. Мы

видим*, что слѣпотастрастиКопылова простиралась
до того, что онъ не только недалъ себѣ нималѣйша-

го труда иопрпстальнѣе вдуматься, согласуетсяли

характер*, вкусы и привычки Клавдіи съ тѣми его

принципами,которые побуждалиего откликатьсяна
общественныевопросы, — но онъ не замѣчалъ даже,

что выходили за негорадиодних*матеріальныхъ вы-

год*, что любили не его, а другого, который передъ

свадьбой уѣхалъ изъ N и воротился опять...

И впослѣдствіи, когда Копыловъ успѣлъ разга-

дать, что такое Клавдія, успѣлъ разочароватьсявъ

нейп убѣдиться, что его не любятъ, онъ занялся не

каким* либо анализом*илидумамио томъ, какой вы-

ход* найтипзъ своего лолшаго пололсенія, а, какъ

всегдабываетъсъ непосредственныминатурами,од-
настрасть смѣнилась у него другою, такою же слѣ-

пою, стремительноюп чисто лшвотною, какъ н пер-

вая. Что-бы стал*дѣлать въ такомъслучаѣ человѣкъ

сороковыхъ годовъ? Онъ, конечно, расплылсябы тот-
час*въ унылых* рефлексіяхъ, стал*бы то въ женѣ,

то въ самомъсебѣ отыскиватьпричинынелюбви п не-

вѣрностисупруги, еяіедневнопоглядывать накрючки

въ стѣнахъ и прпмѣриваться, накакой бы повысить-
ся— и такъ провелъ бы всю жизнь, а женашалила

бы и шалила. Человѣкъ шестидесятыхъгодовъ пли

оскорбился бы обманамижены и, выведя ихънаружу,

иредлолшлъ бы впредь безъ всякихъ таких*обмановъ
откровенно поступать,какъ ей угодно, илиже разо-

шелся бы съ нею, постаравшись, въ то же время,

устроитьэто такъ, чтобы не опозорить передъ свѣ-

томъ женщины. Копыловъ же, как* современныйге-

рой, поступил*совершеннотакъ, какъ и всегда по-

ступают* въ такомъ случаѣ непосредственныйна-

туры, въ родѣ хотя бы Отелло. Убѣдпвшись въ не-

верностижены, онъ побѣлсалъ въ гостиннпцу,гдѣ

она обѣдала съ любовникомъ и тамъ, въ бѣшенствѣ,
зарѣзалъ столовым* нолдагъпослѣдняго.

Но и послѣ такогоомерзптельнагопоступкаКопы-
ловъ осталсявсе тою же непосредственноюнатурою:

онъ тотчас*же нашелъ для себя примиреніе въ не-

поколебимойрѣшимостп принять насебя всѣ кары за-

кона за свой цоступокъ,недѣлая нишагу къ малѣй-

шему смягченію этих*кар*. Онъ отказался отъ вся-
кихъ объясненій своего поступкапрп допросах*су-

дебная слѣдователя, отказался отъ всякихъ объяс-
неній пасудѣ, не хотѣлъ принять адвоката, а когда

тотъпасплыю навязался, сбилъ его съ толку во вре-

мя его рѣчи, прося поторопиться.Когда жена, во вре-
мя свидѣтельскихъ показаній, выставляла его чудо-

мщемъ, а себя несчастноюи невинноюжертвою это-

го чудовища, онъ и тутъ хоть бы слово сказал* въ

°правданіе себя или въ укор* лсенѣ. Одним*словомъ,

до концавыдержалъ передъпубликой роль трагиче-

скаго героя, желающаго, чтобы на него неуклонно

упалъмечъкарающей Немезиды,— п этароль, конеч-

но, примирилаего съ самимъсобою, потомучто, со-
гласитесьсами,какъ пріятно сознавать себя подоб-

нымъ непреклоннымъгероемъ,помирилаего и съпуб-

ликой, которая выразила глубокое сочувствіе къ тра-

гическойжертвѣ игры страстей,выступавшейпередъ

нею въ такомъкартинномъвелнчіп сокрушенная»же-

ланія пострадатьво что бы то ни сталоза своепре-

ступленіе и пострадатьбезъмалѣйшаго снисхожденія.

Вышла, однпмъ словомъ, очепь эффектная сцена—

трагическагопрнмнренія, возстановленія нравствен-

ной гармоніп, вотъ какъ, напрпмѣръ, у Шекспира

Отелло задушплъ неповинную ліенщину, потомъза-

рѣзалъ сам*себя,— п зрителпдолжны выходить из*

театрасъ сладостнымъсознаніемъ, что преступленіе

отомщено и нравственныезаконы судебъуравновѣше-

ны; такъ, по крайнеймѣрѣ, училинасъстарыеэсте-
тики.

Изъ этого всего наглядновидно, какъ легко геро-

ямъ нашейсовременнойнепосредственностинетолько
производить гражданскіе подвигидоблестейи въ воз-

награліденіе за нихъ срывать цвѣты наслалсденій, но

и совершать самыя возмутительныйи грязныя пре-

ступленія. Имъ ничего не стоит*найти, въ такомъ

случаѣ, прпмиреніе въ самойлшзни п пребывать кар-

тиннымии величественнымигероямикакъ въ глазахъ

толпы, такъи передъочами своей совѣсти. И такъ,

еще разъ: да здравствует* современнаянам* безза-
вѣтноеть!

Казалось бы, что, въ виду всего вышесказаннаго,

очерки Хвощпнской должны были бы возбуждать въ

васъ самоесвѣтлое настроеніе. Что молсетъбыть утѣ-

шительнѣе и отраднѣе, какъ не созерцаніе людей та-

ких* умных*, образованных*, блестящих*, откли-
кающихся на всѣ современныевопросы лшзни и поль-

зующихся всѣми благами, срывающих* всѣ возмож-

ные цвѣты наслажденій, беззавѣтно отдающихся сво-

им* страстям*,какъ истые донъ-кихоты, и находя-

щихся въ непрестаннойгармоніп и съ самимисобою, и

съ окруягающимъ пхъ обществом*? И между тѣмъ,

очерки Хвощпнской, вмѣсто ободряющих* н радост-

ных* впечатлѣній, возбуждают* въ васъмучитель-

ную тоску и ужасъ. Вамъ становитсякакъ-то ліутко
не только за всѣхъ этих* людей, которым* море по

колѣно и у которых* нѣтъ ничего въ головѣ нивче-

рашняго, ни завтрашняго, но и за все общество, на-

полненноеэтимилюдьми. Въ васъ словно будто про-
буждается совѣсть, и вы сознаетесебя участником!,

въ какомъ-то отвратительномъпреступленіи... Вамъ
калгется, будто весь этотъппръсовершаетсявъ ка-

комъ-то чужомъ домѣ и, как* ни велико, какъ ни

беззавѣтно веселье, а вы все лсдете,что вотъ сейчас*

придет*хозяин* и отнесетсякъ вамъ, какъ къ не-

прошеннымъгостям*... Отчегоэто, читатель?

*#ФЮК">£*

СОЧИНЕШЯ А. СКАВИЧЕВСКАГО— П. 7
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БЕСѢДЫ О РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ.
(критическія письма).

Письмо первое.

Наше современное литературное безвременье.

Въ настоящее время и въ журналахъ, и въ газе-

тахъ, и въ различныхъобщественныхъкружкахъ—
повсюду господствуетъминорный тонъ относительно
состоянія литературывообще, беллетрпстпки-жеи
критикивъ особенности.Всѣ жалуются, что критика

находитсявъ такомъупадкѣ, что совсѣмъ начпнаетъ

исчезатьизъ журналовъ. Беллетрпстпка-жетолько

и держится, что корифеями прежнейэпохи, блистав-
шими уже въ 40-хъ, 50-хъ и 60-хъ годахъ;повыхъ-
же талантовъ,которые можно-бы поставитьнаодну
высоту со старыми,неявляется. И вотъ, въ этотъ-то

моментълитературпагобезвременья, я рѣптнлся пи-

сатькъ вамъ критпческія ппсьма.Неподумайте,что-
бы я мечтал* занять своимиписьмамиопустѣвшую
аренукритикии принять на себя роль критическаго

вождя, полагающего за собою право рѣптить и вя-

зать. Нѣтъ, просто по просту, когда во время жар-

кихъ сраженій избиваютсявсѣ полководцы, каждый
солдат*дѣлается генералом*и подает*свои совѣты;
нлпнаобщественныхъсобраніяхъ, когда вожди пар-
тій оставляютъ арену, каждый обыватель, который
преждетолько п дѣлал*, что сндѣлъ и глубокомы-
сленновыслушивал*, теперь встает*и подает*свое

мнѣціе. Такъ точно и я предстаю передъвами про-

стым*рядовым* и обывателем*, и подаю свойголос*,
который вы в* правѣ выслушать или оставитьбез*
вниманія.
Начинаю я своп письма, какъ вы можетесудить

по заглавію, съ разсужденій о нашемъсовременномъ

литературномъбезвременья— разсужденій, который,

какъ я заявилъ уже выше, вы встрѣтите на всѣхъ
перекресткахъ,безъ которыхъ не могутъ обойтись
нынѣ, заговоривъ о литературѣ. Вслѣдствіе одной
этой всеобщноститолков* о литературномъбезвре-

меньи, вопросъ этотъполучает*большую важность;

его слѣдуетъ поставитьвпереди и обсудить прежде
всего. Онъ послужит* мнѣ какъ-бы вступленіемъ
въ мои критическія письма;дастъмнѣ возможность,

прежде, чѣмъ я займусьанализом*того илидругого
из* современных*пропзведеній беллетристики,сдѣ-

лать общій обзоръ состоянія современнойлитературы
и, вмѣстѣ съ тѣмъ, высказать тѣ крптеріп, которые

будутъ руководить мною прп оцѣнкѣ разлнчпыхъ

пронзведеній, настоящих*и будущих*.
Что касаетсялично до меня, то я вполнѣ разде-

ляю недовольство большинстваобществасовременною
беллетристикою.Если и существуют* въ литератур!;
два, три имени, которыя слѣдуетъ исключить пзъ

этого недовольства, еслии появляется въ теченіп го-

да два, три произведенія, отмѣченныя сильным* та-

лантом*и обращающія насебявсеобщеевннмапіе, то

подобныя явленія представляютсясловно оазисамивъ

дикой пустынѣ. Они остаютсясамипо себѣ, а пу-

стыня тоже— самапо себѣ продолжает*пребывать
все тою-же безплодною пустынею. Такъ, напрпмѣръ,
возьмем* хоть нынѣшній год*, клонящійся уже къ

концу и представляющій нам*свои итогии, нужно
отдатьему справедливость,плачевные итоги по ча-

стихудожественнойлитературы.Такъ, пзъ наиболѣе
выдающихся произведеній только и молено отмѣтпть,
что трагикомедію Некрасова „Современные герои',
нѣсколько очерковъ Щедрина,нѣсколько глав* ро-
манагр. Толстаго, одну комедію Островскаго,да два
очеркаГ. Иванова (этогочуть-лп не единственпаго
изъ молодых* талантовъ, выстрадывающаго свои
очерки, а не сочиняющаго ихъ). Но вѣдь это не
составляетъвсей беллетристикиза цѣлын год* въ
четырехътолстыхъжурналахъ? Вѣдь это— капля въ
морѣ? Вѣдь это все, переплетенноевмѣстѣ, составн-
ло-бы небольшой томъ? Ну, а затѣмъ что-жепред-
ставляет* собою беллетристиканыпѣшняго года.
Далѣе за тѣмъвъ , Отечественных*Записках*"слѣ-
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дует*роман*Смирновой „Сила характера".Въ „Дѣ-
лѣ" былъ помѣщенъ роман* Михайлова „Хлѣба и

зрѣлпщъ", и затѣмъ тянетсяи, вѣроятно, долго еще

будетъ тянуться безконечныйроман* Евг. Маркова
„Черноземный поля". А въ концѣ года выступилъ

Лѣтневъ съ новымъ романомъ „Бѣшеная лощина".

Въ „Вѣстнпкѣ Европы" парадировалъА. Потѣхпнъ,
который начал* год* повѣстью „Хворая", а окон-

чил* романомъ„Около денегъ". Въ промежуткѣ-лсе

между этимидвумя столпамибеллетристики„Вѣст-

нпкаЕвропы" мы только и видпмъ, что два посмерт-

ный пропзведенія, помѣщенныя, конечно, радиодно-

го нсторическагоинтереса:отрывки изъдрамыА. Тол-

стого „Посаднпкъ" и повѣсть М. Авдѣева „Въ со-

роковые годы". Въ „Русскомъ Вѣстнпкѣ"... но бел-
летристика„Русскаго Вѣстника"— совсѣмъ особая

статья: она стоить совсѣмъ за рубежей* современ-
ная двпженія литературы; для нея никаких* эсте-

тических*законов* не писано, и говорить о ней—

дѣло никак*ужь нехудожественнойкритики. Оста-
вишь мы еелучше въ покоѣ съ ея „Млечными пу-

тями", „Избушками на курьихъ ножкахъ" и тому

подобнымъхламом*.
Вотъ и все, запсключеніемъ нѣсколькихъ мелкпхъ

повѣстей, разсказовъ, очерковъ, о которыхъ неоста-

лось въ головѣ ни малѣйшаго воспоминанія. Не
правда-ли,какъ мало за цѣльш годъ для четырехъ

толстых* ліурналовъ? Но этого мало, что мало, а

главпоедѣло въ томъ, что все это, вмѣстѣ взятое, и

производить набольшинство публикито впечатлѣніе

неудовлетворенности,которое приводи* читателей

журпаловъ къ сѣтованіямъ на литературноебез-
временье.

Читатель, повидимому, очень жаждетъ талантли-
вой беллетристики,которая произвела бы на него

сильноевиечатлѣніе и вліяніе. Это можно судить по

тому, что толпамибросаетсяонъ къ тому ліурналу,

въкоторомъ заранѣе обѣщано ему произведетесъ

шѣстнымъи любимымъ пменемъ,невзирая дажена
направленіе журнала и на то соображеніе, что въ

журнадѣ, моліетъ быть, нечегобудетъчитать, кромѣ

обѣщанной приманки. Но каждый разъ читатель

испытывает* новое разочарованіе и приходит*къ

грустномусознапію, что все это—не то, чего бы ему

хогѣлось. Главная же задачавъ томъ, что читатель

я сам*неможет*рѣшить, что емунужно отъ белле-

тристикип почемуонанеудовлетворяет* его? Вѣдь,
еслиприслушатьсяко всѣмъ тѣмъ эстетическим*тре-
бованіямъ, какія бродят* въ обществѣ и, притомъ,

въ передовыхъи наиболѣе интеллигентных*его сфе-

рахъ, то остаетсятолько дивиться и пожимать пле-

чами: чегоже можетънедоставатьвъ нашейсовре-

меннойбеллетристикитакого, что бы неудовлетво-

ряло эпшъ требованіямъ и тѣмъ подавалоповодъ къ

жадобам*налитературноебезвременье?Во-псрвыхъ,
читательтребует*,чтобы беллетристикаизображала
емужизнь такъ, какъ онаесть, во всемъея обыден-
ном, теченіп, со всѣми ея деталями.Во-вторыхъ—

чтооы писательобобщалъ жизнь, представлял*та-

№ типы н сюжеты, въ которыхъ, какъ въ фокусѣ,

изображалисьбы чертыжизнгі наиболѣе общія, встрѣ-

чаекыа въ цѣлыхъ массах*конкретных*явленій ея.

Въ-третьихъ, наконец*, читательтребует*, чтобы
произведенія отзывались на различный злобы дня,

были полезны въ тенденціозномъ отношеніп. И вотъ,

найдитемнѣ хоть одно такоепзъ современныхъбел-
летристпческихъпропзведеній, котороенеудовлетво-

ряло бы еслпневсѣмъ этимътребоваиіямъ, то хоть

одному изъ нихъ?

Что касаетсядо нзображенія жизнивъ ея обыден-
ном* теченіп п до деталей, то беллетристытакъ и

распинаются, чтобы изображать жизнь какъ можно

полнѣе, всестороннѣе и подробнѣе, во всѣхъ ея мель-

чайшихъ оттѣнкахъ, со всѣмъ фламандской кухни
пестрымъсоромъ. Вы найдетевъ нашей литературѣ

романы, въ которыхъ это эстетическоетребованіе до-

ведено до пес plus ultra, до идеальности— романы,

основанныевсѣ подъ рядъ на аналпзѣ мелкпхъде-

талейжизни, романы, въ которыхъ нѣтъ ни интриги,

ни сюлсета,никакихъ-лпбокатастрофаппчего та-
кого, что наязыкѣ толпыназываетсяроманпческпмъ,

а просто по просту разсказывается, какъ жпвутъ

день за днемъ зауряднѣйшіе и на каждом* шагу

встрѣчаемые люди, какъ они пьютъ, ѣдятъ, ходятъ

другъ къ другу въ гости, хозяйничают* и пр. Чтобы

недалеко ходить, возьмите хоть „Черноземныйполя"
Евг. Маркова. Чего лее хотите вы совершнннѣе въ

этомъ отношеніи? Вотъ ужь .цѣлый годъ тянется

этотъроманъ,дотянулсяедва-едвадо второйчаста—

и хоть-бы намекъна какую нибудь романическую
интригу,драматпческій сюжетъ п т. п., а такъ-таіш

прямо и выкладывается передъ вамп деревенская

жизнь во всейея подноготной.Читаетевы одну гла-

ву; въ нейописано,какъ Надя лечила телку. Такъ

такицѣлая глава п посвященаэтому поучительному,

въ своемъродѣ, разсказу. Читаетедругую главу; въ

нейнаходитенеменѣе поучительныйразсказъо томъ,

какъ Надя училадеревенекпхъребятпшекъ и какъ

прп этомъпріѣхали два сосѣдніе помѣщика, и Надя
сконфузилась и застыдилась.Въ третьейглавѣ слѣ-

дуетъописаніе, какъ деревенскія бабымолотилирожь,
а господапришликъ нпмъпагумно, посмотрѣть на

ихъ работу. Въ четвертойглавѣ повѣствуется о

томъ, какъ господа завтракаливъ лѣсу п варили

яичницуи пр., и пр. И замѣтьте при этомъ, что все

это описанокрайневѣрно, до мельчайшихъподробно-
стей;люди передъвами, какъ живые, и вся жизнь

пхъ у васъналадони. Но и прочіе беллетристы,под-
визавшіеся въ нынѣшнемъ году, хотя и недостигли

въ пзображеніи обыденнойжизниво всѣхъ ея дета-

ляхъ до такого совершенства, какъ Евг. Марковъ,
все-таки,нельзя сказать, чтобы и пренебреглиэтимъ
эстетпческимътребованіемъ. Дѣйствующія лицаро-

мановъихъ, въ свою очередь, встаютъпередъ вамп,

какъ жнвыя; нѣкоторыя пзънлхъ весьма типичны

и напоминают*собою многихъ,встрѣчаемыхъ въ лшз-

ни людей. Такъ, напримѣръ, есливы обязываете ме-
ня видѣть въ гоголевскомъ Ветрищевѣ типъ, обоб-
щающей многихъвоенныхъ русскихъ генераловъ,то

чѣмъ же уступаетъему столь же обобщающій типъ

генералаОхлыстышевавъ романѣ Смпрповой? Если
Акакія Акакіевича вы признаететипом*всѣхъ край-

не забитых* мелкпхъ чнновниковъ, то почему же

Лыткипъ въ романѣ Михайлова не можетъвъ та-
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кой-жестепенислужитьпредставителемъвсѣхъ спив-

шихся съ кругу чпновнпковъ-сутягъ, дошедшихъ до

такойдеморалпзаціи, что имъничегонестоить тор-

говать честью своейдочери? Отчего Охлыстышевъ п

Лыткинъ немогутъ служить кличками для весьма

многихъ субъектовъ, встрѣчающихся въ жизни, по-

добно тому, какъ служатъкличкамиФамусовы, Чи-
чиковы, Ноздревы и пр.? А о А. Потѣхинѣ и говорить

нечего: у него, въ „ Хворой"-ли, въ „Около денегъ"-
ли, что нидѣйствующее лицо— то самыйобобщитель-
ный типъ.Онъ только такія личностии выводптъ,

какія вы можетевстрѣтпть въ жизни, изображаемой
нмъ, накаждомъшагу.

Что касаетсядо вѣрностп дѣйствительности, то,

конечно, не всѣ беллетристыбезукоризненыотноси-
тельно ея. Много кое въ чемъможно усомнитьсявъ

романѣ Смирновой и еще болѣе въ романѣ Михайлова
относительнопзображенія Мпхайловымъ велпкосвѣт-
скаго общества, котораго онъ, повпднмому, и въ гла-

за невпдалъ. Но и въ романѣ Смирновой, и въ рома-

пѣ Михайлова вы найдетечертыжизни несомнѣнно
вѣрныя н, прптомъ,въ свою очередь, немалоебогат-
стводеталей. Вы вспомните, какъ обстоятельно, до
какихъ мелочныхъподробностейописанау Смирно-
вой повседневнаяжизнь семействаОхлыстышевыхъ:
возьмите хоть бы всѣ этиспоры генераласъОтто о
внутренностиземного шара и другихъ новѣйшихъ
теоріяхъ, его причуды и капризы съМарьейНико-
лаевной. Развѣ все это— нетипическія черты, знако-

мящая васъсъжпзнію Охлыстышевыхъ такъкоротко,
въ такихъ подробностяхъ,какъ будто вы сами про-

жили нѣсколько лѣтъ въ этомъсемействѣ? Ну, а что

касаетсяПотѣхпна, то п говорить нечего:я недумаю,

чтобы онъ хоть въ чемъ-нпбудьуступилъЕвг.Мар-
кову относительновѣрности,дѣйствительностпи обп-
лія деталей.Возьмитево внпманіе хоть-бы то, напрп-

мѣръ, обстоятельство, что въ октябрьскомъ нумерѣ
„ВѣстнпкаЕвропы", въ которомъначалсяпечатать-

ся новый роман*Потѣхпна, напечатано,по крайней
мѣрѣ, листов*пять романа, и этипять листовъпред-

ставляют* оппсаніе одного деревенскагопраздника.

Деревенскипраздник*, описанныйнапятипечат-
ных* листах*— какойже вы хотитебольшей еще об-
стоятельности?Вѣдь, ужь тутъ, значитъ, разобрано
все по косточкам*, ничего неупущеноиз* вида до

послѣдней подноготной.Ну, п дѣйствптельно,остает-

ся только дивпться обплію деталей.Начнет*ли По-
тѣхппъ описывать деревенскуючасовню, ничегоне

пропустит*без* замѣчанія: п какойвъ часовнѣ полъ,

и какія стѣны, и какой потолокъ, и какіе образачто
изображаютъ, въ окладахъилибезъ окладовъ, и ка-

кія паникадилапередъ каждымъ образомъ, и какъ

молятся мужики, какъ молятся бабы, въ чемъкто

одѣтъ и пр., и пр. Описывает*ли Потѣхпнъ крест-

ный ход*, онъ посвятит*васъвъ такія подробности,
которыя, навѣрное, вы пропустилибы безъвниманія,
еслибысамиприсутствовалинаэтомъ крестномъхо-
дѣ: кто, напримѣръ, держалъкакую хоругвь или об-
разъ, кто кому когда передалъэто держаніе, какъ

бабы, наболено подлѣзая подъ образа, неопускали
прп этомъслучая дать тукманкувъ шею какому-ни-

будь шаловливому мальчугану и пр., и пр. Однимъ

словомъ, остаетсядпву даться, до чего простирается

топкостьнаблюдательностиПотѣхнпа.

Что касаетсядо тенденціозностп, то, конечно, труд.
но бываетъиногдасказать, для чего пишутся новы»

современныйпроизведенія и что онисобою выражаюгь,

хоть-бы тѣ-же произведенія Потѣхпна. Такъ, напри-
мѣръ, для чегоонънаписалъсвою „ Хворую " ? Хотѣлъ
въ нейпредставить,просто-на-просто,грустную кар-

тинугрубостинравовъ необразованна™мужичья, или

же провестиболѣе возвышенную п тонкую мысль, что

бѣдность и нужда заглушаютъ въ людяхъ всѣ род-

ственныяи человѣческія чувства? Хрпстосъего вѣ-

даетъ.Точно также, кто разгадает*тайну: какую

идею провелаСмирновавъ своемъпослѣднемъ романѣ?

Напболѣе простодушныечитателиположили, что пи-

сательницанаписаласвой романъ не съ какою иною

цѣлію, какъ лишь для иллюстраціи десятойзаповѣ-

ди: „не пожелайжены брататвоего"; но один*болѣс
хитроумныйкритикърѣшплъ, что въ романѣ проведе-

нанѣкоторая ироническаяи злоехиднаямысль — та

именно,что, какого-бы героя нп корчил* из* себя

мужчинаи какую силу характеранп обнаруживал!,
онъ поводимому, но настойчиваяженщина всегда

окажетсяпобѣдительницею, и онъ спасуетъпередъ

нею въ рѣшптельную минуту.Какъ-бы тамъпибыло,

но дажеи относительноэтпхъ произведеній, сомни-

тельных* въ тенденціозномъ отношеніп, у насъесть

отличный оправдывающій критерій, выработанный

предъпдущеюкритикою и заключающим въ томъ,

что въ истанно-художественномъпроизведепіп обра-

зы писателяговорят* самиза себя, высказывают* го-

раздо болѣе, чѣмъ онъ предполагалаиногда даже

свидѣтельствуютъ совершенно вопреки его мыслямъ.

А разъ вы признали,что романъСмирновой или Пс-
тѣхина вѣрно изображаетъжизнь — чего-ліе вамъ

еще? Ну, и пусть образы, представленныеими, го-

ворятъ самиза себя, а вы ихъанализируйтеи дѣлай-
теизъ нихъсвои выводы и заключенія.

Но вѣдь пе все-же въ теченіи нынѣшняго года

являлись произведенія, относительнотендепціозности
которыхъ остаетсяпоставитьвопросительныйзнакъ.
Развѣ не было произведеній несомпѣнно тенденціоз-
ныхъ и, притомъ, съ тенденціямп немаловалшымпи

вполнѣ современными?Вотъ, напримѣръ, хоть-бы тя-

же опять „Черноземныйполя" Евг. Маркова. Чѣмъ-
же это— не тенденціозный романъ? Вѣдь, есливзять
во вниманіе, что самымъсовременнымъвопросомъ, вь

разрѣшеніе котораго напболѣе углублялась пашапи-
теллигенція въ нынѣшнемъ году, былъ вопрос* объ
отношеніи города къ деревнѣ и объ опредѣлепіп де-

ревенскойнравственности,то романъМаркова точно
будто нарочнонаписанъвъ впдахъ этого вопроса, и

я убѣжденъ, что публицисты„Недѣли" должны чи-

тать этотъроманъвсласть и приходить в* ушлете
от* каждой его страницы.Все содержаиіе романавъ
томъ, именно,и заключается, что противъизнежен-
ных*, изломанных*, растлѣнныхъ городских*верхо-

глядов* поставленыкрѣпкіе душою п тѣломъ люди
деревнии воспѣты во всѣхъ своих*деревенских*доб-
родѣтеляхъ. Какоп-же вамъ нужно еще тендепщл,
напболѣе бьющей въ современнуюжилку? Здѣсь имен-
но является то искусство, которое вамъ такъжела-
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тельно—искусство,ловящее сегодняшній момент*п

спѣшащее отвѣтпть навопрос*, только-что поднятый

въ лптературѣ.
Ну, а романъМихайлова— чѣмъ-же это нероманъ

тенденціозиѣйшій пзъвсего, что появилось въ нынѣш-

немъгоду въ литературѣ нашей?Раскрыть намъмрач-
пую картинувсейнеурядицы, всего того возмущаю-

щаго дущу щшпческаго безчеловѣчія, кроющагося

подъ личиною гуманностп,какія существуют*въ от-

аошеніяхъ лштелейбельетажейкъ обптателямъпод-
валов*, показатьвсю несостоятельностьи эфемерность
пашенгрошовой фплантропіи — Господи, даможно-ли
придуматьдля романатэму наиболѣе животрепещу-

щую? Развѣ это—неодинъизътакпхъвопросовъ вре-

мени,которымъ беллетристъобязанъ посвящать всѣ

свои силы?
Послѣ всегоэтоготолько посталось-бы,повидпмому,

радоваться, что нашалитературанаходитсянасамой

вѣриой дорогѣ п процвѣтаетъ, ликовать, признавая,

что, хотя п немногодает*она въ теченіп года пищи

для ума и сердцавъ количественном*отношеніп, зато
въ качественном*вполнѣ удовлетворяет* всѣмъ со-

временным*требовапіямъ отъискусства.И, прпвсемъ
томъ,публикаостаетсяпочему-тонедовольною беллет-
ристикою, жалуется на литературноебезвременье,
чего-топщетъ, чего-тождет*, словно будто совсѣмъ
чего-тодругого, и самане знает*чего. Что-яге сей
сонъзначит*?

И публика, по моему мпѣнію, совершенно права.

Здѣсь происходит*явленіе весьмаестественноеи до-

вольно частовстрѣчаемое въ жпзни. Публика нахо-
дитсявъ пололіеніи молодой женщины, которая вы-

шла замужънепо любви, а по навязанномуей роди-

телямиразсчету.Казалось-бы, чѣмъ нежизнь: домъ

ея, какъ полнаячаша, мужъ— вовсе некакой-нибудь
беззубый, разваливающійся старикъили негодяй, а

молодой, красивый,-добрый, образованный.Онанемо-
жетъни въ чемъполсаловатьсянанего, питает*къ

немуполноеувалсеніе, стараетсядажевообразить, что
любит* его. А, между тѣмъ, на сердцѣ у нея какая-

то зловѣщая пустота,п что-тобродптъвъ нейтревож-
ное, мучительное,назойливое, заставляющееее заду-
мываться, лить безпричинныя, повидимому, слезы и

смотрѣть навсе унылыми глазами. Это бушуютъ въ

нейнеудовлетворенныеинстинктыстрасти,жаждалюб-
вп естественной,настоящей, а ненавязаннойи на-

думаннойдоводами холоднаго разсудка. Въ такомъ-
же положеніи находитсяи публиканаша.Ейнавяза-
ли рядъ эстетпческихъдоктрпнъ, искуственныхъ,уз-

ких*, схоластических*и предлагают*ейхудожествен-

ныйцропзведенія, изготовленныйвполнѣ порецептам*

этпхъдоктрпнъ. Съ одной стороны, онане смѣетъ ни
слова возразить противъэтпхъдоктринъ, такъкакъ

современныекритикинаперерывъвнушаютъ ей, что
въ доктринахъэтпхъвся современнаямудрость; съ

другой стороны, разъ онасоглашаетсясъэтимидокт-
ринами,онанеимѣетъ основанія возставатьпротивъ

вропзведеніи искусства,наппсанныхъвполнѣ въ ихъ

іухѣ. Но, тѣмъ неменѣе, въ нейнеперестаютъбро-
дить худолсественныепнстинкты, не имѣющіе ничего

общаго съ навязаннымией доктринами, и требуютъ
удовлетворенія такпмппропзведеніями искусства,ко-

торый вполнѣ согласовалпсь-бысъ этимиинстинкта-
ми. Онаи недовольна, она и рошцетъ, она п ждетъ

чего-тотакого особеннаго, въ чемъ и самасебѣ пе

можетъотдать отчета. Все это покакрайненеясно.
Но все это вполнѣ разъяснитсядля насъ, когда мы

сдѣлаемънѣкоторое отступленіе, оставпмъпавремя

въ сторонѣ публику съ ея недовольствомъп современ-
ную нашу беллетристикусо всѣми ея совершенствами

и вникнемъвъ основанія художествепныхътворче-

скпхъпроцессовъ,въ тѣ естественныяоснованія, ко-

торый лежатъневъ какпхъ-либозадуманныхъэсте-
тпческихъдоктринахъ,а въ самойчеловѣческойпрп-
родѣ, которыя, съ одной стороны, побуждаютъвелп-
кпхъ и истпнныхъхудожнпковъ къ созданію вполнѣ
естественныхъп спльныхъ пропзведеній искусства,

съ другой-жестороныруководятъ инстинктамимассъ,

какъ присозданіп этимимассампсобирательно-народ-
пыхъ пропзведеній, такъи прп томъ сочувствіп или

несочувствіп, которыя возбулсдаются въ массахъкъ

произведеніямъ личнаготворчества.Разъ мы это сдѣ-
лаемъ, и еслпувпдимъ, что естественныйоснованія
худолсественнаготворчестванеимѣютъ ничегообщаго
нпсъ господствующимипынѣ эстетическимидоктри-

нами,ни съ беллетристикою,вѣрною этимъдоктри-

нам*, для насъи станетъвполнѣ ясна причинапн-

стпнктпвнагонедовольствапублики современноюбел-
летристикою,ясно станетъи то, чтотребуетсяпубли-
кою, чего ейнедостаетъ.

Подъ пменемъсовремепныхъэстетпческихъдок-

трпнъмы пмѣемъ дѣло, собственноговоря, съ весьма
старымидоктринами,установленнымиещеБѣлипскпмъ
и господствующимивъ пашейлптературѣ, по крайней

мѣрѣ, лѣтъ уже 30, причемъдо спхъпоръ никому и

въ голову неприходптъподвергнутьэтадоктриныпе-

ресмотру, свестиихъ наочную ставку съ тѣмп успѣ-
хамизнаній, какіе въ эти30 лѣтъ были пріобрѣтепы
во всѣхъ наукахъ, соприкасающихсясъ эстетикой

(въ физіологіп, пспхологіп, логпкѣ). Конечпо, это
опущеніе происходптъотчастиотъ того, что доктри-

ны этипмѣютъ претензію носить авторитетноедля

нашеговремениклеймореализма.Но вопросъ еще—
такъ-лионѣ реальны, какъ кажутся? Не надо прп

этомъзабывать, что онѣ возникли въ то переходное

время, когда реализм*только-что возникал* и раз-

личныйположенія его перепутывалисьсъ метафизи-
ческимитеоріями, отъ которыхъ не могло сразу от-

статьмышлѳніе людей 40-хъ годовъ, въ томъ чпслѣ
и Бѣлинскаго.И дѣйствптельно, дажераньше поста-

новленія этнхъдоктрпнънаочную ставкусъновыми

успѣхамп знаній, мы можемъусмотрѣть, что въ нихъ

что-тонеладно,чего-то какъ-будто недостаетъ.Въ
самомъдѣлѣ, замѣтили-лп вы, что всѣ этидоктрины

говорятъ исключительнотолько о цѣляхъ творчества

и совершенноумалчпваютъо причинахъ?Поэтъ, го-
ворятъ они,долженъвоспроизводитьобыденнуюжпзнь
такъ, какъ она есть, во всѣхъ ея деталях*; поэт*

долженъотзываться на различный злобы дня. Но
пзъ какихъ-жеосновныхъ побужденій человѣческой
природывозникаютъэтидолжности?— доктриныобъ
этомъумалчиваютъ.Таким*образом*, художествен-

ное творчествооказываетсялишенным*всякаго осно-

ванія, и весьманетруднопрямым*, логическим*вы-
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водомъ изъ вышеупомянутыхъдоктрпнъдойтидо пол-

наго отрпцанія творчества.Въ самомъдѣлѣ, вы толь-

ко подумайте:поэтъдолженъизображатьжизнь, какъ
онаесть. Что за абсурдътакой? Для чего эторядомъ

съ дѣйствптельпостыо, полною жпзнп и красокъ,

стропть, нисътого, нпсего, другую действительность,

мертвую, книжную, которая навсегдаостапетсяблѣд-
ною, жалкою копіею живой дѣйствительностп,пото-
му что не тѣ-же ли самыя доктринывнушаютъ нам*,

что искусствоникогдане сравняетсясъдѣйствптель-
ностыо и обреченонавѣчныя мукиТапталавъ своихъ

стремленіяхъ изобразитьдействительностьвъ самомъ
дѣлѣ такою, какая онаесть? А если такъ, то тѣмъ

болѣе оказываетсянелѣпымъ трудъ, излишній даже

и въ случаѣ успѣха. И вотъ, чтобы хоть сколько-ни-

будь оправдать существовапіе искусства,несостоя-

тельна™въ своейсущественнойцѣлп, выступаетъна
сценутеорія искусствадля жизнии начппаетъпред-

писывать искусствуразличный утилитарныйцѣли:
искусство,говорптъона, должно воспроизводитьобы-
деннуюжизнь во всѣхъ ея деталях*съ такими-тои

такими-тонаучными,политическими,нравственными

цѣлями и проч., и проч. Но есливы разберетевсѣ эти

предписанія, то окажется, что въ жпзнпи безъискус-
стваестьнемало функцін, достпгающихъ тѣхъ-же

цѣлей, но только гораздопрямѣйшимъ путемъи болѣе
сильнымисредствами,чѣмъ можетъ достигнуть пхъ

искусство.Спрашивается:для чего-жеко всѣмъ этпмъ

функціямъ присоединятьеще одну лишнюю и самую

слабѣйшую, въ впдѣ пзображеиія жизниво всѣхъ ея

деталяхъ? Такъ, напримѣръ, предположпмъ,что мнѣ

нужно сдѣлать какой-нибудь интересныйпсихологи-
чески!анализ*— спрашивается:для чего стануя при-

думывать цѣлые сюжеты, сцены, любовныя объясне-
нія и, сверхъ того, еще награмождатьдеталина де-

тали, описывать ни къ селу, ни къ городу столы,

стулья, костюмы, природу, однимъсловомъ, захваты-

вать безднувсякаго сору напутп, нималонеотнося-

щегося къ моемуанализу,когда я могу сдѣлать дѣло

гораздо проще, написав*небольшую брошюру, въ ко-
торой прямехонько изложу свой пспхическій анализъ,

подтвердивъего необходимымифактами, и дѣлу ко-

нецъ— однимъ словомъ, какъ это дѣлаютъ ученые,

которымъ п въ голову не приходитъблажная мысль,

трактуя объ условіяхъ эппдеміи самоубійствъ, начать
вдругъ изображатьсамоубійство неизвѣстной дѣвуш-

кн въ гостиннпцѣ во всѣхъ подробностяхъ,неупуская
изъ виду прп этомъ п того замѣчательнаго обстоя-
тельства, что у полового, который прпслужпвалъса-

моубійцѣ, была уродливая шишка подъ носомъ? Или
представьтесебѣ, что я увлекся какимъ-нибудьжи-
вотрепещущимъ современнымъвопросомъ дня. И,
опять-таки— къ чему мнѣ всѣ этидетали,мебели,ко-
стюмы, природа, шишки подъ носамиу половыхъ,

когда я гораздо прямѣе могу достигнутьсвоей цѣли,

пристроившись къ какой-нибудь газетѣ и начавши

писатьпередовыя статьи— одну, другую, третью, по-

ка, наконецъ,мнѣ неудастсяувлечь публику своимъ

вопросомъ п склонить еекъ разрѣшенію его? Возбу-
дили-ли во мнѣ спльное негодованіе какія-нибудь
отрпцательныяявленія жизни— ну, хоть, напримѣръ,
наши современныегерои въ видѣ концессионеров*,

биржевых* игроков* п тому подобных* аферистов*
то къ чему стануизливать свое негодованіе въ ху-

дожественныхъпроизведеньях*, зная, что въ нихъ

явятся однѣ блѣдныя, безличныйкопіп дѣйствптель-
ныхъ негодяевъ, совершенно для нихъ безобидный
когда я могу гораздо прямѣе личнонапастьналюдей'
возбудпвшпхъ во мнѣ негодоваиіе хоть-бы въ газет-

ныхъ фельетонахъ, поименнообозначаяпхъ и пока-

зывая нанихъ и напхъпоступкипальцамивсейпуб-

лпкѣ? А нето я могу добиваться прокурорской ка-

ѳедры п пользоваться всякимъудобным*случаем*для
щшвлеченія этих* людей къ судебнойотвѣтствеино-
стп. Ну, вотъ и подумайтеопять: какоехудожествен-
ное произведетесвоимиблѣдными копіямп дѣйстви-

тельностппроизведет*такоеспльноевпсчатлѣніе па

публику, какоеспособнапроизвестисамадѣйствптель-
ность, въ впдѣ хотя-бы струсбергскагопроцесса,въ
которомъ безобразія современныхъгероевъявляются

передъпубликою воочію и чувствительнобыотъ не-

только по нервамъея, но и по карманамъ?Какая ге-

ніальная сатпра,какой гоголевскій юмор* покарает*

ихъ въ такойстепени,какъ способенъпокаратьпхъ
судънеоднимъсмѣхомъ п свпстомънадъ подобными

пмъвыдуманнымихудожественнымитипами,но позо-

ром* публичнагоразбирательстваихъ собствеиныхъ
поступковъи сообразнагоихъ винѣ наказанія по за-

конамъ?

Я могъ-бы привестимассуи другпхъ примѣровъ,

показывающихъ полноебанкротствоискусства,еслп
приниматьего въ духѣ господствующихъ эстетпче-

скихъдоктрпнъ, но я полагаю, что и этихъ приме-

ров* достаточно.Но искусство,и безъ того несостоя-
тельноевъ тѣхъ цѣляхъ, которыя ему навязываютъ

современныйдоктрины, должно оказаться еще несо-

стоятельнѣе, еслимы обратпмъвнпманіе, какъ обы-
кновеннодобиваются этихъцѣлей художники, папбо-

лѣе вѣрные этимъдоктрпнамъ.Вѣдь, въ сущности,

они самым*наивно-грубым*образом* надувают* и

себя, и публику, воображая, что пропзведенія пхъ,

въ самомъдѣлѣ, проникнуты современнымиидеями

въ духѣ полезнагоискусства,радиэтихъидейтоль-

ко и написаны.Въ действительностиже, пронпкно-

веніе это напомпнаетъто напускноеблагоговѣніе,
которое принималинасебя древніе авгуры, когда со-

вершали своп жертвы, и которое нискольконе мѣша-
ло имъ, возводя очи горѣ, разечитыватьвъ своем*

умѣ, какое получатъ они вознагражденіе за свою

службу. Такъ точно и большинствонашихъбеллетри-

стов* только дѣлаетъ вид*, что отзывается на раз-

личный злобы дня. Отзываніе это является обыкно-
веннов* видѣ самагообщаго рутиннагомѣста, столь

общепзвѣстнаго, что, казалось-бы, не стоило пзъ-за

этого трюизма и огород* городить, не стоплои капу-

стусадить.Дѣло заключаетсяобыкновенновъ какой-

нибудь сентенціп, въ родѣ слѣдующпхъ: грошовыя

подачкисъ высоты барскаго величія не приносят*

ни малѣйшей пользы нуждающимся, а только оскор-

бляют* и деморалнзпруютъихъ; люди, жпвущіе въ

въ деревнѣ и занимающіеся сельекпмъ хозяйством*,
лучше знают* деревню и это хозяйство, чѣмъ город-

скіе обыватели;нуждаразстроиваетъсемейныеузы
и, дѣлая домочадцев*взаимными врагами, доводят*
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дхъ до безчеловѣчных* преступлепій и проч., и проч.

Положив* в* основаніе своего произведенія один*

пзъ подобных* трюизмов*, беллетрист*воображает*,
что заплатил*дань вѣку, оправдал* себя передъ

тсоріею полезнагоискусства. И затѣмъ, оставаясь,

таким*образомъ, съ очами, благоговѣйно возведен-

ными горѣ, во всѣхъ свопхъ помышленіяхъ опъ

пребывает* художником* вполнѣ въ духѣ чнста-

го искусствап начинаетъсъ спокойною совѣстыо
нагромождатьдеталпнадеталидля того, чтобы по-

казать: смотрите,молъ, какой я тонкій наблюдатель,
какъ я всестороннеобрисовываю предметыво всѣхъ
мелочах*, не забывая нподной черточки, какія умѣю
я рисовать худоліественныя картины природы, что

ваш* Тургенев*и проч., и проч. Для того, чтобы по-
казатьвсюнелѣпость п эфемерностьподобнойкомедіи,
равнокакъ и тѣхъ доктринъ,которыя ведут*къ ней,
мы п займемсяопредѣленіемъ искусстваневъ цѣляхъ
его, а въ тѣхъ основныхъ побужденіяхъ человѣче-
ско'й природы, пзъ которыхъ вознпкаетъхудожествен-
ное творчество, и изъ этихъосновныхъ побужденій
мы попытаемсявывести какъ условія, при которыхъ

произведенія искусствапроизводят* на пас*силь-

иѣйшее впечатлѣніе и удовлетворяют* нашим*эсте-

тическим*потребностям*,такъ п всѣ цѣли искус-

ства, и все зпаченіе его въ жизни.

Доктрина, опредѣляющая цѣль искусствавъ пзо-

браженіи жизни такъ, какъ она есть, опровер-

гаетсяпреждевсего самымиэлементарнымифилософ-
скими положеніямн, давно, съ началаXVIIIвѣка,
принятымиравно всѣмп философскими школами—
метафизическимии реальными. Дѣло въ томъ, что

какъжетакъизображатьдѣйствитсльность,какъона

есть, когда мы не знаемъдѣйствительностивъ томъ

впдѣ, какъ онаестьнасамомъдѣлѣ, когдамы пмѣемъ
дѣло не съ нею самою непосредственно,а съ тѣмп
впечатлѣпіями, какія она производить на насъ, и

представленіямп, возникающими въ нашемъ мозгу

вслѣдствіе впечатлѣній? Таким*образомъ, вышеупо-
мянутую формулу слѣдовало-бы пзмѣнить таким*

образомъ: искусство должно воспроизводить дѣй-
ствительностьневъ томъ видѣ, какъ онаестьсамапо
себѣ, а какъ онанамъпредставляется.Но, разъ мы

сдѣлаемъ такое измѣненіе, мы сразу перемѣстимъ
искусствосъпрежнейпочвы тщетнойпогониза вѣр-
ностыодействительностинапочву вѣрностинашимъ
представленіямъ. Міръ же представленій нашихъесть

нѣчто крайне относительное, условное, зависящее

какъ отътѣхъ точекъзрѣнія, съкакихъмы смотримъ
на различные предметы, такъ и отъ силы или сла-

бостивпечатлѣній. Представленія нашивовсе не со-

ставляют* чего-либопостояннаго, незыблемаго, не-
измѣннаго, Напротив* того: они, словно призраки

спиритизма,постоянномѣняютъ свои очертанія, дѣ-
лаясь то ярче, то туманнѣе, то увеличиваясь, то

уменьшаясь въ своей интенсивностии экстенсивно-

сти. Измѣнчпвость нашихъ представленій и зависи-

мость пхъ отъ впечатлѣній я могу пояснитьнесколь-

киминагляднымипрпмѣрами, прпчемъя нарочновы-

бпраю такіе прпмѣры, которые ближе подходятъ къ

нашемудальнейшемуразсмотрѣнію творческихъпро-

цессов*.

Такъ, напримѣръ, возьмемъ напервыйразътакія,
повидимому, опредѣленныя представленія, какъпред-

ставленія солнечнагоблескаи дневнаго свѣта. Я не

говорю уже о томъ, что представленія этпнималоне

соотвѣтствуютъ дѣйствительностп.Мы очень хорошо

знаемънаоснованін несомнѣнныхъ научныхъ дан-

ныхъ, что, самопо себѣ, солнценепмѣетъ вовсе ни-
какой ослѣпительнойяркости, а только производить

определенноедвиженіе эфпра. Понятіе же о яркостп

солнцаи дневномъсвѣтѣ опредѣляетъ только отно-

шепіе этихъволнъ эфира къ нашимъглазнымънер-

вамъ, и, какъ таковое, оно крайнеотносительно.Будь
нашинервы устроенынѣсколько иначе,будь онихоть
немножко туповатѣе, и солнце представлялось-бы
намъ не болѣе яркпмъ, чѣмъ луна, и день гораздо

темнѣе. Да и при настоящемъ устройствѣ нашего

глазногоаппарата,понятія о яркости солнцап днев-

номъ свѣтѣ остаютсяусловными: чѣмъ выше солнце

надъгоризонтом*, тѣмъ кажетсяопо болѣе ярким*.

Для человѣка, только что вышедшаго изъ темной
комнаты, можетъ показаться ослѣпительно-яркимъ
нашъ темный, ненастпыйдекабрьски день, а если

было-бы возможно жителя тропиковъвъ одномгнове-

ніе переселитьвъ Архангельску то велпколѣпный
солнечныйіюльскіи день показался-бы ему пасмур-

пымъ и мрачнымъ.

Точно также— можем*ли мы сказать, чтобы кра-
савицабыла прекраснасамапо себѣ, когда нам*из-
вѣстно, что красотаея естьнечто иное, какъ собст-
венноенашевпечатлѣніе, производимоенанасъжен-

щиной, и, чѣмъ сильнѣе этовпечатлѣніе, тѣмъ и лген-

щинакажетсяпамъкрасивѣе? Но изъ этого вовсе не
слѣдуетъ, чтобы онаи насамомъдѣлѣ была краси-

вѣе: мы зачастуювпдимъ, что влюбленному человѣку
предметълюбви представляетсягораздо красивѣе,
чѣмъ другимъсмертнымъэтаже самаяженщина;это,

конечно, потому, что прочіо смертныесмотрятъпа

этуженщинудалеконе съ тѣмъ страстнымъвостор-

гомъ, какъ влюбленный. Но и влюбленному впослѣд-
ствіи предметъего страстибудетъказаться гораздо
менѣе краспвымъ, чѣмъ при первыхъ встрѣчахъ,
когда страстьего потеряетъсвой острый характеръ
и впечатлѣніе отъ непрестанныхъповтореній сдѣ-
лаетсяпривычнымъ. А есливлюбленный разочаруется
въ женщинѣ, то она можетъ показаться ему и со-

всѣмъ некрасивою. Эту дпсградацію качеств*и при-

знаков* предметов*,сообразносилѣ впечатлѣній и по

мѣрѣ повторяемостипослѣднихъ, мы замѣчаемъ въ

жизнинакаждомъшагу. Этимъ, конечно, объясняется
и тотъобщеизвѣстный фактъ, почемулштели, посто-
янно населяющіе какую-нибудь красивую мѣстность,
остаютсясовершенноравнодушны къ красотамъокру-

жающей ихъ природы, совсѣмъ какъ-будтои не за-

мѣчаютъ ихъ, въ то время какъ пріѣзжіе выражаютъ

самыешумные восторги. Подъ вліяніемъ сильныхъ

впечатлѣній мы получаем*наклонностьпреувеличи-

вать предметыне только въ интенсивномъ,но и въ

экстенспвномъотношеніи, т. е. представлять ихъ не

только краспвѣе, безобразнѣе, смѣшнѣе, но и больше
по своему объему или величинѣ. Извѣстныя пого-

ворки, что у страхаглазавелики п что пугливый че-
ловѣкъ способенъмуху увидѣть со слона, какъ нельзя
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болѣе философски опредѣляютъ. наклонностьпреуве-
личивать предметыподъ вліяиіемъ спльнаго впечат-

лѣнія страха.

Но не одпнъстрахъдѣйствуетъ такпмъобразомъ.
Такъ, когда вы въ первый разъ идетепо какой-ни-
будь дорогѣ, онакажетсявамънесравненнодлппнѣе,
чѣмъ когда вы проходите тѣмъ же путемъвъ сотый

разъ. Ту-жеразницуотносительнодлины дороги чув-

ствуетевы, смотря потому, идетели по ней со свѣ-
жпмп силамиили усталые, однп или въ обществѣ.
Когда вы въ первый разъ осматриваетеквартиру, въ

которой поселитесь,комнаты кажутся вамъ гораздо

обшпрнѣе, чѣмъ онѣ будутъ казаться вамъ, когда

облгаветесьвъ ней. Люди, прпвыкшіе жить въ боль-
шпхъ залахъ, не замѣчаютъ громадностпихъ въ та-

кой степени,какъ тѣ, которые впервые входятъ въ

этазалы, привыкши толкаться въ маленьких*ком-

натках*.Еслпчеловѣку в* первый разъ приходится

пройтипо карнизупятиэтажнагодома, то, навѣрное,

высота карнизаотъ мостовойпредставляетсяемуго-

раздо значительнѣе, чѣмъ прішычному кровельщику,

и, безъ сомнѣнія, смѣлость, которую сбнаруживаютъ

кровелыцпкп при работахънавысотахъ, во многомъ

зависптъотъ того обстоятельства,что высоты эти,

вслѣдствіе привычки къ нпмъ, вовсе некажутся имъ

такъгромадны, какъ прочим*людям*.

Изъ всѣхъ этихъпрпмѣровъ мы можемъ вывести

то заключеніе, что, чѣмъ спльнѣе впечатлѣнія, полу-

чаемыйнамиотъдействительности,тѣмъ ярче, рѣзче,
преувелпчеинѣе, и въ интенсивном*,и въ экстенспв-

номъ отношеніп, соотвѣтственныя имъпредставленія.
Но впечатлѣнія не ограничиваютсятѣмъ, что произ-

водить въ нашемъмозгу представленія: онп, кромѣ

того, возбуждаютъ въ насъразличныерефлексы, на-
чиная отъ ннзшихъ, безпорядочныхъ, чистомускуль-
ныхъ рефлексовъ ребенкаи кончая тѣми стройными,

организованнымирефлексами, какіе проявляются у

людей взрослыхъ и развитых* въ выразительныхъ

мпмпческнхъдвиженіяхъ — въ пѣніи, въ словѣ. Здѣсь
п лежитъ основаніе всѣхъ художественныхътвор-

ческихъпроцессовъ.Поэтическоетворчество, по са-
мому существусвоему, естьничтоиное, какъ рефлек-
тпрованьевпечатлѣній. Въ этомъ и заключается, съ

одной стороны, непосредственнаянепроизвольность

его процессовъ,съ другой стороны— его естественная

потребность, такая же роковая, какъ потребность
ѣсть, пить, спатьи проч. Что художественноетвор-

чествоесть ничтоиное, какъ рефлектированье впе-
чатлѣній, въ этомъубѣждаетъ насъто обстоятель-
ство, что въ степеняхъсвоей возбуждаемостионо
управляетсясовершеннотѣми же законами,какіе су-
ществуютъ для всѣхъ рефлексовъ, начинаясъсамыхъ
низншхъ, управляющихся сшшнымъ мозгомъ. Такъ,
пзвѣстенъзаконъ всѣхъ рефлексовъ, что, чѣмъ силь-

нѣе впечатлѣніе, тѣмъ сильнѣйшій возбуждаетъ оно
рефлексъ. Тоже самоевидпмъ мы п въ творчествѣ.
Въ жизниочень частозамѣчаются случаи, что подъ

вліяніемъ очень сильныхъ впечатлѣній, люди, ни-

когда не бывшіе до того временипоэтами,получаютъ

вдругъ способностьговорить стихамии нараспѣвъ,
рѣчь ихъ дѣлается исполненноюстрастии, въ тоже

время, цвѣтистою, изобразительною, образною. Вы,

конечно, читали среди газотпыхъ извѣстій об* од.

ной болгаркѣ, которая, подъ сильным* впсчат-

лѣніемъ разоренія туркамидеревнии убійствавсѣхг

ея близких*, неиначемогла передаватьсвоп впе-

чатлѣнія обо всѣхъ ужасах*, какіе она пережила

какъ пѣснею. А еслимы, простые смертные, с* на-

шими тупыми п желѣзными нервами способныдѣ-

латься поэтамиподъ вліяпіемъ сильныхъ впечат-

лѣній, то какъ же должны дѣйствовать эти сильпыя

впечатлѣнія напоэтовъ, людей крайне нервных* и

впочатлителыіыхъ? Немудрено, что онп получают*

весьма силыіыя впечатлѣнія отъ таких*предметов*

мимокоторыхъ мы проходим* равнодушно, иногда и

не замѣчая пхъ. Но и поэты, прпвсейпхъвпечатли-
тельности,подвержены вліянію тѣхъ же законов* ре-

флексовъ. И у нихъпоэтическоетворчество возбуж-

даетсятѣмъ събольшею сплою и напряженіемъ, чѣмъ

спльнѣе возбуждающія еговпечатдѣнія. И у них*, по-

добно тому, какъ и у насъ, чѣмъ чаще повторяется

однородноевпечатдѣніе, тѣмъ болѣе и болѣе слабѣетъ

вліяніе его, тѣмъ бѣднѣе становитсярефлексъ, пока,
наконецъ,неоказываетсядостаточным*для отраже-

нія впечатлѣнія какого-нибудь простого символа,

стоящаговъ случайнойассоціаціонной связи съдан-

ным* впечатлѣніемъ. Такими символамиявляются
между прочим*слова языка, поэтическисмысл* ко-
торыхъ давно забылся п стерся и которыя имѣютъ

для насъодно символическоезначеніе наименовапій

понятій. Здѣсь— конецъ поэзіи и начало прозы въ

видѣ совокупленія символовъ-словъ въ отвлечениыя

формулы, сообразносвязп и отношепін понятій между

собою. И дѣйствительно, мы впдимъ, что самые мо-

гучіе таланты,если не получаютъ новыхъ и силь-

ныхъ впечатлѣній, а продолжаютъ вращаться въ

кругу старых* и привычных*, исписываются, дела-

ются вялыми, скучными, повторяющимися и, выѣстѣ

съ тѣмъ, у нихъвсе болѣе и болѣе развиваетсяна-

клонностькъ отвлеченнымъразсулденіямъ о тѣхъ
самыхъпредметахъ,которые преждеонп изображали
въ самыхъярких*, поэтических*красках*.

И такъ, поэтическоетворчество, какъ рефлекти-
рованье впечатлѣній, возбуждается тѣмъ напряжен-

нѣе, чѣмъ сильнѣе послѣднія. Но мы видѣлп выше,

что, чѣмъ сильнѣе впечатлѣніе, тѣмъ ярче и преуве-

личеннѣе получаетсяпредставленіе нетолько въ ин-

тенсивномъ,но и въ экстенсивномъотношеніп. Сопо-
ставивъ эти два положенія, мы получимъ формулу
для творчества,совершеннопротивуположнуюформу-

лѣ господствующихъэстетическихъдоктрпнъ.Вмѣсто
недостижимагостремленія изображать дѣйствитель-

ность такъ, какъ она есть, мы видпмъ, что творче-

ство, въ наиболыпемънапрялгеніи своихъ сил*, от-

ражает* образы дѣйствительностивъ преувеличен-

ном* видѣ сравнительносъпредставленіями простых*

смертныхъ.

Для болынагоразъясненія подобнойформулы твор-

чества, я считаюне лишнимъразрѣшить и распутать

тѣ недоумѣпія, которыя, навѣрно, копошатся уже въ
головѣ вашей, привыкшей к* принципам*господ-

ствующей эстетикии соблазняющейся нѣкоторымп
доводами этой эстетики,основаннымина такой-же
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южной очевидности,какова очевидность обращенія
солнцавокруг* земли.— Вотъ, кстатио солнцѣ. По
вышеизложеннойформулѣ творчества,выходптъ, что

художнику, какъ человѣку впечатлптельиѣйшему,
чѣн* обыкновенныелюди, солнцедолжно казатьсяго-

раздо болѣе блестящимъ, чѣмъ намъ.Надо поэтому
ожидать, что художникидолжны насвоихъ ландшаф-
тах*рисовать солнцегораздопнтенспвнѣе въ своемъ

блескѣ, чѣмъ оно кажется нанебѣ простымъсмерт-

ным*. Но развѣ мы видпмъэто въ живописи?Напро-
тив* того, мы видимъ, что ни одинъ художник* въ

міііѣ ненарпсовалънамъсолнцавъ его пстинномъ

блескѣ, п мы можем* смотрѣть насолнцеландшаф-
тов* сколько угодно, простыми глазами,не боясь
ослѣпнуть. Да что говорить о солнцѣ? Пусть хоть

одни* художник* во всем* мірѣ, какъ-бы онъ ни

былъ велпкъ, нарисует*намъвоздухъ, такой-жебез-
копечно-прозрачный,какой онъ бываетъ въ прпро-

дѣ, деревья, столь-жеполныя ропотан движенія, тѣ-
ло человѣка въ такой-жестепенинѣлсно-прозрачное
и трепещущеежизнію п пр., и пр. Развѣ не стремит-

ся ко всему этомуискусствовотъ уже нѣсколько ты-

сячелѣтій, п стремитсясовершеннотщетно, представ-

ляясь п до спхъпоръодною блѣдною, мертвою копіею
айвойдействительности?
Да, и стремилось,и стремится;но это стремленіе

всегдабыло и будетъодною пустою прихотью искус-

ства п совсѣмъ невъ этомъего смыслъ и основное

значеше. Ставя для искусстваисключительно подоб-
ную цѣль, вы неможете представить,как* вы уни-

жаетеего и сводитес* его истиннойдорога. Начнем*,
прежде всего, съ солнца, съ его ослѣпителыіымъ
блеском*. Солнце, правда, ослѣпляетъ насъ.Но что

ослѣпляетъ оно въ насъ?Нашъ умъ, наши психиче-

ски чувства? Нѣтъ, одни глаза. Таким* образомъ,
мы имѣемъ здѣсь дѣло съ сплою не впечатлѣнія, а

ощущеиія. Правда, что ощущенія, въ свою очередь,

возбуждаютъ въ насърефлексы тѣмъ силыіѣйшіе,

чѣмъ они сами силыіѣе; но это— рефлексы низшіе,
элементарные,лежащіе въ спинномъмозгѣ и общіе у

иасъсо всѣмп животными. Такъ, единственныереф-
лексы, какіе способновозбудить въ насъсолнцесво-
им* блескомъ, это — непроизвольное стремленіе ми-

гать глазами, закрыться рукою, отвернуть голову. А

вы хотитенавязать подобнагорода элементарныере-
флексы искусству,приглашаяеговоспроизвестисолн-
це въ его настоящемъблескѣ? Зачѣмъ-лгеэто? Чтобы
в* васъ, въ свою очередь, возбудить тѣ-же элемен-

тарныерефлексы при взглядѣ накартину, заставить

замигатьглазамии отвернуться отъ нея? Стоит*игра
свѣчъ— нечегосказать!Да есливамъ этого такъхо-
чется, то ступайтене къ художнику, а къ физику;
он* доставит*вамъ подобное наслажденіе своимъ

друмондовымъ свѣтомъ. Худолсественное-жетворче-
ство заключаетсявъ пспхическихърефлексахъ, ле-
жащих* въ головномъ мозгѣ; оно рефлектпруетъне

элементарныйощущенія, а тѣ сложныйдушевныя на-

строена,которыя возбуждаются цѣлымъ ансамблемъ
впечатлѣній. Дѣло живописизаключаетсясовсѣмъ не

в* томъ, чтобы нарисовать воздухъ, столь-жеглубо-
ко-прозрачный,какойонъвъ природѣ, деревья, столь-

же трепещущія ц шепчущіяся илитѣла съ такими-

же переливающимпсякровью жилками, а отразитьто

настроеніе художника, какое произвелинанего этп

предметы. Талантливыйхудожнпкъ нарпсуетъпей-
зажъ карандашей*,т. е. сдѣлаетъвсѣ предметыбез-
различночернымии приведет*васъ въ большее вос-
хищеніе, чѣмъ иной маляръ, написавшій тотъ-же

пейзажъкрасками,т. е. сдѣлавшій его болѣе нодхо-

дящимъ къ дѣйствителыюстп.А еслимы посмотрпмъ

наискусствосъ точки зрѣнія отраженья душевныхъ

настроеній, возбуждаемыхъцѣлымъ ансамблемъпред-
ставленій, то мы тотчасъп поймемъ,въ чемъзаклю-

чаются тѣ преувелпченія, къ которымъ ведетътвор-

чествовъ своемъспльномъразвптіп. Развѣ неслуча-

лось вамъ смотрѣть напейзажи,пзображающіе зпа-

комыя вамъмѣстностп, и пеприходилось приходить

прп этомъ въ изумленіе: неужелп-молъ это— тѣ
самыевиды, которые вамъ такъ знакомы? Казалось-
бы, на картинѣ далеко все не такъ лшво, какъ въ

дѣйствптельностп:и воздухъ нетакъ прозрачен*, и

деревья нетакъзелены, п вода— невода, а просто

нѣсколько черточекъ карандашемъ,а, между тѣмъ,
въ цѣломъ местностькажетсявамъ накартппѣ го-

раздо красивѣе, чѣмъ въ прпродѣ. Вы тоже любова-
лись неразъ ею, но не замѣчалп такихъ красотъея,

какія подмѣтилъ художнпкъ. Вы будете опять любо-
ваться ею, всматриваться— и, все-таки,пепайдете

въ нейэтпхъкрасотъ. Старинныеэстетпкпобъясня-
ли этотъ фокусъ тѣмъ, что художнпкъ вложплъ въ

картинусвою идею, которая будто-бып освѣтплапей-

зажъ своимъ особенпымъсвѣтомъ, плп что своимъ

худолсественнымъчутьемъ онъпронпкъвъ тайнукра-

сотъ природы п прозрѣлъ то, что недоступноочам*

простых* смертных*.Ничуть не бывало: никаких*

тутънѣтъ освѣщающпхъ идей, тайпъи прозрѣпій; а

весь фокусъ заключается въ томъ, что художнпкъ,

какъ человѣкъ съ болѣе впечатлительноюнатурою,

чѣмъ вы, воспрпнялъотъ прекрасноймѣстностибо-
лееспльноевпечатлѣніе, и, подъвліяніемъ его, мѣст-
ность показалась ему настолько-жекрасивѣе, па-

сколько впечатлѣніе его сильнѣе вашего. Но этогоеще
мало: если, при этомъ, художнпкъ не заражен*тор-

мозящими творческіе порывы принципамирабской
вѣрностидѣйствительностп,еслионъвсецѣло отдает-

ся своемутворческомупроцессувъ его ёстественномъ
теченіп, то надо ожидать, что творчество,стремящее-

ся самопо себѣ некъ вѣрномуизображениедѣйствп-
тельности, а къ наиболееспльнѣйшему отраженію
пспхпческагонастроенія художника, должно еще бо-
лѣе преувеличить тѣ элементыкрасивой мѣстностп,
которые наиболѣе поражаютъ художника, пли, по

крайнеймѣрѣ, выставить пхъ напервый планъ,под-

черкнуть такъ, какъ не заботитсяприрода подчер-
кивать своп красоты, и подчеркнутьдля того именно,

чтобы какъ молено сильнѣе выразить настроеніе ху-

дожника. Действительностьили, собственноговоря,
несамадействительность,а ваши представленія о

ней, при такпхъусловіяхъ окажутся еще болѣе пре-

увеличенными,пзмѣненнымп. Въ этомъи заключает-

ся тайнахудожественнаготворчестваи весь секретъ,

почемувъ наиболѣе талантлпвыхъпейзажахъвы со-

всѣмъ неузнаетезнакомойвамъ мѣстностни прихо-

дитевъ восторгъ отъ такихъкрасотъприроды, мимо
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которыхъ не одпнъ десятокъразъ проходили совер-

шенно равподушпо.

Тоже можем*мы сказатьи о портретнойжпвоппсп.
Мы частовидим*, что художникидѣлаютъ напортре-
тах*ослѣпптельнымикрасавицамиженщпнъ,въ дей-
ствительности,хотя и недурныхъ, но далеконестоль

красивыхъ; и не всегда происходить это вслѣдствіе
шарлатанства,желанія польстить, угодить и проч.

Очень частоэто является невольно, вслѣдствіе того,

что художнику очень нравитсялсенщина,и онъ къ

нейнесовсѣмъ равнодушенъ. Точно также говорят*

обыкновенно, что истинныйхудожник*, когдапшпетъ
иортретъ,неограничиваетсявѣрпою копіею съ ориги-

нала, а стремитсявыразить въ портретѣ психпческій
характер* человѣка, уловить существенныя черты

его типа.Что-же это значит*такое? Да ничтоиное,
какъ то, что художник*, подмѣтя въ лпцѣ оригинала

одну илп двѣ наиболѣе рѣзкія и характеристическая

черты характераего, преувеличит*их* нѣсколько
подъ силою впечатлѣнія п тѣмъ выставит* пхъ на

первый планъи подчеркнетътакъ, какъ онѣ небы-
ваготъобыкновенноподчеркнутывъ дѣйствительпомъ
лпцѣ, которое, къ тому-же, безпрестанномѣняетъ
свое выраженіе под* наплывом* различных* впеча-

тлѣній.
Если-жеживопись, искусствопаиболѣе, такъ ска-

зать, прпкрѣпленное къ дѣйствнтельностп,не обхо-
дитсябезъ преувсличеній, то что-же сказатьо тони-

ческих*искусствах*,каковы музыка и поэзія?

Что музыка не ограничиваетсяодним* вѣрнымъ
воспроизведеніемъ различных*психических*настрое-

ны, а передает*пхъ въ усиленном*видѣ — въ этомъ

можетъубѣдить насъежедневпыйопыт* дѣйствія на

насъмузыки. Если вамъ грустнои у васъ является

потребностьвъ соотвѣтственноймузыкѣ, то послѣдияя
непремѣнно усилить вашу грусть, доведетъ ее до

высшаго напряженія. Прежде вы ограничивались

только сосредоточенноютоскою, а подъ вліяніемъ
музыки начинаетевдругъ плакать; слёзы невольно

льются самп собою и рыданія захватывают* горло.

Есливамъвесело, но веселотакъ-себѣ, только немнож-
ко, то веселаямузыка можетъвозвысить вашевеселье

до шумнаговосторга, до пляса. Каждый знает*,ко-

нечно, какая неизмѣримая разницамежду пѣснею
прочитанноюи сиѣтою, и въ какой сильной степени

музыка успливаетъвпечатлѣніе словъ романса.

Что-же касаетсяпоэзіп, этого всеспльнагоискус-

ства,нестѣсненнагоникакоюматеріалпзаціей образовъ
своихъ п дѣйствующаго непосредственнона вообра-
лсеніе наше, то о нейи говорить нечего: здѣсь прин-

цпиъпреувелпченія представленыдействительности
подъ вліяніемъ сильныхъ впечатлѣній играет*глав-

ную и преобладающую роль. Есливы припомнитевсѣ
такія произведенія искусства, которыя произвелина

васъ самоеспльноевиечатлѣніе и наиболѣе врѣзалпсь
въ память вашу— пропзведенія, отмѣченныя самыми

сильнымипроявленіями поэтпческаготворчества, то,

внпмательнѣе всмотрѣвшись въ образы ихъ, вы уви-

дите,что ониизображают*действительностьвовсе не
въ томъ видѣ, какъ онапредставляетсявамъ, а не-
премѣнно въ преувелпченномъ,усиленномъ,сообразно
характерутворчества.Предметамитакого творчества

постоянно являлось пли что-либо поразившеепода

своею необыкновенностью,монструозностыо,новизною
— однимъ словомъ, что-либо выдающееся пзъ норщ

обыденнойжизни, плп-лсе,если поэтъ изображал*и

обыкновенное, повпдпмому,то и этообыкновенноеот,
возводплъ на степеньпеобыкновеннаго,преувеличи-
вая п усиливая тѣ черты, которыя наиболѣе пора-

зили его.

Я ненамѣренъ, для доказательстваэтого, останав-
ливаться долго нанароднойпоэзіи, въ которой, вслѣд-

ствіе ея полной естественностии инстинктивнойне-

посредственности,вышеозначенныйприпцппътворче-
ства господствуетъвсецѣло. Такъ мы впдимъ, что

народноетворчествопреимущественноостанавливает-

ся наявлеиіяхъ жизни, наиболѣе поразивших*щ-

родъ и оставшихся у него въ памяти, воспѣваеть
личности,наиболѣе выдавшіяся на сѣромъ фопѣ за-

урядной лшзни, въ какомъ-лпбоотношеніи, хорошем*

пли дурном*. В* лпрпческпхъпѣсняхъ своих* на-

род* останавливаетсяна наиболѣе драматических*

и патетических*положеніяхъ частнойи семейной

жизни. Въ сказкахъ, летендахъ, новеллахъдѣпству-

ют* личности, иоражающія тѣмп илп другими не-

обыкновеннымикачествами,возвышающими ихъ надъ

толпою, въ какомъ-бы впдѣ нп появлялись этикаче-

ства— въ впдѣ-ли удальства, хитрости, разврата,

жестокостип проч. Преувеличенія представленііі дей-

ствительностивъ народномъ эпосѣ вошли въ посло-

вицу своею варварскп-грубою и папвно-младенческою

необузданностью.Народумало было своего богатыря
изобразитьломающпмъ подковы п скручивающим* въ

вензеля желѣзные прутья: онъ заставлялъего вывер-

тывать дубы и раздирать львиныя челюсти; чтобы
показать, что богатыря вино не опьяняетъ, онъ за-

ставлялъеговыпивать чару въ полтораведра н проч.

Я пенамѣренъ останавливатьсяи навсѣхъ преж-

них* школах* поэзіи, древних*, средневѣковыхъ,
ложно-класспческнхъ,ново-романтических*и проч.,

въ которыхъ действительностьзачастую выставля-

лась не только въ томъ естественномъпреувеличе-

ны, которое обусловливаетсясплою художествепнаго

впечатлѣнія, но въ искусственномъ,предвзятом* и

фантастпчески-необузданномъ:есливыводилась кра-

савица,такъужь такая неописанная,что искры сы-

палисьизъ глаз*, смотрянанее, а еслиизображался
злодѣй, то ужь такойзлодѣй, что волоса могли встать

дыбом* при одной мысли о возможности встрѣчп съ

подобным* барином*въ жизни...

Нѣтъ, мы лучше обратим*внимапіе на новѣйшую,
реальную поэзію и увидим*, что и въ ней преслову-
тая вѣрность обыденнойдействительностипрпнадле-

лштъ обыкновенно произведшим* второстепенным*,

не отмѣченнымъ сильным* творчеством*,не произво-
дящим* нималѣйшаго впечатлѣнія п не остающимся
долго въ памяти.И, напротпвъ того, всѣ произведе-

ния реальнойшколы, со временъПушкинаи Гоголя я
до настоящаговремени, которыя считаютсянаиболіе
талантливымип произвели самое сильноевпечаш-
ніе, отличаютсятолько относительноювѣрностью дей-
ствительности. На самомъ дѣлѣ, мы видим* въ
нпхъпостоянноепзмѣпепіе дѣйствительностпв* смы-
слѣ усиленія и преувеличенія тѣхъ черт*ея, кавя
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поразилиписателей.Такъ, напрнмѣръ, вамъ извѣст-
н о что нашареальнаяшкола успѣла создать дѣлый
, |Ядъ тпповъ, которые обратилисьвъ нарицательный

менаи до спхъ П0РЪ е1ц-е подвергаютсявсевозмож-
нывъ аналнзамъкритики: таковы Онѣгинъ, Печо-
цпнъ, Рудннъ, Обломовъ, Фамусовъ, Молчалинъ, Чи-
чикову Ноздревъ и проч. Но что такое выражаютъ

собою этитипы и каково отношеніе пхъ къ дѣйствп-
тсльнымъ людямъ? Съ точки зрѣнія господствующей

эстетики,типъ естьобобщеніе частныхъи конкрет-

ныхъ характеровъ, встрѣчающпхся въ жизни. Дей-
ствительно,въ литературѣ нашеймного есть типовъ

въ этомъсмыслѣ слова, представляющихъсамыяшп-

рокія обобщенія. Но замѣтьте, что далеко неподобна-
Го рода широкія обобщенія цѣнятся въ лптературѣ,
пс оші доставляютъ славу авторамъ,не они подвер-

гаются апалпзамъкритики. Напротнвътого: чѣмъ
общѣе иодобнаго рода типы, тѣиъ они блѣднѣе, не-

оиредѣленнѣе и менѣе обращаютъ насебя вниианія.
И это очень понятно: дѣло въ томъ, что такіе типы

суть продукты нашегомышленія, и поэтическоетвор-

чествовъ истииномъсмыслѣ тутъненрпчемъ.Наши
далеко непоэтпческія головы наполненыими. Намъ
ничегонестоитътотчасъ-жевообразить себѣ типы

помѣщпка, чнновпика,будочника,мужика, наномппа-
ющіе памъ большинство людей этого рода; можемъ

представитьсебѣ еще болѣе общіе типынѣмца, фран-
цуза, англичанина,наконецъ,и такой громаднѣйшій
по своей общноститппъ, какъ типъчеловѣка, въ от-

лпчіе его отъ обезьяны. Мы впдпмъ, что писатели,

йдные даромъ творчества, на нодобныхъ тппахъ

только и выѣзжаютъ. Возьмите, напримѣръ, нашихъ

драыатурговъ среднейруки, Потѣхпныхъ, Алексан-
дрова, Дьяченко и проч. Еслпвыведетъ вамъДьячен-
ко помѣщпка, то помѣщшсъ этотъ, действительно,
будетъ напоминатьсобою большинство помѣщпковъ,
встрѣчаемыхъ вамп; адвоката— такъонъ будетъпо-
хожъ на всѣхъ адвокатовъ; купца— и опять-таки

иередъваып будетъ,какъ есть, настоящій русскій ку-

пецъ, словно прямо явившійся насценуизъ сосѣдней
мелочнойлавочки. Вѣдь, еслпстрогодержатьсянрин-
цпповъгосподствующейэстетики,тонамъслѣдовало-
(іы этпхъписателейпоставитьво главѣ русскойлите-

ратуры, куда выше Гоголя. Потому что попробуйте
въ жпзнптакъчасто, накаждомъ шагу, встрѣтпть
любого изъ гоголевскихъ героевъ, Хлестаковаили
Ноздрева, какъ вы можетевстрѣтпть героевъкакихъ-

ппбудь „Ошибокъ молодости", „Къ мировому" и

„Свѣтскпхъ шпрмъ". Но, однако-же, мы почему-то

очень низко цѣнимъподобныйширокія обобщенія. Они
недѣлаются кличками, не западаютъвъ нашу го-

лову, и мы тотчасъ-жеп забываемъихъ, какъ вышли
изъ театра.Что-же представляютъ собою тѣ выше-

означенныетипы, которые сдѣлалпсьнарицательными
именами?А вотъ чт5:

Случалось вамъ въ жизнивстрѣчать люден, пора-

жающпхъ васъ какими-нибудьрѣзкими особенностя-
ми? Это былъ тотъ-жечиновникъ,купецъ,помѣщпкъ,

мужпкъ, но непохожій на массулюдей одного съ

мшъ рода, а, напротнвътого, выдѣляющійся изъ

ихъ тѣмъ, что однакакая-нибудь черта типаока-

зывалась развитою въ немъ до монструозности,до

выдѣленія изъ предѣловъ заурядности, до степени

бросающейся въ глаза поразительности.При встрѣ-
чахъ съ подобнымимонстрами,вы невольно воскли-

цали:вотъ такътипъ, и жалѣлп, зачѣмъ вы — не

Гоголь и неможетеизобразитьподобноерѣдкое явле-

ніе. Такъ напрпмѣръ вамъ, конечно, не разъ прихо-

дило въ голову, что знаменптаяигуменья, мать Мп-
трофанія, могла бы служить богатымъ тппомъдля
поэтическагопроизведенія. Почемуже такъ? Конеч-
но, не потому, чтобы онапо чертамъсвоего характе-

ра походиланамассузаурядныхъ русскихъ игуменій
п представляласобою пхъ обобщеніе, а, напротнвъ

того—потомучто она вышла изъ пхъ ряда, потому,

что одно изъ пхъ качествъ, именно, любостяжаніе,
подъ лпцемѣрнымъ прикрытіемъ благочестія, оказа-

лось развитымъ въ ней до такой монструозностии

виртуозности,какихъ мы не замѣчаемъ въ массѣ за-

урядныхъ личностейэтого рода.
Тѣ перечисленныенамитипы, которые обратились

въ нарицательныйимена,тѣмъ именнои отличаются,

что представляютъсобою вовсе необобщенія зауряд-

наго, а, напротпвътого, выдѣленія и преувелнчеиія
наиболѣе характернстпческпхъособенностейжизни.
Писателитворилиихъ отнюдь ненутемъкакпхъ-ли-

бо схоластическихъобобщеній, а бралипхъцѣликомъ
изъ жизни, поражаясь ими, какъ замѣчательнымп ея

явленіямп, или-жесоздавалипхъ, пораженныеодною,

двумя чертамижизнии раздувая эти черты въ цѣ-
лые характеры, типы. Мы пмѣемъ многочисленные

факты подобнагорода создаиія тпповъ. Такъ, нанрн-
мѣръ, не безъ основанія указываютъ нажпвыя лица,

называя ихъ по именамъи фамиліямъ, съ которыми

былъ знакомъвъ Москвѣ Грибоѣдовъ п на которыц

потомъ, какъ двѣ капливоды, оказались похожилуч-

шіе типы его комедіи: Фамусовъ, Молчалинъ, Софья,
Скалозубъ. Точно также указываютъ на личность,

съ которой Тургеневъ списалъсвоегоРудина, ука-
зываютъ паличности, внушившія Гончарову Обло-
мова и МаркаВолохова, а Тургеневъ,наконецъ,еамъ
признается,что онъ изобразилъвъ Базаровѣ какого-

то своего знакомагодоктора. Къ этому могу я при-

бавить свои собственныйнаблюденія. Мнѣ случалось

видѣть тѣ двѣ личности,которыя были знакомы Гон-
чарову и которыя, можетъбыть, сознательно, а яо-

жетъбыть и безсознательнодля самого автора, по-

служилиоригиналамидля еготпповъ.Действительно,
они пѣсколько напоминаютъсобою одпнъ Обломова,
другой— Марка Волохова. Но только напоминаютъ.

На самомъ-лседѣлѣ, въ романѣ Гончарова качества
этнхъ личностейоказались возведенными въ кубъ,
еслиневъ высшую степень.Еслибы Гончаровъ огра-
ничилсяодною рабскою вѣрностью действительности,
то конечнонпОбломовъ, ниМаркъ Волохивъ далеко

непропзводплп-бывъроманѣ еготоговпечатлѣпія, ка-
кое онппронзводятъ.Онинеказалисьбы намътинами,
неврѣзывались бы въ память, подобнотому, какъ тѣ
личности,которыя послужиливъ этомъ случаѣ ори-

гиналами,вовсе не поразилименя своимиобломовски-
мии марковолоховскпмикачествами,показалисьобык-
новеннымилюдьми съ кое-какимидостоинствамии не-

достатками,свойственнымикаждому смертному. И
напротнвътого, еслибы вамъ пришлось встрѣтиться
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съ Обломовымъ и Маркомъ Волоховымъ, несъ таки-

ми, какіе встречаютсявъ жизни; а вполне подобны-
ми пзображеннымъвъ романѣ Гончарова, они произ-

велибы навасъвпечатлѣніе пеобычайпыхъмонстровъ,
совершенновышедшпхъ пзъ уровпя обыденности.

Мне скажутъпаэто, что какое-молъ дѣло намъ,

съкого списываютъ авторы свои типы и какъ онп

ихъ производить? Намъдостаточно,что они напоми-
наютъ намъмпогпхъ, и, какъ-бы тамъ ни было, а

все-такиОбломовъесть обобщеніе всехъОбломовыхъ,
встрѣчаемыхъ въ жизни. Отъ того онъ п сдѣлался
кличкою. На это я отвѣчу, что людей безпосыхъ на
Руси, въ свою очередь, вы найдетене мало, можетъ

быть, нисколько неменееОбломовыхъ. Представьте-
же себе, что я нарпсовалъ-быпортретъ съ одного

бсзносагозпакомаго.Развѣ не сталъбы онъ напоми-

нать собою всехъбезносыхъ людей наРуси, самъпо

себѣ, простовслѣдствіе того, что всѣ безносые имѣ-

ютъ общее сходствовъ отсутствіп поса? Но я-то былъ
бы тутънрпчемъ, и можно ли было бы сказать, что я

сдѣлалъ какое-тообобщеніе, т. е. въ моемъмозгу со-

вершился особенныйпроцессъ,вслѣдствіе котораго и

произошло сходствопортретасо всѣмп безносыми? А
между тѣмъ, рѣчь-то у насъо томъ вѣдь и пдетъ,что

такоепоэтическоетворчество: следуетъли понимать

его согласно господствующей эстетикевъ процессе

обобщенін, т. е. пониматьего такъ, что поэтъ, какъ

увпдитърядъ предметовъ,имѣющпхъ много общаго,
такъсейчасъ-жепрпходитъвъ поэтическій восторгъ

п начпнаетъобобщать пхъ, пли совершенно наобо-
ротъ—чемъболеепоэтъвстречаешьпредметовъ,по-
хожихъ другъ надруга, чѣмъ зауряднееп привычнее
онп для пеговслѣдствіе этого, темъменеевозбуж-
даетсявъ немъ поэтическоетворчество, требующее,
сообразнозаконамърефлексовъ, для наибольшеговоз-
бужденія напболѣе енльныхъ впечатлѣній? И еслпвсе

данпыя свпдѣтельствуютъ въ пользу последнягопо-
ложенія, то прпнципъгосподствующей эстетики,по-
лагающій творчествовъ обобщеніи зауряднаго, совер-

шеннорушится. Въ одномъслучаѣ, творчествоможетъ
возбудиться до крайнейнапряженностии создать ге-

ніальнейшеепроизведете,увлекшись предметомъ,за-
ведомо существующимъ въ одномъ экземпляре и не

пмеющимъво всемъмірѣ подобія себе,какова, напри-
мѣръ, личностьПетраI; въ другомъ— поэтъ можетъ

вдохновиться явленіемъ, существующимъвъ болыпомъ

чпслѣ экземпляровъ; но, во всякомъ случае, вдохно-

веніе это будетъпроисходить неотъ того, что пред-

метавстречаетсячасто, а отъ того, что онъпоразилъ
чемь-ннбудьпоэта.Такъ точно и въ данномъслучаѣ:
Гончаровъ увлекся тппомъОбломова не потому, что

Обломовыхъ много, а потомучто его поразили неко-

торый черты характеразнакомаго господина.Когда
Гончаровъ ппсалъроманъ, онъ только и имѣлъ въ

виду представитькакъ можно рельефнее и резчеэти

черты. А затемъуже найтисходствоОбломовасъмас-
сою людей, подобныхъ ему, которыхъ писательни-

когда невидалъ, неимелъ понятія о пхъ существо-

ваніи, это— уже дѣло читателейи критиковъ: писа-

тель здѣсь въ сторонѣ.

Я-бы могъ привестибездну примеровъ, показы-

вающпхъ, что писатели,подъ вліяніемъ сильныхъ

впечатлѣній жпзнп, изображаютъ действительность
далекопевсецело и всесторонне,со всемиея дета.

лями, а постоянноберутъодну ея сторону, смотряпо

характерусвоего творчества, п усилпваютъ, преуве-

лпчпваютъ ее. Но объемъстатьип зкеланіе предста-

вить свою эстетическуютеорію со всехъ ея сторопъ

прпнуждаютъменя ограничитьсяоднимъ,двумя прп-

мерами. Такъ, изъ современпыхъ намъ писателей

возьмемъ Щедрина, пропзведенія котораго произво-

дятъ очень сильноевпечатлѣніе напублпку и пользу-

ются поэтому большою любовью. Между темъ,вамъ
вѣроятно приходилосьнередкоп слышать, и читать

такого рода отзывы о Щедрине,что онъ преувслпчп-
ваетъсмешпыя стороны жпзнп, раздуваетъихъ до

каррикатурностии шаржа, что въ дѣйствптсльностп
многіе пзъ тѣхъ предметовъ, которые онъ осмѣп-

ваѳтъ, вовсе нетакъ смѣшны, какъ онпявляются въ

его сатпрахъ.Такъ, напрпмѣръ, возьмитехоть статп-

стичсскій съѣздъ, бывшій годадва назадъ п осмеян-

ный ішъ въ я Дневнике провинціала*. Неужелп-же
наэтомъсъездевсе были тактеуроды, какіе изоб-

раженыЩедринымъ, и неужелионитолько и делали,

что все шлялись по трактирамъи заказывалиразно-

образныеменю обедовъ? Я помню, что какой-то ре-

цензентаввалился даже въ амбицію по поводу са-

тирыЩедрипап сослалсяпакнпгу Гацпсскаго,какъ
на доказательство, что статистикивовсе не та-

кте отпѣтые люди, какими пзобразплъ пхъ Щед-

ринъ. Ну, п что-жь такое? Я убежденъ, что,

если-бы мы съ тобой, читатель, заседалина

томъ-же самомъ съѣздѣ, мы не нашлп-бы и де-

сятой доли ничего такого смешпого, что пред-

ставилъЩедрпнъ. Напротнвъ того, мы прпшлп-бы

въ нѣкоторое восторженноесостояніе, увидя себя въ
кругу такпхъмилыхъ, такихъпнтеллпгентныхълю-

дей, столповънауки и всевозможныхъ благихъна-
чинали.Мы апплодировалн-быихъ рѣчамъ, предла-

галп-бытостывъ пхъ честьнаобѣдахъ п ушгеалпсь-

бы зрѣлпщемъ европейскагопрогресанапочвѣ поч-

теннойи серьезнойнауки. А Щедрпнъ, какъ худож-

никъ-сатприкъ,обратилъ внпманіе исключительно

наодну смешную и пошлую сторонусъѣзда, еетоль-

ко одну и пзобразплъ, и притомъ, конечно, въ пре-

увелпченномъвидѣ. Но этимъпреувелпченіемъ онъ

достигътого, что резчевыставилъэту пошлую сто-

рону и заставилънасъглубже почувствовать ее.

Обвиненія, которыя сыплятся наЩедриназа его раз-
дувайтесмешныхъсторонърусской жизни, испыты-

вали все художники-сатирикиотъ своихъ совремеи-

нпковъ. Гоголь, въ продолженіп всей своей жизни,

терпѣлъ подобныя-же обвинепія, что онъ искажаеп
жизнь, представляя ееодностороннеисключительно

въ однехъгрязныхъ, тривіальныхъ краскахъ,что онъ

клевещетъ на Россію, потому что плохой патріоп
и т. п. Что-жь, и действительно:возьмите хоть .Ре-
визора" для примѣра. Ну где-же, хотя-бы и въ эпо-
ху Гоголя, нашлп-бы вы губернскій городъ, пред-
ставляющій подборъ такихъ уродовъ, какіе изобра-
жены въ этойкомедіи? Ведь, еслибы, въ самомъдѣ-
лѣ, въ Россіпчолько и существовали,что одниСквоз-
никп-Дмухановскіе, Земляники, Добчинскіе, Бобчнн-
скіе, и притомъ въ такомъ безобразнейшемъвпдѣ,
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въ какомъ они рисуются передъ вами въ комедіи—
гокакъ-же могло просуществовать подобное госу-
дарстводо эпохиГоголя и давно уженеразвалиться?
ц'о въ томъ-тои дело, что, еслибымы съ вамппопа-

то въ средуэтихълюдей, они намъдалеко не пока-

залпсь-бы такимивозмутительнейшимиуродами, ка-
кимипхъ представилъвпечатлительныйхудожникъ.
Рядомъ съ различными недостаткамии смѣшнымп
сторонамиэтой среды, ыы нашли-бы, конечно, въ

пейи хорошія качества, въ роде добродушія и го-

степриимстваоднихъ, остроумія другихъ, семейныхъ
добродетелейтретьихъи т. д.; мы до нѣкоторой сте-
пени,можетъ быть, п помирплись-бысъ этою сре-

дою, нашли-бы, что яшть въ ней можно, смотря

сквозь пальцы пакое-какіе ея грешки...
Изъ всего вышеизложеннаго ыы можемъ теперь

вывести определеніе значенія и цѣли искусствавъ

совершенноиномъродѣ, чемъ это обыкновенно де-
лаетсясообразнопршщппамъ господствующей эсте-

тики. Съ одной стороны, искусство, съ нашей точкп
звѣнія, получаетъправо существованія помимоумге

его высшпхъ, утилптарныхъцелей.Здѣсь мы пмѣемъ
дѣло несъэфемернымъсозданіемъ мертвой, книжной
действительностирядомъ съ живой, а съ отраже-

ніемъ впечатленій, съ рефлексами, т. е. съ однимъ

пзъ естественныхъи необходимыхъотправленіп че-

ловеческойприроды. Говорить о ненужностиискус-

ствастоль-жепоэтомунелепо,какъ и говорить о не-

иужпостпвсехъ прочихъ отправленій нашегоорга-

низма.Мы нмѣемъ возмолснооть подавлять рефлексы,
затаивая въ себе впечатлѣнія, но это будетъ уясе

пскаженіе пормальнагои правильнаго хода жизнен-

ныхъ процессовъ,аскетизмъ,рабство. Замѣтьте, что

сосредоточенностьнаиболееразвиваетсявъ рабахъи
аскетахъ.На почве истиннойсвободы нетъместа
какимъ-быто ни было насиліямъ надъестественны-

ми влеченіями природы.

Но кроме того, что искусствоимѣетъправо суще-
ствованія, какъ одно изъ естественныхъотправленій
человеческойприроды, оно можетъоказывать немало-

важную пользу въ жизнивъ нравственномъп граж-

данскомъотношеніи. Только пользу этуслѣдуетъпо-
лагать специальную, присущую сфере искусства, а

отнюдь не навязывать ему такихъ целей,которыя
паралельно съ пскусствомъмогутъдостигатьсяраз-

ными другими функціямп жизип гораздо успѣшнее,
прибольшемъ пхъ соотвѣтствіи этимъцелямъ. Такъ,
напршіѣ])ъ, давно пораоставитьту мысль, что ис-

кусство можетъ разрешать какіе бы то нибыло во-

просы жпзнп. Ведь стонтътолько подумать, что ис-

кусство существуетънеодну уже тысячу летъи не

мало создало оно пропзведеній навсевозмолсныхълси-

выхъ и мертвыхъ уже языкахъ— произведеній, кото-

рыя ценятсянамиочень высоко и пользуются боль-
шимъ уваженіемъ неза одну только чистую худолде-

ственностьихъ; но назовитемнехоть одно такоепро-
изведетеискусства, которое дѣйствительно разре-
шило бы хоть одинъвопросъ нравственный,политп-

ческій, философски, научныйп пр., и найдитемнѣ
хоть одпнъподобныйвопросъ, славагЬзрешенія ко-

тораго прішадлелша бы искусству. Не спорю, ис-

кусство очень частокасаетсявсевозможныхътакпхъ

вопросовъ, по беретъихъ пли въ форме вопроса, или

пользуется готовымъ уже разрешеніемъ пхъвъ сферѣ
науки. Да и очень понятно: еслп вы потрудились

надъразрѣшеніемъ какого-нибудьвопроса, то разве
только какая-нибудь особеннаяэкстреннаянеобхо-
димостьможетъзаставитьвасъ прибегатьпри изло-
женіи вашихъ решеній къ такимъокольнымъ и слож-

нымъ путямъ, какъ ппсаніе романа, драмы и т. п.

Это совершенното-жесамое,что, полюбивши женщину
п желая вступитьсъ нею въ бракъ, вы, вместотого,
чтобы пойтикъ нейи объясниться съ нею насчетъ

вашей любви п бракавъ обыкновенномъ прозаиче-

скомъразговоре, вздумалибы сделатьэтонеиначе, '
какъ въ форыѣ музыкальной снмфоніи. Хотя, конеч-
но, влюбленные композиторы нередко выралшотъ

свои чувства въ музыкальныхъ произведеніяхъ, по-

свящая ихъ предметамъсвоейстрасти,но этоонидѣ-
лаютъ только между прочимъп при этомъ преследу-
ютъ болѣе музыкальный цели, чемъ любовныя. Для
разрешенія же вопроса о любви п браке, онп, все-
таки, обращаются къ любимымъженщпнамъобыкно-
венными, прозапческпмиречами,а немузыкальными.

Точно также, совершеннонеосновательнонавязывать

искусствуи другія цели, столь же несвойственный
ему и гораздо успѣшнее достигаемыйдругимифунк-
ціяып жизни, въ родѣ каранія злодеевъ, защитыугне-
тенныхъп т. п. Конечно, никакоегеніальное произ-

ведетенеспособнопокарать зло въ такой степени,
какъ судъилиразличныйппыя практнческія пресле-
дования зла фактическая, а не вымышленнаго твор-

чествомъ,и, конечно, невъ примеръи доблестнее,и
плодотворнеепойтикъ дѣйствптельнымъ бѣдпымъ и

угнетеннымъи старатьсяпомогатьимъеликовозмож-

но къ выходу изъ ихъ положенія, чѣмъ сидетьвъ
комфортабельномъ кабинетѣ п расписывать о ихъ

страданіяхъ.
Но въ томъ-тои дѣло, что искусствошйетасвою

специальнуюсферу пользы, которая выдѣляетъ его

совершенно изъ всехъ прочихъ функцій человече-
ской деятельностии темъболѣе даетъему право іш

существованіе. Истиннаяи существеннаяцель искус-
ствадолжна выводиться изъ сущностиноэтичеекаго

творчества,изъхарактераегопроцессовъ.Мы видѣлп,
что поэтическоетворчество заключается въ рефлек-
тированіп впечатленій, п темъсильнеевозбуждается
оно, чемъ сильнее впечатлѣніе, овладевающее ху-
дожнпкомъ. Теперь подумайте,съ какою же иною

целью можетъхудожникъ рефлектировать свои впе-

чатленія, какъ не съ тою естественновыходящею

изъ самойприроды рефлексовъ, именно— съ целью
передачидругпмълюдямъ своего впечатлѣнія, воз-

бужденія въ нихътехъже страстныхъимпульсовъ,

какіе овладевают^ художнпкомъ и побулодаютъего
къ созданію художественнагопроизведенія. Такимъ
образомъ, природная область дМствія искусства,

это— міръ нашихъчувствъ и страстей.Те явіенія
жизни, мимокоторыхъ мы проходпмъравнодушно, не

обращая нанихъдолжнаговниманія, незамечаяпхъ
и непридаваяимъдолжнаго значенія, развлекаемые
разнородными, перекрещивающимисявпечатлѣніями
действительности,художникъвыдѣляетъ изъпестра-
го хаосалшзни, выставляетъпередънаминапервый
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планъ, подчеркиваетъ,раздуваетъпхъ въ интенспв-

номъили экстенсивномъотиошеніи нодъ вліяніемъ
силы своего впечатленія и, мало того, что обращаетъ
нашевнпманіе нанпхъ, но и поражаетънасъими,

возбуждая въ насътеили другіе страстныеимпуль-

сы, въ виде восторга, жалости, состраданія, смѣха,
негодованія и пр. При такомъспособедействія сво-

его, искусство,правда, неможетъразрешать вопро-
совъ жизни, но оно можетъвозбуждать ихъ, застав-
ляя обращать вниманіе людей на такія явленія жиз-

ни, которыя долго оставалисьбы въ тении въ пре-

небреженіп, еслибы искусствоне вызывало пхъ на

светаи неприводило людей въ экстазъзрелпщемъ
ихъ. Те преувеличенія представленій действительно-
сти, какія мы видпмъ на каждомъ шагу въ искус-

стве, играютъ роль не лжи п искаженія правды, а

имеютъхарактеръ, совершенноподобныйтёмъпре-
увелпченіямъ, какія употребляютъестественныянау-
ки, воорулгая вашп глазаоптическимиинструмента-

ми п заставляя васъ впдЬть мухъ со слоновъ п тон-

чайшія тканисъ канаты, съ целью наблюдать такія
явленія природы, которыя незаметныдля невоору-

женпагоглаза.

Совершенно подобно тому, и искусство,своимипре-
увелпчепіями представленій действительности,воору-

жаетъвасъ своегородаестественнымъмпкроскопомъ,

но такимъмогучимъ, который дѣйствуетъне только

наваши умственныевзоры, предоставляя вамъ раз-

сматриватьвъ крупныхъ размерахътакія явленія
жнзнп, которыя вы пропускаетебезъ вниманія, но и

возбуждаетъ ваши нервы къ страстномувоспріятію
впечатленій, возбуждаемыхъ предлагаемымъзрелп-
щемъ. Такимъ образомъ, искусствопредставляется
не только микроскопомъ,но и однимъизъ сильнѣй-

шихъ средствъ,возбудительнодѣйствующпхъ наволю
и энергію людей, подверженныхъеговліянію. Послед-
нееобстоятельство,именновозбудительное действіе
искусстванаволю путемъпередачирефлексовъ, от-
крываетепередънаминовую сферу пользы искусства,

именно■— сферу практическую. Правда, искусство

самопо себебезсильнокарать и миловать, освобояс-
дать угнетенныхъи оказывать помощь страждущпмъ.

Но, приводя людей въ экстазъ своимиобразами, оно
способнопобуждатьихъ волю къ этимъ действіямъ.
Когда еще жизнь подготовптъвамъ такое зрелище,

какъ овсянппковскій или струсберговскій процессы,

да и подготовптъ-лпеще, илинетъ,—искусствопре-

дунреждаетъжизнь въ этомъотношеніи: представивъ
рядъ поразптельныхъобразовъ современныхъ поро-

ковъ во всейпхъ гнусности,оно возбуждаетъвъ об-
щественегодованіе противъэтихъпороковъ и жаж-

ду искорененія ихъ. Не въ силахъ, такимъобразомъ,
самовстатьнаместопрокуратуры или администра-

ціп, оно дѣйствуетъналюдей, находящихсявъ этихъ

сферахъ, и побуждаетъихъ къ преследованію зла,

поразительныеобразцы котораго оно представляетъ.

Такимъпутемъопо можетъповліять на возбужденіе
карательныхъпроцессовъили исполненіе надлелса-

щпхъ реформъ, ускорить то и другое.

Сдѣлаемъ теперьпереченьвсёхъ техъ выводовъ,
къ какнмъмы прпшли путемъанализахудожествен-

наготворчествавъ егоосновныхъпроцессахъ.И такъ,

вопрекимненію господствующейэстетики:1) Искус-
ство представляетсявовсе невоспропзведеніемъ жиз-

ни въ томъ видѣ, какъ она есть, а рефлектщюва-
ніемъ впечатлѣній посредствомъобразовъ, заключаю-
щихъ въ себепредставленія жпзнп въ преувеличен-

номъвпде, подъвліяніемъ худолсественнагопаѳоса.

2) Искусствововсе недолжно стремитьсяизображать
жизнь непремѣнно всецѣло и всесторонне,со всѣмп

ея мелкимидеталями;а, напротнвътого, односторон-

нееизображеніе жизниесть одно изъ существепныхъ

его качествъ,такъкакъ художественноетворчество

въ томъ и состоитъ, что художникъ выделяетъ п

ставитънапервыйпланътеявленія и стороныжиз-

ни, которыя его поразили;ихъ наиболееяркое пред-

ставленіе онъ только и долженъиметьвъ виду, забо-

тясь о всехъ прочихъсторонахълшзнп п деталяхъ

лишь настолько, насколько онп могутъ слулспть къ

освещенію главнаго, что выставляетсявъ произведе-

ніи. 3) Утилитарнаяцель искусствазаключаетсяво-
всеневъ обсулсденіп и решеніп какихъ-лпбо вопро-

совъ лишни, а, въ умственномъотношеніи, въ нодня-

тін вопросовъ путемъдемонстрпрованія явленій жиз-

ни, а въ практическомъ— въ возбулсденіп волн, энер-

гіп, страстейвъ томъили другомъ направленіи.

Объемъстатьи,а такжебоязнь утомитьчитателей

очень долгимъпребываніемъ въ отвлеченныхъ сфе-

рахъ эстетики,принудилименя ограничиться только

краткпмъп общимъочеркомътѣхъ эстетическихъпо-

нятій, которыя будутъруководить мною въ мопхъкри-

тпческихъппсьмахъ.Я надеюсь, впрочемъ, въ по-

следующихъ письмахъ гораздо обстоятельнее, съ
большими подробностямии аргументами,развить эти

попятія при удобныхъ случаяхъ, какіе будутъ пред-

ставляться во время разборатехъпли другихъ про-

пзведеній. Теперь-жея намѣренъ, вооружившись вы-

шеизлолсеннымиэстетическимиположеніямн, обра-
титься къ главномупредметунашей речи— къ со-

стояниенашей современнойбеллетристикии прпчп-

намънедовольстваею публпки.
Я говорилъ уже выше, что, вопреки всемъ навя-

зываемымъ публикеэстетпческпмъдоктринамъ,но-
сящимъ внушительноеклеимореализма,публикою ру-

ководить естественныйпнстпнктъ,пдущій совершен-

но въ разрѣзъ съ этимидоктринами.Теперь, наосно-
ваніи всеговышеизлолсеннаго,мы можемъопределить,
въ чемъзаключаетсяэтотъпнстпнктъ.Дѣло въ томъ,

что публикаинстинктивноищетъвъ произведеніяхъ
искусстватого, что должпо составлятьихъсущность,

именно— яркихъ, поразптельныхъ,волнующихъ ду-

шу образовъ, вообще сильныхъ впечатленій, въ ка-

комъ-бы то ни было роде, возбуждаютъ-лиони вос-

торгъ, смехъ,жалость, негодованіе и пр., и пр. Прав-
да, что инстинктаэтотъ зачастую и обманываетъ
публику, понуждаяееувлекаться изделіями шарла-

тановъ, вроде французскихъ романовъ, повествую-
щихъ о похожденіяхъ Рокамболя пли „Петербург-
скпхъ трущобъ" Всев. Крестовскаго, п шарлатаны
этиловятъ публику наудочку сильныхъвпечатлѣніп,
предлагаяейпрразительныя зрѣлища грубо-фапта-
стическихъи безсмысленныхъвымысловъ празднаго
и развращеннаговоображенія. Но за-тототъ-жеса-
мый пнстпнктъспособствуетепублике съ увлече-
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ніемъ относитьсякъ каждому талантливомупроизве-

дение,отмеченномунесомненнымъи могучимъпоры-

вомъ поэтическагопаѳоса. Что-бы вы ни говорили о

грубостин неразборчивостивкуса публики, но обра-
даевниманіе, что ни одно истинно-художественное

сильноепоэтическоепроизведетене остаетсянеза-

нѣченнымъ ею и немияуетъвозбудить присвоемъпо-
явденіп всеобщеевнпманіе и восторги. Конечно, кри-
тиканедоллша слѣпо подчиняться этимъвосторгамъ

и воображать, что все, чѣмъ увлекаетсяпублика,не-
пременнопредставляетъперлыхудожественна™твор-

чества.Онадолжнаопределять, ненадуваетъ-лппи-
сательпублику, нешарлатанитъ-лионъ, пстинные-

лп перлыпредлагаетеонъпублике,или, можетъбыть,
фальшивые. Но зато, съ отрицательнойстороны, кри-
тикаможетъвсецелоподчиняться вкусамъ публики,
п можно ввестивъ критикуразънавсегданепрелож-

ную аксіому, что все, что остаетсянезамеченнымъ
публикою, что не возбуждаетъ въ нейстрастныхъ
юшульсовъ, что ейненравится— все это наверное
несостоятельно,слабо, ничтожновъ художественномъ
отношенін, какъ-бы оно, повидимому, ни строго со-

ответствовалогосподствующпыъэстетпческимъдок-

тринамъи какъ-бы высоко ни ставилиего какіе-нн-
будь замкнутыекружки строгихъценителейизящна-
го плипартіонныхъ единомышленниковъ.

Итакъ, публикапнстпнктпвножаждетъ въ худо-

жсственныхъ произведеніяхъ поразптельныхъобра-
зовъ и сильныхъ, страстныхъвпечатленій, и что же

она находить въ современнойнамъбеллетристикѣ?
Точно какъ будто нарочно, вопреки этимъестествен-
пымъ требованіямъ, большинство нашихъ беллетри-
стовъ только н заботится о томъ, какъ бы предста-

вить рядъ явленій самыхъзаурядныхъ, самыхъ обы-
денныхъ,наиболеепріевшихся намъвъ самойлшзни,

давпо памозолившихъглазанаши, давноразсмотрен-
ныхъ памп сампмпсо всехъ сторонъи надоевшихъ

хуже, чемънадоедаютъдѣтямъ старыя п переигран-

ный ш'рушкп. Иподобныя пріѣвшіяся явленія обы-
деннойжизни беллетристысъ педантическогостро-

гостью стараютсяобрисовать передънаминепремен-
но со всехъ сторопъи кропотливонанизываютъдета-

ли падетали,не забывая мельчайшпхътонкостей,въ

родѣ стеарпновагопятнушка на верхней полкѣ въ

кладовой, за кухней, въ квартирѣ одного изъ третье-

степенныхълпцъ романа. Начинаетевы читатьро-

манъ, мечтая, что вотъ сейчасъпередънамппред-

станстъ какой-нибудь поразительный современный
типъ, вотъ разовьется сишетъ,полныйпотрясающа-

годраматизма,п вы увидитевъ немъвъ болеекрупныхъ
и [ѵіізкпхъ чертахъту самую роковую борьбу, которую
самипереживаетевместѣ съ вашпмъвекомъ. Ничуть
небывало: вместовсего этого, авторъначнетътомить
васъдлпннейшнмпоппсаніями комнатъ,въ которыхъ

совершается действіе романа,мебели,которою убра-
ны эти комнаты, домашнейутвари, при чемънеза-

рдеть сообщить вамъ, где этаутварь куплена, въ

какомъ магазинеи по какому побужденію въ томъ,

именно,магазине,а невъ другомъ. Потомъповедетъ
онъ васънакухню, обстоятельнопознакомитъсъпри-
слугою, съ ея отношеніями къ господамъп междусо-

ВДо, перечислитьпри этомъ все горшки п ухваты,

заглянетънаплитуп заметите,какой супъварится

къ обеду пли что ппролскпнемножкоподгорѣли. За-
темъпоследуетърядъ домашнпхъсцепъ,разговоровъ
за обедамии чаепптіями, разговоровъ самыхъобы-
денныхъ, незначительныхъ,нимало не относящихся

къ развптію сюжетап совершеннопзлпшнпхъдля об-
рисовкп характеровъ, которые и безъ того могли бы
вполнерельефно обрисоватьсявъ сюжетныхъсценахъ

романа.Затемъ— затемъпотянетсяпередъвампрядъ

великосвѣтскихъ обедовъплизавтраковъвъ салонахъ
и отеляхъ, пикниковъ, загородныхъ гуляній, венча-
ній, похоронъ. Если геройпоѣдетъ куда-нибудь, ав-
торъ начинаетъвестиподробнѣйшій дневнпкъпуте-

шествія его: отъ которой до которой станціп онъ ус-

нулъ, гдѣ выпилъ рюмку водки, где позавтракалъ,

гдѣ далъ кондуктору на водку, где крупно погово-
рилъ съ соседомъ,вздумавшпмъзаснутьпололіа голо-

ву на его плечо п пр. При оппсаніи же деревенской

жизни и особеннонароднагобыта, вы не оберетесь
подробностей,еще болеетщательныхъ,мпкроскоппче-
скпхъ. Къ тому же здесь присоединяютсяеще новые

описательныеэлементы;это, именно,природасовсе-
ми ея красотами,ландшафтикамплѣсовъ, полей,уса-

дебъ, временъгода и борьбы стихій.

Что касаетсядействующихълпцъромановъ, то онп
являются по большей частипервымивстречнымизна-
комыми автора, съ которыхъ онъ сиисываетъпортре-

ты, тщательнозаботясь о верностпсъподлинниками.

Передъ вамипроходптърядъ личностей,совершенно

случайныхъ,мелкнхъ, блѣдныхъ, ничемъособенпоне
замечательныхъ,не выдающихся какими-нибудьха-
рактеристическимиособенностямивремениили среды,
вслѣдствіе сильнагоразвптія и преобладанія которыхъ

пхъ можно было бы назвать типами.А нето передъ

вами является рядъ стереотппныхъобобщеній, кото-

рыя, какъ я сказалъуже выше, составляютъпродук-

ты вовсе не художественнаготворчества, а тойин-
дуктивнойработымысли, которая свойственнавсѣмъ
и каждому. Такіе отвлеченныетипынаиболѣе претить

въ худояіественномъпропзведеніи, потомучтоинстин-

ктивно вы лгдетеотъпего, чтобы оно взволновало васъ

какими-нибудь образами, представляющими новыя,

только что народившіяся явленія жизнии поразитель-

ный своею новизною, плп же, еслпненовыя, то, во

всякомъ случае, хотя бы п старыя, но возведенныйвъ

нерлъ созданія путемъпреувеличенія и выставленія
на первый планъ наиболее характеристпческпхъ
свойствъ ихъ; авторъ же, вмѣсто этого, угощаете

васъстереотппнымнобобщеніямп, которымип безъто-
го полнаваша голова. Подобная стереотипностьобоб-
щеній, случайность,мелкость и бледность выводн-
мыхъ личностей— особенноимѣютъ мѣсто въ пове-
стяхъ пзъ народнагобыта, вообще, изъ всехъ сло-
евъ, стоящихъ внѣ пнтеллпгенціи — крестьяпскпхъ,

мещанскихъи купеческпхъ. Это, конечно, происхо-
дитеотъ того, что авторы мало того, что самипежи-

вутъ жпзнію этпхъслоевъ, но весьмамало соприка-

саются съ нею, для того, чтобы иметьвозмолсность
напечатлетьсянаиболеекрупнымии резкимиея осо-

бенностямип уловить букетъэтпхъособенностей.Они
наблюдайтеее со стороны, въ ея обыденномътече-
нии, въ деталяхъ, въ тёхъ мелкпхъ раздробленныхъ
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личностяхъ,съкоторымислучайновстречаются,н вы-
носитерядъ мелкихъ, слабыхъвпечатлѣній, которыя

ведутъ къ стольateслабымътворческпмърефлексамъ.
Отъ того повестипзъ народнагобыта по большей ча-
стии отличаютсяскукою, вялостью, стереотипностью,

полнымъ отсутствіемъ всякаго огня поэтическаго

вдохновенія и силы впечатленія. Это—-вовсенехудо-

жественныяпроизведши, а этнографпческіе этюды въ

беллетристическойформе.
Да неподумаетечитатель, чтобы я всецелоотри-

цалъвыведетевъ романахъдеталейобыденнойжиз-
ни. Нетъ, пусть будутъ и детали;но, во всякомъ слу-

чае, не въ нихъдолжна заключаться сущностьрома-

на. Онѣ недолжны стоять напервомъ плане;изъ за
тщательной, кропотливой обрисовки пхъ писательне
долзкенъ забывать все п вся и всецѣло отдаваться

имъ. Онедолжны пграть въ пропзведеніи неболее,
какъ самую второстепенную,декоративнуюроль. Ав-

торъ нмѣетъ право выставить ихъ лишь настолько,

насколько оне действительномогутъ послужитькъ

обрисовке характеровъи жизнидѣйствующихъ лпцъ.

Но и при этомъонъ недолженъупускатьпзъвида—

что какъ бы ненапуститьвъ свое произведетескуки

длиннотамиподобныхъ оппсаній и какъ бы мелочами

не заслонить главнагоп неумалить, вследствіе это-

го, силы общаго впечатлѣнія, въ которомъзаключает-

ся вся сущность пронзведенія. Къ тому зке, писатель

недшшенъ забывать и того, что онъ имеетъделовъ

лицечитателейсъживыми людьми, которые самиоб-
ладаютъ кое-какою наблюдательностью,кое-чтови-
дели и кое-что сохраняетсявъ ихъ воображеніи, и,

вместоподробнѣйшихъ и кропотлпвѣйшихъ описаній,
достаточнобываете двухъ-трехъштрпховъ, которые
намекнулибы на общій характеръжилища, одежды

героя, чтобы у читателясамостоятельнообрисовались
разныя мелкія подробностии возникла въ голове це-

лая картина. Сильные п опытные художники такъ

обыкновенно и поступаютъ, останавливаясьтолько

на главномъ и существенномъ,въ мелочахъже до-

вольствуясь одниминамеками.Это и называетсясжа-

тостью художественнагоязыка п уменьемъвъ двухъ-
трехъсловахъсказатьмногое, нарисоватьпередъва-

ми целыя картины.

Въ тожевремя, негоню я вовсе мелкіе, обыденные
характерыили стереотипныяобобщенія. Онибываютъ
иногдастоль же необходимы въ произведены,какъ и

детали.Вы найдетепхъ невъ такомъколичествевъ
ироизведеніяхъ первостепенныхъбеллетрпстовъ,даже

у Гоголя, Тургенева,Гончарова, Щедринаи пр. Нель-
зя же требовать, чтобы писательвъ каждой выводи-

мой личностиизображалъвамъ какой-нибудьзамѣча*
тельный типъ и напрягалъ всю силу своего творче-

ства, чтобы поразитьвасъ. Мало ли въ романахъбы-
ваетенобочныхъ личностей,являющихся мелькомъ и

чисто по необходимости.Сильные и истинныехудож-

ники такъобыкновенно и делаютъ, что все свои си-

лы и все вниманіе обращаютъ на обрисовку двухъ-

трехъличностейвъ произведеніи, а остальныя намѣ-
чаюга самыми общими чертами, иногда въ двухъ-

трехъсловахъ. Я протестуютолько противътого, что-

бы во всемъ романетолько и встрѣчались, что одни

мелкія, случайный,обыденный личности, да стерео■

тппныя обобщенія и чтобы писателивъ тщательной

обрисовкеиодобныхъличностейвидѣлн всю сущность

поэтическаготворчества. Напротнвъ того, поэтиче-
ское творчество, требующее для своего наибольшею

развптія сильныхъ впечатлѣній, весьмамало возбуж-

дается при созданіи подобныхъ привычныхъ обра-

зовъ, отъ того образы этии не производитена насъ

никакого впечатлеяія. Холодно читаемъмы произве-

дете, наполненноетакимиобразами, и, слава Боту

еслине засыпаемъза чтеніемъ; за-топослепрочтенія
романа, все содержаніе его живо вылетаетепзъ на-

шей памяти,не оставляя тамъннмалѣйшаго слѣда.

Прибавьте ко всему этому, что произведете,напол-

ненноедлиннейшимиопнсаніямн мелочныхъдеталей

жизни, мелкими,обыденнымисценками,случайнымии
бледнымихарактерамиили стереотипнымиобобщенія-
мп, въ тоже время, и въ тенденціозномъ своемъсодер-
зканіп представляетесобою какое-нибудьбанальное
общееместо, п вы тогдапоймете,почемубольшинство
беллетрпстпческпхъпропзведеяій такъ мало удовле-

творяютъ публику.

Что же за причина,что наша беллетристикавсе
болееп болѣе погрулаетсявъ грубый натурализм

безцѣльнаго кропотлпво-мелочнагосписыванья обы-

деннойлсизнивъ ея микроскоппческихъдеталяхъ,вы-

веденія случайныхъ,первыхъ попавшихся нодъ руку

людишекъ и расппсыванія пхъ елседневнаговремя-

препровожденія? Неузкеливсе зло лелштъ въ господ-

ствующихъ эстетпческпхъдоктрпнахъ,которыя тол-

каютъ искусствонатакую ложную дорогу? Но, судя

по всему вышеизложенному, моленодумать, что докт-

рины тутънепричемъ.Онемогутъузаконитьгруст-
ный фактъ, но какъжемогутъпроизводитьего? Вѣдь,

мы определили,что поэтическоетворчествозавиепть
всецело отъ силы впечатленій; что оно изменяетеи

преувеличпваетъпредставленія действительностиво-
все неискусственноп самопроизвольносо стороныпо-

эта, а вполнѣ естественнои безеознательно.Поэтъ
изобраэкаетъдействительностьвъ томъ виде, какъ

она ему представляется;еслпзке представляйэти

оказываются преувеличенными,поразительными,то

это непоэтъсдѣлалъ ихъ такими,а сила впечамѣ-
нія, иллюзіи которой онъ самъбезеознательноподчи-
нился. А если такъ, то при чемъ зке тутъложныя

эстетическія доктрины? Поэтъможетъ свято исповѣ-
дывать ихъ, вообразкая, что въ нихъвся мудростьви-
ка, и, все-таки,будетъподчиняться въ своемътвор-

чественеимъ, а силесвоихъ впеч%дѣній. И, въ са-
момъдбле, мы видѣли, что современныйэстетическія
доктрины установилисьнесегодня, а господствуют!

лете уже тридцать,но не помешализке оневъ свое

время появиться такимъ сильнымъ произведеніямъ,
какъ „Мертвыя души", Обломовъ, Рудпнъ, , Гроза'
и пр. Не мёшаютъ онѣ и ныне, хотя не въ такомъ

болыпомъ количестве,какъ прежде, появляться про-

изведеніямъ, производящпмъ сильноевпечатленіе мо-

гучестью поэтическаготворчества. А еслиневъ эсте-

тическихъдоктринахъ, то въ чемъ же другомъ сле-
дуетеискать жалкаго состоянія нашейсовременной
беллетристики?О, тутъ, конечно, действуетенеодна
какая-нибудьпричина,а многопричинъвесьма слож-
ныхъ и весьмавазкныхъ, леэкащихън въ общемъскла-
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А нашейсовременнейобщественнойжпзнп, и въ част-
яьіхъ условіяхъ лшзнп пашпхъ иисателей.Но объ

этпхъпрпчпнахънузкно говорить пли слпшкомъмно-

го или лучше совсемъне говорить. Въ двухъ же

трехъсловахъ говорить о нихъне стоите,потомучто

такимъ образомъничегопутнагоне скансешьи огра-

ничишься только самыминеоиределеннымиобщими
иѣстамп.Распространятьсяже теперьвполнеобстоя-

тельно объ этпхъпричинахънетъникакойвозмозкно-
стп такъкакъ время закончить настоящееписьмо,

которое и безъ того узке вышло достаточнодлинно; а

еслибыначатьрасиространятьсяо прпчпнахъ,то оно

рисковало бы сделатьсябезконечнымъ.Поэтому, при-
чины я отлагаю до следующихъппсемъ.Мне придет-
ся еще касатьсяпхъ и разъяснитьочень много и прп

каждомъудобномъслучае.Настоящеезке письмовпол-
недостиглоцели,ознакомввъчитателейсътемпэсте-
тическимикритеріямп, наоснованіп которыхъ я буду
разбиратьсовременныяи прошлыя поэтпческія произ-

ведения, и давъ чптателямъпонятіе о томъ, какъ я

смотрю напашу современнуюизящную'литературуи
чего я отъ нея намѣрѳнъ преждевсего требовать.

Письмо второе.

ПОЭЗІЯ ГРАФА А. ТОЛСТОГО, КАКЪ ТППЪ ЧУЖЕЯДНАГО ТВОР-

ЧЕСТВА.

Еслимы будемъразсматрпватьпоэтическоетвор-
чество, какъ естественноеи непосредственноерефлек-
тированіе впечатлѣпііі, навѣваемыхъ лшзнію, и бу-
демъобусловливать силу п направленіе его силою п

характером!,впечатлѣній, то подобноевоззрѣніе дастъ

совершенноиноеосвещепіе двумъ спорнымъ эстети-

ческимъдоктринамъпрошлагодесятилѣтія: доктрине

искусствадля искусстван искусствадля жизни.Обык-
новеннополагаетсятакъ, что польза и значепіе по-

этичеекпхъпроизведеній, помпмо талантливое™ав-

тора, всецелозависятъоттого, какой изъ двухъ док-
трпнъпридерживаетсяписатель—чпетагоплиполез-

на™ пкусства:въ первомъслучае, произведенія его

должны быть бездельны и потомубезполезны, а во-

второмъ проникнутысамымисовременнымитенден-

циями, ц въ пользе пхъ не будетъпредставлятьсянп
малѣйшаго сомнѣнія. Наделезке и съ точки зрѣнія
иапшхъвоззрѣвій наискусствоэто не всегдабыва-
етътакъ: что толку, что поэтъбудетъпеповедывать
доктринуполезнагоискусства,если въ пронзведеніп

его отразятся виечатлѣнія, ничтозкиыя по своей сла-

бости и маловажности, и еслпоно будетъ ничѣмъ

шіымъ, какъ рутинноюпллюстраціею общпхъмѣстъ,
вполнесправедливыхъ, но темънеменеенамозолпв-
шпхъ всѣмъ глазасвоею стереотипностью?А съ дру-

гой стороны, развѣ не можетъслучиться, что хотя

бы иной поэтъ дерлсался теоріи разпречистѣйшаго

искусства,темънеменеевъ его поэтпчеекпхъобра-

захъ отразятся впечатленія спльныя и животрепещу-

щи по своему существенномузначенію въ жпзнп, п

произведетеего самопо себебудетъвъ высшей сте-

пениполезно, будетъпметьбольшое значеніе въ ли-

тературе.Такъ, наирнмѣръ, скажите:какой доктри-

ООЧННЕШЛ А. СКАБИЧЕПСКАГО.— И.

ны, чистагоплп полезнагоискусства,держались та-

тя светилапоэзтп, какъ Дантъ,ШексппръплпБай-
ронъ? А Гоголь положительнодержалсятеорін чпета-
го искусства;но это непомешало ему создать рядъ

пропзведеній, по значенію и пользе превосходящпхъ

все созданноедо неговъ русскойлитературе. А еще

лучше возьмите народную поэзію: какой доктрины

держится народъ, чпетагоплп полезнагоискусства,

создавая свои песни? Онъ творптъ пхъ совершенно

непроизвольно, поетъ ихъ таклеебезотчетно, какъ
птицынебесныя, а между темъ,много ли найдетевы
народныхъ песенъ, которыя не отражали бы техъ

пли другихъ роковыхъ п существенныхъявленій его

жпзнпп неимелибы серьезнаго значенія для него?

Такимъобразомъ, нисколько неотвергая, что ис-

кусстводолжно слулшть нерадподнихъ праздныхъ

эстетичеекпхъзабавъ п утѣхъ, что оно имёетъсвое
спеціальное высшее, утилитарноеназначеніе въ жиз-

ни, мы въ то же время должны признать, что достп-

женіе этого назначенія плпже пребываніе пскусства

въ областиэстетическойпобрякушностнзависитево-
все не отъ добройволи поэта и его эстетичеекпхъ

взглядовъ, а отъ характеравпечатленій, возбуж-
дающихъ его творчество. Характеръже впечатлѣній
зависитеотъ суммы условій жизнипоэта, условій,

создаваемыхъэпохою, средою, наконецъ,обстоятель-
ствамиличной жпзнп. И совершенно подобно тому,

какъ жизнь создаетеразличныетипы людей тойили

другой среды, того плп другого века, такъ-жеточно
создаетеонан различныетипыпоэзіи. Типыэти,подоб-
но людсклмъ, возникаютеп печезаютъсообразновоз-
никновениеи псчезанію техъусловій, которыя пхъ

создаютъ. Такимъобразомъ, еслпвамъ не нравится

какой-нибудьизъ существующихъпоэтпчеекпхътп-

повъ, то это происходитепреждевсего отъ того, что

онъ чуждъ условіямъ, характеру и складу вашей

личнойжизни, оттого, что будь вы самипоэтомъ,ва-

ша поэзія принадлежалабы къ другому типу, не

имеющемуничегообщаго съ первымъ. Затемъвы мо-

жетевоздвигать нанесимпатичныйвамъ типълоэзіп
какія вамъ угодно гонеиія, пусть гоиенія этибудутъ
основанынавполненеопроворэкпмыхъ,самыхъглубо-

кихъ и вѣскпхъистпнахъ,и поверьте, что пикакіс
крптпческіе доводы не поколеблютъ существующаго

типапоэзіп, поканеисчезнутъусловія, вызывающія
н поддерлшвающія его существованіе.
Такъ, напрпмеръ,представьтесебѣ господина,ко-

торый съ пеленокъпривыкаетеуже созерцатьжизнь
исключительносъ одной стороны красоты ея формъ.

Когда еще питаетсяонъ молокомъ деревенскойкра-
савицы (нарочно тщательновыбранной пзъ сотенъ
крестьянокъ по привлекательностисвопхъ формъ),
когда созпаніо неуспело еще проявиться въ немъи

только-только что воспитываютсяорганы элементар-

ныхъ ощущеній, его ручки ощупываютъ неиначе,

какъ газъ, шелкъ п атласъ,въкоторыхъ онъ изящ-

но окутанъ, его глазепкпостанавливаютсянаослѣ-

нптельномъблескеартистическипзваянныхъбронзо-
выхъ пли хрустальныхълюстръ и канделябръ; его
ушенкп слушайтетпхіе звуки отдаленныхъмузы-

кальныхъ мотивовъ, сладкій говоръ нѣжныхъ лас-къ

пазвучномъ французскомъдіалектв и т. п.
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И потомъ, когда онъ пачппаетъподростать, отъ

неготщательно отстраняетсяп удаляетсявсе негар-

моническое, неуклюжее, трпвіальное по внешнпмъ
формамъ, а есличто-либопзъподобнагопо необходи-
мости торчптъ передъ его глазами, ему внушается

презрѣпіе п пренебрежетеко всемуподобному.Такъ,
напрпмѣръ, гувернеръего моэкетъиметь бездну са-
мыхъ почтенныхъп высокпхъ нравственныхъдо-

стопнствъ,но никтоне заботитсяобратить внпманіе
мальчиканаэтидостоинства,а, напротпвътого, на

первомъпланеставятсянеловкія манерыиливсклоко-

ченныеволосы ментора,п осмеиваютсямаменькамии
папеньками,тетенькамии дяденьками. Заражаясь
пхъ смѣхомъ, и мальчпкъ осмеиваетесвоего настав-

ника, за некрасивымиформами его не замѣчая пре-

краснаговнутреннягопхъ содержанія. Такимъобра-
зомъ, мальчпкъ прпвыкаетъвсе, начто нпкпдаетъ

взоры свои, разсматриватьисключительносо стороны

красотыили безобразія формъ. Самаприродаявляет-
ся глазамъего преждевсего въ выровненномъ, вы-

лощенномъ, пзукрашенномъвндѣ спметрпческн-пра-

вильныхъ формъ сада,распололіеннаговокругъ замка.

И только далее,за предѣламп сада,допускаетсяна-

стоящая прпрода, позволяется пмѣть ей и свои дикія
красоты, но все-такпнепременноне что иное, какъ
красоты:взоры, прпвыкшіе нежитьсяпрелестьюнзящ-

ныхъ формъ, и здесь прежде всего п более всего
пщутъ прпвычныхъ паслалгденін. Прибавьтеко всему
этому, что къ наступлениезрелаговозрастачеловекъ
этотъ прпвыкаетъ главнымъ содержаніемъ жпзнп

считатьвсевозможный наслажденія, стараясь окру-

жать себя со всехъ сторонъвсемънѣжущпмъ и лас-

кающпмъ чувства, п тщательно удаляете отъ себя
нетолько всенегармоническое,безобразное,трпвіаль-
по-грязное, но п всевозмущающее, треволсащеедушу

въ какомъ бы то нпбыло отношеніп. Весьмапонятно,
что для такого господина „муза местпи печали"

всегдабудетъчужда и ненавистна,какимибы дока-

зательствамивы нпразсыпалпсьпередъипмъвъ по-

лезностии естественноститакоймузы. Ну, статочное
ли дѣло, чтобы Некрасовъмогътронутьего стихотво-
реніемъ:

Жизнь въ трезвомъположенін
Куда не хороша!
Въ томительномъбореніи
Сама съ собой душа и проч.

илп чтобы Решетншювъ могъ разлсалобптьего судь-

бою сппвшагосяпочтальона,когдавидъ пьянаго про-

столюдинаплп разночинцаникогданичего въ этомъ

господине неспособенъвозбузкдать, кроме одного

едпнственнагочувствагадливостии ненависти.Ему
и въ голову пеможетъпрійтп, чтобы въ безобразной,
съ точки зренія изящества формъ, фигуре пьянаго

почтальонамоглипроисходитькакія-нибудь „душев-

пыяборенія". Помилуйте, какія-такія тутъ душев-

ныя боренія, ха, ха, ха!.. Больше ничего, какъ без-
смысленныйбредъхмельнагопдіота. Да п въ праве-
ли вы требовать, чтобы этотъ господинъпостигъ

вдругъ поэзію душевныхъ бореній сппвшагосяразно-

чинцаилп, еще того хулсе, мужика, когда дажепла-

чущую Ніобею, этотъ общечеловеческій образъ ма-
териискойскорби, господинъэтотъ способенъсозер-

цать исключительносо стороныкрасоты ея слезъ, не

допускаяразстропвать своп чувствительные первы

тревожнымиразмышленіями о томъ, что слезыэтине-

только красивы, но солоны п горьки, п что подъ ни-

ми таятся своего рода „душевныя боренія". Понятно.
что средатакихъгосподъфатально должнавоспиты-
вать поэзію, главноесодержаніе которой заключает-

ся въ отраженіи впечатлёній изящныхъ формъ, ко-

торая навсе явленія жизни, навсе людскія радости

и печалибудетъсмотретьисключительносътойточки
зрѣнія, какъ красиво они проявляются и рисуются

передъглазами.Понятно также, что покабудетъсу-
ществовать этасреда, до техъпоръи этомутипупоэ-

зіп не будетъ конца. Этотъ типъ и есть то, что у

насъпринятоназывать пскусствомъдля искусства.

Но въ сущностиэто вовсе неискусстводля искус-

ства. Это въ своемъроде искусство для жизни: да,

для жизнитой среды, которая создаететакоеискус-

ство, потомучто нуждаетсявъ немъп создаетъего
сообразно своимъ потребностямъ, подобно тому,
какъ пныя среды создаютъ свои типыискусства,со-

образно своимъпотребностямъ.
Въ самомъделе, представьтесебелснзнь средней

рукифранцузскагобуржуа, нѣмецкагобюргера, мелко-
иоместнагорусскагопомещикаплпразночшща. Здесь
вы ненайдетеуже, копечпо, того восторженная)куль-
тапрекрасныхъформъ, какое мы видели въ жпзнп

вышеозначеннагогосподина.Прекрасномупредпочи-
таетсяздесь полезное. Главнымъ стнмуломъиаізпи

является здесь ненаслазкденіе, а пріобретеніе. Здѣсь
н некогда,данетуи средствъзаводить прекрасную,

нежащую взоры обстановку. Комнаты у подобныхъ
людей наполняются старомодною, неуклюжею, деше-

вою мебелью, лпшь-бы было па чемъ сидеть, обе-
дать плп спать. Подобнымъ хламомъ эти люда

дорожать пногда въ гораздо большей степени,

чемъ знатные господа своею дорогою и изящною

мебелью, но дорожать вовсе певъ силу того, чтобы
онъ прелыцалъ взоры пхъ изяществомъ своихъ

формъ, а потомучто одне вещп представляютъ па-

мять о дедушкѣ плп бабушке, по наследствуотъ

которыхъ оне достались; другія дороги по соб-
ственнымъвоспоминаніямъ плп по привычке, пото-
му что глазауспѣли прпглядѣться къ нпмъсъ самого

детства;наконецъ,дорогъ весь этотъхламъ п просто

потому, что въ этойсредекаждая мелочь вдеть въ

счетъ,каждойложкѣ и плошке придаетсясвое пред-

ставительноезначеніе, надъкаждойразбитойчашкой
проливаются здесь подчасъ слезы. И еще-бы: вся

жизнь въ этой среде слагаетсяизъ мелочей; здѣсь
сколачиваютсякапиталыпо копейкамъи денежкамъ.

Здѣсь нѣтъ взрывовъ вулканическихъстрастей,веду-
щпхъ за собою катастрофып быстрые перевороты; а,
напротнвътого, жизнь тянетсявъ однообразномъте-
чеиіи мелочныхъ, повседневныхъдрязгъ, вслѣдствіе
чего такіе пустяки, какъ экстраординарнаяпирушка
послучаюполученіяорденаплипоездказа100 верей,
прпнимаютъздесь размѣры крупныхъ событій зкизші.
отъ которыхъ люди ведутъ свои эры. Характерывъ
этойсреде обрисовываются негеройскимиподвигами
плп злодействами,пе какими-либокрупнымипоступ-
ками, а совокуцнымъ рядомъ деталейдомашнейоб-
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становкпп мелкпхъдрязгъ, въ отпошепіп къ неболь-
шой группелюдей. Наконецъ,люди этойсреды такъ
прпвыкаютъ обращать пристальноевниманіе, взве-
шивать и высоко ценитькалодую мелочь, что онп ре-
шительно теряютъ сознаніе разлпчія мелкаго отъ

крупнаго, и такіе вопросы, какъ заказъновагоплатья

или оклейкастенъновыми обоями, стоятъвъ голове
пхънаодномъпланесъ самымисущественпымпоб-
щими вопросамивека. Подумайтетеперь:какой тппъ
поэзіп долзкпа создатьподобнаясреда?Нулшо-лирас-
пространяться, какой именно? Конечно, это будетъ
именнота пресловутаянатуральнаяпоэзія мелочей
п дрязгъ жпзнп, которая, начинаясъ 30-хъ годовъ,
преобладаетъвъ Европе. Феодальный прпнцппъ,

определяющій искусство сферою прекраснагоп вы-

сокаго, къ этому типу совершенно оказывается не-

пршгБнимымъ.Люди, привыкшіе вращаться въ средѣ
мелочейжпзнп и ценитьихъ со стороны исключи-

тельно утилитарной,не обращая особеннаговппма-
нія, паскодько мелочи эти удовлетворяю™ чувству

прекраснаго, очень понятно, и въ искусствебудутъ
отражать все этимелочисъ точки зрѣнія утплптар-

по-правственнагопли матеріальнаго зпаченія пхъ въ

жпзнп. Понятно также, что этотътппъпоэзіи будетъ
чуждаться выставленія крупныхъ характеровъ,силь-

ныхъ страстейи выдающихся трагпческпхъсобытій
жпзнп. Напротнвътого, онъдолжепънеуклонностре-
миться къ пзображснію обыкновенныхъмаленькихъ
людшнекъ во всейпхъ будничнойобстановке,съихъ
мпніатюрными добродетелями и пошленькими плот-

скимивозкделеньицами, съ пхъ семейнымидрамами,
медленнымъ,черепашышъшагомъвыплывающими пзъ

тинымелочейп дрязгъ повседневнойлшзни.

Заметьте,что недаромъподобнагорода типъпоэ-
зіп, въ виде натуральнагоромана, развивается въ
Европе вместесъ окончательнымъпаденіемъ фео-
дальныхъ режпмовъ, и утвержденіемъ господствабур-
жуазиыхъ, промышленныхъклассовъ. Подобно тому,
какъ въ Англіи послепоследняго проблескапоэзіп
феодальнаго режима, въ виденеоромантизма(Валь-
теръ-Скоттъ,Байронъ),воцаряетсянатуральныйро-
манъ напочве всесильнойанглійской буржуазіп, въ

дицѣ такихъ крупныхъ представителей,какъ Дпк-
кснсъ, Тэккерей, Дэкорджъ Элліотъ п проч., подобно
тому, какъ во Франціп, вскоре послепервой.револю-
ціп, даровавшей господство промышленнымъ кдас-

самъ,возникла подобнаго-жерода школа натураль-

нагороманавъ лицеБальзака, Стендаля, Флобера п

Зола, точно такъ-жеи у насъ, въ свою очередь, до-

статочнооказалось перемещенія центраумственнаго

двпженія пзъ велпкосветскихъслоевъ общества въ
средумелкагодворянства и разночинства,чтобы тот-

часъ-же]возникла натуральнаяшкола, воцарилась

поэзія мелочей и дрязгъ повседневнойлспзнп, и мы

впдпмъ, что представительэтой школы, Гоголь, яв-

ляется самъвсецеловыходцемъизъ этой среды и по

своему пропсхожденік), и но своему воспптанію, п по

всѣмъ обстоятельствамъсвоейжпзнп.
Судя по всему этому, можно ожпдать, что и нату-

ральная поэзія мелочейп дрязгъ жпзнпимеетекрай-

неотпоснтельноезначеніе и преходящее существова-

Ше* "наі конечно, будетъпроцветать и господство-

вать до техътолько поръ, покацептръумственнаго

двпженія будетъсосредоточиватьсявъ средѣ промыш-

ленныхъклассовъ. Передвпженіе-же этого центравъ

иные слои общества, напрпмеръ,въ народные,непре-
меннодолжно отозваться въ искусствепоявленіемъ
новыхъ тпповъ поэзіп, соответствующпхъ этимъ

слоямъ. Первообразы этпхътпповъмы п теперьвпро-

чемъможемънаблюдать, какъ, съ одной стороны, въ
собпрательно-народномътворчестве,такъ п въ про-

изведеніяхъ поэтовъвыходцевъ пзъ парода, каковы:

Кодьцовъ, Шевченко, Нпкптпнъ,Борнсъ п проч. За-
метьте, что, несмотрянато, что поэтыэтиоригиналь-
ны до крайностии вносятъ совершенносвежія струп

въ литературутехъобществъ, средикоторыхъ появ-
ляются, онп стоятъ совершенно особняками, не дѣ-
лаютъ пока переворотовъвъ той сфере поэзіп, къ

которой принадлежать.Такъ, напрпмеръ,мы впдпмъ,

что ниКольцовъ, нпШевченкоппмало непомешали
появленію посленихълиръ Ап. Майкова, Фета,Тюч-
чева п пр. въ такойстепенп,въ какойЖуковскій съ

Пушкпнымъ помешалптрескучпмъодамъ, поэмамъп
трагедіямъ въ лояшо-класспческомъдухе, илпвъ ка-
кой степениГоголь помѣшалъ появлснію романовъ

въ духе Полевого плп Загоскинасъ Кукольпикомъ.
Это происходитъ, конечно, отъ того, что въ среде

умственнагодвиженія обществап до сихъноръ пре-

обладаютъслоп, для которыхъ пушкинскаямузарод-

нѣе кольцовской. Такъ мы и до спхъ поръ впдпмъ;

еслппоявляется молодой лпрпкъ изъ привпллегпро-

ванныхъ классовъ, то онъ не станетеподражать

Кольцову или Нпкптпну, а будете прпдерлсішаться
мотивовъ и формъ лирики, выработапныхъ пушкин-
ской традиціей, тогдакакъ выходцы пзъ народана-

чпнаютъобыкновенноподражаніемъ Кольцову. Стоите
обратить при этомъ вниманіе и на то, что поэзія
всехъ этихъвыходцевъ изъ народа, этпхъ порвыхъ

піонеровъ будущпхъ поэтпчеекпхътпповъ, неподхо-
дить ниподъ одну пзъсуществующпхъдо нынеэсте-
тичеекпхъдоктрпнъ. Это.— отнюдь не поэзія пре-

красныхъобразовъ, пзысканныхъформъ п выразке-

ній п темъменее— поэзія мелочныхъдеталейжизни.

Присвоейкрайней,чистомладенческойпростоте,чуж-
дая всякпхъ пзысканныхъ вычурностей, она отли-

чаетсячрезвычайнойсжатостьюи, вместесъ тѣмъ,
могучей силой страстности.Отъ нея такъ п веете

упругою крепостью мускуловъ, развптыхъземледѣль-

ческимътрудомъ, п свежестьюпепочатыхъп необъят-
ныхъ душевныхъ сплъ. Онаизображаетъпредметы
крупными общимичертами,избегаямелкпхъдеталь-
ныхъ штрпховъ п тонкпхъоттенковъразлпчныхъду-

шевныхъ движеній. Видно, что онавышла пзъ среды
людей, слпшкомъзанятыхъ, чтобы предаватьсяпразд-
нымъ созерцаніямъ п подолгу останавливатьсяна

каждой черточкезгашп. Прпродавъ нейеслип опи-

сывается, то въ теснойсвязи съ ясизнію человека п

въ ея вліяпіп наэту лепзнь. Общее содерл;аніе ея за-

ключается отнюдь не въ восторженномъсозерцаніп
прекраснагои пе въ тщательномъизображеніп дей-
ствительностиво всехъ ея мельчайшихъподробно-
стяхъ, а въ глубокой, сурово-скорбнойдуме о жпзнп

п судьбе человека, о борьбе сълюдскиминеправдами
п о прискорбиомъпреобладапін кривды надъправдою.

8*
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При всемъэтомъследуетезаметить,что, конечно,
не однимъскладомъжизни п характеромътехъ плп
другихъ слоевъ обществаопределяются типыпоэзіп.
Онивъ значительнойстепенивидоизменяютсяи ослож-
няются, смотряпо характеруэпохи.Такъ, напрпмеръ,
примитево внпманіе, что во всехъпоэтпческихъпро-
пзведеніяхъ ЗападнойЕвропы последнейчетверти
прошлаго столѣтія п первойчетвертинастоящегопре-

обладаетенаклонностькъ грандіозному въ изобралсе-
ніяхъ, какъ жпзнпчеловеческой,такъи природы. На
сценувыступаетепередъвамп целый рядъ титани-

ческпхъличностей,представляющпхъвъ себекакъбы
фокусы всегочеловечества,каковы Фаустъ,Чайльдъ-
Гарольдъ, маркизъПоза п проч. Они обставляются
соответствующею, величественноюобстановкою: сю-
жеты произведеній развиваются постоянно то среди

громоздящихся скалъ и вечныхъ снеговъ Альпъ, то
средпбушующпхъ волнъ океановъ, то въ девствен-

ныхъ лёсахътропическойприроды, то подъ гигант-

скимисводамисредневековыхъхрамовъплизамковъ,
пли средпобвптыхъ плющами и мпртамиразвалпнъ

классическойдревности.Въ общемъ своемъсодержа-
ли все этппроизведенія трактуютъen grandо судь-

бахъ всего человечества, объ основныхъ началахъ

человѣческой природы и вековечныхъ явленіяхъ жпз-

нп. Нетъсомненія, что такой характеръпоэзіи ле-

житевъ теснойсвязи съобщнмънастроеніемъ эпохи,

въ которую Европа перезкиваладвойнойкризпсъ, фи-
лософски и политпческій, въ которую ясизнь езкеднев-

но выдвигала чрезвычайный событія, катастрофыи

перевороты, все страстибыли взволнованы до послед-

нейкрайпостии вообралсеніе крайне возбуждено и

напряжено.Правда, что и последующеепятпдесятпле-
тіе, составляющее серединуиыпешняго столетія, не

лишено своего рода чрезвычайныхъ событій: стоите

припомнитьтри революцін, перелситыяФранціею съ

ужасамиіюльскпхъ дней п коммуны, американскую

войну за освобождениенегровъ, освобожденіе Италіи,
крымскую кампапію, германо-французскуювойну или
только-что пережптыйтерроръ на Балканскомъпо-
луострове. Но какой-бы ужасънивозбуждаливъ свое

время этисобытія въ современникахъ,онидалеконе

пмеютъвъ ихъ глазахъ того рокового, апокалнпси-

ческагохарактера,какой представлялисобытія кон-

цапрошлаго п началанынѣпшяго века. Къ тому-же,

всѣ этпсобытія совершаются маленькимилюдьми, да-

леко нерисующимисявъ томъ ореоле величавойге-
ніальностп или трагичности,въ какомъ рисовались

такіе дѣятели прошлаго века, какъУашипгтонъ,На-
полеопъI, Суворовъ, Робеспьеръ, Маратъ, Дантонъи
проч. Онивозбулідаютъ въ васъ невосторженноеуди-

вленіе илиузкасъ, а смѣхъ и презрѣніе своимисмеш-
ными слабостямивъ мещанскомъдухѣ, въ роде ме-

лочнаготщеславія, погонпзанаживою, пнтрпгантства
и передергиваній чпсто-шуллерскагохарактера,жал-

каго малодушія въ роковыя мпнутыи проч. А главное

дело, мы слишкомъ умудрены опытомъ, чтобы каладое

событіе, выходящее пзъ обыденнаго уровня, встре-

чать, какъ возрожденіе всего человечестваи начало

новой эры. Мы очень хорошо впередъпредугадываемъ,

что, сколько ни было-бы созкженопороха, разрушено

домовъ н пролитокрови, въ концѣ-вонцовъ* надъвсе-

миразвалинамисовершившихсякатастрофъ,все-таки
восторжествуетъединственный,истинныйвладыка
нашеговека— купецъ, съ аршпномъ въ одной рукі

и мешкомъ золота въ другой. Немудрено,что всѣ вы-

шеупомянутая, чрезвычайныйсобытія нашеговремени

нисколько немешаютъ европейскойжпзнпвъ общемъ

своемътеченіп иметь серенькій характеръзаурядно-

стимпрныхъустоевъ бурзкуазнаго прозябанія. Куда

нп обернетесь,повсюду вы наткнетесьнакупца,афе-

рпста,мелкагопромышленника, бпржеваго игрокаи

шулера. Что-лге мудренаго,что и поэзія спустилась

несколькимитонаминиже: вместотого, чтобы пзоб-

раліать судьбы человечестваen grand, заняласьана-
лизомъмелочейи дрязгъ буржуазнойжизни, и вмѣсто

того, чтобы выводить насценуВалленштейновъ,Мая-

фредовъ илп Іоаннъ д'Аркъ, героями своимпизбрала

Ппкквиковъ, Ругоновъ, Чпчиковыхъ, Ревеккъ Шарпъ
п проч.

Немалое вліяніе насоздайте,въ настоящемъслу-

чае, не общихъ и гуртовыхъ, но лпчныхъ, индпвпду-

альныхъ тпповъ поэзіп имеютъ, конечно, частныя

условія жнзнитого или другого поэта. Но здесь мы

вступаемъвъ такую необъятную область, что, пзъ

боязнп разбросатьсяи запутатьсявъ массеконкрет-
ныхъ явленій, я считаюнеобходимымънемедленно-же
перейтикъ главному предмету своего настоящаго

письма—къ анализупоэтическаготворчествасошед-

шаго въ прошломъ году въ могплу графа Алексея
Толстого. Его поэтпческія произведенія, въ связи съ

біографпческпмпданными,покажутънамъ,какіяоб-
щія и частныяусловія жизнии какъ вліялп натвор-

чествоэтого современнагонамъ поэтаи что онп изъ

него сделали.Я пзбпраю въ настоящемъслучаедля

своего анализагр. А. Толстогонетолько потому, что

онъ недавноумеръ п послеего смертиизданы были
въ прошломъ году всеего стихотворныйпроизведены.
Это только поводъ. Главпое-зкедѣло въ томъ, что гр.

А. Толстой, какъ поэтъ, представляетсямне весьма
резкимъи определеннымътппомъдля моегоанализа.

Но прежде, чемъмы займемсяпоэтическимипроиз-
веденіями гр. А. Толстого, мы обратпмъвннманіе на

теавтобіографпческія сведенія о егожнзни, которыя

онъ изложилъ въ своемъ письме къ флорентійсшу
профессоруде-Губернатису,помещенномъвъ начале
последнягоизданія его стпхотвореній. Привсейсвоей
краткостии сжатости,сведенія этистоль характерны,

что даютъ вполнеясное и определенноепонятіе объ
условіяхъ жизнипоэтаи вліяніи этпхъусловій паего

творчество. Итакъ, что-жемы впдпмъпзъэтпхъсвѣ-
дѣній? Мы впдпмъ, во-первыхъ, что гр. Толстой ро-

дился н всю жизнь прожилъисключительновъ самыхъ

велпкосветскихъкругахъ общества. Затемъмы ви-

димъ, что хотя онъ родился въ Петербурге(въ 1817
году), но еще шестппедельнымъувезли его въ Мало-
pocciroмать п дядя егосъматеринскойстороны,Алек-
сейПеровскій, который, заметьте,былъ человѣкъ об-
разованный, большой любитель пзящныхъ пскусствъ,

п прпнпмалъучастіе въ русской литературе,въ ко-
торой известенъподъ псевдонимомъАнтонаПого-
рельскаго. Итакъ, родиною своею гр. А. Толстой въ
полномъправѣ могъ считатьМалороссію, где съ ше-
стпнедельпаговозрастаонъ провелъпъплѣпіиродитѳ-



233 БЕСѢДЫ О РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ. 234

чей первыя восемьилидевять лѣіъ своейжизни.Дѣт-
ство графа прошло, какъ онъ самъговорить, чрезвы-

чайносчастливо и оставило въ немъ одни светлыя
воспомпнанія. И еще-бы: конечно, попеченіямп любя-
шпхъегонежнородителейонъбылъ тщательноограж-
денъотъ всехъ непріятныхъ столкновеній и шерохо-

ватостейлшзнп: это была неэкнаягусеница,бережно
окутаннаявъ вату, чтобы онанемоглаподвергнуть-

ся нпмалейшемутолчку или грубому прикосновение

стпхій. Онъненмѣлъ въ своемъдѣтствѣ далеесверст-

ппковъ, отношенія къ которымъ, въ виденасмешекъ,
поддразнпвантй,обидъ, ссоръи потасовокъ,моглп-бы
доставитьему первые тязккіе опыты жизни. Онъросъ
въ полномъодиночествесреди изящной обстановки,
средп роскошной малороссійской природы, п очень

понятпо, что, прп такихъ условіяхъ, въ немъ рано

развиласьмечтательность,нрпчемъ воображеніе его

началосоздаватьсамыя причудлпвыя и фантастиче-
свія грезы, своею обольстительностію вполне соот-
вѣтствующія изяществу обстановки окружающей его

жпзнп. Для большей наглядностия считаю не лиш-

нпмъиллюстрировать характеристикудетствапоэта
извлеченіемъ изъ стихотворнойповестиего „Порт-
рета".Хотя я и неимеюправаутверждать, чтобы въ

повестиэтойгр.А. Толстойпзобразплъсвоесобствен-
ноедетство,но, темънеменее, мне сдается, что,
хотя-бы п принекоторыхъ иныхъ условіяхъ и под-

робностяхъдомашнейобстановки,детствографаимѣ-

ло немалообщаго съ оппсаннымъвъ „Портретѣ", и

несомненно,что напослѣднемъ отражаются слѣды
воспоминаиій перваго. Вотъ что мы читаемъвъ вы-

шеупомянутойповести.Послеописанія казарменной

архитектурыфасадародптельскагодома героя, поэтъ
говорптъ:

«но внутри
Характеръ свой прошедшаго столѣтья
Домъ сохранить. Покоя два, иль три
Могли-бъ восторга вызвать междометье
У знатока. Изъ бронзы фонари
Въ стѣнахъ висѣіи, и любилъ смотрѣтъ я,
Хоть былъ тогда въ искусствѣ пе толковъ,
На лѣпку етѣпъ и форму потолковъ.

* *
*

Родителей своихъ я видѣлъ мало;
Отецъ былъ занять; братьевъ и сеетеръ

Я не знавалъ; мать много выѣззкала;
Ворчали вѣчно тетки; съ рапнгіхъ поръ
Привыкъ одішъ бродить я въ залъ изъ зала

И населять мечтами ихъ просторъ.
Такъ подвиги, достойные романа,

Воображать себѣ я началъ рано.

* *
*

Дѣйстеительпостъ, напротнвъ, мнѣ была
Отъ малыхъ лѣтъ несносна и противна.
Жизнь, какъ она вокругъ меня текла,
Все въ той-же прозѣ движась безпрерывпо,
Все, что зовутъ серьезныя дѣла, —

Я пенавидѣлъ съ дѣтства инстинктивно.
Ее говорю, что въ этомъ былъ я правъ,

Но видно такъ ужь мой сложился правъ.

*

Цвѣты у насъ стояли въ разныхъ залахъ:
Желто-фіолей много золотыхъ,
И много гіацинтовъ, еинихъ, аіыхъ,
И полевыхъ, и блѣдно-голубыхъ;
И я, міровъ искатель небывалыхъ,

Любилъ вникать въ благоуханье ихъ,
И въ каждомъ запахъ индивидуальный
Мнѣ музыкой какъ будто вѣялъ дальней.

* *
*

Въ иные-жъ дни, прервавъ мечтаній сопъ,
Случалось мнѣ очнуться, въ удивленьи,
Съ цвѣткомъ върукѣ. Какъ мной былъ сорванъ онъ —

Не помпилъ я; по въ чудиыя видѣнъя
Былъ запахомъ его я погруженъ.
Такъ превращало мнѣ воображенье
Въ волшебный міръ нашъ скучный старый домъ—
А лшзнь меліь тѣмъ шла прежнимъ чередомъ.

Къ этимъгаллюцпнаціямъ, внушаемымъполнымъ

одпночествомъмальчикасредироскошной и изящной
обстановки, прибавьте еще обаяніе малороссійской
природы, о которомъ гр. А. Толстой считаетенулс-
нымъ два разазаметитьвъ своей автобтографіп. Въ
одномъ местеонъ говорите, что местнаяпрпрода,

средпкоторой онъ жнлъ, много содействовалараз-

витію въ немъмечтательностип склонностикъ поэ-

зіи: „Воздухъ п видъ напшхъ болыппхъ лесовъ,
страстнолюбимыхъ мною, оставиливо мне глубокое
впечатленіе, имевшее вліяніе на мой характеръи

жизнь и сохраняемоемною до сейпоры".Въ другомъ

местеонъ говорптъ, что, возвращаясь порою въ де-

ревню, где провелъ первые годы, онъ никогда не

могъ видѣть техъмѣстъ безъ особеннаговолненія.
При такихъусловіяхъ лепзни, въ мальчике очень

раноначалообнаруживаться поэтическоепрпзваніе.

«Съ шестилѣтняго возраста, — говорить гр. А. Тол-
стой: —началъ я марать бумагу и писать стихи —

такъ было поражено мое вообразкеніе произведе-
ніями нашихъ лучшихъ поэтовъ, найденныхъ мною
въ какомъ-то толстомъ сборнике, дурно наиечатан-
номъ и плохо переплетенномъ въ грязную красную
обертку. Видъ этой книги отпочатлѣлся въ моей
памяти и заставлялъ биться сердце всякій разъ,
когда она мнѣ снова попадалась на глаза. &. та-
скалъ ее, бывало, съ собою всюду и прятался въ
саду или въ лѣсу, чтобы, леліа подъ деревьями, изу-
чать ее часами. Скоро я знаіъ ее наизусть; я упи-
вался музыкою разнообразныхъ романсовъ иусвоилъ
себѣ ихъ технику. Какъ ни были нелѣпы мои пер-
вые опыты, я долзкенъ, однако, сказать, что въ мс-
трическомъ отношеніи они были безупречны».

Когда мальчику было восемь плп девять лѣтъ, его

повезливъ Петербурга, гдѣ онъ былъ представленъ

ко двору и допущенъвъ чпелодетей,составлявшпхъ
воскресноеобществоЦесаревича(покойнагоимпера-
тораАлександраНиколаевича).Но съ слѣдующаго-
же года начинаютсяпостоянныя странствовапія его

съ родителямиза-грапицей,имѣвшія огромноевлія-
ніе наэстетическоеразвптіе п окончательноеуглуб-
леніе его въ міръ прекрасныхъ образовъ пскусства.
Первое путешествіе было совершено въ Германію.
„Во время пребыванія нашеговъ Веймаре,— говоритъ

гр. Толстой, по поводу этого путешествія:- — дядя

свелъменя съ Гете, къ которому я инстинктивнопро-
никся велпчайшпмъпочтеніемъ за ту манеру, съ ко-
торою онъ говорилъ. Отъ этого посещенія у меня со-

хранились въ памятивеличественныйчерты Гете п

еще то, что я сидѣлъ у негонаколеняхъ".
Но самоероковое, въ смысленравственнагои эсте-

тическаговліянія, налозкившагопечатьнавсю экизнь

поэта, было путешествіе въ Италію на 14 году его

лепзнп.
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«Мнѣ было 13 лѣтъ, говорптъ гр. А. Толстой:—
когда я съ родными сдѣлалъ первое путешествіо въ

Италію. Невозможно изобразить силы моихъ впе-
чатлѣній и переворота, совершившагоея въ моейду-
ше, когда въ первый разъ увидѣлъ я тѣ сокровища,
о которыхъ имѣлъ уже смутныя понятія, прежде

нежеливстретилсясъ ними. Мы начали съ Венс-
ціи, гдѣ мой дядя сдѣлалъ болыпія покупки въ ста-
ромъ дворцѣ Гримани. Между прочимъ, былъ куп-

ленъ бюста молодаго фавна, приписываемыйМн-
кель-Анджело, великолѣпный экземлляръ, который
когда-либо мнѣ случалось видѣть: онъ находится
теперь въ Петербурге и принадлежитъгр. Павлу
Строгонову. Когда статуюперенесливъ нашъ отель,
я не отходилъ отъ ноя. Я вставалъ ночью посмот-
реть на нее, и мое воображеніе мучилось нелепей-
шими подозрѣніями. Я задавалъ себѣ вопросъ, что

мнѣ делать, если вспыхнете полсаръвъ отеле, и
пробовалъ, могу-лия, въ случае, унестистатую на
своихъ рукахъ. (Не правда-ли, какъ это опять-таки

напоминаетъповѣсть «Портрета»?Невольно прихо-

дить въ голову, что не себя-ли изобразилъпоэтъвъ
этомъ образѣ мальчика, крадущагоея ночью, когда
все въ домѣ заснуло, на фантастическоесвиданіе
еъ таинственнымъпортретомъ,въ который онъмеч-
тательновлюбился, какъ въ живое существо). Изъ
Вснеціи мы отправились въ Миланъ, Флорснцію,
Римъ и Неаполь; при каждомъ посѣщеніп мой вое-
торгъ и любовь къ искусствувозрастали; дѣло до-

шло до того, что, по возвращеніи въ Россію, я

впалъ въ настоящую тоску по Италіи, доходилъ до

какого-то отчанія, которое, заставляло меня днемъ
отказываться отъ пищи, а ночью рыдать, когдамои
сны заносилименя въ мой потерянныйрай».

По этимъ выдерэккамъ пзъ автобіографіи гр.

А. Толстоговы можетесудить, что все воспптаніе его

въ дѣтстве какъ будто нарочнои вполнесистематич-
но было направленотакъ, чтобы отвлечь егоотъвся-

кихъ непосредственныхъотношепій къ зкпвой дей-

ствительностии окончательнопоселитьвъ отвлечен-

но-мечтательныйміръ обольстптельно-прекрасныхъ
грезъ. Онъ, по всейсправедливости,могъ къ самому

себеотнестптестихисвоейповести(Портретъ),ко-
торые онъ влозкилъ въ устасвоего героя:

Действительность,напротнвъ,мнѣ была
Отъ малыхъ лѣтъ несноснаи противна.

Жизнь, какъ она^вокругъ меня текла,

Все въ той-лсопрозе двиніась безпрерывно,
Все, что зовутъ серьезныя дѣла—
Я ненавидблъсъ детстваинстинктивно...

И действительно,труднопредставитьсебѣ жизнь,

болееотрешенную отъ действительностии бедную
внешними событіями, чемъжизнь гр. А. Толстого,
Семнадцатилѣтъ выдержалъ онъ выпускной экза-

менъвъ московскомъуниверситете.Въ 1836 году,

по желанію матери,былъ прикомандированъкъ рус-

скому посольствупринѣмецкомъсеймево Франкфур-
те-на-Майне;позжепоступплъво П отделеніе соб-
ственнойЕго Величестваканцеляріи. Въ 1855 году

онъ записалсявъ число охотниковъ, образовавпшхъ
стрѣлковый полкъ императорскойфампліи съ темъ,
чтобы отправитьсявъ крымскую кампанію. Но полкъ
не ишелъ случая быть въ делѣ и достпгътолько

Одессы, гдѣ потерялъ болѣе тысячи человекъ отъ

тифа, полученнаготакжеи гр. Толстымъ. Наконецъ,
следуетепослѣднее замѣчательное событіе въ жпзнп

гр. Толстого— событіе, кладущее свою печатьнавсю

его последующую ясизнь, событіе, которымъ самъонъ

гордился, какъ своего рода нравственноюдоблестью,

которое подчеркиваликакъ его прпвержепцы,такъп

порицатели,одни прославляя его за пего, дпугіе

осуждая.

«ИмпораторъАлександръII, говорить гр. А. Тол-
стой въ своейбіографіи: — во время коронаціц въ

Москве, изволилъ назначитьменя своимъ ф.тпгсль-
адъютантомъ.Но такъ какъ я вовсе не готовился

быть военнымъ и, поступаявъ стрѣлки, имѣіъ на-

мероніе оставить слузкбу тотчасъпо окончаніп вой-

ны, то я и предетавплъмои сомнѣнія Его Велпчс-
ству, и Государь Императоръпринялъмою просьбу

съ обычнымъ ему благодушіемъ и назначилъменя
огермейстеромъдвора».

Это былъ отказъотъ блестящейкарьеры радипс-

ключительнагопосвященія всейжизни служенію му-

замъ. Я уже сказалъвыше, что гр. А. Толстойсамъ
гордился этимъподвпгомъ, такъ что даже воспѣлъ

его въ целойпоэме,подъ заглавіемъ „ ІоаниъДамас-
кпнъ". Когда калифъ предлоэкплъ Іоанну быть на-

местпикомъего и владеть полцарствомъ,Іоаппъ от-

вечалъ ему:

Твой щедрый даръ,
О, государь, певцу не нузконъ;
Съ иною силою онъ друзконъ;

Въ его груди пылаетъзкаръ,
Которымъ зюкдется созданье;

Слулшть Творцу— его призванье...

а въ конце этой высокопарной речи, Іоаннъ взмо-
лился:

О, отпустименя, калиѳъ,

Дозволь дышать и петь на воле!

Я сказалъуже выше, что приверженцыгр.А. Тол-

стогоочень высоко ставятъ это самоотверлгеніе по-

этавъ пользу своего поэтическагопризвапія, между

темъкакъ порицателиосуждаютъ графа запндифе-
рентизмъего къ делу служенія и прпнесенія пользы

отечеству. Они показываютъ, какъ это всегдапри

такомъслучаеделается,напрпмѣръ Англіп, въ ко-

торой поэтамъ, ученымъ и фплософамъ прпзваніе
нхъ нисколько намѣшаетъ быть въ тоже время госу-

дарственнымилюдьми, полководцами,банкирамипт.п.
Что касаетсядо меня, то факте отказагр.А. Тол-

стогоотъ блестящейкарьеры я принимаюсовершен-

но пидиферентно,въ такойжестепенипндпферентно,

какъ если-бымнесказали, что графъ А. Толстойот-
казался отъ блестящейпартіп или выгодной покупки

отличнагопмѣнія, и предложпли-бымне при этомъ

решить вопросъ: какое вліяніе напоэтическоетвор-

чество графа могли иметь подобные его поступки?
Другое дело, если-бы вопросъ становилсяна нрав-

ственнуюпочву, т. е. если-быдѣло шло о рѣшеніп
того, что имелъ-лпнравственноеправо гр. А. Тол-
стойотказываться отъ практическагослуженія оте-

чествурадиисключптельнагопристрастія къ пзящ-

нымъ пскусствамъ,плп чемъмогъ быть онъ полез-

неедля Госсіи: въ качестве-ли государственна^)му-

ла, илипоэта?Не знаю ужь, въ какой степенибыли
бы разрешимы подобные вопросы, но, по крайней
мерѣ, я понимаю ихъ смыслъ и значеніе. Но насъ,
въ настоящемъслучае, занимаютъвовсе ненрав-
ственные приговоры о томъ, достойно илп недо-
стойно,правильноплинеправильнонаправилъи упо-
требилъсвою зкизнь гр. А. Толстой, а опредѣлеше
характераего поэтическаготворчества. И вотъ съ
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этойточки зрѣнія я п утверждаю, что отказъ графа
огь блестящей карьеры не пмѣетъ ровно никакого

зпачснія. Въ самомъделе,ведь вы подумайтетолько,
что могла-быпринестипоэтическомутворчествугра-

фа самая блестящая карьера? Какой-бы важный
лостъопъ ни занялъ и сколько-бы нп прннесъонъ

пользы государствунаэтомъпосте,во всякомъ слу-

чае деятельностьего по общему характеруустрой-
стванашейгосударственнойслужбы, начинаясъ са-
мыхъ ппзшпхъ и до самыхъвысшихъ ипстанцій, бы-
ла-бы крайнеоднообразна,суха, монотонна,вся со-

стояла-быизъ подписанія бумагъ, написанныхъкан-
пелярскпмъслогомъ, деловыхъ разговоровъ съ лич-

ностями, сопричастнымикъ службе, да какпхъ-нп-
будь ревпзіонныхъ поездокъ, обставленныхъузкими
рамкамиоффпціальнаго декорума. Я недумаю, чтобы
подобпаго рода деятельность могла-бы служить къ

особенномуобогащениепоэтическаготворчествано-

выми, свежимии сильнымивпечатленіямп. Въ жизни
графа, какъ это было у насъиздревле, со временъ

Дерзкавпна, какъ это и теперьбываетезачастую въ

жнзнислулсащихъпоэтовъ, было-бы, конечно, непро-
ходимоераздвоеніе: съ одной стороныпроза, съ дру-

гой поэзія; по утрамъскучныя и сухія кипы предпп-

сапій, отношеній, внушеній и распорязкеній, а по ве-

чсрамъплипочамъ, въ часысвободнагодосуга,слад-
Kin беседысъ музами.

Я не отрицаю, чтобы люди не могли вмещать въ

себепо нескольку призваній и страстей.Поэтому я

вполнедопускаю, что инойпоэтъмозкетъсъ такимъ
зке рвеніемъ и увлеченіемъ по утру заниматьсясвоими

служебпымпобязанностями,съ какими по вечерамъ

опъ бряцаетъналирѣ. Но мы видели, что гр.А. Тол-
стойсъ самагомладенчествабылъ совсемъне такъ
воспнтанъ,чтобы быть способнымъвмещать въ себе
слузкебныйжаръ вместесъ поэтическпмъ.Мы виде-
ли, что онъ весь до мозга костей былъ проникнута

служепіемъ музамъ, только жилъ и дышалъ, что сво-

имиволшебпымпмечтами;все зке, что зовутъ серьез-

шя дела, онъ непавидѣлъ съдетстваинстинктивно.
Попятно, что такимъобразомъонъ съдетствабылъ
предуготованъкъ отказу отъ всякихъ блестящпхъ
карьсръ, п отказъэтотъмозкно считатькакимъ-лпбо
особеннымънравственнымъподвпгомъ въ такой зке

степени,въ какой съ вашейстороныбыло-бы достой-
по уднвленія, что, будучи музыкантомъ, вы не по-

шлп-бы въ моряки.

Еслпгр. А. Толстойвъ сущпостпровно ничегопе

потерялъдля развитія своегопоэтпческаготворчества,

вслѣдствіс того, что отказался отъ обязанностипо-
свящать несколько часовъдня занятіямъ, непмею-
щпмъ ничего общаго съ его поэтическою деятель-
ностью, то другой вопросъ: пріобрелъ-ли онъ что

либо своимъ отказомъ? прпнесло-лпкакую-нибудь
пользу его творчеству исключительное посвященіе
всего своего времени служснію музамъ? На первый

поверхностныйвзглядъ казалось бы, что какъ же не
припестппользы: чего же лучше, когда человекъ
весь сосредоточиваетсянаодномъкакомъ-нпбудьде-
ле, всего себя отдаетеему, ничемъне развлекаясь
посторошшмъ? При такпхъ только условіяхъ, ко-

печно, дело п мозкетъ быть совершено вполне

успешноп принестипапболееплодовъ. Такъ-тооно
такъ, да не всегда только бываете такъ. Вотъ
тутъ-тоименноп раскрываетсяпередънамивсе не-

объятноеразлпчіе искусстваотъ всехъ другихъ от-
раслейчеловеческойдеятельности.Другое совсемъ
дело— ученый, фплософъ, медикъ, ннженеръп пр.,

и пр. Те, конечно, чемъболеесосредоточиваютсявъ
своихъ занятіяхъ п чемъболѣе посвящаютъ имъвре-

мени, темъдело у нихъ пдетъ успѣшнее. Искус-
ство же— совершенно наоборотъ: требуетекакъ
молшо болыпаго разнообразія жпзнп. Чемъ более
поэтъсталкиваетсясъ разнохарактернымпявленіямн
действительности,чемъ болѣе самъ онъ выпосптъ

всевозможныхъ пспытаній и треволненій, темъ боль-
шею массою живыхъ впечатленій обогащается его
творчествоп темъживее, разностороннѣе и могучѣе
становитсяоно. Вы посмотритенабольшинство пер-

востепенныхъпоэтовъвсехъстранъ;возьмитево впп-
маніе жпзпь Шекспира,Сервантеса,Мольера, Байро-
на, Гейне,Шиллера, Гете, Жоржъ-Занда, Виктора
Гюго, Пушкина, Лермонтова, Гоголя и пр. п пр. Віо-
графіп всехъ этпхъ поэтовъ отличаются крайнею
пестротоювнешнпхъсобытій ихъ жизни. Это вовсе

некабппетныезатворники, всю жизнь проведшіе въ

созерцаніп прекрасиыхъобразовъ п дорожащіе казк-

дою минутою, потерянноюдля служснія музъ, а па-

протпвътого— вечные скитальцы, которые сегодня

не знаютъ, гдебудутъзавтра,искателипрпключепій,
изгнанники, страстныйнатуры, которыя, подобно,
какъ мотыльки наогонь, бросаютсяпостояпнострем-
главъ въ самыйчтожп естьбурный водоворотъ жпзнп.
Еслпвы начнетеследить за событіями пхъ жпзнп,

за тѣмъ, что ихъ занимало, интересовало,увлекало,

начнетеперечитыватьмассуихъ ппсемъилидпевни-

ковъ, то вы совершенноподчасъзабудете,что передъ
вамппоэты, плппридетекъ заключение, что искус-

ство занималовъ пхъ зкпзпп самоеппчтозкпосмѣсто,
стояло насамомъзаднемъплане.Пушкпнъ былъ со-

вершенноправъ въ своемъпзвестномъстихотворепіп:

Пока но требуетъпоэта
Къ священнойжертвеАполлонъ,
Въ заботахъсуетнагосвета
Онъ малодушно погружонъ,
Молчитъ его святая лира,
Душа вкушаетъ хладный сонъ,
И межъ дѣтей ничтолшыхъ міра,
Быть можетъ, всехъ ничтожнейонъ.

Къ этойформулѣ отношенія лшзнппоэтакъ его твор-

честву нужно развѣ присоединитьтолько то, что,

когда поэтъмалодушнопогруженъ въ заботы сует-

наго света, когда мелтевсехъ детейнпчтоэкныхъ
міра онъ всехъ ничтожнее,этпмомептыи представ-

ляются самымпроковыми для развптія его творчества.

Въ этпмоментыименнотворчествоего и обогащается
повымп, зкпвыми образами,развивается,ростетъ.Са-
мая-желіертвапоэтаАполлону— это уже больше ни-
чего, какъ заключительный актъ пзверженія нако-

ппвшагосяматеріала, конечныйрезультатъвсего, что
вынесъпоэтъво время своего погрузкепія въ заботы
суетнагосвета.

И воте, еслпмы, принявши въ разсчетъэто важ-

ное условіе для развнтія творчества, обратимся къ
произведепіямъ графа А. Толстаго въ связи съ его
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жпзнію, мы тотчасъи увпдимъ, чего ему недоста-

вало. Окажется, что неотсутствіе служебнойкарьеры

мешалополномуразвптію его творчества, а недоста-

токъ разнообразія впечатленій и лпчныхъ опытовъ.

Жизнь его п безъ того уже сдавленабыла въ узкую

колею велпкосветскагокруга, а онъ еще болѣе съ-

узплъ ее, посвящал большую часть временизамкну-

тому созерцанію прекрасныхъобразовъ пскусствъ
всехъ странъп временъ.Теперь вы подумайте:ка-

кого рода поэтамогли выработать подобныя условія?

И раньше даже заглядыванья въ его произведенія,
однпмъ логпческпмъвыводомъ a priori мозкно ре-

шить этотъ вопросъ. Творчество поэтаможетъда-
вать вамъ только то, что получаетъ.Еслп-лшмы ви-

димъ, что оно по большей частивозбуледается вовсе
не какими-либо непосредственнымивпечатленіями

жизни, а отраженіямн чуждыхъ впечатленій въ раз-

лпчныхъпропзведеніяхъ искусства,такоетворчество,

очевидно, должно быть лишеновсякой оригинальности
и самобытности;оно долзкно непрестанноизменяться,
какъ хамелеонъ,смотря потому, какіе поэтыпрпшпо-

рпваютъ его въ ту илп другую мпнуту. Пропзведенія

поэтаподобнаготппадолжны представлятьсякалей-

доскопомъ, варіпрующпмъ натысячу ладовъ образы,
мотивы, метафоры п фпгуры поэтовъвсехъ странъи

временъ,но въ калейдоскопеэтомъ въ то же время

вы ненайдетениодногокамешкаплп стеклышка, ко-
торые представлялисьбы самостоятельным^ особен-

нымъ вкладомъсамогопоэта. Это— чужеядноерасте-

те, которое способно оказывается питатьсясокомъ
какого угодно дерева, по только недождетесьвы отъ

негонпроспнкпего собственнагосока. Да и странно

было бы ожидать п требоватьтого, чего оно дать не
въ сплахъ, потомучто^негонетъ почвы подъ но-

гами, да кроме того иёте*и корней, которыми оно

могло бы утвердитьсявъ какой-либопочве.

Пашалитература,особеннопрежнихъ,до-гоголев-
скпхъ временъ, когда она сосредоточиваласьисклю-

чительнопочтивъ велпкосветскпхъслояхъ общества

и когда любителямъ изящнаго было особенноудобно и

ничто не мешаловестпзамкнутуюжизнь созерцанія

прекрасныхъобразовъ искусстваразлпчныхъстранъ
и эиохъ, была обильнапоэтампподобнагочужеядпаго
типа.Мы впдимъ, что дазке п Пушкинъславилсяспо-
собностью ирпнпматьна себя личины какихъ угодно
западныхъпоэтовъ: то онъ корчплъ пзъ себяШенье,

то Байрона, то Гете, то Данта и пр., и пр. Но онъ

лшлъ слишкомъ разнообразною п бурною жпзиію, п

судьба слишкомъ мешала ему сосредоточиватьсявъ

кабинетнойхудожественнойсозерцательности,чтобы
пзъ негомогъ выработаться исключительнотипъчу-

жеяднаго творчества. Вследствіе этого, творчество

его,, обогащенноемассою жпвыхъ и непосредствен-

ныхъ впечатленій, особенновъ эпоху скитальчества

по югу Госсіп п затемъжитья въ деревне,создало

массупропзведеній вполне самобытныхъ,заключаю-
щихъ въ себе образы и мотивы, иринадлеяіащіе ис-

ключительноПушкину и никакомуиномупоэтуво всемъ

міре. Наиболеезке полнымъ п совершеннымълред-

ставптѳлемъ чужеядпаготворчества,сопрпчпсленнымъ

даже къ лику классическихъписателейлитературы,

былъ, безъ сомненія, Жуковскій, творчество котора-

о й с л о в Е с н о с т п. 240

го только тогдаи возбуждалось во всей своей сплі

когда онъ переводплъиностраиныхъпоэтовъплпщд^
ражалъимъ. Когда же онъ пыталсябыть самнмъсо-

бою, не Шпллеромъ,неГете, неГомеромъ, неУлан-
домъ илпГебелемъ, а только Жуковскимъ, изъ подъ

его перавыливалось нечтобезцветно-тягучееи при-

торно-слащавое,сентпментально-плаксивое,риторич-

ное, растянутоеи въ настоящеевремя совсІмъ ужь

неудобочитаемое;однпмъ словомъ, нѣчто подобное

темъпаточнымъгрошовымъ леденцамъпзъ мелочной

лавкп, которые мы могли сосать въ детстве,но на
которые въ настоящеевремя не молгемъбезъ ужаса
смотреть.

Графъ А. Толстой представляетсяименно такого
рода поэтомъ, и его, по всейсправедливости,можно
назватьЖуковскимъ нашеговремени,въ чемъмозкетъ
убедить насъвполне анализъего произведеній къ

которому мы теперьп прпступаемъ.

Преждевсего, скажемънесколько словъ о его тен-

денціозныхъ стихотвореніяхъ, чтобы сразупорешить

съ небольшою серіею этпхъпроизведеній, совершенно

не свойственныхъего таланту,и затемъприступить
къ такимъ, которыя вполневыралшотъ собою харак-

теръего творчества.

Общее мпеніе о графѣ А. Толстсмъвъ этомъотно-

шены еще задолго до его смертиутвердилосьтакое,

что графъ А. Толстойнеотличалсяособенпоюпосле-
довательностью п стойкостью относительногразкдан-

скаго направленія своейлиры, что рядомъ съ весьма

либеральными стпхотвореніямп вы найдетеу негол

такія, которыя вполнѣ согласуются съ тенденціямп

„Русскаго Вестника";найдетеп въ славянофпль-

скомъ духе, хотя по характерувсейего поэтической

деятельности,графа А. Толстого нпкакъ нельзя на-

звать славянофпломъ. Однпмъсловомъ, въ продолже-

ны своей лшзни, графъ успѣлъ раздать всемъсе-

страмъпо серьгамъ,но нисъ одной сестройблизко пе
сошелся н не вступплъ въ законный бракъ. Ну и

опять-такиодни при этомъкачаютъ головой, припи-

сывая политическуюнепоследовательностьграфа его
недоразвитости,недодуманностп,а другіе превозно-

ситеего, видя въ этомъже самомъхудозкественио-

фплософское безпристрастіе поэта, парящаго своею

творческою фантазіею превыше всехъ условныхъ и

преходящпхъ тенденцій дня. Самъ графъ А. Толстой
объясняетесвойполитическииндпферентизмъвъне-
болыпомъ стихотворенін следующего содержанія:

Двухъ становъ не боецъ, но только гость случай-
ный,

За правду я бы радъ поднять мои добрый мочъ,
Но споръ съ обоими —досель мой зкробій тайный,
И къ клятве ни одинъ но могъ меня привлечь;
Союза полнаго но будетъ мезкду нами —

Но купленный никѣмъ, подъ чьо-бъ ни сталъ я
знамя,

Пристрастной ревности друзей не въ силахъ шесть,
Я знамени врага отстаивалъ бы честь.

Не правдали, какъ это темно,неопределенноп въ

тоже время поверхностнои легкомысленно?Видно,
что графъ А. Толстойсовершеннопеиостигалъ,что
значитьбыть прпвязану къ тойплпдругой партіп, къ

тому илп другому делу органическою, естественно-

свободною связью святыхъ убезкденій, сросшихся съ
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человѣкомъ. Онъпонималънепначе,какъ внешнюю

связь въ виде какой-то клятвы, къ которой нужно

быть прпвлеченусо стороны. А нижееще курьезнее:

оказывается, что для того, чтобы твердо стоять за

своихъ и неотстаиватьчестизнамениврага, т. е. не

быть пзмѣнпикомъ, нужно быть непременнокуплен-

ным^ а такъкакъ графа А. Толстогонпктонепоза-
ботился купить, то... то, я полагаю, что гр. А. Тол-
стойдо конца дней своихъ недогадался, какою воз-

мутительностью онъ нечаяннообмолвился. Я говорю

нечаянно*, потомучто нпкакпмъспособомънемо-

гу допустить, чтобы графъ А. Толстойсознательно
аогъ обнарузкптьподобную душевную низостьи чтобы
насамомъделѣ онъ былъ ирпсущъей. Нечаянность
этой обмолвки произошла, по моему мненію, нппзъ
чего пнаго, какъ, именно, изъ того, что графъ нико-

гда и не задумывался о томъ серьезно: что значптъ

органически,душею и теломъ принадлелсатькъ ка-

кому-нибудь лагерю? А не задумывался онъ потому,

что не было нпкакпхъпобудптельныхъповодовъ, во-
все недля чего было задумываться ему объ этомъ.

Прпнадлезкностькъ какому-либолагерю ему, съдет-

ствап до седыхъ волосъ погрузкенномувъ міръ вол-

тебныхъ, поэтпчеекпхъгрезъ, была совершенновъ

такойateстепениизлишня, какъ п блестящая карье-
ра. При его замкнутойзкизни, до него моглидолетать

пзрѣдка кое-какіе неопределенныеотголоски шума и

гама современнойзкизнп п, когда ему приходиловъ

голову отражатьэтизвуки въ свопхъ песнопеніяхъ,
онп выходили у неговъ тойже безевязностп,въ ка-
кой доносились до его ушей. И есливы внимательно

прочитаетелюбое изъ подобныхъ произведеній, то вы

увидите, что въ калгдомъизънихъглавную сущность

составляетене столько выраженная идея, сколько

ввѣшияя художественностьили игривость поэтиче-

скагообраза, причемъ поэтнческій образъ до такой

степенивсегда владеетехудожнпкомъ, что влечете
его порою въ такія дебрп, въ которыя онъ вовсе п не

иодумалъбы самъпо себезабираться, еслибы его не

завела туда безотчетно худозкественнаяфантазія.
Такъ, папрпмеръ,возьмите хотя бы его „Пантелея",
который въ свое время пропзвелъбольшую сенсацію.
Некоторые напалпнанегоне только за тенденціоз-
ность въ московскомъ духе, но п за то, что графъ

будто бы вздумалъ проповедывать тѣлесное наказа-

ніе, побуждая своего Пантелея-целителянежалѣть
палкисуковатыйналюдей,

Что лечоніемъ всякимъ гнушаются,

Они звона не торпятъ гуслярнаго,
Подавайимъ товара базарнаго!
Все, чего имъ не взвѣенть, но смеряти,
Все, кричать они, похороняти!
Только-то, говорятъ, и действительно,
Что для нашего телачувствительно;
И пріемы у нихъ дубоватые,
И ученье-тоихъ грязноватое!

Во мне, по крайнеймере, стпхотвореніе этовозбу-

дпло одну снисходительнуюулыбку. Чемъ зке, поду-

шъ я, впноватъмечтательныйграфъ, что въ егопо-

зтпческія заоблачныя сферы буйный ветеръзанесъ
темныеслухи о томъ, что есть какіе-то ехидныелю-

ди, которые бегаютъ отъ докторовъ и отъ гуслярна-

го звона, рыскаютъ но базарамъи что-то тамъ все

ой словесности. 242

покупаютъ?.. Что же касаетсясуковатойиалкиНан-
телея, то что же было делать графу, еслп его поэти-

ческойфантазіп прпенплсясв. Пантелей-целптель,гро-
зящій суковатою палкою. Какое же пноеотношеніе
къ ехпднымълюдямъ со стороны Пантелеямогъ при-
думать гр. Толстой сообразно этому представленію,
какъ не въ виде угрозы палкою? Очевидно, что тутъ
вовсе п тенинѣтъ со стороны поэтакакой-либосо-
знательно-злостнойпропаганды чего-лпбо въ роде
шппцрутеновъ,а просто-ио-просту— игрпвость по-

этическагообраза, завлекшая поэта въ дикія дебрп.
Неменеекурьезна и баллада„Потокъ-богатырь", въ
которой шаловливая фантазія поэтавздумалазаста-

вить „Потока" впдеть во снѣ всю россіпскую псторію
во всехъ ея періодахъ п, въ концѣ-концовъ, очутить-

ся въ анатомическомъкабинетемедпко-хпрургиче-

ской академіп п тамъ прійти вдругъ въ неописан-

ный узнасъ, что стриженыя женщины препарпруютъ

трупы:

УлсаснулсяПотокъ, отъ краеавнцъбежнтъ,
А онѣ восклицаютъ эхидно:
■—Ахъ, какой онъ потлякъ! ахъ, какъ онъ нераз-

вит^.
Современностивовсе не видно!
Но Потокъ говорптъ, очутясь на дворе:
—То-жь бывало у насъи наЛысой Горе,
Только ведьмы, хоть голы и босы,
Но, по крайности,есть у нихъ косы!

Что это такое, какъ опять-такинедпкія дебрп, въ
которыя завлекла нашего поэтадосужая фаптазія?
Ведь вы подумайтетолько о всейкурьезностивымы-

сла: заставитьвдругъ современникаВладпміра Свято-
го присутствоватьвъ анатомпческомъмузееXIXсто-
летія! Что-зкь удпвптельнаго,что подобный архаиче-
ски! герой, покрытый рзкавчпнойдесятивековъ, не

только долзкенъ прійтп въ улсасъпри виде вскрывае-

мыхъ труповъ, но просто не попять, что такоево-

кругъ негоделается.Но удивительното, что, создавъ

подобную нелепуюфаптасмагорію, поэтъвообразкаетъ,
что онъ зкестокопоразкаетъустамиПотоканенавист-
ную ему современность,не замечая, что онъ больше
ничего, какъ только самъпринпяаетсядо уровня но-

нятій временъX столетія. Спрашиваетсятеперь:не-
узкелп следуетесмотретьнаподобныйвещи, какъна

нечто серьезное, какъ начто-топродуманноеп про-

чувствованное, какъ на ядовптыя стрелы, которыя
кого-либо могутъпоразить, а некакъ намыльные пу-
зыри, главная сущность которыхъ состоитевовсе

невъ томъ, что въ нихъзаключается, а единственно

въ разноцветныхъотразкеніяхъ снарузкп?И заметьте,
что подобною галантерейпостыоотличаются вовсе пе

одни только тенденціозныя пропзведенія, преследую-
щая ехидныхълюдей, что

Звона но торпятъ гуслярнаго,

Подавайимъ товара базарнаго...

Нѣтъ, возьмите вы стпхотворенія, посвященпыя со-

всемъ пныыъ тенденціямъ, п въ нихъ вы найдетету

лге бедностьсодерзканія и преобладаніе впешнейигри-
востифантазіи илп формы. Обратитевниманіе, напрп-
меръ, настихотвореніе

Государь ты нашъ батюшка,
Государь ПетръАлексеевичъ.
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Стихотвореніе это, напечатанноевъ „Дпѣ", въ свое
время произвело пе малую сенсацію, благодаря, ко-
печпо, тому, что это былъ первый мало-мальскиполи-

тически!намекъ,допущенныйвъ литературу.Но что
это такое въ сущности,какъ не самоеобщее, намозо-
лившеевсемъглазаславянофильское местоо непри-
годностиреформъ Петра,выран;енное въ граціозно-
пгрпвыхъ п шутлпвыхъ виршахъ? Неужелии этостп-

хотвореніе можно приниматьвъ серьезъ, какъ выра-

экепіе зрѣлой, глубокой и серьезной пдеп? Меня, по
крайнеймере, эташутка занималавсегдатолько со

стороны ея формы, п при этомъя нпкакънемогу от-

решиться отъ мысли, что оно словнонарочнонаписа-
но для дѣтей четырехъп пятплетнпхъ,едваначп-
пающихъ лепетать.По крайнеймере, сколько мненп

приходилось слышать его, никогда оно не казалось

мне столь прелестнымъ,какъ въ устахъребенка,
деклампрующаго:

Госудаль ты нашъ батюська,
Гоеудаль ПетлъАлсксеевицъ,
Цто ты изболись въ котле валить?
Касицу, матуска,касицу,
Касицу, судалыня, касицуи проч.

Прп всемъэтомъследуетеобратитьвпнманіе вамъ

вотъ ещенакакое, весьма, по моему, замечательное
и характеристическоеобстоятельство: заметьте, что
единственносерьезное, сильное, прочувствованное,

тепденціозное стихотвореніе, о которомъ вы не ска-

зкете, что содерліаніе въ немъ—дело второстепенное,
а главнаясуть заключаетсявъ затейлпвомъобразе—

это стпхотвореніе, носящее заглавіе „Протпвъ те-

чснія":
*
* *

Други, вы слышите-ль кривъ оглушительный:
«Сдайтесь, певцы и художники!Кстати-ли
«Вымыслы ваши въ нашъ векъ положительный?
«Много-ли васъ остается,мечтатели?
«Сдайтесянатискуноваго времени!
«Міръ отрезвился, прошли увлечонія —
«Где-ліъ устоять вамъ, отжившему племени,

«Протпвъ теченія?»

* *

Други, не верьте! Все та-жо единая
Сила насъманитькъ себенеизвестная,
Та-лсепленяетънасъпеснь соловьиная,
Тѣ-зко насърадуютъ звезды небесныя!
Правда все та-зке!Средь мраканенастнаго,
Віірыо чудеснойзвезді вдохнованія,
Дружно гребите,во имя прекраснаго,
Противъ теченія! и проч.

Очень попятно, откуда взялась силаи прочувство-
ванностьэтого стихотворенія. Во всехъ прочихътен-
денціозныхъ стпхотвореніяхъ дело шло о вещахъ, со-

вершеннопостороннпхъдля поэта, до которыхъ ему

въ сущности не было решительноникакогодѣла п

насчетъкоторыхъ онъ не считалъинтереснымъп

нужнымъ особенномного задумываться. Здѣсь-же со-

вершеннонаоборотъ:онъ задѣтъ за зкивое;делопдетъ
здѣсь о томъ, что исключительно составляло все со-

дерзканіе его жизни— объ искусстве.И вотъ въ немъ

подымается борецъ отчаянно отстапвающій свое

единственноедостояніе. Вы видите въ этомъ стпхо-

твореніп того самаго1 4-лѣтняго мальчика, который

когда-тооберегалъкупленнагодядею фавна отъмнп-
маго позкара. Удивительную цельпость характера

представляетевъ этомъотношеныграфъ А. Толстой.
Редко въ комъ вы встрѣтите такую строгую послѣдо-

вательпость, проходящую черезъ всю зкпзнь, съ са-

магораннягодетствап до могилы. Разъ посвятивши

всю зкпзнь, все своп помышленія искусствуи до гро-

бовой доски пепзмепяя своемусамоотверзкенноігу слу- I
зкенію, несмотрянпнакакія препятствія пли соблаз-

иы. понятно, что онъ только и могъ проникнуться

едпнствепнымъобщественнымъ пптересомъвполнѣ I
искренно,зкпво и горячо при видѣ враговъ предмета I
его пламепнагопоклоненія; только этпврагп п могли

быть его врагами, только опп п былп способнывыве- I
стп его пзъ себя. Заметьте, что п во всехъ почти I
прочихъ тенденціозпыхъ стпхотвореніяхъ, о чемъ-бы I
въ нихънишла рѣчь, онъ неупускалъ случая про-

кричать лишній разъ караулъ протпвъ дерзновен-

ныхъ покушеній нагуслярный звонъ.

И не злая-ли пронія судьбы, что самыепламенные

и самоотверзкепныелюбовники редко бываютъ, въ

то-же время, счастливымилюбовниками? Вспомните
душевныя , муки Сальери при горькомъ сознаніи, что

Где-ліъ правота, когда священный даръ,

Когда беземертныйгеній-—не въ награду

Любви горящей, самоотверлсенья,
Трудовъ, усердія, моленій посланъ,

А озаряетъ голову безумца,
Гуляки празднаго?..

Точно такжеи графу А. Толстому за все его пла-

менноеп самоотверзкенноепоклонепіе искусству, за

все его труды, усердіе и моленія злая пронія судьбы
не дала въ награду такого достоянія, какое одпо

только и составляетъвсю гордость и почетепоэта:

недалаему никакойсобственнойпоэтическойфпзіо-
поміп и не внушила ему нп одного вполнесамобытна-
го пропзведенія. И такая злая насмешкасудьбы бы-
ла не однпмъ слепымъ фатумомъ. Напротнвътого,
именноизлишнеепосвященіе всейжизнихудожествен-

ной созерцательностии было, какъ выше узке объ
этомъя говорплъ, главною причиною этойбеды.

Въ самомъдбле, оставпмъвъ стороневопросъ о

тенденціозностп, о внутреннемъсодерзканіп стпхотво-

реній гр. А. Толстого, будемъ разематриватьпхъ съ

одной чистохудозкественнойстороны. Ведь стихотво-

ренія, написанныйбезо всякой какой-либофилософ-
ской или политическойцели, вполневъ духечпетаго
искусства,самыя невиннейшія по своемусодеряшш,

могутъ, темънеменее, быть вполне самобытными,
носитьнеизгладимуюпечатьнародпостн,эпохпплич-

нойиндивидуальностипоэта.Вы возьмите, напрпмѣръ,
массулучшпхъ стихотвореній Пушкина, ну, хоть его

балладу „Бесы", пли стпхотвореніе

Сквозь волнистыетуманы

Пробираетсялуна...

Стихотворенія этитолько и могъ написать,что рус-

скій поэтъи притомърусскій поэтъ, зкпвшій въ эпоху

Пушкина, когда несуществовало еще въ Россіп ж-

лёзныхъ дорогъ, и очевидно, поэтъэтотъ, чтобы на-
писатьподобныя стпхотвореиія, долэкенъбылъ поряд-
комъ поѣзднть по россійскпмъдорогамъ того времени,
и притомъпоездитьневъ какпхъ-лпбозагранпчныхъ

рессорныхъэкппазкахъ,лезка намягкпхъ пуховпкахъ

и летя накурьерскихъ, а паперекдадпыхън падол-
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гпхЪ) въ простыхъямщнцкпхъ телѣгахъ— испытать,

однпмъсловомъ, всѣ невзгоды п всю скуку старинной
русской дороги. Букетъ этпхърусскпхъдорожныхъ-

впечатлѣній и составляетъвсю прелесть, все обаяніе
этпхъ стпхотвореній и всю пхъ самобытность.Или
возьмите вы, напрпмѣръ, „Завѣщаніе" Лермонтова.
Эю невшшѣишее по своему содержанію, отличающее-

ся крайнеюпростотою и незатѣйлпвостыо, но въ то-

же время глубоко трогательноестихотворепіе, способ-
ное вызвать въ шюмъ чптателѣ слезу, отличаетсявъ

то-жевремя самою рѣзкою самобытностью. Наппсать
его могъ, очевидно, только русскій писатель, п при-

тон» только такойрусскій писатель, который потол-

кался на Кавказѣ, подобно Лермонтову, не просто
только путешествовалъопять-таки въ комфортебель-
номъ дормезѣ, любуясь пзъ оконъ экппажанажнво-

впсныя картины, но именнопотолкалсяп своимигла-

замивидѣлъ и ирочувствовалъ, какъ умираетъза-

тертый судьбою въ кавказскпхъ горахъ, простой и

безхптроствыйрусскій армейскій офицерикъ.Возьмемъ,
наконецъ,Некрасова, и я нарочноуказываю въ на-

стоящемъ случаѣ наэтого поэта, пмѣя въ виду, что

въ пѣкоторыхъ лптературныхълагеряхъ утвердилось

мнѣпіе, будто поэтъ этотъ превозноситсяисключи-

тельно только за тепденціозность его стихотвореній въ

совремепномъдухѣ. Нѣтъ, я вамъ указку па такое

стпхотвореніе его, въ которомъ нѣтъ ни ыалѣйшей
тѣнп какой-либотенденціозностп. Вотъ, напримѣръ,
прочитайтеего „Бурю":

Долго но сдаваласьЛюбушка сосѣдка;
Наконецъшепнула: есть въ саду бесѣдка...

Стпхотвореиіе это выражаетъ ничего болѣе, какъ

только торжестволюбовника, къ которому явились на

свнданіе, несмотрянадождь и бурю, и который изъ

этого убѣзкдается въ сплѣ любви къ немузкенщнны—

тэмасамаябезобиднаядля какого угодно лптератур-

наголагеря и притомъ самаяобщечеловѣческая для

всѣхъ временъи странъ.И Гейне, и Байрону, и Ге-
те, и Шенье, и какому-нибудьсредневѣковому про-

вансальскому труверу, и автору „Пѣсни пѣсней"
могло прійтп въ голову написатьстихотвореніе на

подобпую-зке тэму;можетъбыть, дажевъ западныхъ
лптературахъвы и найдетенѣчто подобное. Но прп
всей общности тэмы, стихотвореніе Некрасоваот-
личается, тѣмъ неменѣе, самою яркою и полною са-

мобытностью. Отънеготакън вѣетъ свѣлшмъ буке-
томъжпзнп, и притомънекакой-нибудь иной, какъ
именно русской жизни. У иностраинагопоэта, на-

вѣрное, та-же самаятэмабудетъимѣть совершенно

иное выраженіе, представптъвамъ иной букетъ;
стпхотвореніе-же Некрасова могъ наппсать только
русскій поэтъ, и пзъ совреыенныхъ русскихъ поэ-

товъ— только Некрасовъ.

Но зачѣмъ брать такихъпервостепѳнныхъ поэтовъ,

какъ Пушюшъ, Лермонтовъ, Некрасовъ, когда и у

Фета, и у Тютчева, и дажеу Ап. Майкова вы най-

детестпхотворенія, отмѣченныя печатьюжизнии са-

мобытности?

Но найдитемнѣ хоть одно такое стпхотвореніе у

графа А. Толстого, одолѣвшп которое, вы почувство-

валп-бы, что прочли пѣчто совершенноновое и не-

бывалое еще нп въ пностранпой,ни въ русской ли-

тературѣ, нѣчто, неотъемлемопринадлежащееграфу
А. Толстому. Напротпвъ того: что нпприметесьчи-
тать, такъсейчасъ-женавасъ и повѣетъ чѣмъ-нп-
будь давно уже знакомымъвамъ н чптаннымъгдѣ-то
прежде;нѣкоторыя-Же пропзведенія носятъ на себѣ
самую явную печатьтѣхъ плидругихъзападно-евро-

пейскпхъпли русскихъписателей.Такъ, напрпмѣръ,
найдетевы и произведенія, очевидно, навѣянпыя Лер-
монтовымъ („Вотъ ужь снѣгъ нослѣдній въ полѣ
таетъ",„Вт совѣстппскалъя долгообвиненья", „Въ
странѣ лучей, незримойнашпмъвзорамъ", „Горними
тихо летѣла душа небесами");нѣкоторыя напомнятъ

вамъ Гейне („Змѣя, что по скаламъвлечешь свои

пзвпвы" и многіе Крымскіе очерки, какъ, напрпмѣръ:
„Вы все любуетесьнаскалы" плп „Какъ чудеснохо-

роши вы, южной ночп красоты"). Драматическая
поэма „Донъ-Жуанъ", очевидно, внушена пзуче-

ніемъ ФаустаГете, а „Драконъ", итальянскій раз-

сказъXIIвѣка, ноептъна себЬ несоннѣнные слѣды
пзученія Дантап проч., п проч.

Въ возраженіе наэто, вы мнѣ, конечно,укажетена
цѣлую массустпхотвореній гр. А. Толстого, наппсап-
ныхъ въ народномъдухѣ и даже разыѣрамп народ-
пыхъ пѣсенъ, въ родѣ „Ходптъспѣсьнадуваючпсь",
„Кабы зналая, кабы вѣдала", „Колокольчики мои,

цвѣтпки степные", „Не Бозкіпмъ громомъ горе уда-

рило", цѣлый рядъ, наконецъ,былпнъ и балладъпзъ
русскойисторіп и пр., п пр.

Ну, что-жь такое, что стпхотворенія этинаписаны

въ духѣ народныхъ пѣсенъ и даже пхъ размѣрамп,
что нѣкоторыя изъ нихъпрѳдставляютъ очень искус-

ную п удачную поддѣлку подъ нихъ?— это нисколь-

ко еще не говорить въ пользу ихъ самобытности.
Истинносамобытнымъможетъ быть названо только

такоепроизведете,которое создаетсяподъ вліяніемъ
непосредственныхъвнечатлѣній зкпзни; создавая его,

поэтъвовсе не думаетъо томъ, чтобы произведете

было написановъ народномъдухѣ, а стремитсятоль-

ко выразить то, что наполняетъего душу. Оно мо-

зкетъ быть совершенноне похоже нпнаодну народ-

ную пѣсню, нп по содерзканію, нп по формамъ, пред-

ставлятьизъ себянѣчто совершенноновоеи небывалое,
написанноесовершенноособеннымъразмѣромъ, толь-

ко-что изобрѣтеннымъ сампмъавторомъ, и тѣмъ не

менѣе, быть вполнѣ народно-самобытнымъ.Однпмъ
словомъ, въ подобнагорода пропзведеніяхъ вы видите

неодну только племеннуюсамобытность, но и выра-

женіе пндивядуальностипоэта. Ппсать-жестпхотво-
ренія въ народномъдухѣ, въ родѣ тѣхъ, какія пп-

салъгр. А. Толстой— это совсѣмъ другое дѣло. Для
этого вовсе ненузкно экить непосредственнонародною

жпзнію и прптомъбойкою, горячею зкпзнію, втяги-

вать въ себя всѣми порамисвоего существованія на-

родный радостии народныйстраданія, а напротпвъ

того, совершеннодостаточно, не выходя изъ кабине-
та, изучить нѣсколько сборниковъ народныхъ пѣ-
сенъ, начиная съ Киршп-Данилова и Сахарова и

кончая сборппкампКпрѣевскаго, Рыбникова н Худя-
кова.

Таюшъ образомъ, стнхотворенія гр. А. Толстого, о
которыхъ мы говорпмъ, представляютъ продуктавсе
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того же самаго отвлечениаго, кабпнетнаготворче-
ства, которое я называю чужеяднымъ. Писать та-
кпмъ образомъможно въ духѣ какой угодно народ-

ности, совершеннобезотносительно,къ какому народу
прпнадлежитъсамъавторъ. И я не понимаю, чѣмъ

могутъ отличаться, по процессу.созданія, стнхотво-

рснія гр. А. Толстоговъ духѣ русскойнародностиотъ

стихотвореній того зке автора въ духѣ народности

итальянской XII столѣтія, въ родѣ „Дракона",
отъ стихотвореній въ духѣ народностишотланд-

ской, въ родѣ баллады „Эдвардъ", отъ пѣ-

сенъвъ духѣ народностиюзкныхъ славянъПушкина,

отъ испанскпхъ,греческихъ,еврейскихъ и т. п. мо-

тивовъ Щербины пли Вс. Крестовскаго. Во всѣхъ

этпхъстихотворепіяхъ вы и слѣда ненайдетепскрен-
няго, неподдѣльнаго чувства, живой, горячей стра-

сти, вдохновенія, однпмъсловомъ, того, что состав-

ляетевсю прелесть и всю силуистиннойи вполнѣ

естественнойпоэзіп. Напротпвътого, отъ нихъ такъ
п вѣетъхолодомъ искусственнаявымысла, тязкелы-
ми усиліями кропотливой художественнойотдѣлки,

мучительнымипотѣніямп надъинымъ неукладываю-

щимся въ размѣръ стпхомъилинедающейся рпѳмой.

Особенноэтизамѣчанія слѣдуютъ отнестикъ бы-

лпнамъ гр. А. Толстого, въ родѣ Алеши Поповича,
Ильи Муромца, Садко, Змѣя Тугаринаи пр. Я небуду

уэкь распространятьсямного о всейэфемернойгалан-
терейностиэтихъпроизведеній гр.А. Толстого, о край-
нейпраздностикабинетнойфантазіи, услаждавшей

поэтпческіе досугитѣмъ, чтобы заставитьСадко лиш-
пій разъ проплясатьпередъыорскпмъцаремъ,Алешу

проѣхаться по Днѣпру въ лодочкѣ съ похищенной

красоткойплп Илью Муромцаотпуститьещенѣсколь-

ко руганипротпвъВладпміра и кіевскихъпорядковъ.
Но и со сторонымнимойнародностиэтпхъпропзведе-

пій графа, я спрашиваюу васъ: скажите,чѣмъ отли-

чаетсяэтавычитаннаяизъ сборниковъ пѣсенъ на-

родность отъ народности тѣхъ чугунныхъ или

фарфоровыхъ прессъ-папье,которые пзображаютъ
русскаго мужика, ѣдущаго насаняхъ въ лѣсъ за

дровамп, бабу, прядущую ленъ, или подгулявшаго

крестьяпина,ведомагодомой подъ ручку озабоченной

п раздраженнойсупругой? Подобный статуэткимо-

гутъ быть вполнѣ правильны, типичны, дажеизящ-

ны, ыогутъ слуэкпть прекраснымиукрашеніямп для

вашего ппсьменнагостола;но кому же придетъвъ

голову при созерцаніи ихъ подымать вдругъ какіе-

ппбудь серьезныеэстетическіе вопросы и вообразить,
что творцовъпхъможно назватьсамобытнымихудож-
никами,внесшимикакой бы то нибыло свой собствен-

ный вкладъ въ русскоеискусство?А вѣдь они съне-

менышшъ, пожалуй, успѣхомъ, чѣмъ и гр. А. Тол-

стой, могли бы изобразить вамъ и Алешу Поповича,

услаждающагогуслярнымъ звономъпохищеннуюкра-

савицу, и пляшущаго Садко, и Илью Муромца, ѣду-

щаго наконѣ съмрачнымъи насупленнымъвидомъ.

Какъ бы то нп было, а стпхотворенія гр. А. Тол-

стого, навѣянныя разными поэтамиилинаписанныя

въ духѣ раздичныхъ народностей,можно считать

все-такилучшими и нанболѣе удачными. Отъ нихъ

вѣетъ, по крайнеймѣрѣ, духомъ той поэзіп, которая

вдохновляла графа и подъ вліяніемъ которой онъ

создавалъ. Что-же касаетсядо вполнѣ самостоятель-

ныхъ произведеній его, въ которыхъ онъ является

. передънамитолько графомъ А. Толстымъ и ннкѣмъ

болѣе, то всѣ они столь-жебезхарактерны ц слабы

какъ и подобный же пмъ самостоятельныя пролзве-
денія Жуковскаго. Между прочимъ, слѣдуетъ обра-

тить вниманіе вотъ накакое весьмахарактеристиче-

ское явленіе. Графъ А. Толстой, какъ это впдно пзъ

многихъмѣстъ его автобіографіп, былъ большой лю-

битель природы. Мы вндѣли, съ какпмъ паѳосомъ

отзывался онъ о вліяніи нанегомалороссійской при-

роды, средикоторой онъ провелъ всю свою жизнь.

Въ другомъмѣстѣ своейавтобіографіп онъ связыва-

етъ эту страсть къ природѣ со страстью къ охотѣ

говоря, что онъ нарочно ускользалъ отъ свѣтской

жизни, чтобы проводить цѣлыя недѣли въ лѣсахъ

иногдасъ товарищами,но обыкновенновъ одиночку.

Онъ замѣчаетъ прп этомъ, что обязанъ этой жизни

охотника тѣмъ, что поэзія его почти всегдаписана

въ мажорномътонѣ, междутѣмъ какъ соотечествен-

ники его поютъ по большой части въ мпнор-

номъ, п что любовь его къ нашейдикой прпродѣ от-

разиласьвъ его поэзіи почтпстолько же, какъ н чув-

ство пластическойкрасоты.

Дѣйствптельно,въ своихъстихотвореніяхъ, графъ

очень частообращаетсякъ природѣ и отличаетсяне-

малою щедростью въ оппсаніяхъ ея красотъ. Но за-

мѣчательно, что всѣ этиоппсанія составляю™ самую

слабую сторопуего стпхотвореній. Читая этиопнса-
нія, вы не чувствуетеи тѣни того обаянія природы,

какпмъпроникнутылучшія пропзведенія нашей ли-

тературывъ этомъродѣ, не говоря уже о Пушкпнѣ,
Лермонтовѣ плиГоголѣ, но дажеоппсанія С. Аксако-
ва илиТургенева.Гдѣ ужь тутътолковать о воспро-

изведенывпечатлѣній, внушаемыхъ природою, когда

пзъ описаній гр. А. Толстоговы не въ силахъобык-

новенно представитьсебѣ даже того ландшафта, о

которомъ пдетърѣчь. Передъвамивовсе нежпвыя,

художественныйкартины, а простойпереченьпред-

метовъвъ разсыпную, прп чемъвоображенію ваше-

му, еслионо живо и богато, предоставляетсясамому
слагатьэтипредметыво что-нибудь цѣльное и связ-

ное. Такъ, напрпмѣръ, казалось бы, что узкь какой

инойпрпродѣ, какъ немадороссійской слѣдовало бы
отражатьсявъ произведеніяхъ гр. А. Толстого, осо-

бенноеслимы прпмемъво внпманіе, что онъвсе дѣт-
ство провелъ средпнея и съ какпмъ восторгомъго-

ворить онъ о ея вліяніи нанего. А мелсдутѣмъ, это-
го-то именновліянія вы п ненайдетевъ его стихо-

творепіяхъ, точно будто онъникогданежплъ въ Ма-
лороссіи, и только развѣ проѣзжалъ черезънееи вп-

дѣлъ еемелькомъ. Не говоря уже о Гоголѣ, дажераз-

личныевторостепенные' малороссійскіе писатели,въ

родѣ ГребенкиплиМарко-Вовчка, даютъ вамъ гораз-
до болѣе ясное и определенноепредставленіе мало-

россійской природы въ ея характеристпческихъосо-

бенностяхъ,чѣмъ описанія гр. А. Толстого. Вы проч-

тите,напримѣръ, стихотвореніе, спеціально посвя-

щенноевоспѣванію малороссійскаго края „Ты знаешь
край*. Что здѣсь воспѣвается не что либо иное,какъ

Малороссія, можно судить только потому, что упоми-
наются въ разныхъ мѣстахъ названія, относящіяся
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Къ этойстранѣ, въ родѣ парубковъ, Марусп, Грпцко,
Чубовъ, казачекъ, или псторпческія именавъ родѣ
Кочубея, Мазепы, Палѣя, Сагайдачнаго.Что же ка-

саетсяколоритаи характеристическихъособенностей
тщетности,ея бытаи нравовъ, то вмѣсто всегоэтоговы
найдетерядъ самыхъобщихъ, стереотипныхъчерта,
могущпхъотноситьсякъ какойугодномѣстпостпЕвро-
пы лежащейподъ одною широтою съМалороссіей.
Вотъ для примѣра отрывки пзъ этого стихотворенія:

Ты знаешь край, гдѣ все обилъемъ дьпиетъ,
Гдѣ рѣки льются чище серебра,
Гдѣ вѣтерокъ стопной ковыль колышете,
Въ впшневыхъ рощахъ тонутъ хутора,
Среди садовъ деревья гнутся долу,
И до земли виситъ ихъ плодъ тяжелый?
Шумя тростникъ надъ озеромъ трепещетъ,
И чистъ, и mum,, и ясенъ сводъ небесъ,
Косарь поетъ, коса звенитъ и блещетъ,
Вдоль берега стоитъ кудрявый лѣсъ,
И къ облакамъ, клубяся падь водою,
Вѣжитъ дымокъ синѣющей струею?

Какъ ты думаешь, читатель,знаешь ты такойкрай?
Что это такое? Венгрія, Богемія, Силезія, а, можетъ

быть, и Нормандія илиПпкардія? Вѣдь во всѣхъ этпхъ

мѣстностяхъ могутъ существовать всѣ признаки,

означенные въ приведенныхъ нами стихахъ: и

обпліе, п рѣки чище серебра,и деревья, гнущіяся
долу отъ тяжестиплодовъ, и трепещущій надъ озе-

ромъ тростникъ,п ясный, тпхій и чистый сводъ не-

бесъ, не говоря ужъ о кудрявомъ лѣсѣ вдоль берега
п дымкѣ, клубящемся надъводою. Все, что напеча-
танокурсивомъвъ приведенномъотрывкѣ, составля-

емсамыя банальныя общія мѣста, некурспвомъже
напечатановсего два стиха,но вѣдь и въ пихъсоб-
ственномалороссійскаго только и есть, что одно сло-

во—хуторъ. Иливотъвамъдругойотрывокъ, который
я нмѣю полноеправо совершеннопреобразитьвъ кар-
тину тпрольскаго селенія, перемѣнивъ въ немъ

всего одно слово:

Ты знаешь край, гдѣ утромъ въ воскресенье,
Когда росой подсоінечншсъ блсститъ,
Такъ звонко льется лсаворонка пѣньо,
Стада блеятъ, а колоколъ гудитъ,
И въ Божій храмъ, увѣнчаннныйцвѣтами,
Идутъ тирольки пестрымитолпами?

Вслѣдствіе отсутствія всейпрелестиобаянія мѣст-
нагоколоритавоспѣваенаго края и паполненія стп-

хотворенія банальнымиобщимимѣстамп, оно неволь-
но принимаетехарактеръсухаго, холоднаго и натя-

путагориторизма.Мозкетъ быть, этотъриторпзмъгр.
Толстойп прпнималъза мажорныйтонъсвоейпоэзіи.
Фактъ этотъ меня глубоко поражаетъ: какъ это

такъ—почта родиться въ Малороссіи (мы видѣлп,
что его тудапривезлишестпнедѣлышмъ ребенкомъ),
прожить тамъдевять лѣтъ, часто возвращаться по-

томъ въ родимую деревню, каждый разъ быть невъ

сплахъвпдѣть тѣ мѣста безъ особеннаговолпенія, и,

вмѣстѣ съ тѣмъ, невынестиизъ мѣстъ этпхъни од-
нойживой краски, ни одной задушевной нотки пли

черточки быта обитателейэтого края, ихъ радостей
и страданій, обычаевъ, повѣрій и пр. Это только и

иожно объяснить крайнеюизолированностью жизни

Т- А. Толстого, особенновъ дѣтствѣ. Въ то время,

какъ Гоголь, Грпццо-Основьяненкопли дажеГребен-

ка и прочіе писатели,выросшіе въ Малороссіп, жили

въ родительскпхъдомахънепосредственноюжпзпію
края п имѣли болѣе тѣсныя сношенія съразнымиего

слоями, между прочимъ, п съ простымънародомъ,

графу А. Толстому, конечно, только пздалп, пзъ окна

усадьбы кое-когдаприходилосьвидѣть, какъ

Парубки, кружась на пожнѣ гладкой,
Взрываютъ пыль веселою присядкой.

Но и этибуколическія картины,конечно, нестоль-

ко его занимали,какъ какой-нибудьнепзвѣстно ког-

да и какъ сорванныйгіацпнтъ,запахъкотораго по-
гружалъ его въ разныя чудныя впдѣнія, уноспвшія
его за тридевять земель отъ окружавшей дѣйстви-

тельностп.Гдѣ же тутъбыло напечатлѣться жпвыми

впечатлѣніямп этойдѣйствнтельностп?

Вы посмотрите,какими общими неопредѣленно-
стереотппнымичертамиизобразилъонъ, между про-

чимъ, и характеръвообще русскойприроды:

Край ты мой, родимый край!
Конскій бѣгъ на волѣ!
Въ небѣ крикъ орлиныхъ стай!
Волчій голосъ въ полѣ!
Гон ты,родинамоя!
Гоп ты, боръ дромучій!
Свистъ полночный соловья!
Вѣтсръ, степь и тучи!

Не правдали, что подобное восьмпстшпіе опять-

такиможно отнестикъ какой угодно степноймѣст-

ности,но меньше всего я отнесъбы его къ Россіп,
потомучто, подумайте:ну можно лп сказать, чтобы
„въ небѣ крикъ орлиныхъ стай" составлялъ одпнъ

пзъ характеристическихъпрпзнаковъ русской при-
роды?Еслибы еще графъ сказалъ„вороньпхъ стай"—
это куда бы еще нпшло, а то вдругъ орлиныхъ! Я
уже не говорю о томъ, что очень сомнительно,чтобы
орлы леталистаями.

Но писатель,бѣдный живыми и яркими образами,
вслѣдствіе крайнезамкнутойи изолированнойжизни,

молсетъбыть богатъвнутреннеюжпзнію, можетъот-
разить въ свопхъ произведеніяхъ въ условныхъ снм-

волическихъобразахъцѣлый рядъ весьма любоныт-
ныхъ и поучителыгыхъпсихическпхъили фплософ-
скпхъ процессовъ.Но и этогомы неможемъ сказать

о гр. А. Толстомъ. Относительнообще-фплософскаго
міросозерцанія, гр. А. Толстой представляетсяпамъ
стояпщмъ вполнѣ и всецѣло въ уровнѣ того велпко-

свѣтскаго кружка, въ средѣ котораго онъ воспитал-

ся и прожплъ всю жпзпь. Убѣжденія его, ясныя и

опредѣленныя, словно отлитыя пзъ бронзы и въ не-

пзмѣнной формѣ проходящія черезъвсю жпзнь безъ
малѣйшпхъ колебаній и какого-либодвпженія, пора-
жаютъвасъкрайнеюузостью чистоформальнагопіэ-
тпзма, давящаго васъ, словно нпзенькій потолокъ

надъголовою. Это— самаянизшая ступеньдѣтскаго
мпстицпзмасовершенно особеннагорода. Мпстицизмъ
—мистицизмурознь. И у Достоевскаго,и у гр. Л.
Толстого, и у Тургеневавы найдетенемалыя дозы

мпстицпзма.Но мпстицизмъу этихъ ппсателейвсе-
таки пмѣетъ, съ одной стороны, свою собственную
поэтическую окраску, а съ другой— въ немъвидна

хоть какая-нибудь самостоятельнаяработа мысли.
Мпстицизмъже гр. А. Толстогозаключается, напро-
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тпвъ того, въ полномъ отреченіи отъ всякаго поку-

шенія на мало-мальскисамостоятельнуюмысль, въ

рабскойвѣрностпбуквѣ. Однпмъсловомъ,— этововсе

нетотъмпстицизмъ,который въ поэзіп создаетъоб-
разы, хотя и дико-фантастичные,но нелишенные
своеобразнойпрелестп,а тотъ, который подъ часъ,

ради подобострастнойвѣрностп традиціп, лпшаетъ

иныеобразы присущейпмъпоэтичности.Это мы мо-

жемъ впдѣть съ большою наглядностьювъ драмати-

ческойпоэмѣ гр. А. Толстого „Донъ-Жуанъ".Поэма
эта, навѣянная „Фаустомъ" Гете, нужнопризнаться,
представляетсяоднимъпзъ самыхънеудачныхъпо-

дражаній тѣмъ западнымъобразцамъ,которые вдох-
новляли нашего поэта.Напервыхъ же странпцахъ

поэмы васъ поражаетъ,какъ грязное п безобразное
пятно, свопмъантпхудожественнымъбезвкусіемъ фи-
гурасатаны.Представьтесебѣ, что, вмѣсто тогомрач-
нагоп, вмѣстѣ съ тѣмъ, обольстительнагодуха про-
теста,который является передънамивъ поэзіл Бай-
ропа, или вмѣсто гетевскагоМефистофеля, чарую-

щаго тонкпмъостроуміемъ своихъ сарказмовъ чисто

вольтеровскаго пошиба, исполненнагояда того самаго
скептицизмапрошлаго вѣка, олпцетвореніемъ кото-

раго и является передъвамп Мефистофель, вмѣсто,
наконецъ, хотя бы стереотппно-средневѣковаго діа-
вола въ огнѣ, дымѣ и сѣрномъ запахѣ, — передъвамп

является вдругъ, въ поэмѣ гр. А. Толстого, какой-то
неуклюжій буянъ, въ родѣ подгулявшаго мастерового,

и вся соль его сарказмовъзаключаетсявъ рядѣ три-

віальныхъ выраженш, въ родѣ шарахнулъ, напи-

ралъ, далъмаху, лопнетъоко, караулъи т. п. Ка-
кую идею думалъвыразпть гр. А. Толстойвъ образѣ
этого грубаго, аляповатагоп неотесаннагомужлана?
Не прпходптъ-лпвамъ невольно въ голову, чтографъ
только п заботилсяо томъ, чтобы, согласнотрадпціп,
изобразитьвъ зломъ духѣ все, что только онъ могъ

представитьсебѣ непріятнаго, а что могъ онъ пред-

ставить себѣ болѣе непріятнаго съ велпкосвѣтской

точки зрѣнія, какъ не трпвіальныя выраженія? Вотъ
онъ и нанпзалъпхъ безъ всякаго удержа и такта,

желая представптьвъ сатанѣ самагочто ни есть

mauyais genre. Но сатанаявляется второстепеннымъ
лпцомъпоэмы— только въ началѣ п концѣ ея; глав-

нымъ лее героемъпарадпруетъДонъ-Жуанъ,къ ко-

торому мы теперьп обратимся.
Легендао Донъ-Жуанѣ относитсякъ эпохѣ „Воз-

роліденія" и чрезвычайнотипичнои рельефно выра-

жаетъсобою духъ этой эпохи. Въ личностиДопъ-
Жуанаолицетворяетсяпротестъчеловѣческой плоти

протпвъ средневѣковаго аскетизма,все то радостное

обаяніе земной лсизнп со всѣми ея наслажденіями,

которое повѣяло на современнпковъДонъ-Жуана
отъ изученія классическойдревности. Это— языче-

ство, возставшеепротпвътысячелѣтняго гнетакато-

лпческагопзувѣрства, со всѣми своимиэротическими

и вакхическимикультами, чашами, наполненными

янтарнымъвпномъ, гирляндамицвѣтовъ, страстными

пѣснями и поцѣлуямп прп блескѣ луны, въ тпшп

благоухающпхъюжныхъ ночей.

Въ этомъотношеніп, каждая подробностьлегенды
тгаѣетъ свой особенный характерпстическій и, можно

дажевыразиться, фплософскій, сообразносвоемувре-

мепп, смыслъ.Донъ-Жуанъ,подобнодревнемуЭросу
всюду песетасъ собою любовь, но только неограпп-

чиваетсянпспосыланіемъ ея смертнымъ, какъ язы-

ческій богъ, а напротпвътого, какъ человѣкъ, самъ

ею пользуется. Но въ то же время, сплы его пмѣютъ

чпетобожественныеразмѣры, выходящіе пзъ чело-

вѣческпхъпредѣловъ. Такъ мы впдпмъ, что страсть

его неотразима:ниоднаженщинаневъ силахъусто-

ять протпвъего оболыценій; онъ непобѣдпмъ въ бо-

яхъ п пирахъ, и дажесвятая пнквпзпція, со всѣмп

грознымиатрибутамисвоего могущества, безспльна

противънего. Лично для негонпкакпхърелигіозныхъ
плинравственныхъзаконовъ, установленныхъсредне-

вѣковымп нравами,не существуете.Вся поэзія жпз-

нп сосредоточиваетсявъ его глазахъвъ любвн и на-

слажденіяхъ земнымъбытіемъ и кромѣ обаянія этой

поэзіи для негонесуществуетеничего завѣтнаго и

святого; разъ загораетсявъ его грудп огопь этойпоэ-

зіп — и онъ готовъ преступитьвсѣ семейныяи граж-

данскія узы. Въ отвагѣ своей, онъ мало того, что

объявплъ войпу всѣмъ и духовнымъ, и гражданекпмъ

властямъ, но дерзнулъброептьвызовъ и самомунебу.

Такъ, убивши командораи обольстивши потом, все
равно, жену его или дочь, онъ приглашаетъстатую

его напиршество. Замѣтьте, какая строгаяпослѣдо-

вательностьмиѳа и какъ вѣренъостаетсяДонъ-Жу-
анъсамомусебѣ до самагоконца легенды: свопмъ

притлашеніемъ статуини начто-иное,какъ именно

напиршество,Донъ-Жуанъсловно, наконецъ,самый
загробныйміръ призываетекъ вкушенію сладостей

земнагобытія. Но здѣсь, по понятіямъ современнп-

ковъ Донъ-Жуана,переполняетсячашадерзкой от-

вагп протестапротпвъ аскетизмаи изувѣрства сред-

нпхъвѣковъ, или лучше сказать, современникиэти

выдаютъ далѣе самисебя: въ страшномъконцѣ ле-

генды, въ появленіп статуиКомандоранаппршество
п въ увлеченіп ею Донъ-Жуанавъ препеподнююопп

выразили свое отношепіе къ протестусвоего временп

п вообще настроеніе эпохи. Очевидно, что протестъ

классицизмапротпвъ средневѣковаго изувѣрства, съ
одной стороны, прпвлекалъпхъ, какъ нѣчто новое,

освѣжающее и въ то же время вполнѣ соотвѣтствую-

щее естественнымътребованіямъ человѣческой при-

роды, освобождающее этуприроду отъ оковъ, пало-

жепныхъмракомъсредневѣковаго невѣжества, но въ
тоже время это новое, освѣліающее и освобождающее
пугало, именнопотому, что было новымъ п выходило

пзъ привычныхъ рамокъжизни, казалосьстрашнымъ

п гпбельнымъсъ точки зрѣнія освященныхъ вѣками
понятій. Поэтомуп Донъ-Жуанъявляется, съ одной
стороны, доблестпымъгероемъ,возбуяедающимъ вос-

торгъ, удпвленіе и неодолимоевлеченіе къ себѣ, а,

съ другой стороны, такимъстрашнымъ п неслыхап-

нымъ злодѣемъ, что, наконецъ,земля была невъ со-
стояніп держать такого нечестивца,и небо, возму-

щенноедо послѣдней крайностиего дерзостью, было
вынуждено послатьдажечудо, чтобы избавить міръ
отъ этогочудовища.

Таковъ внутренній, фплософскій смыслъ легенды

о Донъ-Жуанѣ, и вы видите, какую стройнуюпоэти-

ческую цѣльпость имѣетъ этотъ послѣдпій европей-
скій мпѳъ, какъ относительнообраза своего героя,
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такъ и относительнофабулы. Здѣсь каждый каму-

шекъ цѣпляется за камушекъ и нѣтъ возмолшостп

НІЯС го ни выкинуть, нп пзмѣнпть. Реализуйтевы эту

легенду, откиньтевы пиршество со статуейкоман-
дора п провалпваньевъ адъ, и Донъ-Жуанъсейчасъ
же перестаетъбыть Допъ-Жуаномъвъ смыслѣ дерз-

каго протестанта,броспвшаго гордый вызовъ всѣмъ
земпымъи небеснымъспламъ,а обращаетсявъ чув-

ственнаяцспанскагокавалера, пьянаго забіяку и

пошлаго клубничника, во что-товъ родѣ россійскаго
Бурцева, еры, забіяки, собутыльника дорогого"...

Съ другой стороны, заставьтевы Донъ-Жуанарас-
каяться въ свопхъ проказахъи постричьсявъ мопа-

стырьдля замаливаньягрѣховъ молодости,и выйдете,
я немогу и выразить, какая антп-худозкественная,

кисло-сладкаяразмазнянапостномъмаслѣ. Правда,
впосіѣдствіи создалась и другая легендао Донъ-
Жуаиѣ, пменносъ такимъконцомъ раскаянія п по-

стрпженія. Но подобныйваріантъ легендымогъ воз-

никнуть неппаче,какъ въ средѣ очень наболспыхъ
католпковъ, мозкетъ быть, и іезуитовъ. Очевидно,
опъ лрпнадлеяштъкъ эпохѣ католическойреакціп,
когда, съ одной стороны, ослабъ духъ релпгіознаго
протестап протестантпзмъ,самъиспугавшисьсвопхъ

крайностей,началъробко отступатьп формироваться
въ доктрпперскія, окаменѣлыя ученія, а научный
протестъклассицизмавъ свою очередьутратилъсвое

обаяніе новизны и, вмѣсто того, чтобы призывать

безразличновсечеловѣчество къ наслазкденіямъ зем-

ною жизнііо, обратилсявъ поблазкку распущенности

прпдвориыхъ п великосвѣтскихъ нравовъ; въ то-же

время возродившееся усиліямп братьевъЛойолы като-
личество пачалоотвоевывать цѣлые народы п стра-

ны. Очевидно, что только тогда Донъ-Жуанъ, от-
важпо подавшій руку зкелѣзному пожатію страшпаго

гостя, могъ превратитьсявъ Донъ-Жуана, набожно
молящаяся въ монашескойрясѣ въ католпческомъ

йонастырѣ.
Типы подобныхъ, малодушно струспвшихъ своей

отваги, слезно-кающихсяпротестантовъявляются въ

лнтературѣ всегда не иначе, какъ въ моментыре-

акцііі. Кающійся Донъ-Жуанъ— это Европа, сми-

ренновозвращавшаяся налоно католицизмавъ лпцѣ
Испаніп, Италіп, Франціп, Австріп, Польши. Замѣ-
чательнопрп этомъ, что когда литература,въ свою

очередь проникнутаяреакціоннымъ духомъ, относит-

ся положительнокъ подобнагорода типамъ, онапо-
стоянно создаетънѣчто анти-художественное,прп-

торпо-прѣсное, отталкивающееотъ себя и претящее.

Это очепь понятно: впечатлѣніе, отралсающееся въ

художественномъобразѣ, только тогда можетъ дѣй-
ствовать сильно и стройнонавашу душу, когда оно

является цѣльнымъ,не разбптымъ,непреломленнымъ,
неослабленнымъассоціаціею съкакими-нибудьнпы-
ми впечатлѣніяни, совершеннопротпвуположнагоро-

да п составляющими дпесонансъсъ главнымъ. Въ
эшгм'о и заключается вся тайнахудожественной
гармоніп. Представьте-жевы теперь, что едватолько

вы настроилисьобаяніемъ молодости, силы, отваги,

гордой независимости— вообще, тѣмп чарующими

впечатлѣніямп, какія навѣваютъ навашу душу типы

протестантовъ— и вдругъ оказывается, что это оча-

рованіе-— ложь, мпражъ, пѣчто весьмапедостойноеи

непохвальное— и вамъ въ впдѣ спасительнойгавани

представляетсятотъл;е обаятельныйобразъвъ впдѣ
какого-нибудьсмиреннагосвятоши. Вы только пред-

ставьте себѣ гордагоЧайльдъ-Гарольда, куппвшаго
себѣ домъ въ Сити и обратпвшагосявъ добродѣтель-
наголавочникап бпржевагоигрока; Печорина, же-
нившаяся наМери и сдѣлавшагося предсѣдателемъ
губернскойпалаты министерствагосударственныхъ

имуществъ;Марка Волохова, обратпвшагося въ гу-

бернскаяштабъ-жаидарма.
Я не говорю, чтобы подобный превращенія былп

невозмозкны въ лшзнп п нетерпимывъ лптературѣ; я

указываю только наантп-худозкественностьположи-

тельная отпошенія литературыкъ нпмъ.Вы замѣть-
тепрп этомъ, что всѣ художппкп съ мало-мальски

енльнымъп тонкпмъхудозкественнымъчутьемъ, вы-

водя типы какпхъ-лпбо протестантовъ,постоянно
оставлялиихъ протестантамидо конца пропзведеній
и по большей частнзаставлялипхъ умирать какою-
нибудь насильственноюсмертью. Такъ точнои боль-
шинствоевропейскихъписателей,начпнаясъ Га-
бріеля Телецъ(Тпрсо-де-Молпна)и кончая Пушкп-
пымъ, выводпвшпхъ насценуДонъ-Жуана,пололеп-
тельно-лп, плиотрицательноотносилисьони къ это-

му типу, постоянно бралп для фабулы свопхъ про-

пзведеній первый варіантъ легенды п оставляли

Донъ-Жуанасампмъсобою до провалпвапья сквозь

землю. И одному только гр. А. Толстому при-
шло въ голову воспользоваться вторымъ, позднѣй-
шимъ варіантомъ и заставитьДонъ-Жуанатрога-
тельно умпратьвъ севильскомъ монастырѣ прп на-

болшыхъ хорахъ моиаховъ. Но этого еще мало: гр.

А. Толстойвздумалъ смѣшать въ одну кашу оба ва-
ріанталегенды и для этого реализпровалъпирше-

ство со статуеюкомандоратакимъ образомъ, что
Донъ-Жуанъ, по окончаніп пира, упалъвъ обмо-
рокъ и впдѣлъ во снѣ появленіе статуип увлеченіе
въ адъ, а когда проснулся, узналъ, что Дона-Апна
отравилась, и убѣдплся, что онъ еевсе-такине пере-

стаетълюбить— тутъ-топ раскаялся во всѣхъ сво-

пхъ прегрѣшеніяхъ. — Я не могу себѣ представить

большей степенихудожественнагобезвкусія, какъ

подобнаяреалпзація миѳовъ. Я допускаю, что миѳъ

можетъбыть у каждаго писателяобработанъпо сво-
ему, сообразнодуху времении степениобщественнаго
развптія. Такънапрпмѣръ, конечно, эсхиловскій Про-
метей,далеконетотъПрометей, какого создали тѣ
эллины-дикари,которые только-что дошли до упо-

требленія огня и прославилисвое пзобрѣтеніе въ про-

метеевскомъмпѳѣ. Конечно, гетевскій Фаустъпмѣетъ
очень мало общаго съ Фаустомъ средневѣковой ле-

генды. Вѣдь и Донъ-Жуанъу каждаго пзъ писате-

лей, выводпвшпхъ его насцену,выходилъ свой осо-

бенныйДонъ-Жуанъ.Нисколько невъ претензіи я,

что и гр. А. Толстойвывелъ своегособственная,осо-
беннагоДонъ-Жуана,болѣепохожагонаФауста,чѣмъ

наДонъ-Жуанавъ собствепномъсмыслѣ этого сло-

ва: такъ, у гр. Толстаго Донъ-Жуанъкутитъи пе-

реходитъотъ одной ягенщпны къ другой не отъ из-

бытка и разгулажпзненныхъсплъ, вырвавшихся на

волю пзъ-подъ гнета католическая аскетизма,а
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вслѣдствіе романтцческагопсканія вполнѣ идеальной

женщины и постояннаяразочарованія въ дѣйстви-
телыіыхъ экенщпнахъ.Но я протестуюпротпвъ реа-

лизаціп фантастпческпхъэлементовъмпѳовъ и ле-

гендъ. По моемуынѣнію, еслихочешь быть реальнымъ
ппсателемъдо концаногтей,такъи не берилегендъ
фабуламисвопхъ пропзведеній, а ищи дѣйствптель-
ныхъ, вполпѣ реальныхъ сюжетовъ. А еслитебѣ хо-

четсябрать легенды, то берпнхъ всецѣло, памятуя,

что въ фантастпческпхъэлементахъэтпхълегендъп
заключается обыкновенно вся и поэтическая,и фило-

софская суть ихъ. Вамъ пзвѣстнаконечно, народная
легендао томъ, какъ Іпсусъ Хрпстосъявился въ

одеждѣ нпщаговъ русскую деревню, стучалсяво всѣ

окна, прося ночлега; по нпгдѣ его не приняли, а изъ

богатыхъхатъпрогналидалгесъ бранью п побоямп,

а пріютплъ его самыйбѣднѣйшій крестьянинувъ на-

граду за что п былъ обогащенъ:у негоуголья на

шесткѣ превращеныбылп въ червонцы. Согласитесь

сами,что вся поэзія, вся сплаэтойлегендывъ томъ

именноп заключается, что тутъявляется на сцепу

Іпсусъ Хрпстосън что зазнавшіеся и возгордпвшіеся

богачигналии поругалисамогоБога. Но вы вообра-
зитесебѣ только, что вышла-бы за нелѣпость п за

пошлость, еслп-быинойреальныйпоэтъзахотѣлъ-бы
воспользоваться этою легендою, датолько пзъпзлиш-

няя усердія къ своемуреализмувздумалъ-бы замѣ-

нить ІисусаХристакакпмъ-нпбудьпереодѣтымъ въ

нищенскоеплатьебогачемъ-фплантропомъ,который
въ наградуза ястепріимство бѣднаго мужика тп-

хонько подложплъ-быему на шестокъ подъ уголья

червонцы. Но, по моему мнѣнію, еще нелѣпѣе, еще

пошлѣе, когдафантастпческій элементълегендыпред-

ставляетсявъ видѣ сновъилиобмороковъ дѣйствую-

щпхъ лпцъ легенды. Донъ-Жуана,сдѣлавшаго въ

своей отвагѣ вызовъ самомузагробномуміру п пав-

шая въ неравнойборьбѣ, я понимаювъ той-жесте-

пени,какъ п Святогора, вздумавшая помѣряться съ

тягою землпи въ свою очередь ушедшаго въ землю;

но Донъ-Жуанъ,упавшій вдругъ въ обморокъ, какъ
нервная барышня, п впдѣвшій во снѣ появлепіе на

ппршествѣ статуп— это верхъ худолсественнойбез-
вкусицы, это положительныйабсурдъ.Легенда,теряя
такимъ образомъ свой фантастпческій смыслъ, не

пріобрѣтаетъ взамѣнъ этого нп малѣйшая смысла

реальная, потомучто, подумайтетолько, какихъне-

лѣпыхъ сновъ не бываетъ и что значплъподобный

вздорный сонъдля Допъ-Жуана? Да я убѣлгденъ,
что если-бысамъгр. А. Толстой увидѣлъ во снѣ по-

явленіе сотникомандорскпхъстатуй,это не помѣша-

ло-бы емуостатьсявсетѣмъ-жеграфомъА. Толстымъ,
встатьутромъ съпостели,какъ встрепанному,и при-

няться тотчасъза худозкественпоесозерцаніе какого-

нибудь рѣдкостнаго фавна.

Остаетсясказать нѣсколько словъ о драматиче-

скпхъ произведеніяхъ гр. А. Толстая, о его исторп-

ческихъхроппкахъ(ІоаннъГрозный, Борисъ Году-
новъ, Царь Ѳедоръ) въ связп съ романомъ „ Князь Се-

ребрянный"; но обо всемъэтомъя ограничусьтолько
нѣсколькпмп словами.Драмы гр. А. Толстаясостав-
лены очень толково, умно, вполнѣ псторпческпвѣрпо;

на. казкдую, безъ сомнѣнія, полозкенонемалотрудовъ

пзученія эпохип героевъ ея. Но главные недостатки

пхъ заключаются въ томъ, что въ нихъ и тѣнп нѣгь

драматическаяпаѳоса: дѣйствія въ нихъмало, эпи-

ческій, бытооппсательныйэлементъ преобладаешь
надъдраматпческимъ,сюжеты непредставляютътой

цѣлыюстп и законченности,какая требуетсяотъдра-
мы, вслѣдствіе всего этогодрамы этпскучноваты на

сценѣ и годятся болѣе для чтенія, чѣмъ для пгры.

Подобныенедостаткиэтпхъдрамъ, очевидно, нахо-

дятся въ тѣсной связп съ общимъхарактеромтвор-
чествагр. А. Толстая. Онпзависатьпрямо отътого
что, какъ всенаппсанноеграфомъ, и драмы этн со-

ставляютъпродуктакабинетная,отвлечсннаготвор-
чествапо кнпгамъ.Онѣ составленыпо псточппкамъ

какъ составляются псторическія диссертаціп, а не

созданыкакпмп-лпбосильными импульсамизкпзнп,
одушевившими поэта п напрягшимиего творчество.

Замѣчательио при этомъ, что дажеи въ этпхъпроиз-

веденіяхъ, составленныхъпо древнимълѣтописямъи

актамъ,несмотрянавсе погрулгеніе поэтавъ чпсто-

русскую, безпрнмѣсную зкизнь, онъ немогъ остаться

вполнѣ сампмъ'собою. Нѣтъ, у него тотчасъ-жеяви-

лась претензія представитьпзъ себя Шекспира— и

вотъ онъ въ самойвпдной своейдрамѣ, Іоаииѣ Гроз-

номъ, заставплъкакпхъ-товолхвовъ- кореловъ разы-

грать передъБорпсомъ Годуновымъ роль макбетов-

скпхъвѣдьмъ п ударился въ крайность, протпвупо-

ложную той, какую мы видѣлп въ его „ Донъ-Л-іуанѣ".
Тамъонъ вздумалъ реализоватьфантастпческій эле-

ментълегенды, а здѣсь, напротпвътого, емупришло
въ голову самовольноввестифантастпческій элементъ

въ реальную жизнь— и вышло такъ-зкенекстатии

такъ-зкепошло.

Въ заключепіе считаю не лпшнпмъ сказатьни-
сколько словъ еще о весьмастранпомъи необъясип-

момъ недостаткѣ творчествагр. А. Толстая, недо-

статкѣ, впрочемъ, внѣшнемъ. Мы впдѣли изъ авто-

біографіп графа, что онъ началъписать стихисъ

б-лѣтняго возраста, увлекшпсь какимъ-тотолстымъ

сборннкомълучшпхъ русекпхъ поэтовъ. Прп этомъ

графъ счптаетънелпшнпмъзамѣтпть, что какъ ни

были иелѣпы его первые опыты, но въ метрнческомъ

отношеніп они были безупречны. Но не дпво-лп, что

въ то самоевремя, какъ поэтъсчпталъбезупречными

въ метрнческомъотношеніи своп первые опыты иіе-

стнлѣтняго ребенка, на дѣлѣ стпхотворенія графа
А. Толстая, наппсанпыяпмъ въ продолзкепіи всей
зкпзнп, далеко нельзя назвать безупречнымивъ ме-

трйческомъотпошеніп? Я по говорю улсе о томъ, что

вообще его стпхътязкеловатъ, не отличаетсяособен-
но гармоничностью и плавностью и видно, что не

легко ему давался, но очень нерѣдко въ его стпхо-

твореніяхъ вы мозкетевстрѣтпть стпхи, положитель-

но неправильные,которые могутъ быть введены п

размѣръ только при нскаженіи нѣкоторыхъ словъ въ
ихъ удареніяхъ. Какъ вамъ понравятся, панрішѣръ,
такіе пеуклюзкіе стишки:

И ничеговъ природѣ нѣтъ
Что-бы любовью не дышало...
Галокъ стая вьетъ
Поіаныя гнѣзда...
Будешь красоваться лпотьями убрана...
Асспріііно шли какъ на стадоволки и пр;
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Встречаютсятакжеи такіе стихи,которыеметри-

чески совершенно правильны, но дорого досталась

повидпмому автору эта правильность. Напримѣръ,
какъ вамъ нравитсяхудозкественнаяпрелестьи пзы-

сканностьтакого выраженія:

Все звонкое птаство летаетъ кругомъ,
Ликуіочи въ тысячу глотокъ...

Эти два стихахоть-бы и Тредьяковскому въ пору.

Я не знаю ужь, какъ объяснить этушероховатость
стпховъ гр. А. Толстого, небрезкностью-лп, съ ка-
кою опъ относилсякъ внѣшней отдѣлкѣ свопхъ

стпхотвореній, недостаткомъ-лпмузыкальная уха,

неискусствомъ-ливладѣть стихомъ, пли и здѣсь,

можетъбыть, въ свою очередь пграетъроль тотъ-

же характерътворчествагр. А. Толстого. Я по-

лагаю, что казкдый ппшущій стихизамѣчалъ неразъ,

что чѣмъ сильнѣе онъ возбулгденъплп вдохновленъ,

какъ выражались прежде, къ изложенію своихъмыс-

лен стихами,тѣмъ легче давались ему стихи, тѣмъ
они выходили гармоппчнѣе и плавнѣе. Напротивъ
того, искусственнослагать стихи при совершенно

спокойномъраспололгеніи духа безъ всякаго нервна-
го возбуэкденія — бываетъчрезвычайнотрудно, какъ
бы нп владѣлп вы искусствомърпѳмоплетства. По-
пробуйтеперелагатьвъ стихикакую-нибудь алгебру
и вы увидите, насколько это труднѣе, чѣмъ написать

стихотворноелюбовное посланіе въ порывѣ молодой

страсти.Очень моэісетъ быть, что оттого у гр.А. Тол-
стого п выходили стихитакътяжеловаты и шерохо-

ваты, что ему приходилосьписатьпевъ порывѣ есте-

ственпыхълспзнешшхъ возбузкденій, а вымучивать

пхъ, искусственнослагая холодный измышленія, —
продуктеразлпчныхъхудожественныхъсозерцаній.

Я кончплъ, и мнѣ очень грустно, что о недавно

умершемъпоэтѣ миѣ пришлось изречь столько суро-

выхъ и черствыхъ прнговоровъ. Чтобы смягчить пхъ

хоть сколько-нибудь, въ видѣ послѣсловія я ставлю

вотъ какой вопросъ. Мы віідпмъ, что во всѣхъ искус-

ствахъсуществуетъстрогоераздѣленіе двухъ обла-
стей,нзъ которыхъ однадругую питаетеи поддер-

живаете,но въ то-лсевремя междуэтпмидвумя обла-
стямиставитсярѣзкая грань, и никомувъ голову не

приходить смѣшпвать обѣ области; казкдая ножетъ

имѣть своихъ маэстровъи свои шедевры, но опять-

таки никто и не подумаетъмаэстраодноіі области

переноситьвъ другую. Это — область искусствавъ
пстпнномъсмыслѣ этого слова, искусстваживаго,

творящаго, развивающаяся, п искусства,если мож-

но такъвыразиться, аксессуарно-технпческая,низ-

uiai'o, паразитнопитающаясясокамивысшая искус-
ства. Такъ, напримѣръ, никтовамъ немѣшаетъ вос-

хищаться работамиСазпкова и Овчинниковаи пла-

тать за нихъ болыпія деньги; но придетъ-ликому въ

голову сравниватьэтиработы съ пропзведеніямп ве-

лшшхъ ваятелейвъ родѣ Бенвенуто-Челлпни,п, съ

Другой стороны, съ чѣмъ сообразно, если-быкто-ни-
будь вздумалъ презрительноотноситьсякъ работать
Овчинниковаи Сазпкова только потому, что эти ра-

боты неиогутъбыть сравнимы съ такпми-жерабо-

тамиВенвепуто-Челлинн.Нѣтъ, всякій знаетъ, что

Ьенвенуто-Челлпниодпнъ изъ первыхъ маэстровъ

СОЧИНЕШЯ А. СКАБИЧЕВСКАЯ,— Л.

своейобласти,и Овчпннпковъи Сазпковъ тоже пер-
вые въ своей. Тоже самоен въ музыкѣ: восхпщеніе
ВетховеномъплпМоцартомъ нисколько не мѣшаетъ
вамънаходить, что вотъ въ данномътрактнрѣ суще-

ствуетътакой прекрасныйорганъ, лучше котораго

вы не слыхали, и потомучаще посѣщать этотъ трак-

тиръ съ специальноюцѣлію наслаждатьсязвуками

органа:Ветховенъпервый— въ своейобласти, трак-
тирныйорганъ— въ своей, и одпнъ другому въ ва-

шпхъ глазахънисколько немѣшаетъ быть первымъ.

Точно такжемоэкетъбыть первый дскораторъвъ го-

роде безъ всякаго сравненія съ Рафаелямп п Саль-
ваторами-Розампи пр.

Скажитевы мнѣ, поліалуйста, отчегоже въ одной

только поэзіи не существуетъникакого такого раз-

дѣленія подобныхъже областей, а всѣ поэты, мало

мальски способныесвязать двѣ рпѳмы, безразлично
смѣшиваются въ одпнъбезразличныйхаосъзнамени-
тостей,всѣ тянутсяеслпневъШекспирыи Гете, то, по
малоймѣрѣ, въ Пушкины— и критика непремѣнно

долзкна глубокомысленнорѣшать, какое значеніе нмѣ-

етърпѳмосплетательвъ судьбахърусскойлитературы,
что онъ внесъвъ нее, создалъ, а еслиокалгется, что

ничегоособеннагоне создалъ, то непремѣнно затѣмъ
должно послѣдовать презрѣніе, пренебрежете— съ

одной стороны, а съ другой— оскорбленіе самолюбія,
еслп поэтъ жпвой, или памяти его, еслп онъ по-

койный?
А между тѣмъ, попробуйтеразграничитьобѣ обла-

стистоль же строго, какъ онѣ разграниченывъ дру-

гихъпскусствахъ,и вы самисразупризнаетепервыми

маэстрамитакихъпоэтовъ, какіе нынѣ считаютсяод-

нимипзъ самыхъ послѣднпхъ, хотя, конечно, прн-

этомъвамъ и въ голову непридетъзадаватьглубоко-
мысленныевопросы, пмѣютъ лп этипоэты какое-либо
значеніе и какое пменновъ судьбахъ развптія рус-

ской поэзіи.
Точно также и относительнографа А. Толстого.

Конечно, послѣ тѣхъ колѣнонреклопеній передъ его

поэзіею, которыя расточалисьвъ прошломъ году и въ

„Вѣстникѣ Европы", п въ „Русскомъ Вѣстннкѣ", п

во многпхъгазетахъ, мои приговоры пмѣютъ мѣсто,
какъ стремленіе умѣрпть пылъ этихъ колѣнопрекло-
неній и определить болѣе хладнокровно и безпрп-
страстно,чѣмъ лш пменно заслужила поэзія гр.

А. Толстогоподобныхъ овацій. Но представьтесебѣ,
что заранѣе, безъ всякихъ сомнѣній и иедоумѣній,
было бы понятновсѣмъ п казкдому, что стпхотворенія
гр. А. Толстогопмѣютъ такоеже значеніе въ лите-

ратуре, какъ занавеситеатровъвъ живописи, какъ

канделябры пли бронзовыя статупподълампыработы
того илидругаго знаменитаямаэстровъ этомъроде,
какъ вальсы Штраусап т. п. Тогда, конечно, мои

приговоры неимелибы ровно никакого смысла. Го-
ворить о недостаткахъоппсаній природы въ стпхо-

твореніяхъ гр. А. Толстого, о промахахъ поэмы

„Донъ-Жуанъ", о снотворностиего драматпчеекпхъ
хронпкъ плпшероховатостистпховъбыло бы такъ-же
нелепо,какъ замечать о недостаткеэксгіресш въ

лицѣ купающейся нпмфы назанавеситеатраили о

несоразмѣрности членовъ бропзоваго рыцаря, дерзка-

щаго въ рукахъ канделябръ со свѣчамн. Напротпвъ
9
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того, я съ своей стороны готовь былъ бы при-

знать гр. А. Толстого, одппмъ пзъ первыхъ ма-

эстровъпо частигалантерейнойпоэзіп, готовь былъ
бы искреннонрпзнаться, что многія пзъ его произве-

деній неразъ доставлялимнѣ большое иаслаждепіе,
что п впредь я готовь послесытнаяобѣда, въ пріят-
нойдамскойкомпаніи усладитьсвой досугъ наряду

съ лучшими конфектами пзъ модной кондитерской
декламаціею чего-либовъ родѣ:

Колокольчики мои,
Цвѣтики степныеи пр.

Письмо третье.

О различіи худозкественно-творческагоотношонія
къ дѣйствительностиотъ художественно-техниче-

ская («Между денегъ», романъ А. Потѣхина.
Спб. 1877 г.).

Когда въ первомъсвоемъписьмея сделалъ такое
опредѣленіе основного эстетпческагопринципа,что

искусство заключается вовсе невъ стремленіп пзоб-
ралгать действительность,какъ она есть, а, напро-

тпвъ того, въ измененіп ея, въ пзобразкеніп въ пре-

увелпченномъп одностороннемъвиде, я убѣжденъ въ

томъ, что такпмъопредѣленіемъ я привелъ читателя

въ немалоенедоумѣніе п, несмотрянавсѣ моистара-

нія разъяснитьподобноеопредѣленіе въ тѣхъ крат-

кпхъ п сжатыхъ аргументохъ,какіе могли выпасть

падолю небольшой стотейкивъ два печатныхъли-

ста, именно,благодарякраткостии сжатостиэтихъ

аргументовъ,читатель,конечно, осталсянеубезкден-

нымъ. Къ этому, безъ сомнѣнія, немалоспособствова-
ло и то, что опредѣленіе мое идетъсовершенно,пови-

дпмому, въ разрѣзъ съ темиэстетическимипонятія-
ми, который читатель всосалъ въ себя чуть не съ

молокомъ матери,съ которыми онъ сзкплся и который

спобженытакимидостопочтеннымпаттрпбутампува-
зкптельности,въ видѣ разныхъ высокпхъ словечекъ,

что читатель въ правѣ считатьэти ионятія чуть

не святынею. Помилуйте,какъ леенедорожить чита-

телю, какъ святынею, такпмъэстетическимъпоня-

тіемъ, которое глоситъ, что искусстводолжно пзоб-
рожоть дѣйствптельность,кокъ онаесть, потомучто

высшее святое призваніе его— отражатьправдужиз-

ни. Ну, подумайте,что можетъ быть выше, краше

правды, и можно ли придуматьдля искусстваслуже-

ніе святее, какъ отразкеніе правды? И вдругъ яв-

ляется господпнъ,который дерзаетъпосягатьнапо-

добное эстетическоепонятіе, глубоко внѣдренноевсе-
ми своими корнями въ новѣйшее прогрессивноеп

реальное міровоззрѣиіе, рѣшается утверждать, что

пстшшое искусствововсе неестьпредставленіе дѣй-
ствительностивъ томъ впдѣ, кокъ оно есть, а, на-

противътого, въ пстинныхъсвоихъпроявленіяхъ оно

пзменяетъдействительностьсообразно своимъ це-
лямъ, представляя еевъ преувеличенномъпли одно-

стороннемъ впдѣ. Преувеличеніе, односторон-
ность— этинекраспвыя и ненавистныяслова пред-

ставляются вѣдь ничѣмъ инымъ, какъ аттрибутамй
лжи. Итакъ, дерзкій господпнъ,вместовысокаго прп-

звапія служенія святой правдѣ, обрекаетъискусство
на богомерзкое дело мороченья, подтасовывапья

лганья. Что это такое? Нахальная иронія, пмѣющая

цѣлію, унпзпвъ искусствовъ его высшпхъ цѣляхъ

показать его ничтожествои несостоятельность,или

дикій абсурдъупрямая ума, который во чтобы то нп

сталохочетъвсевещп впдѣть шпворотънавыворотъ?

Нетъ, нито, нпдругое, о одно иростоя п безпрц-

страстнаяпстпна.Первымъ дѣломъ спешуувѣрпть

читателя,что у меня п въ мысляхъ нѣтъ пмѣть ка-

кое-либопокушеніе на отрпцаніе служенія искусства

правдѣ. Но прп этомъ я спрашиваю у читателя:

знаетъли онъ въ мірѣ ли искусство, плп въ мірі

наукп хоть одну токую провду, которая небыла бы

относительнаи одностороння, а напротпвътого, об-

нималобы предметысо всехъ сторонъи во всейпхъ

сущности?Вѣдь даже такоя простаяи несомнѣнная

истина,какъ 2 + 2=4, разве этонеестьсамаякрай-
няя односторонность,какую только мы можемъсебі

представить?Когда мы говорпмъ, что два Ивана, да

ещедваИванасоставитьчетырехъИвановъ— вѣдьмы

беремъэтпхъИвановътолько съоднойстороныпхъко-
личественностпп прпэтомънетолько совершенноупу-

скаемъязь вида разныя пхъ качестваи свойства,но

даже въ нашнхъ глазахъонипарадируютънекакъ

зкпвые люди, а какъ отвлечепныяматематпческія еди-

ницы. Заметьте,что въ наукахъ пололштельныхъ и

точныхъ вы болѣе всего встрѣтпте накалсдомъшагу
подобнагородаодностороннія пстппы.Наиболееотчет-
ливые, совершенныеи удачныеопыты, напболѣе бога-

тые выводы и открытія совершаются не иначе, какъ

путемъилипзолированія разематрпвоемагоявленія отъ

всѣхъ побочныхъп нзлишнпхъдля цѣлей пзслѣдовапіа
ослоэкпеній, плп увеличениядо высшпхъ степенейин-

тенсивностипзслѣдуемыхъ силъ, плппропзведенія та-

кихъ пскусствепныхъкомбпнацій, подобныйкоторый
въ прпродѣ встречаютсяочень рѣдко плп п совсѣнъ
невстрѣчаются. Вѣдь вы зке нималоне въ претензіи
на химпка зо то, что онъ пзолпруетъподъ стекляп-

нымъ колпакомъ азотъвъ токомъ его чнетомъи без-
примесномъвпдѣ, въ какомъ вы его нигдене встре-
чаетевъ природе. Ведь вы зке допускаете,что уче-

ные н техникисъ научнымиилиприкладнымицеля-

ми успливаютъ упругостьвоздуха плп водяныхъ па-

ровъ въ такихъ громадныхъ размерахъ,въ какпхъ

въ природѣ такая упругостьвстречаетсявъ самыхъ

редкихъ и экстренныхъслучояхъ. Вы неназовете

лзкецомъученого, который, но основанін самыхъточ-

ныхъ матемотпчеекпхъвычисленій, определитьвамъ,
кокъ долзкна быть великаупругостьводяпыхъ паровь

для того, чтобы пары эти, заключенныевънѣдра зем-

ли, разнеслина куски весь земнойшаръ. Наконецъ,
не обвините вы въ искаженіи действительноститех-

нолога, прпподносящаговамъ нитроглпцерпнъ,кото-
раго нигдѣ неимѣется въ природѣ вне химическим

заводовъ. Однпмъсловомъ, еслп вы не только допус-
каете,но и требуете,чтобы наука, спеціальпая цѣль
которой— истина,правда, изменяла действитель-
ность сообразно цѣлямъ своихъ изслѣдованій, то па
какомъже основаніи имеетевы право требовать,что-
бы искусствоотказалось отъ подобныхълееотношенш
къ действительности,особеннопринимаяво вниманіе,



261 БЕСѢДЫ 0 РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТП. 262

что здѣсь такія отпошенія возішкаютъ не вследствіе
однпхъ предумышленныхъ ухищреній изследующаго
ука а вместесъ темь и вполпѣ инстинктивно,не-

вольно и неотразимовследствіе сплы страстныхъпм-

пульсовъ художника? На какомъ основаніп тесамые
пути, которые въ наукеведутъкъ истине,въ искус-
стведолжны вестпко всяческой лжп? И неуліели для

того, чтобы искусствуостатьсяплотонпческивѣрнымъ
такъ-называемой„святой правдѣ", оно доллшо вѣч-
но пребывать натой зке самой низшей ступенираз-

сматривапія действительностиво всемъея пестромъи
слозкномъ хаосе,накакой стоить человѣческій умъ

при самыхъпервыхъ зачаткахъсвоего развптія.

Но въ тоиъ-тои дело, чтоискусствовъ пстинныхъ
свопхъ проявленіяхъ всегда относилоськъ действи-
тельности совершенно такъ зке, кокъ и поуко, то-

естьразсматрпвалоявлепіе ея изолированно,односто-

ронне, увеличивало ихъ интенсивностьили экстен-

сивность, наконецъ,случалось ему зачастуюслагать

явленія этип въ такія комбинаціи, какія хотя и воз-

иожны, но встречаютсявъ действительностиочень
рѣдко или лее и никогда. И замечательно,что, пмен-
но, такія пропзведенія искусства,въ которыхъ явлс-

нія жизни разематриваютсянаиболееизолировано,
преувеличенно,въ которыхъ действительностьпанбо-
лѣе изменяетсясообразно цѣлямъ творчества— такія
нропзведенія п производить наибольшее впечатдепіе
начитателей,опи-то, въ концѣ-концовъ, п заслузкп-

ваютъ лестнаяэпитета„правдивыхъ". Наиротпвъ
того, все попытки изобразить действительностьво
всемъея пестромъхаосе, разематрнватьявленія зкпз-

нп въ тѣхъ слоленыхъ п случайныхъ ея комбннаці-
яхъ, въ какихъ онапроявляется, обыкновенноведутъ
къ охлазкденію плп окончательномупарализпрованію
того основного впечатлѣнія, которое возбудило твор-
чество худозкнпка. Произведенія подобнаярода мо-
гутъ возбудить въ васъ удпвленіе относительнонаб-
людательностихудозкнпкаплпискусствавѣрно схва-
тывать предметы, но, въ конце-концовъ,отъ нпхъ
вѣетъ убійственнымъхолодомъ, вы невынесетепзъ

нпхънималейшаяцельная впечатленія и страст-

наго импульса, а главноедело, умъ вашъ будетъсо-
вершенно такъже неопределенноблуждать въ пест-
ромъ хаосе худозкественныхъобразовъ, какъ онъ

блуэкдаетъвъ хаотическойсредЬ слоншыхъ явленій
жизни. Такія произведетесмело можно уподобить
тѣмъ неудачнымъхимическимъопытамъ, въ кото-

рыхъ химпкъ не позаботилсяизолировать своп эле-
ментыотъ издпшнпхъосложненій, и, вместоискома-
го соединенія, у неговышла какоя-то мутноя жид-

кость, въ которой Богъ весть откуда взялся вдругъ

кпелородъ п для чего-то въ ней находитсяугольная

кислота, которой вовсе пепредполагалосьвъ искомомъ

соединеніп. Несколько прпмѣровъ, я надѣюсь, разъ-
яснять мои мысли. При этомъя нарочноначнусъса-

мыхъ простыхъ, элементарно-грубыхъфактовъ, что-
бы показать, что п въ нпзшпхъ своихъ проявленіяхъ
искусство вовсе ненуждаетсявъ нредставленіп дей-
ствительностиво всей ея слозкностии со всехъ сто-
ронъ, а изменяетееесообразносвоимъцѣлямъ.
Представьтесебе, что насценепзобразкаетсягро-

за. Я нарочно беру грозу пасцене,потомучто, ко-

нечно, нп поэзія, пимузыка, нпживописьсамипо се-
бе въ отдельностине въ сплахъпредставитьгрозу

такъвсесторонне,какъ сцена.Еслпизоброженіе гро-

зы но сценевъ художественномъотношеніп вы и не

сравнитени съ однпмъкласепчеекпмъпропзведеніемъ
другпхъ пскусствъ, то это происходитьединственно

отъ того, что техникадекоративнаяискусства,су-

ществующая безъ года неделю, далекоеще не разви-
та до такихъ совершенствъ, какъ техникадругпхъ

пскусствъ, насчптывающпхъ тысячелетія своего су-

ществованія. Но въ воображепіп своемъ вы моліете

удесятерить совершенство техники декоратпвнаго

искусстваи представитьсебе, что передъ вампна

сценевъ виде грозы парадируетенечто, нисколько
неуступающее,по своейхудозкественнойвысоте, луч-
шпмъ пропзведеніямъ всёхъ прочпхъ пскусствъ. И
все-таки, въ какую десятую, сотую, тысячную сте-

пень вы ни возводили бы это совершенство, вы не

долзкны упускатьизъ виду, что это развптіе техники

будетъ крайне односторонне,будетъ касатьсявсего
навсего трехъ-четырехъпрпзпаковъгрозы, и такихъ

именно,которые пзъ всеймассыпрпзпаковъраземат-

рпваемагоявленія наиболеедѣйствуюта напашуду-
шу, въ виде впечатлѣнія величія и страхаэтого яв-

ленія. Это будутъ черныя, клубящіяся облака, злове-
щій сумракъ, ослепительныйблескъмолніи, вой ура-

гана,шумъ п потокиливня. Эти симптомытеатраль-
ная техникабудетъстремитьсяпетолько натурализо-

вать въ возмолшой близостикъ прпроде,нодазкеи прет
увеличивать пхъ грозность въ впду произведетенаи-
большей сплы впечатленія.

Но изображатьгрозу только со стороны ея выше-

означенныхъпризнаковъ,наиболеедействующпхъна
нашу душу-— значптъли воспроизводить это явленіе
всецело, со всехъ его сторопъ, во всейего реальной
правде п сущности?Начатьсъ того, что о чѳмъ ис-

кусство менеевсего будетъ заботиться, такъ это,

пменно,о представленіп грозы въ ея сущности.Къ че-
му искусствуэтасущность грозы, въ видеэлектриче-
ства со всемиего законами?Стремитьсявоспроизве-
стигрозу насценевъ такойея реальнойправде, что-
бы передъзрителямибыла пе картоннаятолько гро-

за, а действительная,какъ естьнастоящая, электри-
ческая,— этовсегдабудетъне только роскошью, но,

попротивъ того, не трудно докозоть, что погоня зо

подобнымъ пзлпшествоиъблизостикъ природесряду
паролизуетъ достпзкеніе существеннойспеціольной
целиизоброліенія. Ведь этацель зоключоется не въ

произведеныфпзпческагоопыта, а въ стремленіп по-

разить зрителейвелпчіемъ картиныгрозы въ приро-

де: согласитесьже, что дая;е при всемънесовершен-

стведекоротпвнойтехникиискусствои въ ношевре-

мя стоптъ блилю къ достпженію этойцели, чемъ
еслибы оно произвело передъ зрителяминостоящую

грозу. Вы подумойтетолько, кокъ мизернобыло бы
подобноя гроза подъ теснымпсводамитеатральной
сцепыи какъ онамало далабы зрптелямъ понятія о

настоящей грозе подъ пеобъятнымпсводаминеба. И
вотъ вамъ сразу открываются две односторонности:

съ одной стороны, односторонностьпауки, которая въ

лицефизикаупускаетъсовершеннопзъ впду величе-

ственныеаттрпбутыгрозы и представляетевамъ ее

9*
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въ впдЬ цепигальваппчесішхъ и электрпческпхъпрп-

боровъ, неимѣющихъ, по своейнарулшостп,пнкакого

п близкая подобія съ нзследуемымъявлепіемъ при-

роды, но за то предстовляющпхъ сущность его; а съ

другой сторопы— односторонностьискусство,которое

только съ внешнимиаттрпбутанпгрозы и имеетеде-
ло, ппскодько пекасаясь сущностиея.

Но и къ внешнимъ аттрибутамъискусствоотно-
сится столь же односторонне,нисколько не заботясь
о полнотеп всесторопностпи ставя напервыйпланъ

только такіе, которые въ данномъслучаесоответ-
ствую™ его целямъ. Такъ, иапримеръ,въ действи-
тельностикалЕдая копкретнаягроза осложняетсямос-

сою явлепій, которыя всецеловходятъ въ нееи завп-

сятъ отъ нея, но которыя нетолько незаключаютъ въ

себеничеговелпчественпагоп поразительная,но, на-
протпвъ того, въ известпойстепениохлаждаютъ и

паралпзуютъ общее впечатленіе, производимое на

носъ грозою. Гроза состоптъне пзъ одппхътолько

ослепптелыіыхъ зпгзаговъ молній, оглушптельныхъ

ударовъ грома, воя ураганаи шума ливня. Любуясь
панееизъ окошко, вы увидитеи тоскливое зрелище
мутныхънотоковъ грязп по улпцомъплп колеямъ до-

рогъ, п комическія фигуры промокшпхъдо костейпро-

хозкпхъ съ вывороченными зонтпкамп,п тутъ-ліе ка-

кія-пибудь бабы съ грязными подобраннымиподола-
мп забавношлепаютъпо лузкамъ босыминогами,за-
ботливо снимая съ мокрая забора повешанноесу-
шиться белье. Всеподобныеаксессуарымогутъдо та-
кой степенизанять п развлечь васъ, когда вы любуе-
тесь грозою пзъ окошка, что вы совершеннозабудете
о всемъ велпчіп зрелища. Очевидно, что худозкнпку,
имеющему спеціальную цель поразитьвасъ велпчі-
емъ грозы, —недля чего приводитьподобныхъаттрп-
бутовъ пзобралсаемаяявленія, иначеонъ рискуете,

прп всемъвыигрыше относительнополноты н близо-

стидействительностипроигратьвъ самомъглавномъ

— въ силеосновнаявпечатлепія, играющая въ про-
изведепіп его существеннуюроль. Другое дело, еслп
это комическій худозкникъ. Тогда можетъслучиться
совершеннопаоборотъ:все грозные аттрпбутыбури

отступитевъ его пзображеніп насамыйзадпій планъ,

онп будутъ едва заметнывъ картинеплп мозкетъ
быть дазке п пхъ худояенпку удастся изобразить въ
какомъ-нпбудькомпческомъвпдв; напервыйже планъ
выступятъ передъвампразличныекомпческіе пасса-

эки, сопровозкдающіе грозу, и будутъ рисоватьсяпе-

редъ вамине въ прпмеръсмешнее,чемъонп прояв-
ляются въ действительности.Въ обопхъслучаяхъпе-
редъ вампбудетъодносторонность,преувеличеніе од-

ного на счетедругого, но нельзя сказать, чтобы это

была лозкь п псказкеніе действительности.Это только

естественноестремленіе худозкественпаятворчества

выдвинуть передъвашимиглазамиодну изъ правдъ,

заключающихся въ предмете,и наиболееосветитьее,
наиболеепоразитьвасъ ею.

Толсе самоемы впдпмъ, иапримеръ,и въ ваяніп.
Древніе скульпторы, нисколько не заботясь о томъ,

чтобы тело ихъ статуйво всехъ отношеніяхъ похо-

дило па человеческое,выставляли въ своихъ пропз-

веденіяхъ только одинъаттрпбутътела— красоту и

гармонію разлпчныхъ сочетаній линій. Это одно онп

только и имеливъ впду и далеезатемъдля нихъбы-
ло совершенновсе равно, пзъ белаголи, пзъ черпаго

ли мрамора были изваяны ихъ статуи или выли-

ты изъ бронзы, соответствовалили онё въ своейве-

личинечеловеческомуросту или пе соответствовали.
Подобпою спеціалпзаціею опп достигалитой полноты

п цельностивпечатленія, какія ставятъ пронзведе-

нія пхъ нанедосягаемуювысоту. Впоследствіп, когда

древняя цнвплизація началападатьп вкусы начали

грубеть, явилось раскрашиванье статуй. Съ точки

зренія натурализма,это былъ шагъ впередъ; поду.

майте,какая разницаотносительновсестороннейбли-
зости действительности,представляетсялп вамъ тѣ-

ло человеческоебелымъ, чернымъ, бронзовымъ, или
въ своемъ натуралыюмъ цвете. Но спрашивается,
выиграло лп древнее ваяніе отъ подобнойпатуралп-
заціп? Напротпвътого: совершенно проиграло. Обра-
титевнпманіе на общеизвестную странность:каза-
лось бы, что белый цветамраморныхъ статуйдол-
ягенъ былъ бы болеевсего возбузкдать въ насъпред-

ставленіе о трупахъ,а мелсдутішъ,выходптъ совсѣмъ

паоборотъ: когда мы любуемся мраморнымистатуя-

% ми, намъи въ голову непрпходитъ,чтостатуиэтипо-

ходятъ по своемуцвету на мертвыя тела; когда-же
мы смотрпмъ на восковыя фигуры и раскрашешшя

статуи,то, несмотрянаихъ натуральныйцветажи-

вого тела, онепропзводятъ нанасътязкелое впечат-
леиіе труповъ, и долгое пребываніе въ одпночествѣ въ

обществе подобныхъ фигуръ способно возбудить въ

васъ улгасъ, а нервнагочеловекадовестидо галліо-

ципацій. Этотъ фокусъ очень легко объяснить: когда

вы смотритенамраморпую статую, вы получаетеотъ

пея одно спеціальное впечатленіе красоты формъ; ею

только вы и любуетесь въ статуеп совершенно прп

этомъзабываетео томъ, насколько походите плп не

походитеэтастатуяпазкпвое тело во всехъдругпхъ
отношеніяхъ; васъпе только при этомъне занпмаетъ

цветестатуп,но нималонешокируете дазке отсут-
ствиевъ нейглазъ, такъвсе вппмапіе ваше поглоще-

по нреобладающимъ впечатленіемъ красоты формъ.
Но попробуйтераскраситьэту статую,— и сейчасъ

впечатленіе, получаемоевампотъ нея, осложнится,

раздвоится: вы будетевидеть въ статуепе спеціаль-
но одну только красотуформъ, но и цветатела, во-
лосъ, выразкеніе глазъ. Весь этотъансамбль неволь-
но заставитевасъ сравниватьстатуюсъ зкивымъ че-

ловекомъ и оценивать,на сколько подходитьона къ

нему, чего вы презкдепедвлали. Подобное сравненіс
пемедленно-зкевыдвинетъвпередъновое впечатлѣпіе:
именното, что вотъ передъвами, повидимому,совсѣмъ
живой человекъ, а мезкду темъонъ неподвизкенъ,

какъ трупъ. Это впечатленіе воцаритсянадо всѣмп
прочими и парализуетеихъ окончательно. Въ кон-

це концовъ, вамъ будетъ не до красоты формъ,
не до цвета козкп, не до выразкенія глазъ: вы

будете только всматриваться въ мертвую пенод-

впэкпость статуи и съ мурашками, проходящими

по козке, озкидать, что вотъ она сейчасъкнвнетъ
головою, пошевелитьпальцемъ, моргнетеглазамии
нр. Согласитесь, что подобными озкиданіямп обыкно-
веннокончаются все созерцонія восковыхъ фпгуръ,
какъ-бы онени были хорошо сделаны. Чтобы избѣ-
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ікать подобпагопепріятпаго виечатлѣнія мертвенно-

стивъ восковыхъ фпгурахъ, люди прпдумалпприда-

вать пмъ еще большую натуралпзоцію, делать пхъ
движущимися. И хотя вследствіе этогоone сдѣлались
еще близко къ действительности,оне все-такистали
по менѣе, еслинеболее отвратительны.Есливъ дви-
жущихся фпгурахъ васънепоражаетъболеетрупная
мертвенность, за то темь более тяжелое, давящее

ішечатдѣпіе производитьметодичностьи однообразная
церіодичность однпхъ и техъ-ate движеній. Это не-
что, прп всейсвоейкажущейся близостикъ действи-
тельности,совершеннонесообразноесънею, въ гораз-

до большей степени— ложь, чѣмъ статуясо своимъ

бропзовымъ тѣлоиъ и безъ глазъ. Ну чтожь затѣмъ?
Остаетсяразвѣ еще болееприблизить восковую фи-
гуру къ действительности,заставитьее делать са-
мый разнообразныйдвпженія п отвечатьнаваши во-
просы натуральнымъчѳловѣческимъ голосомъ. Но я

убѣждепъ, что и въ такомъслучае,вместодѣльнаго
эстетическаявпечатлѣнія, вы вынесли-бы еще въ

большей степенитяжелое чувство, "въ роде кошмара,
которое тѣмъ сильнеепроявилось-бы въ васъ, чѣмъ
болѣе механикуудалось-быобманутьвасъблизостью
къ действительности,заставившипринять восковую

фигуру за экпвого человека, а потомъразочароваться

въ этомъ. А главное дело, заметьтеопять-таки фо-
кусъ: въ то время, какъ присозерцаніи какой-нибудь
Венеры Мплосскоіі, вамъ и въ голову неприходите,

что худоэкнпкъ лзкетъ, падуваетъвасъ, выдавая

вамъ за зкпвого человекабезглазую статую съ але-

бастрово-бѣлымъ тѣломъ и съ такими-зкебелымиво-
лосами, здесь напротпвътого, первое представленіе,
какое должна возбудить въ васъпоразительная бли-
зость восковой фигуры къ действительности,это—
представленіе очень хитрая и искуснаяобмана.
Этотъ фокусъ лелейтевъ существенатурализации,
поставленной единственнойп специальной целью

искусства.Когда худозкникъ вдохновленъ какою-ни-

будь правдою жизни, ну хоть напрпмѣръ, въ дапиомъ

случае, правдою красоты формъ человеческаятела,
онъ только п стремитсякъ тому, чтобы выразить эту

правду, п образъ его будетъдышать этою правдою,

какъ-бы пп была онаотносительнап одностороння,и
хотя-бы художественныйобразъ во всехъ другпхъ

отношеніяхъ пе имѣлъ ничего общаго съ действи-
тельностью. Если-жехудожниканепоражаетъника-
кая реальная, данная, конкретная правдо, всегдо

односторонняя, если подъ правдою онъ подразуме-
ваететолько общее, отвлеченноепопятіе рабскойвер-
ностидействительности,въ такомъслучае,каждый
разъ, когда будетъпредставляться къ этому какая-

либо возможность, у худозкнпка должна естественно

возникать благородная цель своею верностью дей-
ствительностиобманутьзрителя плпчитателя,заста-

вивши пхъ забыть, что передъ нпминенастоящая

действительность,а только худоэкественновоспроиз-

веденная.Такпмъобразомъмы впднмъ, что ложь ле-

житескорее въ основе п п/Ьляхъ излишнейпогони

за вѣрпостыо действительности,а нпкакъневъ техъ
пзмѣиепіяхъ ея, какія допускаетеистинноеискус-

ство подъ вліяпіемъ различпыхъ творчеекпхъ эксце-

совъ. Не помню 10 или 15, а можетъ быть п всехъ

20 лететому назадъ, но окодемпческойвыставке
было выставлепаоднпмъхудозкппкомъкартина,пзоб-
ражающая ничего более, какъ задъкартины, т. е.
холстаи сосновыя рамки со шпиньками по краямъ.

До такойстепениэто было вѣрно изображено,чтопо-
сетителивыставки, невооруженныекаталогами,въ

недоуменіп останавливалисьпередъэтою картиноюп

спрашивали,за какую это провпнностькартинаобра-
щена передомъ къ стене. Вотъ вамъ наглядная

эмблеманатурализма.Какъ назвать подобную выход-

ку худозкнпка: безцельнымъ, пошлымъ обмапомъплп,
напротпвътого, самою реальною правдою жизни?

Обращаясь затѣмъ къ россійской словесности,я

нанеренъостановиться главнымъ оброзомъ но но-

вомъ произведеныА. Потехпно,романѣ „Между де-

негъ" , напечатанномъвъ трехъ последнпхъкнпзк-
кахъ прошлая года „ВестникаЕвропы' п появив-

шемся недавно въ отдѣльномъ пздапіп. Но прежде,
чѣмъ я приступлюкъ главномупредметумоего пись-

ма, я намѣренъ представитьдве параллели:одну въ
впдв контрастаотносительнопроизведепія ПогЬхп-
на, другую-зке, наоборотъ, въ видѣ подобія ому. Это
пменно— две поэмы Некрасова„Русскія женщины*

п повестиГригоровичаизъ народнаябыта. Выборъ
этпхъ пропзведеній сдѣланъ мной пе случайно,не-

смотря нато, что онп относятся, поводимому,къ раз-

нымъ эпохамъп непмѣютъ ничегообщаго между со-

бою по своему содерзкапію. Поэмы Некрасовая изби-
раю но томъ основоніи, что я пикокъ не могу при-

помнитьни одногохудожественнаяпроизведете,вы-
шедшая въ последнія десять лѣтъ въ нашейпечати,

которое пропзвело-бы па публику такое сильное и

цельноевпечатлѣніе и которое вместесътѣмъ было-
бы такъсистематическиодносторонне,какъ именпо

этисамыя поэмыНекрасова.Что-зке касаетсядо Гри-
горовича, я незнаю писателяболееподобнагѳ А. По-
тѣхпну, какъ именпоэтотъбеллетристе40 годовъ.

Начинаюсъ поэмъНекрасова. Я уэке сказалъ вы-

ше, что я немогуприпомнитьникакогодругого произ-

ведетепзъ появившихся въ последнія десять лѣтъ,
которое равнялось-бы этпмъпоэмамъпо силеи цель-
ностипроизводимая пмп впечотлепія. Изъ самыхъ

пропзведеній Некрасова, наппсонныхъдо и после
этпхъпоэмъ, вы ненойдетеподобныхъ пмъпо клас-
сически-строгой,еслпможно такъвыразиться, худо -

зкественностп.Это превосходство поэмъ Некрасова
произошло, по моемумнѣнію, непзъ чего иного, какъ

изъ того, что предметапхъ оказался столь блпзкпмъ
п дорогпмъдуше художника, что всецелозавладѣлъ
пмъ, возбудплъ его творчество до высшаго напряже-

теп заставплъего забыть все остальпое,побочное,
все, чѣыъ осложнялся въ свое время этотъпредмета.

Когда вы прочтетеэтипоэмы, несомнепнооне пропз-
ведутъ па васъ впечатлѣніе реальнойправдивости,

въ васънезакрадетсяи тенисомнѣнія, что авторъ

пзмѣнплъ действительность,однѣ ея сторонысовсѣмъ
опустилъ,другія-зке выдвпнулъ впередъ и предста-

вплъ въ несколько преувеличенномъвиде. А между

темъ,прп всейреальнойправдивостипоэмъ, авторъ

все это продѣлалъ: не то, чтобы самъ онъ все это

искусственно,преднамереннопродЬлалъ, но какъ-то
этосамовсесовершилосьсилою еготворческаяпаѳоса.
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Цель поэмъНекрасовазаключаетсявъ томъ, что-

бы выставить въ паиболеѳ яркомъ свете геропзмъ
техънашихъ доблестныхъсоотечествеияпцъ20-хъ
годовъ, которыя, покпдая весь комфортъ роскошной

жпзнп, все прелестип прпманкпбольшая света,от-

правлялись за свопмпмузкьямп, разделять пхъ суро-
вую каторжную, казематнуюлшзнь въ далекпхъ п

глубокихъ снёгахъСпбпри. И поэмы съ такою исклю-

чительностьюпоправленыкъ этойцелп, что ненай-
дете вы въ нихъ пнодной черты, ни одного стпха,

которые былп-бы лпшнп, побочны, былп-бы самипо

себеп отвлекали-бы отъ главной целп поэмъкуда-
нибудь совсемъ въ сторону. Каждая сцена,казкдая

детальвъ нпхъсловно нарочноподобранывъ такомъ

родЬ п духе, чтобы наиболеедостигнутьцвливыстав-
ленія героинь поэмъ въ нопболееобольстптельномъ
цветеп велпчовомъ впде.- Токовы контрастызоло-

тыхъ сновъ и воспомпноній о прежнейроскошной и

веселойзкпзнп, о молодости, болохъ, путешествіяхъ
съ мплымъ по южнымъ странамъ— съпечальноюдей-

ствительностью безконечнагопути по унылымъ си-

бпрскпмъсугробамъ,картпнасибирскойвьюги п ноч-

легавъ хателесникаизнеженнойльвицы, въ углу на

мерзлой п зкосткойцыновке, разсказъо всейтрудности
семейнойборьбы, выдерзканнойнесчастнойженщиной,
сценапрощанья съсыномъ, проводовъ, сценауговарп-

ванья со стороныгубернаторапсамоотверженнойготов-

ностипродолжать путь пешкомъ, съ колодниками по
этапу, и проч., п проч. Переберитевы все этисцены
подъ рядъ, п вы убедитесь,что единственнаяи глав-
ная сторона,которая выступаетевъ нпхънапервомъ

плане,это— доблесть и спласамоотверзкенія выводи-

мыхъ передъвампгероинь. Но разве одною этою сто-

роною вполне исчерпываются оне? Вы подумайте

только: сколько другпхъ сторонъдолженъ былъ-бы
Некрасовъосветитьи очертитьпередънами, еслибы
онъ вздумалъ гнаться за всестороннеюверностью
действительности?Обратитевппманіѳ хотя-бы нато,
что геропнпего мыслятъ, яворятъ и двйствуготъсо-

вершенноподобно тому, какъ-бы сталимыслить, го-

ворить и действоватьлучшія п образованнейшія зкен-

щпны того-жекруга въ нашевремя. А между темъ,

въ поэмахъпредставляетсяпрошлое, отстоящееотъ

нашеговременинацелоеполстолетіе. Въ это время

общій колорптъ правовъ, складъ п умственныхъ, и

нравственныхъкачествълюдей, захвачеиныхъструей

цпвпдпзаціп, успели значительно видоизмениться.
Такъ, иапримеръ,намъизвестно, что 50 лететому
назадъ, въ высшпхъ слояхъ общества, которые въ то

время представлялись и образованнейшимислоями,
были въ большой модеприторпый сентпменталпзмъп
напускнаяэкзальтація. Правда, что муягчины начи-

наливъ значительнойстепениузке освобозкдатьсяотъ
этихъ свойствъ века и проникаться байроновскпмъ

ромонтпзмомъ,но велпкосветскія женщины, которыя

въ то время, по своемуумственномуразвитію, стояли

далеко позадисвоихъмужей, все еще были преиспол-
нены и сентиментальности,и экзальтаціи. Качества
эти, въ то время, не только несчиталисьчеиъ-лпбо

позорнымъ и смешныиъ, но напротпвъ того, выста-

влялись на показъ и преувеличивались, потомучто

имп гордились, какъ признакамивысшая развптія

и избранной патуры. Но темънеменее, въ паиндъ

глазахъонипеизбёзкнопрпдаютъ смешнойколорптъ
женщпнамъночаланынѣшняго столегія нетолько въ

мелочахъпхъ обыденнойзкпзнп, въ роде пролпвапія

горькпхъ слезънадъраздавленнойбозкьей коровкой

но п въ болеекрупныхъ, роковыхъ п высоішхъ эшь

зодахъ жизнпихъ, гдевышепомянутыепризнакивѣка

проявлялись, конечно, еще въ болеерезкпхъчертахъ.
Такъ, иетъсомненія, что и стремленіе къ музкьямъ

въ ссылку въ Спбпрь, пзъ какпхъ-бы высокпхъ и свя-

тыхъ побузкденій оно нп пропстекалои какішъ-бы

ореоломъгероизмани было окрузкено, темънеменѣе

и оно, по всейвѣроятностп, сопровозкдалосьнемалою
дозою взрывовъ сентиментальностии экзальтаціп. Или

вотъ вамъ и другая еще черта века: известно, что
велпкосветскіе люди началанынѣшняго столѣтія от-

личалисьбезумнымъмотовствомъ, доходившимъ ино-
гдадо последнихъпредѣловъ вероятія. Женщпны-же
того временипревосходили,конечно, въ этомъ отпо-

шеніп мулгчинъ, потомучто мужчины моталп только

пзъ однойбарскойпрпхотпп самодурства,экепщпны-

зке, сверхъ того, слепо бросалп деньгп, потому что

былп по своемувоспптапію безусловнолишены какого-

бы то нп было знанія практическойзкпзнп, сущсство-

вавшихъ въ то время отношеній, цѣиъ нарозные про-
дукты, чемъ, конечно, пользовались совсёхъсторонъ
п надувалпбарынь самымъ чудовнщпымъ образомъ,
беря сънихъсотнии тысячи рублейтамъ,гдеслѣдо-

воло-бы платитькопейками. Отъ такого недостатка,

конечно, небылп изъяты и героининаши, п надопо-

лагать, что долгое п трудноепутешествіе пхъ въ Сп-

бпрьнеобошлось безъцелаярядасценъп компческпхъ,
и жалкпхъ въ этомъродѣ. По крайнеймере,вотъ что

мы чптаемъпо поводу зкенъ декабрпстовъвъ запп-

скахъЧерепанова(см. „Древняя и Новая Россія" Д» 7

1876 г.): „Дамы, какъ называютъ здесь женъ до-1

кабристовъ, разсыпалипо здешней местностикучи

денете,съ такою щедростью, что я самъоднажды по-

лучилъ отъ княгиниТрубецкойпять рублейзаочппку

ейпера(тогданебыло еще стольныхъ перьевъ). Это
обстоятельствовыдвинуло сметлпвыхълюдей пзъни-
чего настепеньбогачей. ТакъразжилсямясншсъЕф-
ремовъ, ссыльпо-каторзкнпкъ"и т. д.Хотя, конечно,

спбпрскій казакъЧерепановъ—неахти какой авто-

ритетаотносительнодостоверностисообщаемыхъпмъ
сведеній, и въ той-же „Древней и Новой Россіп",
номераза 2, за 3, былъ уличенъвъ сообщепшневѣр-
ныхъ сведеній, именноотносительнодекабрпстовъ;
но если допуститьдалее, что онъ все это выдумалъ,

то выдумалъ довольно правдоподобно, не въ частно-

стяхъ, такъвъ общемъ. По крайнеймере, я вполнѣ
готовъ верпть, что различнымъсибирскимъшгутамъ,
въ роде хотя-бы мяенпка Ефремова, выставляемаго

Черепановымъ,пріездъ зкенъдекабрпстовъбылъ очень

съ руки.

Представьте-жевы теперь, что Некрасовъ,пзъже-
ланія воспроизвестиличностипзобразкенныхъжен-
щпнъ какъ мозкно всестороннееп ближе къ действи-
тельности,неупустилъ-быпридать пмъ значитель-

ный отгЬнокъ сентиментальнойэкзольтаціи п вмѣстѣ
съ темъ ребяческой непрактичпости,заставлявшей
пхъ сорить деньгамибезъ всякая разсчѳту и мѣры.
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ужь кстати,прибавплъ-бынесколькодозъ велико-
светскойщепетильнойгордости, отъ которой оне, по
старойпривычке, нпкокъ немогли срозу отрешиться
своемъповомъ полозкеніи п которая, приносяимъ

илліонъ мелкпхътерзаній и уколовъ, омрачалап безъ
иго нерадостнуюзкпзнь пхъ. Относительнополноты
и всестороннейверностидействительности,пропзведе-
яіе конечно, выпграло-бы, но выиграло-лп бы оно въ

іостпженіп существеннойсвоей целп: увлеченія чи-

тателякартиною нравственнойдоблестигероинь по-
эмы? Въ томъто и дело, что въ этомъименно,въ са-

момъ-тоглавномъ, оно и пропграло-бы. Теперьчита-
тель выносптъпзъ негоодно цельное, нпчемънена-
руніаемое впечатлѣніе, въ виде чувства восторга и

вмѣстѣ съ іімъ глубокой жалостикъ судьбе героинь,
а тогдаэтацельностьнарушплась-бы: читательвы-
песъ-бынеопределенноечувство пзъиѣсколькпхъ сме-
шанныхъ впѳчатлѣній, изъ которыхъ одно паролизо-

вало-бы другое: хотя съ одной стороны геропппи за-

служнвалп-быпоклоненія за свой подвпгъ, но съдру-
гой— былп-бы несколько п смешны своею сентимен-

тальностью, о сътретьей,возбудили-бы и отврашеніе
антипатичнымичертамисвоейвеликосвѣтскости— въ

родѣ надутой,щепетпльнойгордостп,непрактичности,

мотовстваи пр. Такпмъобразомъи здесь, въ поэмахъ

Некрасова,мы видпмътотъ-зкезаконъ обратно про-
порціональнаго отношенія всестороннейверностндей-
ствительностикъ силе впечатленія, возбуждаемая
иропзведепіемъ. Нетрудно при этомъ доказать, что

ссли-бы, въ другомъслучае,тотъ-зкеНекрасовъвзду-
малъ-бы представитьнамъ весь комизмъ сентимен-

тальнойэкзальтаціп, всю нелепостьбезумнагомотов-
стванашпхъотцовъ и двдовъ пливсю несообразность
п дикость того ребяческагонезнанія зкпзнп, которымъ

нашибабушкп гордились, то опять-такп п въ такомъ

случае большая успехаонъ достпгъ-бывъ своемъ

произведететолько тогда, когда все вниманіе чита-

телейисключительнообратплъ-бына-этивыставляе-
мые недостатки.Конечно, прп этомъ было-бы совер-

шеннонзлпшпезаставлятьгероевъплпгероиньсверхъ

всего совершать какіе-бы то нп было подвпгпсамоот-

верженія, п было-бы величайшею художественною

ошибкою п чпстейшпмъабсурдомъвъ видесептпмен-
талыю-экзальтпрованпыхъ,безумно-расточптельныхъ

п дѣтскп непрактпчныхъбарынь изобразить вдругъ

доблестныхълсенъдекабрпстовъ.

Но можно предпололшть, чтоНекрасовъвъ поэмахъ
свопхъ представплъдействительностьнетолькокрай-
неодносторонне,но п преувеличенно.Я убежденъ,по
крайнеймере, что все эти яркія, патетпческія, по-

трясающая васъ сцены, каковы, напрпмеръ,сцены
свпданія съмуженъвъ темнице,губернаторскаяуго-
варпванья, появленія въ рудникахъ— въ действи-
тельностидалеконе были столь ярки и потрясающип

посилптотъколорптъ серенькой заурядности, какой
носитенашарусская зкпзнь во всехъ свопхъ прояв-

леніяхъ, начинаяотъ самыхъппзкпхъп компческпхъ

и до преисполненныхъвысокая трагизма. Такъ, на-
прпмеръ,возьмите вы хотя-бы сценусвпданія въ тем-

ниц'!. Женщина,ищущая такого свпданія, является

У насъобыкновенно неиначе,какъ въ виде хлопот-

ливойпросительницывъ пріемпыхъ людей, властьиму-

щихъ, а затемъслѣдуютъ и сомыя свпданія, мало

чемъотлпчающіяся отъ заурядныхъ, буднпчныхъпо-
сѣщеній страждущпхъродныхъ въ болыгацахъ, прп
чемъ, я не спорю, бываютъ п слезы, и патетпческія
сцены, но преобладаютъ, конечно, сомые будничные
хлопоты о снобженіп заключеннаяденьгамии разны-

ми необходпмымппродуктами. И опять-такп, я спра-

шиваю у васъ:.неулгелппоэмыНекрасовавынгралп-бы,
еслп-быонъ вздумалъ педантпческпсоблюдать бук-
вальную верностьдействительное™п паполиплъ-бы
сценусвпданія разговорамикнягинисъмужемъо томъ,

хорошо-лп его кормятъ п непуяедается-лпонъ въ сп-

гарахъили чпетомъбелье, п т. п.?

Вы сдЬлаетемне, быть можетъ, такоевозражение,

что, пололіимъ, Некрасовъ пмелъ свою спеціалыю-
одностороннююцель изобразитьсвопхъ героиньтоль-
ко въ моментысовершенія пмппхъ высокаго подвига;

но разве пнойхудозкннкънемогъ-бызадатьсяпопыт-
кою объективнаявсесторонняявоспроизведенія дан-

нойдействительностинесъ какою пиою целію, какъ
лишь съ тою, чтобы воспроизвестипередъ нампту

плп другую эпоху во всехъ ея хорошихъ и дурныхъ

чертахъ,воскреситьеепередънамиво всехъея крас-
кахъ? Неужелп-жея отрицаюпсторическій романъ,да

и вообще всякій романъ,какъ эпопеюсовременнойплп

прошлой зкпзнп? Нетъя все это допускаю, но я отри-

цаю только ибъектпвно-безстрастпоеотношеніе худозк-

нпкакъ изображаемойпмъдействительности,то объ«
ективноебезстрастноеотношеніе, прнусловіп котораго

только п возможно вполневерное п всестороннееиз-

образитедействительности.Такого рода отношеніе
художникакъ пзобразкаемымъявленіямъ совершенно,

по моемумнѣнію, выходптъ пзъ областиискусствавъ
его пстпнномъсмысле. Это вовсе не худоэкественноо

творчество, а техника,ремесло.Изобраягенія подобна-
го рода могутъблпетатьсвоего рода совершенствами,

но совершенстваэтнбудутъпменносвоего рода, не
пмеющія ничегообщаго съ совершенствамипстпнпо-
худолсественныхъ произведете. Здесь мы будемъ
пметьделосъсовершенствамичистотехническими:съ

вернымъ и зоркнмъ глазомъ, уменьемъ схватывать
колоритепредметовъ, все малейшіе оттенкиихъ и

правильно разставлять подробностии пр., и пр. Но
здесь и речинеможетъбыть о пстпнныхъ,высшпхъ

задачахъискусства— увлекать читателейизображае-
мыми явленіями лепзнп, возбуждать въ нпхъ те плп
другіе страстныеимпульсы, заставлятьпхънеоднпмъ

воображеніемъ и мыслію, но всемъ существомъпере-
зішвать изображаемуюзкпзнь. Подобныйпзображенія,
наконецъ,могутъприноситьсвою пользу, но и польза

пхъ совершенносвоя, особенная,научноприкладная,
служебная. Романы, все равно пзъ историческойили
современнойжизни, пепиеющіе пнойцелп,какъ толь-
ко объективно-всестороннеепзобразкеніе зкпзнп, впол-

не, по моемумненію, равняются по своемузначенію и

пользе атласамъгеографпчеекпмъ,ботанпчеекпмъ,зо-

ологпчеекпмъи т. п. Всёподобныеатласытожемогутъ
пметьсвоп технпческо-худозкествепныясовершенства

въ смыслеверностипзобрангснія, изящества отделки
и т, п. Но, какъ-бы нп былп прекрасно изображены
въ ппхъцветы, попугаи,обезьяны плп целыя части
света, ведь песравните-жевы пхъ съ лучшими м-
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зданіями зкпвописнаготворчестваи будетесмотретьпа
нпхъвовсе невъ худозкествепныхъиитересахъвъ ви-

де возбузкденія въ себекакпхъ-лпбострастныхъим-
иульсовъ, а съ чпстонаучною цѣлію помочь своейпо-

мята п вообразкепію путемъживая п наглядпагопред-

ставлепія пзучаемыхъ предметовъ. Но разве массы

романовънавсехъязыкахъ не ограничиваютсяпре-

следованіемъ столь-ясечпстонаучно-прпкладнойцели
помогатьнашпмъвоображенію н памятипрп пзученіп

явленій жнзнп историческойили современной? Что

пноеможетепринестивамъ чтеніе „Князя Серебрян-
наго* гр. А. Толстого, какъ ненаглядное предстов-

леніе эпохи ІоаннаГрознаго? Илп съ какпмъ инымъ

побуждепіемъ можетевы приняться за чтеніе романа

„Въ лесахъ*Печерскаго,какъ не для того, чтобы

узнать, какъ живутъ раскольники въ костромскихъ

л-Ьсахъ, п прибавитьнесколько нелпшппхъпредстав-
леній въ сокровищницу своейпамяти?Я и недумаю,

такпмъобразомъ, отрицать ни значенія, пи пользы

всехъподобныхъ пропзведеній, но только не вообро-

жайте,чтобы онпвъ свою очередь былп продуктами

художественнаятворчества,не считайтепхъ произ-

веденіялп пскусствавъ строгомъсмыслеэтогослова,

и не смешивайтевъ одну неопределеннуюкучу съ

пстпннымиперламихудожественныхъсоздапій, н прп-

томъ делайтетакоестрогое разгранпчепіе вовсе не

радп установленія какой-лпбо іерархіп въ области

пскусства,возвелпчепія однпхъ произведеній пасчете

другпхъ, а чистовъ виду ясностисознанія, что вотъ-

молъ этивещи прпнадлезкатъкъ одной категоріи, а

тесовсемъкъ другой, хотя и те, п другія, конечно,

могутъбыть въ своейобластиболееплпменеесовер-
шенны: ботаппческій атласъможетъбыть невъ прпмеръ
совершеннее,какъ атласъ,чемъ пной художествен-
ный ландшафта,какъ ландшафте;но темънеменее,
атласъпустьостаетсяатласомъ,а ландшафте— ланд-

шафтомъ.

При этомъ нузкно обратить внпмапіе и нато, что

присутствіе художественно-творческаяотношенія къ

действительностивъ произведеніп пли-жеотсутствіе

его не всегдазависитеотъ одного количестватвор-

ческихъ силъ, вложенныхъ въ писателясудьбою.

Здесь пграетъ большую роль также и напряженіе

этпхъ силъ, которое независимоотъ ихъ количества

можетъвъ даниомъслучаеиметьбольшую плимень-

шую степень.Еслппредметы,съ которымиимеетеде-
ло писатель, совершенночужды ему, онъ относится

кънішъ вполнеипдпфферентно,нпкакаясторонаэтпхъ
предметовъособенноне задЬваетъего за живое, не
волнуете, не трогаете,то, конечно, можно ожпдать,

что, ппсотель,какпмъ-быгромаднымъ талантомъни
обладалъ, будетъ относитьсякъ нимъ скорее какъ

худояшпкъ-технпкъ,чемъкакъ художникъ-творецъ.
У него, безъ сомненія, тотчасъ-жедолжно явиться

стремленіе обрисовывать этипредметысо всехъ сто-
ронъ и во всехъихъ мелочахъ,пменновъ силу того,

что все стороныдля него одпноково зомечотельны и

незамечательны,а съ другой стороны, при такомъ

хладнокровіп, онъокажетсяспособнымъобротитьвни-

маніе на такія не стоющія вниманія мелочи, какія

онъ, конечно, совершенноопустилъ-быпзъ виду въ

порыве страстнаяэкстаза.Въ результатедолжно

выйти произведете, загромолздениоененузкньшппо.
дробностями,безчувственнои безеердечнохолодное
непредставляющееникакойосновнойп разумнойці

лп, котороя-бы двпгалаавторомъ,недающее никако-

го цельная впечатленія п, въ копце-концовъне-
смотрянато, что предметывъ немъобрисовапы,' по-
видимому, мастерскоюкистью, со всехъ сторопъп съ

самымимелочнымиподробностями,вы вынесетео нпхъ

темное, неопределенноеи сбивчивое понятіе, еслп

только ранееп помпмопропзведенія вы пе успѣлц со-

ставитьо нпхъболееяснагопонятія. Какъ наобраз-
цы такого явленія мы мояссмъуказать намассубел-

летрпстпчеекпхъ пропзведеній, представляющпхъ

жизнь слоевъ общества, совершенно чуладыхъ авто-
рамъп съ которыми последніе ішеютъ очень малото-

чекъ сопрпкосновенія. Таковы, напрпмеръ,романы

повести, очерки пзъ жизни крестьянъ, мѣщанъ п'
купцовъ. Какъ хотите, а только этпмъмоэкно объяс-

нить, что въ массевсе подобный произведенія, не-

смотря но гуманноеотношеніе къ героямъ со стороны

авторовъ, поражаютънасъсвоею холодною объектив-

ностью, фотографичностью, полнымъ отсутствіемъ то-

го экивого, непосредственнаяотношенія къ пзобра-

жаемымъ предметамъп того горячаго одушевлепія,

какпмъбываютъ проникнутыповести,изображающая
зкпзнь и нравы интеллпгентныхъклассовъобщества.

Такъ, иапримеръ,возьмите хотя-бы романы и лоьѣс-

тпГригоровичаизъ крестьянскаябыто. О нихъ су-

ществоволо одно время, летадесять илп пятнадцать

тому назадъ,ложное предубеледеніе, не знаю ужь

какъ возникшее, что будто въ повестяхъэтпхъизоб-
раженыпе настоящіе русскіе мужпкп, а нечтовъ ро-

де пейзанъромановъЖоржъ-Занда,Незнаю, можетъ
быть, въ болыпихъ романахъГригоровича, въ родѣ

„Рыбаки" пли „Переселенцы",вы п найдетедвѣ-трп

фигуры, смахивающія напейзанъ,но въ болыпппствѣ

случаевъп особенновъ мелкихъразсказахъГригоро-

вича русскіе мулаткиявляются вполнепохожимина

настоящихъ и чпетокровныхъ музкпковъ, со всѣмп
мелкимидеталямипхъ быта, въ чемъя вполнѣ убѣ-

дился, перечитавшинедавноподъ рядъ все пропзве-

денія Григоровича въ этомъродЬ. Отношеніе автора

къ героямъ безхптростпопростое,гуманное,въ то-же

время безъ малейшей какой-либонапускнойсенти-
ментальностипли пдеалпзаціи. Рядомъ съ хорошшш

чертамикрестьянскаябыто не упущенои массадур-

ныхъ. Вообще я ненашелъпочтиникакойсуществен-

ной разницымежду этимиповестямии современными

памъпзображеніямп крестьянскаябыта. Номеняпо-
разиловотъ кокая особенностьво всехъ этпхъ раз-
скозохъ: нодо заметить,что большая чость пхъ тен-

денциозны, стремятся выставить, что терпптъкре-

стьянішъ подъ гнетомъкрепостнаянрава. Съ этою

целію авторъизбпраетъиногдавполнедраматическіе
сюжеты, каковъ, нопримеръсюжета повести„Ан-
тонъ-яремыка".Последній еншетъдо того подку-

пплъ п увлекъ Белинская, что тотъпоставплъпо-

весть эту превыше всего, что появилось въ то время
въ литературевъ этомъроде. „ Несмотрянато,— гово-

рить Велиискій:— что внешняя сторонаразсказавер-
титсянапропожемужицкойлошаденки;несмотряна

то, что Антонъ—мужпкъ простой,вовсе неизъ бой-
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кпхъ и хптрыхъ,— онълицо1 трагическое,въ полномъ

зпаченіп этого слова. Это— повестьтрогательная,по
прочтсніи которой въ голову невольно теснятсямыс-
]П грустныйи важпыя", п пр.

Я нисколько не ставлюБелинскомувъ винуподоб-
ный прптоворъ, но все-такимне кажется, что въ

немъ, въ лицеБелинская, публицистепреобладаете
падъкрптпкомъ. Попробуйтеперечитатьэту повесть,
и вы увпдптс, что сюзкетъ ея самъпо себедействи-
тельно драматическии трогательный,п нельзя ска-

зать, чтобы былъ совсемъотзкившій для нашеговре-

мени: стоптъ только заменить въ немъ барская
управляющаго сельскимивластями, стаповымъ п су-

дебпымъпрпставамп— и онъ молсетъполучить впол-

нѣ современноезначеніе. Но странно,сулсденіе ваше

о драматпчностпразсказабудетъчисто разсудочно-
головпое, п трогательныйсюзкетъ нпмало нетронстъ

васъ; дочптавъповестьдо конца, вы останетесьточно

таклсе апатично-спокойны,какъ будто прочлп вовсе

не о бедствіяхъ Антона-горемыкп,а рядъ худолсе-

ствешіыхъ картппъ,выставляющпхъ прелестип кра-

соты сельской прпроды. Оно такъ п есть: вы, соб-
ственно говоря, это самое п прочлп и однпмппреле-

стями, и ароматамисельскойпрпроды вы и долзкны

былп напечатлеться.Дело въ томъ, что передъвамп

вовсе нехудозкникъ-публпцпстъи драматургъ,кото-

рый такъглубоко былъ-бы взволнованъ судьбою Ан-
тона-горемыки,что вздумалъ-бывыставитьна пер-
вый планъп поразить васъ всею оскорбительностью
бѣдствій героя. НЬтъ, передъвампхудозкнпкъ-зкаіі-
рпстъ, который, хотя поставплъвъ основе разсказа
драматическисюзкетъ, заплативъпмъдань веку, но
въ сущпостп сюзкетъ этотъ послуэкплъему нпчѣмъ
болѣе, какъ лишь канвою для вышпванія своихълю-

бимыхъ узоровъ. Но подумайте,разве вы заботитесь
о канве, когда любуетесь вышивкою? Очевидно, что
однп узоры только п прнвлекаютъ все ваше вппма-

ніе. Такъ и въ настоящемъслучае:авторъ нанизы-

ваете такую лассумелкихъ, иногда поразптелыю-

мнкроскоппческихъдеталейразлпчныхъ оттепковъ
сельскойпрпроды— во всехъчетырехъвремснахъя-

да, въ полдень, въ полночь, вечеромъ п утромъ на

разсвѣтѣ, въ лесу, въ поле, въ селеи въ хатему-
жика, что где узкь тутъпроникатьсябедствіямп Ап-
топа-горемыки,когда васъ только и хватаетепато,

чтобы любоваться, какъ „кругомъ въ лесуцарство-
вала тишинамертвая; навсемълежала печать глу-

бокой, суровой осени; листья съ деревъ падалии

влажными грудами устилализастывавшую землю;

всюду чернелисьголые стволы деревъ* и пр. и пр.,

или какъ „возъ, навьюченный красноватымъи сп-

зымъ хворостомъ, медленно выезлсалъ пзъ лесу,
скрыпя и покачиваясьпзъ сторопывъ сторону,какъ

бы изловчаясь сброситьсъ себя прп первомъ косо-

горе лишнюю тяжесть" п пр. и пр.... Вообще любая
повѣсть пзъ народнагобыта Григоровича произво-

дить впечатленіе путешествія по картиннойгалле-

реепейзажейп жанра. Вы только п делаете,что пе-
реходите отъ одной картинки къ другой: тамъвы

находите,что колорптъ слпшкомъ ярокъ, здесь, что,
напротпвътого, положеномного тени, въ третьемъ

мѣстѣ васъ восхпщаетъансамблькрестьянскихъдѣ-

вушскъ, очень удачно, картиннои тпппчпо сгрупп-

рованпыхъ вокругъ воза коробейника,въ четвертомъ

васъ поражаете наблюдательность худозкнпка,

съумѣвшая подметатьудивительнотонкій оттѣнокъ
природы плп жизни и пр. п пр. Въ результатеже,
какъ п после каждаго долгаго путешествія по за-

ламъмузеевь и выставокъ, должно получиться ря-

дом съ фпзпческою усталостьюи некотораянервная
оскомпна.Очевидно, что тутъ ужь вамъбудетънедо
бѣдствій Антона-горемыкп:закружитсяпростоголова

отъ излишествасельскпхъпейзажейп ароматовъ, и

вы начнетевъ утомленіп перевертыватьстраницуза

страницею,въ нетерпеніп ожидая, что когда зке все-

му этомубудетъконецъ?
Въ этомъотношеніп повестпГригоровичаизъ на-

роднагобытамогутъслужить вамъ прекраснымпоб-
разцами, показывающими, что выходить пзъ того,

еслихудозкнпкъ преследуетевъ своемъ произведе-

те разомъ несколько целей, не сосредоточпваясь

псключптелыю нпнаодной. Очевидно,что въ такомъ
случаеонъ плпнедостигаетениодной пзъ нпхъ, п

произведетеего будетъпроизводить неопределенное
п смешапноевпечатленіе, плп ate въ результате
окажетсяперевесьза тою целію, достпженіе кото-

рой болееинтересуетехудожнпка, близко его душе,
сообразнеесвонстважъего талантаи складу его ха-

рактераподъ вліяніями воспптавшнхъ его условій
среды п века. Такъ вотъ и въ данномъслучае: ху-

дозкнпкъ-пейзажистъп зканрпстъвытѣснплъ худозк-

нпкапублициста,вследствіс того, что сторопысель-

ской зкизпп, которыя болеевсего занималиГригоро-
вича п возбузкдалп егопоэтическоетворчество, вста-
ли напервый планън заслонилпсобою теппыя сто-
роны бытамужика, которыя Грпгоровпчъ постигалъ

только головою. Однпмъ словомъ, здесь случилось

нечтоаналогическоесъ темъ, что происходить при
разлпчныхъхимпческпхъопытахъ, въ роде, напри-
меръ, разлозкенія воды—прп чемъ вещества, имѣю-
щія химическоесродствосъводородомъ, соединяются

съ нпмъп освоболсдаютъкпслородъ, и обратно.
Но сочпненія Григоровича поучительны для насъ

въ данномъслучаенетолько самипо себе. Опп мо-

гутъ слузкпть подтвердительнымифактами прина-

шемъ далыгЬйшемъанализеновая романаА. Погі;-
хпна, потому что представляютъ пзъ себя явленія,
вполне аналогичныйкакъ съ этпмъ романомъ,такъ

н со многими пропзведеніямп А. Потехпна.Въ
самомъдЬле, трудно сыскать въ пашейлитературѣ
двухъ писателей,столь схозкихъ по своейлитератур-
нойдеятельности, какъ Грпгоровпчъ и А. Потѣхинъ.
Одпнъсловно служитьдополненіемъ п продолзкеніемъ
другого. Правда, что между ними найдетевы кое-

какую празппцу:такъ,Грпгоровпчъпокажетсявамъ,
конечно, талантливееи умнееА. Потехпна;онъ не

задаетсясъ такою беззаветною пошлостью септен-

ціями прописнойморали, какъ это бывало зачастую

съ А. Потехипымъ;въ толсе время опъ отличный
пейзажисте,тогдакакъ Потехпнъсовсемънеобла-
даетеэтпмъдаромъ,ивъ его пропзведеніяхъ вы по-

чти не найдетенп одного оппсанія природы. За то,
въ то время, какъ Грпгоровпчъ ограничиваетсяод-

нимитолько помещикамии крестьянами, Потехпнъ
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сверхъ того, пзобраясаеть купеческій п мещанскій
быть; Грпгоровпчъ подвизаетсяисключительно въ

областиромана и повести, тогда какъ Потехпнъ,
сверхъ того, пзвестепъп какъ драматпчсскшписа-

тель.—Вотъ и все, чемъэтидва писателяотличают-
ся другъ отъ друга. Но за то въ существенномъони

вполне сходятся: пменно,оба представляются самы-
ми ревностнымипрпверлсенцампнатурализма.Оба—
жонристысъ ногъ до головы, и какпмп-бысюжета-
мп для повестиплпроманани задались,заботятсяне
столько о наиболееспльномъ выполненіи сюжета,

сколько о томъ, какъ-бы очертитькаждый встре-

чающейся въ повестипредметасо всехъ сторонъ,
какъ-бы пе опуститьнималейшейподробности, и
какъ у одного, токъ и у другого пропзведенія вслёд-
ствіе этого роспадаютсяна моссымелкпхълмяро-

выхъ картиночекъ,разглядываніе которыхъ застав-

ляетевасъ совершеннозабывать о главномъ содер-

зкапіп пронзведенія.

Въ этомъотношепіп, къ новому романуПотехпна
совершенномозкно применитьто, что я говорплъ объ

„Антоне-горемыке"Грпгоровпчо. Въ основе романо
лежитесюжете, сомъпо себеисполненныйпечоль-
ного трагпзмо. Но, когдо вы читаетероманъ, тра-

гпзмъэтотънисколько не трогоетъвосъ; вы находи-

тесь даяіе въ недоуменіп: зачемъэто авторъ пове-

ствуетепамъ о какпхъ-то грязныхъ любовныхъ
шашняхъ, кокія ежедпевнозаводятся на заднпхъ

дворахъ помещпчыіхъ усадебъилпкупеческихъфаб-
рпкъ, не столько изъ потребностилюбви, сколько

изъ зкажды позкпвпться насчетъпредметастростп?

Только, когдо вы дочитаетероманъдо конца, п сю-

зкетъ его развернетсяпередъвамиво всей полноте,

вы, наконецъ,сообразите,что въ основероманале-
житецелаятрагедія. Но вы сообразитеэто только

свопмъ разсудкомъ и въ тозкевремя останетесьсо-

вершенноравнодушныкъ судьбедействующихълицъ,
точпо будто романъпокончплся общшнъ благополу-
чіемъ пли, еще того лучше, ровно нпчемънекончил-

ся, о между темъ, въ результатеполучоется одно
разбитаяжизнь п одпнъновый кулакъ наРусп, раз-
зкнвшійся самымъвозмутнтельиымъобразомъ. Этотъ
недостатокъсильпагоп цельная впечатленія зави-

сите,по моемумненію, отъ двухъ причпнъ: съ од-

ной сторопы, отъ пзлпшняго нагроможденія всевоз-

мозкныхъ деталей,отвлекающпхъ внпманіе читателя

отъ главного содержанія романап, въ конце-кон-
цовъ, утомляющпхъ его, а съ другой стороны— отъ

неправпльнагоосвещенія действующихъ лицъ ро-

мана,оттого, что автору, вследствіе холодная безу-
чостія къ свопмъгероямъ, неудолось изменитьизо-

бражаемую действительность,выдвинувши впередъ

такія стороны, какія былп нужны сообразно харак-
теру сюжета.

Для того, чтобы это вполнебыло ясно читателю,

я попробую извлечь сюжетеизъ всего загромождаю-

щая его хлама,и представитьего въ самомъчпстомъ

виде, обратившивнпманіе только натеего стороны,

въ которыхъ онъ выступаетево всемъ своемъ дра-

матизме.А затемъ,мы посмотрпмъ,что сделалъизъ
негоПотехпнъ.
Напервомъпланеромапарисуется передъ нами

семействоТерентья Савельевича Скоробогатаго, бо-
гатаякрестьянинадеревни Сногищево, заппсаннаго
въ купеческойгпльдіп, владельца небольшой ткац-

кой фабрики и кабачнагозаведенія. Это былъ сѣдой

но бодрый еще старпкъ,съ чернымп зкпвымп глаза-

ми, блестевшимиизъ подъ навпсшпхъ,вечно хму-

рыхъ бровей; онъ слылъ человекомъскупымъ, пелю-
дпмымъ, неприветлпвымъ. Отъ сельчанъ свопхъ

стоялъ въ сторонеп пе сблизкалсясъ нпмп, смотря

нанпхъ свысока, какъ на свопхъ фабричныхъ ра-

ботппковъ; богачи-фабриканты,съ своей стороны

такжесмотрелинанего свысока н не нисходилидо

хорошаго знакомствасъ нпмъ; бедной роднп своей

онъ дичился, какъ человекъ богатый п скупой, да

къ тому зке п неприветливый,а съ роднейневестки,
взятой пзъ небогатойкупеческойсемьисоседнягого-
рода, онъ не ладплъпзъ-заразсчетовъо придаиомъ.

Вследствіе этого, Скоробогатый зкплъ одиноко, и да-

леевъ храмовойпраздникъ,когда всеселошумно пи-

ровало и принималогостейсо всего околотка, у него

пе было ппкакихъгостейи ворота его былп на за-

поре.
«Несмотря на то, читаемъ мы въ романѣ, что у Те-

рентья Сапельича считали не одинъ десятокъ ты-

сячъ залезкнаго капитала и оборота его фабричныхъ
завсденіп шелъ также на десятки тысячъ, онъ зкилъ

совсѣмъ по-музішцки: прислуги почти не держалъ,
прибирала въ домѣ и кушанье стряпала его сестра,
самъ онъ но гнушался и задать корма лошади, п
заложить ее, если отъ фабрики лсалѣлось оторвать
рабочая, а нужно было куда-нибудь ѣхать. Всю
семью онъ дерзкалъ въ великомъ страхѣ и послу-
шаніи. Тридцатилѣтній сынъ исполнялъ только его
приказанія, самолично но могъ ничѣмъ распоря-
диться и былъ у отца, какъ говорится, на ноеылуш-
кахъ, несмотря на то, что въ послѣднее время ста-
рпкъ какъ будто меньше сталъ заниматься дѣломъ,
рѣдко ходилъ на фабрику и больше все сидѣлъ до-
ма —деньги сторолшлъ, какъ говорили въ доревнѣ.
Сестра старика, Анфиса, была совсѣмъ ходячей ма-
шиной, разъ заведенной и пущенной въ ходъ для
ведонія всего домашняя хозяйства, неизмѣнно по
однажды заведенному порядку. Дочь Степанида Те-
рентьевна, молчаливая, степенная, скопидомка и бо-
гомолка, пользовалась еще нѣкоторымъ пліяніемъ на
отца, но и это вліяніс значительно уменьшилось съ
тѣхъ поръ, какъ братъ ліенился и привелъ въ домъ
новѣстку. Эта поелѣдняя, бѣлая, румяная, тучная н
сонливая, была любимицей старика и могла наз-
ваться настоящей хозяйкой, потому что дѣлаіа, что
хотѣла или, лучше сказать, вовсе ничего не дѣла-
ла, но нерѣдко ломалась и капризничала надъ всей
семьей, и старикъ терпѣливо переносить ся капрпзы».

Познакомившисьвъ главныхъ чертахъсъчленами

семействаСкоробогатаго, теперь мы обратпмъвес
внпманіе надочь СкоробогатагоСтепанидуТерентьев-
ну, которая и является главною героинеюнашегоро-

мана.Степанпдаосталасьпослематери14 летъ п

самыеюные годы свои провелавъ полнейшемъуедп-
ннніи и одиночестве.Врать былъ моложе ея только

двумя годами, но онъ былъ постояннозанять наза-

воде, и онаредко его видела. Только угрюмый и не-

людимый отецъ, до теткаАнфиса, после смертима-
терипринявшая въ своп руки хозяйство, делили ея

одиночество. Степанидане знала веселья деревен-
скойжпзнп, неимелаподруги, неходиланагулянки
плпно поседки,неводила хороводовъ, ненвла. пѣ-
сенъ.Отецъ,старавшійся стать въ позпцію купца,
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не хотѣлъ позволить ей ппкакого сблпжеиія съ про-

стымидеревенскимидѣвкамп; прптомъ,хотя и право-

сйвяыіі, онъ былъ воспптанъвъ духѣ старойвѣры,
которой придерживалисьего родители, ц счпталъ

всякое весельебѣсовскпыъ навожденіемъ и великшгь

грѣхомъ. ОсталасьСтепанпдавъ дѣвкахъ и не выш-

ла замужъ, благодаря эгопзмуотца.Послѣ жены, Те-
цептій Савельичъ прпвыкъ къ постоянномуприсут-

ствиедочерп: опаемуналпвалачай, укладывала его
пьянаго спать, шилаему рубашки, съ нею онъ ино-

гда отъ скуки перекидывался словомъ, другпмъ. Не
малую роль при этомъ играла и скупость Терентья
Савельпча: женихиявлялись и нзъ купеческагозва-

нія, паѣзжалп и свахи, но никогданемоглидобиться
главнаго— никакогоопредѣленпагообѣщанія пасчетъ

прпдапаго.ОсобеннойкрасотойОтепаппдане отли-
чалась и вообще была не въ купеческошъ вкусѣ:
слпшкомъ суха, нетѣльна, очертанія лица рѣзкія,
мужественпыя,глазаочень выразительные, по стро-

пе, пепрнвѣтлпвые; ни особеннойбѣлпзны, пп ру-

мянца. Попятно, что ненашлось нп одного жениха,

который, несмотрянаопасностьничегоне получить

болѣе сущеотвеннаго,рѣшплся-бы добиваться ея

руки. Какъ бы то нп было, но наступиловремя,

когда Степанпдапересталасчитать себя невѣстой и

остановиласьпа мысли, что должна остаться вѣкъ
свой въ дѣвкахъ; тогда появилась въ нейнаклон-

ность къ богомолью, убѣжденіе, что она предназна-

чена служить Богу, быть Христовойневѣстой. Это
богомолье главпымъ образомъвыражалось въ томъ,

что она сдѣлалась первою начетчицейвъ селѣ п пе-

редъ каждымъ праздппкомъпепремѣнно уже читала

каноны п акаѳисты въ сельскойчасовнѣ, участво-
вала въ разныхъ крестныхъходахъ п т. п.

Ударившись въ богомольство, удовлетвореннаяоб-
щгаіъ почетомъ п уваженіемъ, сдѣлавшпсь излюб-
ленною дщерью церкви, Степанпдадумала, что

нашланастоящеесвое призваніе, успокоилась, вы-

кинулапзъ головы всѣ грѣховныя дѣвпчьи мечты и

считала себя неуязвимою для стрѣлъ лукаваго. Но
лукавый спленъ,какъ выражаетсяНотѣхпнъ, и вотъ

у нея явился вдругъ искуситель.

Это былъ КапитонъАбрамовъОбожжухинъ,одпнъ
нзъ фабрнчныхъ рабочпхъ, человѣкъ бѣдный, семей-

ный. Женау него,Алена,быламолодая, веселая,бой-
кая женщина, высокая, статная;сѣрые глаза ея,

улыбка п все лицо выражали полную, бсззавѣтную
веселость. Эти глазаи лицосвопмъпостояннымъ,но-

чи пензмѣннымъ выразкеніемъ, казалось, говорили

одно: я хочу жить, зкить и жить, веселои сытно, безъ
труда и заботы, брать отъ жизни все, что онадаетъ

сегодня, недумая о слѣдующемъ днѣ, п Кантону, въ
свою очередь, тожехотѣлось зкить веселои сытно, безъ
трудап заботы; видъ носторониягобогатстваи вся-
кой достаточностивозбузкдалъ въ пемъестественную

завпеть п жажду разжиться. Но раззкиться честнымъ

трудомъвъ полоэкеніи фабрпчнаго работника— дѣло
трудное, и вотъ онъ рѣшнлся достигнутьсвоегостре-

менія окольпымъ путемъ, употребивънаэто един-

ственный природный даръ, какимъ онъ владѣлъ:
именно— красоту и умѣнье ухажпвать за дѣвкамп.
Короче сказать, онъ вздумалъприволокнутьсязаСте-

паппдою, увлечь ее и попользоваться наея счетъ,

прпгрѣть руки возлѣ ея капиталовъ.Замѣчательно,
что къ предпріятію этомуонъпрпступплънебезъвѣ-
домажены, пмѣвъ съпею по этомуповоду слѣдующаго
рода оригинальныйразговоръ насонъгрядущій:

— Аленка, еказалъ вдругъ Капитонъ шопотомъ,
обнимая жену одной рукой.

— Ась? Что? спросила Алена съ новьшъ зѣвкомъ.
Капитонъ отвѣчалъ не вдругъ.— Давай гуіять по

согласу, неожиданно проговориіъ онъ.
— Какъ по согласу? живо повторила Алена, ужо

но зѣвая.
— Такъ, чтобы по любви... Вотъ мы съ тобой жи-

вемъ ладно, а достатковъ у наеъ нѣтъ, бѣднота
одна... Работаешь, работаешь, а все ничего нѣтъ...
Вотъ я теперь около Скоробогатихи обиходъ новелъ;
моліетъ до чего дойдемъ...
— Ну... торопила его Алена.
— Ну, такъ чтобы ужъ тебѣ не въ обиду... Гуляй

и ты... Вотъ по согласу...
Алена захохотала.— Ишь ты что выдумалъ... чего

мнѣ и въ голову-то не вступало... Да съ кѣмъ зко
гулять-то?..
— Да съ кѣмъ хошь, я спрашивать не стану: хо-

чешь— скалсешь, хочешь —нѣтъ, только, чтобы не пъ
обиду... потому... надо домъ поднять... не все въ
бѣдности жить... Изъ дома чтобы не тащить... одно...
потому все съ тобой, а ни съ кѣмъ, намъ вѣкъ-то
коротать...
— Да мнѣ но надо, у меня и думки-то никакой

нѣтъ...
— А это и того лучше... Было бы сказано, былъ бы

еогласъ, а нѣтъ никого, такъ н ладно, и мнѣ легче...
Только смотри, чтобы и отъ тебя супротивъ меня
никакой обиды не было...
— А долго ли гулять-то?
— Давай на два года...
— А послѣ любить будешь?
— Да и теперь буду, коли хошь...
Алена опять засмѣялась. —Поетрѣлъ экой... Гуляй,

ничего... только мотри, и я, коли вздумаю— гулять
стану...
— Уэкь сказано, по согласу...
— Ахъ ты... чтобъ тебя... Что выдумалъ... Ну-ка,

да еще подъ праздникъ-то...
— Памятнѣй будетъ... шутилъ Капитонъ.
— Ахь Капитошка, подлоцъ... Цра, подлый! Алена

смѣялась и со смѣхомъ уснула. Капитонъ уенулъ
вслѣдъ за нею.

Послѣ такого уговора съженою, Капптонъначалъ
энергическиухазкпвать за Степанпдой,прикинулся
святошей, пачалъубѣждать ее, чтобы онаучилаего

грамотѣ, чтобы онъ самъмогъ читатьвсе божествен-
ное и т. п. Степанида,мозкетъбыть, и удержаласьбы
отъ грѣха, какъ ни силенъбылъ соблазнъ, но тутъ
приключились такія обстоятельства, которыя побу-
дилиеестремглавъброситьсявъ разверзшуюся нодъ

ногами пропасть. Обстоятельстваэти являются въ

впдѣ семейнагораздора, который все болѣе « болѣе
разгоралсявъ домѣ Скоробогатовыхъ. Старлкъ на-
чалъ явно обнаруживатьснохаческія наклонностипо

отношенію къ Матрепѣ Карновнѣ, а послѣдняя, поль-

зуясь этимъ,началавертѣть по своемувсѣмъ домомъ.

Дошло дѣло до того, что старикъ,подъ ея вліяніемъ,
отнялъ у Степанидыключи отъ хозяйстваи передалъ

ихъ торжествующейневѣсткѣ. Это была кровная обп-
да для Степаниды,которая привыкла большачничать
въ домѣ. Опа увидѣла теперь себя одинокою, безу-
частноюсиротою, преданноюврагамъ, въ видѣ Ма-
треныКарповны, на поруганіе, лишнею спицейвъ



279 БЕСѢДЫ О РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ. 280

колеснпцѣ въ родптельскомъдомѣ, лишенною всякой

нравственнойопоры... „Всѣ люди веселятсяо празд-

ннкѣ... Л я одна-то одинехонька, на всемъ бѣломъ

свѣтѣ одна", думалапро себя Степанпда.— „Какъ

весь вѣкъ прожила? какую радость себѣ видѣла?

Отецъродной... такъ п тотъвъ пору хоть изъ дома

выгнать... таково я ему мила... Бона, какъ рявкнулъ
кто-то: захохоталъ... видно весело!..Ннкакъза забо-
ромъ шепчутся... визжатъ, смѣются... цѣлуются...

Всѣмъ-то, всѣмъ-то весело, всѣ какъ люди..."

Подъ вліяніемъ подобныхъ тяжелыхъ, разъѣдаю-

щихъ думъ, въ Степанпдѣ естественноначалавсебо-

лѣе п болѣе разгораться страстькъ Капптопу,кото-
рый непереставалънапѣвать ей въ уши сладкія рѣ-

чп. Опаначаласмотрѣть нанего, какънаедпнствен-

наго чсловѣка во всемъ мірѣ, который принпмаетъ

въ нейучастіе п жалѣетъ ее; въ любвп его начала

онавпдѣть всю нравственнуюопору п все содерзканіе

своейзкпзпп, п вотъ онаотдаласьемуи душою, и тѣ-

ломъ. Это была, такпмъобразомъ,тароковая, страш-
ная страстьотчаянья, которая возмоэкна бываетъ

только въ зрѣломъ возрастѣ, страсть,въ которой вся

зкпзпь ставитсянакарту и человѣкъ дѣлается спо-

собнымънавсе. Чтобы понять, чѣмъ пожертвовала

Степанпда,вы примптотолько во внпманіе тотъ оре-

олъ всеобщаго уваженія, какішъ пользовалась она

въ селѣ свопмъблагочестіемъ и святостью.

«Чтоя теперь, развѣ прежняя? размышляла она пое-

лѣ своего паденія:— презкде-то я веѣмъ прямо въ гла-
за емотрѣла, ни бояться, ни стыдиться мнѣ было нече-

го, всѣ мнѣ кланялись, уважали меня, иные грѣш-
нипу меня чуть не святой почитали... А теперь ка-

кова я стала? что-бы было, кабы узнали все про

все, какъ бы смотрѣть на меня стали? не то что

кланяться, а на смѣхъ-бы подняли, пальцами-бы по-

казывать стали... Попуетилъ ты, Господи, попутать
меня лукавому... И изъ-за чего я грѣху поддалась,
пзъ-за какой радости? Стыдъ, да тоска одна, ровно

ночь темная кругомъ, только и солнышко мое всхо-

дитъ, какъ онъ придетъ да сидитъ со мной, и то

пока не вспомню, что онъ женатъ, что жена у него

есть, что онъ любить ее... А вспомню и опять ров-

но^ изъ рая въ адъ, во тьму кромѣшную... А грѣхъ-
то? а отвѣтъ-то на страшномъ судѣ, a муки-то
вѣчныя?... Батюшки мои, что же- мнѣ еъ собой дѣ-
лать?.. Бросить бы его, убѣзкать бы куда, чтобы не

ворочаться, но видѣть и не слышать о немъ... Да
куда я отъ него уйду, коли здѣсь вотъ онъ псредъ

глазами стоитъ кажннный чаеъ, минуту каждую... И
въ еердечушкѣ, и въ думушкѣ— все онъ одинъ!»...

Такпмъобразомъ, немногорадостипринеслаСте-
панидѣ^ страсть ея: рядомъ съ чувствомъ стыда и

уппженія ееначалатерзать безумная ревность, пзъ
боязни потерятьвъ лпцѣмилаго единственноеутѣшепіе

въ жизни.ОнаревновалаКапптопап къ женѣ егоАле-

пѣ, п къ своейпевѣсткѣ Матренѣ Карповнѣ, которая,

въ'свою очередь, дѣлала глазкиКапитануи склоняла

его поступитьнамѣсто кучеракъ шімъ въ домъ. Всѣ

этитерзанія Степанидыбылп па руку Капптопу, и

онъ очень ловко пользовался пмп. Опъначалъскло-
нять еезаставитьотцавыдать ей наслѣдство, остав-

шееся ей отъ матери,и бѣлсать съшімъ куда-нибудь
накрай свѣта, въ мѣста укромныя, впизъ по матуш-
кѣ по Волгѣ. Для Степаппдыэто предложеніе Капи-

тана, конечно, было едпнствеппымъспасптельпымъ

псходомъ, и онасъ радостью ухватиласьза него. Но

нетакъ-толегко было уговорить старикаотлусищ

ее, якобы, пабогомолье, какъ онаформулироваласвое
зкеланіе оставитьродптельскій домъ, а главноедѣло-

побудпть его разстаться съ ея деньгами. Старпв

уперсянасвоемъ: „Молпсь дома: кто тебѣ мѣшаетъ?

Нѣту, Степанида,этоты п въ мышленіи немогиниц

чтобы вовсе унтпотъ меня... Чего быть никогда нс-

возмозкно! Была дочерью покорлпвой, такъ будь «о

конца... Каковъ я нп есть грѣшникъ, а все ты— моя

плоть, завсегдая это чувствую, несумлѣвайся... Сту.

пал-касъ Богомъ въ свое мѣсто..."

ТогдаКапитонъначалъуговаривать еерѣшнтьсяіи
послѣднее отчаянноесредство. „А вотъ что дѣлать.

говорплъ онъ: — коли любъ я тебѣ, коли надобенъ

колп хочешь въ любвп со мнойжить и нехочешь дать

заѣсть свой вѣкъ вовсе, такъзадатьда надѣяться па

отцанечего, а надокорошімъ манеромъвзять своп

деньги, да и уйти... в

Короче сказать— украсть ихъ пзъ сундука отца.

Когда Степанидаужаснуласьна первыхъ порахъпе-
редъ подобнымъпредложеніемъ, Капитонъпостарал-
ся изъяснитьей, что „развѣ кто свои деньгп беретъ,

тотъворуетъ? Вѣдь ты своп деньги возьмешь — щ

его"... Истерзавшаяся Степанпда,накоиецъ, рѣшя-

лась навсе... Въ ночь, когда отецъ, узнавъ отъ нея

зке о плутняхъ сына, поѣхалъ наярмарку, опа про-

браласьвъ комнатуотца,досталаключъ отъегосун-

дука, выбрала оттудастолько пачекъдепегъ,сколько
могло ихъ помѣститься въ носовомъпдаткѣ п скры-

лась пзъ дома. На-условлепномъзаранѣе мѣстѣ въ

„Ямкахъ" еезкдалъ Капитонъсъ телѣгою. Затѣи

пдетъслѣдующаго рода возмутительнаясцена:

— Ты? спросилъ онъ со, еще за нѣскмько ша-
говъ.

— Я, я... отвѣчала Степанида, задыхаясь и про-

тягивая къ Капитану руку съ ііамѣрепіомъ обнять
его.
— А достала?
— Вотъ... и она указала на узелъ, который дер-

зкала въ другой рукѣ.
— Молодецъ, Стѳша, ну, теперь нокатимъ. ІМ-

демъ скорѣе къ лошади...
■— Какъ бѣлсала-то, какъ торопилась-то... говори-

ла Степанида, елѣдуя за Капитономъ. —Думаю: ждетъ
онъ меня...
— Ждалъ и есть... Много ли взяла?

■— Не знаю улсь... вотъ! Брала, сколь уложится...
Подошли къ телѣгѣ. —Погодн-ка, я сяду перво въ
телѣгу-то, да возжи возьму, а гнѣдко-то нуглпвъ.
подхватываете вдругъ... Пожалуй, понесстъ... гово-
рилъ Капитонъ, влѣзая въ телегу. Ну, гдѣ деньги-
то? давай, да и пллѣзай сама.

«Степанида протянула къ нему узелъ, который Ка-
питонъ взялъ и полозкилъ на дно телѣги. Потом,
она, держась руками за край толѣгп, поставила но-
гу на ступицу колеса и прнподнялась-было уже, что-
бы занести другую ногу въ телегу, какъ вдругь
сильный толчекъ въ грудь оирокинулъ ее навзничь,
и въ то же мгновеніе, Капитонъ крикнулъ, лошадь
хватила съ мѣета и понесла. Степанида, какъ ид
была ушиблена и оглушена паденіемъ, но быстро
вскочила и побѣжала вслѣдъ за телѣгой.
— Стой, стой, погоди!... кричала она, но только

иѣсколько мгновоній слышала крики Капитона, ко-
торыми онъ понукалъ лошадь, топотъ ея копыта,
стукъ колесъ и громыханье телѣги, видѣлавдали мель:
кающій силуэта милаго человѣка,его телѣги илошадп,
затѣмъ все затихло, все скрылось. Но Степанида бѣ-
жала еще и тогда, задыхаясь, плача и крича что-то
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бйсвязное, дпкимъ, прерывнстымъ голосомъ. Нако-
нец* У ноя помутилось въ глазахъ, стѣснило дыха-
н іе ноги отказывались двигаться; невыразимая тоска,
ѵжасъ охватили ея душу, какіе-то отрывки мыслей,
чувствъ проносились черезъ голову, сердце... И вдругъ

, с спуталось, смѣшалось: мысль, чувства, дыханіе
оборвались —Степанида упала безъ чувствъ».

За этою уэкасною сценоюбыстро уже развивается

развязка романа.ЖенуКапитона,Алену, неособен-
но обрадовалипачки денегъ, который онъ прпнесъ

доло^—^Самъ неворовалъ, отвѣчала опамрачнона
его увѣренія, что деньгинекраденыя:— такънате-

бя, можетъ, уворованы... Знаю я, чьи онѣ... Скоробо-
гатаго... Степанидаукрала, тебѣ передала"... И она

сразу іізмѣпплась относительносвоего обычнаго рас-
положепія духа: веселость совсѣмъ пропалавъ ея

глазахъ,исчезласъея преждевсегдабеззаботно-улы-
бавшагосялпца; какая-то новая, безпокойнаямысль,
повое, пепріятное чувство отражалось теперь наея

лпцѣ, сдвинуло ея брови, провело морщину налбу и

сдѣлало складку около губъ. Онабыла честнѣе мужа.

Несмотрянавсѣ его старанія свестиее съ сыномъ

Скоробогатаго, Иваномъ Терентьевпчемъ,для того,

чтобы п она, въ свою очередь, могла нояшвнться на

его счетъ,онанемоглапринудпть себя сойтись безъ
любвп съ человѣкомъ, который былъ ей протпвенъ.

Такъп теперьонанемоглапереваритьтѣхъ средствъ,

какія употребплъ ея музкъ для обогащенія. Между
тѣиъ, Степанпда,очнувшись отъ своегообморока, во-
ротиласьдомой, въ страшпомъдушевномъ маразмѣ.
Обманутая,поруганная, лишившись послѣдней свя-

тыни, которою только и дорога была ей зкизнь, она

решилась, неномпясебя,наотчаяннуюместь.Въ слѣ-
дующую ночь, когда все село уснуло, онапошла и

подожгла хату Капптона.Но местьэта нп къ чему

не повела: хатасгорѣла, Капитонъасесъ зкеною спа-

слись; а деньгионъ заранѣе успѣлъ зарыть въ зем-

лю и онѣ осталисьцѣлы.

«Черезъ нодѣлю послѣ пожара стонъ етоялъ въ
домѣ Терентья Савольпча, читаемъ мы въ заключе-
но романа: воротясь съ ярмарки, онъ открылъ про-
шу денегъ. Старикъ ревѣлъ, метался, рвалъ на co-
ot, волосы, крпчалъ и топалъ надъ Стопанидой. Она
стояла ішредъ нимъ молча, какъ нѣмая. Иванъ ру-
гался, Матрена ревѣла.
— Да скажешь-ли ты мнѣ хоть слово одно, вѣдъма

тьі нрокл... вскричалъ, наконецъ, выйдя изъ себя Те-
рентій Савольичъ, и бросаясь на дочь. Толчкомъ въ
голову онъ сшибъ съ ноя платокъ. Степанида была
совсѣмъ сѣдая... У Терентья Савельича опустились
руки.

«Много лѣтъ послѣ того, озкедневно, во время служ-
бы въ церкви села Нагорнаго, можно было видѣть
на колѣняхъ, у задней стѣиы церковной, старую,
желтую, всю въ черномъ, смиренную и всегда без-
молвную Стонаниду».

Таковъ сюжетъроманаПотѣхина. Я пенамѣренъ
входить здѣсь въ подробное разбирательство,стоило

плинестоилозадаватьсяподобнымъсюжетомъ.Очень
можетъ статься, что еслибыя былъ беллетрпстомъ,
то я п неостановплся-бынанемъ, потому что меня

залялп-бы болѣе существенныяи вопіющія явленія,
совершающіяся я около денегъ",чѣмъ случайнаялю-
бовная интригасъ цѣлью нажитьсяслучайнагопро-
ходимцаВТ) лнцѣ Капптона.Но попробуемъвзглянуть
насюжетъ этотъсъчистообъективнойточкп зрѣнія,

и согласимся,что напочвѣ бурзкуазпагоиндивидуа-
лизма, пакоторой стоптъвсецѣло А. Потѣхппъ, сю-

жетъ его романа, во всякомъ случаѣ, заслуживаете
вппмапія, п нанемъмогъ-бысъуспѣхомъ остановить-

ся художнпкъ съ крупнымъ талантомъ,въ родѣ, на-
примѣръ, Островскаго. И вотъ, становясь натакую

точку зрѣнія, я п говорю, что, пзбравъдля своего ро-
манадовольно богатыйвъ своемъродѣ сюзкетъ, По-
тѣхпнъ не смогъувлечься имънастолько, чтобы от-

нестиськъ нему некакъхудожнпкъ-технпкъ,а какъ

художппкъ-творецъ.

Въ самомъдѣлѣ, подумайте:какая можетъ быть
цѣль выбора подобнагосюжета?Очевидно, та, чтобы,
съ одной стороны, привестичитателявъ негодованіе

при впдѣ того возмутительнагобезчеловѣчія, къ ко-

торому можетъпрійтп узкій эгопзмъвъ лпцѣ Канн-

топа въ пресдѣдованіп своекорыстныхъ цѣлей; съ

другой стороны—исполпптьчитателяжалостип уча-

стия къ несчастнойп неповпнноіі жертвѣ этого эгоиз-

мавъ лпцѣ Степаниды.Чтобы успѣіппѣе достигнуть

этойцѣли, авторъдолзкенъбылъ-бы во-порвыхъ упо-

требитьвсѣ усплія, чтобы увлечь читателяличностью

Степаниды,сдѣлать для негодорогою судьбу ея, что-

бы было что жалѣть п чему сострадать.А этого ав-

торъмогъ достигнутьтолько въ такомъслучаѣ, если-

бы самъонъ увлекся своею героинеюи выетавилъ-бы

впередънанболѣе спмпатпчпыясторопы ея характе-

ра. Однпмъсловомъ, автору слѣдовало-бы сдѣлать со

Степанпдою тоже самое,что Оетровскій сдѣлалъ съ

Катерпною въ Грозѣ. А въ сюжетѣ мы впдпмъ всѣ

данпыя, чтобы сдѣлать Степанидустоль-же симпа-
тичною, какъ п Катерина. Возьмите вы во вниманіе,

что она должна быть столь-жестрастнаяп кипучая

натура,такая-жепрямодушно честная,искренняя и

одарепнаятакпмъ-жебогатымъвоображспіемъ. При-

бавьте къ этомуглубокую сосредоточенность,развив-

шуюся въ ней, вслѣдствіе той отчузкденностпотъ

всѣхъ п родныхъ, п чужпхъ, въ условіп которой опа

была воспитанасъ дѣтства, четырнадцатилѣтъ ли-

шившись матерп,не пмѣя никогданп одной подруги,

невпдя возлѣ себя нподного блпзкаголпца, которому
могла-быоткрыть свою душу. Самая ея религіозная эк-

зальтація, по моемумнѣнію, долзкнапроистекатьпря-

мо пзъ подобнагоуедіпіениаго, замкнутагосущество-
ванія, а вовсе непзъ одного положепія старойдѣвы,

какъ это довольно циническиобъясняетъПотѣхинъ.
Въ ханжествѣзаурядныхъ старыхъдѣвъ, обыкновен-
но, преобладаетечерствый формалпзмъ, заключаю-
щейся въ беземысленномъпреслѣдованіп буквы п въ

рабскойея вѣрностп.Подобнаяханжа,будьте спокой-
ны, никогда недопуститесебя до такого смертнаго

грѣха, какъ увлеченіе женатымъ человѣкомъ; мало

того, еслпчеловѣкъ этотъоказался-бы и холостымъ,

то достаточно,что онъ былъ нпчтожпымъбатракомъ

наихъ фабрпкѣ, и для бракасъ нимъ было-бы пре-

пятствіе со стороны священной родительскойволи,

чтобы онапоспѣшнла употребитьвсѣ усилія для ото-

гнанія всѣхъ грѣховныхъ помышленій. Наконецъ,
ханжпподобнагорода, привсемъсвоемъблагочестін,
въ тоже время отличнознаютъсчетъденьгамъ,пулсь

вы ихъ ненадуете,и какъ-бы онѣ васъ страстно,по-

видимому,нилюбили, повѣрьте, онѣ неотдадутъвамъ
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свонхъ депсгъиначе,какъ пересчптавъихътщатель-

по и взявши отъ васъ тутъ-же,пзъ рукъ въ руки,

надлежащидокументнкъ.Степанпда- же, въ экста-
зѣ своей страстиспособна, оказывается, отдать-

ся своемумилому,невходя ни въ какія соображенія,
ни религіознаго, нп матеріально-практпческагосвой-
ства, готова, оказывается, всѣмъ пренебречь,навсе
махнуть рукою и послѣдовать за своимъ мпльшъ

на край свѣта. Степанпда,какъ видно, жила до

спхъпоръ въ такихъ заоблачныхъсферахъ, что не

зпаетъ,сколько у нея свонхъ денегъ,и до послѣдней

минутынеподумалапривестиэтовъ пзвѣстность, а съ
полнойдовѣрчпвостью отдалавсе свое достояніе въ

руки миломучеловѣку, полагая счастіе своегосуще-

ствованія не въ деньгахъ, а въ немъсамомъ,—у та-

кой женщины религіозный мистпцпзмъдолженъпро-

являться невъ одномъгнусливомъчтеніпакаѳпстовъ
и пошеніп образовъ въ крестныхъ ходахъ, а пред-

ставлять изъ себя болѣе раціонально-мечтательпый
характеръ.

Вы мнѣ сказкете,быть можетъ, что вѣдь все это

есть въ романѣ Потѣхина, потому что откуда-же,

какъ непзъромана,взяты всѣ этичерты? Я и него-

ворю, чтобы ихъ совсѣмъ не было, потомучто всеэто

лежитъвъ характерѣ сюжета. Я утверждаю только,

что автору неудалось поднять этичерты своей ге-

роини, подчеркнуть, выставить пхъ напервый планъ

во всей пхъ поэтпчностн,въ то время, какъ цѣлый

рядъ второстепепныхъ, крайне неспмпатичныхъ

чертъ, въ родѣ, напримѣръ, мелочнойсварливостисъ

невѣсткой изъ-за первенствавъ домѣ, гнуслпваго

чтенія акаѳистовъ, внѣшней непривлекательностип

пр., авторъмогъ-бы смѣло совсѣыъ опуститьилиото-

двинуть все это на самыйзадній планъ. Авторъ же

поступилъкакъ разъ совершеннонаоборотъ: сшша-
тпчпыя стороныСтепанидыименноп упоминаютсявъ
романѣ вскользь, онѣ-то и стоятъна заднемънланѣ

или совсѣмъ опускаются, какъ напримѣръ, раціо-

нально-мечтательныйхарактеръмистицизмаСтепа-
ниды; напервомъже планѣ парадпруютъсамыя не-

симпатичный,мелочныя стороныея характера.

Въ то время какъПотѣхинъ такънеправильнопо-
ступилъсъ своею героинею, не менѣе ложно отнесся

онъ и къ герою. Здѣсь, напротпвътого, такія возму-

тительно-отвратптельныячерты его характера,какъ

скотскій эгопзмъ, жадность къ деньгамъ, грубое и

черствоебезчеловѣчіе, способноедойти до открытаго

грабезкаденегъизъ рукъ любящей женщппы, кото-

рая беззавѣтно отдаласьэтомунегодяю, какъ-тосту-

шевываются въ вашихъ глазахъ при чтеніи романа

иередъ такимипривлекательнымикачествамигероя,

какъ физическая красота, удаль, донъ-жуанская

жилка, въ впдѣ умѣнья влѣзть въ сердцекъ каждой

зкенщпнѣ, смышленностьи продувная хитрость. Од-
нпмъ словомъ, передъ вами рисуетсякакой-толи-

хачъ-кудревичъ, которому на роду написановыйтп

въ люди и разбогатѣть, потому что во лбу у пего

сіяетъ свѣтелъ мѣсяцъ, и дажене свѣтелъ мѣсяцъ,
а чуть что не самосолнцекрасное.

При такойпостановкѣ сюжета, романъ произво-

дитенавасъ совсѣмъ обратноеи крайнефальшивое
впечатлѣніе. Вмѣсто того, чтобы проникаться уча-

стіемъ и зкалостью къ геропнѣ и возмущаться героекъ

какъ отъявлениымъпегодяемъ,вы, напротпвътого'
невольно становитесьнасторону героя протпвъ ге!
ропнп. Она представляетсявамъ какішъ-то огород.

нымъ пугаломъ, неуклюжею, простоватоюдурою, ко-

торая саматакъи лѣзетъ въ ротъ обману, ц вы п.

маете:ну чтожь, такътебѣ глупая баба и надо, не

соблазняйсяамураминастаростилѣтъ и невѣшайса

первому встрѣчному нашею, неразобравши, что от,
за человѣкъ. Герой же, напротпвътого, возбуждаетъ
въ васъневольное участіе своею красотою, молодце-

ватостью, ухорствомъ, смышленностыо и пр., п пр.

Когда читаетероманъ, вы такъи слѣдптеза егопод-
вигами: „ахъ, какой молодецъ, что за шустрый па-

рень! Ахъ, удастся-лиему это предпріятіе? Что какъ

промахнетсяпли поыѣшаютъ?.. Нѣтъ, удалось-таіа

облопошнть глупую бабу. И какъ ловко всѣ концы

спряталъ, и деньгивъ землю закопалъ, такъ что п

поджогъ нпкъ чемунеповелъ. Молодецъ, одно сло-

во, молодецъ!"Подумайте,чемувъ такомъслучаѣ вы

будететакърадоваться, невольно, неотразиморадо-

ваться, помимовсѣхъ доводовъ разеудка? Вѣдь нп

чемуиному, какъ нарожденію новаго кулака!

Я убѣжденъ, что Потѣхину и въ голову пеприхо-

дило, какой эффекта будетъпроизводитьего романъ,
но все это произошло пзъ того, что онъ вовсе не за-

ботилсянио какомъ эффектѣ. Онъ пзбрадъсвой сю-

жетъсовершенно случайно, нп мало не увлекшись

имъ, непроникшисьдушевно, взялъ его чисто какъ

канву, чтобы нанизатьнанейсвоиузоры, п въ этомъ

нанпзывапіи узоровъ, въ видѣ массымелкпхъбыто-
выхъ сценокъ, онъ ноложилѵвсю свою душу; въ

этомъодномъ только и сосредоточилъвесь свой ху-

доясественныйтрудъ. Поэтому, если вы хотитевп-

дѣть въ романѣ какія либо достоинства,вы должны

совершеннозабыть о сюжетѣ его, перестатьразема-

тривать его, какъ нѣчто цѣлое, п совсѣмъ пеприни-

мать въ разечетъ,какое вы вынесетевпечатлѣпіе по

прочтеніп его всего до конца, а напротпвътого, об-
ратитьвсе внпмапіе наотдѣльныя бытовыя, жанро-

выя сцепкн,въ которыхъ все дѣло заключается въ

вѣрномъ и разностороннемъизображены дѣйствп-
тельности. Многія изъ этпхъсценъпоразятъ васъ

полнотою подробностейп наблюдательностьюавтора,
неупускающагони одноймикроскопическойчерточ-

ки изображаемойдействительности.Таковы, нанрп-

мѣръ — картинысельскагохрамовагопраздника,от-

дѣльныхъ ппрушекъвъ хатахъкрестьянъ, вечерняго

моленья въ часовнѣ, крестнагохода, неловкаго по-

ложенія и недоумѣнья церковнаго прпчта, явивпга-

гося въ домъ Скоробогатыхъ славитьп попавшаго

въ самую неудобнуюминуту семейнагораздора. Все
это— въ своемъродѣ шедевры, хотя шедевры, помоему

мнѣнію, одной худозкественнойтехники,а нпкакъ не
поэтическаготворчествавъ пстинномъсмыслѣ этого

слова. Но, чтобы достойнооцѣнпть этпшедевры, я не
совѣтую чптатьпхъвсѣ подърядъ въ тойдлиннойгал-
лереѣ въ формѣ романа„Около денегъ",въ которой
они развѣшаны: вы рискуетеочень скоро вынести

тяжелоеутомленіе и вамъ будетъ не до шедевровъ.

Лучше же всего, не заботьтесьсовсѣмъ о чтеніп все-
го романаподърядъ, а такъ, пзрѣдка, возьмите и про-



285 АЛЕКСАНДРЪ ПВАНОВПЧЪ ЛЕВПТОВЪ. 28G

читайтекакую-ппбудь одпу отдѣльиую сценку— она

покажется вамъ гораздо лучше, чѣмъ въ связп съ

другими.

Одшшъ словомъ, въ то время, какъ въ лпцѣ гра-

фа А. Толстогомы віідѣли образецътипавелпкосвѣт-

скаго п прптомъотвлеченно-кабпнетнаготворчества,
вълпцѣ же А. Потѣхнна представляетсянамъобра-
зецъ художнпка-технпка,возросшаго напочвѣ бур-
жуазной поэзіп, этойпоэзін близорукаго натурализ-
ма, который до такой степеипсъ головою весь ушелъ

Не разцвѣлъ и отцвѣлъ
Въ утрѣ пасмурныхъ дней.

Полежаевъ,

I.

Въ лпцѣ АлександраИвановичаЛевитова, умерша-
го въ 1877 г. въ ночь со 2-го на 3-е января, рус-

ская лптератураутратилаеще одну молодую и недю-

жинную силу; еще одною свѣтлою надеждою, загорѣв-
шеюся въ пачалѣ прошлаго десятплѣтія, сталоменѣе;
еще просторнѣе сдѣлалась п безътого опустѣлая аре-

намолодойпореформеннойбеллетрпстикп.Поразитель-
насудьба всѣхъ дѣятелей мысли, вышедшпхъ напо-

I прище зкпзнп въ концѣ 50-хъ пли началѣ 60-хъ го-

! довъ, но беллетрпстовъвъ особенности.Мало того,

что пмъкакъ-тонеживетсянасвѣтѣ, что они такъ

и ушіраютъ, одпнъза другпмъ, едва достигая цвѣ-
тущаго возраста.Помяловскій, Рѣшетниковъ, Левп-
товъ, Кущевскій, Вороновъ п многіе мепѣе пзвѣстпые
моглц-бы составлятьцѣлое созвѣздіе въ современной
намълптературѣ, но они всѣ поспѣшплп убратьсявъ
могилы въ такую пору, когда силы писателяобыкно-

венно только-что начинаютъразвертыватьсяво всемъ

цвѣтѣ. Этого, я говорю, ещемало: судьба всѣхъ!этихъ
беллетрпстовъзамѣчательна въ другомъ ещеотноше-

ніп. Съ одной стороны, если взять въ разсчетъна-

правленіе п содержаніе поэтическпхъобразовъ этой

молодойшколы русскпхъбеллетрпстовъи тѣ общест-
венные слоп, пзображенію которыхъ эташкола посвя-

тиласебя, то можно думать, что она представляетъ

собою немаловажныйшагъ впередъ въ развптіп на-

шей литературы.Нзъ узко-сословной сферы изобра-
жены жпзпподнпхъобразованныхъслосвъобщества,
въ какой пребывалапо преимуществубеллетристика
40-хъ и 50-хъ годовъ, школа эта перешла рѣшп-

тельно, смѣло п безповоротнонапочву народнойжиз-
ни въ связп ея съ жизнію всѣхъ прочнхъобществен-

ныхъ слоевъ; пзъ узкой сферы псключительнагопсп-

хпческагоанализапндпвпдуальныхъ страстейи ду-

шевпыхъ двпженій она обратиласькъ вопросамъоб-
■Цественньшъп массовымъ. Казалось-бы, что этотъ

въ созерцаніе мпкроскоппческпхъчерточекъ, оттѣ-

ночковъ обыдеипой,будппчиойдействительности,что
совершенноупускаетъизъ впду существенныйсто-

роны зкпзнп н для котораго вся идеальнаяконечпая

цѣль поэтнческаготворчествазаключается въ томъ,

чтобы не забыть сосчитать,сколько волосковъ кра-

совалось въ бородѣ сельскагодьякона въ Сногнщевѣ
въ тотъмомента,когда онъ служпль всенощнуюпа-

капунѣ храмовагопраздника.

важный прогрессивныйшагъвпередънашейбеллетри-
стикидолженъбылъ-бы ознаменоватьсяпоявлепіемъ
новыхъ блестящихъталантовъп выходомъ въ свѣтъ

произведеній, которыя затмилибы все предыдущее,

нетолько по своемуобщественномузначенію, но и въ

чисто-худоягественномъотношеніп, въ силу большей

шпроты захватапоэтнческаготворчества,вслѣдствіе
того, что творчество, въ настоящемъслучаѣ, пачало

возбуждаться впечатлѣніями неодного какого-нибудь

узенькаго общественнагоуголочка, а свѣзкею, широ-

кою и могучею струею народнойжизни, бьющею жи-

вымъ ключенъ богатойкраскамии звуками и страст-

ной поэзіп. Но на дѣлѣ вышло нѣчто совершенно

иное: молодые беллетристынетолько не создали до
спхъпоръ нп одного произведенія, котороеможно бы-
ло бы поставитьрядомъ съ „Мертвыми душамп"илн
я Ревизоромъ", но которое выдерзкало бы соперниче-

ство хотя бы съ лучшими пропзведеніямп беллетрп-
стовъ 40-хъ годовъ. Вмѣсто тщательно-обработан-
ныхъ, художественностройныхъп законченныхъпро-

изведет^какимимы такъ избалованы всей преды-

дущею литературою, ониподарилинасърядомъ не-

конченныхъотрывковъ и безформенпыхъ клочковъ,
неуклюжихъ, нестройныхъ, отягощенпыхъ мѣстами
длиннымии скучнымиразсужденіями, мѣстамифото-

графическпмъсырьемъ или безконечнымиописаніямп
мелочныхъдеталей.Передъвамп точпо будто снова

выплыло нѣчто архаическоеи первобытное, возвра-
тилсяхаосъпервыхъ днейсозданія. Литература,въ
лпцѣ этпхъмолодыхъ беллетрпстовъ,словно бросила
всѣ своп заимствованныйсъ Запада,вѣкампвырабо-
танный,совершенныйформы и возвратиласькъ тому

безъпскусственномувиду, въ которомъонапребывала
въ эпохуПосошкова и Котошихина, когда наивные
граматѣп валили въ одну безформенную рѣчь подъ

заглавіемъ „завѣщанія" илн „слова" все, что было
у нихънадушѣ— и мораль, и сатиру,и публицисти-
ку, и душевный плачъо неустройствахъземли рус-

ской, и фантастическія свѣдѣнія о заморскихъ стра-

нахъ.

Но этогомало, что въ техническомъ,формалыюмъ

отношеніи литературанашасдѣлалатакимъобразомъ

АЛЕКСАНДРЪ ИВАНОВЙЧЪ ІЕВИТОВЪ.
(его жизнь и сочиненія).
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шагъназадъвъ ліщѣ молодыхъ нашпхъбеллетрпстовъ;

въ тозке время мы пе вндпмъ нп малѣіішаго роста

пхъ лптературныхъталантовъ.Какпмпявляются они

въ свонхъ порвыхъ п самыхъюныхъ пропзведеніяхъ,
такнмп-жевндпмъмы пхъ и въ послѣднихъ, наппсан-

ныхъ иногдалѣтъ черезъ 10- плп15, а у нѣкоторыхъ,
какъ, напрпмѣръ, у Кущевскаго, замечаетсяп ре-

гресъвъ послѣдугощихъ пропзведеніяхъ.
Странноеявлепіе это не разъ останавливаловпп-

маніе многпхъ нашпхъ крптиковъ и публпцпстовъ,
нрнчемъкаждый объяснялъ его по своему. Считая
ішпшнпмъ перечислятьэтиобъясненія и входить въ

подробныйразборъ ихъ, я только замѣчу, что всѣ они

распадаютсянадвѣ категорін: одни, люди напболѣе
благосклонные къ беллетрпстамъмолодой школы,

старалисьобъяснитьвсе это враждебнымъ вліяніемъ
общихъ условій жпзпп. Къ другой категоріп принад-

лежатьврагимолодойшколы, которые всю причину

настоящейбѣды полагаливъ самомъвозннкновеніп

п существованіи этойшколы. По мнѣнію этихълюдей,

школа этатаковаужъ по своемусуществу, что доляс-

напарализоватьвсякое развитіе, губить и сводить

въ преждевременнуюыогплу каждый таланте,пошед-

шііі по этомунаправленію, какъ бы онъ нпбылъ ве-
лпкъ. Это нронеходптъбудто-бы въ сплу того, что

писатель,увлекшіііся направленіемъ этойшколы, пе-

рестаетебыть самішъ собою, выходите пзъ предѣ-

ловъ высокой культуры образованныхъ слоевъ обще-
ства, умаляется, принижаетсядо узкпхъ ннтересовъ

п грубыхъ вкусовъ тѣхъ сферъ, пзобразнтелемъко-
торыхъ онъ является, а, главное дѣло, съ почвы

естествепнагоп непосредственнаготворчестваонъпе-

реходптънапочву творчестватенденціознаго, подчп-
шіетъ свой талантъразнымъ пскусственнымътребо-
ваніямъ лпберальпыхъ идей, начпнаетъписатьна

заданный тэмы и этпмъ путемъубиваетъ всякій
ростъи развптіе своего таланта.

Что касаетсявраждебнаговліянія общихъ условій
з:;пзнп, то люди, оппрающіеся наэто вліяніе въ сво-

нхъ объяспепіяхъ разематриваемагоявленія, забы-
ваютъ одно: именно,что условія этипотому уже са-

мому, что они общія, должны были бы враждебно
вліять навсю литературуво всейея сложности,а не

паодну небольшую группуея. И если-бы этимиоб-
щими условіямп объяснялись какъ смертность,такъ

н отсутствіе ростаталантовъвъ беллетрнстахъмо-
лодой школы, то слѣдовало-бы ожидать, чтобеллетри-

сты 40-хъ годовъ должны были бы подвергатьсяеще

большей смертностии еще меньшемуразвитію, потому

что насамомъразцвѣтѣ ихъ талантовъони встрѣти-
лп условія зкпзнине въ прпмѣръ тягостнѣе и враж-

дебнѣе, чѣмъ молодые талантыпрошлаго десятидѣ-
тіл. Но мы не только невидимъ этого, а напротпвъ

того: лучшіе беллетристы40-хъ годовъ дожили до

самыхъ проклонныхъ лѣтъ, перезкилипочти всѣхъ

свонхъ юныхъ птенцовъи наслѣднпковъ, и успѣлп

обогатитьлитературунашу произведеніями высокаго

достоинства,которыми онавполнѣ вправѣ гордиться.

Вт. томъ-тои дѣло, что, вмѣсто того, чтобы все зло

полагатьво враждебностиобщихъ усдовій, не слѣ-

дуетъ-лппоискатьособенныхъи частныхъ условій,

вліявшпхъ назкизнь нашпхъмолодыхъ беллетрпстовъ?

Что же касаетсямнѣпій второйкатегоріп, опирав-

шпхея навредъ самойшколы, вродѣ прпнюкенія до

грубыхъ вкусовъ толпы пли насплованія творчества

подчпненіемъ его лпберальнымътенденціямъ, то ынѣ-

нія этпотличаютсякрайнеюсубъективностью.Людц
прпдерзкивающіеся ихъ, судятъвполпѣ но самшъсе^
бѣ, и сужденія ихъ моглп-бы пмѣть блѣдную тѣнь

справедливостипрпмѣнптельно къ ннмъсамшнъ.Они
до такойстепениисключительно замкнуты въ узкія

сословныя рамкисвоей среды, что внѣ культурныхъ

нравовъ, обычаевъ, прпличій этойсреды они ничего

не могутъ допустить, кромѣ непроглядпагомрака,

невообразимойгрубости нравовъ и самойзкнвотной

низменностипобужденій. Внѣ пнтересовъи содержа-

нія своей среды, все иноепредставляетсядля нцхъ

совершенно чуждымъ, непонятнымъ,какъ-бы вовсе

несуществующпмъ. Понятно, что, еслп-быони взду-

малиснизойтидо пнтересовътолпы, стоящей гдѣ-то

тамъдалеко внизу подъ ними, и начать изображать
ея жизнь и нравы, это было-бы для нпхъсампхътя-

зкелымъ наспліемъ, чѣмъ-то совершеннопскусствен-

нымъ, патянутымъ,для чего онидолжны были каж-

дый разъ, принимаясьза перо, совершенно выходить
пзъ своейтарелкип пзворачпвать себя въ трипоги-

бели. Подобный чпето субъективныйпредразеудокъ
въ значительнойстепениподдерзкпваетсяи тѣмъ, что

въ литературѣ нашейвы встрѣтпте, впродолженіе по-

слѣднпхъ 30 лѣтъ, немало пронзведеній, который и

въ самомъдѣлѣ представляютъподобныйнасплова-
нія и изворачпванія себя разлпчныхъгуманныхъго-
сподъ, нпеходпвшпхъдо изображеній народиыхънра-

вовъ. Въ силу этого предразеудка,у насъ сложился

даже стереотипныйобразъ беллетристанародныхъ
нравовъ, представляющейсянепремѣнно въ впдѣ го-

сподина,нереодѣтаго муяепкомъ, плпже безъ пере-

одѣванія, въ соломеннойшляпѣ, въ ппджачкѣ и съ

тросточкою въ рукахъ ходящаго, во время лѣтннхъ

канпкулъ, средипростогонарода по кабакамъ, по-
стоялымъ дворамъ и ярмаркамъсъ спеціальною цѣ-
лью занесенія въ записную кнпягечку казкдаго мет-

каго выразкепьпца илн разсказикадля того, чтобы
потомъ, зимою, воротясь въ столицуп въ ея крузккн,

блестящіе высшею пптеллпгенціею, предатьнадлежа-

щпмъ аналпзамъи обсузкденіямъ собранный,мате-

ріалъ и состряпатькакой-нибудь очеркъ плпраз-

сказънзъ народнагобыта. Что-жь, развѣ у пасъп

не было подобнагорода наблюдателейп собирателей,
временнониспускавшихсявъ народныймассы, но въ

то зке время остававшихсясовершенночузкдыми какъ

народнойжпзни, такъ и народнымъпнтсресамъ?Но
развѣ подобнагорода явленія и субъективныевыво-
ды, осованиыенанихъ, псключаютъ возмозкпость вы-

хода пзъ самыхънѣдръ народныхъмаесъписателей,
съмладенческихълѣтъ воепптанныхъвъ этпхъпѣд-
рахъ, глубоко-нронпкнутыхъпхъ интересамиидо

самойсмертине перестававшихъзкить въ глубокой
связп со своею родимою средою, ея непосредственною

жпзнію? Для такпхъ писателейкзображеніе народ-

ныхъ нравовъ, очевидно, долясно представлятьсяво-
все не насилованіемъ творчества, изворачиваньемъ

себя, пскусственнымъсписываньемъсо стороны въ
угоду лпберальпыхъ тепденцій, а, напротивътого,
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вполпѣ естественнымъ,непосредственнымъпродук-

томътворчества.Такіе писателирпскуютъ впастьвъ
искусственность,надуманностьп ломаньесебя имен-

но тогда, когда пустятся изображать чуждые пмъ

нравы и мотивы такъ называемыхъ культурныхъ

слоевъ общества, что, напримѣръ, было съ Рѣшет-
шковымъ, когда онъ пускался выводить насцену

велпкосвѣтскпхъ людей, или съ Кольцовымъ, когда

онъ брался за философскія тэмы.

Такъ вотъ, такпмъобразомъ и представляетсяво-

просъ: тѣ молодые беллетристы,о которыхъ идетеу

насърѣчь, были-лпони больше ничего, какъ гуман-

ные баричи,которьшъ, по ихъпроисхожденію, воспи-

тают и образу жизни, гораздо свойственнѣе было-бы
изображатьнравы н мотивы интеллигентныхъслоевъ

общества, а они ломалисебя и, наблюдая чуждую пмъ

народную жизнь со стороны, насиловалисвое творче-

ство, подчиняя его либеральнымъ тенденціямъ, или

же, напротпвътого, они самибылп выходцами изъ

народа,и творилитакъ-жеестественно,непроизвольно

п непринужденно,какъ, по мнѣнію нашпхъ чистыхъ

эстетнковъ,творятъ А. Майковъ и Фетъ? Въ первомъ
случаѣ, враги ихъ, конечно, совершенно правы. Но,
еслимы пмѣемъ дѣло со вторымъ обстоятельствомъ,
еслиоказывается, что наши молодые беллетристы,
происходя изъ народаи непереставаяжить его жпз-

нію и въ тѣсной связи съ нимъ, творили вполнѣ

естественнои непроизвольно, нималоненасилуясво-

его таланта,творили, какъ только могли и умѣли, и

все-такине могли создать до спхъ поръ нп одного

крупнагопроизведенія, то, конечно, всѣ толкованія

враговъ молодойшколы рушатся самисобою; вопросъ

остаетсявопросомъ, и разрѣшенія его слѣдуетъ ис-
кать въ нномъмѣстѣ.

Жизнь АлександраИвановичаЛевитова, въ связи

съ его сочинениями,способна,по моемумнѣнію, какъ
нельзя болѣе привестинасъкъ разрѣшенію этогово-

проса. Съ одной стороны, этажизнь покажетънамъ,
какъ вполнѣ органическии какъ нельзя болѣе есте-

ственнокаждоепроизведетеумершагописателявы-

текло пзъ его жизнии какую глубокую связь пмѣло

оно съ нею; съдругой стороны, мы увидймъ, какія

скорбныя обстоятельствамѣшали А. И. Левитову воз-
выситься надъсвопмп первыми очерками н создать

что-нибудькрупное.

И.

Для внѣшнпхъ фактовъ жизниА. И. Левитовабу-
детънамъслужить некрологъ Нефедова, напечатан-
ный въ мартовской книжкѣ „Вѣстнпка Европы"

1877 г., къ сожалѣнію, единственныйхоть сколько-

нибудь обстоятельный изъ всѣхъ, появившихся

мѣдъ за смертію А. И. Левитовавъ разлпчныхъпе-
1'юдическпхънзданіяхъ. Но изъ этогонекрологанамъ
придетсязаимствоватьтолько самые крупныефакты

" кое_какія нзъ особеннохарактеристическихъоб-
стоятельства Самыя же интересныйподробности
изннпоэта, а главноедѣло, факты внутреннейпсн-

ВДеской жизнимы найдемъвъ самыхъ сочпненіяхъ

' _ Левитова. И вотъ вамъ, на первомъже шагѣ,

Доказательство, какъ блистательнорушатся всѣ тол-

СОЧННЕНІЯ Д. СКАВИЧЕВСКАГО,— II.

кованія объ пскусственномътворчествѣ чуждой по-

этужизни, прпниженіяхъ, ломаніяхъ п т. п. Въ лпцѣ

А. И. Левитова мы вндпмъодного пзъ тѣхъ субъек-

тивнѣйшихъ поэтовъ, которые въ каждомъ произве-

дены!выкладываютъ всегосебя и по сочиненіямъ ко-

торыхъ, словно по дневнпкамъ,можно написатьбіо-

графію не только ихъ внутрепнягопсихическагораз-

витая, но п многпхъ внѣшнихъ обстоятельствъихъ
жпзни.

А. И. Левнтовъ родомъ былъ тамбовецъ.Его вос-

питалии взлелѣялн тѣ самыя тамбовскія поля, ши-

рокое раздолье которыхъ подарилонасъуже однимъ

дорогимъсердцу каждаго русскаго п незабвеннымъ

поэтомъ— Кольцовымъ. Онъ былъ сынъ сельскаго

священника*) и дѣтство его прошло въ самойбѣд-

ной и убогой обстановкѣ, нпчѣмъ не отличавшейся

отъ обстановкилюбого крестьянинаизъ неособенно

зажиточныхъ. Въ отрывкѣ пзъ своей автобіографіп,

носящейзаглавіе „Мое дѣтство" (см. „Горе селъ и

деревень", стр. 101), онъприводитенѣсколько весь-

махарактерпстнческпхъвоспомпнаній о своемъ дѣт-
ствѣ.

«Я очень рано начинаю помнить себя, — говорить

онъ: —но эти раннія воспоминания, какъ тучей, за-
темняются мнозкеетвомъ сѣрыхъ, обыденныхъ дней
будничной сельской зкизни, необыкновенно - похо-

зкихъ другъ на друга. Теперь, пристально всматри-

ваясь въ непроглядный туманъ этнхъ дней, я какъ

будто вил;у въ немъ что-то неясное, неопредѣлен-
ноо, но вмѣстѣ съ тѣмъ страстно любимое мною:

вотъ, напримѣръ, подъ однообразный, но могучій
шумъ большой рѣки, обтекавшей село съ трехъ сто-

ронъ, проходить предо мною эта, такъ манящая

меня въ настоящую минуту, тишина сельской жиз-

ни, ндетъ она, или даже не идетъ, а тихо-тихо ле-

тать, какъ нѣчто лшвое, имѣющее свой образъ, ко-

торый въ моихъ глазахъ имѣетъ совершенно-опре-
дѣленныя формы. Да, я осязательно ясно вижу, какъ

надъ молчаливыми сельскими буднями, поднявшись
нѣскольыо выше евѣтлаго креста на новой церкви,

на бѣлыхъ крыльяхъ парнтъ, вмѣстѣ съ летучими
облаками, кто-то свѣтлый и тихій, съ лицомъ стыд-

ливымъ и кроткимъ, какъ у нашихъ дѣвнцъ... Такъ
я теперь, отдаленный отъ роднрго села долгими го-

дами шумной столичной зкизни, исполненной невы-

разимыхъ страданій, представляю себѣ мирнаго ге-
нія тихой сельской дѣятельноети.

«Но исчезло видѣніе, и опять идутъ медленныя
сельскія будни. Въ ушахъ раздается неразборчи-
вый гулъ безпреетаннаго работника — деревенскаго
дня. Въ какой-то угрюмой печали прислушиваются
къ этому гулу понурыя и растрепанныя крыши до-
мовъ и время отъ времени по улицѣ пролегать ка-

кая-нибудь лихая помѣщичья тройка, неистово по-
званивая валдайскимъ колокольцемъ и громыхая
безчисленными бубенчиками; вяло проплетется про-

щалыга-мѣщанпнъ изъ сосѣдняго города, съ крас-
нымъ товаромъ; за тройкой и за мѣщаннномъ оди-
наково любопытно прорыщутъ сельскіо ребятишки и

дѣвчонки, и опять— тишь, важная, медленная и че-
ловѣка, желающаго поговорить съ нею, подмѣтить
въ ней хоть какіе-нибудь признаки жизни, до глу-
бокой тоски мучащая своимъ хмурымъ и какъ бы
упрямымъ молчаніемъ.

*) У Нефедова значится еыномъ дьякона. Но А. И.
Левитовъ въ своей автобіографіи говорить, что
отецъ его былъ священникомъ. Я позволяю себѣ
считать евѣдѣніо, исходящее изъ-подъ пера самого
А. И. Левитова, за болѣе достовѣрное.

10
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Между прочимъ, авторъ описываетътяжкую бо-
лѣзнь, продолжавшуюся всю зиму и едва прекратив-

шуюся весной, къ святой недѣлѣ. Сквозь этуболѣзнь,
по всей вѣроятностн, тифъ, сопровождаемыйбезпа-
мятствомъп бредомъ, мелькаютъ кое-какія смутныя

воспоминанія, пзъ которыхъ особеннохарактеристич-
но оппсаніе Рождестваи хрпстославленія отцаавтора.
«Будили меня,— говорить авторъ:— по временамъ

крики матери,разговоръ Ѳомы, топаньемужиковъ,
вносившихъ отца, какъ и меня больного, въ горни-
цу на рукахъ и укладывавшихъ его на постель.
Помню я," одни изъ музкиковъ несли самого отца,
въ рукахъ у другихъ находиласьего высокая мѣхо-
вая шапка съ зелено-плисовымъверхомъ, третьи
держали его красивый кумачный кушакъ, войлоч-
ный теплыйсапогъ, обшитый кожей. Всѣ они гово-
рили материсъ улыбками, необыкновенно похожи-
ми на праздничную улыбку отца:

«—Матушка! Извольте принять: все въ сохранно-
сти. Вотъ— кушакъ-съ; а вотъ—шапица; а вотъ—
деньговъ рупь пять копеекъ... Въ цѣльности все,
потому мы—не какіе-нибудь, а дѣти духовный, сво-
егобатюшку-священникапомнимъи знаемъ.По рю-
мочке, матушка, мужичкамъ для праздникаХри-
стова, ваша милость будетъ...

«— Однѣхъ курочекъ, маменька, тридцать семь,
ласкательноговорилъ раскраенѣвшіися Ѳома, вдругъ
врываясь въ горницу:— четыре пѣтушка, маменька,
сто двадцать шесть хлѣбцовъ-съ. Вотъ, мы нонѣш-
ній день-еъкакъ съ батюшкой орудовали-съ... По-
зкалуйтеручку-съ, маменька!
«Мужики, смотря на ухорство Ѳомы, принима-

лись смѣяться, закрывая, впрочемъ, свои рты широ-
кими и закорузлыми ладонями, чтобы попадья не
видалаихъ улыбокъ, а мать кричалана Ѳому:
«—Разбойникъ! Разбойникъ!Доколѣ ты меня му-

чить будешь? Вѣдь это ты все батюшку пьянство-
вать-то назуживаешь. Чѣмъ-бы поберечь хозяина, а
онъ— накось! Ишь, какъ самънализался!Не про-
сила ли я тебя, безстыжія твои бѣльмы, поберечь
его, а?.. Просила, или нѣтъ, сказывай!Помяни мое
слово, Ѳомка, послѣ новаго года я тебя въ тришеи
отъ себя протурю».

Рядомъ съ этимигрустнымии тоскливыми дѣт-
скимивоспомпнаніямп повсѣмъ „Степнымъочеркамъ"
А. И. Левитоваразсѣяны и болѣе отрадныя и свѣт-
лыя картиныего дѣтства: это— именнообаяніе юж-

ной, степнойприроды, положившее глубокій, неиз-

гладимыйслѣдъ навсю его жизнь и деятельность,

сценыдѣтской бѣготнипоширокому раздолью степей,
игръ, занятій, пѣсенъ и самыхъразнообразныхъвпе-
чатлѣній. Особенновъ этомъ отношёніи отличается

очеркъ: „Уличныя картины.— Ребячьи учители". „Дѣ-
тираздольныхъ полей, говоритеА. И. Левитовъ:— ши-

рокпхъ луговъ и улицъ, мы всегда убѣгали отъ

грустныхъматерейнашихъ въ поля или на улицы,

гдѣ обыкновенно забывали и про обѣдъ, и про этико-

лотушки, которыми такътщетнозаставлялинжеъза-

бывать про этиобѣды" (Ст. очерки, гл. 2, стр. 51).
О'черкъ „Дворянка" отличается,по всейвѣроятности,
въ такойже степенисубъективностьюличныхъ вос-
помпнаній. Въ немъописываютсяигры степныхъре-

бятаподъпредводптельствомъполоумнойстарухиЗа-
бапхп, помѣшавшейся вслѣдствіе того, что младшая

сестраея, оставшаясянаея рукахъ, была обольщена
какимъ-тобариномъп умерла,прижившисънимъре-

бенка и покинутая имъ. Этотъ ребенокъ въ видѣ
черноглазой, бойкой и ласковой степнойсмуглянки,

является въ очеркѣ первою любовью разсказчика.

ПлемянницаЗабаихи предводительствовалавсѣщ

дѣтскимпиграми,командоваланадъсамою полоумной

теткою и вскорѣ такъ привязалась къ разсказчпку,

что онижить немоглидругъ безъ друга и поклялись

даже, когда выростутъ большіе, вступить въ закон-

ный бракъ.
«Отецъпринялся, междупрочимъ, учить менягра-

матѣ, разсказываетъА И. Левитовъ:— которая осо-

беннопотому мнѣ не нравилась, что на цѣлые дни

разлучала меня съ дѣвочкой. Я безполезно прово-
дить мучительно-длинныеи зкаркіе лѣтніе дни, спда

надъ азбукой и тоскуя о знакоМомъ огородѣ. Его
веселье, его трава и плетень,раскаленноесолнцемъ
небо, покрывавшее его, представлялисьмнѣ гораздо
виднѣе, чѣмъ всѣ эти азбучные азы и титлы; а чер-

номазая дѣвочка, съ своимидлиннымиволосами, съ
ясными, всегда такъ нѣзкно смотрѣвшими глазами,
бѣгавшая по этому огороду, окончательнозатемняла
глаза мои, такъчто ониочень плохо знакомилисьм,
раскрашеннымияркою краской картинамивъ свя-

щеннойисторіи, которыми отецъ хотѣлъ заохотить
меня къ граматѣ»...

Послѣ цѣлаго ряда руготнии истязаній отецъмаль-

чика, видя, что безъ дѣвочкп ученьенеидетъвъ го-

лову сыну, рѣшился учить вмѣстѣ съ нимъего по-

другу. Съ дѣвочкой ученье пошло быстро, такъ что

очень скоро они, но собственномусознанію отца, и

читать, и писатьсталине въ примѣръ лучше его.

Отъ „Сто четырехъсвященныхъ исторій" съ карти-

намиониперешликъ знакомойуже намъЧетьн-Мпнен.

«Цѣлый годъ, повѣетвуетъ А. И. Левитовъ:— ка-

зкется, у насъ не было другого разговора, какъ
только о пріобрѣтеніи мученическаговѣнца. Различ-
ные примѣры мучениковъи мученицъзакалилинаши

головы етрастнымъ,истомлявшимъзкеланіемъ идтику-
данибудьи прославлять святоеимяХристовоповсѣмъ
широкимъ концамъземнымъ. Сонныя видѣнія наши
были не что иное, какъ отрывки изъ святыхъ поэмъ
Чети-Минеи... Но Четн-Минея была скоро прочи-
тана. Еще намъ откуда-то доеталъ отецъ боже-
ственныхъкнпгъ... Однажды услышалъ наши разго-
воры дьяконскій сынъ— семинариста,который хо-
дилъ къ моему отцу учиться яшвописи. Какъ те-
перь помню, первая книга, которую онъ далъ намъ
читать, была «Графъ Монте-Кристо».Поелѣ Монте-
Кристо мы перечиталивсѣ историческія сказки
Дюма, а потомъ семинариста,пріѣхавъ чрезъ годъ
уліе на лѣтнія вакаціи, началъ читать вмѣстѣ еъ
нами Галахова «Хреетоматію». Онъ терпѣ.тиво и
охотно вселялъ все лѣто въ наши мозги настоящее
дѣло. Горько плакалимы въ это время надъ «Бу-
сурманомъ»,веселосмѣялись съ Киршей, а потомъ,
когда пришлапора, семинаристаобъяснилънамъму-
чительную прелестьПушкина и мрачно-величавое
уныніе Лермонтова!..»

Всѣ этифакты дѣтстваА. И. Левитова обнаружп-
ваютъ намъ его въ видѣ крайне болѣзненнаго и

нервно-впечатлительнагоребенка, съ богатымъ во-
ображеніемъ, развитымъподъ обаяніемъ южной при- ,

роды и возбужденнымъфантастическимигрезаминодъ

вліяніемъ чтенія Четій Минейи слушанія всевозмож-

сказокъ, легендъи повѣрій, которымивъ обпліп была
преисполненасреда, окружавшая мальчика. Въ
играхъсъ сверстникамионъ, конечно, небылъ запе-
валой и предводителемъ. Отсутствіе физнческвхь
силъ, вмѣстѣ съ пламенноюэкзальтаціею п грезамио
всевозможныхъмученическпхъвѣнцахъ, дѣлалп его
въ глазахъздоровыхъ, сильныхъ и реально-мысля-
щихъ степныхъмальчугановъкакимъ-тоособеннымъ
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существомъ, не то блаженненькимъ, не то баричемъ.
Его осыпали градомъ колотушекъ и насмѣшекъ, про-

зывали не иначе, какъ дворянчпкомъ, и все это въ

дѣтскихъ годахъ будущаго поэта положило уже сѣ-
иена того мрачнаго ожесточенія противъ людской не-

правды, безчеловѣчной ко всему слабому и немощ-

ному — ожесточенія, составлявшаго главную сущ-

ность поэзіп Левитова. Уѣздная бурса и губернская
семинарія еще болѣе развили это ожесточеніе.

III.

Для этого самаго ужаснаго періода жизни А. И.
Левитова отличнымъ матеріаломъ для насъ будетъ
служить разсказъ его „Петербургски случай", въ

которомъ рисуется передъ нами петербургскій чинов-

викъ Иванъ Николаевпчъ, мрачный, нелюдимый, со-

средоточенный, сильно пьющій и подъ конецъ сходя-

щін съ ума. Описывая галлюцинаціи бѣлой горячки

своего героя, авторъ заставляетъ его вспоминать дет-
ство и училищные годы, и передъ нами воскресаютъ,

очевидно, воспоминанія самого автора, да мало еще

этого: въ разсказъ вклеены отрывки изъ семинар-

скаго дневника, съ обозначеніемъ дажечиселъ. Какъ
всѣ детали этихъ воспоминаній, такъ и самый тонъ

пхъ, исполненный слишкомъ нервно-болѣзненнаго и

мрачнаго ожесточенія, доходящаго до отчаянья, не-

вольно заставляютъ насъ думать, что и здѣсь мы имѣ-
емудѣло съ чисто автобіографическими фактами.

/«Во снѣ, повѣетвуетъ авторъ про своего героя,

Івана Николаевича: — очень долгое время передъ

нимъ бѣсшюсь коростовое стадо разношерстныхъ ре-

бятпшекъ, голодныхъ и потому воровавшихъ у вся-

каго все, что только попадало подъ руку; безпризор-
ныхъ и потому позвѣрски изодравшихся; безъ хоро-

ший,, руководящихъ примѣровъ и, слѣдовательно,
въ самомъ дѣтствѣ уже обреченныхъ на гибель, какъ,

почти безъ исключенія, погибаютъ веѣ люди, непри-
способляемые съ раннихъ лѣтъ къ правильнымъ по-

ниманіямъ и отношеніямъ къ жизненной дѣйстви-
тельности. Пронзительный звонъ колольчика загонялъ

это стадо въ какія-то смрадныя стойла, гдѣ большею
частью ему говорились какія-то ни въ одномъ слоѣ
общественной жизни неупотребляемый слова. Ши-
пѣньегибкихъ, двух-аршинныхъ розогъ, ревъ десятка

дътеи, которыхъ въразныхъ етойлахъ полосовали ими,

звонъ колокольчика и, наконецъ, ни отчего отъ это-

го непрерывавшееся внушеніе тарабарской гибели,
сливались въ одинъ общій, исполненный самаго вар-

варекаго безобразія гулъ, и заставляли Ивана Нико-
лаевича, какъ одержимаго горячкой метаться на по-
пели и кричать:

«— Боже, мой! Волге мой! Что-же это за несчаст-
ный времена были! Сколько честнаго и даровитаго
сгублено ими!..»

аатѣмъ восиоминанія Ивана Николаевича пересе-

мотъ насъ въ губернски городъ и въ семинарію, и

тутъ уже начинаются выписки изъ дневника, въ са-

чок разсказѣ внесенныя въ ковычки:

«З-ю сентября. Какъ только я, проводивши отца,

"ршелъ въ кдаесъ, ученики прозвали меня фран-
3\ потому-что я былъ въ ватной сибиркѣ нзъ жел-

вѵвп И въ замшевыхъ перчаткахъ, такъ какъ
К У * еня дома отъ Работы и отъ нечистоты за-
^ростовѣли, и отецъ намазалъ мнѣ ихъ сѣрой съ

Gm п Ъ маеломъ - Веѣ мен я со смѣхомъ принялись
гпчя, вать въ лицо > а за мальчика съ большими

dMK > который наканунѣ укралъ у меня задачу,

стали звать выслужкой, т. -е. ябедникомъ. Пршпелъ
професеоръ въ короткомъ сюртукѣ и въ пестрыхъ

штанахъ, которые были на манеръ ситцевыхъ. Онъ
сталъ говорить со мной, и тогда весь классъ поче-

му-то вдругъ громко захохоталъ, а я сталъ плакать.

Професеоръ, вмѣсто того, чтобы заступиться за меня,

подморгнулъ ученикамъ и сказалъ имъ: «не тревожь-

те его, братцы! Это— прекрасный молодой человѣкъ,
сочиненіе Поль-де-Кока, романъ въ двухъ частяхъ».

«Цѣлыхъ полтора часа издѣвался надо мною про-

фесеоръ, а классъ грохоталъ и, наконецъ, когда про-

били звонокъ, онъ сказалъ мнѣ: «ну, прощай, дам-
скій портной! ха, ха, ха!».

«Такъ съ тѣмъ я и остался, и ни отъ кого мнѣ
не было прохода, и имени мнѣ отъ товарищей дру-

гого не было, какъ только дамскій портной и пре-

красный молодой человѣкъ. Всѣми силами старался

я подружиться съ кѣмъ-нибудь изъ нихъ, но всѣ они,

обругавши меня, наемѣявшись надо мной, уходили
отъ меня.

€ Декабря 1-е. Дали сочиненіе: «Весна пріятна».
Нузкно было написать три періода: причинный, усту-

пательный и относительный; но я не понялъ, какъ

професеоръ училъ едѣлать это, а просто взялъ и сталъ

говорить, какъ приходить весна, какъ солнце су-

шить грязь и, вмѣсто нея, встанешь иной разъ по-

утру, увидишь тропинку мягкую такую, такую бѣ-
лую... Кто протопталъ ее за ночь, не знаешь; а по-

томъ побѣжишь по ней... Она криво бѣжитъ къ лав-

кѣ, къ попу, въ кабакъ, потомъ въ лѣсъ, гдѣ и пря-

чется въ прошлогодней, успѣвшей уже обтаять, травѣ.
Въ травѣ вода чистая и холодная, какъ ледъ. Руки
и ноги, бывало, ужасно какъ зазнобишь, бродя въ

этой водѣ. Онѣ сдѣлаются, бывало, красныя, какъ

огонь, а потомъ посинѣюта. У кого посинѣютъ руки

и ноги, мы тому скажемъ: «у тебя руки и ноги по-

мертвѣли», потомъ веѣ бросимся на этого мальчишку

или дѣвчонку и станемъ оттирать, а сами хохочемъ

на весь лѣеъ... Около насъ шумѣла глубокая и ши-

рокая рѣка, а по ней скоро неелись большія льдины

съ гуетымъ камышомъ. Подъ нимъ бѣгали и жалоб-
но кричали зайцы, а самыя льдины сіяли на солнцѣ
такъ, что мы жмурили глаза... Мы смотрѣли на это

по цѣлымъ днямъ и цѣлые дни смѣялись.
«Все это я такъ и написалъ. И много другого еще

про бабочекъ, про птицъ— потомъ, какъ у насъ одналс-

ды въ полноводье лодка плыла съ мельницы, кото-

рую чуть-чуть не затопила вдругъ прорвавшаяся пло-

тина. Въ лодкѣ была мельничиха, сама она правила,

отталкивала льдины и кричала, чтобы ей помогли, и

дѣти у ней въ лодкѣ ползали и кричали, а кто былъ
на берегу, всѣ молили Бога, чтобы Онъ помогъ ей.
Когда-же она подъѣхала къ берегу, тогда всѣ бро-
сились цѣловать ее, а ребятишки, какіе тутъ были,
смѣялись и плясали.

«На другой день пришелъ въ классъ професеоръ
и спросилъ меня: — кто это тебѣ, чучело, написалъ

сочиненіе? Я ему сказалъ:— никто! Это я самъ напи-

салъ, и въ это"время у меня лицо сдѣлалось красное,

потому что я на него осерчалъ, зачѣмъ онъ мнѣ не

вѣритъ, и мнѣ хотѣлоеь плакать. Тогда онъ схва-

тилъ меня за уши и закричалъ: — врешь, подлецъ!
Сейчасъ сознавайся, кто тебѣ это написалъ? Я гром-
ко зарыдалъ, а ученики загрохотали.

«Професеоръ согналъ меня въ это время съ пер-

вая» мѣста на послѣднее, а я написалъ письмо ма-

тери, чтобы она пріѣхала ко мнѣ и исключила ме-

ня, потому, что я не могу понять ученья, т. е.,
какъ писать.

«Мать привезла мнѣ сухой малины и орѣховъ;
долго плакала, прыскала мнѣ голову святою водой,
потому что голова у меня горѣла, какъ въ огнѣ, а

потомъ уѣхала домой съ обратными мужиками, и я
остался одинъ>.

«Передъ Святой, какъ-то сидѣли мы въ классѣ и
професеоръ сказалъ намъ: — ну братцы! Теперь ско-

ро публичный экзаменъ будетъ, и намъ нужно на-

10*
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востриться стихи сочинять. Вотъ они какіе бываютъ
стихи-то; какъ развернулъ книгу и началъ намъ
читать етихотворенія разныхъ размѣровъ, объясняя
при этомъ, что такое ямбъ, хорей, дактиль, ана-
песта н т. д. И, какъ я у дѣдушки, у протопопа,
такихъ стиховъ прежде много читалъ, то и поду-
малъ, что писать ихъ не мудрено... Еще подумалъ,
что какъ только я напишу стихи, сейчаеъ меня
веѣ полюбята, и професеоръ посадить меня на пер-
вое мѣето... Ну, кто-жо напишетъ, братцы? еще
разъ спросилъ онъ, и тогда я всталъ съ мѣста и
сказалъ, что я могу писать. Онъ задалъ мнѣ Осень —

и къ концу класса я приготовилъ вотъ какіе стихи:

Перезрѣли въ просахъ зерна,
Перезрѣли.

Звонкимъ летомъ надъ рѣкамп
Птицы пролетѣли.

Велѣдъ имъ пущенъ громкій выетрѣлъ
Отъ сѣннаго стога.

До весны прощайте, птицы,
Путь вамъ и дорога!

Имъ стрѣлокъ сказалъ, ступая
Топкой колеею.

Былъ онъ съ темными усами,
Съ мерзлой бородою.

«Отъ этихъ стиховъ мнѣ стало еще хузке. Про-
фесеоръ избилъ меня за то, что онъ думалъ, что я
ихъ спиеалъ изъ какой-нибудь книги, и все епра-
шивалъ меня, какого они размѣра, но я не зналъ
этого. Пуще прежняго всѣ возненавндѣли меня; уче-
ники изъ другихъ классовъ останавливали меня на
улицахъ, въ корридорахъ и требовали, чтобы я про-
читалъ имъ что-нибудь вдругъ изъ своею ума, и ког-
да я не могъ этого сдѣлать, они били меня и го-
ворили: — эхъ ты, сочинитель кислыхъ щей!

«Однажды я попался на глаза инспектору. Онъ
спросилъ у профессора словесности: этотъ, что-ли,
у тебя парнишка стихи-то еочиняетъ? Професеоръ
отвѣтилъ: такъ точно-съ! Дрянь самая безнравствен-
ная... Извольте обратить вниманіе на морду, ва-
ше — іе! всегда внизъ... А это, долозку вамъ — вѣр-
нѣйшій признакъ злохудожной души-съ...

«Инепекторъ долго и свирѣпо смотрѣлъ на меня,
потомъ принялся ощупывать мою голову, стукать
по ней въ разныхъ мѣстахъ концами пальцевъ и
кулакомъ (всѣ говорили, что онъ отлично умѣетъ
узнавать человѣческія способности, и потому мно-
гіе господа привозили къ нему для этого своихъ
дѣтей) и потомъ, обратившись къ профессору, ска-
залъ:

« — У него, дѣйствительно, очень развита шишка
сочинительства. Только ты гляди у меня, сочини-
тель, не пей!... Знаю я вашего брата. Всѣ вы та-
ковы. Запорю, коли что узнаю... А вы смотрите за
нимъ построже, за каавдый шагъ пробирайте... Не-
бойсь, остынетъ, а то, вѣдь, это искушеніе сильно...
Не всякій- съ нимъ совладѣотъ... О-охо-хо!.. По-
шолъ прочь!...

«Прошло цѣлыхъ два года еще такого-ліебезсмѣн-
наго горя, оскорбленій, слезъ — и видно было, что
ребенокъ формируется. Онъ улсе не плакалъ, а злил-
ся и негодовалъ, и эта злость и негодованіе были
.выражены уже не ребячьимъ лепетомъ, а экаркимъ
слогомъ юноши, въ которомъ закипѣло страстное и
сильно-чувствующее сердце.

«Все-бы это опротивило мнѣ до безумія, пиеалъ
мальчикъ: — еслибы я не подруяіилея съ Васильемъ
Западовымъ, который однажды заступился за меня,
а потомъ посовѣтывалъ мнѣ, чтобы я самъ старался
всякому носъ сорвать...

« — Какого ты чорта смотришь на этихъ подле-
цовъ? говорилъ Западовъ. —Колони въ морду како-
го-нибудь мерзавца, сейчасъ-же тебѣ отъ этого ве-
селѣе сдѣлается... Это, братъ— вѣрно! Ей Богу! Я
это пробовалъ и, вотъ, самъ видишь, кто теперь на

меня налстаетъ? А во, вѣдь, и меня, чуть-чугь не

заклевали...
• «Я очень его полюбилъ, и вчера мы выпили сі

нимъ потихоньку отъ нашихъ квартирныхъ полѵ-
штофъ сантуринскаго и потомъ за полночь чита.іп
книгу «Мертвых Души». Я много плакалъ, смѣялся
а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ мнѣ дѣлалось до того

страшно чего-то, что зубы мои стучали, какъ въ.тл-

хорадкѣ... Въ мозгу пробѣгала какая-то смутная
мысль о томъ, что «если-бы и мнѣ такъ-то»... щ.
томъ мысль эта вдругъ емѣнялась етыдомъ и злостью
на себя за то, что она шевелится во мнѣ. Въ гру-

ди и головѣ моей неотступно сидѣлъ кто-то ц сер-
дито говорилъ: развѣ ты смѣешь зкелать этою?ц
этотъ говоръ былъ настолько слышонъ мнѣ, что я

терялъ всякую надеяеду на что-то; а мезкду тѣмъ,
впервые услышанный мною громъ другихъ рѣчей, ко-

торыми поэта зкивописалъ людей и природу, лила

на меня неизъяснимо-увлекавшей музыкой, отъ ко-

торой вздрагивало тѣло и расширялась грудь, вся

переполненная чѣмъ-то кипучимъ и необыкновенно
енльнымъ»...

«Сантуринское вино вмѣстѣ съ потрясаюіцшгі
впочатлѣніемъ чтенія Гоголя произведи то, что

мальчикъ впалъ въ безпамятство и снова тязкко за-

болѣлъ. Очнулся онъ въ больницѣ послѣ кризиса,
спустя, повпдпмому, не малое время:

«— Да что ты, чортовъ сынъ, когда перестанешь
барахтаться-то? загремѣлъ, разсказываетъ онъ,-
надо мною голоеъ человѣка, етаравшагося связать
мои руки. Ишь, дьяволенокъ, ишь здоровый каков!
повторялъ этотъ голоеъ.

«Я открылъ глаза и увндѣлъ выбѣленныя стѣны
семинарской больницы, мать, умолявшую фельдшера!
не бить и но вязать меня и обѣщавшую за это]
еейчасъ зке пойти въ лавку н отрѣзать ему сукна
на штаны, и Васю Западова.

« — ■ Ну, мать, молись Богу! заговорилъ фельд-
шеръ матери. —Очнулся, значить, сто лѣтъ прожи-
вета. Бѣжи теперь, тащи мнѣ сукна, да прихвати
атласцу на галстуки аршинчикъ. Очень я галету-
хами-то пообносился... Ухвати, кстати, маменька,
четверточку табаку жукетцу, мы тутъ воскурит
съ твоимъ птенцомъ. Теперича ему это очень m
пользу пойдетъ...

«И странное дѣло! Вышелъ я изъ больницы и
совершенно облѣзлою головою. Иосмотрю на себя ш,
зеркало, толкачъ толкачомъ, какъ есть уродъ; и
между тѣмъ никто надо мною но смѣялся. Я сталь
думать, отчего это меня обижать перестали, хотя,
по прежнему, смотрѣли недоброэвелательно, пзъ-
подлобья, сумрачно— и дѣло объяснилось очень про-
сто: мы всегда и въ классѣ сидѣли, и по улицамь
ходили вдвоемъ съ Западовымъ и, если на насъ на-
леталъ кто-нибудь съ дракой, мы его колотили до
того, что начинали, противъ воли, истерически хо-
хотать надъ его болями и бросали тогда уже, когда
намъ самимъ дѣлалось нестерпимо больно отъ на-
шего смѣха... Потомъ, мы еъ Западовымъ стала
брать деньги за то, что писали за другихъ ученп-
ковъ сочиненія— и на эти деньги покупали краен»
вино, которое въ банѣ и выпивали. Это еще болте
увеличило почетъ, которымъ мы начинали пользо-
ваться. У насъ оказалось много преданныхъ ребятъ,
которымъ мы писали даромъ, и они разсказьівалп
всѣмъ, что мы необыкновенно умные и добрые,
такъ что къ намъ стали ластиться изъ старший
классовъ. Разсуждая обо всемъ этомъ, мы съ ш-
сильемъ очень смѣялись надъ товарищами л гово-
рили другъ другу: вотъ скоты! Когда мы шгь хо-
тѣли душу отдать, они издѣвались надъ нами, какъ
надъ собаками, а теперь... вонъ какая штука пошла.-

«Долго мы съ своими неопытными умами верте-
лись около этой штуки и, наконецъ, рѣшиіись по-
ступать всегда такимъ образомъ: пробирать вот,.
и вся, а то самого убьютъ...

«Узкь и доставалось зке отъ насъ нашшіъ прі -
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твіяігь! Мы составилисебѣ изъ двухъ нашихъ ма-
імышхъ физичсскихъсилъ одну, о которую раз-

бивались всѣ остальныя, а нравственныя силы къ
',т п, обоимъ самипришли... Понявши этотъфактъ,
мИ олѣялпсь и колушмятили, колушмятили и смѣя-

лпсь...
«—Вотъ теперь въ насъ съ тооою сидятъ по-

уинно злохудозкныя души! частосъ громкимъ хо-
хотом?, говаривалъ Василій, раздавая направои на-
лѣво забористыетумаки.
«Впрочемъ, когда мы оставалисьсъ Западовымъ

олнп мы долго совѣтывались, какъ бы намъ безъ
/раки помиритьсясо всѣми— и не находили ника-
кого другого средства. Я до слезъ унывалъ отъ
этого, а Васютка надвинотъ-бывалоброви, по лицу
у него забѣгаютъ въ это время угрюмыя и вмѣстѣ
нечальныя тѣни— и скажетъ:
«— Э! не плачь! Чортъ съ ними! Давай-ка чи-

тать...»
«II они съ зкадностыопринималисьчитать... и да-

лее воспоішнанія А. И. Левитова передаютъ рядъ
впечатлѣній, производимыхъ на юношей чтеніемъ
Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Диккенса, Тэккерея
и проч.

ІУ.

Это обпліе чтенія пмѣло тѣ послѣдствія, что на

17-мъ году А. И. Левитовъ покинулъсемннарію, бу-
дучи нафплософскомъ отдѣленіп, и рѣшился отпра-

виться въ Москву, въ университета.За неимѣніемъ
средствъ, ему пришлось совершить это путешествіе
въ 500 верстъпѣшколъ. Прійдя въ Москву, онъ на-
чалъ слушать лекціи въ унпверсптетѣ и готовиться

ко вступительномуэкзамену.Горизонта его зкизни въ
эту пору значительнопрояснился; это была, повпдп-

иоііу, лучшая эпохаего зкизни. Онъ попалъвъ Москву
и въ университетавъ самое олсивленное и горячее

время общественнагопробужденія передъреформами.
Послѣ той страшнойсеминарскойкаторгп, какую мы

впдѣлп напредъпдущпхъстранпцахъ,началасьдля
него, полнаянадеждъи мечтаній, горячпхъ споровъ,

разушаго чтенія, зкизнь въ студенческомъкрузккѣ
(въ которомъ, вмѣстѣ съ Левнтовымъ, былъ Кельсі-
евъ). Выдержавши вступительный экзамеиъ, А. И.
Левитовъ, однакоже, неосталсявъ московскомъуни-
верситете, а перебралсявъ Петербургугдѣ посту-

пплъвъ медпко-хирургическуюакадемію. Здѣсь жизнь

.его потеклатакъзке дѣятельно, разумнои оживленно,

какъ и въ Москвѣ; рядомъ съ студенческимизаняті-
яіш, онъ отдавалъвесь досугъсвой чтенію и пзученію
какъ русекпхъ, такъи иностранныхъпоэтовъ и бел-
летрпстовъ.Но печальныйслучайизмѣнилъ все; Ле-
витовъ былъ запутанъвъ какія-то псторіи, псклю-

ченъпзъ академіп и очутилсянадалекомъсѣверѣ —

въ Шепкурскѣ, потомъвъ Вологдѣ.

Эташенкурская и вологодская эпохатяэкелоотра-

зилась навсейжизниА. И. Левитова. Вдали отъ ин-

теллпгентныхъцентровъ,въ борьбѣ съ нищетою, сре-

ди уѣзднаго общества, тонущаговъ грубомъ матеріа-
лизмѣ, А. И. Левитовъ окончательно ожесточился,

однчалъ и сжился съ тѣмп низшимислоями общества,
изобразінелемъ жизни которыхъ онъ является. Въ
тоже время, скука, праздность, лишенія и уныніе,
пііѣстѣ съ заразптельнымъпрпмѣромъ окрузкавшей

№о среды, развили и ожесточиливъ немътотъпо-

рокъ, задаткикотораго, въ видѣ вышшаііія сантурнн-

скаго п краснаговинавмѣстѣ съ Западовымъ, мы ви-
делиуже въ семинарскойжизниА. И. Левитова. Если
можно какпмъ добромъ помянуть этотъ періодъ его

жпзпп, то развѣ тѣмъ, что въ это время онъ серьезно

прпступплъкълитературнымътрудамъ,иужевъШен-
курск* былп начатыпмъ ,Степпые Очерки", а, съ

переѣздомъ въ Вологду, онъ въ состояніп былъ окон-
чить нѣкоторыя пзъ начатыхъработа и послатьвъ

Москву, въ редакцію одного журнала. „Въ 1861 го-

ду, новѣствуетъ Нефедовъ въ своемъ некрологѣ: —

Левитовъ возвратился въ Москву. Возвращеніе это

потребовало нѣсколькпхъ мѣсяцевъ: онъ шелъ, по

обыкновенію, пѣшкомъ и безъ гроша денегъ. Чтобы
неумеретьсъ голоду п продолліать дальнѣйшее пу-

тешествіе, онъ принужденъбылъ останавливаться

въ селеніяхъ, нанималсяписатьвъ волостныхъ пра-

вленіяхъ и получалъ за свой трудъ по полтиннику-

въ недѣлю. Такъ онъ и дошелъ до Москвы".
Съ 1861 года начинаетсядѣятельное участіе въ

литературѣ. Онъ помѣщаетъ свои очерки сначала

въ журналахъ: „Зрптелѣ", „Развлеченіи", „Русской
рѣчи", потомъво „Времени", „Современнике", „Бп-
бліотекѣ для Чтенія", „Искрѣ", „Недѣлѣ" и мно-

гихъ другихъ періодическихънзданіяхъ. Къ этому-

же времениотноситсямезкду прочимъ и знакомство

его съ разнымилитературнымидѣятелями того вре-

мени, напрпмѣръ съAn. Григорьевыми который при-

вѣтствовалъего появлепіе налитературноепоприще

и поощрилъ начинавшій таланта.Вся дальнѣйшая

жизнь А. И. Левитованоептъдовольно однообразный
характеръ,такъчто, вмѣсто подробнагоперечисленія
фактовъ ея по годамъ,что было бы и довольно затруд-

нительно,вслѣдствіе пепмѣнія обстоятельныхъсвѣдѣ-
ній для этого, я ограничусьодною общею характери-

стикою этойзкпзпи.
Въ сущности, это была нежпзнь въ нстпнномъ

смыслѣ этого слова, а какое-то непрестанноемаянье

п постепенноеугасапіе. Литературныйтрудъ очень

плохо обезпечивалъбѣднягу н, къ тому-же, онъ по-

спѣшплъ обзавестисьсемьею, чѣмъ еще болѣе отяг-

чплъ и безъ того нерадостнуюзкизнь свою. Можно
нолояштельно сказать, что въ продолженіп всейжиз-
ни человѣкъ этотънезналъ, что значптъимѣть свой
домашній очагъ, мебель, обстановку, хотя бы самую

убогую: онъ былъ вѣчнымъ безпріютнымъ страннп-

комъ, вмѣщавшимъ все свое добро въ малепькій че-

моданчпкъ, и съ этимъчемоданчпкомъскиталсяпо

меблпрованнымъ комнатамъ,по столпчнымъ черда-

камъ п подваламъ.Къ томуже, онъне могънетоль-

ко примкнутькъ одному какому-лпбоизданію и сде-

латься его постояннымъ сотрудникомъ, но и укоре-

ниться въ однойпзъ столпцъ:пожпветъ въ Москвѣ
годпкъ, другой, а то и нѣсколько мѣсяцевъ, п начи-

наетътяготитьсямосковскою зкизнію: „здѣсь всена-

чинаешь плесневѣть, говорить раздраженно свопмъ

близкшиъ:—тутасдѣлаешься или пошлякомъ, или

сопьешея..." Ѣдетъвъ Петербурга:тамъ, въ сущно-

сти-— тоже самое:подвальчики, чердачки, борьба съ
нищетою, да еще къ тому и убійственный климата,
подъ вліяніемъ котораго у Левитова ожесточается

кашель, начинаетсякровохарканье, грудныя боли—
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онъ едетъопять въ Москву— поправиться съ сила-

ми, отдохнуть, повидатьсясъ знакомыми. А въ Мо-

сквѣ опять ждетъего все таже убогая, сырая, хо-

лодная комнаткагдѣ-нибудь въ захолустьѣ, и тоскли-

вое одиночество вмѣсте съ проклятіями смрадной,

удушливой физической и нравственнойатмосферѣ

столичнойжизни и тщетныминорываніями степняка

въ роднойкрай, наширокой и вольный просторъбла-
гоухающихъ степей.

Такъ жестоко страдалъ,томился и вянулъ степ-

ной цвѣтокъ, оторванныйотъ родной почвы и непри-

ігрѣтый въ суетѣ и смрадестоличнойжизни... Тоска
по родинѣ и тщетныя порыванья въ роднойкрай „на

наслѣдственнуюполосу" проходятъ по всѣмъсочине-

ніямъ А. И. Левитова; отражаются онии въ некро-

логе Нефедова.

«— Я усталъ, говорилъ АлександръИвановичъ
Нефедову въ одну изъ бесѣдъ:— мнѣ необходимъот-
дыхъ. Здѣсь, въ Москвѣ, или въ Петербургѣ объ
этомънечего и думать... Довольно, будетъ ужъ еъ

меня столицгй-то:славаБогу, въ загривокъ-тодо-

статочно-такионѣ наклалимнѣ... Ахъ, братъ, наро-
дину какъ тянетъ, если-бы ты зналъ!.. Стариковъ
моихъ вживѣ ужъ нѣтъ— не хватило.у нихъ силъ,

мочи перенестигоре; мойШенкурскъубилъ и отца,

и мать. Такъ и не привелось видѣться съ старика-

ми... Теперь осталисьтолько сестраи братъ. Хоть-
бы на нихъ взглянуть!..»

И вотъ, невъ снлахъ,за ненмѣніемъ средствъ,по-

пастьнародину и желая быть къ нейхоть поближе,

онъ начинаетъхлопотатьо мѣстѣ уѣзднаго учителя

въ Ряжске. „Ряжскъ, говорить онъ:— вѣдь это—

ужъ почти что моя родина: отъ Ряжска до Козлова

по желѣзной дорогѣ, а тамъ— рукой подать, мое се-

ло". Съ большими мытарствамии трудомъ досталъ

себеэтоместоА. И. Левитовъ, но недолго пробылъ

нанемъ:въ августѣ 1866 г. уѣхалъ изъМосквы, а

въ декабреписалъуже Нефедову: „много ошибокъ и

безтактныхъвещей дѣлалъ я насвоемъвѣку, но, го-

воря но всей совѣсти, онѣ положительно блѣднѣютъ
передътакойвеликой глупостью, какъ моепоступле-
ніе учителемъвъ Ряжскъ", и нарождественскихъ

празднпкахъЛевитовъ снова былъ уже въ Москвѣ.
Такъ-женеудачнабыла попыткаего посѣтить роди-

ну и позже, въ 1870 году. Въ іюнѣ этого года, онъ

писалъНефедову: „Ѣду народину. Проѣздомъ черезъ

Москву, непременнозаверну къ тебѣ. Наконецъ-то
сбылись мои давнишнія мечты и желанія: я увижу

родину"!.. Но, пріѣхавъ въ Москву, онъ засѣлъ въ

ней, и, вмѣсто родины, ему пришлось остаться въ

Москве и поселитьсяблизь ваганьковскагокладбища,
въ коморкѣ, гдѣ ходилъ сквозной вѣтеръ и дилъ

сквозь крышу дождь, и опять пошлажизнь, полная

страданій и лишеній.

Впрочемъ, нужно замѣтить, что неодинънедоста-

токъ въ средствахъ и дороговизна центральныхъ

квартиръзагонялиего постояннонагородскія окраи-

ны, въ глушь, какъонъ выражался, „дѣвственныхъ
улицъ".Эти дѣвственныя улицы привлекалиего так-

же и потому, что въ нихъ не было ненавистнагоему
городскагошума, и онѣ напоминалиему своимъполу-

деревенскимъвидомъегородину, какъ объ этомъсамъ
онъ говорить во многихъмѣстахъ своихъ сочиненій.

Но не одна сельская обстановкаи тишинадѣв-

ственныхъулицъ, разгонявшія хандругородскойсуе-

ты и успокоивавшія раздраженныенервы страдальца

манилиего къ себѣ: любнлъ онъ и скромныхъ, бі>

ныхъ обитателейэтихъ улицъ, безхитростно-щю.
стыхъ, радушныхъ, душевныхъ людейнищеты,маете-
ровыхъ мѣщанъ, отставныхъсолдатаи т. п. Онъfa.

жалъ къ этимълюдямъ отъ нравственныхъпротгао-

рѣчій, искусственности,напускнойгуманностип чер.

|стваго высокомѣрія интеллигентныхъслоевъ обще

( стваи чувствовалъ себяу нихъ, какъ дома, отдыхал
I срединихъдушою. Довѣріе, которое онипиталив

нему, уменьестоять съниминаравнойногѣ по-пры-

тельски— составлялиего нравственнуюгордость, ко-

торую онъ высказываетъвъ разныхъмѣстахъсвонхъ

сочиненій и которою тщеславитсяпередъсвоимъин.

теллигентнымъчитателемъ.

Тщеславясь разницеюотношеній простоголюда и

немуи читателю, въ другомъмѣсте онъ, наоборотъ,

выставляетънавидъ различіе своихъличныхъ отно-

шеній къ простомулюду и къ интеллигентномуслою,

Изображая себя въ одномънзъ очерковъ („ Фигуры и

тропы о московской жизни") проснувшимся послі

сильнойпопойкиу знакомагомосковскаго обывателя
дѣвственныхъ улицъ, Чижа, онъ восклицаетъ:

«Повторяю, въ концѣ концовъ, что я былъ очень

радъ, что очутился у Чизка, потому что частотак-

же приходитсямнѣ трудить ошалѣлую голову надъ

разгадкой, у кого именноизъ моихъ барственныхъ
друзей встрѣчаю я извѣстное утро, тысячью невпд-

ныхъ и неслышныхъ для посторонняго глаза голо-
совъ и лицъ то безпощадноосуждающее меня без-
домовнаго пьяницу, то словно жалѣющее и плачу-

щее надо мною горячими слезамиродныхъ людей,
которыхъ я хочу выжить изъ моейпамятии никак,

не выживу?.. Съ ужасомъ думалъ я, разговаривал
еъ Чижихой:что-бы было со мной, езкели-бы я про-

снулся теперьне въ ея квартирѣ? Благовоспитан-
ный другъ мой читалъ-бы мнѣ мораль, что необхо-
димо и проч., отпаивалъ-быкофеемъ, говорилъ-бы со

мною по-мужицки, либеральничалъ; между тѣіъ,
самъя, въ каждомъ звукѣ, изъ какихъ состояли-бн
егонескончаемыярацеи,явственноразбиралъ-бызвон-
ки, нестерпимо-рѣясущій хохота уродливаго дьяво-

ленкапьянства, который самымъподлымъ образомъ
вихлялся-бы передомной въ синемъпламениспир-

товой лампы, варившей кофе, дразнилъ-быменя и

кричалъ другу моему и наставнику:

«— Да что это ты емуразговоры разговариваешь?
ха, ха, ха!—Ему погромче тебя въ мильйонъ разъ

говорили когда-то, да не послушалъ... ха, ха, ха!>,
(«Горе селъ и дер.», стр. 420).
«Въ Москвѣ у менябездналитературныхъи уни-

верситетскихъдрузей, повѣствуетъ онъ въ другою

мѣстѣ. (См. Ж. моек, закоул., стр. 296): — которые
меня весьма терпятъ и у которыхъ, слѣдовательно,
я удобно могъ-бы слолшть свой странническій по-
еохъ, но, пославъ ихъ въ душѣ моей къ Богу въ
рай, я, по прибытіи въ Москву, направился прямо
въ дѣвственную улицу, гдѣ жилъ мой старыйдругъ,
старый отставной унтеръ-офицеръ,который былъ
кумъ, т. е. у котораго, благодареніе Создателю, мвѣ
довелось привестивъ крещеную вѣру трехъдѣтей>.

Все это ясно показываетънамъвъ лицѣ А. И. Ле-
витова вовсе непнтеллигентнагонаблюдателянарод-
ныхъ нравовъ со стороны, а человѣка, вполнѣ ш-

вавшагося съ народною жизнію и до конца своихъ

днейнеперестававшагобыть человѣкомъ народа.Не
нанародъ, а на интеллигентныеслои онъ смотрѣлъ
со стороны, и то презрѣніе къ ихъ напускнойгуман-
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яостп, искусственностии нравственнымъпротиворе-
чит,, какое мы видѣли въ вышеприведенныхъцита-

тахъ 'доходить въ нѣкоторыхъ мѣстахъ его сочине-

ній до крайней нетерпимости.Такъ, въ очерке
Крнмъ" (Жизнь моек, закоул.), онъ изливаетъпо-
добныя чувства именнонаодного изъ элегантныхъ

наблюдателейнародныхънравовъ, затесавшагосявъ

кабакъ и ломавшагося тамъ своими легковѣсными
фразамивъ либеральномъдухѣ:
«Между тѣмъ, говорить онъ:— великоевѣтскія ма-

неры моего случайнагознакомагонеимовѣрно бѣси-
ли меня, потому что, чѣмъ дольше сидѣли мы еъ
нимъ въ зловонномъ трактирѣ, тѣмъ больше онъ
пропптывалъ харчевную атмосферусвоимитончай-
шими духами, такъ-чтосамыенахальные крымскіе
глаза безъ какого-то смущенія и дазке какъ будто-
бы страха не могли выносить блеекаопалавъ его
золотой булавкѣ, а въ то время, когда, казалось, са-
мыя стѣны подземелья хотѣли лопнуть отъ шумнаго
скопища, тискавшагосявъ немъ, около нашего сто-
ла непонятнымъ образомъ, былъ нѣкоторый про-
сторъ. «Чортъ его побери совсѣмъ! злобно думалъя
про моего элегантнагодруга:— угораздитъ-зкечело-
вѣка, одѣтаго въ такую изящную жакетку, въ гал-
стук! котораго блеститъ,наконецъ,такоесверкаю-
щее произведетеФульды, затесатьсявъ Крымъ\ Ка-
жется, мнѣ придетсяхорошенько раскровянить его!»
И клянусь вамъ, раскровянить этого молодцанепре-
мѣнно-бы слѣдовало, потомучто егобарстводо край-
ностинапугалоприсѣвшаго къ нашемустолустара-
го солдата.По его задумавшемусялицу я очень хо-
рошо видѣлъ, что солдата,такъ-зке какъ и я, еъ
бо.тыппмъ удовольствіемъ съѣздилъ-бы въ фИ8ІОН0-
мію къ баричу».
Въ этойцитатѣ А. И. Левитовъ— весь передъва-

нн, со всѣми его симнатіямп и антипатіямп и во всей
наивнойгрубости степнагодикаря. Хотя къ этому

нужно замѣтить, что грубостьэтабыла однимъвнѣш-
ншіъ елоемъгрязи, наросшимъ напоэтѣ, вслѣдствіе

• обстановкижизниего, но въ существеэтобыла натура
; крайненѣжная и деликатная,нималонеспособнаяпри-
водить въ дѣйствіе тѣ угрозы, которыми онъ разра-

зился протпвъэлегантнагодруга, смутпвшагоегосво-

имъпребываніемъ въ „Крыме". Объ этомъмы мозкемъ

судить по тѣмъ рефлексіямъ и насмѣшкамъ надъсо-

бою, которыми низке въ своемъ очерке разразкается

поэтъвъ сознаніи неспособностикъ выполненію гру-

бой угрозы.
Послѣдніе годы жизниА. И. Левитова носятъ все

тотъ-жемрачныйколоритъ, что и вся его жизнь, если

еще немрачнѣе. Съ 1870 года до самой смерти,Ле-
витовъ почтибезвыѣздно жилъ въ Москве; въ послѣд-
ній разъ онъ посѣтилъ Петербургъна короткое время
въ 1871 году. Попрежнему,зимою онъжилъ где-ни-
будь у драгомиловскагомоста, въ подвалѣ, или у ва-

ганьковскагокладбища;потомъпереселялсявъ какую-
нибудь подгородную деревню или Петровско-Разумов-
ское. Здоровье его медленно, но заиѣтно уходило;

кашель сталъповторяться все чаще п чаще. Литера-
турный его работышли тихо; лучшая вещь, написан-

ная имъ за последній періодъ, помѣщена въ журнале
.Грамотѣй", и носитъзаглавіе „Аховскій посадъ".

Главнымъ, еслинеединственнымъсредствомъкъ жиз-
нислужило ему въ этигоды изданіѳ егосочиненій. Съ
начала1875 года онъ началъбыстро худѣть, зловѣ-
щій кашель мучилъ его, и онъ частожаловался на

боль въ груди.

И умеретьпришлось ему, какъ умираютъмнопѳ та-

кіе-жебездомовныеи безпріютные страннпкп,закину-

тые въ чужедальнюю сторону, какпмъбылъ и онъ: въ

казенно- черствой обстановкеуниверситетскойкли-
ники.

Я не знаю, какіе нужны комментаріи и нужны-ли

какіе-бы то нп было, при видѣ этойстольбезотрадно-
прожитойжизни, для уясненія тѣхъ особенныхъпри-
чпнъ, который помѣшали молодымъ беллетристамъ,и
А. И. Левитову въ томъ числѣ, возвыситься въ разви-

тіи своихъ талантовъдо чего-либо велпкаго. Впро-
чемъ, что касаетсядо читателей,не отличающихся

особенноюбыстротою соображенія, я прошу ихъпред-

ставить только себе общій характеръжизни всѣхъ
предъидущихъ,дореформенныхъ нашихъ поэтовъ и

беллетристовъ,и читателипоймутътогда, какую диа-
метральнуюпротивоположностьпредставляютъпоре-

форменныебеллетристы.Прежніе наши поэты и бел-
летристысъ самагонѣжнаго возрастабыли окрузкае-
мы всѣми и матеріальными, и умственнымиблагами,
способствовавшимикъ процвѣтанію и быстрому раз-
витиеихъ талантовъ. Дѣтство ихъ проходило гдѣ-
нибудь налонеприроды, подъ тѣннстымисадамиро-
димыхъ усадебъ,въ холѣ и нѣге со стороны нечаю-

щихъ въ нихъдуши родителей,подъпопеченіемъ рус-
скихъ и иностранныхъпѣстуновъ, причемъбудущіѳ
украсителирусскагослованачиналисвоймладенчески
лепетапо-французскиили по-англійски. По большей
частислучалосьтакъ, что илиотецъ, плпматьпмѣли
большое пристрастіе къ литературе,п въ домѣ была
массакнигъ, журналовъ, кипсековъ, или гдѣ-нибудь
въ углу дома таиласьдедовская библіотека, въ кото-

рой мирнопочивалъ, въ русскомъзахолустьѣ, гордый
царствомъразумаХѴІИ-й ввкъ. Глядишь, мальчикъ

шестилетъуже становилсякъ классическія позы и

деклампровалъпередъгостямиизъ Расинаили Кор-
неля, а 10-тилѣтъ нисалъстихамицѣдыя поэмы.

Затѣмъ, слѣдовали юношескіе годы, университета,

отвлеченно-философскіе споры и шумныя студенческія
попойки,накоторыхъ торжественновариласьжжонка

и веселолилось шампанское...Потомъначиналасьна-
стоящая жизнь, описаніе которой біографы относи-

тельно почтикаждагописателя,начинаютъсъ того,

что „вырвавшись изъ подъшкольной феруры, NN или
ZZ нѣсколько лѣтъ провелъвъ вихрешумныхъ, свѣт-
екпхъ развлеченій"... Затѣмъ, еслилитературноепри-

званіе иреодолѣвало страсть къ волокитству, куте-

жамъи картамъ, то остепенившійся поэтъзапирался

въ кабпнетъи имелъвозмозкность предоставитьпол-
ную волю своемувдохновенію. Ему ничтонемѣшало
то или другое произведетепо нѣскольку разъперепи-

сывать, переделывать,работатьнадънпмъмѣсяцы и

годы, пока, наконецъ,оно невозводилось въ его гла-

захъ въ „перлъ творенія". Въ то-жевремя, онъпри-

мыкалъ къ какому-нибудь литературномукружку,

чему-нибудьвъ роде „Весѣды любителей россінскаго
слова", „Арзамаса*,илипозже къ кружку, групнро-

вавшемуся вокругъ Велинскаго.И вотъ, неограничи-

ваясь уединеннымибесѣдами съ музой, каждую на-

писаннуюстрочку подвергалъ онъ неоднократнымъ

чтеніямъ авторитѳтнымъ и компѳтѳнтнымъ друзьямъ,

при чеиъсдѣдовали взаимныя обсужденія и обсужде-
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ніе этихъобсузкденій, совѣты и обсузкденія этихъсо-

ветовъ, нередѣлкп п новыя обсузкденія этихъпередѣ-

локъ и т. д. Одпнъ литературныйветеранъдобраго
стараговременинедавноеще выраишъ по этомупо-

воду удивленіе, сравниваяего время, когда каждая

написаннаястраницачуть не наизустьвыучивалась

всѣми друзьями и почитателямипоэтаирезкде, чѣмъ

отправитьсявъ тпиографію, и наше время — когда

авторы снѣшатъ сдаватьнаборщпкамъсвоирукоипсп,
не перечитываяихъ и недозкпдаясь даже, чтобы об-

сохли наннхъ чернила.Но пусть этотъветеранъпо-
знакомитсясъ обстоятельствамизкизниА. И-Левито-
ва, и онъ убѣдптся, имѣлп-ли возмозкность, какъ опъ,

такъ ц многіе собраты его (Помяловскій, Рѣшетни-
ковъ, Кущевскій), культивировать, развивать свои

талантыи творить такъ, какъ это дѣлалп ихъ пред-

шественники?Мы виднмъ, что въ самомъ нѣзкномъ

пхъ дѣтствѣ, подъсѣнію роднтельскнхъдомовъ, успѣ-

валп узке внѣдряться въ пхъ сердцазадаткиунынія и

озкесточснія. Ихъ окрузкалп со всѣхъ сторонъи сму-

щали младенческія души тязккія хлопоты о насущ-

помъ хлѣбѣ п разъѣдающія дрязги нищеты. Случа-
лось, что родителипроклиналичасъп день нхъ розк-

денія, смотрянанихъ, какъналишніе, голодныерты,
и съ тукманкамисоваливъ этиголодныерты послед-

нюю черствую корку хлѣба. Въ родптельскихъдомахъ
онинетолько невпдѣлп ниоднойсвѣтской кнплшнки,
напротпвътого, встрѣчали ту подозрительностьи пе-

расиолозкеніе къ свѣтской литературѣ, которыя до

спхъпоръ замѣчаются среди народа. Затѣмъ слѣдо-

вала отупляющая семинарскаядолбня, сопровождае-
мая рядомъ самыхъ безчеловѣчныхъ пстязаній. За-
тѣмъ, послѣ болыппхъмытарствъи съгромадноютра-
тою молодыхъ сплъ, добиралсяюноша до столицы, но

тамъего встрѣчали голодъ, холодъ п сыростьубогихъ

каморокъ „скеомлмо", и безпомощный,не прпгрѣтый

нп чышъ участіемъ, юноша окончательнонадламы-

вался. Эта надломленностьпотомъпроизводила свое
обратноедѣйствіе и парализовалавсякую возмозк-

ность къ дальнѣишпмъ шагамъ его на путизкпзнп.

Являлись опущенность, апатія и полное равнодушіе

къ окрузкающей обстановкѣ. Мало того: укоренялось

что-то въ родѣ привычки къ скитальчествуи без-

иріютпостп, и нослѣднее возводилось во что-товъ ро-

де нравственнагопринципа.Такъ, когдаюношѣ улы-

бался какой-либо успѣхъ, являлся хорошій зарабо-

тать и нѣсколько лншнпхъ копеекъвъ карманѣ, ему

начиналоказаться, что онъ сейчасъ-зкеразлѣнптся,

ояшрѣетъ, зазнаетсяп забудетъсвое горе п горе ты-

сячъ подобпыхъ ему; и вотъ, вмѣсто того, чтобы упо-

требитьзашедшую въ карманълишнюю копейку на

улучшеніе своего полоэкенія и средствъкъ дальнѣй-

шцмъ успѣхамъ, опъ спѣшилъ поставитьее ребромъ,

отдѣлаться отъ нея, словно оназкгла его карманъи

какъ будто въ ней-тоименнои лезкало все зло и весь

ядъ нравственнойгибели. Такъ, А. И. Левитовъ, но

словамъмногихъ его знавшпхъ, начиналъчувство-

вать себя словно будто отстулннкомъи испытывать

муки совѣсти, когда ему приходилосьмѣсяцъ-другой

проживать не въ какой-либо роскоши, а въ мало-

мальски чистепькомъномерѣ меблнрованныхъком-
ната,которымъ едваудовлетворился-быстудента,но,

пожалуй, н побрезговалъ-бысреднейруки чшювнвд,

У меня вотъ лезкитънаконторкеодна ненанечатап-
ная ощо нигде рукопись Левитова, поля которой

неписанывыдорзккамп пзъ русскихъпоэтовъ, особен-

но приглянувшимисяи поразившимиЛевитова, ц ц а

первомъпланекрасуетсяслѣдующее мѣсто изъ Лен-

монтова:

Глупецъ!Гдѣ посохъ твой доролшыйѴ
Возьми ого, пускайсявдаль.
Пойдешь-ли ты черезъ пустыню,
Иль городъ пышный и большой,
Не оболсайничью святыню,

Иигдѣ иріютъ себѣ не строй...

Это было, такпмъобразомъ, неодна вынужденная
обстоятельстваминищета,но возведенная въ прин-

цппъ, своего рода подвижничество.Прибавьтеко все-
му этому, что все беллетристы,о которыхъ мы гово-

рпмъ, пзъ самагоранняговозраставыносилипристра-

стиекъ вину и очень рано начиналипить горькую

чашу, и пьянство ихъпредставлялоизъсебянеодішъ

веселыйзагулъ молодости, а носило тотъ мрачный

характеръпитья въ одиночку, какой представляетъ

изъ себя такъчастозапойрусскагочеловѣка, и вамъ

понятностанетъ,мозкно-лпбыло и думатьобъ особен-
но тщательномъкультпвііроваіііп, о развиванш ихъ

ноэтическнхъталантовъ.Однпмъ словомъ, въ лпцѣ

этпхъбеллетрпстовъ,представляетсянпчтоиное,какъ
нѣсколько выходцевъ нзъ степейи разлнчныхъ рос-

сійскпхъ захолустій, наивно-простодушныхъсамоу-

чекъ, которые безхитростновыразкалн въ своихъраз-

сказахъи очеркахъвсе, что видѣлп, слышали, сами

испытывали, все, что волновало, поражалои ожесто-

чало ихъ. Передъвампсамородноеи самодѣльное рус-

ское искусство,естественновозросшееначпетомъвоз-

духѣ русской зкпзнп, внѣ всякпхъ теплнцъ, пскус-

ственныхъорошеній н подогрѣвапій. Поэтому,произ-
веденія этпхъписателейвдвое поучительнывъ томъ

смыслѣ, что показываютъ вамъ, какое искусствомо-

жетъпропзростатьнанастоящейрусскойпочвѣ, со-

образнокачествуея и всѣхъ условій произрастанія.

Въ то же время, пзъ всего вышепзложеннаго по-

нятно станетъ,почемупроизведенія этихъ беллетрп-
стовъ представляютъизъ себя такойнеобработанный
въ техническомъотношениивидъ и хаотическиха-

рактеръ.Имѣли-ли возмозкность эти ппсателнзани-
маться тщательною обработкою своихъ произведший

п приданіемъ пмъ художественно-совершенныхъи

прекрасныхъ формъ, когда съ одной стороны— въ

лпцѣ нхъ мы видимъсамоучекъ,не успѣвшнхъ даже

и познакомитьсяиногдасо всѣмн таинствамитради-

ціонной, художественнойтехники,нетолько что впол-

нѣ усвоить пхъ, а съдругой стороны— до того-лпбыло
имъ возводить свои произведенія въ „перлъ созда-

нія", когда казкдую едва написаннуюстрочку при-

ходилось поскорѣс торопиться сбывать налитератур-

ный рынокъ, изъ опасенія завтраостатьсябезъ оби-
да!Имъ очень частонекогдабыло п оканчиватьсвоп

произведенія, нетолько что обработывать нхъ. Такъ
мы видимъ, что весьмамногіе разсказыА. И. Леви-
това представляютсяначалами,отрывками, эпизода-

ми изъ большнхъ работа, задумапныхъ,но оставших-

ся невыполненными.Чтобы читателямъпредставля-

лись вполненагляднопрпчшш подобнойневыполнен-
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иостіі работаи отрывочностиразсказовъА. И. Леви-
това, я считаюнелишнпмъсдѣлать нижеслѣдующую
выдержку пзъ некролога Нефедова. Когда въ 1870
году Левитовъ пріѣхалъ изъ Петербургавъ Москву
ел, цѣлію отправитьсядалеенародину, у него былъ
■кідуманъ романъподъ заглавіемъ „Сны и факты"
съ эпнграфомъ изъ Некрасова „Отъ лпкующихъ,

праздноболтающихъ", и онъсообщилъужеНефедову
планъэтого романа.
— Первую главу я уже пачалъписать, говорить

Левитовъ.—Поеду теперьпародину, поживу тамъи

буду продолжать.

«Но, продолжаотъНефсдовъ:— видно ѵліь такъна
родѵ было написано,чтобы зкеланія Левитова нико-
пано исполнялись:злая судьба непереставаланадъ
вишь тѣшиты-я... Вмѣсто родины, емупришлось ос-
таться въ Москвѣ и поселитьсяблизь вагаиыювека-
го кладбища, въ каморкѣ, гдѣ ходилъ сквозной 8ѣ-
торъ и лп.тъ сквозь крышу дождь. Опять зкизнь, пол-
ная лишеній и страданій... Одинъ изъ его друзей
неретащилъ его на другую квартиру, наОстожен-
ку. Здѣсь Левитовъ окончилъ первую главу своего
романа. Здоровье его ухудшалось; видимо, онъ узкь
началъсомнѣваться, что не въ силахъ будетъосу-
ществить планъ. Вмѣсто романа, Левитовъ хотѣлъ
написатьновѣсть, которая была бы эиизодомъ пзъ
романа: заглавіо повѣсти онъ далъ: «Говорящая
обезьяна». Онъ но окончилъ и этой повѣсти; гне-
тущая нулада, необходимостьдневнаго существова-
ния вынуждали его искать денегъ.Написавшипер-
вую главу «Говорящей обезьяны», Левитовъ ото-
слалъ ее въ одну изъ потербургскихъ рсдакцій и
черезъ нѣсколько времени иолучилъ гонораръ до
напечатанія; при этомъбыла возвращена и рукопись,
такъ какъ не найденобыло возмозкнымъ печатать
разсказъ въ такомънеоконченномъвидѣ».

Вотъ, въ какомъ узкаеномъ виде представлялось

зачастую творчество нашихъ молодыхъ беллетрп-
стовъ. Ну, не смѣпшо-лп, въ виду всего этого, пре-

тендоватьназаконченностьи совершенствохудоже-

ственныхъформъ пхъ пропзведеній?
Вообще, обращая вниманіе навсѣ условія жизни

А. И. Левитова, остаетсяудивляться не тому, что

опъ преждевременносошелъ въ могилу, не успѣвъ .

возвыситься надъсвопмппервыми разсказампи соз-

дать что-либовыдающееся п великое, а напротпвъ

того, поразительно,какъ онъ могъ все-такипрожить

45 лѣтъ и остатьсядо своейсмертина высотѣ сво-

ихъ „Степныхъ очерковъ", которые, при всѣхъ пхъ

техііпческпхъ недостаткахъ,во всякомъ случаѣ,
обличаютъ въ немънесомнѣнное п весьма недюленн-

ное худоэкествениоедарованіе. Это, еще разъ повто-
ряю я, заслуживаетъбольшаго удпвленія п показы-

ваете,какимимощными физическими, умственными

и нравственнымисплампобладалъ покойный поэтъ.

V.

Познакомившисьсъфактамижизни А. И. Леви-
това, теперьмы обратимсякъ его сочпненіямъ. Эти
факты жизнивыяснили передънами обстоятельства
и условія, который действовалинатворчество поэта

подобно тому, какъ поздніе весенніе п лѣтніе морозы

дѣйствуютъ на всходы хлѣбовъ, особенио-зкенѣж-
ныхъ полудеиныхърастеиій, несвойствённыхъслиш-

комъ сѣверпымъ шпротамъ, и помѣшали этому твор-

чествуразвернуться виолнѣ роскошнымъ п богатымъ
цвѣтомъ, во всейего красѣ. Теперь мы посмотрпмъ,

какъ тѣ-же самыя обстоятельстваобусловили собою
характеръи содержаніе произведет?!А. И. Левитова,
какъ вполпѣ естественнои органическивытекли обра-
зы и мотивы творчествапокойнагопоэтаизъфактовъ
п условій его жизни. Мы увидпмъ, такпмъ образомъ,
въ лицеА. И. Левитова вовсе не одного изъ тѣхъ
искусственно-тенденціозныхъ писателей,какимипри-
выкли у насъпредставлятьсебѣ всѣхъ беллетрпстовъ
этойшколы. Подобное представленіе предполагаетъ

обыкновенно отсутствіе всякой органическойсвязи
мелсду жизнью поэтаи образами его произведший.
Онъ мозкетъ быть богатъ и бѣденъ, счастлпвъплн
несчастлпвъ,можетълшть въ какой угодно средѣ об-
щества, пожалуй, хоть въ полномъ затворнпчествѣ
кабинетнаготрузкенпчества,это— рѣшительно все

равно: онъ искусственнонанпзываетъвъ своихъ

пропзведеніяхъ тѣ факты жизни, какіе внушаетъему
тенденціозность. Его сердце,можетъ быть, перепол-
нено счастіемъ п блаженствомътолысо-чтоудовле-

творенной любви, но долгъ велитъему изображать
муки и слезы семейнагораздора, и онъ должепъ во

что-бы то нп сталонастраиватьсвоинервы наскорб-
ный ладъ п выжимать пзъ глазънепослушпыяслезы;

ему теплои сытно послекакого-нибудьлукуловскаго

обѣда передъярко-горящпмъ кампномъ, а ему слѣ-
дуетъво что-бы то ни сталоизображатьмуки голода

н холода непокрытойнищеты. Сочиненія А. И. Ле-
витова въ связи съ обстоятельствамиего жизни по-

казываютъ намъсовершеннопротивное.Мы видимъ,

въ лицѣ А. И. Левитова, поэтавъ истппномъсмысле
этого слова,— который въ казкдой строкѣ выражалъ

всего себя всецѣло, со всѣмн внутреннимитайниками
своейдуши, каждая строкакоторагобыла перезкпта,
вымучена не однпмъ задѣваніемъ спмпатическихъ

струнъего сердца,но и личнымъ, тяжкнмъопытомъ.

Однпмъсловомъ, передънами— вовсе не поэзія гу-

мапнагосочувствія н состраданія, а поэзія лпчнаго

горя. Въ этомъотношеніп скорѣе можно усомниться

относительноорганическойсвязи съ жпзнтю и не-

произвольной непосредственностивъ твореніяхъ весь-

мамногпхънашпхъпоэтовъ, считающихся предста-

вителями „чистагоискусства",въ роде, напримѣръ,
An. Майкова, Тютчева, Фетаи проч., чѣмъ въ произ-

веденіяхъ А. И. Левитова. Можно скорѣе подумать,

что какой-нибудь „Клермонтскій соборъ" Ап. Май-
кова или „Василій ПІибановъ" гр. А. Толстого суть

пронзведенія искусственновымышленныя, неішѣющія
нималѣйшей связи ни съ внутреннимъміромъ по-

этовъ, создавшихъ этипроизведснія, нпсъ внѣшнн-
ми обстоятельствамипхъ жизни, чѣмъ предполозкпть

это относительнолюбого изъочерковъ А. И. Левитова.
Стоить обратить вниманіе на одну внѣшность

произведеній А. И. Левитова, на форму пхъ, языкъ,

пріѳмы автора, „фпзіономію" поэзіи его, еслп можно

такъвыразиться, чтобы убѣдиться въ этомъ. Произ-
веденаэти, какъ уже было объ этомъговорено нами

выше, представляютъ рядъ отрывочныхъ, клочкова-

тыхъ, нестройныхъи по большей частинеокончеи-

ныхъ очерковъ. Но, собственноговоря, пазваніе
„очерковъ" не совсѣмъ точно п мозкетъ дать нѣ-
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сколько ложное понятіѳ о форме пропзведеній А. И.
Левитова. Подъ очѳркомъ разумѣется произведете

объективно-эпическое,изображающее тѣ или другія
явленія жизни въ общихъ, наиболѣѳ крупныхъ чер-

тахъи притомъкасающеесяпреимущественновнѣш-

нихъсторонъ,незаходя глубоко въ сущностьизобра-
жаемыхъявленій. Но А. И. Левитовъ былъ слишкомъ

субъективныйпоэтъдля того, чтобы быть способнымъ
писатьподобнаго рода художественно-созерцатель-

ные или тенденціозно-поучительныѳ очерки. Поэтому,
есливы захотитевъ точностиопределитьформу произ-
веденій его, то вы ненайдетеиного термина,какъ

развѣ „безформенныя лиро-эпическія импровизаціи"!
Каждое произведетеА. И. Левитова нредставляетъ

f изъ себя обыкновенно разноцвѣтный калейдоскопъ

образовъ, воспомпнаній, мыслейи воплей наболевшей

души. Все это въ пестромъхаосѣ тѣснится, словно

спѣша и едва поспѣва» другъ за другомъ и смѣняясь

съ такою-жекапризною произвольностью, какъ смѣ-

няются сны или грезы въ горячечнойголовѣ. Съ боль-
шими обиняками добираетсяобыкновенно авторъ до

главнагопредметасвоего повѣствованія, и много ему

нужно сначалавыпустить переполняющихъ голову

образовъ и впечатлѣній, чтобы, наконецъ,добраться.
И все этиобиняки дѣлаются безъ всякой предвзятой

цѣли, съ тою-же непроизвольностью, съ какою въ

головѣ каждаго человѣка одни представленія смѣня-

ются другими, занося его иногда невѣсть въ какую

область. Ему, напримѣръ, хочется изобразить вамъ
горе какого-нибудьсапожникаилиотставногосолда-
та, но начинаетъонъ рѣчь неиначе, какъ съ само-

го себя, изображая свою особу въ видѣ бѳздомнаго го-

ремыкиИванаСизаго, обычнаго своего псевдонима,и
вотъ онъ разсказываетъ, какъ этотъИванъСизой

пдетъпоздно ночью по улицамъкакого-нибудь мо-

сковскаго захолустья, тонетъвъ сугробахъи разго-

вариваетевъ хмѣльномъ чаду съ едва мигающими

фонарями. И вотъ развертываетсяпередъвамикар-

тинаэтого хмѣльного чада, проносятся образы одни

другихъ мрачнѣе, цѣлый рядъ разъѣдающихъ думъ,

сѣтованій, и вдругъ средиэтойстрашноймглы словно

блеснетъяркій лучъ солнцаи развернетсяпередъва-

ми, въ видѣ воспоминаній дѣтскихъ лета,степнаи
картина,блещущая яркими красками и отрадныиъ,

теплымъколоритомъ, а далее— опять мракъ, снѣж-

ные сугробы, свинцовыя грезы бѣлой горячки, а на

сдедующей-жестраницѣ передъвами внезапнораз-

даетсямолодой, бойкій, раскатистыйхохотънадъка-
кимъ-нибудьсмешнымъдвиженіемъ иливыраженіемъ

героя, и вся страницаобливаетсямѣткимъ, сильнымъ

и вместесъ темъ простодушно-веселымъюморомъ.
Однимъсловоиъ, видно, что авторъ никогда не за-

ботилсяни о строгомъплане, ни о размѣрахъ и со-

отвѣтствіи частейсвоего произведенія, а отдавался

всецѣло наволю своейприхотливойфантазіи, незная
заранѣе, куда она его занесетъ.Фантазія-жѳ этабы-

ла живая, пламенная,и вообще можно сказать, что

поэзія А. И. Левитовапо яркостиколорита, постраст-
ностии лиричности,вполнѣ нредставляетъизъ себя

южный тппъ. Это отражаетсяи въ языке А. И. Ле-
витова. Слогъ его своею музыкальностью, пѣву-
честью, принимающею въ лирическихъи патети-

чѳскихъместахъпочти стихотворные размѣры, на-

поминаетъвъ этомъ отношѳніи слогъ Гоголя: рѣ чь

А. И. Левитова представляетъсобою рядъ періо-

довъ, такихъ-жедлинныхъ и закрученныхъ, какъ

у Гоголя, и точно также длиннота ихъ, глав-

нымъ образомъ, происходить отъ массыкартпнныхъ

и затейливыхъ эпитетовъ, метафоръи уподобленій,
которымп до излишестваоснащенаречь поэта.Въ то-

же время одною пзъ самыхъ рѣзкихъ, бросающпхся
въ глазаи весьмахарактеристическихъособенностей
поэзіи А. И. Левитова представляетсястрастькъ

олицетвореніямъ мертвойприроды: ни одного очерка

необходится у А. И. Левитова безъ того, чтобы у

пегонепереговаривалисьмежду собою пли съ героя-

ми стулья, столы, диваны, самовары и пр. Такъ, въ

одномъочерке, онъ олпцетворяетъстароебревно, ле-
жавшее у кабака въ одномъ степномъселѣ, въ

образъ пропившагося, обнпщалаго старичонкии за-

ставляетъэто бревно пропзносптьцѣлые монологи о

кабачныхъпосѣтителяхъ, садившихсяна негокаля-

кать между собою; а подъ конецъ бревно это, возму-

тившись сценами, происходившими возлѣ кабака,

„приподнялось съ земли, гнѣвно засверкало впалыми

глазами и заговорило столь грозно, что дорожняя

пыль отъ говора того яростно кружившимися столба-

ми къ нему взвилась и всего его затуманила".Въ
другомъ-же местесвоихъ произведеній („Вѣрное
средство отъ разоренія") онъ заставляетъразгова-

ривать между собою мраморныя статуина лѣстнпцѣ
одного кунеческагодомавъ Москвѣ, и статуипроиз-

носятъцѣлые сатиричѳскіе монологио грубостии ди-
кости купеческихъ нравовъ и пр. Эта етрастькъ
олицетвореніямъ, выходящая мѣстамиизъвсѣхъгра-
ницъи отягощающая излишними длиннотамирѣчь,
и безъ того уже чрезвычайно образную и преиспол-

ненную яркихъ метафоръ и уподобленій, суть то-

же свойства южнаго типа поэзіи А. И. Леви-
това.

Но довольно о внѣпшей физіономіи поэзіи А. И. Ле-
витова; обратимсятеперькъ внутреннемуея харак-

теруи содержанію. Но здѣсь напутинашемъстоить

рядъ ходячихъ предразсудковъ,обойтикоторые нѣтъ
никакой возможностии отъ которыхъ первымъ дѣ-
ломъ слѣдуетъ расчиститьпуть нашей характери-

стики.Предразсудкиэтипроисходятъвследствіе от-

сутствія всякаго твердагои опредѣленнаго критерія
относительнобеллетристикинароднагобыта. Каждый
руководствуетсявъ этомъслучаесвоимиличнымитре-

бованіями и вкусами, смотряпо тому, какимисамъгла-

замисмотрптънабытанарода,насколько емузнакомъ
илинезнакомъэтотъбытъ и что въ немъонъ пред-

полагаетъили отрицаетъ.Такъ мы видимъ, что одни

читателии судьи вполнѣ удовлетворяются вѣрностью

изображенія народнагобыта съ одной внѣшней его

стороны, въ духѣ грубаго натурализма.Для нихъсо-

вершенно достаточно, чтобы изображаемыемужи-
ки говорили вполне вѣрно по-мужицки, чесаливъ

затылке пятернею, когда слѣдуетъ, и просилпна

водку совершеннотакъже точно, какъ это происхо-

дить въ действительности.Затѣмъ, еслиписательсъ-

умѣетъ описать довольно натуральнобазарный или
праздничныйдень въ селе, знаетъ,гдѣ у мужикале-

%
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жать сохаи борона, когда и какъ происходить сва-

товство, какія рѣчп ведутся и какія пѣснипоютсяна
дѣвпчникѣ, при этомъсъумѣетъ описатьухаживанье

парня за дѣвкою такъ, что оно выйдетънастоящпмъ
деревенскпмъухаживаньемъ, а не облеченнымивъ
вужпцкія рѣчи нѣжныып изліяніями въ любви салон-

ныхъ селадоновъ, да если еще ко всему этому съ-

умѣетъ ловко ввернуть два-тримѣстныя словечкапли
особенностижаргона, то весьма многіе будутъ го-

товы впдѣть въ авторѣ самаготонкаго п глубокаго

знатоканароднагобыта. За то иные подходятъ къ

этойбеллетристикѣ съ такимистрашнымипо своей
необъятностии туманноститребованіями, чтоневоль-

ный ужасъберетъзабѣдныхъ изобразителейнарод-
наго быта. Людямъ этимъпостоянно мерещится,что

гдѣ-то тамъ, въ нѣдрахъ народныхъмассъ,въ самой

глубокой глубинѣ народной, словно наморѣ окіянѣ,
на островѣ Буянѣ, за тридесятью замками, таится

нѣкій кладъ, въ видѣ особеннагокакого-то народ-
нагоміросозерданія, народныхъ идеаловъ, постиже-

ніе которыхъ и должно будто бы соотавлять задачу

каждагонравоописателянароднагобыта. Народъ, по
мнѣнію этпхъгосподъ, вовсе не проводить открыто

въ самойжизниэтихъсвоихъ завѣтныхъ идеаловъ,

а блюдетъ ихъ въ своейдушѣ и особенно тщательно
скрываетъихъ отъ каждаго человѣка, носящаго ев-

ропейскоеплатье, питаякъ такимълюдямъ крайнее

недовѣріе. Поэтому, самою высшею заслугою и ко-

нечною, идеальною цѣлію нравоописателядолжно

представлятьсяумѣнье заслужитьполноедовѣріе на-
рода, войти въ его душу и успѣть захватитьтамъза

хвостъ искомую жаръ-птиду,для того, чтобы выве-

стиеенасвѣтъ Вожій въ очеркахъ, повѣстяхъ или

романахъ.Такія рѣчи приходилось мнѣ неразъслы-

шать пе отъ однихъславянофиловъ, но и отъ людей,

непмѣющихъ ничегообщаго съэтимъученіемъ. Это—
своего рода мистицизмъ,исканіе чего-тоневѣдомаго,
особеннаго, фантастически-чудеснагои желаннаго,

но чего именно— искателисаминемогутъ дать себѣ
отчета.

Я неговорю, чтобы мы вполнѣ знали народную

жизнь во всѣхъ ея проявленіяхъ и разнообразныхъ
"отношеніяхъ, зналпвсѣ нужды, желанія народа, всѣ
его спмпатіи и антипатін и пр., и чтобы намънечего
было изучать въ этойобластии нечемупоучатьсявъ

ней. Напротивъ того, я первый готовъ утверждать,

что областьэтамало изучена,что мы— болыпія нс-

вѣжды въ нейи что все, сдѣланноедо сихъпоръдля
этогоизученія— капля въ морѣ нашего невѣжества.

Но, въ то же время, мнѣ сдается, что изученіе это

должно быть настоящимъ,реальнымъизученіемъ раз-
лпчныхъ народныхъотношеній, нуждъ и возникаю-

щюсъ изъ нихъ требованій, а вовсе немпстическпмъ

псканіеыъ нѣкоего клада, который можетъ быть въ

одпнъпрекрасныйдень найденъп открыта ключемъ

довѣрія и пронгшновенія въ душу простогочеловѣка,
и затѣмъ должны будто бы послѣдовать сразу раз-

личный сліянія, просвѣтленія, возрожденія и т. п.

Путемънауки, разсматрпвающейжизнь народавъ ея

собнрательномъцѣломъ, науки, вооруженной стати-
стическими,экономическими,этнографическими,фи-

лологическими,историческимии пр., и пр. данными,

мы можетъбыть раньше плипозжедойдемъдо болѣѳ
обстоятельнаго и точнато знанія народнойжизни,

чѣмъ какое имѣемъ въ настоящее время, но ка-

кимъ бы безконечнымъдовѣріемъ вы нипользовались

въ кругу простыхъ людей, и хоть бы, пользуясь

этимъдовѣріемъ, вы залѣзлн въ души тысячъмужп-

ковъ на всемъ пространствѣ Россіи, повѣрьте, что,

вмѣсто пскомыхъ тапнственныхъидеаловъ,вы всегда

будетенатыкатьсянамассуконкретныхъ отношеній
и дрязгъ жизни, въ хаосѣ которыхъ совсѣмъ поте-

ряетесь, и какъ нибудетекопаться въ пспытуемыхъ

душахъ, ничеговъ нихъ не откроете, кромѣ мелоч-

ныхъ буднпчныхъ насущныхъ забота о кускѣ
хлѣба, о томъкакъ бы свалить съ плечъ недоимку,

выгодно сбыть съ рукъ негодную лошаденку, кото-

рою въ прошлую ярмарку надулъ барышнпкъ, при-
брать къ рукамъ и поутюжить лѣнивую невѣстку и

т. п.— и тщетныбудутъ всѣ ваши исканія. Но поди-
те, вразумитевъ этомънашихъ мистпковъ по части

народныхъидеаловъ: повѣрые, что какія бы новыя

данныя и открытія ни представлялапмъ наука въ

своемъизученынароднойжизни, они все будутъ ос-

таватьсянедовольны; пмъвсе будетъ казаться, что

за этимиданнымии открытіями таитсянѣчто такое,

что именнои составляетъсамую суть-то, такъ ска-

зать, пупъземли.

Понятно, что подобные господа должны остаться

неудовлетвореннымии недовольнымивсѣмп беллетри-
стическимипропзведеніями изъ народнагобыта, ка-
кія только когда-либопоявлялись въ нашейлитера-
турѣ, неисключая дажепроизведеній и такпхъ зна-

токовъ народнойжизни, какъРѣшетниковъ, Гл. Ус-
пенскиилиЛевитовъ. Имъ подавайтакой разсказъ,

въ которомънанѣсколькпхъ печатныхълпстахъна-

родная жизнь была бы исчерпанався до тла, со всѣхъ
ея сторонъ,во всейея глубинѣ и во всейсути народ-
ныхъ идеаловъ, и чтобы въ разсказѣ этомъ героями

парадировалинекакіе-лпбо Ѳедоръ, Иванъ, Сидоръ,
а нѣкій собирательныйрусски человѣкъ, въ лидѣ
котораго весь народъ предсталъбы передъ ними,

какъ онъ есть до самого нутра. Но замѣтьте при

этомъ, что [еслпбыпоявился такой чудо-разсказъи

сразуизбавилъ-бывасъ отъ заботы изученія народ-

нагобыта, предоставнвъвамъ только прочесть его и

въ мпгъпостигнутьвсѣ таинстванародныхъ идеа-

ловъ, то мистикинаши, все-таки, не удовлетвори-

лись бы, имъвсе-такиказалось-бычто нѣтъ, это—

нето, что народные идеалы, все-такипродолжаютъ

скрываться гдѣ-то за тридесятью замкамина морѣ-

окіянѣ, наостровѣ Вуянѣ.
Имѣя въ виду всѣ подобнагорода требованія отъ

разсказовъизъ народнагобыта,— съ одной стороны,

требованія слишкомъ поверхностныя и жалкія по

свопмърезультатамъ,съ другой— слишкомъ строгія
и неисполнимыя,я впередъ заявляю, что произведе-

нія А. И. Левитовастоятъсовершенновнѣ этихътре-

бованій, не имѣя съ ними ничего общаго. Вовсе не
заботясь о тщательномъизученіи жизни народнойсо

стороны, А. И. Левитовъ ни малоне заботился и о

томъ, чтобы изображатьнародныйбытъ въ его внѣш-
нихъпроявленіяхъ со всѣхъ возможныхъ сторонъ, во

всѣхъ мельчайшихъподробностяхъ, и въ то же вре-
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мя неимѣлъ опъвъ видушікакнхъ мистическпхъпро-

никновеній въ суть народныхъидеаловъ.Какъ истин-

ный, виолнѣ наивно-непосредственныйхудожникъ,

будучи самъчеловѣкомъ народап жпвшій егожизнію

до послѣдппхъ своихъ дней, онъ изображалъвъ сво-

пхъ пронзведеніяхъ невсю народную жизнь всецѣло,

а только тѣ ея стороны, которыя его занимали,пора-

жали, соотвѣтствовали фактамъего личнойжизни п

вслѣдствіе этого напбодѣе возбуждалиего творчество.
Такимъобразомъ, въ пропзведеніяхъ А. И. Леви-

това мы пмѣемъ изображеніе народнойжизни только

съ нѣкоторыхъ сторонъ, напболѣе авторомъ излю-

бленныхъи завѣтныхъ, и, согласнозаконамъ худо-

жественна™творчества, этисторонынароднойжпзпп
представляютсявъ лропзведеніяхъ А. И. Левитовавъ
гораздо болѣе рельефномъ, рѣзкомъ, поразительномъ

цвѣтѣ, чѣмъ онѣ существуютъвъ дѣйствительпостп,

гдѣ онѣ стушевываются въ ыассѣ разнородныхъ, коп-

крстныхъфактовъ.

VI.

Какія-же именносторонынароднойжизни напбо-

лѣе отразилисьвъ пропзведепіяхъ А. И. Левптова, и

почемуонѣ именно,а некакія-лпбо другія? Отвѣтнть

наэтотъвопросъ было-бы очень легко дажеa priori,

нечитал произведен^ этихъи будучи совсѣмъ съ

ниминезнакомымъ.Очевпдпо, что человѣкъ, прожпв-

шій жизнь такъмрачно и безотрадно,какъ пролшлъ

сеА. И. Левитовъ, вынесшій изъ нея такъмного го-

ря, слезъ п унпженій, долженъ невольно обращать

внпманіе преимущественнонамрачныя стороныокру-

жающей его жизни, долженъособенноблизко прини-
мать къ сердцу всяческое горе своихъ ближнпхъ и

чутко отзываться пакаждый стонъ людскихъ стра-

даній. И дѣйствптельно, это мы п видимъвъ пропз-

_ веденіяхъ А. И. Левптова. Онъ вполпѣ справедливоп

весьмамѣтко озаглавилъ одно изъ изданій своихъ

сочиненій „Горемъ селъ, деревень п городовъ". Дѣй-

ствптельно, въ лпцѣ А. И. Левптовамы впдпмъпѣв-

цанароднагогоря и, прпбавишъмы отъ себя, народ-

нагопьянства, вытекающаго изъ этого горя и сопро-

вождающаго его. Подъ „народнымъгоремъ», пѣвцомъ

котораго является А. И. Левитовъ, слѣдуетъразумѣть

здѣсь неодно какое-либотенденціозное горе, что-ли-

бо въ родѣ „гражданскойскорби" по случаю неспра-

ведливостейисправникаили леправедныхъпоборовъ

станового,но горе вообще во всѣхъ его многоразлич-

ныхъ видахъ: горе нищеты, семейнагораздора, горе
невѣжества, грубостинравовъ и суевѣрій, горе обма-

нутыхъ ожпданін и неудавшейсяжизни, горе безпо-

мощпагосиротстваи безчеловѣчнаго надруганья, ло-

манья п пошыканья всяческой силы надъ всяческой

слабостью и пр., и пр. Однпмъ словомъ, это— то са-

мое „горе-злосчастіе", которое народъвоспѣваетъ во

множествѣ пѣсенъ п сказокъ, олицетворяя его въ ви-

дѣ чудовища, преслѣдующаго людей отъ колыбели до

могилы и отъ котораго некуда схорониться доброму

молодцу, ни въ пескахъсыпучихъ, нивъ лѣсахъ дре-
мучихъ.

Уже „Степпые очерки", этотъ сборнпкъ первыхъ
юношескігхъ произведеній автора, являются передъ

намппрепсполнепнымиэтого горя. Кстатиздѣсь слѣ-

дуетъ замѣтпть, что ничто такъ не говорить въ

пользу полной органичностии непроизвольнойесте-

ственностипроизведеній А. И. Левптова, какъ время

и обстоятельстважизни, подъ вліяніемъ которыхъ

они являлись. Такъ, нѣтъ нпчего естествепнѣе, что

наивныйстепнякъ,возросшій среди просторан раз-

долья заволжекпхъ луговъ, подъ теплыми лучалп

полуденнаго солнца и затѣмъ кинутый судьбою па

дальній сѣверъ въ шенкурскую глушь, долженъбылъ,

томясь тоскою по родинѣ, съ особенною отрадою и

грустью вспоминатьродную сторону. Всѣ ея краски

долясны были ярко воскресать въ его воображені»,
гораздо ярче, чѣмъ еелнбыонъоставался народппѣ

и непокпдалъея; всѣ малѣйшія подробностиея быта
должны былп принять радужно-поэтпческій, волшеб-

ный колоритъ. И, конечно, первыя произведенія поэта

въ положеніи А. И. Левитова должны былп "отразить
все это настроеніе и быть посвящены воспомпнаншіъ

о родномъ краѣ. Такъ, Гоголь, пріѣхавшп пзъ Мало-

россы, во время первыхъ лѣтъ своего одпнокагоски-

тальчествапо Петербургуи всякпхъ мытарствъ, іш-

салъ я Вечерана хуторѣ близь Диканки";такъиЛе-
вптовъ первыя свои пропзведенія посвятилъ нзобра-

женію жизниродного края и наппсалърядъ „Степ-

ныхъ очерковъ". И дѣйствителыю, „ Степныеочерки",
этолучшеепроизведетеА. И. Левитова, блещутъ осо-
беннояркимъ, поэтпчеекпмъколорптомъ:онинзобплу-
ютъ оппсапіямн красотъстепнойприроды, всѣхъ ма-

лѣйшихъ подробностейжизни обитателейстепей,
всѣхъ пхъ заботъ, хлопотъ, обычаевъ, повѣрін и суе-

вѣрін. Массылпчныхъ воспомннаній дѣтстваразсѣяны

по всѣмъ очеркамъ. Рѣдкііі очеркъ обходитсябезъ
изобралгенія дѣтеп, играющихъ по степнымълугаыъ
и лѣсамъ п живущпхъ одного лшзнію съ окружаю- :

щею природою. И въ то же время, каждош мелкая

черточка выведена съ горячею, иѣжною любовью н

блещетъслезаминадрывающей тоски бобыля, забро-
шеннаговъ чужедальнюю сторону.

Но всѣ прелестистепнойпрпроды и все поэтиче-

ское обаяніе воспомпнанін беззаботнагодѣтства не

моглп заглушить преобладающихъ струнъ поэзіи А.
И. Левитова, п въ своихъ я Степпыхъ очеркахъ",'
какъ и во всѣхъ послѣдугощпхъ своихъ пропзведе-

ніяхъ, А. И. Левитовъ является передъвамп все

тѣмъ лее пѣвцомъ народнагогоря: общеевпечатлѣніс;
какое выноситевы пзъ я 0черковъ", сводитсявсе къ

томуже всеобщему горю, которое одно только и вн-

дптъпоэтъво всейокружающей его жизни.

я Истинноскажу, говорить онъ въ своемъ очеркѣ
„Уличныя картпны.—Ребячьи учителя" (см. „Сш. і\
Очерки", т. И, стр. 68):— что человѣкъ, которому

прпведетъсудьба нетолько что родиться на мягкой
почвѣ нашихъ сельскихъулнцъ, но и помять много

травы этой, бѣгаючп по нейдитей неразумнымъдо

тѣхъ поръ, пока придетсяему въ послѣдній разъпо-

тяготить гробомъ своимъихъ родную ширину, такъ

присмотритсякъ нимъчеловѣкъ этотъ, что и самъ

непремѣнно сдѣлаетсятакимъже молчалпво-лечаль-

нымъ, такимъже покорно-страдающимъ,какпмпка-

зкутся улицы, потому что во всю его жизнь лишь

одно только горе, какъ обозъ какой нескончаемый,

-' .
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мнулось по нимъ. Родитъ горе степногочеловѣка и

оно же его, по нашейпословицѣ, въ ранній гробъ
кладетъ. Голова у него закружитсяи глаза ослѣп-
нутъ отъ слезъ прп видѣ страданья, безсмѣнно
ползущаго по уличной пыли, при видѣ нищеты, пу-

гливо, какъ настращенныйзвѣрь, сравнявшейся съ
этойпылью. Смотрптънавсе это степнойчеловѣкъ
каждый день Болгій до того, что и насвѣтлое сол-

нышко взглянуть емунекогда,да и нельзя никакъ

проглянуть къ нему, потомучто нестолько заслоня-

ютъ его отъ хорошихъ глазъ пыльные столбы, взды-
маемыестраданіемъ п ншцетою, сколько тѣ громад-

ные, все небо занидающіе клубы, которые взды-

маетънанапшхъулицахъглупая, чванливая, но бо-
гатаяспѣсь, когда она съ крнклпвымъ хвастаньеиъ,

заглушающимъ всякій человѣческій голосъ, валптъ

по посадувпередии вслѣдъ за горемъстрадающимъ

нгоремънищенствующимъ..."

Иногдаавторъ до такойстепепиувлекается зрѣ-
лпщемъвсеобщаго горя, что ему кажется, будтосама
природа, цвѣтущая и роскошпая степнаяприрода,въ

свою очередь, преисполненагоря, п она вмѣстѣ съ

людьми страдаетъи стонетъ.Такъ, въ очеркѣ „Степ-
ная дорога днемъ"на115 страницѣ онъ развпваетъ

передънамислѣдующую картинустраданія природы:

«Чувствую я, говорить онъ:— что голову мою на-
чинаете жечь палящій жаръ степной. Удрученная
своею скорбною думою, съ каждымъ шагомъ раз-
вивавшеюся все печальнѣо и печальнѣе, она невы-
разимо страдала: какія-то проклятья слагались въ
ней, какая-то мука тяготѣла надъ нею и не давала
ей возможности сообразить, лучъ-ли солнечный билъ
въ нее этою мукой, или какое-то смертное томле-
ніе, обыкновенно примѣчаомоо въ пустынѣ, когда
солнце зальетъ ее потоками своего палящаго свѣта,
заставляете ее страдать?

«И действительно, самое равнодушное сердце не
могло не биться усиленно при видѣ этой картины
одного общаго, всецѣлаго, такъ сказать, страданія.

«И, казалось вамъ, тѣмъ тяжелѣе страдала при-
рода, что не было слышно ни одного звука, обык-
новеннаго въ этихъ случаяхъ; только одни глаза ви-
дѣіи во всемъ какую-то удушающую, гнетущую
полноту...
«Прндорожныя вѣшки, какъ человѣкъ въ незкдан-

номъ несчастьи, распустили свои запыленный вѣтви
я молчаливо стояли будто окаменѣлыя. Десятки
птицъ унизали ихъ кривыя сучья. Идете вы и ви-
дите, какой-нибудь воронъ, въ другое время чуткш
и пугливый, теперь и не думаете примѣчать васъ.
Вцѣпился онъ острыми когтями въ древесную кору,
раздвинулъ еѣрыя крылья и озадаченно смотрите
на васъ, удивляясь, повидимому, вашей охотѣ ша-
таться въ такую мучительную пору. Навстрѣчу вамъ,
время отъ времени, пробѣлштъ тощая, искалѣчен-
ная, съ перебитою ногой, собака, съ хвостомъ, во-
лочащимся по землѣ. И въ глазахъ животнаго видна
та-же мука. Такъ ліалобно поемотрѣла на васъ со-
бака, такъ выразительно замахала хвостомъ, что
будто просила васъ помочь какъ-ннбудь ея переби-
той ногѣ.

«А по обѣимъ сторонамъ степной дороги изъ зо-
лотыхъ волнъ ржи мелькаютъ бѣлыя рубахи на тру-
дящихся спннахъ людей. Вамъ не видно красныхъ,
пзможденныхъ лицъ этихъ людей, покрытыхъ по-
томъ— и лучше!

«И все это какъ-то непріязненно молчитъ мол-
чаніемъ мертвеца, словно по чьему-нибудь строгому
запрещенію... Но прихотливы бываютъ дорожныя

думы... Ѣдете вы и думаете: что было-бы, ежели бы
все это, не вынесши своей тянской боли, вскрикну-
ло вдругъ?...»

Подобные тоскливыемотивы проходятъсквозь всѣ
„Степные очерки" А. И. Левитова, и мотпвамъэтимъ

вполнѣ соотвѣтствуютъ сюжеты разсказовъ и выво-

дпмыя сцены. Повсюду передъвамп, какъ я ужеска-

залъ выше, льются слезынепокрытойнищетыи горь-

каго покинутагосиротства, повсюду какая-нибудь
безжалостнаясилаломаетсянадъбеззащитнойсла-
бостью, и ня каждомъшагу гибнетъчья-нибудь мо-

лодая, только-чторазцвѣтающая жизнь. Такимъобра-
зомъ, передъвамппроходить рядъ возмутптельныхъ,

иногдакровавыхъ драмъ, и болѣе всего улсасаетъп

леденитьваше сердцето обстоятельство, что далеко

не всѣ этидрамы пмѣютъ въ основѣ своейкакую-бы
то ни было роковую, систематическуюборьбу: напро-
тивъ того, передъвамиразвертываетсякартинади-

каго, чисто средневѣковаго неустройства,въ кото-

ромъ главную роль пграютъто слѣпой и беземыслен-
ный случай, то такіе неоспоримоневмѣняемые фак-
торы, какъ суевѣріе, грубость нравовъ и культуры

и т. п. Прп такпхъусловіяхъ, вы видите,что въ этой
средѣ ничья жизнь, ничье благосостояніе ни въ ма-

лѣйшей степенинеобезпечены;никтонеможетъпо-
ручиться, что завтра-жене грянетъ гроза, если не

со стороны злыхъ вороговъ въ образѣ людей, то со

стороны звѣрей, въ видѣ какого-нибудьволка, кото-

рый съѣстъребенка,п что всего улгаснѣе, что гроза

этаразразитсянежданно-негаданно,изъ-засамыхъ,

повидимому,пустыхъи ничтоленыхъповодовъ.

Такъ, прочтите,напрпмѣръ, очеркъ „Расправу".
Жпла-былаубогая вдова Козлпха, терпѣла самуюго-

ремычную бѣдность п беззащитность,но тянула свой
спротскій вѣкъ кое-какъ, такъкакъ была у нея п

хатка, и кое-какоехозяйство, овечекъ далее пмѣла.
Такимъ образомъ, могла-бы скоротать весь вѣкъ,
свыкнувшись съсвоейгоремычнойдолей, какъ вдругъ
выпалъ такойничтожныйслучай, какихъелседневно

можетъбыть по нѣскольку въ каждойдеревнѣ, и по-

смотрите,'что пзъ этого случая вышло:
По сосѣдству отъ ея убогой хатки, жплъ богатый

и спѣспвый мужикъѲедотъ, воротилавсегосельскаго
міра. Однажды, когдастадовозвращалось съполя до-
мой, Козлихинаярочка попалаво дворъ Ѳедота. Коз-
лпха обратиласьтотчасъ-жекъ Ѳедотовой старухѣ
съ ласковою просьбою возвратить ей ярочку, но та

нетутъ-тобыло. Слово заслово, поругалисьстарухи,
закппѣла брань, а тамъза каменья, насилумужики

розняли. Сѣрая бабочкабыла прогнанавъ три шеи

сыновьями Ѳедотпхи. Но этимъне кончилось дѣло.
Ѳедотъ созвалъміръ и началъщедро угощать его съ

цѣлію учинить судънадъКозлпхою. Упоенный ще-
дростью Ѳедота, міръ мало того, чтопрпсудилъго-

ремычную Козлпху къ розгамъ, но и къ штрафу въ

десять рублей, а такъкакъ десятирублей у нея не

было, то вышло вотъ какое окончательноерѣшеніе:
„ — Знаетевы, православные,обратилсякъ міру

Ѳедотъ: убогая баба Козлпха, вдовая, ни роду, нп

племенинѣтъ у нея. Такъ я теперичазаизбу ея даю
пять рублевъ, за дворъ, и заживотину, какая у нея

есть, тоже пять рублевъ. Пустьнаміру знаютъ, што

і
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непритѣснптель я какой, неграбитель,а примѣромъ,

на убожествоея взираючп, призрѣть хочу. За ее са-

мое, ежелито-исьприсудитьвамъ захочется эдакъ,

даю десять рублевъ за посмертпуюкабалу.
Міръ на томъ и порѣшилъ. Продали Ѳедоту-же

весь домашній скарбъ Козлпхпнъ п еесамоевъ вѣч-

ную ему кабалу, да еще и дивились ея счастію.

Вотъ передънамидругая столь-жемрачнаякар-

тинаи такая-жеужаснаядрама, и опять-такпвъ ней

играетъроль столь же слѣпой и непредвидѣнный слу-

чай (см. „Деревенскій Случай", т. 2, стр. 28):
Горькая солдаткасидитъпередъпечкою у огня и

горюетъ. Живетъ она, правда, въ своей отцовской

семьѣ, но нерадостнажизнь ея: „Весь вѣкъ такъ-то

гнусь,— говорить она сааасъ собой:— а радости-то

только и было, когда съ матерью въ дѣвкахъ жила.

Да пожалуй, и тогда-тонеочень плясала. Голодъ то

съ холодомъ изъ избы отъ насъ, спротъ, никогдане

выхаживали. Смотрѣли мы только надругихъ отцов-

скихъ ребятъ, да на ихъ счастьесерчали... Вишь

вонъ братецъродимыйраститьсебѣ сынка-то— вѣт-

ру вольному иодуть нанегонедаетъ.Такъонъ и всю

свою жизнь проживетъ, а мой, горемычный, теперь-то

всей семьѣ на потѣху дань (исхитрилисьсиротѣ

прозвище дать: Безбокимъ, вмѣсто крещенагоимени,

зовутъ!..); а какъ выростетъ, на службу за нихъ

ступай,по чужимъ сторонанъсвою молодостьразвѣп-

вай... Какое это счастьелюдское чудное?— шепотомъ

спрашпваетъстряпуха у избяной тишины. — Вонъ

мальченка то мой: такъ, вѣдь, онъ тоже, какъ и я,

до самой темноймогилы не знаючп свѣтлыхъ дней,

пойдетъ,потомубезъ меня съ нимъвъ нашей избѣ it

горевать бы некомубыло. Вонъ все какіе веселыелю-

ди въ этойизбѣ безънасъ-быжили!"

Говорить это горькая солдатка, а самасъ великой

досадойна сынишку старшаго брата глядитъ. И

между тѣмъ, какъ мать, вся уйдя въ свои скорбныя

думы, совсѣмъ упустилаизъ виду игру мальчуга-

новъ, вдругъ въ избѣ раздалсяболѣзненныйкрпкъ:

„— Мамушка!— какъ будтовся этабольшая изба

закричала.— Онъменя полыхнулъ..."
Опомниласьмать отъ этого крика, смотритъ,а ея

послѣдняя радость лежптънаполу, вся залитаяго-

рнею кровью. Мальчпкъ въ краснойрубахѣ равно-

душно стоялъ надъ зарѣзаннымъ Безбокимъ съно-

вымъ хлѣбнымъ ножомъ и поучительно растягпвалъ:

„— Я, вѣдь, тебѣ толкомъ сказывалъ, что полых-

ну, коль игратьне станешьсо мной. Тебѣ все въ мед-

вѣдя хотѣлось!.."

Несчастнаямать тотчасъ-жесошла съ ума, и на
другой день ееувезли въ городъ, прикованноюкъ те-
лѣгѣ.

Хотя въ этой трагедіп п играетъроль непредвп-

дѣнный случайвъ впдѣ ножа, подвернувшагосяподъ

руку ребенку, но неииъ однпмъобусловливаетсяис-
ходъ ея; за этимънепредвидѣннымъ случаемъ,все-

таки, таитсяздѣсь семейныйраздоръ и прптѣсненіе,

а главное дѣло — сиротская беззащитностьженщи-
ны, лишенной въ лицѣ взятаго въ солдаты мужа

всякой опоры въ своейсемьѣ. Но въ очеркахъвстрѣ-

чаются п такогорода трагедіи, которыя лишены вся

кихъ нобудительныхъпричинъ,въ которыхъ неждан
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но-негаданноявляется насценутяжелый родительски
кулакъ, обрушиваетсяна любимое и лелѣянное дѣщ.

где и губить его, дѣлая на всю жизнь несчастнымъ

Такъ, наиримѣръ, въ очеркѣ „Блаженненькая" ав-
торъ рисуетъпередънамипрелестнуюкартинулѣт-

пяго полудня въ степнойдеревнѣ; всѣ взрослые ушли

на страду, осталисьдома однидѣтп. И вотъ передъ

намиыаконькая дѣвочка, одна-одпнѳхонькая, прокра-

дывается въ свою избу и начпнаетъвъ нейхозяйни-

чать. Съ болыиимъ трудомъдостаетъона съ полокъ

горшки съ съѣстнымъ, поставленныетудародителя-
ми, и начпнаетъуписыватьговядину. А междутѣмъ

насосѣдней завалинѣ какая-тостарухаразсказыва-

ла дѣтямъ сказку про непослушнагобратаАленуш-

ки, Ванюшу. Заслушался ребеяокъ этойсказки и за-

былъ про говядину.

Въ это время къ воротамъ подъѣхала тедѣга. Съ

нея соскочилъ мужпкъ и пошелъ въ избу. Это б'ылъ
отецъдѣвочки, что-тозабывшій дома. Его пріѣзда не

замѣтила очарованнаясказкойшалунья. Только-что

вошелъ въ избу сердитыйхозяпнъ, кошка безмятежно

убиравшая украденную говядину, стремглавъброси-

лась подъ печку, оставивънаполу обличающія кости;

мухи поднялись чорною жужжащею тучей; отъ гром-

каго прихлоиадверью голуби слетѣли съ избянойпе-

лены; но ничегоэтогоне слыхала дѣвочка. Попреж-

нему уткнулась она въ окно и напряженнослушала

сказку, которая съ каждымъ словомъ становиласьвсе
занпмательнѣе, а передънею стоялъ опустошенный

горшокъ, валялись объѣдкп ужина уработавшейся
семьи. Злость взяла отца.

я— Ахъ, ты каторжная!— крикнулъ онъ надочь,

и съ этимъсловомъ, захвачѳннымъ съ собою кнутомъ

вытянулъ онъ еевдоль спины.

я— А-а-ахъ!дико раздалось въ избѣ. По тѣлу

бѣдняжки пробѣжала дрожь; она, какъ обожженная,

вскочиласълавки и бросилась въ сторону, противу-

положную той, съ которой послѣдовалъ ударъ. Въ ея

прыжкѣ было что-тотакое, чтоболѣе походилонаот-

чаянныйнрыжокъ нодстрѣленнаго зайца,нежелина

прыжокъ ребенка, сознательноувертывающагося отъ

наказанія. Она прижалась въ уголъ и безъ обыкно-

венныхъ въ этомъ случаѣ слезь и воплей смотрѣла
наотца.

я— Што этотынадѣлала, озорница?— спрашивалъ

ееотецъ, съ котораго спалъ первый припадокъпи-
ва. Сказывай, што?

Дѣвочка по прежнемумолчалаи все такълеесмут-

но, такъже безсмысленносмотрѣла нанего. И наот-
цовскую ласку потомъниоднпмъзвукомъ, нп однимъ

движеніемъ не отвѣтялъ бѣдный ребенокъ.Померт-

вѣвшее смуглоеличико, посинѣвшія губы и потухшіе
глазки ясно сказалиотцу, что дочь его отнынѣ уже

ничего разумно не услышптъ, ниначто разумноне

отзовется.

Такъ и остался ребенокъ навсю жизнь пдіотомъ,

яблаженненькою", какъ ее прозвали, на свое соб-

ственноеи родителеймученіе и налюдское посмѣяніе.
Подобный фактъ нѣсколько разъ повторяетсявъ

яСтепныхъ очеркахъ" А. И. Левптова: такъ, одинъ
дьячекъ погубилъ сына своего Петрушу за то, что

тотънеудержалъсдѣланный отцомъзмѣй: схватядъ
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онъ его въ охапку, да объ дорогу его, какъ камень
тяжелыми телѣгами убитую, бросилъ. Оказалсямаль-
чнкъ послѣ этого случая хромъ и горбата,и какъонъ
преждетого еще немножкораскосъбылъ, такъглаза-
то у негопуще, послѣ отцовскагонаказанія раскоси-

лись. Такъ, наконецъ,богатыйкупецънапосадѣ Лу-
ка Иетровичъ „однажды разсердплсязачто-тонасво-

его единственна™сына, да какъ царапнетъего по

головѣ палкой, тотъ и ополоумѣлъ. А преждеэтого

несчастія хорошій былъ мальчикъ. Пятнадцатьгодовъ
ему въ то время считали,и торгашатакогосметлива-

го по хлѣбной части, во всемъ уѣздѣ найтинельзя
было, и граматѣ зналънехуже приходскагосвящен-

ника, а какъ отецъпаренькапо головѣ ошарашилъ,

невыдержалъ паренекъи ополоумѣлъ: ополоумѣвпш,
блаженничатьсталъ. Распустилъслюни и въ глубо-
комъ безмолвіп сталъбродить по селу".

Вообще, описаніе несчастнаго,забитагои заиугін-
наго дѣтства представляетъодну изъ излюбленныхъ
тэмъА. И. Левитова, и весьмачастоповторяется, какъ

въ „Степныхъ очеркахъ", такъ и во многихъ иозд-

нѣйшихъ его разсказахъ, что, безъ сомнѣнія, пред-

ставляетъ глубокую связь съ его собственнымъдѣт-
ствомъ. Такъ, въ я Степныхъочеркахъ"мынаходпмъ
цѣлый разсказъ .Горбунь", посвященныйизображе-
ние любви двухъ запуганныхъдѣтей—Анюты, доче-
ри купцаКозакова, и того саиагоПетруши, котораго
отецъсдѣлалъ на-вѣки горбатымъизъ-зазиѣя. Раз-
сказъ этотъ принадлежитъкъ числу самыхъудач-

ныхъ, какъ по своему содержанію, такъи по своей
поэтичности;видно, что авторъположилъвъ неговсю

душу. Напервыхъ же странидахътрогаетъвасъдо

слезъ высокохудожественная картина забитой му-
жемъ-тпраномъматери, раздѣляющей съ маленькой

своейдочерью общее пхъ горе.

Что касаетсятиповъ, выведенныхъ въ я Степныхъ
очеркахъ", то всѣ они, горемъ повитыеи печалью

взлелѣянные, рѣзко распадаютсяна двѣ совершенно

протпвуположныя категоріи. Одниизънихъпредстав-
ляютъ людей загнанныхъ,забитыхъ, кроткпхъ, тер-
пѣлпво выноеящихъ всѣ невзгоды, обиды и поношенія.
Обезличенныеи обездоленные,они съ смиренноюпо-

корностью стараютсявымолить себѣ у судьбы и у лю-

дей право не на счастье, а хоть-бы насамоегоре-

мычное существованіе, и одними лишь слезамигорю-

чимии стонамипротестуютъпротпвърушащихся на

нихъ невзгодъ и поношеній. Таковы знакомыеуже

намъКозлпха, солдатка,такова мать Анюты и сама

она съ своимъмилымъгорбуномъ-музыкантомъи пр.

Въ противуположностьэтимъкроткимъстрадальцамъ

рисуетсяпередънамирядъ личностей,которыя, подъ
вліяніемъ того же горя и тѣхъ же обстоятельствъ,до-
ходятъ до мрачнаго ожесточенія. Это — натуры

страстный,крутыя, хищныя, глубоко сосредоточен-

ныя; за каждую обиду стараютсяони заплатитьвде-

сятеро, возмущаются, наконецъ,не только противъ

всѣхъ людскихъ неправдъ,но и вообще противъвсе-
го человѣчества и падаютъ въ неравнойборьбѣ или

спиваются въ одиночествѣ полнаго отчужденія ото

всѣхъ и вся. Напболѣе рѣзко и осмысленнопроведена

параллельмежду двумя столь протпвуположпымпти-

пами въ очеркѣ яСтепныевыселки", самомъобпшр-

номъизъ всѣхъ степныхъочерковъ, наиболѣе глубо-
ко задуманномъп тщательно отдѣланномъ, хотя, къ
сожалѣнію, тоженеконченномъ.Здѣсь представляют-

ся намъ напервомъпланѣ два типа:типъИванаи
ПетраКрутого, которые, придовольно схожихъобстоя-
тельствахъихъ дѣтства, развились въ два совершен-

но противуположныечеловѣка.
Въ „Степныхъ очеркахъ" вы найдетенѣсколько

такого рода гордыхъ и непокорлпвыхъ личностей,

какъ ПетръКрутой. Таковы сапожнпкъШкурланъ
со своими шестью сыновьями, защпщавпгій своихъ

односельчанъотъ обидъвластейи богатыхъ людей,
недопускавшій бѣдныхъ парнейсдаватьнеправильно

въ рекруты и потомъ, во время войны, добровольно
сдавшій въ солдатывсѣхъ своихъ шестерыхъсыно-

вей и самъ пошедшій съ ними.Таковъ Петруша-ху-
дожникъ, дьячковъ сынъ (см. Ст. очерки, „Степная
дорога ночью", стр. 52), который не захотѣлъ поко-

риться молодомубаринуи поклонитьсяему и заѣхалъ
ему въ физіономію, зачто былъ объявленъ сумасшед-
шимъ и засаженъвъ сумасшедшій домъ.Таковъ Тео-
критовъ (тамъ-же,я Степнаядорогаднемъ" , стр. 81),
который, подобноавтору, шелъ пѣшкомъ въ столицу

искатьсчастія въ наукѣ, новозмущенныйсамодурски-

ми ломаньямии издѣваньямп зятя надъего горемыч-

ной сестрою, всадплъ этомузятю ножъ въ сердцеи

угодилъ, такимъобразомъ, подъ уголовщину. Такова
бабушка Маслпха, уличная торговка, поражавшая

дѣтей своимъпѣніемъпсаломовъи заступавшаясяза

несчастненькихъсеминаристиковъ,готовая въ глаза

вцѣппться какому-нибудьслишкомъ ужь безчеловѣч-
номуизъ семинарскихъвоспитателей.Всѣ этилично-

сти, умѣющія нетольковозмущаться и мститьза лпч-

ныя обиды, но и стоять за други и братья, представ-
ляются передънамисловно маяками, освѣщающими
непроглядныймракъневѣжества, притѣсненій съ од-

ной стороны, и приниженности— съ другой; они сви-
дѣтельствуютъ своимъприсутствіемъ въ я Степныхъ
очеркахъ", что не все еще окончательноподавлено

въ той средѣ, которая рисуетсяпередънамивъ очер-

кахъ А. И. Левитова и, слѣдовательно, не все еще

окончательнопогибло.

ѴП.

Заплативши,такимъобразомъ, дань своейродинѣ
и воспѣвпш ее въ я Степныхъочеркахъ", А. И. Ле-
витовъ выразилъ всѣ дальнѣйшія впечатлѣнія своей
скитальческойжизнипомеблированнымъкомнатамъ,
чердакамъи подваламъ обѣихъ столицъвъ рядѣ
очерковъ, собранныхъ имъ въ изданіи 1875 года

подъ заглавіемъ „Жизнь московскихъ закоулковъ",
и ранѣе въ изданіи 1874 года— „Горе селъ, дорогъ

и городовъ" (таковы очерки этого изданія: „Безпе-
чальный народъ", „Петербургскислучай\ „Фигуры
и тропы о московскойжизни", „Московскія уличныя

картины", „Шоссейныйдень" и проч.). Здѣсь мы

имѣемъ дѣло съ другою категоріею сочиненій А. И.
Левитова, рѣзко отличающеюся отъ первойкатегоріи
степныхъразсказовъи неимѣющею съ ними ничего

общаго. Какъ нимногомрачныхъкрасокънароднаго

горя собрановъ „Степныхъ очеркахъ", но вти ирач-
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ныя краски, все-таки,смягчаются нѣсколько съ од-

ной стороныобаяпіемъ степнойприроды, съдругой—
присутствіемъ цѣльныхъ, спльныхъи благпхъхарак-
теровъ, на созерцаніи которыхъ отдыхаетъсердцева-

ше, измученноезрѣлпщемъ горя, слезъ, страданій и

пзнываній. Въ „Степныхъ очеркахъ" вы найдетене

мало, наконецъ,и такпхъстранпцъ,въ которыхъ ав-

торъ какъ-бы навремя совершеннозабываетъглав-
ный предметасвоейпоэзіи — пзображеніе народнаго

горя, увлекаясь то какими-нибудьвоспомпнаніями о

впечатлѣніяхъ дѣтства, то бытовыми подробностями
пли юмористическимисценами.Когда-же вы приме-

тесьчитать „Жизнь московскихъ закоулковъ", вы

доллсны проговорить про себя извѣстную вамънад-

письнавратахъДантоваада: „ оставь за собою вся-

кую надежду". Начатьсъ того, что, вмѣсто юноши,

исполненнагонѣжной тоскипо родпнѣ, пзъ-закаж-

дой страницывыглядываетъ павасъсъ злобной сар-
кастическойулыбкою и сънепрерывнымипроклятіямп

наустахъокончательноожесточенныйголякъ, утра-

тпвшій всякія надеждывъ своейнеудавшейсяжизнп.

Оиъ словно на зло вамъ съ зубовнымъ скрежетомъ

спѣшптъ набрасыватькартиныоднадругой мрачнѣе,

чудовпщнѣе и безнадежнѣе п въ то-же время какъ

будто тщеславитсяпередъвампсвоею одинокою, без-

участною нищетою, своими отрепьямпи свопмъ без-

пробуднымъ пьянствомъ. Въ самомъ дѣлѣ, рѣдкій

очеркъ этойкатегорін обходитсябезъ того, чтобы ав-

торъ напервомъ-жепланѣ невыставплъ самогосе-

бя, голоднымъ, безпріютнымъ, шагающпмъ по мос-

ковскпмъ или петербургскимъулицамъвъ холодъ и

непогоду, въ какомъ-нпбудьрваномъ пальтишкѣ— и

непремѣнно въ кабакъплипзъ кабака.

Какъ на наиболѣе рѣзкій примѣръ укажу на очеркъ

«Грачевку», начинающійся такимъ образомъ (См. Ж.
моек, зах., стр. 146): «Начало весны для человѣка,
неодѣтаго въ драповое пальто на легкой ватной
подкладкѣ, необутаго въ крѣпкія калоши— вещь, по

общему мнѣнію, далеко неублажающая. Такимъ" об-
разомъ было однажды начало весны, а у меня* не

было драповаго пальто на легкой ватной подкладкѣ
и калошъ не было, потому собственно, можетъ быть,
что были сапоги, которые, что называется, просили
каши. Они, т. е. мои несчастные сапоженки, до того

широко разинули свои рты, что какъ будто хотѣли
вычерпать всю грязную воду, залившую грязныя

улицы. Не знаю, какимъ образомъ не умеръ я въ

описываемое время отъ холода первой весенней
ночи, и какъ не отвалились у меня ноги, обварен-
ныя рѣжущимъ кипяткомъ натаявшей изъ снѣга
воды. И такъ, было начало весны. На дворѣ стояла

непроглядная ночь, именно та самая ночь, которой
моишо дать имя ночи любопытствующей, ночи вся-

чески старающейся опредѣлить, что крѣпче на семъ

свѣтѣ есть: дерево-ли фонарныхъ столбовъ, или лбы
пѣшеходовъ, несчастные бѣдные лбы, осужденные

во время любопытствующихъ ночей стукаться не

только объ означенные столбы, но, пожалуй, далее,

говоря возвышенною рѣчью, и о .холодный гра-

нита тротуаровъ. Можете себѣ представить, какъ

я благословлялъ эту ночь, шлепая по ея лужамъ,

утопая въ ея канавахъ и елееминутно удовлетворяя
ея любознательность наечетъ того, такъ сказать,

насколько я мѣдно-лобенъ. Весеннииъ страннцамъ

Фета, положительно докладываю, весьма было бы
лестно украситься благословеніями, который я при-
зывалъ на первую весеннюю ночь».

И далѣе авторъ описываетъ,какъ квартирныйхо-

зяинъ выгналъ его за неплатежъденегъ,какъ тщет.

по искалъонъ ночлегау разныхъ своихъ пріятелей"
п никтопзъ нихъне прпнялъего, натомъоснованщ
что у всѣхъ у нпхъ, по случаю рабочагошабашавъ
субботній день ночевали пріятельнпцы, какъ онъ

встрѣтплъ, наконецъ,гдѣ-то набульварѣ, знакомаго

такогоже, какъ и онъ, безпріютнаго ночлежника

подъ открытымъ небомъ, и тотъ потащплъ его въ

Грачевку, въ какой-тоужасный мазурнпческій вер-

тепъ.— Мы, сказалъпріятель,— тамънагрпвеннпкъ

хватимъсамойоглушающей водки п вдобавокъ про-

спдпмъцѣлую ночь бездано, безпошлинно.
я Я, говорить авторъ прп этомъ:— не буду Ѣсть

никакогомеда, когдаменя обѣщаютъ сводить въ ка-

кое-либомѣсто, въ родѣ нехорошевскаго клуба, гдѣ

обыкновенно гнѣздятся по ночамъ тѣ ночныя птицы

человѣческаго рода, рѣдкое появленіе которыхъ на

улицѣ средибѣлаго дня колетъкакъ будто свѣтлые

глаза Божьему солнцу. Я быстро шагаю за моішъ

руководителемъвъ нехорошевскій клубъ, куда меня

тянетъмагнетическаянадеждана возмоленоетепло,

а въ темнойдалияркой путеводногозвѣздой блещетъ

стаканъводки, заглушающш человѣческое горе*.

Въ другпхъ очеркахъавторъ съ большими подроб-

ностямиописываетъсвои возвращенія съразличныхъ

попоекъ, какъ онъ брелъ по темнымъ, тускло освѣ-

щеннымъ закоулкамъмосковскихъ трущобъ, шата-

ясь п отуманенныйвиномъ, разговаривалъсъ фона-

рями и другиминеодушевленнымипредметами,кото-

рые оживали п принималифантастнческія формы,

подъ вліяніемъмрачныхъи гнетущпхъ грезъ бѣлой
горячки.

Въ этойкатегоріи очерковъ мы имѣемъ дѣло тоже

сънароднымъгоремъ, но куда горю „Степныхъ очер-

ковъ" сравняться съ нпмъ: это не то горе, которое

пдетъразмыкаться въ лѣсъ дремучій и тамъуспокоп-

ваетсяналонѣ ласкающейнрнроды—илиразливает-

ся въ звучной пѣснѣ навсе село, или, наконецъ,на-

ходить себѣ исходъвъ кельѣ Божьей невѣсты, по-

слушницы. Это— горе, безвыходно и безучастноза-
дыхающееся въ смрадѣ столичныхъзаднихъдворовъ

и сырыхъ подваловъ, горе, стоны и вопли котораго

безслѣдно исчезаютъ,заглушаемыешумомъ п гамомъ

столичной суеты, горе, наконецъ, находящее себѣ

единственныйисходъ въ рядѣ безобразныхъоргій,
сопровождаемыхънеистовымивзвизгиваніямп и бѣ-

шеною пляскою трепакаи общею кровавою потасов-

кою въ йіутномъ чаду похмѣлья. Поэтому,очеркиэтой
категоріи, представляянескончаемыйрядъ мрачныхъ

картинънародныхъпопоекъи потасовокъ,и являют-

ся какъ бы спеціально посвященнымипзображенію
народнагопьянства. Ни одного очерка, можно поло-

жительно сказать, необходится безъ описанія ка-

кой-нибудь оргіи, въ которой непосредственнымъ

участникомъявляется и самъ авторъ. Созерцаніе
этогопьянствавмѣстѣ сълпчнымъучастіемъ въ немъ,

словно сдѣлалось главнымъ содержаніемъ его жизнп

и поэзіи. „ Обвиняйте, сколько угодно, мой эгоизмъ,

говорить онъ въ очеркѣ „Крымъ" (см.Ж.моск.зак.,

стр. 128):— ежеливамъ это понравится;но, вѣдь, я

зачѣмъ прпшелъвъ Ерымъ? Я пришелъ въ Крымъ
съ тою цѣлыо, чтобы смотрѣть цѣлую ночь многораз-
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іичиые виды нашегорусскагогоря; чтобы смотряна

этпвиды, провесть всю ночь въ болѣзненномънытьѣ
сердца,пемогущаго не сочувствовать сценамълюд-

икаго паденія, чтобы скоротатьэту ночь, молчаливо

бѣспуясь больною душой, которая впдитъ, что и она

такъже гпбнетъ,какъ гнбнетъздѣсь стольконарода".

Что касаетсядо выводпмыхъ лпчностейвъ этпхъ

очеркахъвторой категоріи, то въ нихъвы ненайдете

уже тѣхъ непосредственныхъ,цѣлышхъ, народно-

тппнческііхъ характеровъ, какіе проходятъ передъ

кшивъ „Степныхъ очеркахъ". Это все— личности

подломленный, перемолотыя и стертый до полной

безличностивъ мытарствахъстоличнойжпзнп, иска-

женный иногдадо потеривсякаго человѣческаго об-

воза п опустпвшіяся до страшнаго,чудовищнагораз-

врата. Про А. И. Левитованельзя въ этомъ отноше-

піп сказать, чтобы онъльстплънародуи пдеалпзпро-

валъ его: онъ пзображалънародъ вполнѣ непосред-

ственновъ томъвидѣ, въ какомъ онъпредставлялся

ему, глубоко сочувствуя ему и скорбя за него въ

его вынуждепномъ обстоятельствамипаденіп. Какъ
паособеппозамѣчателыше очерки по пзображепію
паііболѣс страшныхътрущобныхъ тнповъ и самыхъ

сокровепныхъподонковъ столичныхъ омутовъ слѣ-

дуетъ указать на очерки „Крымъ", „Грачевка",
„Безпечальнын пародъ", „Не сѣютъ, не ленутъ",

, Шоссейныйдень".— Всѣ этиочерки облнчатотъвъ
А. И. Левптовѣ знатоканароднойжпзнп въ такихъ

ея непроницаемыхъстоличныхъ трущобахъ, куда

кромѣ него, неприходилосьзаглянуть ниодному еще

наблюдателюнародныхънравовъ. Ничего подобнаго
этимъочеркамъвы ненайдетевъ нашейлптературѣ.

Будь этпочерки болѣе тщательнообработанывъ тех-
нпческомъ,формалыюмъ отношеніп п не столь рас-

тянуты, пхъ можно было-бы причислитькъ числу

первостепенпыхъпропзведеній русской литературы,

хотя и въ томъ видѣ, въ какомъ они находятся, они

представляются вполпѣ своеобразными и въ высшей

степенизамѣчательпымп явленіямп ея.

Изо всего вышепзлолееппагомоленозаключить, что
субъектпвпыйэлементавъ очеркахъвторой категоріи
присутствуетевъ огромныхъ размѣрахъ, гораздо

бблынпхъ даже, чѣмъ въ „Степныхъ очеркахъ". Но
есть очерки, въ 'которыхъ этотъ элементапреобла-
даетевполпѣ и стоптънапервомъпланѣ. Изъ этихъ
вполнѣ субъектпвныхъ очерковъ особенно замѣча-
тслыіы тѣ, въ которыхъ авторъ неограничивается

одппмъ изображепіемъ народнагогоря, а дѣлаетъ
различныйсопоставлепія нравовъ п понятін, господ-
ствующпхъ въ народнойсредѣ съ разными гуманны-

ми и высокимиидеалами,выработаннымивъ авторѣ
высшшіъ образоваиіемъ. Подобныйсопоставленія от-

личаются крайне болѣзненнымъ настроеніемъ, пере-

ходящішъ въ мрачноеотчаяпіе прп видѣ того, какъ

идеалыавтора, такъплиппачс, разбиваются о гру-

бую и грязную дѣйствительпость,полную мрака пе-

вѣжества. Тоскливые, разъѣдающіо мотивы про-

ходятъ сквозь всѣ очерки А. И. Левптова второй

гатсгоріи. Въ этихъмотпвахъпередънамиярко вы-

ступаетъ,въ лицѣ А. И. Левитова, тппътѣхъ писа-

телейнародішковъ-реалпстовъ, которые проявлялись
въ пашейлптературѣ въ прошлое десятилѣтіе: вы-

СОЧИНЕНІЯ Д. СКАВИЧЕВСКАГО.—П.

шедшп изъ иарода, выиеся на своихъ плечахъ его

страданія илепвядоконцасвопхъдпейнепосредствен-

но его жпзнію, онинеидеализировалинарода,невоз-
водили его напьедесталъ,неискаливъ немъкакихъ-

лнбо особенныхъ,невѣдомыхъ міру идеаловъ и счи-

тали.неотразпмымъвздоромъ" тумапныя фантазіп
пароднпковъ-мпстпковъпредшествовавшагопергода

въ родѣ An. Григорьева, олпцетворенныхъА. И. Ле-
вптовымъ въ тппѣ учителя-народника.Это сознаніе
„неотразпыаго вздора" происходило, конечно, изъ

того реальнагоопыта, который открылъ пмъвсѣ вѣ-
ковыя язвы, всю ту вѣковую грязь, которыя въѣлпсь
въ народъподъ вліяніемъ условій жпзнпего въ те-

ченіп многпхъстолѣтій!.. Но дорого стоило пмъ это

трезвое сознаніе: увидя народъ не такимъ,какпмъ-

бы пмъхотѣлось его впдѣть и какпмъ представляли

его предшественникипхъ, ониисполнилисьглубокою,
безвыходною скорбью о всѣхъ его язвахъ и страда-

ніяхъ, и, въ то же время, дѣйствптельность, пред-
ставившаясяпмъ, совершенноошеломилапхъ и обез-
куражпла. Въ уныніп и отчаяніп, опустилионирукп,

тоскливо восклицая: во что же послѣ этого вѣрить?
Къ кому идти?Куда преклонитьголову? Что дѣлать?..
И они окончательноспивались,находя единственное

утѣшсніе въ забвеніп винаи смерти.

Сочпненія А. И. Левитовавъ этомъотношсніп по-

лезны не тѣмъ только, что раскрываютъ намънарод-

ную лепзнь со стороны ея горя, страданій и всѣхъ па-

росшпхъ на народѣ вѣковыхъ сыпей п язвъ. Они
вдвойнѣ поучительныдоллсны быть для нашихъно-

вѣйшпхъ народппковъ-мпстпковъ,которые снова,

подобнопхъ отцамъи дѣдамъ, подходятъ къ народу

съ псканіямп невѣдомыхъ міру идеаловъ.— Пусть
этипародппки-мистикпчптаютъ сочпненія А. И. Ле-
вптова и, съ одной стороны, пзвлекаготъ изъ нихъ

представленіе о народѣ, хотя п одностороннее,но тѣмъ
неменѣе, вполнѣ реальное, представленіе человѣка,
который самъбылъ пзъ народап выпесъ на свопхъ

плечахъего тяготу; а съ другой стороны, пусть онп

незабываютъ,чтозаперіодомъ каждагомечтательна-

го п фантастпческагоочарованія доллеенъслѣдовать
періодъ отрезвленія п разочарованія при впдѣ суро-

вой действительности,рушащей воздушные замки.

Такъ мы и видимъ, что всѣ нашибеллетристы-народ-
нпкп60-хъ годовъ, Помяловскій, Рѣшетипковъ, А. И.
Левптовъ выразили собою моментъразочарованія въ

мпстпчеекпхъгрезахъотносительнонародапхъпред-

шественниковъ.Теперьспрашивается:чтожедѣлаютъ
нашиновѣйшіе народники-мистики,снова начавшіе
искать въ народѣ разлпчныхъ несказанныхъидеа-

ловъ, въ родѣ новыхъ деревенекпхъсловъ, доллеен-

ствующпхъ посрамитьрастлѣнный городъ и заткнуть

за поясъ европейскую науку, какъ не начпнаютъ

сызнова пережитуюуже нашимиотцамипсторію фан-
тастическагоочарованія п грозятъ въ грядущемъ

новымъ періодомъ разочарованія, унынія, отчаяннаго
опусканія рукъ и восклицаній: во-что лее вѣрить?
куда же дѣться? къ кому идти? что дѣлать?...

Не было ли-бы въ милліопъ разъ благотворнѣе,
еслпбы мы, вмѣсто подобпаговозвращенія къ заблу-
лсденіямъ отцовъ, вчиталисьи вдумались глубже въ

сочпненія беллетристовъ-народнпковъ60-хъ годовъ

11
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и взяли бы въ разсчетъдействительность,открыв-
шуюся намъвъ этихъсочпненіяхъ? А затѣмъ, неоста-

навливаясь натомъ уныніи и отчаяніп, на которомъ

остановилисьэтибеллетристы,ободрились бы, собра-
лись съ силамии занялись бы трезвымъпріпсканіемъ
цѣлптелышхъ средствъдля излеченія тѣхъ народ-

ныхъ язвъ, который намъпоказалиэтпбеллетристы.
Только въ подобномъ ободреніп п трезвомъ исканіи
цѣлптельпыхъ средствъможетъпроявиться тотъно-
вый шагъ впередъ и то желанное „новое слово", о

которомъмечтаютънашпнародннкп-мистики.

Моя полемика съ пріятелемъ по поводу статьи

о Левитовѣ.

Въ статьѣ о Левитовѣ я провелъ ту мысль, между

прочпнъ, что беллетристы-народнпкп60-хъ годовъ,

каковы Левитовъ, Рѣшетнпковъ п др., выразилитрез-

вымъ отношеніемъ свопмъ къ народу, пзъ среды ко-

торагосампонп вышли, реакцію противъ той лдеа-

лпзаціп народа, которая была въ ходу въ 50-егоды.

Левитовъ дажепересолплъвъ этомъотношеніи, такъ
какъ къ концу своейжпзнп дошелъ даже до скеп-

тицизмап отчаянья въ томъ самоыъпародѣ, бытако-
торагопзображалъвсю свою жизнь. Въ заключеніе

я поставплъвъ примѣръ этнхъбеллетрпстовъ60-хъ
годовъ тѣмъ нашимъновѣйшпмъ народнпкамъ-мпстп-

камъ, которые снованачпнаютъподходитькъ народу

съ псканіемъ какихъ-то особенныхъ, невѣдомыхъ

ніру идеаловъп рпскуютъсновавпастьвъ разочаро-

ваніе весьма прискорбноеи нежелательное.

Пріятеля моего смутиливсѣ этпвысказанныямною

мысли. Онъ возразилъ мнѣ, что, по его мнѣнію, въ

50-е годы никакойпдеалпзаціи народане существо-

вало; напротивътого, нанародъ смотрѣли свысока,

какъ начернь непросвѣщенну, и самое многое если

питалигуманныя сожалѣнія къ его бѣдственнымъпо-

ложеніямъ; что беллетристы-народнпкп60-хъ годовъ
изображалинародъ исключительно съ внѣшней его

стороны: этобылъ илижанръ, представлявшинародъ
въ разныхъ комическихъпроявленіяхъ его невеже-
стваи пьянства, или лирическивопль о его страда-

иіяхъ — и что наконецъ,только нашемувременипрп-

надлежитъболѣе глубокое и серьезное отношеніе къ

народу, стремленіе проникнуть въ его душу и вы-

яснить его идеалы. Вотъ противъ подобныхъ взгля-

довъ моего пріятеля я и желаю сдѣлать нѣсколько
возраженій.

Буду возражать въ хронологическомъпорядкѣ, на-

чиная съ 50-хъ годовъ. Я не спорю, что въ 50-е

годы, вы молсетенайтпвесьмамного людей, смотрѣв-

шихъ на народъ съ тѣмъ высокомѣрно-презритель-

нымъ пли высокомѣрно-гуманнымъ взглядомъ, о ко-

торомъ говорптъ мой пріятель. Но вѣдь и въ наше

время вы могли бы найтппеменѣе, еслинеболѣе лю-

дей, продолжающпхъ смотрѣть нанародътакимъ'же

взглядомъ. Я бы могъ представитьмногочисленные

примѣры отзывовъ о народѣ людей, даже принадле-

жащпхъ къ народнойсредѣ, въ родѣ того что: „ну,

дачто вы хотитеотъмужичья"; „мулспкъ— мужикомъ

п воняетъ", и т. п. Но очевидно, что рѣчь идетъу

насъне о массѣ публики, не о толпѣ, а о верх-

нпхъ теченіяхъ передовой мыслп, составляющих!

такъсказать, фарватеръумственнагодвпженія дан-

наговремени.И вотъ, обращаясь къ этому фарва-

теру, мы впдпмъ, что не одни славянофилы пли на-

роднпки-мпстпкпвъ родѣ An. Григорьева, не одни

сердобольныеходоки ради собпранія народныхъ пѣ-

сенъ, повѣрій и всевозможныхъ этнографнческпхъ
данныхъставплпвъ50-хъ годахънапьедесталъна-
родъ и молилисьему, то съуживая понятіе народа

до людей податныхъ сословій, то расширяя его на

всѣ сословія въ смыслѣ національныхъ цреимугцествъ

русскагонародасравнительносъ западныминарод-

ностями. Вообще во всей литературѣ того времени

разлпчныхълагерейпреобладалъаналпзъ, противо-
поставлявшей нравствепныя качествапростагона-

рода качествамъинтеллпгентнагоменьшинства:съ

одной стороны порицалисьбезхарактернаятряпич-
ность, развинченность,изнѣженность, искусствен-

ность, любовь къ фразѣ и внѣшней выставкѣ прппу-

стойсодержанія интеллпгентнагоменьшинства;съ

другой— возвеличивались цѣльность, непосредствен-

ность, выносливость, простотаи прочія качествалю-

дейнарода.На почвѣ подобпагоанализавоспитались
многіе писателисороковыхъ годовъ-—Некрасовъ, Л.
Толстой, Ѳ. Достоевскій, Марко-Вовчокъ, Коханов-

ская, наконецъи у Островскаго вы найдететоже

стремлеиіе простотѣ и цѣльности людей народапро-

тивопоставитьразвинченностьи искусственностьпн-

теллпгентнагослоя. Въ началѣ 50-хъ годовъ подоб-

ный аналпзъбылъ еще довольно емутенъп неопредѣ-

ленъ, но въ концѣ — > онъ успѣлъ уже прійти къ до-

вольно яснымъп опредѣленнымъ даннымъ.Такъ,возь-
митевы Добролюбова: главная пружина всѣхъ ею

критпческпхъи публнцистпческпхъвзглядовъ по-

стояннозаключалась въ скептическомъотношенѣш
различнымънравственнымъкачествамъпнтеллшш-

нагоменьшинствап въ сопоставленіи съниминравст-

венныхъ качествънарода.Но неодномуДобролюбову
принадлежалиподобныя воззрѣнія. Въ то время онп

носилисьвъ воздухѣ. На каждомъ перекресткѣ вы

могли слышать фразы, что народъи любить, п нена-

впдѣть умѣетъ глубже и сильнѣе чѣмъ мы, что ни-

чего мы не съумѣемъ для него сдѣлать, а онъ самъ

можетъсдѣлать для себя все, что ему нужно.
Я ненахожуничегохудаго въ подобныхъ воззрѣ-

ніяхъ и, напротивътого, очень уважаю ихъ, но въ

нихъбылъ одпнънедостатокъ:именнонеопредѣлен-
ность самого понятія „народъ", которому поклоня-

лись въ то время. Поклонялись именнонестолькона-
роду въ его реальнойсути, сколько отвлеченномупо-

нятно о народѣ, въ которое вкладывали свое соб-
ственноесодержаніе, рядъ идеальныхънравственныхъ

качествъ, противополагаяихъ недостаткамъіште-

лпгентныхъслоевъ; но въ то лее время нималонеза-

ботилисьобъ анализѣ самогонародавъ его разлпч-

ныхъ элементахъ,— анализѣ, который могъ бы при-

вестикъ убѣледенію, что далеко не всѣ элементы,

скрывающіеся въ народѣ, заслуживаютъ поклоне-

нія, а только нѣкоторые, и притомъ таіеіе, которые

вовсе не составляютъисключительной собственности
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одного мужика. Недостатокъподобнаго анализаи
былъ причиною, что одни, какъ напримѣръ Остров-
скійвъ нѣкоторыхъ свопхъ комедіяхъ („Не въ свои

санпнесадись"), расширяли понятіе „ народъ" до

всѣхъ массъ,неносящпхъ нѣмецкагоплатья п непо-

аазонныхълоскомъ европейскойцпвпдпзаціп, и го-

товы были выставить протпвъ нравственныхънедо-

стоковъ пнтеллигентнагоменьшинстванравствен-

ную доблесть московскаго кулака въ родѣ старика

Русакова; другіе же съуживалпдо песplus ultra то-
же самоепонятіе, подразумѣвая подънимъисключи-

тельномужпковъ въ сермягахъи лаптяхъ, и притомъ

такихъмужиковъ, которые никогдапзъ своейдеревни
не выѣзжалп, такъ что какъ попалъмужикъ въ

уѣздный или губернскигородъ, — прпчисленіе его

къ средѣ я народа"дѣлалось уже сомнительнымъвъ

пхъ глазахъ, а попалъмужшеъ въ столицу,— кон-

чено: съ негостиралисьвсѣ народныя клейма, и онъ
совсѣмъ вычислялся изъ средынарода.Но за токаж-
дая сермяга, невыѣзжавшая изъ своейдеревни,была
предметомъслѣпаго и совершеннобезразличнагопо-

клоненья.

Въ 60-е годы все это сразупрпнпмаетъсовершен-

но инойвидъ. Напервыйпланъвыступаетъппсарев-
щпна, которая вполнѣ пгнорируетънародъ, смотритъ

нанего свысока, какъ на тупое и безмозглое стадо
барановъ, п видптъвсе спасеніе въ трезвыхъ реали-

стахъ, Базаровыхъ, углубленныхъ съ сигарамивъ

зубахъ въ различная естественнонаучныяизлѣдова-
нія. Рядомъ съ этимъразвиваетсянароднаябеллетри-
стика, и въ этойбеллетрпстпкѣ мы невидимъ уже и

слѣда какой-бы то ни было идеализаціи народа. Но
было бы совершеннонапраснопредполагать,какъ это

дѣлаетъ мой пріятель, чтобы беллетристы-народники
60-хъ годовъ изображалинародъисключительносъ
внѣшнихъ сторонъ, въ смыслѣ чистаголеанра.Прав-
да, были и такіе беллетристы, каковы, напримѣръ,
Н. Успенскій, В. Слѣпцовъ и пр., — но развѣ можно

сказатьэто о Рѣшетнпковѣ, о Левитовѣ, о Н. И. На-
умовѣ и другихъ менѣе замѣчательныхъ и теперьуже

забытыхъ? Правда, онпне идеализировалинарода и

неискаливъ немъисключительно однихънравствен-

ныхъ совершенствъ,но отнюдь нельзя сказать, чтобы
онп обращаливнпманіе на однѣ внѣшнія его стороны

шш снотрѣлп нанего свысока: онп трезво анализи-

ровали народъ, разлагалиего наразличныеэлементы,

представлялиего въ различиыхъ впдахъ: пьянымъ и

трезвымъ, наживающимся и проживающимся, ищу-

щий, гдѣ лучше живется, п вѣшающимся съ отчая-

нія, прпнплеающимсядо послѣдней степенисамоуни-
женія п обращающимся въ звѣря въ порывѣ наки-

пѣвшаго ожесточенія и пр., и пр. Этотъ аналпзъдо-

водшгъ пхъ нерѣдко, какъ уже сказалъ я выше, до

скептпцизмаи отчаянья относительнонарода.У Рѣшет-
никова, какъ беллетрпстанепосредственнообъектив-
наго, подобныйскептпцпзмъне замѣтенъ, ноу Левп-
това, какъ у писателякрайне субъективнаго, онъ
частопроявляется въ самомърѣзкомъ видѣ. Весьма
мпогіе разсказы Левптова начинаютсясъ мотпвовъ

50-хъ годовъ: авторъжалуетсяна пскусственность,

раздвоенностьи лабиринтанравственныхъпротиво-

речитсвоихъ интеллпгентныхъпріятелей и бѣжитъ

въ средународа,мечтая, что тамъонънайдетъя обѣ-
щанноецарствоблагодати",но прп этомъне забыва-
етъи себя продернуть въ качествѣ пнтеллпгентнаго

человѣка: ,Ты куда? говоритъ онъ себѣ: — Зачѣмъ
тебѣ къ нимъ? Ты нп любить такъне умѣешь, какъ

онп, нппрощать"... Но далѣе затѣмъ это яОбѣщанное
царствоблагодати"изображаетсявъ такомъ ужас-

номъ видѣ, что, вылетая пзъ негостремглавъ,авторъ

восклпцаетъвъ отчаяніп: „ Господи!Куда же я пой-
ду?.. Гдѣ и съ какимилюдьми я жить смогу?" Неуже-
ли пріятель мойжелаетъво что бы то нп сталоигно-

рировать подобные мотивы разсказовъ Левптова и,

несмотря на всю ихъ назойливость, будетъ упор-
ствовать въ своемъпредположеніи, что беллетристы-
народники60-хъ годовъ изображалинародъ исклю-

чительносъ внѣшней стороны съ цѣлью юмора и

жанра?
Перехожутеперькъ нашемувремени. Въ послѣд-

неевремя въ нѣкоторыхъ литературныхъи нелите-

ратурныхъслояхъ , снова появплнсь побужденія къ

иделизаціп народа, къ отысканію въ немъразлпчныхъ

нравственныхъидеаловъ въ противоположностьне-

достаткамъинтеллигентныхъслоевъ. Напрасновъ
этомъотношеніп пріятель мой упрекаетъменя, что,
упоминаявъ своейстатьѣ о публпцпстахъя Недѣлп"
съпхъ пресловутымъ новымъ словомъ деревни, я

стрѣляю по разлетѣвшпмся воробьямъ, такъкакъ этп
публицистыдавно уже непоявляются на столбцахъ
яНедѣли", и журналъэтотъ, повидимому,пересталъ

и думать о какихъ бы то нп было новыхъ словахъ.

Дѣло тутъ совсѣмъ невъ я Недѣлѣ" и не въ ея за-

молчавшпхъ публпцпстахъ.Неужели пріятель мой
думаетъ,что публицистыэтибыли псключптельнымъ,
случайиымъ, эфемернымъ явленіемъ: появплпсь нп

съ того, нпсъ сего, и скрылись безъ слѣда? Бсдп бы
это было такъ, то стоилили они возралсенія и въ то

время, когда статьипхъ печаталисьвъ я Недѣлѣ?"
Но мнѣ кажется, что это не такъ, что за публици-
стамияНедѣли" чуетсявъ самойинтеллигентноймас-
сѣ смутноедвпженіе въ духѣ тѣхъ идей, которыя
публицистыяНедѣли" высказалинастранпцахъэтой
газеты. Это двпженіе задѣло своимъкрыломъ и моего

пріятеля, вслѣдствіе чего онъ и вздумалъ предписы-

вать нашемувременипронпкновеніе въ народныеидеа-

лы. Такпмъобразомъ, воробьи оказываются вовсе не

разлетѣвшпмпся, и мой пріятель самънаходитсявъ

ихъ стаѣ. Поговоримъже объ этпхъворобьяхъ.
Подобно тому, какъ невпжу я ничего дурного въ

поклопеніп народнымъ нравственнымъидеаламъвъ

пятидесятыегоды, такъ-лееточно я готовъ отнестись

съ полнымъуваженіемъ къ такому-лееявленію и въ

нашевремя. Но въ то-жевремя я нежелалъ-бы,что-
бы поклоненіе это пошло по той-жедорогѣ, по какой
оно шло 20 лѣтъ томуназадъи отличалосьтакою-же

слѣпотою и неопредѣленностьго. Начать съ того, что

напервый планъснова выступаютъ такіс темныеи

туманныетерминыкакъ народъ, народностьи про-
тивопоставляютсянаціоналпзму. Въ контрастѣ съна-

. ціоналпзмомътерминыэтикакъ будто и представля-

ютъ нѣчто определенное,но самппо себѣ онисильно

хромаютъ туманностьюи неопредѣленностыо. Что вы

подразуиѣваете подъ словомъ народъ? Вы мнѣ отвѣ-
11*
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тате, конечно: раоочю слои насслешя, мулсиковъ, и

нарисуете прп этомъ нравственный тппъ трудового

человѣка, прпбавпвъ къ этому, что онъ вездѣсущъ,
не прпнадлежптъ нп одной какой-либо национально-
сти, но встрѣчается повсюду, гдѣ человѣкъ въ нотѣ
лица заработываетъ хлѣбъ свой. Прекрасно. Но вы

посмотрите, сколько неточностей въ вашпхъ опредѣ-
леніяхъ: съ одной стороны, развѣ всѣ трудящіеся лю-

ди прпнадлелеатъ исключительно къ числу мужпковъ,

а съ другой стороны — можно-лп сказать, чтобы всѣ
мужики представляли собою нравственные типы лю-

дей насущнаго труда? Дѣло въ томъ, что нравствен-

ный масштабъ далеко не всегда сходится съ масшта-

бомъ полптпко-экономнчсскпмъ пли сословнымъ, по-

тому что кромѣ экономпческпхъ н общественныхъ
условій на образованіе нравственныхъ тпповъ влія-
готъ многія пныя, болѣе частныя п случайныя. Съ
политико-экономической точки зрѣнія на весьма ыно-

гія отрасли труда слѣдуетъ смотрѣть, какъ на непро-

изводительный и слѣдователыю вредныя, но люди, за-

нимающіеся этпмп трудами, тѣмъ не менѣе все-таки

могутъ представлять пзъ себя вполнѣ тотъ нравствен-

ный тнпъ людей труда, которому вы поклоняетесь, п при

этомъ совершенно независимо отъ того, къ какому-бы
классу обществаонп нп прпнадлелеалп. У иного мулепка,

всю жизнь шагающаго за плугомъ, вы найдете въ го-

раздо большей степени подленькую чиновничью ду-

шонку подъ его сермягой, чѣмъ въ иномъ мелкомъ

чиновник!;, который, въ свою очередь, можетъ вполнѣ
осуществлять собою пашъ нравственный тппъ чело-

вѣка труда. Что мнѣ толку въ пномъ вашемъ мужп-

кѣ, если прп всей своей мужицкой внѣшности, кап-

ляхъ трудового пота на челѣ п рукахъ, покрытыхъ

мозолями, опъ только и помышляетъ о томъ, какъ-бы
подвернулся ему случай сцапать какимъ-лпбо ыане-

ромъ кушпкъ, обратиться потоыъ въ Дерунова п на-

чать драть шкуру съ свопхъ-лее братьевъ - сотовари-

щей по тяжкому труду? Да я грязнаго, развратнаго

щедрпнскаго тапера готовъ уважать въ большей сте-

пени, чѣмъ подобнаго вашего мужика. Вообще му-

жпкъ, пародъ — это нѣчто весьма слоленое и разноха-

рактерное, чтобы молепо было съ нравственной точки

зрѣнія подвести его нодъ одинъ тнпъ. А потому не

лучше-лп оставить эти неподходящее термины и за-

мѣнить_, пхъ болѣе точными и определенными? Такъ,
напрпмѣръ, гораздо было-бы яснѣе п точнѣе сдѣлать
вотъ какіе контрасты: протпвъ пнетинктовъ наживы

пусть парадпруютъ инстинкты пасущпаго труда,въ

то-же время противъ пнетпиктовъ владычества (стрем-
лепія возвыситься въ какомъ-бы то ни было отноше-

ніп надъ блпжннмъ) — инстинкты братской любви и

солидарности. Разъ вы сдѣлаете такіе контрасты и,

прнпявъ пхъ въ соображеніе, взглянете на лсизнь, —

вы п увидите, что элементы этп борются не только въ

такпхъ обшпрныхъ группахъ, каковы обшпрпые слои

общества, но и въ самыхъ нѣдрахъ того, что вы на-

зываете народомъ, мужиками.

Мой пріятель скажетъ мнѣ, что я хлопочу о пу-

стякахъ, что весь споръ сводится на споръ о термл-

пахъ, о словахъ. Но не пренебрегайте терминами, не

играйте словами: отънпхъ иногда всецѣло завиептъ яс-

ность и точность ыыслп. Особенно слѣдуетъ опасаться

влпваііш новыхъ идей въ старые термины, подъ к, іТі| .

рымп мысль людей привыкла соединять иѣчто иос

не совсѣмъ подходящее къ вашимъ ндеямъ; вы всегда

рискуете, что это „нѣчтопное" прплипнетъ къ вашей

идеѣ п потащится за нею пенуленымъ хвостомъ. залу,

тывая п ваши собственный понятія, и понятіл вашихъ

блпжнпхъ. Для прпмѣра того, какъ петочныо терми-

ны затунанпваютъ головы п ведутъ къ отвлеченньві
умствовапіямъ, повидимому, очень краспвымъ п спра-

ведливымъ, но тѣмъ не менѣе вполнѣ призрачным,

я приведу двѣ выдержки, взятыя у двухъ совершенно

разлпчпыхъ писателей, почти толедественныя по свое-

му содерлеанію:

Въ повѣстп Златовратскаго „Золотыя сердца»

два молодые человѣка бесѣдуготъ слѣдующимъ обра-
зомъ о сблпженіп съ народомъ.

• « — Скалеи, Башкпровъ, заговорнлъ пріятелы— ты

хорошо вѣдь знаешь простой народъ?
«— Что я знаю? знаю я Петра да Сидора. Вотъ

чаво я знаю.
«— Ну, да хотя этого Петра да Сидора изучвіь

лее ты? Вотъ они съ тобой сходятся, тебѣ довѣрн-
ютъ. Ты, значить, знаешь, чѣмъ можно добиться
ихъ довѣрснности, чѣмъ разрушить ту стѣну недо-

вѣрія, которая суіцествуотъ между нами и ими?
« — Знаю, протянулъ Ванюшка', хитро улыбнув-

шись.
« — Въ чемъ лее, въ чемъ штука-то? вскрикнул,

обрадовавшшея юноша: —трудно?
« — Нѣтъ, ничего... легко!
« — Легко?
« — Не сумлявайея... легко...
« — ■ Ну, такъ въ чемъ лес штука-то?
« — Штука-то?.. Быть несчастным'!.!
«Нріятель отчего-то переконфузился, а Ванюшка

сталъ хладнокровно переобувать сапоги и молчалъ .

Въ одномъ пзъ фельетоновъ Темкпна двое пріа-
телей бесѣдуютъ о томъ лее предметѣ:

« — ■ Позвольте, однако, Сицкій; пѣдь вы начали п.
того, что вы готовились къ познанію, такъ сказать,
народа. А между тѣмъ вы, во-первыхъ, такъ тво-
рите, какъ будто знаете его и теперь ужь вдоль
и поперокъ. А во-вторыхъ...

« — Я составилъ ссбѣ понятіе, перебилъ Сицкш:—
если увияеу, что оно не полно или вздорно, такъ
дополню или брошу...

«■— А, во-вторыхъ, иродолжаЛъ я;—узнать народъ
и учить его — это дпѣ разныя вощи. И я все-таки
думаю, что для того, чтобы узнать его, особенный
приготовлсній не требуется. Это всшеій можетъ прп
добромъ леоланіи.

«— Напрасно вы такъ думаете. Съ чего это му-
лсикъ станетъ ради вашего добраго желанія душу
предъ вами раскрывать? Вы дОллены его уваженіо
нріобрѣсти, представиться ему преледе всего дѣль-
нымъ, стоющимъ человѣкомъ...

« — Преледе всего! замѣтьто, вы все это еще «по-
первыхъ» говорите. Во-первыхъ, знаніо. Ну, хорошо.
Значптъ есть и во-вторыхъ?

«■— Есть и во-вторыхъ, и въ-третьихъ. Во-вто-
рыхъ, какой нибудь физическій трудъ, мастерство,
что нибудь, вообще, какая нибудь умѣлость. Нс-
умѣлость народъ только юроднвымъ да блажонншіъ
прощастъ, а въ-третыіхъ, подвигъ...

«— Какой такой подвигъ?
«— Какой подвигъ — это вы изъ исторіп можете

узнать...» и проч.

Все это н справедливо, н несправедливо. Это спра-
ведливо по отношенію только къ тѣмъ нѣкоторымъ
элемеитамъ среди народа, которые осуществляютъ со-
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бою нравствеппыйтппъпнстпнктовънасущнаготру-
даплюсъ инстинктыбратскойлюбвп. Но вѣдь не къ

одному пароду, мулешеамъ,а ко всѣмъ людямъ, пред-

ставляющнмъ этотъ нравственныйтнпъ, подходить

сдѣдуетъ такъ, какъ предппсываютъБашкпровъ и

Снцкій. Очеиь молеетъбыть, чтобы заслулсптьдовѣ-
ріе Златовратскагоплп Темкпна,тоже требуется и

быть несчастнымъ,п быть умѣлымъ, п пріобрѣсти
пхъ увалсеніе, и подвигъ? Но вѣдь здѣсь говорится о

пародѣ вообще, о муленкахъогуломъ. Позвольте же и

поспорить:неко всякому мужпку подойдетевы съ

такимикачествами;иной,молеетъбыть, надъвашішъ
песчостіемъ-то только посмѣется дапоглумится, умѣ-

лость въ васъ способенъоцѣнить только въ качествѣ

ловкостивъ кулачествѣ и хнщппчествѣ, а заподвпгъ-

то схватптъвасъ за шиворотъ, да потащптъкъ ста-

новому...

Вотъ въ этойнеобходимостиразборчивости,—не-

обходимости,чтобы однородпое стремилоськъ одно-

родному, соединялось съ подобнымъ и глядѣло въ

оба, какъ бы ненаскочить на враждебные элемен-
ты,— п заключаетсязадачанашего времени. Наша
же привычка разсуждать отвлеченнымикатегориями,
употребляя ветхіе п никуда негодныетермины,ве-

детъ только къ невообразимой нутанпцѣ мысли и

горькпмъ разочарованіямъ, а порою— п къ тяжкпмъ

опытамъвъ лензнп.

njj«@«f»------
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і.

Николай Алексѣевпчъ Некрасовъ прпнадлелситъ
къ помѣщичьему роду Ярославскойгуберніи, нѣкогда
очень богатому, но впослѣдствіи обѣднѣвшему. Отецъ
поэта,Алексѣй Сергѣевпчъ, служилъвъ арміп и не

отличался, повидимому, особеннымъобразованіемъ,
судя по слѣдующпмъ стихамъпзъ поэмы я Мать":

Безспорно, онъ приличенъ по манерамъ,
Природный умъ я замѣчала въ неыъ,
Но нравъ его, привычки, воспитанье...
Умѣетъ-ли онъ имя подписать?

Большую часть своей службы онъ состоялъ въ

адъютантскихъдолжностяхъ, которыя соединялись

съпостояннымиразъѣздами, такъчто Алексѣй Сер-
гѣевпчъ очень часто бывалъ то въ Кіевѣ, то въ

Одессѣ, то въ Варшавѣ. По однпмъ пзвѣстіямъ, въ

Варшавѣ, а по другпмъвъ Херсонскойгуберніп, онъ

случайнопознакомилсясъсемействомъбогатагополь-
скаго магнатаАндрея Закревскаго и влюбился въ

старшую дочь его, АлександруАндреевну, которая и

съ своей стороныотвѣчала склонностимолодагорус-
скаго офицера. Но о согласіп родителей, игравшихъ
въ Варшавѣ видную роль, нечегобыло и думать. Что
могло быть общаго междубѣднымъ, едваграмотнымъ
армейскпмъофпцеромъи дочерью знатнагопольскаго

богача, получившею изысканноеобразованіе, краса-

вицею, окруженноюпоклонниками,по;богатствуи знат-
ностинеуступавшпмпея родителямъ?Тогда, недол-
го думая, Алексѣй Сергѣевичъ увезъ свою возлюблен-

ную прямо съ балаи обвѣнчался сънею по дорогѣ

въ свой полкъ. Разгнѣванный тесть отвергъ свою

дочь и невыдалъ ейкапитала,назначеннагоей въ

приданое.И вотъ, жизнь пзнѣженной и привыкшей

къ роскоши польской паннпсъперваго-жедня потя-
нулась средпвсякаго рода лпшеній п дрязгъ поход-

нойармейскойжпзнп.Пространствовавъещенѣсколь-

ко лѣтъ съ полкомъ, дослулепвшпсьдо чинакапита-

на, Алексѣй Сергѣевичъ вышелъ въ отставку п посе-

лился съ семействомъвъ родовомъ своемъ ішѣніц

Ярославской губерніи и уѣзда, въ сельцѣ Грешневѣ,
напочтовомътрактѣ, по Владпмірской дорогѣ.

Вотъ какія свѣдѣнія сообщаетъсестралокоинаго
цоэта,АннаАлексѣевна Вуткевичъ, о состояніп сво-

ихъ родителей:

«Сельцо Грешнево, начинавшееся и оканчивав-
шееся столбами съ надписью столько-то душъ, при-
надлелеавшихъ гг. Некрасовымъ, составляло только
небольшую часть родовыхъ нашихъ помѣстій, нахо-
дившихся, кромѣ Ярославской, еще въ Рязанской,
Орловской и Симбирской губерніяхъ. Въ одно вре-
мя, довольно отдаленное, все имѣніе представляло
въ цѣломъ нѣсколько тысячъ душъ. Изъ нихъ пра-
дѣдъ нашъ (воевода) проигралъ половину; дѣдъ нашъ,
штыкъ-юнкеръ въ отставкѣ, проигралъ вторую; отцу
нашему проигрывать было нечего, а въ карты играть
онъ толее любилъ. Къ выходу его въ отставку, по
случаю раздѣла имѣнія съ братьями, на всѣхъ, т. е.
трехъ братьевъ и двухъ сестеръ, оставалось 400
душъ».

Изъ этого сообщенія мы мояеемъ заключить, что

пмѣніе родителейН. А. Некрасоваедва-лппревышало
100 душъ. Между тѣмъ семействоАлексѣя Сергѣе-
вича было весьма многочисленно:всего было 13
братьевъ и сестеръ,изъ которыхъ въ живыхъ оста-

лись, по смертипоэта, лишь два братаего, Констан-
тинъ и Ѳедоръ Алексѣевичп, и одна сестраАнна
Алексѣевна. Алексѣй Сергѣевпчъ, повидимому,неот-

личался скоплдомствомъ, жизнь велъ разгульную,

страстнолюбя охоту и карты; кроыѣ того, пмѣлъ ка-
кія-то тялсбы по имѣнію, что еще болѣе разстрашшо

благосостояніе семьи, и послѣдняя становиласьнерѣд-
ко въ затруднительноепололсеніе. Соображая всеэто,
мы можемъзаключить, что еслина долю Н. А. Не-
красова и досталось кое-что родовое, то это могли

быть лпшь леалкія крохи.

«Сельцо Грешнево, — сообщаетъ далѣе сестра
поэта:' — стоить на низовой ярославско-костромекон
дорогѣ. Трактъ этотъ назывался Владимірскимъ в
Сибирскимъ. Барскій домъ выходилъ на самую до-
рогу, и все, что по ней ѣхало и было видно, начи-
ная съ почтовыхъ троекъ и кончая арестантами, за-
кованными въ цѣпи въ сопровожденіп іеонвоііныхъ.
было постоянной ппіцей нашего дѣтскаго лгобопыт-
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ства. Во всемъ остальномъ Грешневская усадьба
лпчѣмъ не отличалась отъ обыкновоннаго типа тог-
дашнпхъ помѣщичьихъ усадебъ. Мѣстность ровная,
плоская, перерѣзываемая извилистою рѣчкою Са-
наркою. Передъ нею пастбища, луга, нивы, а по-
зади безконечные дремучіе лѣса, сливающіеея съ
горизонтомъ. Не вдалекѣ Волга. Въ самой усадь-
бе болѣе всего замѣчателенъ старый обширный садъ,
обнесенный рѣшетчатымъ заборомъ, остатки кото-
раго сохранились донынѣ. Ничего оетальнаго нѣтъ
п слѣда. Гдѣ стоялъ обширный домъ, тамъ теперь
скромное зданіе съ надписью: «Распивочно и на
выноеъ»— и ничего больше. Самый трактъ, по слу-
чаю сильныхъ весеннихъ разливовъ, давно упразд-
нена почтовая гоньба идетъ теперь по другому, вы-
сокому берегу Волги, гдѣ въ старое время почта
ѣздила только весною, по случаю бездороліицъ. Ку-
да какъ глухо тамъ теперь стало. Не вѣрится, что
20 ворстъ до Ярославля и 40 до Костромы».

II.

Николай Алексѣевичъ родился еще во время поход-

нон жпзнп отца, въ 1821 году, 22 ноября, въ По-
дольской губерніи, въ Впнницкомъ уѣздѣ, въ какомъ-

то еврейскомъ мѣстечкѣ. Онъ очень рано началъ пом-

нить себя. По крайней мѣрѣ, въ памяти его живо со-

хранился со всѣми подробностями эпизодъ вступленія
въ наслѣдственный пріютъ, между тѣмъ, какъ ему

было тогда всего три года.

«Я помню, разсказывалъ онъ впослѣдствіи ма-
тери:— какъ мы подъѣхали къ дому, какъ меня взяли
на руки; кто-то свѣтилъ, идя впереди, и внесли въ
комнату, въ которой былъ на половину' снятъ полъ
и виднѣлиеь земля и поперечины. Въ слѣдующей
комнатѣ я увидалъ двухъ етарушекъ, сидѣвшихъ
передъ нагорѣвшей свѣчей, другъ противъ друга,
за болыяимъ столомъ (это были бабушка и тетушка
Алексѣя Сергѣевича). Онѣ вязали чулки и обѣ были
въ очкахъ.»

Хорошая память всю леизнь составляла одно изъ

главныхъ качествъ ума Н. А. Некрасова.
Но не веселыя картины дѣтства сохранились въ

этой, такъ рано пробудившейся памяти. Въ нѣкото-
рыхъ своихъ стихотвореніяхъ Н. А. Некрасовъ даетъ

намъ ясное представленіе о впечатлѣніяхъ, вынесен-

ныхъ пмъ изъ родптельскаго дома. Такъ, лпрпческое

стпхотвореніе: я Родина", всецѣло посвящено печаль-

нымъ воспомппапіямъ дѣтства. Въ поэмѣ г Несчаст-
ные" подобныя-же дѣтскія воспомпнанія рисуются

еще въ болѣе подробныхъ и рѣзкпхъ чертахъ.

Для дополненія всѣхъ такпхъ нерадостныхъ кар-

тппъ слѣдуетъ представить себѣ, что тутъ-лее, на

глазахъ мальчика, плакала и увядала молодая пре-

красная леенщпна, угнетенная, непрнгрѣтая п оскор-

бленная во всѣхъ свопхъ самыхъ завѣтныхъ чув-

ствахъ и эта леенщпна была мать несчастнаго ребен-
ка. Вышедшая пзъ болѣе цивилизованной среды и

получившая блестящее образованіе, она, конечно, бы-
ла лучомъ свѣта среди того непрогляднаго мрака,
какой окрулеалъ дѣтство Н. А. Некрасова. Вліяніе ея

на дѣтей было, конечно, громадно п нулено-лп при-

бавлять, въ высшей степени благотворно. Не даромъ

Н. А. Некрасовъ такъ часто вспомнналъ ее въ своихъ

стихотвореніяхъ и постоянно относплся къ ней съ
страстнымъ благоговѣнісмъ, какъ къ своему апгелу-
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хранителю, которому онъ обязанъ всѣмъ, что толь-

ко было въ немъ святого и хорошаго:

И если я легко стряхнулъ съ годами
Съ души моей тлетворные елѣды,
Поправшей все разумное ногами,
Гордившейся невѣлеествомъ среды,
И если я наполнплъ жизнь борьбою
За идеалъ добра и красоты,
Ж ноентъ пѣснь, слагаемая мною,
Живой любви глубокія черты, —
О, мать моя, подвигнуть я тобою!
Во мнѣ спасла живую душу ты!

Если мы возьмемъ въ разечетъ сильное, неотрази-

мое нравственное вліяніе, какое оказывала мать иа
своего сына и которое, безъ сомнѣнія, еще болѣе уси-

ливало привязанность его къ ней, то можно себѣ
представить, что долженъ былъ чувствовать несчаст-

ный мальчпкъ прп впдѣ слезъ п рыданій этого прек-

раснаго существа, всѣхъ тѣхъ унпженій и оскорбле-
ній, какія она безропотно переносила, наконецъ, хо-

лодности и измѣны со стороны общаго тирана. Какое
мрачное, ѣдкое, непримиримое ожесточеніе на всю
жизнь долженъ былъ вынести юноша пзъ всего этого

ада кромѣшнаго! А что слова поэта иредставляютъ

въ поэмѣ: я Мать" не вымышленный, а жпвыя черты,

непосредственно относящаяся къ его лпчной жпзнп,

въ этомъ можетъ убѣдпть насъ свпдѣтельство Ѳ. М.
Достоевскаго, знавшаго Н. А. Некрасова въ эпоху его

молодости и передающего о немъ слѣдующее воспо-

минайте (яДневнпкъ писателя", Л° 12, 1877 г.):
«Лично мы сходились мало и рѣдко, — говорить

Доетоевскій, — и лишь однажды вполнѣ съ безза-
вѣтнымъ, горячимъ чувствомъ, именно— въ самомъ
началѣ нашего знакомства, въ сорокъ пятомъ году,
въ эпоху «Бѣдныхъ людей». Тогда было меледу нами
нисколько мгновеній, въ которыя, разъ на всегда,
обрисовался передо мною этотъ загадочный чело-
вѣкъ самой существенной и самой затаенной сто-
роной своего духа. Это, именно, какъ мнѣ разомъ
почувствовалось тогда, было раненое въ самомъ на-
чалѣ лсизни сердце, и эта-то никогда, не залсившая
рана его и была началомъ и источникомъ. всей
страстной, страдальческой поэзіи его на всю потомъ
леизнь. Онъ говорилъ мнѣ тогда со слезами о своемъ
дѣтствѣ, о безобразной лсизни, которая измучила
его въ родительскомъ домѣ, о своей матери — а то,
какъ говорилъ онъ о своей матери, та сила умп-
ленія, съ которою онъ вспомпналъ о ней, роледали
улее и тогда предчувствіе, что если будетъ что-ни-
будь святое въ его леизни, но такое, что могло бы
спасти его и послулепть ему маякомъ, путевой звѣз-
дой далее въ самыя темныя и роковыя мгновенія
судьбы его, то улеь, конечно, лишь одно это перво-
начальное дѣтское впечатлѣніе дѣтекихъ слезъ, дѣт-
скихъ рыдаиій вмѣстѣ, обнявшись гдѣ-ннбудь украд-
кой чтобъ не видали (какъ разсказывалъ онъ мнѣ)
съ 'мученицей-матерью, съ существомъ, столь лю-
бившимъ его. Я думаю, что ни одна потомъ при-
вязанность въ леизни его не могла-бы такъ-лее, какъ
эта, повліять и]властительно подѣйствовать иа волю
и на иныя темныя неудерлеимыя влеченія его духа,
прослѣдовавшія его всю леизнь.»

Въ дореформенной номѣщпчьей лепзпп мы встрѣ-
чаемъ многочпеленные прпмѣры, что дѣтп, воепптав-

шіяся прп такпхъ обстоятельствахъ, прп какихъ вос-
питывался Н. А. Некрасовъ, въ первые-же годы дѣт-
ства получали стремленіе сближаться съ народомъ.

Естественно, что нпчто такъ не сближаетъ людей,
какъ общій гпетъ пли общее горе. Отъ шума и содо-
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ма грязныхъ оргій и дикихъ порывовъ необузданнаго
гнѣва — малютки убѣгалп въ дѣвнчьп, въ людскіе
флигеля, а не то и въ деревню, еслп она была по

близости отъ усадьбы. Тамъ онп находили свои дѣт-
скія привязанности среди простаго народа, страдали

за нихъ п съ нпмп, плакали и заступались за своихъ
любимцевъ. То-же самое, безъ сомнѣнія, было п съ

Н. А. Некрасовым^' какъ онъ свпдѣтельствуетъ объ
этомъ въ своемъ стихотвореніи „ Родина":

Но помню я: здѣсь что-то всѣхъ давило,
Здѣсь въ маломъ и большомъ тоскливо сердце
Я къ нянѣ убѣгалъ... ныло,

«За нашимъ еадомъ,— сообщаетъ объ этомъ прод-
метѣ сестра покойнаго поэта, —непосредственно на-
чинались креетьянскія избы. Я помню, что это со-
сѣдство было постояннымъ огорченіемъ для нашей
матери: толпа ребятишекъ, нарочно избиравшая для
своихъ игръ мѣсто возлѣ рѣшетки усадебнаго сада,
какъ магнить притягивала туда брата; ннкакія пре-
слѣдованія не помогали. Впослѣдствіи онъ продѣ-
лалъ лазейку и при калсдомъ удобномъ случаѣ вы-
лѣзалъ къ нимъ въ деревню, принималъ участіе въ
ихъ играхъ, который нерѣдко оканчивались общей
дракой. Иногда высмотрѣвъ, когда отецъ уходилъ въ
мастерскую, гдѣ доморощенный столяръ Баталинъ
изготовлялъ незатѣйливую мебель, братъ зазывалъ
къ себѣ своихъ пріятелей. Бѣловолосыя головы одна
за другою пролѣзали въ садъ, разсыпалиеь по ал.тс-
ямъ и начинали безразличное опустошоніе отъ цвѣ-
товъ до зеленой смородины и пр. Заслыша гамъ,
старуха-нянька, приноровившаяся вылеивать «по-
стрѣловъ», трусила съ другаго конца сада крича:
«баринъ, баринъ идетъ». Спугнутые ребята броса-
лись опрометью къ своей лазейкѣ. Впослѣдствіи,
когда братъ уже былъ въ гимназіи и пріѣзжалъ въ
деревню на каникулы, сношенія съ пріятелями во-
зобновлялись: онъ пропадалъ по цѣлымъ днямъ, бро-
дшгъ съ ними но лѣсамъ или отправлялся на рѣку
удить рыбу. Еще позднѣе, когда онъ пріѣзяіалъ улсо
изъ Петербурга (съ 1844 г.), тѣ же пріятели возили
его въ своихъ незатѣйливыхъ экипажахъ на охоту».

Въ то-же самое время, какъ было уже говорено

выше, передъ окошкамп родительской усадьбы по-

стоянно мелькали сцены пзъ народной жпзнп весьма

мрачнаго характера: бурлаки, охая и крехтя, тяпулп

своп лямки, оглашая окрестность своими заунывными

пѣснямн; по дорогѣ проходили, звеня цѣпями, этапы

съ карторлснпкамп. Одно время отецъ Некрасова былъ
псправнпкомъ и любилъ часто, скуки ради, брать
сына въ разъѣзды по дѣламъ службы. Такимъ обра-
зомъ, мальчпкъ 12 — 13 лѣтъ присутствовалъ при

разныхъ сценахъ народной лсизнп, пногда очень ііе-

чальныхъ и раздирающихъ душу, при уголовпыхъ

слѣдствіяхъ, прп вскрытіи труповъ п кулачныхъ рас-

правахъ въ духѣ прежняго времени. Все это и само

по себѣ должно было тяжело действовать на воспрім-
чнвые нервы мальчика, но это дѣйствіе, конечно, бы-
ло еще сильнѣе на ребенка несчастнаго п угнетенпа-

го,- ребенка, который самъ дрожалъ, какъ осиновый
листа, смотря, какъ въ ногахъ у его отца валялся,

прося помплованія, какой-нибудь провшшвшійся му-

лспкъ, весь въ грязи и крови. Понятно послѣ того,

что въ то время, какъ заунывныя пѣсіш и леалобы
бурлаковъ безслѣдно пронеслись мимо ушей не одно-

го пзъ наншхъ поэтовъ, подобно Некрасову провед-

шнхъ дѣтство на Волгѣ, на послѣдпяго онп произве-

ли потрясающее впечатлѣніе, о которомъ онъ свпдѣ-
тельствуетъ намъ въ другой своей іюэмѣ: я На Волгѣ " .

III.

Началомъ своего ушствсннаго развитія Некрасовъ
былъ обязанъ, опять-таки, конечно, матери:

Та блѣдная рука, ласкавшая меня,
Когда у догоравшаго огня
Въ младенчоствѣ я силеивалъ съ тобою,
Мнѣ въ сумерки мерещилась порою,
И голосъ твой мнѣ слышался въ иотьмахъ,
Исполненный мелодіи и ласки,
Которымъ ты мнѣ сказывала сказки

.0 рыцаряхъ, монахахъ, короляхъ.
Потомъ, когда читалъ я Данта и Шекспира,
Казалось, я встрѣчалъ знакомый черты:
То образы изъ ихъ лсивого міра
Въ моемъ умѣ напечатлѣла ты.
И сталъ я понимать, гдѣ мысль твоя блуждала.
Гдѣ ты душой, страдалица, леила,
Когда кругомъ насилье ликовало,
И стая псовъ на псарнѣ завывала,
II вьюга въ окна била и мела!

Рано, съ семплѣтняго возраста, пачалъ мальчпкъ

ппсать стихи, и у матери его сохранялись первый его

безсвязпыя младенческія вирши, пачипавшіяся такъ:

Любезна маменька, примите
Сей слабый трудъ
И разсмотрито,
Годится-лн куда нибудь.

Впослѣдствіп онъ чпталъ все безъ разбора, что

попадалось въ рукп, п, но собствеппымъ словамъ его,

„что прочитаетъ, тому п по дралеаетъ ". Такимъ обра-
зомъ, къ 15-ти годамъ составилась у него уже цѣ-
лая тетрадь, съ которой онъ и уѣхалъ въ Петербурга.

Что-же касается первоиачальнаго обучепія, то

пмъ занимались съ дѣтьми наемные учителя пзъ яро-

славскпхъ семинаристовъ, а въ 1832 году Н. А. Не-
красовъ былъ опредѣленъ въ ярославскую пшназііе.
Изъ подъ суроваго гнета роднтельскаго дома одпн-

надцатнлѣтиій мальчпкъ попалъ вдругъ на безгра-
ничную свободу почти виолнѣ самостоятельной жиз-

ни: онъ поступплъ въ гішпазію прпходящішъ, а для

жительства ему съ братомъ была нанята отдѣлыіая
квартпра въ городѣ, п къ нпыъ прпставленъ былъ
для нрислуживанія п надзора крѣностпой человѣкъ,
прпчемъ, конечно, праздники и каникулы братья про-

водили дома, въ деревнѣ.

Такой внезапный переходъ отъ строгости домаш-

ней ферулы къ безграничной свободѣ, при отсутствіп
всякаго разумнаго надзора п попечеиія за дѣтьмн,
самъ по себѣ не представлялъ ничего утѣшителышго,
Но зло еще увеличивалось недобросовѣстностыо дядь-

ки. Ему полагалось на содерлсапіе, какъ себя, такъ

н дѣтей, по 50 копѣекъ въ сутки, и деньги сдава-
лись ему на рукп, но онъ 20 копѣекъ удеряеішалъ

себѣ и тратилъ пхъ на выпивку, просиживая по цѣ-
лымъ днямъ въ кабакѣ, а тридцать копѣекъ отдавалъ

дѣтямъ, предоставляя имъ кормиться на нихъ, гдѣ
и какъ угодно. Они не отставали отъ своего пестуна
и въ свою очередь шаталпсь по трактирамъ.

Квартира Некрасовыхъ сдѣлалась прптопомъ вся-
каго рода гпмназпческихъ шалостей, сначала дѣт-
скихъ, а потомъ улее и пе дѣтскихъ. Ученье шло нрп
этомъ, разумѣется, не завидно. Особенно не дава-
лись Л. А. Некрасову древніе языки. Однакожь, все-
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таіш въ теченіп шестилѣтъ онъ дотянулъ кое-какъ

до 5-го класса.По всейвѣроятностп, онъ прошелъ-

бы и весь курсъ, но, къ несчастью, прпмѣшалнсь
весьма натянутыя отношенія къ начальству. Про-
должая неуклонно писать стихи, Н. А. Некра-
совъ, меледу прочимъ, наппсалънѣсколысо шуточ-

ныхъ н скабрезныхъсатирънатоварищейи нагим-
назическоеначальство. Сатиры эти съ восторгомъ

читались и заучивались наизусть товарищами, но

когда, наконецъ, дошли онѣ до начальства, оста-

ваться долѣе въ гимназіи было немыслимо.

ІУ.

Въ одно время съ этимъпреледевременпымъвыхо-

дом пзъ гнмназіп произошло событіе, произведшееиа
юношу неыенѣе потрясающее впечатлѣніе: это была
смертьлюбимаго братаАндрея, первая потеряблизка-
го человѣка. По словамъсестрыНиколая Алексѣевп-
ча, этапотеря произвела сильный нравственныйпе-
реворотавъ юношѣ; онъ словно очнулся отъ тойрас-
пущенности,въ какой провелъ своп гимназическіе го-

ды, впервые серьезно задумалсяо своейучасти.По-
добный размышленія, копечно, еще болѣе обстрялпсь
тѣмъ опальнымъ пололсеніемъ, какое пспытываетъвъ

родптельскомъдомѣ юноша, исключенныйпзъучили-

ща. ОтецъНекрасова,послѣ неудачисынавъ гимна-

ми, рѣшился послать его докапчиватьученіе въ Пе-
тербурга въ дворянскій полкъ (одинъ пзъ тогдаш-

нихъ корпусовъ, бывшій наПетербургскойсторонѣ).
Зтпмъ исполнялось всегдашнеелееланіе его, чтобы
сынъ шелъ по его путивъ военную службу. И вотъ,

съ родптельскпмъппсьмомъ отъ пріятеля отца, яро-

швскаго прокурора Полозова, къ начальнику III
округа корпуса лсандармовъ, генералуПолозову, и

вмѣстѣ съ тѣмъ, съ тетрадкою стиховъ, отправил-

ся 15-ти-лѣтній мальчпкъ одпнъодпнехонекъ,скуд-

но спаблеенныйматеріальпымп средствами,изъ де-

ревенской глуши въ омута столичпойлепзнп. Въ
которомъ это было году, объ этомъсуществуютъраз-
иорѣчішыя пзвѣстія. Такъ, въ краткойбіографіп, при-

ложеннойкъ изданію стихотвореній Н. А. Некрасова,
.Русская Библіотека", вып. ТП, п написаннойсо
словъ II. А. Некрасова, означенъ1839 г. Меледу
тълъ, uo сообщенію сестрыпокойпаго, онъ отправил-

ся въ Петербурга20-го іюля 1838 года, полгодаспу-
стяпослѣ смертилюбимагобрата,ивезъ съ собою те-
традку стиховъ. Самъ-лееНиколайАлексѣевнчъ, не
разъ п при многнхъсвпдѣтеляхъ, говорилъ, что онъ

прибыль въ Петербургавъ 1837 году, именно,въ

годъ смертиПушкина. Это послѣднее пзвѣстіе согла-

суетсяи съ разсказамиНекрасовао первыхъ свопхъ

штарствахъвъ Петербургѣ, прпчемъонъ иредстав-

лялъ себя во время этпхъмытарствъ 15-ти-лѣтипмъ

иальчнкомъ; въ 1839 лее году ему было уже 17 лѣтъ.

V.

Во всякомъ сдучаѣ, время, въ которое Н. А. Не-
красовъ прпбылъ въ столицу,принадлежитекъ чп-

Щ самыхъпечальныхъ, какъ въ русскойлепзнп, во-

обще, такъвъ лптературѣ въ особенности.Жікшь, ка-

залось, совершенно замерлап окоченѣла. Нп малѣй-
шаго просвѣта въ будущемъ, нп тѣнп какого-либо
движепія въ настоящемъ.Разъединенность,мелкость
іштересовъ, скука п апатія безусловно царствовали

во всѣхъ слояхъ общества. Только въ Москвѣ шеве-

лилось въ тишп кое-что, похолееенанѣкоторое ум-
ственноеброженіе, въ отвлеченныхъсферахъметафн-
зпкп. Тамъслагалисьновыя фплософско-литератур-
ныя партіп, готовыя лѣтъ черезъпять выступитьна

состязаніе, воспитывались п развивались новыя, мо-

гучія силы. Петербурге-же представлялъ пзъ себя
иолнѣйшую я мерзость запустѣнія", совершенно со-

гласносъ слѣдующпмъ началомъодного малоизвѣст-
наго стпхотворенія Н. А. Некрасова:

Въ то время пусто и мертво

Въ лптературѣ нашей .было.
Скончался Иушкинъ—безъ него
Любовь къ ной въ публикѣ остыла.

Ничья могучая рука
Ея не направлялакъ цѣли,
Лишь два задорныхъ поляка

На первомъ планѣ въ нейшумѣли.

Это была эпохатріумвирата Сенковскаго, Греча п

Вулгарпна, которые безусловнодарплпвъ петербург-

ской прессѣ, раздавали вѣнки паславу и безсмертіе
своимъпрпверлеенцамъи кліентамъ,п глумилисьсвы-
сока падъ такіімп дорогимирусскимиименами,какъ

Гоголь и Лермонтовъ. Полевой въ это время петрево-

лсплъ улее молодыя сердцазадоромъромаптпческаго

свободомыслія. яТелеграфъ" давно былъ закрыта, п

издатель его мыкался по петербургскимъредакціямъ
п кншкнымъ лавкамъ, унплеаясь до кумовства съ

вышепоименованными тріумвирамп, и подлаживаясь

иодъ господствующейвъ лптературѣ пхъ камертопъ,

порпцалъГоголя, ставплъпа сценупатріотпческія

драмы н пздавадъспекулятивныйкнижонки, помыш-

ляя лишь о прокормленіи семейства.Бѣлшіскій былъ
нзвѣстенъ въ этой лптературѣ, какъ недоучпвшійся
мальчишка, задорныймосковскій кршеуиъ, разралсаю-

щійся гегелевскимицптатампсъ чулеого голоса, п

падънпмътоже глумилисьсвысока. Его звѣзда толь-

ко что восходила. Онъ сотрудппчалъеще въ лсал-

кпхъ, едва влачпвшпхъ свое существованіе москов-

скпхъ лсурнальцахън къ тому леебылъ увлечепъвъ

то время правымъ лагеремъгегелпзма,что въ силь-

ной степенизатемнялоегоприродное,геніалыюе, кри-

тическое чутье. Литературныйсвѣтила первойвели-
чины, Жуковскііі, Лермонтовъ— чуледалпсьлптера-

турныхъ крулековъ п пребывалп въ велнкосвѣтскпхъ

п прпдворныхъ сферахъ. Гоголь, только-что замыш-
лявши! яМертвыя души", бѣжалъ за границу, сму-

щенный н разочарованныйтѣмп враждебнымитолка-
ми, какіе возбудплъ въ полуобразованномъобществѣ
его яРевпзоръ"; онъ былъ улеенсиолненъмпстпцпз-

ма п объята тойдушевной болѣзныо, которая разру-

шила его талантап свела его въ прелсдевремениую

могплу. Литературныекрулекп состояли пзъ посред-

ственностей,вродѣ Куколышка, Воейкова, Р. Зото-
ва, Тпмофѣева, Вернета, Мелсевичаи т. п., которые

воображалисебя геяіями и, въ наиыщенномъсамолю-

біи, то ублалеалидруга друга грубою лестью, то грыз-

лись, осыпая другъ друга оскорбительнымиколкостя-
ми н бранью устно и нечатно.Въ то лес время, на
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первомъ планѣ въ лптературѣ господствоваласпеку-

ляція. Это былъ вѣкъ необузданнаголптературнаго
ажіотажа, когда впервые людп вполнѣ ясно созналп,

что литературане есть одно безкорыстное служеніе
музамъ,но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и коммерческоедѣло, прп
удачномъ веденіи котораго можно налепваться. И
вотъ, разлпчнагорода литературныхъ,дѣлъ мастера

и лавочники, людп безъ всякпхъ убѣжденій, безъзна-
нія дѣла, иногдаи съ весьма покладливою совѣстыо,

съ алчностью ухватилисьза эту сторонулитератур-

ной промышленности— и духъ спекуляціп всецѣло во-

царилсявъ петербургскойлнтературѣ, заразивъдалее
п такія когда-топочтенныйличности,какъ Н. А. По-

левой. Въ печатидухъ этотъвыразился цѣлымъ ря-

домъ эфемерныхъпзданій, въ родѣ „ПанорамыС.-Пе-
тербурга"Башуцкаго, „ Энциклопедическоголексико-

на"Плюшара, „Утреннейзарп"Владпславлева,мас-
сы всякаго рода альманаховъ, сборниковъ и лубоч-
ныхъ, наскорую руку состряпанныхъизданій для по-

луобразованнаякласса,исторій великпхълюдей, ска-

зокъ, пностранныхъромановъ скабрезнагосодержа-

ла и т. п. Еще болѣс усилилсяэтотъспекулятивный

духъ, когда пересталиразрѣшать основаніе новыхъ

лсурналовъ; тогдасущёствовавшіе лсурналысталппе-

репродаваться за значптельныя суммы. Нѣкоторые
изъ немногпхъ,имѣвшпхъ прпвплегіп наизданіе жур-
наловъ, и кое-какъиздававшіе пхъ— ловко восполь-

зовались этимъи перепродавалипхъ, дѣлая, такимъ

образомъ, очень хорошія спекуляціп. И въ этомъ-то

омутѣ пришлось провестиН. А. Некрасовупервые са-
мые нѣленые п впечатлительныегоды своей юности.

Очень молеетъбыть, что этойшколѣ онъ былъ обя-

занъ и той литературно-промышленнойпрактично-

стью, какая развилась въ немъко временизнакомства

съ Бѣлинскпмъ. Юный, 16-тп-лѣтній литературный

работнпкъ,какъ волъ трудпвшійся радискуднагоза-

работка, вмѣсто правильнагоразвптія въ разумномъ

кружкѣ, въ духѣ тѣхъ пли другнхъ идей, только и

слышалъ, что одни спекулятивно-копѣечные разсче-

ты; вокругъ него то и дѣло раздувались и лопались

лптературно-коммерческія предпріятія — п долгоевре-

мя, цѣлые годы, литературноедѣло было обращенокъ

нему,препмущественно,своеюматеріально-промышлен-
ною стороною.

УІ.

Въ первые днипо прпбытіи въ Петербурга,Некра-
совъ непокпдалъ еще намѣренія поступитьвъ дво-

рянскій полкъ, явился къ Полозову съ рекоменда-

тельнымъ письмомъ, былъ пмъпредставленъЯ. И.

Ростовцову, и дѣло было почтп рѣшено. Но случай-

ная встрѣча съ ярославшшъ товарпщемъ, студен-

томъАндреемъГлушицкпмъ, перерѣшпла всю судьбу

юноши. Глупшцкій вмѣстѣ съ двумя другимистуден-

тами,Ильенковымъ и Коссовымъ (впослѣдствіи нз-

вѣстнымпученымитехнологамии заслуженнымипро-

фессорами)началиотговаривать Некрасоваотъ по-
ступленія въ корпусъ и развивать передънпмъвсѣ

преимуществауниверсптетскагообразованія, и такъ

увлекли его, что Некрасовърѣшился во что-бы то нп

сталоидтивъ университета.Остановкабыла завсту-

вичъ некрасовъ. 340

пнтельнымиэкзаменами,такъкакъ Некрасовъбылъ
слабъвъ древнихъязыкахъ и въ математшеѣ, но Глу-

ншцкій познакомплъсвоего товарища съ профессо-

ромъ духовной семпнаріи, Д. И. Успенскпмъ,и они

вдвоемъ взялись приготовитьНекрасовавъ универси-

тета.ТогдаНекрасовъ сообщплъ Полозовымъ о сво-

емънамѣреніи промѣнять дворянскій полкъ наунц-

версптетъ.Онподобрили это намѣреніе и вмѣстѣ съ

тѣмъ сообщилио томъвъ Ярославль своемуродствен-
нику. Когда, наконецъ,узпалъобъ этомъотецъНе-

красова, онъвоспылалъсплыіымъ гнѣвомъ наослуш-
нагосынаи отппсалъему, что еслионъ не отложить

своего намѣренія идтивъ университетаи непокорит-

ся родительской волѣ, то пусть онъ впредь нераз-

счптываетънпнаодну копѣйку родительскойпомо-

щи, а существуете— какъ и чѣмъ знаетъ.

Такимъ образомъ, шестнадцатилѣтній мальчпкъ

очутплся безъ всякихъ средствъкъ жизнип безъвся-

каго положенія съ 150 рублями въ карманѣ и съпас-

портомъ я недоросляизъ дворянъ", по которомуН. А.

Некрасовъжплъ до концасвоихъ дней.

Онъ поселился съ какимъ-тонепзвѣстнымъ това-

рпщемъ по университетунаМалой Охтѣ. Довольство-
ваться имъприходилосьочень немногпмъ:у сожителя

былъ еще крѣпостной мальчпкъ, приставленныйкъ

немуродптелямп— и онп немогли тратитьболѣе 15

коп. натропхънаобѣдъ, который бралиизъ какой-

то ужасающей кухмистерской. Пріятныя, должно

быть, впечатлѣнія оставилино себѣ этинятнадцати-

копѣечные обѣды патроихъ, когда Некрасовъ, буду-
чи уже на смертномъодрѣ, серьезно говорилъ, что

именноэтимъобѣдамъ онъ былъ обязанъ зародышей
той болѣзнп, которая сводилаего, 40 лѣтъ спустя,

въ гробъ. ПотомъНекрасовъ перебралсякъ профес-

соруУспенскому,у которагоемубыло все-такинемно-
го посытнѣе, хотя и довольно иногдабезпокоино. Это
былъ человѣкъ добрый и очень усерднозанималсясо

свопмъученпкомъклассическимиязыками.

Пршпелъ экзаменъ.Приготовленіе Успенскагоока-
залось такимъуспѣшнымъ, что извѣстный тогдапро-
фессоръримскойсловесностпФрейтагъ,очень требо-
вательныйлатиниста,поставнлъНекрасовуна пріем-

номъэкзаменѣ изълатпнскагоязыка— 5 в съплюсомъ' ;

„новъфпзпческихънаукахъ,— чптаемъмы въ біогра-
фіп при я Русской Бпбліотекѣ", т. УII, Стасюлевп-

ча, — самъ почтенныйфнлологъ Успенскій былъ
слабъ, п это отразилось роковымъ образомъ наего

ученикѣ: Некрасовъчувствовалъ, что пзъфнзикп онъ

неможетъ получпть отмѣткп выше единицы.Это-бы
еще ничего, такъ какъ однаединицавъ то время не

была препятствіемъ къ поступленію въ уппверсптетъ;

но бѣда заключалась въ томъ, что льготная единица

была уже пріобрѣтена наэкзаменѣ пзъ географіп у

профессораКасторскаго.
я Въ виду такого печальнагообстоятельства,Не-

красовъ рѣшнлся явиться къ ректоруП. А. Плетневу
и откровенновысказать ему свое пололеепіе: онъ про-

тивъ воли отцапоступаетевъ уппверсптетъ— и те-

перь, если его непримутъвъ число студентовъ, его

положеніе будетъ отчаянное.Плетневъсправился о

прочпхъ отмѣткахъ, отлпчнорекомендовавшпхъюно-

шу, леелавшаго прптомъпоступитьна философски
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факультета (нынѣ— историко-филологическій), и об-
надежплъНекрасоваобѣщаніеыъ ходатайствоватьза

нею въ совѣтѣ. На основаніи этого обѣщанія, Некра-
совъ совсѣмъ неявился наэкзаменъизъ физики, и

вслѣдствіе того въ совѣтѣ о неыъне было и рѣчи. По-
тому-жеи Плетневъневспомнилъо немъ, но послѣ,
при свиданіи, убѣждалъ его все-такине оставлять

университетаи поступитьвольнослушателеыъ.Некра-
совъ сначалане рѣшался. Нѣсколько днейспустя,на
старомъпсаакіевскомъ мостуонъ видитъ, чтокто-то

догоняетъп идетъсъ нимърядомъ, всматриваясьвъ

него. Это былъ Плетневъ.Онъсновасталъубѣждать
его, и Некрасовъ подалъ прошеніе. Такъ началась

университетскаяжизнь Некрасова, продолжавшаяся
вътеченіп 1839—1841 годовъ".

Матеріальное положеніе Некрасоваво все это вре-

мя было самоеотчаянное: приходилось перебиваться
кое-какъгрошовыми урокамии случайнымижурналь-

ншш работами,которыя невсегдабыли подъ рукою.
„Ровно тригода,— говорилъНекрасовъ,— я чувство-

в'алъ себя постоянно,каждый день голоднымъ. При-
ходилось ѣсть не только плохо, не только впрого-

лодь, но п некаждый день. Не разъ доходило до то-
го, что я отправлялся въ одпнъ ресторанъвъ Мор-
ской, гдѣ дозволялп читатьгазеты, хотя-бы ничегоне

спросплъсебѣ. Возьмешь, бывало, для виду газету, а

самъ пододвинешь къ себѣ тарелку съ хлѣбомъ и

ѣшь"... Силы Некрасовапостояннонадрывались и,

наконецъ,онъ сильно заболѣлъ. Доктора объяснили
причину болѣзни продолжительнымъ голоданіемъ и

приговорили уже его къ смерти.Однако-же,молодой
пкрѣпкій органпзмъвынесъ болѣзнь, оставившую

все-таки, по убѣжденію Некрасова,своп слѣды на

всю жизнь его.

Нужно-лпговорить о томъ, что матеріальное поло-
женіе, п безъ того незавидное,было окончательнопо-

дорвано этою болѣзнію. Приходилосьпользоваться ми-
лостью квартирныхъхозяевъ— какого-тоотставнаго

унтеръ-офіщера и его жены, у которыхъ онъ нанп-

малъкомнатунаРазъѣзжей улицѣ. Задолжалъ пмъ
Некрасовъво время болѣзнп рублей сорокъ.

«Хозяинъ, разсказываетъ онъ, — еще ничего, но
хозяйка сильно безпокоилась, что я умру н деньги
ііропадутъ. За перегородкою постоянно слышались
разговоры по этому поводу. Наконецъ, въ одинъ
прекрасный день, ко мнѣ явился хозяинъ, объяе-
нилъ свои опасенія съ полною откровенностью и
проеиіъ меня написать ему росписку въ томъ, что
я оставляю ему за долгъ свой чемоданъ, книги и
остальныя вещишки. Я написалъ. Думаю: чего доб-
раго, но станутъ и хоронить, да и люди они были
дѣйствительно бѣдные. Черезъ нѣсколько времени
мнѣ стало, однако, лучше, и вскорѣ я настолько ужо
оправился, что рѣшился пойти съ Разъѣзжей на
Выборгскую сторону, къ одному знакомому сту-
денту-медику. Добравшись кое-какъ до него, я тамъ
засидѣлея до поздняго вечера. Возвращаясь ночью
домой, сильно прозябъ, такъ какъ на мнѣ было хо-
лодное пальтишко, а дѣло было осенью, въ октябрѣ
ми въ ноябрѣ. Прихожу къ дверямъ, звоню разъ,
Другой... Но пускаютъ, говорить, что въ моей ком-
натѣ- поселился уже другой жилецъ. Что-же ка-
сается до моего долга, то хозяева считаютъ себя
вполнѣ удовлетворенными моимъ имуществомъ, ко-
торое я имъ отдалъ за долгъ, въ чемъ и выдалъ
росписку. Скверно стало мнѣ. Я остался одинъ на

улицѣ, остался безъ ничего, въ плохомъ пальтишкѣ,
въ осеннюю холодную ночь. Побрелъ я, куда глаза
глядятъ, не сознавая куда н зачѣмъ, пробрался на
Невскій и сѣлъ тамъ на скамеечку, какія выста-
вляются у ресторановъ для посѣтителей. Прозябъ.
Чувствовалъ сильную усталость и упадокъ еилъ.
Наконецъ, уснулъ. Разбудилъ меня какой-то ста-
рикъ, оказавшійся нищимъ, который, проходя мимо,
сжалился надо мною и пригласить меня съ собою
куда-то ночевать. Я пошелъ. Пришли на Василь-
евой островъ, въ 15-ю линііо. Тамъ, въ самомъ
концѣ улицы, етоялъ деревянный, полуразвалившейся
домикъ, въ который мы и вошли. Въ домѣ ока-
залось много народу. Все это были нищіе, которые
собирались здѣсь ночевать. Не помню я всѣхъ раз-
говоровъ, которые велись здѣсь, помню только,
что я написалъ кому-то прошеніе и получилъ за
это 15 копѣекъ.>

Замѣчательно, что тутъже, почтирядомъ съ та-

кою страшною нищетою, голодомъ и трущобными
сценамипритонанищеты, Н. А. Некрасовъвидѣлъ
передъсобою картинысытой и праздной роскоши и

дажесамъ порою участвовалъ на ея утонченныхъ

пирахъ.

«Въ тѣ времена,— читаемъ мы въ вышеупомянутой
біографіи «Русской Библіотеки», —преимущественно
въ университетѣ сосредоточивалась молодежь изъ
знати, и университетекіе товариществ кружки смѣ-
шивали въ себѣ всѣ состоянія и званія. Бѣдный
молодой человѣкъ, съ бюджетомъ чуть не въ нѣ-
сколько копѣекъ въ день, легко сближался съ юно-
шами высшпхъ и богатыхъ классовъ, —и не только
сближался, но, благодаря своимъ личнымъ талан-
тамъ, способностямъ и веселому характеру, могъ
даже первенствовать между ними; на студенческихъ
собраніяхъ и пирушкахъ, устранваемыхъ въ то время
на подобіе нѣмецкихъ кнейповъ и коммершей, пред-
водительствовалъ не тогъ, кто знатнѣе всѣхъ, но
кто лучше дрался на эспадронахъ и рапирѣ, кто
былъ мужоственнѣе и физически ловче. Въ та-
кихъ-то веселыхъ и разгульныхъ товарищескихъ
кружкахъ внезапно очутился провинциальный юноша,
взросшій въ деревнѣ, и тутъ-то ознакомился впер-
вые съ обыденною жизнію и нравами другихъ обще-
ственныхъ классовъ, которые безъ университетской
жизни остались-бы ему извѣстными только по слу-
хамъ. Эта новая обстановка, какъ и прежняя дере-
венская, не осталась безъ вліянія въ будущемъ на
поэзію Некрасова и на самый его характеръ, а
также и на условія дальнѣйшей жизни: завязанныя
имъ тогда связи сохранились и впослѣдствіп; недо-
статки и слабая сторона жизни высшихъ обще-
ственныхъ слоевъ стали ему знакомы изъ первыхъ
рукъ и хорошо знакомы».

VII.

При такой тяжелой борьбѣ за существованіе, Не-
красову, конечно,нечегобыло и думатьо правилыюмъ

развитіи талантапутемъ свободнаго п несрочнаго

творчества.Онъ долженъбылъ приняться почтисра-

зу по пріѣздѣ въ Петербургъ(15-тилѣтъ) за черный
литературныйтрудъ,въ видѣразныхъ срочныхъжур-

нальныхъ работъ, навертывавшихся ему случайно.
Работадъонъ такимъобразомъивъ„Литературныхъ
прибавленіяхъ" къ „Инвалиду", и въ я Литературной
Газетѣ" А. Краевскаго, п въ „Сынѣ Отечества"Н. А.
Полевого, съ которымъ познакомилъ его какой-то
профессоръ университета,и въ „Пантеонѣ", и въ

„ОтечественныхъЗаппскахъ";писалъводевили для

Александрпнскаготеатра;былъ поставщикомъу кни-
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гопродавца Полякова азбукъ и сказокъ по его заказу
(такова, напрпмѣръ, сказка „Баба-Яга", лѣтъ черезъ
тридцать вновь изданная но какому-то праву Пе-
чаткинымъ съ громкимъ пменемъ автора). Такпмъ об-
разомъ, по собственнымъ его словамъ, онъ написалъ
въ своей жизни до 300 печатныхъ лпстовъ прозы.
Отъ этой массы наппсаннаго особенно большая доля

выпала на рецензіи.
«Разбирать приходилось, — разеказывалъ Николай

Алекеѣовичъ, — всякія книги, какія только попада-
лись подъ руки, не однѣ художественный, но под-
часъ и самыя ученыя. Собственныхъ-то благопрі-
обрѣтенныхъ знаній на это, конечно, не хватало: за
то выручала публичная библіотека. Пойдешь туда,
подымешь всю ученость по предмету книги, ну, п
ничего, сходило съ рукъ».

Особенно помогъ ему встать на ногп и избавиться
отъ крайностей ншцеты Григорій Францовичъ Бенец-
кій, бывшій тогда наставнпкомъ-наблюдателемъ въ
пажескомъ корпусѣ п преподавателемъ въ дворян-

скомъ полку. Гдѣ и какъ познакомился съ нимъ Не-
красовъ — иепзвѣстно. Это былъ очень хорошій чело-

вѣкъ, судя по словамъ Некрасова, и послѣдній всег-
да вспомпналъ о неыъ съ любовью и уваженіемъ. Онъ
содержалъ что-то въ родѣ прпготовптельнаго пансіо-
на для поступающихъ въ пажескій корпусъ плп дво-

рянски полкъ и предоставплъ Н. А. Некрасову заня-

тія при этомъ пансіонѣ по всѣмъ русскимъ предме-
тамъ. Это избавило юношу, по крайней мѣрѣ, отъ пре-

лестей ночлеговъ подъ открытымъ небомъ. Венецко-
му-яіе былъ обязанъ Некрасовъ и появленісмъ пзда-
нія свонхъ дѣтскихъ стпхотвореній, подъ заглавіемъ:
„Мечты и Звуки". Матеріальное положеніе его въ
І 840 году вообще настолько уже улучшилось, что
онъ могъ даже скопить нѣсколько деньжонокъ для

этого изданія. Но онъ все-таки, по всей вѣроятностп,
не рѣшплся-бы на это дѣло, если-бы его не склонплъ
къ тому Венецкій, обязавшись "продать по бплетамъ
заранѣе рублей на 500. Принявшись за изданіе, Не-
красовъ все-таки колебался, п на него нашло однаж-
ды такое раздумье, что онъ готовъ былъ отказаться

отъ дѣла; но было уже поздно: Бенецкій успѣлъ про-
дать до сотни бплетовъ, и деньги были нрожпты. Какъ
тутъ быть? Въ раздумьп Н. А. Некрасовъ рѣшплся
пойти за совѣтомъ къ Жуковскому^

«Меня принялъ, — разеказывалъ Некрасовъ, — сѣ-
денькій, согнутый старичекъ, взялъ книгу и велѣлъ
придти черезъ нѣсколько дней. Когда" я пришелъ,
онъ похвалнлъ одно изъ этихъ стихотвореній, ска-
залъ, что у меня есть талантъ, но къ этому приба-
вилъ:

•— Вы потомъ пожалѣете, если выпустите эту книгу.
Я сказалъ ему на это, что теперь ужо поздно,

ц объяснилъ почему.
— Тогда снимите съ книги ваше имя, — посовѣ-

товалъ Жуковскій.
Некрасовъ послушался этого совѣта, и книжка

вышла лишь съ заглавными буквами его фампліи Н. Н.
Это небольшая книжонка въ восьмую долю листа, на-
печатанная на сѣрой бумагѣ, въ 102 страницы, въ
типографіи Егора Алипанова. На заглавной странпцѣ
выставленъ 1840 годъ, цензурная-же отмѣтка, съ

надписью цензора А. Фрейгапга, помѣчена 25-го іюня
1839 года. Книга наполнена небольшими лирически-

ми стпхотвореніямп вполнѣ дѣтскаго характера. Въ

нпхъ иѣтъ ни малѣишаго проблеска поздпѣйшаго Не-
красовскаго таланта. Это рядъ песвязныхъ п безео-
держательныхъ виршей, какія въ то время писали
весьма многими четырнадцатплѣтннми гимназистами
подъ обаяніемъ блестящей плеяды предшествовав-
шпхъ поэтовъ, — виршей въ родѣ нпжеслѣдугощпхъ:

Я не сплю, не сплю,— не спится,
Сердце грустію томится,
Сердце шіачетъ въ тишинѣ,
Сердце рвется къ вышинѣ,
Къ безмятежному эфиру,
Гдѣ, одѣтая въ порфиру,
Блещотъ яркая звѣзда.
Ахъ, туда, туда, туда,
Къ этой звѣздочкѣ унылой,
Чародѣйственною силой
Занеси меня мечта!., п пр.

Одио стпхотворепіе, замѣчателыюе тѣмъ, что оно

было первое, появившееся въ печати въ „Сыпѣ Оте-
чества" 1838 года, поспло заглавіе „Мысль":

Спить дряхлый міръ, спитъ старецъ-обветшалнй,
Подъ грустной тѣнію ночного покрывала,
Едва согрѣтъ остатками огни
Ужо давно погаснувшаго дня.
Спи, старецъ, спи!., отраднаго покоя
Минуты усладятъ заботы сѣдины
Воспомпнаніемъ минувшей старины...
И можетъ быть, въ тебѣ зажжется ретивое
Огнемъ страстей, ногаснувшихъ давно,
II вспыхнетъ для тебя прекрасное былое!..
II, можетъ быть, распустится зерно
Въ тебѣ давно угасшей жизни силы,
И новой жизнію заглохшія могилы,
Печальный міръ, повѣютъ надъ тобой!
Л снова ты проснешься отъ дремоты,
И снова, юноша съ пылающей душой,
Забудешь старые, утраченные годы,
И будешь жить ты жизнью молодой,
Какъ въ первый день созданія природы!..

Нѣтъ! тотъ-же все проснулся ты,
Такой-же дряхлый, обветшалый,
Еще дряхлѣй безъ покрывала...
Скрой безобразье наготы
Опять подъ мрачной ризой ночи!
Поддѣльнымъ блескомъ красоты
Ты не мои обманешь очи!..

Изданіе Некрасова встрѣтпло, какъ всѣмъ нзвѣст-
но, безнощадный отзывъ Бѣлпнскаго въ „Отечествен-
ныхъ Запискахъ". Это былъ одинъ изъ тѣхъ крат-

кихъ отзывовъ, какіе можно встрѣтить въ каждой
кішжкѣ тогдашннхъ журналовъ по поводу безпр^
стапно появлявшихся въ то время пзданій стпхотворс-

ній юныхъ поэтовъ, претендовавшихъ па славу Пуш-
кина. Вѣлпнскій въ своей рецензіи не входптъ вовсе
и въ -разборъ стпховъ Некрасова, а ограничивается
пѣсколькпмп бѣглымп мыслями о томъ, какой проыахъ
дѣлаютъ люди, не одаренные поэтичеекпмъ талан-
томъ, выступая на литературное поприще со стихами.
Проза для нихъ благодарнѣе стиховъ:

«Если въ прозѣ нѣтъ даже чувства и воображе-
нія, то могутъ быть умъ, остроуміе, наблюдатель-
ность, или хоть гладкій языкъ... Если стихи ппшеть
человѣкъ, лишенный отъ природы всякаго чувства,
чуждый всякой мысли, не умѣющій владѣть стихоиъ
и риѳмою, онъ, подъ веселый часъ, еще можетъ по-
забавить читателя своею бездарностью и ограни-
ченностью: всякая крайность имѣетъ спою цѣну, а
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потому В. К. Третьяяовскій, «профессор-!, элокнсн-
піи и паче хитростей поутичеекихъ» — есть безсмерт-
ный поэтъ; но прочесть цѣлую книгу стиховъ,
встрѣтпть все знакомый и истертыя чувствованьица,
общія мѣста, гладкіе стишки, и много-много если
наткнуться иногда на стихъ, вышедшій изъ души
въ кучѣ риѳмованныхъ строчекъ, воля ваша, это
чтоніе, пли, лучше сказать, работа для рецензен-
товъ, а не для публики, для которой довольно про-
честь въ журналѣ извѣстіе въ родѣ: «Выѣхалъ въ
Ростовъ». Посредственность въ стихахъ ностеріш-
ла. Вотъ мысли, на которыя навели насъ «Мечты
п Звуки» г-на Н. Н.» ■

Вотъ п вся рецепзія Бѣлішскаго, тѣмъ болѣе же-

стокая, чѣмъ короче и сжатѣе она. Впрочемъ, въ

„Сѣверной Пчслѣ", „Бпбліотскѣ для чтенія" п „Оо-
вреиеншікѣ" Плетнева Некрасовъ прочелъ болѣе
лестныя для себя рецензіи, впдѣвшія въ его стпхахъ

проблески таланта и возлагавшія на него надежды.
Книга, розданная на коммпссію въ разные магазины,

конечно, не пошла, и впослѣдствіп Некрасовъ, какъ

Йвѣстно, самъ ее скуналъ и пстреблялъ, подобно
Гоголю, пстребпвшсму такпмъ образомъ своего , Гап-
ца-Кюхельгартепа".

Неудача съ „Мечтами п Звуками" ішѣла, между

прочимъ, прискорбное вліяніе на оставлепіе Некра-
совьшъ университета, какъ объ этомъ свидѣтель-
ствустъ Николай Глушицкій со словъ своего покой-
наго брата Андрея Глушицкаго. (См. письмо его въ

ЛІетербургскомъ Лпсткѣ" 1875 года).
„Некрасовъ, въ качествѣ вольпаго слушателя, по-

сѣщалъ уппверсптетскія аудпторіп въ 1839, 1840
и 1841 годахъ. Всего больше онъ любилъ посѣщать
лекцін тогда еще молодого и краснорѣчпваго профес-
сора русской словесности А. В. Нпкитспко. пока тотъ

однажды, въ одной изъ свопхъ лекцій о новѣйшеи
русской лптературѣ, жестоко и безпощадпо не по-

острнлъ п даже не поглумился надъ Нпколаемъ Алек-
сѣевнчоііъ, какъ надъ пачішающпмъ поэтомъ. А. В.
Никитенко было пзвѣстно, что въ числѣ его слуша-

телей находится и ярославски гпмназпетъ Некрасовъ,-
уволенный пзъ 5-го класса гшшазіп за свою сатиру

на тамошнее начальство, п что этотъ недоучпвшійся
гимназнстъ, не пугаясь велпкпхъ тѣпен Пушкина и

другпхъ иашихъ зиаменптыхъ поэтовъ, дерзко осмѣ-
ливастся выступить передъ публикою съ свопмъ то-

щішъ сборникомъ стпхотвореній „Мечты и Звуки",
въ которыхъ, по мпѣпію А. В. Никптепко, — не было
пи признака таланта, ни толку, ни ладу, а лишь одна
вода, да дубовые стнхп и одно пустое рномоплетство,

отъ которыхъ А. В. совѣтывалъ поскорѣе псцѣлиться
автору. Таковъ, въ сущности, былъ прпговоръ А. В.
Никптепко надъ нашпмъ пачпнающпмъ поэтомъ.

Честь п слава стойкости и увѣрепностп Некрасова въ

свопхъ поэтпческихъ сплахъ, что онъ подчпнплся не

малодушно этому преждевременному приговору п смѣ-
•ю продоляіалъ свою литературную деятельность.
Опрометчивое и даже отчасти нсумѣстное сулсденіе о

Некрасовѣ, какъ о молодомъ поэтѣ, произнесенное въ

университетской аудитории, однако, пмѣло нѣсколько
и дурныя иослѣдствія для Николая Алексеевича: опъ

тотчасъ-же распрощался съ аудиторіѳй сурового

профессора-словеснпка, а потомъ вскорѣ и вовсе по-

кпнулъ унпверешетъ, не переставая, впрочемъ, под-

дерлшпать п продолжать дружбу н снощепЫ съ сво-

ими земляками и товарищами, оставшимися въ уни-

верситет ".

VIII.

Съ 1841 по 1845 годъ, слѣдуетъ періодъ жизни
Некрасова, — самый темный въ біографпческомъ от-
ношеніп. Это былъ важнѣйшій періодъ во всей его

жизни, потому что впродолженіи его окончательно

сформировались всѣ его н умственныя, п нравствеп-
пыя сплы, п подъ конецъ его онъ является уже пе-
редъ нами такпмъ, какішъ оставался почти непзмѣн-
но во всю свою послѣдующую ліпзнь. Въ то же время,

въ этотъ періодъ, отъ стпхотвореній, помѣщешіыхт,
въ „Мечтахъ и Звукахъ", онъ перешелъ къ стнхо-

твореніямъ, напечатапнымъ въ пачалѣ перваго тома
пздапія его пропзведеній. Но какъ произошла эта

сформнровка н этотъ радикальный персворотъ, изъ
посродствепнаго рпомослагателя сдѣлавшій первосте-

пеннаго поэта, -— это остается необъяснешіымъ. Мы
зпаемъ только, что въ это время, продолясая жить ли-

тературпымъ трудомъ, онъ вращался въ самыхъ раз-

нообразныхъ кружкахъ, велпкосвѣтскихъ, чпнов-

пыхъ, лнтературпыхъ, театралыіыхъ, студенческнхъ

и пр. Къ этому-лсе времени относится п знакомство

его съ кружкомъ Бѣлпнскаго, который, безъ сомпѣ-
нія, п былъ главиымъ двпгатслемъ умствепиаго раз-
вит Некрасова п впповникомъ переворота, опрсдѣ-
лпвшаго всю дальнѣйшую литературную дѣятелыюсть
его.

«Въ началѣ 40-хъ годовъ, — говорить объ этомъ
II. Панасвъ въ своихъ восиомннаніяхъ, —къ числу
сотрудниковъ «Отечествснныхъ Записокъ» присоеди-
нился Некрасовъ; нѣкоторыя его рецензіп обратили
на него вниманіе Бѣлинекаго, и онъ познакомился
съ нимъ. До этого Некрасовъ имѣлъ прямы» ено-
шенія съ Краевскимъ. Я въ первый разъ встрѣти.ті.
Некрасова въ ноловинѣ 30-хъ годовъ (У) у одного
моего пріятеля. Ему было тогда лѣтъ 17, онъ толь-
ко-что издалъ небольшую книжечку своихъ етихо-
твореній, подъ заглавісмъ: «Мечты и Звуки», кото-
рую ппосѣдстиіи онъ скупалъ и истроблялъ. Мы во-
зобновили знакомство съ нимъ черезъ семь лѣтъ (У).
Онъ, какъ и всѣ мы, очень увлекался въ это время
Жоржъ-Зандомъ. Онъ былъ знакомь съ нею только
по русскимъ переводамъ. Я звалъ его къ ссбѣ и
обѣщалъ прочесть ему отрывки, переведенные мною
изъ «Спиридіона». Некрасовъ вскорѣ послѣ этого
зашелъ ко мнѣ утромъ, и я тотчасъжо приступилъ
къ исполненію своего обѣщанія.

«Съ этихъ поръ мы видались чаще и чаще. Онъ
съ каждымъ днемъ болѣе сходился съ Бѣлинскпмъ,
разеказывалъ намъ свои горькія литературный ио-
хождснія, своп разечеты съ редакторами различных?,
журналовъ, и принееъ однажды Бѣлинскому свое
стихотвореніе: «На дорогѣ».

«Некрасовъ произвелъ на Бѣлинскаго съ самаго
начала очень пріятное впочатлѣніо. Онъ полюбилъ
его за его рѣзкій, нѣсколько олюсточенный умъ, за
тѣ страданія, которыя онъ испыталъ такъ рано, до-
биваясь куска насущнаго хлѣба, и за тотъ емѣлый,
практически взглядъ не по лѣтамъ, который вы-
несъ онъ изъ своей труженической и страдальче-
ской ліизнИ' — и которому Бѣлинскій всегда мучи-
тельно завидывалъ.

«Некрасовъ пускался передъ этимъ въ изданіо
разныхъ мелкихъ литературныхъ сборниковъ, кото-
рые постоянно приносили ему небольшой барышъ.



347 НИКОЛАЙ АЛЕКСѢЕВПЧЪ НЕКРАСОВЪ. 34?

Но у него уже развивались въ головѣ болѣе об-
ширныя литературный предпріятія, которыя онъ
сообщалъ Бѣлинскому.

«Слушая его, Бѣлинскій дивился его сообрази-
тельности и сметливости и восклицалъ обыкновенно:
— Некрасовъ пойдетъ далеко... Это не то, что

мы... Онъ назкиветъ еебѣ капиталецъ!
«Ни въ одномъ изъ своихъ пріятелей Бѣлинскій

не находилъ ни малѣйшаго практическаго элемента
и, преувеличивая его въ Некраеовѣ, онъ смотрѣлъ
на него съ какимъ-то особеннымъ уваженіемъ.

«Литературная деятельность Некрасова до того
времени не представляла ничего особеннаго. Бѣ-
линекій полагалъ, что Некрасовъ навсегда останет-
ся не болѣе, какъ полезнымъ журнальнымъ сотруд-
никомъ, но когда онъ прочелъ ему свое стихотво-
реніе: «На дорогѣ», у Бѣлинскаго засверкали гла-
за, онъ бросился къ Некрасову, обнялъ его и ска-
залъ чуть не со слезами на глазахъ:
— Да знаете-ли вы, что вы поэтъ — и поэтъ истин-

ный?
«Съ этой минуты Некрасовъ еще болѣе возвы-

сился въ глазахъ его... Его стихотвореніе: «Къ Ро-
дий», привело Бѣлинскаго въ восторгъ. Онъ вы-
училъ его наизусть и послалъ его въ Москву къ
евоимъ пріятелямъ... У Бѣлинскаго были эпохи,
какъ я уже говорилъ, когда онъ особенно увлекал-
ся кѣмъ-нибудь изъ своихъ друзей... Въ эту эпоху

онъ былъ увлеченъ Некрасовымъ и только и гово-
рилъ о немъ. Некрасовъ съ этихъ поръ сдѣлался
постояннымъ членомъ нашего кружка».

Къ этому періоду увлеченія Некрасовымъ относят-

ся п тѣ строки письма Вѣлинскаго къ Тургеневу, ко-

торыя приводитъ А. Н. Пыппнъ въ своей біографіп
Бѣлпнскаго (см. 275 стр. П части): „Некрасовъ на-

писалъ недавно страшно-хорошее стпхотвореніе (дѣ-
ло пдетъ о стих. „Нравственный человѣкъ", помѣщен-
номъ въ Л? 3 „Современника"). Если не попадетъ въ

печать (а оно назначается въ J6 3), то пришлю къ

вамъ въ рукописи. Что за галантъ у этого человѣка!
И что за топоръ его талаптъ!"

Въ вышеприведенпой выдержкѣ изъ воспоминаній
И. Панаева проглядываетъ уже передъ нами то ради-

кальное разлпчіе въ складѣ воспитанія, которое сра-

зу обнаружилось между Некрасовымъ и кружкомъ

Бѣлинскаго. Съ одной стороны, передъ нами идеали-

сты, васпнтывавшіеся преимущественно по кннгамъ,

судпвшіе обо всемъ съ различныхъ теоретическпхъ,

философскихъ точекъ зрѣнія, выработанныхъ запад-

ною наукою, но въ то-же время до дѣтской простоты

и наивности чуждые практики жизни и того индук-

тивнаго знанія ея и народа, какое дается только не-

посредственнымъ опытомъ, путемъ всевозможныхъ

столкновеній съ различными житейскими дрязгами.

Съ другой стороны, мы видимъ человѣка, несмотря

на своп 23 — 24 года, прожженнаго практикою жиз-

ни, успѣвшаго ожесточиться подъ гнетомъ борьбы за

существованіе и въ то-же время представлявшаго изъ

себя непосредственную натуру, черноземную силу,

чуждую какого-бы то ни было идейнаго развитія. Это
различіе еще ярче обрисовывается передъ нами въ

разсказахъ самого Некрасова о своихъ спорахъ и

столкновеніяхъ съ людьми, принадлежавшими къ

кружку Бѣлинскаго.
«Тяжелое,— говорить онъ, — производили на меня

впечатлѣніе всѣ эти люди: преобладала чисто фраза,
діалектика, говорились общія мѣста, говорили боль-
ше о западной Европѣ, видно было незнаніе русской
жизни и русскаго народа. Я сознавать, что все это

было не то, что намъ нужно, но въ то-же вреда

спорить съ ними не могъ, потому что они знаа

гораздо больше меня, гораздо больше меня читали

Сознавая все больше и больше, что намъ нужно ни-
что иное, я началъ работать, учиться»...

Эти слова вдвойнѣ многознаменательны: наглядно

указывая намъ на то различіе, какое существовало
между Некрасовымъ и его новыми друзьями, въ то-же

время они свидѣтельствуютъ п о томъ спльномъ влія-
ніп на умственное развитіе Некрасова, какое было
произведено столкновеніемъ его съ кружкомъ Бѣлин-
скаго. Въ нпхъ такъ и сквозптъ пробудившееся со-

знаніе недостатка теоретпческаго развитія, научныхъ

знаній п необходимости восполнить этотъ пробѣлъ.
Такое сознаніе естественно должно было развиться

въ Некрасовѣ вслѣдствіе соприкосновенія съ средою,

болѣе его умственно развитою и обогащенною зна-

ніямп. Рядомъ съ этпмъ и нравственные идеалы Не-
красова должны былп значительно возвыситься и рас-

шириться. Онъ не могъ не проникнуться тѣмъ горя-

чпмъ энтузіазмомъ къ новымъ идеаламъ и требова-
ніямъ отъ жизни, какой господствовалъ въ кружкѣ
подъ вліяніемъ Вѣлинскаго. По кранпей мѣрѣ, въ

томъ образѣ, въ какомъ рисуетъ намъ Некрасова
Достоевскій въ своемъ „Дневникѣ ппсателя", разска-

зывая о знакомствѣ своемъ съ нимъ именно въ ту

эпоху его жпзни, мы видпмъ достаточную долю того

самого восторженнаго идеализма, съ которымъ Некра-
совъ стоялъ, по свопмъ словамъ, въ такой оппозпціп.
Вотъ что разсказываетъ Достоевскій:

«Тогда (это тридцать лѣтъ тому назадъ!) произо-
шло что-то такое молодое, свѣжео, хорошее — лзъ
того, что остается навсегда въ сордцѣ участвовав-
ших^ Намъ тогда было по двадцати съ немногий
лѣтъ. Я лсилъ въ Петсрбургѣ, уже годъ какъ вы-
шслъ въ отставку изъ ииженеровъ, самъ не зная

зачѣмъ, съ самыми неясными и неопредѣленныш
цѣлями. Былъ май мѣсяцъ сорокъ-пятаго года. Въ
началѣ зимы, я началъ вдругъ «Бѣдныхъ людей»,
мою первую повѣсть, до тѣхъ поръ ничего не пи-
савши. Кончивъ повѣсть, я не зналъ, какъ съ ней
быть и кому отдать. Литературныхъ знакометвъ л
не имѣяъ совершенно никакихъ, кромѣ развѣ Д. В.
Григоровича, но тотъ и самъ еще ничего тогда не
написалъ, кромѣ одной маленькой статейки «Ее-
тербургекіе шарманщики» въ одинъ сборникъ. Ка-
жется, онъ тогда собирался уѣхать на лѣто къ себѣ
въ деревню, а пока жилъ нѣкоторое время у Не-
красова. Зайдя ко мнѣ, онъ сказалъ: «Принесите
рукопись (самъ онъ еще не читалъ ея); Некрасовъ
хочетъ къ будущему году сборникъ издать, я ему
покажу». Я снесъ, видѣлъ Некрасова минутку, ли
подали другъ другу руки. Я сконфузился отъ мыс-
ли, что пришолъ съ евоимъ сочиненіемъ, и поско-
рѣй ушелъ, не сказавъ съ Некрасовымъ почти нп
слова...

«Вечеромъ того же дня, какъ я отдалъ рукопись.
я пошелъ куда-то далеко къ одному изъ прежнихъ
товарищей; мы всю ночь проговорили съ нимъ о
«Мертвыхъ Душахъ» и читали ихъ, въ который разъ,
не помню. Тогда это бывало между молодежью; сой-
дутся двое или трое: «а не почитать-ли намъ, гос-
пода, Гоголя!» — садятся и читаютъ, и, пожалуй, всю
ночь. Воротился я домой уже въ четыре часа, въ
бѣлую, свѣтлую, какъ день, петербургскую ночь.
Стояло прекрасное теплое время, и, войдя къ себѣ
въ квартиру, я спать не легъ, отворилъ окно и сѣ.ть
у окна. Вдругъ звонокъ, чрезвычайно меня уднвпв-
шій, и вотъ Григоровичъ и Некрасовъ бросаются
обнимать меня, въ совершенномъ восторгѣ, и оба
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путь сами не плачутъ. Они наканунѣ вечеромъ во-
ротились рано домой, взяли мою рукопись и стали
читать на пробу: «съ десяти страницъ видно бу-
, еГ ь>. Но прочтя десять страницъ, рѣшили прочесть
еще десять, а затѣмъ, но отрываясь, просидѣли уже
всю ночь до утра, читая велухъ и чередуясь, когда
одинъ уставалъ. «Читаетъ онъ про смерть студента,
~-передавалъ мнѣ потомъ уже наединѣ Григоро-
ВПЧЪ ;_и вдругъ я вижу, въ томъ мѣстѣ, гдѣ отецъ
за гробомъ бѣжитъ, у Некрасова голосъ прерывает-
ся, разъ и другой, и вдругъ не выдержалъ, етук-
нулъ ладонью по рукописи: «Ахъ, чтобъ его!» — это
про васъ-то, и этакъ мы всю ночь». Когда они кон-
чили (семь печатныхъ листовъ!), то въ одинъ голосъ
рѣшплп идти ко мнѣ немедленно: «Что-ясь такое,
что спитъ, мы разбудимъ его, это выше сна»! По-
томъ, прпглядѣвшись къ характеру Некрасова, я
часто удивлялся той минутѣ: характеръ его замкну-
тый, почти мнительный, осторожный, мало сообщи-
тельный. Такъ, по крайней мѣрѣ, онъ мнѣ всегда
казался, такъ что та минута нашей первой встрѣчи
была, во-пстину, проявленіомъ самаго глубокаго чув-
ства. Они пробыли у меня тогда съ полчаса, въ пол-
часа мы Богъ знаетъ сколько переговорили, съ пол-
слова понимая другъ друга, съ восклицаніями, то-
ропясь; говорили о поэзіи, и о правдѣ, и о «тогдаш-
немъ положеніи», разумѣется, и о Гоголѣ, цитируя
изъ «Ревизора» и изъ «Мертвыхъ Душъ», но глав-
ное—о Бѣлинскомъ. «Я ему сегодня-же снесу вашу
повѣсть, и вы увидите— да вѣдь человѣкъ-то, чело-
вѣкъ-то какой! Вотъ вы познакомитесь, увидите,
какая это душа!» — восторженно говорилъ Некра-
совъ, тряся меня за плечи обѣими руками. «Ну, те-
перь спите, спите, мы уходимъ, а завтра къ намъ!»...
«Некрасовъ снееъ рукопись Бѣлинскому въ тотъ-

же день. Онъ благоговѣлъ передъ Бѣлинскпмъ и, ка-
жется, всѣхъ больше любплъ его во всю лотзнь свою.
Тогда Некрасовъ ничего еще не написалъ такого
размѣра, какъ удалось ему вскорѣ, черезъ годъ по-
томъ. Некрасовъ очутился въ Петербургѣ, сколько
мнѣ извѣстно, лѣтъ шестнадцати совершенно одинъ.
Писалъ онъ тоже чуть не съ 16-ти лѣтъ. О зна-
кометвѣ его съ Бѣлинекимъ я мало знаю, но Бѣ-
лпнскій ого угадалъ съ самаго начала и, молютъ
быть, сильно повліялъ на настроеніе его поэзіи. Не-
смотря на всю тогдашнюю молодость Некрасова и
на разницу лѣтъ ихъ, между ними навѣрно ужь и
тогда бывали такія минуты, и уліс сказаны были
такія слова, которыя вліяютъ на вѣкъ и связыва-
ютъ неразрывно... «Новый Гоголь явился!» — закри-
чалъ Некрасовъ, входя къ нему съ «Бѣдными людь-
ми». «У васъ Гоголи-то, какъ грибки ростутъ»,- —

строго замѣтилъ ему Бѣлинскій, но рукопись взялъ»...

Вотъ въ видѣ какого восторженнагоп увлекающа-

яся романтикарисуетсяпередъ нампНекрасовъвъ
разсказѣ Достоевскаго.Что-же касаетсядо сборіш-
ковъ, пзданныхъНекрасовымъ, о которыхъ говорить

Панаевъ,то ихъ извѣстно намъ четыре: „Статейкп
въ стпхахъбезъ картинокъ",изд. въ 1843 г.; „Фи-
зіологія Петербурга",пзд. въ 1845 году: „Первое
апрѣля", изд. въ 1846 г., и „Петербургскій сбор-

никъ"— 1846 г.

«Статейкивъ стпхахъбезъ картинокъ"— этотъ

сборникъпздаиъбылъ въ двухъ томахъ, по 30 коп.

каждый. Содерліапіе сборникалпрпческо- сатириче-
ское; здѣсь мы встрѣчаемъ „Говоруна", сатпру,явив-
шуюся потомъвъ полномъизданіп стихотвореній Не-
красова.

„Фпзіологія Петербурга"вышла въ двухъ томахъ.

Сборнпкъ этотъносптъещенасебѣ слѣды того спе-

кулятивпаго духа петербургскойпрессы, въ школѣ
которойНекрасовъбылъ воспитанъ.Дажесамаямысль

пзданія подобнагосборникаотзываетсяподражаніемъ
другому, столь-же спекулятивному предпріятію —

именно„Панорамѣ Петербурга"Вашуцкаго, о чемъ

можно судить и по предисловію, въ которомъ изла-

гаетсяцѣль пзданія сборника:

«Во Франціи, —читаемъ мы въ предиеловіи, — обо
всякомъ уголкѣ ея, сколько-нибудь и въ какомъ-
нибудь отношеніи замѣчательномъ, не одна книга
написана, а еочиненія о Парижѣ образуютъ собою
большую отдѣльную литературу. Правда, Петербургъ
описанъ не разъ въ отношеніи топографичеекомъ,
климатическомъ, медицинскомъ и т. п. Башуцкій,
въ своей «Панорамѣ Петербурга», продпринялъ было
описать не только внѣшноеть первой нашей столицы
(улицы, зданія, дома, рѣкп 2 каналы, мосты и т. д.),
съ иеторическимъ обозрѣнісмъ построенія и раепро-
страненія города, но и бросить взглядъ на харак-
теристическія отличія петорбургскаго быта и нра-
вовъ; но почему-то его предпріятію, весьма полез-
ному и прекрасно начатому, не суждено было дой-
ти до окончанія, не говоря уже о томъ, что, со вре-
мени его изданія, Петербургъ во многомъ уже из-
мѣнился. Сверхъ того, книга Башуцкаго имѣетъ въ
виду преимущественно опнсаніс, а не характеристи-
ку Петербурга, и ея типъ и характеръ болѣе оффп-
ціальный, неліели литературный. Содерліаніе нашей
книги, напротивъ, не описаніе Петербурга въ какомъ
бы то ни было отношеніи, но его характеристика
преимущественно со стороны нравовъ и особенностей
его народонаселенія...

«Что касается лично до составителей этой книги,
они совершенно чужды веякихъ прптязанін на по-
этически или худолюственнын талантъ;цѣль ихъ была
самая скромная — составить книгу въ родѣ тѣхъ, ко-
торыя такъ часто появляются во французской лите-
ратурѣ и, занявъ вниманіе публики, уступаютъмѣ-
сто новымъ книгамъ въ томъ-же родѣ. Все еамо-
любіе составителей этой книги ограничивается на-
делсдою, что читатели найдутъ, можетъ быть, въ нѣ-
которыхъ, если не во всѣхъ изъ нашихъ очерковъ
петербургской жизни болѣе или менѣе вѣрнын взглядъ
на предмета, который взялись они изображать. Что-
же касается до нѣсколькихъ статей, помѣщенныхъ
въ нашей книгѣ и подписанныхъ извѣетными въ на-
шей литературѣ именами, эти имена сами отвѣча-
ютъ за ихъ достоинство, и мы предоставляемъ су-
дить о нихъ публикѣ».
Такпмъобразомъ: „Фпзіологія Петербурга"неесть

безразличныйлитературныйсборникъплпальманахъ,
какіе частовыходили въ то время, но является прі-
уроченнымъкъ опредѣленнон спеціальной цѣли, сооб-
разно которой подобранып всѣ статьи.Такъ, въ пер-
вой части,тотчасъ-жепослѣ вступленія, помѣщена
статьяБѣлпнскаго: „Петербургаи Москва"; далѣе
слѣдуетъ разсказъ В. И. Лугапскаго— „Петербург-
скидворнпкъ"; Д. В. Григоровича— „Петербургскіе
шарманщики"; Е.П. Гребенки— „ПетербургскаяСто-
ропа", п заканчиваетсяпервая частьразсказомъса-

мого Некрасова: „Петербургскіе углы", отдѣльно отъ

прочпхъ разсказовъ почему-то процензурованнымъ

Нпкптенкою. Этотъ незатѣйлпвый разсказпкъНекра-
совапосптъна себѣ яркое отраженіе его прежнейли-

тературнойнпщеты. Героемъ его является интелли-

гентныйпролетарий,нанпмаіощій уголъ на заднемъ

дворѣ у квартирнойхозяйки и созерцающій изъ сво-

его угла пьяную оргію прочпхъобитателейтрущобы,
справляющихъ новосельеновагопостояльца.Въ этомъ
заключаетсявсе содержапіе разсказика, чуждаго ка-

коп-бы то пп было идеип наппсанпаговполпѣ въ ду-

хѣ жанраили „натуральнойшколы", какъ тогдавы-
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ражаліісь. Вт. нѣкоторыхъ мѣстахъ впдно явное жо-

ланіс подражать гоголевскому коыпзму.

Во второй частп сборнпка, среди ряда статей п

разсказовъ, точно также трактующпхъ о нравахъ п

особенпостяхъ петербургской лаізнп, Некііасовъ по-

мѣстплъ большую свою сатиру — „Чпповпикъ", во-

шедшую потомъ въ прплолгеше къ третьей части по-

слѣдняго нздапія его сочппепій.
Сборнпкъ былъ украшенъ рпсункамп Тпма, Бер-

нардскаго п Маслова. Издателемъ , Фпзіологіи Петер-
бурга" является кппгопродавецъ Иваловъ, a Некра-
совъ называется лпшь редакторомъ сборника.

За этпмъ сборнпкомъ, въ слѣдующемъ 1846 году,

является альмапахъ: „Первое апрѣля". Полное его

заглавіе слѣдующее: „Первое апрѣля, компческій
иллюстрированный альманахъ, составленный пзъ раз-

сказовъ въ стпхахъ п прозѣ, достопрпмѣчателыіыхъ
нпссмъ, куплетовъ, пародій, аиекдотовъ и пуфовъ",
С.-Петербургъ. 1846 г. Начинается сборнпкъ комп-

ческпмъ вступленіемъ, въ которомъ авторъ, потѣша-
ясь надъ обычаемъ надувать другъ друга 1-го апрѣ-
ля, разсказываетъ, какъ надуваютъ въ Петербургѣ
въ этотъ депь въ разныхъ слояхъ общества.

«Просимъ васъ, однако, любезнѣйшій читатель,
говорится въ концѣ ветупленія:— не думать, что все

сказанное нами сколько-нибудь касается нашей кни-

ги; нѣтъ! оно такъ только къ слову пришлось. Мы
не интриганы и, смѣемъ увѣрить, гордимся этимъ.

Скажомъ болѣе, трудъ нашъ доброеовѣстенъ, до того
дооросовѣстенъ, что мы рѣшились даже посвятить

нѣсколько страницъ однимъ пуфамъ, разнымъ лжи-

вшгь анекдотамь и совершенно невѣроятнымъ ието-

ріямъ съ тою только цѣлію, чтобы заглавіе книгп «Пер-
вое апрѣля» нмѣло какое-нибудь значеніе, смыслъ;

хоть сколько-нибудь относилоеь-бы къ содержание
п но показалось-бы публикѣ одною пустою обман-
чивою вывѣскою, выставленною такъ только для

приманки. Еели-ліе благосклонному читателю нѣко-
торыя страницы, тѣ или другія, придутся но по вку-

су, то да простить онъ насъ великодушно, или—

что еще лучше— пусть вырвотъ ихъ вовсе вонъ изъ

книги. Богъ съ ними, мимо ихъ! Пусть продастъ

ихъ даже пламени, закурить ими трубку, оборнотъ
что-ниоудь, словомъ— распорядится этою дряныо по

благоусмотрѣшю. Мы заранѣе на все соглашаемся
и утѣшаемся тѣмъ только, что вѣдь «одинъ Богъ
безъ грѣха».

Послѣднія строки написаны не даромъ: онѣ пмѣютъ
то значеніе, что въ кнпжкѣ на каждомъ шагу вы

встрѣтпте лпчпые намеки и облпченія. Такова ста-

тейка о томъ, „какъ одппъ господпнъ пріобрѣлъ себѣ
за безцѣнокъ домъ въ полтораста тысячъ", обличаю-
щая пѣкоего Ведрнна (Погодина), столь прославив-

шегося своими путевыми записками. Такова „Порт-
ретная галлсрея", заключающая въ себѣ пять стп-

хотворныхъ портретовъ разныхъ личностей того вре-

мени; пзъ ппхъ особеппо замѣчателыіа всѣмъ пзвѣст-
ная эпиграмма на Булгарппа:

Онъ "у насъ восьмое чудо.

У него завидный иравъ... И т. д.

Такой-лге обличительный характеръ шіѣютъ ста-

тейки: „Дядюшка п племянникъ", „Пощечина", а

также п „Водевплистъ".
Здѣсь-же помѣщепа шутка Кульчпцкаго, іімѣющая

отношеиіе къ страсти Бѣлипскаго къ преферансу:
„Какъ нграютъ въ новѣйшее время въ преферансъ

образовапнѣпшіс люди". Книжка переполнена Некра-
совскими куплетами. Мелсду нпми паходптся ц npioj.

рѣвшая популярность извѣстная пародія па стнхо-

твореніе Лермонтова: „И скучно, и грустно— п не-

кого въ карты падуть". Изъ вошедшихъ въ позднѣіі-

шія пздапія стихотвореній Некрасова здѣсь помѣщено
только одно: „ Передъ долсдемъ " . Кппга украшена мас-

сою каррнкатурпыхъ полнтппажей. Некрасовъ самъ

улге является издателемъ ея, безъ участія какой-либо
кппгопродавческой фпрмы.

Въ томъ-же 1846 году былъ пзданъ Некрасовымъ
п тротій альманахъ, пзвѣстнын подъ заглавіемъ: „Пе-
тербургски! сборнпкъ".

Этотъ сборнпкъ не пмѣетъ улес ничего общаго съ

предыдущими, пи по своей внѣшностп, ни по свосмѵ

содеряганію. Тутъ уже не бросается намъ въ глаза

спекуляція, нѣтъ зазывающпхъ преднсловій. Почтен-
ный по евоимъ размѣрамъ сборникъ имѣетъ вполніі

солпдно-лптературный впдъ и папомпнаетъ собою
толстые нумера журнала, совершенно въ родѣ одного

пзъ иумеровъ послѣдовавшаго за нпмъ „Современ-
ника". Здѣсь встрѣчается рядъ лучшихъ литератур,

пыхъ шіенъ того времени: Тургенева (Помѣщпкъ),
Искапдера (Капризы п Раздумье), А. Майкова, Сол-
логуба, Кропенберга. Начинается сборнпкъ „Бѣдныші
людьми" Достоевскаго, оканчивается „Мыслями и

замѣткамн о русской лптературѣ" Бѣлннскаго. Самъ
издатель помѣстплъ въ пемъ четыре свопхъ стихо-

творенія: „Въ дорогѣ", „Пьяшща", „Колыбельная
пѣснь" п „Отрадно впдѣть".

Практическіе совѣты Некрасова, а еще болѣеуспѣхъ
этихъ сборниковъ такъ подѣйствовали на Бѣлпнска-
го, что и санъ онъ увлекся было издательскою дея-
тельностью и предпрпнялъ изданіе сборнпка подъ

заглавіемъ: „Левіаоанъ". Уже было собрано иного

матеріала для этого пзданія, когда лѣтомъ 1846 го-

да, во время путешествія Вѣлинскаго по Россііі, Не-
красовъ съ Панаевымъ порѣшплп купить у Плетнева
Пушкппскій „Современнпкъ", влачпвшій самое жал-

кое существованіе. По возвращепіп изъ путешествія,
Бѣлпнскій такъ былъ увлеченъ новымъ предпрі-
ятіемъ Некрасова, дававшпмъ возмолшость всему

кружку Вѣлпнскаго пмѣть свой самостоятельный ор-

ганъ, что оставплъ тотчасъ-же свое намѣрепіе изда-

вать „Левіаѳанъ" п передалъ Некрасову для пер-

выхъ нумеровъ „Современника" весь собранпый для

проектировавшагося сборппка матеріалъ. Съ 1847 го-

да „Современнпкъ" началъ издаваться подъ новой
редакціей.

Здѣсь мы приближаемся къ факту, всѣмъ пзвѣстпо-
му , но до-спхъ поръ мало разъясненному, — къ размолв-

кѣ Некрасова съ Бѣлпнскішъ и кружкомъ его пзъ-за
положенія Бѣлпискаго въ „Современник!.". Прини-
мая въ разечетъ значеніе Бѣлпнскаго, какъ вообще
въ лптературѣ, такъ и по отношенію его къ поволу
журналу, друзья Вѣлпнскаго олшдалп, что онъ воіі-
детъ въ журналъ полнымъ хозяпномъ его, рядомъ съ
Некрасовымъ и Панаевымъ, не только въ литератур-
ному но и въ матеріалыюмъ отіюшеніп; по Бѣлпн-
скій вошелъ въ лсурналъ лпшь въ качествѣ постоян-
наго сотрудника по критическому отдѣлу съ опреде-
ленною годовою платою сначала въ 7.000, а потомъ



353 ППКОЛАЙ АЛЕКСѢЕВИЧЪ НЕКРАСОВЪ. 354

10 000 руб. ассигн. Это положеніе показалось имъ

слпшкоиъ второстепенпычъ для Бѣлпнскаго: онп ох-

идѣлп къ новому журналу и заявили, что онп будутъ
оіотрѣть на него, какъ на новыя „Отечественный
Записки", н будутъ посылать своп статьи безразлично
вт, оба журпала. Что касается до самого Бѣлинскаго,
то сколько можно судить изъ обнародованной до спхъ

поръ переписки (см. „Бѣлинскій", соч. А. Н. Пы-
пина, т. II, гл. 9), положепіе его во всемъ этомъ нс-

доразумѣніи было между двухъ огней. Онъ то согла-

шался со своими друзьями относительно ненормаль-

ности своего пололсенія въ „Современнпкѣ", ппсалъ

рѣзкія ппсьма о Некрасовѣ и вступалъ съ нимъ въ
личныя объясненія, то становился на сторону послѣд-
няго и начиналъ укорять друзей въ ненравильномъ

понпманін дѣла и въ совершенно неосновательномъ
охлажденіи ихъ къ „Современнику' 1 .

Для разъясненія этого обстоятельства мы сопоста-

вим рядомъ взгляды на него двухъ главныхъ вп-

новниковъ разлада — Бѣлпнскаго, въ впдѣ пнсемъ

его къ Тургеневу, помѣщенныхъ въ „Воспомпнаніяхъ
Тургенева о Вѣлинскомъ" (Вѣстникъ Европы",
1869 г., № 3), и двѣ записки Некрасова, написан-

ныя имъ вскорѣ по обнародованіи Тургеневымъ этнхъ

писеыъ. Вотъ письма Вѣлинскаго.
1) «С.-Петербургъ, 19-го февраля 1847 года. —

Получилъ отъ К. ругательное письмо, но не пока-
залъ Некрасову. Послѣдній ничего не знаотъ, но
догадывается, а дѣлаетъ все-таки свое. При объяс-
неніи со мною онъ былъ не хорошъ; кашлялъ, за-
икался, говорилъ, что на то, что я ліелаю, онъ, ка-
жется, для моеімке пользы согласиться никакъ не
можетъ по причинамъ, которыя сейчасъ-же объяс-
нить, и по прпчпнамъ, которыхъ не моліетъ мнѣ
сказать. Я отвѣчалъ, что не хочу знать никакихъ
причинъ — и сказалъ мои условія. Онъ повеселѣлъ и
теперь при свиданіи протягиваетъ мнѣ обѣ руки;
видно, что доволенъ мною вполнѣ! По тону моего
письма, вы можете ясно видѣть, что я но въ бѣ-
шенствѣ и не въ иреувеличиваній. Я лгобилъ его,
такъ любилъ, что мнѣ и теперь иногда то лсалко
его, то досадно на него — за него, а не за себя. Мнѣ
трудно переболѣть внутреннимъ разрывомъ съ че-
лоііѣкомъ, а потомъ— ничего. Природа мало дала
шѣ способности ненавидѣть за лично нанесенныя
инѣ несправедливости; я екорѣе способонъ вознена-
вцдѣть человѣка за разность убѣжденій или за не-
достатки и пороки, вовсе для меня лично безвред-
ные. Я и теперь высоко цѣню Некрасова, и тѣмъ
не менѣе онъ въ моихъ глазахъ- —человѣкъ, у кото-
раго будетъ капиталь, который будетъ богата, а я
знаю, какъ это дѣлаотся. Вотъ ужъ началъ съ меня.
Но довольно объ этомъ.

...«Скажу, какъ новость: я, можетъ быть, буду
въ Силезіи. Б. достаетъ мнѣ 2,600 руб. асе. Я было
начисто отказался — ибо съ чѣмъ-же я бы оставить
семейство— а просить, чтобы мнѣ выдали жалованье
за время отсутствія —мнѣ не хотѣлось. Но послѣ
объисненія съ Некрасовымъ я подумалъ, что цере-
мониться глупо. Онъ очень былъ радъ, онъ готовь
былъ сдѣлать все, только-бы я... Я написалъ къ Б.,
и теперь отвѣтъ его рѣшитъ дѣло.»

2) «С.-Петербургъ, 1-го марта 1847 года.— Скиту
вамъ, что я почти перемѣнилъ мое мнѣніе насчетъ
источника нзвѣстныхъ поступковъ Некрасова. Мнѣ
теперь кажется, что онъ дѣйствовалъ добросовѣстно,
основываясь на объективномъ правѣ — а до понятія
о другомъ, выешемъ, онъ еще не доросъ, а пріобрѣ-
сти его не могъ, по прпчннѣ того, что выросъ въ
грязной положительности и никогда не былъ ни
идеадистомъ. ни романтикомъ на нашъ маиеръ.

СОЧИНКШЯ А. СКАВИЧЕВСКАГО—II.

Виліу — изъ его примѣра —какъ этотъ ндеализмъ и
романтизмъ молсетъ быть иолезенъ для иныхъ на-
туръ, предоставленныхъ сампмъ себѣ. Гадки они —

этотъ идеализмъ и романтизмъ; но что за дѣло че-
ловѣку, что ему помогло дурное на вкуеъ лекар-
ство; даже и тогда, если, избавивъ его отъ смер-
тельной болѣзнн, привило къ его организму другія,
но уже не смертольныя болѣзни; главное тута не
то, что оно гадко, а то, что оно помогло».

Вотъ что наппсалъ Некрасовъ подъ главнымъ вііе-

чатлѣніемъ этихъ двухъ писемъ:

«Мнѣ попался здѣсь «Вѣстникъ Европы», и я про-
челъ выдерліки изъ писемъ Бѣлинскаго. Прямо беру
ихъ на себя, ибо онѣ для меня —не новость. Не
такой былъ человѣкъ Бѣлинскій, чтобъ долго мол-
чать. Помолчавъ нѣсколыш дней, онъ выеказалъ
мнѣ горячо и болѣе рѣзко, чѣмъ въ этихъ письмахъ,
свое неудовольствіе и своп соліалѣнія о внутрен-
немъ разрывѣ со мною и съ Панаевымъ. Можетъ
быть, плодомъ этихъ объяснены и было второе письмо
къ Тургеневу, въ значительной долѣ уничтожаю-
щее первое. Сопоставивъ эти два письма, останется,
что «Н. дѣйствовалъ добросовѣстно, но не перехо-
дилъ той черты, гдѣ начиналась его невыгода, нзь-
за принципа, до котораго онъ не доросъ». К^кется,
такъ? Я останавливаюсь на этомъ. Я былъ очень
бѣденъ и очень молодъ, восемь лѣтъ боролся съ ни-
щетою, впдѣлъ лицомъ къ лицу голодную смерть,
въ 24 года я улсо былъ надлом.тенъ работой изъ-за
куска хлѣба. Но до того мнѣ было, чтобы жертво-
вать своими интересами чужимъ. Бѣлинскій это по-
нималъ, иначе но написалъ-бы въ томъ-же первомъ
обвиняющемъ меня пнсьмѣ, что онъ и теперь меня
высоко цѣннтъ. Аво второмъ письмѣ онъ говорить, что
почти поремѣнилъ свое мнѣніо и насчетъ источника
моихъ поступковъ. Съменя этого довольно. Яне знаю,
исчезло-ли въ его воззрѣніи на меня впослѣдствіп
это почти, но отношенія наши до самой его смерти
были короткія и хорошія. Я не былъ точно идеа-
листа (иначе прежде всего не взялся-бы за журналъ,
требуюіцій практическихъ качествъ), еще менѣе былъ
я равонъ ему по развитію; ему могло быть скучно
со мною, но помню, что онъ всегда былъ радъ мо-
ему приходу. Отношенія его ко мнѣ до самой смерти
сохраняли тотъ характеръ, какой имѣлп въ началѣ.
Бѣлинекій видѣлъ во мнѣ богато-одаренную нату-
ру, которой недостаеть развитія и образованія. II
вотъ около этого-то держались его бесѣды со мною,
имѣвшія для меня значеніе поученія '). Не смотря
на сильный по тому времени успѣхъ «Современни-
ка» въ первомъ году, мы понесли отъ перваго года
10,000 убытка (въ 1-мъ году «Совроменникъ» имѣлъ
2,000 иодписчиковъ); денелшыя заботы, необходи-
мость много работать —всѣ, такъ сказать, черновын
работы по журналу: чтсніо и исправленіе рукопи-
сей, а также добываніе ихъ, чтеніе корректуръ, объ-
яснсніс съ цензорами, возетановленіе смысла и свя-
зи статей послѣ ихъ карандашей лежали на мнѣ,
да я еще писалъ рецонзіи и фельетоны, — все это, а
также и послѣдовавшія съ февраля 1848 года цен-
зурный гоненія, сопроволсдавшіяся крайней шат-
костью почвы подъ ногами каждаго причастнаго
тогда къ литературѣ —довело здоровье мое до та-
кого разстройства, что Бѣлинскій часто говаривалъ,
что я немногимъ лучше его. Бѣлпнскій вообще зналъ
мою тогдашнюю жизнь до мельчайшей точности и
строго говаривалъ мнѣ: «Что вы съ собой дѣлаете,
Некрасовъ? смотрите! берегитесь, иначе съ вами
то же будетъ, что со мною». При этомъ въ его умираю-
щихъ глазахъ я уловилъ однажды выражсніе, кото-

') Далѣе вычеркнуты Некрасовымъ слѣдующія
строки: «онъ ловилъ меня часто на словахъ — и одно
слово давало ему поводъ высказать мнѣ многое, что
было для меня и ново, и полезно».

12
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рое но умѣю иначе истолковать какъ тою любовью,
о которой упоминается въ письмѣ къ Тургеневу, какъ
о потерянной мною. Въ этомъ взглядѣ была еще
глубокая скорбь. Вспослѣдствіи я узналъ отъ общихъ
нашихъ друзей, что въ близкой моей смерти онъ
былъ убѣжденъ положительно. Припоминая и ты-

сячу разъ передумывая, я прихожу къ убѣжденіго,
что главная моя вина въ томъ, что я дѣйствительно
не умерь векорѣ за нимъ, но за эту вину я готовь
выносить не только клеветы г-на А., но и тонкіе
намеки г-на Т., которые онъ хитро старается скрѣ-
пить авторитетомъ Бѣлинекаго.

Вотъ и другая запискаподобнаго-жерода, откры-
вающая намъдругую сторонудѣла, именно, отошле-

теНекрасовакъ Ив. Панаеву.

«Мнѣ попался здѣсь № 4 «Вѣстн. Европы» и я

прочелъ намеки Тургенева и выдержки изъ писемъ

Б. Прямо беру эти выдержки на себя, ибо онѣ для

меня не новость: все это, даже въ болѣе прямомъ

и рѣзкомъ видѣ слышалъ я отъ самого Бѣлинскаго;
онъ былъ не такой человѣкъ, чтобы молчать. По-
дувшись на меня нѣсколько дней, онъ самъ выска-

залъ мнѣ свои неудовольствія и свое сожалѣніе о
послѣдовавшемъ въ немъ внутреннемъ разрывѣ со

мною. Послѣдовали объясненія не со мною однимъ,,
но и съ Панаевымъ. Не надо думать, чтобъяимѣлъ
тогда вліяніе на Панаева, какое пріобрѣлъ впослѣд-
ствіи. Онъ былъ десятью годами старше меня и на-

ходился въ эту эпоху на верху своей извѣстности.
Я его, какъ и онъ меня — тогда зналъ мало: онъ

былъ для меня авторитета; притомъ деньги нажур-

налъ были его (моихъ было только 5 т. р. асе, ко-

торые незадолго до того дала мнѣ взаймы на не-

определенный срокъ Наталья Александровна Еер-
ценъ). Даже контракта съ Плетневымъ былъ заклю-

ченъ на имя одного Панаева. Значить, въ сущности,
онъ одинъ былъ хозяиномъ дѣла. Только впослѣд-
ствіи, спустя нѣсколько лѣтъ, при перемѣнѣ контрак-

та съ Плетневымъ, прибавлено было въ контрактѣ
мое имя, чѣмъ права мои уравнялись съ правами

Панаева. Не хочу этпмъ сказать, что Панаевъ по-

мѣшалъ мнѣ сдѣлать желаемое Бѣлинскому, но я

не могъ-бы этого сдѣлать помимо его. А мнѣніе
Панаева было то-же, что и мое, именно, что пред-

ставленіе Бѣлинскому доли было-бы безплодно для

него и опасно для дѣла, въ виду неминуемо близ-
кой смерти Бѣлинекаго, которая была рѣшена вра-

чами, что не было тайной ни для кого изъ друзей
его: пришлось-бы связать себя въ будущомъ, имѣя
дѣло не съ нимъ, а съ его наелѣдниками... Это осо-
бенно пугало Панаева.

IX.

Чтобы вполнѣ ясно представитьсебѣ нравствен-

ный міръ Некрасовавъ эту эпоху, въ которую онъ

является передънамиокончательносформпрованнымъ

человѣкомъ, надо обратитьвниманіе преждевсегона

общее состояніе нравственныхъпдеаловъвъ это вре-

мя, а потомъмы увидимъ, какъ ярко этиобщіе идеа-

лы отразилисьвъ одномъизъ тогдашнихъ произве-

дшийНекрасова,весьмаважномъвъ этомъотношеніи.
Въ эту эпоху наЗападѣ бродили новыя политпко-

экономпческія ученія, которыя представляли собой

насущный вопросъ дня, обусловливая собою какъ

общественные,такъ и индивидуально нравственные

идеалы; но въ нашейжизниэтиученія, еслии усвои-
валпсь нѣкоторымп напболѣе передовымип начитан-

ными людьми, то оставалисьвъ отвлеченной сферѣ

науки, безъ малѣйшаго примѣненія нетолько къ об-

ществеиымъинтересамъ,но и къ лпчномуповеденію.

Но этогомало. Люди, увлекавшіеся мечтампобъ осу.

ществленіп въ отдаленномъбудущемъ теорій всеоб-

щаго благосостоянія, въ пастоящемъ продолжали

руководствоваться рутинною практикою жпзнш пе-

редъ умственнымиочами ихъ носились такіе нрав-

с г венныеидеалы, которые, непмѣя ничегообщаго съ

новыми политико-экономическимиученіямп, тѣлъ не

менѣе увлекали людей, въ свою очередь, какъ пѣчто

новое п прогреспвное.Это обусловливалось тѣлъ, что

Россія въ эту эпоху доживала свой патріархально-
крѣпостной складъ жпзнп. Съ каждымъ днемъ онъ

чувствовался все болѣе и болѣе невыноспмымъ.Въ

оппозпцію крѣпостной распущенностинравовъ, у

насъявились новые буржуазные идеалыберелшіво-
стп, скопидомства,семейнойчистотыи наживы пу.

темъішдпвпдуальнаготрудапличестнойпромышлен-
ности.Въ русскомъ обществѣ подобные идеалыраз-
вились тѣмъ быстрѣе, что передъ нашими глазами

былъ уже готовый образецънхънаЗападѣ, гдѣ въ то

время буржуазный строй достигъапогея своего вла-

дычестваи поражалънасъсвоимиуспѣхамп промыш-

ленности,представляябросающуюся въ глазапроти-

воположность съ сонною неподвижностьюи апатіею

помѣщпчьей лшзнп, день ото дня клонившейсякъ пол-

ному разорениеВъ силу этого, въ лптературѣ нашей

и началипоявляться типыпрактнческнхъАдуевыхъ,

энергпчеекпхъПІтольцевъ, предпріимчивыхъ помѣщи-

ковъ и купцовъ наманеръанглійскпхъ пропріетеровъ
и негоціантовъ — въ противопололшостьпзнѣжен-

нымъ, распущеннымъ,непрактпчнымъп лѣнпво сон-

нымъ обптателямъОбломовокъ.
Нѣтъ нпкакпхъ данныхъ, чтобы судить о томъ,

успѣлъ-лп усвоить Некрасовъвъто время, когдавра-

щался въ кружкѣ Бѣлпнскаго, тѣ новыя полптпко-

экономическія пдеп, которыми до иѣкоторой степени

увлекался теоретическикружокъ, и насколько могъ

онъ ихъ усвопть; но мы пмѣемъ несомнѣпныя данныя,

что онъ былъ въ это время всецѣло увлеченъ тѣмн

буржуазно-нравственнымиидеалами, о которыхъ

пдетъ здѣсь рѣчь. Объ этомъ мы можемъсудить по

романуего „Три странысвѣта", который, въ цѣломъ

своемъсоставѣ, представляетъпзъ себянечто иное,

какъ апоѳеозъ честнойнажпвыпутемъэнергической,

практическойпредпріпмчпвостп.Напервыхъ-жестра-
нпцахъэтого романарисуетсяпередънамигеройего

Каютннъвъ вндѣ интеллигентна™пролетарія, въ об-
разѣ которагоНекрасовъвспоминаетъсвою молодость.

Каютпнъ, нодобпо автору, вышелъ пзъ помѣщпчьей
среды.

«Отецъ его промотался; на послѣднія деньги от-
правилъ сына въ Петербургъ къ старому сослужив-
цу съ просьбою опредѣлить мальчика въ дворянскій
полкъ. Съ тѣхъ поръ Еаютинъ не видалъ своего от-
ца и своей родины. Старикъ скоро умеръ. Его де-
ревню, проданную съ публичнаго торга, купилъ род-
ственникъ покойнаго, приходившійся дядею нашему
герою по матери. Поступить въ дворянскій полкъ
возмолености не представилось, за что Еаютинъ, не
чувствовавшій призванія къ военной службѣ, нпо-
слѣдствіи горячо возблагодарилъ судьбу. Его отдали
въ гимназію. За него платилъ дядя. Еаютинъ ни-
когда не отличался особеннымъ прилежаніемъ, но,
начавъ понимать свое полХшеніе, учился настолько
хорошо, что выдержалъ экзаменъ въ университета.
Около того времени дядя, человѣкъ причудливый,
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пѣшптельно отказался давать ему содержаніе. Еаю-
инъ сталъ жпть уроками, причемъ имѣлъ удоволь-
ствіс убѣдиться собетвеннымъ опытомъ, какъ тру-
дил, и подчасъ горекъ хлѣбъ, добываемый прода-
жею своего времени въ томъ періодѣ жизни, кото-
рый нуженъ человѣку на собственное образованіе.
Кончивъ курсъ, онъ пробовалъ служить, но служба
требуетъ труда упорнаго и непрсрывнаго, а Еаюти-
ну хотѣлось ншть. Онъ не всегда являлся аккурат-
но къ своей должности и подвергался выговорамъ.
Хутъ примѣшались дѣла, которыя называютъ сер-
дечными— Еаютинъ сошелся съ Поленькой (бѣдной
швеей-сиротой) и горячо полюбилъ ее: аккуратно
ходить на службу не оказалось уже никакой воз-
ложности. Еаютинъ вышелъ въ отставку и возвра-
тился къ урокамъ, проводя все остальное время у
своей невѣсты...»

Въ началѣ романамы находимъего въ страшной

лищетѣ, п вмѣстѣ сътѣмъ онъвполнѣ олицетворяетъ

собою тппъ, выросшій на почвѣ крѣпостного строя

жизни. Онъ добръ, великодушенъ, никакая обида и

яепріятность долго незастаиваютсявъ немъ, и пото-

му онъ вѣчно сохраняетъвеселоенастроеніе, и вмѣ-
стѣ съ тѣмъ— онъ лѣнпвъ, вѣтренъ, безпеченъ.Хо-
зяпнъ выставляетъ у негораму за неплатежъквар-

тпрныхъденегъ,а онъ возвращаясь поздно домой съ
пьяной пирушки, не замѣчаетъ этого, ложится спать

въ комнатѣ, продуваемойосеннимъвѣтромъ, и у него

ночью крадутъпосдѣднееплатье.Отправляясь искать
счастьяпо бѣлу свѣту напослѣднія трудовыя день-

ги, занятыя у Поленьки, онъ пропгрываетъэтидень-
ги въ карты наоднойизъ станцій какимъто незна-

комымъ совсѣмъ людямъ, и вслѣдъ затѣмъ, самоволь-

но завладѣвая ружьемъ смотрителястанціи, отправ-

ляется наозеро бить утокъ, затѣмъ попадаетънапо-

иѣщичыо свадьбу и влюбляетъ въ себя невѣстуи т. д.

Размышляя съПоленькой о своемъпечальномъпо-

ложеніп, Каютішъ додумывается до слѣдующихъ

мыслей, составляющихъ весь узелъ романа:

«— Въ Петербургѣ тебѣ нельзя работать, а въ
провшщіи дѣлать нечего, — сказала Поленька.

«— Нечего! —воскликнулъ Еаютинъ. —Еакъ —не-
чего? Напротивъ, тамъ-то и работа нашему брату!
Недаромъ говорить,— продолжалъ онъ съ шутливою
торжественностью: — что отечество наше велико и
обильно! Въ разнообразной производительности на-
шихъ лѣеовъ и горъ, земель и необъятныхъ рѣкъ
скрываются неисчерпаемые источники богатствъ, не-
разработанные, нетронутые! Нулшо только умѣнье,
да твердая, желѣзная воля... Бываюта-же примѣры
и у насъ, что человѣкъ, не имѣвшій гроша, черезъ
десять, двадцать лѣтъ ворочаетъ сотнями тысячъ; а
отчего? онъ отказываетъ себѣ во всемъ, отказывает-
ся отъ всего... обрекаетъ себя на безерочную раз-
луку съ роднымъ угломъ, съ дѣтьми, со всѣмъ до-
рогпмъ его сердцу... Съ опасностью жизни переплы-
ваетъ онъ огромныя пространства на плоту, на дрян-
ной баркѣ, мерзнетъ, мокнетъ, питается Богъ знаетъ
чѣмъ, и надежда выгодно сбыть дрова, получить
гривну на рубль за доставку чужого хлѣба подкрѣп-
ляетъ и одушевляетъ его въ долгомъ, скучномъ и
опасномъ плаваніи. Только успѣлъ онъ вздохнуть
спокойно, почувствовавъ подъ ногами твердую зем-
лю, какъ новый выгодный оборота увлекаетъ его
часто на совершенно-противопололшый конецъ на-
шего необъятнаго царства. И вотъ черезъ нѣсколько
мѣсяцевъ онъ уже мчится на оленяхъ по унылой и
однообразной тундрѣ, покупаете, вымѣниваетъ у ди-
карей звѣриныя шкуры, братается съ ними... А че-
резъ годъ, ему, моліетъ быть, придется быть въ Си-
оирп... Та-же опять борьба, лишенія, вѣчный страхъ

и вѣчная, неумирающая надежда... Вотъ какъ куют-
ся денежки, Поленька! «Счастье!» говоримъ мы, ко-
гда такой человѣкъ воротится къ намъ съ милліо-
нами. А многіе безъ дальнихъ справокъ просто по-
жалуютъ его въ плуты... Не веѣ наживаются плут-
нями и рѣшптельно никто не налшвался безъ дол-
гаго, упорнаго, самоотверлсеннаго труда... Но мы—
бѣлоручки: мы ледемъ, чтобы деньги сами пришли
къ намъ, упали съ неба... о, тогда мы радехоньки...
да прптомъ всѣ мы болыпіе господа: если мы не
служимъ, такъ намъ давай, по крайней мѣрѣ, заня-
тіе профессора, литератора, артиста... Званіе артис-
та конекъ нашъ, — а купецъ, подрядчикъ, промыш-
ленникъ... намъ обидно и подумать! Еакъ будто быть
дѣятельнымъ купцомъ но почетнѣе и не полезнѣе,
чѣмъ ничего недѣлающимъ гулякой, каковъ я, на-
примѣръ... А, не правда-ли, Поленька?

«— Ну, ты еще будешь дѣлать,— отвѣчала она.—
Вѣдь ты годъ только какъ вышелъ изъ университе-
та: когда-же тебѣ...

« — И еще надо взять въ разечетъ, — началъ Еаю-
тинъ, увлеченный своею мыслію:— что люди, пускаю-
щіеся у насъ въ такіе отважные промыслы, всѣ они
безъ образованія, даже часто безъ свѣдѣній, необ-
ходимыхъ въ томъ дѣлѣ, которому они посвятили
себя. Врожденный умъ, инстинктъ, — скорѣе: желѣз-
ная настойчивость, постепенно пріобрѣтаемый опытъ,
русская сметливость, да русское авось — вотъ един-
ственные ихъ руководители... Что -ate можетъ сдѣ-
лать человѣкъ, у котораго при доброй волѣ, трудо-
любіи, настойчивости и умѣ, разумѣется, есть еще
свѣдѣнія?.. Я имѣю, —продолліалъ Еаютинъ, одушев-
ляясь болѣе и болѣе начиная скорыми шагами хо-
дить по комнатѣ:- —нѣкоторыя свѣдѣнія въ механи-
кѣ, въ горномъ иекусствѣ... водяные пути сообще-
нія были всегда предметомъ особенныхъ моихъ за-
нятій...

«■— Поѣзліай въ провинцію! —тихо и нерѣшитель-
но сказалаПоленька».

Вслѣдствіе этого разговораКаютпнъ и отправился

въ провинцію сколачиватькопѣйку торговлею. Послѣ
долгихъ странствій по тремъстранамъсвѣта, всевоз-
можныхъ мытарствъ,неудачъ,опасностейи разнооб-
разныхъ столкновеній со всевозможнагорода людьми,

Каютпнъприбылъ въ Петербургъсовершеннопере-
рожденнымъ:изъсонливагошалопаяи бѣлоручки онъ

превратился въ предпріпмчиваго, энергическагоп

практическаядѣльца и привезъсвоейПоленькѣ нѣ-
сколько сотенътысячъ, которыя сдѣлалп еесчаст-

ливою.

Лелѣяніе подобпаго рода буржуазныхъ пдеаловъ

въ ту эпоху не только немѣшало любви н сочувствію
къ народу, но даже обѣ вещи казалисьвполнѣ соли-

дарными другъ съ другомъ и выходящими одна изъ

другой. Подобно тому, какъ во Франціп, въ прошломъ

столѣтіп, люди, глубоко проникнутые стремленіямп
улучшить участь народа, воображали, что стоитъ

только справиться съ феодализмомъ, и народъ тот-

часъ-же процвѣтетъ, вслѣдствіе одного того, что

каждомубудутъдарованы право п свободанаживать-
ся честнымътрудомъпо тому илидругому промыслу,

такъточно и у насъразеуждалобольшинство пнтел-
лигентныхълюдейдо крымской кампавін: отрицалось

одно заѣданіе крестьянскагохлѣба напочвѣ крѣпост-
нагоправа, п въ этомъодиомъвидѣлось все зло, прп "

чемъдумали,что стоитътолько освободить народъотъ
крѣпостной зависимости,и ничтоне помѣшаетъ ему

наживатьсявъ волюшку, мирно эксплуатируябогат-
ствароднагокрая.

12*
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На такой точкѣ зрѣнія стоялъ и Некрасовъ, когда

иисалъ свои „Три страны свѣта". Но было-бы совер-

шенно ошибочно предполагать, чтобы однимъ пдеа-

ломъ узкаго практицизма весь исчерпывался этотъ

человѣкъ. Въ тѣхъ-же „Трехъ странахъ свѣта", во

второмъ томѣ ихъ, въ дневнпкѣ Каютпна, мы впдпмъ

нѣсколько какъ-бы случайно брошенныхъ взглядовъ

на русскаго крестьянина, взглядовъ, глубоко прочув-

ствованныхъ и весьма многознаменательныхъ, кото-

рые совершенно выходятъ изъ рамокъ того времени,

въ которое были высказаны, п не теряютъ своей
современности до сегодня. Взгляды этп показываютъ

намъ все богатство и многостороннюю сложность на-

туры Некрасова. Вотъ эти взгляды:
«Въ моихъ странствованіяхъ, и несчастіяхъ. и тру-

дахъ одна была у меня отрада, безъ которой, мо-

жетъ быть, я не вынесъ-бы своей тяжелой раны. Не
зналъ я русскаго крестьянина; готовыя истины бы-
ли въ основѣ моего о немъ мнѣнія. Еакъ всѣ мы,

изъяснялъ я каждый поступокъ его по внѣшности
факта, а еще чаще старался удаляться такихъ мыс-

лей, также какъ и столкновеній съ простымъ клас-
сомъ.

«Но необходимость свела меня съ нимъ, скука и

общая доля сблизила; познакомился и породнился я

съ русекимъ крестьяниномъ... среди моря, гдѣ рав-

но каждому не разъ грозила смерть, въ снѣлшыхъ
степяхъ, гдѣ отогрѣвалп мы другъ друга рукопаш-

ной борьбой, а подъ-часъ и дыханьемъ, въ сырой и

тѣсной избѣ, гдѣ голодные и холодные яіались мы

другъ къ другу, шестьдесятъ дней не видя солнца
Божьяго...

«Труденъ доступъ къ его сердцу. Онъ суровъ, не-

разговорчивъ, неохотно обнаруживаете свое чувство;

глубоко запрятываетъ въ душу тяжелую кручину.

Ошибается тотъ, кто иначе думаетъ, кто, побродивъ
по базару въ праздничный день, увидавъ двѣ— три

деревенскія сходки, поговоривъ, хоть и за чаркой,
съ нѣсколькими мужиками, думаетъ знать всю ихъ

подноготную... Лилокъ такой наблюдатель! Нѣтъ,
сердце его открывается не всякому и не вдругъ.

Вотъ улсъ, кажется, ты довольно сблизился съ нимъ:

онъ воленъ съ тобою въ обращеніи, и за словомъ

въ карманъ не ходитъ; ты думаешь, говорить онъ

тебѣ свою подноготную... Погоди, она у самого у

него неясна, а ты не настолько располоашлъ его къ

себѣ и расшевелилъ, чтобы она у него выяснилась,

облеклась въ слово... Ты самъ скоро убѣдишься, что

не поймалъ еще истины, когда замѣтишь, что че-

резъ день онъ уже говорить не то, еъ полнымъ рав-

нодушіемъ, которое такъ часто тебя обманывало,
приводя къ лолшымъ и неотраднымъ выводамъ! Бу-
дешь говорить ты съ нимъ еще разъ, узнаешь боль-
ше, услышишь много опять новаго, но и тута часто

не то еще, чего ищешь... Будь простъ и добръ, а

главное— будь искрененъ, спрячь подальше чувство

собственнаго превосходства, умѣй отстранить всѣ
порывы неизбѣжной надменности, которая невольно

пробивается въ подобныхъ отношеніяхъ, да еще не

показывай, что ты стараешься подъ него подладить-

ся, и тогда только молсешь ждать его искренности...
«И тогда увидишь ты, что въ немъ есть душа,

чувство, энергш, а что главное, въ немъ много иро-

нш, ироніи дѣльной и мѣткой, которая удіе, молсетъ

быть, давно твою собственную особу пустила ходя-
чей притчей по всему околотку...

«Ни въ комь, кромѣ русскаго крестьянина, не

встрѣчалъ я такой удали и находчивости, такой от-

важности, при совершенномъ отсутствіи хвастовства

(замѣтьте— черта важная!) и, опять повторяю, такой
удивительной насмѣшливости. Эти черты ужели ма-
ло говорятъ въ пользу его?

«Я много люблю русскаго крестьянина, потому
что хорошо его знаю. А кто, подобно многпмъ на-

шпмъ, послѣ обычной «жанвды дѣлъ», впалъ въ ши

тію и сидите, сложа руки, кого тревожатъ скеити"
ческія мысли, безотрадный, безвыходныя, тому едвт"
тую я, подобно мнѣ, прокатиться по раздольному
нашему царству, побывать среди всякнхъ людей по

смотрѣть всякихъ нидовъ.

«Въ етолкновеніи съ народомъ, онъ увидптъ что

много жизни, здоровыхъ и свѣжихъ силъ въ нашемъ

миломъ и дорогомъ отечеетвѣ, увидите, что все

идете впередъ... можетъ быть иначе, чѣмъ думали

кабинетные теоретики, но совершенно согласно съ

характеромъ народнымъ, съ его судьбами, древни-
ми и настоящими, и съ неизмѣннымъ закономъ ис-

торический,... Увидите и устыдится своего бездѣА-
стиія, своего скептицизма, и самъ, какъ русскій че-

ловѣкъ, разохотится, расходится: откинете лѣнь и

пололштъ посильный трудъ въ сокровищницу развц-

тія, славы и процвѣтанія русскаго народа»...

Вотъ что думалъ Некрасовъ въ моментъ смертд Вѣ-

лшіскаго н въ первые годы изданія „ Современника ".

Здѣсь, кстати, не лпшннмъ будетъ сказать нѣ-

сколько словъ какъ о беллетрпстпкѣ, такъ и вообще

о прозѣ Некрасова. Изъ беллетрпстнческихъ проызве-

деііій Некрасова налболѣе извѣстны: „Опытная жен-

щина", повѣсть, напечатанная въ „ Отечественпыхъ
Запискахъ", 1841 г.; „Необыкновенный завтракъ",

„Отеч. Зап.", 1843 г.; „Петербургскіе углы" въ

„Фнзіологіп Петербурга" 1846 г.; „Три страны сли-

та", „Современнпкъ" 1848—1849 г.; „Новонзобрѣ-
тепная привилегированная краска Дпрлпнга п К 0 ",

„Совр." 1850г.; „Мертвое озеро", „Совр." 1851г.;
„Тонкій человѣкъ", „Совр." 1855 г. Во всѣхъ этихъ

нроизведеніяхъ Некрасовъ является полнымъ прпвер-

жеицемъ натуральной школы. Во многихъ мѣстахъ
онъ впадаетъ въ явное подражаніе Гоголю, какъ от-

носительно его юмора, такъ и манеры изображенія
пошлости, преимущественно, въ мелочахъ обыденной
жизни.Такъ, напрпмѣръ, „Новопзобрѣтенная прпвпл-

легпрованная краска" очень напоминаетъ собою
„Невскій проспектъ" Гоголя. Сюжетъ этой повѣсти
заключается въ томъ, что петербургски шалопай, въ

родѣ поручика Пирогова, волочится за женою кра-

сильщика Дпрлпнга, а тотъ подмѣчаетъ это и же-

стоко мститъ ему тѣмъ, что выкрашпваетъ его фпзіо-
номію своей нелинючей краской и ставить его въ

весьма непріятное положеніе передъ невѣстоп, за ко-

торую герой сватается. Въ то-лге время, въ беллетрп-
стикѣ Некрасова преобладаете конкретный, фотогра-
фическій элемента. Большинство характеровъ и даже

сншетовъ взяты непосредственно изъ дѣйствптель-
ности. Изъ этого не исключается даже и такой слож-

ный по составу и мѣстами сказочпый романъ, какъ

„Три страны свѣта", написанный на манеръ фрап-
цузскпхъ ромаиовъ школы Евгенія Сю. Въ романѣ
этомъ найдется не мало живыхъ чертъ тогдашней пе-

тербургской жизни. Такъ, напримѣръ, всѣ подробно-
сти о книгопродавческой фирмѣКирпнчевапК 0 пред-

ставляются фотографическими снимками съ одной пзъ
извѣстнѣйшпхъ въ то время кнпгопродавчесішхъ

фпрмъ.

. По свпдѣтельству Авд. Як. Головачевой (бывшей
Панаевой) писаніе „Трехъ странъ свѣта" происходи-

ло такъ: сначала Н. А. Некрасовъ съ г-жею Панае-
вой составили общими совѣщаніями сюжетъ романа.
а потомъ распределили, какую кому изъ ішхъ писать
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паву, п У Г_ЖІ1 Головачевойестьтомъ„Трехъ странъ
свѣта", въ которомъ обозначено,что было написано
ею п чтб Некрасовымъ.Изъ этихъ отмѣтокъ видно,

что все, касающеесяинтригии вообще любовной час-
тя романа, принадлелгатъперу г-жиПанаевой;Не-
крясовъ-жена свою долю пзбралъдетальную, аксес-
суарную часть, комическія сцены, черты современной
жизни ііоппсаніе путешествій Каютина.Затѣмъ,если
въ романѣ участвовалотретьелицо, то оно паради-

руетъ въ впдѣ какого-токупца, который разсказалъ
Некрасову во всѣхъ подробностяхъ,какъ проводятъ

барки черезъ боровпцкіе пороги. Руководствуясь
этпігь разсказомъ, Некрасовъ совсѣмъ передѣлалъ

ij-ю главу 4-йчастиромана,такъкакъ онъникогда
не былъ наборовищшхъ порогахъ и описалъ-было
песовсѣмъ вѣрно крушоніе барокъ Каютина.
Что-же касается„Мертваго озера", то Некрасову

принадлежитевъ немълпшь одинъ сюжетъ, въ со-

ставленіп которагоонъ прпнпмалъучастіе вмѣстѣ съ

г-жею Панаевой,и много что двѣ-три главы. А за-

тѣмъ Некрасовъ захворалъ, слегъвъ постель и рѣ-
шптелыю отказалсяпродолжать романъ.Такимъоб-
разомъ, „Мертвое озеро" почти всецѣло принадле-

жптъперу г-жиПанаевой.
Что касаетсядо прозы Некрасовавъ пстпнномъ

смнслѣ этого слова, то вся она состоитъизъ крити-

ки, рецсішій, ліурналистпки,фельетоновъ, носившпхъ
въ то время характеристическоеназваніе „смѣсп" и

т, п. Какъ на болѣе выдающіяся и позднѣйшія его

крптичсскія статьи,мы можемъ указать на „Жур-
нальный замѣтки" въ „Современникѣ" 1856 года,

которыя опт. писалъпо случаю отъѣзда заграницу

И. Папаева,завѣдывавшаго этимъотдѣломъ. Статьи
этимоленолегко отличитьпо тому, что всѣ онѣ начи-

наются со слова „читатель" (на это отличіе есть

письменноеуказаніе въ бумагахъНекрасова).
Какъ критикъ, Некрасовъявляется защитникомъ

.натуральной школы" отъ различныхънападокъпа

нее какъ въ московской, такъи въ петербургской
прессѣ, н вообще, невводя ничегоноваго, онъ твердо

придерживаетсяидейВѣлинскаго.Тонъ его рецензій
пжурналышхъ обозрѣній отличаетсябросающеюся

въ глазаблагодушною мягкостью и отсутствіемъ вся-

каго полемическагозадора. Каждаго писателяонъ,
преждечѣмъ выразить свое несогласіе съ нимъ, ста-

раетсяосыпатьлестнымипохвалами,въ каждой раз-

бираемойвещи стараетсяоткрыть своп хорошія сто-

роны п достоинства.Трудно объяснить причину по-
добна™ характераего критическихъзамѣтокъ: про-

исходплъ-лионъ вслѣдствіе цензурныхъусловій того

времени, когда маломальекп задорный, рѣзкій тонъ,

хотя-бы не заключавшей въ себѣ нималѣйшаго слѣ-

дд чего-либополитическаго,возбуждалъ уже подозрѣ-
нія цензуры, какъ нѣчто нарушающеемирноенастрое-

иіе обществаи благочпніе, —пли это завпсѣло отто-

го, что въ то время количестволитературиыхъсилъ

шло еще крайнеограничено,всѣ литераторы, болѣе
или менѣе знакомыемежду собою, нераздѣлялпсь еще

патакіе непримиримовраледебныелагери, какъ впо-

слѣдствіи, а, напротивътого, сближалисьобщимитя-
желыми условіями ихъ пололсепія, наконецъ,въ рѣд-

кошъ изъ ішхъ Некрасовънеподозрѣвалъ человѣка,

который завтра-жсмогъпригодитьсявъ качествѣ со-

трудника „Современника";такъ что здѣсь руково-

дилъ Некрасовымъособенныйтактъжурналиста,хо-
тя, конечно, мягкость Некрасовскойкритики могла
обусловливаться и благодушнымичертамиего харак-
тера.По крайнеймѣрѣ, въ бумагахъНекрасованахо-
дится слѣдующая замѣтка, записаннаясестроюпо-

койнагосъ его словъ. Дѣло идетъо иачалѣ знаком-

стваНекрасовасъ Бѣлпнскимъ,когда Некрасовъ не
былъ еще пздателемъжурнала. Онънаппсалъвъ то

время рецензію нароманъЗагоскинавъ какой-тога-
зете.Позлее, когда Бѣлпнскій познакомилсясъНе-
красовымъ, онъ сказалъему:

— Вы вѣрно смотрите,но зачѣмъ вы расхвалили

Ольгу?
— ■ Нельзя, говорятъ, ругать все сплошь, — отвѣ-

чалъ Некрасовъ.
— Надо ругать все, что не хорошо, Некрасовъ.

возразилъ Бѣлпнскій: —нужнаоднаправда!

X.

Журнальную дѣятельность Некрасова,начинаясъ
основанія „Современника", можно раздѣлить натри
періода: первый періодъ— съ 1847 по 1855 годъ

представляетсясамоймрачной эпохой, какъ въ его

журнальной дѣятельностп, такъи вообще въ жизни.

Вѣлипскій умеръ въ 1848 году. Наступплъперіодъ
самоймрачнойреакцгп,ударившейся въ паникуподъ

впечатлѣніемъ европейскихъ событій 1848 года.

Журналъвсе это время впсѣлъ паволоскѣ, безъ де-
негъ, безъ подписчпковъ,подъ непрестаннымъДамо-
кловымъ мечомъцензуры. До какой степенидоходила
въ то время строгостьцензуры, можпо судитьпо „Ил-
люстрированномуАльманаху",который издатели„Со-
временника"обѣщалн выдать евоимъ подписчпкамъ

въ приложеніп къ журналувъ 1848 году. Альманахъ
этотъ предполагалсявъ впдѣ увѣспстаготома, въ
родѣ „ПетербургскаяСборнпка", но онътаялъ, таялъ
и достигъдо 7*/2 печатныхълнетовъ, но и въ такомъ

тощемъвпдѣ разсылка его подписчпкамъ„Современ-
ника" была воспрещена, и подписчикибыли такимъ
образомъневольно обмануты.Между тѣмъ сборнпкъ
заключалъ въ себѣ самыя невинныйвещи: „Семей-
ство Тальниковыхъ " Станпцкаго, „Лола Монтесъ",
Дружинина, „Смотрины и рукобитье" В. Даля,
„Встрѣча на станціи" И. Панаева, „Старушка"
Майкова, „Заборовъ" Гребенки и проч. Вся бѣда
была въ томъ, что большинство этихъ пронзведепій
принадлежалокъ натуральнойшколѣ, въ которой въ
то время видѣлп все зло и которую пололшлп по воз-

можностиистребитьсъ корнемъ.
Съ 1853 года положеніо „Современника" сде-

лалось еще болѣе критическимъ:началась война,
которая убавила число подписчиковъи безъ того

довольно скудное. Однимъбыло недо чтенія лсуриа-

ловъ въ этомрачноевремя, другіе предпочлижур-

налугазету.Въ 1856 году Некрасовъ предпринялъ
было пзданіе свопхъ стихотвореній, но изданіе это

было безусловно запрещено.Ко всемуэтомупрпсоеди-

лась тяжкая болѣзнь, которая была слѣдствіемъ ча-

стноненормальнойжизнп въ молодости, частію не-
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устаиной,изнурительнойработы, такъ какъ въ это

время весьжурналълежалънаего плечахъ. Это была
упорная, неподдававшаяся нпкакпмълеченіямъ бо-
лѣзнь горловыхъ органовъ. Лучшіе докторарусскіе п

иностранныеопредѣлпли горловую чахотку и прису-

дилиего къ непзбѣжной смерти.Видя передъ собою

приблпженіе могилы, поэтъ, какъ это было и впо-

слѣдствіи лѣтъ черезъдвадцать, началъписатьсвои

послѣднія пѣсни:

Душа мрачна, мечты мои унылы,

Грядущее рисуетсятемно.

Привычки, преждемилыя, постылы,
И горекъ дымъ сигары. Рѣшено!
Не ты горька, любимая подруга
Ночныхъ трудовъ и одинокихъдумъ—

Мой жребін горекъ. Жаднагонедуга
Я не избѣгъ. Еще мои свѣтелъ умъ,

Еще въ надеждѣ глупой и послушной
Не ищетеонъ отрады малодушной.
Я вижу все... А рано смерть идетъ,

И жизни жаль мучительно. Я молодь,

Теперь поменьшемелочныхъ заботе,
И рѣже въ дверь мою стучитсяголодъ:
Теперь бы могъ я сдѣлать что нибудь.
Но поздно!... Ж т. д.

Въ сущностиже, было нетолько не поздно, но,

напротивътого, рано: настоящая дѣятельность Не-
красова, наиболѣе благотворная и широкая, пред-

стояла ему ещевпереди.Какъ нимрачны были тучи,

со всѣхъ сторонъсгустившіяся надъ его головою, и

какъ никазалось, что н концапмънебудетъ,что его
ждетъвпередиоднанеминуемаягпбель, новдругъ по-

вѣяло отраднымътепломъ,тучиразсѣялись, засіяло
солнышко, бури какъ не бывало, и новою жизнью и

энергіею преисполнилсясовсѣмъ было увядшій поэтъ.

Во-первыхъ, болѣзнь вовсе неоказалось такою смер-

тельною, какъ предреклимедики. Профессоръ ме-
дико-хирургическойакадеміи Шипулинскій опредѣ-

лилъ ее совсѣмъ иначеи предписалъсообразно сво-
ему опредѣленію леченіе, шедшеевъ полный разрѣзъ

со всѣми мнѣніями знаменитостей,и выздоровленіе

Некрасова,тщетнопроведшагопередътѣмъ зиму въ

Римѣ и зябнувшаго тамънемилосердновъ холодныхъ

отеляхъ, пошло такъбыстро, что вскорѣ отъ мнимой

чахоткинеосталосьи слѣда, кромѣ нѣкоторой слабо-
стиголоса. А затѣмъ кончиласькрымская война,на-

чаласьэпохалиберализмаи реформъ. „ Современнпкъ"
ожилъ: къ немуначалиприливатьновыя могучія ли-

тературныйсилы, и количествоподписчпковъсъкаж-
дымъ годомъ началовозростать тысячами.

XI.

Здѣсь начанаетсявторой періодъ журнальной дѣ-

ятельностпНекрасова,который слѣдуетъ считатьсъ
1856 по 1866 годъ. Это былъ періодъ наибольшая
развитія силъи деятельностиНекрасова.

Умственныйи нравственныйгоризонтъпоэта зна-
чительнораздвинулся подъ вліяніемъ того сильнаго

движенія, какое началосьвъ обществѣ, и тѣхъ но-

выхъ людей, которые окрулшли его. Прежніе идеалы

оттѣсняются новыми, и подобно тому, какъ Вѣлин-

скій не любилъ, когда ему напоминалиобъ егопреж-
нпхъстатьяхъ, въ родѣ „Бородинской годовщины"

пли „Менцеля", такъ п Некрасовъ неохотно иою^
вспоминалъ о грѣхахъ своей молодости, въ родѣ

„Трехъ странъсвѣта". Это просвѣтленіе отразилось

и въ творчествѣ поэта.Изъ прежняго горячаго," но

крайне неопредѣленнаго протестантапротпвъпош-

лости, рабстваи веяческаго угнетенія, онъ теперь

обращаетсявъ пѣвца народнагогоря— въ широкой

п глубокомъ, но вполнѣ опредѣленномъ смыслѣ. Все

лучшее п напболѣе сильное написанопмъ въ этотъ

второй періодъ его журнальнойдѣятельностп: „Раз-

мышленія у параднагоподъѣзда", „Морозъ Кра'спый
носъ", „Коробейники", „Желѣзная дорога", „Кре-

стьянскія дѣти" и проч. Въ то же время не не-

рестаетъонъ приниматьдѣятельное участіе п въ

изданіи журнала: и евоимъ руководительствомъ ц

своимипрактическимисовѣтамп, и связями, н, нако-

нецъ, личными трудами. Такъ, между прочпмъ, еаіѵ

принадлежит*мысль о пршюженін „Свистка" къ

„Современнику". Мысль этаявилась у него еще во

время пребыванія въ Рпмѣ въ 1856 году. Ему таи,

частопопадаласьвъ руки однаизъ мѣстныхъ саги-

рическихъгазетъи, подъ впечатяѣніемъ ея, онъвоз-

намѣрплся завести„Свистокъ" при „Современники".
Въ „Свпсткѣ" этомъбыло помѣщено немало его са-

тприческихъкуплетовъ, изъ которыхъ нѣкоторые во-

шли въ приложениеко 2-й частиполнаго собранія

его сочиненій. Между прочииъ, ему принадлежит,

„Дружеская перепискаМосквы съ Петербургомъ'
приписаннаяДобролюбову и напечатаннаявъ ГѴ той

сочпненій Добролюбова (см. стр. 518, изд. 1871 г.).

Добролюбовъ написалълишь одни прпмѣчанія къ

этпмъкуплетамъ. Въ то же время, п матеріальное

благосостояніе Некрасова окончательно упрочилось

лпшь въ этотъ второй періодъ его жизни. Крой

успѣха „Современника", Некрасовъ не мало былъ

обязанъ этпмъп пзданію свопхъ стихотвореній, ко-

торое было, паконецъ,емуразрѣшено въ 1860 году,

вслѣдствіе ходатайстваграфа АлександраВладими-
ровича Адлерберга.По этомуповоду въ бумагахъНе-

красова находитсяслѣдующаго рода собственноруч-
ная его заппска:

„Великая моя благодарностьграфу А. В. Адлер-

бергу, онъ много сдѣлалъ для меня, выхлопотавъ въ

60 году позволеніе наизданіе моихъ стпхотвореній,

что запретплъНоровъ въ 1856 году. Это дало

мнѣ до 150,000. Желаю, чтобы этобыло напечатано
послѣ моейсмерти.Н. Некрасовъ".

Прекращеніемъ „Современника", въ 1866 году,

кончаетсявторой періодъ журнальной дѣятельиостп

Некрасова, и затѣмъ слѣдуютъ два годапереходная

состояния, весьматяжелаго. Съ 1868 годаначинает-
ся третій періодъ, въ которомъНекрасовъ является

уже во главѣ „ ОтечественныхъЗаписокъ",и пе-

ріодъ этотъдлитсядо его смерти.
Въ эти послѣднія десять лѣтъ своейжизни, Не-

красовъ былъ все такжедѣятеленъ и бодръ духомъ,

талантъего стоялъ все на той-жевысотѣ, и твор-

чествоего ознаменовалосьрядомъ произведеній, не

уступающпхъ прелшимъ— каковы: „Русскія жен-

щины", „Кому наРуси жить хорошо" и проч.; новъ

то ate время фпзпческія силы начали пзмѣнять ему

съ каждымъ годомъ, онъ замѣтпо старѣлъ, хплѣлъ,
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а в ъ послѣднія пять лѣтъ часто началъ п прихвары-

вать.
ЗКпзпь въ послѣдніе годы велъ онъ довольно од-

нообразную. Зпмы проводилъ'въ своей городской
квартнрѣ, на Лнтейной, въ домѣ Краевскаго, въ ко-
торой онъ прожилъ лѣтъ двадцать. Зимою писалъ
онъ весьма мало. Лѣтомъ уѣзжалъ плп къ брату, въ
ярославское пмѣніе послѣдняго, пли же въ Чудово,
г дѣ онъ пмѣлъ охотничью дачу. Тутъ-то обыкновен-
но, среди сельской обстановки п прпроды, и возбу-
ждалось въ немъ поэтическое творчество, и рѣдкая
осень обходилась безъ того, чтобы, по возвращеніи
въ городъ, онъ не прпвозплъ чего-лпбо новаго, что
чпталъ обыкновенно друзьямъ и обработывалъ для
печати, пока столичная жизнь не втягивала его въ
свое колесо. Большое вліяніе на его творчество имѣла
врожденная и унаслѣдованная отъ отца страсть къ
охотѣ. Объ этомъ предметѣ вотъ какія свѣдѣнія со-
общаете сестра покойнаго:

«Брать мой всю жизнь любилъ охоту съ ружьемъ
и лягавой собакой. Десяти лѣта, онъ убилъ утку
на Пчельскомъ озерѣ. Былъ октябрь; окраины озера
уже заволокло льдомъ; собака не шла въ воду. Онъ
поплылъ самъ за уткой и досталъ ее. Это стоило
ему горячки, но отъ охоты не отвадило. Отецъ
бралъ его на свою псовую охоту, но онъ не лю-
билъ ея. Пріучили его къ верховой ѣздѣ очень ори-
гинально и не особенно нѣлшо. Онъ самъ разека-
зывалъ, что однажды восемнадцать разъ въ день
упалъ съ лошади. Дѣло было зимой —мягко. За то
ііоелѣ всю жизнь онъ не боялся никакой лошади и
смѣло садился на клячу и на '. бѣшенаго жеребца.
Но ѣздпть любилъ шагомъ и хорошо стрѣлялъ съ
лошади.

«По мѣрѣ того, какъ средства его росли и онъ
дѣлался самостоятельнымъ, онъ придалъ охотѣ сво-
ей характеръ, по своему вкусу и евоимъ планамъ.
Охота была для него не одною забавою, но и сред-
стволъ знакомиться съ народомъ. Кагкдое лѣто пе-
ріодически повторялось одно и то л;е. Поработавъ
нѣсколько дней, брате начиналъ собираться. Это
значило, подавали къ крыльцу простую телѣгу, ко-
торую нагруліали провизіей и порохомъ. Затѣмъ,
вечеромъ, или рано утромъ на другой день, братъ
отправлялся самъ въ легкомъ экипажѣ съ любимой
собакой, рѣдко съ товарищемъ. Товарища на охотѣ
брать не любилъ. Онъ пропадалъ на нѣсколько
дней, иногда на недѣлю и болѣе. По разсказамъ,
происходило вотъ что: въ разныхъ пунктахъ охоты
у него были улге знакомцы — мужики-охотники.
Онъ до каждаго доѣзжалъ и охотился въ его мѣст-
ноети. Поѣздъ, сперва изъ двухъ троекъ, доходилъ
до пяти, брались почтовый лошади, ибо брата соби-
ралъ своихъ провожатыхъ и уліе не отпуекалъ ихъ
до извѣстнаго пункта.

«По окончаніи утренней охоты, выбиралось удоб-
ное мѣсто; братъ со всей компаніей заВтракалъ,
говорилъ самъ мало или дромалъ. Компанія, кото-
рая получала не мало водки и сколько угодно мя-
са, была разговорчива— братъ слушалъ, или нѣтъ,
это— его дѣло.

«Онъ говаривалъ, что самый талантливый про-
цента изъ русскаго народа отдѣляется въ охотники;
рѣдкій разъ не привозилъ онъ изъ своего стран-
ствопанія какого-либо запаса для своихъ произве-
дший. Такъ, однаніды, при мнѣ онъ вернулся и за-
сѣлъ за «Коробейниковъ», которыхъ потомъ при
мнѣ читалъ крестьянину Кузьмѣ. 'Въ другой разъ
аасѣлъ на два дня— и явились «Кростьянскія дѣти».
Въ самомъ дѣлѣ, развѣ можно выдумать форму
этой пдилліи? этотъ сарай съ цвѣтными глазками:

:ичъ некрасовъ. ооо

Чу! шопотъ какой-то... а вотъ вереница
Вдоль щели внимательныхъ глазъ!
Все сѣрые, каріе, синіе глазки —

Смѣшались, какъ въ полѣ цвѣты... И т. д.

«Орина, мать солдатская, сама ему разсказывала
свою ужасную лшзнь. Онъ говорилъ, что нѣсколько
разъ дѣлалъ крюкъ, чтобы поговорить съ нею; а то
боялся сфальшивить. Одно стихотвореніе, о кото-
ромъ соліалѣлъ, что не написалъ его, это — эпита-
фіи. Съ однимъ изъ своихъ друзей— охотниковъ,
онъ однаніды переходилъ кладбище— Гаврило раз-
еказывалъ ему о покойникахъ, могилы которыхъ
обращали на себя вниманіе брата. Я помню только
эпитафію:

Зимой игралъ въ картишки
Въ уѣздномъ городишкѣ,
А лѣтомъ жилъ на волѣ,
Травилъ зайчишекъ груды,
Ж умеръ пьяный въ полѣ ■

Отъ водки и простуды.

сНа зимней охотѣ съ нимъ, однажды, былъ ка-
зуеъ. Онъ набралъ до восьмидесяти человѣкъ и
ѣхалъ на медвѣдя. Мужики шли впереди. Увидалъ
братъ зарево пожара и всю свою команду повер-
нулъ отъ медвѣдя туда. Деревню спасли, но охота
на этотъ день пропала. Мужики но жалѣли медвѣдя,
и убить его брату не пришлось, а деньги отдай.
Надували его мужики много, но часто поступали
съ нимъ честно. "Кругъ его лѣтней охоты — луга
сыежныхъ губерній — Ярославской, Костромской,
Владимірской. Онъ ихъ хорошо зналъ, и большая
часть его типовъ принадлежитъ средней Россіи.
Память у него была удивительная; онъ запиеывалъ
однимъ словечкомъ цѣлый разсказъ и помнилъ его
всю жизнь по одному записанному слову. При ра-
бой, тетради эти съ непонятными никому отмѣт-
ками были передъ его глазами».

ХП.

Первые признаки болѣзнп, сведшей Некрасова въ

могилу, появились уже въ началѣ 1875 года, но Не-
красовъ перемогался больше года, продолжая вести
прежнюю жизнь и не обращая особеннаго внпманія
на болѣзнь, которую приписывалъ геморропдальнымъ
припадкамъ, и былъ увѣренъ, что они не предста-
вляютъ никакой серьезной опасности. Но къ веснѣ
1876 года, болѣзнь начала заявлять себя такъ силь-
но и мучительно, что потребовала уже серьезнаго ле-
ченія. Лѣто провелъ Некрасовъ въ Гатчгшѣ, въ упор-
ной борьбѣ со своею болѣзнію, а осенью долженъ
былъ ѣхать въ Крымъ, сильно уже ослабѣвшій и из-
пемогшій. Воротился онъ изъ Крыма, гдѣ пользовалъ
его докторъ Воткпнъ, зимою въ Петербургъ — и уже
почти не вставалъ съ постели, изрѣдка только про-
гуливаясь по комнатѣ. Жестокія нервныя болп, уве-
личиваясь день ото дня, къ веснѣ 1877 года, дошли
до нестерпимыхъ, чисто адскихъ мукъ. Въ рѣдкія ми-
нуты успокоенія Некрасовъ не переставалъ слѣдить
за литературою и жизнію, читалъ газеты, корректу-
ры, писалъ свои послѣднія пѣснп. Такъ, во время пре-
быванія своего въ Крыму, онъ написалъ, по словамъ
докт. Н. А. Вѣлоголоваго („Болѣзнь Н. А. Некрасо-
ва", „Отеч.Зап". 1878 г., № 10), поэму въ 1800
стиховъ, посвятивъ ее лечившему его тогда С. П.
Боткину. Препятствія, встрѣтившіяся къ папечата-
нію этой поэмы, были послѣднимп литературными не-
пріятностями Некрасова. Жестоко пораженный этою
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неудачею, Некрасовъ встрѣтнлъ однажды Бѣлоголо-
ваго слѣдующпми словами:

— Вотъ оно, наше ремесло —литература! Когда я

началъ свою литературную дѣятельность п написалъ

первую свою вещь, то тотчасъ-же встрѣтплся съ нолс-

нпцамп; прошло съ тѣхъ поръ 37 лѣтъ, и вотъ я,

умпрая, пишу свое послѣдпее произведете, и опять-

такп сталкиваюсь съ тѣмп-же пожнпцамп!
Сознаніе близости смерти не покпдало его еще съ

осени 1876 года. Уже тогда, вспоминая свою преж-

нюю болѣзнь (50-хъ годовъ) п сравнивая его съ на-

стоящей, онъ говорплъ:

— Тогда всѣ доктора въ одинъ голосъ пригово-

рили меня къ смерти, а у меня внутри не переставало

жить убѣжденіе, что я останусь жить, а теперь со-

всѣмъ наоборотъ: доктора все обнадежпваютъ, а я

убѣжденъ, что мпѣ не встать...

Каково было положеніе Некрасова весною 1877 го-

да, можно судить по слѣдующему листочку, сохранив-

шемуся въ его бумагахъ:
«Марта, 77 г. —Худо мнѣ! Мой домъ —постель. Мой

міръ — двѣ комнаты: пока освѣжаютъ одну — лежу

въ другой. Полъ-рюмки киирскаго меня опьяняютъ;
грань опіума дѣлаетъ меня идіотомъ, не всегда да-

вая сонъ. Стиховъ уже писать не могу, но днями

нападаете на меня самомнѣніе. На-дняхъ муза моя
на прощанье пропѣла мнѣ такую пѣснь:

Пускай чуть слышенъ голосъ твой,
Не громки тэмы пѣснопѣнья;
Но ты воспрянешь за чертой
Ноотразпмаго забвенья!»

12-го апрѣля 1877 года, была сдѣлапа надъ Не-
красовымъ вѣнскпмъ хпрургомъ, Бильротомъ, опера-

ція, которая спасла его отъ неминуемо-угрожавшей
смерти, въ нѣкоторой степени облегчила его страда-

нія и продлпла его существованіе на восемь съ по-

ловиною мѣсяцевъ.

Но незавидно было это— не столько существованіе,
сколько постепенное угасаніе. Больной былъ такъ

слабъ, что лѣтомъ, несмотря на всю необходимость
для него сухого, здоровато и свѣлсаго воздуха, его

могли едва перевезти на Черную-Рѣчку, гдѣ онъ про-

велъ лѣто на дачѣ графа Строгонова. Какъ онъ стра-

далъ и что онъ чувствовалъ въ это время, объ этомъ

можно судить по слѣдующему, сохранившемуся въ

его бумагахъ, листочку его дневника, который онъ

прннялея-было писать во время своей дачной яшзни:

«14-го іюня— Буду писать, что приходите въ го-
лову; надо же убивать время.

Онъ не былъ злобенъ и коваренъ,
Но былъ мучительно ревнивъ,
Но былъ въ любви неблагодаренъ
И къ дружбѣ нерадивъ.';

«Сибиряки обнаружили особенную симпатію ко

мнѣ со времени моей болѣзни. Много получаю сти-

ховъ, писемъ и телеграммъ. Было двѣ съ двумя де-

сятками подписей. Я хотѣлъ сдѣлать на это на-

мекъ въ стихотвореніи «Баюшки - баю» — и было
тамъ четыре стиха:

И ужъ несете изъ дебрей снѣяшыхъ
На гробъ твой лавры и вѣнецъ
Друзей невѣдомыхъ и нѣжныхъ
Хранимый Богомъ посланецъ.

—да побоялся, не глупо-ли будетъ. А теперь этого
вопроса рѣшить не могу н подавно.

«Вообще, изъ страха и нерѣшительностн и за од,

терею памяти, я передъ операціей, нспортилъ въ

поэмѣ «Мать» много мѣстъ, замѣнилъ точками
иныя строки.

«Очень тяжело растревоашвать мысли — соіічаег
боли, какъ и въ эту минуту.

15-е іюня за полдень.

16-го іюня —Любимое стихотвороніе Бѣлинскаго
было:

Въ степи мірской, широкой и безбрежной
(Пушкпнъ).

«Я же когда-то очень любилъ стнхотв. Лермон-
това «Вѣлѣетъ парусь одпнокій» и т. д. Д теперь

все повторяю:
Когда для емертнаго умолкнете шумный день.

(Пушкинъ).
«16-го іюня, 7-й часъ.
«Хотѣлъ было анализировать свое пололіеніе к

свои ощущенія, но слишкомъ это мрачная работа
прибавишь себѣ муки — а ея много!

«Не забыть отвѣтить Ир...ву (поэтъ-гоноша гра-

мотный, но дарованія не замѣтио); пишете, что при-

быль въ Петербургъ на занятая деньги.

«Всего болѣе страшно, чтобы мое теперешнее по-
ложеніе не затянулось — или хоть немного-бы по-

лучше, или поскорѣй-бы конецъ.
«Ничего не понимаю, что со мной дѣлаѳтся.

Очень тяжело. Дождь! (Воскресенье).»
Такъ изнывалъ поэтъ, борясь со своею смертью,

п единственнымъ отраднымъ утѣшепіемъ для него въ

это время было скорбное участіе въ его болѣзнп всц-

го русскаго общества. Со всѣхъ концовъ Россіп, изъ

самыхъ далышхъ ея участковъ стекались къ нету

письма, стпхотворенія, телеграммы, выражавшія глу-

бокое, искреннее сочувствіе къ нему, какъ къ поэту

народной скорби, вмѣстѣ съ ножеланіями долголѣтнеіі
жизнп и избавленія отъ болѣзни.

«При всей скрытности своего характера, — гово-
рите д-ръ Бѣлоголовый, —инеобыкновенномъ умѣныі
владѣть собой, онъ не могъ не выражать ясно,

какъ всѣ эти манифеетаціи его трогали и возвы-

шали въ еобственныхъ глазахъ. Газъ какъ-то, по-

казывая мнѣ двѣ телеграммы, полученный пмъ пъ

это утро изъ Ирбита, онъ сказалъ: «Часто намъ
приходилось въ ліурналистнкѣ говорить, что мы не
знаемъ совсѣмъ нашего подписчика, и какого онъ
мнѣнія о нашей деятельности, а вотъ онъ теперь
для меня и открывается!» Возбужденный этими ма-
нифестаціями, онъ сдѣлался гораздо разговорчивѣе,
охотно сталъ вспоминать и разсказывать различные
эпизоды своей жизни, свои отношенія къ различ-

нымъ нашимъ знаменитоетямъ; подъ вліяніемъ на-
плыва этихъ воспоминаній, онъ остановился на мыс-
ли составить свою біографію и лихорадочно при-
ступилъ къ этому такимъ образомъ: частью онъ
диктовалъ самъ, пользуясь всякимъ свободнымъ
отъ боли часомъ, то брату Константину Алексее-
вичу, то еестрѣ Аннѣ Алексѣевнѣ, иногда даже
ночью будилъ ихъ и заставлялъ писать подъ свою
диктовку; частью же иередавалъ устно тотъ или
другой эпизодъ своей ліизни кому-нибудь изъ дру-
зей. Въ то лее самое время онъ редактировалъ
и выпустилъ въ свѣтъ отдельное изданіе своихъ
«Послѣднихъ пѣсенъ»; наконецъ, онъ тогда лее со-
чинилъ (впрочемъ, начало было имъ написано ни-
сколько лѣтъ раньше) свою поэму «Мать» и стихо-
твореніе «Баюшки-баю», появившееся въ мартов-
ской книжкѣ (1877 г.) «Отечественныхъ Заиисокъ»,
изъ котораго публика, какъ изъ бюллетеня, могла
усмотреть, что здоровье поэта все плохо, и что
опасность близкой смерти его но устранена. Оно
такъ и было на самомъ дѣлѣ»...

Дни поэта были сочтены.
«Около 20-го ноября — по словамъ доктора Еѣло-
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шоваго («Новое Время», 1878 г., Л» 661.J, — стали
появляться приступы изнурительной лихорадки съ
небольшими ознобами и потами, но настолько не
пѣзкими, что больной но измѣнялъ обычный раепо-
рядокъ своего дня, хотя его крайнее исхуданіе и
слабость еще замѣтно усилились за это время. Такъ
продолжалось до 14-го декабря; въ этотъ день, въ
ссдьмомъ часу вечера, онъ веталъ съ кровати и
перешелъ въ столовую, чтобы носидѣть и нить чай,
н о съ нервымъ же глоткомъ съ нимъ сдѣлался по-
трясавший ознобъ; его тотчасъ же перевели и уло-
жили въ постель; ознобъ нродолліался около четвер-
ти часа и подъ исходъ его началась рвота, во вре-
мя которой, безъ видимой потери сознанія, онъ
егалъ несвязно говорить и затѣмъ лишился
ѵпотребленія правой руки и ноги. Когда, черезъ
полчаса, я пришелъ къ нему, то нашелъ его въ ви-
нимо возбужденномъ состояніи, какъ-бы подъ влія-
іііемъ страха; тѣмъ не мснѣе, онъ удивился, уви-
давъ меня въ неположенное время, и прежде всего
сказалъ: «Зачѣмъ это васъ треволсили?» Затѣмъ, ме-
нѣе ясно сталъ жаловаться на чай съ лимономъ,
который онъ пилъ, говорилъ, что было кисло и что
ото возбудило въ немъ рвоту. Рвота при мнѣ была
уже нѣсколько тише, а къ утру, подъ вліяніемъ
холоднаго шампанскаго, почти совсѣмъ прекрати-
лась. Всю ночь онъ провелъ безиокоііно, но не про-
изнес'!, ни одного слова, такъ что окружающіе ду-
мали, что онъ лишился еовсѣмъ языка, но когда я
пришёлъ утромъ, то онъ сталъ просить, чтобы его
подняли съ постели, надѣли на него сапоги и пово-
;ііілн его но комнатѣ. Въ виду неотступныхъ просьбъ,
і'.ііѵ помогли подняться, и, опираясь на двухъ чело-
вІкъ, онъ два раза прошелся по комнатѣ, волоча
правую ногу и, очевидно, не понимая происшедшей
съ нимъ исремѣны, и только постоянно повторяя
одну п ту же фразу: «ну, что это?» — Затѣмъ ого
уложили, и съ этого времени онъ уліс болѣе не вста-
юлъ съ постели, хотя параличный явленія обнару-
жили быструю наклонность къ улучшенію: рѣчь
гтала гораздо чище, двилгеніе въ ногѣ возстановля-
лось все болѣе и болѣе, только правая рука остава-
лась до конца ліизни совершенно парализована. Съ
этого же дня больной все оелабѣвалъ, очень мало
ълъ, но много страдалъ отъ лшкды и разныхъ бо-
лей, преимущественно въ лѣвой ногѣ, на которой
стали появляться ограниченные инфильтраты въ
клътчаткѣ, особенно на бедрѣ. 26-го декабря сла-
бость достигла крайнихъ предѣловъ, рѣчь стала Me-
dio внятной и односложной, глотанье затруднитель-
ным: около 5 часовъ этого дня у больного явилось
какъ-бы желаніе проститься съ окруліающими: онъ
каждаго изъ нихъ подозвалъ къ себѣ и нроизнесъ
какое-то однослолшоо слово, какъ-бы «простите».
Часа черезъ три послѣ этого, я нашелъ его уже въ
начавшейся агоніи, которая развивалась въ теченіп
всего 27-го числа. Эти послѣднія сутки тѣло его
оставалось совершенно нсподвилшымъ: мышцы лица
не выражали никакого признака страданія и какъ-
бы^заетыли, равно и самый взглядъ, не фиксировав-
ши уже предметовъ; работала только грудная клѣ.т-
ка, п лѣвая рука все время находилась въ по-
стоянномъ двшкеніи; онъ то иоднималъ ее къ го-
.іовѣ, то нодноеилъ къ губамъ, то клалъ на грудь.

Такъ было еще въ 5 часовъ вечера, но когда я прі-
ѣхалъ три часа спустя, то эти движенія руки yate

прекратились, пульсъ почти исчезъ, дыханье стало
нѣсколыю рѣліе и шумнѣе, и такъ продолжалось до
'•азіаго конца, передъ которымъ вылетѣлъ легкій,
коротки хрипъ изъ груди — и въ 8 часовъ 50 ми-
нуть Некрасова не стало.»

Похороны происходили 30-го декабря въ Новодѣ-
впчьемъ монастырѣ. День былъ ясный, но чрезвы-

чайно морозный, п это, конечно, было главною при-

чиною, что толпа, шедшая за гробомъ, не превышала

четырехъ тысячъ человѣкъ. Тѣмъ не менѣе, похороны

Некрасова, все-таки, представляли собою впдъ тор-

жественной н трогательной оваціц въ память почпв-

шаго поэта. Послѣ отпѣванія, въ церкви Новодѣ-
впчьяго монастыря было произнесено протоіереемъ
Горчаковымъ надгробное слово, съ глубокпмъ чув-

ствомъ и умомъ. Когда гробъ былъ опущенъ въ моги-

лу п зарытъ, было произнесено еще нѣсколько теплыхъ

словъ надъ могилою иоэта, н затѣмъ толпа тихо ра-

зошлась, унося въ сердцахъ глубокую скорбь и вѣч-
ную намять о своемъ дорогомъ поэтѣ.

XIII.

Посмертный пздапія писателей, снаблсенныя порт-

ретами, факснмплямп, біографіямп и разными Опбліо-
графическимп работами, бываютъ обыкновенно по воз-

можности полными іізданіями, обнимающими всю дѣя-
тельность автора п знакомящими васъ съ личностью

писателя со всѣхъ ея сторонъ. Но, конечно, всего это-

го нельзя пока п требовать отъ посмертнаго изданія
сочнненій Н. А. Некрасова. Личность іюкойнаго поэта

играла слпшкомъ выдающуюся и валшую роль въ

псторіп нашего прогреса въ послѣднія тридцать лѣтъ
для того, чтобы тотчасъ-же послѣ смерти сдѣлаться
вполнѣ достояніемъ нсторіп. Его разнообразный отио-

шепія къ тѣмъ или другпмъ обществепнымъ слоямъ,

къ тѣмъ или другимъ личностямъ, какъ умершпмъ,

такъ п находящимся въ жпвыхъ, равно какъ п его

произведенія до енхъ поръ еще иродолжаютъ пред-

ставлять злобу дня н возбулгдаютъ весьма многпхъ

людей не столько къ сиокоіінымъ и безпристрастнымъ
изслѣдованіямъ, сколько къ жаркпмъ полемическимъ

схваткамъ, въ которыхъ выражается ожесточенная

борьба партгй. Очень понятно, что при такпхъ усло-

віяхъ нечего и ждать отъ посмертнаго изданія поэта

той полноты, какая присуща въ настоящее время

лпшь изданіямъ различныхъ корпфесвъ дореформеп-
наго періода. Такъ мы впднмъ, что хотя изданіе это,

въ техническомъ отпошеніц представляющее лучшііі
образецъ современпаго тпиографскаго искусства, до-

полнено пронзведспіямп, кото[іыя, какъ сказано въ

предпсловіи, были опущены авторомъ по забыв-
чпвости п на которыя онъ, однако, сдѣлалъ ука-

заніе въ своихъ бумагахъ, и кромѣ того, прпведепы

всѣ стихотворснія, появіівнііяся въ періодпческнхъ
пзданіяхъ непосредственно послѣ смерти Некрасова,
въ теченіи всего 1878 года, но сюда не вошли нѣко-
торыя замѣчательныя пронзведенія поэта, которыя не

могли быть напечатаны п при лшзнп его. Какъ ни

обстоятеленъ и почтененъ бпбліографнческій трудъ

С. И. Пономарева, расположившая произведенія но-

эта въ строгомъ хронологическомъ порядкѣ и снаб-
дпвшаго ихъ прпмѣчаніями, занимающими 200 стра-

ницъ въ четвертомъ томѣ пзданія, но, конечно, въ

прпзведеніяхъ Некрасова, все-такн, много остается

кое-чего неразъяспеннаго и загадочнаго, что въ на-

стоящее время н не можетъ быть разъяснено по мно-

игаъ обстоятельствамъ. Наконецъ, что касается біо-
графическихъ свѣдѣній, прнлолсенпыхъ къ первому

тому нзданія и извѣстныхъ читателямъ „Отечествен-
ныхъ Записокъ" (см. „Отеч. Зап.", 1878 г., Ж№
5-й и 6-fi), то, излагая пхъ па странпцахъ нашего
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журпала, я имѣлъ уже случайзаявить, что для пол-

нойхарактеристикиН. А. Некрасова,какъ поэта,жур-
налистаи человѣка, необходимо,чтобы были изданы
массыппсемъ,воспоминапій, заппсокъи всевозмож-

ныхъ документовъ, по которымъ молшо было-бы су-

дить о разнообразныхъ отношепіяхъ покойнаго къ

массѣ людей всевозможпыхъ слоевъ обществаи лаге-
рей, въ теченіи сорокалѣтней литературпойдеятель-

ностиего, п что, при такнхъ условіяхъ, мало-маль-

ски обстоятельнаябіографія Н. А. Некрасовавозмолг-
набудетънеранѣе, какъ лѣтъ черезъ двадцатьпли

тридцать.

Но тогда-жея замѣтнлъ, что какъ нискудны сами

по себѣ этибіографпческія свѣдѣнія для полнойха-

рактерпстпкиНекрасова,какъобщественна™дѣятеляп
человѣка, во всякомъ случаѣ, онп достаточны для

того, чтобы познакомитьнасъ,подъвліяніемъ какпхъ
обстоятельствъжизнисложился талантаНекрасова
п въ какую сторонуонпнаправилиего. И тогда-яге

я далъобѣщаніе читателямъзаняться разсмотрѣніемъ
поэтическойдеятельностиНекрасовавъ связи съглав-
ными обстоятельствамиего жизни, что я и спѣшу

исполнитьвъ настоящеевремя, пользуясь выходомъ

въ свѣтъ посмертнагопзданія пропзведеній Некра-
сова.

Какъ это ни прискорбно, но, въ виду массы не

столько критическихъ,сколько полемическпхъстатей,

появившихся въ прошломъ году вслѣдъ за смертью

Некрасова,приходится, преждечѣмъ начать харак-

теристикуНекрасова,какъ поэта, предпослатьэтой
характеристикнѣсколько доказательствъвъ пользу

того, чтоНекрасовъвполнѣзаслужпваетъэтогоназва-
нія, что онъ былъ вовсе нехолодный риторъ, искус-

ственноприноравлнвавшійся ко вкусамъ своего вре-

менп,какъ о немъдумаютт, иные, а пстпнпыйлпрпкъ,

непосредственноизъ жизни вынесшій свою поэзію,
выстрадавшій ее, и притомъневъ впдѣ одного только

сентиментально-гуманнагосочувствія народному

горю со стороны, но и путемъ тяжкихъ олытовъ и

страданій личнойжизни.

При такихъусловіяхъ, моя статьяестественнорас-

падаетсянадвѣ части. Въ первойбудутъ приведены
доказательствавъ пользу неоспоримагоправаНекра-
соваименоватьсяпоэтомъвъ истинномъсмыслѣ это-

го слова; а во второй я постараюсьразъяснить,чѣиъ

былъ Некрасовъвъ качествѣ поэта.

Какъ первая, такъ и вторая частивъ одинаковой

степепибудутъ опираться набіографическія данпыя

о жпзниНекрасова, а потому, первымъ дѣломъ, мы

обратимсякъ нимъи броспмъобщій взглядъ наха-

рактеръжизниНекрасовадля того, чтобы опредѣлить,

какое вліяліе могла пмѣть жизнь Некрасованаего
поэзію и какъ онаотразиласьвъ послѣдней.

ХІУ.

Напервомъ планѣ представляетсянамъдѣтство,
проведенноевъ глухую, безразсвѣтпую пору крѣпост-

нагоправа подъ тяжелымъ гнетомънеобузданпаго
самодурства.Все, что стояло повыше въ этойсредѣ,

сначалазапугивалоребенка, а потомъзлило, возму-

щало и ожесточало, а что было понплсе,все эторисо-

валось передъдѣтскпмиглазамивъ самыхъмрачныхъ
краскахъ, все это было задавлено, забито, возбужда-
ло участіе п лсалостьп невольно влекло къ себѣ серд-

церебенкавлеченіемъ общаго горя. Такпмъобразоыъ,
уже въ самомъпѣлшомъ дѣтствѣ въ сердцѣ Некрасо-
ва должны былп образоваться два протпвопололшщ

теченія: съ одной стороны, отвращеніе отъвсегоугне-

тающаго и давящаго, отъ всего „лпкующаго, праздно

болтающаго, омывающаго руки въ крови к , и вътоже

время влеченіе ко всему обиженному п угнетенному.

Оба этитеченія образовались, конечно, сами собою,

невольно, инстинктивно,подъ вліяніемъ всей обста-

новки жизннребенка,безъ всякпхъ какпхъ-лпбопо-
стороннихъ,предвзятыхъ паущепій п настроеніп. По

крайнеймѣрѣ, ни въ Некрасовѣ-гимназпстѣ, нпда-

же въ Некрасовѣ — студентѣ мы не впдпмънпкакпхъ

опредѣленныхъ взглядовъ. Онъ является передъваш
вполнѣ напвнымъюношей - романтпкомъ, увлекав-

шимся поэзіею Жуковскаго, Пушкина п Лермонтова
п мечтавшпмъвстать рядомъ съ нпми, посредствомъ

созданія стпхотвореній въ пхъ родѣ и духѣ. Но тѣмъ

неменѣе, въ мозгуюношп, безъ сомнѣпія, продолжали

въ скрытомъ состояніп развиваться тѣ два теченія,

какія были возбуждены въ немъвсѣмп впечатлѣніямп

дѣтства— дальнѣйшіе-лсе факты егояшзнп ещеболѣе
усилилип углубилиэтитеченія.
Такъ мы видимъ, что 15-тплѣтпій мальчпкъ, ни-

где недоучившійся, не получпвшій ипкакихъправъи

препмуществъ,былъ выброшенъ пзъ родительскаго

гнѣзда безъ всякой поддержкии участія. Въ настоя-

щее время подобныеслучаидо такойстепенпмного-
численныи такъпримелькалисьвъ напшхъглазахъ,

что представляютсяоднимъизъ самыхъобыденныхъ
явленій жизни, никого непоражающихъ; но въ копцѣ
30-хъ годовъ, въ той средѣ, къ которой прпнадле-

жалъ Некрасовъ, это былъ весьма, рѣдкій, исключи-

тельный случай. Некрасовъ, гордо отвергши всякую

родительскую помощь, предлагавшуюся ему подъ

условіемъ подчиненія, имѣлъ видъ человѣка, безпрп-
мѣрно пустпвшагосявплавь въ открытое море, чпето

насвой собственныйстрахъп рпскъ, не зпая, что ему

встрѣтптся напутии куда занесутъего невѣдомыя
волны. Началасьборьба за существованіе въ букваль-
номъ смыслѣ этого слова. Мы видѣли, что этобыла за
борьба съ хроническимъголодомъ, длившимся годы,

принепосильномъ,дурно оплачпваемомътрудѣ, вся-
каго рода унижепіяхъ, оскорбленіяхъ и въ тоже вре-

мя нскушеніяхъ, представлявшихсястрастномуюно-

шѣ накаждомъшагу въ омутѣ столичнойяшзнп. На-
до удивляться богатству и физпчеекпхъ, п умствен-

ныхъ, и нравственныхъсилъэтого человѣка призрѣ-
лищѣ этой борьбы: какъ только удалось ему выка-

рабкаться и неумеретьпреждевременноотъ голода п

нстощенія, не спиться, неисписатьсяи неизмельчать
послѣ трехсотълистовъжурнальнойпрозы, паппсан-

ной подъ гнетомъсамойстрогойцензуры, единствен-

но ради скуднагозаработка,пли, наконецъ,пемах-

путь рукой панеблагодарноелитературноепоприще
и не начать устраивать какую-нибудь служебную
карьеру въ впдѣ тепленькихъп хлѣбныхъ мѣстечекъ,

что емуне представляло особеннаготруда сдѣлать
прп врожденной практическойсметь-f и знакомств!;
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й нѣкоторымп университетскимитоварищами пзъ

высшпхъ сферъ. Но онъ мужественновышелъ пзъ

этойтяжелой борьбы, оставшисьвѣрнымъкакъ свое-
му литературномупризванііо, такъи жаждѣ незави-

симости,и вотъ мы видпмъ, что въ концѣ сороковыхъ

годовъ онъ стоптъуже навидномъмѣстѣ въ литера-

тур, въ кружкѣ передовыхъ и лучшихъ въ то время

штературныхъдѣятелей, во главѣ журнала.

Здѣсь мы встречаемсясъ вліяніемъ наНекрасова
Бѣлпнскаго,которому Некрасовънаиболѣе былъ обя-

занънаправленіемъ своеймузы. Мы видѣли, что, ко-

гда Некрасовъвошелъ въ кружокъ Вѣлпнскаго, онъ
былъ удпвленъотвлеченностьюмысливъ людяхъ это-

го кружка. И это очень понятно:кружокъ Бѣлпнска-
го былъ чисто западнически,воспитанныйнапочвѣ
гермапскойфилософіп. Впослѣдствіи къ увлеченііо

Гегелемъи Фейербахомъприсоединилосьвъ кружкѣ

язученіе новыхъ полптико-экономическихъдоктринъ.

Но всѣ, какъ фплософскія, такън полптпческія идеи,

какія вращались въ кружкѣ, разработывалисьпре-
имущественновъ отвлеченной,международной,такъ
сказать, сферѣ. Русская дѣйствптельность обсужда-
лась съ точки зрѣнія этихъидейвъ ея общихъ осно-
вахъ и порядкахъ, причемъэтиосновы пріурочпва-
лись къ западнымъ. Бѣлинскій могъ глубоко сочув-

ствоватьнародномугорю и страстножелатьвсяческа-

го уврачеванія его, но, какъ человѣкъ, всю жизнь

вращавшійся въ городахъ, онъпеимѣлъ возможности

присматриватьсякъ проявленіямъ народнойжизнивъ

действительностии малозналъмужика:мужпкъбылъ
для него отвлеченною категоріею, сначалафилософ-
скою, въ смыслѣ непосредственнойстихіп народнато

духа, потомъполитическою,въ смыслѣ инертноймас-

сы, жаждущей освободителейвъ лицѣ пнтеллигент-

ныхъ людей, просвѣщеиныхъ въ духѣ гуманныхъ

идей.Натуральнаяшкола была въ это время въ апо-

геѣ своего развптія, но въ изображеніяхъ свопхъона

неспускаласьнижемелкагочиновника, за исключе-

ніемъ развѣ одного казака Луганскаго, который,
впрочемъ, пзучалънародъболѣе со стороныэтногра-

фической и филологической, чѣмъ социальной.Моти-

вы реальнагонароднагогоря являются въ нашейли-

тературѣ съ появленіемъ новыхъ молодыхъ силъ, по

большей части выходцевъ изъ провпнцій, которые

входятъ во вторую половину сороковыхъ годовъ въ

кружокъ Бѣлннскагои, оплодотворяясь идеямиэтого

кружка, воплощаютъ этнидеивъ своп собственный
реальный наблюденія. Таковы были сначалаКоль-
цову потомъ Тургеневъ, Григоровнчъ и Некрасовъ.

Можно положительносказать, что только съпоявле-
ніемъ этихъписателейвноситсявъ нашу литературу

сермяга. И замѣчательно прп этомъ, что мужпкомъ

одновременнозанялись тримолодые вышеупомянутые
писателя, бывшіе въ то время въ большой дружбѣ

между собой. Вліяніе Бѣлпнскаго въ этомъ случаѣ

могло быть только освѣщающее и осмысливающеетотъ

матеріалъ, который лежалъвъ скрытомъвндѣ въ моз-

гу Некрасоваи его друзей.

Судя по тому, въ какомъ видѣ представляетъНе-

красоваДостоевскій, вспоминаяо началѣ своегозна-

комства сънимъ, можно полагать, что первая пора

сблнженія НекрасовасъБѣлинскпмъбыла однпмъизъ

самыхъсвѣтлыхъ мгновеній въ жизниНекрасова.Но
недолго продолжалось это восторженноесостояніе.
Едва только взялъ насвоп плечиНекрасовъ „Совре-
меннпкъ",какъ умпраетъБѣлпнскій, главная спла

и опорапзданіяи въ тоже время дорогой учитель, ко-

торомубылъ обязанъНекрасовъразцвѣтомъ своегота-

ланта.Потянулисьтѣ мрачныегоды, о которыхъ пере-

жившіе ихъ до спхъ поръ вспомпнаютъсъужасомъ.

Въ этигоды тяжелобыло существоватьвъ сторонѣ отъ

всего, нпчѣмъ не занимаясь;каково-же было издавать

журналъ, дрожать за каждый нумеръ, съ каждымъ

годомъ видѣть убыль подпнсчпковъ п незнать, что

будетъзавтра. Сколько новой жолчи должно было еже-
дневнонакипатьвъ сердцѣ, и безъ того уже ожесто-

ченномъи пзнеможенномъвсею предшествовавшею

борьбою съ гнетущимиобстоятельствами.Прибавьте
еще къ этому тотъмрачный колоритъ, который ле-

жалъвъ то время навсейрусскойжизни, тѣ удручаю-

щія п раздражающія черныя тѣнщ которыя, помимо

серьезныхъи крупныхъ невзгодъ, ложились дажеп на

тѣ немногія утѣхп, какія были допущены мыслящему

человѣку. А потомъ, когда общественныйгоризонтъ
нѣсколько прояснился, когда журналъ упрочился и

началъпроцвѣтать, когда, по словамъНекрасова, въ
жизниего стало „ поменьшемелочныхъ заботъирѣже
въ дверь его сталъ стучаться голодъ", привязалась

опаснаяболѣзнь и началаугрожать емупреждевремен-

ною ногплою.

Можно положительносказать, что только въ концѣ
пятидесятыхъгодовъ Некрасовъмогъ вздохнуть нѣ-
сколькосвободнѣе болѣеполной|грудыонеслидальнѣй-
шаяжизньего была небезъневзгодъптяжкпхъутратъ,
то, все-таки,по крайнеймѣрѣ, онъбылъ матеріальпо

обезпеченъ.Такимъобразомъ, только въ сорокалѣт-
немъвозрастѣ Некрасовъначалъвполнѣ пользовать-

ся тѣмъ завпднымъкомфортомъ, который многіе ста-
вятъ въ протпворѣчіе съмрачнымътономъегопоэзіи.
Но въ сорокъ лѣтъ человѣкъ окончательно уже яв-

ляется сформпрованнымъ;начинаетсяуже преклон-

"ный возрастъ, въ который чертыхарактераи привыч-
ки являются уже прочно установпвшпмпся;человѣкъ
уже мало измѣняется п пользуется плодами своей

предъпдущейжизни,тѣмъ накопленнымъматеріаломъ
опытовъ, знаній, впечатлѣній, какія онъуспѣлъ со-

братьвъ болѣе молодые п цвѣтущіе годы. Естествен-

но, трудно было ожидать, чтобы въ этомъпочтенномъ

возрастѣ поэзія Некрасова вдругъ сразу измѣнила

своейхарактеръ, какъ и содержаніе, и прониклась

какими-нибудьбравурными, радостнымии ликующи-

ми звуками.

ХУ.

Еслимы возьмемъ во вниманіе"всѣ этиобстоятель-
стважизниНекрасова, то для насъвполнѣ ясно от-

кроетсяпрпчпнапреобладанія въ поэзіи егомрачныхъ,

скорбныхъ н желчпыхъ звуковъ. Звуки эти прямо

н непосредственновытекаютъ изъ жизни поэта, изъ

всего складаего правственнагохарактера, и скорѣе

всего моленобыло-бы заподозрить поэзію Некрасова
въ пскусственностп,еслп-бы опъ, прп тѣхъ-же са-

мыхъ обстоятельствахъсвоей жизни, вздумалъ на-
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страивать свою лиру, во что-оы то ни стало, на тор-

жественный пли эстетпческп-сентпмептальный тонъ и

Въ годину горя
Красу долинъ, нобесъ и моря,
II ласки милой воспѣвать...

Подобно большинству лирпковъ, Некрасовъ посвя-

тіілъ нѣсколько свопхъ стпхотвореній оиредѣленію
своей музы, п ему, копечпо, мы болѣе доллшы вѣрпть,
чѣмъ постороннпмъ людямъ, плохо знавшішъ обстоя-
тельства лшнп поэта и еще менѣе — тѣ внутренніе
творческіе процессы, которые таплпсь въ душѣ его.

Таково стпхотвореніе „Муза", въ которомъ поэтъ

прямо говорить, что „музы ласково поющей п пре-

красной не номнплъ надъ собою онъ пѣспи сладко-

гласной":
«Но рано надо мной отяготѣли узы
Другой, неласковой и нелюбимой Музы,
Печальной спутницы печальныхъ бѣдняковъ,
Рождонныхъ для труда, страданья и оковъ и т. д.

Въ звукахъ этой шузы, даже п разгульныхъ, поэту

слышалось въ смятеніи безумномъ:
Разсчеты мелочной и жадной суеты,
И юношескихъ лѣтъ прекрасныя мечты,
Погибшая любовь, подавленныя слезы,
Проклятья, жалобы, безсмѣнныя угрозы...

А въ заключеніе поэтъ говорптъ:
Такъ пѣчно плачущей и непонятной дѣвы
Лелѣяли мой елухъ суровые напѣвы,
Покуда, наконецъ, обычной чередой
Я съ него не вступилъ въ озкесточонный бой.
По съ дѣтства нрочнаго и кровнаго союза
Со мною разорвать не торопилась Муза:
Чрезъ бездны темныя наеилія и зла,
Труда и голода она меня вела,
Почувствовать свои страданья научила
П свѣту возвѣстить о нихъ благословила...
Въ другомъ своемъ, подобномъ-лге стпхотвореніп

Некрасовъ обусловливаем свое творчество прямо те-

мп чувствами, какія возбудила въ немъ жизнь:
Праздникъ лшзни —молодости годы —

Л убилъ подъ брсменемъ труда,
II ноэтомъ, баловнемъ свободы,
Другомъ лѣни —не былъ никогда.
Если долго сдержанныя муки,
Накипѣвъ, подъ сердце иодойдутъ,
Я пишу: риѳмованные звуки
Нарушаютъ мой обычный трудъ.

Ниже въ этомъ стпхотвореніп поэтъ обращается
къ своему стиху съ слѣдующимп словами:

Пѣтъ въ тебѣ поэзіи свободной,
Мой суровый, неуклюжій стихъ,
Нѣтъ въ тебѣ творящаго искусства!..

Здѣсь, безъ сомнѣнія, подъ „творящпмъ нскус-

ствомъ* поэтъ подразумѣваетъ то объективно-спокой-
ное, олимпійско-безстрастиое творчество, пдеаломъ

котораго, въ глазахъ Некрасова, была поэзія Пушки-
на. Иными словами, Некрасовъ, обусловливая свое

творчество исключительно накипѣвшимп муками, под-

ходящими подъ сердце, отрицаетъ въ себѣ именно

то разеудочно-произвольное и вмѣстѣ съ тѣмъ хо-

лодно-дидактическое творчество, которое ему прппп-

сываютъ нѣкотсрые критики.

XVI.

Еслп мы бросшіъ теперь общій пзглядъ на составь

стихотвореній Некрасова, то мы еще болѣе убѣдимся
въ полной естественности и органичности нхъ, въ

зависимости творчества Некрасова не столько отъ

какнхъ-лпбо разечетовъ холоднаго разеудка, сколько

отъ различныхъ вѣяній самой лшзни. Такъ у Некра-
сова, какъ у всѣхъ лпрпковъ, мы впдпмъ значптель-

ное присутствіе личнаго элемента. Отъ сорока до

пятидесяти піесъ въ посмертномъ собраніи сочппешй

Некрасова вы найдете такпхъ, которыя или относятся

непосредственно къ личности поэта, носятъ автобіо-

графическін характеръ, или вообще отличаются край-

нею субъективностью. Это составляетъ четверть всего

помѣщеннаго въ полпомъ пзданіи. Таковы стихотво-

ренія: „Родина", „Въ невѣ домой глуши", „На Волгѣ",
„Рыцарь на часъ", „Мать" и проч., масса любов-

ныхъ элегій, посланін къ друзьямъ. Ужь если иди

отъ той мысли, что Некрасовъ не былъ истшшымъ

лпрпчеекпмъ поэтомъ, а былъ лишь холоднымъ рнто-

ромъ, то придется и такія поэмы, какъ, „ 0, письма

лгенщпны намъ милой!" или „Бурю" („Долго пе сда-

валась Любушка сосѣдка") подводить, во что бы то нп

стало, подъ какія-лпбо тенденціп, что было бы въ

высшей степени наивно п курьезно.

Далѣе затѣмъ, вы видите рядъ стпхотвореній, еще

менѣе чѣмъ автобіографпческіяи субъективныя, іиіѣю-
щія что-либо общее съ дидактикою въ духѣ той школы

нублпцпстовъ, въ угоду которымъ будто бы Некра-
совъ шісалъ. Таковы: „Ваня", „Школышкъ", По-
хороны", „Маша", „Свадьба", „Аукціопъ", „Коро-
бейпнкп", „Зеленый шумъ", „Крестьянскія дѣтп",
„ДядяМазай" и проч. Если предполагать тенденціоз-
ный дпдактпзмъ далее въ такпхъ вещахъ, какъ гра-

ціозное пзображеніе барынп, набавляющей неимовѣр-
ныя цѣны на распродажу, потому что ей жалко раз-

даваться съ своимъ насиженнымъ, семейпымъ гнѣз-
дышкомъ, плп сѣтовапія о томъ, что безеердечная
Маша толкаетъ въ гробъ труженика-мужа своимъ

мотовствомъ и страстью къ нарядамъ, въ такомъ

случаѣ, чтобы не навлечь подозрѣнія въ дпдактігамѣ,
поэту только п остается, что изображать одни неоду-

шевленные предметы, потому что нѣтъ такого случая

въ жизни человѣческой, въ которомъ нельзя было
бы усмотрѣть какой-либо тенденціп. Но въ томъ то

имепно и дѣло, что значеніе этихъ стихотворепій за-

ключается въ ихъ полной непосредственностп. Хо-
лодному дидактику они не могли бы прійтп п въ голову

и не пшѣлъ бы онъ ни малѣйшаго повода писать нхъ.

Но поэтъ могъ поразиться тою или другою чертою

лшзни при случайной встрѣчѣ съ нею, провести эту
черту сквозь творческій процеесъ, осмыслить и вы-

вести ее во всей ея драматичности или поэтичности,

нп мало не заботясь о томъ, какое дидактическое

значсніе будетъ имѣть его ■ стихотвореніе. А подоб-
ныхъ попосредственныхъ стихотвореній вы найдете
тоже не мало въ изданіп; вмѣстѣ съ автобіографп-
ческнмп, они составляютъ почти половину всего на-
писанпаго Некрасовыми

Но есть основаніе предполагать и относительно

большинства внолнѣ тенденціозныхъ стпхотвореній.
что Некрасовъ обязанъ былъ пропсхожденіемъ ихъ
не столько какимъ-либо сообралсеніяшъ холоднаго
разеудка, сколько непосредственнымъ впечатлѣніямъ
лшзпи, возбуждавшнмъ творчество поэта. Такъ, мы
видѣли изъ біографическихъ свѣдѣнін о жизни Не-
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шсова, что Арнна,мать солдатская,самаразсказы-
вала ему о своемъгорѣ. Столь же непосредственному

вѣянію жизни былъ обязанъ Некрасовъ н своими

лРазмышленіями у параднагоподъѣзда", этпмънап-

тенденціознѣйшнмъ своимъ произведеніемъ. По раз-

сказу г-жиГоловачевой, Некрасовъодналіды утромъ

прншелъкъ своемупріятелю Панаеву,нетолько безъ

лалѣйшихъ помышленій объ этомъ произведеніи, но

вообще лшуясь, что фаитазія его крайне оскудѣла

п что ему совсѣмъ нечегописать. Какъ вдругъ внн-

маніе его привлеклаименнотасамаямужицкаясцена

у параднагоподъѣзда знатнаго барнна, жившаго

яротивъ Панаева,которая описанавъ вышеупомя-

путошъ стпхотвореніи. Сцена эта такъ поразилаи

потряслаего, что въ тотъ же день по возвращеніп
отъПанаеваонъ принялся за перо и написалъсвои

„Размышленія у параднагоподъѣзда". Наконецъ,во
шогпхъ тенденціозныхъ произведеніяхъ мы видимъ,

въ свою очередь, немалоеирисутствіе лнчнаго эле-

мента.Такъ, напрнмѣръ, вся первая часть обшир-

ной поэмы „Несчастные"посвященаличнымъ воспо-
мішапііімъ п имѣетъчистоавтобіографпческій инте-

ресъ. Описывая дѣтство героя поэмы, поэтъвсиоми-

наетъсвое собственноедѣтство, а далѣе, въ сопо-

ставленіи столицы съ провинціалыіымъ городкомъ,

вы чуете въ каждомъ стихѣ вѣяніе впечатлѣній,

пережитыхъсампмъпоэтомъвъ своейжнзпп. Въ са-

«юмъ дѣл^, кто же, какъ несамъ Некрасовъ, этотъ
юноша, только что пріѣхавшій изъ провинціи и вос-

хищавшийся пышностью столицы:

Лпкуетъ сердцемолодое—
Въ восторгѣ юноша. Постой—
Ты будешь говорить другое,

Родство постигнунъроковое
Межъ этимъблескомъ и тобой!
Пройдутъ года въ борьбѣ безумной,
Л на красивыя плиты,

Какъ изъ машины винтънегодный,
Быть можетъ, брошенъ будешь ты!
Счастливь, кому мила дорога

Стяліанья, кто ей вѣренъ былъ,
И въ жизни ни одналсды Бога
Въ пустойгруди неощутнлъ.
По еслитой тревоги смутной
Не чуждо сердце—пропадешь!
Ііъ глухую полночь, безпріютный,
По стогнамъгорода пойдешь;
Громадный, стройныйи суровый,
• іаснувъ подъ тучею свинцовой,
Тогда продстанетъонъ инымъ,

Л, опоясанныйгробами,
Своими пышными дворцами,

Всличьемъ царственнымъсвоимъ—
Не будетъ радовать. Невольно
Припомнишь бѣдный городокъ,

Гдѣ солнцакалвдому довольно, и пр.

Возьмите вы таклсесатирическуюпоэму„Судъ",—

сколько вы найдетевъ нейстпховъ, вполнѣ субъек-

тпвныхъ, прямо относящихсякъ личностии жизни

самого Некрасова. Кого же, какъ не самого себя,

оплакиваетъпоэтъ,напрпмѣръ, въ слѣдующихъ сти-

хахъ:

П. такъ, любуйся: я плѣшпвъ,
Л блѣденъ, нервенъ, я чуть жпвъ,

И таковы почтимы всѣ.
По ты не думай, что тебя
Хочу разжалобить: любя

Свой трудъ— я вовсе не ропщу.

Я сожалѣнья не ищу;

«Коварный рокъ», ожестокій рокь»

Не больше былъ ко мнѣ лсестокъ,
Какъ и къ любому бѣдняку.

- То правда: роеъ я не въ шелку,

Подъ бурой долго я стоялъ,
Меня тираниланужда,
Гнела любовь, гнелавражда;
Мнѣ N* мораль чпталъ

И цензоръелогъмой пеправлялъ,
Но не отъ этихъ общихъ бѣдъ
Я слабъ п хрупокъ, какъ скелетъ.

Ты знаешь я— «любимецъмузъи,
А невозможно разсказать,
Во что обходится союзъ
Со иною музой; благодать
Тому, чья муза не бойка:
Горитъ онъ рѣдко и слегка;
Но горе, елгелиона
Славолюбива и страстна.

Съ лселѣзной грудью надо быть,
Чтобъ этимъласкамъотвѣчать,
Объятья эти выносить,
Кипѣть, горѣть —и несгорать.

И вновь горѣть — и снова стыть.

Довольно! развѣ досказать,

Удобный случайблаго есть,

Что я, когда начнуписать—
Перестаюи ѣсть и спать...

Здѣсь вы, такпмъ образомъ, видите еще одио от-

кровеніе тайнытворчестваНекрасова и можетесу-

дить, насколько характеръэтого творчества подхо-

дить къ разсудочно- холодному и дидактическому.

Обратите,наконецъ, внпманіс ещепаодно свойство

поэзіп Некрасова, свойство, обличающее прямо поэ-
та - лирика, а нпкакънедпдактпка: это именного-

товность каждую минуту, по волѣ фантазіп, перехо-

дить отъ одного предметакъ другому, совершенно

разнородному. Отъ поэта холоднаго, разсудочнаго

творчества естественнобыло бы ожидать, что если

онъ задалсякакою-нибудь темою, то онъ одну только
эту темуи разовьетъ передъвами, исчерпаетъееси-

стематическивсю до малѣйшпхъ тонкостей,ничего

не убавить, но ничегои не прибавить. Совсѣмъ не

то вы видитеу Некрасова:начавшичитатьиноестн-
хотвореніе, вы неможетеопредѣлпть, что найдетевъ

середипѣ его и чѣмъ оно будетъзакончено, потому

что, оставаясьвѣрнымъ лишь своему преобладающе-
му настроепію, поэтъсвободно н нисколько не сте-

сняясь условіямн цѣлостпостипронзведенія, перехо-

дить отъ одного предметакъ другому, не имѣющему

ничегообщаго съ первымъ. Возьмите для прпмѣра

хотя бы его стихотвореніе „Опогодѣ". Чего вы толь-

ко не найдетевъ трехъ главахъ этой элегін? Тутъ
передъвампи убогія похороны горешыкіі-чпновнпка,

н замѣчанія сторожао лптераторскихъмогилахъ, п

картинауличнойдавки при переходѣ черезъ долину

нзмоченныхъдождемъ войскъ, и разговоръ съ раз-

сылышмъ Мпнасмъо литературныхъпреданіяхъ, и

трогательная картина проводовъ рекрутъ, осы-

паемыхъснѣгомъ, и разсужденія о томъ, что выно-

сить въ стилнчнойсутолокѣ бѣдный промышленный

людъ. Однимъ словомъ, тутътакъмного набросано

самыхъразнородныхъсценън чертъжнзпп, чтогла-

за разбѣгаются. На какую же такую предвзятую те-

му написаноэто стихотвореніе и какое можете вы-

нестивы изъ него поученіе? Неужелиже нату мел-
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ко обличительную тему, что не слѣдуетъ допускать

бѣшеную ѣзду нарысакахъпо городу, способнуюдо-
ходить до такого кощунства, чтобы сбиватьгробы съ

дрогъ, илиже, еще того лучше, съ цѣлію внушенія
подлежащему начальству,какъ оно дурно распоря-

жается, допуская существованіе кладбпщъ на та-
кпхъ ннзкпхъ, болотистыхъ мѣстахъ, что моги-

лы чуть не до верху заливаются водою? Но то-

гдапрпчемъже парадируетъздѣсь Мпнайсъ коррек-
I турамии все прочее? Въ томъ и дѣло, что стихо-

твореніе это чуждо какой бы то нп было предвзятой
поучительной темы. Общій смыслъего только тогда

станетъдля васъясенъ, есливы взглянете нанего,

у1 какъ начисто субъективно-лирическое,написанное
съ единственноюцѣлію выразить въ немъ всю ту

гнетущую хандру, которую способнанавѣять намы-

слящаго человѣка картинастоличнойжпзнпвъ мрач-
ный, ненастныйосенній день.

Злость беретъ, сокрушаетъхандра, ,

Такъ и просятся слезы изъ глазъ—

вотъ единственнаятемастнхотворенія, еслитоль-

ко можно назвать это темою, а затѣмъ поэтувсерав-

но, какіе предметыни приводитьвъ своемъстпхотво-

реніп, лишь бы они гармонировалисъ его хандрою,

были бы именнотѣмп самыми,которые способныеще
болѣе омрачитьсердцевъ калсдомъ,мало-мальскине

зачерствѣломъ человѣкѣ, подъ сумракомъ осенняго
неба, дождя и грязи. „И безъ того тошно смотрѣть

набѣлый свѣтъ, говорить намъэто стихотвореніе: —

а тутъеще куда нп обернешься, вездѣ какая ннбудь
мерзость, кто нибудь кого ннбудь бьетъ, чьи нибудь
льются слезы!" У васъ у сампхъ,прп чтеніп стпхот-

воренія, начинаетъразрываться сердце на частии

слезы навпсаютъна глаза, а васъ стараютсяувѣ-
рить, что передъ вамихолодный дпдактпкъраспи-

наетсянакакую-то заданнуютему.

Вообще, нулшо замѣтпть, что нп объ одномъписа-

телѣ при лшзни его несоставилось столько односто-

ронннхъи предразсудочныхъвзглядовъ, какъ о Не-
красовѣ. Брали какой-нпбудьодинъ изъ элементовъ

его поэзіи, да и то невъ цѣломъ его видѣ, а часть

элемента,и по этойчастисудилиобо всей его дѣя-

тельностн.Такъ, напримѣръ, конечно, въ массѣ его

произведеній вы найдетенѣсколько и такпхъ, кото-

рый написаныбылп невслѣдствіе.пстпннаго и непо-

средственнагопоэтпчевкаговдохновенія, а съ пред-

взятыми тенденціознымп цѣлямп: таковы, напрн-

мѣръ, хотя бы разные сатирическіе куплеты, напе-

чатанныевъ „Свисткѣ" и другпхъ пзданіяхъ, но

этикуплеты составляютътакоенезначительноемень-

шинство сравнительносо всѣмъ прочпмъ, написан-

нымъ Некрасовымъ, что было бы въ высшей степени

несправедливопо этимъпіесамъ судитьобо всейдѣя-

/тельностипоэта. А между тѣмъ, до сихъ поръ въ

значительноймассѣ публшш сохраняетсяо Некрасо-
вѣ мнѣніе, какъ о сатпрпкѣ-облпчителѣ преимуще-

ственно,какъ о чемъ то въ родѣ русскагоЮвенала.
Я не отрицаю, чтобы въ поэзіи Некрасоване было
сатнрпческагоэлемента.Въ значительнойдозѣ вхо-

дить онъ въ массупропзведеній невъ прпмѣръ серь-

езнѣе куплетовъ, въ родѣ „Говоруна" пли „Перепи-
скиМосквы съПетербургомъ" , по, все-таки,этоболь-

ше ничего, какъ элементъ,и въ половину не исчер-

пывающи всей поэзіп Некрасова.
Если-лее вы, откпнувъвсѣ этипредвзятыя сужде-

нія, будете перебиратьподъ рядъ всѣ стпхотворенія

Некрасова, вы болѣе и болѣе будетеубѣждаться, чю

передъвамппоэтъ-лпрпкъвъ пстпнномъи букваль-
номъ смыслѣ этого слова, который, въ болышщствѣ
случаевъ, пѣлъ вполнѣ безхитростно,повинуясь лишь
своейтворческойфантазіи илинакнпѣвшему чувству,

мало заботясь прп этомъ о строгой выдержкѣ и си-

стематичностисвоихъ произведеній, или о томъ, въ

' какой степениони выйдутъ содерлсательныи какое

пропзведутъна читателявпечатлѣніе. Сегодня, на-
прпмѣръ, егопоразилиразмышленія у параднагоподъ-

\/ѣзда, — онъпишетъсатиру,исполненнуюгражданской

скорби, а завтраонъ способенътѣмъ-же перомъраз-
сказывать вамъ о томъ, какъ „Долго несдавалась

Любушка-сосѣдка". Сегодня, подъ гнетомъсуетысто-
личной лшзнп, онъ вамъ передастъсвоп скорбныя

\,впечатлѣнія, вынесенныя имъ изъ ненастнаго,осен-

' няго дня, а завтра, подъ обаяніемъ сельскагопри-

волья, онъ васъподарптътрогательноюбуколическою
идплліею, въ которой разскаліетъ о крестьянскихъдѣ-

тяхъ, о дядѣ Мазаѣ съ зайцамиилп о свопхъ впечат-

лѣніяхъ, навѣянныхъ ветхою, полуразрушенноюсель-

скою церковью. Если большинство пропзведеній Не-

красова однообразнопо своемумрачному, тоскливому
тону, за то, по формѣ и содерлшнію, онппредставля-

ютъ самоепестроеразнообразіе. Подвестпихъ подъ
какія-лпбо рубрики нѣтъ никакойвозможности,безъ

какпхъ-лпбо крайнпхънатялсекъ.Нѣкоторыя стихо-

творенія до того разнородны, какъ по содержанію,

такъ и по стилю, что можно было бы приписатьихъ

разлпчпымъ поэтамъ.Такъ, напрпмѣръ, статочное-

лп дѣло, чтобы одному и тому-жеписателюмоглппри-

надлежатьпоэма„Русскія лсенщпны" и дума „Сто-
рона наша убогая", элегантныйэлегіп въ пушкпн-

скомъ стилѣ, вродѣ „Да, наша лшзнь текламя-

тежно", п рядомъ сънимипѣсня, въ родѣ „У людей-

то въ дому— чистота,лѣпота". Можно положительно

сказать, что вся русская жизнь отразиласьвъ стпхо-

твореніяхъ Некрасова, въ самыхъразнообразных!,ея

нроявленіяхъ, начинаясъ великосвѣтскпхъ салоновъ

У п клубовъ и кончая чердачкомътруженика,пнтеллп-

гентнагопролетарія, пли подваломъмастерового, на-

чиная съ барской усадьбы и кончая полуразвалив-

шеюся хатою тетушкиНенплы. При такомъразнород-
номъ, всеобъемлющемъсодерліаніи свопхъ пропзведе-

ній, Некрасовъявляется отнюдь ненѣвцомъ какого-

либо сословія, партіп, крулша, — а однимъпзъ тѣхъ со-

бпрательныхълнриковъ, которые отражаютъвъ сво-

пхъ произведепіяхъ думы цѣлаго вѣка своей родной
земли, которые выплакпваютъ въ своихъзвукахъ сле-

зы всѣхъ свопхъ современпиковъп соплеменнпковъ.

Въ этомъзаключаетсяпричинапопулярностиНекра-
сова пе только среди людей одного съ нимъ ла-

геря, но и въ массѣ грамотпаголюда, чуладагокакпхъ-

лпбо партійныхъ увлеченій.

XVII.

Такоеширокое значсніе стихотвореній Некрасоваи
глубокая связь ихъ съ своимъвѣкомъ сдѣлаются для
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васъ вполнѣ ясными, когда мы разсмотрпмъ,чѣмъ
была лирика паша до Некрасоваи чѣмъ сталаона

подъ его перомъ. Здѣсь я впередъдѣлаю оговорку для

пзбѣжанія всякнхъ недоразумѣній, что я отнюдь не

предполагаю дѣлать какія-либо сравненія Некрасова
съ его славнымипредшественниками— Жуковскнмъ,
Пушкпнымъ, Лермонтовымъ— относительностепени

геніалыюстп. Я считаюподобную оцѣнку дѣломъ со-

вершенно празднымъ, пзлншнпмъи къ тому-леели-

шенпымъвсякой основательности,которая оппралась-

бы накакія-ппбудь осязательно-положптельныядан-

ный, а не наодпнъ пропзволъ личнаго вкуса. Что

же касается вопроса о болынемъ пли менынемъ

отноептельпомъдостоинствѣ художественныхъформъ

Некрасова, то п наэтомъвопросѣ я долго останавли-

ваться ненамѣренъ. Я впередъготовь уступитьна-

шпмъ эстетпкамъихъ приговоры относительнотого,

что худолгественныя формы Некрасоваменѣе строй-

ны, выработаны п выдерлсаны, чѣмъ у его предше-

сівешшковъ, что стпхъ его менѣе легокъ и гладокъ,

что языкъ мепѣе гпбокъ, блестящъ п изященъ. Я, съ

своей стороны, не только допускаю это, но готовь, не

останавливаясь на одномъ крптеріи эстетпческаго

чувства, еще болѣе утвердитьэтиприговоры, осмыс-

ливши пхъ слѣдующаго рода соображеніемъ: въ псто-

ріи мы видимъпѣсколько весьма вѣскпхъ прпмѣровъ,

что пзящныя формы, выработанпыя до послѣдней сте-

пени совершенствапа почвѣ даннаго содержанія
жпзнпп мысли, не выдерживаютъ впослѣдствіп, едва

только это содерлшііе расширитсяи обогатится.Слу-
чается иногда, что ребенокъначинаетъучиться го-
ворить мало искаженными,почтпцѣльными словами

п правильными предлолсеніямп, и потомъвдругъ, прп

шомъ-нпбудь слпшкомъ быстромънаплывѣ новыхъ

впечатлѣній, заговарпваетътакпмънеправпльнымъ

языкомъ, что самыеблизкіе люди съ трудомъего по-

нпмаютъ. Толсебываетъ и со взрослыми людьми: иной

человѣкъ, обладающій довольно сноснымъдаромъсло-

ва, вдругъ теряетъ его прп какомъ-либо быстромъ

скачкѣ въ своемъ развптіп, начинаетъпутатьсявъ

своейрѣчп, не въ силахъ будучи нп подобратьсловъ
для своей мыслп, пп уложить ихъ въ мало-мальски

стройную рѣчь. Тоже иаблюдаемъмы и въ псторіп пс-

куствъ. Изящныя формы и языкъ, выработанныепрп

бѣдномъ содерліаніп мыслп и лшзни, словноневыдер-

живаютъ наплыва болѣе богатагосодержанія, гнут-

ся, ломаются, и начинаетсяперіодъ калгущагося па-

денія п формъ, п самагоязыка, но это, въ сущности,

естьперіодъ медленнойвыработки новыхъ формъ, со-

отвѣтствующпхъ новому содерлганію. Этимъ только и

можно объяснить, почему многія прекрасныйформы,

доведенный искусствомъдо высшей степенисовер-

шенства, представляютсянавсегдаутраченнымидля
человѣчества, каковы, напрпмѣръ, формы древняго

искусствап преимущественноскульптуры.

Очень возмолено, что тоже самоепроизошло и на

иашнхъ глазахъ, сказавшись, менадупрочимъ, и въ

лирпкѣ Некрасова.Худолсествннныяформы егопоэзіп

оказываются ниже формъ его иредшественпковъне

погоду, чтобы онъ не въ силахъбылъ усвоить пхъ

№ полномъпхъ совершенствѣ илипринебрегалъими,

а ПОІому, что самиформы эти, выработанныйво вре-

мя болѣе бѣднаго содержанія нашей общественной
жизни и мысли, оказалисьнедостаточнымидля наше-

го времени.Это предположеніе еще въ большей степе-■
нп побуждаетънасъ сосредоточитьвсе внпманіе на

сравпеніп Некрасовасъ предшествовавшимиего ли-

риками по отношенію къ содержанію. Однимъ сло-
вомъ, минуя всякіе эстетическіе вопросы о томъ, кто

былъ выше, кто былъ ппжевъ худоягественномъот-

ношеніи, мы займемся лпшь вопросомъ о томъ, какъ

различныевѣка отразилисьвъ нашей лпрпкѣ— доре-

форменнойи по-реформенной.

Помимонесомнѣнной выработки художественныхъ
формъ, раздѣляющей непроходимою пропастью звуч-

ный, легкій и прозрачный стпхъПушкинаотъ тяже-
ловѣсныхъ и неуклюлшхъ впршей Кантемпраи Тредь-
яковскаго, помимо, съ другой стороны, переходаотъ

ходульностип искусственностиложнаго классицизма

на почву искренностии естественностиреализма,мы

видимъвъ нашей лприкѣ особеннагорода двпженіе,
зависящее чисто отъ хода общественнагоразвптія
нашегообществавъ связи съ различнымизападными

вліяніямп. Такъ, въ первую половину18-го столѣтія,

въ лпрпкѣ Ломоносовамы замѣчаемъ полное отсут-

ствіе личности. Предметамипѣснопѣній являются

исключительно восторгиилипо поводу велпчія Божія

выражающагося въ какомъ-нпбудьграндіозномъявле-
ніп природы, пли по поводу государственнойславы,

по случаю какого-нибудь всероссійскаго торжества.

Личность является, такпмъ образомъ, непрестапно
тонущею въ лучахъ чьей нибудь славы, не пначе

какъ колѣнопреклоненною, повергающеюся нпцъи

славословящею. Еслионап вспоминаетъпорою о самой

себѣ, то радитолько того, чтобы выразить удпвленіе

по поводу своего жалкаго ничтожестваи бренности

передъкакнмъ-нибудьвелпчіемъ п плюнуть приэтомъ

лишній разъ насебя. Нетолько о заявленіи правъпа

свое личное человѣческое достоинствопли насамо-

стоятельноесуществованіе тутънемогло быть и рѣчи,

но мы впдпмъ, что личностьнедерзала посвящать

читателейво внутренній міръ свопхъчастныхъпнте-

ресовъ, радостейили страданій; онасловностаралась
увѣрнть всѣхъ и вся, что онасовсѣмъ нелшветъ сама

по себѣ илидля себя, и способнаприходитьвъ восторгъ
или заливатьсяслезамиедннственнолишь сообразно

тому, усиливаетсяилиослабляетсяблескъславы оте-
чества.

Подобныйхарактерълирикисоотвѣтствовалъвпол-
нѣ общественнымъусловіямъ того времени.Это былъ
вѣкъ полнагоразвптія крѣпостнаго строя, когда не

одникрестьянебыли закрѣпощены помѣщикамъ, но

и всѣ классы общества, самыепривилегированные,
былп, въ свою очередь, закрѣпощены государству,ко-

торое требовало, чтобы вся лшзнь пхъ была посвящена

ему, строго опредѣляло весь пхъ жизненныйпуть и

нещаднокарало за малѣйшій самостоятельныйшагъ

протпвъ обычной рутпны. Въ это время немыслимое

было дѣло — существованіе поэта, который былъ бы
только поэтомъ,не будучи въ тоже время вѣрнымъ и

неутомнмымъслужакойдо сѣдыхъ волосъ: исполняя

же долгъ государственнойслужбы въ канцеляріи пли

наплацъ-парадѣ, онъпвъ кабпнетѣ своемъ,въбесѣдѣ
съ музами, долженъбылъ не забывать тогоже самого
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долга, нотому что государство управляло самымиего

досугамии требовало, чтобы и они были посвящены

его цѣлямъ: ассамблеин куртагп, балы, маскарады,
народныягулянья п спектакли,— всеэтовозникалоне

самопо себѣ, по частнойпнпціатпвѣ, а предписыва-

лось, установлялосьподъ угрозою штрафовъ п опалы

за отклоненіе отъ предписанія и посвященіе своихъ

досуговъ какпмълибо посторонннмъразвлеченіямъ,
не пмѣющішъ прямого отношепія къ государственной

пользѣ или славѣ. Къ тому же, восиѣваніе какпхъ

либо лнчныхъ чувствъ поэта казалось тѣмъ болѣе
неумѣстнымъ, что слушателии читателиего были

преимущественновысоко поставленные,государствен-

ные люди, которые могли бы посмотрѣть, какъ наве-

личайшую дерзость, напретензію поэтапосвятитьпхъ

въ интересикисвоего ннтпмнагомірка.
Указъ о вольностидворянствабылъ первою брешью,

нанесенноюкрѣпостному строю нашего общества.
Онъ эманцпппровалъотъ прикрѣпленія къ государ-

ству личность хотя бы въ средѣ одного дворянскаго

сословія. Русскій дворянпнъполучилъправо свободно
располагатьсвоею особою, посвящая еегосударствен-

ной службѣ, илил;е ограничиваясь"личными интере-
сами.Это не замедлилоотозваться, между прочпмъ, и
на лприкѣ: освобожденнаяличностьскромноподняла

свою голову и началазаявлять о своемъсуществова-

нии. Вторженіе личностивъ лирику произошло не

вдругъ, а псподволь, съпостепенностьюнѣсколькнхъ
десятилѣтій. Сначала, въ эпоху Екатерины, когда,
несмотрянауказъ о вольностидворянства, большин-

ство дворянъ все еще продолжало большую часть

своейлшзнп посвящать государствуи поэты, всѣ по-

головно, состоялинагосударственнойслужбѣ — въ ли-

рикѣ все еще продолжало преобладать славословіе.
Но рядомъ сънимъначалидопускатьсяи выраженія

личныхъ чувствъ частнойжизни, въ видѣ какого ни-

будь сантиментальнагороманса, пдилліи, посланія

п т. п., прнчемъвыражаемыйчувстванеимѣлп еще

индивидуально-конкретнойокраски; поэты словно

будто не дерзали еще выражать своп собственный

личныя чувства, непосредственноотносящаяся къ

тому плпдругому факту пхъ жизни, а обобщали вы-

ражаемыйчувства, воспѣвая любовь, дружбу, тягость
разлукпилискорбь утратыи.т.п.— въ общемъ, отвле-

ченномъпхъ видѣ. Такоеотвлеченно-безплотноевы-
ралюпіе чувствъ продолжалось вплоть до Пушкина,
который первый придалъсвоимълирпческимъстихо-

твореніямъ виолнѣ пндивидуально-конкретныйха-

рактера

По мѣрѣ того, какъ личность все болѣе и болѣе
вторгаласьвъ лирику, славословіе отступалоназад-

ній нланъи мало-но-малусходилосо сцены,п этообу-

словливалось неоднимитолько западнымивліяніями,
въ видѣ разныхъ лпберальныхъ идейили увлеченія
европейскимилитературнымишколами, а вмѣстѣ съ

тѣмъ, имѣло глубокую связь съ внутреннимъходомъ

дѣлъ. Со смертьюЕкатериныкончиласьэпохавоенной
славы, когда всѣ силы обществаи народабыли край-
ненапряженыи сосредоточеныво внѣшнпхъ походахъ

н завоеваніяхъ; 12-й годъ былъ послѣднею славною

военногоэпопеею, вдохновившею нашихъ отечествен-

ныхъ бардовъ. Послѣ неговдохновляться сколько-ни-

будь искреннонаторжественныйладь было уже по-

ложительно нечѣмъ. Пушкипъ заплатплъ, правда

обильную дань славословію, но, исключая оды ,Кле-

ветнпкамъРоссін", всѣ его прочія славословія ішѣ-

ютъ уже чисторетроспективныйхарактеръ;онъ сла-

вить Петра,Екатерину, славптъвсе тотъ-лсе12-й
годъ съ его героями. А за Пушкипымъ слѣдуетъЛер-
монтовъ, который посвятплъ славословію всегопавсе

три стихотворенія: „Два великана", „Бородино" ц

„Споръ". Но и въ этихътрехъпроизведеніяхъ струна

славословія звучнтъ очень слабо: такъ, въ „Двухъ

великанахъ"западныйвелпканъ,въ образѣ Наполео-
на, прославляетсянисколько неменѣе „старагорус-

скаговеликана",и стихотвореиіе оканчиваетсяапо-

ѳеозомъ трагическойсудьбы Наполеона.Въ „Вороди-
нѣ" поэтъзаставляетеславословитьстараговетера-

на-солдата,который начинаетъсвою рѣчь съ того,

что бросаетътѣнь нанастоящеево имя славпагопро-

шедшаго:

Да, были люди въ наше время,
Богатыри—не вы!..

Въ „Спорѣ" славословіе выражаетсявъ видѣ раз-

говора двухъ кавказскнхъ горъ, которыя нрослав-

ляютъ уже не одни бранные подвига, а вмѣстѣ съ

тѣмъ и лопату, которая

Въ каменнуюгрудь,

Добывая мѣдь и злато,

Врѣжетъ страшныйпуть.

Однпмъсловомъ, съ эпохи Лермонтованачинается
въ лирпкѣ нашейполноегосподство лнчнагоэлемен-

та. Героемълирики является улге не государство, не

храбрые Россы и всякаго рода звѣздоносцы, а интел-

лигентныйчеловѣкъ среднейруки, съ его личными

радостямип печалями,нетолько ненмѣющимп ничего

общаго съоффиціальнымъ міромъ, но идущиминерѣд-

ко въ разрѣзъ съ нимъ.

Но что-же внесла освободившаяся отъ государ-

ственныхъузъ личность въ лирику, какими новыми

звуками онанасъподарилаи какія тайныповѣдала

онанамъ?— Увы! онараздѣлила общую судьбу всѣхъ
тѣхъ освобожденныхъ, которые выходятъ насвободу
въ полной наготѣ и безпріютностп, не зная, что съ

собой дѣлать и куда дѣться. Не оказалось у нея за

душою ни одного мѣднаго пятака: никакпхъзавѣт-
ныхъ (свопхъ, внѣгосударственныхъ)траднцій сза-

ди, никакпхъ сознательныхъ,опредѣленныхъ стрем-

леній впереди: наивно-дѣтское міросозерцаніе при

яолномъ отсутствіи какпхъ-лпбознаній и непривычка

къ мало-мальскисамостоятельномушагу въ жнзіш

безъностороннихъпомочей.Кътому-жепредоставлен-
ная ей свобода была чистоотрпцательнагосвойства;

еетолько всегои освободили, что отъ обязанностине-
премѣнпо, во что-бы то ни стало, служить (хотя все-
такипродолжаликоситься нанее,еслиона слишкомъ

пользовалась этою свободою), и предоставилией
скромный, узкій кругъ частнойлшзни, въ видѣ свѣт-
скнхъразвлеченій, созерцанія красотъприроды п на-

слаледеній дарамиВакха, Эрота и Гименея въ мир-

номъ кругу друзей. Очень понятно, что, при такпхъ
условіяхъ лшзни, онанемогланаполнитьлирикуосо-

бенноразнообразнымимотивамии богатымъсодержа-
ніемъ. И дѣйствительпо,бѣдность п содержали,нмо-
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іивовъ дореформеннойлирикипоразительна.Всю ее

можно подвести подъ слѣдующія рубрики: 1) са-
иыя элементарныйи рутинныя разсужденія о преврат-

ностисудьбы и бренностичеловѣческой жизни, 2) во-
спѣваніе красой, природы, преимущественновременъ

года съ ихъ обычными смѣнамп, 3) выраженіе раз-

ныхъ любовныхъ экстазовъ при встрѣчахъ, разлу-

кахъ, измѣнахъ и утратахъ,4) изъявленіе вакхпче-

скпхъи эротическихъвосторговъи, наконецъ,5) какъ
естественныйрезультата крайнейбезсодержательно-

стпжизни— вѣчныя жалобы наскуку, тоску и ду-

шевную пустоту, которую нечѣмъ наполнить.Минуя
всѣ прочія рубрики, мотивы которыхъ можно встрѣ-

тнть, между прочими, въ лирпкѣ всѣхъ народовъ и

всѣхъ вѣковъ, можно сказать, что только въ пятой
рубрикѣ дореформеннаяинтеллигентнаяличностьвы-
разиланѣчто въ родѣ дѣйствительнойсвоейзавѣтной

тайны:

Цѣли нѣтъ передомною,
Сердце пусто, празденъумъ,
И томить меня тоскою

Однозвучнойлшзни шумъ.

Или:
Я перелшлъ свои ліеланья,

Я разлюбилъ свои мечты,
Осталисьмнѣ одни страданья,
Плоды сердечнойпустоты.

И такъ, сердечнаяпустота,праздностьума, отсут-

ствіе всякой разумнойцѣлп и томительнаятоскаодно-

образной жизни— таково было единственноегорькое

сознаніе, которое вынесла интеллигентнаяличность

изъ всѣхъ своихъ встрѣчъ, разлукъ, утрать, вак-

хическихъ восторговъ и созерцаній, какъ зимасмѣ-
няется весною, а весналѣтомъ. Впрочемъ, и до этого

трезваго сознанія интеллигентныйчеловѣкъ дошелъ

не вдругъ, а съ постепенностьюдесятилѣтій. По
крайнеймѣрѣ, до 30-хъ годовъ существовалолишь

одно темное,неопределенноечувство, выражавшееся
въ сантиментальной,романической,безпредметнойме-
ланхоліп эпохиКарамзинаи Жуковскаго. Только подъ

перомъПушкинапромелькнуло дѣйствптельнонѣчто
въ родѣ опредѣленнаго сознанія— въ вышенриведен-

ныхъ стпхотвореніяхъ. Но и въ вѣкъ Пушкина, это
сознаніе не было слпшкомъ назойливо и далеко еще

не составляло нреобладающагомотпвалирики. Вѣкъ
Пушкина былъ вѣкомъ легкомысленнымъ,веселымъ,

жунровавшпмъ напропалую, на послѣднія деньги.

Это былъ вѣкъ послѣднихъ яркихъ лучей заката

старыхъ порядковъ жизни, послѣ чего старые

порядки начали меркнуть и выказывать всю свою

дрянность.Крестьянинъвъ то время небылъ еще ра-
зоренъ, и потому помѣщикъ, жпвшій па его счетъ,

былъ богатъ, жизнь была дешева; странапользова-

лась такнмъполитическимъмогуществомъ,при ко-

торомъонамоглапредписыватьЕвропѣ законы. Пре-
данія іюслѣдней браннойславы былп слпшкомъ еще

свѣжп и наполнялисердцапатріотпческою гордостью.

Людп нсплпеще большею частью внѣ себя, еслимож-
но такъ выразиться, мало углубляясь вь свой вну-
трепній, душевный міръ и рѣдко отдавая себѣ отчетъ

относительноцѣлей п содержанія лшзни. Поэтому и

лирпкаПушкина, въ общемъ, носить характеръспо-
койный и бодрый, порою торжественногордый, норою

СОЧИНЕНІЯ А. СКАБИЧЕВСКАГО.—П.

веселый и эротически-пгрпвый,пли леткомысленно-

безпечный,и только пзрѣдка проскальзываетъвъ ней

та тоскливая нота, которую мы обозначили выше,
представляясобою словномоментытревожнагоотрезв-

ленія отъ непрестаннойоргіп.
Совсѣмъ нето мы впдпмъвъ эпохуЛермонтова.Въ

то время, какъ славословіе совсѣмъ почтипсчезаетъ

изъ лирики, сознаніе душевной пустоты и безцѣль-
ностпжизни становитсянапервый планъ, дѣлается

преобладающпмъмотпвомъ, прпнпмаетъострый ха-
рактеръ.Интеллигентныйчеловѣкъ мечетсявъ гне-

тущей тоскѣ и ннгдѣ немолсетънайтисебѣ мѣста,
ничѣмъ неможетъутѣшиться. Всѣ вышеупомянутая

пять рубрпкъ ллрпкп смѣшпваются въ это время въ

одну: ндетъ-лпдѣло о красотахъприроды, о любви, о

свѣтскихъ развлеченіяхъ иливакхическихънирше-

ствахъ, повсюду слышатся однѣ п тѣ-же скорбныя
ноты пресыщенія и отчаянія.

Но таково въ то-жевремя все еще продолжалось и
умственное, и нравственноеубожествопнтеллнгепт-
наго человѣка, что, прп всей его отчаяннойскорби,
въ немъне пробуждалосьеще нитѣнн сознанія отно-

сительноосновныхъ причинъэтой скорбп, нп стрем-
леній искатьпзъ нея какого-либо разумнаговыхода.
Совѣсть его въ то-жевремя безпробудноспала: мил-
ліоны народастоналиподъигомъ этогосамагоинтел-

лигентнагочеловѣка, а онъ не только не замѣчалъ
этихъ стоновъ, но продолжалъ легкомысленножуи-

ровать, стараясь заглушить свое отчаянье въ забве-
ніи всякаго рода чувственныхъ пзлишествъи истра-

чивая наэтиизлишествапослѣднія крохи отцовскихъ

наслѣдствъ. Пресмыкаясь въ ничтожествѣ, онъ не

только не стыдилсяэтого ничтожества,но рисовался

имъ, приравнивая свое разочарованіе н пресыщеніе
къ велпчавымъ, міровымъ стонамъ байроновскаго
сплина.

XVIII.

Вѣкъ Некрасовабылъ вѣкомъ рѣшительнаго крн-
та,__когдавсѣ старые порядки оказались вполнѣ

несостоятельнымип началибыстроразрушаться. Ин-
теллигентнаяличность въ это время окончательно

освободиласьотъ всѣхъ свопхъ романтическпхъил-

люзій и ей сразу открылась самая печальная дѣй-
ствптельность;она увидѣла себя на краю мрачной

пропасти.Умственныеп нравственныегоризонты ея
успѣлп къ этому времени значительнорасшириться,

жизнь и наука даровали ей новые и общественные,
и личпые идеалы. Идеалы этп пробудили ея дре-

мавшую совѣсть; онаисполниласьгорячаго стремле-

пія выйти пзъ своего постыднаго положенія нано-

вый путь добра п славы, но въ то же время сознала,

что надънею продоллгаетъ тяготѣть печальноепро-

шлое, парализуявсѣ ея благія начинанія п обращая
въ никуданегодные плевелы разсѣваемыя ею сѣмена
прогресса.

Тотъ періодъ рефлексій, мучптельнагораздвоенія
какъ слова и дѣла, такъ и самой мыслп, который

характеризуемсобою 40-е и 50-егода, обусловли-
ваетсянеоднпмътолько переходнымъмыслительнымъ

процессомъ,но глубоко коренитсяи въ самыхъ соці-
13
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алыіыхъ отношешяхъ. Онъ прямо зависѣль отътого,

что интеллигентнаяличность, едвапробудиласьея со-
вѣсть, сразу почувствовала себя въ одно п то . же

время и жертвою, и палачемъ,исполниласьстраст-

наго желанія сліянія съ народомъ во имя общаго
блага, п въ то же время сознавала,что между нею п

народомъ продолжаетъзіять непроходимая бездна,
выражала скорбные и горькіе протестыпротпвъ по-

стыднагоничтожествасвоего соціальнаго положенія,
разражаласьотважными призывами выйти изъ него,

и въ то же время чувствовала себя немощною, дря-

блою, малодушно-трусливоюн неумѣлою сдѣлать хоть

одинъ отважный и самостоятельныйшагъ къ вы-

ходу.

Я не знаю, долго-ли продлился бы этотъ рефлек-
тивный періодъ и чѣмъ бы онъ разрѣшплся, предо-

ставленныйсамому себѣ, еслибывъ среду пнтеллн-

генціи не вторгнулся новый элементъ,до сей поры

не парадировавшинасценѣ нашейисторіп — въ лицѣ

разночинца.Разночинецъявился прпмнрителемъвсѣхъ
протпворѣчій, мостомъ,перекинувшимсячерезъ про-

пасть, раздѣлявшую интеллнгенцію отъ всѣхъ ея

завѣтныхъ стремленій. Для него не существовало

этой пропасти,потому что, не говоря улсе о томъ,

что по соціальному положепію онъ стоялъ блиліе 4
къ народу и лучше зналъего, но и дѣлилъ съ нимъ

одну общую участь, такъ что для него вопросъ о

сближеніяхъ н сліяніяхъ небылъ, собственноговоря,
вопросомъ. Новые идеалы пришлись ему совершенно

по плечу, точно нарочнодля негобыли сшиты, нигдѣ

его не тѣснилп, не были ни узки, нншироки, такъ

какъ ему не пришлось наслѣдовать отъ предковъ

такойструктуры, которая бы шла совершенно въ

разрѣзъ съ этимиидеалами.Въ то же время, онъ

оказывался болѣе состоятельнымъ для борьбы въ

видахъ осуществленія этихъ идеаловъ, такъ какъ

былъ закаленъ борьбою за личное существованіе и

явился на полѣ брани опытнымъ, обстрѣленнымъ
борцомъ, успѣвшимъ нанюхаться всякаго пороха и,

наконецъ, каждый новый шагъ, завоеванный въ

этойборьбѣ, былъ для негоне великодушнымъ лн-

шеніемъ, а, напротивъ,— прямымъ пріобрѣтеніемъ,
между тѣмъ, какъ, при пораженіи, онъ ничего не

терялъ, такъ какъ ему положительно нечего было
терять.

Войдя въ средуинтеллпгенціи, разночинецъесте-

ственнодолженъбылъ обогатитьлирику совершенно
новыми, до тойпоры неслыханнымимотивами.Во пер-
выхъ, стоя ближе къ народу, присматриваясьи при-

слушиваясь къ его страдѣ, онъ долженъбылъ внести
въ лирику мотивы его скорбной жизни. Затѣмъ онъ

долженъбылъ обогатитьлирику мотивамисвоейсоб-
ственнойборьбы за существованіе, звукамискудныхъ

радостейи обильнаго горя своейжизни, наконецъ,то

рефлектпвно-унылоеотношеніе къ новымъ идеаламъ,

XIX.

НІпрокое п многостороннеезначеніе музы Некра-

сова, какъ выразителя всѣхъ мотпвовъ своего вѣка

въ томъименнои заключается, что онъ отразплъвъ

своихъ стихотвореніяхъ всѣ тѣ элементы; ОрожёНё

которыхъ и составляемсущность современнагонам,

кризиса. Напрасносталибы вы подводить его подъ

одинъкакой нибудь опредѣленный, исключительный

типъ. Какъ лпрпкъ переходнойэпохи, отразпвшій въ

своихъ стихахъ самые разнохарактерныемотивы

своего времени, онъ далеко не представляетътой

цѣльности и одноформенностн,какія замѣчаемъ ми

въ поэтахъ,выразптеляхъдуха п мотивовъ того тѣ-

снагоинтеллигентна™слоя, къ которому они прина-

длежать, или, съ другой стороны, чѣмъ бы могъ

отличатьсяпоэтъ, вышедшій прямо изънародаи мало

соприкасавшійся съ высшими слоями общества, въ

родѣ Кольцова. Въ лирпкѣ Некрасовавы постоянно

замѣчаете прпсутствіе двухъ человѣкъ, которые, прп

всемъ своемъ тѣсномь сопрпкосновепіп другъ съ

другомъ, однакоже, представляютъзначительнуюраз-

нородностьи порою дажечуть-что не протпворѣчіе.

Такъ, мы видимъ, что, съ одной стороны, лирика

Некрасова,повинуясь духу времени,выражаетъсобою
то пробужденіе совѣстпвъинтеллигентномъчеловѣкѣ,

которое послѣдовало, какъ было сказановыше, въ

концѣ 40-хъ и началѣ 50-хъ годовъ, тѣ отрицанія

обветгпалыхъформъ жизниво имя новыхъ идеаловъ,

горячіе порывы къ этпмъновымъ идеаламъ,протесты

во имя ихъ, при горькомъ сознаніи надломленностп,

дряблости и безсилія сдѣлать хоть одинъ шагъ къ

осуществленію этихъ идеаловъ. Но еслибы лирика

Некрасоваограничиваласьэтимирефлективнымимо-
тивамиумственной, нравственнойи соціалыюи раз-

двоенности,онъ далеконе имѣлъ бы того шпрокаго

значенія, какое пріобрѣлъ. Онъ только и былъ-
бы что лирпкомъ рефлективнаго періода 40-хъ и

•50-хъ годовъ. Правда, что и въ этомъ отношены

слово его было бы новымъ и онъ обогатплъбы лирику

мотивамии звуками, о которыхъ и поминунебыло въ

вѣкъ Пушкина и Лермонтова, но все таки пѣсенка
его была бы давно уже спѣтою, мы относилисьбы къ

ней, какъ къ явленію историческому,подобно тому,

какъ въ беллетристикѣ мы относимся къ типамъ

Рудпна или Обломова, и ждали бы новыхъ пѣвцовъ,
которые выразилибы мотивытѣхъ новыхъ элементов!

жизни, которые успѣли войти въ жизнь нашу послѣ
50-хъ годовъ.

Но поэзія Некрасоване исчерпываетсяоднимире-
флективными мотивами40-хъ и 50-хъ годовъ. Вз-
лелѣявши въ нѣдрахъ помѣщцчьей среды, судьба,
словно нарочно, выкинула его потомъ пзъ нея и за-

ставилаего протянуть лямку разночинцавъ самомъ

тяжеломъея видѣ-— брдьбы^ътолодомъпзъ-зачерст-
накоторомъостановиласьинтеллнгенція50-хъгодовъ,, ваго куска хлѣба, и пзъ его лиры полились совер

онъ долженъбылъ замѣнить звуками восторженнаго\ шенно особенные,невѣдомые звуки, съ которыми нп-

энтузіазма людей, для которыхъ несуществуетъни- чего неимѣетъобщаго нп лирикадореформеннагопе-
какихъ колебаній и сомнѣній и которые каждую ріода, нирефлективнаялирика40-хъ и 50-хъ годовъ.

минуту готовы лшвотъ свой положить за эти \ Эти-то звуки и довершили значеніе Некрасова,какъ

идеалы. (всеобъемлюща™пѣвца своего народан вѣка.
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XX.

По порядку элементовъ, обратпмъ сначала внпма-

иіе на тѣ мотивы его лирики, въ которыхъ выражает-
ся рефлективный духъ 40-хъ и 50-хъ годовъ. Здѣсь
иы впдпмъ въ лицѣ Некрасова мрачнаго пессимиста,

в муза его виолнѣ соотвѣтствуетъ тѣмъ 'элптетамъ,
которыеонъ самъ къней прпложилъ;онаявляется, дей-
ствительно, музою мести и печали. Безпощадно бнчуя
всевозмолшые общественные пороки, гнѣздящіеся на

почвѣ старыхъ порядковъ, онъ ни въ чемъ въ то же

время не находить утѣшенія, потому что не впдитъ

никакого выхода пзъ мрачнаго пололсенія вещей. Пе-
чально глядитъ онъ на свое поколѣніе и, замѣчая въ
немъ полный разладь словъ и дѣлъ, одни радуяшыя

мечты, при полной дряблости и безспліп къ осуществ-

ление ихъ, онъ восклицаем:

Покорись— о ничтожное племя!
Нсизбѣлшой и горькой судьбѣ:
Захватило васъ трудное время
Неготовыми къ трудной борьбѣ;
Вы еще не въ могилѣ, вы живы,
Но для дѣла вы мертвы давно;
Сулідены вамъ благіе порывы,
Но свершить ничего не дано.

Подобный мотивъ часто мелькаем во многихъ его
стпхотвореніяхъ. Въ поэмѣ „Саша" онъ развивается
въ цѣлый тппъ, въ родѣ Рудина, п въ этомъ типѣ
болѣе всего карается авторомъ именно все та же раз-
двоенность его поколѣнія, заключающаяся въ томъ,

что
Все, что высоко, разумно, свободно,
Сердцу его и доступно, и сродно,
Только дающая силу и власть
Въ словѣ и дѣлѣ чужда ему страсть!
Любитъ онъ сильно, еильнѣй ненавидитъ,
А доведись- —комара не обидитъ!
Да товорятъ, что ему и любовь
Голову больше волнуетъ — не кровь!

Эти качества своего поколѣнія поэтъ прпмѣняетъ
перѣдко и къ себѣ самому, говоря:

Я за то глубоко презираю себя,
Что живу, день ва днемъ безпощадно губя;
Что я, силы своей не пытавъ ни на чемъ,
Оеудилъ самъ себя безпощаднымъ судомъ,
II, лѣнпво твердя: я ничтоліенъ и слабъ!
Добровольно всю жизнь пресмыкался, какъ рабъ;
Что, доживши кой-какъ до тридцатой весны,
Не скопилъ я себѣ хоть богатой казны,
Чтобъ глупцы у моихъ пресмыкалися ногъ,
Да и умникъ подъ часъ позавидовать могъ!
Я за то глубоко презираю себя,
Что потратилъ свой вѣкъ, никого не любя,
Что любить я хочу, что люблю я весь міръ,
А бролсу дикаремъ— безпріютенъ и сиръ,
II что злоба во мнѣ и сильна, и дика,
А до дѣла дойдешь — замираетъ рука!

Подобный качества поэтъ прямо приписываем на-
слѣдственности п вліянію среды:

И прежде, чѣмъ понять разеудкомъ неразвитымъ,
Ребенокъ, могъ я что-нибудь,
Проннкъ уже порокъ дыханьемъ ядовитымъ
Въ мою младенческую грудь...

Или въ другомъ мѣстѣ:
Но все, что жизнь мою оиутаиъ съ первыхъ лѣтъ,
Проклятьемъ на меня легло неотразимымъ,
Всему начало здѣсь, въ краю моемъ родимомъ!..

Съ такою же скептическою проніею относится онъ

и къ своей музѣ. Сначала, по его словамъ, куда ре-

тивъ былъ его Пегасъ:
Безъ отвращенья, безъ боязни
Я шелъ въ тюрьму и къ мѣсту казни,
Въ суды, въ больницы я входплъ...

Но не долго нродоллгалась эта сиѣлость:
И что-жь?.. мои послышавъ звуки,
Сочли ихъ черной клеветой;
Пришлось слолшть смиренно руки,
Иль поплатиться головой,

а поэту было всего двадцать лѣтъ тогда:

Лукаво жизнь впередъ манила,
Какъ моря вольныя струи,
II ласково любовь сулила
Мнѣ блага лучшія своп —

Душа пугливо отступила...

Съ тѣхъ поръ, по словамъ поэта, не часты были
его встрѣчп съ музой:

Украдкой, бѣдная, прпдетъ,
И шепчетъ пламенныя рѣчи,
PI пѣснп гордыя иоетъ,
Зоветъ то въ города, то въ степи,
Завѣтнымъ умысломъ полна,
Но загремятъ внезапно цѣпп
И мигомъ скроется она...
Не вовсе я ея чулідался,
Но какъ боялся! какъ боялся!
Когда мой блилшій утопалъ
Въ волнахъ существеннаго горя, —

То громъ небесъ, то ярость моря
Я благодушно воспѣвалъ.
Бичуя маленькихъ воришекъ
Для удовольствія большихъ,
Дивилъ я дерзостью мальчишекъ
И похвалой гордился ихъ.
Подъ игомъ лѣтъ душа погнулась,
Остыла ко всему она,
И муза вовсе отвернулась,
Презрѣнья гордаго полна.

Это рефлективно-скептическое отношеніе къ лшзнп
доходить порою до такпхъ предѣловъ, что та благо-
душно-простая, страстная любовь къ народу н вѣра
въ его силы, которая пронпкаетъ многія стихотворе-
пія Некрасова, словно будто покпдаетъ его, и онъ вос-
клицаем въ сокрушеніп:

Но и крестьяне съ унылыми лицами
Но услаждаютъ очей.
Ихъ нищета, ихъ терпѣнье безмѣрнос
Только досаду родитъ....
Что-же ты любишь, дитя маловѣрное,
Гдѣ-лю твой идолъ стоптъ?

Остается одна лишь природа, п лишь на ея лонѣ
ищем отдыха и утѣшенія измученное, истерзанное

сердце поэта:

Мать природа! Иду къ тебѣ снова
Со всегдашнимъ ліеланьемъ моимъ ■—

Заглуши эту музыку злобы!
Чтобъ душа ощущала покой,
И прозрѣшпее око могло-бы|
Насладиться твоей красотой!!...

Но особенное преимущество отдавалъ поэтъ при-
рода своей родины. Она производила на него наибо-
лѣе исцѣляющее п умиротворяющее вліяніе, и во мно-
гихъ стпхотворепіяхъ онъ относится къ ней съ осо-
бенно - страстною любовью п нѣжностыо. Такъ, въ
стпхотвореніп „Тишина" онъ прямо выражаем свое
ирнстрастіе къ родной природѣ передъ иноземной:

13*
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Все рожь кругомъ, какъ степь живая,
Ни замковъ, ни морей, ни горъ....
Спасибо, сторона родная,
За твой врачующій просторъ!
За дальнимъ Средиземнымъ моремъ,
Подъ небомъ ярче твоего,
Искалъ я прпмиренья съ горемъ
И не нашелъ я ничего!
Я тамъ не свой: хандрю, нѣмѣю,
Но одолѣвъ свою судьбу,
Я тамъ погнулся передъ нею,
Но ты дохнула — и съумѣю,
Быть можетъ, выдерлсать борьбу!
Я твой. Пусть ропотъ укоризны
За мною по пятамъ бѣлсалъ,
Не небесамъ чулсой отчизны —

Я пѣсни родинѣ слагалъ!
ІПрипомнимъ также начало поэмы „Саша", гдѣ от-

ношеніе поэта къ родной нрпродѣ выражается въ еще

болѣе страстномъ порывѣ, псполненномъ любви и со-

крушенія:

Словно какъ мать надъ сыновней могилой,
Стонетъ куликъ надъ равниной унылой,
Пахарь ли пѣсню вдали запоетЪ' —

Долгая пѣсня за сердце беретъ;
Лѣеъ ли начнется — сосна да осина...
Не весела -ты, родная картина!
Что ліе молчитъ мой озлобленный умъ?..
Сладокъ мнѣ лѣеа знакомаго шумъ;
Любо мнѣ видѣть знакомую ниву —

Дамъ лее я волю благому порыву
И на родимую землю мою
Всѣ накипѣвшія слезы пролью!
Злобою сердце питаться устало —

Много въ ней правды, да радости мало;
Спящихъ въ могилѣ виновныхъ тѣнѳй
Не разбулсу я враждою моей.
Родина мать! Я душою смирился,
Любящимъ сыномъ къ тебѣ воротился.
Сколько-бъ на нивахъ безплодныхъ твоихъ
Даромъ ни сгинуло енлъ молодыхъ,
Сколько-бы ранней тоски и печали
Вѣчныя бури твои ни нагнали
На боязливую душу мою —

Я побѣжденъ предъ тобою стою!
Силу сломили могучія страсти,
Гордую волю погнули напасти,
И про убитую музу мою
Я похоронныя пѣсни пою.
Передъ тобою мнѣ плакать *не стыдно,
Ласку твою мнѣ принять не обидно —

Дай мнѣ отраду объятій родныхъ,
Дай мнѣ забвенье страданій моихъ!
Жизнью измять я... и екоро я сгину....
Мать не враждебна и къ блудному сыну:
Только-что ей я объятья раскрылъ —

Хлынули слезы, прибавилось силъ.
Чудо свершилось: убогая нива
Вдругъ просвѣтлѣла, пышна и красива;
Ласковый машетъ вершинами лѣеъ,
Солнце прпвѣтливѣй смотритъ съ небесъ.

Всѣ вышеприведенные мотивы вполпѣ приравни-

вают Некрасова къ его сверстникамъ, въ родѣ по-

эта Огарева или въ беллетристпкѣ — Тургенева: та-
же раздвоенность, тотъ же мрачный и безотрадный
несспмпзмъ, наконецъ, п та же страстная любовь къ

сельской прпродѣ, русскому ландшафту, сказавшаяся

у Некрасова въ вышеприведенныхъ лирическихъ по-

рывахъ, а у беллетристовъ 40-хъ годовъ въ стра-

сти къ пзображенію умпротворяющихъ сельскихъ пей-
зажей, которыхъ, между прочимъ, не мало вы най-
дете и въ стпхотворепіяхъ Некрасова.

XXI.

Но мы сказали уже выше, что одними мотивам

40 — 50 годовъ не исчерпывается поэзія Некрасова
Рядомъ съ ними вы найдете въ ней массу пныхъ зву-

ковъ, остающихся совершенно чуждыми и непонят-

ными для его сверстниковъ, но дѣлающихъ поэзію его

особенно дорогою для людей младшихъ поколѣній. Въ

этихъ звукахъ вы не увидите п слѣда того мрачнаго

и унылаго пессимизма, какимъ преисполнены стахо-

твореніяего,иронпкнутыя мотивами 40-хъ и 50-хъ го-

довъ. Здѣсь, напротивъ того, Некрасовъ является го-

рячимъ энтузіастомъ, псполненнымъ ободряющей вѣры

въ могучія силы народа и въ неизбѣжность побѣды
свѣта надъ тьмою и правды надъ кривдою. Въ порывѣ

подобнаго энтузіазма онъ восклицаем въ стпхотво-

реніи „Школьннкъ":

Не бездарна та природа,
Не погибъ еще тотъ край,
Что выводить изъ народа
Столько славныхъ— то и знай —

Столько добрыхъ, благородныхъ,
Сильныхъ любящей душой,
Посреди тупыхъ, холодныхъ
И напыщенныхъ собой!

Припомните также въ „Пѣснѣ Еремушки" хотя-

бы слѣдующіе стихи, проникнутые не менѣе пскрен-

нпмъ и горячпмъ энтузіазмомъ:
Въ пошлой лѣни усыплягощій
Иошлыхъ жизни мудрецовъ,
Будь онъ проклята, растлѣвающій,
Пошлый опытъ — умъ глупцовъ!
Въ наеъ подъ кровлею отеческой
Не запало ни одно
Жизни чистой, человѣческой
Плодотворное зерно.
Будь счастливѣй! Силу новую
Благородныхъ юныхъ дней
Въ форму старую, готовую
Необдуманно не лей!
Жизни вольнымъ впечатлѣніямъ,
Душу вольную отдай,
Человѣческимъ етремленіямъ
Въ ней проснуться не мѣшай.
Съ ними ты роліденъ природою, —

Возлелѣй ихъ, сохрани!
Братетвомъ, истиной, свободою
Называются они.
Возлюби ихъ! на служеніе
Имъ отдайся до конца!
Нѣтъ прекраснѣй назначенія,
Лучезарнѣй нѣтъ вѣнца.
Будешь рѣдкое явленіе,
Чудо родины своей;
Не холопское терпѣніе,
Принесешь ты въ лсертву ей
Необузданную, дикую
Къ лютой подлости враліду
И довѣренность великую
Къ безкорыстному труду,
Съ этой ненавистью правою,
Съ этой вѣрою святой
Надъ неправдою лукавою
Грянешь Божіей грозой...
И тогда-то...

Подобныхъ мотивовъ вы не встрѣтдте ни въ легко-
вѣсно-свѣтской лирикѣ дореформеннаго періода, ни
въ рефлективной поэзіи 40-хъ— 50-хъ годовъ. Это—
мотивы новаго, выступившаго на сцену человѣка въ
лпцѣ разночинца, и въ вышеприведенныхъ стихахъ



393 НИКОЛАЙ АЛЕКСѢЕВИЧЪ НЕКРАСОВЪ. 394

выражаетсявся, еслиможно такъ выразиться, свя-

тая святыхъ этогоноваго человѣка, всѣ его отноше-

нія къ окружающей жизнии завѣтныя упованія...
Конечно, однимибравурнымимотиваминеобуздан-

ной дик"11 вражды къ лютой подлостии жажды во имя

безкорыстнаготрудаи святойвѣры грянуть божьей гро-

зою надълукавою неправдой,неисчерпываетсяеще
все чѣмъ живетъэтотъновый человѣкъ. Въ жизни

его вы найдетееще болѣе горя, а подъчасъи от-

чаянья, сравнительносъ интеллигентнымилюдьми

40-хъ— 50-хъ годовъ. Но этогорепосптъсовершен-
но инойхарактеръи обусловливаетсядругими при-
чинами.Тамъвы видитетяжкіе укоры проснувшейся
совѣстп, при горькомъ сознаніи безсилія возстатьду-

хомъ и загладитьвины отцовъ 'и свои собственныя.
Здѣсь, напротивътого, все зло лежитъне внутриче-

ловѣка, а внѣ его, въ гнетущихъ обстоятельствахъ,
борьбу съ которыми не выдерживаютъ силы, какъ-бы
онѣ ни были могучи. Интеллигентныйчеловѣкъ
40-хъ— 50-хъ годовъ, со своею проснувшейся со-
вѣстыо, при всѣхъ своихъ гамлетовскихърефлек-
сіяхъ, все-такиоставалсятѣмъ-же изнѣженнымъ и

празднымъ бариномъ и продолжалъ пользоваться

всѣми благамижизни; разночинецъ-ліе, подъгнетомъ

борьбы съ нищетою, обыкновенно заппваетъ.Онъ
опускаетсявъ это время, повидимому, до послѣдней
степенисамоуничиженія:

Запуганный,задавленный,
Съ поникшейголовой,
Идешь какъ обезславленный,
Гнушаясь самъсобой,
Сгараешь злобой тайною...
На скудный твой нарядъ
Съ наемѣшкой но случайною
Веѣ, кажется, глядята.

Но при всемъэтомъсамоуничиженін, внушаемомъ

лсалкимъвнѣшнимъ видомъ его, онъвсе-такидалекъ

въ душѣ своейотъкакихъ-либогамлетовскихъсамо-
бичеваниитого растлѣвающаго пессимизма,который,

внушая, что нестоитьни за что приниматься, такъ

какъ ничтоникъ чему не приведетъ, незамѣтнымъ

образомъоправдываетъи узаконяетъпривычную лѣнь
п апатію. Напротивътого, насамойпослѣдней точкѣ
паденія въ немънеперестаютъкпяѣть силы, жаж-

дущія благой дѣятельности: едва только протрез-

вляется онъ,

И хочется тогда
То славы соблазнительной,
То страсти,то труда.

Онъ сознаетъвъ тоже время, что еслионъ невъ

силахъдостигнутьни того, ни другого, то впною это-

го несобственнаявнутренняядрянность, а слишкомъ

ужь безвыходное внѣшнее положеніе, нищета,кото-

рая заставляемего, во чтобы-тонпстало,гнутьспи-
ну надъкаторжнымъ, забивающимъ трудомъ, неда-

вая ему возможностивыбиться и приняться за люби-
мое дѣло:

Ахъ! еслибъчасть ничтожную!
Старушку полечить,

Сестрамъ-бынероскошную
Обновку подарить!
Стряхнуть ярмо тяжелаго,
Гнетущаго труда—
Быть можетъ, буйну голову

Сносилъ-бы я тогда.
Покинувъ путь губительный,
Нашелъ-быпуть иной,
И въ трудъ иной—свѣжительный—
Поникъ-бывсей душой.

Вы впдпте, что насамой послѣдней ступенпбез-
выходнаго отчаянья въ немъпродолжаетъжить все

тотъ-ясеразночинецъсъ его энтузіазмомъ святого,

свѣжпіельнаго труданаобщую пользу. Замѣтьте, въ
тоже время, глубоко и вѣрно подмѣченную чертуно-

ваго человѣка: онъ, идущій, какъ обезславленный,
гнушаясь самъ собой, прп видѣ своего скуднагона-

ряда, на который, какъ ему кажется, всѣ пальцами

показываютъ,онъ,прпмечтѣ оничтожнойчасти,преж-

де всего заботитсянео себѣ, а о своейстарушкѣ, какъ
бы хорошо было ее полечить, о сестрахъ,которыхъ

слѣдовало бы пріодѣть, а потомъуже о себѣ. Строгіе
моралисты, конечно, замѣтятъ прп этомъ, что если

онъ такъзаботитсяо свопхъ родныхъ, такъзачѣмъ-
же пьянствуетъ?

Но мгла отвсюду черная
На встрѣчу бѣдняку,
Однаоткрыта торная
Дорога къ кабаку,—

отвѣчаем на подобное замѣчаніѳ копецъстихотво-

ренія.

Найдитево всейпредыдущей поэзіи хоть блѣдный
намекънаподобный мотивъ, а между тѣмъ, онъ от-

крываем вамъ душевный міръ мплліоновъ людей,

жпвущихъ/ва Руси и гибнувшпхъ нѣкогда въ пол-

номъ безучастіи, не находя нп малѣйшаго отклика

ихъ трагическойдоли въ областипоэзіп. Люди само-

довольные пробѣгутъ, конечно, мелькомъ подобное
стпхотвореніе, п оно не оставитьпималѣйшаго слѣда
въ ихъ сердцѣ, какъ нѣчто совершеннопостороннееи

чуждое имъ, способноевозбудить въ нпхъсамоеболь-
шее, что отвлеченноесочувствіе свысока, и попятно,

что они способны будутъ заподозрить искренность

поэта, задѣвающаго подобныя темы. Нѣкоторые пзъ

нпхънаходятънеумѣстнымъ, что иоэзія тратитсяна

такія мизерностивмѣсто того, чтобы возвышать сердца

горѣ, въ область ,звуковъ сладкяхъ п молнтвъ". Но
тѣ, которые увидятъ въ этомъ стпхотвореніи самнхъ

себя, должны совершенно иначеотнестиськ> нему.

Отъ ихъ внпманія не скроетсянптатеплаязадушев-

ность, нп тѣ горькія слезы, какими проникнутоэто

стнхотвореніе: вѣдь это— пхъ собственнаязадушев-
ность, ихъ слезы. Понятно, что, въ концѣ коицовъ,

подобноестихотвореніе должно быть для нихъблилсе,
роднѣе, чѣмъ всѣ велнколѣпныя пзображенія, какъ

поэм лежалъ въ долпнѣ Дагестанаили какъ онъ

видѣлъ дѣву наскалѣ и т. п.

Къ числу подобныхъ-ліе стпхотвореній разночнн-

наготипаотносятся„Буря" , „Застѣнчивость" , „'Вду-
ли ночью по улицѣ темной".

„Буря" и „Застѣнчпвость" представляютъ два

противоположныеполюса въ жизни разночппца.Въ
первомъ стихотвореніи вы видпте восторгъ востор-

жествовавшейстрасти,но страстьэтаносптъсовер-

шенноинойхарактеръи колорим, чѣмъ мы привыкли

встрѣчать въ различныхълюбовныхъ элегіяхъ пред-

шествующей лирики и дали въ Некрасовскнхъэле-
гіяхъ пушкинскагостиля. Тамъ, въ самомъразгарѣ
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страсти,неперестаемпреобладатьразлагающій ана-

лизъ, упылая рефлексія, которая во всѣ перппетіп
страстивносить ѣдкую горечь то взаимныхъ попре-

ковъ, то меланхолпческихъпредчувствій непрочности

земнаго счастія и т. п. Здѣсь-же, напротивътого,

вы вндптеполную п беззавѣтпую отдачустрастибезъ

всякнхъ колебаній п заботь о завтрашнемъднѣ. Един-
ственнымъ препятствующпмъ элемептомъявляется,

опять-таки, чнсто-впѣшнее обстоятельство,представ-
ляющееся, въ настоящемъслучаѣ, въ впдѣ бури, ко-

торая грозить помѣшать свцданію; но и буря оказы-

ваетсяни по чемъ, потому что Любушка сосѣдка, въ

свою очередь, неотступитьпередъпрепятствіямн, въ

виду счастія любви, и, вопрекиподозрѣпіямъ счастли-

ваго любовника, вовсе не такая пугливая нѣлсенка,
чтобы въ бурю за ворота было ейвыйтп за дпво.

Вообще, по своей своеобразностии бравурному,
страстномутону, стихотворепіе это напоминаемсо-

бою многія пѣспп Кольцова, выралшощія такую-ліе

беззавѣтную удаль страстиздороваго и непскалѣчен-

нагорусскагопростогочеловѣка.

Совершенно противоположный характеръносим

стихотвореніе „Застѣнчпвость". Здѣсь восиѣвается

однапзъ самыхъобщераспространенныхъп роковыхъ

слабостейразночинца.Здѣсь вы невпдптеулш удали,

торлшствующей страсти,а, напротивътого,— унылое

отчаяпіе. вслѣдствіе невозможностиизбавиться отъ
проклятой слабости:

На ногахъ словно гири лселѣзнын,
Какъ свинцомъналитаголова,
Странно руки торчать безполезнын,
На губахъ замираютъслова.
Улыбнусь—непроворная, ліосткая,
Не въ улыбку улыбка моя,

Пошутить захочу— шутка плоская:
Покраенѣю мучительноя.

Но п здѣсь несчастливцанепокидаемсознаніе,
что въ сущности онъ— совсѣмъ не такой жалкій

п ничтожный, какнмъ представляется въ обще-
ствѣ, что въ душѣ егонемалотаитсямогучпхъсплъ:

Нѣтъ! мнѣ въ божьихъ дарахъне отказано.
И лпцомъ я не хуже людей.
М;ілодушье пустоеи дѣтское,
Нехочу тебя знать съ этихъпоръ!
Я пойду въ ея общество свѣтское,
Я тамъбуду уменъи остеръ!
Пусть понметъ,что свободно и молодо

Въ этомъ сердцѣ полнуется кровь,

Что подъ маскойнаружнагохолода :
Безконечная скрыта любовь...

И здѣсь, наконецъ, псточникъ зла таится не

внутри, а во внѣшнихъ обстоятельствахъ:

Придавиламеня бѣдность грознан,

Запугалъменя съ дѣтства отецъ,
Безталаннаядолюшка слезная

Извела, доканалавъ конецъ!..

Что касаетсядо стихотворенья „1>ду ли ночью но

улицѣ темной",то оно представляемсобою ту край-

нюю степеньмрачнаго,трагщескаголаерда,до кото-

раго доводить бѣдняковъ-разиочннцевъ неисходная
борьба съ нищетою. Я не знаю ужь, какою нулсно

обладатьдеревянностыо и черствостью, чтобы рѣ-

ішгіьсіі утверждать, что подобное стпхотвореніе,
въ которомъ каждый стпхърыдаем передъ вами,

могло быть холодио, дидактическисоставленоискус-

ственным!,подборомъ мрачиыхъ чертъ лшзіш, кап
это утверждаютънаши критики, въ родѣ Евг. Map-

кова. Подобное предположеніе доказываетътолько,

что онндажеи близко невпдалнтой жизнистолпч-

ныхъ угловъ и подваловъ, эпизодъ которой развить

въ этомъ стпхотворенін. Люди же, видавшіе эту

жизнь, а тѣмъ болѣе самписпытавшіе ее, поймутъ,

что это стихотвореніе могло быть написанотолько

человѣкомъ, который, еслинесамълпчно, фактиче-
ски перелшлъподобный эпизодъ, то, во всякомъ слу-

чав, бывалъ въ аналогнческихъположепіяхъ н ви-

далъ такіе виды. Въ этомъболѣе всего можетъубѣ-

дпть не столько самыйэпизодъ, изображенныйдо-
вольно общими чертами, сколько та надрывающая

скорбь, которымъ проникнуто стихотвореніе. Людц,

лселающіо умалитьталаитъНекрасовасомнѣніемъ въ

искренностиего лиризма, не подозрѣваютъ, какое

сверхъестественное,лежащеевнѣ нредѣловъ человѣ-

ческойприроды могуществопршшсывпютъ они ему.

воображая, что поэтъ въ состояніи поддѣлаться,
притвориться до такой поразительнойблизостикъ
естественномучувству. Есть особеннагорода нравст-
веннаявысота, постигатьвелнчіе которой не дано

въ удѣлъ благодушпымъ Маинловымъ, пресмыкаю-
щимся въ иизмещюй сферѣ мѣщанской, пошлой мо-

рали.

Ничемуиному, какъ тому-жеразночинномудуху,
слѣдустъ пігаписатьособенноесвойство некрасовской

лирики, па которое мало обращалавішманіе критика

прилшзни поэта.Между тѣмъ какъ, еслисерьезнои об-

стоятельновзвѣспть это обстоятельство, то поэзія Не-

красова, въ цѣломъ своемъ,можетъпредставитьсяоб-

ладающею совершенно нротивопололшымъ духомъ и

характеромъ,чѣмъ Принято еесчитать.Оказывается,
чтонподішъ изърусскихъсовременныхъпоэтовънелю-

бплътакъчастообращатьвнимапіе насвѣтлыя сторо-

ны нашейлшзни, ни одинъне изобразплътакъмного
пололштелыіыхъ, пдеальныхъ,доблестныхътпповъ,съ
такпмъгорячимъ, чисто-шпллеровскимъэнтузіазмомъ,
какъ именноэтотъсамыйпоэтъ, котораго привыкли

считатьмрачнымъпесспмистомъп лсолчнымъотрпца-

телемъ,который, будто бы, нарочноискусственнопод-
биралъ и нанизывалъоднѣ темныястороиыжизни. И
что всего замѣчательнѣе — положительные, идеаль-

ные типы ц образы Некрасоваотнюдь неносятъфан-
тастпчеекпотвлеченнагохарактера,внѣ всякпхъ пре-

дѣловъ времении пространства,н, съдругой стороны,
тѣмъ мепѣе рпсуются они въ какомъ-либо одномъ
субъективномъттшѣ, повторяющемся въ разлпчныхъ

варіантахъ, какъ это мы видпмъ, папрпмѣръ, у Бай-
рона и его подражателей.Ни чуть не бывало. Какъ
у истагореалиста,идеальныетипыНекрасоваявля-
ются передъвами облеченнымивъ нлоть п кровь сво-

его временин той среды, къ которой онн принадле-

лштъ. Ониноражаюм васъ разнообразіемъ конкрет-

ныхъ особенностей;ни одинъне нохожъ на другого.

Въ то-жевремя, они отнюдь непринадлежатькъ од-

номукакому-нибудьслою общества.Некрасовъискал']!
п паходилъпхъ всюду, въ самыхъразнородныхъоб-
ществепныхъслояхъ, и можноположительносказать.

что ни одного слоя не обндѣлъ въ этомъотношеніп.
Такъ, насамомъверху общественнойіерархіп, вь
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великосвѣтскомъ кругу, рисуютея передъ нами кпя-
гпнц Т— ая н М. Н. В — екая, съ пхъ мужьями-стра-

дальцами. Въ этихъ доблестныхъ фигурахъ, испол-
ненпыхъ граціозно-нѣлспой любви и въ то же время
гордаго' и пепоколебпмаго, какъ сталь, самоотверже-
нія — открывается передъ вами словно аптпчный,
классическій міръ велпчаваго героизма. А между тѣмъ,
въ каждомъ ихъ душевномъ двпженіи и номышленіи,
въ каяадомъ шагѣ, словѣ, позѣ — вы видите русскую
жизнь, русскую природу, русекпхъ великосвѣтскнхъ
барынь, мирно и безпечпо нѣкогда порхавшпхъ по ба-
ламъ и маскарадамъ, и вдругъ, силою обстоятельствъ,
превратившихся въ какихъ-то рпмскихъ матронъ

зпохп Коріолана и Тарквпнія Гордаго. Въ этомъ кон-

трастѣ простыхъ и незатѣйливыхъ типпчныхъ чертъ

русской лшзни съ античною величавостью доблест-
ныхъ русекпхъ женщпнъ заключается главная иллю-
зія поэмъ Некрасова. Въ то же время, чтобы предста-
вить свопхъ героинь во всемъ ихъ идеальномъ свѣтѣ,
чтобы показать всю цѣну пхъ самопояіертвованія,
поэтъ съ геніальпымъ художественнымъ тактомъ, въ

особенно обольстительномъ свѣтѣ умѣлъ представить

ихъ прошлую жизнь: всѣ эти волшебный воспомпна-
нія среди суровыхъ и безбрежныхъ сибирскнхъ снѣ-
говъ, прп наводящемъ уныніе и ужасъ завываніп
вьюги, о минувшихъ годахъ любви и счастія, роскоши

и пѣгп повергаютъ читателя въ тотъ невольный
трепетъ, какой способны производить только велн-

чайшія созданія искусства. Прппомппте также сцену

борьбы съ родительской властью и съ администраціей,
въ лицѣ губернатора, — это пробуладеніе въ суровомъ

адншшстраторѣ человѣка, эти невольный слезы его:

.«Нѣтъ! вы поѣдете!..» вскричалъ
Нежданно старый генералъ,
Закрывъ рукой глаза:
«Какъ я васъ мучилъ... Более мой!..»
(Изъ подъ руки на усъ сѣдой
Скатилася слеза).
«Простите! да, я мучилъ васъ,
По мучился и самъ,
Но етрогій я имѣлъ приказъ
Преграды ставить вамъ!
И развѣ ихъ но етавилъ я?
Я дѣлалъ все, что могъ,
Передъ судомъ душа моя
Чиста — свидѣтель Богъ!
Острожнымъ жееткимъ сухаремь
И ліизныо взаперти,
Позоромъ, улсасомъ, трудомъ
Этапнаго пути
Я васъ старался испугать.
Не испугались вы!
И хоть-бы мнѣ не удерлгать
На плечахъ головы,
Я не могу, я не хочу
Тиранить больше васъ...
Я васъ въ три дня туда домчу...

(отворяя дверь, кричитъ)
Эй! запрягать сойчабъ!...

Художественнѣе, глубяге, выше всѣхъ этихъ сцень,
можно положительно сказать, ничего еще не было въ
русской литературѣ. А главное дѣло: гдѣ-же тутъ
передъ вами исключительный отрицатель и жолчный
пссспмистъ? Неужели этотъ самый поэтъ, который
даже въ суровомъ лицѣ нспреклоннаго исполнителя

волн начальства сьумѣль открыть вамъ свѣтлый лучъ

человѣческато образа?

Идя затѣмъ по нисходящей диній общественной
іерархіп, мы видимъ рядъ тихихъ и скромныхъ тру-
жениковЪ русской науки п мыслп, мужественно и не-
устанно боровшихся въ тиши невѣжества п сходпв-
шихъ въ преждевременныя, безвѣстныя могилы, опла-

киваемыхъ небольшою горстью друзей, которые однп
только понимали, чего лишается Россія въ этихъ спод-
вижнпкахъ и мученнкахъ нашего времени. Таковы
были Бѣлпнскій, Влад. Мплютпнъ, Добролюбовъ, Пи-
сареву и всѣхъ ихъ воспѣлъ Некрасовъ въ востор-
женныхъ гпмнахъ. Наибольшая доля этихъ гимновъ
пришлась естественно на долю Бѣлиискаго, передъ
которымъ Некрасовъ, впродолжепіп всей своей жиз-
ни, пе переставалъ благоговѣть не только какъ пе-
редъ великпмъ человѣкомъ своей родины, но и какъ
передъ своимъ учителемъ, которому былъ обязанъ
своею славою. Кромѣ поэмы, воспѣвающей Бѣлпн-
скаго и напечатанной въ одномъ пзъ заграничныхъ
пзданій, кромѣ „Памяти пріятеля", мы находимъ въ
отрывкахъ изъ „Медвѣжьей охоты" нѣсколько глу-
боко и горячо прочувствовапныхъ строфъ, носвящен-
ныхъ памяти Вѣлинскаго, которыя я и приволіу, какъ
лучшій образецъ некрасовскаго одоппсанія:

Бѣлинскіп былъ особенно любимъ...
Молясь твоей многострадальной тѣнн,
Учитель! предъ именемъ твоимъ
Позволь смиренно преклонить колѣни!
Въ тѣ дни, какъ все коснѣло на Руси,
Дремля и раболѣпствуя позорно,
Твой умъ кипѣлъ — и новыя стези
Прокладывалъ, работая упорно.
Ты не гнушался никакимъ трудомъ.
«Пернорабочій я — не бѣлоручка»,
Говаривалъ ты намъ — и напроломъ
Шелъ къ истинѣ, великій самоучка!
Ты насъ гуманно мыслить научилъ,
Едва-ль не первый вспомнилъ о народѣ,
Едва-ль не первый ты заговорилъ
О равенствѣ, о братствѣ, о свободѣ....
Не даромъ ты, мужая по часамъ,
На взглядъ глупповъ казался перемѣнчпвъ,
Но предъ врагомъ заносчивъ и упрямъ,
Съ друзьями былъ ты кротокъ и застѣнчнвъ.
Но думалъ ты, что стоишь ты вѣнца,
И разумъ твой горѣлъ, не угасая,
Самимъ собой и лшзнью до конца
Святое недовольство сохраняя —

То недовольство, при которомъ нѣтъ
Ни самооболыценья,, ни застоя,
Съ которымъ и на склонѣ нашихъ лѣтъ
Постыдно мы не убѣлшмъ изъ строя —

То недовольство, что душѣ лшвой
Не даетъ возстать противу новой силы
За то, что заслоняетъ насъ собой
И старцамъ говорить: «пора въ могилы!»

Такимъ образомъ, въ поэзіи Некрасова снова воскрес-

ло славословіе, совсѣмъ было замершее въ эпоху Лер-
монтова, но это славословіе направилось совсѣмъ въ
противоположную сторону, сбросило съ себя оффиці-
альную маску раболѣпства и лести, сошло съ ритори-
чеекпхъ ходуль лолшаго классицизма на реальную
почву и начало воспѣвать то, что было на Руси истин-

но доблестнаго и велякаго.
Но наиболѣе свѣтлые и положительные типы на-

ходилъ Накрасовъ, копечно, въ пародной средѣ, и
вотъ передъ намп проходим рядъ образовъ благо-
душныхъ, любвеобильпыхъ, пеполнепныхъ могучей
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удали, но чуждыхъ всякой гордой кичливоЛЯ ВЪ СО-

знаніи своихъбогатыхъсилъ, добродушно смиренныхъ
въ рѣдкихъ удачахъи терпѣливо-кроткихъ въ своеиъ

неисходномъгорѣ.

ХХІУ.

Въ стихотвореніяхъ, посвященныхъ народу, какъ

и во всѣхъ прочихъ, мы видимътѣ же два разнород-

ные элемента.Такъ, въ однпхъизъ нихъ Некрасовъ
является, въ свою очередь, исключительно поэтомъ

40— 50 годовъ. Отношеніе его къ народувъ этихъ

стихотвореніяхъ вполнѣ гуманное,исполненноегоря-

чаго участія къ народнымъ бѣдствіямъ, подъ влія-
ніемъ новыхъ освободптельныхъ идей, но въ то же

время рефлективное,отрицательное,пессимистическое.
Поэтъсмотритъздѣсь на народъсо стороны и нѣ-

сколько даже съ иятеллигентнаговысока; народъ

представляетсяему подавленнымъ,забитымъ, обнп-
щалымъ, въ то же время полудикпмъ, исподненнымъ

всевозможныхъ предразсудковъ,бредущимъ но жи-

тейскойдорогѣ

Въ безразсвѣтной, глубокой ночи,
Безъ понятья о правѣ, о Богѣ,
Какъ въ подземнойтюрьмѣ безъ свѣчи...

Вы жалѣете вмѣстѣ съ поэтомъ этом народъ,

оплакиваетеего во всѣхъ этихъжалкихъ и убогихъ
тетушкахъНенплахъ,Ванькахъ, топящпхъ въ винѣ

всѣ своп бурныя страстии горе, ямщикахъ, насильно

ожененныхънабарышняхъ-крестьянкахъи бьющнхъ
ихъ подъ пьяную руку, но вы тщетносталп-быискать

чего-нибудьсвѣтлаго, положительнаго,отраднаго,что
могло-бы возбудить въ васъне одно состраданіе къ

нимъ, но и глубокое сочувствіе. Не найдетевы здѣсь

также п той ободряющей вѣры, которая открыла-бы
вамъ всю ширь и глубину могучагонароднагодуха,

таящагося въ этихълюдяхъ, показала-бывамъ, ка-

ше трезвые и здоровые идеалыу нихъ, и заставила-

бы васъ, въ концѣ концовъ, видѣть въ нихъзалогъ

свѣтлаго будущаго. Напротивътого, читаяэтистихо-
творенія, вы, вмѣстѣ съ поэтомъ,способныпрійти въ

окончательноеотчаяніе и воскликнуть: еслии этилю-

ди таковы, то гдѣ-же послѣ того выходъ и начто-же

надѣяться? Однпмъсловомъ:

Что-же ты любишь, дитя маловѣрное,
Гдѣ-же твой идолъ стоить?

И все это происходитьотътого, что въ подобныхъ
стихотвореніяхъ поэтъстоитьза пропастью, которая

отдѣляетъ народъотъ интеллигенціи, является впол-

нѣ чуждъ того глубокаго проникновенія въ душу и

жизнь народа, которое могло-бы придаватьстихотво-
реніямъ характерънепосредственно-народный.Мно-
гія пзъ нихъпроникнутыстрастнымълиризмомъ, но

лпрпзмъэтотъявляется выраженіемъ нестолько тѣхъ
чувствъ, который переживаютъизображаемыйлич-
ностиизъ народа,сколько личнагоскорбнагочувства

самогопоэта,который и стоитьпередъвамина пер-

вомъ планѣ со своею проснувшеюся совѣстью и ду-

шевнымъ разладомъинтеллигентнагочеловѣка 40-хъ
годовъ. Таковы стихотворенія: „Въ дорогѣ", „Трой-

ка", „Извозчпкъ", „Наулицѣ" (Воръ, Проводы, Гри-

бокъ, Ванька), „Вино", „Такъ, служба", „Забытая
деревня", „Деревенскія новости",„Наполѣ" я друтія.

Но, рядомъ со всѣмп подобными стихотвореніями,
вы найдетедругія, въ которыхъ поэтъсовершенноот-

рѣшается отъ себя, личностьего исчезаем,сливает-
ся съ выводимыми насценународнымиличностями,

словно самънародъустамипоэтавыражаемсвои за-

вѣтныя думы и чувства. Самый стихъпоэта,нетеряя
своеобразности,принимаетъхарактерънародныхъпѣ-

сенъ, и языкъ его пріобрѣтаетъ такую богатую пла-

стичность,образность, игривость и мѣткость, какія

свойственнынашейнароднойрѣчи. Таковы изъкруп-

ныхъ вещей: „Морозь красный носъ", „Коробейни-
ки", „Кому наРуси жить хорошо"; изъ мелкпхъ—

„Сторона наша убогая", „Пахарь", „Съ работы",
„Пѣсни" и пр. Въ подобныхъвещахъ вы видитеуже

не одно отрицательное,обличительноеотношеніе къ

народу, въ видѣ пессимистическагособолѣзнованія о

его бѣдствіяхъ, изъ которыхъ непредвидитсяника-

кого выхода. Напротивътого: народърисуетсяздѣсь

прежде всего въ своихъ положительныхъ чертахъ,

какъ могучій богатырь, который самымъсвоимъ не-
преклоннымъ терпѣніемъ въ многовѣковыхъ страда-

ніяхъ возбуждаетъвъ поэтѣ восторженноеобаяніе и

ободряющую вѣру въ его великое будущее.

Такъ, напримѣръ, обратитевниманіе хотя-бы на

„Думу", котораяначинаетсягорькими сѣтованіями на

бѣдность и недостатокъвъ заработкахъ,а кончается
апоѳеозомъ труда совершенно въ русско-народномъ

духѣ, исполненномъвсе той-желихой удали:

Эй! возьми меня въ работники,
Поработатьруки чешутся!
Повели ты въ лѣто лсаркое

Мнѣ пахатьпескисыпучіе,
Повели ты въ зиму лютую

Вырубать лѣса дремучіе —

Только трескъстоялъ-бы до' неба,
Какъ деревья-бы валилися:

Вмѣсто шапки, бѣлымъ инеемъ

Волоса-бы серебрилися!

Чтобы понять вполнѣ наглядно и ясно все діамет-

ральное различіе двухъ вышеозначенныхътиповъна-

родныхъ стихотвореній Некрасова, вы сравнитести-

хотвореніе „Тройку" съ поэмою „Морозь красный

носъ". Въ обоихъ произведеніяхъ содерлсаніе, пови-

димому, вполнѣ аналогично:и тамъ, и здѣсь оплаки-

вается слезная доля русской крестьянки. А между

тѣмъ, какая неизмѣримая пропасть лежим между

обоими произведеніями. Въ стихотвореніи „Тройка",
представившиплѣнительныйобразъ деревенскойдѣ-
вушки, бѣгущей за тройкойсъ проѣзжимъ корнетомъ,

авторъ обращаетсякъ ней съ слѣдующими 'сѣтова-
ніями:

Полшвешь и попразднуешь въ волю,

Будетъ жизнь и полна, и легка...

Да не то тебѣ выпало въ долю:

За неряху пойдешь мужика.
Завязавши подъ мышки передникъ,

Перетянешь уродливо грудь,

Будетъ бить тебя мужъ привередникъ

И свекровь въ три погибелигнуть.
Отъ работы и черной, и трудной
Отцвѣтешь, не успѣя расцвѣеть,
Погрузишься ты въ сонъ непробудный,
Будешь няньчить, работать и ѣеть
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И въ лицѣ твоемъ, полномъ движенья,
Полномъжизни—появится вдругъ

Выраженье тупого терпѣнья
И безсмысленныйвѣчный испугъ;

Ж схоронятъ въ сырую могилу,
Какъ пройдешь ты свой жизненныйпуть,
Безполезно угасшую силу
И ничѣмъ не согрѣтуго грудь.

Вы видите здѣсь, правда, глубокое пскреннеесо-
чувствіе къ судьбѣ крестьянки, но сочувствіе это не

щгветъ ничего общаго съ народнымивзглядами на

жизнь и его трезвымиидеалами.Совершенно нетакъ-
бы сталь въ этомъ случаѣ сочувствовать самъна-

родъ. Въ самомъдѣлѣ: развѣ вы невидитенапер-

вомъ-же планѣ эстетика,который преждевсего и бо- '
лѣе всего оплакиваемпотерю крестьянкой внѣшней
красоты, которая скоро пропадетъотъ тяжелаго тру-

да? Ему досадно, зачѣмъ непроживемонавъ празд-

нойнѣгѣ, прикоторой красота,конечно, сохраннлась-
бы до сорока и болѣе лѣтъ, зачѣмъ выйдетъ замулсъ
за грязнаго мужика, который окалсетсянепремѣнно

ужь злымъ привередникомъи только и будетъ, что
колотить ее взапуски со своею матерью, а главное

дѣло, зачѣмъ она только и будетъ, что ияньчпть, ра-
ботать и, можетесебѣ представить— ѣсть!Но этого
всего мало: всю-то жизнь проработавши, въ концѣ-
концовъ, онаокажетсяпочему-тобезполезноугасшею
силою, такъ что невольно навертываетсяу васъво-

просъ: ну, а какимъ-жеспособомъонамогла-быока-
заться не безполезною сплою? Неулселивъ такомъ

случаѣ, еслибыудалось ейдогнать тройку съ проѣз-

жпмъкорпетомъи сънимъ„попраздноватьвъ волю"?

Совсѣмъ нето впдимъмы въ поэмѣ „ Морозь крас-

ный носъ".На первомъ-жепланѣ рисуетсяздѣсь пе-
редъ вами величавый типъ славянки, который, по

словамъ поэта, и до сихъ поръ неуспѣлъ еще из-

мельчать и частовстрѣчается въ русекпхъселеніяхъ:

Есть ліенщины въ русекихъселеньяхъ
Съ спокойною валшостыо лицъ,

Съ красивою силой въ двпліеньяхъ,

Съ походкой, со взглядомъ царицъ—

Ихъ развѣ елѣпой не замѣтитъ,
А зрячій о нихъговорить:

«Пройдетъ—словно солнцеоевѣтитъ!
«Посмотритъ— рублемъ подарить».

Этотъ богатырскій образъ Дарьи своею величаво-

стью придалъвысокій трагическій паѳосъ всѣмъ ея

горькимъ страданіямъ по случаю смертимужа. Пе-
редъ вамп не робкія слезы жалкаго безсилія, подав-

ленности,загнанности,а могучіе стоны словно будто
какой-то эпическойгероини,до послѣднпхъ свопхъ

тптанпческихъенлъборящейся съ злою судьбою. Въ
семьѣ своейона— не безсмысленныйманекенъдля
всеобщихъ побоевъ, а равноправныйчленъ, несущій
свою скорбную долю:

Іѣто онъ жилъ работаючи,
Зпму не видѣлъ дѣтей,
Ночи о немъпомышляючи,
Я не смыкала очей.
Ѣдетъ онъ, зябнетъ... а я-то, печальная,

Изъ волокнистагольну,
Словно дорога его чужедальная,
Долгую нитку тяну.
Веретеномое прыгаетъ, вертится.
Въ полъ ударяется...

Прокіушка пѣшъ идетъ,въ рытвинѣ крестится,
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Къ возу на горочкѣ самъприпрягается.
Лѣто за лѣтомъ, зимаза зимой—
Этакъ-то мы раздобылись казной!
Милостивъбуди къ крестьянинубѣдному,
Господи! все отдаемъ,
Что по копѣйкѣ, по грошику мѣдному,
Мы сколотилитрудомъ!

Въ этихънемногпхъстихахъпередъвами обрпсо-
выается вся доля крестьянской семьи, доля, правда,
горькая, слезная, но пеполненнаявысокой нравствен-

ной красоты, и въ особенностиэпически-величаво
рисуется здѣсь передънамиэтаженщина, которая,

какъ вѣрная Пенелопа,ожпдаетъсъ своимъ верете-
номъ возвращенія мужапзъ его дальнпхъи трудныхъ

странствій и въ то же время, словно Парка, прядем
свою нитку, такую же длинную, какъ дорога ея мн-

лаго. Сколько здѣсь глубокой, своеобразной,потряса-
ющей поэзіп! Таковою же остаетсягероиняи до конца

поэмы, когда, по смертимулса, ейприходитсяиспол-

нять мужичье дѣло, рубить дрова для своихъгорькпхъ
сиротокъ, и въ страшнойпстомѣ, въ прпливѣ пеутѣ-
шнаго горя, она величественнозамерзаетъсреди

грознаголѣсного уединенія. Согласитесь, что поэма
' этавъ половину потерялабы своечарующее, хватаю-

щее за душуп потрясающееобаяніе, еслпбыпоэтъпе
съумѣлъ представитьсвою героиню въ томъ велн-

чаво-пдеальномъсвѣтѣ, въ какомъ онарисуетсяпе-

редъ нами, еслпбыонахоть чуточку вышла бы пош-

лѣе, зауряднѣе, однпмъсловомъ,— одною пзъ тѣхъ ту-
пыхъ, полоумныхъкрестьянокъсъ „выраженьемъту-

пого терпѣнья и беземысленнаговѣчнаго испуга",

какая рисуетсяпередъвампвъ „Тройкѣ". Но поду-
майте,въ чемъже заключаются этипдеальныячерты

Дарьи? Въ какихъ такпхъ особенныхъ подвнгахъ,
которые выдѣлялп бы сепзъ всѣхъ ееокрулсающпхъ?
Въ томъ то и дѣло, что нпкакпхъособенныхъподви-
говъ вы не видите: совершенно согласносъ народ-

ными идеаламитасамая работаи няньченье дѣтей,
къ которымъ авторъ въ „Тройкѣ" относитсясъта-

кою эстетическоюбрезгливостью, здѣсь, напротивъ

того, представленыво всемъ своемъ поэтическомъ

апоѳеозѣ,- они-тои дѣлаютъ Дарью героинею, обна-
руживая въ ней могучую силу трудовой женщины,

чарующую васъне только на верху безпечнагосча-
стія, но и въ трагической гибели подъ ударамп

лихой судьбы.
Здѣсь, въ заключеніе, я долженъ сдѣлать необхо-

димую оговорку, что, говоря о двухъ различныхъ

элементахътворчестваНекрасоваи обозначаяразли-
чный стихотворенія, въ которыхъ преобладаетътотъ
или другой элементъ,я, въ то же время, далекъ

отъ дѣленія всѣхъ стпхотвореній Некрасована двѣ
рубрикии рѣшптельнагораспредѣленія пхъ— одесную

пли ошую. Слово элементыя употребляю здѣсь въ ис-

тинномъи точномъ значеніи этого слова. Ониоба въ
одно и толсевремя спдѣлп въ мозгу Некрасова, и ко-

гда дѣйствовалъ одинъ, другой не отсутствовалъ

всецѣло, а тоже оказывалъ свое вліяніе, и оставлялъ

свои слѣды. Поэтому, въ томъпли другомъ стпхотво-

реніи, можно видѣть только преобладаніе одного пзъ

элементовъ,а ненолное, исключительноеего господ-

ство. Есть, правда, и такія произведенія, въ которыхъ

одинъизъ элементовъвполнѣ господствуетъ, какъ,
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шшрнмѣръ, та же „Дума" (Сторона паша убогая),
вся проникнутаяэлементомъпароднымъ,нли, съдру-

гой стороны, „Рыцарь на часъ", въ которомъ ре-

флективный элементъсоставляетъвсю суть. Но та-
кпхъ чистыхъ произведеній мало. Въ болыппнствѣ
лее, обаэлементапаходятсявъ смѣшалномъ состояніп,
прп иреобладаніи одпого. Такъ, въ поэмѣ „Морозь
красныйносъ", хотя и преобладаетънародный эле-
ментъ,но въ началѣ ея вы найдетекое-какіе слѣды

и рефлективнаго.Въ „Тройкѣ", наоборотъ:вся первая
половинастпхотворенія, представляющаяплѣпитель-

ный образъ крестьянской дѣвушкп, подходить болѣе
къ народномуэлементу.Принимаяже въ соображеніе
всю массустнхотвореній Некрасоваво всейсовокуп-
ности и въ хронологическомъ пхъ порядкѣ, можно

положительно сказать, что преобладапіе рефлекти-
внаго элементаотноситсякъ первой половпнѣ дѣя-

тельностиНекрасова, что соотвѣствуетъ въ самомъ

обществѣ господству этого элементавъ 40-ые—

50-ые годы. По мѣрѣ же того, какъ разночинно-на-

родный элементъначалъвытѣснять рефлективный, и

въ стпхотворсніяхъ Некрасованачинаетсяпреобла-
дапіе этого элемента,который все болѣе п болѣе
овладѣваетъ пмъ къ концу литературнойдѣятельпо-

стп. Его послѣднее неоконченноестпхотвореніе „Кому
наРусп жить хорошо" преисполненопароднагоэле-

мента. Это произведетеобѣщало быть широкою и

всеобъемлющею эпопеею народнойлшзни въ самыхъ

ея многообразныхъпроявленіяхъ, нетолько въ однѣхъ
мрачныхъея чертахъ,но и въ самыхъ свѣтлыхъ п

радостныхъмоментахъ,что мы отчастип видимъвъ

напечатанный,главахъ.

Этп сообрансенія перевертываютъ вверхъ ногами

всѣ приговоры относительноНекрасова со стороны

критпковъ, въ родѣ Евг. Маркова и tutti quanti. Они
обыкновенноговорить, чтоНекрасовъ, подпавшиподъ
вліяніе лптературныхъкружковъ 60-хъ годовъ, под-

чинилсяпхъ требованіямъ отрпцательно-тенденціоз-
наго отношенія къ жизнии народу и началъ ломать

свой талантъво псполненіе этихъ требованій. На
дѣлѣ же мы впдпмъ нѣчто совершенно обратное.
Именно, подъ вліяніемъ рефлектпвныхъ кружковъ

40-хъ годовъ въ немъ преобладалоотрицательное,
пессимистическоеотношеніе ко всему окружающему,

въ томъчислѣ п къ народу. Круліки же 60-хъгодовъ,
въ которыхъ преобладалиразночинцы, действовали
нанего совершеннообратно: они будиливъ немъ за-

дремавшія струны сочувствія къ народу и борьбѣ
съ тяжелыми условіямц жизни, напоминаяему его

собственнуюгоремычную юность, возбуждаливъ немъ
восторлгенноеотношепіе къ новымъ положнтельнымъ

идеаламъ,любовь къ народу, вѣру въ его могучія
силы, скопленныйпеустаннымътрудомъ и неслом-

ленныйвѣковыми страдапіямп, раскрывали емуполо-

лштельпыя, пдеальныя стороны народа,не пмѣющія
ничегообщаго съ прежнимиего идеалами.И воть мы

впдпмъ, что взгляды Некрасовананародъзначительно
просвѣтлѣлп и расширились: въ стихотвореніяхъ его

началивстрѣчаться неоднѣ убогія тетушкиНенилыи

пьяные Ваньки, а Проклы, дѣдушки Савельи, Мазаи,
Яковы, Дарьи, Катериныи проч. Одпимъсловомъ—

пзъ скорбпаго поэтапителлпгентнагоменьшинства
рефлективнагоперіода онъ обратился въ обденарод.
нагопѣвца въ самомъобшнрномъп глубокомъ смысл!
этого слова.

Послѣ всеговышесказаннагоя не знаю, нужно-.щ

отвѣчать навопросъ, который частовстрѣчается п въ

лптературѣ, и вь общсствѣ въ позднѣйшее время, ко-

торый мелькаетъп въ иослѣдппхъ стихотворепіяхъ

Некрасова, именно: какъ могутъ быть долговѣчіщ

стихотворенія Некрасова, скоро лп опи могутъ, утра-

тившивсякое современноеи живое значеніе, сдѣлаться

явлепіемъ вполнѣ историческагопрошлаго, и главное

дѣло, проторятъ-лпкъ нимъдорогу народныя лапти,

нойметъ-лпихъ народъи отнесстся-лпкъ нимъ съ

тѣмъ же восторгомъ, съ какпмъ шы къ нимъ отно-

симся, назовемлп пхъ своими народными пѣснямп?

Очевидно, что весь Некрасовъ, во всемъсвоемъсо-
ставѣ, неможетъдойтини до потомства, ни до на-

рода, что, между прочпмъсказать, въ сущности,одно

и тоже. Такъ, многія стпхотворенія съ преоблада-

ніемъ рефлективнагодуха 40-хъ— 50-хъ годовъ и

теперьуже начпнаютъутрачивать свое современное

зиаченіе, а когда мы совсѣмъ покончпмъ съ исторп-

чеекпмъперіодомъ, начавшимсяпробуждепіемъ сове-

стивъ.пнтеллнгеитномъчеловѣкѣ п рефлексіямп и

ознаменовавшимсяпоявленіемъ разночинца, тогда и

подавно всѣ подобный стпхотворенія сдѣлаются до-

стояніемъ исторіп. Такъ, напримѣръ, кромѣ псторп-

ческагоинтереса,какое будетъдѣло народу до того, ■

какъ нѣкогда Некрасовъоплакпвалъвъ „Рыцарѣна

часъ" свое безпутноепоколѣніе, лшювался на стѣ-

енптельностьцензурывъ поэмѣ „Судъ" или воспѣ-

валъ разныя свои размолвки и недомолвки съ жен-

щинамивъ своихъ любовныхъ явленіяхъ. Не узпаетъ

или, лучше сказать, забудетъсебя народъи въ этпхъ
ямщпкахъ, насильноожененныхънадворовыхъ дѣ-

вушкахъ, воепптанныхънабарскую ногу, огороднп-

кахъ, сосланныхъвъ Сибирь за любовь къ помѣ-

щпчыімъ барышішіъ, п проч. А что касаетсядо фи-

лаптроповъ,Кпселей,клубныхъ тпповъ, чпновнпковъ
л проч., п проч., то нечегои говорить о томъ, что все

это п для насъне сегодня-завтраутратимвсякое

современноезначеніе, а о народѣ и говорить нечего,

чтобы всѣ этппреходящія, временныйявленія нашего

безпутствамогли его занимать, когда онп давно уже

успѣютъ сойтисъ историческойсцены и покрыться

мглою общаго забвенія. Но такія вещи, какъ „Мо-
розь красныйносъ", „Коробейники", „Кому паРусп
жить хорошо" п подобныя пмъ пронзведенія, навер-
ное, останутсявѣковѣчными памятникамиНекрасова.
Ихъ нельзя не понять и не полюбить народу, потому

что въ нихъ онъ увиднтъ самого себя, вѣковѣчныя

чертысвоегосущества.Пустьсовсѣмъ пзмѣнптся бытъ
народа, не будетъниПрокловъ, припрягающихся къ

своимъ лошадямъ-кормилицамъна косогорахъ, пк

Дарій, сучащпхъ, въ ожиданін труженнпка-мужа.

свою нитку, такую же длинную, какъ его дорога— и

все такиостанетсянародъ съ тѣми же вѣковѣчнымн

идеаламисвятого, неустаппаготруда и любвеобпль-
нагоблагодушія, а покаостанетсялгнвъ нарпдъ, не

умремц пѣвецъ его— Некрасовъ.
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РАЗЛАДЪ ХУДОЖНИКА И МЫСЛИТЕЛЯ.
(По поводу романа гр. Л. Толстого „Анна Каренина").

А вы, друзья, какъ нисадитесь,
Все въ музыканты но годитесь.

Вслѣдствіе того, что романътянулся очень долго,

печаталсясъ большими промежутками,прнчемъкрай-
нееобііліе художествешіыхъ картпнъ,сценъ,всякаго

рода деталейи нюансовъ, всецѣло поглощало внпма-

ніе читателя,— пронзошелънемалыйскандалъ:боль-
шинство рецензентовъ,усерднотрактовавшихъо ро-

манѣ съ появленія иервыхъ страницъего въ „Рус-
скомъ Вѣстннкѣ' и до выхода послѣдней части,впа-

ло въ просакъ, не замѣтпвши громаднагослона въ

ввдѣ основнойидеипроизведенія. Нароманъсмотрѣ-
лп пеиначе,какъ нарядъ художественныхъка|)тннъ

изъ велшюсвѣтской жизни, связанныхъ лишь двумя

параллельно идущими любовными сюжетами, но не

пиѣющихъ ни малѣйшей идейнойиодкладки, того

высшаго философокаго синтеза,который осмыслилъ-

иы все изображенноевъ цропзведеніи. Раздѣляясь па

два лагеря, поклонникип порицателироманаспорили

между собою лишь о томъ, законна пли незаконна

идейнаябезеодержателыюстьего. Порицателиворча-
ли нато, что авторъ только и дѣлаетъ, что водитъ

читателяизъ одного салонавъ другой, знакомя егодо

мельчайшихъподробностей,какъ велпкосвѣтскіе лю-

ди обѣдаютъ, танцуютъ, ведутъ приходо-расходные

счеты, женятся, рожаютъ, купаютъ дѣтей, соверша-

ю'1'ъ вольныя и невольныя прелюбодѣянія, стрѣляютъ
дупелей,— п немалоне заботится о раскрытіи внут-

реннимсмыславсего этого. Поклоннпкн-же,въ свою

очередь, тѣмъ именнон восхищались, что авторъ

является чуждымъ всякихъ тенденцій,безхптростнымъ

ііытоппсателемъи сердцевѣдомъ, совершеннымъпро-

токолпетомъно рецептуЗоля. Восхищались тѣмп или

другимимѣстами,типами,глубиною психнческагоана-
лиза различныхъ сценъ,— н далѣе этого нешли всѣ
восхпщенія. Я въ жизнь свою незабуду, какъ одному

пзъ поклоннпковъболѣе всего понравилосьвъ романѣ

пзображеніе сердечныхътайнъвелнкосвѣтской бары-
ни, и онъ печатпозаявилъ свой восторгъ по поводу

того, что гр. Толстой, будто-бы, „возвысился до об-

щечеловѣчности, съумѣвшп изящную даму, лучшую

пзъ всѣхъ по уму, образованію, честности,предста-

вить такою-же плотоядною, вздорною, эгопстпчною

и грубою, какъ крестьянскаябаба*— и ничеговыше

этогоненашелъонъ въ романѣ. Только когда вышла

иослѣдняя часть, п въ нейсъособенноюрельефностью,

почтичто въ голомъ, отвлеченномъвндѣ выступила

идея романа, рецензентыухватились за нее, по вы-

сказали о ней лишь несколько незначптельныхъ

словъ п то лишь въ прпложеніи къ одной послѣдней
части, а не ко всему ромапу въ его цѣломъ составѣ.

Я воображаю, въ какое уныніе должны были при-
вестигр. Л. Толстого всѣ этитолки рецензентовъи

къ особенностипоклоннпковъ, ничегонепрозрѣшппхъ,

въ концѣ-концовъ, въ романѣ его, какъ лишь стрен-

леніе унпзнть— я ужь не знаю что: деревенскую-лн

бабу насчетъАнпы Карениной,пли наоборотъ.Поми-
луйте, авторъ изъ силъ выбился, чтобы отъ первой

страницыдо послѣдней черезъ весь романъпровести

свою завѣтную идею, которая, можетъбыть, состав-
ляетепродуктъвсейего жизни, и вдругъ читатели

ничегонеусматривают^, кромѣ мастерскагоизобра-
жения грѣхопаденія Анны! Это болѣе, чѣмъ обидно,
это, въ своемъродѣ, — трагично. Разъясненіе этого

трагпческагоказуса п будетъ составлять предметъ

настоящейстатьи, п къ этому разъясненію я при-

ступаюбезъ всякихъ околичностей.

Кромѣ вышеупомянутыхъ причпнъ,— растянутости

дечатанія п обплія деталей,— трагическій казусъ, о

которомъ мы говорили, пмѣстъ еще и другую болѣе
существеннуюпричину. Дѣло въ томъ, что я непом-

ню другого такого произведенія, въ которомъ худож-

никъ находился-бы въ подобномъ-жеантагонпзмѣ съ

мыслптелемъ,какъ романъгр.Л. Толстого. Онъпрец-
ставляетъ изъ себя вполнѣ тотъ знаменитыйвозъ

басниКрылова, который лебедь тащнтъ въ облака,
ракъ пятптъназадъ, а щука тянетъвъ воду. Мысли-
тель говорить одно, а художнпкъпредставляетъвамъ

совсѣмъ другое; мыслитель требуетъ, чтобы худож-

никъ такъвотъ и такъвллюстрпровалъ его пдею, а

художнпкъ беретъ, да и мажетъкистью совершенно

наперекоръмыслителю. Но такъ какъ художнпкъ

въ тысячу разъ и спльнѣе, и правдпвѣе мыслителя,

то онъ кладетъеговъ лоскъ. Несчастныймыслитель
нпзверженъ,затертъ,онътонетъ,задыхаетсявъ раз-

бушевавшихся стихіяхъ художественнаготворчества,

изрѣдка онъ напомипаетъвамъ о своей гибели, про-
тягивая вамъ руки и испускаянеистовыевопли. Эти
вопли дико поражаютъ вашъ слухъ средихудоже-

ственна™нпршества, но тотчасъ-жеп заглушаются

новыми приливамипоэтичеекпхъволнъ, н только въ

иослѣдней части мыслитель выносится передъвами
въ голомъ, обезображенномъвидѣ,— но это уже лишь

истерзанныйтрупъ, выкинутый наберегъвраждеб-
ными волнамп, какъ непмѣющій ничего съ нимиоб-

щаго.

Для того, чтобы вполнѣ разъяснить это странное,

ненормальноеи болѣзненное явленіе, мы займемся

сначалаанатоміей выброшеннаго трупа, изслѣдуемъ,
что хотѣлъ сказатьнамъавторъ, какъ мыслитель, а

затѣмъ посмотримъ,что сказалъонъ намъ, какъ ху-

дожнпкъ.

Объ основныхъ воззрѣніяхъ гр. Л. Толстого было
такъмного рѣчей въ послѣднее время, что я не счи-

таю нужнымъ много распространятьсяобъ этомъ.

Всѣмъ и каждому нынѣ извѣстпо, что воззрѣнія эти

цредставляютъ не малую путаницу, въ безнредѣль-
номъ хаосѣ которой вы найдетечастичкумпстпцпз-
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ма, частичку особеннагорода московскаго культур-

нагоабсентеизма,частичку, наконецъ, чего-то ту-
маннаго, неопредѣленнаго, безъименнаго,въ чемъ

слышится не то вліяніе новѣйшаго народолюбства,не
то отрыжка сентпмептализмавъ духѣ Ж. Ж. Ррсо.
Слѣдуетъ только отдать справедливость,чтонесчаст-

ный мыслитель, разгромляемыйхудожнпкомъ, являет-

ся въ нослѣднемъ романѣ болѣе послѣдовательнымъ

и опредѣденнымъ, чѣмъ во всѣхъ предыдущихъ. Здѣсь
преобладаетъпередънамимосковско-культурныйаб-
сентпзмъ,на иодкладкѣ мистицизма,народолюбства-

жѳ почтинезамѣтно. Оттого а основная идея романа

довольно яснаи проста.Ееможно дажевыразить нѣ-

сколькими словами. Вся суть заключается въ томъ,

что единственноеспасеніе для русскагочеловѣка —

быть самимъсобою, жить безхптростнои непосред-

ственно, какъ создала его природа, твердо держась

основныхъ культурныхъ началъ; малѣйшее-же от-

клоненіе отъ этихъ началъкуда-либовъ сторону—

тотчасъ-жепоселяетъразладъи во внутренней,и во

внѣшней жизнирусскагочеловѣка; и чѣмъ болѣс это

отклояеніе, тѣмъ и разладъ больше, такъчто люди,

которые совсѣмъ уже сошли съ культурной почвы,

обезличились и обезцвѣтились, — представляютъизъ

себя нечто иное, какъ среду полнагонравственнаго
разложенія: здѣсь начинаетсяобласть душевной аго-

піи, отчаянія, скорби и скрежетазубовъ; здѣсь гнѣз-

дятся всѣ адскіе пороки и отсюда истекаютъвсѣ

страшныя преступленія. Такова основнаяидея рома-
на, взятая въ общей отвлеченнойформулѣ.. Формула

этапмѣетъ, повидимому, славянофильскихарактеръ.
Но по блпжайшемъ разсмотрѣніи оказывается, что

для того, чтобы твердо стоять напочвѣ и обрѣсти

тѣмъ душевный миръ, снасеніе п праведность,далеко

недостаточнодержаться различныхъ славянофиль-

скпхъ прннщшовъ, т.е. принадлежатькъ православ-

нойцеркви и псповѣдывать всѣ ея догматы, любить

братьевъ-славянъ и желать пмъ въ будущемъ вся-

кихъ благъ, но неиначе,конечно, какъ подъ гегемо-

ніею Россіп, ненавпдѣть гнилойЗападъ и въ особен-

ностинѣмцевъ, и невдаваться нивъ какія умство-

ванія и разсужденія, а быть нижеводы и тишетра-

вы, терпѣлпво и безропотнопереносявсякое иго, по-

тому что, какъ размышлялъ Левинъ, еще при Рюрикѣ

народъсказалъварягаиъ: „княжите и владѣйте на-

ми. Мы радостнообѣщаемъ полную покорность. Весь

трудъ, всѣ униженія, всѣ жертвы мы беремънасебя;

но не судимъи нерѣшаемъ " . Нѣтъ, этоговсегооказы-
ваетсяеще недостаточно:нужно быть, кромѣ того,

еще особеннагорода избранникомъ; необходимо ро-
диться на почвѣ и возростпнаней. А это возмож-

но лишь въ двухъ положеніяхъ: въ положеніи мужи-

ка-крестьянина,или столбовагодворянина-помѣщи-

ка, всю жизнь прожившаго въ своемъпмѣніи и ни-

чѣмъ болѣе не занпмающагося, какъ лишь сель-

скимъ хозяйствомъ. Да, первое усдовіе, чтобы кро-

мѣ сельскаго хозяйства ничѣмъ болѣе не зани-

маться, потому что всякое постороннеезанятіе яв-

ляется уже отклоненіемъ отъ культурной почвы

патомъ основаніп, что все остальное оказывается

заимствованнымънамисъ Запада: не говоря уже о

бюрократизмѣ, о формахъ городской свѣтекой жизни,

о судахъ, о паукѣ, о литературѣ, но даже и зенскм

учрежденія, народныйшколы и больницы, фабрики и

желѣзныя дороги и пр. и пр. Все это, какъ заимство-

ванноесъ Западаи неприросшеекъ русскойжизни

невошедшее въ ея плоть и кровь,— есть искусствен-

ность, натяжка, заключаетъ въ себѣ большій или

меныпій процентължи и такъ или иначепоселяетъ

разладъво внутреннейи вяѣшнейжизппрусскагоче-
ловѣка. Повидимомутакойвзглядъ навещи коренится
паславянофильской почвѣ, но въ сущностионъидетъ
нѣсколько дальше: это тотъ послѣдній, крайній вы-

водъ, который обыкновеннокончаетътѣмъ, что отри-

цаетъвсякую возможностьпрактическагоосуществле-

нія того ученья, изъ котораго онъ выходитъ. И дей-

ствительно,разъ гр. Л. Толстойстановитсянатакую
исключительную точки зрѣнія, онъ необходимо дол-
женъотвергнуть и славянофильство въ томъ видѣ,

въ какомъ оно осуществляетсянапрактикѣ. Славя-

нофильство— есть явленіе жизни городской, ложной

въ самыхъсвоихъоснованіяхъ, око возникло напочвѣ

наукии философіи, заимствованныхъсъ Запада,оно

допускаетъразныя умствованія и разсужденія, обна-

руживающая своего родагордостьразума, оно неогра-

ничиваетсяодною пассивноюготовностью полной по-

корностии принятія насебя всѣхъ жертвъ и унпже-

пій, а изъявляетъ претензію судить и рѣшать и допу-

скаетъактивноевмѣшательство въ вопросыо судьбахъ

славянъ. Наконецъ, къ славянофильствупринадле-
жать неодни только столбовые дворяне, нп о чеаъне

помышляющіе, какъ лишь о сельскомъ хозяйствѣ, но

и свѣтскіе шаркуны, и чиновники, и профессора, и

газетчики,люди безпочвенвые, исполненныевсевоз-
можнойлжи и полнагоразладасъ самимисобой. Гр.

Толстойне остановилсяи передъ этимъ послѣднимъ

выводомъ пзъ своей точки зрѣнія: онъ не замедлплъ

поразитьи самоеславянофильство, отнесясь отрица-
тельно къ самомудорогому и излюбленному моменту

его проявленія — тому общественномудвиженію въ

нользу славянъ, какнмъ ознаменовался 1876 годъ.

Онъ прямо называетъславянскій вопросъоднимъизъ

тѣхъ модныхъ увдеченій, которыя всегда, смѣняя одно

другое, служатъбЩествупредметомъзанятія, при-

знаетъ,что много было людей, занимавшихсяэтимъ

дѣломъ съ корыстными, тщеславнымицѣлями, что

газетыпечаталимного ненужнагои преувеличеннаго,

съ одною цѣлію обратитьнасебя вниманіе и перекри-

чать другихъ, что при этомъобщемъ подъемѣ обще-
ства выскочили впередъи кричали громче другихъ

всѣ неудавшіеся и обиженные: главнокомандующіе
безъ армій, министрыбезъмпнистерствъ,журналисты
безъжурналовъ,начальникипартій безъпартпзановъ.
Что же касаетсядо народа,то гр. Толстойотрпцаетъ
всякую народностьэтого движѳнія. Тѣ сотни,тысячп

добровольцевъ, которыешли въ Сербію воевать сътур-

ками, по его мнѣнію, значилитолько, что въ восьмн-

десятимилліонномъ народѣ всегданайдутсяне сотни,

какъ теперь, а десяткитысячъ людей, потерявшпхъ

общественноеположеніе, безшабашныхъ людей, ко-

торые всегдаготовы— въ шайку Пугачева, въ Хиву,
въ Сербію... Писаряволостные, учителя и пзъ мужн-

ковъ одинъпа тысячу, можетъбыть, знаютъ, о чемъ

идетъдѣло. Остальные-жѳ 80 милліоновъ, нетолько
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невыражаютъ своейволи, но неимѣютъ ни малѣй-
шаго понятія, о чемъ имъ надо-бы выражать свою

волю. Какое-жемы имѣемъ право говорить, что это

воля народа?
Это и есть то, что я немогу никакъиначеназвать,

какъ московско-культурнымъ абсеитпзмомъ.Это сво-
его рода феодализмъ, но нетотъ средневѣковой фео-
дализмукоторый замыкалсявъ замки, окружалъ себя
вассаламип отстаивалъправочеканитьмонетуи гра-

бить по дорогѣ проѣзлшхъ купцовъ, а нашъ доморо-

щенныйфеодализмъсамоновѣйшей чеканки, обходя-
щШся безъ замковъ и вассаловъи не предъявляющій
претензій нинакакія иныя права, какъ лишь напра-

во восклицать: моя хатасъ краю, ничегоне знаю, и

вшѣ навсе наплевать.
«Я считаю ариетократомъ себя и людей подоб-

ныхъ мнѣ,— -говорилъ Левинъ Облонскому: —которые
въ прошедшемъ могутъ укааать на три-четыре че-
стныя поколѣнія семей, находившихся на высшей
степени образованія, и которые никогда ни предъ
вѣмъ не подличали, никогда ни въ комъ не нужда-
лись, какъ жили мой отецъ, мой дѣдъ. Мы— аристо-
краты, а не тѣ, которые могутъ существовать толь-
ко подачками отъ еильныхъ міра сего, и кого ку-
пить можно за двугривенный».

«Я думаю, —говорить въ другомъ мѣетѣ Левинъ: —

что двигатель веѣхъ нашихъ дѣйствій есть все-таки
личное счастіе. Теперь, въ земскихъ учрежденіяхъ,
я, какъ дворянинъ, не вижу ничего, что-бы содѣй-
етвовало моему благоеоетоянію. Дороги не лучше и
не могутъ быть лучше; лошади мои везутъ меня и
по дурнымъ. Доктора и пункта (медицинскаго) мнѣ
не нужно. Мировой судья мнѣ не нуженъ, — я ни-
когда не обращаюсь къ нему и не обращусь. Школы
мнѣ не только не нужны, но даже вредны. Для меня
земскія учрежденія — просто повинность платить во-
семнадцать копѣекъ съ десятины, ѣздить въ городъ,
ночевать съ клопами и слушать всякій вздоръ и га-
дости,— а личный интересъ меня не побуждаетъ».
Представлючитателюещеодну выписку, чтобы пе-

редъ намивполнѣ рельефно очертился тотъ идеалъ

московско-культурнаго абсентизма,въ которомъ гр.

Л. Толстойполагаетъвсе спасеніе для русскаго че-

ловѣка.
«Прежде (это началось почти съ дѣтства и все

росло до полной возмужалости), когда Левинъ ста-
рался сдѣлать что-нибудь такое, что сдѣлало-бы
добро для веѣхъ, для человѣчества, для Росеіи, для
всей деревни, онъ замѣчалъ, что мысли объ этомъ
были пріятны, но сама деятельность всегда бывала
нескладная, не было полной увѣренности въ томъ,
что дѣло необходимо нужно, и сама дѣятельность,
казавшаяся сначала столь большою, все уменьшаясь
и уменьшаясь, сходила на нѣтъ; теперь-же, когда
онъ, послѣ женитьбы, еталъ болѣе и болѣе ограни-
чиваться жизнію для себя, — онъ, хотя не испыты-
валъ болѣе никакой радости при мысли о своей
деятельности, чуветвовалъ увѣренность, что дѣло
его необходимо, видѣлъ, что оно спорится гораздо
лучше, чѣмъ прежде, и что оно становится больше
и больше. Теперь онъ, точно противъ воли, все
глубже и глубже врѣзывался въ землю, какъплугъ,
такъ что ужь и но могъ выбраться, не отворотивъ
борозды».
«Жить семьѣ такъ, какъ привыкли жить отцы и

Дѣды, то-есть, въ тѣхъ-жѳ условіяхъ образованія, и
въ тѣхъ-же воспитывать дѣтей, — было непремѣнно
нужно. Это было такъ-же нулшо, какъ обѣдать,
когда ѣеть хочется; а для этого такъ-же нужно знать,
какъ приготовить обѣдъ, нулшо. было вести хозяй-
ственную машину въ Покровскомъ такъ, чтобы бы-
ли доходы. Такъ-же несомнѣнно, какъ нужно от-

дать долгъ, нужно было держать родовую землю въ
такомъ положеніи, чтобы сынъ, получпвъ ее въ на-
слѣдство, скаЭалъ такъ-же спасибо отцу, какъ Ле-
винъ говорилъ спасибо дѣду за все то, что онъ на-
строить и насадилъ. И для этого нужно было не
отдавать землю въ наймы, а самому хозяйничать,
держать скотину, навозить поля, сажать лѣеа».

Вотъ вамъ единственныйрецептъдушевпагомира,

праведностии счастія. Другаго путиникакогогр. Л.
Толстойнепрпзнаетъ;внѣ его все— искусственность

и ложь, и какъ слѣдствіе искусственностии лжи—

уныніе, разочарованіе, зубовный скрежетъ угрызеній
и отчаянья.

Сообразно этой идеип дѣйствующія лица романа

распределеныодесную и ошую по большей или мень-
шей ихъ культурностии почвенности.Крайнюю пра-

вую представляетъсобою, конечноужь, Константинъ
Дмптріевпчъ Левинъ, устамикоторагоглаголетъсамъ

авторъ. Это главный герой романа, воплощепный
идеалъавтора, человѣкъ мало того, что твердо стоя-

щи на ночве, но, какъ мы сейчасъвидѣли, врѣзы-
вающійся въ нее, какъ плугъ. Далее за Левпнымъ
слѣдуетъ семья князей Щербацкпхъ, такой-жеста-
рый дворянскій московскій домъ, какъ и дОмъ Левп-
ныхъ, и всегда бывшій въ близкпхъ и дружескихъ

отношеніяхъ съ послѣднимъ. Въ этойсемьѣ культур-

неевсѣхъ оказываетсясамъстарыйкнязь, всѣ спм-

патіпи антинатіп которагоявляются постоянновполнѣ
солидарнымисъ Левпнымъ. За тѣмъ слѣдуютъ княж-

ны Кпти и Долли. Что же касаетсядо старойкняги-
ни, то хотя по своемутипуи характеруона п много

заключаетъвъ себѣ культурныхъ свойствъ, но зара-

женнаясвѣтскимътщеславіемъ и суетностью,оназна-

чительноуступаетекнязю и прочпмъчленамъсемьи,

зачто и платится:устрапваетънесчастныйбракъсво-
ейдочериДолли за князя Облонскагои чуть не гу-

битъ младшую дочь Кити сватовствомъ за графа
Вронскаго, увлекшись блестящимъмундиромъ, свя-

зями и петербургскпмъсвѣтскимъ лоскомъ графа.
За князьями Щербацкпмиможно поставитьдворя-

нинаСвіяжскаго, предводителя дворянства въ томъ

уѣздѣ, где было именіе Левина. Хотя этотъ Свіяж-
скій и зараженъбылъ лпбералпзмомъи всякими но-

вейшимизаимствованнымисъЗападаидеями, но въ

тоже время это былъ одпнъизъ тѣхъ людей, „раз-

сужденіе которыхъ, очень послѣдовательное, идетъ

самопо себѣ, а жизнь, чрезвычайно опредѣленная п

твердая въ своемънаправленіи, идетъсамапо себѣ,
совершеннонезависимои почтивсегдавъ разрѣзъ съ

разсужденіемъ" , — и по своейжизнионъ, что-бытамъ
ниразсуждалъ, твердо держалсяпочвы; а посемуего

тоже слѣдуетъ поставить одесную, и пожалуйдаже
мѣстомъ выше тщеславнойкнягиниЩербацкой.

Затѣмъ идетъуже левая сторона,въ которой фи-
гурирую™ всѣ прочія дѣйствующія лица романа:

здѣсь мы видпмътакогописателя,какъ Сергѣй Ива-
новичъ Кознышевъ, который горечь неудачишести-

лѣтняго труда „ Опытаобзора основъ и формъ госу-

дарственностивъ Европѣ и Россіп", топитъвъ пскус-

ствениомъувлеченіп слявянскимъ вопросомъ, здѣсь
такойпатентованныйученый, какъ Метровъ, кото-
рый слѣпо мѣряетъ русскую жизнь нааршинъзапад-

но-европейскпхъэкономическихътеорій; здѣсь такой
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докторъ, какъ московская знаменитостьна консилі-
умѣ у князей Щербацкнхъ,который^ потребовавши
осмотра больной Кпти, „съ особеннымъ удоволь-

ствіемъ, казалось, настапвалънатомъ, что дѣвичья

стыдливость есть только остатокъварварства, и что

нѣтъ ничего естественнее,какъ то, чтобы еще не-

старыймущинаощупывалъ молодую обнаженнуюде-
вушку"; здѣсь знаменитыйпетербургскій адвокатъ,

который вместоучастія и скорби исполняетсязлоб-
ною радостью, когда къ нему прпходптъ совѣщаться

о разводѣ мужъ, обманутыйженою, въ лнцѣ Алексея

АлександровичаКаренина,и глаза адвоката преис-
полняются торжествомъ,восторгомъ, блескомъ,похо-
жимънатотъ зловѣщій блескъ, который несчастный
Каренпнъвидалъ въ глазахъжены. Здѣсь-же и самъ

онъ—Алексѣй АлександровичъКаренпнъ,бюрокра-
тическаямашина,съ безцвѣтнымн оловянными гла-

замии съ длиннымихрящеватымиушами, свидетель-

ствующими объ ограниченностиумственныхъспособ-
ностей.Здѣсь и набожнаяграфиня Лпдія Ивановна,
великосвѣтская сектантка,релпгіозное увлеченіе ко-

торой, вместотого чтобы смягчитьея сердце,сдѣлало

его еще болѣе черсгвымъ и безчеловѣчнымъ; здѣсь п

княгиня БетспТверская со свонмъ свѣтскимъ кру-

гомъ, который, по словамъавтора, „ былъ собственно
свѣтъ, — свѣтъ баловъ, обѣдовъ, блестящпхътуале-
товъ, светъ, держащійся одною рукою за дворъ, что-

бы не спуститьсядо полусвета,который члены этого

круга думали, что презирали,но съ которымъ вкусы

у него были нетолько сходные, но одни и те же в .

Здѣсь и князь СтепанъАркадьевпчъОблонскій — эпп-

куреецъи сластолюбецъсъ ногъ до головы, раззо-

ряющій семействосвопмъ мотовствомъ и оскор-

бляющий жену неверностью.
На самомъ-жетакъ сказать низу этого адскаго

впнтакрасуются люди, окончательно отрѣшившіеся
ото всего кулыурнаго, обезличившіеся вполнѣ и по-

терявшіе всякую почву подъногами.Таковъ Николай
Левинъ, который въ университетеи годъ послѣ уни-

верситета,не смотря нанасмешкитоварищей,жилъ,
какъ монахъ, въ строгостиисполняя всѣ обряды ре-

лигіи, службы, посты, и избѣгая всякихъ удоволь-

ствій, въ особенностиженщинъ; и потомъ, вдругъ

его какъ прорвало: онъ сблизилсясъсамымигадкими
людьми, и пустилсявъ самый безпутныйразврата,
взялъ изъ деревнимальчикавоспитывать, и въ при-

падкезлоститакъизбилъ, что началосьдѣло по об-

впненію въ причиненииувѣчья; проигралъденьгишу-

леру, далъ ему вексель и самъподалъ на него жа-

лобу, доказывая, что тотъ его обманулъ;ночевалъ
ночь въ частпза буйство; поѣхалъ служить въ за-

падныйкрай, и тамъпопалъподъсудъза побои, на-
несенныестаршинѣ; въ концеконцовъ вступилъ въ
сожитіе съ некоей Марьей Николаевной, которую
взялъ изъраспутнагодома, и вошелъ въ какія-то тем-
ныя сношенія съ соціалистами.Послѣ такого ужас-

нагогосподинаостаютсятолько преступныйосквер-

нитель чужого ложа графъ Алексѣй Кирилловичъ
Вронскій и сообщницаего по прелюбодѣянію Анна
АркадьевнаКаренина,о которыхъ намъ предстоитъ

еще много рѣчей впереди.

Но гр. Л. Толстойнеограничиваетсятолько тѣмъ,

что дѣлитъ свои действующія лицанадва лагеря,—

правыхъ и левыхъ, для того чтобы одппхъ похва-

лить и поставитьпмъ хорошій баллъ за иоведеніе, а

другихъ наказать выговоромъ и дурнымъ аттеста-

томъ. Не ограничиваетсяонъ такжеоднимъ раскры-
тіемъразлпчныхъестественныхъ,псторпческпхъили
соціологическихъпричинъ,по которымъ культурные

люди преуспѣваютъ и обрѣтаютъ душевный миръ,

нравственноесовершенство н счастіе, а некультур-

ные—душевный разладъ, угрызѳніе преступнойсо-

вѣстпи отчаянье. Нѣтъ, кромѣ того онъ изъявляетъ

еще претензію раскрыть намъ некіе таинственные

путиПровпденія. Онъпоставилъэпиграфомъсвоего
романаевангельскій текста:„Мнѣ отмщеніе, и Азъ

воздамъ", и этимъонъ какъ-бы хотѣлъ выразить,

что самоНебо заботится,чтобы люди твердо стояли

пакультурной почвѣ, п если они отрѣшаются отъ

культурности, то оно вооружаетсяпротпвъ нихъсво-

нмъ страшнымъ гнѣвомъ. Николай Левинъ, графъ

Вронскій и АннаКаренина,какъ наиболеесошедшіе
съ почвы, являются въ романѣ преступнымижертва-

мпнебеснагоотмщенія.
Вотъ въ какомъ видѣ представляетсянамъграфъ

Л. Толстой, какъ мыслитель. И если-быэтотъмысли-
тель преобладалънадъ художникомъ, т. е. если-бы

онъ былъ послѣдовательнее, тверже, фанатичнее,
а худолшшіъ былъ-бы менѣе вѣренъ свопмъ творче-

скимъпнстпнктамъ,менѣе чутокъ, менѣе пскрененъ

и правдивъ,— тогдаавтору очень легко было-бы про-

вестисвою тенденцію самымъ убѣдительнымъ обра-
зомъ для читателя.Стоило только иначеосветить и

слегкаподтасоватьизображенныефакты, прибавить
болѣе черныхъ красокъсъоднойстороны, болѣе свѣт-

лыхъ— съ другой, такъчтобы АннаКаренина,Врон-
скій п НиколайЛевинъ— ничего-бы не возбуждали
въ чптателѣ, кромѣ нравственнагоомерзенія и улсаса

передъчернотоюпхъдушъ, а К. Левинъи князья Щер-
бацкіе рисовалисьвъ самомъобольстительномъda-
mn,— и дѣло было-бы въ шляпѣ. Такъ обыкновенно
п поступаютъплохіе тенденціозные художники въ

родѣ напримеръВол. Маркевича: ониужь еслинари-

суютъ передъ вамп излюбленнагопмъ культурна™

героя, то такпмъкрасавцемъ, такимъ умиымъ, та-

кимъ храбрымъ, честнымъ, великодушнымъ, что у

васъвъ глазахърябитъ, глядя нанего; зато вокругъ
героя, куда ни оглянитесь— одно нравственноеи фи-
зическоеуродство, малодушіе, низость, подлость, рас-

путство. Вотъ что называется— быть непоколебимо
твердымъвъ заданнойтенденціи и вѣрнымъ ей. Но
въ романѣ гр. Л. Толстагохудожникъ, какъ мы выше

сказали, презрелъ мыслителя, возмутился протпвъ

него, пошелъ своею дорогою и привелъ читателякъ

выводамъ, которые можно назвать, пожалуй,діаме-
трально-противоположными тендечціи романа. По-
смотримъже, что намъсказалъ художникъ вопреки

мыслителю.

А художникъ первымъ дѣломъ взялъ, даи ушгіто-

жилъ всѣ тѣ перегородки,которыя наставилъмысли-

тель, и перемѣшалъ всѣ дѣйствующія лица, поста-

впвъ передънами въ одинъ рядъ, какъ правыхъ,
такъ и левыхъ, предоставивълюбоваться всѣмп ими
безразлично.Изобразившихотя и мрачнымикрасками,
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'по далеконе такими, какъ-бы следовалопо рецепту
мыслителя, левую сторону, онъ въ то же время не

пощадплъ и правую, и выдалъ намъсъ головою сво-

пхъ культурныхъ героевъ. Онъ поступилъвъ этомъ

отношеніп совершеннотакъ, какъ поступаютъправ-

дивые, но темъне менѣе ужасные свпдѣтелп, кото-

рнхъ прпзываютъ въ судъзащитникидля оправданія

кліентовъ, а онп вдругъ начинаютъсвидетельство-

вать къ еще большему обвпненію подсудимыхъ. Въ
результатевышла грустная,безнадежномрачнаякар-
тина,натемномъфоне которой люди, претендующіе
быть лучшпмп представителямисвоей среды, оказы-

ваются вдругъ чуть-чтонехуже худшихъ. Это была-
бы гепіальная и злейшая пронія, еслибы только ху-

долшпкъ созпавалъ,что онъделаетъ,и пронизовалъ

бы насамомъдѣле.
Гр. Толстой, въ своемъромане, вводитъ васъ въ

яркій земнойрай, въ который раскрыты дверп лишь

немногпмъпзбранішкамъ, п знакомитьнасъсъ не-

сколышмп такимисчастливцами,которымъ, повпдп-

яому, можноотъвсейдуши позавидовать.Ониживутъ
въ своемъраю, какъ птицыпебесныя,пе сеютъ, не
жнутъ и въ жптнпцыне собираютъ, а только сры-

ваютъ цветы удовольствій, да и какихъещеудоволь-

ствій: все, что только есть наземномъшаренаиболее

краспваго, редкаго, ценнагои услаждагощаго чув-

ства,— все это стекаетсясо всехъ концовъ міра въ

ихъ роскошные и благоухающіе чертоги.Стоитътоль-
ко пожелатьпмъ чего-либовъ пределахъземного, и
тотчасъже это является къ ихъуслугамъсъвозмож-

ною поспешностью. Стоитъ захворать пмънасмор-

комъ, н ничегонестоитъимъ собрать вокругъ одра

больнаго первѣйншхъ знаменитостейсо всейЕвропы.

Для иихънесуществуетънпбуйствастнхій, нпуста-
лостипутешествій, потомучто по дорогамъ, въ море

или по улпцамъгорода— онп повсюду продоллсаютъ

быть окружены такимъже комфортомъ, какъ и дома:

пиветерънепахнетъ,нп однакапля дождя неупа-
детънанпхъ. А когда онисходятся праздноватьсвой

радостныйпраздникъжизни, когда яри блеске ты-
сячи огней, среди тронпческпхърастеній, подъ ча-

рующіе звуки музыки, смвшпвающіеся съ левучпми,

нѣжными звуками лучшаго въ міре языка, мелька-

ютъ и кружатся пхъ разодетая, раздушенныя пары,
когда лицаихъ сіяютъ радостью и взапмнымъ раду-

шіемъ, когдавы видите,что самыяихъвеселыя, игри-

вый речи направлены умышленно къ тому, чтобы

лишь развлекать п услаждатьчувства, а отнюдь не

смущать сердцап пеотягощать внпманія какою нп-

будь головоломною и серьезноютемою,— вамъневоль-

но прпходитъвъ голову: вотъ оно, наконецъ,осуще-

ствленіе земнагоэдема, вотъ оно— передъ вамп во

очію царство гармоніи разлпчныхъ западныхъ уто-

шістовъ илиНовый Сіонъ нашихъ раскольнпковъ. И

еще бы! вы возьмите хоть то во внпманіе, что здесь

люди дошли до такой утонченностинравовъ, какая

только мыслимана земле, здесьневозможно нпкакое
излишество: не только какая-нпбудь безобразная
пышая сценаи громкій разговоръ, но далеемалейшій

грубый жестъили тривіальное слово; здесь о неко-

тарыхъ принадлежностяхътуалетане позволяютъ

себѣ даже и думать, не только что говорить. Одшшъ

словомъ, каждоемалейшеедвпжоніе головою плино-

гою, каждый звукъ голосадоведеныздесьдо полнаго
изяществасъ цёлію свидетельствовать о красотеи

достоинствецаря земли— человека.

А между темъоказывается, что трудно предста-

вить себелюдей, болеенесчастныхъп лсалкихъ,чемъ
этизавидные счастливцы. По крайнеймеретакими
пзображаетъихъ гр. Л. Толстой. Весь романъ отъ

первойстраницыдо последнейисиолненъкакимп то
нравственнымпсудорогами. Передънамисловно не-
сколько темныхъдпкарей, которые сбились съ пути

въ попскахъобетованнойземлп и блуждаютъ въ бла-
тахъи дебряхъ, забывши откуда они пришли и куда

пдутъ. У каждагопзъ нихъ невообразимаяпутаница
въ голове, п когда они беседуютъ,онитакъмало по-
нпмаютъдругъ друга, какъ будто сънимитолько что

случилось нечтовъ роде вавилонскаго столиотворе-

нія п у нпхъсмешалисьязыки. Каждый пзъ нихъно
своему нщетъсчастія, но въ конце концовъ оказы-

вается, что еслп кто нзъ нпхъпользуется хоть отно-

ептельнымъспокойствіемъ п довольствомъ, такъ это

лишь те „счастливцы, уманедальняголенивцы", ко-
торымъ удалось разъ навсегдазаглушить въ себевсе

человеческоеп, неподнимаянпкакпхъвопросовъ, не
задавая себе нпкакпхъзадачъ, поплыть по тече-

ние, беззаветноотдавшись однпмъ чисто евннскнмъ
инстпнктамъ,памятуя лишь одно, что apres nous le

ddluge. Но и пзъ этпхъ блаженныхъ людей ненару-

шпмымъсчастіемъ пользуются лпшь те, которые усво-
или себемудрость наслаждатьсяблагамп чревоуго-
дія, неделая выбора изъ этпхъблагъ, неустремляя
всю свою алчностьнепремеппопаодно какое-нпбудь
благо, а безразлично срывая калсдый цвѣтокъ удо-

вольствія, нопадающійся подъ руку: ананасытакъ

ананасы,огурцы такъ огурцы, вчера флепсбургскія
устрицы, а сегодня— кислая капустасъ лучкомъ,—

ничего,— подавайнамъиканустпцы.Но такпхълпцъ

въ романенемного: Стпва Облонскій, ВасенькаВес-
ловскій, княлша Ветсп— и только. Для этого безмя-

тежнагопользования жизнію во всехъ ея формахъ п

впдахъ необходпмъ особенпагорода темперамента,
который не каждому дается. Волыишіство же дей-

ствующихъ лпцъ романа выбираютъ какой-нибудь

особенныйсвой излюбленный лакомый кусокъ п все

своп душевныя сплы употребляютъ на сннсканіе

именноэтого куска; всякій другой кажется имъ и

солонъ, п горекъ, и безвкусенъ.Но такъкакъ избран-
ный лакомый кусокъ невсегдатотчасъже попадаетъ
въ ротъ алчущему: то кто-нибудь другой его пере-

бьетъ, то самъ по себе кусокъ оказывается почему-
либо недоступнымъ,и вотъ— начинаютсямуки не-

удовлетворенной страсти,оскорблепнаго самолюбія,
разочарованія, отчаянія. И замечательно,что только
въ подобныя горькія мипутыжизнпвъ этпхълюдяхъ

пробуждаются высшіе человеческіе инстинкты.Они
вдругъ словно прозреваютъ, чтокроме пхъ, несчаст-
ныхъ лпшеніемъ одного желаннаголакомаго куска,

есть еще тысячи, мплліоны еще более несчастныхъ,
которые можетъбыть въ продолженіп всейжизни не

виделидаже и вдали-то чего-либо похолсагонала-
комство. Сердцаихъ, которыя до того временибыли

глухп п слепыко всему, что выходило пзъ предѣловъ
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ихъ личныхъ, чревоугодныхъ вожделеній, смягчают-

ся вдругъ, исполняютсяразными нежными и гуман-

ными стремленіямп; у нпхъявляется жаждакормпть

алчущпхъ, поить жалгдущихъ и врачевать недугую-

щпхъ. Но это просветлёніе длится обыкновенноочень
недолго. Имъ становитсяп жутко, и неловко; они

чувствуютъ себя сейчасъже не въ своей тарелке и

затемъ,словно устыдившисьсвой слабости,делаются
еще черствее,жесточеи безчеловечнее.

Въ самомъделе, гр. Л. Толстойсъ такою систе-

матичностьюпровелъ черезъвсепочтиглавныйдей-
ствующая лицароманаэто явленіе, что мы можемъ

разсматрпватьего въ самыхъ разнообразныхъ фор-
ыахъ. Такъ Вронскій, когда лакомый кусокъ въ виде
АнныКарениной,оказался вдругъ далеко не столь

сладкпмъ,какъ онъ ожидалъ, и сердцеего наполни-

лось горечью и мракомъ, началъ поощрять бедныхъ
труженпковъискусства,а потомъ вздумалъ стропть

въ своейусадьбебольницу для крестьянъ по всемъ

правпламъсовременнойнауки, неупустившизавести

при этомъдаже особенноекресло съ машинкой въ

тёхъвидахъ, „что больнойнеможетъходить— слабъ
еще, или болезнь ногъ, но ему нуженъ воздухъ — и

онъ ездитъ, катается"... АннаКаренина, въ свою

очередь, когда адъ, наполнившиея сердце, дошелъ
до самагострашнагоразгара, тоже бросиласьвъ сво-
его рода филантропію, взяла насвоп рукп семейство

спившагосяангличанина,бывшаго тренеромъу Врон-
скаго, саманачалаготовить мальчиковъ по-русски

въ гимназію, а девочку взяла къ себе.Левинъ, когда
лакомый кусочекъ, въ видеКпти, пронессямимо его
рта, увлекся, какъмы увидпмъниже, разнымипроек-

тамиулучшенія быта крестьянъ, и даже у самого у

него явилось минутноепоползновеніе войтивъ шкуру

мужика. М-11е Варенька, воспитанницанекоейm-me
Шталь, посленеудачнойлюбви бросаетсявъ рели-

гіозный экстазъи наполняетъсвою жизнь разными

хрпстіанскпмпподвигамивъ родеухаживанія заболь-

ными и чтенія евангелія преступнпкамъ.ДажеКити,

добродушно наивнаяКпти, съ птичьимъумишкомъ п

инстинктаминаседки,ни о чемъ не помышлявшая,

какъ лишь о томъ, кого-бы осчастливитьзаконнымъ

предоставленіемъ свопхъ прелестей,даже эта самая

Кити, когда ейнеудалось осчастливитьВронскаго, и
ея душевный міръ, равнокакъ п физическоездоровье,
пошатнулись,толсеувлеклась примеромъВареньки,
проникласьжаждою христіанскпхъ подвптовъ и на-

чалаухаживатьнаводахъ за больнымъ художникомъ
Петровымъ. Но когда последній принялъухажпванія

ея невъ религіозномъ, а совсемъвъ иномъ смысле

и влюбился въ нее,къ ужасусвоейжены, Кити „какъ
будто очнулась, почувствовала всю трудность безъ

притворстваи хвастовстваудержатьсянатой высо-

те, на которую она хотелаподняться; крометого,
онапочувствовалавсю тяжесть этого міра горя, бо-

лезней,умпрающихъ, въ которомъ онажила; ей му-

чительны показалисьтеусйлія, которыя онаделала

надъ собой, чтобы любить это, п поскорейзахоте-

лось на свежій воздухъ, въ Россію, въПокровское".

Наконецъ, даже самъ АлексейАлександровичъ
Каренинъ,чуть несъ пеленокъобратпвшійся въ бю-

рократическуюмашину, въ которомъ все человече-

ское совсемъокостенелодо такой степени,что онъ

каждый разъ прпходилъчуть невъ неистовство,ког-
да осмеливалисьпередънпмъплакать, котораго ни-

что въ жизнитакънерадовало, какъ красотасии-

метрическирасположенныхъна его столе плсьмеп-

ныхъ принадлежностей,который до такойстепенине

прпвыкъ къ какимъ-лпбодушевнымъ двпженіямъ

что запутался,произносяслово перестрадайи у

него вышло пеле-педе-страдалъ,— даже и этой

административныйманекенъ,въ самую трудную ми-

нутужизнп, у постелитяжело больной жены, испн-

талънечтовъ роде нравственнагопросветленія н

умягченія п оказался способнымъпротянуть брат-

скую руку прпмпренія счастливомусопернику.

На первомъпланероманаразыгрывается передъ

намитрагедія страстпАнныКаренинойи Вронскаго.

Къ этой-тотрагедіи гр.Л. Толстой, въ качествемы-

слителя, и отнесъгрозный эппграфъ: „Мнеотмщеніе
и Азъ воздамъ". Но художникъ и пальцемънепоше-

велилъ, чтобы оправдатьэтотъэпитрафъ;напротивъ
того, когда вы следитеза всеми перипетіями этой

драмы, то сначалавамъ делаетсянесколько смѣшно

привиде высокопарнагоприложеиія такого грознаго

изреченія къ банальнойвеликосветскойкомедіи, а

потомъвы приходитевъ полноенедоуменіе: неужели

ate, думаетевы, въ этойсреде,можетъбыть въ жиз-

ни и деятельностисамого Алексея Александровича
Каренина,ненашлось-бынпчего,въ неизмеримоболь-
шей степенидостопнагоотмщенія и воздаянія, чѣи

этотъ любовный пантомимъ, разыгранный двумя

празднымисуществамисъ одной стороны отъ скуки,

а съ другой— изъ самойестественнойжажды любви
и счастія?

Оба онп, п Вронскій и Анна, сходились въ томъ

отношенін, что ни въ детстве,нивъ юностинеиспы-
талиникаплиничегосогревающаго душу.

«Вронскій, говорить авторъ, никогда не зналъ се-
мейной лшзни. Мать его была въ молодости блестя-
щая, свѣтская лсенщина, имѣвшая во время замуже-
ства, и въ особенности послѣ, много романовъ, из-
вѣстныхъ всему свѣту. Отца своего онъ почти не
помнилъ и былъ воспитанъ въ Пажеекомъ корпусѣ.
Выйдя очень молодымъ, блестящимъ офицеромъ изъ
школы, онъ сразу попалъ въ колею богатыхъ петер-
бургскихъ военныхъ. Хотя онъ и ѣздилъ изрѣдка
въ петербургекій свѣтъ, всѣ любовные интересы его
были внѣ свѣта. Въ Москвѣ въ первый разъ онъ
испыталъ, поелѣ роскошной и грубой петербургской
жизни, прелесть сблиліенія со свѣтскою, милою и
невинною дѣвушкой (Кити), которая полюбила его».

Правда, что ухажпвапіе за Кити Вронскаго имело
несколько дурной и предосудительныйхарактер!

празднагосвётскаговолокитствабезъ намеренія же-

ниться, но во всякомъ случае близость первойне-
испорченнойженщины началабудить въ сердцѣ свёт-
скагошалопая кое-какіе и человеческіе инстинкты.

„Я самъсебя чувствую лучше, чище, говорллъ онъ

себе:я чувствую, что у меня есть сердцеи что есть

во мнемного хорошаго " . А когда онъ вышелъ отъ
Щербацкпхъ, онъ прикпнулъвоображеніемъ мѣсто,
куда онъ могъ-бы ехать. Клубъ? партія безпка,шам-
панскоесъ Игнатовымъ? Нетъ, пепоеду. Chateau
des fleurs, тамънайдуОблонскаго, куплеты, cancan?
НЬтъ, надоело.Вотъ именноза то и люблю Щербац-
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кихъ, что самъ лучше делаюсь. Поедудомой". Онъ
прошелъ прямо въ свой померъу Дюссо, велелъ по-

дать себе ужинать, п потомъ, раздевшись, только

успѣлъ положить голову на подушку, заснулъкреп-
кпмъсномъ".

Какъ ни безцельнобыло ухажпваніе Вронскаго за

Кпти, но очень возможно, что делокончплось-бы серь-
езнымъ увлеченіемъ и женитьбою. Но чувство не

успѣло еще созреть, какъ появлепіе Анны въ Москву
дало совсемъинойоборотаделу. Блестящая и обая-

тельнаяАнна,женщинавъ полномъразцветѣ, сразу

затмилапростенькую и наивную Кпти, и къ тому же

у ней, какъ мы сказали выше, было более духовнаго
сродствасъ Вронскпмъ. Детстваея авторънеописы-
ваетъ, но даетъпонять, что и ея сердцебыло такъ

же мало согрето, какъ и Вронскаго. Въ замужестве

ея за Кареншшмъне было и следа любвп: это была
какая то дрянная пнтригаея тетки, какая именно—

авторъ почти не даетъни малейшагоразъясненія.
Но зато въ одномъ местѣ романа онъ заставляетъ

Анну очень обстоятельнои красноречивопризнаться,
какова была жизнь ея въ теченіп восьми летазаму-
жества.

— Правъ! правъ! проговорила она: разумеется, онъ
всегда правъ, онъ христіанинъ, онъ великодушенъ!
Да, низкій, гадкій человѣкъ! И этого никто, кромѣ
меня, не понимаетъ и не пойметъ, и я не могу
растолковать. Они говорятъ: религіозный, нравствен-
ный, честный, умный человекъ; но они не видятъ,
что я видѣла. Они не знаютъ, какъ онъ восемь лѣтъ
душплъ мою лсизнь, душилъ все, что было во мнѣ
живого, —что онъ ни разу и не подумалъ о томъ,
что я лшвая женщина, которой нужна любовь. Не
знаютъ, какъ на калідомъ шагу онъ оскорблялъ
меня и оставался доволенъ собою. Я-ли не стара-
лась, всѣми силами старалась, найти оправданіе
своей лшзни? Я-ли но пыталась любить его, любить
сына, когда уліе нельзя было любить мужа? Но
прошло время, я поняла, что я но могу больше себя
обманывать, что я лшвая, что я но виновата, что
Богъ меня сдѣлалъ такою, что мнѣ нулшо любить
и жить>...

Одппмъсловомъ, какъ Вронскій, такъ и Аннабро-
силисьвъ объятія другъ къ другу простопотому, что

обошіъ въ одинаковойстепенибыло такъ-жехолодно
и безпріютно насвете,какъ какимъ-нпбудьбедня-
камъ, которые где-нибудь на холодномъ чердачке

жмутся другъ къ другу, чтобы взаимносогреть свои
окоченелые члены. И въ этомъ вся ихъ вина, и за

это авторъ, въ качествемыслителя,ниспосылаетъна
нихъ отмщеніе и воздаяніе. Но курьезнее всего то,

что по ходу драмы отмщеніе и воздаяніе обрушивается
нагероевъвовсе не за самыйихъ грехъ. Въ светеи
нетакъ еще грѣшатъ разныя княжны Бетсии Стивы
Облонскіе, — и все это имъ сходптъ, какъ съ гуся

вода. И герои наши могли грешить, сколько душе
угодно, лишь бы все было шито и крыто. Праздные
•іюдп судачплибы о нихъгде-нибудьза уголкомъ, но

нродолжали-быприниматьихъ у себя, бывать у нихъ,
н разсыпаться передъннмпвъ любезностяхъ и вся-

кихъ душевныхъ пожеланіяхъ. АлексейАлександро-
мгіъ пеле-педе— страдалъ-бысебевъ тпхомолку, но

въ конце концовъ остался-бы доволенъ, что жена

его съумелаподдержатьдостоинствоего домаи уте-
ишіся-бы новымъ повышеніемъ по службе. Но впно-

СОЧГШЕНІН А. ОКАБИЧКИСКАГО.—II.

внпкп вздумали вдругъ отнестиськъ своейлюбви го-

раздо честнее,чемъдругіе: осмелилисьлюбить другъ
другаоткрыто передъвсѣмъ светомъ,неостановились
передътемъ, чтобы пожертвовать своей любвп поло-

женіемъ въ свете, связями, карьерой. Заэтудерзость
и безумствои последовало, собственноговоря, отмще-
ніе п воздаяніе. Светанемогъпроститьослушнпкамъ,
преступпвшимъвековечный и существенныйзаконъ

его, требующій сохраненія блестящей внешностип

порядочностиво чтобы то ни стало, хотя-бы ценою

самаговозмутительна™лпцемерія п самойпостыдной

лжи. Началасьположительнаятравля со сторонылю-

дей, которые въ тысячу разъ былп преступнееи во

всехъ отношеніяхъ нижеи гаже. Апненельзя было

носу показать дажевъ театръ, чтобы не испытать

скандаласо стороныкакой-нибудьчопорной охранп-
тельннцы нравственности,которая можетъбыть пзъ
этого-жетеатраготовилась отправитьсяна свпданіе

съ любовнпкомъ. Даже тасамаяматьВронскаго, ко-
торая въ юности только п делала,что падала, сна-

чалапоощряла блестящую светскую связь сына, по-

томъвозсталананее, когда увидела, что это нешу-

точная светскаяшалость, а роковая страсть,грозя-

щая повредить карьере сына. Но самоедеятельпое
п безчеловечноеучастіе въ травлепрпнадлежптъ,въ
качествеобманутагомужа, АлексеюАлександровичу.
У этой бюрократическойдеревяшки хватило однако

же на столько іезуптскагоехидства, чтобы облечь

свои преследованія въ лпчпну религіозпо-хрпстіан-
скихъ обязанностей, и сначалаонъ пытался было

во имя этихъобязанностейпригвоздить виновную су-

пругу къ своему ложу силою своихъ супружескпхъ

правъ, а потому, когда это ему неудалось, и после

минутнагосмягченія у постелибольной, онъ удвоплъ
свою месть, отлпчнопонявши, чемъдойтпнесчастную
женщину: онъ отнялъ у нея сынап запретплъейви-

деться съ нимъ. Сцена тайнагосвпданія Анны съ

сыномъ представляетъверхъ трагпческагопаѳоса;

это одна изъ лучшихъ сценъвъ романе, одна пзъ

лучшихъ сценъвъ нашейлптературѣ. Въ нейхудож-
никъ окончательно топчетъ въ грязь мыслителя.

Здесь передънамився, какъ наладони, судьба этой
несчастнойженщины, судьба русской женщиныво-

обще,— и сердцеваше наполняетсяглубокойжалостью
къ нейи безпощаднымънегодованіемъ къ ея мучите-

лямъ. Не согретая материнскоюлюбовью, воспитан-

ная лишь напоказъ для продажинасветскомъба-
заре, навязанная безсердечномупдіоту обмапомъ н

хитростью, въ роде того, какъ цыганесбываютъ на
ярмаркелошадей, униженнаяи оскорбленнаяво всехъ
своихъ заветныхъчувствахъ, онапьетъпоследнюю
страшную чашу унпженія: ее заставляютъ тайкомъ

въ роде воровки красться для того, чтобы только

мелькомъ взглянуть насвоего ребенка...
Да пусть этасамаяАннаКаренинабыла-бы въ

тысячу разъ потеряннее,чемъонаестьнасамомъде-
ле, пусть-быонашаталасьпо Невскому, вытаскива-
ла-бы платкипзъкармановъ,ночеваланаСеннойвъ
домеВяземскаго,— но естьпреступленіе, котороепре-

вышаетъвсевозмолсныя преступленія наземномъша-

ре: это— отнять ребенкау матери,и изверги, кото-

рые отваживаютсянаэтобезчеловечіе, заслуживаютъ

14
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въ тысячу разъ страшнейшаговоздаянія и отмщепія,
чемъ эта самая мать, будь она наппотеряннейшая

лсенщпна!
Но этимъ еще не исчерпываютсявсе испытанія,

какимилюди истерзалилгенщпнузато, что онаосме-
лилась открыто отдаться своейстрастибезъ всякой
лжи п притворства.Когда въ повомъсемейномъгнез-
дышке, свптомъАнною п Вронскимъ, вкрался мракъ,
хаосъи разладъ, зависевшиеединственнооттого, что

гнездышко это было свитонавоздухе п неимелони-
какой твердойпочвы подъ собою, когда обаобитателя
этого воздушнаго гнездышка убедились,что для пхъ
прпмиренія п успокоенія необходимъформальный раз-
водъ Анны съ свопмъмужемъ, оказалось вдругъ, что

этотъразводъ, а вместесъ темъи судьба двухъ лю-
бящихся людей всецелозависятъотъ какого-то про-
ходимца, парижскаго комми, ясновидящаго Жюля
Ландо. Дело въ томъ, что АлексейАлександровичу
разставшпсьсъ женою, кинулся въ релнгіозное вели-

косветское сектаторствоподъ вліяніемъ той самой

графиниЛпдіп Ивановпы, которую онъ въ прежнія
временаназывалъ самоваромъ,а Лпдія Ивановнасве-
ла егосъ этимъсамымъЛандо, обратившимсявъ гра-
фа Веззубова. АлексейАлександровпчъдо такойсте-
пени подчинился сомнамбулическпмъвещаніямъ
французскаго приказчика,что несколькпхъ безсвяз-
ныхъ словъ последнягосовершеннобыло достаточно
ему, чтобы пзречь своеveto относительноразвода. Это
была последняякапля, переполнившаячашу. После
этого последнягопосрамленія, нетъничегомудрена-
го, что измученнымъ,пстерзаннымънервамъАннывъ

каждомъ взгляде Вронскаго, въ каждомъ его невин-

номъшаге п двпженіп началпгрезиться охлажденіе,
изменаи желаніе избавиться отъ нея. Въ концекон-
цовъ только и оставалось ей, что броситься подъ
лоездъ, а ему—искатьсмертивъ Сербіи.

Я не спорю, ничегонетъособенновысокаго и до-

блестнаговъ исключительнойотдачетакойнизменной
страсти,какъ половая, и людп, которыхъ ничто не

ннтересуетъвъ жизни, какъ лишь этастрасть,и ко-

торые счптаютъвсе для себя потеряннымъ,еслипмъ
неудастсяполное удовлетвореніе ея, самипо себе

очень жалкіе люди. Я готовъ въ то-жевремя согла-

ситься, что Аннаи Вропскій отчастии сампвинова-

ты въ своейгибели: опи возросли въ светскойобста-
новке п до такойстепенисвыклись п слсилисьсънею,

что она сделаласьтакою-лсе неотъемлемоюстпхіею
пхъ, какъ воздухъ. Поэтому,еслиу нпхъ и хватило

мужестваразорвать со свѣтомъ, они были не въ

состояпіи обойтись безъ него и какъ нпбудь иначе
устроитьсвою лшзнь, въ какой-нибудьдругой стихіп,
въ которой для нихънедоступнабыла-бы вся татрав-

ля, которую воздвигъ нанпхъ свѣтъ. Онппогибли,
какъ погпбаетърыба, выкинутая папесокъ,илимя-
тежный матросъ,выброшенный за бортъ корабля за
своеволіе н буйство.

Но не станемътребовать отъ нихъ того, чего онп

не моглидать, и будемъ разсматрпватьпхъ относи-
тельно, въ пределахъусловій ихъ среды и жпзни. Въ

такомъслучаевы должны будетеотдатьимъ полную
справедливость,что въ техъузкпхъ рамкахъ, въ ко-
торыхъ вращается ихъ жизнь и ихъ интересы,они

являются людьми въ своемъ роде цельными, отда-
ваясь своейстрастибезъ всякихъколебаній и сомні-

ній, съ героическоюготовностью полгертвоватьей и

самую жизнь. Очень жалко, что насцепеявляется
такая низменнаястрасть,какъ половая, но темъне

менееостаетсянесомненнымъ,что люди, способные

сътакою непосредственноюполнотоюотдатьсялюбвп

съ неменьшеюцельностью полсертвовали-бысобою и

всякой другой, более высокой страсти,еслп-бы опи

моглиувлечься ею пришшхъ условіяхъ жизнии сре-

ды. Валено неодно содержаніе лшзнп техъплидру-

гихъ людей, но п самыелюдп, представляющеесяме-

хами, носящими это содержаніе. И еслижелательно

чтобы содерлсаніе было дельное, то неменеенеобхо-
димо, чтобы п мехибыли хорошіе, крепкіе и твердкю.

Если жалко бываетъвидеть плохое содержаніе въ

здоровыхъ, крепкпхъ мехахъ, то еще въ большей

степенилгалко, еслипрекрасноесодержаніе вливает-

ся въ дрянные, ветхіе, кругомъ продырявленные мѣ-

хи. А въ жпзни накаждомъ шагу мы встречаемъ

такъ, что и содержаніе-то выеденпагояйцанестоить,
да п мехито являются чортъ знаетъкакіе. Особенно
въ нашей русской жпзни мы такъ не пзбалованы
цельными характерамип могучими страстями,что

насъневольнорадуетъ,словновеетънанасъкакпмъ-
то свелгимъ, ободряющпмъ воздухомъ изъ иныхъ

странъ,прпвиде каждаго такого проявлепія, хотя-

бы и неБогъ весть какого высокаго свойства.Понят-
но, что 30— 40 летатому назадъ,въ эпохуЛермон-

това, Аннаи Вронскій быди-бы вознесенынапьеде-

сталъ,какъ избранныелюдп, целою головою выше

всехъ окруясаюпіихъ, и за то непонятые, опозорен-

ные и погубленные„пошлою толпою". Для насъко-

нечноонппемогутъуже быть въ такойстепениге-

роями, какъ для пашихъдедовъ и отцовъ, потомучто

потребностинашивозвысились п разппірилпсь, ц насъ

не можетъ удовлетворить геропзмъ любви; мы жа-

ждемъиного, болеесодержателыіаго героизма.Отто-
го графу Л. Толстомувъ качествехудолшика ничего
не стоило развенчатьсвоихъ героевъ п представить

ихъ во всемъпхъреальпомъуболсестве.Но п развен-
чанные, онп значительновыигрываютъ по сравненіп
съ прочими действующимилпцампи особенносъ ге-

роемъроссійской культурностиКонстантппомъЛевп-
нымъ, котораго гр. Л. Толстой, въ качествемысли-

теля, пренодноептънамъ, какъ положительныйтишь

для примераи поученія. Они меднаго пятака не

пмеютъза душою, да хоть въ любвп-то мужественны,

тверды и цдутъ до конца, неоглядываясь по сторо-

намъ.Приступпвшп-лсекъ Левину, вы сразупровали-

ваетесьвъ мутныя и бездоішыя хляби россійскойкуль-
турности.Передъвамптотчасъ-ягераскрываютсявсѣ
тепрекрасныя качества,которыя делаютъизъ рос-
сійскаго кулыурнаго человекажалкое ничтожество

и никуданегодную тряпку: расплывчатось,рыхлость,

неопределенность,шаткость, легковесная увлекае-
мость каяідымъ минутнымъвеяніемъ и отсутствіе вся-

каго упорства въ преследуемойцелп;разомъ ни-
сколько самыхъ разнородныхъ стремленій, взаимно

исключающихъ другъ друга, прпчемъ любовь всегда
ужь является препятствіемъ для общественныхъ

стремденій идипоследнія становятсяпадороге люб-
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вп и въ то-же время человекъ п самъ не можетъ от-

дать себе отчета, дюбптъ онъ или не любптъ, веруетъ
в о что или не веруетъ, стремится къ чему-либо, или
такъ только ему кажется. Мыслитель преподноситъ
намъ этотъ студень, какъ образецъ человечности,
какъ якорь спасенія, какъ единственный залогъ ду-

шевнаго мира и счастія. Посмотрпте-же, какъ зло и
безпощадно худолшпкъ смеется надъ мыслнтелемъ. ,

На первыхъ же страницахъ романа Левинъ являет-

ся передъ нами пріехавшпмъ пзъ деревнн, въ Москву
свататься за Кити, и тутъ же сейчасъ начинаются

передъ вами его нескончаемыя сомненія и колебанія.
Ему кажется, что Кпти такое совершенство во всехъ
отношеніяхъ, такое существо превыше всего земного,

а онъ такое жалкое, низменное существо, что не могло

быть п мыслп о томъ, чтобы другіе п она сама при-
знали его достойнымъ ея. Въ глазахъ родныхъ Китп
онъ не имелъ никакой привычной, определенной, дея-
тельности п положенія въ свете, былъ помещикъ,
занимающійся разведеніемъ коровъ, стреляніемъ ду-

пелей и постройками, то-есть бездарный малый, пзъ

котораго ничего не вышло, и делающій, по понятіямъ
общества, то самое, что делаютъ никуда негодпв-

шіеся людп. Сама же таинственная, прелестная Кпти,
думаетъ онъ, не могла любить такого некрасиваго,

какпмъ онъ счпталъ себя, и главное, такого простого,

нпчѣмъ не выдающагося человека.
И вотъ, вместо того, чтобы ухаживать за любимой

барышней, онъ упалъ духомъ п уехалъ въ деревню.

Но пробывъ два месяца одинъ въ деревне, онъ убе-
дился, что это не было одно изъ техъ влюблепій, ко-

торый онъ испытывалъ въ первой молодости; что чув-

ство это не давало ему покоя; что онъ не могъ лшть,

не рѣшивъ вопроса: будетъ или не будетъ она его л;е-

ной; и что его отчаянье происходило только отъ его

воображенья, что онъ не пиеетъ нпкакпхъ доказа-

тельств того, что ему будетъ отказано. И онъ опять

поѣхалъ въ Москву, теперь улсе съ твердымъ реше-
ніемъ сделать предлоліеніе п леениться, если его прп-

нутъ. Или... онъ не могъ думать о томъ, что сънпмъ

будетъ, если откалсутъ.

А ему взяли да и отказали. Простодушная Кити,
жаждующая любви и гпменея, не стала дожидаться,

когда обоніатель ея прпзнаетъ себя достойнымъ ея,

въ отсутствіе его успела влюбиться въ пріехавшаго
въ Москву блестящаго Вронскаго и дала полную от-

ставку своему прелснему сулсенному. Левинъ впалъ

въ окончательное уныніе.
«Да, размышлялъ онъ: что-то есть во мнѣ против-

ное, отталкивающее, и не голсусь я для другихъ
людей. Гордость, говорить. Нѣтъ, у меня нѣтъ и
гордости. Если бы была гордость, я не поставплъ
бы себя въ такое иоложеніо. Да, она должна была
выбрать его (Вронскаго). Такъ надо, и жаловаться
не на кого и не за что. Виноватъ я самъ. Какое
право имѣлъ я думать, что она захочетъ. соединить
свою лшзнь съ моею? Кто я? И что я? На что
живу? человѣкъ, ни кому и ни для чего ненулшый».

Съ этими мрачными мыслями онъ снова поехалъ
въ деревню. Но доролшыя и деревенскія впечатленія
разсѣялп мракъ его души, ободрилп его.

«Онъ чувствовалъ себя собой, говорить авторъ —и
другимъ не хотѣлъ быть. Онъ хотѣлъ теперь быть
только лучше, чѣмъ онъ былъ преліде. Во первыхъ,

еъ этого дня онъ рѣшилъ, что не будетъ больше
надѣяться на необыкновенное счастіе, какое ему

должна была дать лсенптьба, и вслѣдетвіе этого не
будетъ такъ пренебрегать настоящпмъ. Во вторыхъ,

онъ уже никогда не позволить собѣ увлечься гад-
кою страстью, воспоминаніе б которой такъ мучило
его, когда онъ собирался сделать предлолгеніе. По-
томъ и разговоръ брата о коммунизме, къ которому
тогда онъ такъ легко отнесся, теперь заставилъ его

задуматься. Онъ считалъ переделку экономическихъ
усЛовій вздоромъ, но онъ всегда чувствовалъ не-

справедливость своего избытка въ сравненіи еъ бед-
ностью народа, и теперь рѣшнлъ про себя, что для
того, чтобы чувствовать себя вполнѣ правымъ, онъ,

хотя и преладе много работалъ и не роскошно лшлъ,
теперь будетъ еще больше работать и еще меньше
будетъ позволять себе роскоши. И все это казалось
ему такъ легко сделать надъ собой, что всю дорогу
онъ провелъ въ самыхъ пріятныхъ мечтаніяхъ. Съ
бодрымъ чувствомъ наделсды на новую, лучшую
жизнь, онъ въ девятомъ часу ночи подъѣхалъ къ
своему дому».

Однимъ словомъ, п съ нимъ произошло то-ясе, что

и со всеми прочими действующими лпцамп романа:

отпустили его съ носомъ, не солоно хлебавши, отъ

лакомаго блюда,— н онъ тотчасъ лее исполнился раз-

ными гуманными чувствами, состраданіемъ къ низ-

шей братьп и стремленіемъ начать новую п лучшую

жизнь. Это стремленіе, нпчемъ особеннымъ не осу-

ществляясь, не покидало Левина нп зпмою, нп вес-

ною, ни летомъ. Оно жило въ немъ п въ то время,

когда онъ стрелялъ дупелей съ пріехавшпмъ къ нему

Облонскпмъ, п въ то время, когда косилъ сено съ му-

жиками. На одномъ же изъ сенокосовъ мысли его о

новой жизнн приняли самый определенный харак-

теру и прптомъ такой валеный и роковой, что, каза-

лось, судьба его должна была тотчасъ лее решиться.
Я до -могу удержаться, чтобы не выписать целпкомъ
это замечательное место романа:

«Возъ былъ увязанъ. Иванъ спрыгнулъ и повелъ
за поводъ добрую, сытую лошадь. Баба вскинула на
возъ грабли, и бодрымъ шагомъ, размахивая рука-
ми, пошла къ собравшимся хороводомъ бабамъ. Иванъ
выѣхалъ на дорогу, вступнлъ въ обозъ съ другими
возами. Бабы съ граблями на плечахъ, блестя ярки-
ми цвѣтами и треща звонкими, веселыми голосами,
шли позади возовъ. Одинъ грубый, дпкій бабій го-
лоеъ затянулъ пѣсню и допѣлъ ее до попторенья, и
дружно, въ разъ, подхватили опять сначала ту лее
пѣсню полсотни разныхъ, грубыхъ и тонкихъ, здо-
ровыхъ голосовъ.

«Бабы еъ песнью приблплса.тись къ Левину, и ему
казалось, что туча съ громомъ веселья подвигалась
на него. Туча надвинулась, захватила его, — и копна,
на которой онъ лелеалъ, и другія копны, и воза, и
весь лугъ съ дальнимъ полемъ —все заходило и за-
колыхалось подъ размеры этой дикой, развеселой
иѣсни съ криками, присвистами и еканьями. Левину
завидно стало за это здоровое веселье, хотелось при-
нять участіе въ выраліеніи этой радости лшзни. Но
онъ ничего не могъ сделать, и доллсенъ былъ де-
лать и смотрѣть, и слушать. Когда народъ съ
песнью скрылся изъ вида и слуха, тяліелое чувство
тоски за свое одиночество, за свою телесную празд-
ность, за свою враждебность къ этому міру охвати-
ло Левина.

«Некоторые изъ техъ самыхъ мулшковъ, которые
больше всехъ еъ нимъ спорили за сѣно, те, кото-
рыхъ онъ обиделъ, пли те, которые хотели обма-
нуть его, эти самые мужики весело кланялись ему, и
очевидно не имели и не могли иметь къ нему ни-
какого зла, и никакого— не только раскаянія, но и
воспоминанія 0 томъ, что они хотели обмануть его.

14*
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Все это потонуло въ море воеелаго общаго труда.
Богъ далъ день, Богъ далъ силы. И день, и силы

посвящены труду, а въ немъ самомъ награда. А
для^кого трудъ? Какіе будутъ плоды труда? Это
еоображенія постороннія и ничтолшыя.

«Левинъчастолюбовался наэтужизнь, частоиепы-
тывалъ чувство завистикъ людямъ, жпвущимъэтою

лшзнію, но нынче въ первый разъ, въ особенности
подъ впочатленіемъ того, что онъ видеіъ въ отно-

шеніяхъ Ивана Парменовакъ его молодой женѣ,
Левину въ первый разъ ясно пришламысль о томъ,

что отъ него зависитъпеременитьту столь тягост-
ную, праздную, искусственную и личную лшзнь,
которою онъ жилъ, на эту трудовую, чистую и об-
щую, прелестнуюлшзнь.

«Старикъ, еидевшіп съ нимъ, уже давно ушелъ

домой; народъ весь разбрелся. Ближніе уехали до-
мой, а дальніе собрались къ улшну и ночлегу въ

лугу. Левинъ, не замечаемыйнародомъ, продоллсалъ
лежать на копне и смотреть, слушать и думать.

Народъ, оетавшійся ночевать въ лугу, не спалъ

почти всю короткую летнюю ночь. Сначала слы-
шался общій веселый говоръ и хохотъ за ужиномъ,

потомъ опять песнии смёхъ.
«Вееь длинный, трудовой день не оставилъвъ

нихъ другого следа,кроме веселости.Передъутрен-
нею зарейвсе затихло. Слышались только ночные

звуки неумолкаемыхъвъ болоте лягушекъ и лоша-

дей, фыркавшихъ по лугу въ поднимавшемсяпередъ
утромъ тумане.Очнувшись, Левинъ веталъ съ коп-
ны, и, оглядевъ звезды, понялъ, что прошла [ночь

«Ну такъ что же я сделаю? Какъ я сделаю это?
еказалъонъ себе, стараясь выразить для самого

себевсе то, что онъ передумалъи перечуветвовалъ

въ эту короткую ночь. Все, что онъ передумалъи

перечуветвовалъ,разделялось на три отдельные хо-
да мысли. Одинъ, это было отреченіе отъ своей
старойжизни, отъ своего ни къ чему не нужнаго

образованія. Это отреченьедоставляло ему наела-

ліденье и было для неголегко и просто.Другія мы-

сли и представленія касалисьтой жизни, которою

онъ яселалъ ліить теперь. Простоту,чистоту, закон-
ность этой лшзни онъ ясно чувствовалъ, и былъ
убежденъ, что онъ найдетъвъ нейто удовлетворе-
ніе, успокоеніе и достоинство,отсутствіе которыхъ

онъ такъ болезненночувствовалъ. Но третій рядъ

мыслейвертелся на вопросе о томъ, какъ сделать
этотъ переходъ отъ старой лсизни къ новой. И
тутъ ничегояснаго ему непредставлялось. «Иметь
ніену.—Иметьработу и необходимостьработы. Оста-
вить Покровское? Купить землю? Приписатьсявъ
общество? Жениться на крестьянке? Какъ-лсе я

сделаю это?» опять спрашивалъонъ себя, и нена-

ходилъ ответа. «Впрочемъ, я не спалъвсю ночь, и

я не могу дать себеяснаго отчета», еказалъ онъ

себе. «Я уясню после. Одно верно, что эта ночь

решила мою судьбу. Bcf. мои прелшія мечтыТсемей-
ной лшзни вздоръ, не то», еказалъонъ себе. «Все
это гораздо проще и лучше».

Читаетевы этоместои думаете:вотъ, вотъ сей-

часъ въ жпзнп героя нашегопроизойдетъвелпкій пе-

реломъ, все высокія стремленияего осуществятсяне

громкимъ, но, темънеменее,очень почтепнымъспо-
собомъ: праздныйстрелокъ дупелейи унылый взды-

хательпо коварной изменницеКити обратитсяпе-
редъ нами въ честнагои скромнаго труженика. Но

надо-ліе было случиться, чтобы какъ нарочновъ эту

самую минутупроехаламимоэтасамаяКитинапути
въ усадьбу къ своейсестреДолли. А Левинъ неза-

долго передъ темъ услыхалъ отъ Облонскаго, что
Кити разочароваласьвъ нзменившемъей Вронскомъ
и сделаласьсновасвободна. Узрелъ Левинъ „прав-

дпвыя очи" своейКити, блеснувшія удивленноюра-

достью при виде его,— и все пошло кругомъ въ голо-

ве его: и мечты о припискевъ общество, о жепнтьбі

накрестьянке, о трудовой, простойлшзнп,— разомъ

разсёялись прахомъ. „Нетъ", еказалъ онъ себѣ-

„ какъ нпхороша этажизнь, простаяи трудовая, я не

могу вернуться къ ней.Я люблю ее".

Правда, что и после этой неолшданнойвстрѣчц

онъ некоторое время все еще занималсявопросомъо

своихъ отношеніяхъ къ мулшкамъ: хозяйство, кото-

рое онъ велъ, опротивело ему и потеряло для него

всякій пнтересъ,онъ немогъ невидеть теперьтого
непріятнаго отношенія своего къ работнпкамъ, кото-
рое было основой всего дела; нанротпвъ того, онъ

ясно впделъ, что то хозяйство, которое онъвелъ, бы-
ла только жестокая п упорная борьба меледушшъ и

работппками, въ которой на его стороне было по-

стоянноенапряжепноестремленіе переделатьвсе на

считаемыйлучшимъ образецъ, надругой-же сторонѣ

естественныйпорядокъ вещей. И въ этойборьбе, онъ

впделъ, что при велпчайшемъ напрялгеніп сплъсъ

его стороны и безо всякпхъ усилій и даже намѣренія

съ другой, достигалосьтолько то, что хозяйство шло

ни въ чью, п совершенно напраснопортилисьпре-

красныйорудія, прекраснаяскотинап земля. Правда,
что вследствіп всехъ этпхъ мыслей и сообраліеній у

Левинаобразовался планъкакихъ-тоновыхъ и осо-

бенныхъотношеній къ мужикамъ, какихъ, именно,

труднопонять пзъ пзложенія его мыслей. Все дѣло'
повидимому, заключалось въ томъ, чтобы спустить

уровень своего хозяйства до средняго уровня хозяй-

ства крестьянъ и заинтересоватьработнпковъ въ

успехеделадележемъпополамъдобываемыхъ про-

дуктовъ. Правда, что Левинъ въ такойвосторгъпри-

шелъ отъ этого плана, что вообразплъ дажесебя

чемъ-товъ роде Франклпиа.

Но все это было больше нпчего, какъ улсепослѣд-

нія тучпразееяннойбурп. По пріѣздѣ больного бра-

такъ нему въ усадьбу, онъ прочелъ про себя пѣ-

сколько гамлетовекпхъмонологовъ о тщетевсего зем-

ного и о неизбелшостисмерти, поломался еще не-

мнолскопередъКити, не полселавшиехатькъ Дол-

ли и встретиться у нея съ Китп, поехалъ затѣмъ

заграницу,все еще въ впдахъ своихъ сельско-хозяй-

ственныхъплановъ, но когда воротплся пзъ-загра-

ницы въ Москву, — все планы п мысли объ отноше-

ніи къ мужикамъ окончательно были сданы въ ар-

хнвъ. Тутъ онъ снова встретилсясъ Кнтп, тотчасъ-

же онп помирились, объяснились,-— и началисьво-

сторгинеземнагосчастія. До мулепковъ-лптутъбыло?

Но п тутъдело не обошлось безъ сомненій и коле-

баній. Улге въ самыйдень свадьбы наЛевинавдругъ
напалъстрахъ:

«Что какъ она не любить меня? Что какъ она
выходить за меня только для того, чтобы выйтиза-
мужъ? Что еслиона самане знаетътого, что дѣ-
лаетъ? спрашивалъонъ себя. Онаможетъопомнить-
ся, и только выйдя замужъ, пойметъ,что нелюбить
и не могла любить меня». И страшный, самыядур-
ныя мысли о нейстали приходить ему. Онъ рев-
новалъ ее къ Вронскому, какъ годъ тому назадъ,
какъ-будтоэтотъ вечеръ, когда онъ видѣлъ ее съ
Вронскимъ, былъ вчера. Онъ быстро векочллъ.
«Йетъ, это такъ нельзя!» еказалъ онъ еебѣ съ й-
чаяніемъ: «пойду къ ней, спрошу, скалсу послѣдній
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разъ: мы свободны, и нелучше-лиостановиться?Все
лучше, чемъ вечное неечастіе, позорь, неверность!!»
Съ отчаяніемъ въ сердцеи со злобой навсехъ лю-
дей, на себя, на нее, онъ вышелъ изъ гостшшицы

и поѣхалъ къ ней.

Кити онъ, конечно, очень удивилъ своими подо-

зрѣніямп, заставплъееплакать, утешать и снова

уверять въ любвп къ нему.

Но п лсенившпсьнаКпти, онъ непереставалъпри
всяконъ удобяомъ случае подвергаться разнымъ со-
япѣніямъ п разочарованіямъ. То ему вдругъ ненра-

вится, зачемъКити тотчасъ-жепопрйздевъусадь-
бу предалась разнымъ хозяйственнымъ мелочнымъ

заботамъ.Онъ, вотъ видите, представлялъсебе се-
мейпую лшзнь совсемъиначе,воображалъ ее „ только

какъ наслажденіе любви, которой ничто недолжно

было препятствовать и отъ которойнедолжны были
отвлекатьмелкія заботы; онъ долл;енъ былъ, по его

понятію, работать свою работу п отдыхать отъ нея

въ счастіп любви, онадолжнабыть любимаи только f .

То наоборотъ, ему казалось, что Китислишкомъмало
трудится, „что не то, что онасамавиновата (вино-
ватою онани въ чемъ немогла быть), но виновато

ея восшгганіе, слишкомъ поверхностноеи фриволь-
ное, что кроме интересакъ дому, кроме своего туа-
лета, и кроме broderieanglaise, у лея нетъсерьез-
иыхъ интересовъ:нпинтересакъ делу мужа, къ хо-
зяйству, къ мужикамъ, ни къ музыке, въ которой

она довольно сильна, никъ чтѳнію; она ничего не

дѣлаетъ п совершенноудовлетворена".

Но этимисомненіями п разочарованіямп дело не
ограничивается.Прпходитълето, началикъ Левину
въ Покровское съезлсатьсяразные родные и знако-

мые, а въ томъчислепріехалъ ВасенькаВесловскій.
И вдругъ въ первый-жеденьпріезда последнягоока-
залось, что Левпнъ такъмало знаетъсвою лгену Ки-
ти, такъмалодоверяетъей и ценитъее, и следова-
тельно, такъмало любптъ ее, что невппноеухажи-

ванье Весловскаго за молодою хозяйкою тотчасъ-же

выводить его пзъ себя: ему начинаютъмерещпться

какія-то особенныйбезстыжія улыбкп, которымижена
его отвечалабудто-бы наулыбки Васеньки, и онъ

тотчасъ-жевоображаетъсебяобманутымъмужемъ,въ
которомъ нуждаются жена и любовнпкъ только для

того, чтобы доставлять пмъ удобства жпзни и удо-

вольствія. И кончается дело темъ, что на третій
день онъ самымъбезцеремопнымъи грубымъ образомъ
выпровалшваетъ Васеньку изъ усадьбы. Хорошо, что
у простодушной Кптимозгъ п сердцебыли курячьп,

и онатотчасъ-жепростила,новообразитесебе,какъ-
бы все это должно было жестоко оскорбить женщину
мало-мальскиумную и съ характеромъ. Вследъ за-
тѣмъ опъ до такой степениподчиняется женскому

элементу своей семьи въ впде жены и тещи, что

ѣдетъсъКитпназиму въ Москву въ впдахъ разрѣ-
шенія ея отъ бремении тамъвтягиваетсявъ роскош-

ную и разорительную светскую ліпзнь съ головою,

забывши окончательно все свои сельскохозяйствен-

ный мечтанія.
«Только въ самоепервое время въ Москве, чи-
таетмы въ романе:—те страшные деревенскому
жителю, непроизводительные,но нензбѣяшые расхо-

ды, которые потребовалисьотъ него со всехъ сто-
Ронъ, поражалиЛевина. Но теперьонъуже прпвыкъ

къ нимъ. Съ нимъ случилось въ этомъ отношеніи
то, что, говорить, случаетсясъ пьяницами: первая

рюмка—коломъ, вторая— соколомъ, а послетретьей—
мелкимипташечками.Когда Левинъразменялъпер-
вую сторублевую бумажку на покупку ливрей ла-
кею н швейцару, онъ невольно сообразплъ, что эти
никому не нужныя ливреи,—но неизбежнонеобхо-
димыя, судя по тому, какъ удивилиськнягиня и Кити
при намеке,что безъ ливреи можно обойтись,—что

эти ливреи будутъ стоить двухъ летнихъработнп-
ковъ, то-есть около трехсотъ рабочихъ днейотъ
Святой до заговень, и каждый день тялікой ра-
боты съ ранняго утра до поздняго вечера,—и эта
сторублевая бумажка еще шла коломъ. Но следую-
щая, размененнаянапокупку провизіи къ обедудля
родныхъ, стоившейдвадцать восемь рублей, хотя и

вызвала въ Левине воспоминаніе о томъ, что двад-
цать восемь рублей-—это девять четвертейовса, ко-
торый, потея и кряхтя, коеили, вязали, молотили,

веяли, подсевали и подсыпали,—эта следующая
пошла все-такилегче. А теперь размениваемыйбу-
маліки уже давно не вызывали такихъеообралсеній
и летелимелкимипташечками. Соответствуетъ-ли
трудъ, накопленныйна пріобретеніе денегъ, тому

удовольствію, которое доетавляетъ накупаемоена
нихъ, это еообралсеніе улсе давно было потеряно.
Разсчотъ хозяйственныйо томъ, что естьизвестная
цена,нижекоторой нельзя продатьизвестныйхлебъ,
толіе былъ забыть. Рожь, ценунакоторую онътакъ
долго выдерлшвалъ, была проданапятьюдесятью ко-
пейкамина четверть дешевле, чемъ за неедавали
месяцътому назадъ. Даже и разсчетъ,что при та-

кихъ расходахъ невозмолшо будетъ прожить весь
годъ безъ долга, и этотъ разсчотъулсе не имѣлъ
никакого зиаченія. Только одно требовалось: иметь
деньги въ банке, не спрашивая, откуда оне, такъ
чтобы знать всегда, на что завтракупить говядины.

И этотъразсчетъдо сихъ поръ у него соблюдался:
у него всегда были деньги въ банке. Но теперь
деньги въ банкевышли, и онънезналъхорошенько,
откуда взять ихъ. И это-тона минуту, когда Китп
напомнилао деньгахъ, разстроилоего; но ему не-
когда было думать объ этомъ».

И еще бы: до того ли было думать ему о такихъ

пустякахъ, когда у малаго голова совсемъпошла
кругомъ отъ московской жпзни. Онъ обедалъ въ

клубе, сблизилсятамъсъ Вронскпмъ, накотораго до
техъпоръ гляделъ зверемъ, пплъсъ нпмъшампан-
ское, пропгралъпабплліарде 40 рублей и въ конце
концовъ отправилсясъ Облонскпмъ знакомиться съ
АннойКарениной,— н такъпленплсяею, что Китп,
слушая его восхпщенія, какія онъ расточалъпо воз-

вращеніи отъАнны, невъ шутку подумала, что онъ

влюбился въ этужешцппуи отъ ревностизарыдала.

Вотъ въ какомъ виде представляетсяпередънами
этотъкультурный герой, возросшій непосредственно

нароссшскойпочве. Неправдали, что-то знакомое,
много разъ встречавшеесявъ нашейлитературена-
помпнаетъонъ? И дажеочень знакомое:ведь это все

тотъже нашъ старыйпріятель Нехлюдовъ, съ кото-
рымъ знакомплънасъгр.Л. Толстойвъ своейпрелс-
нейхудожественнойдеятельности. Это новый вари-

антавсе того же почтиуже отжпвшаго тппа.Вы мо-

жетъ быть думали, что типъэтотъдавно уже выро-

дился; нетъ, онъ все еще пока существуетъ,но во

всякомъ случаечасъегоблизокъ. Возросшинапочве
крепостногоправа, онъневъ состояніи долго бороться
съ новымп условіями лгпзнп, и Левпнъ является од-

нпмъ изъ последппхъего могиканъ. Я убежденъ,
что самъонъ, этотъЛевпнъ, пе въ состояніп долго
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удержаться въ томъвиде, въ какомъ онъ парадпру-

етъпередънамивъ романѣ, и непременнопереродит-
ся со временемъво что нибудь совсемъпное: иливъ

Дерунова, пли въ Облонскаго. Правда, въ концеро-
манаонъ миритсянапутаницекакпхъ-тотуманныхъ

компромиссовъ.После целаго ряда гамлетпческихъ

разсуледеній въ религіозномъ духе относптельнотого,
верить ему нлп неверпть и во что верить и какъве-

рить, послетщетныхъпопытокънайтиответанасвои

тревожные вопросы у разлпчныхъ философовъ, Ле-
впнъ вдругъ натолкнулсянаодно банальноеизрече-
тенекоегомужикаѲедора. „Да, такъ, значитъ—
еказалъэтотъ Ѳедоръ— люди разные: одинъ чело-

векъ только для нужды своейживета, хоть бы Ми-
тюха, только брюхо набпваетъ,-— а Ѳоканычъ — прав-

дивый старпкъ.Онъдля души жпветъ,Бога помнить" .

У Левинаотъ этпхъсловъ вдругъ произошло просія-
ніе. Слова эти сразу разрешили ему— и что такое

Богъ, п что такоевера въ Бога, и какъ емужить въ

этойвере, п сейчасълее у него составиласьсамая

успокоптельнаяпрограммажизни.

«Такъ-лсе, размышлялъ онъ, буду сердиться на
Ивана кучера, также буду спорить, буду некстати
высказывать спои мысли, таклее будетъ стена мелсду
святая евятыхъ моей души и другими, даже лсеной
моей, также буду обвинять ее за свой етрахъ и
раекаяватьея въ этомъ, таклее буду не понимать
разумомъ, зачемъ я молюсь, и буду молиться, — но
лшзнь моя теперь, вся моя лшзнь, независимо ' отъ
всего, что можетъ случиться со мной, калсдая ми-

нута ея — не только не беземыслонна, какъ была
прежде, но пмеетъ несомненный смыслъ добра, ко-
торый я властенъ вложить въ нее!»

Но вы не верьте нп успокоепію Левина, ни его

словамъ о томъ, что до спхъпоръ жизнь его была
беземысленна,а теперьонаполучить смыслъ добра,
который онъ въ неевложить. Во первыхъ, мы уже

виделинеоднократно,что прикаждомъновомъ обо-
ротемыслейЛевинуказалось, что вотъ, вотъ начнетъ
онъ новую лшзнь, исполненнуювсякихъ благъ, а
дело всегдакончалось пли правдивымиглазкамиКи-
тп, или бутылкамишампанскаговъ клубе. А во-вто-

рыхъ самаясплавещей влечетъ Левинапо пути, от-

рицающемувсякую возможностьтого, „ смысладобра"

о которомъ онъ мечтаетъ.Ведь вы подумайте,что, по
собственному сознанію Левина, хозяйство его при

всехъ усиліяхъ сводитсянанетъи даже прпноситъ
ему убытокъ. А междутемъне разъ— недва придет-

ся ему возить въ Москву Китп изъ-заприбавденія
новыхъ и новыхъ членовъ семейства,и каждый разъ

онъ будетъвынужденъ тратитьсяналивреи, клубные
проигрыши и разнагорода столпчныяшаленья. Каж-

дое лето усадьбаего будетънаполнятьсястолпчпыщ
гостями. А тамъначнутъподростатьдети,нужнобу-
детъ заботитьсяо ихъ воспитаніи п пристронваньи.

Для удовлетворена всехъ этпхъ нуждъ придется

удвоивать, утроиватьдоходы съ именья. Кто знаетъ,
до чего при такихъусловіяхъ дойдетъдело? Можетъ
быть недостаточноокалгетсянаниматьрабочихъкакъ
можно дешевле и заботитьсяо томъ, чтобы онидела-

ли какъ можно больше; понадобитсяи кабакъ, и по-

стоялый дворъ окажется не лишнимъ. А пето при-

дется ехатьвъ городъ и подобно Облонскому дежу-
рить въ переднихъу евреевъ, выклянчивая какого

нпбудь банковскагоместечкасъ кругленькимъокла-
домъ. Очень возможно, что именнотолько тогдаЛе-

впнъ найдетъполноедушевное успокоеніе отъ всѣхъ

тревожащпхъ его вопросовъ, хотя много-лп будетъ
тогдавъ жпзпиего „несомненна™смысладобра"—
объ этомъпредоставляю судить чптателямъ.

Итакъ,вотъчто намънарисовалъхудоленпкъ,— не

правда-ли, совершенно вопреки мыслителюп точно

будто нарочноради опроверлсенія всехъ его идей?

Излюбленныйкультурный человекъ оказался вдругъ
хуже всехъпрочпхъдействующихълпцъромана,ни-
куда негодною тряпицею, а вместоспасительнойпоч-
вы представиласьнашпмъглазамъ какая-томутная

трясина.На этомъоснованіп я отъ души посовѣты-
валъ бы графу Л. Толстомуприследующемъпзданіп
романапеременитьэппграфъ, и вместо него напеча-
тать тотъ самый, который поставленъмною въ на-

чале статьи.Эпиграфъ этотъ,правда, небудетътакъ
картиненъи эффектенъ, какъ прежній, но за то го-

раздо болеебудетъподходить ко всемъ героямъ ро-

мана.

■ЭПЙДЕШЯ жвдмышя.
(«Литературный вечоръ», очоркъ И. Гончарова, «Русская Речь» Ш 1).

Я не говорю уже о достоинствахъкритической

статьи,но для того лишь, чтобъ она была, необходи-
мо, чтобы разбираемоесочиненіе произвелонакрити-

ка какое-бы то пи было впечатленіе. Пусть произве-

дете будетъ и бездарно, п нелепо, но лпшь бы оно

чемънибудь поражало, хотя бы своими отрицатель-

ными качествами.Но нетъничего болеенеблагодар-
наго для критикипропзведеній скучпыхъ. Известно
ведь, что скука именнои есть ничто иное, какъ от-

сутствіе всякпхъ впечатленій. Можно ли ожидатьотъ
критика чего-либолшвого, еслиразбираемоепроиз-

ведете наводитъ лишь зевоту, дремоту,непреобори-
моепобужденіе уснутьп забыться отъвсякихъ мыслей.

Произведеніе-же Гончарова, нашего почтеннагои
маститагобеллетриста,такънеожиданнопрервавша-
го свое десятилетнеемолчаніе, мало того, что скуч-

новато, оно поражаетъвасъ своею эфемерпостью.

Когда я прочелъ его, оно произвелонаменя такое

впечатленіе, какъбудтопередомнойпрошлаполосабез-
цветнаго, безформеннаго дыма и разееялась безъ
всякаго следа.Такъ какъ я не причисляю себя къ

числуприсяжныхъ критиковъ, и пе имею несчастья
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быть обязаннымъ, во чтобы то ни стало, отдавать

отчетъ относительнокаждаго новаго пропзведенія
лптературнагокорифея, то весьмапонятно, что у ме-

ня немогло явиться ни малейшагопобужденія не

только писатьобъ очеркеГончарова, но даже и го-

ворить о немъвъ пріятельской беседе.
Я к отложилъ о немъвсякія попеченія. Но стран-

но не смотря нато, что я и въ голове недержалъ

его, и многія подробности и частностиуспелпуже
испаритьсяизъ памяти, невольно какъ-то, самасо-

бою, словно въ силутехъневедомыхъ процессовъ,

какіе порою безсознательносовершаются въ нашей
голове, у меняявилась мысль, которая, какъ мне
показалось, открыла мнесекретъэфемерностипроиз-
веденаГончарова. Вотъ этою то мыслью я и хочу по-

делиться съ читателями,темъ более, что я сом-

неваюсь, чтобы кто нибудь взглянулъ на произве-

детеГончарова именносъ этойстороны, какъ мне
представляется,весьма существенной.
Скажу вамъ прямо, чтб меняболее всего поразило

въ произведсніи этомъ:именно—крайнеелегкомысліе,
какъ всехъ действующнхъ лпцъ очерка, такъ еще

въ большей степени— легкомысліе самого автора.

Гончаровъ, маститыйбеллетриста,почтенныйавторъ
Обыкновеннойисторіи, Обломова, Обрыва; Гончаровъ,
по целымъ десятилетіямъ творящій своп увеспстыя
пропзведенія, тщательнообдумывающій и отделываю-
щій каждую сценку, каждый штрпшокъ,— и вдругъ

легкомысліе: неправдали,— два понятія трудно сое-

дшшмыя? А междутемънасамомъделелегкомысліе,
проявившееся вдругъ вълицетакогопочтеннагобел-
летриста,какъГончаровъ, делаетъэто явленіе край-
не замечательнымиЭто показываетъ, что легкомы-

сліе перестаетъбыть случайнымъуделомълишь не-
которыхъ личностей,но природерасположенныхъкъ
нему, а припнмаетаэппдемпческін характеръ. Сила
эппдемій главнымъ образомъ познаетсяпо тому, на

сколько болезнь способнабываетъ захватывать та-

кія атлетическія и поставленныявъ самыя благопрі-
ятныяусловія натуры, которыя, повидимому,наиболее
застрахованыотъ заразы. Поэтомумы вполневпра-
ве сказать, что еслидаже такіе писатели,какъ Гон-
чаровъ, проявляютъ вдругъ крайнеелегкомыслие,то

значптъ этаболезнь приняла столь широкіе разме-
ры, что нещадитъ уже, что называется, нппола,

нпвозраста. Однимъсловомъ— это уже нетотъили

другой частныйслучай, а признакъвремени.

А вы нешутитесъ легкомысліемъ. У насъни на

что не смотрятътакълегкомысленно,какъналегко-

высліе. Многіе не считаютъего дажепорокомъ, а ви-

дятъ въ немъ, равно какъ ивомногпхъдругихъсла-

бостяхъ, прпсущпхъвелпкосветскпмъкругамъ, свое-
го рода украшеніе человека. На легкомысліе, равно

какъ п нарасточительность,необходимо иметьосо-
бенноепривпллегированноеправо, болеевсего конеч-
по присущеепрекрасномуполу. Если великосветская
красавицане легкомысленна,то она представляется

многимълишенноюполовины всехъ техъ прелестей,
какія соединенывъ понятіп о великосветскойкраса-
вице. А мелсдутемъ, самопо себелегкомыслие— бо-
лее, чемъ слабостьи порокъ:— оно есть особеннаго
рода душевная болезнь, первая ступень къ слабо-

умію. Я убежденъ,что фпзіологія откроетънесегод-

ня, завтра, въ легкомысленномъчеловеке то начало

ослабленія нервныхъ центровъ,которое въ дальней-
шему своемъ развитіи ведетъ къ разнымъ родамъ

помешательства.Въ самомъделе, что такоелегко-

мысліе? Ведь это есть такоепрптупленіе мысли, при

которомъ человекъ перестаетъразличать вещи въ

пхъвзапмномъсоотношеніипценности,пустякивозво-

дитенастепеньпервойвалсностп,и въ важныхъ ве-

щахъ ничегоненаходитъкроме пустяковъ, руково-

дитсявъ своихъдействіяхъ первымимнмолетпымпвпе-

чатленіями, теряя всякое сознаніе о последовательно-
стивещей, путаяпричинысъследствіямп, а ипогдаи

совсемъупускаяизъ вида неминуемостьпоследствій.
Я, по крайнеймере, немогу смотретьиначе, какъ
насвоего рода номешанныхъ,натехъ легкомыслен-

ныхъ опустошителейказенныхъ сундуковъ, какіе
нынепарадируютъпо всемъгородамъ п весямъГос-
сійской пмперіи. Я бы понималълогику этпхълюдей,
если-бывъ ихъ преступленіяхъ былъ злостный раз-
счетъ въ роде быстраго обогащенія посредствомъ

кражи и бегстваотъсудейскихъпреследованій, хотя

бы въ Америку. Въ большей жечастислучаевъниче-
го этого незамечается:человекъ опустошаетъка-

зенныйсундукъединственнорадисегодняшннхъраз-

влеченій, совершеннокакъ бы потерявъвсякое созна-

ніе о различіп своихъ денегъотъчужихъ и забывъ о

томъ, чтозавтражепридетъревпзоръппрптянетъхищ-

никакъ суду. Является ревизоръ, хищникъи недума-
етъскрываться, а тотчасъже, иногда за темъже
пиршественнымъстоломъ, за которымъ минуту тому

назадъему было море по колено, пускаетъсебепулю
въ лобъ, или же отправляетсянаскамью подсуди-

мыхъ съ самою безпечноюи блаженноюулыбкою. Что
же это, какъ нетотъ же сумасшедшій, который зря

зажигаетъдомъ, въ которомъ находится,нп малоне

помышляя о томъ, что самъже первый въ немъ сго-
рптъ, или бросаетсявъ окно съ четвертаго этажа,

мечтаяпрогуляться по тротуару?
Но легкомысліе неограничиваетсяодними спора-

дическимислучаями. Это такаядушевная болѣзнь,
которая наряду съ некоторымивидамп умопомеша-
тельствавъ роде, напримеръ,релпгіозной маніп, эпи-
леисіи, кликушествап т. п., можетъприниматьэпи-

демическій характеръ,разомъпроявляясь въ целыхъ
слояхъ общества или массахънаселенія. Исторія
представляетънамъцелый рядъ вековъ, въ кото-

рыхъ легкомысліе овладевалоцелымпнародамиппред-

ставлялось существенноючертою времени.И замеча-
тельно, что подобноеразвптіе эпидемпческаголегко-

мыслія постоянно являлось предвестіемъ велпкихъ

событій пли страшныхъ катастрофъ. Таково было
легкомысліе безпечныхъжителейСодома п Гоморры,
легкомысліе пировъ Бальтасаранаканунеразрушенія
Вавилона, легкомысліе римлянъ временъ имперіп,
римскойкуріп въ эпохуреформаціи, версальскагодво-

ра приЛюдовике XV и пр.

Какъ я еказалъуже выше, легкомысленнеевсехъ
въ очерке Гончарова является самъавторъ его. Въ
самомъ деле, вы посмотритетолько, что онъ дела-
етъ. Онънапиеалъсвойочеркъ не спроста,а имелъ
серьезную цель— свестивъ одно людей разныхъ на-
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правленій и заставитьпхъ высказаться въ горячемъ

спорео всехъ злобахъ дня. Но этогомало: кроме то-
го онъ пожелалъ представитьвамъ всю ту разного-

лосицувзапмнагопепонпманія и озлобленія, которая

делитълюдейнашеговременинаразличныевраждеб-
ные лагери, вследствіе чего нашъ русскій прогресъ,

подобноКрыловскому возу, остаетсянаодномъместе.

На этомъоснованіп, авторъ поставплъи эппграфомъ

къ своему очерку известныестихибасни: „Лебедь
рвется въ облака, ракъ пятится назадъ, а щука

тянетъвъ воду".

Сообразно этойцелиГончаровъ ведетъсвоихъ чи-
тателейнавеликосветскій литературныйвечеръ, на

которомъ читаетсяодинъизъ техъ велпкосветскнхъ

романовъ, которыхъ, съ легкой руки гр. Л. Толстого,

особенномного расплодилось, по словамъГончарова,
въ велпкосветскнхъслояхъ общества. По всемъпрн-
знакамъроманъэтотъбылъ очень слабъи плохъ; объ
этомъмолшо судить какъ по длинному описанію его,

которому посвященапервая часть очерка, такъ и по

тому обстоятельству, что романъ этотъ, по словамъ

автора, былъ сколкомъ сътехъвелпкосветскнхъро-
мановъ, именаавторовъ которыхъ непоявлялись въ

печатп.Такъ что даже и „Русскій Вестнпкъ", столь

падкій и снисходительныйкъ подобнымъ романамъ,
не польстился на него. Значптъонъ былъ слабее

далееи техъромановъМаркевичаи Авсеенки,какіе
парадируютънастраницахъэтогожурнала.

Одно это обстоятельствозначительноуже ослабля-
етъпллюзію очерка. Авторъ немогъ прпдумать для

чтенія на своемъвообралсаемомълптературномъве-
череболееудачнаго предмета,какъ подобнаго рода

романъ.Ведь для того, чтобы сообразноцели очерка
действующая лпцаего, людп разлпчныхълагерей,со-

бравшіеся налптературномъвечере, моглп горячо и

ожесточеннопоспоритьи высказать свои взгляды на

различныелспвотрепещущіе вопросы временп,необхо-

димо, чтобы они были возбуждены чемънпбудь. Дру-

гое дело совсемъ,когда въ средуобщества, какъ ка-
мень въ муравейникъ,ниспадаетъвдругъ такое про-
изведете,какъ „Горе отъ ума", „Ревпзоръ", „Мерт-

выядушп", „Обломовъ". Тогда это общество сразу

все закопошится, какъ муравьи; повсюду начинаютъ

литься и горячія речи, и ожесточенныеспоры; люди

самыемолчаливыераскрываютъ уста и самые сдер-

жанные— высказываются. Я немогу понять иначе

гоголевски „Разъездъ", какъ именно въ смысле

разъездапосле перваго представленія „Ревизора".

Будь это первое представленіе комедіи Николая По-

техина,то „Разъездъ" теряетъ уже всякій смыслъ.

Но вы представьтесебе, что дпрекція вздумала-бы

поставитьнасценуодну изъ техъ піесъ, которымъ

никогда не сулдоно бываетъ увидать светани на

странпцахългурналовъ, ни на сцене.Мыслимо-ли

чтобы публика, толпясь въ сеняхътеатрапослета-

кого спектакля, высказывала всесвоп заветныйубѣ-

жденія съ такпмъларомъ и олсесточеніемъ, какъ въ

гоголевскомъ „Разъезде"? Очевидно, что еслибы

тутълплпсь речи, то совсемъдругаго рода и содер-

жания. А междутемъроманъ, прочитанныйналпте-
ратурномъвечере „Очерка", нрпнадлелштъименно

къ последнейкатегоріп рукописей, которыя после

прочтенія сдаютсяредакторамиобыкновенно въ кон-

торы для возвращенія авторамъ.Можно-лп ожидать

послепрочтенія подобнагохлама какпхъ-либо серь-
езныхъ п оживленныхъпреній? А междутемъ,нали-

тературныйвечеръ собралисьне одни только „счаст-

ливцы, ума недальняго ленивцы, которымъ жизнь

куда легка" и которые въ литературепонимаюп

столько же, сколько и въ дифференціальныхъ исчп-

сленіяхъ, въ роде княгиниТецкой, графпнп Спняв-

ской, графа Пестова,Лелпной, Бибпкова, Фертова и

т. п. Всемъ этимълегкомысленпейшпмъсмертнымъ
было спола-горя разсыпаться передъ авторомъ въ

светскихъвосхпщеніяхъ въ роде того что: согпше

e'est beau, comme e'est joli, e'est divin, e'est Homdre

double de Tasse; vous me donnerezun exemplaire; jc
le mettrai a cote" de J. J. Rousseau п т. п. Но за то

все подобныеценителидальше этихъвосклпцаній и

непошли, ни въ какія пренія непустплисьп разъе-

халисьпо домамътотчасъ-жепосле окончанія чте-

нія. Оставшіеся-же ужинать были по большей части

людп образованные, экспертыпо частилитературыи

всехъ прочихъ пскусствъ, и знающіе цену вещей.

Казалось естественнеевсего можно было-бы олш-

дать, что у нихъ, какъ это всегда бываетъпослѣ

скучныхъ чтеній, явится побулсденіе, забыться отъ

скуки, нагнаннойнанихъ романомъ, въ веселыхъ

разговорахъ о разнообразныхъ,но совершеннопосто-
роннпхъромануразговорахъ, а онппустплисьвдругъ

въ серьезъ обсуждать романъ п спорить о его до-

стопнетвахъ.

Въ томъ-тои дело, что въ сочпненіяхъ съ тѣмъ

лптературнымъпріемомъ, который въ настоящий

случаеупотребплъГончаровъ, предметомъобсужде-

ний п споровъ должна быть непременноизбраната-

кая вещь, которая возбуждала бы спорящихъ къ

высказыванью своихъ мненій. Несоблюденіе этого

существеннагоправилапредставляетъпервыйпунктъ
легкомыслія Гончарова.

Но авторънеограничилсяоднимъэтимъпунктомъ.
Какъ уже выше было сказано, онъ вывелъ предста-

вителей разныхъ лагерей. Такъ крайнюю правую

представляетъпзъ себя Красноперовъ, сослужпвецъ
хозяина, бывшій некогдапріятелемъ Греча и Булга-

рина. Правыйцентръолицетворяетсявъ лицестарика
Чепшева, человекасороковыхъ годовъ съ славяио-

фильскимъ оттенкомъмыслей. Въ самомъцентрепа-

радпруетъпрофессоръсловесности,написавшій много

книгъ о литературе.Въ левомъцентреследуетъпо-

меститьредакторажурнала, приглашеннагоплемяп-
нпкомъ хозяина— студентомъ,и наконецъ,крайнюю

левую представляетъгазетныйкрптнкъпо беллетрп-

стпкеКряковъ, приглашенныйплемяшшкомъ-же.
Какъ только гостисадятсяза ужинъпослечтенія

романа,такъ сейчасъ-лсеу нпхъ возникаетеспоръ
по поводу прочитаннагопроизведенія (авторъ кото-

раго не прпсутствуетъза ужпномъ), но это, соб-
ственноговоря, выходить нестолько споръ, сколько

турниръ, накоторомъ представителиразлпчныхъпа-

правленій, словно по заранееустановленнойочереди,

начиная съ крайнейправой, выходятъ преломить

копье съ рыцаремъкрайнейлевой въ лицеКрякова.

Что леекасаетсядо этогоКрякова, то, какъ и подо-
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б ае т'ь рыцарю крайней левой, онъ отличается всеми
тѣмп стереотипными атрибутами, какими обыкно-
венно рисуются въ романахъ нашпхъ представители

ЭТ ого паправленія: онъ естъ и пьетъ за четверыхъ,

говорить всемъ гостямъ въ глаза, не исключая и

даиъ, рѣзкія грубости, употребляете, не краснея, трн-

віальпыя выраженія, и вообще свопмъ поведеніемъ
возбуждаете такой улгасъ въ фешенебельныхъ го-

стяхъ, что онп только п дѣлаюте, что разражаются

восклнцаиіями въ роде: „raais e'est une horreur! e'est
uue peste! L'ours mal lache!... a некій bou-vivant Cy-
ховъ, хотя и въ шутку, но не безъ тенденціозностп
совѣтуетъ хозяішу послать за полпціей.

Первый открываете турнпръ Красноперовъ, за-

являя, что при Грече п Булгарпне не смелп-бы такъ

вольничать: бывало, сочипптелп по струнке ходплп,

и іі пзъ нпхъ только п выходили въ людп, которые

побывали въ ихъ школе. Сколько ихъ, бывало, явля-

лось въ Николаю Ивановичу на поклонъ п выслуши-

вали отъ него благіе советы, да следовали пмъ.

— Который вамъ годокъ? вдругъ спроенлъ Кря-
ковъ Красноперова.
Обіцій смехъ покрылъ его вопроеъ. Тотъ сердито

иолчалъ.
— А что?— спроеилъ Суховъ, которому очевидно

нравился задорь въ противникахъ.
— Да улш очень отзывается добрымъ старымъ

прсмонемъ!— отвечалъ тотъ безцоремонно. Вы, я ду-
маю, родились при «старомъ и новомъ слоге?»
— А чтожь, худо было, что-ли, тогда, при Алек-

сандре Семеновиче Шишкове?— сердпто возразилъ
Красноперовъ. —Тогда умели слушаться старшихъ —

и былъ порядокъ. Отъ Греча и Булгарина достава-

лось но мало и Александру Сергеевичу, когда онъ
былъ молодъ и вольничалъ! А прочіе ходили тише
воды, нияге травы.
— Какъ не ходить, когда ихъ, бывало, секли, а

Булгаринъ и Гречь приговаривали! вдругъ провоз-
гласплъ Кряковъ при общемъ смехе.
— Такъ и надо! не худо-бы и теперь! ворчалъ

Красноперовъ блшвайшимъ соседямъ: — а то улш
очень расходились! Я бы всемъ сочинителямъ при
іюлиціи списки завелъ, да выдавалъ-бы пмъ желтые
билеты на лштельство.
Кругомъ его всё смеялись.
— За что-лге такъ немилостиво? спроеилъ съ доб-

родушнымъ смехомъ профессоръ. —Ведь ужь это
почти все было прежде; если но лгелтые билеты, такъ
была, кажется, какая-то особая книга, куда запи-
сывали литораторовъ... но и это не помогло; еами-
же вы говорите, что сочинители ушли изъ подъ фе-
рулы...

— А зачѣмъ выпускали? правительство ослабело,
строгости нетъ! горячился Красноперовъ: —вотъ и
порядка нетъ! Страху-бы намъ, страху! вотъ что

нулшо, а не свободу печати! Далъ-бы я пмъ свободу!
Сколько зла отъ этого! Волге мой сколько зла!

— Какое-лге зло? и будто все зло? спроеилъ, толге
емѣяеь, лсурналистъ.
— Какое! Вы еще спрашиваете! Разве но видите!

Все колеблется, разсыпается врозь, ни у кого нетъ
ничего святого!

Въ заключеніо-же Красноперовъ расходился до
того, что обозвалъ всехъ улшнавшихъ огуломъ ни-
гилистами.
— Вы все сами нигилисты, вотъ что! брякнулъ

онъ. ' l J
— C'est trop fort! заметили на другомъ конце

стола.
— Какъ такъ! Богъ еъ тобою! говорилъ Урановъ.

иоъяенись, полсалуйста!
— Да такъ! вы сами за одно съ этими новыми.

Кто больше, кто меньше... но все, вс.е! Напшшѣръі
иные изъ васъ — и я знаю кто — веруютъ въ Бога по
своему, разеушдаютъ... а не такъ, какъ указывает!,
православная церковь; ходятъ разъ въ годъ на ис-
поведь, «для примера» — говорятъ; другіе исповеду-
ютъ противный господствующему строю правитель-
ства образъ мыслей п разеулсдаютъ объ этомъ подъ
рукой съ пріятелями, а сынки слушаютъ да на усъ
мотаютъ! Что мудренаго после того, что они не
прпзнаютъ и не уваліаютъ ничего и никого!

Понятно, что после всехъ подобныхъ реплпкъ Кря-
ковъ заявплъ Красноперову, что его стопло-бы поса-

дить въ кунсткамеру вместе со всеми его умершими
корифеями.

Затѣмъ выступилъ на арену профессоръ, который
долго ораторствовалъ въ духе „нельзя не сознаться,

но должно признаться" о свободе искусства, при чемъ
мнѣнія его точка въ точку совпадалп съ темп мысля-
ми, какія высказываете Евг. Марковъ въ своихъ крп-

тпческихъ статьяхъ.
— Прелсде всего, я требую свободы для искусства,

говорилъ онъ: а на него въ новое время хотятъ на-
лолшть оковы; оно не поторпитъ этого! Высокій та-
ланта не выкинетъ, конечно, изъ своей картины
страданій, бѣдъ, золь, тягостей и нулідъ человече-
скихъ, —но кисть его при этомъ не обойдетъ и свет-
лыхъ сторонъ лшзни; только тогда и возможна ху-
долгественная правда, когда и то, и другое будетъ
уравновешено, какъ оно есть и въ самой лшзни. А
новая школа улге сделала себе епеціальность, можно
сказать, ремесло, слуліііть только утилитарнымъ це-
лямъ, заставить искусство искать только всякихъ
золь, подъ святымъ предлогомъ любви и состраданія
къ блилшему.

Послѣ этпхъ споровъ п отстапваній тенденціозна-
го искусства, Кряковъ закончплъ свои состязанія съ

профессоромъ слѣдующпмъ заключпвшішъ бой уда-
ромъ:
— Знаете- ли что, господинъ профессоръ; ведь этотъ

улшнъ тонкій, дорогой, еказалъ онъ, куда вамъ ва-
шимъ красноречіемъ заплатить за него!
— Что это вы говорите, еъ вежливою строгостью

заметилъ хозяинъ: —къ чему тутъ улшнъ! какъ вамъ
не стыдно придавать такое значеніе друлгеской бе-
седе!

— Не оспаривайте этого, возразилъ Кряковъ:— ни
профессору, ни мне такъ ужинать часто не прихо-
дится; улшнать сами мы васъ не позовемъ; а запла-
тить за гостепріиметво хочется: это хотя но поэти-
ческая, а житейская правда! Такъ-ли, господинъ
профессоръ?

«Но профессоръ съ достоинствомъ молчалъ».

Затемъ бросаете перчатку рыцарь сороковыхъ го-

довъ Чешневъ.
— Народность, говорить онъ, или, скаж'смъ луч-

ше, національность. —не въ одномъ языке выражает-
ся: она въ духе единенія мысли, чувствъ, въ сово-
купности всехъ силъ русской ліизни! Пусть космо-
политы мечтаютъ о будущемъ сліяніи всехъ племенъ
и національностей въ одну человеческую семью,
пусть этому суждено когда-нибудь и исполниться,
но до техъ поръ, и далее для этой самой цели, —

еслибъ такова была, въ еамомъ деле, конечная цель
людскаго бытія, —необходимо каждому народу пере-
работать все соки своей лшзни, извлечь изъ нея все
силы, весь смыслъ, все качества и дары, какими онъ
наделенъ, и принести эти национальные дары въ об-
щечеловеческій капиталь! Чемъ сильнее народъ,
тѣмѣ богаче будетъ этотъ вкладъ и темъ глубже и
заметнее будетъ та черта, которую онъ прибавить
къ веомірному образу человечоскаго бытія.
— Затейливо нечего сказать; ну, такъ чтолсе? ека-

залъ Кряковъ: — что вы хотели этимъ сказать?
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— То, что русскій народъ исполняетъ эту свою
великую національную и человеческую задачу, и что
въ ней ровно и друлшо работаютъ все силы вели-
каго народа, отъ царя до пахаря и солдата! Когда
все тихо, покойно, все, какъ муравьи, лшвутъ, ра-
ботаютъ, какъ будто въ разбродъ; думаютъ, чув-
ствуютъ про себя; говорятъ, пожалуй, и на разныхъ
языкахъ; но лишь только явится туча на горизонте,
загремитъ война, постигнетъ Россію зараза, голодъ
■—смотрите, какъ соединяются вее нраветвенныя и
всщественныя силы, какъ все сливается въ одно чув-
ство, въ одну мысль, въ одну волю— и какъ вдругъ
все, будто подъ наитіемъ Св. Духа, мгновенно иой-
мутъ другъ друга и заговорить однимъ языкомъ и
одною сплою! Баринъ, мужикъ, купецъ — все идутъ
на одну общую работу, на одно дело, на одинъ
трудъ, несутъ милліоны и копейки... и умираютъ,
если нулшо — и какъ умираютъ! Передъ вами улсе
не графы, князья, военные пли статскіе, не меща-
не или мужики — а одна великая, будто изъ несо-
крушимой меди вылитая статуя —Роесія!
— Браво! C'est sublime! отлично! закричали все.

— За здоровье Дмитрія Ивановича! человекъ, нали-
вай шампанское! приказывалъ Урановъ.
— За что? Вы все это думаете и чувствуете! го-

ворилъ онъ, отвечая чоканьемъ на, чоканье: — это
общій ответь нашему собеседнику г. Кракову!
— Да! да! подхватили все.
Кряковъ всталъ со стула, готовясь уходить, но

вдругъ опять ее.іъ.
— До еихъ поръ я былъ хорошаго мнѣнія о васъ,

началъ онъ, обращаясь къ Чешневу, но не догово-
рилъ: его заглушилъ общіп ^хохотъ. ■— А вы просто
на просто шовинистъ! выпалнлъ онъ, когда все
утихли.

Въ такомъроде и духѣ ведутсявсесостязанія. Мы
привели главные пхъ пункты п пололсенія; они-же

простираютсянацелыя пятьдесятъстранпцъ,доста-
точно утомляя читателя своею растянутостью. И
вдругъ что-же оказывается въ конце-концовъ:ока-

зывается, что этотъ самыйозорникъКряковъ, былъ
вовсе негазетныйкрптикърадикальнагонаправле-

пія, а актеръимператорскпхътеатровъ, явпвшійся на
ужилъ по приглашенію племянникахозяина нарочно

для того, чтобы разыграть роль радикальнагокри-

тика.

Можете себепредставитьразочарованіе! И такъ

оказывается, что это былъ вовсе не турнпръ, а лишь

однакомедія турнира!..Одинъизъсамыхъсуществен-
ныхъ общественныхъэлементовъ,протпвъкотораго,
главнымъ образомъ, велись все дебатыужина, имен-
но и отсутствовалъ,а местоего занималъактеръим-
ператорскпхътеатровъ,которому пришлось, импрови-

зируя свою роль, врать, что только пришло въ голову,

да еще при этомъ постояннобыть настороже,какъ-
бы его не узнали. Но какое-же значеніе, въ такомъ

случае,пмеютъвсе его возраженія п возраліенія го-

стейпротпвъего возраженій? Онпоказываются таки-
мп-жефальшивыми, какъ и бородасъ усами,въ кото-
рой актеръ императорскпхътеатровъ разыгрывалъ

роль Крякова. Я не знаю, съ какою целію устроилъ

Гончаровъ подобнагорода мистифпкацію? Для того-

лп, чтобы придать болееигривости своему очерку,

или, можетъ быть, пмъ руководила особеннагорода
хптроумиаяуклончивость, лгеланіе остатьсявъ сторо-

неп омыть руки передъчитателямиотносительноКря-
кова, такъ что если-бы одниизъ крптиковъ вломи-

лись въ амбицію, зачемъГончаровъ изобразилъКря-
кова въ такихъстереотипнобезобразныхъкраскахъ,

бросающпхъ теньнапредставителейэтого лагеря, то
Гончаровъмогъ-быловко отговоритьсятемъ,что вѣдь

онъ тутънивъ чемъневпноватъ, такъ, какъ этоне

онъ изобразилъКрякова въ подобномъбезобразіп, а

актеръимператорскпхътеатровъ,отъ которагои тре-

бовать ііельзя было чего-либо другого, а еслп-бы

иныекрптнкинашли, что авторъ отнессякъ Кракову
слишкомъ снисходительнои недостаточнонапустилъ

черныхъ красокъ, представилъего и умнее,и скром-

нее, и практичнее,чемъбываютъ въ действительно-
стиподобные людп, то отдувался-бы опять-такиак-
теръ: что-же делать, если импровизируясвою роль,

онъ не съумелъ вполневойтпвъ нее и представилъ

отчастисамого себя, не въ сплахъ будучи довести

грубость, непрпличіе и безуміе мыслейдо степенидѣіі-

ствптельнагоКрякова.

Какъ-бы то нп было, но подобная неолшданная
мистифпкація окончательнолпшаетъ очеркъ всякаго

серьезнагозначенія, и довершаетълегкомысліе авто-

ра. Вместодействительна™столкновенія мнепій раз-

лпчныхъ лагерейвыходите какой-товодевиль съпе-
реодеваніямп, нечтовъ роде известнойопереткиОф-
фенбаха„Званный вечеръ съ итальянцами",въ кото-

рой бойкая хозяйская дочь съ ухарскпмъjeuue pre-

mier морочатъгостей,разыгрывая ролиразныхъ пѣв-

цовъ итальянской оперы, совершенно подобно тому

какъ и актеръ императорскпхътеатровъморочитъ

свопхъ собесёднпковъ,разыгрывая роль Крякова.
А еслиздесь не серьезноестолкновеніе мненій, а

лишь мистифпкація актера,то причемъже тутъле-

бедь, ракъ и щука? вправе спросить читатель.Мало
сказать, что но прпчемъ, а совершенно напротпвъ:

есливы внимательновсмотритесьвъ очеркъ Гонча-

рова, вы увидите, что вседействующаялицаеговме-
стесъ ихъ авторомънетолько не тянутъ врозь, а

выказываготъ поразительноеедпнодушіе въ томъсмы-

сле, что все онп поголовно сходятся въ легкомыслен-

нейшемъотношеніп ко всемуихъ окружающему и въ

общей всехъихъ въ одинаковой степениобуреваю-
щей жаждевеселья и веселья.

Начатьсъ того, что какимъобразомъсостряпала
этотълитературныйвечеръ?Вы подумаете,что устроп-

телемъего, Урановымъ, руководилъ здесь какойнп-

будь серьезныйинтересъкъ литературевообще и въ

частностикъ тому роману, который предназначался

для чтенія? Ни чуть небывало. Это былъ пустойл
праздный малый, одннокгй вдовецъ, посвящавши
лишь тридня въ неделю слулсбе въ какомъ-то со-

вете, который онъ именовалъутреннпмъклубомъ въ

отличіе отъ вечерняго, остальноеже время онъ тра-

тилънавизиты, обеды, балы, карты и прочія свѣт-
скія удовольствія. Наступплъмай, всеначалиразъ-
езжаться, кто надачу, кто въ деревню, и Уранову
прпшлось умиратьотъ скуки, недосчитываясь, то со-

седаза столомъвъ советеили клубе, то партнера

въ висте-— и всякое утро вставать съ вопросам:

„Кто изъ знакомыхъ уезліаетъсегодня? У кого за-

крылись пріемные дни? Куда потратитъонъ утро, съ

кемъ будетъобедать, какъ убьетъ вечеръ?"
И вдругъ, какая паходка: авторъ романа, сослу-

лшвецъ Уранова, предлолшлъ ему прочестьроманъу
неговъ доме, въ кружке знакомыхъ!
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«Хорошъ или дуренъ романъ, будутъ довольны

слушателиавторомъ и авторъ слушатолями— дѣло
для него совсѣмъ не въ томъ, а въ томъ, что вся
этапроцедуразайметъу него цѣлую недѣлю: разъ-
ѣзды, приглашенія, и, наконецъ, желанный вечеръ,
проведенныйпо зимнему,далеко за полночь, потомъ
улшнъ до 'утра! Кромѣ того, послѣ долго будутъ
говорить^' что авторъ читалъ первый разъ, почти

публично, у него, у УрановаЬ

И такъ вотъ какія эфемерныя цѣли руководили

хозяпномъ въ устройствѣ у себя на дому литератур-

наго вечера. Затѣиъ, созывая свопхъ свѣтскихъ зна-
коныхъ и желая, чтобыналптературномъвечерѣ при-

сутствовалъ и учено-лптературныйэлементъ, онъ

пригласилъпрофессораи своегосослуживцаКрасно-
перова, предположившивдругъ въ неыъ знатокали-

тературы, потому что онъбылъ когда-топріятелемъ
съ Гречемъи Булгаринымъ; приглашеніе же совер-

шенно чуждаго ему лпберальнаго элементалегкомы-
сленнопоручпдъплемяннику-студенту,а тотъ взялъ

п подстроилъ ему актераимператорскихътеатровъ

въ качествѣ радикальнагокритика. Какъ студентъ,
такъ и актеръпоступилпвъ настоящемъслучаѣ съ

одинаковымъ легкомысліемъ, не зная, къ чему все

этощшведетъ и что пзъ всего этого выйдетъ; объ
этомъможно заключить изъ того уже, что актеръсъ

салагоначалавечерапокушался дать тягу. Такъ, во
время первагоже перерывачтепія, онъ обратился къ
студенту,косясь на звѣзды мужчннъ:

— Пустименя, или попдемъкъ тебѣ на верхъ!
Еще пожалуй, проврешься—вонъ отъ тѣхъ бѣды на-

живешь! Онъ указалънасановныхъстариковъ.
Студентъзасмѣялся. —Вздоръ какой!сказалъонъ.

Пойдемълучше въ буфета!

И действительно,опасенія актераоказалисьвздо-

ромъ. Легкомысленнѣйшіе гости пустилисьза ужи-

помъвъ легмысленнѣйшія пренія о „Байронѣ и о ма-

терьяхъ важныхъ", но какъ ни казалисьважны,

оживленны и дажеожесточеннывсѣ эти пренія, во

всѣхъ ппхъчувствовался одинъпреобладающинервъ:
какъ-бы повеселѣе было за ужиномъ, а наостальное
навсе наплевать.Какъ мало занималигостейи за-

дѣвали за живое разбираемыевопросы, можносудить
потому, что науськивая другъ надруга состязавших-

ся, они слѣдили за ихъ преніями, какъ за пѣтушп-
нымъ боемъ, и покатывались со смѣху, восклицая

безпрестанно:ахъ, какой удачныйужинъ!Ахъ, какъ
сегоднявесело!Что касаетсядо актера, то набрав-
шись предварительновъ хозяйскомъбуфетѣ смѣлостп
п вдохновенія, онъ сыгралъ роль Крякова безъ за-
пинкипо всѣмъ нотамъсвоейбеззавѣтной пошлости

и привелъ въ восторгъ всю компанію. Я не знаю, что

было-бы, если-бынапиру оказался вдругъ не мни-

мый, а настоящій Кряковъ? Можетъбыть онъ и одѣтъ
былъ-бы, и ѣлъ, и пилъ, какъ и всѣ прочіе, не гово-
рплъ-бынпкакихъгрубостейи рѣзкостей и нпчѣмъ
невыдавался-бы изъ среды прочпхъгостейпо внѣш-

пейпорядочностии благочинію, но чего добраго го-

стямъне только непоказалось-бытакъвесело, а со-
вершенно напротпвъ: его тихія и сдержанныярѣчи
покоробпли-быи взволновали пожалуй многпхъ пзъ

присутствовавшихъ въ гораздо большей степени,

чѣмъ ругательствамнимагоКрякова; онѣ невольно

заставпли-бызадуматьсябезпечнѣйшихъ сыертныхъ,

упорно открещпвающнхся отъ всякой тѣнп заботы о

завтрашнемъднѣ, п все собраніе можетъ быть онѣ-
мѣло-бы отъ тоскии ужаса, словно при впдѣ огнен-

нойнадпнсп:„мани, факелъ, фаресъ!" И ушелъ-бы
настоящій Кряковъ отъ нпхъ, сопровождаемыйраз-

драженіемъ общей пепріязнп; пожалуй, никто ему и

руки неподалъ-бы, и ужинъвсѣми единогласнобылъ
прпзнанъ-быиспорченнымъщшсутствіемъ этого го-

стя, ненавистнагохуже татарина.

Актеръ-жепмператорскпхътеатровъ, ловкій па-

рень, побывавши во всевозмояшыхъ передѣлкахъ,
зналъ отлично, на какпхъ струнахъему слѣдуетъ
.сыграть, чтобы еще болѣе развеселить ликующую

комианію. Онъ попималъ,что этпмълюдямъ до край-
ностинадоѣлъ чопорный этикетъсвѣтскпхъ прили-

чій и пріѣлпсь всѣ тѣ прѣсныя любезностии компли-
менты, которыми они привыкли осыпать другъ дру-

га. Чтобы занять, развлечь п озкивпть этпхъ пресы-

щеиныхъ людей, требовалосьчто-лпбовыходящее изъ
обыденной нормы, острое, пикантное,разпуздашюс.

И вотъ онъ началъ, пользуясь своею ролью радп-

кальнаго крптпка, бросать всѣмъ гостямъ прямо въ

глазасамыя обпдныя рѣзкостп, подобнотѣмъ шутамъ

добраго стараговремени,которые чѣмъ болѣе грубы-
ми и наглыми остротамищекотали нервы пзнѣжен-
ныхъ лестью, придворныхъ, тѣмъ болѣе имѣли успѣха.
Эффектъ дѣйствительно удался какъ нельзя болѣе:
чѣмъ грубѣе, трпвіальнѣе и обпднѣе выражался мпп-

мый Кряковъ, тѣмъ болыпій хохотъ возбулсдалъ онъ

въ восторженнойи отуманеннойвпномъ публикѣ, п,

въ концѣ концовъ, всѣ остались довольны другъ

другомъ и проводили его чуть пе съ объятіямп, а

вслѣдъ ему посыпалпсьвосклпцапія: Каково! а! По-
милуйте,прелесть!.. Какой умный, образованный!...
и пр. и пр.

Вотъ п весь результатапреній, столкновенія враж-

дебныхъмнѣній; неправда-лп, какой веселыйрезуль-
тата?Послѣ того, невольно отдашь справедливость,

что послѣдовательнѣе и пскреинѣе всѣхъ на этомъ

литературномъвечерѣ выказалъ себя пѣкій преста-

рѣлый беллетристаСкудельпиковъ; онъво время чте-

нія и преній упорно молчалъ п апатнчповскпдывалъ

порою глазамипавсе окружающее, такъ что лишь

въ концѣ вечеравспомнилио немъ.

— А вы, Матвѣй Ивановичъ, провозгласилъвдругъ
хозяинъ, обращаясь къ нему:—что молчите?нисло-
ва не сказали?

■— Я давно хотѣлъ сказать, да но дали....
— Ну, говорите теперь: что такое?
— А вотъ дыню и ананасъзабыли, такъ и оста-

лись неразрѣзанными! сказалъонъ.
Всѣ засмѣялись.

Кончаетъ Гончаровъ свой очеркъ бенгальскими
огнями еще большей веселости:по уходѣ Крякова го-

сти узнаютъ наконецъотъ студента,кто былъ на
самомъ дѣлѣ мнимый крктикъ, и разражаются еще

болыппмъхохотомъ. Дядюшка бросаетсянашею пле-

мяннику, который своейхитройвыдумкой такъ ожи-

вилъ ужішъ и затѣмъ, черезънѣсколько дней,всѣ от-

правляются въ Павловскъ на спектакль въ пользу

герцеговпнцевъи осыпаютъпотѣшпвшаго ихъактера

всевозможнымиоваціями и подарками.
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Но я кончилъ-быпо такънамѣстѣ Гончарова; въ

заключепіи устроплъ-бы еще болѣе блистательный
апофеозълегкомыслія: пусть-бывся компанія, вмѣ-

стѣ съ Кряковымъ, пустплась-бывъ плясъ, хорово-

домъ вокругъ ппршественнагостола,а впередивсѣхъ,

въ этомъ впхрѣ легкомыслія, пусть-бы выступалъ

самъ престарѣлый беллетристаСкудельнпковъ, въ

роли короля легкомыслія съ дынею вмѣсто державы

въ одной рукѣ п съ аианасомъвмѣсто скипетравъ

другой, и пѣли-бы они всѣ хоромъ, ВЪ ЭТОМЪ ВПХЙ

веселья, что-ппбудьвъ родѣ:

Давайтепѣть, любить, плясать!'"
Что будетъ завтра,— наплевать!''

ЖЕНСКІЙ ВОПРОСЪ
СЪ ТОЧКИ ЗРІНІЯ ПАРИЖСКАГО ВУЛЬВАРНАГО ПУБЛИЦИСТА.

(«Les Femmes qui tuent et les Femmes <jui votenb; par Al. Dumas-fils. Sixieme editiou. Paris, 1880).

Извѣстный всейЕвропѣ АлександръДюма-fils —
пли le Petit-Dumas, какъ называли его прп жизнп

отца— прпнадлежитъкъ числу тѣхъ остроумныхъ,

блестящихъп плодовптыхъфразеровъ и бульварныхъ

крпкуновъ, къ которымъ вполнѣ можно прпмѣнпть

пословицу, что они за словомъ въ карманъне полѣ-

зутъ, несмотряна то, что у нихънѣтъ царька въ го-

ловѣ, и онинепомнятъникакогородства. Это нослѣд-

нееобстоятельство, т. е. отсутствіе всякаго foi и Іоі,

нетолько немѣшаетъ,напротивътого— способствуетъ
ихъ успѣху, составляющему существеннуюцѣль всей

ихъ жизнии дѣятельности. Если-бы они вздумали

прямо и безповоротнопойти въ одну какую-ппбудь

сторону, успѣхъ пхъ былъ-бы сомнптеленъ,завися

отъ судьбы пхъ партіи, отъ вытѣсненія пхъидейка-

кими-нибудьиными, болѣе новыми и болѣе основа-

тельными; въ то время, какъ одни изъ современпн-

ковъ носплп-быпхъ нарукахъ, другіе-бы пхъ пори-

цалии всяческиобижали. Но ни однапартія, нподно
ученіе, ниодпаидея недождутся никогда, чтобы эти
люди всецѣло посвятилисебя служенію пмъ. Каза-

лось-бы, что всѣ партіи, всѣ ученія, всѣ идеидолж-

ны были-бы вслѣдствіе этого возстатьнанихъ и от-

вергнуть пхъ; а между тѣмъ выходитъ совершенно

наоборотъ:въ птогѣ получаетсявсеобщая популяр-

ность, доходящая порою до общеевропейской.
Подобнаяпопулярностьдостигаетсяочень легко и

просто. Во-первыхъ, тутънемалую роль играетътем-

перамента.Когда къ вамъ въ комнатувходптъ пы-

шащій здоровьемъ весельчакъи разражаетсяцѣлы-

мп каскадамиблестящихълюбезностей,каламбуровъ,
шутокъ и анекдотовъ, заставляющихъ васъхохотать

до упаду, вы легко забываетенѣкоторую рознь его

убѣжденій съ вашими, прощаетеемудаже кое-какіе

предосудительныепоступки,радптого,что онъпріят-

но гладитъвасъ по шерсти и забавляетъ. Но тутъ

кромѣ темпераментаесть и кое-чтодругое. Всмотри-

тесь во всѣ пропзведепія Ал. Дюма-фпса, и вы уви-

дитевотъ что. Съ одной стороны, лередъвампчело-

вѣкъ, находящейсяau courant прогресасвоего вре-

мени:всѣ самыя передовыя пзъ передовыхъидейонъ

держитъвѣеромъ въ рукахъ п разсыпаетъпхъ пе-

редъ вампблестящпмъфейерверкомъ; порою онъ за

поясъ затыкаетъсамыхъспдьпыхъ и рѣшительныхъ

мыслителейсвоеговѣка и такимъотчаянно-крайншіъ

парадоксомъударптъвасъвдругъ по нервамъ, что

у васъдухъ займетъи голова кругомъ пойдетъ, а

потомъ, глядите, въ той-жесамойкннгѣ, черезъдвѣ-

трп страницы,посредствоыъразличныхъ сладкопѣв-

ныхъ руладъ и непзъяснимыхъсоловьпныхъ трелей,

авторъ переходнтъсовсѣмъ въ иной тонъ и выгля-

дываетъ самымъ степеннымъп разсудптельпыыъ

столпомъконсерватизма.И всеэтодѣлаетсятакъме-

лодично, сътакимъумомъ, тактомъи хитросплетен-

ною логикою, что пзъ всего пзъ этого получается

удивительнаясимфонія, которою съодинаковымъвос-

торгомъзаслушиваются и самыепередовыелюди вѣ-

ка, и самыеотсталыерутинеры.

Передовыелюди говорятъ прпэтомъ:— правда, онъ

несовсѣмъ еще выработалсяи додумался, порою впа-

даетъвъ рутинуп пошлость, по все-такионъ слав-

ный малый,— посмотрите,какъ горячо стоитъзана-

ше дѣло, какъ далеко шагаетъ, высказывая такія

смѣлыя вещи, на какія не каждый пзънасъотва-
жился-бы.

А сѣдовласый буржуа събрюшкомъ и съвысокпмъ

положеніемъ, въ свою очередь, похваливаетъ:

— Правда, говоритъ,—иногдаонъ и завирается,

но все-таки,въ общемъ, разсуждаетъсолидноп осно-
вательно; да и завирается-тосъ умомъ и небезъхи-
трости.Опровергнутьвсѣ этиновыя бреднптрудъне

большой, и наэто найдетсяу насъмастеровънема-
ло. А вотъ взять ихъ во всейпхъ соблазнптельностп,

довестидо абсурдаи свестикъ нулю,— это дѣло не

простое, а онъ ловко его мастеритъ,— шалупъ!..

Такимъобразомъавторарасхваливаютъ направо,
расхваливаютъналѣво, расхваливаютъвпереди,рас-

хваливаютъ назади,— и книгу раскупаютъ;она вы-

держиваетъдесяткипзданій, а автору только это и

нужно: онънаполняѳтъ своп карманызлатомъи спѣ-

шитъ срывать цвѣты удовольствій подъ сѣнію буль-
варныхъ каштановъ. И главноедѣло, — это умѣнье
угодить и нашимъ,и вашпмъ достигаетсявовсе нека-

кою-либо преднамѣренною тактикою, путемъразныхъ

сдѣлокъ со своею совѣстью и честью, а вполнѣ не-

посредственноп невинно.Авторъ пскренспъдо мозга

костей: что у него паумѣ, то и наязыкѣ, и вы не

сомпѣваетесь нина минуту, что онъ выкладывает*
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передъвамп всю душу. Въ этомъотношеніи онъ мо-

жетъ нодать нрпмѣръ нашпмъ квазп-откровеннымъ

ппсателямъ,у которыхъ вся откровенность заклю-

чаетсявъ томъ, чтобы безъвсякаго зазрѣнія совѣстп
выказывать себя передъвамплакепшкамп,да и ла-

кепшкамп-тосамымигрязпепькпмп, отъ которыхъ

вѣчно разптъзапахомълукаипостнагомасла.Нѣтъ,
это откровенность чисто европейская, утонченно-

изящная, гуманная, пе чурающаяся всѣхъ самыхъ

передовыхъ и возвышенныхъ идей, но только пони-

мающая ихъ особеннымъ,бульварнымъ способомъ,
ппзводящпмъ этипдепдо веселой,пгрнвойи, въ тоже

время, совершеннопустойи праздной салоннойбол-

товни.

Таковъ передънамиДюма-фпсъ, какъ во всѣхъ

прежнпхъсвопхъ сочиненіяхъ, посвященныхъ жен-

скому вопросу, такъп въ предстоящей нашему раз-

бору новой брошюрѣ, обратившейнасебя такое по-
жирающее внпмапіе всейЕвропы, что въ какой-ни-

будь мѣсяцъ разошлось шесть пзданіи. Начпнаетъонъ

свою рѣчь очень высокимъ тономъ, тѣмъ самымъвы-

сокимъ тономъ, какой обыкновенно употребляетъ
В. Гюго, когда пророчествуетъо судьбахъ Франціп,
Европы и человѣчества.
«Въ мірѣ нравственномъ,— говорить онъ,—такъ-л;е

какъ п физическомъ— законы тѣсно сцѣплены другъ

съ другомъ и непоколебимы. Въ ту минуту, какъ я

ппшу, морской вѣтеръ бьется въ стекламоей ком-

наты, подымаетъволны и надуваетъпаруса тѣхъ,
которые умѣютъ пользоваться этимъ кажущимся

гнѣвомъ. Онъ гонитънаматоршсъпары, ниспадаю-
щіе росою пли дождемъ, и разноситьпо полямъне-
видимые зародыши, плодотворныеилисорные, смотря
потому, на какую они упадутъпочву; онъ укрѣп-
ляотъ одни изъ нихъ, убиваетъдругіс; ничтоневъ

сплахъостановитьего или отвратить; онъ творитъ,

что долзкно, ускоряя смерть того, чему сужденопо-
гибнуть, и развивая жизнь того, чемусужденожить.

То-же самоеи съ идеями. Онѣ надвигаютсяизъ-за
горизонтаи идутъ прямо впередъ, оплодотворяя об-
щества, готовыя ихъ принять, и умерщвляя тѣ, ко-
торый ихъ отворгаютъ или искажаютъ.Откудапро-
исходить онѣ? Куда онѣ стремятся? Откуда берет-
ся вѣтеръ? Куда онъ стремится?..»

Развивая далѣе подобную аналогію и не заботясь

особенномногоо строгойея послѣдовательпостп,прп-
чемъидеисравниваютсявъ нейто съвѣтромъ, несу-

іщшъ зародыши, то съсамимизародышами,Дюма-фпсъ
находить, что подобно тому, какъ зародыши разви-

ваются въ растеніи, такъп идеивоплощаются въ жи-

вые факты. Въ этомъ, по его мнѣнію, п заключается

тайнавоплощенія.
«Люди, иожнмающіе плечамиили помирающіе со

сзгѣху, пока идея остаетсявъ областитеоріи, при-

хо^ятъ въ ужасъ, когда видятъ ее во плоти, ше-

ствующею къ опредѣленной цѣлн. Сначалаклеймятъ
позороиъ ея послѣдователя, апостола,пророка; ча-

сто умерщвляютъ его; но онъ немедленнопріобрѣ-
таетъучениковъ, вѣрующихъ, помощниковъ, мсти-

телей, и начинаетсяборьба. Идея постоянноторже-
ствуете, и когда, наконецъ,спустя долгое время,

она принимается,утверждается, дѣлается оффи-
иіальною и банальною, она стремитсякъ ещеболь-
шому развптію сообразно новымъ потребностямъ.
Очень частовидятъ нововведеніе въ томъ, что есть
не что иное, какъ логическаядедукція и фатальный
виводъ изъ первобытнойидеи. И вотъ начинается

новое сопротивлениеинертныхъмаесъ;новое вопло-
Щеніе, новая борьба, новый прогросъ. Пока идея

не создаетъсвоего человѣка, она остаетсябезплод-
ною; а еслиидея пересталасоздавать евоихъ лю-

дей,— она умерла. Религіи, фплософіп, науки, поли-

тическія теоріп создаются неизбѣжно этпмъпутемъ.

Все вниманіе ваше въ этомъотношеніи должно быть
устремленона то, пронеходитъ-ливоплощеніе: если

нѣтъ, то это вѣрный прпзнакъблизкой смертиидеи».

Я полагаю, что пзъ изъ этой тирады достаточно

ясно видно, что пменноразумѣетъ авторъподъ вопло-

щеніемъ пдеп,— именнолюдей идеи, ея проповѣднп-

ковъ и борцовъ; онъ самъподчеркиваетъэто слово.

Въ отсутствіп подобнагородавоплощепія онъвпдптъ,

что идея пли еще неначалажить, плпонаблизкакъ

смерти. И это совершенно справедливо. Дѣйстви-
тельно, возьмемъкакую угодноидею, существовавшую

уже въ жизни, ну, хоть освобожденіе амерпкаискпхъ

негровъ. Когда начала эта идея осуществляться?

Только тогда, когда явились проповѣднпкп и парти-

заны свободы негровъ и начали проповѣдывать и

распространятьсвоеученіе. Въ этомъотношеніп стро-

го нужно различатьподобнагорода истнпноевопло-
щеніе идеиотъ тѣхъ отрпцательныхъявленіп жизни,

которыя вызываются какими-нибудьненормальными
условіями жизни; такія явленія могутъвъ концѣ кон-

цовъ привестикъ новой пдеѣ, но самипо себѣ опппе

заключаютъ въ себѣ ея п было бы совершеннолояшо

впдѣть въ нпхъкакія-лпбо воплощенія пдеп. Такъ,

въ нашемъпримѣрѣ негры задолго до появлеиія пдеп

объ ихъ освобозкденіп п бѣгалп отъсвопхъплантато-

ровъ, п убивалипхъ. Но можноли въ подобныхъфак-
тахъвпдѣть воплощеніе идеи эмансппаціп негровъ?

Нп чуть не бывало: подобные факты моглп повто-

ряться ежедневновъ теченіи сотепъи тысячъ лѣтъ

и проходить совершеннобезслѣдно, оставаясь изоли-

рованнымиявленіями, ничегоневнушающими зако-

нодателям^какъ лишь заботу объ успленіп судеб-

ныхъ преслѣдованій п карательныхъ мѣръ за такія
дѣянія. Очевидно, что только съ той минуты, когда

появились первые люди, которые сгруппировалиэти

факты, освѣтплн ихъ новымъ свѣтомъ, показалипхъ
значеніе и, въ нротпвовѣсъ старойдоктрпнѣ рабовла-

дѣльчества, поставилиновую доктрину освобояеде-

нія, — только съ этого моментаи начинаетсявопло-

щеніе идеиэмансппаціп негровъ.

То же самое, конечно, и относительноженскаго

вопроса. Во всѣ вѣка, съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ

только помнитъсебя человѣчество, во всѣхъ стра-

нахъземногошара, неисключая Востока, вы можете

встрѣтпть немало всякаго рода семейныхътрагсдііі,

въ которыхъ женщина является мстительницею,

то за свою попранную честь, то за свое невы-

носимое утпетеніе, и очень можетъ быть, что

пменно па Востокѣ, гдѣ женщина и нанменѣе ум-

ственно-развпта,и наиболѣе угнетена,чаще, чѣмъ

гдѣ-нпбудь, практикуются убійства коварныхъ лю-

бовнпковъ и жестокосердыхъмулсей. Попятно, что
всѣ подобныефакты очень драгоцѣнны для женскаго

вопроса, какъ наглядное доказательствоненормаль-

ностиположенія женщины п необходимостиреформъ

въ пользу женщпнъ.Но впдѣтьвъ ппхъсампхъвопло-

щеніе пдеп женской свободы было бы очень риско-

вано. Сообразно такомувзгляду, можно было бы пред-

положить, что ясенскій вопросъ долженъ возникнуть
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именно на Востокѣ, гдѣ онъ напболѣе воплощается

такимъ образомъ. Но мы впднмъ совершенно наобо-
ротъ: лсенскій вопросъ вознпкаетъ въ Европѣ п Аме-
рикѣ — странахъ, гдѣ женщина угнетена въ непзмѣ-
рпмо меньшей степени, чѣмъ на Востокѣ, п.гдѣ слу-

чаи кровавыхъ расправъ со стороны женщпнъ гораздо

рѣже.
Я полагаю, что читатель вполнѣ согласится со

мною, что все только-что сказанное мною прямо вы-

текаетъ изъ вышепрпведенныхъ словъ Дюма-фпса, и

это заставляете насъ ждать, что дальнѣйшія стра-

ницы брошюры будутъ заключать въ себѣ лишь по-

слѣдовательное развитіе этого основного взгляда.

Но авторъ брошюры на слѣдующихъ лее странп-

цахъ разрушаетъ всѣ эти нашп ожиданія. Такъ, на

первомъ планѣ онъ ставптъ три скандальные про-

цесса, надѣлавшіе не мало шума въ нынѣшнемъ лее

году въ Парижѣ, — процессы: Маріи Віеръ, Впргппіп
Дюмеръ и Тилли. Марія Віеръ — служанка и Виргпнія
Дюмеръ — актриса обвинялись въ убіиствѣ свопхъ лю-

бовнпковъ, которые бросили ихъ, приживши съ нпмп

дѣтей, а мадамъ Тплли, женщппа порядочнаго обще-
ства, попала на скамью подсуднмыхъ за то, что об-
лила кислотой лицо любовницы своего мужа. Эти три

процесса надѣлалп шума не столько вслѣдствіе ха-

рактера преступленій, не представляющихъ ничего

особенно выдающагося и необыкновеннаго, сколько

потому что всѣ три обвпненныя были оправданы при-

сяжными, песмотря на сознаніе впновпыхъ въ своемъ

преступленіи.

Вотъ въ этпхъ-то трехъ процессахъ и видптъ Дюма
прежде всего воплощеніе идеи женской свободы!!

«Не отваживаясь приводить здѣсь —говорить онъ —

великихъ историческихъ примѣровъ, которые чита-
тели могутъ представить себѣ и безъ насъ, мы об-
ратимъ вниманіе на три личности, вчера еще не-
извѣстныя, но сегодня прославленныя недавними
процессами,— на m-lle Марію Біеръ, m-lle Вирги-
нію Дюмеръ и m-me Тилли. Что представляютъ изъ
себя эти личности? Можно-ли смотрѣть на нихъ,
какъ на существа изолированныя, выдѣлившіяся изъ

средняго уровня лшзни по своему темпераменту,
нравамъ и преступленіямъ, выходящнмъ изъ ряду
ионъ? Ни чуть не бывало. Это — лшвыя, непосред-
етвенныя воплощенія идей, проповѣдуемыхъ мысли-

телями, моралистами, политиками, писателями, фи-
лософами, —идей еправедливыхъ, логическихъ, пло-
дотворныхъ, которымъ, по мнѣнію этихъ мыслящихъ
людей, пришло время осуществиться.

«Какъ относилось французское общество къ этимъ
пдеямъ, пока онѣ представлялись исключительно въ
теоретичеекпхъ и невещеетвенныхъ формахъ? Оно
смотрѣло на представителей ихъ, какъ на сумае-
шедшихъ и опасныхъ мечтателей и утопистовъ. Эти
люди, однако лее, указывали на очевидный опасно-
сти, предлагали нензбѣлшыя реформы; они говори-
ли законодателями

•<Вы доллшы создать законы, которые защищали
бы невинность дѣвушекъ, достоинство лсенщинъ, лшзнь

дѣтой, права супруговъ и наказывали бы виновныхъ,
вмѣето того чтобы карать невпнныхъ». Но законо-
датели не удостоивали ихъ даже и отвѣтомъ. Тогда
среди наблюденій однихъ и полнаго индифферен-
тизма другихъ, вдругъ возсталъ грубый фактъ — со-
вершилось преступленіе, пала жертва, явился убий-
ца, — и безъ всякаго видилаго повода передъ глаза-
ми всѣхъ проявилось извращеніе всѣхъ соціальныхъ
плановъ, всѣхъ законовъ юридическихъ и мораль-
ныхъ: жертва возбуждаетъ ненависть, убійцасочув-

ствіе, совѣсть присяжныхъ смущается, члены суда

становятся въ тупикъ, законъ колеблется, оффгщі-
альная справедливость обезорулсивастся передъ тол-

пою, которая подавляегь собою все, словно на на-

родномъ собраніи или въ театрѣ.
«Вотъ это и есть воилощеніе идеи, которая вне-

запно становится лицомъ къ лицу со старыми пре-

даніями, несостоятельными, но упорными, и стре-

мится посредствомъ огня и крови занять мѣсто за-

коновъ, когда-то бывшихъ прекрасными, но сделав-
шихся несправедливыми и варварскими вслѣдствіе
измѣиеііііі иравовъ.

«Размышлялъ-ли убійца объ этихъ вопросахъ, какъ

мы это теперь дѣлаемъ? Читалъ-ли онъ, прел;.де чѣмъ
совершить преступленіе, все, что было написано объ
этомъ предмет!;? Ни чуть но бывало. Нѣтъ сомнѣ-
нія въ томъ, что онъ слѣпо повиновался своей стра-

сти. Но его удовлетворенная страсть сама собою
явилась передъ трибуналомъ заявленіемъ естествен-
наго, ненарушнмаго человѣчеекаго права, которое

общество должно было бы утвердить, но о котором,
оно не позаботилось.

«Молшо-лп назвать справедливымъ оправданіе ви-

новныхъ, произнесенное судомъ и подтверледенное
общественнымъ мнѣніемъ? Ни чуть не бывало. Это
оправданіо показываетъ только, что законъ не мо-

л;етъ дѣйствовать противъ настоящихъ виновникопъ
которыхъ онъ съ давняго времени укрываетъ, и что'
будучи не въ силахъ удовлетворить абсолютной спра-

ведливости, онъ, законъ, осужденъ исполнять требо-
ванія справедливости относительной, граничащей съ
несправедливостью».

Итакъ, мы видпмъ, что Дюма-фпсъ сначала гово-

рить, что идея воплощается исключительно въ лю-

дяхъ, которые ее проповѣдуютъ, и если не пмѣетъ
своихъ людей, то она пли еще не родилась, или уже

умерла; что если эти люди и подвергаются насмѣш-
камъ пли гопеніямъ, то это ничего не значить: на

мѣсто однихъ павшихъ — явятся другіе, ученики, по-

слѣдователп, и идея въ концѣ-концовъ доллша вос-

торжествовать. Но, потомъ, вдругъ оказывается, что

и эти свои люди ничего не значатъ, такъ какъ за-

конодатели не удостопваютъ пхъ даже отвѣта, а что

истинное воплощеніе заключается въ грубыхъ, вопію-
щихъ фактахъ въ родѣ вышеприведенныхъ. Но поз-

вольте, спросить читатель: — что же вы видите въ

этихъ фактахъ? Они повторялись съ испоконъ вѣковъ.
Значить, и идея ваша всегда воплощалась? Отчего
л;е она до сихъ поръ не восторлсествовала? Не оттого

ли, что не было людей идеи, которые бы обращали
вшшаніе на эти факты и освѣщали пхъ? Не оттого-

лп и самые эти обыденные факты сдѣлались вдругъ

такими вопіющпми, не оттого-лп и присяжные оправ-

дали пхъ, и публика апплодпровала имъ, и Дюма-
фпсъ закричалъ о нихъ, — что явились люди, форму-
лпровавшіе идею женской свободы и иачавшіе ее про-

повѣдывать и распространять?

Но простимъ, пока., Дюма-фису эту маленькую не-

послѣдовательность. Доллшо-быть, она у него въ
крови. Какъ па первыхъ страницахъ, развивая свою
риторическую аналогію, онъ сравнпвалъ идеи то съ
вѣтромъ, несущнмъ зародыши, то съ зародышами,

несомыми вѣтромъ, такъ теперь онъ путаетъ относи-
тельно воплощенія идеи, то находя его въ людяхъ,
носящихъ пдеп, то въ грубыхъ и стихійныхъ явле-
ніяхъ лишни. Но еще разъ повторяю, не будемъ вмѣ-
нять въ большую впну автору подобнаго рода пу-
таницу понятій; по крайней мѣрѣ, подолсдемъ, что
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онъ дальше намъ скалсетъ. Какъ бы мы ни были да-

леки отъ того, чтобы вмѣстѣ съ авторомъ считать
иавныаъ и существенпымъ вонлощеніемъ лсенскаго

вопроса — умерщвленіе коварпыхъ любовниковъ или

облпваніе кислотою фпзіономій счастливыхъ сопер-

нпцъ, но воздержимся пока слпшкомъ нападать на

него за это: очень молсетъ быть, что это болѣе ничего,

какъ увлеченіе публициста подъ свѣлшмъ впечатлѣ-
ніемъ тѣхъ процессовъ, на которыхъ онъ присутство-

вала Процессы этп такъ поразили его, что онъ не-

вольно придалъ значеніе фактамъ, парадпровавшпмъ

на нихъ, гораздо большее значеніе, чѣмъ они того
заслужпваютъ. Факты эти онъ и принялъ за исход-

ную точку; но, конечно, онъ не остановится на нпхъ,
а пойдетъ далѣе и найдетъ въ жизни воплощенія идеи

женской свободы гораздо болѣе почтенный, разумный

п истпнныя. Въ ожпданіи этого, посмотримъ, что ав-

торъ непосредствено извлекаетъ пзъ поразившихъ

его процессовъ, къ какпмъ мыслямъ они его приво-

дят Это намъ пригодится для дальнѣйшаго пзложе-

женія взглядовъ автора.

На 73-й страницѣ, для большей наглядности, онъ

представляетъ слѣдующій разговоръ мелсду юстпціею
п преступницами:

Юстиція (обращаясь къ m-lle Біеръ). Зачѣмъ вы
убили этого человѣка?
Біеръ. Потому что ребенокъ, котораго я имѣла

отъ него, умеръ черезъ него, и такъ какъ отецъ
его броснлъ меня, я хотѣла, чтобы этотъ человѣкъ
умеръ.
Юстиція. Зачѣмъ, имѣя такія мысли, вы возоб-

новили свои сношенія съ нимъ?
Біеръ. Потому что мнѣ хотѣлось имѣть другого

ребенка.
Юстиціл. Объясните намъ это.
Біерг. Я не могу. Но калідая мать пойметъ

меня.
«Послѣ словъ Маріи Антуанетты— воскли ідетъ

Дюма-фисъ — передъ революціоннымъ трибуналомъ,
ни одна ліенщина, возмущенная лсестокостыо муж-
чины, не произносила слова болѣе глубокаго, тро-
гательнаго, истиннаго!» Но перейдемъ къ m-lle
ІЗцргиіііи Дюмеръ.
ІОстиція. Вы убили вашего любовника?
Дюмеръ. Да.
ІОстиція. Вы соліалѣете объ этомъ?
Дюмеръ. Нисколько. Если-бы во второй разъ по-

вторилось то-же, я опять поступила-бы такъ-ліе.
ІОстиція. Зачѣмъ-же вы убили?
Дюмеръ. Потому что я имѣла ребенка отъ него;

хотѣла, чтобы опъ призналъ и не покидалъ его.
Юстиціл. Но вы имѣли уліе ребенка отъ другого

человѣка?
Дюмеръ. Да, но тотъ умеръ.
Юстгщія. Такимъ образомъ, вы принадлежали

уже другому чоловѣку?
Дюмеръ. Да, но я имѣла живого ребенка отъ

этого.
«Перейдемъ къ m-me Тплли.
Юстгщія. Вы облили кислотою лицо т-11ѳ Ма-

решаль?
Тилли. Да.
ІОстиція. Потому что она была любовницей ва-

шего мужа?
Тилли. Нѣтъ. Если-бы была одна эта причина,

я-бы простила.
ІОстиція. За что-лсе тогда?
Тил.ш. За то, что у меня дѣти, а мой мужъ,

отецъ нхъ, ожпдалъ только смерти моей, чтобы
дать мопмъ дѣтямъ новую мать въ лицѣ этой лсен-
іцины; онъ миѣ самъ сказалъ объ этомъ; а я не хо-

тѣла, чтобы мои дѣти имѣли другую мать, кромѣ
меня, далее хотя-бы и послѣ моей смерти.

«Итакъ, — говорить Дюма-фисъ,. —дѣло идетъ о
дѣтяхъ, или, лучше сказать, о ребенкѣ. Женщи-
на —мать, въ лнцѣ комедіантки, служанки, велико -

свѣтской дамы, въ стыдѣ и въ славѣ, подъ секре-
томъ и открыто —произвела на евѣтъ этого ребен-
ка среди мукъ и пытокъ, стоновъ и крпковъ, и ре-
бенокъ этотъ, законный пли незаконный, лшвой пли
мертвый, пзъ утробы матери, изъ колыбели или мо-
гилы, вопіетъ и беретъ подъ защиту свою мать,
которую вы хотите осудить, протпвъ отца, усколь-
зающаго отъ каръ закона,' — и попранный законъ
отступаете. Не ясно-ли это?

«Что-бы вы ни дѣлали, что-бы вы ни говорили, —

законы природы всегда останутся сильнѣе всѣхъ
вашихъ кодексовъ и далее нравственныхъ правилъ;
всегда они, въ концѣ-концовъ, будутъ одолѣвать
васъ, и вы до тѣхъ поръ не будете знать покоя,
пока не согласуете ваши законы и мораль съ при-
родою. Безспорно, вы поступаете вполнѣ нравствен-
но и ничего вамъ это не стоить, когда вы говори-
те: дѣти природы не имѣютъ правъ отыскивать
своего отца, и мы признаемъ права лишь за закон-
ными дѣтьми. Мы удостоиваемъ увалеенія и покро-
вительства только замужнюю лсенщину. Женщина-
же, начиная съ 15 лѣтъ и 3 мѣеяцевъ, уступившая
мулічинѣ, и если при этомъ не произошло никако-
го акта насилія, не имѣетъ права ничего требовать
отъ насъ, если этотъ мужчина сдѣлаетъ ее матерью
и броситъ. Произвольное-лю убійство наказывается
тюрьмою, галерами и смертью, если будетъ дока-
зано, что оно преднамѣренно, и пр.

«Вес это вполнѣ нравственно, просто, ясно, пре-
красно, если угодно, но это не нмѣетъ никакого
соотношенія съ инстинктами, нуждами и потребно-
стями всеобщаго творчества природы. Все это без-
полезныя угрозы, не имѣющія ни малѣйшаго влія-
нія на процессы этого творчества. II вотъ, когда
великая борьба мужчины и ліенщины вторгается въ
запертыя двери суда, женщина, впродолженіе вѣ-
ковъ преданная на лсертву вашимъ соціальнымъ
комбинаціямъ, какъ дѣвушка, какъ супруга, какъ
мать, возмущается и говорить вамъ. въ лицо:
— Ну, что-ли.! Ну, да, я любила; я то, что вы

называете, пала, т. е. уступила прпродѣ; я отдалась
мулічинѣ, и даже нѣсколько разъ. Да, я потомъ со-
вершила преднамѣренное убійство, упражнялась
далее для этого во владѣніи мулюкимъ орулеіемъ.
Да, я поджидала этого человѣка и поразила его изъ
засады постыднымъ образомъ, въ спину, среди ули-
цы. Да, я попросила у него послѣдняго' поцѣлуя, и
когда онъ сжалъ меня въ свопхъ объятіяхъ и но
могъ вывернуться отъ меня, я ему прострѣлила че-
рспъ. Да, я налолшла клеймо невѣрности своего
мужа на лицо его сообщницы, молодой дѣвуішщ,
протпвъ которой лично я ничего не имѣла и кото-
рая не считала меня, уважаемую женщину поря-
дочнаго общества, способною на подобное безобра-
зіе. Все это правда; но я мать, священная особа,
если я никогда не падала, и леенщина, достойная
прощенія, если я люблю ребенка, рожденнаго отъ
моего грѣха. То, что я сдѣлала, — я сдѣлала во имя
своего невиннаго ребенка, которому вы обязаны по-
кровительствовать, но вы не покровительствуете.
Вы позволили мужчинѣ обольстить меня, сдѣлать
матерью, бросить меня потомъ обезчощенною, безъ
средствъ и съ ребенкомъ на рукахъ. Вы позволили
ему также, когда онъ ліонптся на мнѣ, измѣнять
мнѣ, имѣть любовнпцъ, протпвъ которыхъ вы не
моліете и не хотите меня ни защитить, ни позво-
лить мнѣ взять состояніе, свое и дѣтой монхъ, и
передать его другому; вы обрекли меня вѣчно при-
надлежать одному мужчинѣ, какъ-бы онъ ни былъ
презрѣненъ, —что-ліь мнѣ остается дѣлать, какъ не
убивать? Вы допустили, чтобы мой ребенокъ, за-
конный пли незаконный, —могъ не имѣть отца. За-



447 ЖЕПСКІЙ ВОИРОСЪ СЪ ТОЧКИ ЗРѢШЯ ПАРИЖСКАГО БУЛЬВАРНАГО ПУБЛИЦИСТА. 448

ключпте-ліс его въ тюрьму или убейте его мать;
вамъ только это и остается. Ну, что-жь, къ дѣлу!

«Что вы молсете отвѣтить на это?— Что, во вся-
комъ случаѣ, никто не въ правѣ творить произ-
вольный судъ? Что предумышленное убійство по
такой-то и такой-то етатьѣ кодекса доллшо быть
наказуемо такъ-то? Но развѣ мы говоримъ, что
преступницы имѣлп право? Нисколько. Онѣ пока-
зали лишь вамъ, что мулічнна неправъ, что законъ
неправъ, и тогда толпа, — т. е. инстпнктъ природы,
обратилась въ третейскаго судью и принудила васъ
постановить вердикта вашъ во имя невиннаго, т. е.
ребенка, и это естественное чувство дошло до та-
кой степени, что когда государственный прокуроръ,
защитникъ вашихъ законовъ, покровитель нрав-
ственности, органъ правоеудія, потребовалъ даль-
нѣйшаго елѣдствія, чтобы лучше узнать истину, —

публика закричала, какъ въ театральной залѣ, об-
щественное мнѣніе заволновалось, печать пришла
въ негодованіе. Велѣдствіе того, что не отпустили
тотчасъ-лсе на свободу женщину-убійцу, которая
не только не раскаялась въ своемъ преступленіи,
но объявила, что она готова снова повторить его, —
обвинитель въ глазахъ всѣхъ сдѣлался какъ-бы под-
еудимымъ.

«И всѣ эти безпорядки, всѣ эти преступленія,
всѣ эти скандалы и беззаконія происходятъ не изъ

чего иного, какъ изъ того, что вы не имѣете храб-
рости создать законы, которые обезпечивали-бы
честь дѣвушекъ такими-лсе гарантіямн, какими обез-
печено у васъ самое грубое торговое дѣло, относп-
лись-бы съ равною справедливостью ко всѣмъ дѣ-
тямъ безъ различія и допускали-бы члену семейна-
го союза— въ случаѣ если онъ обезчещенъ, поки-
нута или раззоронъ другимъ членомъ— возстанов-
лять свою честь, свободу и благосостояніе, не прн-

бѣгая для этого къ прелюбодѣянію, аскетизму, са-
моубийству или убійству. Такъ какъ подобныхъ
прсдупреждающихъ узаконеніп у васъ нѣтъ, то у

васъ мулсья душатъ женъ, дѣвушкп убиваютъ лю-
бошшковъ, жены обезображпваютъ соперницъ, тол-
па апплодируетъ всему этому, — и такимъ образомъ
торлсеетвуетъ идея».

Допустпмъ,что хотя все это нѣсколько старо, но

отчастии справедливо. Дѣйствительно, законы не

гараптпруютъни честидѣвушекъ, нпправь женъ,—

и отъ этого происходятъ прпскорбныя преступленія.
Но какъ въ этпхъпрпскорбныхъпреступленіяхъ мо-

ясетъторжествоватьидея,— объ этомъ нужно спро-

сить у автора, да и прп чемътутъ вообще идея, т. е.
лсенскій вопросъ въ настоящемъ смыслѣ? Неулселп
этотъвопросъвесь моліетъ быть псчерпанъзаконамп
о разводѣ п правахънезаконныхъдѣтей?

Въ томъ-тои дѣло, что нетолько этизаконы не

исчерпываютъ женскаго вопроса, но составляютъ

лишь преддверіе къ нему. Не отъ нихъзависитърѣ-

шеиіе женскаговопроса, а, напротивътого, они са-

ми завпсятъ отъ рѣшенія послѣдняго. Женскій во-

иросъ, есливзять его ядро и очиститьотъ скорлупы

всѣхъ тѣхъ нравственныхъ,юридическпхъи сослов-

ныхъ аксессуаровъ,съ какимионъ обыкновенно сое-
диняется,— естьвопросъ чистоэкономически::о ма-
теріальномъ обезпеченіи агенщпны путемъсамостоя-

тельна™труда. Разъ съ этимъвопросомъкогда-ли-

бо будетъпокончено,всѣ остальные, второстепенные,

рѣшатся самисобою, безъ большого труда, потому

что всѣ они всецѣло завпсятъ отъ этого основного

вопроса. А безъ разрѣшенія его, какіе законы, гаран-

тирующіе праваженщины, вы-бы нипостановляли,

всѣ они будутъ тщетны, всѣ они тотчасъ-ate разо-

бьются о скалу экономическойнеобезпеченностижен-
щины. Въ самомъдѣлѣ: къ чемуможетъпослужить

право развода для женщины, не пріученпоіі ни къ

какому труду, да и, въ случаѣ способноститрудить-
ся, необезпеченнойсвопмъ трудомъ? Если она, къ

тому-же, непмѣетъ состоянія, то разводъ ставитьее

въ безъисходнуюнищету, обрекаетъчуть что не на

голодную смерть,— положеніе, изъ котораго пред-

ставляются лишь два выхода: пли покориться и тер-

пѣть тиранію первагомулм, пли подвергнутьсяриску

повой тираніи. А если лгешцпнапмѣетъ состояпіе

то п въ такомъ случаѣ законъ молсетъ гарантиро-

вать это состояніе лишь отъ наспльственнагозахва-

тасо сторонымула. Мы въ этомъотношеніп счаст-

лпвѣе Франціп, и у насъ, какъ извѣстно, имущество
женщины, въ какомъ-бы семейномъположеніи она

ни находилась,— неприкосновенно. Но что-же въ

томъ? Это ничегонезначить: разъ мы имѣемъ дѣло

съ воздушнымъ, мплымъ созданіемъ, способнымъ

лишь порхать по паркету, но вполнѣ чуждымъ вся-

каго знанія практическойлспзпп,—подобноевоздуш-
ное созданіе ничего не стоить провести, отобрать

имуществоего самымълегалыіымъ путемъкупчпхъ

крѣпостей, дутыхъ векселейплидарственныхъзапи-
сей, и затѣмъ пустить барыню въ трубу и еще, по-

жалуй, съ ребснкомънарукахъ. И что-жевъ такомъ

случаѣ останетсябарынѣ, какъ пе снова приняться

за револьверъ пли сѣрпую кислоту, потому что за-

конъ п паэтотъразъ останетсябезсплепъсо всѣмп

своимигарантіями? Барыню могутъ и тогдаоправ-

дать прпсялгныспрп апплодисментахъпублики и со-

чувственныхъстатьяхъпрессы. Но развѣ ейстанетъ

отъ этого легчеи улучшится участь ея хоть сколько-

нибудь?

Что-ліе касаетсядо гарантіи бросаемыхъотцамп
дѣтей, то здѣсь законъ еще болѣе безспленъ,если

вдуматься въ этотъ предметапостроже. Въ самомъ

дѣлѣ, подумайте,какпмъпутемъмоліетъ законъобез-
печитьпокннутыхъдѣтей? Принудитьотцакъ платѣ,

въ впдѣ оптовойплп ежегоднойденелснойсуммы, въ

размѣрѣ, необходимомъдля содериганія и воспптанія

ребенка? Но какъ вы обезпечитеребенкапа рукахъ
необезпеченнойматери? Въ результатедолжно по-

лучиться взаимноеголоданіе и матери,и дитяти, прп

которомъ нечегоп мечтатьо какомъ-бы то нп было

воспитаніп. Или законъ потребуетъ,чтобы виповныіі

отецъобезпечилънетолько ребенка, но и воспита-

тельницу? Но въ такомъслучаѣ законъ станетъвъ

противорѣчіе съ самимъсобою: съ одной сторонывъ

его кодексѣ будетъкрасоватьсяправо свободнагораз-
вода, естественноунпчтоягающееобязанностьмужчины

содержатьженщину, разъ онапересталабыть егоза-

конною женою, а съ другой стороны— неразрывныя

денежныйузы, въ родѣ супружескпхъ, связующія
людей, совершенночуледыхъ другъ другу. Для пзбѣ-
жанія подобнаго противорѣчія придется и для слу-

чаевъразводовъ законныхъбраковъ учредить тотъ-

лсе законъ, обязывающій мужасодержатьразведенную

лсену; въ протпвномъ-лгеслучаѣ любителиклубпнчіш
могутъсоздатьособеннагородалегальныйадюльтеръ,
т. е. обольщать дѣвушекъ, проводя ихъ сквозь же-

нитьбу и покапчивая съ нимиразводомъ, избавляю-
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щпііъ ловеласовъ отъ тѣхъ обязательству съ кото-
рыми соединялся-бы незаконныйадюльтеръ. Нако-
нецъ, законъможетъпотребовать,чтобъ отецъбралъ
насвое попеченіе прижитагоребенкаи самъзаботился
о содержаніи и воспитаніи его. Но это было-бы всего

нелѣпѣе. Потомучто, нечегосказать, хорошо будетъ
воспнтаніе ребенка, силою законанавязаннагороди-

телю, не только равнодушномукъ своемудѣтищу, но,

зачастую, въподобныхъ случаяхъ, ненавидящемуего;
н каковы доляшы быть чувстваматерипрп сознаніи,
что ребенокъ ея отданъна понеченіе человѣка, въ

которомъ она разочаровалась, къ которому потеряла

всякое увалсеніе, а порою—дошла до ненавистикъ

нему. У менянаглазахъсовершаетсявъ настоящее

время драмаподобнагорода. Одинъ презрѣнный не-

годяй много лѣтъ тому назадъженился и, прижпвъ

съ женойнѣсколько человѣкъ дѣтей, бросилъ ее на

произволъ судьбы со всѣми ея дѣтьми. Потомъонъ
сошелся съ одной очень юной и совершеннонеопытной
дѣвушкой, и съ нею, въ свою очередь, прижилъдво-

пхъ дѣтей. Но и съ нею онъ въ настоящеевремя рас-

ходится. Однако-же,несмотрянато, что въ настоя-

щемъ случаѣ ему гораздо легчеотказатьсяотъ неза-

конныхъ дѣтей, чѣмъ, когда онъ расходился съ за-

конною лсеною, онъ нерѣшается этогосдѣлать вслѣд-
ствіе особенныхъ обстоятельствъ. Онъ изъявляетъ

полную готовность взять дѣтей подъ свое покрови-

тельство, но съ однпмътолько условіемъ: чтобы мать

оставила дѣтей на полноеего попеченіе и, съ своей
стороны, чтобы онъ сънимини дѣлалъ, непозволяла
себѣ нималѣйшаго вмѣшательствавъ воспитаніе ихъ.

И вотъ несчастнаямать борется въ настоящеевремя

самасъ собою, не зная, что ей дѣлать: отказаться

отъ предложенія негодяя и оставитьдѣтей у себя? Но
въ такомъслучаѣ онарискуетъумереть съ нимисъ

голоду; согласиться— значить оставить дѣтей на

жертву изверга, въ звѣрскомъ характерѣ котораго и

полной деморализацииона успѣла убѣдиться, про-

живши съ нимънѣсколько лѣтъ. Будь онаобезнечена
трудомъ настолько, насколько бываетъ обезпеченъ
ішъ мулЕчина,— тогда, конечно, и думатьейбыло-бы
нео чемъ. Въ томъ и дѣло, что лишь прп трудовой

обезпеченностивсѣ этизаконы, о которыхъ мечтаетъ

Дюиа-фисъ, и могутъимѣть свою силу: только обез-
печеннаятрудомългенщинаможетъбезъ всякаго ри-

ска пользоваться разводомъ, только для нея суще-

ствуютъ гарантіи дѣтей, прижитыхъ ею незаконно.

Внѣ-же этого вопросао кускѣ хлѣба, какія-бы пла-

менныйрѣчи пирасточалиДюма-фисы о попранныхъ

иравахъ женщины, всѣ эти рѣчп будутъ не чѣмъ
пнымъ, какъ мѣдыо звенящею и кимваламибряцаю-
щими.

Но опять-таки, повторяю, молсетъ быть, все то,

что мы до сихъ поръ встрѣтилп въ книгѣ Дюма-
фпса, было однимъ лишь вступленіемъ къ рѣчп о

жепскомъвопросѣ въ его сути. Правда, женскій во-

просъ имѣетъ много входовъ и выходовъ, и очень

жалко, что Дюма-фисъ ведетъне прямою и парадною

лѣстнипею, а съ чернагохода, разпымпгрязьненькп-
ин закоулочками; но невсе-ли ровно, откуда-быни
войти, лишь-бы войти-Итакъ,пойдемтедалѣе заДю-
ма-фпсомъ,и посмотримте,куда онъ насъприведетъ.

СОЧННЕНІЯ А. СКАВИЧЕВСКАГО—U.
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А далѣе затѣмъ онъ, повпдимому,пмѣетъ памѣре-
ніе ввестинасъ прямо въ свѣтлыя я парадныйком-

наты. Отълшнщпнъ, которыя убпваютъ, онъ рѣзко
переходитькъ женщпнамъ,которыя вотпруютъ. „Это
воплощеніе новой идеи— говорить онъ—неисчерпы-

ваетсялшнщинамп,которыя убпваютъ; въ туманныхъ
сумеркахъвосходящаго солнцамы впдимъ и другое

воплощеніе, родственноепервому".
И вотъ, онъ приводитьизъкакого-тожурналавоз-

званіе къ женщинамъФранціп. Мы нестанемъвслѣдъ
за Дюма приводитьцѣликомъ это воззваніе, со всѣмп
его восклнцаніями, а ограничимсятолько его сутью.

Вотъ чего требуютъ поборницы женскаго вопроса,

обращаясь ко всѣмъ французскпмъженщпнамъ:

я Для осуществленысвободы, возможностиучиться

и асить незавпспмымътрудомънамънеобходимо:1)
допущеніе женщпнъко всѣмъ карьерамъ, къ какпмъ

только онѣ по прпродѣ способны;2) ассоціація, а не

нодчпненіе въ нѣдрахъ брака; 3) донущеніе женщинъ

къ судейскимъдолжностямъ и въ составь прнсяж-

ныхъ и 4) право быть избирательницамии избирае-
мыми, какъ въ общинѣ, такъ и въ государствѣ".

Вотъ и всѣ требованія воззванія. Вы видитеясно

пзъ этихътребованій, что дѣло пдетъздѣсь о самой
сутиженскаговопроса. Женщинытребуютъдопуще-
нія къ разнымъотраслямътрудаили полптпческпхъ

правь, не ради одного тщеславнаго доказатель-

ства, что онѣ не менѣе мужчипъ способны быть
судьями, чиновниками,медикамии т. п., а ради воз-

можности жить независнмымътрудомъ, для чего

естественноявляется первою необходимостьюнетоль-
ко возвышеніе платыженскаготруда, но п расшпре-

ніѳ самойобластиженскпхъпрофессій. Нулшо-лп и

говорить о томъ, что лишь въ лсенщпнахъ,заявляю-

щихъ подобнагорода требованія, слѣдуетъ впдѣть то

истинноеи существенноевоплощеніе идеи,о которомъ

говорить Дюма въ началѣ своейкниги? Онѣ-то и есть

тѣ апостолы, пророки, ученики, нослѣдователп, безъ
появленія которыхъ идея или еще не родплась, или

уже умерла. И посмотрите,какъ относитсяДюма къ

этпмъистпннымъвоплощеніямъ пдеп.

Прежде всего онъ пророчить этпмъжпнщинамъ

полныйнеуспѣхъ вслѣдствіе того, что никтоизъфран-
цузскихъ.женщинънепрочтетъихъ воззванія. Для
доказательстваэтого онъ раздѣляетъ яіепщпнъ всего

земного шара на нѣсколько категорій. Въ первомъ

ряду идутъженщины вполнѣ счастлпвыяи доволыіыя

своимъполоясеніемъ. Онѣ не только не требуютъка-
кпхъ-либо реформъ, но боятся ихъ и считаютъсу-

масшедшею каждую женщину, заявляющую о какой-
либо реформѣ. Затѣмъ слѣдуютъ хптрыя и ловкія
женщины, которыя тщеславятся тѣмъ, что опѣ не

только не подчинены мужчинамъ, но, наиротпвъ,

властвуютъ надъ нпми и царятъ, ловко пользуясь

всѣми условіямп своегомнямагорабства. На такихъ
ліенщинъ, конечно, нечегои разсчптывать.

Затѣмъ пдутъ женщины народаи деревень, сни-

скпвающія въ потѣ лицахлѣбъ свой насущный, жи-
вущія по преданію матерейп свято передающая эти

преданія дочерямъ. Сгпбающіяся подъ тяжестью тру-

да, вѣчно потупляющія взоръ свой въ землю, угне-

тенныйнулсдою, порабощенныя привычкою, эти со-
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зданія въ образѣ женщиныневъ состояніи п мыслить

объ пзмѣненіи своейучасти. Онѣ не имѣютъ нпвре-

мени, ни способностиобсудпть и сообразить. Да къ
тому, онѣ и неграмотны;онѣ не только не въ состоя-

ніи прочестьподобноевоззваніе къ нпмъ,но неузпаютъ

о существовапіп его.

Далѣе слѣдуютъ благочестивыйженщины. Религія
учитъ ихъ нестикрестъ свой и страдать.Онѣ не

только не лсалуются на свою участь, но видятъ въ

нейзалогънаградъвъ будущейжизни. Онѣ смотрятъ,

какъ навелпкій грѣхъ, на чтеніе какпхъ-либо свѣт-

скихъ кпигъ, лсурналовъ или газета. Если-быонѣ

случайноузналп, что существуютъ женщины, заяв-

ляющія о какнхъ-лнбоправахъ, онѣ пришли-бы въ

ужасъп увндѣлп-бы въ этомънаволсденіе злого духа.

Затѣмъ выступаютъженщины не счастливыя, не

ловкія, не угнетенныянищетой,не благочестивый, у
которыхъ достаточноразвить умъ, чтобы сойтисьсъ

какпмъ угодномулсчпноиилиустроитьсебѣ самостоя-

тельно какую угодно карьеру; онѣ не имѣютъ недо-

статканивъ волѣ, нп въ терпѣніи, ни въ энергіи,
ни въ честности.Онѣ обладаютъидеальностью, нѣж-

ностью п самостверженіемъ въ достаточноймѣрѣ,

чтобы быть хорошими лсенамии матерями, въ доста-

точноймѣрѣ чувствомъ достоинстваи самоувалсепія,
чтобы не грѣшпть; по именновслѣдствіе того, что онѣ

женщины, и прптомъженщины и нестоль красивыя,

и не столь смѣлыя, и нестоль 6огатыя,какъ другія, —
онѣ лишены не только чувствъ и радостей, но и того

матеріалыіаго благосостоянія, накотороеонѣ имѣютъ
право. Казалось-бы, чтонанихъ-тоболѣе всегомогло-

бы разсчптыватьвоззваніе. Но нечегонадѣяться и на

подобныхъженщинъ.Ихъ умъ, образованіе, невзгоды

п псиытанія, какія онѣ постоянно терпятъ, все имъ

говорить о томъ, что пололсеніе пхъ требуетъкорен-
ной реформы. Но пхъ скромность, привычка впдѣть

безплодпымпвсѣ ихъ усилія, страхъшума п скандала

позволяютъ имълишь про себя, тайносочувствовать

лсенскому вопросу. Онѣ страдаютъ, сомнѣваются,

молчать, а потомъ, прп наступленіп извѣстнаго воз-

раста,ниначто болѣе непадѣются.

Наконецъ, есть женщины умныя, просвѣщенныя,

избавлепныяотъ необходимостибыть хитрыми, бла-

годаря своейобеспеченности.Эти женщины смотрятъ
на себя некакъ лишь на игрушку для удовольствія

мулсчииы: опѣ интересуютсявсѣмп великимиобще-

человѣческпмпвопросами и лсивутъ въ сообществѣ
съ передовыми умами, не впадая, однако, въ тотъ

педантизмъ,который бичуетъМольеръ. Эти лсенщи-
ны не сомнѣваются, что онѣ равны во всемъ мулсчи-

намъи впослѣдствіп получать одпнаковыя съними

права. Но онѣ въ то же время убѣлсдены, что этого

шага нсвозмолсно добиться одннмъ скачкомъ съ ихъ
стороны, что почпнъдол;кенъ быть положенъсамими

мужчинами,'всякая лее съ ихъ стороны рискованная

иоснѣшпость моліетъ лишь повредить дѣлу. Къ тому

же, этихълсенщннъочень немногои разсчптыватьна

нихъпѣтъ никакого основанія. Вопросъ— для нихъ

слишкомъ серьезепъ, сложенъ и деликатепъ,чтобы

предатього напубличноеобсулсденіе, гдѣ опъмолсетъ

поиастьвъ руки всякихъ нетерпѣлнвыхъ и экзальтп-

рованпыхъ утоиистокъ; иодобныя союзшщы, еслп
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онъ станетъихъ вербовать, скомирометируютъей

въ конецъ.

Я улсь неговорю о вопіющемъ противорѣчіи, тая-

щемся во всейэтой тпрадѣ, которая начинаетсясо

счастлпвыхълсенщннъ, ненулсдающихся въ рефор-

махъ, а кончаетсятѣмп же счастливымиженщшіамп

въ которыхъ, какъ оказывается вдругъ, сосредото-

чиваетсявсе сочувствіе къ лсенскомувопросу. Спра-

шивается: для чего говорить все это авторъ? Несам,

ли онъ утворлсдалъ въ пачалѣ книги, что такова

судьба каждой новой идеи при первыхъ ея воплоще-

ніяхъ, что инертнаятолпа съ ужасомъ и отвраще-

ніемъ встрѣчаетъ ее, гонптъ, преслѣдуетъ, но на это
не слѣдуетъ обращать вннманія, потому что каждый

разъ, въ концѣ копцовъ, пдея торлсествуетъ?Что ш

въ томъ, что сегодня прнверлсенцамълсеискагово-

просаспособнавнпматьлишь горсть женщинъ,и при-

томъ такихъ, которыя менѣе всего нулсдаютсявъ ре-

формахъ? Вѣдь это повторяется съ каждой новой

идеей!Когда впервые возникла идея освоболсденія не-

гровъ, друзьямъ этойидеивнимала,въ свою очередь,

небольшая кучка людей, не имѣвшихъ ни малѣйшаго

личнагоинтересавъ этойреформѣ. II что, еслибы и

этимъ друзьямъ обратиться съ подобною лее рѣчыо:

„Безумцы, къ кому вы взываете, кого вы хотите

увлечь за собою, кто будетъвасъслушать? Тѣ негры,

у которыхъ господадобрые, и которые, поэтому,сыты

п обезпечены,ненулсдаютсянпвъ какихърсформахъ.
Негры, обладающіе умомъ, хитростью и ловкостью,

сдѣлавшіеся прикащикамиа старостами,управляю-

щее сампмпгосподами,еще менѣе нулсдаютсявъ осво-

бождены! отъ рабства, изъ котораго пзвлекаютъ всѣ

выгоды. Негры, напболѣе угнетенные,согбенныеподъ
бременемътруда и побоевъ, неимѣютъ нп времени,

ни способностии помыслитьобъ измѣпепіп своейуча-

сти; они но прочтутъ вашпхъ воззваній, неузнаюгь

о пхъ существованіи. Благочестивыенегры смотрятъ

на свои страданія, какъ на залогъ будущпхъ на-

градъ. Негры средняго иололсепія, въ впдѣ массы

чеетныхъ и добродушныхъ трулсеипковъ, можетъ

быть, втайнѣ и лселалибы перемѣпы своейучасти,но

они слишкомъ скромпы, слишкомъ боятся шума и

скандалаи такъразочарованывъ усиѣхѣ, что нечего

и лсдать, чтобы они къ вамъ пристали.Наконецъ,
еслии естьгорстьнегровъ, которынъ счастливаяслу-

чайность позволила развить свой умъ и встать an

courautобщечеловѣческпхъ пнтересовъ,то для ипхъ

вопросъ объ пхъ освоболсдепіп слишкомъ делпкатснъ,

чтобы предавать его публичному обсулсденію; они

убѣлсдены, что рпсковаинымъскачкомъможно только

повредить дѣлу; по ихъ мнѣнію, пниціатпва рішснія
вопроса доллена быть предоставленаплантаторам,

пначедѣло можетъпопасть въ рукп утопнетовъ, и

тѣ его только скомирометируютъ" .

Не правда-ли, что при ретроспективномъвзглядѣ
находъ эмансипаціи негровъ, какъ наидею давно

улсе осуществившуюся, наглядно представляетсявся

иелѣпость подобныхъ рѣчей къ первымъ піонерам
освобожденія певольниковъ? Но развѣ пето лее самое

говорить н Дюма піонерамъ лсеискаговопроса? Пого-
дите, онъ не то ещеговорить имъ: „Откуда пдутъ,-
спрашиваетъонъ,— нетерпѣливость, преувелпчепія п
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внѣшняя экзальтація всѣхъ этпхъ опасныхъ партп-

запокь? Мы не сомнѣваемся, что пзъ искреннпхъ убѣ-
жденій; но страданія, разочарованія, личные промахи
яграютъ въ ппхъ роль въ гораздо большей степени,

чѣмъ безпрпстрастныя наблюденія. Кто страдаетъ,

тотъ п кричптъ, — скажутъ намъ эти женщины. Нѣтъ
сомнѣнія въ этомъ, по сами по себѣ страданія, равно

какъ и наслаждепія, не составляютъ неоспоримаго

аргумента. Они могутъ быть логическпмъ слѣдствіемъ,
фатальною карою разнузданности воображенія, без-
разсуднаго своеволія, несбывшихся иллюзій, чрезмѣр-
ноіі гордости, недостатка эпергіи п воли".

Сѣдовласый бурлсуа, читая эти строки, радостно

потпраетъ руками, а либеральный защитникъ жен-
скаго пола продолжаетъ съ тѣмъ же аппломбомъ. По
его мпѣнію, существуетъ на свѣтѣ только два рода
несчастій, въ которыхъ человѣкъ не воленъ, — нищета

и болѣзнь. Всѣ лее прочія песчастія завпсятъ вполнѣ
отъ насъ сампхъ; всѣ они происходятъ пзъ того, что

человѣкъ гопится за личнымъ счастіемъ, рискуетъ,
пграетъ ради осуществленія свопхъ фантазій, и когда
этп фаптазіп не осуществляются, признаетъ себя не-

счастнымъ. Поэтому, чтобы избѣгать подобныхъ не-

счастій, человѣку остается пе питаться никакими

пллюзіямп и не рисковать, гоняясь за осуществленіемъ
ихъ. Вы, напримѣръ, мечтаете о супружескомъ сча-

стіи,— не рискуйте, т. е. не женитесь, и выизбѣгнете
скукп, опасностей и невзгодъ, соединениыхъ съ бра-
комъ; вы ищете счастья въ дѣтяхъ, — -не имѣйте дѣ-
тей, и вы избавитесь отъ риска потерять ихъ п пре-

терпѣть отъ нихъ неблагодарность; довольствуйтесь
налымъ и пе стремитесь быть милліоперомъ, и вы не

рискуете потерять все разомъ; не пмѣйте любовницы,
и нпкто вамъ не измѣнпгъ, и т. д. И вотъ съ этою-

то сумбурною теоріею счастія онъ обращается къ жен-

щпнамъ.

«Когда лсенщина — говорить онъ, — требуетъ осво-
бождения отъ рабства мулсчинѣ и въ то лее время
вѣрптъ, что она можетъ быть независима отъ него,
она глубоко заблулсдаетея. |Во-первыхъ, лсенщина
дѣлается рабою мужчины только тогда, когда хо-
теть этого, т. е. когда выходить замулсъ, а вѣдь
нпкто не заставляетъ ее выходить замужъ. Съ дру-
гой стороны, она не можетъ быть независима отъ

него, потому что мужчина исполняетъ разныя ма-
теріальныя работы, которыя она не молсетъ испол-
нять, но безъ которыхъ ея независимая жизнь не-

мыслима: такъ, мулечнна въ качествѣ солдата защи-
щаешь ея очагъ, не только семейный, но и дев-
ственный. Чтоже касается ея рабства, то еще разъ
повторяемъ, оно вполнѣ добровольное. По закону
женщина пе только свободна въ равной степени
съ мужчиной, но болѣе его. Такъ, женщина 21 года
ножетъ вступать въ бракъ безъ согласія родныхъ,
а мулечина — только съ 25-лѣтвяго возраста. Муж-
чина несетъ воинскую повинность, лсенщина сво-
бодна отъ нея. Эта повинность чего-нибудь да стоить,
и если вы требуете судейскихъ правъ, то несите за
нихъ и обязанности. Мулечина подобныя права опла-
чиваете воинскою повинностью; пусть въ такомъ
случаѣ и лсенщина дѣлаетъ тоже.
«Женщина, поэтому, не имѣетъ никакого основа-

шя требовать себѣ правъ равныхъ съ мулечиного:
она нхъ пмѣетъ. Совершеннолѣтняя лсенщина ни-

сколько не менѣе свободна, чѣмъ и совершеннолѣтній
мужчина: она точно также молсетъ оставить семью,
г Дѣ угодно жить, куда угодно ѣздить, покупать,
продавать, торговать и устраивать какую угодно

карьеру сообразно своимъ спо'собностямъ, образова-
нно и полу. Домашнюю обстановку она молсетъ

устроить, какую ей вздумается, и имѣть столько
дѣтей, сколько ихъ ей пошлеть природа. Вы воз-

разите, что женщина, живущая по своей фантавіи
и свободно ролсающая дѣтей, сколько ей угодно, —

считается безчестною и презираемою. Кѣмъ? Зако-
нами? Нисколько.— Нравами. Но обязанность каж-
дой лсенщины — выйтп замужъ, имѣть законнаго су-

пруга и законныхъ дѣтей! Гдѣ вы это видите? Въ
нравахъ —такъ, "но въ законахъ ничего объ этомъ

не сказано; законы регулируютъ бракъ, но не пред-
писываюта и далее не совѣтуютъ.

«Но —возразятъ лсенщины— любовь нашъ идеалъ;
материнство — наше призваніе; не только идеалъ и

призваніе, но право и обязанность. И мы требуемъ
оеущеетвленія этого права.
— Бракъ и установленъ съ этою цѣлыо, отве-

тить на это общество.
— Но мужчины ищутъ приданыхъ и избѣгаютъ

жениться на бѣдныхъ, а бѣдныхъ большинство. Мо-
жете вы принудить ихъ лсениться на васъ?
— Нѣтъ.
— Прекрасно. Мулечина ищетъ свободы; онъ укло-

няется не отъ любви, а отъ брака. Допустите въ та-

комъ случаѣ свободный союзъ. Мы только требуомъ
права заключать его по контракту, во избѣлсаніе
измѣнъ со стороны свободнаго мужчины.

— Вы имѣете право, никто этого не запрещаетъ;
одна только мораль.

— А кто основалъ эту мораль?
— Религіозные и политическіе законодатели.
— Значить, мужчины?
-Да.
— А звали они лсенщннъ на совѣщанія, прелсде

чѣмъ утвердить эту мораль?
— Нѣтъ.
— Однако лее лсенщины составляютъ половину

человѣческаго рода и онѣ сильно заинтересованы
въ этомъ вопросѣ.
— Мулсчины постановили всѣ эти рѣшонія сами».

Мы пе будемъ выписывать всѣхъ этпхъ репликъ,

которыя тянутся пѣсколько странпцъ п, отклоняясь

отъ сути женскаго вопроса, трактуютъ все о той же

канители, т. е. о необходимости брачныхъ разводовъ,

свободныхъ любовныхъ союзовъ и гарантіп незакон-

ныхъ дѣтей. „Въ этомъ одномъ, — говорить авторъ

въ заключепіе этпхъ репликъ, — а отнюдь пе въ за-

нятін обществеппыхъ должностей лежитъ истинная и

вѣчная задача женскаго вопроса. На этой лишь почвѣ
женщина пмѣетъ на своей сторопѣ п природу, и спра-

ведливость, и всѣхъ тѣхъ, у кого есть сердце и со-

вѣсть. Вотъ почему, когда, доведенная до крайности
безстыдствомъ мулсчины и варварствомъ закона, она

дошла до остервенѣнія, начала убивать и калѣчпть,
правосудіе оказалось принужденнымъ молчать, а об-
щественное мнѣиіе возопило".

Вотъ онъ передъ вами, бульварный публициста,
во всей своей красотѣ. Другого рода дѣло, когда пе-

редъ нимъ разыгрываются скандальные процессики;

въ глазахъ его мерещатся любовпыя пантомимы вся-

каго рода — и тутъ онъ на своей почвѣ, тутъ онъ со-

баку съѣлъ; а какъ только дѣло касается до нстпп-
наго н серьезиаго рѣшепія женскаго вопроса на той
экономической почвѣ, на которой онъ только п можетъ

быть рѣшенъ, какъ только передъ нпмъ встаютъ

пстпнныя защитницы женщинъ и говорятъ не о бѣг-
ствѣ отъ надоѣвшаго мулса, а о товариществѣ въ

бракѣ, не о прелестяхъ свободной любви, а о трудѣ,
не о вымогательствѣ гарантирующихъ подачекъ отъ

15*



455 ЖЕНСКІЙ ВОПРОСЪ СЪ ТОЧКИ ЗРѢНІЯ ПАРПЖСКАГО БУЛЬВАРНАГО ПУБЛИЦИСТА. 456

безсердечныхъпбезстыжпхъбульварныхъ ловеласовъ,
а о возможности посредствомъобезпеченнагоблаго-
состоянія, путемъзанятія мужскпхъпрофессій само-

стоятельновоспитыватьсвоихъ дѣтей,— онъ сейчасъ
же впадаетъвъ ужасъ, начпнаетъвопить о нетерпѣ-

лнвости, о чрезмѣрной требовательности,о разнуздан-
ностивоображенія, о несбыточныхъиллюзіяхъ, ли-

чныхъ промахахъи т. п. Это онъ-то,Александръ-то
Дюма, укоряетъ вдругъ скромныхъпартизанокъжен-

скаговопросавъ разнузданностпвоображенія, можете
себѣ представить:онъ, который весь женскій вопросъ

сводить на вопросъ о клубнпчкѣ, о свободѣ удовле-

творенія половыхъ потребностейподъ гарантіею за-

кона.

Послѣ этогоДюма-фису оставалось сдѣлать лишь

одинъ блистательныйшагъ: ошикавши пстинныхъ

партизанокъ,ищущихъ рѣшенія женскаговопросана

разумной почвѣ, въ то же время возвеличить своихъ

бульварныхъ подругъ— парижскпхъпроститутокъ,

какъ наиболѣе благотворноеолицетвореніе идеижен-

ской свободы. И Дюма-фисъ этотъшагъ дѣлаетъ.

Не всѣ-же женщины, по словамъДюма, покинутыя
любовниками или оскорбленныя мужьямп, способны
стрѣлять пли брызгать кислотою. И вотъ является

простптуція, какъ велпкій соціальный фактъ:

«То, чего нѣкогда стыдились и страшились, дѣ-
лается карьерою, средою, иеторическимъ фактомъ,
съ которымъ цивилизація должна будетъ считаться
и который поведетъ къ непредвидимымъ измѣне-
ніямъ въ нравахъ и законахъ. Эта карьера, предо-
ставленная во всякое время бѣднымъ дѣвушкамъ,
одареннымъ молодостью, красотою и умомъ, эта сре-

да чувственности и наслажденій, постоянно откры-
тая юношамъ и старикамъ, одареннымъ лселаніями
и деньгами, этотъ странный міръ, въ которомъ нѣтъ
ни правъ, ни обязанностей, по мѣрѣ того, какъ бу-
детъ развиваться, будетъ получать все большее и
большее значеніе, подобно другимъ мірамъ совре-
моннаго еоціальнаго строя, —аристократіи, буржуа-
зіи, демократіи.

«Подобно тому, какъ острова, выдвигаемыя изъ
морей геологическими переворотами, покрываются
сначала лѣсами, а потомъ городами, такъ и этотъ
міръ будетъ имѣть въ скоромъ времени свою авто-
номію, свои учрежденія, свои общіе интересы, свою

солидарность, свой идеалъ и далее свою нравствен-
ность. Это доетовѣрно. Придетъ время, когда эта
новая общественная сила будетъ заключать догово-
ры съ правительствами. И теперь улсе знатные лю-
ди, милліонеры, принцы порою женятся на граждан-
кахъ этого царства, а дочки этихъ гражданокъ, ни

мало не краснѣя за ремесло матери и не имѣя нуж-
ды продолжать его, вступаютъ въ брачные союзы,
на первыхъ порахъ яко-бы законные, и своими при-

даными содѣйетвуютъ промышленности, торговлѣ, а
иногда и позлащаютъ и возстановляютъ древніе гер-
бы. Но этого мало. Женщины эти не имѣютъ угры-
зеній совѣсти, онѣ не сожалѣютъ о своей участи:
ихъ слишкомъ много, онѣ слишкомъ организованы,
богаты и славны, чтобы заниматься этимъ. И къ то-
му-же свѣтъ, который ихъ изгналъ и который часто
завидуетъ имъ, вовсе не недоступенъ для нихъ. Онѣ
не только держать въ своихъ рукахъ мужчинъ, но
вербуютъ въ свои полки и женщинъ этого свѣта. А
подъ старость онѣ становятся филантропками, ра-

еточаютъ милостыню, дѣлаются благодѣтельницами
околотка; администрація при этомъ почтительно услу-
живаетъ имъ, церковь ихъ прославляетъ»...

Такимъобразомъвовсе не съ какими-тотамъбе-
зумнымипартизанкамиженскаговопроса, а вотъ съ

какпмъ великпмъ соціальнымъ фактомъ придется

считатьсяцпвплизаціи — съпроститутками!..Такъ!,

Правда, Дюма-фпсъдалѣе въ своемътрактатѣ до^
пускаетъи другой, болѣе благородный выходъ для

женщинъ, ищущихъ свободы внѣ брачныхъузь, -і
именно: напопрпщѣ науки. Казалось-бы, что здѣсь

менѣе всего было-бы мѣста для какпхъ-лпбоэротпче-
екпхъпредположены!.Но представьтесебѣ, что папіъ

бульварный сластолюбецъдаже п на этой сухой и

строгой почвѣ не могъ обойтисьбезъ сладостраст-

ныхъ представление,да и какнхъ еще представленій!

Такнхъ, что тутъ, можно сказать, онъ и самогосебя

заткнулъ за поясъ. Оказывается, вотъ впдпте, что

подобно тому, какъ женщинанарелигіозной почвѣ

проявляла всегдагораздо болѣе фанатизмап страсти

къ мученичествуза идею, чѣмъ мулечина,такъэтобу-

детъи нанаучнойпочвѣ.

«Она пойдетъ на самые тялскіе труды ради науки

на самые мучительные и необыкновенные опыты для

разрѣшенія задачи. Ей ничего не будетъ стоить вы-

рѣзать у себя груди, подобно св. Агаѳіи, для ра-

скрытія тайны образованія молока; она иередаегь

своего ребенка сосѣдкѣ, подобно св. Фолпситѣ, дли

того, чтобы отдаться звѣрямъ и провѣрнть таішмъ
образомъ теорію Дарвина».

И тутъДюма приходитьвдругъ въ такойнеисто-

вый паѳосъ, что восклпцаетъвнѣ себя:

«Пятнадцатилѣтніе юноши, вы, которые читаете

тайкомъ эти страницы! Вы, -молсетъ быть, проживете

на свѣтѣ еще шестьдесятъ лѣтъ, и я вамъ этого отъ

души желаю, потому что дѣлается все труднѣе л

труднѣе и вмѣстѣ съ тѣмъ пнтереснѣе долшвать до

75-лѣтняго возраста. Вы, молсетъ быть, услышите

еще при лсизни вашей, что кто-нибудь изъ монхъ

будущихъ собратьевъ будетъ рекламировать въ поль-
зу обезпеченія участи дѣтей, ролсдонныхъ отъ жен-

щинъ и обезьянь, какъ это я теперь дѣлаю въ поль-

зу дѣтей, ролсденныхъ отъ лсенщины и человѣка. I
какъ только вы услышите подобную защиту, сту-

пайте на мою могилу, постучите въ нее вашей тро-

стью и скажите: «совершилось!» Нѣкоторые прохо-
лсіе спросятъ у васъ, въ чемъ дѣло; вы объясните
имъ, если только въ то время будутъ еще существо-
вать кладбища и могилы».

Спрашивается: къ чему все это говорить Дюма?

Для чего эта бездна отвратительнагоцинизма?Въ
серьезъразвиваетъонъ подобный необузданно-дпкія
фантазіи, или и здѣсь, какъ и во многихъ мѣстахъ

книга, подъ наружнымъпаѳосомъ скрывается ядови-

тая иронія надъ скромными усиліями женщинъвы-

биться изъ пхъ вѣкового ярма, стремленіе довестидо

смѣшного и нелѣпаго абсурдаженскій вопросъ и по-

глумиться надънимъ? А скорѣе всего, подобныя ве-

щи говорятся съ единственноюцѣлію побалагурить,
и, угодя скоромнымъвкусамъпарижскойпублпкп,прп-
дать болѣе пикантныйи пряный характеръкнпгѣ; и

ни о чемъпрп этомънепомышлялъ Дюма-фпсъ, ни

о какихъ леенекпхъвопросахъ, какъ лишь о томъ,

какъ нятнадцатилѣтніе мальчики, а можетъ быть
и дѣвочки, будутътайкомъчитатьегоинтересную,по
частиклубнички, брошюрку.

Но за то, въ концѣ книги,Дюма-фисъразражается

вдругъ такимънеожиданнымъи блестящимъфейер-
веркомъ и подноситьвамъ такой роскошный букетъ
свободомыслія, что многія, даже серьезныйчитатель-

ницы забудутъ, конечно, всѣ тѣ унилсенія и глумлс-
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пія, которыя дѣлалъ онъ имънапредыдущихъ стра-

пицахъкниги, прохалсиваясь вокругъ да около пн-

тпмныхъсторонъпхъ жизнп,— и, пожалуй, иодис-
сутъему лавровый вѣнокъ, какъ истинномупоборни-
ку женскаговопроса.

Нѣсколько страницъназадъ,какъ мы впдѣлп, Дю-
маотрпцалънетолько политическую,но п граждан-

скую правоспособностьлсепщинъ.„Какое основаніе —

говорплъ онъ— имѣютъ женщины добиваться правъ
пазапятіе разныхъобщественныхъдолжностейи про-
фессійУ Каждое право должно оплачиваться обязан-
ностью; мужчина за подобныя права несетъярмо

воинской повинности;женщинаизбавленаотъ нея,
за то онанедолжнапретендоватьи намужскія пра-

ва. Совершенно достаточно, чтобы были учреждены
законы для свободныхъ любовныхъ союзовъ, и тогда

однѣ лсенщиныпойдутъ замужъ, другія въ великое

сословіе простптутокъ,третьи на подмосткитеатра,

четвертая будутъ дѣлать научные опыты по части

скотоложства, и женскій вопросъ будетътакимъоб-
разомъпорѣшенъ, — все пойдетъ,какъ по маслу". И
вдругъ Дюма-фпсъ забываетъвсе это, сказанноеимъ
въ той-жекнигѣ, нѣсколько страницъназадъ, и яв-

ляется готовымъ преподнестиженщинамъне только

гражданскія, но дажеи полптпческія права!
Вы, конечно, и слыхали, и читали,и хорошо вамъ

пзвѣстно о недавнемъпроцессѣ Юбертины Оклеръ.
Эта дѣвушка, ЮбертинаОклеръ, неубплаизъреволь-
веранп одного любовника, не облила кислотой лица
ип одной соперницы,а принадлежитеименнокъ тѣмъ
партпзанкамъженскаговопроса, которыхъ обвпняетъ
Дюма-фисъ въ излишнейнетерпѣливостп, разнуздан-
ности воображенія и т. п. Она одна пзъ первыхъ

представптельницъобщества „Право лсенщннъ" и

одна пзъ главныхъ сотруднпцъгазеты этого обще-
ства, носящейто же названіе. Очень можетъ быть,
что ппктодругой, какъ именноонасочпнилаи то воз-

звапіе, къ которому отнессяДюма такъ отрицатель-

но. По крайнеймѣрѣ, вотъ что говорить объ этойин-
тереснойличностиЛюдовпкъ въ „Хроникѣ париж-

ской лспзнп",въ J& 9 „ОтечественныхъЗаппсокъ":
«Въ началѣ настоящаго года, эта Оклеръ потре-

бовала отъ мэра того парилсскаго округа, гдѣ она
живстъ, внссенія ея имени въ списки муннципаль-
ныхъ и парламентскихъ избирателей. Когда ей въ
этомъ было отказано, она потребовала составленія
объ этомъ отказѣ протокола. Черезъ нѣеколысо вре-
мени, присутствуя въ мэріи на заключеніи гралсдан-
скаго брака, она произнесла цѣлую рѣчь о неспра-
ведливости, относительно лсонщинъ, статей гралс-
данскаго кодекса, касающихся брака. Неолсиданная
эта манифестація обусловила появленіе циркуляра
сенскаго префекта, которымъ запрещалось впредь
при заключены брака говорить кому-бы то ни бы-
ло, кромѣ мэра. Нѣсколько недѣль тому назадъ.
Оклеръ устроила, при пособіи своего общества, ми-
тинга въ залѣ улицы Левисъ, для котораго залъ
былъ особеннымъ образомъ убранъ. Съ каѳедры раз-
вѣвалась широкая красная лента съ напечатаннымъ
на ней имонемъ Луизы Мишель, участницы комму-
ны, отказавшейся отъ своего помилованія до тѣхъ
поръ, пока въ ссылкѣ останется хотя-бы одннъ ком-
мунаръ. Программа вечера была напечатана круп-
ными буквами и такъ, чтобы всѣ присутствующіе
могли ее прочесть. На программ!; этой, между про-
чнмъ, напечатаны были слѣдующія фразы: «Нѣтъ
обязанностей безъ правъ, и нѣтъ правъ безъ обя-

занностей», и слова Кондорсэ: «Или никто изъ лю-
дей не пмѣетъ правъ, пли права всѣхъ людей оди-
наковы; и тотъ, кто подаетъ голосъ протнвъ правъ
другого, какой-бы религіи онъ ни придерживался,
къ какому-бы полу ни принадложалъ, какого-бы
племени по цвѣту своей кожи ни былъ, — тѣмъ са-
мымъ отказывается отъ свопхъ правъ». Что касает-
ся до самого предмета чтенія, то г-жа Оклеръ съ
полнѣйшимъ мастерствомъ говорила о веѣхъ сторо-
нахъ и особенностяхъ женскаго вопроса, и такъ
основательно и горячо, что увлекла своими довода-
ми самыхъ отчаянныхъ скептиковъ, какъ, напрп-
мѣръ, репортера газеты «Temps», котораго рѣши-
тсльно очаровала до того, что онъ початно назвалъ
ее «Сарою Бернаръ женскаго вопроса».

«Главнѣйшимъ орудіемъ, которымъ лсенщины мо-
гутъ воспользоваться для своего освобожденія, дол-
женъ быть, по мнѣнію Оклеръ, отказъ въ уплатѣ
налоговъ, такъ какъ, если у женщинъ отняты пра-
ва, то у нихъ не можетъ быть и обязанностей. По-
давая собою примѣръ, она отказалась платить еу-
ществующій въ Парижѣ налогъ на квартиру и меб-
лировку, и когда у нея за это была описана ме-
бель, отправила въ различный газеты слѣдующее за-
явленіе: «Я, представляющая собою ничто, когда
дѣло ндетъ о голосованіи, составляю нѣчто, какъ
платежная единица. Сегодня описана моя ме-
бель. Фискъ налагаетъ руку на мое имущество за
то, что я требую пользованія своимъ правомъ, вза-
мѣнъ получаемаго съ меня налога, за то, что я не
хочу платить суммы, за сборы которой я не пода-
вала своего голоса и употребленія которой я не мо-
гу контролировать. Я протестую противъ такого за-
хвата моего имущества. Я протестую протпвъ по-
добныхъ дѣйствій правительства, состоящаго исклю-
чительно изъ мулечинъ, которое отрицаетъ мои пра-
ва и, тѣмъ не менѣе, берстъ мои деньги. Я заяв-
ляю, что въ этой борьбѣ одной противъ всѣхъ я не
уступлю, а подчинюсь наеилію. Юбертина Оклеръ».

«И вотъ, Юбертина Оклеръ обратилась съ жало-
бой къ суду совѣта сенекой префектуры. Защищала
своп требованія она сама. Совѣтъ слушалъ ее сна-
чала съ простымъ любопытствомъ, а потомъ и съ
весьма сорьезнымъ вниманіемъ, такъ какъ слова ея
были исполнены логики и увлекательнаго краснорѣ-
чія. Явилась въ судъ она настоящей свѣтской да-
мой, въ очень изящномъ туалетѣ. Ноддерживалъ ея
тробованія адвоката Антоненъ Левріэ, секретарь об-
щества «Право лсенщннъ». При этомъ онъ ссылался
на авторитетъ знаменитаго французекаго философа
Кондорсэ, «именемъ науки и сознанія поставивша-
го вопросъ о равенствѣ обоихъ половъ», и ссылался
такъ-лсе на Гладстона, который ужо добился нѣко-
торыхъ избирательныхъ муниципальныхъ правъ для
женщинъ Великобританіи и который вполнѣ сочув-
ствуете ихъ стромленію къ полученію и избира-
тельныхъ политнческихъ правь. Правительственный
коммисаръ отвѣчалъ Левріэ, утворлсдавшому, что
противъ тробованій его кліентки не существуотъ
опредѣленныхъ законовъ, прочтеніемъ тѣхъ статей
кодекса, которыя относятся до податей и налоговъ
и обязываютъ къ жхъ уплатѣ всѣхъ обывателей: хо-
лостыхъ молодыхъ людей и дѣвушекъ совершонно-
лѣтнихъ и несовершеннолѣтнихъ, имѣющихъ сред-
ства къ существование Затѣмъ онъ прибавилъ, об-
ращаясь къ г-жѣ Оклеръ: «Вы, сударыня, ошиблись
дверью. Вамъ слѣдовало обратиться съ вашей жа-
лобой не въ совѣтъ префектуры, который не имѣетъ
законодательной власти, а въ палату дспутатовь
или сенатъ». Тогда Г-жа Оклеръ составила петицію
въ парламента, а общество «Право женщинъ» ста-
ло собирать для нея подписи, чтобы представить
потомъ въ парламентъ».

И вотъ, подъ впечатлѣніемъ этого процессаОк-
леръ, наДюма-фисъ внезапно нашло словно нѣкое
просіяніе. Онъ вдругъ уразумѣлъ, что свобода жен-
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щинъ отъ воинскойповинностивовсе несоставляетъ
резонадля лишенія ихъ гражданскихъи политиче-

скихъправъ; что, во-первыхъ, далеко не всѣ муж-

чины поголовно несутънасебѣ воинскую повинность,

однако-жеправамипользуются пеоднисолдаты, а во-

вторыхъ— нельзя сказать, чтобы женщины вовсе не

участвоваливъ воинскойповинности,потомучто онѣ

оплачиваютъсодержаніе войсканаравнѣ съ мужчи-

нами. И вотъ, Дюма-фпсъ, не позаботившись хотя-
бы зачеркнутьвсе то, что онъ говорплъ объ этомъ

предметѣ на предыдущпхъ страницахъ,беретъподъ
свою защитуЮбертпнуОклеръ п начпнаетъоратор-

ствовать въ защитударованія женщпнамъполптиче-

скихъ правъ. Послушаемъ же, что говорить объ

этомънашъ бульварный публициста:

«Въ 1847 году— говорить онъ —политические дѣя-
тели, по правдѣ, слишкомъ требовательные, просили

у правительства понилсенія избирательная ценза и

приеоединенія къ нему веѣхъ правоспоеобныхъ. Но
правительство отказало безъ всякихъ основатель-

ныхъ поводовъ, и я не знаю, представило-ли оно

оно какіе-либо резоны, хотя бы неосновательные.
Этотъ отказъ повелъ за собою революцію 1848 года,

которая, естественно, не ограничилась первоначаль-

нымъ проектомъ,— это было ея право, какъ револю-

цщ, — а ввела всеобщую подачу голосовъ, т. е. уни-

чтожила всякій цензъ и допустила къ выборамъ не

только всѣхъ правоспоеобныхъ, но и неправоспо-

собныхъ мужскаго пола. Въ настоящее время все-

общая подача голосовъ еуществуетъ для всѣхъ мулс-

чинъ безъ всякихъ ограниченій. И вотъ являются

женщины и въ свою очередь говорятъ: «А мы, что-лсь?
Мы требуемъ присоединенія правоспоеобныхъ и съ

нашей стороны!» Можетъ ли быть что-либо послѣ-
довательнѣе, разумнѣе и справедливѣе? Какое раз-

личи предпололсите вы между мужчиной и женщи-

ной, чтобы отказать послѣдней въ правѣ вотиро-

вать, когда вы даровали это право мужчпнѣ? Ни-
какого различія.
— А полъ?
— Какой полъ?
— Женскій полъ.

— Но какую же тутъ роль играетъ полъ? Ни
малѣишей. Женщина не имѣетъ бороды, мулечина—

длинныхъ волосъ. А что касается до другихъ раз-

личій, то они представляютъ такое преимущество
женщинамъ, что мы лучше объ этомъ и толковать
не станемъ.
— Будемъ говорить серьезно.
— Сдѣлайте одолженіе.
— Тутъ идетъ дѣло не о физическомъ, а о мо-

ральномъ половомъ различіи.
— Я васъ не понимаю.
— А между тѣмъ, это ясно. По своему полу лсен-

щина слабѣе мулсчины, и доказательствомъ этого

служить то, что мы принуждены постоянно защи-
щать ее.

— Мы защищаемъ ее такъ мало, что она при-

нуждена защищаться сама выетрѣлами изъ револь-

вера, и мы такъ мало позаботились о предупреди-

тельныхъ мѣрахъ въ этомъ отношеніи, что принулс-
дены оправдывать со.

— Но это исключительные случаи. Извѣстно,
однако же, что лсенщина въ уметвенномъ отношеніи
ниже мужчины. Вы сами объ этомъ писали.

— Если я это писалъ, то написалъ глупость, и

сегодня я измѣняю свое мнѣніе. Не я первый, пи-

савши! глупости, и не я послѣдній, измѣняющій
мнѣнш, вотъ и все. Но я никогда не говорилъ по-

добной глупости. Мнѣ ее приписали; это не все

равно, хотя и очень удобно въ спорѣ.
— Если вы не говорили подобной не глупости, а

правды,— очень жаль, потому что она написаца во

всѣхъ книгахъ религіозныхъ, философскихъ и медц.
цинскихъ.
— Наши религіозныя книги говорятъ намъ, что

лсенщина привела мулечину къ поторѣ рая, зна-

чить — она была выше его, если могла заставить
сдѣлать, что ей было угодно. Можетъ быть потому

вы и не хотите предоставить ей вотировать, что

боитесь, чтобы она снова не заставила васъ поте-

рять рай, который вы возобновили и въ которомъ
лсивето? Индѣйскія лее религіозныя книги, которыя
древнѣе нашихъ на семь или на восемь тысячъ
лѣтъ, говорятъ, что Адамъ поторялъ рай потому

что не послушался Евы, которая совѣтовала ему не

переступать установленныхъ Богомъ границъ рая

Во веякомъ случаѣ, мулечина въ религіозныхъ кни-

гахъ представляется ниже лсенщины. Что касается

философскихъ книгъ, то онѣ совѣтуютъ намъ избе-
гать, сколь возмолено, сношеній съ лсенщинамп, по-

тому что эти обольстительный созданія способны от-

влечь мулечину отъ высокихъ помысловъ и вверг-

нуть его въ 'чувственность. Философы, такимъ обра-
зомъ, констатируютъ слабость не лсенщины, а муж-

чины. Медицинскія лее книги только и говорятъ о

томъ, что мужчина и лсенщина имѣютъ различныя
отправленія и снабжены силами, сообразными этпмъ

отправленіямъ. Загѣмъ онѣ учатъ насъ, что если

мужчина одаренъ большею мускульного силою, за то

лсенщина превосходить его нервною силой, что если

разумъ зависитъ отъ развнтія и и.лсести мозга, то

лсенскій мозгъ долженъ быть совершеннѣе муж-

ского, такъ какъ самый обширный и тяжелый изъ

всѣхъ взвѣшенныхъ наукою мозговъ принадлежалъ
лсенщинѣ,— вѣсилъ 2,200 граммъ, т. е. 460 граммами
тяжеле мозга Кювье. Правда, что эта женщина не

написала книги, подобной трактату Кювье объ ис-

копаемыхъ, но для того, чтобы полол;ить голосъ въ

урну, вовсе не требуется ни изобрѣтенія пороха,
какъ это достаточно доказываютъ 7.000,000 изби-
рателей, которыхъ мы имѣемъ во Франціи, ни спо-

собности носить на плечахъ по 500 кило, такъ что

я не понимаю, почему мускульная слабость жен-

щины, исключая при этомъ рыночныхъ торговой.,
акробатокъ и проч., препятствовала бы имъ воти-

ровать. Почему мадамъ Де-Севинье, если бы она

была лсива до сего дня и, конечно, не могла бы на

народномъ празднествѣ ударить по головѣ турка съ
силою 500 кило, не могла бы вотировать наравнѣ
съ своимъ садовникомъ Павломъ?

— Но мадамъ де-Севинье исключеніе. Идеи лее,

обычаи и законы никогда не утверлсдаются со-
образно исключеніямъ.

— Какъ, и ея бабушка Шанталь толсе исклю-
чен!^? И Лафайетъ, и Ментенонъ, и Дасіе, и Гю-
нонъ, и Лонгевиль, и Шателэ, и Сталь, и Ролландъ,
и Зандъ?

■— Все исключенія.
— Во веякомъ случаѣ, ноль, который нродста-

вляетъ подобныя исключснія, завоевалъ полное право
выражать свои мнѣнія не только при выборѣ мэра

или муниципальныхъ совѣтншеовъ, но и депута-
товъ. Но исключенія на этомъ не останавливаются.

А Клотильда, обратившая французовъ въ католи-
чество, развѣ не имѣла вліянія на Хлодвига и на

судьбу всей нашей страны? А Анна Боже, а коро-
лева Анна, а Бланка Кастильская, а Елизавета
Венгерская, а Екатерина Великая, а Марія-Терезія?
— То были королевы!
— Но это не измѣняетъ ихъ пола, а покааы-

ваетъ только, что женщины способны царствовать
съ такимъ лее умомъ и энергіею, какъ и мулс-
чины. И никто мнѣ не докалсетъ, почему полъ, не
мѣшающій женщинамъ быть подобными королева-
ми, мѣшаетъ имъ вотировать?

— Но дѣло идетъ здѣсь не объ однѣхъ только
подобныхъ женщинахъ, а о массѣ, не имѣющеп
никакого понятія и смысла въ политикѣ.

— Смыслъ этотъ вовсе не трудно пріобрѣсть,
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если судить по мужчинамъ, претендующимъ на
нег о. Развѣ мало, въ самомъ дѣлѣ, женщинъ, о
которыхъ замѣчательные люди говорятъ: «моя мать
біиа умнѣйшая и честнѣйшая женщина; я ей веѣмъ
обяванъ». И я не понимаю, почему всѣ эти пре-
ііываюідія въ неизвѣетноети умнѣйшія и честнѣй-
иіія женщины не имѣютъ права вотировать наравнѣ
е ъ негодяями и идіотами мужскаго пола?

— Но не вы же ли сами сейчасъ, 200 строкъ
назадъ, говорили,- что права должны окупаться обя-
занностями и что лсенщины не могутъ ходить на
войну подобно мулечинамъ?
_ А Іоанна Французская, Іоанна Фландрская,

Іоанна Блуасская, Іоанна Гашетъ, по поводу ко-
торой Людовикъ XI далъ преимущество лсенщи-
нааіъ передъ мулечинами на праздникѣ въ Бове,
который она защищала во главѣ прочихъ леенщинъ
города противъ Карла Смѣлаго? А Іоанна дАркъ,
ваконецъ? Въ такомъ случаѣ, если бы въ настоя-
щее время какая-нибудь лсенщина сдѣлала то же,
она все-таки не была бы допущена выбирать пред-
ставителей страны, которую спасла? Это было бы
комично.

~ Всѣ эти женщины, безъ сомнѣнія, необыкно-
венный и дѣлаютъ великую честь своему полу; но
онѣ составляютъ исключенія, и необыкновенность
пхъ доказываете, что онѣ стояли выше своего пола.
Шсісолько леенщинъ могутъ быть храбры и ге-
роичны подобно мулечинамъ, лсенщины же всею
массою не могутъ быть солдатами, а мулсчины
могутъ.

— Гдѣ лее вы это видѣли? А тѣ, которые ниже
опредѣленнаго роста, а хромые, а кривоногіе, а
близорукіе, а чахоточные, а льготные, а дѣти ееми-
десятилѣтнихъ стариковъ, а вынувшіе счастливый
жребій, а 150,000 священниковъ? — Развѣ всѣ эти
мужчины носятъ рулсье? А, мелсду тѣмъ, они воти-
руютъ. Женщина избавлена отъ обязанности быть
солдатомъ, потому что нссетъ еще большую обя-
занность: она воспитываетъ солдата. И когда яв-
ляется завоеватель въ родѣ Наполеона, который
лишаетъ ее 1.800,000 дѣтей, то, неимѣющая права
вотировать противъ подобной государственной фор-
мы, развѣ она не завоевала себѣ этого права сво-
пмъ шодородіемъ, страданіями и печалями? Нѣтъ,
что хотите, веѣ возраженія, какія дѣлаютъ противъ
права, трсбуемаго Юбертиною Оклеръ, — предста-
вляются чистою фантазіею.
— II вы серьезно требуете, чтобы лсенщины во-

тировали?
— Непромѣнно.
— Но вы хотите, чтобы онѣ потеряли вею свою

грацію, лсенственность...
— Ну, вотъ, мы дошли и до пошлостей! Будьте

спокойны. Онѣ будутъ вотировать съ грацісй. Сна-
чала будетъ много емѣха, такъ какъ у насъ ничего
не начинается безъ смѣха. Ну что леь, пусть по-
емѣются. Женщины введутъ въ моду шляпки а
Гнгпе, корсажи au suffrage universe!, юбки au seru-
tin secret. А потомъ? Потомъ — это войдетъ въ при-
вычку, сдѣлаетея обязанностью, благомъ. Нѣкото-
рыл прекрасный дамы въ городахъ, нѣкоторыя бо-
гатая собственницы въ провинціяхъ, нѣкоторыя
толстый фермерши въ деревняхъ подадутъ при-
мѣръ; прочія имъ поелѣдуютъ. У нихъ будутъ
свои собранія, сходки, клубы, какъ и у насъ. По-
добно намъ, онѣ будутъ говорить глупости, пла-
титься за нихъ и выпутываться изъ нихъ. Болѣе
занятый государственною политикою, онѣ менѣе
будутъ удѣлять времени клерикальной пропагандѣ,
а это будетъ не дурно.

«Мы слышимъ каждый день жалобы, и иногда
не лишенный основанія, на всеобщую подачу голо-
совъ, что нѣкоторые избиратели не въ состояніи
читать именъ, за которые они вотирують, въ руко-
писномъ видѣ,— необходимо, чтобы эти имена были
для нихъ напечатаны. Поэтому требуютъ двухсте-

пеннаго голосованія. Прекрасно; вотъ отличный по-
водъ испытать подобный способъ голосованія, нрп-
лолеивъ его для начала къ лсенщпнамъ. Наконецъ,
доказательство, что женское вотированіе возможно,
уже существуетъ на практпкѣ. Я прочелъ въ одной
газетѣ слѣдующее:

«Новый законъ въ Ныо-Іоркѣ даровалъ жен-
щинамъ право участвовать въ выборѣ дирскто-
ровъ и адмннистраторовъ общественныхъ школъ.
Партизаны леенскихъ правъ ведутъ деятельную
пропаганду, въ тѣхъ видахъ, чтобы 12 октября
новыя избирательницы приняли участіе въ вы-
борахъ 11,000 школьныхъ округовъ ныо-іорк-
скаго штата. Первый опытъ былъ сдѣланъ на-
дняхъ въ четырехъ мѣстностяхъ, и особенно
въ Staten-Island, въ окрестности Нью-Іорка,
онъ далъ самые блистательные результаты.
Обыкновенно думаютъ, говорить Геральдъ, что
женщины, вотируя, слѣдуютъ всегда за своими
мулеьями, если только дѣло но касается общаго
ихъ врага —мужчины. Но это предпололееніе со-
вершенно опровергается выборами въ Staten-
Island. Исключая случаевъ, когда выборы ''или
единогласны, женскіе голоса были вполнѣ не-
зависимы. Былъ даже одинъ момента, возбу-
дивши общій смѣхъ, когда одна лсенщина во-
тировала отрицательно сейчасъ же послѣ му-
жа, который далъ пололсительный голосъ, и
мулеъ поздравилъ свою прекрасную половину за
храбрость имѣть свое мнѣніе».

«Вы можете учредить — говорить далѣе Дюма —

новый законъ вотированія леенщинъ сначала со
всѣми предостороленостями и предусмотрительно-
стями, необходимыми въ странѣ, которая такъ до-
рожить рутиною; устройте двухстепенные, трех-
степенные ; выборы, но введите этотъ законъ.
Необходимо, чтобы въ палатѣ былп депутаты отъ
женщинъ. Франція должна подать цивилизованному
міру примѣръ этой великой иниціативы. Пусть она
торопится: Америка готова предупредить ее.

«Я согласенъ, что эти первые депутаты отъ леен-
щинъ въ національномъ собраніп не могутъ и не
доллены быть многочисленны, но они будутъ имѣть
то великое преимущество передъ своими товарища-
ми, что будутъ знать, что имъ дѣлать. Роепубли-
канскихъ депутатовъ въ 1854 году было толее не-
много, всего пять. Но нынѣ они составляютъ боль-
шинство. При этомъ нунсно еще замѣтить, что боль-
шинство ничего не доказываетъ, когда меньшинство
твердо въ своихъ убѣлсденіяхъ и хорошо организо-
вано. Большинство показываетъ лишь то, что есть;
меньшинство же часто представляетъ зародышъ
того, что доллено быть и что будетъ. Десяти лѣті.
не пройдетъ, какъ женщины будутъ такими же из-
бирателями, какъ и мулсчины. А что касается до
права быть ' избираемыми, то объ этомъ мы подума-
емъ послѣ, сообразно тому, какъ онѣ будутъ себя
вести».

Все это прекрасно,но какъ лее согласитьто во-

піющее протпворѣчіе, накотороенамекаетъбезъма •

лѣйшаго зазрѣнія совѣсти самъ авторъ устамиво-
ображаемагопротивникалсеискаговопроса, напоми-

нающаго автору: „не вы же ли 200 строкъ назадъ

говорили, что правадолжны окупаться обязанностя-
ми, а женщины неходятъ навойну подобномужчи-

намъ?"
Но еслимы обратпмъвнпмапіе ненасамыя рѣчп,

произносимыйДюма въ разныхъ мѣстахъкнпгп, а на

то, къ чему онѣ относятся,то мы, пожалуй, неувп-
димъ, здѣсь никакого протнворѣчія. Вѣдь вы неза-

будьте, что въ обоихъ мѣстахъ кппги дѣло идетъо

совершенно различныхъ предмстахъ.Тамъ передъ
Дюма стоялаженщинаи требоваларасшпренія ясен-
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скпхъ профсссій, т. е. праванатрудъ, а здѣсь дѣло
идетъо политпческпхъправахъ. Повпдпмому, въ по-

слѣднемъ случаѣ требованія леенщинъ,въ значитель-

ной степени, превышаютъ первыя, въ сущностиже

совершеннонаоборотъ, п очень понятно, почемуДю-
ма употребляетътѣ самыедоводы протпвъ расшнре-

пія женскнхъпрофессій, которые потомъ опроверга-

ет^ когда дѣло идетъо полптпчеекпхъправахъ.Онъ
является въ этомъотношеніп самымъпослѣдователь-
нымъ представптелемътойпразднойп сытойпариж-
ской толпы, которая въ настоящеевремя, по отно-

шенію некъ одномужепскому, а и ко всѣмъ прочпмъ

вопросамъ, держитсяодной и той же надувательной

системы. Толпаэтанастолькоуже привыкла непи-

тать нп малѣйшаго страхапередъразными полити-

ческимитребованіямп, что готова разсыпать полптп-

ческія правагорстями, и направо, и налѣво, вполнѣ

увѣренная, что отъ этого ничего, въ сущности,непз-

мѣнится п все пойдетъпо-старому. Такъ всеобщая
подача голосовъ существуетъне день, не два, а

тридцатьслпшкомъ лѣтъ; но, не говоря ужь о соот-

вѣтствіп парламентскагобольшинства съ болыпин-
ствомъизбирателей,увеличиваетсяли хоть сколько

нибудь въ національномъ собраніи колпчествочле-

новъ, которые являлись бы истиннымизащитниками

пнтересовъбольшинстванаселенія? Ничуть не бы-
вало. Кого же выбпраютъ тѣ 7.000,000 избирате-
лей, которые тѣснятся вокругъ урнъ? Людей, отъ ко-
торыхъ находятсявъ полной экономическойзависи-

мости.Перемѣнится ли дѣло, есликъ 7 мплліонамъ
избирателейприсоединятсяеще столько же? Непред-
ставляются лп французскія избирательныйурны сво-

его рода бочкамиданапдъ,въ которыя опускайте—

не 7, не 14 милліоновъ голосовъ, а хоть въ десять

разъ болѣе, — и всѣ этиголосапровалятся въ эти

бездонный урны, какъ въ бездну, а въ результатѣ

получитсянзбрапіе всетѣхъ же вседовольныхъ п все-

блаженныхъговоруновъ, о которыхъ Дюма самъвы-
ражается, что для нихъдоролсевсего рутипа. Если
нпчтоленаягорсть женщнпъобразованныхъ и стоя-

щпхъ au courantпрогресаи полселалабы выбрать за-
щптниковъ свопхъпнтересовъ,то голосапхъбезслѣд-
но пропадутъвъ темной,невежественноймассѣ го-

лосовъ существъихъ пола, лпшенныхъ всякаго ра-

зумнаго сознапія и всякой самостоятельности,н ко-

торыя въ своемъ вотпрованіп будутъ руководство-
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ваться некакими-либоженскимиинтересами,а обі
щаніямн неизреченныхънаградъвъ будущей жпзнн

со сторонысвященникаплп угрозою мэралишитьщ.

лсамѣста и обречь, такимъобразомъ, кучу дѣтей на

голодную смерть.

О, повѣрьте, все это Дюма-фисъ знаетъи отлично

предугадываетъ, и именновъ этихъ сообралсеніяхъ
онъ п готовь даровать женщпнамъкакія угодно по-

лптпческія права!

Но какъ же, по вашему,— опроситьменяинаячи-

тательница,увлеченпаяброшюркою бульварнаго за-
щптнпкалсеискаго пола,— значить: даровать жен-

щпнамъ полнтпческія прававо Франціи— дѣло со-

вершенноизлишнее, и ничегоэтогоне нулено?

Нѣтъ, отчегоже излишнее?Но полптпческія пра-

ва женщинъдолжны имѣть свою почву, свое основа-

Hie, иначеони будутъ мнимымиправами,безплодпн-
мп и безслѣднымп. Основаніе лее это можетъбыть не

иное, какъ въ впдѣ самостоятельнаголсеискаготруда

поставленнагопаправильную экономическую почву.

Вотъ этпмъименно и отличаетсяЮбертинаОклеръ
отъбульварныхъ публпцистовъвъ родѣ Дюма:опатоже
хлопочетъо полптпчеекпхъправахъженщинъ, но она

счптаетъне менѣе важнымъ и экономическуюсторо-

ну вопроса;она стремптсякъ тому, чтобы обѣ сторо-

ны поддерлшвалподна другую и взаимно помогали

другъ другу. Дюма же фисъ готовь даровать женщн-
намъ и всевозможный гарантін, и всевозможный

права, а какъ только дѣло коснетсядо того, чтобы

эти гарантіи и правабыли основанынатвердойэко-
номическойпочвѣ,— онъ и напопятный дворъ. Ну,

что жь, милыя читательницы, увѣнчпвайтевашего
защитникалаврами, прославляйте его, пропаганди-

руйте, переводитенавсѣ языки,— это будетъпока-

зывать лишь, что вы понимаетеженскій вопросътакъ-

же узко, пошло и легкомыслепно-канканно,какъ в

вашъ герой, и что если васъ пнтересуетъсудьба

женщииъ, то исключительнооднѣхъ женщинъ сало-

на, а что касаетсядо тѣхъ милліоновъ существъва-

шего пола, по отношенію къ которымъ женскій воп-

росъ лишь и имѣетъ свое истинноеи глубокое осно-

ваніе, то интересын праваэтихъсуществъ,для васъ

несуществуютъ, подобно тому, какъ не существуютъ
они и для бульварныхъ публпцистовъвъ родѣ Дюма-
фпса, съ чѣмъ я васъ и поздравляю.

=4*}=
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ЮНЬ ВТ, ЛИТЕРАТУРѢ Е ЛИТЕРАТУРА ВТ ШИШИ.
(письма к ъ читателямъ).

I.

Благосклонныечитатели,я намѣрспъ время отъ

времениписатькъ вамъ открытая письмао томъ, что

творитсявъ нашейтекущейлптературѣ. Но простите
великодушно, есливолею неволеюмопписьмаподчасъ

будутъдалеко выходить пзъ рамокъ лптературныхъ

обозрѣній. Давно прошли тѣ блаженный времена,
когда все умственноедвиженіе нашего отечествасо-

средоточивалосьисключительновъ однойлитературѣ,
а въ жизнибыла такая тишь, гладь и болсія благо-
дать, чтомоленобыло судитьи рядить о ней,нисколько
не заботясь заглядывать въ неепомимотого, какъ она

отражаетсявъ лптературѣ. Выйдутъ бывало въ свѣтъ
„Мертвый души", и всѣмъ и калсдомубыло извѣстно,
что куда никинь свой взоръ, въ Тамбовъ, Рязань,
Пензу, Смоленскъ,— вездѣ обрѣтешь однихъи тѣхъ
же непзмѣнныхъ Чичикова, Ноздрева, Манилова,Ко-
робочку и пр. безъ малѣйшпхъ варіантовъ н видо-

пзмѣненій. Вы помните,я полагаю, когда появился

романъГончарова „Обломовъ", критикаименнотакъ
и отнесласькъ нему, что повсюду наРуси, въ калс-

домъ градѣ и веси, спнтъОбломовъ, что и въ прош-

ломъ мы видимърядъ Обломовыхъ, такъчто и Евгеній
Онѣгинъ, п Печоринъ,и Рудинъ, и Бельтовъ, — все

это Обломовы, и въ настоящемъ— калсдындышащій
смертныйестьОбломовъ, и вся Русь есть ничтоиное,

какъ спящій Обломовъ, безмятелсно-раскинувшійся
нашпрокомъ ложѣ, занимающемъчуть что не поло-

вину земнагошара. И критикавъ то время была, со-
вершенноправа.

Теперь совсѣмъ не то. Жизнь нашадо такойсте-
пени ослоленилась, перепуталась,а главное дѣло
вышла изъ своей колеи, что разобратьсявъ этомъха-
осѣ не въ состояніи была бы никакая литература,

хотя бы она состояла сплошь пзъ однихъ Шекспп-
ровъ. Мы впдпмъпередъсобою пеструю и безформен-
ную картину бролсепія, въ которой все кружится и

мечетсявъ впхрѣ кипѣнія; едва вы обратиливнпма-
ніе накакую нпбудь фигуру въ этомъ калейдоскопѣ,
какъ ужъ ея нѣтъ въ вашпхъ глазахъ, и вы немо-

жетесебѣ отдатьотчета, куда она дѣвалась, погру-

зилась ли въ кипящую массуплилопнулапузыремъ.

Зола съ пола-горяпроповѣдывать свой протокольный
романъ и создавать свопхъ Макаровъ и Ругоновъ,
пмѣя дѣло съ такимъгустымъи неподвижнымъусто-

емъ, какъ современнаяфранцузскаябуржуазія, а у

насъ... Я чувствую какъ ко мпѣ протягиваетсяредак-

торская рука, чтобъ схватитьменя за фалду пли за-

жать ротъ, въ опасеніп, что я произведу немалый
скандаль:въ первомъже нумерѣ журнала, называю-

щегося „Устоями", начнувдругъ доказывать, чтонп-

какпхъ устоевъу насъне пмѣется. Спѣшу поэтому

оговориться, что я не пмѣю нпмалѣйшаго намѣренія
какъ бы то ни было скомпрометироватьпочтенный
журналъ, удѣлпвшій мѣсто для мопхъ бесѣдъ съ его

читателями. Я не отрицаю существованія у насъ

очень твердыхъ п незыблемыхъ устоевъ; не надо и

говорить о томъ, что устои эти слѣдуетъ искать въ

народѣ, т. е. пе въ томъабстрактномънародѣ, кото-
рый только и существуетъ на странпцахъ„Руси",
но въ реальномънародѣ въ сыыслѣ массыкрестьянъ-

земледѣльцевъ, которыми все держитсянаРуси, п на

которыхъ, какъ настолбахъ гранитныхъ,дерлентся

и самаРусь. Но нельзя въ тоже время упускать изъ

внпманія, что и въ народѣ замѣчается въ свою оче-

редь хаотическоеброженіе, неходакотораго никто не

молсетъпредвидѣть. Недоказываютъ линамъвсѣ на-
ши лучшіе изслѣдователп народнагобыта, что па-

тріархальной общпнѣ грозить распаденіе; новая об-
щинанараціоналышхъ началахънаходитсявъ со-

стояніи совершенноещенеопредѣлившемся; семейный
быть распадается;религіозныя вѣрованія предста-

вляютъ новое п слоленоеявленіе цѣлаго ряда секта-

торскихъдвпженій; одначастьпародабросаетъземлю
и бѣжптъ въ города, наполняяихъмассамиголоднаго
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пролетаріата, другая частьготова сейчасъже забрать
весь свой скарбъ и, покипувъ родныя пепелища,

идтизатридевять земельискатьблагодатныхъстранъ
съ медовымирѣками и кисельнымиберегами.Еслп-же

этотъ единственнопрочный устой, оспованіе всей

земли, обнаруживаетъвъ настоящеевремя всѣ при-

знакипереходнагосостоянія, и соединеннаясънимъ

хаотическагоброженія, то гдѣ же кромѣ пегоискать

устоевъ? Не въ дворянствѣ-лн? Но недоказывала ли

намъмосковская прессавъ лицѣ своихъ столповъ—

„Московскпхъ Вѣдомостей"и „Русскаго Вѣстнпка",

впродолженіи 20-тилѣтъ, и доказывала, по моему

мнѣпію, вполнѣ основательнои правнльио,чтодворян-

ство, чтобы быть неоднпмъпустымъзвукомъ, а дѣй-

ствительнымъустоемъ,должно основываться, еслине

накрѣпостномъправѣ, то на крупномъ землевладѣ-

ніи по прпмѣру Англіи? Но такъкакъ наше дворян-
ство съ однимъсвопмъ основаніемъ, пменнокрѣпо-

стнымънравомъ, распростилосьна вѣки, что лее ка-

саетсядругого основанія, т. е. крупнаго землевладѣ-

нія, то всѣ мечты его объ этомъ предметѣ до спхъ

разбивались прахомъ, и попыткикъ осуществленію

пхъ ничегоне оставлялипослѣ себя, кромѣ крупныхъ

скандаловъ,въ общемъже этотъустойпредставлялъ
собою въ послѣдніе двадцать лѣтъ одну сплошную

картинуразоренія и запустѣнія, — извольте послѣ

того положиться на него! Затѣмъ остаетсябурлсу-

азія... Но стоитьтолько подуматьо томъ, что лослѣ

двухсотлѣтнпхъ усплій создать у насъбуржуазію, въ

настоящее время возмолено появленіе вполнѣ ком-

петентныхъпублпцистовъ, которые на основаніп

весьмавѣскнхъ данныхъдоказываютъ, что круппое

капиталистическоепроизводство у насънемыслимо,

что все оно поддерживаетсяискусственнымиподпор-
камивъ впдѣ субсидій, гарантіп, концессій, монопо-

лій; что стоптътолько отнять этиподпорки, и всезда-
ніе, построенноенапескѣ, неминуеморухнетъи раз-
сыплетсяпрахомъ.Хорошъ устой, о которомъдо спхъ
поръ идетъ споръ, существуетъонъ или нѣтъ, и

есть ли какіе нибудь шансы для его развитія!

При такихъусловіяхъ литературатеряется точно

такъ-же, какъ потерялисьвъ послѣднее время и всѣ

русскіе люди. Онаневъ силахъ услѣдить за всѣмъ

круговращеніемъ совершающагося броженія. Передъ

нею_ елседиевносовершаются такія непредвидимыясо-

бытия, подымаются такіе неожиданныевопросы, что

она то застигаетсявъ расплохън становитсявъ ту-

пикъ, то принужденабываетъ отражатьвъ себѣ эти

событія и вопросы въ видѣ слабатоэхаили совсѣмъ

упускатьизъ вниманія многоетакое, что должно было

бы составлять главный и существенныйнредметъея

обсужденін. Даже и тѣ вещи, которыя неускользаютъ

отъ-ея взоровъ, представляютсяей крайне преходя-

щими, эфемерными,призрачными.Онапе видитъ во-
кругъ себя ни одного явленія, на которое могла бы

положиться, какъ нанѣчто прочное, установившееся,

составившее обыденную норму жизни. Бели только

можно примѣнить въ нашей современнойлптературѣ

научныйтермпнъстатикип динамики,то современная
нашалитератураисключительнодинамическая,чѣмъ

она и отличаетсяотълитературыпредшествовавшпхъ

періодовъ 40-хъ и 60-хъ годовъ, т. е. она разема-

трпваетъне столько самыя явленія жизни въ пхъ

сути, сколько непрестанныяпзмѣненія и всяческія

пертурбаціп ихъ въ современпомъстроѣ жизпц. Но

такъкакъ всѣ этипзмѣненія представляютсякрайне

хаотичными,неизученными,непредвидѣннымп, непред-

ставляющими частоникакойвозможностипрослѣдить

за нхъ началамии концами,— это отражаетсяи въ

литературѣ крайнеюшаткостью, иеопредѣлёішостыо
подъ часъ какою-то болѣзненною двойственностью

взглядовъ, отрывочностыокартинъ,недосказанностью
пли же голословіемъ и бѣдпостыо аргумептовъщщ

всѣхъ признакахъглубокой убѣжденностп.Вы обра-

тите внпманіе, что въ одномъ и томъже лагерѣ объ

однихъ п тѣхъ же предметахъвы встрѣтпте самые

разнорѣчивыя мнѣнія и толки, и о какпхъ еще суще-

ственныхъ предметахъ:о томъ, что такое деревня,

сельскаяобщина, пнтеллпгенція, отношеніе ея къ на-

роду и пр. Люди вполнѣ солидарныеочень часторас-

ходятся во взглядахъ наэтипредметыдо полнаговза-

имнаяантагонизма;но замѣчательнѣе всего то, что.

вглядываясь въ этотъ антагонизмъ,вы не можете

себѣ отдать отчета,въ чемъже именноэтилюди не

согласнымежду собою, гдѣ таитсяглавный корень

ихъ разлада?Вмѣстѣ съ этпмъмы впдпмъ и ещеодно

явленіе, обусловливаемоетѣми леепричинами,явлепіе,
накоторое успѣла улее обратить вниманіе критика:

именно, перевѣсъ въ современныхъ беллетрпстпче-
скихъ цроизведеніяхъ публицистическаяэлемента
надъ художественнымъ, разсужденій и размышление

надъобразами.И вы обратитевнпманіе, чтоэтаособек-

ностьзамѣчается у наиболѣе выдающихся и руководя-

щпхъ талантовъ,каковы— гр.Л. Толстой,Салтыковъ,
Гл. Успенскій и Златовратскій. И это очень понятно:

беллетристамъпрежнихъэпохъничегопестоилооста-
ваться въ предѣлахъ художественнаготворчества,

исключая изъ свопхъ произведеній всякій аиалпзъ

пзображаемыхъ предметовъ п предоставляя этотъ

анализъкритішамъ п публицпстамъ;они постоянно

имѣли дѣло съ явленіямп установившимися,хорошо

всѣмъ извѣстными, издавна успѣвшимп намозолить

глаза; имъ достаточнобыло сдѣлать иногда легкій

намекъ,маленькій штрпшокъ, чтобы всѣ сейчасъже

догадались, о чемъидетърѣчь и чтобы читателисами

сейчасъже безъ труда дополнили недоговоренное.

Совершенно въ иномъ положеніи современныйбел-

летристъ:онъ постоянно имѣетъдѣло съ такимино-

выми и невѣдомыми явленіями, которыя нетолько чп- ,

тателямънепзвѣстны, но и для самогоегопредставля-

ютъ рядъ загадокъ. Вслѣдствіе этого онъпребываетъ

въ непрестанномъстрахѣ, что его непоймутъплине
повѣрятъ ему; для него недостаточнолишь показы-

вать, а необходимокромѣ того разъяснять, разжовы-

вать. Въ тоже время онъ нетолько изображает^—

а изучаетъпредмета,о которыхъ пишетъ,и замѣтьте

прп этомъ, что нестолько самыепредметы, сколько

ихъ измѣпенія и различный двпженія въ совреыен-

номъ строѣ жизни,— и это не одно объективно спо-

койноеолнмпійское изученіе со стороны, а прп непо-

средственномьличномъ участіи въ изучаемомъ,уча-

стиии умомъ, и сердцемъ,п нервами,п всѣмъ суще-

ствомъ.Читая любое пзъвыдающихся беллетрпстпче-

скихъ пропзведеній, вы видите передъ собою весь
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эіотъ скорбный п мучительный процессъизученія и

н'епрестаннагопытанія; инойразъ все произведеніе,
виѣсто того, чтобы давать вамъ какіе-лпбо положи-

тельные отвѣты, является наполненнымъоднимиво-

просительными знаками,и Боже, сколько душевной

луки слышится вамъ въ зтихъ вопросптельныхъ

крючкахъ, какъ леденѣетъ въ васъ все, п сердце

обливается кровью, когда вы читаетеподобноепро-
изведете.

Понятно, что литературныйобозрѣватель въ свою

очередь является сбитымъсо всѣхъ прежнихъпроч-

ныхъ познцій и точно также растерявшимся, какъ

растерялисьвсѣ русскіе люди. Что емудѣлать и какъ

ему быть въ безформенномъхаосѣ, который егоокру-
жастъ?Слѣдовать примѣру прежнихъобозрѣвателей,

і. е. отмѣчать наиболѣе выдающаяся литературный

произведенія и анализироватьизображаемуювъ нпхъ
жизнь? Ну, а если обозрѣватель замѣчаетъ, что въ

лптературѣ и въ десятой долѣ не отражаетсятого,

чю всѣхъ тревожитъи воднуетъ, чѣмъ и онъ, обо-
зрѣватель, скорбитъи болѣетъ до нестерпимойболи,
а что и отражаетсяпорою въ видѣ отдѣльныхъ наме-

ковъптемныхъ экпвоковъ, —не представляетсяни-

какой возможности прптрогиватьсякъ этому, хоть

слегка? А затѣмъ, принимаявъ разсчетъ,что въ наи-

болѣе выдающихся произведеніяхъ передъвамине

столько образы, сколько разсужденія п размышленія,

опять задача:какъ вы станетевъ качествѣ критика

анализироватьанализъ; будетъ-ликакой смыслъвъ
даъ, что вы, подхватывая разсужденія беллетриста,
начнетепмъподдакиватьили оспариватьпхъ/'если

для васъ такжемало ясенърезультатавсѣхъ этпхъ

разсужденій, какъ и для самогобеллетрпста?Прочтя
въ иномъпроизведеніи рядъ мучптельныхъвопросовъ,

что вы будетедѣлать съ нпми, если вы убѣждены,
что вы невъ состояніп ннчѣмъ утѣшпть нпбеллетри-
ста, ни его читателей,такъ какъ рѣшить эти про-

клятые вопросы невъ силахъвсе ваше поколѣніе въ

лицѣ лучшпхъ его представителей,а отвѣтитъ на

ішхъ вся русскаяжизнь въ своемънепзбѣжномъ те-
ченіи, Вогъ вѣсть, когда и какъ?...

Въ силу всего этого я принужденънапередъза-

явить, что находясь, въ качествѣ литературнагообо-
зрѣвателя, и самъвъ такомъ-зкенедоумѣніи, въ ка-

коиъ въ настоящеевремя пребываетъвсе наРуси, я

немогу опредѣлить никакихърамокъдля своихъпи-

семъкъ чптателямъ.Я могу сказатьлишь одно: бу-

демъ, читательбесѣдовать о томъ, чѣшъ у насънап-

болѣе болитъдуша, и тогда, когда у насънакипитъ

этаболь до невозможностимолчаливо сноситьее. Но
прндется-линамъразсуждатьпо поводу тогоплидру-

гагоновагобеллетрпстическагопропзведенія, ученаго

трактата,передовойгазетнойстатьиили литератур-

наго скандала,— это какъ Вогъ на душу положить.

Я, но крайнеймѣрѣ, до такойстепенине могу пору-

читься нп за форму, ни за содержаніе своихъписемъ,

танапередъпопрошу читателейне удивиться, если

въ одцнъпрекрасныйдень, вмѣсто ожпдаемагопись-

ма, появится вдругъ поэмавъ стихахъ,пли трагедія,

хотя ничегоподобнагоу меня въ виду не пмѣется.
Такъ, папримѣръ, и наэтотъразъ, казалось бы,

чего естественнѣе начать свои литературныйобозрѣ-

нія съ подведенія птоговъ еслиневсейнашейсовре-

меннойлитературы,то хоть за прошлый годъ. И это

было бы такъ просто и легко: составить списокъ

всего, что вышло въ прошломъгоду наиболѣе выдаю-

щагося, затѣмъ разсортироватьвсѣ этипроизведенія
по степениихъ талантливостипли сообразнопредме-
тамио которыхъ они трактуютъ, о каждомъ произ-

ведены сказать нѣсколько одобрптельныхъ пли не-
одобрительныхъсловъ, затѣмъ сдѣлать нѣсколько об-
щихъ замѣчаній о процвѣтаніп или паденіп белле-
тристики,— и дѣло было бы въ шляпѣ. Но былъ-лн
бы какой толкъвъ подобномъинспекторскомъсмотрѣ
беллетристовъ,когда въ послѣднее время передъна-
ми грознымъ прпзракомъ всталъ радикальныйво-

просъне о какпхъ либо достопнствахъ,направленіп
пли процвѣтаніп беллетристики,а о самомъея суще-

ствованіп, нп болѣе нпменѣе, какъ о томъ, слѣдуетъ-

лп ей продолжать свое развитіе, илп гораздо будетъ
правпльнѣе, еслимы совсѣмъ вычеркнемъеепзърус-

ской яшзни, пстребнмъее всю до тла, такъ чтобъ и

слѣда отъ неяникакогонеосталось,— было бы только

немножкомокренько. Нп у кого, правда, не хватило

благороднойсмѣлости прямо поставитьвопросъ объ
унпчтоженіи въ русскойжизниТургеневыхъ, Гонча-
ровыхъ, Салтыковыхъ и гр. Толстыхъ, вмѣстѣ съ

тѣмъ конечно ужь за одно о разрытіп священныхъ

могплъп развѣяпіи по воздуху праховъвеликихъму-

ченпковъ и сподвижниковърусской мысли, начиная

съПушкина и Лермонтова п кончая Бѣлпнскивъ и

Добролюбовымъ. Главная особенностьфантастпческа-
го мракобѣсія, равно какъ пресмыкающагося передъ

нимъ, поддакпвающаго угодничества, заключается

въ томъ, что они словно стыдятся договариватьсядо

конца п ограничиваютсятѣмъ, что высказываются

наодну четверть, предоставляявамъ объ осталышхъ
трехъчетвертяхъсампмъдогадываться. Такъ и въ

настоящемъслучаѣ: нпу кого, конечно, не хватило

на столько честнойпрямоты, чтобы прямо заявить:

долой Тургенева,Гончарова, гр. Толстаго, Салтыко-
ва,—мы обойдемсяи безъ нихъ; но это не мѣшаетъ
массѣ людей, которыепродолжаютъвосхищатьсявсѣ-
ми этпмпсвѣтпламирусскойбеллетристикил прослав-
лять ихъ, въ то жевремя глумитьсяиадърусскойин-

теллигенціей и кричать объ ея унпчтоженіп, въ ви-

дахъ отстраненія всякаго вреднаго средостѣиія. Но
что же такоевсѣ этиписатели,равно какъ и вообще
вся нашалитература,какъ не исключительныйпро-

дукта пнтеллнгепціп? И пзъ отрицапія послѣдней не

вытекаетъ-лилогическиотрицапіе чуть что невсего,

что только есть наРусп печатнаго,кромѣ развѣ од-

ного полнатособранія Свода Законовъ?
Въ впду подобнаго рокового вопроса, поставлен-

наго, я и самънемогу понять чѣмъ—временемъпли

сошедшимисъ ума съ одной стороны и исподличав-

шимися съ другой— публицистами,конечно, не до

пнспекторскихъсмотровъбеллетристики.До того-ли

тутъ, чтобы разсматрпвать,хороши или дурны обои
въ вашей квартпрѣ, когда передъ вамп поставленъ

вопросъ о срытіи до основанія всего того дома, въ

которомъ вы живете? Очевидно, что оставляя въ сто-
ронѣ все остальное,приходитсяпреждевсеговѣдать-
ся съ вопросомъо судьбахъ и значеніи пнтеллиген-
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ціи въ нашейжизни. Вопросъ этотъвъ продолжены

всего прошлаго года стоялъ впередип напболѣе за-

нималъи волповалъ всѣ умы. Изъ-запего въ жур-

налистикунашейнемало было споровъи всяческихъ

пререканій. Поставпмъи мы его впередии посвятпмъ

ему первую нашу бесѣду. Я не буду входить здѣсь въ

разборъ всѣхъ тѣхъ мнѣній и сужденій, какія были

высказаны въ прошломъ году по этомуповоду; я на-

мѣренъ ограничитьсятѣмъ, что подамъсвое отдѣль-

ное мнѣніе п предоставлю читателямъсамимърѣ-

шить, насколько это мнѣніе подвинетърѣшеніе спо-

ра п выяснить предметъего. Но мнѣ сдается,что во-

просъвъ значительноймѣрѣ перестанетъбыть вопро-
сомъ, разъ мы его поставпмъна почву исторіи, что

я тотчасъ-жеи сдѣлаю. И такъ, какъвидитевъ пер-

вомъ своемъписьмѣ вмѣсто того, чтобы толковать о

тѣхъ или другпхъ современныхънамъ ппсателяхъ,

намъприходитсяпмѣть дѣло съ псторіею. Но что-же

вы будетедѣлать, еслимы ея незнаемъ,плизабыли?

Въ послѣдпія четыресталѣтъ европейскойжизни,

мы впдпмъдва колоссальныя умственныя двпженія,

весьма богатыя свопмп результатамине только въ

смыслѣ развитія просвѣщенія въ прпвиллегпрован-

ныхъ, культурныхъ классахъевропейскихъобществъ,

но и улучшенія быта народныхъ массъ.Таковы— -

эпохиrenaissanceп эпцпклопедистовъ.И таи другая

пмѣютъ совершенноразличный точки исхода и ре-

зультаты, совершаются въ совершенно различныхъ

областяхъжизнп, именнооднавъ духовно-религіоз-

ной сферѣ, другая въ свѣтско-политической;тѣмъ не

менѣо обѣ этиэпохипмѣютъ чрезвычайно много об-

щпхъ чертъвъ характерѣ и ходѣ движенія. Вотъ на

эти-точерты мы п обратимънаше вниманіе, потому

что онп служатъ характеристическимипризнаками

всякаго стпхійнаго п массовагоумственнагодвиже-

пія; этисамыя черты мы найдемъп въ нашейсовре-

меннойжпзппза послѣднія 20 лѣтъ.

Первый существенныйцрпзнакъобопхъ движеній

заключаетсявъ томъ, что оба ониначались сверху,
въ высшпхъ правящихъ и культурныхъ классахъ,ко-

торые въ обоихъ случаяхъ представлялиизъ себя

одну и туже картинуодряхлѣнія, отсутствія всякихъ

высшпхъ общественныхъи нравственныхъидеаловъ

и цѣлей, празднаготунеядствапри громадномъско-

пленыбогатствъи крайнягоразложенія нравовъ, на-

помпнавшаговременападенія римской имперіи. И

вдругъ эта праздная, извращенная, растлѣнная до

мозгакостейсреда, сосущая соки изъ всѣхъ клас-

совъ общества, внезапноозарилась яркими лучами

новыхъ идей, раскрывавшихъ всю ея мерзость запу-

стѣнія. Откуда-лееявлялись этилучи? Не въ этой-

же средѣ могли опи возникнуть и, съдругой стороны,

непзъ задавленныхъ,обобранныхъи одпчалыхъна-
родныхъ массъ,едва влачившпхъ свое существова-

ніе. А дѣло заключалось въ томъ, что въ обоихъслу-

чаяхъ подъ высшпмъ культурнымъ слоемъизъ подъ
земли струился совершенно особеннагорода ис-

точникъ живой воды въ видѣ умственнагодвиже-

нія вѣка, развитія наукъ, пскусствъп всякаго рода

идеаловърелпгіозныхъ, обществепныхъп нравствен-
ныхъ. Источникъэтотънаходилсяпорою въ полномъ

цренебреженіп, забрасывалсявсякпмъ мусоромъи за-

рывался повидпмомусовсѣмъ подъ землю. Но въ са-

мыя мрачпыя эпохи всеобщаго одичанія и полнаго

равподушія къ умственнымъ и духовнымъ пнтере-

самъ, онъ непзсякалъ и продолжалъжурчать въ и-

шп хоть по капелькѣ. Вы спросите,къ какому слою

обществапринадлежалаэтаструйка?Въ томъ-топ

дѣло, что рѣшптелыю нпкъ какому, пли лучше ска-

зать, это былъ свой особенпый слой, но отнюдь Щ'

такойтрадиціонный, какъ всѣ прочія сословія. Сюда

попадалъп членъзнатнагорода, и дворяпинъ сред-

нейрукп, и монахъ, и купеческій первенецъ,и сынъ

какого-нибудьремесленника,а иногда и земледель-

ца. Но главная особенностьэтого ручья заключалась

въ томъ, что есличеловѣкъ не ограничивалсятѣмъ

что мочплъвъ него только пальчики, а погружался

въ негосъ головою, онъ сейчасъ-жебылъ неудер-

жимо увлекаемъсплою теченія, — и тогда онъ пере-

ставалъуже быть дворянпномъ, монахомъ, купцомъ

и пр., а дѣлался лишь членомъэтогоособеннагослоя.
То есть, еслихотите,по метрішѣ онъпродолжалъчи-

слитьсяпрпписаннымъкъ томусословію, пзъкотораго
вышелъ, но никтообъ этомънедумалъ, это совсѣмъ

забывалось, помпилптолько, что онъ былъ ученый,

хігмпкъ илимедикъ, профессоръ,драматургъ,скульп-
торъ, композиторъп пр. Обратитевниманіе, что въ

біографіяхъ большинстваподобныхълюдей мы встрѣ-

чаемъ такую особенность, что родители, видя въ

своемъсынѣ наклонностькъ тойилидругойумствен-

ной профессіп, возставалиобыкновеннопротнвъэтой
наклонности,старалисьвсяческиподавить ее, а если

это неудавалось, они проклиналисвоего сына, ли-

шали его наслѣдства, смотрѣли нанего, какъ паот-
щепенцап погпбшаго человѣка. И это было есте-

ственно:дѣйствптельно, человѣкъ, погрузившійся въ

источникъ,о которомъ мы говорпмъ, дѣлался отще-

пенцемъотъ своего сословія. Въ качествѣ дворянина

онъ былъ обязанъ воевать, блистать и добиваться

высшпхъ почестейдля поддержаиія честисвоего ро-

да; какъ купецъ, онъдолженъбылъ торговатьи уве-

личивать отцовскіе капиталы;какъмонахъ,онъвсе-

го себя долженъбылъ отдатьнаслулсеніе курін; бу-

дучи сыномъ ремесленника,онъ принадлезкалъкъ

пзвѣстному цехун наслѣдовалъ ремеслоотца.Но разъ
онъ погружался въ источникъживой воды, онъ не

хотѣлъ нпвоевать, ниторговать, ни дѣлать часовъ,

онъ весь отдавался наукѣ или искусству,а порою

жертвовалъ какой-нибудьидеѣ всѣми интересамитого
сословія, пзъ котораго выходилъ.

Вотъ этотъ-тосовершенноособенный,отдѣльныи,

междусословныйслой людей, исключительноработаю-
щпхъ мозгомъ, и составляетъто, что мы можемъпа-

звать въ истпнномън точномъсмыслѣ слова пнтел-

лигенціей страны.

Я уже говорилъ выше, что этотъинтеллигентный
слойдоходитъпорою до едва пробпрающагося среди

всякаго мусорапо капелькѣ ручейка, но за то порою

онъ вдругъ превращаетсявъ необъятноеморе, затоп-

ляющее собою цѣлыя страны, и мчптсябурными и бѣ-
шенымиволнами,увлекая всевстрѣчаемоепапутпвъ

своп пѣпящіяся пучины. Такъ это и было въ эпохи

тѣхъ двухъ умствепныхъдвшкепій, о которыхъ мы

говорпмъ. Тотъсвѣтъ, который впезапноозарплъмер-
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зость всеобщаго общественнагозапустѣнія, просіялъ
пзъпнтеллпгентнагослоя: въ первомъ случаѣ въ вп-

л возрожденія классическойобразованности,во вто-
ромъ— въ видѣ философскаго двпженія XYIIIвѣка.
Ми нестанемъраспространятьсяо томъ, какпмъпу-

темъ и вслѣдствіе какихъ обстоятельствъ въ нѣд-
рахъ пнтеллпгентнагослоя возникло то и другоедви-

жете; это завело-бынасъочень далеко, да и не въ

зтомъ нашедѣло. Для насъважно то, что въ обоихъ
случаяхъ тотъмогучій энтузіазмъ, который скоплял-
ся въ нѣдрахъ интеллигентнагослоя, первымъ дѣ-
ломъ увлекалъ за собою тѣ самые разложившіеся
культурные слои, которые грозили смертью всемуев-

ропейскомуміру. Конечно, это происходило потому,

что вслѣдствіе безсодерясательнойпустоты жизни

этпхъслоевъ и крайнейнервнойтряпичностии дряб-
лости,опппредставлялисобою самыйудобоподвпжный
матеріалъ для увлеченія куда угодно. По крайнеймѣ-
рѣ,въ обоихъ двпженіяхъ мы видимъодно и то-жеяв-

леніе: въ эпохуrenaissanceнаиболѣе ревностнымипо-

борнпкампклассицизмабылп папы, кардиналы, пре-
латы, аббаты; въ эпоху ХѴШ вѣка первымипоклон-

никамиэнциклопедистовъбыли придворныеверсаль-

скагодвора и вообще парижскаязнать.— Въ обоихъ
случаяхъ люди умственныхъпрофессій, до того вре-

менинаходившіеся въ крайнемъпренебреженіи, вхо-

диливдругъ въ моду, ихъ начиналисажатьвсюду на

первое мѣсто, знакомствасъ нпмп добивались, какъ
высочайшейчести;деньгисыпалисьрѣкою напоощ-

реніе наукъ и искусствъ.Вмѣстѣ съ тѣмъ средапн-

теллпгентнагослоя начиналабыстро расширяться.

Это узке были теперьне одни мезкдусословныеотще-

пенцы, а, мозкно сказать, культурное общество всею
своею массою вливалось въ берегаинтеллигентнаго
источника,п послѣдній наводнялъ собою всю Европу.
Каждый плюгавенькій аббатикъ,въ XV вѣкѣ, каж-
дый истасканныйпетиметрикъвъ XVIIIв., мпплп

себя новымп людьмп, поощряли, покровительствова-

ли, ораторствовали,философствовали, кощунствовали

и мечталио блпзкомъ наступленіи золотаго вѣка.
Правда, этовсеобщеенаводненіе очень вредилочисто-

тѣ струйпнтеллпгентнагоисточника;очень понятно,

что онъ увлекалъ за собою всякую грязь, и весь уно-

симыйнмънавозъмнплъсебя передовою интеллиген-
тною; но это немѣшало средимутнагои пѣнящагося
потокаоставатьсяпрежнемуфарватеру, наполняемо-
му все тѣми-же чистымии прозрачнымиструями,пзъ

которыхъ всякій могъ питьживительную влагу безъ
малѣйшаго вредадля здоровья.

Къ тому-же увлеченіе новыми идеями не обходи-
лось дешево разложившимся слоямъ общества:онине
только никого не обманывалисвоею мнпмоюинтелли-

гентностью,но напротивътого сразу обнаруживали
всевопіющее противорѣчіе складасвоейжизнисъно-
выми идеями и всю свою несостоятельностьпрпмѣ-

нпться къ новымъ требованіямъ. Такъ, напрпмѣръ,
никого не поражало, когда профессора разныхъ

нтальянскихъуниверситетовъ,художники плипоэты

увлекались пропзведеніямп древнихъкласснковъп въ

діалогахъПлатонаискалиразрѣшенія всѣхъ своихъ

фплософскпхъ вопросовъ; но когда папы, ирелаты п

вообще все католическоедуховенствоударилось въ

класспцпзмъ,это произвело впечатлѣніе скандала.

Когда въ устахъ священнослужителейименадрев-

нпхъбоговъ началипреобладатьнадъименамихрп-
стіанскпхъсвятыхъ, когда нѣкоторые пзъ нпхъ от-

крыто заявляли, что для нихъ авторитетыЦицерона
плиАристотелягораздо важнѣе, чѣмъ авторитетыне

только отцовъ церкви, но и самагоЕвангелія, когда

насвятѣйшемъ престолѣ появились папы, тщеславн-

вшіеся атеизмомъ,въ это время, естественно,совре-

менникамъмогло казаться, что нетолько католиче-

ство, но и самоехристіанство близко къ концу, и что

происходитьвозвращеніе къ древнемуязычеству.

Совершенновъ такой-жестепенибыли нелѣны всѣ

эти изношенные п раздушенные маркизы и герцоги

XVIIIвѣка, когда они, зачитываясь энцнклопедп-

стовъ и Ж.Ж. Руссо, ораторствовалио свободѣ, ра-
венствѣ и братствѣ, мечталиобъ идиллическойсель-
скойжизниподъ соломеннойкрышей налонѣ приро-

ды и средивсегосвоего безумпагомотовства,кутежей
и оргій проливаливъ свопхъ раззолоченныхъчерто-

гахъ сентпментальныяслезы о несчастномъголодаго-

щемъ народѣ. Суворину, Вагнеру п кн. Демидову

Сенъ-Донатопредставляется,можетъбыть, что они

открыли н ппвѣсть какую Америку— въ видѣ сердо-

больнаго плачао несчастныхъобитателяхъдомаВя-
земскагои воззваній къ пожертвованіямъ для облег-
ченія пхъ участп.Но, мезкду тѣмъ, куда какъ прево-

сходилиихъ въ этомъотношеніи развратныепарпж-

скіе селадоныXVIIIвѣка. У Суворпна оказывается
такъмало воображенія, что онъ, проживая въ Петер-
бурге не одпнъузке десятокълѣтъ и отличнозная,

что наСѣннойестьдомъВяземскагои что такоеэтотъ

домъ Вяземскаго (даи одинъ-ли,полно, у насътакой

домъ въ Петербурге!),до спхъ поръ немогъ себѣ
представить,какъ жпвутъ обитателиэтого дома, нп

на минуту не задумывался объ этомъ предметѣ и

впредь, конечно, непозаботплся-быостановитьсяна
подобныхъ размышленіяхъ, еслп-быслучайнонепод-
вернуласьстатистикагородскагоиаселенія, и ему не

пришлось-бы во-очію увидѣть, что творитсявъ домѣ

Вяземскаго; тутътолько онъ ужаснулсяп расплакал-

ся. А въ Парпжѣ, въ XVIIIстолѣтіи, неодни газет-

ные публицистыслучайно, а маркпзы, герцоги, при-

дворный дамы самостоятельнои нарочнолазили по

чердакамъ, подваламъи всякпмъ вертепамънищеты

и проливалитамъне такія еще горькія слезы. Князь
Демпдовъ Сенъ-Донато,пожертвовавши 5,000 руб-
лей, обѣщалъ ежегодножертвовать такую-же сумму,

и редакція „Новаго Времени"тотчасъ-жекапитали-
зировала это обещаніе и оцѣнила его въ 100,000.
Во Франціи-же въ концѣ прошлаго столѣтія дѣло
ограничивалосьнеоднимикапиталпзаціямп обѣщаній,
а на провинціальныхъ собраніяхъ и въ парпжскпхъ

салонахъ собиралисьдействительныекапиталывъ

сотнитысячъ и милліоны, чтобы хоть сколько-нибудь
облегчить участь той страшнойнищеты, до какой въ
то время дошли яизшіе классыстраны. И при всемъ

томъ, не только потомкамъ, по п совроменнпкамъ

этихъмаркизовъ и герцоговъ во всехъихъсентимен-
тальныхъ возгласахъи благотворительнойщедрости
чувствовалась бездналицемѣрія и лжи.

Далеезатемъмы впдимъ, чтообаразсматрпваемыя
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намидвпженія вдругъ словно переломляются. Пер-

вымъ дѣломъ, высшіе культурные классы быстро

охладѣваютъ отъ того увлеченія, которому они пер-

вые поддались, и сторонятсяотъ движенія, но за то

оно все болѣе и болѣе развиваетсявъ средннхъклас-

сахъп. наконецъ, въ народѣ. Вмѣстѣ съ тѣмъ оно

совершенно пзмѣняетъ свой характеръ. Въ первый

періодъ, въ обоихъ случаяхъ оно пмѣло обще-фило-

софскій, абстрактныйхарактеръ. Дѣло шло о пере-

рѣшепіп всѣхъ вопросовъ жизни и релпгіозныхъ, и

правственныхъ, п иолптпческихъ,и художествен-

иыхъ, п культурныхъ; все перевертывалосьнаизпан-

ку съ цѣлію неоставитьнапрежнемъмѣстѣ ни од-

ного камушка въ общественномъстроѣ; но все это

производилось a priori, и дѣло ограничивалосьодними

разсужденіямп, илп-жепредпринималисьповпдпмому

широкія п радпкальныя реформы, по сводились къ

пулю, п все шло по старому. Такъ, въ 15-мъвѣкѣ

передъреформаціею сколько п говорилось, п писалось

о необходимостиперестроитьцерковь на совершенно

новыхъ осповапіяхъ, объ отрѣшеніп отъ всѣхъ прелс-

ппхъ зиоупотребленій и заблузкденій; издавались съ

этою цѣлыо буллы за булламп, собиралисьсоборы. Но
все оставалосьпо старому,п тѣ самыепросвѣщенпые

папы, въ родѣ Льва X, которые зачитывалисьЦице-
ронами и Демосфепампи украшали свой Ватпкапъ

пропзведепіямп классическойдревности, оставались

все тѣми-зкевавилонскимиблудницами,стягивавшими
въ свой всемогущій Рнмъ лучіиіе сокисовсейЕвропы.
Также точно и всѣ реформы XVIIIвѣка во Фрапціп,

несмотряпашпрокія фплософскія идеи, па которыхъ

опѣ основывались, п при всемъ пскреннемъзкеланіп

спастиразлагающеесяобщество, пи па іоту не под-

впгалпдѣла: оставалисьвсе тѣ-же разстроенпыефи-

нансы, тотъ-лгесвоевластныйбюрократизмутѣ-зке

феодальные поборы безъ конца. Во второмъ періодѣ

двпженія мы видимъсовсѣмъ ппой порядокъ вещей.

Правда, золотой вѣкъ литературы и философы кон-

чается. Эразмы и Рейхлины, Вольтеры и Руссо схо-

дятъ одинъ за другимъсо сцепы. Въ лптературѣ и

въ мірѣ пскусствънаблюдается замѣтпый упадокъ.

ПрезкнШшпрокій полетамысли зпачптельпосъузки-

вается. Но за то мысль изъ метафпзнческпхъвысота

спускаетсяназемлю, пареальную почву насущныхъ

вопросовъ жпзпп.

Вмѣстѣ съ этимъпереходомъумственнагодвпзке-

нія напрактическуюпочву, тѣ культурные классы,

которые презкдестояли во главѣ двпзкепія, прпвѣт-

ствовалпего и поощряли, теперьиапротпвътого ста-

новятся къ нему въ самыя вралідебпыя отношения.

1 это очень понятно: дѣло теперьзаключаетсяне въ

какпхъ-либоотвлечепныхъумствовапіяхъ, а прихо-

дится платиться кое-чѣмъ реальнымъ; такъ въ XV

вѣкѣ лапы видѣли, какъ ускользало изъ ихъ рукъ

всемирноевладычество падъ пародами п королями;

такъфранцузскомудворянствуXVIIIвѣка предстояло

разстатьсясъфеодальпымипрпвиллегіямп. Тогдапри-

верженцы стариныи statu- quo начпнаютъприписы-
вать опасностьнодобпыхъ экертвъ не какимъ-лпбо

реальнымъ прпчипамъ,полптическпмъп экономиче-

ским^ а исключительнотому умственномудвнзкенію,

котороеяко-бы смутилоумывреднылптеоріямп. Исклю-

чительнымивиновникамидвплгенія являются тѣ са-

мые философы, публпцпстыи поэты, которымъ такъ

недавноеще чуть что певоздвигали алтарп. Оказы-

вается, что они, по совершенно произвольному зло-

умышленно, разорвали все связи съ спасительный

традиціямп и завариливсю кашу. И вотъ борьба вы-

ходить пзъ своей спеціальной сферы, — релпгіозноіі

въ первомъслучаѣ, политическойво второмъ; онадѣ-

лаетсячпстокультурною борьбою цнвилпзаціп съвар-

варствомь, просвѣщепія съ невѣзкествомъ. Такъ, мы

впдпмъ, въ XVI и XVIIвекахъ пнквизпція жгла па

своихъ кострахънеодпихъеретпковъп всякаго рода

церковныхъ отщепенцевъ,но п ученыхъ, философовъ

вообще всѣхъ пптеллигентныхълюдей, дерзавшихъ

мыслпть свободно и самостоятельно,не сообразуясь

съ католическимитрадпціямп, въ которыхъ сновапа-

чалпполагатьвсе спасеніе. Точно такзкеп Вандея—

если-бывосторзкествовала,онаконечпопеогранпчп-
лась-бы однимисвоимиполитическимиврагами, а па-

бросплась-быпа всю пнтеллпгенцію страны,увлечен-

ную умствепнымъдвпэкепіемъ вѣка. Объ этомъ ив

мозкемъсудить по узкасамъбѣлаго террора въ эпоху

реставрациип по тендепціямъ такнхъреакціонеровъ-

изувѣровъ, какъ Де-МестеръилиМеттернихъ,кото-
рые возставалиненротнвъодіыхъ только полптнче-

скихъ в|іаговъ, а вообще иротпвъ свободнагои само-

стоятелыіаго двизкепія идейвъ пптеллигентныхъсфе-

рахъ; въ своихъ крестовыхь походахъ протпвъ нп-

теллнгепціи они точно такяіе опиралисьна здоровые

пнстпнктынародныхъмассъ,которымъ яко-бы врозк-

депы пхъ излюбленныетрадпціопные принципы,какъ
нѣкогда и инквпзпціа въ своихъ гоненіяхъ, воздвп-

гаемыхъпротпвъГалплеевъпли Бруно, льстиласебя
убѣзкденіемъ, что она дѣйствуетъ за одно съ паро-
домъ, который яко-бы по самомусвоему существуяв-

ляется строгпмъпрпверзкепцемъкатолическойорто-

доксіп и ненавпдитъвсакія еретическія умствпвапія.

Еслп мы теперь обратимся къ нашему отечеству,

то п у насъ вы найдететакое-зкеумственноедви-
жете, совершающееся по тѣмъ-зке самымъзакопамъ,
какъ и те два колоссальный европейскія двпженія,
которыя мы только что разсмотрѣлп. Толчкомъкъ на-

шему двпженію послузкило все то-яге развптіе фпло-

софскпхъ п гумапныхъ идей ХѴШ-го века, которое

не замедлплооказать свое вліяніе и накультурпые

слои пашегоотечества.По крайнеймѣрѣ мы впдпмъ,

что до императрицыЕкатеринывъ обществѣ пашемъ

было полноеотсутствиевсякой умственнойзкпзпп, не

замѣчалось пималѣйшей самостоятельноймысли или

какой-бы то нп было самодеятельности.Вся интел-

лигенциясосредоточиваласьвъ правительстведо та-

кой степени, что иптеллпгенція и правительствосо-

вершенноотождествлялись. Если являлся въ то время

человекъ, выдѣлявшійся пзъ темнойполуграмотной

массып увлекался какпмп-нибудьвысшпмп умствен-

ными интересами(Ломоносовъ, Тредьяковскій), онъ

сейчасъ-зкевстуналъвъ ряды правительства,делал-

ся чпповникомъ. Совершенно не то мы впдпмъвъ кон-

цеХѴІИ-го века. Къ этомувремении у насъявляет-

ся самостоятельныйинтеллигентныйслой людей, вы-

делившихся нзъ общественной,инертноймассыи по-

святпвшпхъ всю свою зкизнь слуэкепію чпсто ум-
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сгвепнымъ п нравственнымъпнтересамъ.Правда,
весь этотъинтеллигентныйслой принадлежалъкъ

дворянскому сословію; но ниНовпковъ, Радпщевъили
Фонвпзинъ, ни литературныекружки 20-хъ и 30-хъ

годовъ, ни такъназываемыелюди 40-хъ годовъ,—

по свопмъ стремленіямъ, не пиелиничегообщаго съ
гѣмъ сословіемъ, къ которому онипринадлежали.На-
протнвътого, мы впдимъ, что всетеидеи,которыя они
ироповедывалп, и цели, къ которымъ стремились,

шли совершенно въ разрезъ съ узко-дворянскимн

принципамип интересами.Въ той общественнойсре-
де, въ которой они вращались, они постоянноигра-

ли роль отщепепцевъ, людей лишнихъ п безпокой-
ныхъ. Известно, чемъ кончиласьдеятельностьНо-
викова. Фамусовъ говорплъ про Чацкаго, что такихъ
людей не следуетъ п навыстрелъ подпускатькъ

столпцамъ.Пушкннъ и Лермонтовъвсю лсизньвлачи-

лп въ изгнаніп и умерли презкдевременнонасиль-

ственноюсмертью, которой они искали,разочарован-

ные, оскорбленные, олгесточенныеокрулшощею пхъ

пошлостью. Рудпны и Бельтовы бежали изъ отече-

ства въ надежденачузкбпненайтпдело, котораго

тщетноискалипародине...

Накопецъ, въ 60-е годы мы впдимъ, что двизке-

ніе, которое до того времени струилось въ тесныхъ
(шпстыхъ берегахъ, едва пробиваясь средимусора

п навозанашейзкпзпп, вдругъ овладелоцелымпмас-

сами людей пзъ всехъ классовъ общества, а главное

дѣло пзъ дворянскпхъ слоевъ спустилосьвъ средніе
п мещапскіе классы. И у насъмы впдимъто-зкефило-

софское броженіе, то-мсестремленіе перерешитьвсево-
просы зішзнп, и релпгіозпые, и нравственные,и лите-

ратурные, п общественные; н точно таіше подобное
перерешеніе вращалось более въ отвлеченпыхъ,умо-

зрнтелыіыхъ сферахъ, а на практикехотя предпри-

нимался рядъ широкихъ реформъ, но зкпзпь продол-

жала покоиться все натехъ-жестарыхъ, рутинныхъ
основаніяхъ.

Конецъ60-хъ и 70-егоды представляютсяу насъ

началомъ того перелома% двпзкенія, о которомъ была
рѣчь выше. И у насъмы впдпмъ что текультурные
слои, которые въ 60-е годы увлекалисьдвиженіемъ,

петолько охладеваютъкъ нему, но и становятсятакъ

пли ппачево враждебныйотношенія. Въ то-жевремя
кончаетсязолотой векъ литературы. Деятели40-хъ
п 60-хъ годовъ плп совсемъсходятъ со сцены, пли
дожпваютъ своп годы, успевшисовершить всю свою

кипучую деятельностьи ограничиваются тенерьпо-

вторепіемъ стараго;по этостароеникогонеувлекаетъ

шъ, какъ презкде, пе удовлетворяете, ненмеетъп

тѣнп презкняго обаянія. По своему содерэканію двп-

женіе значительносъуліпвается: вы не впдптеузке

прежнихъполетовъмысли, стремившейсяперерешить
всѣ вопросы лаізпп, неопустившипзъ виду ни одной

ея сторопы, общественнойнлп пндпвпдуально-нрав-

ивеппой.Теперьвсепоглощаетсяоднпмъвопросомъ—
народнымъ, вопросомъ вполнепрактпческимъ;оказы-
вается, что ранееразрешенія этого рокового вопроса

жпзнп о всехъ прочпхъвопросахъпечегои думатьвъ
серьезъ: оип самисобою решатся, какъ только будетъ

покопченосъ основпымъвопросомълшзнп.

Въ то-зкевремя прежніе философы, публицисты-тео-
ретики, критикии художники-созерцателисменяются

практическимидеятелями. Это мы впдпмъдаже и па

беллестрпстике.Въ последнеевремя немалобыло тол-

ковъ о томъ, отчегонынеявляется такъмало худо-

жествениыхъталантовъизъ молодежи, отчего и те,

которые появились въ 60-ые годы (Гл. Успенскій, Н.
Златовратскій, Н. Наумовъ и пр.), ограничиваются

мелкими очерками и разсказампполубеллетристпче-

скаго, полупублпцпстпческагохарактера,а не созда-
ютъ ничеготакогоувеспстаго,высокохудожественнаго,
какое создавалосьвъ 40-ые и 60-ые годы. Это впол-

необъясняетсявышеприведенноюпричиною. Неговоря
улге о томъ, что очень многіе талантливыелюдп, вме-

сто того, чтобы подвизатьсяналптературпомъпопри-

ще, увлекаются практическою деятельностью, но и

те, которые предпочитаютълитературнуюарену, яв-
ляются нанейвсе темп-жсборцами.Не такоетеперь
время, чтобы возседатьнаОлимпеп съ облачнойвы-
соты созерцатьжизнь съ олпмпійскпмъ безпрпстра-

стіемъ. Каждое являющееся ныне худолгествепное

произведете, къ какону-бы лагерю оно ни прпнадле-

зкало, носитъхарактеръборьбы, преследуетънепо-
средственный,практическія целп,и этоделаетсявовсе
не вследствіе какпхъ-нпбудьпредвзятыхъ эстетпче-

скпхъ теорій, требующихъ непременнотендепціозной
беллетристики.Тенденціозная беллетристикаприна-

длежала къ философскииъ 60-мъ годамъи отлшла

вместесъними.Тенденциознаябеллетристикапоучала,
развивала идеи, обличала. Современная-л:ебеллетри-
стика— или задаетъвопросы для практпческагоре-
шетя пхъ, плинепосредственнодействуетъ,увлекая
людей въ ту илидругую сторону.

Наконецъ, какъ последній п яркій прпзпакъвре-

мени, мы впдпмъ и вознпкшіе въ настоящеевремя

толки объ устраненыпптеллигенціп, интересыкото-

рой яко-бы расходятсясъинтересаминарода, которая

прервала будто-бы съ пародомъвсякія экивыя связи

и стоитъпоперекъправпльнаго решенія народпаго

вопроса. Но вопросъ, госиода, что вы разумеетеподъ

интеллигенцию?Если те культурные слои, которые

некогдаувлечены были энтузіазмомъ двпзкенія, ноте-

перь все более и болееотстаютъотъ пего, устраня-
ются и выказываютъ всю свою дряблость, всеэлемепты
полнаго разлозкепія п вырозкденія, паконецъвсе свое
лицемеріе скрыванія подъ громкпмпфразами стремле-

леній самагоузко-эгопстпческагои нпзменнагохарак-

тера,въ такомъслучаенамъничегонеостается,какъ
протянуть вамъ руку полной съ вамп солидарности

относительноэтого предмета.Но есливы самитакіе-
зке лицемеры, есливы самииграетегромкпмпсловами

слптія съ пародомъи слул;енія его пнтересамъ,прп-

крывая подъ этимифразами побузкденьпцасамаго
антинароднагосвойства, есливъ лпценптеллнгенціи
вы мечтаетеуппчтозкитьто самоеумственноедвпл;е-

піе, которое съ самагоначала своего, со временъ

Новикова и Радищева и до сегодпя, нетолько ниразу

не изменяло народнымъ пнтересамъ,а все болееи
более проникаетсяими... Въ такомъ случае, мило-
стивые государи, пе слпшкомъ-лиузкь вы опоздали

въ своемъблагородномъстремлены?Легко было отстра-
нить сразу всехъ людей 30-хъ и 40-хъ годовъ п сна-
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сти Русь отъ Пушкина и Лермонтова, велин-
скаго и Гоголя, но теперь это довольно узке трудно,

господа.

II.

Въ прошломъ письмея говорилъ, мезкду прочпмъ,

о разделеныкаждаго умственнагодвпженія на два

рѣзкіе періода: первый— абстрактно-фплософскій и

второй, періодъ— практически-деятельный.Теперь я
хочу доказатьфактаминашейсовременнойбеллетри-

стики, что мы встуиаемъвъ настоящеевремя во вто-

рой практическийперіодъ умственнагодвпженія. Для
этогоя избираюГл. Успенскаго,въ пропзведеніяхъ ко-

торагопоследнпхъпяти летанаиболееярко отра-

жаетсяименното, о чемъидетъу насъречь.

Абстрактныйперіодъ умственнагодвпженія посто-

янно отличаетсятемъ, что создаетъцелый рядъ мп-
ралсей, въ которыхъ приходится разочаровываться

второму періоду. Это пропсходптъпотому, что въ пер-
вомъ періоде преобладаетъотвлеченноемышленіе;
вместотого, чтобы анализироватьфакты живой дей-
ствительностии пзъ этого анализаделатьобщіе вы-

воды, люди, увлекающіеся новыми идеями, подводятъ

факты подъ этп идеи, или-же путемълогическихъ

умозаключеній создаютътакіе воображаемыефакты,
никакогоподобія которымъ нетъвъ действительно-

сти. Таковы были, напримѣръ, въ XVIIIвеке все
представленія о народе.Всемъи каждомумало-маль-

ски мыслящему и читающемучеловеку было отлично

въ то время известно, что въ противуположность

искусственнымънравамъ растленнойцивплпзаціи,
отъ которой следовалово чтобы то нп сталоосвобо-
диться, народнаясредапредставляетъсобою именно

тесамыеестественные,неиспорченные,первобытные
нравы золотого века, о которыхъ мечталъРуссо. На-
родъ неиначерисовалсявъ воображеніп фплософовъ

XVIIIвека, какъ въ виде трудолюбпвыхъ, добрыхъ,
благодушныхъ и незлобпвыхъ поселянъ, чуждыхъ

всякихъ честолюбпвыхъ и любостяжательныхъ стра-
стей,завистиилимстительности,способныхъдоволь-
ствоваться самымъмалымъ и наслаждатьсямпрнымъ

счастіемъ подъсоломенноюкровлею, трогательнобла-
годарныхъ за каждый проблескъ участія къ нимъ,

терпелпвыхъ, кроткпхъ и препсполненныхъподобо-

страстнойпокорности.Правда, онинемногообнищали,
голодаютъ, бедные, и вымпраютъчуть что нецелыми

провинціями, безропотноподчиняясь своейсудьбе, но
стоитьпротянуть пмъруку братскойпомощп, вывести
ихъ пзъ бедственнагоположенія, и отечествотот-

часъже процвететъ,повсюду воцарятся тебуколп-
ческіе нравы золотого века, какіе господствуютъвъ

народнойсреде, и наблагодетелейсо стороны обла-
годетельствованныхъпольются целые потокиумплп-
тельныхъ благословеній.

И каково-же было всеобщееразочарованіе, когда,

вместовсехъ этпхъ воображаемыхъ ндиллическихъ
пастушковъи пастушекъ,пспугапнымъвзорамъ лю-

дейXVIII века предсталавдругъ толпа побросав-
шпхъ свои истощенныйполя, свирепыхъ, одичалыхъ

браконьеровъ, принявшихся разорять помещичьи
замкисъжестокостью гунновъ, или голодныхъ обор-

ванныхъгородскпхъпролетаріевъ, начавшнхъустраи-

вать кровавыя оргіи по улицамъПарижа.Земледельцы
же захолустныхъ местностей,какова была Вандея,
наиболеесохранившіе первобытный тппъ француз-

скаго кресьтянинаи подходпвшіе къ идиллический,

фантазіямъ философовъ, вместоблагословеній заока-

зываемый пмъ благодеянія, вздумали вдругъ опол-

читься на своихъ благодетелейво имя сохраненія

именнотехъ самыхъ феодальныхъ порядковъ, при

которыхъ пмъ такъ скверно зкплось.

Историческифактъ, приведенныйнами, предста-
вляетъ собою безспорнокрайнюю степень, до какой

когда либо доходило оболыценіе иллюзіей; моэкпопо-

лолштельно сказать, что нпкогда,нидо того времени,

нп после неголюди такъглупо но обманывались въ

действительностии такърадикально,такъприскорбно
не разочаровывались въ ней. Особенно-лсетрудно
представитьсебеподобнаго"рода пллюзіи въ нашъ

практическиXIXвекъ реальнагомышленія и трез-

ваго анализа. Но нельзя сказать, чтобы и мы были

совершеннозастрахованыотъвсякпхъ пллюзій. Людп

ыогутъ руководствоваться идеями, добытыми вполні

реальнымъпутемъ,но обращаться съ нимпнисколько
нереально. Это бываетъ каждый разъ, когда идея,

самапо себереальная, обращается для насъвъ го-

товую абстрактнуюформулу, которую мы прплагаемъ

къ фактамъзря, нималонезаботясь о проверке со-

отвётствія последнихъсъ этою идеею. Можетъ быть,
факты этп,если-бымы началианализироватьпхъсамо-
стоятельно, привелибы насъсовсемъкъ пнымъ вы-

водамъ, а мы нисколько о такомъ анализене забо-

тимся, а подходпмъ къ фактамъ съ предвзятыми о

нпхъынѣніямп. Это ведетъ къ новымъ пллюзіямъ,
правда, нетакпмъгрубымъ, какъ вышеприведенная,

но темъболееобольстительнымъп поэтомувреднымъ,
что онпопираютсянаданный,заслузкивающія полнаго

уваженія.
у/П вотъ мы впдимъ, что 60-егоды, этотъабстракт-
ный періодъ нашегоумственнагодвизкенія, не смотря

насвой реалпзмъ, въ свою очередь завещали намъ

рядъ обольстительныхъиллюзій, съ которыми намъ

приходитсянынеразделываться при вступленіи въ

новую, практическуюфазу нашего умственнагодвп-

женія.
И замечательно,что этпновыя пллюзіи, хотя да-

леко не столь грубы, какъ иллюзіи XVIIIвека, тѣмъ
неменеенельзя сказать, чтобы въ нихъне было вѣ-
которыхъ аналогпческихъчерта.Въ настоящемъслу-
чаево главе стоять несколько азбучныхъ истинъ,

въ неоспоримостикоторыхъ пеможетъ быть ни ма-

лейшихъсомненій. Такъ, напримѣръ, кому пришло-

6ы въ голову усомнитьсявъ томъ, что праздностьп

тунеядстворазслабляютъ все силы человека и ве-

дутъ къ нравственномурастленно,а фнзическій трудъ

напротивътого, укрепляетъмускулы и нервы и созда-

етъбогатырей,какъ въ физпческомъ, такъи въ псп-

хическомъотношеніяхъ. Далее затемъ, кому неиз-

вестно, что и трудътрудурознь; что только сельскій,
земледёльческій трудъ налонеприроды, насвежемъ,
здоровомъ воздухе, приразностороннемъупражненіп
мускуловъ представляетъсобою идеалътруда, город-

скойже фабричныйилиремесленныйтрудъ, въ помѣ-
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щеніяхъ, наполненныхъвсякими ядовитыми испаре-

ніяип, при крайнеодностороннемъупражненіп муску-

ловъ, не только не укрепляетъ человека, а напро-

тивъ калечитъего и физически, и нравственно.Со-
гласитесьсами,что все это такія идеи, передъкото-

рыми только и остается,что снять шляпу и отвесить
въ знакъ уваженія глубокій поклонъ. Затемъизъ
этихъидейлогическипроистекаетъразделеніе всехъ
обитателейстранынадва противуположныеміра, во

иногомъ напоминающеесобою такоеже раздеденіе
XVIIIвека: съ одной стороны развращенныйциви-

лпзаціей городъ, съ другой святая деревня во всей
своейпервобытнойпростоте; тамъиндивидуализмъ,
конкурренція, ожесточеннаяборьба за существоваиіе,
здѣсь община, братство,справедливость,все „порав-
ненію и по правде"; тамъ люди такъ и наровятъ,

какъ бы уклониться отъ письменныхъ, нотаріаль-
ныхъ актовъ, припечатанныхъседмью печатями,

здѣсь-же свято держатъразъданноеслово, нескреп-
ленноеникакимибумагамиили свидетельскимиудо-
стоверениями;однимъсловомъ—тамъ адъ кромеш-
ный, здесь—рай земной.И опять таки,принимаяпо-

добноеделеніе, какъ прямой, логическій выводъ изъ

совершенносправедливыхъидей, какъ широкую аб-
стракцію, нельзя отказатьэтойабстракціп въ глубо-
кой правде. Но если мы начнемъсмотреть на эту

истину,некакъ на абстракцію, верную лишь въ мас-

совомъ, собпрательномъсмысле, съ птичьяго полета

и приразсмотреніи вековыхъ историческихъсудебъ,
а отнесемсякъ ней, какъ къ чему-то конкретному,

приложимомукъ каждомуданномуфакту окружающей

иасъжизни, еслимы въ казкдой деревне,въ которую

входпмъ, будемъпредполагатьрай земной, а въ каж-

домъ встречномъмужикеили бабе прозревать не-
пременноидеальныхъ представителейдеревенскнхъ

началъ, мы не замедлимъвпастьвъ міръ фантасти-
ческихъиллюзій. Дело въ томъ, что логика зкизнп

далеко отличаетсяотъ логики нашего мышленія: въ

то время, какъ мы выводпмъ наши умозаключенія
изъ двухъ трехъ посылокъ, жизнь выводить свои

факты пзъ пеисчислимагоколичествапрпчпнъ;мы

создаемънашегоидеальнагоиужика, соображаялишь
оздоровляющія условія сельскаготруда, въ действи-
тельностиже мужикъ является созданіемъ равнодей-
ствующей силы самыхъ разнообразныхъ и протпву-

рѣчащпхъ факторовъ, въ числокоторыхъ накаждомъ

шагу входптъ и тотъсамыйгородъ, вліяніе котораго

мы въ настоящемъслучае совершенно нгнорируемъ.

Въ нашемъ мышленіи противупололшоститакъ и

остаютсяпротпвуположностями,враждебнообращен-
нымидругъ къ другу спинами,въ жизнижепротпву-

ноложностп непрестанновліяютъ другъ на друга,

стремятся слиться во единое. Такъ и въ данномъ

случае, городъ и деревня моглп-бы оставаться въ

вѣчиой своейпротивуполоэкностп,еслн-бы были от-

даленыдругъ отъ другакитайскою стеною; но они

не только неотделены, а напротивътого тесносвя-
заны другъ съ другомъ до такой степени,что нп го-

родъ безъ деревни,нидеревня безъ города сущест-

вовать немогутъ. А при такойсвязи они непрестан-

но вліяютъ другъ надруга и производятъ рядъ фак-
товъиявленій совершенно особеннаго, специфиче-

СОЧИНЕШЯ А. СКАБИЧЕВСКАГО.— II.

скаго свойства,неимеющихъничегообщаго сътемп
прямолинейнымивыводами, которые мы делаемъпзъ
пашпхъизлюбленныхъ абстракцій.

Пока нашеумственноедвпженіо пребываловъ пер-
вомъ абстрактпомъсвоемъперіоде, намъ ничегопе

значпло вполне игнорироватьвсю этуигру жизнип

довольствоваться своими азбучными абстракціями.
Мы были убеждены, что стоимънареальнейшей
почве, когда въ делепзученія народнагобытаогра-
ничивалисьтемъ,что въ лприческпхъ стпхотворені-
яхъ илибеллетристнческихъразсказахъоплакивали
золотушную тщедушность, тряпичностьп извращен-

ностьгородскагопнтеллпгентнагочеловекап противу-
полагалнему богатырейтруда, гуманныхъ въ своей

первобытнойпростоте,вынослнвыхъ, незлобнво-крот-
кпхъ, безропотнопокорныхъ своей участи. Подобно
людямъ XVIIIвека, мы проливали горькія слезы о

томъ, что эти деревенскіе богатыри, которымъ не-

сомненнопрпнадлежнтъбудущее, терпятъ голодъ,

холодъ и всякія неудобстважизни, и воображали,
что стоитьнамъпротянуть пмъруку братскойпомо-
щи, п наша ручка будетъ сейчасъ-жеоблобызана
съ чувствоыъ горячей благодарное™.Въ каждомъ

мужике и бабемы предполагалиполную солидар-

ность со всеминашимидорогамиубезкденіямп, и бы-

ли уверены, что стоитьнамъпоявиться въ народной
средеп произнеститамънесколько словъ, какъсей-
часъ-жевсе таящіяся въ глубиненароднойдуши не-
сознанныеинстинктытотчасъ-жевсплывутъ нару-

жу, получать определеннуюформулировку, насъ,ко-
нечно, тотчасъ-жесъ восторгомъ подхватитьнару-

ки и понесутъ,какъ какпхъ-нпбудьПрометеевъ.
Но первоепрактическоестолкновеніе съ народною

средою, первоеознакомленіе съ конкретнымифакта-
ми народнагобыта должны были неминуемопоста-

вить изучателейи наблюдателейвъ полноенедоуме-

ніе. Передънимисразуоткрылся целый міръ фак-
товъ, управляющихся своими особенными законами
н нетолько неимеющпхъничегообщаго съ привыч-
ными абстракціямп, по подъ часъпдущпхъ съ ппми

совершенновъ разрізъ. Мы не будемъ распростра-
няться о томъ, какой невообразимыйсумбуръ и смя-

теніе произвело въ умахъ массы мыслящихъ людей

это неожиданноестолкновеніе прекрасныхънлдюзій
съ печальною действительностью,сколько при этомъ

было нзломанныхъ п погпбшпхъ существованій,
сколько малодушныхъ п слабыхъ людейвналовъ по-
стыдноеуныніе, скороспелоеразочарованіе, повеси-
ло голову, п слозкило рукп въ безплодномъотчаяніп.
Обратимсяпрямо къ Гл. Успенскому, который памъ

тотчасъ-жевсе это разскажетъсъ полною обстоя-
тельностью, такъкакъ этотъписательявляется въ

настоящеевремя наиболееяркпмъ и полнымъ выра-

зителемъименнотого паденія пллюзій, о которомъ

идетъ у насъречь. Если где въ настоящеевремя

таитсяновое слово, то вотъ гдеследуетъискатьего:
въ произведеніяхъ Гл. Успенскагопоследнихълетъ,
потомучто этипроизведенія вполневыражаютъ со-

бою именнототъважный исторически!момента, ко-

торый мы переживаемъ.

И вы заметьте,что это новое слово принадлезкитъ
далеконевсейдеятельностиГл. Успенскаго.Преиіде

. 16
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Гл. Успепскій былъ совсемъпетотъ, чемъонъ пред-
ставляется пыне. Прежде, онъ ограничивалсявъ

своихъ разсказахъочеркамибытагородскихъмещан-

скпхъ слоевъ и такъ называемыхъ разночинцевъ;

онъ только и делалъ, чтоповествовалънамъо всехъ
ихъ нравственныхъ,умственныхъи экономпческпхъ

недугахъ, порою весьма талантливосмеялся надъ
ними, порою неменееталантливооплакивалъ пхъ,
плакалъвместесъ темъи надъсампмъсобою, такъ
какъ во всехъ его произведеніяхъ сильно прогляды-

валъ чпстосубъективныйэлементъ,п иногдаавторъ

вполне сливался со своими героями. Но въ конце

70-хъ годовъ въ деятельностиего мы впдпмърѣзкій

поворотъ: онъ обращаетсякъ деревне, п вместесъ

темъво всехъ его последующихъпроизведеніяхъ на-

чинаетъпроглядывать чпсто прудоновскій пріемъ.
Совершенно подобно тому, какъ Прудонъ постоянно
занималсятемъ, что бралъ разлпчныя, освященныя

векамиистины,давно обратившіяся въ неоспорпмыя

аксіомы, и раскрывалъ въ этпхъ истинахъмассуло-

гическихъпротпворечій, точнотакжепоступаетъГл.
Успенскій и съ излюбленными нашими пллюзіями.
Разница заключается въ томъ, что Прудонъ совер-

шалъ своп операціи путемъметафизическойдиалек-

тики, Гл. Успенскій же делаетътоже самоехудоже-
ственными средствамипредставленія конкретныхъ

фактовъ зкпзни народа, стоящпхъ въ полномъ про-

тпворечіп съ прежнимииллюзіями. При этомъшгѣ-

дуетъобратитьвнпманіе, что передъвамп нехолод-

ный, безстрастныйанатомъ, полосующій зкивое мясо

съ улыбкою удальства п глухой къ страданіямъ жерт-

вы. Не нужно забывать, что нллюзіп, съ которыми

имѣетъдело авторъ, составляютъсущественныйэле-
ментъжизни цѣлаго поколения. Онъ самъ, авторъ,

всю жпзнь прожплъ съ этимипллюзіямп, и онп были

для него неменеедороги, чемъ и для любаго чита-

теля его пропзведеній. Поэтому ему приходитсяре-
зать по кускамънетолько сердцечитателя, но и свое

собственное,и каждое изъ последнпхъпроизведены
его производитьтакоевпечатленіе, какъ будтоавторъ
отрываетъ отъ себя ио куску мяса сънестерпимою

болью п обливаясь кровью. И хотя подобноевпечат-

леніе доллшо было-бы еще более придавать цены

всемъмучптельнымъопераціямъ Гл. Успенскаго,темъ
неменеекаждое произведетеего производить сен-

сацію чуть что не скандала. Люди, слшвшіеся съ

своими иллюзіямп, прпвыкшіе дорожить ими, какъ

альфою и омегою знанія народпойжпзни, постоянно

набрасываютсяна Гл. Успенскаго,обвиняя его то

въ безтактности,на томъ основаны, что будто-бы

онъ, подчеркивая одне мрачныя стороны народной

зкизни, мирволить крепостннкамъи реакціонерамъ,

хо въ недостаткеправильнагологическагомышленія,
такъкакъ онъ будто-бы спешитьделать самыя ши-
рокія обобщены наоснованыдвухъ-трехъфактиковъу
Авторъ настоящагописьма счптаетъсвоимъдолгомъ
прнзнаться,чтоисамъонътакъбылъ пораженъреши-
тельнымъ выстунленіемъ Гл.Успенскагонаэтоновое
поприщевъ его разсказе„Черная работа" (От. Зап.,
1879 г.,№5), что немогъ сразу оценить значенія

этого переворотавъ деятельностиавтора, п въ свою

очередь, дорожавсетѣмп-жепресловутымииллюзіямп,

напалънекогданаГл. Успенскагосъ темпзке обви-

нениями въ скороспелостиобобщеній. Только \>щ

последующихъпроизведеныГл. Успенскаготакогозке
характера,въ связи съ обстоятельствамип событиями
лсизнп,могъ уяснить для авторавалшое зпаченіе но-

вой деятельностиГл. Успенскаго, и онъ спешить

загладить свою вину настоящимъппсьмомъ, посвя-

тпвъ его определенноэтой новой деятельностиГл.
Успенскаговъ ея истпнномъсветеи значены.

Начнемъпменносъ той самой „ Черной работы"
въ которой, какъ мы сказали выше, Гл. Успенскій
впервые решительнои резко выступплънасвоеновое
поприще. Повестьэтазамечательна,меигдупрочимъ
и тёмъ, что здесь авторъ высказываетъ определенно
п ясно темотивы, которые побудили его идтипо но-

вой дороге. Начинаетсяповесть темъ, что авторъ

представляетъсебя пзмученнымъ „тоскою, доходив-

шею до физической боли". Эта тосказаставилаего

бежатьизъ деревни„если ненавсегда,то нанекото-
рое время", а въ последній день эта ясаэкда не

думать о деревне, освободиться хотя навремя отъ

этой безплодноймуки, достигла такойстепени,что
онъ вместотрехъ часовъ ночи, какъ-бы следовало,

уехалъ на станцію въ одиннадцатьчасовъ вечера,

„решаясь сидеть более шести часовъбезъ всякаго

делавъ ожиданіп поезда"п не смотря настрашный
буранъ, который ему прпшлось вынестндорогою. Что-
же причинилоэту тоску до физическойболи п заста-

вило автора такъ поспешнобезкать изъ деревни?

Оказывается, что именноразладъ между азбучными

истинами,съ которыми пріехалъ авторъ въ деревню

и темпконкретнымифактами, которые обступилиего
въ деревенскойжпзнп. „Адское душевное состояніе,

говорить авторъ— доллсенъпережптьвсякій, кто толь-

ко, повинуясь дажеинстинктивномувлеченію къ де-

ревне, только чувствуя, что мелсду нимъ и ею суще-

ствуетекакая-тотрудноопределимая,нонесомненно
кровная связь, попробуетъ.... ну, просто хоть только

„пожить въ деревне".... Слагаетсяоно, во-первыхъ,
изъ такого рода еаседневнопредъявляемыхъ деревнею

фактовъ, въ которыхъ, по вашему мненіго (мпѣнію

человека, выросшаго въ другой среде), непостпжп-
мымъ для васъ образомъ оказываются нарушенными

самыя непоколебнмыя, самыя истинныйистины. Что
можетъ быть неизбежнеетехъ цифирныхъ пстпнъ,

какимъучптъвасъ таблицаумнозкенія? Два, умно-

экенноена два, разве мозкетъ дать въ результат*
что-нибудькроме четырехъ? Езкедпевныйдеревенски
опытадоказываетъвамъ, что не только мозкетъ, но

постояпно,аккуратнопзо дня въ депьдаетънечтота-

кое, чегодаженётъвозмозкпостппипопять, нпобъяс-
нить, къ объяснениечего петанпдороги, ни пути, ни
самомалейшейнити. Нилсе читательна примѣрахъ
увпдитъэти изумительные результаты доревенской
таблицыумнозкенія;теперь-же я только прошуегопред-

ставитьсебеполоэкепіе человека, который по стуразъ
въ день надеется, что вотъ-вотъ получитсячетыре,

п по стуразъ въ день видптъво-очію, что получается

то стеариноваясвечка, то свинаяморда, словомъ, ни-
чтонеожиданноеи невозмозкное.Представивъсебѣ все

это, онъ только до некоторойстепенипойметъ,что за

безнаделшо-отупляющеесостояніе доллсенъпереживать
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всякій, кто смотрптънадеревню такъ, „какъ долж-

но", по его мпѣпію, смотретьнанее".
И вотъ далее въ повестипередъвамп раскры-

ваетсятакоевопіющее протпворечіе фактовъ дере-

венской,жизнисъ привычною вамъ табличкою умно-

женія, какое естественноможетъ поставитьвъ ту-

ппкъ каждаго свежагонаблюдателя. Подобныйна-
блюдатель подходить къ народуконечно ужь съ ря-

домъ псоспоримыхъистинъвъ роде того, что крепо-
стноеправо, малоземеліе и чрезмерностьналоговъ
дѣйствуютъ нанародъдеморалпзирующпмъобразомъ;
ergoмужики господскпхъдеревень должны быть во

всехъотношеніяхъ хужемузкпковъгосударственныхъ,

а изъ господскпхъсамую высшую степеньдеморали-

заціп должны представлять крестьяне, бывшіе подъ

властію наиболеестрогпхъ, жестокпхъп жадныхъ

помещпковъ. И каково-зке должно быть болезненное
недоумѣніе наблюдателя, когда вдругъ, въ действи-

тельности,онъ встречаетсясъфактами какъ разъ

совершеннопротивпположнымп.Передънимътрпря-
домъ стоящія деревни: Солдатская, Разладннскаяи
Барская, пзъ которыхъ первая казенпая, пользую-

щаяся обпліемъ земель и всякихъ угодій п наименее

облозкеинаяподатями, представляетъсобою высшую

степеньдеморализаціп; малоуступаютъпмъразладпн-

цы, бывшіе некогдаподъ власгію доброй помещпцы;
лучше-же всехъ живетъп умнеевсехъ выгляднтъ

крестьянпнъдеревни Барской, бывшей подъ властью

строгпхъи зкестокихъпомещпковъ. „Словомъ, гово-

рить авторъ,— крестьянпнъ,более другихъ претер-
певшій пасвоемъ веку, следовательно, какъ вамъ

думается,болееугнетенный(онъперелшлъкрепост-
ноеправо), наделенныйплохою землей,обремененный
налогамп, вопреки всемъ смысламъ, вопрекивсемъ

таблицамъумноженія всехъ частейсвета, оказы-
ваетсяпорядочнее, пололштельнее,умнее,даровитее,
зажиточнееи честнеетого крестьянина,который,
пмея доходы, покрывающіе все посторонніе платежп,

плиплатя сущую безделицуи, следовательно, имея
всеусловія для того, чтобы собственнаяегодомашняя,
личная жизнь была лучше, достаточней,вольней,
чтобы заботаего о мірскомъ благе была шире, и т. д.,

и т. д., оказывается, что такой крестьянпнъничего

невыдумалъ, кроме кабака, живетъ бедно, пьяно,
фальшиво, къ ближнему равнодушенъ, равнодушенъ
къ міру, къ себе,къ семье!... Мало того, вы видите,

что отличнообставленнаявъ матеріальномъ отноше-

иіп деревня какъ бы лишенадаровитыхъ людей; есть

міроѣды и міроопивалы, а умнаго, характернагому-

жика нетъ, но напротпвъ,обпліе фалынпвыхъ мужи-
чоиковъ, которые за рубль продадутъотца.роднаго

и паобещаютъ въ три короба, а ничегоне дёлаютъ,
недорого возьмутъ соврать, надуть и т. д. Что же

означаетъэта непонятнаятайнанепонятнойдере-

венскойтаблицыумноженія?"
Естественно,первое, что прндетъвамъ въ голову,

когда вы прочитаетеподобную характеристикутрехъ

деревень, будетъ то утешепіе, что конечно авторъ

имеетъздесь дело съ какпмънибудь однпмъпсклю-
чптельнымъ случаемъ,и разве можно делать какіе
либо выводы пзъ двухъ-трехъфактпковъ? Но постой-
те, господа:во первыхъ вы пезнаете, пмеете-лпвы
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дело съ тремя исключительнымифактами, пли пхъ
многонаРуси, а во вторыхъ, еслп-бы фактъ, пред-
ставляющійся вамъ, существовалъи действительно
въ едпнственномъчисле, то разве и этотъединствен-

ный фактъ неразрушаетъвашейтабличкиумноженія
сътакой-желегкостью, какъ п тысячаемуподобныхъ?
Ведь для того, чтобы вы потерялп право говорить,

что все люди смертпы, достаточно чтобы оказался

безсмертнымъхоть одпнъизъ всехъ людей. Такъ и

въ настоящемъслучаѣ: совершеннодостаточно,чтобы
существовалонаРуси въ едпнственномъчислесело
Барское рядомъ съ Солдатскпмъ п Разладинскпмъ,
чтобы привестивасъвъ ужасъи исполнитьсердце

ваше тоскою до физическойболи. Спрашиваетсятолько
одно: следуетъ-ли,ради сохраненія дорогпхъ намъ

истпнъ,закрывать глазанаподобнагородастрашные
факты и правъ-лпавторъ, выставляющій пхъ напо-

казъ? По моему мненію, онъ нетолько правъ, онъ

выступаетъвъ настоящемъслучаепо-истинегеро-
емъ:онъглядптъ прямо въ глазаистине,нестрашась
плыть протпвътеченія и прослыть союзникомъреак-

ціонеровъ, которые наподобныхъ фактахъ, конечно,

моглп-бывоздвигнуть целоезданіе, еслп-быоставить
последніе безъ освещенія.

Но авторъне ограничиваетсятемътолько, что го-
лословно выставляетъстрашныйфактъ, онъегоосве-
щаетъ, п освещаетъ, по моему мненію, совершенно

справедливо,устраняявозможностьвсякнхъ ложныхъ

выводовъ пзъ неговъ пользу какихъ-лпбореакціон-
ныхъ поползновеній. Чтобы уяснить п представить

рельефнееобъясненія автора, мы, не ограничиваясь

выпискамипзъразсказа,присовокупляемънекоторый
собственныйзамечанія. Дело вотъ въ чемъ: каледый
стройлшзнп, порядокъ нмеетъсвои идеалы, и по-

нятно, что идеалыэтиосуществляются полнеетамъ,
где порядокъ этотъстрожеприменяется.Естествен-
ное дело, что и крепостноеправо имелосвойпдеалъ
крестьянина.Намужика смотреливъ то время, не

какъ начеловека, а какъ наскотъ, необходимыйвъ
делехозяйстванаряду съ прочими домашнимижи-
вотными. Сообразно этому взгляду выработался и

идеалъмужика, представляющій въ себеодну безу-
станнуюработунагосподинапри полномъ обезличе-
ны. „Идеалъ, говорить авторъ: требовалъ, во 1-хъ,
безпрекословнагопсполненія чужихъ требованы, во
2-хъ требовалъ, чтобы у исполнителябыло глубоко
вкорененоубежденіе въ томъ, что все остальное,все

его жптьпшко со всемиживотишками, составляютъ
дела, нестоющія внпыанія".
«Такъкакъ такойидеалъ,говорить далѣе авторъ:—

тяготѣлъ надъвсѣмъ почтирусскимъкреетьянекимъ
людомъ, тяготѣлъ неумолимо сотни лѣтъ, то со-
образно сънимъи выработался типъкрестьянина—
насеіяющаго громадноебольшинство русскихъ де-
ревень. Такой оставленныйнамъбарщиной въ на-
следствокрестьянинъ, во-первыхъ, неустанныйра-
ботникъ. Въ потелица, изо дня въ день онъ бьется
надъ работой; во-вторыхъ, аккуратнаяуплатапода-
тейдля него первая забота, передъ которой мерк-
нуть все личныя заботы; въ третьихъ,это человекъ,
который отвыкъ разсулідать объ чемъ-бы то нибы-
ло: онъ только спрашиваетъ: «сколько требуется»,
«по чемъ сойдетъсъ души». Раскладкавсехъ этихъ
душевыхъ рублейи копѣекъ соетавляетъпочтиедин-
ственный прѳдмѳтъ общественныхъ деревонскихъ

16*
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сходокъ. «Своихъ» деревенскихъ предметовъ для
разговоровъ на сходкахъ нетъ — отучены. И въ чет-
вертыхъ, наконецъ, онъ неусыпный работникъ: ра-
ботать, «биться на работѣ» — вотъ цель зкизни, нить,
связующая дни и годы въ целую жизнь человече-
скую. Онъ покоенъ, уставъ и измучившись на ра-
боте, потому что сдѣлано то, что именно требова-
лось; онъ сына зкенитъ насильно, потому что «бе-
ретъ работницу хорошую», а остальное ничего не
стоить. Мало устать на работе, надо просто из-
маяться, спасть съ тбла, превратиться въ тень; тотъ
хорошій работникъ, кто не знаетъ «устали», у кого
«горитъ огнемъ», кто «лютъ», и еще лучше, «золъ»
на работу. Вотъ во имя этого-то идеала и продол-
зкаетъ жить крестьянину какъ лснлъ при барщине.
Тамъ, где барщина царила вполне, тамъ мужикъ,
въ буквальномъ смысле, остался такимъ-зке, какимъ
былъ и при крепоетномъ праве: такъ-же до евѣту
выеззкаетъ въ поле, такъ-зке бьется изъ-за податей,
такъ-же молча, съ незадумывающимся равнодушіемъ,
иеполняетъ все, что ому прочптаетъ староста, и,
исполнивъ, вновь продолжаете маяться надъ рабо-
той, самъ перебиваясь кое-какъ и припрятывая до-
статокъ. Въ такихъ деревняхъ у крестьянъ есть со-
вершенно определенный взглядъ на себя и на бо-
дай светъ, и, благодаря этому, они знаютъ, что дё-
лаютъ, изъ-за чего бьются. Вотъ, почему оказывает-
ся, что бедная, заваленная работой и налогами де-
ревня, не имеющая никакихъ постороннихъ дохо-
довъ, наделенная сравнительно худшей, чемъ у со-
седей, землей и, прптомъ, въ маломъ количестве,
живетъ лучше, аккуратней, умней и благообразнее
той деревни, где идеалъ барщины почему - либо
оелабленъ».

Изъ всего этого вы можете ясно усмотреть,что
крестьянпнъселаВарскаго, при всей своей видимой

порядочностии аккуратности,вовсе непредставляетъ

собою идеаламужикавъ безусловномъ смысле; это
идеалъотносительный, выработанныйкрепостнымъ
правомъ;чтобы быть безусловнымъ, такомуидеалуне-
достаетъсамагоглавнагои, смеемъдумать, суще-
ственнаго:человека. КрестьянпнъселаВарскаго, въ
которомъ задавленывсѣ человеческаячувства и по-

требностин который обращенъвъ зкпвую земледель-

ческую машинунарухъ ногахъ, очевиднотипъ от-

жившаго прошлаго. Это Вандеецъ, не только какъ

историческаяаналогія, но въ тождественномъсмысле.
Ведь и въ Вандеѣ XVIIIвека крестьянннъ выгля-

делъ, правда, тупее,суевернее,диче,приниженнее,
но въ тозке время былъ зажиточнееи порядочнее,

чемъкрестьянепрочихъместностейФранцы; онъвъ
свою очередь наиболеесохранялътипъ крестьянина
старагорежима, и именноопять-такипотому, что въ

Вандеефеодальный релсимъбылъ строжевыдерлсанъ

и наиболеесохранился.Вандеецъп протпвъреволю-

цииополчился конечнопотому, что будучи зажиточ-

нымъ п довольнымъ своейучастью, не нуждался ни
въ какпхъ реформахъ.

Но разъ старыйпорядокъ рушился, разъ крепо-

стноеправо отошло въ вечность, можно-ли олсидать,

чтобы типы, выработанныеидеаламиотзкившаго по-
рядка, моглп-бы долго просуществовать? Очевидно,
что еслии остаютсядо сихъпоръ селаВарскія, если

пхъ еще и много наРусп, во всякомъ случае,онпдо-

живаютъ последніе годы. Только трехсотлетнеюка-

торгою крепостногоправаможно было парализовать

въ такихъкрестьяпахъвсякое развптіе человеческихъ

потребностейи сдерживатьихъ въ состояніп рабочаго

скота.Но разъ этадрессирующаяшкола закрыта, то
какія лее силы мбгутъостановитьпроявленіе въ лю-

дяхъ людей, какнхъ-быто нп было, хотя-бы и са-

мыхъ безобразныхъ, но все такплюдей, — и при та-

кихъ условіяхъ крестьяне селаВарскаго не замед-
лять обратиться въ техъже Солдатскихъ н Разла-
дпнцевъ.Читательспроситьконечно при этомъ,—

что-жевъ этомъотраднаго,п что хорошего можетъ

обещать подобноепревращеніе? Отвечать на такой
вопросъочень затруднительно.Сколько изъэтоговый-

детъхорошаго и дурного, это покалсетънамъисто-

рія. Следуетътолько принять во внпманіе, что когда

сходить со сценыкакой нибудь отжившій порядокъ

(въ настоящемъслучаекрепостноеправо)и уноситъ

съ собою свои старые идеалы, подобные моменты
всегдаотличаютсябольшею илименьшею распущен-

ностью, деморализацией),которая продолжается до

техъпоръ, поканеустанавливаютсяновые порядки

и пеприноситьсъ собою иовыхъ идеаловъвместесъ
новыми способамиихъ осуществлена.Что народъ

нашъ находитсяименновъ подобномъ переходномъ
состояніп, объ этомъсвидетельствуетеего собствен-

ное сознаніе; по крайпеймереповсеместновы слы-

шитепзъ его устъодннъи тотъ-жеговоръ, что на-

родъ ныне ослабь, извольничался, изленился, со

всемъ скрутился, и все это потому, что нетънадъ
нимъ презкияго страха.

Изъ всего изъ этого, въ концеконцовъ, следуетъ
тотъвыводъ, что табличкаумнозкенія, которая неви-

димомупоколебаласьпредставленнымиавторомъфак-
тами, въ сущностивовсе непоколебалась, а осталась

во всей своейверности;ведь п въ самомъделе въ

результатекрелостнагоправа мы впдимъ всеобщую
деморализацію: съ одной стороныдеморализацію кре-

стьянъ селаВарскаго, обезличенныхъи обращенныхъ
въ рабочій скотъ, съ другой— деморализацію Разла-

динцевъ и Солдатскихъ, остающихся безъ всякихъ

общественныхъи личныхъпдеаловъ, которые руково-

дилп-быихъ въ жизни; съ одной стороны— катор-

жная работанапочве рабскагоальтруизма, съ дру-

гой'—кабакъ. Есличто поколебалось, то лишь тепл-
люзіп, которымимы до сихъиоръ пленялись: вмѣсто
земнагорая, обусловлпваемагооздоровляющимъ влія-
ніемъ сельскаго труда, авторъ нашелъ въ деревне

адъ кромешный, заставпвшій его белсатьизъдеревни
съ тоскою, доходящею до физической боли. Для на-

родниковъ-идпллпковъ,продолжающпхъ коснетьвъ
своихъ буколпческихъ иллюзіяхъ, подобное бегство
можетъказаться чуть что несвятотатствомъ,но еще

разъ воздадимъ честь автору, который радп святой
истиныне остановилсяпередъкровавою операціею
вырыванья кусковъ живаго мяса изъ любвеобиль-
ныхъ сердецъсвоихъ читателейи непожалелъ пре-
красныхъ иллюзій, жить съ которыми во всякомъ

случаеи легче, и теплее,чемъсъ теми страшными

истинами,которыя онъ намъраскрываетъ.

Далееза этимъпервымъ громогласнымъвыстрѣ-
ломъ, до настоящейминутыидетънепрерывнаяпаль-

басо стороныГл.Успенскаговсевъ теже излюблен-
ный иллюзіи. Мы ответишь только главные и наибо-
лееяркіе его очерки подобнагорода.

Таковы „Малые ребята", разсказъ, составлявши
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безъ малаго половину книги, изданной г. Успенскпмъ
въ проіпломъ году подъ общимъ, весьма характери-

стпчнымъ заглавіемъ „Деревенская неурядица". Въ
этихъ „Малыхъ ребятахъ", въ лице петербургскаго
пнтеллтентнаго чиновника Ивана Ивановича Полу-
мракова, авторъ пзображаетъ именно типъ человека,
проппкнутаго иллюзіямп относительно деревенской
жизни самаго буколическаго свойства, не уступаю-
щими пастушескимъ идилліямъ XVIII века. Задавшись
благородною цѣлію создать изъ своихъ детей пдеаль-

ныхъ людей п перепробовавъ безъ всякой пользы все-

возможный педагогпческія средства, Полумраковъ
остановился на оздоровлягощемъ вліяніп деревни.

«Все нравственныя муки, читаемъ мы въ раз-
сказе: всё неразрешимыя нравственныя загадки для
него оканчивались съ поселеніемъ въ деревне. Она,
эта самая девевня, должна дать детямъ Ивана Ива-
новича, во-первыхъ, физическое здоровье, котораго
не дадутъ ни гимнастики, ни прогулки въ скве-
рахъ, ни дорогіо доктора. Деревня дастъ все это
такъ, задоромъ. Во-вторыхъ, она дастъ необходимыя
прочныя начала нравственности. Въ то время, какъ
ни педагогія, ни темъ менее самъ Иванъ Ивано-
вичу не могутъ просто и ясно познакомить детой
съ причинностью явленій и человеческихъ отноше-
нін, деревня дастъ все это, простосердечно передавъ
дѣтямъ теплую веру въ Бога и зародивъ, такимъ
образомъ, зачатокъ связной мысли, пробудить ис-
кренность чувства и дастъ ему пищу въ простоте и
деревенской откровенности человеческихъ отноше-
ній. Въ третьихъ, она зке, эта самая деревня, унич-
тожить ненулшое и гибельное въ детяхъ сознаніе
неравенства между людьми, котораго нельзя ника-
кимъ образомъ избежать въ столице. Дети будутъ
въ толпе кростьянскихъ детей, пріучатея зкить въ
обществе человеческомъ, начнуть понимать, что та-
кое жизнь» и т. д.

И вотъ Полумраковъ переселился со всемъ семей-
ствомъ въ деревню. Но деревня не замедлила пред-

стать предъ нимъ во всей своей трезвой правде, не

имеющей ничего общаго съ буколическими фантазіямп
барина. Начать съ того, что Полумраковъ нпкакъ не

могъ добиться мало-иальскп искреннпхъ, человече-
скихъ отношеній между нимъ и мужиками. Едва по-

селился онъ въ деревне, какъ последняя пиняла, что

за ея долготерпёніе Господь послалъ ей доходную

статью въ виде барина, живущаго на готовыя деньги,

и ни одинъ человекъ не приближался къ усадьбе безъ
своекорыстныхъ целей. Дети Ивана Иваныча еже-

дневно находились въ обществе крестьянскихъ де-
тей, играли въ ихъ игры, но и тутъ Иванъ Иванычъ
виделъ, что въ разсчетахъ своихъ ошибся. Дети кре-

стьянскія были чисты духомъ и сердцемъ, но въ этой
крестьянской чистоте отраягалась только голая дей-
ствительность, которая къ тому-же отразкалась съ
безпощадной фотографической верностью. Детскійумъ
и душа принимали все, что эта действительность пред-
лагала имъ, а она предлагала въ большинстве слу-
чаевъ матеріалъ далеко не кристальнаго достоин-
ства. Игры заключались въ представленіяхъ поимки

вора пли деревенскихъ пьяныхъ нразднествъ въ роде
„проппванія невесты ", при чемъ детямъ Полумракова,
какъ барчатаяъ, давались самые деморализпрующія
роли становыхъ и всякаго рода господь. Въ общихъ
чертахъ въ деревне дети Ивана Иваныча узнали,

что они не мужики, а господа, и ивеютъ поэтову пра-

во карать, прощать и не прощать; получили некото-
рую крепость нервовъ, пріучпвшихся быть нечувствп-

тельнывп во многпхъ, весьма драматпческпхъ слу-

чаяхъ; затемъ, получили какую-то сыпь, требующую
серьезнаго леченія, п, наконецъ, пріобрелп самое об-
стоятельное, всестороннее знакомство съ чортомъ.
Однимъ словомъ, деревня оказалась вовсе не педаго-

гической панацеей, какъ о ней мечталъ Полумраковъ,
а именно тою самою убогою русскою деревпею, какою
онъ безсознательно создалъ ее вместе съ своими от-

цами и дедами. И кончилось дело все темъ-же узка*
сомъ и темъ-же бегствомъ къ свопмъ, въ богоспасае-
мый городъ, где и светло, и тепло, и въ чортаневе-
рятъ, и сифплисъ не пользуется такимъ иотомствен-
нымъ правомъ гражданства. Везпощадная, злая иро-

нія, проникающая весь этотъ разсказъ, говорить сама
за себя, не требуя нпкакихъ комментаріевъ.

Такою-же ироніею отличается разсказъ „Не въ
привычку дело", герой котораго Михаплъ Михайло-
вичъ отправляется въ деревенскую глушь не съ од-
ними уже педагогическими целями, какъ Полумра-
ковъ, а съ чпсто практическими замыслами— слиться
съ народомъ на почве труда, завести даже сообща
съ мужпкамп, употребивъ въ дело свои наследствен-
ные капиталы, нечто въ роде сельско-хозяйственной
коммуны. Но голова его была наполнена все теми-жѳ
обольстительными иллюзіямп.

«Онъ пришелъ, читаемъ мы въ разсказе, трудиться
наравне со всеми, какъ равный въ правахъ и обя-
занноетяхъ, спать вместе съ другими на соломе,
есть изъ одного котла, а деньги, какъ нажигая об-
щимъ трудомъ (какъ былъ М. М. въ этомъ глубоко
уверенъ въ то время юношескихъ фантазій), долж-
ны быть достояніемъ той кучки людей, которая
должна была образоваться, какъ изъ креетьянъ, такъ
и изъ искренно разорвавшихъ съ прошлымъ пнтел-
лигентныхъ людей. Что среди креетьянъ онъ не-
пременно отыщетъ людей, которые всецело не только
поймутъ, но еще и разовыотъ его мысли, — въ этомъ
онъ былъ совершенно уверенъ. Крестьянинъ — это
одетый въ полушубокъ живой памятникъ всего, что
не упишешь въ 26-ти томахъ иеторіи Соловьева.
Мало того: въ то прекрасное время, къ фигуре
крестьянина какъ-то невольно примыкало, кроме
26-ти томовъ Соловьева, еще все мучительно пере-
думанное и перенятое европейскою жизнію. Сообра-
зивъ все это и еоединивъ все, такъ безобразно-
трудно пережитое чеювечеетвомъ, въ лпцб крестья-
нина, которому настало время вздохнуть свободно,
Михаплъ Михайловичъ не могъ не подозревать,
что такое существо, какъ крестьянпнъ, бедный^ из-
мученный, забитый, испытавшій и перенявши, Вогъ
знаетъ, какія невзгоды, несущій на своихъ плечахъ
опытъ тыеячелетнихъ трудовъ, долженъ, непремен-
но долженъ питать ненасытную жажду устроить
жизнь по новому; у его въ горле пересохло отъ
этой жажды, онъ ждетъ не дозкдется, онъ страстно
хочетъ вздохнуть полной грудью. Передъ этимъ ве-
личіемъ Михаилъ Михайловичъ— пигмей; онъ ничего
не имеетъ права желать, какъ только отдать этому
гиганту все, что у него есть: деньги, знаніе, трудъ.
Больше Михаилу Мнхайювичу ничего не нужно. Онъ
пришелъ униженнымъ и смиреннымъ работникомъ.
Такъ Михаилу Михайловичу казалось... Онъ готовь
былъ простить всякую грубость, невежество, всякую
непріятноеть со стороны его народныхъ сотовари-
щей; онъ зналъ, что иначе не можетъ быть, что не
изъ чего выработаться было тонкоетямъ и деликат-
ностямъ, онъ былъ готовъ все простить и все пре-
терпеть... Но, увы! народъ никакимъ образомъ не
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могъ проститьМихаилуМихайловичунпкаплиизъ
прошлаго, потому что прошлое было крепостное—
какъ не могъ забыть и своего крепостнагопрош-
лаго. Этотъ крепостнойопытъ креетьянъ съ одной
стороны, и съ другой— то, что Михаилъ Михайло-
вичъ былъ ведь въ самомъделе баринъ, и сокру-

шило и планы, и деньги МихаилаМихайловича
безъ остатка».

Съ самагоперваго шага Михаилъ Михайловичъ
всталъсъ мужикамивъ самыя непскренпія и фаль-
шивил отношенія: онъ преклонялся передъ ними и

панпбратствовалъ,желая встатьсъ нимина вполне
равную ногу: а онп во всемъему поддакивалип ста-

рались всяческипотрафлять, видя въ его деле лишь

барскую фантазію п въ то же время смотряна него,

какъ надойную корову. Онъ убедилсянаконецъ,что
лишь „прпмеръ, результата видимый, осязательный
доступенъбудетъпонимапію теперешнягокрестьяни-

на п научптъего лучше всякпхъ многословныхъраз-

сузкденій, сталобыть, надонеразглагольствовать, а
взять дело на себя, на свою ответственность",— п

началъприказыватьделать то пли другое безъ вся-

кпхъ разсужденій. Тогда роли окончательно опреде-
лились.

«Полагая, что онъ только временно,такъсказать,
надѣлъ на себя шкуру барина,Михаплъ Михайло-
вичъ незаметно,въ силу того-зке, что онъ баринъ,
въ самомъделе сталъсбиваться съ равноправной
ноги и воспитанноедо.тголетнимъ прошлымъ бар-
ство стало, сначалапонемногу,выступать въ его уме
и сердце,и душе, а потомъ, и очень скоро, выли-

лось во всей своей прелести.Вместесъ темъ, по

меретого, какъ въ Михаиле Михайловиче сталъ
проступатьузке неприкрашенныйбаринъ,въ крестья-
нине(который, просимънезабывать, только-что вы-
шелъ изъ крепости)сталънавстречубаринувысту-
пать неприкрашенныйрабъ. Баринъначалъповеле-
вать, а креетьянинъпринялся его надувать. Нача-
лась самаяутонченнаяборьба двухъ естественныхъ

враговъ, и надо отдать музкикамъ справедливость,

молодцы они въ этой борьбе. Лаской, угозкденьемъ,
потрафленьемъ,предупреэкденьемъеще неродивших-
ся, но имеющихърано-ли,поздно-ли,родитьсязиела-
ній, вотъ какъ они, и самыеталантливыеизъ нихъ,
принялись действовать... У Михаила Михайловича
сталообразовываться все больше и больше празд-

наго времени, ему становилосьвсе легче и безза-
ботнее,точно кто поматеринекизаботился о немъ.

Онъ даже лесть сталъслушать, какъ долзкное, под-

дался на похвалу, на удивленіе его уму, знанію.
Неведомокакъ и откуда взялась какая-тобабенка
востроглазая, которая стала все тутъ вокругъ да

около лебезить. И другая, и третья»...

Дело кончилось темъ, чтоМихаплъМихайловичъ
убилъ все свои капиталывъ своемънеудавшемся

предпріятіи п въ концеконцовъ впалъвъ полноераз-
очароваиіе, уныніе и епплся.МихаплъМихайловичъ
является такимъ образомъ однпмъизъ представите-
лейтехъ первыхъ піонеровъ-неудачниковъ,которые
стремилисьслитьсясънародомъ,нетолько что незная

его, но и сампнеподготовленныекъ томуделу, зако-

тороепринимались,неуспевшіе вполне отрешиться

отъ того наследственнагопраха, который накопился

наихъ существевеками.— Поэтомуздесь схваченъ
авторомъвопросъ гораздо глубже: тутъ дело идетъ

не объ однехъиллюзіяхъ, а о техъ существенныхъ,

вековыхъ складахъжизни, которые отделяютъ глу-

бокою пропастьюотъ народадаже и такихъ благо-

мыслящпхъ господъ, какъ Михаплъ Михайловичъ.

Неудачапоследнягопроизошлапе только потому, что

онъ незналънародаи пмелъо немъ самыя фанта-

стическаяпредставленія, но и потому, что во всѣхъ

своихъ прпвычкахъ, и такпхъ прптомъмелочныхъ

накоторыя онъ не обращалъникакоговнпманія, опъ

оставалсявсе темъ-жебарпномъ, съ которымъ надо

держать ухо востро. Довольно было того, что онъ прі-

ехалъвъ деревню со стапціп въ тарантасе,а непри-

шелъ пешкомъсъ котомкой за плечамии босымино-

гами, непопросилъХристарадииспить,щедро далъ

наводку столько мелочи, сколько попалось въ руку

въ кармане,п карьера его была решена,егоразеуж-
деній нетолько непонимали,но и непозкелалппони-

мать. Изъ этого всего вы впдпте, что пллюзіп пллю-

зіями, по пзбавленіе отъ нпхъ одннхъ еще не помо-

зкетъделу: это лпшь первыйшагъ, за которымъ дол-
женъпоследоватьцелыйисторпческій процеесъ,мо-

жетъбыть очень долгій п, во всякомъ случае, чрезвы-

чайномучительный,путемъкоторагои народъ, п ин-

теллигенциядолжны совершенно преобразоватьсядо
самагосвоего, что называется,нутра, для того что-

бы онпмоглипонять другъ другал сблизитьсянака-
кпхъ-лпбообщпхъ пнтересахъ.
Далеезателъ, въряде очерковъ, налечатанныхъ

въ последнеетри годавъ „ ОтечественпыхъЗаппс-
кахъ" и частію нзданныхъотдельно, мы встречаемъ

мпкроскошічсскій аналпзъ, развертывающій передъ

нампвесьма мрачную картину деревенскойжизни.

Такъ мы видимъ, что восхваляемыеобщинныепоряд-
ки, въ которыхъ все будто-бы совершаетсяпо правде
и по равненію, допускаютъ непрпзренныхъстари-
ковъ, вдовъ и воспитываютъвъ своихъ недрахъ,

изъ брошенныхънапронзволъ судьбы сирота,дерс-

венекпхъзлодеевъ, которые потомъ обращаются въ

конокрадовъ плпподзкпгателей,и сельскій міръ, до-

пустивширазвитіе насвою голову подобныхъ чудо-
впщъ, затімъ обрушается на нпхъ подъ часъсъ
какпмъ-нпбудь безпощадно зкестокпмъ кровавымъ

самосудомъ. Крестьянское самоуправлепіе въ свою

очередь оказываетсямпражемъ:взглядываясь въ ин-

струкціи его моленоподумать, что деревня въ самомъ

дележиветъ общественнымиинтересами,но всма-

триваясь въ практическоепрпменепіе этихъинструк-

цій, видишь, что никакой общественнойсилы тутъ

нетъи проявить и практиковатьеенепа чемъ. Ка-

кіе-бы вопросы плппроекты „оздоровленія", „ обра-

зовала",_ „поднятія народной нравственности8 ,

„оживленія народа",ниподымалисьвъ обществе,—
въ деревнепзъ нихъ образуются другія, уже груст-

ный слова: „по гривеннику", „по двугривенному",

„по полтпне", и вся умственнаядеятельностькре-

стьяниназанятатакимъобразомъпочтитолько одной
работой:достатьденегъ.

«Обведя, говорить авторъ (ем. «Люди и нравы со-

временнойдеревни»,стр. 51), вокругъ Москвы кругъ

радіусомъ верстъ въ четыреста,мы получимъмест-
ность, въ которой полозкеніо крестьянинаи напра-
вленіе его мысли, въ общихъ чертахъ, определится
именноэтимъстремленіемъ — «добыть денегъ»,толь-
ко денегъ, больше ничего. Къ этому направленйо
крестьянской мысли начало присоединяться, къ

крайнемуогорченію людей, идсализирующпхъпроч-
ность деревенскойобщины, плохо определяемое,но
сильно чувствуемоекрестьяниномъжеланіе — уйти
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к уда нибудь, зкеланіо какъ нибудь полегче добы-
вать то, что теперь добывается съ такимъ трудомъ,
п это стремленіе уйти пзъ сухихъ и зкесткихъ уе-
ловій крестьянской среды объясняется все тою-зко
необходимостью добывать все больше и больше де-

негъ».

Но етрашнее всего, какъ для настоящаго, такъ п
въ видахъ будущаго то, что въ то время какъ дей-
ствительная интеллигентная сила, которая могла-бы
оживить и раздвинуть умственный кругозоръ дерев-
ни, отвергается ею въ лице Миханловъ Михайлови-
чей отчасти вследствіе слепого вековаго недоверія,
отчасти отъ неумелости сампхъ Мпхапловъ Михайло-
вичей подойти къ народу и заставить слушать себя,
и последніе обращаются въ глазахъ креетьянъ въ
какпхъ-то гороховыхъ шутовъ и дойпыхъ коровъ, а
ішогда во что нибудь и похуліе, — въ это время едип-
ствепнымъ умственнымъ руководителемъ народа яв-

ляется кулакъ. И вотъ опять передъ нами рушится це-
лый рядъиллюзій п ходячпхъ,рутпнныхъ мнепій отно-
сительно значенія въ деревне кулака. Улсь не говоря о

томъ, что община, въ которой все „по правде и по рав-
пенію", въ достаточной степени оскандалпзована од-
ппмъ появлепіенъ въ деревенской зкпзнп кулака, съего

стремлепіемъ водворить въ деревне новое крепостное
право на эконовическихъ началахъ, — самая роль ку-

лака въ деревне оказывается совсемъ не такою, ка-

кою она представляется въ глазахъ нашпхъ питаю-
щихся иллюзіяшп теоретиковъ. Онп смотрятъ на ку-

лака, какъ на нѣчто выделившееся пзъ народной
среды п разорвавшее съ нею зкпвую органическую

связь. Кулакъ является въ ихъ глазахъ паразптомъ,
сосущпмъ все соки деревни и не пмеющпмъ ника-

кихъ иныхъ отношены къ ней. Какъ предста-
витель индивидуализма, онъ по одному этому уже дол-
зкенъ стоять въ антагонизме съ общпннымъ сельекпмъ

міромъ, а какъ эксплуататоръ и ароднаго труда,

конечпо ничего более не способенъ возбуждать въ
каждомъ музкпке, кроме оэкесточепной ненависти. И
вдругъ въ действительности оказывается, что не толь-

ко общинная деревня не находится ни въ малейшемъ
антагонизме съ кулакомъ, а напротивъ того, кулакъ

является единственною умственною силою, воспиты-

вающею деревню; онъ пграетъ роль руководителя, со-
ветника п чуть не благодетеля деревни, какъ чело-

векъ и съ деньгами, и со связями; пмъ любуются и
подъ часъ гордятся, какъ передовымъ талантлпвымъ

представителемъ сельскаго міра.

«Мы охотно веримъ, говорить Гл. Успенскій (см.
«Деревенская неурядица», т. I, стр. 130), въ дурное
влінніе на деревню массы пришлыхъ элементовъ, но
нпкакимъ образомъ не моэкемъ ими объяснить дс-
ревенскаго кулачества, то есть выделснія среди де-
ревенской массы личностей, эксплуатирующих!,
эту массу. Беда именно въ томъ и состоитъ, что
кулачество— явленіе не наносное, а внутреннее, что
это не пятно, которое мозкно стереть, а язва,
органически недугъ. Но самая горькая и обидная
черта этого явленія заключается не собственно въ
хищничестве, а въ томъ, что ничего другаго, хотя
мало-мальски равнозначущаго, по разработке и
технике, деревенская зкизнь за последнее вре-
мя но представляетъ. Есть-ли что-либо хотя
приблизительно такъ прочно усевшееся и усовер-
шенствованное въ отношены, полоэкимъ, самопомо-
щи, какъ усовершенствовано кулачество? Суще-

ствустъ-ли, словомъ, какое-ниоудь явлоню, прямо
противополозкноо и имеющее какое-нибудь значе-
ніе, пользующееся какимъ-нибудь успехомъ? Го-
воря безпристрастно и не боясь нападокъ, мы должны
сказать, что ничего подобнаго нетъ; напротивъ, что
всего ужаснее, такъ это то, что въ кулачестве вы
видите несомненное присутствіе ума, дарованія.
таланта. Посмотрите, сколько человеку, выливше-
муся въ кулака, надо передумать, сколько ему надо
внимательности къ себе, къ другимъ, чтобы еъ
успехомъ делать свое дело, какъ надо много зна-
нія людей, характоровъ, вообще зкизни. Подумавши
объ этомъ серьезно, вы убедитесь, что для кулаче-
ства необходимо быть очень умнымъ и очень та-
лантливымъ человекомъ. Иногда блещутъ въ дея-
тельности кулаковъ подлинно геніальныя способно-
сти, и въ тоже время вы не мозкоте но убедиться,
что равносильнаго таланта, ума, наблюдательности,
вообще даровитости ни въ чемъ другомъ, ни въ
мірскихъ общинныхъ де.іахъ, нп въ семейныхъ от-
ношеніяхъ — не выразилось. Что зке значить это
явленіе? Отчего умъ и талантъ на порвыхъ порахъ
(что будетъ дальше, мы не продсказываемъ, такъ
какъ говоримъ только о настоящей минуте дере-
венской жизни) пошли такимъ недобрымъ, непри-
ветливымъ и разорительнымъ для самого народа
путемъ?»

«Замечательна, говорить авторъ нияее въ томъ-
ліо очерке — въ біографіи всякаго такого человека
еще следующая нобезъинтересная черта. Чоловекъ,
какъ видите, вышелъ изъ ненавистничества какъ
къ барину, такъ и къ мужику. Кажется, и тому, и
другому прямой разечотъ сокрушить этого нена-
вистника, но на деле-же выходить иное. Баринъ,
обитатель господской усадьбы, не сокрушаетъ его
по тёмъ сообраэкеніямъ, по которымъ онъ не безъ
злорадства иной разъ говорить себе: «По-о-смо-
трпмъ! Какъ-то вы на воле-то полагаете! Какъ за-
берстъ въ руки какая-нибудь кулацкая морда —

узнаете барина, да поздно будетъ!» Иной дазке ра-
дуется, что такой-то назкалъ музкиковъ: «Такъ ихъ
и надо! Отлично! Право, молодецъ!» И невольно
чувствуотъ симпатію, конечно, все-таки считая на-
гревателя канальою. Канальей его считаютъ и му-
зкики, но разве онп могутъ не поставить ему въ
заслугу ловкости, съ которою онъ, напримеръ,
озкегъ чемадуровекаго и балабаевскаго барина?
«Узкь и развязная-зке только башка у шельмы!» Та-
кимъ образомъ, при клпчкахъ нарицательныхъ:
«шельма», «плутъ», «пройдоха», «каналья» и т. д.,
тому-эке человеку еопутствуютъ — и ничуть не въ
меныпемъ количестве — и похвалы: «ловко!» «от-
лично!» «геніально оплолъ!» «молодчина!» и т. д. —
похвалы, основанныя, какъ видите, уже на уваэко-
ніп къ уму, таланту, дарованію. Это-то последнее
уваженіе и есть кулацкая сила, въ ней-то и заклю-
чается гибельность кулацкаго вліянія: онъ держится
настолько-зке хищничествомъ, насколько и _ нрав-
ственнымъ вліяніемъ на общественное сознаніо, ко-
торое, по мнозкеству причинъ, не мозкетъ не счи-
тать ого правымъ, умнымъ, а позкалуй и ночтон-
нымъ... Какая другая дорога для деревенскаго ум-
наго, энергпческаго человека теперь? спрошу я и
подоэкду ответа. Именно во имя сочувствія и дазке,
пожалуй, невозмозкности несочувствія кулацкой мо-
рали (имеющей, какъ мы твердо веримъ, въ неда-
лекомъ будущемъ пропитать решительно все сферы
общества), сила кулака велика и у музкиковъ, и у
баръ, и у начальства. Онъ всехъ знаетъ, онъ понн-
маетъ все деревенскія отношонія, онъ моясетъ от-
вечать всемъ и обо всемъ. Онъ поэтому и столпъ,
и советникъ. Ему-лсо принадлежите первенствую-
щая роль и въ деревенской деятельности. Дѣянія
кулака— самыя крупный и заметнын на деревенской
улице. Самая видная, самая понятная, самая новая
мораль, выглядывающая изъ явленіп современной
деревенской улицы— мораль кулацкая. А такъ какъ
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подроетающее деревенское поколеніе, какъ и то,
которое отживаетъ, учится жить и думать такъ,
какъ учить действительность, улица, и такъ какъ
протпвъ кулацкой морали ни откуда на деревенскую
улицу не проникаетъ ничего, противодёйствующаго
ей, то мы, положа руку на сердце, решительно не

мозкемъ не сказать, что это поколёніе воспитывает-
ся, главнымъ образомъ, только кулацкою моралью.
Чистая детская душа деревенскаго ребенка въ изо-

бпліи принимаетъ впечатленія, дваемыя кулацкою

действительностью, и невольно, безъ протеста под-
чиняется ея морали».

Однпмъ словомъ, интеллигенція мало того, что не

пользуется среди народа нпкакпмъ доверіемъ, п яв-

ляется совершенно отъ него отстраненною, сверхъ то-

го она принуждена созерцать въ немомъ отчаяніи,
какъ народъ воспитывается въ духе кулачества Ко-
лупаевымп и Разуваевымп, обирающими его до ниточ-

ки и темъ не менее являющимися въ глазахъ его све-
тилами ума и таланта. Вотъ какой узкасъ раскры-

вается передъ намп при выходе нашемъ пзъ абстракт-
наго періода умственнаго движенія и при первомъ

столкновеніи съ суровою действительностью. Это та-

кой ужасъ, передъ которымъ бледнѣютъ все те стра-

хи, какихъ натерпелись людп прошлаго столетія, ко-

гда отрешились отъ своихъ буколпческпхъ фантазій.
Эта трагедія, отъ исхода которой завпсптъ существо-

вате не только ннтеллпгенціи, но и самого народа.

Наконецъ,въ нынешнемъ году Гл. Успенскій высту-

пплъ съ очеркомъ „Власть земли" (От. Зап., № 1), въ

которомъ съ новою энергіею набросился все на теже
иллюзіи. По силе, яркости и глубпне захвата этотъ

очеркъ нисколько не устунаетъ „Черной работе",
„Невпрпвычкудело" и „Малымъ ребятамъ", и не

мудрено, что онъ возбудплъ сенсацію, нп чуть не

меньшую, чемъ некогда произвела „Черная работа".
Опять послышались негодующія речи, что Гл. Успен-
скій тянетъ въ руку реакціонерамъ, что его очеркъ

ведетъ къ такому печальному^выводу, будто чемъ ху-

же положеніе крестьянина, т. е. чемъ меныпимъ ко-

личествомъ земли онъ владеетъ и большими налога-

ми является обложенъ, темъ онъ не только нрав-

ственнее, порядочнее, но п въ матеріальномъ отно-

шены оказывается зажиточнее, и наоборотъ малей-
шее улучшеніе благосостоянія ведетъ его къ лености,
пьянству п полной деморализаціп. Посмотрпмъ-лсе, на

сколько подобный скандальный выводъ вытекаетъ изъ

очерка Гл. Успенскаго.

На первый взгяядъ мы гагвемъ здесь дело съ фак-
томъ, который въ свою очередь идетъ вопреки всемъ
нашимъ табличкамъ умножены. Героемъ очерка яв-

ляется крестьянпнъ Иванъ Петровъ, который былъ
некогда трудолюблвымъ, нравствеинымъ и зажиточ-

нымъ мужпкомъ, но потомъ вдругъ ни съ того, ни съ

сего изленился, спился и обнищалъ до последней
степени. После долгпхъ разспросовъ автора, какъ это

могло случиться, онъ добился отъ Ивана Петрова
лпшь одного объяснены, поставпвшаго автора въ пол-

ное недоуменіе: именно, оказалось, что Иванъ Пет-
ровъ обнищалъ и спился нп отъ чего иного, какъ отъ

„воли", „отъ свободной жизни".

«Такъ какъ, говорить авторъ —ответь этотъ ставить

меня въ недоумѣніе и я решительно не могу понять,

почему «воля» можетъ губить человека, то Иванъ,

чтобы разсеять мое недоуменіе и объясниться об-
стоятельнее, прибавляетъ:
— Отъ лшзни отъ свободной... вотъ отъ чего!
— Что-же это значить? спрашиваю я въ полнить

недоуменіи.
— А то значить, какъ жилъ я на вокзале, полу,

чалъ я тридцать пять целковыхъ въ мееяцъ, народу

имелъ подъ начальствомъ десять человекъ,' доходу

мне каждый Божій день съ вагону ужъ безпримѣр-
но рубъ серебра, а сочтите-ко сколько въ зиму-то

вагоновъ отправимъ? Ну, вотъ тутъ-то я значить и

забаловалъ...
«Слово «забаловалъ» до такой степени не подхо-

дить къ сорокалетнему мулсественному, бородатому
мужику, что не понимаешь даже, какъ онъ мозкетъ

въ объясненіе • своего поведенія употреблять такія
выразкенія, приличныя только разве малому ребен-
ку. Но Иванъ не находилъ другого, более точнаго
выразкенія.
— Вотъ и сталъ баловаться... При покойнике тя-

теньке, бывало, капли въ ротъ не бралъ. Убьетъ
если узнаетъ, на смерть уколотить своими руками..!
Да и после тятеньки, когда ужъ оженился, споили!
хозяйетвомъ сталъ зкить, и то дозволялъ себе, когда

угоетятъ, да на праздникахъ, да иной разъ со ску-

ки стаканчикъ... Все опасался, и покуда чего было
берегся... Ну, а ужъ тутъ, на вокзале, какъ стала

мне воля, стало мне значить раздолье, сталъ я, од-

нимъ словомъ, коротко сказать— баринъ, тутъ-то я

и пошелъ ..... Жрешь бывало целыя сутки, и все до-

верху не хватаетъ... Я какъ сейчаеъ помню съ че-

го началъ: у дорожнаго мастера Ивана Родіоныча
именины были на Ивана Постнаго... Ну, онъ мнѣ л

налнлъ винограднаго стаканъ, портвинъ прозывает-
ся... Я какъ двинулъ его, понравилось... Я и давай!..
А тамъ и коньякъ, лимонадъ... Вотъ съ техъ са-

мыхъ поръ и завелъ въ себе язву. А отчего? Все
отъ вина!.. Все отъ непривычки... Отъ легкой лшз-

ни... Вотъ отчего!.. Бывало, денегъ полны карманы
набью... Ну, и сталъ черезъ это самое вроде после-
дней свиньи»...

«Такимъ образомъ, говорить авторъ — оказывает-
ся, что «воля, свобода, легкое лштье, обиліе денегъ»,

т. е. все то, что необходимо человеку для того, что-

бы устроиться, причиняетъ ему, напротивъ, крайнее
разстройство, до того, что онъ делается «въ родѣ
свиньи».

Подобную несообразность со всеми табличками
умноженія авторъ и объясняетъ темъ, что онъ назы-

ваетъ „властью земли".

«Тайна эта, говорить онъ —по истине, огромная,
и думаю я, заключается въ томъ, что огромнейшая
масса русскаго народа до техъ поръ терпелива и
могуча въ несчастіяхъ, до тѣхъ поръ молода душою,

муліественно сильна и детски кротка, словомъ, на-
родъ, который дерлштъ на своихъ плечахъ всехъ и
вея, народъ, который мы любимъ, къ которому идею
за исцёленіемъ душевныхъ мукъ,— до техъ поръ со-
храняете свой могучій и кроткій типъ, покуда надъ
нимъ царить власть земли, покуда въ самомъ кор-
не его сущеетвованія лежитъ невозможность ослу-
шанія ея повеленій, покуда они властвуютъ надъ
его умомъ, совестью, покуда они наполняютъ его ,

сущеетвованіе. У актера, который играетъ Мефисто-
феля или Демона, до техъ поръ лицо будетъ ка-
заться огненнымъ, покуда будетъ освещено огнен-
нымъ светомъ; нашъ народъ до техъ поръ будетъ
казаться такимъ, каковъ онъ есть, до техъ поръ
будетъ обладать теми драгоценными качествами ума
и сердца, словомъ, до техъ поръ будетъ иметь тотъ
типъ и дазке видъ, какой имеетъ, пока онъ весь, съ
головы до ногъ и съ наружи до самаго нутра, про-
никнуть и освещенъ тепломъ и светомъ, веющими
на него отъ матери сырой земли. Погасите крас-
ный фонарь— и лицо Демона перестало быть крас-
нымъ. Оторвите крестьянина отъ земли, отъ тѣхъ
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заботь, которыя она налагаетена него, отъ тѣхъ
пнтересовъ,которыми онаволнуетекрестьянина,до-
бейтесь, чтобъ онъ забылъ «крестьянство»— и нетъ
этого славнагонарода,нетънароднагоміроеозерца-
нія нетътепла, которое идете отъ него. Остается
одють пустойаппаратепустагочеловечеекагоорга-
низма. Настаетедушевная пустота, «полная воля»,
т е невидимая пустаядаль, безграничнаяпустая
шпрь... «Иди, куда хошь...».

Такимъ образомъ, вы видите, что не увеличеніе
бдагосостоянія въ предвлахъ крестьянскаго труда,

т. е. не прибавленіе землиили уменыпеніе палоговъ

сбило съ толку ИванаПетрова; его погубило то, что

онъ отрешилсяотъ крестьянскаготруда, сошелъ съ

землинапочву почтичто даровой наживы. Но тутъ

можетъ представитьсявотъ какое возраягеніе. Хотя
ИванъПетровъ и отрешилсяотъ крестьянскаготру-

да, но нена всю-же жизнь, ведь онъ не порвалъ

всѣхъ связей съ землею, продолэкалъ принадлежать

своему міру, за нимъ оставался прежній надЬлъ,
и жена его, оставшаяся въ деревне, поддерживала
его хозяйство, — такъчто местонавокзале имело
характеръвременнагоотхожагопромысла, ипчеговъ

сущности неизменяя въ его жизни. Спрашивается
теперь, отчегоИванъПетровъневоспользовался от-
крывшеюся емувозможностью нажитьнеодну сотня-

гу денегъдля того, чтобы потомънаскопленныйиз-
бытокъ расширитьсвое хозяйство и зажить припе-
ваючи? Отчегоне хватило у негонастолько силы во-

ли, чтобы удержаться отъ всякихъ нскушеній и по-

думать о завтрашнемъдне, вместотого, чтобы ста-
вить каждую копейкуребромъ? Ведь вотъ еврейчпкъ
Шнапъ,которагоавторъставитъвъ параллельИвану
Петрову, тотъпоступилъсовсемънетакъсо своими
заработками:
«Все онъ толкался въ разныхъ местахъи все на

пустомънаровилъ рублишко наэкить. Тамъ барынь
провозкаетъ, тамъ мужику укажете, какъ и куда
пройти... Ну, и даютъ кто рубль, кто гривенникъ...
А онъ все прячете... . все копите.— «На что, опра-
шивают, копишь?»— «Карьеръ хочу делать».—«Ка-
кой такой?» — «Деньги назкивать!»— «Зачѣмъ?»- —
«Лавку открывать».— «А какъ откроешь?» —«Опять
деньги назкивать!»— «А какъ налшвешь?» — «Еще
больше буду назкивать!»— «А какъ совсемъуліе
много будетъ?»— «Опять буду еще больше старать-
ся...» Вотъ и гляди на него.— «Пойдемъ выпьемъ!»
Непдетъ!копейкине истратить».

Какъ нппредосудительнонаправленаэнергія еврей-
чикаШнапа,во всякомъ случае, мы впдимъ здесь
своего рода нравственныйзакалъ, силу воли, неу-

клонно направляющую человекакъ заданнойцели.
Отъчего-жеу ИванаПетрова ничего подобнагомы
не замечаемъ?Что за фатальная, мистическаясила

прпгвождаетъего непременнокъ земле, и еслиземля
незаставляетъего тянуть неуклоннуюлямку, недое-
дать, недосыпать, изнуряться до последнихъсилъ,
онъ сейчасъже зазнаетсяи теряетъподъногамився-

кую нравственную почву? Или это неhomo sapiens,
а особеннойпороды животное, которое не въ состо-

яніи существовать, не корпя надъземлею, подобно
тому, какъ рыба дохнетъ, какъ только вы еевынете

изъ воды? Или это зависитъотъ особеннойрыхлости
натуры славянскаго племени?И причемъже опять-

такиостаются все наши дорогія иллюзіи? Не мы ли

въ противоположность тщедушному интеллигентному
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человеку ставили этого богатыря, и физически, и

нравственнозакаленнаговъ борьбе со стихіями, и

воображали, что для этого богатыря несуществуетъ
никакихъ такихъ пскушеній, которыя свертываютъ

съ путинашегобрата, слабонервнаго,пзнеженнаго;
где-жеи искать нравственнойстойкости,предусмо-

трительности,железнаго стоицизма,— какъ не въ

этойнатуре,скованнойморозамитрескучимии бедами
лютыми? И вдругъ этотъсамыйбогатырь оказывается
такою рваною тряпкою, что стоитътолько, чтобы ему

перепалъвъ карманълишній гривенникъ,и онъ сей-
часъобращаетсявъ какого-тозабубеннагобонъ-ви-
вана, затыкаетъза поясъ любого аристократабезум-
ствомъ кутежейи мотовстваи кончаетъ темъ, что
совсемъ сбиваетсясо всякаго круга! Что сей сонъ
значитъ?

Въ сущности-жевсе это оттого именнои происхо-

дите, что вы имеетездесь дело събогатыремъ,несъ
прямолпнейнымъабстрактнымъбогатыремънапшхъ
фантазій, а съ реальнымъбогатыремъ— человекомъ.
Вамъ ничегонестоптъвъ вашихъиллюзіяхъ вообра-
зить мужикатакимъгероемъ,что суньтееговъ огонь,

онъ и въ огнене сгорптъ, бросьтевъ воду— онъ въ

воде непотонетъ.Въ действптельностп-зке,какой-бы
онъ ни былъ богатырь, а онъ все-такичеловекъ, ко-
торой и въ огне горптъ, п въ воде тонетъ,и вообще
подчиняетсявсемъзаконамъсвоейчеловеческойпри-
роды. А между этимизаконамиесть одинъвсемірный
законъ, накоторый, къ сожаленію, обращаютъ очень
маловниманія, а междутемъэтотъзаконъучаствуетъ
во многихъкакъ частныхъи незначптельныхъслу-

чаяхъ жизни, такъи историческихъсобытіяхъ пер-

вой важности.Закономъэтпмъобъясняетсяи насто-
ящій загадочныйслучай.

Дело вотъ въ чемъ: лишь каждаго организмаза-

виситъ отъ приспособленія къ окружающей среде.
Это прпспособленіе выражаетсявъ борьбе съразлич-
ными внешними вліяніями. Успехъили неуспехъ
борьбы обусловленытемъ,удастся-лпорганизмуна-

копить въ себе столько мускульныхъ и нервныхъ

сплъ, чтобы быть въ состояніп выдерживать борьбу.
Есликоличествоэтихъсплъуравновешиваетсясъси-
ламивнешнпхъ вліяны пли превышаетъ последнія,
тогдамы и говорпмъ про такой органпзмъ, что онъ

приспособился,жпзнь его обеспечена.Представьте-же
себетакой случай, что данный организмъ вполне
приспособилсякъ выдерживаемойимъборьбе, иако-
пилъ въ себестолько сплъ, сколько ихъ нужно для

этого, п сплы эти содержатсявъ одномъи томъ-же

количестве, какъ вдругъ борьба этасразу прекра-
щается. Что тогда должно произойти?Очевидно, въ
организмеполучитсяизбытокъ силъ,не находящпхъ
никакогоприложенія. Если-бынашъорганпзмъимелъ
способностьвпезапно изменяться во всехъ свопхъ

какъ формахъ, такъи функціяхъ, тогда, конечно,

ничегоне стопло-быему тотчасъ-жеуменьшить вы-

работку сплъ, теперьсовсемъизлишнихъп, такимъ

образомъ,приспособитьсякъ новымъ условіямъ лсизни.

Но, къ сожаленію, органпзмънашълишенъподобной
возможностибыстрыхъ превращеній; онъподчиняется

силепрпвычки, своего рода инерціп во всехъ свопхъ
отправленіяхъ; къ тому-эке выработка пзвестнаго
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количествасилъвъ продолжительноевремя настолько
развиваетеорганы, что онинемогутъпо самойсвоей
конструкціп уменьшитьвыработку. И вотъ мы впдимъ,

что этппзлпшнія силы, накапливаясьвъ организме,

пропзводятъ въ немъ различныйи матеріальныя, и

нравственныя пертурбаціп. Смотря по темпераменту
и условіямъ зкпзнп организма,ему въ такомъслучае

угрозкаютъ озкнрепіе, разлпчнагорода гппертрофіи,

плп душевные педугп, въ роде сплина,запоя, жажды

широкаго и необузданнагоразгула, протпвъ которой

безспльнаоказываетсясамаяжелезная воля. Этимъ

только п можно объяснитьмногіе загадочныеслучаи

и въ частной,и въ общественнойзкпзнп. Не однпмъ
только ИванамъПетровымъ, находящимсяподъ вла-
стію земли, а людямъ всехъ слоевъ обществаи вся-

кпхъ профессій угрожаетъодпо и тоже мы часто, по

крайнеймере, встречаемъ,что живетъкакой-нибудь
труженпкъ воздержно, аккуратно, но стоптъ ему

сойтисъ почвы привычнаго трудап окунуться въ

сферу легкой наживы плпвнезапнополучитьнаслед-

ство, у него закружпвается, что называется, голова

и онъ теряетъвсякую власть надъ собою. Вотъ по-

чему люди, внезапно обогатпвшіеся, гораздо чаще

прокучпваютъ свои капиталы,чемъте, которые съ

этими капиталамиродились. И въ этомъ.отношены

естественно,что чемъупорнеебыла предшествовав-
шая борьба съ условіямп жизни п чемъболыпагона-

пряженія сплътребовалъ трудъ, темъсильнеедол-

женъбыть размахъосвободившихся силъ. Еслидаже
и Акакію Акакіевичу, при томъ ничтозкномъ напря-

жены нервовъ, съ которымъ соедпняетсямеханиче-

ская канцелярскаяработа, необходитсядаромъвне-
запноеопочиваніеналаврахъ, то чего-лгемымолгемъ
ожидать отъ Ивана Петрова, при той гигантской

борьбе со всеми силамиприроды, какою обусловли-
ваетсякрестьянскаяжизнь?

Я уже сказалъвыше, что тотъ-жесамый законъ

прпсутствуетъи во многихъкрупныхъисторическихъ

фактахъ. И действительно,чемъ-же,какъ не этимъ

закономъ, можно объяснить, что арпстократическія

сословія ЗападнойЕвропы, отлнчавшіяся суровыми п

строгиминравамивъ средніе века, когда значитель-

ноеколичествомускульныхъ и нервныхъ силъэтихъ

сословій тратилось нанепрестанныйвойны, вдругъ

сразудеморализовались и предалисьнеобузданному
разгулу послетого, какъ изъ воинственныхъфеода-
ловъ онп превратилисьвъ праздныхъ прпдворныхъ?

Тоже самоемы встречаемъво многихърелнгіозныхъ

сектахъ, которымъ изъ воинственныхъ,гонимыхъ,

удавалось сделаться господствующими: весь тотъ

нравственныйзакалъ, доходящій до аскетпческаго

энтузіазма, который составлялъихъглавноедостоин-
ство, сразуисчезалъи заменялся полною деморали-

заціей. Но невсегда„освободившіяся силы" ведутъ

къ деморализаціи. Оне могутъпметьиные исходы,

еще болеероковые и грозные. Ивану Петрову легко

было предатьсяразгулу, потомучто онъ былъ выве-

денъизъ-подъ влас?и землинаполедаровой нажи-

вы. Представьте-жевы теперь, что онъ былъ-бы

только устраненъсъ своейземлии затемъпредо-

ставленънажертву бездомнагоскптапія: „иди, ку-

да хошь!"... и предпололыте,что такойучастибылъ-

бы предоставленънеодннъИванъПетровъ, а цѣлые

ихъ тысячи и мплліоны. Подумайте,какой псходъ

могъ-быпметьэтотъцелыйокеанъ„освободившихся
силъ", и что могло-бы остановитьи сдержатьвъ пре-

делахъэтотъстрашныйокеанъ? Вотъ этимъ только

п моэкно объяснить, почемурабочія массы, какъ на-

прпмеръ,наЗападефабричныйпролетаріатъ, не смо-

тря навсе экономическіе тискп,по целымъдесят-

камъ и сотнямъ лета безропотнопереиосятъсамое
ужасноесущсствованіе. Но вдругъ разражаетсяка-

кой-нибудьэкономическій плп политическийкрпзпсъ

сразуогромноеколичествосилъ, до того временизи-

нятыхъ ежедневноюработою, освобождается,и проис-
ходитетогда стихійный взрывъ, сдерлсать который

не въ состояніи оказываются вооруженный арміп

какъ это было папримеръвъ 1848 г. въ Парпжѣ!
Вотъ въ этомъотношенымы мозкемъсмелозавѣрить

публнцпстовъ,которые толкуютъ нынео „разнузда-

ны зверя": пусть они успокоютсяпбудутъ увАрены,
что нпкакіе патріотическіе клпчп мракобеснующпхся
газетъсъ одной стороны, нпкакія пропагандысъдру-

гой— невъ состояніи „разнуздать зверя", есликъ

нимъ непрпдутъ на помощь темудрые ревнители

народнагоблага, которые мечтаютъосновать благо-

состояиіе и могуществоРоссы набыстромъобеззе-
меленыкреетьянъ. Только это обезземеленіе, еслиие

будетъпринятопротпвънего самыхъ энергичеекпхъ

меръ, и можетъпроизвестито, чего совершенноспра-
ведливо опасаютсягосподапублицисты, произвести
неминуемо,пеудержимо,не смотря нина какія пре-

дупредительныймеры.

Теперь въ концекоицовъ и подумайте,слѣдуетъ-

лп изъ очерка Гл. Успенскаготакой выводъ, что,

будто-бы, чемъ крестьянамъ хуже живется, т. е.

чемъу нихъменьше землии больными налогамионп

обложены,— темъ онинравственнееи порядочнѣе?

Напротивътого, что же п ведетъкъ тому.что Иваны

Петровы бросаютъ свои землип хозяйства и пдутъ

искатьнавокзалахъ легкагозаработка, какъ иема-

лоземеліе и излишнееобремененіе налогами? Развѣ

ушелъ-бы ИванъПетровънавокзалъ, еслн-быземлп
у негобыло вдоволь и домъ его былъ-бы полною ча-

шею? Отъдобрадобра непщутъ. И очеркъГл. Успен-

скаго представляетъсовершенно противоположное

доказательство:именно, что деморализація Иваповъ

Петровыхъ зависитеотъ неустройстваи скудости

деревенскойжизни. Власть земли перестаетебыть

властью, разъ этойземлитакъмалои такъонаскуд-
на, что ею нельзя прокормиться. Вотъ къ какимъсу-

рово-трезвымъ, но глубоко-истиннымъвзглядамъ ве-
детъпрямой взглядъ надело безъ всякпхъ предвзя-

тыхъ пллюзій. И нетъ никакихъсомненій, что въ

этихъ взглядахъ, хотя и нельстящихъ народу, та-

итсягораздо более любви къ мужику, чемъво всехъ
идеалпзированіяхъ его, а что взгляды этп могутъ

принестинеизмеримобольшую пользу и для народа,

п для интеллигенціи— объ этомъ неможетъ быть
и речи.

III.

Въ лицеАндреяОспповпчаНоводворскаго (А. Оси-
повича) русская зкизнь потеряла одного пзъ свопхъ
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.чптературныхъ младенцев^ Правда, младепецъ этотъ

появился на свѣтъ въ 1877 году, 24 лѣгь отъроду,
С уществовалъ затѣмъ пять лѣтъ безъ ыалаго, но

печатался онъ такъ рѣдко, п талантъ его, хотя и
обратплъ на себѣ вшшаніе съ первой новѣстп, все
іакп такъ мало еще опредѣлился, что до конца дней
онъ оставался младенцемъ, главная дѣятельность,
зпачеиіе п слава котораго скрывались еще въ буду-
щемъ. Но онъ — не расцвѣлъ п отцвѣлъ въ утрѣ пас-
яурныхъ дней. А случилось это потому, что онъ ро-

дился не въ сорочкѣ и былъ младенцемъ не какшіъ
либо государствепнымъ, а ішеппо лптературнымъ.

Цзвѣстно вѣдь, что русская жпзнь далеко не ко всѣмъ
свопмъ дѣтнщамъ чадолюбивая мать; къ пнымъ опа
относятся какъ самая суровая мачиха; у нея есть своп

любимцы, которыхъ она сама кормнтъ, поитъ, не жа-
лѣя молока, сама пеленаетъ, обмываетъ, п пѣсенкн
аадъ колыбелькою распѣваетъ, въ родѣ того, что
.будешь въ золотѣ ходить, чисто серебро носить"; но
за то другпхъ она только и надѣляетъ, что одними
шлепками,— и къ числу самыхъ нелюбнмыхъ, самыхъ
заброшешшхъ, безспорно, припадлежатъ младенцы

литературные. „Ахъ, чтобъ васъ черти забрали; при-

несла васъ нелегкая па свѣтъ!" Подобною фразою
вполпѣ опредѣляются всѣ отпошеиіи суровой мачихи
къ свопмъ нежеланнымъ п негадашшмъ пасыпкамъ.
Одпа часть русской жизни, представителями которой
являются Катковы, Суворины, Буренины п тому по-
добный гадъ, при нарояаденіп каждаго новаго лптс-

ратурнаго младенца нриходптъ обыкновенно въ такое

остервенѣпіе, что такъ вамъ п кажется, что она его
сеіічасъ-же схватптъ за ноги, да головою объ уголъ.

Другая часть русской жизни, правда, очень сочув-
ствуете нарождепію новыхъ лптературныхъ чадъ и

очень хлоночетъ о томъ, чтобы пхъ нарождалось какъ
можно больше, но въ свою очередь все это болѣе на

словахъ, чѣмъ на дѣлѣ. По крайней мѣрѣ прочтите
коротепкій некрологъ Новодворскаго, Яспнскаго, на-
печатанный въ мартовской книзккѣ я Отечествеиныхъ
Заппсокъ", п вы увидите, что вся жпзнь согаедшаго
въ преждевременную могилу литературнаго младенца
ничѣмъ не отличалась отъ жизни тѣхъ покпнутыхъ

птенцовъ, которые отдаются въ воспитательный домъ,
и затѣмъ умерщвляются въ глушп чухонскпхъ де-

ревень. До вступленія на литературное поприще,
иока Новодворской еще не народился на свѣтъ въ ка-
чествѣ литературнаго младенца, а находился еще въ

эмбріональномъ состояпіп, онъ существовалъ въ ка-
честв молодого разночпнца, борющагося за свое су- /
ществовапіѳ,; это существованіе, вполнѣ соотвѣтствуя
эмбріональному періоду, представляло собою чистый
зіракъ кромѣшный безпріютнаго скитальчества, голода,
холода плп учительской каторги, исполненной всяка-
to рода уншкеній, въ нѣдрахъ барскпхъ семей. Изъ
этого мрака только и долетаютъ до насъ одни разди-

рающ^ душу стоны въ родѣ слѣдущпхъ:

«Скверно! Когда это все кончится? Такъ какъ я
обязался быть религіознымъ, то на дняхъ былъ въ
церкви. Бѣдная деревенская церковь, обычный евя-
щенникъ, поучагощій паству, усердствующій народ-
ный учптоль, завывающій съ свопмъ хоромъ на кли-
росе и прнводящій въ восторгъ поселянъ, все это,
при холодной погодѣ и пасмурномъ днѣ, произвело

на меня впочатлѣніе чего-то очень безпріютнаго,
горомычнаго, сѣраго... Крестьянки причащали груд-
ныхъ и годовалыхъ ребятъ и кормили ихъ иослѣ
церемоніи краюхой хлѣба. Мнѣ стало какъ-то очень
тяжело. Я ясно почувствовалъ, что я теперь дальше
отъ народа, чѣмъ когда бы то ни было; что я теперь
не только не могу быть чернорабочим^ какъ мечталъ
когда-то, 'но что даже положеніе народнаго учителя
едва-ли было бы мнѣ подъ силу... А между тѣмъ
почти всѣ крестьяне и крестьянки были въ шубахъ,
тогда какъ на мнѣ было плохенькое пальтишко-
единственное мое теплое одѣяніе; между тѣмъ какъ
девять десятыхъ вс.ѣхъ этихъ мужпковъ никогда но
голодали такъ, какъ голодалъ я, и ни одинъ такъ, какъ
постоянно голодаютъ мать и сестренки... Дѣло, зна-
чить, ясно: мнѣ опротпвѣла та обстановка безпрі-
ютности, которою пахнетъ при словѣ мужикъ, опро-
тивѣла потому, что я слабѣю, тогда какъ онъ не
перемѣняется, что я измучился, усталъ отъ нрав-
ственныхъ мученій (каковы бы они ни были, они
всегда бываютъ глупы), который ому меньше зна-
комы... А между тѣмъ я себя воспитываю, чтооы
слиться съ народомъ! Да это просто насмѣшка! На-
смѣшка надъ логикой съ моей стороны и горькая
пронія обстоятельствъ надо мной!»

Илп еще того проще, и тѣмъ ужаснѣе:
«Голодъ! Когда ты оставишь меня? Вѣчный фи-

зически или душевный голодъ!... Да будь хоть семи
дядей во лбу, а если тебя бросить въ бездонное бо-
лото, ты также прекрасно потонешь, какъ самый
слабый смертный! ІЗшн также преспокойно могутъ
заѣсть ншцаго рабочаго, какъ заѣли бы Гете, : если
бы у него не было бѣлья, платья и жратвы... Грязь!
«Это злѣйшій врагъ моей жизни!» Это моя фраза, но
она произнесена въ другое время; она вырвалась у
меня, какъ стонъ больной души, а потому я поста-
вилъ се въ ковычки, какъ нзреченіо. Это было шесть
лѣтъ тому назадъ. Я путешествовалъ изъ Москвы;
но ѣлъ двое сутокъ, и въ такомъ видѣ пріѣхалъ въ
Винницу. До дому оставалось 45 ворстъ, который
надлежало пройти пѣшкомъ. Дѣло было въ октябрѣ.
Дождь, грязь, слякоть. Со мной но было вещей, но
за то, ложно сказать, и штановъ но было, потому
что тѣ жалчайшія лѣтнія панталоны, что были на
мнѣ, въ смыелѣ удобства, смѣло можно было при-
знать равными нулю; кромѣ того, ботинки (тонень-
кія, помню, ботинки), шпнелишка и башлыкъ. Безъ
отдыха, по этой дорогѣ я прошелъ тридцать ворстъ,
а за то потомъ чуть не падалъ на каждой верстѣ...»

Насколько улучшилось его положепіе послѣ рож-
денія въ качествѣ литературнаго младенца п какъ
русская жизнь въ роли нѣжной матери пѣстовала
свое талантливое п многообѣщающее чадо, вотъ что
повѣствуетъ объ этомъ Яспнскій:

«1878—1880 гг. были особенно гибельны для здо-
ровья Андрея Осиповича. Онъ перенесъ два тифа и
сталъ кашлять.Жилъ онъ въ послѣднее время «рос-
кошно», какъ онъ выражался. Уроками онъ добы-
валъ рублей 36—40 въ лѣсяцъ, которые и издер-
живалъ на себя, а литературный заработокъ отсы-
лалъ роднымъ. Комната у него была крошечная
(отъ 10 до 15 р. въ мѣсяцъ), и онъ часто персмѣ-
нялъ квартиру, въ надеждѣ найти что-нибудь по-
удобнее, обѣдалъ въ кухмистерскихъ, за 40 коп.,
одѣвался «весьма прилично», такъ что, по внят-
ности, производилъ впечатлѣніе человѣка «благодон-
ствующаго». Бѣдность научила его относиться къ
каждой заработанной копѣйкѣ съ уваженіемъ и
жить съ изумительной аккуратностью...

«Зловѣщіо признаки исхода нозамѣтной болѣзни
Андрея Осиповича, которую онъ считалъ «легонь-
кимъ бронхитомъ», появились въ срединѣ лѣта про-
шлаго года, когда онъ пожилъ на дачѣ въ крошеч-
ной комнаткѣ съ сквознымъ вѣтромъ и точыо. Онъ
поѣхалъ на югъ, въ Винницу, но тамъ доладь (фи-
гурирующій въ предемертномъ разсказѣ его: «Ис-
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торія») промочилъ его до костей, и онъ уже серь-

езно простудился, такъ что, снова появившись, въ

августѣ, въ Петербургеиспугалъменя своимъча-

хоточнымъ видомъ. Въ ноябрѣ онъ уѣхалъ загра-

ницу, увы! съ тѣмъ, чтобы не возвращаться на ро-

дину, которую такъ страстнолюбилъ и муками

которой болѣлъ и терзался...»

Къ этому всему остаетсятолько прибавить, что

онъ умеръвъ крайнейнищетѣ въ казеннойбольнпцѣ,

и это было не въ какомъ-иибудь заходустьѣ, а въ

Нпццѣ, гдѣ такъ много русскихъ, л прптомъсреди

массы нашпхъ соотечественнпковъ,конечно, были

такіе, которые знали, что такое былъ Новодворскій,

читалиего, можетъбыть хвалили и питали, относи-

тельно его, благія надежды... Скажи мнѣ, читатель,

возможное-лидѣло, чтобы въ Петербургѣ умеръ ка-

кой-нибудь нѣмецъ съ самымъмалеиышмъ литера-
турнымъ именемъ, п чтобы его соотечественники,

нѣмцы, наибуржуазнѣйшіе булочники и колбасники,

оставили-быего умиратьбезъ всякпхъ средствъ гдѣ

нибудь въ Обуховской больницѣ!.. У тебя нестынетъ
кровь въ жилахъ, читатель?

А между тѣмъ этотъненакормленный,непригрѣтый

и загубленныйлитературныймладенецъ,какъ нпма-
ло существовалъонъ, успѣлъ оставитьзамѣтный слѣ-

докъ въ лптературѣ. Очень можетъбыть, что егомла-
денческийлепетъи недойдетъдо потомства,будетъ

заглушенъ иными рѣчамп, болѣе мужественными,

громкимии блестящими,но современникиего не за-

будутъ, такъкакъ разсказы его въ свое время произ-

вели нанихъглубокое впечатлѣніе и кое-что освѣ-

тилиимъвъ попнманіи окружающей пхъ низменной

сутолоки, заставилипхъкое-о-чемъзадуматьсяп кое-
чѣмъ встревожиться такпмъ, что они безъ этихъ

пропзведеній пропустилп-быбезъ всякаго внпмапія.

Ужъ одно то обратило всеобщее вниманіе, что въ

лпцѣ Новодворскаго выступилана литературноепо-
прищепервая художественнаясила изъ рядовъ мо-

лодого поколѣнія 70-хъ годовъ, и надоотдать спра-

ведливость, выступила блистательно. Отъ перваго

пропзведенія Новодворскаго „Ни пава, нп ворона»

сразуповѣяло навсѣхъ чѣмъ-томолодымъ, свѣжпмъ,

и, главное дѣло, совершенно новымъ. Самая форма

лроизведенія этогопоражаласвоею оригинальностью

и полнымъразрывомъ съ завѣщаннымп традпціямп;

покрайнеймѣрѣ, она настолько-жеотступалаотъ

прилизанной,прикрашеннойп прппопомалгеннойбел-

летристическойформы, созданной40-ми годами, на-
сколько пропзведенія новыхъ французскихъромантп-

ковъ 20-хъ годовъ разнились отъ ложно-классиче-

ской рутпны. Бездна южно-русскагоюмора, смѣлое

введеніе въ разсказъне только классическпхълите-

ратурныхътиповъ (Печорина, Рудина, Базарова и

проч.),: но и самаго Тургенева, котораго авторъ

заставилъразговариватьсъ героемъего „Нови", Со-

ломинымъ, безпрестанныято лирическія, то юмори-

стическія отступленія, и необузданное,прихотливое
пзложеніе, слѣдующее болѣе полетуфантазіп и игрѣ

сцѣпляющпхся мыслей, чѣмъ внѣшнему развптію сю-

жета, все это напомннаетъгейневскую прозу, и чи-

тательотдыхалъ отъ мопотоннойрутины пріѣвша-

гося ему старагобеллетрпстпческагоизложения, рас-
положенпаго, обыкновенно, по разъ установленному
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порядку: глава І—встрѣча героя съ героиней,глава

II— біографія героя съ роліденія до встрѣчи съ геров-

ней, глава III— біографія героинисъ рожденія до

встрѣчп съ героемъ, глава ІУ— объясненіе въ любви

глава У— паденіе, глава УІ—начало пзмѣнъ, р^
лукъ и всякихъ мукъ и т. д. Здѣсь ничего этого и

было; пачпиаячитатьстраницу,читательне знал
что встрѣтнтъ неожиданновъ концѣ ея, и ему было

весело.

Но форма формой, а главное, что всѣхъ лптрвго-

вало, это содерлсаніе: всѣмъ и каждому было инте-

ресноузнать, что думаетъ,чувствуетъ и чѣмъ ж В -

ветъ юная фориація людей 70»хъ годовъ. До той

лоры этаюная формація изображаласьпли съ пред.

взятою каррикатурностыои съ зубовнымъ скреже-

томъАвсѣенкамии Незлобпными,плн-же, если и и

желаніемъ отнестисьбезпрпстрастнои правдиво то

людьми зрѣлаго и даліе болѣе, чѣмъ зрѣлаго возраста

которымъ приходилосьограничиваться иаблюденіяіш
со стороны п которые волею неволею прпмѣшпвалп

къ свопмъиаблюденіямъ воспоминанія своейсобствен-

ной юности, протекшей въ ппую эпоху, при пньщ

обстоятельствахъи вѣяпіяхъ. Здѣсь-же къ наблюде-

ніямъ присоединялсяопытъ, и само юное поколѣніе

устамилучшаго своего представителявѣщало яамъ!
чѣмъ опо лспветъп къ чему стремится.

Къ величайшемусожалѣнію, какъ преждевремен-

ная смерть, такъ и разлпчныя внѣшпія обстоятель-

ства, незавпсѣвшія отъ автора, конечно, мѣшали ену

развернутьполную картинулиши современнойпап

молодежи и представитьиослѣдшою во всѣхъ ея раз-

породпыхъ типахъ. Ему удалось отдернуть передъ

намилишь одпнъкопчикъ занавѣски, но п то, что по-

казалъонъ за, этпмъкончикомъ, во всякомъ случаі

заслуживаете полнаго внпманія, и мы остановимся

наэтомъ, для того, чтобы олредѣлпть зпаченіе того

слѣдка, который оставплъвъ пашей литературѣ по-

койныйписатель.

Повѣсти Новодворскаго очень рѣзко раздѣляются

па два рода. Къ первому роду принадлежать:„Ни

пава, ни ворона", „Карьера", „Романъ", а затѣмъ

слѣдуютъ разсказы въ родѣ „Мечтатели" п „Исто-

рія". Въ послѣднпхъ разсказахъавторъ нѣсколда

отступилъотъ того пути, но которомушелъ сначала:

вмѣсто обрисовки тпповъ людей молодого поколѣнія

и раскрытія передънамивнутреннейихъжизни, что

только п возмолгао въ нашейсовременнойлптературѣ

при всѣхъ ея тягостныхъусловіяхъ, онъувлекся тою

особеннагосортабеллетристикою, которая, въ два,

три послѣдніе года создаласьподъ вліяпіемъ событій,
л время отъ временипричпняетънемалотревожныхъ

мукъ многимъ редакторамъ, которые обыкновенно

только рукамиразводятъ, не зная, что имъ дѣлать

п какъ быть при вопросѣ о помѣщеніи того или дру-

гого разсказавъ этомъродѣ. Я признаювсю нензбѣж-
ность подобной беллетристикии очень хорошо пони-

маю всю естественностьтого факта, что злоба дня,

волнуя и угпетаявсѣ сердца,неможетъне употреб-
лять всЬхъ усплій, чтобы такъ или иначене втор-

гнуться въ лптературу. Но надо сказать правду,—

неизвѣстно къ чемуприведутъвсѣ этиусплія въ бу-
дущемъ, въ настоящемъ-жеони представляютъсобою
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ничегоболѣе, какъ „шопотъ, робкое дыханье". Это—
беллетристика,не въ какомъ-лпбометафпзическомъ,
но въ буквальномъ смыслѣ— призрачная, потомучто

„іѣсь вц ненайдетенл типовъ, нпхаракторовъ, ни

объясненій мотпвовъ, поступковъ, ни пспхическаго

анализа,а одни призраки, мелькающіе передъвами

и, густомъ, непронпцаемомътуманѣ. Герои этихъ

разсказовъ, мало того, что совершаютъ своп главные

поступки гдѣ-то за кулисамии авторъ ни словечка

немолвитъ о томъ, что онп тамътакое дѣлаютъ, но

иногдаони и совсѣмъ не выходятъ на сцену (какъ
напримѣръ въ „Мечтателяхъ"Новодворскагоглавный

геройМсевдонпмовъ).
Совсѣмъ другое дѣло первые три разсказаНово-

дворскаго. Въ нихъ повѣствуется не о какпхъ-лпбо
внѣшнихъ событіяхъ съ героями л такпхъпропсше-

ствіяхъ, о которыхъ писатель предоставлялъ-бы
вамъ сампмъдогадываться, какъ знаете;конечно, и"

здѣсь нензбѣлшо встрѣчается кое-гдѣ нѣчто подобное;
но суть здѣсь невъ этомъ, а въ самомънутрѣ геро-

евъ, въ пхънравственнойконструкціп и тппическпхъ

особенностяхъ.Этими разсказамимы и ограничимся.

Въ двухъ первыхъ разсказахъ, въ „Эппзодѣ изъ

жизнини павы, ни вороны", ивъ „Карьерѣ", передъ

намирисуетсяодинъ л тотъ-лсегерой, отъ лицако-
тораго ведутся оба разсказа. Но при этомъслѣдуетъ
замѣтить, что во второмъ разсказѣ геройэтотъ мало

того, что въ художественномъотношеніи обрисованъ
гораздо рельефнѣе, но въ тоже время и освѣщенъ го-

раздо правпльнѣе и сознательнѣе. Видпо, что когда

Новодворскій писалъ„Эпизодъ", онъ хотя и вѣрно
иредставлялъ себѣ типъсвоего героя, какъ худол;-

ннкъ, но, какъ мыслитель, неуспѣлъ еще осмыслить

его внолнѣ л неясно сознавалъ, какое мѣсто зани-

маетегерой его въ нашей жизни. Вслѣдствіе этой
смутностисознанія онъ создалъцѣлую теорію ,ни—

павства— нп— воронства", подъ которую подвелъ

всѣхъ и вся, и своего героя, и самагосебя, и другого

героя изъ народа—Печерицу, и дал№ самагоБѣлин-
скаго. ■

«Что такое Бѣлинскій, какъ типъ?» заетавляетъ
авторъ Соломина объяснять Тургеневу, съ кото-
рымъ онъ разговариваетъвъ Бадеиъ-Баденѣ: «это—
«алчущая правды», вѣчно страдающая, вѣчно рву-
щаяся къ свѣту ни пава, ни ворона... Онъ родился
между воронами, въ вороньей обстановкѣ; родился
впечатлительнымъ, сердечнымъ, добрымъ и сразу
сталъчувствовать себя не ладно въ вороньей сре-
дѣ. Онъ задыхается,ищетъвоздуха. А'тамъ, у под-
ножья божества, спокойнорасполоншлисьпавы... Не-
отъемлемая особенностьего характера—неудовле-
творпмость и стремлениекъ идеалу. Ни вороны, ни
павы этого не испытываютъ. У первыхъ ничегопо-
добнаго не зарождалось въ головѣ, а вторыя успо-
компеь на лонѣ какой-нибудь до того широкой
(или узкой) идеиили натакомъгромадномъзапасѣ
силы, что предъ нею всѣ сомнѣнія, всѣ терзанія —

нуль! Бѣлинскому завидно это олпмпінское спокой-
ствіе. Онъ такъ энергичнорвется къ богинѣ, что,
наконецъ,молютъ достать до нея рукой и съ вос-
торгомъсмотритъвнизъ, нагромадныйвороніп міръ,
копошаицисятамъ,далеко. Но тутъ-тооказывается,
что павой ему никогданебывать, непотому, чтобы
его ощипали, а простопотому, что въ немъсамомъ
много вороньяго; онъ страстнолюбить воронъ...
Вотъ и начинаетъчудить Бѣлннскій. Онъ протяги-
вает, руку внизъ, зоветъ воронъ, не смотря на то,

что павамъэто, можетъ быть, вовсе нежелательно;
потомъ, видя, что вороны но обнаруживают^, нпма-
лѣйшаго поползновенія летѣть такъ высоко, онъ
схватываетъбогиню за подолъ платья и тянетъее
внизъ, къ воронамъ; когда и этижеланія никъ чему

не приводить, онъ, больной, измученный, проклн-
наетън божество, и воронъ, и умнраетъ... нипавой,
ни вороной».

Все это очень и художественно, и остроумно; по-

добнагорода аллегоріп можно развивать до безконеч-
ности,нагромождаяодну надругую, и изъ нихъмо-

гутъ нѣкоторыя блистатьне только остроуміемъ, но

и глубокомысліемъ. Но есливы, отрѣшпвшпсь навре-

мя отъ этихъаллегорій, взглянетена знакомыйвамъ

черты Бѣлинскаго,какъ онѣ рисуются передъвами

въ егостатьяхъ, письмахъ,фактахъжизни, и затѣмъ
сравнитесъ ними тппическія черты героя разсказа

Новодворскаго, сообразнотому, какъ этичерты рису-
ются въ его дѣйствіяхъ и помышлепіяхъ, вы немед-

ленно-жеубѣдитесь, что между Вѣлпнскпмъи геро-

емъ Новодворскаго ничего нѣтъ общаго, что если

„нп-павство—ни-воронство"пониматьвъ томъ смы-

слѣ, какъ авторъ прплагаетъэто къ Бѣлпнскому, то
геройразсказа его къ подобному понятію совсѣмъ не

иодходитъ, и наоборотъ, если нп-павство—ни-во-

ронство олицетворяетсявъ тппическпхъчертахъге-

роя, то Бѣлинскій тутъостанетсясовсѣмъ въ сторо-

пѣ, или, еслихотителравпльнѣе сказать, Бѣлпнскііі
по отношенію къ герою долженъпарадпроватьчисто-

кровною павою.

Все это недоразумѣніе произошло изъ того, что

авторъ, когда задумалъ писать свой эппзодъ, хотя

худоліественно и вѣрно постпгалъсвоего героя, но

такъмало ещеповималъего, что вообразплъ его и въ

самомъдѣлѣ заправскпмъгероемъ; вслѣдствіп этого

поставилъего папьедесталъ, іі мало того, что при-

равнялъ его къ Бѣлпнскому, но сверхъ того присво-
плъ ему очень лестную генеалогію, по которой вы-

шло, что дѣдъ его былъ демонъ, отецъПечорппъ, а
Рудпнъ л Базаровъ— старшіе братья. Въ концѣ кон-

цовъ, Новодворскій прправнялъ своего героя и къ

себѣ самомувъ своемъдневникѣ, а занпмъи біографъ
его, Ясппскій, въ свою очередь, отождествляетъ

покойнагописателясъ его героемъ. Я никогданевп-

далъ Новодворскаго и не знаю его; Ясинскому, ко-
нечно, лучше судитьобъ этомъ. Но во всякомъ слу-

чаѣ подобное толсдество, еслп-быоно существовало,

было-бы очень прискорбно, хотя мпѣ сдается,чтоеслп
Новодворскій и находилъвъ себѣ черты, сходный съ

его героемъ, то конечно на самомъдѣлѣ подобное
сходствопростиралосьдо такойлишь степепи,въ ка-

кой Пушкппъ походплъ наВладпміра Ленскаго пли
ЛермонтовънаГрушнпцкаго. Вѣдь увѣрялъ-ліе Го-
голь, что, смѣясь надъсвоимигероями, онъ въ нихъ

(неисключая Хлестаковаи Плюшкина) осмѣпваетъ
своп собственныенедостатки.

Чтоже такое представляетъсобою герой разска-
зовъ Новодворскаго, еслимы отстранпмъвсѣ аллего-

рін и авторскія объясненія, а посмотрпмънанегоне-

посредственно,какъ онъ проявляетъ себя въ жизни?

А вотъ что:

Съ тѣхъ самыхъпоръ, какъ литературанашана-

чалаизображатьтакъ называомыхъ героевъ своего
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времени,онапостоянноизображалапхъ въ парпомъ

впдѣ, т. е. вмѣсто одного выводила паралельнодвухъ

героевъ. Обаэтигероя являлись, обыкновенно, пома-
заннымиодннмъи тѣмъ же елеемъл поклоняющимися
одному и тому-жебогу пхъ эпохи, но въ тоже время

между ними замѣчалась существенная разница.

Одпнъизъ нихъпрсдставлялъпзъ себя настоящаго
героя, служплъдѣйствптельнымъи лолнымъ вопло-

щеніемъ духа своего времени. Натура не только

воспріимчпвая, но л глубокая, страстнаяэнергія, не-
знающая покоя, желѣзная воля — являлись постоян-

но главнымикачествамиэтого героя. Иногда, подъ

вліяніемъ какой-нибудьмрачнойэпохи, въ подобномъ
героѣ отрицательныеэлементыразвивались насчетъ

положительныхъ,и тогдаонъ рисовалсявъ видѣ де-

мона, въ которомъ преобладалихпщнпческіе л разру-

шительныеэлементы;но л въ такомъпечальномъвц-

дѣ герой заключалъ въ себѣ чарующее л обаятельное,
что влекло къ немувсѣхъ мало-мальскиувлеченныхъ

двпженіемъ вѣка.

Что-лсекасаетсявторого героя, то онъ былъ или

отраженіемъ перваго, плиего блѣдпою тѣпыо л жал-

кою пародіею. Въ то время, какъ первыйпредставлялъ
собою сплу, второй былъ олпцетвореніемъ слабости:

безхарактерность,нерѣшительность, апатія, слабо-

душіе были преобладающимикачествамиего. Онъ и

увлекался-то духомъ времени совсѣмъ иначе:идеи

вѣка отражалисьвъ пемъплоско, мелко; онъ прпда-

валъ большее значеніе формальной сторонѣ пхъ, чѣмъ

углублялся въ ихъ суть. Въ то время, какъ первый

былъ отрпцаніемъ пороковъ и недуговъ своего вѣка,

второй, напротивъ,былъ весь проникнутъими. Это не

мѣшало ему порою быть очень спмпатпчнымъсвоею

кротостью, прямодушіемъ и голубпнымъ незло-

біемъ,— но тѣмъ неменѣе онъ носплъ на себѣ всѣ

грѣхи отцовъ и дѣдовъ, былъ до мозга костейзара-

женъразныминаслѣдствепнымп худосочіями и подъ

блестящейвнѣшностыо передовикаскрывалъ въ себѣ

вполнѣ ветхаго человѣка, полагаться на котораго

было опасно. Различіе его отъ пошлой толпы въ

этомъотношеніп заключалось лишь въ томъ, что онъ

сознавалъміазмы и язвы, который разъѣдалп его ор-

ганизмъ,но избавитьсяотъ нихънеимѣлъ ни силъ,

пи воли и ограничивалсялишь тѣмъ, что стучалъдо

боли себѣ въ грудь и разражался самообличитель-
нымптирадами.

И дѣйствнтельно, вы неназоветемнѣ ни одного

изъ выдающихся героевъвремени, рядомъ съ кото-

рымъ не стоялъ-бы его антиподъ:такъ рядомъ съ

Чацкимъпарадируете,передънамипроизведетето-
го-жедуха времени— Репетиловъ, рядомъ съ Онѣгп-
нымъ—Владпміръ Ленскій, рядомъ съПечоринымъ—

Трушнпцкіп, рядомъ съ Рудинымъ и Бельтовымъ ри-

суются Круциферскіе, Чулкатурины и разные Гам-
летыЩпгровскагоуѣзда, рядомъ съ Базаровымъ—

НиколайКпрсановъ, рядомъ съ Рязановымъ (герой

новѣсти Слѣпцова „Трудное время")— Щетининъ.И
еслимы теперьспросимъ,къ какому-жеразряду от-

f носитсягеройразсказовъНоводворскаго, то я пола-

Ігаю, что каждыйбезъмалѣйшихъ колебаній скажетъ

намъ, что конечноко второму, а никакъ не къ пер-

вому. Такпмъ образомъгенеалогія нашего героя со-

вершенно пзмѣняется: прадѣдушкой его является Ре-

летиловъ, дѣдушкой Владпміръ Ленскій со своею

„ душою чпстогеттппгенской" , отцомъ— Чулкатуршп,
а Кпрсановъи Щетпшшъ— старшимибратьями.Взгля-
немънанравственныйчерты нашего героя, л мы №

этомъубѣдимся.

Репетиловъ— и вдругъ геройразсказовъНоводвор-
скаго, что можетъбыть тутъобщаго, помилуйте!Ре-
петиловъ— богачъ, строющій каменныедома съ ко-

лоннаминаФонтапкѣ, кутила, игрокъ, волокита, ша-

тающійся ночинапролетъто по великосвѣтсшшъ ба-

ламъ п раутамъ,то по разнымъвертепамъразврата
Репетиловъ,который

. ... бродилъ цѣлый вѣкъ обѣдомъ или баломъ-
Объ дѣтяхъ забывалъ, обманывалъ ліену;
Игралъ, пропгрывалъ, въ опеку взятъ указомъ

Танцовщицудерлсалъ, да не одну—

Трехъ разомъ;

Пилъ мертвую, не спалъночейпо девяти;

Все отвергалъ: законы, совѣсть, вѣру...

п вдругъ— тщедушный, нспптойотъ голода и ни-

щеты юноша, весь оборванный, почти безъ штапи-

шекъ, шлепающій въ бурю и дождь по грязн въ то-

непькпхъ ботпиочкахъбезъ лодошвъ л пробираю-

щейся на пристаньработать вмѣстѣ съ мужиками,

таскатьбревна. Есть-лптутъхоть тѣнь какого-либо
подобія?

Но вѣдь л ты— читатель,каковъ бы ты пи былъ

и чтобы пзъ себя нппредставлялъ,навѣрноенепиш-

ешь ни малѣйшаго подобія со свопмъпрадѣдомъ, не-

смотрянато, что навѣрное многоеотъ негонаслѣдо-

валъ п кровь у тебя въ жплахъ течетъзараженная

тѣмп же міазмами. Реиетплову съ пола горя было

строитьдоманаФонтанкѣ, держать танцовщпцъ,за-

давать роскошные обѣды и проигрывать десяткиты-

сячъ, такъ какъ емудосталасьотъ родителеймасса

населенныхъпмѣпій, и къ тому л«е, вмѣстѣ съ не-

смѣтными богатствами,онъ наслѣдовалъ отъ пред-

ковъ остатокъ богатырекпхъ физпческихъ силъ:

дѣдъ его ломалъ подковы какъ бисквиты, и одігнъ

выходилъ чуть непатрехъсразумедвѣдей; не муд-

рено, что и Репетпловунипочемъсходили п безеоп-

ныя ночи, и безумные кутежи. Но сынокъ Репеш-
лова— Владпміръ Ленскій былъ далеко уже нето;

онъ могъ еще считатьсявъ деревенскомъзахолустьѣ
богатымълсенихомъ, но уже ни домовъ каменпыхъ

съ колоннами, нинесмѣтныхъ тысячъ въ баннѣ, нп

необозримыхъземель,ничегоэтогоулсенебыло: всеба-
тюшка успѣлъ спуститьнацыгапочекъ, да въ кар-

тишки. Да и физическимисиламиЛенскій былъ уже

нето. Здоровье его только и сохранялось, что при

умѣренной жизни среди деревенскаговоздуха. Его
„геттингенскаядуша" нежаждала уже тогошпро.

каго разгулаи размаха,какъ безпардоннаядуша па-

пеньки: онъвсю жпзнь свою наполнялъ единственно

тѣмъ, что писалъстишки въ альбомы провшщіаль-
ныхъ барышень и воспѣвалъ Ольгу Ларину, и былъ
этпмъ вполнѣ доволенъ. А сынъ его Чулкатурпнъ

опустилсяещениже.Онъявляется мелкопомѣстныи,

нпчтожнымъдворянчикомъ. Жалкій остатокъдѣдов-
скихъбогатствъулсенепрокармлпваетъего, п онъ,

чтобы неумеретьсъ голоду, прпнужденъприняться
за мелкую службу плиучительство.Маленькое дѣяо і
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за которое онъ беретсяединственноради прокормле-
н іл его не занпмаетъ,бѣдность и унплсенноеполо-

женіе его гнетутъ, а вырваться пзъ „заѣдающей
среды" у него нѣтъ нп сплъ, нп воли. На сердцѣ у

него скребутся кошки созпанія своей дрянностпи

дряблости; зараженныйгрѣхами отцовъ и развинчен-

ный безпутствомъорганпзмъноситъвъ ссбѣ заро-

дыши всевозможныхъ хроническихънедуговъ,— п

онъ сходитъвъ преждевременнуюмогилу, снѣдаемый

злою чахоткою.

А далѣе, — пошло еще того хуже: крестьянъ ото-

брали; послѣднія крохп въ видѣ выкупныхъ свпдѣ-
тельствъбыли скоро прожиты; поля начализаростать
бѣлоусомъ, усадьбаветшать, слулібы разваливаться,

сады обратились въ непролазныйчащи; наконецъ,

всѣіъ этпмъзавладѣлъ Деруновъ,— и семья Чулка-
туршшхъ быстро дошла до послѣдней степенинище-
ты. „Мы, повѣствуетъ герой „Карьеры", прожилп

послѣднія крохи, оставшіяся послѣ отца, п быстро
скатилисьпо наклоннойплоскостиразоренія. Новая
квартираобходиласьнамъпо рублю въ шѣсяцъ. Это
была половина избы какого-то отставнагоундера,

представлявшая двѣ крошечныя горницы, соединен-

ный не дверью, а промежуткомъ между кухонного

печью п выступомъпротивоположнойстѣны. Первая
отъ входа поступилавъ мое владѣніе, вторую заняли

мать съ сестрами.У меня было оконце, и у нихъ

оконце"...
И это была нищетагораздо горше и ужаснѣе той

нищеты, которую терпятъобыкновеннолюди низшпхъ
слоевъ общества. Тѣ хоть что нпбудь умѣютъ, на
что-нибудь годны, и потомудля нихъ больше пред-

ставляетсявозможностинайтихоть какой нпнаесть

скудный кусокъ хлѣба. А здѣсь вы видитеполную

растерянность,неуыѣнье нп за что взяться, нп въ

чемънайтись,и въ концѣ-концовъ безвыходное от-
чаяпье. Лгодп простогоклассаспособныхоть съ со-

бою-то распорядитьсясампмъ,обшить, обмыть и т. п.,

а здѣсь привыкли, чтобы за нихъвсе дѣлали другіе,
и потомутеперьпо шею тонутъвъ грязи, не въ со-

стояніи будучи палецъо палецъударить, чтобы хоть

соръ-то вымести съ половъ, или вещи привестивъ

порядокъ. Но за то попадетъимъ случайно въ руки

лпшній грошъ, въ впдѣ какой-нибудьподачкиилиза-
ложеннойу еврея оставшейсяещеотъОльгиЛариной
брплліантовой брошки, сейчасъ-жеэтотъ послѣдній
грошъ ставитсяребромъ, и въ то время, какъ забы-
ваетсяо томъ, что необходимо было-бы заштопать

безобразную и бросающуюся въ глаза прорѣху, на
столѣ являются конфекты л всякія финтифлюшки...

А что-жедѣлаетъ въ этовремя представительрода

Репетнловыхъ-Чулкатуриныхъ?Онъ занимаетсявъ

это время благороднымъдѣломъ: лежитъ на дпванѣ

п мечтаетъо широкой дѣятельности. Замѣчательно,
что несмотрянато, что малый кончилъ улсе курсъ

гпмназіп, онъ нечувствуетънималѣйшаго призванія
къ какому-нибудьдѣлу, и для него рѣшительно все

равно, за что-бы ни приняться, и въ тоже время въ

мечтахъо какомъ-нибудьдѣлѣ его занимаетънеса-

мое дѣло, а его собственнаяфигура, блистающая на
героическомъпьедесталѣ. Но послушаемъ, что самъ

онъ говорптъ объ этомъпредметѣ:

«Въ инженеры»... «на меднцинскіп»... куда, въ са-

момъ дѣлѣ, дѣваться? Ну, хорошо—инлсенеръ. Ну,
построплъдорогу, мостъностроплъ... Развѣ трудно

построитьдорогу, когда деньги есть? Но, положимъ,
трудно. Еще что нибудь построилъ;наконецъ, все,
все построилъ,что только возможно. Что-лсепотомъ?
Чинить и поддерживатьстарое?Гм... Или вотъ: ме-
дикъ. Прописалъодному лекарство, другому лекар-
ство, а черезъ мѣсяцъ они снова заболѣли. А уми-

рать надо,— такъ ужь ни одинъ медикъне помо-

жетъ. Развѣ вылечили моего отца? Умеръ вѣдь... А
сестренкаВѣра? Коли башмакидырявыя, такъ ни-
какое лекарствоне помоліетъ. Чиновникъ? Но мой
отецъбылъ чнновникомъ. Нріѣдетъ какой-нибудь
ревизоръ, такъ ліаль смотрѣть: суетится,ничегоне
помнитъ,дрожитъ... Эхъ-ма!..
«А меліду тѣмъ, меня такъ и подмывало, такъ и

тянуло «куда-то». Замѣчательно, что для меня не

существоваломатематики,юриспруденцін, медици-
ны и т. д., а былъ учитель математики,задающій
задачии пускающій ученикамъпыль въ глаэа;былъ
инлсенеръ;былъ чиновникъ, пишущій за номерами

какія-то бумагистраннымъязыкомъ, играющій въ

карты, ѣздящій съ колокольчикомъ и боящійся ре-
визора; былъ медикъ, проппсывающій рициновое

масло и совѣтующій остерегатьсяего собрата,дру-
гаго медика,толіе прописывающегорициновоемасло.

«Я началъподробнѣе представлять себѣ всевоз-

молшаго рода деятельности,потомъсоединялъихъ
вмѣстѣ, и тогда получалось нѣчто гармоническое.

Непріятные представителиразныхъ профессій замѣ-
нились, мало-по-малу,пылкими молодыми людьми,

съ благороднымипорывами въ сердцѣ, съ огнемъвъ
глазахъ, съ лсаркпмърумянцемъожпвлонія на ще-

кахъ. Между прочимъ, было много лшнщинъ. Взо-
шло яркое солнце,зашумѣли рощи, заструилисьпро-
зрачные ручьи, явились тучныя нивы, деревья по-

гнулись подъ тялсестыоплодовъ, словомъ, вышла та-

кая прелестнаякартина,я такъ увлекся обработ-
кою подробностей,что не замѣтилъ, какъ насту-

пилъ вечеръ, и въ комнатѣ стемнѣло. Легкій ударъ

по плечу вывелъ меня изъ областигрезъ.
— О чемъ ты задумался, голубчикъ?
«То была моя старшая сестраи любимицаНадя.

Она присѣла ко мнѣ, склонилана плечо голову, и

мы нѣсколько минутъмолчали. Я не отвѣтилъ на
ея вопросы она самаприблизительнознала, о чемъ
я задумался.

— А у насъпочти совсѣмъ денегъ нѣтъ... ты

знаешь? спросилаона, словно отвѣчая на новоена-
правленіе моихъ мыслей.

«Я кивнулъ головою.
— Право, это улсасно!Я незнаю, что сънамибу-

детъ... Когда у насъеще было тристарублей, я

взяла тихонько двѣсти и спрятала.Ониу мамы подъ
подушкой лежали. Думаю, тебѣ дамъ; она вѣдь все

равно растратить.Но онатакъубивалась, плакала,
что я назадъпололшла. Теперь очень жалѣю, что

невыдержала характера.
«Мы сновапомолчали, и т. д.

Что представляютъсобою подобныймечты, въ ко-

торыхъ на первомъ планѣ стоитъ,обыкновенно, не

самоедѣло въ его сути и благпхъпослѣдствіяхъ, а

геройпапьедесталѣ? А это ничтоиное, какъ одинъ

изъ существенныхъміазмовъ, которые бродятъ по
завѣщанію отъ отцовъ и дѣдовъ въ крови всѣхъ Ре-
петиловыхъ, Чулкатурпныхъ. Въ „Эпизодѣ" подоб-
ное отношеніе къ дѣлу выставлено еще рельефнѣе,
во всемъего циническомъбезобразіи. Героиня обо-
звала нашегогероя филистеромъ:
«А! филиетеръ!воскликнулъ онъ: такъ вотъ же

тебѣ!». Подъ покровительствомъсильнаго баса, съ
акомпаниментомъеамоотверженнагоtenoredolce, я

сразу погружаюсь въ грязь по колѣни и начинаю
что-то расчищать, во главѣ цѣлой арміи рабочихъ...



511 ЖИЗНЬ ВЪ ЛИТЕРАТУРѢ П ЛИТЕРАТУРА ВЪ ЖИЗНИ. 512

«Филистеръ?Смотри лее теперь: видишь этимо-
золистая руки? видишь, какъ моемуголосу повину-
ются тысячи народа? Да какого народа!Всѣ мрач-
ны, и силачи, словно изъ бронзы вылиты; а какъ
говорятъ! Хочешь, любой изъ нихъ заговорить та-
кимъ образцовымъмуліицкимънарѣчіемъ, что какую

угодно книліку за поясъ заткнетъ?... А я расчищаю,
командую, работаю... Каждая нзъ этихъ бронзо-
выхъ фигуръ обладаетъбабой, которая не упрека-
етъ, а только любить его, а я одинокъ... Ничего;
мнѣ это, можно сказать, незамѣтно: другая идея у

меня въ головѣ... И все командую, командую; по-
курю и снова командую».

Да, подобнагорода героиникакъ не могутъ себѣ
вообразить нитакого порядка вещей, ни такогодѣ-

ла, чтобы собралисьлюди изълюбви къ самомудѣлу,
а не къ пьедесталу,чтобы они затѣмъ уважали и

любили другъ въ другѣ товарищей, братьевъ, а не

пресмыкающихсяпередънимирабовъ, чтобы дѣйство-

вали любовно, сообща, по взаимомусовѣту, настолько-
же подчиняя своейволѣ товарища брата,насколько
самиподчиняясь ему.

Имъ и въ голову неприходить ничего подобпаго.
Для нихънепремѣино нужно, чтобы они гордо воз-

вышались надътолпой и тысячи народа повинова-

лись ихъ голосу, а нанихъ съ восторгомъ, въ это

время, любовались женскія очп. Вы представьтесебѣ,

что все человѣчество заразилосьбы тѣмъ же, и калс-

дый смертныйтолько о томъи мечталъбы, чтобы
командоватьи командовать, покурить и командовать?
Что бы могло пзъ этого выйти иного, какъ нето, что

всѣ поголовно взаимнодругъ друга переѣли бы, и

родъ человѣческій долженъбылъ бы прекратиться.

Оттогоже у насъ и рушатся многія хорошія дѣла
раньше своего возникновенія, что соберетсяпять
шесть Репетиловыхъ-Чулкатуриныхъ, и не столько

занпмаетъихъ дѣло, сколько стремленіе во что бы
ни сталопреобладатьнадъкомпаньонамин командо-

вать, и въ результатѣ получаетсярядъ пнтрпгъ,пре-

реканій, и, перегрызшисьдругъ съ другомъ, люди

расходятсязаклятыми врагами... Да будь ты навѣки
вѣчныепроклятъ, старозавѣтный идеалъ командова-

нія!...

Но одною этою гангреноюне ограничиваетсядѣ-

ло.Репетиловъзавѣщалъсвоимъпотомкамъещеодинъ
міазмъ, преобладающій въ пхъ органпзмѣ и съѣдаю-

щій ихъ, а именно:необузданноесластолюбіе и чре-

воугодіе. Есть люди, у которыхъ главнымъ стпму-

ломъ всѣхъ мыслени дѣлъ является юбка. Куда бы
ни забросилаихъ судьба, они тотчасъже первымъ

дѣломъ оглядываются вокругъ себя, нѣтъ ли гдѣ
вблизи подходящаго сюжетца для романа, есливоз-
можно, то п для нѣсколькихъ романовъ. Что-бы они

нн предприняли,повпдимому совершенно посторон-

иее и нейтральное, въ концѣ концовъ оказывает-

ся, что или это дѣ лаетсярадипобѣды надъкакимъ-

нибудь непреклоннымъсердцемъ,илиже роковымъ

путемъ сводитсявсе къ той асенеизмѣнной любов-
ной интрижкѣ. Такъ, напрпмѣръ, герой „Эпизода",
сознавшинаконецъвсю неблаговидностьлежанія на

диванѣ и мечтаній о широкой дѣятельности въ то

время, какъ родные его чуть не умираютъ съ голо-

ду, пошелънауроки, приготовитьмальчика въ за-

ведете. У насъсъ вамп, конечно, подобнагорода

дѣло такъбы и ограничилосьвполнѣ прозаическтгь

учительствомъради снисканія куска хлѣба. У героя

же сейчасъже расцвѣлъ цѣлый романъ, героиней

I котораго . сдѣлалась сама хозяйка дома, — дама

1 лѣтъ 30, но небезъ пикантности;и какая еще лю-

бовь, самаявозвышенная! Это у насъсъ тобой, чи-
татель, можетъ быть, выходитъ такъ, что дѣло,

такъдѣло, а любовь, такълюбовь, каждому необхо-

димомуэлементумы опредѣляемъ свое мѣсто въ жиз-

ни и повторяемъвслѣдъ заЧацкимъ:
Когда дѣла, я отъ веселья прячусь,

Когда дурачиться—дурачусь,
Но смѣшивать два этиремесла
Есть тьма иекусниковъ,— я неизъ ихъ числа.

У этихъже людей все выходитъ какъ-то наобо-
ротъ: у нихъ дѣдо, какъ мы уже говорили выше,

представляетсятолько повидимому дѣломъ, а подъ

этою видимостью непремѣнно скрывается какая ни-

будь клубничка; такъи наоборотъ— любовь прпни-

маетъ въ ихъ глазахъхарактеръкакого-то, мало

сказать— возвышеннагодѣла, священнодѣйствія. Бла-
городная героиняникогдане спуститсядо того, что-

бы признатьсявамъ, что оналгаждетъничегободѣе,
какъ любви; нѣтъ, онажаждетъдѣла, жертвы. А у

героя, конечно, и помышленія нѣтъ о, томъ, чтобы
срывать цвѣты удовольствія: о нѣтъ, онъ подвитовъ,

лодвпговъ жаждетъ!
«Она склониласько мнѣ нагрудь, —говорить ге-

рой «Эпизода»— и тихонько всхлипывала... Она не
не можетъжить такъ; онамечталао дѣятельноетй,
о самоотверженіи и рѣшилась посвятить себя чело-
вѣку, казавшемуся ей великимъ; она ошиблась...
Т. е. онъ, конечно, прекрасный, добрый, благород-
ный... но она ему не нужна... а онъ такъ привѣт-
ливъ, предупредителенъкъ ней... Ей это не по си-
ламъ, она пойдетъза мною. Такое мелодическое
ліулоканіе, прерываемоеслезамии ласками.Я нѣжно
поддерживалъ'ее, не прерывалъ, далъ выплакаться

въ волю. Наконецъ,она успокоилась, выпрямилась
и проговорила, улыбаясь юмористически, т. е.

сквозь слезы:
— Неправда ли, Какая я слабая?.. О, отчегоу меня

нѣтъ твоейсилы!Но вѣдь ты—скала!прибавилаона
черезъ минуту. Какъ она на меня носмотрѣла!..

Послѣ подобнойриторикичувства, выступаетъна

сценуобыкновеннориторикидѣла. Надоже героемъ
показатьдругъ другу, что онивъ самомъдѣлѣ жаж-

дутъ не однихъ только срываній цвѣтовъ удоволь-

ствія, а подвпговъ, жертвъ... и вотъ въ какомъ вндѣ
являются этиподвиги:

«Мы нарядились очень мило и просто. Я надѣлъ
красную рубаху и смазныесапоги; АннаМихай-
ловна— сарафанъсъ пышными рукавами, заплела
въ двѣ тяжелыя косы свои прекрасные волосы,
воткнула какой-топростенькій цвѣтокъ и дажене
взглянула въ зеркало; въ моихъ глазахъ она видѣ-
ла, что восхитительнѣе этого костюманичегои вы-
думать невозможно. Мы вышли въ поле— не вече-
ромъ и не гулять, а въ жаркій полдень— «валять
тялселые снопы». У воротъ намъвстрѣтилаеь Марья
Андреевна(племянницагероини).Не знаю почему,
я покраснѣлъ. На этотъразъ не было никакого со-
мнѣнія: она вся превратилась въ насмѣшіивыи
взглядъ; но интересно, что я покраснѣлъ еще до
этого взгляда. Замѣтно было, чтоАннаМихайловна
тоже какъ будто сконфузилась.

— Что это за маскарадъ?
«Это было сказанопро себя, но какъ ядовито ска-

зано! Таково было начало; конецъ вышелъ еще ху-
лю. Противныймаскарадъ!
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«Въ полѣ кипѣла работа. Бабы въ однѣхъ руба-
хахъ, какъ бѣлые грибы, выглядывали изъ высокой
ржи; 'парни и мужики съ потными, загорѣлыми ли-
цами, клали снопъ за снопомъ и куда-то ужасно
юропилиеь. На жнивѣ стояла телѣга, подъ которою,
въ тѣни, лежала мохнатая собака, высунувъ языкъ
н ребенокъ съ соскою въ рукѣ и цѣлымъ роемъ
нухъ на глазахъ. Тощая лошаденка, со спутанными
ногами, паслась тутъ-же.
«Понятно, что пейзаны приняли насъ съ распро-

стертыми объятіями. Нужно было видѣть ихъ улыб-
ки! Анна Михайловна жала болѣе граціозно, чѣмъ
хорошо, я — ни граціозно, ни хорошо; мы съ удо-
вольствіемъ оставили серпы, чтобы присосѣдиться
къ пейзанамъ, которые скоро распололсились полдни-
чать. Милый, простодушный народъ! Какъ они уста-
вились на насъ, въ особенности бабы и дѣвки на
Анну Михайловну! Какъ они вслушивались въ
каждое наше слово! Не помню, о чемъ мы говорп-
н но очень хорошо и пріятно говорили».
Маскарадъ,— какое это глубокое и мѣткое слово

для выражеиія нетолько вышеприведеннойкомиче-
ской сцены, но и всейжизниэтихъгероевъ: да, вся

жизнь ихъ есть ничто иное, какъ маскарадъ, и до

гробовой доскиприходитсяимъпарадироватьшутами

въ разпыхъ дурацкихъкостюмахъ.

Но до какой степениподо всею этою риторикою

словъ и маскарадомъдѣла у этихъ господъ развра-

щено и изгаженообыкновенно бываетъ воображеніе,
объ этомъ мы можемъ судить по герою „Карьеры".
Онъ былъ въ Петербурге, куда пріѣхалъ учиться,

голодалъ и искалъуроковъ. Случайно наулщѣ онъ

познакомилсясъ дѣвушкой, которая была въ такомъ-
же положеніи, какъ и онъ: тоже пріѣхала учиться,

голодала и тщетно искалауроковъ. Бѣдняжка нѣ-

сколько днейуже неѣла и находиласьвъ такомъиз-

неможепіи, что геройсътрудомъдотащплъеедо своей
коморкп п улолсилъна свою постель. Онаначаламе-
таться, бредить, и у пея, очевидно, началсяголодный

тпфъ. И вотъ мы читаемъ:„Она забормоталакакую-
то безмыслицу, сталаметатьсяна постелии рвать

платье. Я разстегнулъейюбку, снялъбашмаки,чул-
ки, сильно заштопанныенапяткахъ и съ влажными,

желтымипятнаминаподошвахъ, вытеръ до сухаху-

дыя, почтидѣтскія ногии прпкрылъпхъодѣяломъ "...

Ну и что-жъдалѣе? Далѣе мы съ тобою читательло-

ставилп-бы, коиочно, точку. Сдѣлалъ герой то, что

былъ обязанъ сдѣлать каждый человѣкъ, у котораго

сердценеобратилосьеще въ камень, ну и честь ему,

что-жъможетъбыть далѣе? Но геройи тутъ, у посте-
ли умирающей,не забылъ свопхъ клубничныхъ грезъ,
и заключпвъ вдругъ вышеприведенную фразу запя-

ток», прибавилъкъ нейслѣдующія слова: „т. е. про-

дѣлалъ все то, что, при другпхъ обстоятельствахъ,
могло-бы составитьвесьмапикантную страницуро-

мана".

Какъ тебѣ нравитсяэто, читатель?Вѣдь это уже,

мало сказать,—цинизмъ,а чистоекощунство. Послѣ
этого отъ героя можно ожидать, что онъ въ такихъ-

же выраженіяхъ сталъ-бынадругпватьсяи надътру-
гомъ этойсамой дѣвушкп, вздумалъ-бы описывать,

напрнмѣръ, какъ онъ обмывалъ похолодѣвшіе чле-

ны только-что скончавшейся, и вдругъ-бы разразил-

ся чѣиъ-нибудь въ такомъ-лсеродѣ: „т. е. продѣлалъ
все то" и т. д. О, Репетиловъ,Репетиловъ,что ты за-
вѣщалъ своимъпотомкамъ!..

СОЧИНЕНІЯ А. СКАБИЧЕВСКАГО.—П.

И вотъ этотъ-тоиспакощенныйвсяческимии фи-

зическими,и нравственнымиміазмамп, завѣщаннымп

отъ отцовъ и дѣдовъ, выродпвшійся правнукъ Репе-
тилова, рѣшается, наконецъ,повинуясь духу времени,

отъ риторикиперейтикъ самомудѣлу, и даженека-

кому-нибудь хитромудѣлу, а лишь азбукѣ дѣла, дер-

заетъ впрягаться въ трудовую лямку рабочаго че-
ловѣка. Но тутъкомедія превращаетсявъ трагедію.
Здѣсь подводитсяпередънамироковой, окончатель-

ный птогъ всей жизни героя со всѣмъ его на-

стоящимъ и прошлымъ. Какъ герой, онъ немогъиз-
брать какую-нибудь легкую и сообразную его исто-

щеннымъсиламъработу, а сразу рѣшплся взяться за

самуютяжелую, пошелънапристаньтаскатьбревна...
Но послушаемъ,какъ самъонъ описываетъсвое го-
рестноеfiasco:

«Въ какомъ-то сладострастномъ опьяненіи подо-
шеіъ и я къ полѣну, но... въ этой минутѣ, каза-
лось, сосредоточились, какъ въ фокусѣ, всѣ пред-

шеетвовавшіе, разрозненные элементы скандала: полѣ-
но быле очень тял;ело, такъ что, при попыткѣ под-
нять его, меня всего бросило въ жаръ.

«Задерліанное двилсеніе всегда превращается въ
теплоту, плаксиво притворился я, якобы хладно-
кровно размышляя, но собственно никакихъ мыслей
въ головѣ не было: было только одно чувство...

«Ахъ какое это было чувство, «прекрасная чита-
тельница!..» Если-бы съ молодой дѣвушки, въ пер-
вый разъ выѣхавшей въ свѣтъ, въ самый разгаръ
бала свалилось платье; если-бы только что обвѣн-
чавшійся, страстно влюбленный юноша, выводя изъ
церкви новобрачную, вдругъ почувствовалъ, что на
ласки любимой лгенщины моліетъ отвѣчать только
слезами отчаянія— ни та, ни другой, навѣрное, не
испытали-бы такого лсгучаго стыда, такого пламен-
наго желанія провалиться сквозь землю.
— Ну, ну!., раздавались ободрительные голоса. Я

употребилъ нечеловѣческое уенліе и поднялъ. Въ
епинѣ что-то хрустнуло. Согнувшись въ три по-
гибели, едва не провалившись съ доски, дотащилъ
я бревно до берега и принялся за другое. Оно, это
другое, было еще тялселѣе. У меня не хватило силъ
донести его; я пошатнулся, выпустилъ свою ношу и
самъ повалился на скользкія доски барки...

— Э, да что ты!..
— Ха! ха! Не сладко? слышались голоса това-

рищей.
«Я смутно сознавалъ все, происходившее вокругъ.

Мнѣ было невыносимо жутко.
— Ну, парень, серьезно проговорилъ етарикъ-ра-

бочій, тотъ самый сѣденькій мужичекъ, въ красной
рубахѣ, что еидѣлъ у мачты: — это, видно — не твое
дѣло; тебѣ-бы сюда не соваться... Дай помогу, что-ли!

«Но мнѣ не нулша была его помощь. Я всталъ,
молча поднялъ упавшую съ головы шапку и тихо,
шатаясь, пошелъ прочь...
— Утікъ, хлопци, ей Богу... ха, ха, ха! слышалось

сзади.
— Ишь, щелкоперъ!
— Чего зубы скалишь? Ну, извѣстно, парень хво-

рый... Изъ лакеевъ, долншо быть.
«Полнѣйшіп хаосъ въ головѣ. Я брелъ на удачу,

едва различая предметы: въ глазахъ дрожали слезы,
въ ушахъ раздавалось: «хворый, хворый...» «Бѣдный,
несчастный, тряпка!» Мною вдругъ овладѣло бешен-
ство. «Отдайте же мнѣ мое здоровье, варвары!»
крикнулъ я, слсавъ кулаки. Къ кому я обращался?
Кого винилъ? Я самъ не сознавалъ. Голосъ мой,
т. е. не мой, а какое-то тончайшее сопрано, про-
звучалъ весьма минорной заставилъ меня опомниться.
Проходившая мимо баба съ корзиною въ рукахъ
остановилась и сосредоточенно уставилась на меня
удивленными глазами; пепельный салопъ, сѣрый пла-
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токъ, вся какая-то сѣрая, лицо морщинистое,доб-
рое, съ выраженіомъ: «хворый, бѣдняжка!»... Про-
оѣжала куцая собака, съ глазами,говорившими какъ
нельзя болѣе ясно: «проходи, знай, проходи, не
трону: наидемъи получше, еслизубы почиститьза-

хочется». Проѣхалъ ломовой извощикъ; у лошади

узда была мочалкой перевязана— надо полагать, ко-

лечко потерялъ; какая-тококарда, какой-токрасный
кушакъ, шляпка...

«Я очутился намосту, оперся о перилаи сталъ

глядѣть внизъ. «Ты— скала... придешь за мною' Я
вѣдь ничегоне боюсь... Нѣтъ, лучше не приходи
несчастный:куда тебѣ!» .

«Пронесласьлодка, проплыла доска, отъ барки
должно быть: гвозди торчали, щепка какая-то... Я
тупо смотрѣлъ на все это. «А что, ежелп-бъэтакъ
шарахнуться?» Какая-то сладострастнаясудорога,
последнееясноеощущеніе ипослѣдняяясная мысль»..'

Вотъ она передъвамп, разгадка столь многпхъ

уедпненныхъвыстрѣловъ, такъ частораздававшихся

въ послѣднее время. Выстрѣлы этиобъясняются обы-

кновеннотяжкими условіямп и смутнымиобстоятель-

стваминашего времени.Но сильные п цѣльные люди

борятся съ этимиусловіями и обстоятельствами.Дру-
гое дѣло Репетпловы-Чулкатурпны:здѣсь послѣднимъ

словомъ жизни является отрезвленіе отъсамооболь-

щенія пьедесталбыъ,отчаянноесознапіе полнойнесо-

стоятельности.Герой успѣлъ постыдноубѣжать отъ

всего, что призывало его: убѣжалъ отъ родныхъ, ко-

торые взывали къ нему о помощп, убѣжалъ отъжеп-

щины, которая полюбила его, убѣжалъ отъ ученья,

убѣжалъ и отъ дѣла, которое оказалось ему не по

спламъ,и что ж_е ему остается,какъ неубѣжать и

отъ самойжизнп?)Такъскажимнѣ теперь, читатель,

Х™ же тутъобщаго съВѣлинскимъ,этимъ,въ своемъ

родѣ, цѣльнымъ л сильнымъчеловѣкомъ, который всю

жпзнь стремплсякъ одной благой и высокой цѣлп и

палъвовсе невслѣдствіе своейнесостоятельности,а
напротивъ,однпмъизъ самыхъмужественныхъи не-
преклонныхъборцовъ русскоймысли?.. Вотъ въ этомъ
отношеніи „Карьера" и отличаетсяотъ „Эпизода",

что здѣсь тотъ-же самый геройне ставитсянн на

какой пьедесталъ,а является въ своемънастоящемъ

впдѣ, во всемъсвоемъ нравственномъубожествѣ, съ

кличкою кислятины, вполнѣ къ нему подходящей.

А главноедѣло въ томъ, что здѣсь геройэтотъоттѣ-

няетсявыведеннымърядомъ съ нпмътипомъсовсѣмъ

иногозакала.Таковъ Стремплинъ,съегохарактерною
кличкою злючки. Но, къ сожалѣнію, типъэтотъда-

леко нетакъвсестороннеразвитъи очерченъ, какъ

его товарищъ. Онъ выясняется нѣсколько лишь въ

концѣ разсказа,и тамъвы видитевполнѣ опредѣленно

всю ту разницу, какая существуетъмелсду нпмъ п

героемъ разсказа. Когда герой, послѣ всѣхъ своихъ

мытарствъи постыдныхъfiasco, возвращается снова
домой, онъ вдругъ съ ужасомъ узнаетъ, что нищета
семьиего дошла до такойкрайнейстепени,что млад-
шая сестраего, Катя, дошла до проституціи.

«Нѣтъ, разсказываетъ онъ: не могу передатьвъ
точностибезобразнойдрамы этого дня. Катя была,
представьтесебѣ... у офицера!.. То есть, онапреладе

была у офицера, а потомъ узнала, что я пріѣду, и

пропала... Что было дальше, представляетсямнѣ
теперь, какъ во снѣ. Я выбѣжалъ, помню, безъ
шапки, и направилсяпрямо къ квартирѣ «офицера»,
небольшая комната,табачныйдымъ, нѣсколько муж-

чинъ безъ сюртуковъ— за карточнымъ столомъ. Я
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дрожалъ, задыхался; я не могъ произнестиясно н»

одногослова... Недоумѣвагощіе взгляды, потомъmm,
кіи смѣхъ н-«ношелъ вонъ!» Я вышелъ на viZ
и наткнулсяназлючку. Въ первый разъ, послѣ \ьі
дѣтства, я ему обрадовался; въ первый разъ"пв ,
встрѣтилъ меня безъ насмѣшки. Онъ былъ блѣімг
и страшенъ. АВНЪ
— Отдай мнѣ эту дѣвушку! Я ее любилъ! (W

схватилъменя за плечо, но сейчасъ-жеопомнился
— 1ы его убилъ. "•
«Онъ не получилъ отвѣта, взялъ меня, какъ w

бенка, за руку и мы вошли въ его комнату Ш

помню, рѣшительно не помню... Это былъ какой-то

тяжелый кошмаръ. Крикъ и гамъ— все покрыт.™

голосъ злючки. Онъ разломалъ стулъ и махалъим?
во всѣ стороны. Что-то потомъ блеснуло. Кто™
крикнулъ: «кровь!... доктора!...»

Въразсказѣ „Романъ" подобный-жетипъвъ лпцѣ

Алешки очерченъ болѣе полно; въ то время, какъ

злючка представленъвъ одномъотрнцателъномъввдѣ

мстителя,здѣсь тотъ-жегеройявляется передъвам

и съ положительной стороны, въ качествѣ спасптеія

молодойи неопытнойдѣвушкп отъ гибельнаго увле-

ченія пошлякомъ. Но и здѣсь этотъ типъ лишь от-

мѣченъ и далеко неявляется передъ вамп во весь

ростъ, въ полномъи всестороинемъизображеніи, по-

добно тому какъ рисуются передъвамп, словно до

сихъпоръ живые— Чацкій, Онѣгпнъ, Печорпнъ,Ру-
дпнъ, Вазаровъ. Смерть помѣшала Новодворс'кому
исполнитьэту задачуи оставилана его долю лишь

Репетпловыхъ-Чулкатурпныхъ. Впрочемъ, вообще

нужно замѣтпть, что до сихъпоръ и вся нашасовре-

меннаябеллетристикастрадаетътѣмъ-же весьмасу-

щественныиъпробѣломъ. Въ „ЗаппскахъТемкпна",
въ „Золотыхъсердцахъ" Златовратскаго, въ нѣко-

торыхъ разсказахъ Гл. Успенскаго (напр. „Три
письма"),вы встрѣтлте много отдѣльныхъ чертъп

намековънатппъгероя нашего времени,но до спхъ

поръ еще полнагообразабеллетристиканашанепред-
ставила.Возможно-ливъ настоящеевремя выполненіе

этойважной и труднойзадачи, когда и кѣмъ онабу-

детъвыполнена, п будетъ-лп,— это покрыто мракомъ

иеизвѣстностп.

IV.

Разсказы Вс. Гаршпна, изданныеотдѣльнымъ пз-

даніемъ, были уже разобраныразнымирецензентами,
и всѣ въ одинъголосъ признали,что Гаршпнъ обла-

даетевыдающимся и очень спмлатичнымъталантомъ.

Приэтомъбыли кое-гдѣ заявлены сожалѣнія, чтоГар-

шпнъстоитънапочвѣ мрачнагогамлетизма,что очень

прискорбнои страннодля писателяизъ молодого по-

колѣнія, въ нашемрачноеи тяжелоевремя, когдавсѣ

силы должны употреблятьсяна борьбу, а отлюдь не

накакія-бы то ни было гамлетовскія рефлексіп.

Прискорбноэто илинеприскорбно,— дѣло личнаго

вкуса. Что же касаетсядо того, пристало-лпмоло-

дому писателюпредаватьсягамлетовскимърефлексі-
ямъ, это вопросъвовсенетакойлегкій, чтобы рѣшпть

его однимъ почеркомъпера, и я его нето чтобы рѣ-

шительно отстраняю, но желаю подойтикъ немусо-

всѣмъ съ другой стороны: т. е. не съ той стороны—

слѣдуетъилине слѣдуетъбыть такомустранномуяв-
ленію, а со стороны самого явленія. Какъ бы то нп
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было, а оно на лицо: молодой писатель, съ выдаю-

щимся и спмпатпчнымъталантомъ,вмѣсто того, что-

бы вдохновлять въ насъмужество,выступаетепередъ

наш съ цѣлымъ рядомъ гамлетовскпхъсѣтованій на

тщетувсего земнаго. Что сей сонъ значптъ? Разъ
фактъ существуетъ,онъ, конечно, пмѣетъсвоппричи-
ны, вызвавшія его. Конечно, причины могутъ быть
какія-нибудь случайный, исключительный, лежащія

въ частнойжизнпавтораи его натурѣ. Но пе говоря
уже о вопіющемъ содержаніп разсказовъГаршппа,—
напередъ,a priori можно заключить, что здѣсь мы

пмѣемъ дѣло не съ такимипричинами:вѣдь еслибы

это было такъ, въ такомъслучаѣ Гаршннъпредстав-
лялъ бы собою явленіе исключительное,стоящее внѣ
общаго теченія, и въ такомъ случаѣ онъ непропзво-

дплъ бы впечатлѣніе талантаспмиатичнаго,затроги-

вающаго сердцаи волнующаго читателейсвоихъ. Да
п вопросъ еще, существуютъ-литакія единичныяяв-

ленія, которыя, вызываясь своимиособенными,исклю-
чительноимъпринадлежащимипричинами,стоялибы
особняками внѣ духа времении среды, какъ какіе-
нпбудь аэролиты, занесенныепзъ другой планеты?

А разъ мы имѣемъ дѣло съ явленіемъ, хотя бы и

несъ всеобщимъи преобладающийвъ паше время,

но во всякомъ случаѣ выдающимся и принадлежа-

щий обширной категоріи, то вопросъ о причинахъ

его становитсянапервомъ планѣ, п лишь, по пзслѣ-

дованіп этпхъпричпнъ, и по блпжайшемъзнакомствѣ

съ самымъявленіемъ, мы можемъ придтпкъ заклю-

чение, какое подлежптъему отвестимѣсто въ нашей

жизнп, п еслиэто явленіе прискорбно, то пмѣемъ-ли
мы возможность отъ него избавиться.

Но преждевсего, позвольте мнѣ вамъзадатьтакой

вопросъ: имѣете-лпвы вполнѣ ясное и правильное

понятіе о томъ, что такое гамлетизмъ?Понятіе это

образовалось въ эпоху полнаго господстваметафи-
зики, п я сильно сомнѣваюсь въ томъ, пробовали-лп
вы это понятіе пересадитьсъметафизическойпочвы
нареальную, или оно остаетсявъ вашей головѣ все

въ томъже неизмѣнномъ видѣ, въ какомъ вы егопо-

лучили отъ отцовъ и дѣдовъ? Въ метафизическуюлее

эпохунагамлетизмъсмотрѣли чуть что не какъ на

особеннуюсубстанцію, какъ на природный темпера-

ментеособеннагорода, предполагая, что люди отъ

рожденія являются Гамлетамипли Донкихотами, со-
вершенноподобно тому, какъ ониродятся блондина-
ми пли брюнетами.Но нынѣ достаточно самагоэле-

ментарнаязнанія фпзіологіи и психологіи, чтобы
понять всю нелѣпость подобнагопредетавленія гам-

летизма.Достаточнодвухъ, трехъфактовъ историче-
екпхъ, двухъ трехъфактовъ изъ окружающей васъ

жизнипли личнагоопыта, чтобы понять, что гамле-

тизмъестьне что иное, какъ извѣстноепсихологиче-
ское настроеніе, и что, подобно всѣмъ прочпмъ пеп-

хологпчеекпмънастроеніямъ, онъможетъбыть мпмо-

летнымъплихронпчеекпмъ;можно, пожалуй,родиться
Гамлетомъ,но это незначптъродиться съ какой-то

неизмѣнной психическойсубстанціей, а все равно,

какъ родятся золотушными, съ наклонностьюкъ ча-

хотки, какому-нпбудьвиду сумасшествія п дажекъ

пьянству. Но этогомало, что гамлетпзмъ,какъ' из-
вѣстноепсихическоенастроеніе пли, пожалуй, если

хотпте,болѣзнь, есть явленіе преходящее, которому

каждый смертныймоліетъ подвергнуться,можетъотъ

пего п избавиться,— происходитеэто настроеніе отъ

самыхъразнообразныхъжпзненныхъ комбпнацій п

иногдаотъпричинъдіаметральнопротивоположныхъ,
вслѣдствіе чего и характеръкаждаго случая гамле-

тизмаявляется совершенноособенный,специфически
и своеобразный,такъчто подъ словомъ гамлетпзмъ

разумѣется понятіе крайнесложное.Общагово всѣхъ
сортахъгамлетизматолько л есть, что пзвѣстноепси-
хическоенастроеніе со всѣмп его спмптомамп,какъ-

то: угнетеннымъ,мрачнымънастроеніемъ духа, упад-

комъ энергіи и актпвпостп,развптіемъ скептпческаго

и пессимпстпческаговзгляда сначалана свою соб-
ственнуюособу, а потомъи навесь людской родъ, а

въ концѣ концовъ, наклонностькъ помѣшательству,

пьянству пли самоубійству. Но ведутъ къ этому бо-
лѣзненному состоянію духатысячипутейсамыхъраз-

нородныхъ и достаточноперечислитьнѣсколько изъ

нихъ, напболѣе существенные, чтобы убѣдиться,
отъ какихъ иногда совершеннопротивоположныхъ

причпнъпроистекаетъгамлетизмъ.

Представьтесебѣ, что массаобразованныхъ,пере-
довыхъ людей, а за нимии все общество, впродол-

женіп многпхъдесятковъ лѣтъ, стремилиськъ пре-

краснойи благой, намѣченной впередицѣлп. Много
было принесенострашныхъ жертвъ, пролитыморя

крови, чтобы достигнутьэтойцѣлп. Нѣсколько разъ

казалось уже, что цѣль близка, почтивъ рукахъ.

Но, въ концѣ концовъ, онаоказаласьвдругъ таклее

далека, какъ была въ началѣ. Массыохладѣлп къ

тщетнымъусиліямъ, устали, махнулинавсе руками

п предалисьбезпробудной спячкѣ. Но среди этихъ

маесъосталосьнѣсколько неутомпмыхъборцовъ, не-
усыпныхъ стражейсреди общаго сна, которые ни-

какъ немогутъ упуститьпзъ вида все туже благую
цѣль. Онппродолжаютърваться къ ней, продолжа-
ютъ будить окружающихъ п взывать къ нпмъ. Но
тщетнывсѣ пхъ старанія разбудить кого-либо. Вмѣ-
сто сочувствія, онп встрѣчаютъ одинъропотъ недо-

вольства, какъ безпокойныелюдп, мѣшающіе спать,

пхъ начпнаютъгнать и всяческипреслѣдовать. Видя
что ничегонеберетаи что безспльныонпвдохнуть въ
общество прежнюю энергію, бодрствующіе борцы са-
ми опускаютъруки, энергія пхъ гаснетъ,они впа-

даютъ въ мрачноеразочарованіе, въ нихъначпнаетъ

развиваться скептическоенастроеніе по отношенію и

къ окружающимъ людямъ, и къ самимъсебѣ,— од-

нпмъсловомъ изъ нихъдѣлаются Гамлеты. Въ та-
кого рода гамлетизмъвпадалиидеалистыначаланы-

нѣшняго столѣтія, выразителемъкоторагопослужилъ
лордъ Вайронъ.

Но можетъслучиться и такъ, что опять-такинѣ-
сколько передовыхълюдей увлекутся цѣлыо вовсе не

какою-нпбудь утопическою, вѣковою, а напротивъ

того, самою простою и элементарною,и къ тому-же

такою, которая давноуже осуществленаболѣе зрѣлы-
ми обществамии это осуществленіе успѣло принести

несомнѣнно прекрасныеплоды; но, къ солшѣнію,
средадо такойстепениневѣжественна,что невъ со-

стояніп возвыситься до понпманія даже и этой про-
стойп элементарнойцѣлп, п немногіе люди, сознавшіе

17*
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ее, являются отдѣльными свѣтлымп точками, теряю-

щимися въ глухомъи непробудномъмракѣ. Такъэтихъ
людей еще мало и такъ они разрозненны, что освѣ-

тпть имъэтотъ мракъ, каждый свопмъ отдѣльнымъ

свѣточемъ, нѣтъ никакой возможности,— и вотъ яв-

ляется сознаніе одиночества,безсилія, лишностп,не-

нужности,а затѣмъ опять-таки скептицизмъличный

и общій,— н пошла писатьгубернія. Нужно-ли п при-

бавлять, что такогорода гамлетизмъвъ обпліи раз-

вивался въ 40-е годы напочвѣ нашей россіиской
жизни.

А вотъ и третій случайгамлетизма:человѣкъ стре-

митсякъ цѣлп, въ сознаніи еговполнѣ осуществимой;

вмѣстѣ сътѣмъ, онъ сознаетъ,что у негонѣтъ нима-

лѣйшпхъ силъдля осуществленія, чувствуетесебяпол-

нымъ банкротомъ. Но въ тоже время онъ настолько

субъективенъ(опять-такивслѣдствіе слабостисво-
ихъ пспхическихъсилъ), что онъ не въ состояніц

сознать, что это банкротстволишь его личное каче-

ство или можетъ быть двухъ-трехъ подобныхъ ему

субъектовъ; ему представляется, что вся среда, все

современноепоколѣніе, племяи чуть что невсе чело-

вѣчество раздѣляетъ съ нпмъэтобанкротство;— ц въ

результатѣ развивается гамлетизмъопять-таки сво-

его особеннагорода— гамлетпзмъсовременныхънамъ

героевъвъ родѣ „Ни павы нпвороны" Новодворскаго
(см. мое предыдущееписьмо).

Въ четвертыхъ, совершеннонаоборотъ,гамлетизмъ
можетъразвиться при обпліп пспхическихъсилъвмѣ-

стѣ съ полнымъ отсутствіемъ какой-бы ю ни было

цѣли, къ достижениекоторой силы этимогли-быбыть

приложены.Таковъ гамлетпзмъПечорпна.Въ пятыхъ,

независимоотъ количествасплъ, гамлетизмъможетъ

развиться, когда человѣка преслѣдуютъ двѣ цѣлн,

одинаково непзбѣжныя, но въ тожевремя совершенпо

противоположном,нсключающія другъ друга и по-

этому парализующія энергію человѣка. Таковъ, гам-

летизмъшекспировскагоГамлета.Въ шестыхъ, гамле-
тпзмъразвиваетсяочень часто въ высшпхъ слояхъ

общества, какъ истощеніе психпческнхъсилъ, вслѣд-

ствіе пресыщенія земнымиблагами;человѣкъ, въ та-

комъ случаѣ, приходить къ убѣжденію, что все на

свѣтѣ суетасуетеи всяческая суета,потомучто онъ

всеиспыталъ,всѣмъ насладплсяи пришелъкъ заклю-
ченно, что все это выѣденнагояйцане стоитъ.Нако-
нецъ, въ седьмыхъ, опять-таки совершенно наобо-

ротъ— особеннагорода гамлетпзмъразвивается на
чердакахъивъподвалахъотъпстощенія леихпчеекпхъ

сплъ, вслѣдствіе голода.

Вотъ сколько впдовъ гамлетизмамы насчитали,—

цѣлыхъ семь,— а далеконеисчерпаливсѣхъ пхъ, взя-

ли только попавшіеся подъ руку; но если порыться

въ псторіп, въ художественныхъпроизведепіяхъ, въ

жизпи, можно очень легко насчитатьи семью семь, и

все-такинедойтидо концасчета, потому что жизнь

въ свопхъ комбпнаціяхъ безконечна;каждый-жедис-
сонансъея, все, чтонасъдавптъ,терзаете,мучаетъ—
все этоможетъпривестикъ гамлетизму,разъ мы по-

колебались духомъ въ борьбѣ, обезсилѣлп, плика-

кпмъ-нпбудьпутемъпотерялся въ нашпхъ глазахъ

самыйсмыслъборьбы.

Въ виду всего этого сказать, что такой-тописа-

тель имѣетънаклонностькъ гамлетизму,еще незна-

чптъопредѣлпть его. Слѣдуетъ показать, какой ха-
рактеръимѣетъ гамлетизмъи въ какомъ отношеніп

находитсяонъ къ своемувѣку. Вотъ объ этомъ-томы
и потолкуемъпо отношенію къ Гаршину.

Выше я уже замѣтилъ, что гамлетпзмъшекспиров-

скагоГамлетазаключается въ томъ, что человѣкъ

преслѣдуетъ разомъдвѣ протнвоположныя цѣлн, ко-

торый тянутаего каждая въ свою сторону и тѣмъ

самымъ парализуютъ его энергіго. Подобнаго рода
гамлетизмъособенносильно развиваетсявъ переход-

ные періоды, нарубежѣ двухъ эпохъ, когда старые

идеалы, понятія и предразеудкивсякаго рода мало

того, что не успѣли ещевполнѣ утратитьсвоегообая-

нія, но, покоясь настарыхъпорядкахъ, продолжаютъ
еще быть обязательными, какъ основной нравствен-

ный долгъ человѣка п гражданіша; а между тѣмъ

явились уже новые идеалы, которые раскрываютъпе-
редъ человѣкомъ всю несостоятельностьстарыхъ и

влекутъ его совершенно въ противоположную сторо-

ну. Такимъ,именно,и является шекспировскиГам-

лете. Онъ вполнѣ олицетворяетъвъ своемълпцѣ ге-

роя эпохи renaissance, когда средневѣковой мракъ

едва услѣлъ разсѣяться, а солнценовой цпвплизаціп

едва озарило европейскій горизонта пурпуромъ вос-

хода. ВоспптаннпкъВпттембергскагоуниверситета,
фплософъ, Гамлетъуспѣлъ уже пріобщиться новаго

духа гуманности.Характеръего смягчился, утратплъ
феодальную суровость; кровь ему началапретить,и

онъ не въ состояніи уже былъ проливать ее съта-

кимъ равнодушіемъ, какъЛаертъ,— этотъ человѣкъ

вполнѣ вѣрный всѣмъ преданіямъ старины,нетрону-

тый н потомувъ своемъродѣ цѣльный. Гамлетъбылъ

бы вполнѣ насвоемъмѣстѣ въ качествѣ распростра-

нителяпросвѣщенія въ своемъ отечествѣ, въ обще-

ствѣ такпхъ-же,какъ онъ, философовъ, въ роли гу-

маннагопокровителя художпиковъ и ученыхъ. Судь-

ба-жеего повлекла вдругъ совсѣмъ въ другую сторо-

ну, бросилавъ грубую, полудикую среду и поставила

лицомъкъ лицу съ звѣрскпмъ преступленіемъ, про-

тивъкотораго возмутилась вся его природа. Средне-

вѣковая традиція личной кровавой местиобязывала

его за кровь платитькровыо-же; онъ оставалсявѣ-

репъэтойтрадиціп, номечъколебалсявъ его рукахъ,

привыкшихъ держать книги, л онъ не въ состоянін

уже былъ отдатьсялсаждѣ местисъ такой-жебезза-

вѣтностью, съ какою отдался ей Лаертъ. Оттудаи

произошливсѣ колебанія, отсрочки, рефлексін и пр.

Буквально въ такомъ-жеположеніи мы видпмъге-

роевъ первагои третьяго разсказовъГаршина. Раз-
сказы эти „Четыре дня" и „Трусъ" были написаны,

очевидно, подъ свѣлсимъ впечатлѣніемъ послѣдней

войны. Въ послѣдней же войнѣ была такая особен-

ность, которую мы почти не встрѣчаемъ во всѣхъ

предыдущпхъ нашпхъ войнахъ. Въ прежнія времена

нашивойска состоялиизъ массырядовыхъ, по боль-

шой частибезграмотныхъи темныхъ,которые, правда,
насильственноотрывались отъ родины, семьи и плу-

га, но разъ этотъ болѣзненный процеесъвыносился

новобранцемъ,онъ потомъ вполнѣ входплъ въ роль

солдатаи смотрѣлъ навойну, какъ насвою священ-

ную обязанностьбезъ разсужденій и какихъ-либосо-
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мнѣній. Интеллигентнаяже часть войска (исключая
рѣдкихъ случаевънасильственнойотдачивъ солдаты
въ вядѣ административнойкары) состоялапочтився

пзъ добровольцевъ, смотрѣвпшхъ навойну, какъ на

свое единственноепризваніе и притомъ считавшихъ

это прязваніе выше всѣхъ прочпхъгосударственныхъ

и общественныхъфункцій. Все войско, такпмъобра-
зомъ, состоялоизъревиостныхълоклоннпковъМарса,
которые скучаливо время мираи только на войнѣ
чувствовали себя въ своейжсферѣ, не только отправ-

ляли казеннуюслужбу, по священнодействовали.Вве-
деніе-же всеобщейвоинскойповинностивнесловъ ря-
ды нашей арміи совершенно новый и до сихъ поръ

невѣдомый элемента— новобранцевъ/отрываемыхъне
отъ одного плуга, верстака,выручки и т. п.,— но и

отъ книги. Представьтесебѣ юношу, который въ 20
лѣтъ своейтолько что расцвѣтающей жизни успѣлъ
уже выработать дорогое прпзваніе, полюбилъ какую-
нибудь науку или искусствоили увлекся высокою

цѣлыо общественнатохарактера, которая сдѣлалась
для негодороже жизни. И вдругъ роковымъ, непзбѣж-
нымъ путемъонъ долженъвсе это бросить и обра-
титься въ пушечноемясо, отданноевъ полное, без-
прекословноераспоряженіе людей, которыхъ онъ счи-

таетенижесебя по образованію. Прибавьте еще къ
этомурядъ гуманныхъидейи всевозможныхъ фило-
софскихъ взглядовъ, которые, съ одной стороны, за-

ставляютъ его содрогатьсяпри одноймысли, что ему

придетсяубивать ближнихъ, такихъ-женесчастныхъ

людей, какъ и онъ, къ которымъ онъ не питаетъни

малѣйшей злобы и съ которыми готовъ былъ бы об-
няться побратски,встрѣтясь съ ниминенаполѣ бра-
ни; съ другойже стороны— онъскептическисмотритъ

насамую цѣлосообразность войны— для рѣшенія ка-

кихъ бы то нибыло вопросовъ. Что-жъ емувъ такомъ
случаѣ остаетсядѣлать? Употребить какія-нибудь
окольныя лазейки, чтобы избавиться отъ военнойпо-
винности?Но тысячи соображеній заставляютъ его

смотрѣть наэтотъшагъ, какъ накрайненеблаговид-
ный. Онъ видитъ во всеобщейвоинской повинности
круговую обязанностьвсѣхъ и каждаго защищать ро-

дину, и уклоненіе отъ этойобязанности, во всякомъ

случаѣ, принимаетъвидъ эгоистическагослабодушія,
выстуиленія напочву лрпвиллегированнагоположенія
и измѣны демократическомузнамени.Въ то же время,
онъ несознаетъеще себя настолькополезнымъ ро-

динѣ на излюбленномъ поприщѣ, чтобы ради этой
пользы, съ спокойною совѣстью, предоставитьсвой
рекрутскій жребій другомунесчастливцу,молгетъбыть
въ тысячу разъ болѣе полезномучлену обществаили
своейсемьи. Наконецъ,въ немъпродолжаетесидѣть
и традиціонный предразсудокъ:какъ ни скептически

смотритъонъ наслуженіе Марсу, однако-жъ, основ-
ную добродѣтель, предписываемуюэтимъкультомъ,

храбрость онъ считаетъоднимъ изъ обязательныхъ
достоинствъсвоей особы и боится, какъ-бы уклоне-

Hie его отъ воинской повинностине было прпнято

окружающими его людьми и въ особенности,конечно,
прекраснымъполомъ за трусость. И вотъ въ то вре-

мя, какъ всѣ симпатіи, всѣ влеченія и убѣжденія вле-

кутъ юношу въ одну сторону,— судьба тащитъ со-
всѣмъ въ противоположную,— и онъ вноситъвъ ря-

ды войскъ новый, неслыханныйтамъ элементегам-
летовскихърефлексій. Изъ негомогъ бы выработать-
ся вполнѣ Донъ-Кихотъ, если бы жпзнь его сложи-

лась иначеи онъ былъ-бы въ состояніп весь отдать-

ся служенію своейидеи,— теперьлее онъ петыйГам-
летъ, л любой прапорщпкъсъ птичьимимозгами яв-

ляется передънпмъсамымъбезукорпзненнымъЛаер-
томъ. Нужно-лпговорить о томъ, что подобныхъюно-
шей въ нашихъполкахъ въ настоящеевремя не де-

сятки, а можетъбыть тысячи, и Гаршинъ, изобразив-
идипередънамиподобныхъ героевъ, вывелъ насце-
ну отнюдь некакое-нпбудь исключительное явленіе,
а такое, которое съ каждымъ днемъдѣлаетсявсе бо-
лѣе и болѣе зауряднымъ.

Впрочемъ, между героямидвухъ вышеупомянутых!,

разсказовъестьнекотораяразница.Герой „Четырехъ
дней", когда шелъ навойну, хотя по своему общему
развптію и былъ уже готовъ превратитьсявъ Гамле-
та, но въ немъвсе еще преобладалъЛаертъзавѣтовъ
временъОчаковскихъи покоренья Крыма. Онъ шелъ
навойну непо одному велѣнію рока, а сознательно

и добровольно, увлеченныйпдеею. Онъ не понпмалъ
даже, въ силу чего окружавшіе его люди смѣялись
надъего военнымъзадоромъи называли его „юро-

дивымъ".
«Когда я затѣялъ идти драться, говоритъ онъ:

мать и Маша не отговаривали меня, хотя и плака-
ли надо мною. Ослѣпленный идеей, я не видѣлъ
этихъ слезъ. Я не понималъ (теперь я понялъ), что
я дѣлалъ съ близкими мнѣ существами. Да вспо-
минать-ли? Прошлаго не воротишь. А какое стран-
ное отношеніе къ моему поступку явилось у мно-
гихъ знакомыхъ. «Ну, юродивый. Лѣзетъ, самъ не
зная чего!» Какъ могли они говорить это? Какъ
вяжутся такія слова съ ихъ представленіями о ге-
ройствѣ, любви къ родинѣ и прочихъ такихъ ве-
щахъ? Вѣдь въ ихъ глазахъ я представлялъ всѣ эти
доблести. И тѣмъ не менѣе, я —юродивый».

Но до чего неуспѣлъ онъ додуматься въ мнрныя

времена, то самое онъ постпгъ опытомъ воен-

ныхъ дѣйствій. Вотъ онъ лежитъпередъвамп гдѣ-
то въ кустахъ, раненный,забытый, рядомъ съ тру-

помътурка, котораго онъпередътѣмъ убплъ, п тутъ,
средимукъ нестерпимойболи отъ ранъ, полшрающей
жажды и отчаянья, его пачинаетъпреслѣдовать цѣ-
лый рядъ скептпческихърефлексій:

«Предо мною, говоритъ онъ, лелштъ убитый много
человѣкъ. За что я его убилъ? Онъ лежитъ здѣсь,
мертвый, окровавленный. Зачѣмъ судьба пригнала
его сюда? Кто онъ? Быть можетъ, и у него, какъ у
меня, есть старая мать. Долго она будете по вече-
рамъ сидѣть у дверей своей убогой мазанки, да по-
глядывать на далекій сѣверъ: не идетъ-ли ея нена-
глядный сынъ, ея работникъ и кормилецъ. А я? И
я также... Я-бы даже помѣнялся съ нимъ. Какъ онъ
счаетливъ: онъ не слышитъ ничего, не чувствуетъ
ни боли отъ ранъ, ни смертельной тоски, ни жажды.
Штыкъ вошелъ ему прямо въ сердце... Вотъ на мун-
дирѣ большая черная дыра; вокругъ нея кровь. Это

. сдѣлалъ — я. Я не хотѣлъ этого. Я не хотѣлъ зла
никому, когда шелъ драться. Мысль о томъ, что и
мнѣ придется убивать людей, какъ-то уходила отъ
меня. Я представлялъ себѣ только, какъ я буду под-
ставлять свою грудь подъ пули. И я пошелъ и под-
ставилъ. Ну, и что-лсе? Глупецъ, глупецъ! А этотъ
несчастный феллахъ (на немъ египетский мундиръ),
—онъ виноватъ еще меньше. Прежде, чѣмъ ихъ по-
садили, какъ сельдей въ бочку, на пароходъ и по-
везли въ Константинополь, онъ и не елышалъ ни о
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Роесш. ни о__ Болгаріи. Ему волѣлп идти, онъ и по-

шелъ. Если-бы онъ не пошелъ, ого еталп-бы бить
палками, а то, быть можетъ, какой-нибудь паша

веадилъ-бы въ него пулю изъ револьвера. Онъ шелъ

длиннымъ, труднымъ походомъ отъ Стамбула до Ру-
щука. Мы напали, онъ защищался. Но видя, что мы,

страшные люди, но боящіеея его патентованной ан-

глійской винтовки Пибоди и Мартини, все лѣземъ
и лѣземъ впередъ, онъ пришелъ въ уліасъ. Когда
онъ хотѣлъ уйти, какой-то маленькій человѣкъ, ко-

тораго онъ могъ-бы убить однимъ ударомъ своего

чернаго кулака, подскочилъ и воткнулъ ему штыкъ

въ сердце. Чѣмъ-же онъ виноватъ? И чѣмъ вино-

вата я, хотя я и убилъ его? Чѣмъ я виноватъ? За
что меня мучаетъ ліажда?

«Я не могу не думать о немъ, говоритъ онъ въ

другомъ мѣстѣ: неужели я бросилъ все милое, доро-

гое, шелъ сюда тысячеверстнымъ походомъ, голо-

далъ, холодалъ, мучался отъ зноя; неужели, нако-

нецъ, я лежу теперь въ этихъ мукахъ ради того

чтобы этотъ несчастный пересталъ лшть? А вѣдь
развѣ я сдѣлалъ что-нибудь полезное для военныхъ

цѣлей, кромѣ этого убійства? Убійство, убійца И
кто-же? Я!..»

Здѣсь гамлетпзмъ представляется только что на-

родпвшпмся. Это первые проблескп скептицизма; всѣ

вышепрпведенныя мыслп являются передъ нами не

столько мыслями, сколько ощущеніямн, п нужно было

герою испытать то фантастически страшное лоложе-

ніе, въ какомъ онъ находился, брошенный на полѣ

битвы, рядомъ съ гніющпмъ трупомъ, п мучаясь чуть

что не мукамп агоніи, — чтобы онъ постпгъ весь

ужасъ п всю тщету человѣческой бойни, называемой

войною. Совершенно не то представляетъ герой
„ Труса". L

Еще ранѣе, чѣмъ его взяли въ ополченіе, онъ уже

является передъ нами вполнѣ сформировавшимся Гам-
летомъ. Извѣстія съ поля войны пронзводятъ на него

потрясающее впечатлѣніе.
«Нервы, спрашиваетъ онъ себя, что-лн, у меня

такъ устроены, только военный телеграммы, съ обо-
значеніемъ числа убитыхъ и раненыхъ, пронзводятъ

на меня дѣйствіе, гораздо болѣе сильное, чѣмъ на

окружающихъ. Другой спокойно читаетъ: «потери

наши незначительны, ранены такіе-то офицеры, ниж-

нихъ чиновъ убито 50, ранено 100», и еще радуется

что мало, а у меня при чтеніи такого извѣстія тот-

чаеъ появляется передъ глазами цѣлая кровавая кар-

тина. Пятьдесятъ мертвыхъ, сто изувѣченныхъ —

это незначительная вещь! Отчего-же мы такъ воз-

мущаемся, когда газеты приносятъ извѣстія о ка-

комъ-нибудь убійствѣ, когда жертвами являются нѣ-
сколько человѣкъ? Отчего видъ пронизанныхъ пуля-

ми труповъ, лежащихъ на полѣ битвы, не поражаетъ

насъ такимъ ужасомъ, какъ видъ внутренности до-

ма, разграбленнаго убійцей? Отчего катастрофа на

тилигульскоп насыпи, стоившая жизни нѣсколышмъ
десяткамъ человѣкъ, заставила кричать о себѣ всю

^оссію, а на аванпостный дѣла, съ «незначительны-
ми» потерями, тоже въ нѣсколько десятковъ чело-

вѣкъ, никто но обращаете вниманія?»

Отъ подобныхъ общихъ соображеніп, онъ перехо-

дить къ своей личности.

«Куда-же дѣнется твое «я»? спрашивалъ онъ- мы

всѣмъ существоиъ протестуемъ противъ войны, а

все-таки война заставить тебя взять на плечи ружье

идти умирать и убивать. Да нѣтъ, это невозможно!
л, смирный, добродушный молодой человѣкъ, знав-

ппи до сихъ поръ только свои книги, да аудиторію
да семью и еще нѣсколько близкихъ людей, думав-

шій чѳрезъ годъ-два начать иную работу, трѵдъ

любви и правды; я, наконецъ, привыкшій смотрѣть

на міръ объективно, прпвыкшій ставить его перелт,

сооою, думавшій, что всюду я понимаю въ нет

зло и тѣмъ самымъ избѣгаю этого зла— я вижу пор

мое зданіе спокойствія разрушеннымъ, а самого се

бя напяливающимъ на плечи то самое рубище д ы

ры и пятна котораго я сейчасъ только разсматпѴ
валъ. И никакое развитіе, никакое познаніе себя п

міра, никакая духовная свобода не дадутъ мнѣ жал

кон физической свободы располагать свопмъ ті-
ломъ».

Далѣе затѣмъ прпходятъ ему вдругъ въ голову со-

мнѣнія въ своей храбрости.

«Быть можетъ, думаете онъ: всѣ мои возмущенія
нротивъ того, что всѣ считаютъ великимъ дѣломъ
исходите изъ страха за собственную кожу? Стоить'
ли, дѣйствитсльно заботиться объ какой-нибудь от

ной, неважной жизни, въ виду великаго дѣла' И въ

силахъ-ли я подвергнуть свою жизнь опасности во-

ооще ради какого-нибудь дѣла?» Но герой началъ

припоминать всю свою жизнь, всѣ тѣ случаи— прав-

да, номногіе— въ которыхъ ему приходилось стоять

лпцомъ къ лицу съ опасностью, и не могъ обвинить
себя въ трусости. «Тогда, говоритъ онъ: я не боял-
ся за свою лшзнь и теперь не боюсь за нес Стало
быть, не смерть пугаете меня».

Но уклониться отъ предстоящей участи, восполь-

зовавшись кое-какими вліятельными знакомствами, и

остаться въ Петербурге, состоя въ то-же время 'на
службѣ, герой не былъ въ состояніп, его претило прп-

бѣгать къ подобпымъ средствамъ, а во-вторыхъ, что-

то, не подчиняющееся опредѣленію, сидѣло у 'него
внутри, обсуждало его положеніе и запрещало ему

уклоняться отъ войны. „Нехорошо",— говорплъ ему

внутренній голосъ.

Этотъ внутренній голосъ потомъ ясно сформиро-
вался передъ нпмъ устами одной знакомой барышни,
Марьи Петровны: „Онп (т.е. другіе), сказала она:

толсе не пошли-бы, если-бы моглп, но они не могутъ,

а вы можете... Они идутъ воевать, а вы останетесь

въ Петербургѣ, живой, здоровый, счастливый, только

потому, что у васъ есть знакомые, которые пожа-

лѣютъ послать знакомаго человѣка на войну. Я не

беру на себя рѣшать, можетъ быть, это и извинитель-

но, но мнѣ не нравится, нѣтъ!"
И онъ пошелъ, своего рода „невольнлкъ чести',

умирать подъ непріятельскимп пулями безъ малѣй-

шаго энтузіазма и съ полнымъ отвращеніемъ къ дѣлу
ненавистной ему войны.

Велика или мала доля подобнаго рода гамлетизма

въ нашей жизни (кто ее можетъ измѣрить?), но можно

навѣрно сказать, что здѣсь мы имѣемъ дѣло съ такого

рода гамлетизмомъ, который представляетъ отнюдь

не мимолетное явленіе, а напротпвъ того, явленіе это

должно съ теченіемъ времени все болѣе и болѣе раз-

ростаться. Съ каждымъ новымъ лучемъ свкта знаній,
съ каждою молодою силою, увлекаемою въ потокъ те-

ченія передовыхъ идей, съ каждою мало-мальски

искреннею п успѣшною попыткою распространить про-

свѣщеніе въ массы, число подобнаго рода Гамлетовъ
должно возрастать въ геометрической прогрессіи. Къ
какимъ-бы горячимъ воззваніямъ нп прибѣгали шо-

винисты, когда бываете на ихъ улицѣ праздникъ,

какія-бы великія и передовыя идеи нп выставляли

они на знаменахъ войны, можно пололштельно ска-

зать, что съ появленіемъ перваго Гамлета на ихъ

улицѣ— дѣло пхъ рѣшительпо пропграппо въ буду-
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щемъ. Я не отрицаю, что много еще можетъ ветв-
иться такихъ моментовъ въ исторіи, въ которые

пдеальныя, латріотическія или какія-нибудь пныя

иассовыя увлеченія будутъ настолько сильны, что

самыесознательныеГамлетызабудутъвсѣ своп реф-
лексіп п на время подѣлаются самыми,повпдпмому,
беззавѣтнымп Лаертами,но что подобныемоментыбу-
дут* встрѣчаться все рѣже и рѣже, — въ этомънѣтъ
сомнѣнія. Самый этотъукоренпвшійся въ нынѣшнемъ
столѣтіп обычай придаватьвойнамънепремѣнно ка-

кую-нибудь либеральную, освободительную цѣль, ко-

торая привлекала-былюдей, вдохновляла-бы ихъ и

оправдывала всѣ отвратительныеулсасывойны, сви-

дѣтельствуетъ о томъ, что чистыйвоенный задоръ

все болѣе п болѣе пзсякаетъвъ массахъ,и все менѣе
становитсятакихъмѣднолобыхъ Лаертовъ, для кото-

рых* въ кровавомъ боѣ, все равно пзъ-зачего-бы то

нп было, заключается единственноенаслажденіе —

колоть, рубить, крошить.

Съ поля войпы Гаршинъведетъ насъ въ художе-

ственныйстудіп, въ своемъразсказѣ „Художники",
по н здѣсь мы паходпмътакое-жеразвитіе гамлетизма,

отвлекающаго самыхъ талантлпвыхъхудожниковъ

отъ искусства,совершенноподобнотому, какъ вполнѣ
мужественныелюди получаютъ отвращеніе отъ вой-

ны.—Дѣдовъ п Рябинпнъ,— этотѣ-лиЛаертъи Гам-
летъ. Дѣдовъ въ своемъродѣ цѣльный человѣкъ; онъ

весь до мозга костейпреданъсвоему искусству, л

кромѣ того, въ самомъпскусствѣ исключительнопей-
зажнойлшвописп; внѣ этого конька ничего для него

несуществуетъ, онъ живетъ и дышетъ восходами,

заходами,лѣснымп просѣками, ивами надъ прудами

п т. п. Онъпонять не въ силахъ, какъ это можно

соинѣваться п задавать себѣ какіе-бы то ни было
вопросы относительнозначенія и цѣлей искусства.

Для негоискусствосамовъ себѣ и самопо себѣ состав-

ляете цѣлый міръ, въ которомъ заключены свои на-

чало и конецъ, исходъи цѣль. Этому служенію чи-

стомуискусствуспособствуетъво многихъотношеніяхъ
то обстоятельство, что Дѣдовъ— человѣкъ обезпечен-
ный, получившій наследствоотъ тетки;дѣло пзвѣст-
ное, что подобнагорода чистоеискусство всегда ро-
дилось и родитсянапочвѣ паразитизма,п въ этомъ

отношеніп Гаршпнъ вполнѣ вѣрно опредѣлилъ ему

мѣсто. Не менѣе вѣрно постпгъавторъ п тотъфактъ,
что Дѣдовы непременнодолжны быть Сальери, т. е.

люди съ крайнеограниченнымиталантамип дости-

гающими чегонибудь въ искусствѣ лпшь потомъуспд-

чнваго труда. Дѣдовъ, такпмъ образомъ, не только
Лаертъ, по п Сальери, и этонисколько непсключаетъ

одного и другого и вполнѣ совмѣстно: Лаертъ, какъ
человѣкъ, слѣпо п безъразсулсденій преданныйсвоему

традпціонному дѣлу, въ свою очередь, блестптъпередъ
нами во всей красѣ своего узколобья. И въ самомъ

дѣлѣ, Дѣдовъ относится къ своему товарищу Рябп-
нппу совершенно, какъ и Сальери къ Моцартувъ
драмѣ Пушкина. „Чертовски, говоритъ онъ: талант-

ливая натура,но зато лѣнтяй ужасный" ! — И Сальери
почтитѣмп-же словамисѣтустъ, что „геній озаряетъ

голову безумца,гуляки праздпаго".Но Дѣдовъ неза-
видуетеРябинпну, во первыхъ, такъ какъ у него

другойжапръвъ искусствѣ, п онъпзбавлепъотъ со-

перничествасъ нимъ, а главное дѣло,— Дѣдовъ не
зиаетъникакпхърефлексій, непонпмаетъдаже воз-

можностиихъ, считаетъсебя поэтому недосягаемо

выше Рябшшна п лпкуетъ въ самодовольствѣ.
Рябпнинъ-жевесь пзъѣденъ рефлексіямп. Для него

мало искусства въ самомъсебѣ, онъ безпрестанпо
спрашиваетесебя, какое значеніе пмѣетъоновълшзни
п пмѣетъ-лпкакое-нибудьзначеніе:

«Когда я хожу по выставкѣ,— говоритъ онъ,— и
смотрю на картины, что я впліу въ нихъ? Холстъ,
на который накапаны краски, расположенная та-
кимъ образомъ, что они образуютъ впечатлѣнія, по-
добный впечатлѣніямъ отъ разлпчныхъ предметов!..
Люди ходятъ и удивляются: какъ это онѣ, краски,
такъ хитро распололіены! И больше ничего. Напи-
саны цѣлыя книги, цѣлыя горы книгъ объ этомъ
предметѣ: многія изъ нихъ я чпталъ. Но пзъ Тэновъ,
Карьеровъ, Куглеровъ и веѣхъ, писавшихъ объ
пскуествѣ, до Прудона включительно, не явствуете
ничего. Они все толкуютъ о томъ, какое значеніе
имѣетъ искусство, а въ моей головѣ, при чтеніи
ихъ, непремѣнно шевелится мысль: если оно имѣете
его. Я не впдѣлъ хорошаго вліянія картины на че-
ловѣка; зачѣмъ же мнѣ вѣрить, что оно есть? За-
чѣмъ вѣрить? Вѣрить-то мнѣ нужно, необходимо
нулшо; но какъ повѣрить? Какъ убѣдиться въ томъ,
что всю свою жизнь не будешь служить исключи-
тельно глупому любопытству толпы (и хорошо еще,
если только любопытству, а не чему-нибудь иному —
возбужденно скверныхъ ннстинктовъ, напримѣръ) и
тщеславно какого-нибудь разбогатѣвшаго желудка
на ногахъ, который не спѣша подойдете къ моей
перелштой, выстраданной, дорогой картинѣ, писан-
ной не кистью и красками, а нервами и кровью,
пробурчите: «мм... ничего себѣ», сунете руку въ от-
топырпвшійся карманъ, броентъ мнѣ нѣсколыш соте
рублей и унесетъ ее отъ меня. Унесете вмѣстѣ съ
волненіемъ, съ безеоннымп ночами, съ огорченіями
и радостями, съ оболыценіямп и разочарованіями.
И снова ходишь одинокій среди толпы. Машиналь-
но рисуешь натурщика вечеромъ, машинально иишешь
его утромъ, возбулідая удивлсніе професеоровъ и
товарищей быстрыми успѣхами. Зачѣмъ дѣлаешь все
это, куда идешь?»

Откудаже являются подобнагородарефлексіп, гдѣ
родятся этитревожные вопросы, нарушающіе твор-

чествохудожникал возмущающіе весь еговнутренній
міръ? А все это происходитеизъ той причины, что

истинныехудожественныеталанты, въ родѣ Ряби-
нипа,— люди съ крайнечуткими, впечатлительными

нервами, я какъ бы они ни старалисьустраниться

отъ жизни,—жизнь со всѣмп своимиужасами,всѣмп
своими гадостямии грязью— непрестанноволнуете

пхъ, бѣсптъ, терзаетъ,вызываетъ пхънастрашный
бой. Нужно имѣть лшлѣзные, лаертовскіе нервы Дѣ-
дова, чтобы смотрѣть п не видѣть, слышать и несо-

драгаться, п при впдѣ возмущающихъ зрѣлпщъ нпо

чемънедумать, какъ лишь о красотѣ тоновъ неба,
раекпнувшагосянадълюдскими безобразіями. Ряби-
нинъэтогонеможетъ,— и вотъ въ немъпропеходитъ

мучительное,опять-такичистогамлетовскоераздвое-

ніе: жпзнь тянетъего въ одну сторону, искусство—

въ другую. Онъ пытаетсяпомирить этотъ разладъ,

посвятивши искусствожизнп, пншетъ картину, на

которой пзображаетъвесь испытапныйимъ ужасъ
прп видѣ адскойкаторги рабочаго-котелыцпка,соб-
ственною грудью выдерлепвающаго на диѣ котла

страшные удары молотомъ прп утверлсденіи закле-

покъ. Картинавыходптъ поразительнаяпо своему
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страшномувпечатлѣнію. Но ожидаемагопримиренія,
все-таки,она художнику не приноситъ.Онъ пред-

ставляетъсебѣ свою картинунавыставкѣ.

«Нельзя сказать,— думалъ онъ, чтобы нанеене

смотрѣли: будутъ смотрѣть и дажехвалить. Худож-
ники начнутъ разбирать рисунокъ, рецензенты

прислушиваясь къ нпмъ, будутъ чиркать каранда-

шиками въ своихъ записныхъкнижкахъ. Публика
пуолика проходить мимо безстрастноили съ не-
пріятной гримасой:дамы— тѣ только скажутѵ «ah

comme il est laid, глухарь», и поплывутъ къ слѣ-

дующеи картпнѣ, къ «дѣвочкѣ съ кошкой», смотря

на^которую, екажутъ: «очень, очень мило», иличто

ниоудь подобное. Солидные господа съ бычачьими
глазами поглазѣютъ, потупятъ взоры въ каталога

испустятъне то мычанье, не то сопѣнье и благопо-
лучно прослѣдуютъ далѣе. И развѣ только какой-

нибудь юноша илимолодая дѣвушка остановятсясо

внимашемъ и прочтутъ въ измученныхъ глазахъ,
страдальческисмотрящихъ съ полотна, вопль вло-

женный мною вънихъ... Ну, а дальше? Картинавы-
ставлена,куплена,увезена. Что жебудетесо мною'
Іо, что я пережилъ въ послѣдніе дни, погибнете,
ли безслѣдно? Кончятся-ли все только однимъвол-

неніемъ, поелѣ которагонаступитеотдыхъ съиека-
ніемъ невинныхъеюжетовъ?...» и т д
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А дальше будетъто, что какое-бы вопіющеѳ со-

держаніе низаключила въ себѣ картинаРябинпна,

все равно непзбѣжная участь ея затерятьсявъ поко-

яхъ какого-нибудь Саламатоваили Утробпна, гдѣ

онабудетъигратьсовершеннотакую-жероль эфемер-

ныхъ украшеній празднойроскоши, какъ и стоящія

тутъ-же возлѣ нея бронзовыя канделябры. Чтобы

выйти изъ этого ада сомнѣній, Рябпнпну остается

одно: бѣжать отъ искусства, не смотря навсю свою

любовь къ нему и могущественныйталанта,— и онъ

кончаетътѣмъ, что отдаетсянепосредственномудѣлу
борьбы съ безобразіямп жизни.

И опять-такимы пмѣемъ здѣсь дѣло отнюдь несъ

какпмъ-нибудьисключительнымъп необыкновеннымъ
явленіемъ жизни. Гамлетовъ-Рябпниновыхънисколько
не менѣе, еслине болѣе, чѣмъ и Гамлетовъ-Трусовъ.
Что во всѣхъ отрасляхъискусствазаключаетсянынѣ

преобладаніе труженическойи ремесленнойпосред-

ственностидѣдовскаго пошибаи отсутствіе спльныхъ

и геніальныхъ талантовъ,— этосдѣлалось ходячпмъ

трюпзмомъ. Не разъ въ прессѣ было заявляемо, что

это зависптъ,по всейвѣроятности,отъ того, что слиш-
комъ назойлпвыя тревогижизнинашейсмутнойэпохи
отвлекаютъ наиболѣе талантливыйи чуткія натуры

отъ мпрныхъбесѣдъ съ музамии втягпваютъ ихъ въ

свои мрачныя пучины. И это совершенная правда.

Искусству, такпмъ образомъ, угрожаетъ печальная
участь малопо'малуи незамѣтно обратиться въ мерт-
вое ремесловъ угоду тщеславнойроскоши, и къ этому

могутъпривестиего некакія-либо эстетическія тео-

ріи, а самажпзнь своимъ неизбѣжнымъ теченіемъ.

Многія отраслиискусствауспѣли ужедостигнутьта-

кой печальной окаменѣлости; таковы, напрпмѣръ,

ваяніе и скульптура, имѣющія нынѣ значеніе скорѣе

шаблонной промышленности, чѣмъ художественная

творчества, въ экстазѣ котораго нѣкогда такіе renin,

какъ БенвенутоЧелини, вкладывали всю душу въ

украшеніе какого-нибудьзолотого кубка. Близко, мо-
нетебыть, л такоевремя, когда чудесакистиАйва-
зовская илиКупнджи будутъ производиться паро-

выми машинами, подъ управленіѳмъ законченных!

механиковъи кочѳгаровъ, органы у Палкинавъ сво-

емъ спмфонпческомътворчествѣ заткнутъза пояи,

не только Вагнера, но п самагоКюи. А беллетрн.

стика... она и теперьуже принимаетезачастую ха-

рактеръ фабрично-коллективнагопроизводства, й
вотъ, когда все это окончательно сформируется т а .

кпмъ образомъ, тогдатолько Рябпнпныхъ-Гамлетовъ
болѣе небудетъ, а останутсяодни Лаэрты-Дѣдовы
совершенноподобно тому, какъ н въ настоящеевремя

на свеклосахарномъ заводѣ можно задумываться на-

счетъ заработнойплаты, насчетъдурнаго воздуха

фабрикп, но, конечно, ниодному рабочемунелрндегь
въ голову пуститься въ рефлексіи о тщетѣ самого

производствасахара.

Совершенно иного рода гамлетпзмъпредставляетъ
собою геройразсказа„Ночь " . Въ разсказѣ этомъав-

торъ, къ сожалѣнію, невыяснилъ, со всѣмп подроб-

ностями, что именнопривело героя его къ самоубий-

ству; онъ представплънамъ одинъ только момента

самойпопыткираздѣлаться съ жизнью. Но по тѣмъ

мыслямъ, какія бродятъ въ героѣ въ этотъстрашный

момента,мы можемъсудить съ достаточнымъосно-

вангемъ,что за типъмы имѣемъпередъсобою. Здѣсь,

очевидно, передънамирисуется опять все тотъ-же'
слабодушный и выродившійся потомокъ Репетпло-

выхъ-Чулкатуриныхъ, котораго мы впдѣлп въ раз-

сказахъНоводворскаго или у Гл. Успенскаговъ его

Михаплѣ Михаиловичѣ. Высокомѣріе, тщеславіе л

черствыйбарскій эгоизмъ подъ личиною высокпхъ

цѣлей и громкихъ фразъ,— таковы, какъ мывидѣлп,

существенныйкачестваэтого типа. Гамлетизмъяв-
ляется здѣсь въ видѣ мрачнагосознанія своей жал-

кой несостоятельности.Жизнь подноситъчеловѣку

цѣлый рядъ горькнхъ опытовъ и разочарован^,

вслѣдствіе которыхъ онъ трезвѣетъ отъ всѣхъ сво-

ихъ самооболыценій и, вмѣсто величественнаяпо-

лубога, видитъвъ себѣ ничтожнѣйшаго, пресмыкаю-

щаяся червя и къ тому-жеобманщика,шулера.

«Въ прошломъ нѣтъ опоры, говоритъ онъ еебѣ,
потому что все ложь, обманъ. И лгалъ, и обманы-
валъ я самъи самогосебя, не оглядываясь. Такъ
обманываетедругихъ мошенникъ, притворяющіпся
оогачемъ,разсказывающій о своихъ богатствахъ,ко-
торый гдѣ-то «тамъ», «не получены», но которыя

есть, и занимающій деньги направои налѣво. Я
всю жизнь долженъ самомусебѣ. Теперь наеталъ

срокъ разсчета— ия банкроть, злостный,завѣдомый»...

Но самопо себѣ это сознаніе неизлечиваетееще

героя отъ недугасамообожанія. У него, все-таки,не

хватаетъеще настолькомужества(да и откуда ему

взять его), чтобы, честносознавшисьпередъсобою въ

своейнесостоятельности,въ тоже время смириться

душою и подавить въ себѣ всякую гордыню. Нп чуть

нибывало: даже сознаваясебя ничтожнѣйшимъ изъ

ничтожнѣйшихъ, онъ, тѣмъ не менѣе, продолжаетъ

красоватьсяпередъсобою въ гордомъ величіи; пзъ

самого своего самоуниженія онъ устраиваетесебѣ
пышную мантію, въ которую драпируется.Даже па-

дая съ пьедестала,онъ и не помышляете о томъ,

что ударитевъ грязь лицомъпередълюдьми. Прав-
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да, онъбанкрота,но изъэтого, конечно, вовсе неслѣ-
дуетъ, чтобы онъ былъ хуже другихъ; ничутьни бы-
вало: это показываетътолько, что всѣ безъ исклю-

чения банкроты, но онъ, во всякомъ случаѣ, цѣлою
головою выше человѣческаго рода, потомучто люди,

состоябанкротами,несознаютъэтогои продолжайте
пресмыкаться, а онъ созналъи желаетъчестноотде-
латься отъ жизни. И вотъ, напрощанье съжалкимъ

человѣческпмъродомъ, онъ пишетъ передъ смертью

письмо, въ которомъ пзлагаетъ,„что умпраетъспо-

койпо, потомучто жалѣть нечего:лсизнь естьсплош-

ная ложь; что люди, которыхъ онъ любилъ — если

только онъ, дѣйствительно, любилъ кого-нибудь, а не
притворялся передъсампмъсобою, что любптъ,—не

въ состояніи удержать его жизнь, потому что „вы-

дохлись". Дайневыдохлись, „нечему было выды-

хаться", а простопотерялидля негопнтересъ,разъ

онъ понялъ пхъ. Что онъ понялъи себя, понялъ, что
и въ немъ, кромѣ лжи, ничегонѣтъ и не было; что

еслионъ сдѣлалъ что-нибудьвъ своейжизнп, то не

изъ желанія добра, а изъ тщеславія; что онънедѣ-
лалъ злыхъ и нечестныхъпоступковъне по непмѣ-
нію злыхъ качествъ, а изъ малодушнаго страхапе-

редъ людьми. Что, тѣмъ не менѣе, онъ не счптаетъ

себя хуже „васъ, остающихсялгать до конца дней
свопхъ", и непроснтъу нихъпрощенія, а умпраетъ

съ презрѣніемъ къ людямъ, неменыпимъ,чѣмъ къ са-

мому себѣ. И жестокая, безсмысленнаяфраза сорва-

лась въ концѣ письма:— „ Прощайте,люди! прощайте
кровожадный, кривляющіяся обезьяны"!

Но пуститьсебѣ пулю въ лобъ емунеудалось. Дав-
но, конечно, всѣмъ извѣстно, что подобнагорода
Гамлетамъхотя п вполнѣ свойственноприходить къ

мысли о самоубійствѣ, но осуществлять эту мысль

всегда бываетъ очень трудно. Онъ и не замѣтилъ,

какъ просидѣлъ въ своейкомнатѣ, въ креслѣ, соби-
раясь раздѣлаться съжизнію, всю ночь до разсвѣта.
Наконецъ,началиуже звонить къ заутрени. Звуки
колокола пробудилиего отъмрачнагораздумья. „Ко-
локолъ сдѣлалъ свое дѣло: онъ напомнилъзапутав-

шемуся человѣку, что есть еще что-то, кромѣ своего

собственнаго,узкаго мірка, который его измучплъ и

довелъ до самоубійства. Неудержимойволной нахлы-
нулинанего воспоминанія, отрывочный, безсвязныя,

п всѣ какъ будто совершенноновыя для него. Въ эту
ночь онъ многоеуже передумалъи многоевспомнплъ,

и воображалъ, что ясно видѣлъ самогосебя. Теперь-
же почувствовалъ, что въ немъесть и другая сторо-

на, тасамая, о которой говорилъ ему робкій голосъ

его души".

Однимъсловомъ, воспомпнанія дѣтства воскресили
въ немъсовершенноинойстрой души, простой, без-
хитростный, чуждый всякихъ разъѣдающихъ реф-
лексіи, но чуждый, вмѣстѣ сътѣмъ, и узкаго эгопзма,

когда „онъ думалъименното, что думалъ, любилъ
отцаи зналъ, что любитъ".

/Вѣдь есть-же міръ, воскликнулъ онъ подъ обая-
ніемъ всѣхъ этихъ воспоминаній: колоколъ на-
помнилъ мнѣ про него. Когда онъ ирозвучалъ, я
вспомнилъ церковь, вспомннлъ огромную человѣче-
скую массу, вспомнилъ настоящую лшзнь. Вотъ
куда нужно уйти отъ себя и вотъ гдѣ нужно лю-
бить. И такъ любить, какъ іюбятъ дѣтп... Обра-

титься и сдѣлаться какъ дитя!.. Это значить, не
ставить во всемъ на первое мѣсто себя! Вырвать изъ
сердца этого сквернаго божка, уродца съ огромнымъ
брюхомъ, это отвратительное Я, которое, какъ глпстъ,
сосетъ душу и требуете себѣ все новой и новой
пищи».

Это были, однимъсловомъ, тѣ старые,но вѣчно но-
вые, народныедемократическіе идеалы, которые были
чужды ему до сейпоры, но которые теперьнаполнили

сердцеего невѣдомышъ восторгомъ. „Онъ почувство-

валъ, что невсе еще пожранопдоломъ, которому онъ

столько лѣтъ покланялся, что осталасьеще любовь и

даже самоотверженіе, что стоитьжить для того, что-

бы излить этотъостатокъ.Куда, накакоедѣло — онъ

не зналъ, да въ ту минутуемуп ненужно было знать,
куда снестисвою повпнную голову. Онъ вспомнплъ

горе и страданіе, какоедовелось емувидѣть въ жизни,

настоящее,житейскоегоре, передъкоторымъ всѣ его

мученія въ одиночку ничего не значили, и понялъ,

что ему нужно идтитуда, въ это горе, взять насвою

долю часть его, и только тогдавъ душѣ егонастанетъ

мпръ".

Но, къ сожалѣнію, это великое сознаніе, что слѣ-
дуетъжить недля себя, а для другихъ, этасвятая го-
товность принятьнасебяхоть частицумірскпхъ стра-
даній, — явились къ немуслшикомъпоздно. Неговоря
о томъ, что запасънравственныхъсилъегобылъ уже
пстощенъ,но и физпческія силы были до такойсте-
пенинадломлены, что гдѣ уже было думать ему о

страданіяхъ за другихъ, когда онъ не въ состояніл
былъ вынестии того восторга, которымъ преиспол-

нился: съ нимъ произошло нѣчто въ родѣ разрыва

сердца,и онъ тутъ-жеп умеръ, недожпвя до утра.

Однимъсловомъ, новое вино не удержалось въ ста-

рыхъ мѣхахъ. Для этого новаго винаоказалось мало

одногонравственнаговозрожденія со стороныстарыхъ

людей, а необходимыновые люди съновымъ запасомъ

не только нравственныхъ,но и фпзичеекпхъсилъ.
Нужно ли и говорить о томъ, что и здѣсь мы имѣ-

емъдѣло, отнюдь, не съ какимънибудьисключптель-
нымъ и необыкновеннымъявленіемъ. Хорошо исклю-

чительноеявленіе, когда о немъприходитсянамъбе-
сѣдовать съ читателямивъ каждомъ пнсьмѣ, пмѣя
дѣло съ такими разнообразнымиваріантами этого

типа,какъ Мпхаилъ Михайловпчъ Гл. Успенскаго,
„Ни пава, ни ворона" Новодворскаго, герой „Ночи"
Гаршина; а стоптъеще копнуть героевъ разсказовъ

М. Бѣлинскаго(что отъ насъеще не уйдете), такъ
мы не оберемсяподобнагорода Гамлетовъ. Очевидно,
это одно изъ крупныхъ и выдающихся явленій на-

шей современнойжизнп. Это обычный лсторпческій
фактъ, который постоянноповторяется, когда какой
нибудь слой обществаокончательно, что называется,

изживется, выдохнется, дойдетедо полнаго истоще-

нія всѣхъ и пепхпчеекпхъ,и фпзпческихъсилъ.
Именнона почвѣ подобнаговырожденія и являет-

ся этого рода гамлетпзмъ. Онъ рѣзко отличает-

ся отъ всѣхъ прочихъ впдовъ гамлетизма,какъ

самыйантипатичный;и еще бы: однимъ тѣмъ уже

отвращаетеонъ отъ себя, что отъ негоразптъзапа-
хомъ тлѣнія, угрожающимъ заразитьвсе живое. По
счастью, подобнагорода гамлетизмънедолговѣченъ:
въ то время, какъ разсмотрѣнные нами выше виды .
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имѣютъ, какъ мы впдѣлп, всѣ шансы на развптіе п

распространеніе въ будущемъ (конечно, пока условія
жизни, вызывающія ихъ, не лзмѣнятся),— этотъ,

напротпвъ того, обусловливается лишь явленіемъ,

вполнѣ уже отлспвшимъ, пменпокрѣпостнымъ пра-

вомъ; онъ является лишь отрыжкою дореформенныхъ

порядковъ, царствовавшпхъна Руси до крымская

погрома. Гамлетыэтого рода— ничтоиное, какъ по-

слѣдніе могиканетого пзвращенія, какому подверга-

лась человѣческая природанапочвѣ рабства.Вскорѣ

послѣ паденія феодальная режима п ЗападнаяЕв-
ропабыла знакомасъэтогородаГамлетампвъ образѣ

Вертеровъ, Рене и т. п. Но нынѣ онипредставляются

лишь достояніемъ исторіп. Вскорѣ простимсясъни-

ми п мы.

Наконецъ,въ послѣдннхъ двухъ разсказахъ „Аі-

taleaprinceps" и „То, чего небыло",— является пе-

редъ пампгамлетпзмъсамогоавтора, и это обстоя-

тельстводѣлаетъ разсказы эти вдвое любопытнѣе.

Мы обратпмъвнпманіена „Attalea princeps», какъ
наболѣе цѣльную п къ томуже спорную.

На „Attalea princeps"многіе критики (и изустно,

и печатно)взглянули крайнекосо и заподозриливъ

этойсказочкѣ даженѣчто ретроградное. Помилуйте:

рослапальмавъ оранжереѣ, представляющая собою,

очевидно, эмблемусвободомыслія. По крайнеймѣрѣ,

онаоднатяготиласьспертымъвоздухомъ оранжереи

и низкимиея сводами:ей хотѣлось свѣжаго воздуха

и небеснаяпростора.И вотъ онавздумалаперерости

всѣ прочія растенія и одна, своимисилами,разрушить

стеклянныйкуполъ тюрьмы. Сказано, сдѣлано.

Но когдаAttaleaprincepsдостигласвоей цѣли, и

стеклаоранжереипосыпалпсьподъ наноромъея вет-
вей, она горько разочаровалась:

„Только-то? думалаона.— И это все, изъ-зачего

я томиласьи страдалатакъдолго? И этого-тодостиг-

нуть было для меня высочайшею цѣлью?"

„Была глубокая осень, когда Attalea выпрямила
свою вершину въ пробитоеотверстіе. Моросплъ мел-
кій дождпкъ пополамъ съ снѣгомъ; вѣтеръ низко

гналъ сѣрыя клочковатыя тучи. Ей казалось, что

онѣ охватываютъ ее. Деревья уже оголились и пред-

ставлялиськакими-тобезобразнымимертвецами.Толь-
ко насоснахъ,да еляхъ стояли темнозеленыяхвои.

Угрюмо смотрѣлп деревья на пальму. „Замерзнешь!

какъ будто говорили они ей.— Ты не знаешь, что

такоеморозъ. Ты не умѣешь терпѣть. Зачѣмъ ты вы-

шла изъ своейтеплицы?"

„И Attaleaпоняла, что для нея все было кончено.

Она застывала. Вернуться снова подъ крышу? Но

онауже немоглавернуться. Онадолжнабыла стоять
нахолодномъвѣтрѣ, чувствовать егопорывы и острое

лрнкосновеніе снѣжинокъ, смотрѣть нагрязное небо,

нанпщую прпроду, нагрязный задній дворъ ботани-

ческая сада,наскучный огромный городъ, виднѣв-

шійся въ туманѣ, и ждать, пока ліоди, тамъ внизу,

въ теплицѣ, нерѣшатъ, что дѣлать съ нею".

А люди порѣшпли спилитьее, такъкакъ не сто-
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игадѣлать надънею новая купола: она опять вы-

ростетъп все сломаетъ.

Вотъ въ этомъ-тово всемъмудрыекритикии про-

впдѣлп своего рода ретроградство, заключающееся

будто бы, въ слѣдующемъ нравоученіп, пропстекаю-

щемъ пзъ судьбы пальмы: не старайтесьпереростать

вашпхъ блпжнихъгордымъ разумомъ, не стремитесь
къ свободомыслію, ибо такоестремленіе ни къ чему

неприводите,какъ лишь къ горестномуразочарова-
пію и къ пагубѣ.

Но подобнагорода выводъ, отъкоторая, дѣііствн-

тельно, вѣетъдухомъ Фамусоваи Молчалпна, смѣю

думать, принадлежитесамимъгосподамъкритпкамъ
которые совершенно напраснонавязываютъ его раз-

сказуГаршинаизъ особеннойархаическойпривычки
предполагать,что въ каждойбаснѣ непремѣнно долж-

назаключаться моральная сентенція. Вѣдь, еслп'за-
хртѣть отыскивать въ художественныхъпроизведе-

ніяхъ моральныя сентенціи, то любую повѣсть, въ

которой изображаетсяпорядочный человѣкъ, терпя-

щій трагическиисходъ, можно подвести подъ что

нпбудь подобное:небудьтепорядочнымъчеловѣкомъ,

ибо вамъ угрожаете презрѣніе п ненавпстьпонмя-

ковъ, гоненія п преждевременнаясмерть. Попробу-

емъже взглянуть насказку Гаршина, помимо вся-

кпхъ сентенцій, вполнѣ объективно, и тогданамъот-

кроется въ нейсовершенноинойсмыслъ.
Attaleaprinceps, съ ея стремленіемъ къ чистому

воздуху и небесномупростору, съ ея призывомъ ко

всѣмъ прочимърастеніямъ „рости" вышеишпре—

очевидно, олицетворяетесобою передовую и лучшую

частьнашей пнтеллпгенціи. Интеллигенція эта, но

своимъ пдеямъ, представляющпмъ продуктъ иной,

высшей цивилизаціи, действительно,является среди

насъсловно какимъ-тозаморскимърастеніемъ, хп-

рѣющимъ въ тѣсныхъ оранжерейныхърамкахъ на-
шей жизни. Напрасновзываетъ она, чтобы окружа-

ющая еерастенія стремилисьнапросторъ воздуха и

свѣта. Никтоейневнемлетъилиотвѣчаютъ ейоднпмп

презрительнымивосклицаніями: „несбыточнаямечта!
вздоръ! нелѣпость!" п т. п. Когда же она одна рѣ-

шаетсявыступитьизъ затхлыхъ сводовъ оранжереи

напросторъполейи луговъ,— действительно,что-жъ
до сихъпоръ встрѣчало п встрѣчаетъ ее, какъ не

горькое разочарованіе? Вмѣсто тепла и свѣта, т. е.

вмѣсто того восторженнагопрпвѣта, который онана-
дѣется встрѣтпть запредѣлами оранжерейныхъстѣнъ,

нанееначинаетедуть со всѣхъ сторонъ морозный

вѣтерънашегосамобытнагоневѣжества; мглап сы-

рость нашихъотечественныхъболотъпрохватываютъ
еедо костей... Вспомните, обходилось ли хоть одно

свѣтлое мгновеніе, хоть одинъ восторженныйи смѣ-

лый порывъ нашейпнтеллпгенціи (напр.шестидеся-

тые годы) безъ того, чтобы дѣло некончилось всеод-

ипмъи тѣмъ же восклицаніемъ: „только-то? И это

все, пзъ-зачего томилисьи страдалимы такъдолго"?

Съ этпмъвосклицаніемъ уходптъ у насъвъ могилу

чуть ли не каждый истинно-интеллигентныйчело-

вѣкъ, чуть ли некаждое поколѣніе.

Такимъобразомъ, мы шіѣемъ здѣсь дѣло съ гамле-

тпзмомъсовершенно особеннагорода, вызываемымъ

не тѣми или другими частнымиобстоятельствами,а
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суммою всѣхъ условііі нашейжизни. Это гамлетпзмъ

нашего вѣка, лежашій въ основахъ всѣхъ нашпхъ

обществепныхъотношеній. Сердитесьсколько угодно

наГаншина, зачѣмъ онъ раскрываетепередъ вами

эту горькую скорбь своего вѣка и бередитераны, про-
ппкающія глубоко въ ваши сердца,но, согласитесь,

что опъ тысячу разъ правъ въ своешъ гамлетпзмѣ, и

что гамлетизмъэтотъ,отнюдь, неслучайное,личноека-

чество автораи непустойкапрпзъбольной фантазіи,
а болѣзнь, общая всѣмъ намъ.

У.

Ныпѣшпій годъ ознаменовалъсебяцѣлою облавою,
воздвигнутою противъ сѣренькихъ, мпролюбпвыхъ,
пугливыхъ и кроткпхъ зайчиковънашейинтеллпгеп-
ціи, пмепующпхеялибералами,или чаще всего „лже-

либераламп"оъ прибавлепіемъ всякаго рода забо-
рнртыхъ эпптетовъ.На этихъ невиппыхъ звѣрковъ
съ длинными,подвижнымиушами, кроткимиглазками

и пушистымимордочкаминапустиласьцѣлая стаябѣ-
шеныхъ псовъ съ лаемъ, впзгомъ, пѣною вокругъ ра-

зинутыхъпастейи хвостами,загнутымивверхъ съса-

иымъ рѣшителышмъ вопнетвеннымъпаѳосомъ. Ужь
но говоря о „Московскихъ Вѣдомостяхъ", и „Новое
Время", п „Минута", и даже „Недѣля" и пр., и пр.

такъвзапускии летѣли пожрать несчастныхъзай-

чиковъ, и я такъи ждалъ, что вотъ, вотъ сейчасъ
отъ нпхънеостанетсяни одного клочка.

Но днишли за днями, а картинаоставаласьодною

п тою-же: все также леталипугливые зайчики, за-
гнувши ушки назадъ,а за ними,по презкнему,гнались

разсвпрѣпѣвшіе псысъ разинутымипастями,п всеэто

въ тоже время какъ бы недвигалосьсъмѣста, словно
нарисованноенахолстѣ. По неволѣ, началомнѣ, на-
конецъ, приходитьвъ голову, что это одпнъмпражъ.

п что, какъ зайчики, такъи псы въ сущностизвѣри
одного рода и вида, а только перерядилисьвъ разные

костюмы, что они вовсе не въ серьезъ преслѣдуютъ
другъ друга; а такъ только забавляются, какъ

школьники.

Въ этомъубѣдило меня еще и вотъ какое обстоя-
тельство. За неимѣніемъ никакойтакойгазеты, кото-

рая ішолнѣ бы соотвѣтствовала моимъ убѣжденіямъ
пвкусамъ, я подписываюсь на „Голосъ", ну а „Го-
лосъ", дѣло пзвѣстное, считаетсяу насъпредстави-
телемълиберализмаи органомъ, наиболѣе излюблен-
иымъ всѣми либералами,и нагазетуэту въ большей
степени,чѣмъ на всѣ прочіе либеральные органы,
устремляется травля вышеозначенныхъ псовъ. Ну
такъ вотъ, читая „Голосъ" изо дня въ день, я замѣ-
тплъстранноеявлепіе, поставившееменяположитель-
но въ тушікъ: каждый разъ, когда „Голосъ" начи-

наетъполемизироватьсъ„МосковскимиВѣдомостямп",
шш-же, какъ онъ обыкновенносъбрезгливостью вы-

ражается, „съ иною газетою, ішя которой неприлич-

но называть въ печати", вы видите, что „Голосъ"
противъмосковскихътенденцій и нападеній выстав-

ляетъ и защищаетекакъ будто и въ самомъдѣлѣ
различныелиберальныепринципы,и является, такимъ
образомъ, навысотѣ своегопрпзванія. Но, какъ толь-
ко тотъ-жесамый„Голосъ" заговоритесамъпо се-

бѣ безъ всякпхъ полемпческихъцѣлей, а особенно
еслирѣчь зайдетео тойнлио другой крупной и во-

ніющей злобѣ дпя, глядишь инойразъ и очамъсво-

имъпо вѣрпшь: да вѣдь это совершенно тоже самое,

что говорятъ п „Московскія Вѣдомостп",это мало то-
го, что тѣ-же тенденціп, но и выраженія, фразы, сло-
ва буквально одни и тѣ же. Изъ-зачего-же „Го-
лосъ" встаетъна дыбы и мечетътакіе громы про-

тивъ „Московскихъ Вѣдомостей", изъ-за чего про-

тивъ „Голоса" учиняется такая бѣшеная травля?
Стоитъ-лпогородъ городить, стоптъ-лпкапустуса-

дить? Нелучше-лпмилымъдрузьямъ и братьямъ, вмѣ-
стотого, чтобы грызться ненаживоте, а насмерть,—

помириться, поцѣловаться и затѣмъ, рука въ ручку и

обнявшись, бодро шествовать по одному н_тоыу-же

нрогреспвномупутивсероссійскаго недомыслія?
Это явленіе привело меня къ еще большому со-

мнѣнію въ действительностивсейэтойбуйнойраспри
между консервативнымии либеральнымиорганами.

Что нибудь тутеданетакъ, думалось мнѣ; это чи-
стоенедоразумѣніе и еслине обѣ стороны, то одна

ужь навѣрное тутълишь прикидываетсяи напускаете

насебя, можетъбыть и саматого не признавая. Но
кому же напускатьнасебя п играть роль? Если и

предположпть,что органы, въ родѣ „Новаго Време-
ни" или „Минуты" способныпѣть съ чужого голоса,

неимѣя никакого своего, то ужь нпкакъвы незапо-

дозрите, чтобы главный запѣвало хора, „Московскія
Вѣдомости",искусственнопгралпкакую-нибудь роль.
Рѣчь ихъ постояннотакъ опредѣленна, тверда, по-

слѣдовательна, какъ дай Вогъ всякому органу. Съ
самагоначаласвоего существованія они, несворачи-

вая нинаправо, ни налѣво, твердо, неуклонно, и но

псттшѣ сказать, побѣдоносно, шествовали по одному

и тому же пути. Да къ тому лее птенденціи „Москов-
скихъВѣдомостей"все такого рода, что лишь имѣя
глубокую и непоколебимуювѣру въ нихъ, можно рѣ-
шаться проповѣдывать ихъ такъ открыто и рѣзко,
какъ это дѣлаютъ „Московскія Вѣдомости",и непмн
прикрывать что либо иное, а скорѣе всего отъ нихъ

свойственноприкрываться въ какую-нибудь овечью

шкуру. Остается,слѣдовательно, предположить, что

все недоразумѣніе, въ настоящемъслучаѣ, коренит-

ся настолбцахъ„Голоса", что играніе роли и при-

кпдываніе принадлежитеименноэтойгазетѣ, чтораз-
махиваязнаменемълиберализма,онавовсе несерьез-

но дѣлаетъ это, а только играетероль, причемъсо-
труднпкамъея приходитсяволей-неволейоблекаться
въ костюмы, совершеннонесвойственныеимъ, и бѣд-
нымъ, имътакъ не по себѣ въ этихъ костюмахъ,

такътрудновыдерживать своп роли, что, волей-нево-
лей,они безпрестанносбиваютсявъ своихъреилнкахъ

и впадаютъвъ тонъ своихъ нротивниковъ. Оттого-
то, конечно, и выходите, что лишь въ полемическомъ

задорѣ, когда имъприходитсяговорить въ ппку „Мо-
сковекпмъВѣдомостямъ", и они имѣютъ передъсво-

ими глазами тенденціи своихъ противнпковъ, про-

тивъ которыхъ ратуютъ, имълегко выставлять знамя

либерализмаи вертѣть имъпередъносомъ Каткова и

Суворина, а когда приходится самостоятельнообсу-
ждать какое-нибудь явленіе жизни или вопросъ и

пѣтъ передъними миѣній противииковъ, которыя
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указывали-бы имъ, какую принять позицію, они не-

вольно впадаютъ въ тонъ этихъ самыхъ протпвнн-

ковъ, потомучто по своейнатурѣ, по своему нутру,

насамомъдѣлѣ они ничѣмъ почтиотъ нихънеотли-

чаются.

Какъ же объяснитьэто странноеявленіе? Отчего-
же это выходитъ такъ, что органъ, стоящій во главѣ

либеральпыхътенденций,пмѣющій самый обшпрпый

кругъ читателейи почитателейи пользующійся не-

малымъавторитетомъи у насъ, и въ Еоропѣ, именно

какъ выразитель русскаголиберализма,такъстранно
колеблется, такъплохо выдерживаете свою роль и

такъчасто впадаетъвъ тонъ, не имѣющій ничего

общаго съкакпмъ-лпбосамымъскромнымълибералпз-
момъ? Или противники „Голоса"— выходятъ правы,

когда утверждаютъ, что лпберализмъвъ нашейжиз-

ниесть явленіе наносное,безпочвенное,не имѣющее

ничегосоотвѣтственнагоусловіямъ нашейжизни, по-

этому, молъ, еслии ничегонестоитъпроводить его а

priori, въвидѣ отвлеченныхътенденцій, то въ отно-

шениикъ тому плидругомуреальномуфакту, онъока-

зывается положительно непремѣнпмъ?

Это недоразумѣніе на-дняхъразрѣшилъ намъКо-

шелевъ въсвоемъфельетонѣ, напечатанномъвъ№337

„Голоса", и, надо ему отдать справедливость,разрѣ-

шилъ блпстательнымъобразомъ. Но произошелъпри
этомънемалый скандалъ:можетесебѣ представить,

настраніщахъ органа, пмѣющаго претензію ратовать

залпбералпзмъво чтобы то нистало,вдругъ появилась
статья, которая совершенновъ уннссонъсъ противни-

камилиберализмадоказываетънамъ, какъ дважды-
два, что лпберализмъ, некакъ одна политическая

тенденція, а въ практическомъпрпмѣненіп, въ на-

стоящеевремя дѣло положительнонемыслимое.И что

замѣчательно — доказываетъэто намъчеловѣкъ, ко-

торый отъ первой страницыдо послѣдней самъ яв-

ляется истымъ либераломъ, и доказательствасвоп

строитъ на такихъ основаніяхъ, которыя куда

далеко оставляютъ за собою всѣ доказательствавъ

этомъродѣ протпвнпковъ. Тѣ основываются обык-

новеннона такихътемныхъ и туманныхъмистиче-

скихъданныхъ, которыя вамъ приходится брать на

вѣру, сомнѣваясь, чтобы и самигосподапублицисты

имѣлп объ этихъданныхъкакое либо ясноепонятіе:

то вы пмѣетедѣло съразнымисамобытностямии при-
нужденына слово вѣрить господамъпублицистамъ,

что они собаку съѣли въ этихъ самобытностяхъ, не
допускающпхълиберализманарусскойпочвѣ, тодѣ-

ло идетъо народномъміросозерцаніи, и опять таки

вамъ предоставляетсявѣрить господамъ публици-

стамъ, что они такъ хорошо знаютънародъ и его

отвращеніе отъ либерализма,что имѣютъ полноепра-

во говорить отъ лицанарода. Кошелевъ имѣетъ дѣло

съ реальнымии осязаемымиусловіями нашейжизни,

и несостоятельностьлиберализмавъ настоящеевремя

основываетсяименнонаэтихъданныхъ.

Только-въ началѣ статьиКошелевъ нѣсколько сби-

ваетсясъ прямого путисвоейаргументамии выска-

зываетенѣсколько такихъобветшалыхъ и баналь-

ныхъ взглядовъ, которые соверптенноневяжутся съ

концомъстатьи и кромѣ того пмѣютъ такойобщій

двусмысленныйхарактеръ,что могутъбыть употреб-

лены противъ какпхъ угодно воззрѣній, существую.

щихъ наРуси. Такъ, напримѣръ, онъ говорптъ:

«Отчего-лее мы, такъ называемая интѳллигендія хо-

тя толю русекіе, такъ склонны къ крайностямъ такт.

падки въ нихъ вдаваться? Отчего на пути либѳпа
лизма мы легко виадаемъ въ утопизмъ, въ западны»

соціализмъ и коммунизмъ, далее въ беземысленный
ннгилнзмъ? Отчего на пути консерпатнзма мы счи-

таемъ возмолінымъ какъ бы пріостановнть течеаіе
солнца, стараемся не только удерлеагь, что есть но

и воскресить умершее; чаемъ далее возстановить
крѣпостное право, если и не въ прелшихъ, то въ

иныхъ, нѣсколыео ивмѣненныхъ образахъ, упуская

пзъ вида, что разъ отошедшее въ вѣчность уже не

возвращается къ жизни и что власть сильна, только

воорулеенная современными средствами? Отчего все

это такъ происходить?

«Оттого, что мы шли не естественнымъ, постепен-
нымъ путемъ развитія, соблазнились плодами уже

выработанной на Западѣ цивилпзаціи, схватили ея

верхушки, сами не пололшли на нее достаточно

своего труда, не вникли въ глубь собственныхъ по-

требностей, и, ослѣпленные яркимъ, но чужим,

свѣтомъ, блуждаемъ умомъ, чувствомъ и волею по

поверхности обширной области человѣческой дея-
тельности, не имѣя, прптомъ, возмолшости откро-

венно высказывать свои мнѣнія и чувства и уме-
рять ихъ прозою лшзноннаго опыта. Какъ, при та-

кихъ обстоятельствахъ, не впадать въ крайности я

не увлекаться мечтами, далее нелѣпостями?»

Все это давно уже очень и очень многимиговори-

лось, повторялось и намозолилоглаза, и главноеде-

ло совершеннонапрасно.Не говорпмъ уже о томъ, что

если последовательнопроводить до конца подобнаго

рода теоріи, то можно придти къ отрпцапію всякаго

воспитанія и къ закрытію даже школъ грамотности

натомъ основаніи, что статочное-ли дѣло, что въ то

время какъ человѣчество цѣлыя тысячелѣтія употре-

било, чтобы додуматься до азбуки и таблички умно-

женія, дѣтямъ нашимъсразувсе это дается въ ка-

кіе-нибудьдва три года; неправильнѣс-ли каждому

изъ нихъпредоставитьсамимъсамостоятельнои по-

степеннопродѣлывать всю эту вѣковую работу чело-

вѣчества. Но, главноедѣло, здѣсь отрицаютсянеоднѣ

только крайности, но и самый умѣренный либера-

лизмъ: вѣдь онъ составляетепродуктъЗападаи дал-
ся намъбезъ всякаго вѣкового труда. Но мы оста-

вимъ въ сторонѣ этиобветшалыя отрыжки 40-хъго-
довъ, — тѣмъ болѣе, что далѣе въ своей статьѣ ав-

торъ выходитъ напрямую дорогу, и оказывается, что

неодналегкость усвоенія продуктовъ западнойцп-

вплизаціп, а и самыя условія нашей русскойжизни

роковымъ путемъведутъ русскихълюдей къ тѣиъ
илидругимъкрайностямъ.

И въ самомъдѣлѣ, что такоетотъумѣренный лп-

берализмъ,о которомъ идетъвъ настоящемъслучаѣ

рѣчь? Какую опору долженъонъ имѣть въ жпзнпи

какія условія могутъ способствовать его процвѣта-
нію?

Возьмемъ Францію 30 и 40-хъ годовъ, именнота-

кую эпоху, когда либерализмъмало того что процвѣ-
талъ, по и былъ господствующею партіею въ госу-

дарствѣ. Что такоебыли всѣ этилибералы, составляв-

шіе большинство палатъ,занимавшееминистерскія
мѣста и царствовавшіе набиржахъ?
Преждевсего— это были люди, пмѣвшіе всѣ шан-

сы быть вполнѣ довольными современнымъположе-
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ніемъ страны и не желать ничего лучшаго. Свобода
эксплуатировать богатства страны въ какія-нпбудь
20 лѣтъ сдѣлала то, что и земледѣліе, и промышлен-

ность достигли такихъ колоссальныхъ успѣховъ, о
какпхъ пе снплось отцамъндѣдамъ. Изъ обнищалой,
запустѣлой и обанкротившейся страпы, Франція обра-
тилась въ богатѣйшее государство въ вгірѣ. Очень
понятно, что люди, въ рукахъ которыхъ находились

всѣ эти богатства, начали дорожить тѣми учрежде-

яіямп, подъ охраною которыхъ богатства эти такъ
быстро создались. Не было поэтому нп малѣйшпго про-
тяворѣчія въ томъ, что либералы эти проявлялись

въ тоже время самыми рьяными консерваторами: они

охраняли то, чѣмъ пользовались, что было въ ихъ

рукахъ, охраняли настоящее, или лучше сказать —

свою, набитую золотомъ, мошну. Эта мошна и была
точкою ихъ опоры во всѣхъ аргументаціяхъ: легити-

мисты моглп только краснѣть отъ стыда, когда они

показывали имъ на современное процвѣтаніе страны

въ сравненіи съ тѣмъ, чѣмъ была Франція прежде;

раднкаламъ они возражали, что отъ добра добра не

нщутъ, и пугали, что господство ихъ поведете къ

анархін, къ паденію цпвплизаціи п, вмѣстѣ съ тѣмъ,
къ новому варварству и обнпщанію. Если они стро-

ились все болѣе и болѣе подчинить своей власти пра-

вительство, то дѣлали это вовсе не на основаніп ка-

кпхъ-лнбо отвлеченныхъ полптнческихъ теорій, а чи-

сто пзъ личнаго эгоизма, единственно заботясь о

шъ, чтобы правительство не могло преслѣдовать
нпкакихъ такихъ цѣлей, которыя мѣшалп бы имъ еще

болѣе накоплять богатства.
Если бы у насъ лпберализмъ могъ пмѣть подобнаго

же рода точку опоры, то Кошелевъ, конечно, пе за-

медлплъ бы публпцистамъ Москвы представить рядъ

доводовъ совершенно въ такомъ-лее родѣ, въ какомъ

западные либералы представляли свопмъ де-Местрамъ,
т. е. вотъ что мы были прежде при крѣпостномъ пра-

вѣ, закрытыхъ судахъ, откупахъ и т. п., и вотъ что

мы стали теперь. Посмотрите-лее, какую картину со-

временна™ положенія дѣлъ развертываетъ передъ

нами Кошелевъ.
«Вездѣ застой и уныніе. Замѣчательно, что не

чужды такого наетроенія люди далее въ тѣхъ сфе-
рахъ, гдѣ всего болѣе отстаиваютъ существующіе
если и не порядки, то способы дѣйствія: и тутъ
сознаютъ необходимость исправить, измѣнить и то,
п другое, и третье — почти все.
«Крестьянское самоуиравленіе идетъ какъ нельзя

хуже. Въ первые годы по оевоболеденіи креетьянъ,
они было взялись за это дѣло недурно; но теперь
крестьянское «самоуправленіе» стало словомъ почти
безеиысіеннымъ. Къ этому присоединились неуро-
жаи, истощеніе почвы, участившісся, вслѣдствіе
большаго двилеенія людей, скотскіе паделеи, умно-
жившіеея полеары, подлеоги, всякаго рода воровства,
полицейскія взысканія податей; наконецъ. съ горя
поеѣщаемые кабаки —окончательно ввергли крестьян-
ство въ страшную бѣдноеть, безнравственность,
почти въ отчаяніе.

, «Дворяне-землевладѣльцы находятся въ пололее-
ніи, немного лучшемъ, чѣмъ крестьяне. Земли
нхъ почти всѣ въ залогѣ въ разныхъ земельныхъ
банкахъ; неуролеаи, скотскіе паделеи, полеары, под-
жоги, воровства и проч. не минуютъ и этого от-
Дѣла сельскаго населонія; хищенія со стороны
управляющихъ и неиеполненіо условій рабочими —

факты елеедновные. Вдобавокъ ко всему этому, те-

перь съ особеннымъ усердіемъ занимаются розы-
скомъ людей «неблагонадежныхъ». Стоитъ вамъ
выписывать много газетъ и леурналовъ, посвящать
время чтенію и не вести обычнаго провинціальнаго
образа жизни —вы непремѣнно становитесь предме-
томъ «бдительности». Понятно, что, при-такнхъ об-
стоятельствахъ, бывшіе помѣщики бѣгутъ изъ де-
ревни и ищутъ гдѣ-нибудь пріютиться на казенной,
компанейской и, по необходимости, далее на зем-
ской слулебѣ. Въ послѣднія пятнадцать лѣтъ,
интеллигентное деревенское населеніе значи-
тельно уменьшилось, ■— едва половина, едва треть
изъ него теперь осталась въ уѣздахъ. Вслѣдствіс
этого, и земское самоуправленіе, и мировой судъ
значительно ухудшились; собранія избирателей стали
очень малочисленны; избранные гласные едва соби-
раются въ законномъ чнслѣ на земскія, даже оче-
редныя, собранія; а если и собираются, то черезъ
нѣсколько дней разъѣзжаются, и дѣла откладыва-
ются. Да и къ чему съѣзжаться, работать и тѣмъ,
полеалуй, навлекать на себя подозрѣніе въ «неблаго-
наделеноети»? Смѣты кѣмъ п какъ-нпбудь утвер-
дятся, дѣла управою разрѣшатся, а обсуждать, вы-
рабатывать н отправлять... ходатайства о мѣстныхъ
нуледахъ — это трудъ безполезный, совершенно не-
производительный... Что лее касается мирового суда,
то въ послѣдніе годы, по недостатку лицъ, леиву-
щихъ въ деревнѣ и имѣющихъ установленный, весь-
ма высокій имущественный цонзъ, онъ едва замѣ-
щается и отправляетъ дѣла съ явного, все болѣе и
болѣе усиливающеюся небрепеноетью.

«Въ городахъ уѣздныхъ, губернскихъ и далее
столичныхъ леитье-бытье обставлено немного лучше:
каледый изъ нихъ пмѣетъ свои неудобства и не-
пріятности. Уѣздные города пусты, безлеизненны, и
одни слулсащіо по необходимости обитаготъ въ нихъ;
далее купцы и мѣщане, если только могутъ, пересе-
ляются въ города высшаго ранга; на родинѣ нѣ-
сколько удерлеиваетъ ихъ только возмоленость ку-
лачествовать и въ мутной водѣ рыбу ловить. Гу-
бернскіе города, кромѣ унпверситетскпхъ, немно-
гимъ чѣмъ лучше уѣздныхъ: конечно, клубы нѣ-
сколько многочисленнѣе; бываютъ спектакли и кон-
церты; но общественной жизни вообще такъ мало,
и ее нѣсколько оживлястъ развѣ одинъ разъ въ
годъ состоявшееся очередное земское собраніс. Пре-
бываніе въ городѣ начальника губерніи бываотъ
обыкновенно въ двухъ видахъ. Если губернаторъ
человѣкъ энергичный, не сдерлеивающій своего про-
извола, врагъ земства и новыхъ судовъ, дѣйствуго-
щій по роцептамъ проповѣдниісовъ «сильной вла-
сти»— бѣш изъ губернскаго города и изъ губерніи,
потому что все, несогласное съ мнѣніями, леоланія-
ми и требованіями начальства, истолковывается,
какъ дѣйетвія человѣка «неблагонадежнаго», и под-
вергаетъ ихъ виновника разнымъ непріятностямъ
со стороны полиціи. Къ счастью, такихъ губернато-
ровъ немного, и даже тѣ, которые пріѣзлеаютъ съ
такими «похвальными намѣроніями и правила-
ми», очеловѣчиваготся и потомъ остаются толь-
ко исправными бюрократами. Если лее губер-
наторы, какъ большая часть изъ нихъ, суть обыкно-
венные чиновники — они хлопочатъ объ очисткѣ бу-
мажныхъ нумеровъ и о томъ, чтобы была возмоле-
ность доносить, что «все обстоитъ благополучно».
Но въ этомъ случаѣ бѣги изъ губерніи, потому что
тогда начальства ограничиваютъ свою дѣятельность
полученіемъ и отправкою бумагъ, а воровства, гра-
белеи и проч. не знаютъ граничь, и безтолочь и
неурядица въ дѣлахъ полная. О столпцахъ много
говорить нѣтъ надобности: нынѣшняя въ нихъ жизнь
веѣмъ слишкомъ извѣстна или по личному опыту,
или по словамъ людей, въ нихъ живущихъ. Слухи
«о разныхъ государственныхъ комбинаціяхъ», съ
большою быстротою и рвеніемъ распространяемые
въ обществѣ; самыя разнообразный, часто другъ
другу противорѣчащія сулсденія о дневныхъ собы-
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тіяхъ, странный, даже нелѣпыя олеиданія и опасе-
нія; скука, тоска н общее уныніе —вотъ отличитель-
ный черты нынѣшняго житья-бытья въ столицахъ.
Выгодно ли такое подоженіе вообще для Россіи,
для власти и для граледанъ? Не толкаетъ ли, не
гонитъ ли оно людей въ крайности...

Вотъ какимикраскамирпсуетъКошелевъ совре-

менноеположеніе дѣлъ.Мы небудемъговорить о томъ,

что по прочтеніп подобнойкартины,— и „Московскія
Вѣдомости", п „Новое Время", и „Минута", и даже,

пожалуй, „Недѣля" моглп-быоднпмъзалпомъвыпа-
лить: „вотъ до чего, о лжелпбералы, довелинасъва-
ши излюбленныйреформы по западнымъобразцамъ!"
Допустимъ,что они этогоне вскричать, потому что
пмѣютъ наклонностьвидѣть современноеположеніе
вещей болѣе въ розовомъ свѣтѣ, чѣмъ въ такомъ

мрачномъ,въ какомъ представляетенамъего Коше-
левъ. Но, во всякомъ случаѣ, что-лссдѣлать нашпмъ

либераламъпри такомъположеніп вещей? И оказы-

вается, по словамъКошелева, что рѣшптельно нечего

дѣлать, что нѣтъ нмъвозможности оставаться даже

скромнымии разсудптельно-трезвымилюдьми какого-

нибудь маленькагодѣльца.

«Знавали мы, говорить онъ, людей крайнихъ мнѣ-
ній, пылкаго характера, алкавшихъ все преобразо-
вательной дѣятельности; но какъ скоро они посвя-
щали себя какому-нибудь положительному занятію — ,

сельскому хозяйству, должности мирового судьи
или члена земской управы, государственной или да-
же компанейской службѣ и проч. — тотчасъ они из-
мѣнялись и становились болѣе или менѣе умѣрен-
ными и рассудительными. Если нѣкоторые изъ нихъ
впослѣдствіи возвращались къ прежнимъ мнѣніямъ
и стремленіямъ, причины тому были разный, отъ
нихъ независѣвшія обстоятельства — -или совершен-
ная невозможность спокойно и безопасно жить въ
деревнѣ, или непріятности по службѣ, или какія-
нибудь другія причины. Дѣльное и производитель-
ное занятіе всего вѣрнѣе и дѣйствительнѣе осалеи-
ваетъ и успокоиваетъ людей; а мы такого именно
занятія и лишены. Мечемся туда и сюда, съ жа-

ромъ ухватываемся за дѣло, но встрѣчаемъ затруд-
ненія, не ивъ него прямо исходящія, а совершенно
дѣлу постороннія и, притомъ такія, которыя тре-
буютъ не усиленной дѣятельности, не особенныхъ
какихъ-нибудь нравственныхъ напряженій, а, на-
противъ, или подчиненія незаконнымъ требованіямъ,
или угожденія, или обхода существующихъ зако-
новъ, или другихъ, достоинство человѣка роняю-
щихъ уступокъ».

И такъ, оказывается, по словамъ Кошелева, что

даже сельскимъхозяйствомъ'пликомпанейскойслуж-
бой (даже, какъ говоритеКошелевъ въ другомъ мѣ-

стѣ своего фельетона, пулькой въ винтъ и пожира-

ніемъ кулебяки съ осетриной)нельзя нынѣ занимать-

ся, неутрачиваясвоего человѣческаго достоинстваи
невольно, въ силуобстоятельствъ,не пересаливаяи
неударяясь въ какую-либо крайность.Что-жеостает-
ся дѣлать нашимъразсудительнымълибераламъ?На-

дѣяться, что въ одинъ прекрасныйдень вдругъ къ

намъсъ небасвалитсякакое-томистическоеи миѳи-

ческоеоживленіе, котораго чаетъКошелевъ въ кон-

цѣ статьи?Но нынѣ невѣкъ чудесъ, и ничегонесни-

детъсъ небесныхъвысотъ на голову Кошелева, кро-
мѣ дождя илиснѣга.

Въ томъ-тои дѣло, что бываютъ въ псторіи таніе

моменты, въ которые, въ силу фатальныхъ обстоя-

тельствъи неумолимойлогики событій, возмолищ бц.

ваютъ лишь двѣ партіп, два протпвныя п борющіяся

между собою теченія, какъ два полюсамагнита,какъ
тезъ и антптезъгегелевскойфилософіп, и междуними

немыслимоникакоесреднее, промежуточноенаправ-

леніе. И этозависитевовсе неотъ легкостиусвоепія

намизападныхъпродуктовъ, какъдумаетеКошелевъ
въ началѣ своейстатьи, а отъ тѣхъ роковыхъ усло-

вій, какія онъ выставляете въ концѣ. И въ жизни

западныхънародовъ, которымъ, по словамъ Коше-

лева, давалось все не иначе, какъ вѣковымъ опы-

томъ, мы моглп-быуказать подобные-лее моменты, въ
которые вся лснзненнаяборьба сосредоточиваласьвъ

какихъ-лнбо двухъ крайннхъисторическпхътече-
ніяхъ; среднія, промежуточныйпаправленія мысли

играливъ..адкіе моментысамую жалкую роль, и люди

проповѣдывавшіе ихъ, представлялисобою шгасуновъ'
баланспрующихъпо канатубезъ всякой надежной

точки опоры и балансаи тщетностарающихсяудер-
жаться прямо, въ то время, какъ силатяжеститакъ

и тянетеихъ то вправо, то влѣво.

Послѣ этого понятны и всѣ тѣ противорѣчія, вся

тавопіющая ненослѣдовательность мысли, обнаружи-
ваемый нашими либеральнымиорганами. Кошелевъ
пропзнесънриговоръ тому самому„Голосу", пастра-
ницахъкоторагонапечатанъегофельетонъ. Конечно,

ничегоне стоптъсодрудникамъэтойпочтеннойгазе-
ты въ своихъ енеедневныхъпередовыхъстатьяхъ, пи-

шущихся средпполнагозатишья и одуряющей скуки,

царящейповсюду, жевать п пережевывать тертыеп

перетертыелиберальные трюизмы, но вдругъ жпзнь

нарушаетсякакпмъ-нпбудьвыдающимся скандаломъ,

и каждый разъ приходитсятерять голову: „Голосъ"

въ такихъслучаяхъ то вдругъ краснѣетъ, и тогдана

него сыпится цѣлый градъ московскихъ перуновъ,

инсинуацій, каръ; московская прессаторжествуете,

доказывая, что либеральная надпольная прессанп-
чѣмъ неотличаетсяотъ радикальнойподпольной. То

наоборотъ, „Голосъ" блѣднѣетъ, самъвпадаетъвъ

тонъ московской прессы, глядитъ на обсуждаемый

факте совершеннотакими-жеглазами, какъ и всѣ

московскіе публицисты,взятые вмѣстѣ, и тогдаполе-

микасъ почвы принциповъ,переходитьнапочву вза-

имныхъкпваній другъ падруга: „Московскія Вѣдо-

мостп"говорите: „это вы, либералы, расплодилипо-

добный мерзости",а „Голосъ отвѣчаетъ имъ: „нѣтъ,

этимерзостипечальныйплодъ вашего мракобѣсія!"

Да, Кошелевъ тысячу разъ нравъ, и не въ бровь,

а въ самыйглазъ колетевсѣхъ своихъединомышлен-

никовъ, когда говорить: „Мы и страшныепрогрес-

систы, и такіе-же ретрограды; мы и братолюбивы до

самозабвенія, и своекорыстныдо жестокости,и, вслѣд-
ствіе того, у насъвъ людяхъ, въ обществѣ и въ учреж-

деніяхъ (слѣдовало-6ы прибавить:и въ лпберальныхъ

органахънашихъвъ родѣ „Голоса")— ужаснаяраз-

ноголосица,безтолочь, безурядица, чистыйсумбуръ'.
ЭтимисловамиКошелева я могу покончить, какъ

нельзя лучше, свою настоящую бесѣду съчитателями.
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+ НОВЫЙ ЧЕЛОВДЬ ДЕРЕВНИ.
«Власть земли», очерки Гл. Успенскаго. —Сочиненія Златовратскаго, т. II: «Устои, псторія одной деревни»,

повѣеть въ четырехъ частяхъ.

I.

Съ тѣхъ поръ, какъ Гл. Успенскій и Н. Златоврат-
скій обратилина себя всеобщеевнпманіе, какъ двѣ

крупнѣйшія силы въ беллетристпкѣ 60-хъ годовъ,

между нимипостоянноусматривалсявзаимныйанта-

гонизм, какъ-бы два противоположныеполюса воз-

зрѣній нанародъ, отрицательный— съ одной сторо-

ны, полоисптельный— съ другой. Во многихъмѣстахъ
пропзведеній этихъписателейподозрѣвали дажетай-

ную, замаскированнуюполемику, которую будто-бы
они вели между собою, не рѣшаясь по разнымъ об-
стоятельствамъоткрыто выступать другъ противъ

друга. Даже и читателиихъ раздѣлплись надва ла-
геря: поклонппковъ Гл. Успенскагои Н. Златоврат-
скаго, при чемъпервые обвиняли Златовратскаговъ
пдеалпзаціп народа и сентпментальности,а вторые

заподозрѣвали Гл. Успенскаговъ чемъ-товъ родѣ
скрытаго крѣпостннчества.
Правда, писателиэтирѣзко отличаютсяодинъотъ

другогі. Но отличіе это далеконетакъсущественно,

какъ это кажется. Оно непростираетсядалѣе худо-

яеественныхъфпзіономій этихъдвухъ писателей.Въ
то время, какъ преобладающею сплою талантаГл.
Успепскагоявляется юморъ, смѣхъ, безпощаднораз-
бішающій всѣ ваши иллюзіп, Н. Златовратскій хоть-

бы разъ улыбнулся: скорбитеилирадуется, онъ по-

стоянно находитсявъ одномъ и томъ-же нѣсколько
восторженномънастроеніи, которое порою доходптъ

у негодо эпическагопаѳоса, такъчто даже и слогъ

его принимаетестихотворныйразмѣръ, что-токакъ

будто въ родѣ гекзаметра.Художественныйэлементъ
преобладаетеу Н. Златовратскаго.Онъ рѣдко вдает-

ся въ разсужденія, говорить и доказываетъ преиму-

щественно образами; любить приэтомъ изображать
деревенскую прпроду и въ своихъ ландшафтахъот-
личаетсянемалымъмастерствомъ.Гл. Успенскій яв-

ляется постоянно критпкомъ своихъ собственныхъ
цропзведеній, и на полстраничкихудожественныхъ

пзображеній вы навѣрно найдетеу него странпцъ

пять, а то и десять публицистическихъразсужденій
по поводу этихъ изображеній. Въ то-же время ка-

кнхъ-либо ландшафтовъ и художественныхъаксес-

суаровъ у Гл. Успенскаговы неищите; въ этомъот-

ношеніи онъ самый строгій ригорпстъ,какіе когда-

либо бывали въ беллетрпстикѣ.

Все это различія безъ сомнѣнія немаловажный, и

рѣзко бросаясь въ глаза, они именнои придаютъ

этпмъ ппсателямъвидъ двухъ противуположностей.
Между тѣмъ насамомъдѣлѣ, есливы вглядитесьпри-

стальнѣе въ содержаніе ихъ произведеній, отъ всего

этогоантагонизманеостанетсявъ вашемъ представ-

леніп почти нималѣйшаго слѣда, и вы придетекъ

убѣжденію, что и представляемыеэтимиписателями

факты народнойжизни, и воззрѣнія ихъ наэтифак-
ты почтитождественны.И это очень понятно. Какъ-
бы ни были различны Гл. Успенскій и Златовратскій
по своимъхудожественнымътемпераментамъ,обаони
представляютсяодинаководобросовѣстными наблюда-
телямии обанаблюдаютъ одинъи тотъ-жепредмете

—народную деревенскуюжизнь; понятно, что и ви-

дѣть въ этойнароднойжизнионидолжны одни и тѣ-
же явленія. А такъкакъ оба они люди одного вѣка,

одного образованія, то и воззрѣнія нхъ наэтиявле-

нія немогутъпредставлятьсущественнойразницы.
Чтобы вполнѣ удостовѣрпться въ этомъ, возьмемъ

„Власть земли" Гл. Успенскагои нѣкоторые другіе
соприкасающіеся съ нею очерки его, а съдругойсто-

роны „Устои" Н. Златовратскаго,какъ произведете,

напболѣе полно и всесторонневыралсающеевоззрѣнія
авторананародную жизнь.

П.

По мнѣнію Гл. Успенскаго,бытъ и нравственность

крестьянинаопределяются некакими-либоотвлечен-
ными идеями, выработаннымиразумомъи сознательно
проводимымивъ жизни, а стихійнымп сплампприро-
ды, тяготеющими надъ крестьянскнмъ трудомъ и

опредѣляющпмп всю его жизнь и все егоміросозерца-
ніе. Это и есть то, что называетеГл. Успенскій вла-

стью земли.

«Тайна эта, —говорить Гл. Успенскій, — по истинѣ
огромная, и думаю я, заключается въ томъ, что ог-
ромнѣйшая масса русскаго народа до тѣхъ поръ и
терпѣлива, и могуча въ несчастіяхъ, до тѣхъ поръ
молода душою, мужественно сильна и дѣтски крот-
ка, словомъ, народъ, который дерлеитъ на своихъ
плечахъ всѣхъ и вся, народъ, который мы любимъ,
къ которому идемъ за искупленіемъ душевныхъ
мукъ — до тѣхъ поръ сохраняетъ свой могучій и крот-
ки типъ, покуда надъ нимъ царить власть земли,
покуда въ самомъ корнѣ его существованія лелентъ
невозможность ослушанія ея повелѣній, покуда они
наполняютъ его существованіе... Оторвите крестья-
нина отъ земли, отъ тѣхъ заботь, которыя она на-
лагаешь на него, отъ тѣхъ интересовъ, которыми
она волнуетъ крестьянина, добейтесь, чтобы онъ за-
былъ «крестьянство», и нѣтъ этого славнаго народа,
нѣтъ народнаго міроеозерцанія, нѣтъ тепла, которое
идетъ отъ него. Остается одинъ пустой аппаратъ
пуетаго человѣческаго организма. Настаетъ душев-
ная пустота, «полная воля», т.-е. невидимая пустая
даль, безграничная пустая ширь. «Иди, куда хошь»...

«У земледѣльца, —говорить ниже Гл. Успенскій, —

нѣтъ шага, нѣтъ поступка, нѣть совѣсти, которые-
бы принадлежали не землѣ. Онъ весь въ кабалѣ у
этой травинки зелененькой. Ему до такой степени
невозмолено оторваться куда-нибудь на сторону изъ-
подъ этого ига власти, что когда ему говорятъ: «Че-
го ты хочешь —тюрьмы или розогъ?», то онъ всегда
предпочитаетъ быть высѣченнымъ, предпочитаетъ
перенести физическую муку, чтобы только сейчасъ-
же быть свободнымъ, потому что хозяинъ его, земля,
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не дожидается: нужно косить, сѣно нужно для ско-
тины, скотина нужна для земли. И вотъ въ этой-то
ежеминутной зависимости, въ этой-то маесѣ тяготы,
подъ которой человѣкъ самъ по себѣ не молеетъ и

пошевелиться,— тутъ-то и лелептъ та необыкновен-
ная легкость сущеетвованія, благодаря которой Со-
ляниновичъ могъ сказать: «меня любить мать сыра

земля». И точно любить: она забрала его въ руки

безъ остатка, всего цѣликомъ, но за то от и не от-

вѣчаетъ ни за что, ни за одинъ свой шагъ. Разъ
онъ дѣлаетъ такъ, какъ велитъ его хозяйка-земля,
онъ ни за что не отвѣчаетъ: онъ убилъ человѣка, ко-

торый увелъ у него лошадь— и невиновенъ, потому

что безъ лошади нельзя приступать къ землѣ; у не-

го перемерли веѣ дѣти— онъ опять невиноватъ: не

родила земля, нечѣмъ кормить было; онъ въ гробъ
вогналъ вотъ эту свою леену —невиновенъ: дура, не

понимаетъ въ хозяйствѣ, черезъ нее стало дѣло,
стала работа, а хозяйка-земля требуетъ этой рабо-
ты, не ждетъ. Словомъ, если только онъ слушаетъ

того, что велитъ ему. земля, онъ ни въ чемъ неви-

новенъ; а главное, какое счастіе не выдумывать се-

бѣ лсизни, не разыскивать себѣ лнтересовъ и ощу-

щеній, когда они сами приходятъ къ тебѣ каждый
день, едва только открылъ глаза! Дождь на дворѣ—
долженъ сидѣть дома, ведро— доллеенъ идти косить,

жать и т. д. Ни за что не отвѣчая, ничего не при-

думывая, человѣкъ живетъ только слушаясь, и это

ежеминутное, ежесекундное послушаніе, превращен-

ное въ ежеминутный трудъ, и образуете жизнь, не

имѣющую, повидимому, никакого результата (что
выработаютъ, то и съѣдятъ), но имѣющую резуль-

тата, именно, въ самой себѣ. Для чего растетъ этотъ

дубъ? какая ему польза сто лѣтъ тянуть изъ земли

соки? Что ему за интересъ каждый годъ покры-

ваться листьями, потомъ терять ихъ и, въ концѣ
концовъ, кормить желудями свиней? Вея польза и

интересъ лсизни этого дуба именно въ томъ и за-

ключается, что онъ просто растетъ, просто зеле-

нѣетъ, такъ, самъ не зная, зачѣмъ. Тоже самое и

жизнь крестьянина-земледѣльца: вѣковѣчный трудъ —

это и есть лсизнь и интересъ жизни, а результате—
ноль».

Но нетолько крестьянпнъвъ своейличной, семей-

нойжизни приравниваетсяГл. Успенскимъкъ типу

чисторастительнойжизни, но и общественнаяжизнь
его оказывается созданноюнеимъ сампмъ,а тою-же

властію земли.

«Если вы поймаете галку, говорить Пигасовъ въ

разсказѣ «Безъ своей воли»,— и разсмотрите всю ея

организацію, то вы поразитесь, какъ она удивитель-

но умно устроена, какъ много ума положено въ ея

организацію, какъ все соразмѣрено, пригнано одно

къ одному, нѣтъ нигдѣ ни лишняго пера, ни угла,

нн линіи ненужной, негармоничной и не строго об-
думанной. Но чей тутъ дѣйствовалъ уиъ? Чья во-

ля.-' Неужели вы все это припишете галкѣ? Вѣдь
тогда любая галка— геніальнѣйшее существо, необъ-
ятный умъ? Вотъ у насъ часто, изучая народную

леизнь, въ высшей степени гармоническія явленія
народнаго быта приписываютъ народному уму, и

тогда онъ кажется необъятнымъ.... А меледу тѣмъ,
эти гармоническія явленія, до которыхъ умомъ че-

ловѣкъ непокорной воли дойдетъ только черезъ ты-

сячи вѣковъ, существуютъ и рождаются просто такъ,

какъ галка, какъ лсеребенокъ.... Ноиеповѣдимыми
путями предуказано, чтобы кобыленка по веснѣ хо-

дила по полю и махала хвостомъ. Она ходить и

махаотъ, потомъ ее начинаотъ «пучить», и, въ кон-

цѣ концовъ, получается прелестнѣйшій лсеребенокъ,
въ миллюны разъ умнѣе и лучше, и талантливѣе
выдуманнаго человѣкомъ локомотива, но появляется
безъ собственной воли, устраивается и принимаете

формы и строеніо безъ собственного ума, а такъ....

И народная живнь, въ огромномъ большинстве, са-

мыхъ величественнѣйшихъ явленій, удивительна
гармонична, красива, просто такъ».

Общественныепорядки, поражающіе изслѣдовате-
ленвъ крестьянскомъ быту, Гл. Успенскій усматри-

ваетъи въ рыбьемъ царствѣ:

«Даже у стерлядей,— говорить онъ во «Власти зец.

ли», —по свидетельству рыболововъ, существуюгъ
«десятники», которые посылаются стерлядинымъ об-
ществомъ искать мѣста для метанія икры! Волжская
рыба— сазанъ, толсе леивущая своими сельскими об-

ществами, имѣетъ выборныхъ, и ходоковъ, и депу.

татовъ; они обыкновенно идутъ впереди «общества»
и, подойдя къ заколу, которые ставятъ рыбники по-

перекъ рѣкъ, начинайте пробовать крѣпоеть его

носомъ, потомъ налетаютъ бокомъ, потомъ пробу-
ютъ перепрыгнуть; когда все это не удается, то де-

путаты возвращаются и докладываютъ обществу
мірской сазаній сходъ съ страшной стремитель-
ностью устремляется на заколъ и ударяете въ него

всѣмъ евоимъ коллективнымъ рыломъ. Многіе погн-

баюта на смерть, а другіе нроскальзываютъ въ

брешь и спасаются»...

Однпмъ словомъ, и въ общественномъотношеніи
крестьянскій міръ, то, что называется „община",

представляетъсобою чистозоологическій типъ, нѣч-

то въ родѣ пчелииагоулья илимуравейника.

Безъ сомнѣнія подобноеотрпцаніе сознанія, воли,

ума въ крестьянскойжизнндолжно быть принятоус-

ловно. Слѣпое повиновеніе властиземлинеотрпцаегь,

конечно, и дѣйствія ума въ извѣстномъ районѣ. Вы-

боръ въ жены хорошей работницы, равно какъ п вы-

боръ хорошаго дерева для рубки, удачная покупка,

ловкій торговый оборотъ при продажѣ овса и т. п.—

все это требуетъсоображенія, воли. Наконецъ,для

того, чтобы подчиниться власти земли, необходимо

было и самую землю подчинить своей власти:выду-

мать соху, борону, топоръ, приручить животныхъ и

т. п. Но и во всѣхъ этихънесомнѣнныхъ дѣйствіяхъ

человѣческагоразумамы видимъвсе-такидва обстоя-
тельства: во-первыхъ, работа крестьянскаго ума и

возбуждается, и направляетсяисключительновластью
земли, поглощаетсяею до такойстепени,что внѣ рай-

она земледѣльческаго труда, умъ совершенноотказы-

ваетсяотъ всякой работы, и здѣсь для крестьянина

наступаетецарствомракаи безсознательностп.А во-

вторыхъ, что самоеглавное, въ крестьянскомъ мірѣ

традиціонный умърѣшительно преобладаетенадълнч-
нымъ. Не говоря уже о сложныхъ отношеніяхъ об-

щественныхъпорядковъ, дажеи такія элементарный

орудія земледѣльчсскаго труда, какъ соха, борона,

топоръ былп изобрѣтены не творческимъ умомъ от-

дѣльныхъ личностей,а въ теченіе многихъ вѣковъ

традпціонной работойтысячъ поколѣній. Традицион-

ный умъ стремитсяподчинитьвъ сельскомъмірѣ умъ

личныйнетолько въ общемъ строѣ быта, но и въ от-

дѣльныхъ случаяхълеизни, въ родѣ, напримѣръ эпи-

деміи, падежа,пожараи т. п. Пріѣзжаетъ въ село

новое начальствосъ новыми требованіями, проводит-

ся по сосѣдству чугунка,— и тутъкрестьянпнъ,преж-

де, чѣмъ пустить въ ходъ творчество личнаго ума,

ищетеуказаній въ традиціяхъ, въ какомъ-лпбоана-
логическомъпримѣрѣ отцовъ и дѣдовъ.

Вотъ это-топреобладаніе традпціоннаго умаи сби-
ваетесъ толку наблюдателейнароднойжизни. Вѣдь
традиционныйумъ все-такитотъже человѣческій pa-



545 НОВЫЙ ЧЕЛОВѢКЪ ДЕРЕВНИ. 546

зумъ, да еще собирательный, массовый, непрестанно
дѣйствовавшій въ теченіе вѣковъ. Умъ этотъ отра-

жается въ сознаніи каждаго крестьянина.Мужпкъ
сознаетъ,разсуждаетъ,что поступатьтакъ, а не

иначе, дѣлить, напрпмѣръ, поля по равненію, при-

строить сиротувъ чужую семью, пдтнміромъ на по-
мочь ко вдовѣ — значптъпоступатьпо-Божески,какъ
съюконъ вѣковъ поступалпотцы и дѣды, но созна-
вать не значить творить, выдумывать что-либоно-
вое, а сознаніе крестьянинанеидетъ далѣе слѣпаго
повпновенія традпціп. Традпція же рядомъ съ таки-

мипрекраснымивещами, какъ равпенія, помочии т.

п. внушаетъкрестьянинуп звѣрскіе поступки,въ ро-

дѣ убійстваконокрада, насильственна™бракапо хо-
зяйственнымъразсчетамъи т. п. Въ концѣ-концовъ

и выходитъ, что крестьянпнъкакъ будто и разсуж-

даетъ, а какъ будто и совсѣмъ неразсулсдаетъ,а

только слѣпо повинуется. Подобное же преоблада-
йте традиціоннаго ума дѣлаетъ крестьянскій міръ
еще болѣе похожимъ на улей или муравейнпкъ,

гдѣ производятся поразительныйвещи, въ свою оче-

редь однпмъслѣпымъ повиновеніемъ традпціоннымъ
ипстпннтамъ.

И нельзя- сказать, чтобы, констатируя подобные
факты, Гл. Успенскій открывалъ намъновую Амери-

ку. Вѣдь что такое представляетесобою нашакре-

стьянская община? Это сохранившиеся тппъперво-

бытнаго общества. Исторія свидѣтельствуетъ намъ,

что всѣ пароды начиналисъобщиннагобыта. Но это-
го мало: у всѣхъ пародовъ, въ началѣ ихъ псторіи,
мы видпмъ преобладаніе традиціоннаго ума надъ

личпымъ. У всѣхъ народовъ сохраняются мпѳы о зо-

лотомъ вѣкѣ, когда человѣкъ былъ чпстъи невиненъ
рушою, ни о чемъ не заботился, а только слѣпо и

кротко повиновался завѣтамъ отцовъ и дѣдовъ; не

было тогдана землѣ нп ссоръ, нп кровопролитій; всѣ
люди соединялись въ общемъ союзѣ мира, любви и

гармошічсскаго согласія. Замѣчательно, что рядомъ

съ такимипреданіямп существуютъдругія, совершен-

но протпвуподожныя, которыя рисуютъ намъэтихъ

самыхъангеловъ золотаго вѣка хищными, звѣропо-

добнымп, кроволеадными титанами,окруженнымиле-
гендарнымичудовищами, и въ свою очередь похозкп-

минаэтихъ чудовпщъ. При всей своей противупо-

ложностп, подобные мпѳы одинаково справедливы,

основываясь напамяти народовъ о тѣхъ временахъ,

когда человѣкъ, слѣпо повинуясь велѣніямъ природы

и традпціп, подобно крестьянину Гл. Успенскагосо-
вершалъ въ одно и тоже время и высокіе подвиги

любви и братства,и безчеловѣчныя злодѣйства, былъ
и ангеломъзолотого вѣка, и звѣремъ эпохитптановъ.

Освобождепіе лпчнагоумаизъ-подъпгатрадпціи,
аоявлепіе насценугероя и своевольнаго человѣка, —
и есть то, что въ миѳахъ представляетсявъ видѣ па-
денія золотаго вѣка. Какъ только дерзкій умъ чело-

вѣка возмутился противъ завѣтовъ старины, перво-

бытная гармонія золотаго вѣка рушилась, начались

смуты, кровопролптія, порабощенія. Однпмъсловомъ,
началасьисторія, но вмѣстѣ съ тѣмъ началосьи

смягчепіе нравовъ— цивилизація; люди перестали

быть ангеламизолотого вѣка, но вмѣстѣ съ тѣмъ пе-
рестаютъбыть и звѣрями.

СОЧНПЕШЯ А. СКАБИЧЕВСКОГО.—II

III.

Теперь обратимся къ „Устоямъ" Златовратска-
го. Здѣсь передънамипсторія одной крестьянскойоб-

щины— „Волчьяго поселка".Основателемъеяявляет-
ся МосейВолкъ, муиеикъ, по словамъавтора „идей-

ный", у котораго вся жизнь была осуществленіемъ
„идеи", п пока онъ ее невыполнилъ, онъ неуспо-

коился. Что же это была за идея? А заключалась она

въ томъ, что влюбился Мосей въ молодую, веселую,

березовую барскую рощу наспускѣ рѣчкп и упросплъ

баринапоставитьего въ сторолеакъ рощѣ. Когда же
онъ „узналъ, что барпнъхочетъ продатьрощу, за-

грустплъ,упалънаколѣни передъбарпномъи сталъ
просить отпустить его насторону", съ тѣмъ, что

черезъпять лѣтъ онъ вернется и купить рощу. Че-
резъ пять лѣтъ вернулся: сапогикувшинные, напле-

чахъ сибирка, бурмистръего въ передній уголъ са-

дить. Гдѣ пропадалъ,откуда и какъ нажилъденегъ,

чтобъ заплатитьбарину за рощу, Мосей нелюбплъ
разсказывать.

Безспорноэто была „идея", но идея вполнѣ кре-

стьянская, въ духѣ все той-лее „власти земли".

Сколько было потраченоэнергіи, принято грѣха на

душу,— и все это пзъ-заберезовой рощицы. Развѣ
это нетотъ-жемулсикъ Гл. Успенскаго,готовый съ
мужествомъМуція Сцеволы перенестивсяческоепстя-

заніе, лишь-бы сѣно было во время скошено? Это

идея пчелинойматки, которая въ выборѣ пзлюблен-
нагомѣстечкадля улья, безъ сошѣнія, въ свою оче-

редь руководствуетсясвопмпутилитарнымип эстети-

ческимисоображеніями. Двплспмыя наслѣдственнымн

инстинктами,жпвотныя выотъ гнѣзда, ни малоне

размышляя, чтомѣсто поселенія молсетъбыть эксплуа-
тированодругпмъсуществомъвъ пныхъцѣляхъ; пче-

лы устраиваютъвъ дуплѣ старагодерева улей, не

подозревая, что придетелѣсникъ и срубить этоса-
мое дерево. Не лучше поступплъи Мосей съ своей
излюбленнойрощицей. Онъ заплатплъза неебарину
деньги и вообразплъ, что этпмъдѣло и покончено;

ему и въ голову непришло, чтоприкрѣпостномъпра-

вѣ крестьянинъне пмѣдъ правакупить нипяди зем-
ли у своего барина, такъ какъ и самъонъ, и вся

земля принадлежалипомѣщику. Понятно, что нослѣ

воли излюбленнаярощица снова оказалась барскою.

Пололшмъ, что старый барпнъбылъ человѣкъ чест-

ный и добрый, помнплъ совершенную продалеу и не

хотѣлъ обплеать мулспка, но иная музыка пошла,

когда лріѣхала въ имѣніе барыня совсѣмъ другаго

закала.

Въ незапамятныйвремена,когда много землп, пп-

кому непринадлежавшей, лелеало впустѣ, общины

выдѣлялись одна изъ другой такпмъ-лееестествеп-

пымъ путемъ, какъ н пчелиныерои. Переполнится

община отъ наростанаселенія, сдѣлается тѣсно,
являются выселки, и изъ нпхъобразуются новыя об-

щины. Такъ образовался и „Водчій поселокъ". Ку-
пивши у бариназемлю, Мосейушелъ въ свою излюб-

ленную рощицу, построилъвъ неймалую избу; близь

этоймалойизбы запустплъулья, прнгласплъкъ себѣ
ходить за пчелами старую бобылку „Ѳеклушу" и

„ушелъ отъжизни", „отрѣшплся". Семыо-же свою,

18
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состоявшую изъ трехъ лсепатыхъсыновей н дочери,

оставплъ въ „Дергачахъ" панрелшемъ пололееніи,
сдѣлавши своимъсыновьямъ заказъ „не только про-

ситься, нижепомышлять объ отходѣ въ столицы, цо-

ка Господь Богъ грѣхамъ терпитеи голодомъ него-

ните",потомучто въ столпцахъ„грѣха много". За-
тѣмъ Мосей, вѣрный своимъобщнннымъпнстпнктамъ,
явился въ Дергачи насходъ и заявплъ, что часть

пріобрѣтенной имъ, вмѣстѣ съ рощей, въ пустошахь

пустопороненейземли, прилегавшейкъ деревнѣ, онъ

отдаетевъ пользованіе міру, который въ землѣ нуж-

дается, а ему сънейдѣлать нечего,— п при иервомъ-

же передѣлѣ Мосейсамъсдѣлалъ на свою землю лсе-

ребьп и вмѣстѣ съ другимивынулъ жеребій для сво-

ихъ сыновей.

Но вотъ, въ настоящемъслучаѣ не путемъесте-

ственнагоприростанаселенія, а вслѣдствіе внѣшнихъ

обстоятельствъ, дергачевская община оказаласьвъ
стѣсненномъпололееніи. Пріѣхала, какъ мы выше го-

ворили, барыня, затѣмъ землемѣръ и, при помощи

исправника,ввеливъ отношепіяхъ мулепковъкъ барину
„порядокъ" и определенность,которые сразузаявили

себя передъ дергачевцампповышеніемъ податейи

урѣзаніемъ пользованія землею до 1 1/і дес. надѣла,

въ который оказался врѣзаннымъ далее одинъ кло-

чекъ земли, уступленныйМосеемъ общпнѣ. Когда
дергачевцыпротестовалипротивъпослѣдняго обстоя-
тельства, имъ сказали, что земля этабарская, такъ
какъ Мосей, во время крѣпостнаго права, не смѣлъ

покупатьземлю насвоеимя. Дергачевцытолько кряк-
нули, а Мосейи совсѣмъ боялся слово пикнуть, чтобы
и послѣдшою землю съ рощей невзяли. Меледу тѣмъ
къ этомувременисемья Мосея Волка „набрала въ

себя большую силу": съ сампмъМосеемъонасчитала
уже 10 душъ,— 5 мулескагоп 5 лсенскагопола. Та-
кая огромная семья должнабыла, конечно, поглощать

значительнуюдолю общественныхъземельныхъ же-
ребьевъ. Такъ плп иначе, нужно было выселиться.

Первымъ дѣломъ предстояланастоятельнѣйшая необ-
ходимостьпоскорѣе „осѣсть" насвою землю, чтобы
хотя фактомъ заселенія укрѣпить ееза собой; а вто-
рымъ дѣломъ, односельцыпрямо заявили Мосею, что

„какъ-нпкакъ, а тебѣ съ семьей въ собственники
пдтптьнадоть, потомуу васъ земля есть своя, а у

міра и безъвасъдѣлать нечего,— разсудипо-болеьп" .

И вотъ переселилсяМосей въ свою излюбленную
рощпцу со всѣмп своимичадами и домочадцами. Во-
кругъ этойсемьи, поселившейсявъ четырехъпзбахъ,
какъ вокругъ ядра пли сердцевины, и началамало-

по-малунаростатьновая община, подобнотому, какъ
паросталпподобныйобщины н въ стародавнія време-

на. Первымъ дѣломъ дергачевскій міръ упросплъМо-
сея дозволить переселитьнаего землю мулшка Сати-
ра Кривого.
За СатпромъКрпвымъ, и полгоданепрошло, дер-

гачевскій міръ опять билъ челомъМосею, чтобъ онъ

взялъ на свою землю вдову-солдатку Сиклетею съ

безчпсленнымъколичествомъ дѣтей. За солдаткой

Сиклетеейтакимъ-жепорядкомъ былъ переселенъвъ

Волчій поселокъстарый, сгорбленпыйзаштатныйпо-
номарь Ѳеотпмычъ. Затѣмъ самъ-собоюпрпшелъ и

поселилсянеизвѣстный, безродпый человѣкъ, Иванъ

Забытый. И вотъ такпмъобразомъсоздаласьобщпщ
п потеклавъ пейтатихая, спокойная, зоологическая
лспзнь, какая пспоконъвѣковъ теклавъ деревенский

общпнахъ. Началасьпдиллія золотого вѣка, заста-

вившая дергачевскагостаростувоскликнуть:

— О, дуй васъ горой!Что это у васъ за лспзнь въ
выселкѣ! Ей-Вогу!Калшсь, только денекъиолсшіъ бы

тутъбы п умеръ отъ удовольствія!.. Да елселпздѣсь

недовольство молеетъбыть, такъ улсь это, выходптъ

ГосподаБога въконецъизобличать!.. Да тутъ, друщ
мои, до скончанія вѣка, надъ вамп благодать Гос-

подня ненарушимобудете!..

Но, увы, эпоха золотого вѣка давно минула, и

аркадскаяпдплія, въ родѣ той, какую представлалъ

собою „Волчій носелокъ", возможна нынѣ лишь какъ

мимолетныйпрпзракъ, какъ мелькнувшее на одно

мгновеніе воспомпнаиіе о временахъдавномііпувпшхъ

п безвозвратно канувшихъ въ вѣчность. „Какъ ни

привлекательнабыла, — говорить Здатовратскій, —

фантазія Макрпдія Софроповича, тѣмъ неменѣе, когда

црошелъ порывъ вссобщаго „благодушія", всѣ какъ-

то еще яснѣе почувствовали, что на мнрную лспзнь

поселканаплываетечто-то„новое", что-то„чулідое".

Въ чемъсостоитеэто „новое", опредѣлптелыю ска-

зать нпкт'о бы немогъ; только чувствовалось, что въ

жпзппмулепкане бываете идилій, что суровая щ-

жицкая судьба непреминетезаявить о себѣ.

IV.

Это „новое", „чужое", начавшеенаплывать па

мирную леизнь поселка, является ни чѣмъ ппымъ,

какъ именнопробуледепіемъ личностичеловѣческои,

стремленіемъ ея освободитьсяотъ традпціоино-сшій-
наго прозябапія, однпмъ словомъ, здѣсь мы впдшіъ

то-лсе самое явленіе, какое характеризуетесобою
паденіе всѣхъ золотыхъ вѣковъ, какіе только бывали
въ исторіи.

Начатьсъ того, что вся этапдпллія только и могла

пмѣть мѣсто въ тѣ незапамятныйвремена, когда

землибыло много, а людей мало, и дергачевцамъни-

чего нестоиловыселять наповыя мѣста всѣхъ несо-

стоятельныхъ членовъ общества въ родѣ Сатпровъ
крпвыхъ или Спклетей. Но и въ тѣ времена, стояло

произойтикакой-нибудьнеурядпцѣ, бѣдствію въ роді
нолеара, голода и падежа,или личномунесчастновъ

родѣ болѣзнп п смертибольшака въ страднуюпору,—

и гарнонія нарушалась— являлось неравенство,— съ

одной стороны голытьба, обнищалые, отбпвшіеся отъ

рлеанагополя бобыли, съ другой— богачп-міроѣды.
Правда, въ то время люди богатѣли и бѣднѣли только

отъ землии землею, какъ выражается Гл. Успенскій
въ своей „Власти земли". Счастье, такая то удача,

равно и неудачабыли земледѣльческія; понятнобыло
богатство,понятнабѣдность, и никтонипередъкѣмъ
небылъ впповатъ. Но и тогдауже люди разбогагЬв-
шіе выдѣлялись изъ темноймассы, какъ представи-

телиумственнойсилы, старалисьжить свопмъумомъ,

не только не подчиняясь міру съ его зоологической
традпціей, но саминрп случаѣ пытаясь подчинить

міръ своей непреклонпойволѣ; п тогдауже они по-
рою совсѣмъ отрѣшалпсь отъміра н уходиливъ города.
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Но нарушеніе традпціонпой гармоніп и выдѣленіе
личности получили еще болѣе мѣста въ послѣднее
время, послѣ освоболсденія крестьянъ, когда всѣ ста-

родавпія условія земледѣльческаго быта нарушп-

лись, п вмѣстѣ съ тѣмъ въ крестьянскій міръ нахлы-

нула масса повыхъ, чуждыхъ элементовъ въ впдѣ
даровыхъ нажпвъ всякаго рода, городскнхъ нравовъ

п воззрѣиій. Въ то время, какъ дергачевцы получили

въ надѣлъ всего по полъ-десятппы, въ среду этихъ

нпщенскихъ надѣловъ затесались новые собственники,
пошла черезполоспца, поземельный отношенія достигли

страшной, невообразимой путаницы, начались пере-

делы, „судьбища", все это, само по себѣ разорявшее

дергачевскій міръ, сопровождалось потоками мірскихь
попоекъ, приводпвшпхъ къ еще большему разоренію
да еще спапваныо другъ друга. При такихъ условіяхъ
мірское дѣло со всѣмъ его традпціоннымъ рптуаломъ

перестало внушать къ себѣ въ дергачевцахъ священ-

ное увалееніе; напротивъ того, оно сдѣлалось тялее-

стыо, на него начали посматривать съ презрѣніемъ п

враждебностью, какъ на агломерате общественной не-

урядицы п отсутствіе всякой правды. Люди „умствен-

ные" начали сторониться отъ него, повторяя слова

Св. Піісанія: „блалеенъ мужъ, иже пе пде на совѣтъ
нечестивыхъ". Попятно, что тутъ-.то и началось вы-

даете личнаго элемента уже не спорадическими слу-

чаями, а какъ эпидемія.

Н. Н. Златовратскій приводить намъ нѣсколько
формъ выдѣленія личнаго начала. Таковъ, напрп-

мѣръ, тнпъ Сысоя Строгаго. У Строгаго была здоро-

вая, „лселѣзная" натура п здоровый мозгъ. Этотъ
мозга, во-первыхъ, хотѣлъ мыслить, во-вторыхъ —

мыслить самостоятельно. Онъ былъ одиночка п же-

нился на дочери богатаго мулепка. Когда тесть умеръ,

къ нему перешла мельннца. Опи были бездѣтны, для

полевыхъ работе по лѣтамъ онп держали или работ-
ника, или работницу. Мельница давала имъ такое

обезпеченіе, что ни самъ Строгій, ни его лсена ни-

когда не чувствовали необходимости „тянуть пзъ

себя жилы", а работали столько, сколько требовалось
это общимъ складомъ деревенскаго труда. Самъ Стро-
пи постоянно былъ на мельнпцѣ, въ особенности по

осени; помощниковъ себѣ въ этомъ дѣлѣ онъ не лю-

билъ. Напротивъ, онъ любплъ даже хвалиться тѣмъ,
что одинъ всю мельницу правилъ. За-то по зпмамъ и

весной онъ пользовался пзвѣстнымъ досугомъ. Въ это

время его начинали одолѣвать разные вопросы —

и вотъ онъ пускался за поисками „умственнаго че-

ловѣка и умственной бесѣды", ѣхалъ къ попу, дья-

кону, писарю, учителю, раскольничьему начетчику,

а въ городѣ у него завелось знакомство съ однимъ ка-

зеннымъ, некрупнымъ чиновникомъ. Впрочемъ, ко

всѣиъ этимъ лицамъ Строгій не выказывалъ нн осо-

бой любви, нп особаго довѣрія. Всѣхъ ихъ опредѣлялъ
онъ однпмъ словомъ: „труха". Въ этомъ поиятіисое-
дпнялъ онъ всѣ качества этихъ людей: легковѣс-
ность, непостоянство, разладь дѣла и слова и край-
нюю умственную мѣшанину. Въ свою очередь, всѣ эти

«умственные" люди звали Строгаго „меланхоліей",
хотя въ немъ похожаго на настоящую меланхолію и

слѣда не было. „Меланхоліей", по пхъ мнѣнію, была
та умственная „блажь", которая одолѣла Строгаго. А

эта „блажь" пмѣла результатомъ то, что Строгій не-

ожиданно пришелъ къ слѣдующему выводу: „падо

быть справедливымъ, потому — всѣ внповаты. А все-

му причиной вино: и тотъ впноватъ, кто пьетъ, п

тотъ, кто ппть даетъ". И вотъ, когда пришли къ

Строгому о Гождествѣ и прпчтъ, и писарь, и учитель,

то водкп имъ, къ нзумленію гостей, онъ не подалъ, а

сталъ говорить о возвышенныхъ предметахъ. Затѣмъ,
послѣдовательно развивая свою „меланхолію" п подъ

ея давленіемъ, онъ выработалъ совершенно своеоб-
разные взгляды на весь деревенскій обиходь. Прежде
всего онъ вдругъ пересталъ ходить въ церковь: когда

начиналась служба, онъ надѣвалъ свой новый спній
кафтанъ, выходплъ на зады своей избы, становился

на холмъ, и здѣсь, молясь на сверкавшій на солнцѣ
крестъ колокольни, выстаивалъ всю обѣдню.

Затѣмъ началъ Строгій отрѣшаться н отъ мірскпхъ
дѣлъ и пересталъ участвовать въ „мірскпхъ чаяхъ",
въ „мірскпхъ четвертяхъ и полуведрахъ". „Не това-

рищъ, — говорплъ онъ, — пущай безъ меня онапваютъ

народъ-то, съ вамп здѣсь не споешься, а сопьешься"
и т. п. Тогда родные начали совѣтовать ему уходить

въ городъ пли въ монастырь; онъ и самъ началъ по-

думывать объ отъѣздѣ въ городъ. „Меланхолія" его

развивалась въ какой-то тупой нндпфферентпзмъ ко

всему. Чѣмъ больше бѣдствовали дергачевцы, чѣмъ
больше запутывались онп въ какія-то клейкія, но не-

уловимый и тонкія паутины „мірскпхъ дѣлъ", тѣмъ
Строгійвсе больше и больше уходилъ отъ „міра".

„Замежуетесь и не размежуетесь во вѣкп вѣковъ",
говорплъ онъ п бросилъ обрабатывать свой надѣлъ,
передалъ его въ аренду своему сосѣду, чтобы окон-

чательно отойти отъ міра. Мужики на это совсѣмь
осердились и стали Строгаго донимать систематически,

начали навязывать ему различный общественный долле-

ностп. Тогда онъ совсѣмъ рѣшился уѣхать въ городъ

и записаться тамъ въ мѣщане.
Рядомъ съ тппомъ Строгаго стоить передъ нами

другой типъ отрѣшенія отъ міра въ впдѣ сына Пи-
мана, Бориса. Еще при крѣпостномъ правѣ, когда Бо-
рись былъ мальчикомъ, отцу-Пиману какимъ-то обра-
зомъ удалось научить своего сына грамотѣ, и вотъ онъ

бплъ челомъ барину, лселая избавить сына отъ оче-

реди, чтобы барпнъ взялъ Бориса въ контору. Ба-
рпнъ согласился, парень ему понравился, и въ де-

ревнѣ составилось тогда-же мнѣніе, что Борись „пой-
дете теперь далеко", что онъ при своемъ умѣ „бари-
на самаго завертите", и пророчество это сбылось:
умный, но не столько проницательный, сколько талант-

ливый и бойкій, Памановъ сынъ „пошелъ далеко":
черезъ два года онъ уже вполнѣ сдѣлался довѣрен-
нымъ добраго барина, а еще черезъ два года, едва ему

минуло двадцать семь лѣтъ, вся Вальковщнна была
въ его рукахъ; и не только .Вальковщнна трепетала

передъ нпмъ, передъ нимъ трепеталъ самъ управляю-

щей и даже управляющіе и бурмистры сосѣднихъ по-

мѣстій. Онъ не былъ ни на сторонѣ богатыхъ, пп на

сторонѣ бѣдныхъ, не грабплъ нп мулеиковъ, ни бари-
на; если былъ иногда суровъ, то былъ также неожи-

данно и щедръ, милостивъ и справедлпвъ. Вальков-
щпна стала приносить барину неслыханные преледе

доходы. Борись вдругъ поднялъ на поги всю тысяче-

18*
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душную, мирнопрозябавшую цѣлый вѣкъ Вальков-
щину. Цѣлымп сотнями, не разбираябогатыхъи бѣд-

ныхъ, гонялъ Борись народънаработы: то заведетъ
но всѣмъ деревпямъ общественныйзапашки,— и въ

одинъ въ два дня громадные стогп сѣна н скирды

хлѣба уже стоялинаполяхъ; то сгонптънародъ въ

лѣсъ, и цѣлыя вереницывозовъ потянутсяпзъ него

съ' хворостомъ, бугреломомъ, сучьями, преждегнивши-
ми безътолку; то цѣлые мѣсяцы заставлялъвсю Валь-
ковщину стоять по поясъ въ водѣ, въ болотѣ, копая

канавы напротяженіп пяти верстъ, заставляя тоже

дѣлать всѣ сосѣднія номѣстья, грозя затопить ихъ

луга и поля, спустившиводу съсвоихъболотъ. Вѣчно

веселый, бодрый, Борись съкакимъ-тозапоемъотда-
вался этойдѣятельности. Онъ страстнолюбнлъ смо-

трѣть, какъ этитолпы, покорныя одному его слову,

поднималиневѣроятные труды и въ одпнъ-двадня

совершалитакія дѣла, какпхъ хватпло-бынацѣлые

десяткилѣтъ. Онъ чувствовалъ одно, что отданная

въ его рукп тысячедушнаямассасамавыносила его

накакую-то высоту, гдѣ закрулснваласьголова. Онъ
самъвесь захлебывался этой массовой поэзіей. Де-

негъ— не грабплъ, неприпрятывалъ,— онъ незпалъ

имъ счета:послѣ каждаго новагопредпріятія скопля-

лось у него пхъ столько, что онъ могъ отдавать ихъ

такжебезъ счетабарину, какъ безъ счетабралъ себѣ

самъ.Борись завелъ любовницъ, тройкулошадей,та-
рантасъ,посадилъна козлы ямщпка съ павлпнымъ

перомъвъ плпсовойбезрукавкѣ и рыскалъ по сосѣд-

нимъселамъи городамъ,ухорскій, беззавѣтпый, встрѣ-

чаемыйвсюду съпзумленіемъ и невольнымъстрахомъ

и уваженіемъ. Добрый барпнъгордился и далеехва-

лился на дворянскихъ выборахъ „своимъ минист-

ромъ"... Вся Вальковщпна всебольше и больше начи-
нала ощущать одно— улеасъ, страхъ непонятный,

гнетущій передъкакой-то силой, перепутавшейвсѣ

вѣкампустановленныя,опредѣленныя отношенія. На-

конецъВальковщнна рѣшилась бить барину челомъ:

„Уберп, ваша милость, убери его отъ насъ!.. Боимся

мы его... Жить несталоотъ страха!..* взмолились

всѣ въ одинъ голосъ.

— Чѣмъ-леемы виноваты?.. Колп боятся, значить
естьза что, проговорплънаспросъбаринаБорись и

улыбнулся.

Барпнъвнимательновзглянулъ ему въ лицо.—А!

Теперь я знаю... въ чемъ ты виноватъ!еказалъонъ,

и къ изумленію всейВальковщнны п даже сосѣднихъ

номѣщпковъ и крестьянъ, добрый барпнъ,ратовавшій

за освобожденіе, высѣкъ своего собственнагобурми-

стра... Говорили, что барпнънадругой-жедень рас-
каялся за невольный порывъ гнѣва и думалъ-было

наградитьБориса, но Борисауже не было въ Дерга-

чахъ: онъ бѣлеалъ изъ нихъсъ лсеною и дѣтьмн.

«Спустя лѣтъ пять илишесть, когда улсене было
въ живыхъ ни стараго барина, ни прежнпхъ по-

рядковъ, Борисъ вернулся въ Дергачи въ красной
рубахѣ, въ плисовойподдевкѣ и штанахъ, сдѣлав-
шіпся старше, серьезнѣе. Отделился отъ родныхъ,

выстроилъ избу на удивленіе всей Вальковщннѣ,
но крестьянскагохозяйства не заводилъ, а къ Рож-
деству неолсиданнозабилъ окна избы тесинами,—

и снова исчезъ изъ Дергачейсъ лсеною и съ сы-

номъ. Съ тѣхъ поръ, въ теченіе десяти лѣтъ, онъ

разъ пять по прежнемунеолсиданноявлялся въ свою

заплѣеневѣлую избу,— то съженой и сыномъ то

съ однимъсыномъ,— расколачивалъ окна,— ц вот,

вся изба вдругъ наполняласьшумомъ, весельемъц

гамомъ. Отецъи сынъ въ плисовыхъ шароварахъ

казакинахъи кумачевыхъ рубахахъходили по де^
ревенскимъулицамъ, грызя орѣхи, угощаясь и уго-

щая народъ по кабакамъи у себя въ избѣ; если

дѣло было зимой, они закупали статнаголеереб'ца
со всей сбруейи санями; рыскали по всей Валь-

ковщинѣ, изумляя ея мирныхъ обывателей, и пу-

скали, что называется, пыль въ глаза всей дерга-

човской знати. Послѣ мѣсячнаго кутедса, лошадь и

сбруя спускалисьопять за безцѣнокъ, —и странная

семья исчезалагода на два. Много, конечно, хо-

дило о Борисѣ разсказовъ по Вальковщинѣ, иногда

невѣроятныхъ; болѣе правдоподобны были тѣ, ко-

торые поввствовали о томъ, что встрѣчали Бориса
то въ Астрахани,откупавшимъ огромные рыбные
участки, собиравшагоартель до 200—300 человѣкъ
рыбаковъ; то видѣли его подъ Самарой, вытаскн-

вавшаго потонувшій пароходъ; то еплавлявшаго цѣ-
лые «караваны» съ хлѣбомъ, и все это непремѣнно
во і-лавѣ огромной массы рабочаго народа,— кото-

рый опять сгоняли въ лапы отцасъ сыномъ словно

какія-то иевндимыя силы... А отецъ съ еынонъ

ухорски и беззавѣтно царили надъ нею... Часто
послѣ одной изъ такихъ «операціи» въ ихъ рукахъ

скоплялись огромныя суммы денегъ. Тогда Борисъ
распускалъэтимассы, пропоивъ на нихъ чуть не

половину денегъ и возвращаясь доканчивать съ

другою половиною въ родные Дергачи».

Оба эти типа, какъ Строгій, такъи Борисъ, не

представляютъ въ сущности ничего новаго собою;

это—два вида порвоначальнаго,элементарнаго,такъ

сказать, выдѣленія личнаго начала, и вы можете

встрѣтпть ихъ во всѣ временарусскойисторіи. Строгіе

населилирусскіе города и были родоначальникивсѣхъ

купеческихъродовъ, какіе только существуютъна

Руси, Борисы породилимассуудалыхъ головъ, начи-

ная съновгородскихъушкуйнпковъ и понизовойволь-

ницы и кончая атаманамиразбойничьихъшаекъ п

героями „Мертваго дома" Достоевскаго.
Совершенно въ иномъвидѣ представляетсятрети

тппъвыдѣленія личнагоначала,представителемъкото-

раго является Петръ Вонпфатьевичъ Волкъ, внукъ

Мосея, главный герой „Устоевъ" Н. Златовратскаго.
Это типъсовершенноуже новый, небывалый доселѣ

въ дергачевскойлсизни.Онънеотрѣшаетсяотъ„міра",
недѣлается чуждымъ элементомъ,а стремитсявстать
во главѣ своихъ односельчанъ, внестивъ жизнь пхъ

новыя начала„умственности",сознанія своего чело-

вѣческаго достоинства.Это въ своемъ родѣ герой

времени,которымъ дергачевцыгордятся, отъкотораго

ждутъ спасенія, и онъ сознаетъсвое прпзваніе спа-

стидергачевскій міръ и весь живетеэтимъсознаніемъ.

Вотъ этпмъ-тогероемъмы теперь и займемся.

Г.

Когда Петръбылъ еще мальчикомъи жнлъ у отца

въ Волчьемъ поселкѣ, у него былъ другъ Филаретка,

мальчпкъ грамотныйи большой любитель книгъ, по-

лучпвшій изъ разсказовъ своего отца, старагодво-

рецкаго, очень радужное представленіе о нравахъ

ученыхъ и благородныхълюдей. Обольстительно рп-
совалъ онъ Петрувсю прелесть „пинжака" и знанія
законовъ, которые непремѣнно защититеихъ и ихъ

отцовъ, и братьевъ, и дядьевъ отъ всякихъ „прижп-
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нокъ", колотушекъ, обпдъ. Но Филареткабылъ на-
тураувлекающаяся, легко мѣнялъ предметы своего

увдеченія и скоро утѣшался въ несбыточныхъ ме-

дахъ. Не то былъ Петръ. Онъ слушалъФилареткуи
молчалъ, смотрянанегоизподлобья свопми пытли-

выми каримиглазами. Самолюбивый и недовѣрчпвый,
онъ рѣдко дѣлился своими мыслями дажесъФпла-
реткой. Но что разъ западаловъ его душу, то утрам-

бовывалось въ нейплитою. И въ отношеніп къ блпж-
нпмъони были различны: Филареткабылъ вообще
добродушный, любящій; когда обижалидеревню— ему

было жалко, Петру— было стыдно. Филареткасо-
болѣзновалъ и плакалъобъ обпженныхъи негодовалъ
протпвъпритѣснителей,грозя имъвъ будущемъ „пин-
иакомъ" и „законами".Петрънегодовалъи натѣхъ,

и надругихъ,— и напритѣсняемыхъ, пожалуй,больше,
чѣмъ напритѣснителей;за притѣсняемыхъ онъсты-
дился, краснѣлъ за ихъ „рукосуйство", безотвѣт-
ность, приниженностьи за этотъстыдъонъплатилъ
шъ почти презрѣніемъ, хотя и готовь былъ вымѣ-
стпть обиду за нихънапрптѣснителяхъ.

Впослѣдствіи Петръ подпалъиодъ вліяніе своего

крестнагоотца Строгаго, который взялъ крестника

къ себѣ въ городъ и потомъ 16-ти лѣтъ отвезъ его

въ Москву, гдѣ пристроплъподручнымъ мальчикомъ

прп фирмѣ торговагодомаБашмаковыхъ и К 0 . И вотъ,

живя въ Москвѣ, въ подвальномъ этажѣ, въ артели

своихъ земляковъ, съ длинными нарами,съ тарака-

нами, съ запахомъкапусты, прѣли, чернагохлѣба и

нолушубковъ, съкоренастымии горластымимужиками

въ ситцевыхъ рубахахъи поскониыхъштанахъ,нѣ-
когда мечтавшій въ деревнѣ о прелестяхъстоличнаго

„благороднаго обхожденія", съ завистью смотрѣлъ
Петрънатѣхъ изъ своихъ сослужпвцевъ, которые

успѣли завестись „отдельными помѣщеніями съне-

белые", жили по одному илипо двое, въ тихой, бла-
городной бесѣдѣ распивалисобственныечаиизъ соб-
ственныхъсервизовъ. И какъ было пріятно ему, когда

приглашалиеговъсвою „тихую, степенную,благород-
ную бесѣду за собственнымисервизами"его сослу-
живцы, когда чистота, опрятность маленькаго „от-

дѣльнаго помѣщенія" съ цвѣтаминаокнахъ, съ ги-
тарой, съ платянымъ шкафомъ, съ старпннымъма-

ленькпмъ диваномъ, съ половикамиу двери, съ вы-

мытымъ на-чистополомъ, охватывали все его су-

щество...

Но вотъ прпкопилъ онъ деньжонокъ и получилъ

возможность нанять „отдѣльную комнатку съ не-

белью". Съ большою все-такинерѣшительностью оста-

новился онъ у подъѣзда квартиры, гдѣ отдавалась

такая комнаткавъ „благородномъ семействѣ". —Не
жирно ли будетъ?— повторилъонъ про себя, смущен-
ный этою надписью. Но вмѣстѣ сътѣмъ прппомнплись

емуи частоповторявшіяся словаегокрестнаго,Еремея
Строгаго: „Не люди мы, что ли!" и онъ рѣшился по-

звонить къ „благородному семейству".
БлагородноесемействоИванаСтепановичаДрека-

лова, въ которое попалъ Петръ, было, по словамъ

автора, „одною изъ тѣхъ широко распространенныхъ

наРуси современныхъсемей, отличительнойчертой
которыхъ является полнѣйшая эфемерностьсущество-

ванія: нпназади,ни впереди,нивъ настоящемънѣте
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у этихъ семейппчего такого, про что онп могли бы
сказать: „да вотъ это наше было— и будетъ; за это
своемы ляжемъ костьми; это свое не уступишь, не

продадпмъво вѣкп, хоть бы пришлось изъ-за этого

страдать".Одно, только одно у нпхъестьсвое, это—

страшнаяжаждабездѣятельнаго покоя п созерцатель-

ной лѣнп, за которую онп готовы кривить душой,
пять разъ продать себя, унижаться, плутовать, лишь
бы гарантироватьсебѣ это право безпечальнагоин-
дпферентнагосуществованія".

Тѣмъ неменѣе люди этибыли нѣсколько обвѣяиы
новымъ духомъ времени.Вокругъ двухъ дочерейДре-
калова группироваласьмолодежь въ впдѣ денежныхъ

студентовъ,спбпряковъ и грузпнскпхъкнязей, моло-
дыхъ актеровъ, писателейп т. п. На вечерппкахъу
нпхъто раздавались„возвышенный", полныя благо-
родная, молодого увлеченія рѣчи, то слышался шо-

потъ, искреннии умоляющій, зовущій куда-то въ

золотую страну высокпхъ помысловъ и думъ, ТО СТЕ-

ЛИСЬ „Дубинушка", „Gaudeamus".
Петрався этамолодежь встрѣтила съраспростер-

тыми объятіямп, какъ „любопытный экземпляръ",
„сына народа", „дитя деревни", „непосредственную

натуру" и т. п. Началисьразвпванія, лекціп. Петръ,
не смотря насвою замкнутость, скоро сблизился съ
молодыми друзьями. „ Онъ вдругъ почувствовалъка-

кую-то свободу, какъ будто его выпустилиизъ ка-
кой-то клѣткп, пли онъ самъпрозрѣлъ, что клѣтка
вовсе пе была такъ неразрушима, какъ ему каза-

лось... Всѣ эти „баре", „ученые"— какіе простые,

добрые люди! И отчего это преждеонъ чувствовалъ

къ нимътакое недовѣріе, дажестрахъ, отчего „слі-
яніе" съ нимипрелсде казалось ему такъневозмож-

нымъ? И что же въ нихътакого, чего бы стоило бо-
яться? Это все деревня виновата, невѣжественная
деревня, которая наболталапро нпхъ Богъ знаете

что". И Петръ дошелъ до такогодовѣрія къ новымъ

друзьямъ, что отдалъ Дрекалову насохраненіе скоп-

ленные200 рублей.
Друзья же, недовольствуясь одними своимилег-

ковѣснымилекціямп, свелиПетракъ нѣкоемуПугаеву,
полоумному сектанту,создавшемукакую-то .новую

религію нравствепнаговозрожденія человѣчества", п

прп всѣхъ свопхъ разглагольствованіяхъ объ этомъ

„нравственномъвозронсденіп", о „просіяніи", отли-

чавшемуся большою нечистоплотностьюи разгильдяй-
ствомъвъ своейличнойжизни. Пугаевъ сначалаза-
туманилъПетрасвоимимпстико-философскимпи исто-
рическимипараллелями,а затѣмъ, когдапослѣ очень

шумно проведениыхъ Святокъ, онъ прпшелъкъ фи-
лософу, чтобы разсѣять туманъсомнѣній и услышать

„хорошее слово", Пугаевъ огорошилъ его слѣдую-
щпми рѣчамп:

— Юноша, что васъ привело сюда, въ городъ?
Что отняло васъ отъ роднойземли,отъ благодатной
почвы, отъ сохи и бороны? Чья святотатственная
рука бросилавасъ въ эту коптильню разврата, лиси,
лицемѣрія? Я знаю, я знаю, что мнѣ отвѣтятъ. Мнѣ
отвѣтятъ: здѣсь умъ, знаніе, богатство, сила, циви-
лизація, право— Пустыя, громкія слова! Печальное,
горькое заблужденіе!.. Это несчастнѣйшіе, безумнѣи-
шіо люди! Ихъ терзаетевѣчная жалсданеудовле-
творенія, тоски, и чѣмъ больше стараютсяони за-
лить въ сѳбѣ огонь этойжажды, тѣмъ еильнѣе и
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сильнѣе она загорается... Знаешь ли, юноша, что

вотъ мы, —мы ученые, образованные, богатые, силь-

ные, мы проклинаемъ свою лсизнь, мы мученики на-

шего ума, мы несчастные страдальцы, бѣжимъ изъ

городовъ къ вамъ, туда къ твоимъ терпѣливымъ,
смиреннымъ и сильнымъ отцамъ и дѣдамъ. Да, вотъ

гдѣ мы хотимъ найти нравственное успокоеніе для

себя, мпръ для своей души, любовь для сердца и

иетинныхъ воспитателей нашихъ дѣтей» и т. п.

Эти рѣчп Пугаевабыли до такой степенинеожи-

данныдля Петра, что произвеливпечатлѣніе испуга.

Онъ вдругъ почувствовалъ, что у негонзъ-подъногъ

начинаетеисчезатьпочва. „Что это такое?.. Вдругъ

навсе, что съсамыхъюныхъ лѣтъ онъпонималъясно,

опредѣленно, во что вѣрилъ беззавѣтно, начемъ по-
коились его смутныя, но возвышавшія и оживлявшія

его надеждыи упованія, вдругъ на этотъ свѣточъ,

такъярко озарявши его собственнуюдушу, наэтотъ
свѣтпльнпкъ, осмысливавшипередънпмъвсю слож-

ную жизненнуюпроцедуруи освѣщавшіп ему твер-

дый, прямой путь, вдругъ наэтотъсвѣточъ дунули—

и онъ потухъ"...

Петръбросился было въ дергачевскую артель, но

тамънаткнулсянабезобразнѣйшую сценупьяной по-

тасовкии полицейскойрасправы. Кинулся онъ къ

Дрекаловымъ, но и тамъбыло недо него: онъвстрѣ-

тилъпошлѣйшее сватовствооднойизъ барышень съ

господпномъсомнительнойрепутаціи, когда-то сбро-

шеннымъсъ лѣстницыторговагодомаБашмаковыхъ.
Онъ сразупочувствовалъ себя чужимъ, лпшнимъ,въ
которомъ болѣе ненуждалисьи поспѣшплп указать

емунадлежащеемѣсто въ „благородномъсемействѣ".

Онъ захворалъ послѣ всѣхъ этпхъпотрясеній, и Ѳе-

досьѣ было строгонаказанонеподавать барской по-

суды Петру: боялись заразы отъ больного мужика,

„который могъ, Богъ знаетечто, принеси,съсобой".
Онъ потребовалъсвопхъденегъ,и послѣдовала ди-

кая сцена,закончившаяся тѣмъ, чтоПетръподрался
съженпхомъ,попалъвъ кутузку п былъ приговоренъ

къ тремъднямъарестапрпполнціп забуйство... Сми-

ренно, не говоря ни слова въ оправданіе, выслушалъ

онъ постановленіе, но подъ впдимымъсмиреніемъ за-

таплъ въ душѣ своей тайную, глубокую злобу ко

всѣмъ, ко всѣмъ имъ...

И вотъ послѣ всѣхъ этихъмытарствъвозвратился

онъ въ Волчій поселокъ,совершеннопереродившимся,

новымъ человѣкомъ деревни, не имѣвшпмъ ничего

общаго съ своими земляками, рѣзко отличавшимся

отъ нпхъпо самойсвоей внѣшности.

Едва показалсяонъ въ деревнѣ, какъ уже успѣлъ

съ достоинствомъобрѣзать высокомѣрнуго наглость

мѣстнагокулакаМаркова, наблагороднуюднстанцію

поставитьотъ себя мѣстнагоземлевладѣльца и адво-

катаКоранатаЛьвовича съ его фамильярнымъ залѣ-

заніемъ въ душу мужика н отдалитьотъ себя Фила-

ретушку съ его наивною болтливостью и простова-

тостью. Идеалы, которые принесъонъ съ собою въ

деревню, были весьманемногосложны:это было по-

ставленіе выше всего, съ одной стороны, „умствен-

ности"въ отличіе отъ пасспвнагоразгильдяйства и

темнотылюдей традиціонной рутнны, съдругой— со-

знапія личнагодостоппствавъ противность смире-

нно п приниженію. На каждомъшагу у него такъ и

срывались съ языка фразы въ родѣ: „Умному чело-

вѣку вездѣ хорошо, а дуракамъи въ столпцѣ плохо1 '

„Умному человѣку вездѣ ходъ!.." Въ то-жевремя

наслова тетушкиУльяны, которой онъ прпвезъ въ

подарокъшаль, что „куда намъ, старпкамъэтифор.

сы", онъ отвѣчалъ:

— Я такъполагаю, тетенька, что пора бросить

смиренство-тода приниженье... Тоже и мы люди 1

Чѣмъ мы другпхъ хуже! Нужпо тоже и свою гордость

имѣть!..— и сказавшиэто, Петръвесь вспыхнулъ.

Но съособенноюясностью высказались этиидеалы

въ его разговорѣ съ двумя дергачевцами,которые

пришливъ Волчій поселокъпосмотрѣть папріѣзжа-

го изъ столицы паренька, облекшись, по осеннему

временп, въ валеные сапогпи полушубкп, и забав-

лялись тѣмъ, что, какъмалыя ребята, „баловались",
сидя наземлѣ и перетягиваядругъ друга за палку. '

«Петръ давно ужь замѣтилъ мирную компанію
но когда онъ разглядѣлъ, чѣмъ эта мирная коміщ-'
нія занималась, ему вдругъ стало ужасно стычно

Ему хотѣлось обойти ихъ, отвести мимо и своего

пріятеля, москвича, но обойти было нельзя. Прп-
томъ-лсе его примѣтилъ и тянупшійся за палку бо-
родатый дергачевецъ, бывшій замѣтно навеселѣ.
— Петру Вонпфантьичу! Сколько лѣтъ, сколько

зимъ не видались! закричалъ онъ ему на встрѣчу.—
А мы вотъ не утерпѣли... Сами явились. Полюбо-
пытствовать, выходитъ,— прибавилъ онъ,— когда по-
дошелъ Петръ.
— Интереснаго мало, проворчалъ Петръ.
— Помилуйте... Какъ, можно-съ! Вѣдь у насъ та-

кіе люди на рѣдкость! Столичное поведеніе, такъ

скалсемъ... Совсѣмъ, значите, особая статья...

— На налкѣ не тягаемся— это вѣрно! опять отры-
висто замѣтилъ Петръ.
— Ну, вотъ, вотъ! Какъ есть! Вѣдь это наше ду-

рацкое поведеніе. Почему что какъ лѣсовые дура-

ки, выходитъ! заговорилъ задѣтый за живое дерга-
чевецъ.

— А онъ, братцы, у насъ изъ дѣловыхъ, ирони-

чески замѣтилъ другой дергачевецъ:— не даромъсъ
москвичемъ-то друженъ... не успѣлъ роднымъ честь
сдѣлать, да улеь и за дѣло.
— Въ дѣлѣ грѣха нѣтъ...

— По коммерческой части, иродоллсалъ рылсебо-
родый дергачевецъ:— смотрите, какъ-бы и васъ за-
леиво не запродали, подмигнулъ онъ дядьямъ.

— Ни о чемъ не думая, скорѣй себя запродашь,
а умный человѣкъ еще другихъ закупите, отвѣчалъ
Петръ, лихорадочно постукивая себя пальцами по
борту кафтана и стоя въ полъ-оборота къ прпсут-
ствовавшимъ.
— Такъ, такъ... Неравно продавать будете, такъ

спросить не "забудьте. Можете кто и не согласится
еще!
— Отъ счастья люди не отказываются.
— Какъ знать? Мы вѣдь деревенскіе дураки! Мо-

лсетъ, по глупости и счастья не признаемъ...

— Случается. Подъ носомъ не видятъ. До старо-
сти по боямъ ходятъ, на палкахъ тянутся, на пти-
цу охотятся. А тѣмъ временемъ на спинахъ-то гор-
бы выростаютъ, а на этихъ горбахъ только лѣнпвый
не катается. Други да пріятели послѣ самимъ-лее
въ глаза нахохочутъ! А тамъ, малое время года,
фиглярить начнемъ! За рюмку водки хоть наплюй
въ лнкъ-то Болсій...

«Петръ говорплъ, ни на кого не смотря, и только
блеекъ его глядѣвшихъ сердито изъ иодлобья глазъ,
да порывистая двилсенія руки по борту кафтана вы-
давали его волноніе.
— Такъ, такъ! подтнердилъ дергачевецъ: это, брать,

что вѣрно, то вѣрно! Эту самую нашу судьбу рас-
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пяеалъ ты чудесно... А съ пріѣздомъ, братъ, іюз-
і, мниться надо-бы! прибавилъ онъ, утеревъ бороду.

!_ Этой безхарактерностыо мы но занимаемся!
кпѵто закончилъ Петръ и, замѣтивъ нодходившихъ
отца н москвича, зашагалъ къ своей избѣ».

VI.

Неправда-лп,въ какомъ непривлекательномъвп-

цѣ рисуетсяпередънамифигура этого новаго чело-

ивадеревнп?Тѣмъ неменѣе, Петръявляется одпимъ
изъ героевъ, которыхъ молено немало встрѣтить въ

европейскойпсторіп. Постоянно, когда въ темныхъ

массахъявлялось стремленіе къ освобожденію личпо-

стппзъ-подъигатрадпціи и пробуладалось чувство
чсловѣческаго достоинства,являлись насценуподоб-
ные мрачные,надменныегерои, равно озлобленные п

противъ возвысившейся культуры, и противъприни-

жеішыхъ массъ,во имя идеала„умственности"гото-
вые отрицатьи своихъ, и чужпхъ. Но хуже всегобы-
ло въ этихъгерояхъ то, что одностороннеестремленіе
освободить личностьи дароватьейбезграничныйпро-
сторъприводилопхъ къ отрицанію въ старыхъ по-

рядкахъ не только отжпвшаго и гнилого, но и живо-

го, здороваго, составлявшагокорнисамогосущество-

вать Этимъ именнолюдямъ Европа обязана тѣмъ,
что въ продолженіе послѣднпхъ 200 лѣтъ, во. нмя

царстваразумаи освобожденія личностпотъсредне-

вѣковыхъ традпцій были искорененыпослѣдніе остат-

ки общпннагобыта въ земледѣльческпхъ классахъ.

Такимъ-жепрямолпнейнымъ, одпосторонішмъ и

слѣпымъ отрпцателемъявляется и Петръпо отноше-
нію къ своейдеревнѣ. Ему-тои обязанъ былъ Вол-
чііі поселокъуппчтоженісмъ своей пдпліп. Первымъ
дѣломъ его „умственности"было" поправить ошибку
Мосея и закрѣпить за собою купчею крѣпостью Вол-
чііі поселокъ.Купивши его сновау законнойвладѣ-
лпцы и сдѣлавшпсь настоящпмъвладѣльцемъ дѣдов-
екпхъ земель, Петръпотребовалъ, чтобы поселкомъ

владѣлп одни его родные, а всѣхъ чужихъ и прпш-

лыхъ, начинаясъ Сатираи кончая Иваномъ Забы-
тымъ, чтобъ и духу небыло. „Какія земли-товокругъ

насъ,— развивалъ онъ картину новой жизни въ

Волчьемъ поселкѣ передъСтрогимъ,— приволье! А
ежели-быГосподь далъ собратьихъвъ однѣ-то руки,

къ одномумѣсту— это-ли-быразореньебыло? Въ бар-
скомъ-бы домѣ всѣ сообща поселплпсь, фундаменты
подъ него подвелп-бы, крыши желѣзомъ вывели,

скотныедворы-бы открыли... А тамъ,глядишь, пошли

бы по Окѣ наши барки... Самп-бы провожать ихъ

сталп,вплоть до Рыбинска!Флагираспустпмъ!Каю-
ты съ рѣзьбой! Лоцманавъ кумачевыхъ рубахахъ!А
дядья-бы дома были, каждый прп своей части. А
теткина скотпомъдворѣ пусть хозяйничаютъсъ се-
стренкой.Зятя умственнаговъ домъвведемъ".

Но дядья и тетки,вѣрные своимътрадиціоннымъ,
общпннымъпорядкамъ, всѣ возеталппротнвътакихъ

„умственпыхъ" нововведеній Петра,потребовалираз-
дала, началась разорительнаятялеба, которая кон-
чилась тѣмъ, что Петръ одинъсъ отцомъ сдѣлался
владѣльцемъ Волчьяго поселка, а всѣ родные его

вновь поселились въ Дергачахъ, отказавшись отъ

всѣхъ его предлолсеній и проклявши его.

Но не смотряпато, что вѣрные хранителидѣдов-
екпхъ устоевъ отшатнулись отъПетра,славаи по-
пулярность его все болѣе и болѣе росливъ дергачев-

скомъ мірѣ. Послѣ-же того, какъ онъ пріобрѣлъ за-

брошенную барскую усадьбу, обзавелся хозяйствомъ,
сошелся съ „хозяйственными"мужпкампи леенился

надочериПпмана,Аннушкѣ, онъ забралътакую си-

лу, что тестя его Ппманаизбрали волостнымъстар-
шиною; но настоящпмъ заправптелемъволостисдѣ-
лалсяПетръвъ качествѣ волостнагописаря. И тутъ

онъ далъ разгуляться своей „умственности"напол-
ной волюшкѣ. Во пмя своего прямолинейнагоидеала,

онъ оказалсянеобузданнымъи безжалостнымъдеспо-
томъ, какого невидалимунепкпсо временибарства.
Несчастнымъ,евпхнувшпмсябѣднякамъ, запьянство-
вавншмъ п разорившимся, не было отъ негоникакой
пощады; по слухамъ, онъ даже сѣкъ ихъ. Онъ до-
шелъ до такойдерзости,что землю, которую онъ „вы-

судилъ" для міра припомощи непремѣннаго члена

ВалентинаПетровича,онъ недалъ дѣлпть по прелс-

нему и дѣлать равненіе, а захотѣлъ разбить еена
участки,давать во временноепользованіе только „на-

стоящимъ" хозяйственпымъ мужпкамъ. Тогда въ

Вальковщинѣ поднялось волнепіе: противъ Петра
встала чернотаи бѣднота подъ предводптельствомъ

Бориса. Къ чернотѣ присоединилисьвсѣ старшине

людп-общпшшкп. Прсленіе кулаки-грабители,сначала
было сробѣвшіе, теперьподняли голову и черезъБо-
рисавошли въ союзъ съ чернотою, началипоить ее

водкою. СтрогостьПетраперешлатогдавсѣ границы.

Набросился онъ съ кулаками даже наотца, когда

тотъзаявилъ что хочетълсенптьсянабѣдной солдат-
кѣ, у которой троедѣтей п съ которой онъ жпветъ

уже давно. Его немоглипрп этомъостановитьнпже-

на, ниПпманъ,ни его работнпкъ— и только, когда

бѣдпая солдаткакрикнула: „Ахъ ты безстыжій, без-
стыжій... Мы думалп, онъ человѣкъ, а онъ какъ му-

жикъ дерется!"— Петръусмирился.
Наконецъ,возмущенный „продажной", какъ опъ

называлъ, чернотой, вошедшей въ союзъ съ грабите-
лями, Петръ присталъкъ Пимапусъ требованіемъ,
чтобы тотъвыхлопоталъмірской приговоръ о ссылкѣ
сынасвоегоБорпсавъ Спбирь. Собравшійся волостпой
сходъ вызвалъ наобъясненіе Ппманаи Петра;Ппма-
наобругали „старымъдуракомъ", но ничегоотъне-

го недобились.Петръ-же,когда емупередаливызовъ

намірской судъ, сказалъ, что еще не было видимо,

чтобы судъ дураковъ умныхъ людей судплъ. Сходъ
ясаловался въ уѣздное прпсутствте.Услыхавъ объ
этомъ,Петръ обозвалъ весь міръ „дураками", и по-
раженныйподнявшейся общей безтолочью, въ кото-

рой онъ непонпмалъ,какъ разобраться, отказался
отъ дѣлъ и самовольноуѣхалъ въ Москву...

VII.

Если-бынашалсизньшла тѣмп-жепутями, какъ и

жпзпь Европы, то впередъможно было-бы предуга-

дать, къ какпмъпечальнымърезультатамъмоглп-бы
привестиее „умственныелюди" въ родѣ Петра.Осво-
бодивши личностьотъ средпсвѣковыхъ традицій во

пмя царстваразума, т. е. той-же „умствепности"
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Петра, западно-европейскіе герои оставили ее одино-

кою и безпомощного въ омутѣ жизни, лишенною ка-

кихъ-бы то ни было нравственныхъ и матеріальныхъ
устоевъ. Въ концѣ-концовъ, удививши міръ чудесами

умственности и хозяйственности, разнузданная и по-

терянная личность тщетно ищете опоры и съ от-

чаяніемъ оглядывается на тѣ золотые вѣка, когда она

была сыта и нравственно дисциплинирована подъ

властью земли. И вотъ, на смѣну односторонней, чер-

ствой правды надменныхъ героевъ „умственности",

выступаете опять на сцену старая, здоровая правда

власти земли, но уже не въ прежнемъ зоологическп-

традпціонномъ впдѣ, а освѣщенная свѣтомъ разума,

— и разнузданная личность жаждетъ вновь подчи-

ниться авторитету этой правды, подобно тому, какъ

блудный сынъ пщетъ пути къ родительскому дому.

Наши культурные классы представляютъ собою со-

вершенно такое-же явленіе разнузданной и потеряв-

шейся личности, какъ и въ Западной Европѣ, съ тою

еще разницею, что тамъ освободившаяся личность

все-таки можетъ указать на тѣ успѣхи цпвилизаціп

и промышленности, какими ознаменовалось XIX сто-

лѣтіе, а у насъ и этого нѣтъ. Съ уничтоженіемъ крѣ-

постного права, которое одно только доставляло куль-

турной личности матеріальную поддержку п вмѣстѣ

съ тѣмъ вкладывало жизнь ея въ извѣстныя традп-

ціонцыя рамки,— личность увидала себя въ состоя-

піп полнаго банкротства и матеріальнаго, и нрав-

ственнаго. Что такое Дрекаловы съ пхъ страшнымъ

эфемернымъ существованіемъ сегодня на 200 р., дан-

ныхъ имъ на сохраненіе мужикомъ-жильцомъ, завтра

чуть-что не на фальшивые векселя,— какъ не нагляд-

ный прпмѣръ, до какого отчаяннаго положенія дошла

культурная личность. Этнмъ и объясняются всѣ тѣ

хаотпческія безалаберныя шатанія, какія-только за-

мѣчались въ послѣднее время въ интеллигентной сре-

ди: и мистическое сектаторство въ великосвѣтскпхъ

кругахъ, и попытка заняться земледѣльческпмъ тру-

домъ, все, вплоть до эпидеміи самоубійствъ, являю-

щихся прямымъ результатомъ отчаянія, вслѣдствіе
потерянности и безпомощности культурной личности.

А съ другой стороны, изъ этого-же вытекаетъ и то

чуть-лп не религіозное поклоненіе, которое не одни

Пугаевы, а вся наша литература высказываетъ по

отношение къ деревенской общпнѣ. Возьмите выхотя-

бы того-же самаго Златовратскаго съ его „Устоями".
Чѣмъ-же объяснить этотъ восторженный паѳосъ, эти

гекзаметры, какъ не скорбью души по утрачепному

раю? Изъ нодъ каждой строки Н. Златовратскаго про-

глядываете томительная, скорбная зависть безпомощ-
ной личности, одинокой и потерянной въ толпѣ по-

добныхъ-же личностей, разнузданныхъ и несвязан-

ныхъ никакою солидарностью ннтересовъ. Такимъ об-
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разомъ, въ нашей жпзнп мы впдимъ два совершенно

протпвоположныхъ теченія: въ средѣ народа— стрел

леніе къ обособленію личности и возвышепію ея надъ

зоологическою непосредственностью, въ интеллигент,

ной средѣ, паоборотъ, стремленіе къ обузданію лпч

ностп п новому разумному дисцпплинпровапію ея Въ

то время, какъ Петръ въ своемъ „умственному що

тестѣ противъ зоологической глупостп и рутиппостп

дергачевцевъ готовь всю цѣпь дергачевскаго щщ

разъединить на отдѣльныя звенья, прп чемъ выбро-

сить и, если можно, совсѣмъ искоренить половину не-

годныхъ звеньевъ, Пугаевы, наоборотъ, только п меч*
таютъ о томъ, какъ-бы связать эту цѣпь навѣкп не-

рушимо разумною связью, да и самимъ какъ-нпбудь

прпцѣппться къ этой цѣни. Которое изъ этихъ двухъ

теченій побѣдитъ, отъ этого конечно зависите все на

ше будущее. Въ „Устояхъ" Н. Златовратскаго по-

бѣждаетъ пока узкая правда Петра. Лпза Дрекалова
сдѣлавшись учительницей сельской школы въ Дерга-

чахъ, встрѣчается съ Петромъ въ качествѣ попечи-

теля школы, и напрасно старается она уничтожить

обаяніе, какое Петръ производить на ея ученпковъ-

они чуть не молятся на Петра, какъ па новаго гешя

деревни. '

«Вы вѣроятно ожидали, что встрѣча моя съ Пет-
ромъ-пишетъ она къ Пугаеву,-не обошлась безъ
какого-нибудь чрезвычайнаго столкновенія . Ыѣгь
ничего больше не было; ни я, ни онъ мы не сказа-'
™JW™Imy ни слова ' не глядѣли одинъ на дру-
гого... И тѣмъ не менѣе, добрый мой, состязаніе со-

вершилось. И бѣдное сердце вашей бѣдной Лизы
разбито и развѣяно по вѣтру, какъ дымъ, все, во

имя чего она пришла сюда. И побѣднлъ ее здѣсь
тотъ «смѣшнои волченокъ», тотъ «хороши папе-

некъ», которымъ она когда-то такъ игриво играла

и забавлялась. И ничто не спасло ея здѣсь Что та-

кое она, со своей любовью, со своей леертвой, со

своими больными и тревожными думами передъ

этимъ смирнымъ, добродупгаымъ, робкимъ старп-

комъ, попавшимъ за «міръ» въ острогъ, и передъ

этимъ низенькимъ, худощавымъ, полуграмотнымъ

молодымъ «умственными мулсикомъ, который до чо-

го-то самъ дошелъ своимъ умомъ? За ними стоптъ
все, а за мною?..»

Положишь, что по одной Лизѣ съ ея тщедушною,

хилою, чахоточной натурою и эфемернымъ восппта-

ніемъ трудно судить о побѣдѣ той пли другой прав-

ды. Положпмъ, что п черствая, односторонняя правда

Петра во многомъ зависть отъ того, что въ своемъ

сопрпкосновеніп съ интеллигентною средою онъ не

встрѣтплъ никого лучше и состоятельнѣе Дрекало-

выхъ и Пугаева. Еслп-бы вся интеллигенція поголов-

но исчерпывалась подобными личностямп, конечно,

Петру только и оставалось, что, дѣйствуя свопмъ

умомъ, идти по старой европейской дорогѣ. Но таи-
ли это?
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гр. Л. Толстого.

ПО ПОВОДУ КНИГИ М, С, ГРОМЕКИ,

„Послѣднія произведения гр. Л. Н. Толстого,
критическіе этюды М. С. Громеки; Москва

1885 года".

I.

Книгаэтараспадаетсяпадвѣ части,отлпчающія-
ся одна отъ другой и по содерлсанію, п но формѣ.
Первая часть заключаете въ себѣ критическираз-
боръ романа„Анна Каренина".Во второй— въ діа-
логической формѣ бесѣды Громеки съ Левнпымъ—
излагаются фплософскія воззрѣнія гр. Л. Толстого
послѣдняго времени. Понятно, что главный интересъ
книги заключаетсяво второй ея части. Что-же ка-

саетсядо первой, то критика „Анпы Карениной",
представляянѣсколько хорошихъ мѣстъ въ впдѣ ха-

рактеристпкъразныхъ дѣйствующихъ лпцъ, въ цѣ-
ломъ стоитьналожныхъ основаніяхъ, п мы не ыо-

жемъ согласитьсясъ нею.

По нашемумнѣнію, при разборѣ „Анны Карени-
ной", надо строгоразграничиватьхудолсественнуюи

философскую стороны романа. Въ художественномъ

отношеніи онъ представляется,безспорно,однимъизъ
тѣхъ великихъпроизведеній, которыя, подобнотраге-
діямъ Шекспира,каждый вѣкъ будетъпо своемуана-
лизировать, толковать и открывать въ нихъ новыя,

невидимыйнами стороны и перспективы. Фплософ-
ская-жесторонаромана— самаяслабая, потому что
гр. Толстойнаходилсяво время писанія своего пропз-

веденія въ переходномъсостояніи, неуснѣвшпуяснпть
себѣ многое, что ему удалось уяснить впослѣдствіи.

Поэтому, во взглядахъ автора, выразившихся въ ро-

манѣ, встрѣчается массапротпворѣчій и туманныхъ

неопредѣленностей, п понятно, что самъ гр. Л. Тол-
стойвпослѣдствіи высказывалъ недовольство своимъ

романомъ.

Между тѣмъ Громека буквально придерживается

туманныхъвоззрѣній романа и при томъ весь свой
аналпзъосновываетенаэппграфѣ его: „Мнѣ отмще-

ніе и Азъ воздамъ", п это придаетекритпкѣ несвой-
ственныйей теологпческій характеръ,да къ тому-лее

еще нѣчто ветхозавѣтное, жестокосердое. Громека
смѣется надъдѣйствптельнымъ статскимъсовѣтни-
комъ (стр. 61), который, сіяя звѣздамп и яснымъ

лицонъ, кроткпмъ голосомъ возражалъ ему и гово-

рплъ, что безнравственная,испорченнаялеенщина

непремѣнно должна была принятьзаслуженнуюказнь,

и что казнившій еехудожникъ есть „добрый сынъ

отечестван благонравный гралсданинъ",но вѣдь п

самъонъ строитьсвою критику натѣхъ-же основа-
ніяхъ и только выралеаетсяязыкомъ болѣе философ-
скимъ, чѣмъ простойи топорныйязыкъ генерала.По-
нятно, что какъ нп изощряется критпкъ, онъ ни-

какъ неможетеизбавитьнасъотънеотразимаговпе-

чатлѣнія, какое мы выноспмъ изъ романа въ связи

съ вышеозначеннымъэппграфомъ: выходить все-та-

ки, что можно ежедневно грѣшпть такъ порочно и

грязно, какъ грѣшили Стива и княгиня Бетси, и за

это непотерпѣть никакого воздаянія; отмщеніе-же
слѣдуетъ за такойгрѣхъ, какой языкъ вашъ непо-

ворачивается и грѣхомъ назвать,— за серьезную

страстьдвухъ существъ, стремившихсясоединиться

навѣкп. Является здѣсь нѣчто въ родѣ древняго фа-
тума, который пзъзавистибоговъ къ смертнымъобру-
шивался налюдей, богато одаренныхъ и спльныхъ,

слабыхъ-жеи нпчтожныхъдопускалътворить всякія
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пакости,сколько душѣ угодно. Въ томъ и дѣло, что

драма, развиваемаявъ романѣ, требуетъдля анали-
за ея пныхъ, болѣе глубокпхъ и сложныхъ воззрѣній,

и пнкакпмъобразомъ необъяснитевы ея средневѣ-

ковой теоріей грознагои немнлосерднаговозмездія.

Но фельетопъ мой прсдназначенъвовсе не для

онроверлсепія крптпкиМ. С. Громекп. Это заведо-бы

насъдалеко и отвлекло-бы отъ главпой и папболѣе

интереснойцѣли— знакомствасъновыми воззрѣніями

гр.Л. Толстого. Къ этомумы теперь и прпступпмъ.

П.

Въ лепзнпкакъ отдѣльныхъ людей, такъ п об-

ществъмы впдпмъдва рода настроеній: вѣры п скеп-

тицизма.Здѣсь я доллеенъпреледевсего оговорпться,

что подъ вщюю я разумѣю вовсенекакія-лпбо релп-

гіозныя воззрѣнія, а подъ скептищьзмомъотнюдь

но отрпцаніе редпгіп, а совсѣмъ иное, нѣчто въ родѣ

того, чтоТургеневъподразумѣвалъ подъдонкихот-

ствомъ и гамлетизмомъ.Нифплософія, пинаука

до снхъпоръ неоткрыли памъконечной цѣлп суще-

ствованія какъ всего міра, такъ и въ этомъмірѣ ма-

ленькой козявки, пазываемойчеловѣкомъ, дап врядъ-

лн когда-нибудьумъ человѣческій дойдетедо откры-

тія этойтайны. Тѣмъ не менѣе, бываютъ періоды,

когда человѣкъ вѣритъ, что все существующеене

естьпграбезцѣльнаго случая, а неудержимостремит-

ся къ какой-торазумнойи благой цѣлп. Такая вѣра

постоянносовпадаетесъ вѣрою человѣка въ самого

себя, въ то, что жпзнь его,въ свою очередь,псполнена

разумнагон благого содерлсанія. Мало того, что обѣ

этивѣры совпадаютъ, но первая завпсптъотъ вто-

рой, т. е. человѣкъ до тѣхъ только поръ и вѣрптъвъ

цѣлесообразпость вселенной, пока въ своейличной

лепзнпонъ вндптъ разумноеп целесообразноесодер-
лсапіе. Но лпшь только въ душу человѣка закрады-

ваетсясомнѣніе въ разумностисодержанія его лич-

нойжпзпи, онъ тотчасъ-жепереноситьсвои сомнѣнія

п навсю вселеппую: ему начпнаетъказаться, что и

все существующеенеимѣетъ ни смысла, пи цѣлп. И

вотъ тогда-тонаступаетеперіодъ скептицизма,ха-

рактерпзующійся въ лпчнойжизниглубокою меланхо-

ліей, песспмизмомъ,разлагающимирефлексіямп, на-

клонностью къ умопомѣшательству пли самоубій-

ству, а въ общественнойжизни— появленіемъ такихъ
идейи ученій, какія мы встрѣчаемъ въ экклезіастѣ

царя Соломона, въ поэмахъБайрона, въ фплософ-

екпхъ спстемахъШопепгауераи Гартманаи пр.

А такъкакъ главнаяпричинанаступленія періода

скептицпзмазаключаетсяпреледевсего въ недоволь-

ствѣ человѣка содержаніемъ лпчнойплиобщественной

жпзнп, то п выходъ нзъ этого періода возмолсенъ

только въ томъ случаѣ, если человѣкъ наполнить

жизнь свою новымъ содержаиіемъ, въ разумностько-

торагоувѣруетъ. И дѣйствптельпо, періоды скептн-

цпзмапостоянноведутъ за собою выработку новыхъ

пдеаловъ, новой вѣры. Бываютъ прп этомъ попытки

возвращения н къ старымъвѣрамъ, но всѣ подобпыя

реставраціп терпитеfiasco по той простой прпчпнѣ,

что какъ лес убѣдпте вы людей снова увѣровать въ

то, въ чемъ они разувѣрплнсь, что собственнои при-

вело пхъ въ пропастьскептицизма?Вотъ въ этомъ

отношенін глубокую ошибку дѣлаетъ Громекапа5-й
стр. своейкниги, ставя въ одинъуровень Гартмана
Вл. Соловьева и Л. Толстого, а я знаю людей, кото-

рые, къ этимъпменамъпрпстегпваютъеще 0. Д0.

стоевскаго.Но что общаго между Гартмапомъ,этпмъ
полнымъолпцетвореніемъ песспмнзмаи скептицизма

нашеговремени,Вл. Соловьевымъ и Ѳ. Достоевскимъ

съ ихъ безплоднымппопыткамивъ реставраціоппомъ
духѣ, п гр. Л. Толстымъ, стремящимсякъ едпиствеп-

, ному возмоленомуи разумномувыходу пзъскептициз-

ма,— къ пополнениесвоей лепзнп новымъ содержа-

ніемъ, новою вѣрою?

III.

Сущность повой вѣры г]і. Л. Толстогозаключается
отнюдь пе въ одпомъ лишь нзмѣноніп какнхъ-бы то

нпбыло теорстпческнхъумовоззрѣпій, а въ стремлсніи

пзмѣнпть самоесодерлсаніе жизни, весь ея складъ

такъкакъ и скептицпзмъ,къ которому пришелъгр!
Л. Толстой, заключался главнымъобразомъвъ созна-
ніи пустотысодержанія его жизпп.

Такъ, мы впдпмъ, что воспиталсяопъ на почвѣ

старыхъи отлепвающпхъ основъ обособленностии
нравственнойраспущенностиличности,предоставлен-
ной самойсебѣ пажертву дарвпповскойтеоріи борь-

бы за существованіе п безгранпчпой,эгоистической
конкуррепціп съ пхъ богомъ— „богомъ силы, насп-

лія, казпей, убійства, мести,съ его аггелами— вла-

стью, оружіемъ, умомъ, красотою, талантомъ,обма-

номъ". Эти началаимѣютъ свою вѣру— въ совершен-

ствовапіе, въ прогресъ,прпчемъпредполагается,что

это совершенствованіе для калсдой личностипмѣетъ

одну существеннуюцѣль: возвыситься надъ всѣми

другимиличпостямпп покорить пхъ своейвласти.Въ

духѣ этойвѣры былъ воепптапъи гр. Л. Толстой.

«Я старался,— говорите онъ (стр. 161), — совер-
шенствовать свою волю, составлялъ себѣ правила,

которымъ старался слѣдовать. Соворшснствовалъ се-

оя физически всякими упралсноніями, изощряя си-
лу и ловкость и всякими лишеніями пріучая себя
къ выносливости и терпѣнію. И все это я считай,

совершенствомъ въ примѣноніи къ себѣ. Иачалолъ
всего было, разумѣется, нравственное самосовер-

шенствованіе; но скоро оно подмѣнилоеъ желаніемъ
оыть лучше не передъ самимъ собою или передъ Бо-
гомъ, а желаніемъ быть лучше передъ другими

людьми. И очень скоро это стремленіо быть луч-

ше передъ людьми подмѣнилось лселаніемъ быть
сильнѣе другихъ. Гадко вспомнить далее объ этомъ.

Честолгобіе, властолюбіе, корыетолюбіе, любостра-
стіе, гордость, гнѣвъ, месть — всѣ эти проявленія
индивидуальной силы увалсались людьми, и я, про-
являя эти отвратительныя страсти, становился по-
холсъ на другихъ взрослыхъ людей и этимъ вызн-
валъ въ нихъ одобреніе».

Въ самомъ своемъ ноэтпческомътворчествѣ гр.

Л. Толстойусматриваетевсе тѣ-лее ветхія начала:

«Побулсдоніе къ творчеству, —говорите онъ (стр. •

ЮЗ),— было у меня, действительно, искреннее. Но
я леелалъ таклее и славы. И нѣтъ сомнѣнія, что лее-
ланіо авторекой славы есть лселаніе суетное. Зна-
чите, я толсе пиеалъ изъ тщеславія, или по край-
ней мѣрѣ, примѣшивалъ къ своему писанію это
лсалкоо иобулсденіе. Потомъ, развѣ я былъ равно-
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іушснъ къ тѣмъ огромнымъ деньгамъ, который мнѣ
цдатили за то только, что я, слѣдуя своему же по-
буждение писалъ безъ всякаго почти напряженш
повѣстушки разнея и романцыУ Я даже торговался;
я не только поправилъ, но я увеличилъ свое состо-
ите на эти деньги. И, значить, я былъ не чуждъ
„ ъ этомъ дѣлѣ и корыстолюбія. Гордость,— ея тутъ
всего болѣе было,— гордость силы, которой я долго
не зналъ къ чему примѣнпть. которой ничтоже-
ство и глупость долго не признавали и тѣмъ раз-
дражали меня, гордость— мой первый грѣхъ, съ ко-
торымъ я долго, очень долго упорно боролся. Я ча-
сто боюсь, не было-ли гордости въ томъ, что я от-
крыто передъ веѣми приноеилъ въ ней покаяніе.
Какъ въ жизни, слѣдуя по теченію, я, какъ и боль-
шинство, покланялся силѣ и красотѣ силы, такъ и
въ пропзведеніяхъ своихъ я больше всего воспѣ-
валъ всѣ красивый проявіенія индивидуальной си-
пы. Л еще говорилъ, и еще хвастался, что люблю
правду. А на дѣлѣ я любилъ только силу, и когда
находнлъ ее безъ иримѣси притворства и ничтоже-
ства, то иринималъ за правду, когда въ действи-
тельности это было только силой — силой въ чистомъ,
бсзпримѣсномъ ея состояніи»...

ІУ.

«Мнѣ было 26 лѣтъ,- говорить далѣе гр. Л. Тол-
стой (стр. 164),— когда я пріѣхалъ поелѣ войны въ
Петербурга и сошелся съ писателями. Меня при-
няли, какъ своего, льстили мнѣ даже. И неуспѣлъ
я оглянуться, какъ сословные писательскіе взгляды
на жизнь усвоились мною и уже совершенно из-
гладили во мнѣ всѣ мои прслшія попытки сдѣлать-
ся лучше. Взгляды эти -подъ распущенность моей
жнзни подставили теорію, которая ее оправдывала.
Теорін утверждала, что жизнь вообще идетъ разви-
ваясь, и что въ этомъ развитіи главное участіе при-
ннмасмъ мы, люди мысли, а нзъ людей мысли глав-
ное вліяніе имѣомъ мы — художники, поэты. Наше
иризваніе— учить людей, не зная чему: художникъ-
до и поэтъ учатъ безеознательно. Я считался чу-
деенымъ художникомъ и поэтомъ, и потому мнѣ
очень естественно было усвоить эту теорію. II вотъ
я, художникъ, поэтъ, писалъ и училъ, самъ не зная
чему. Мнѣ за это платили деньги, у меня былъ пре-
красный столь, квартира, женщины, общество; у
меня была слава: значить, то, чему я училъ, было
очень хорошо».

Но вотъ на второй и особенно на третій годъ та-
кой жизни гр. Л. Толстой сталъ сомнѣваться въ не-
погрѣншмости этой вѣры и сталъ ее изслѣдовать. Нер-
вшъ новодомъ къ сомнѣнію было то, что жрецы этой
вѣры не всѣ были согласны между собою: они спори-
ли, ссорились, бранились, обманывали, плутовали

другъ протпвъ друга. Много было между ними и не
заботящихся о томъ, кто правъ, кто неправъ, а про-
сто достпгающихъ своихъ корыстныхъ цѣлей съ по-
мощью писательской деятельности.

«Все это, — говорить Л. Толстой (стр. 165), — за-
ставило меня усомниться въ истинности самой на-
шей писательской вѣры. Усомнившись въ ней, я
сталъ внимательнѣе наблюдать жрецовъ ея и убѣ-
дися, что почти всѣ -жрецы эти, писатели, были
люди безнравственные и въ болыпинствѣ — люди пло-
хіе, ничтожные по характерамъ, много ниже __тѣхъ
людей, которыхъ я встрѣчалъ въ моей прежней раз-
гульной и веселой жизни, но самоувѣренные и со-
вершенно довольные собою. Люди мнѣ опротпвѣли,
и самъ я себѣ опротивѣлъ».

Но разувѣрившнсь въ средѣ и въ самомъ себѣ, гр.
Л. Толстой все-таки продолжалъ еще сохранять вѣру
въ прогресъ, н вѣру эту еще болѣе поддержало пу-

тешествіе за границу, сблпженіе съ передовыми п уче-
ными европейскими людьми.

«Только изрѣдка,— говорить онъ (стр.166),— не ра-
зумъ, а чувство возмущалось противъ этого общаго
въ наше время суевѣрія, которымъ люди заслоняють
отъ себя свое непонпманіе жпзни. Но это были
только рѣдкіе случаи сомнѣній; въ сущности-же я
жилъ, продолжая иеповѣдывать только вѣру въ про-
гресъ...» «Все развивается, и я тоже развиваюсь, а
зачѣмъ это я развиваюсь вмѣстѣ со всѣми — это
видно будетъ. Такъ бы я долженъ былъ тогда фор-
мулировать свою вѣру...»

Вернувшись пзъ-за границы, гр. Л. Толстой по-
селился въ деревпѣ и напалъ на занятіе крестьян-
скими школами.

«Здѣсь,— говорить онъ (стр. 166),— я тоже дііі-
ствовалъ во имя ирогреса. Но я уже относился
критически къ самому прогресу. Я говорилъ себѣ,
что прогресъ въ нѣкоторыхъ явленіяхъ своихъ со-
вершался неправильно и что вотъ надо отнестись
къ первобытнымъ людямъ, крестьянекпмъ дѣтямъ,
совершенно свободно, предлагая имъ избрать топ.
путь прогрееа, который они захотятъ... Инстинктъ
говорилъ мнѣ вѣрно: дѣти, мужики лучше насъ, учо-
ныхъ людей, знали смыслъ лшзнп, чему нужно учить
людей. Но глупость моя и виляніе мое въ томъ и
заключаются, что я, все это чувствуя пъ глубпнѣ
души своей, вмѣсто того, чтобы идти у нихъ
учпться, я самъ, ничего не зная и зная, что ничего
но знаю, на ходули становился, чтобы исполнить
свою похоть учительства, за границу ѣздплъ, школы
тамъ изучалъ, посредникомъ сдѣлался мировымъ,
школу завелъ и журналъ, и важничалъ, и оскорб-
лялся, и всѣхъ училъ, не зная, чему я учу, но зная
того, чему нужно учить...

«Снаружи все гладко выходило, какъ будто, но въ
душѣ я чувствовалъ, что я не совсѣмъ умственно
здоровъ. Я заболѣлъ болѣе духовно, чѣмъ физически,
бросилъ все и поѣхалъ въ степь къ башкирамъ —
дышать воздухомъ, пить кумысъ и жпть жнвотною
жизнью... Вернувшись отъ башкиръ, я женился. Но-
вый, счаетливыя условія семейной жизни уже со-
вершенно отвлекали меня отъ всякаго исканія об-
щаго смысла жизни. Вся жизнь моя сосредоточилась
за это время въ семьѣ, въ женѣ, въ дѣтяхъ, и ио-
томъ въ заботахъ объ увелпченіи средствъ къ жизни.
Стремление къ усовершенствованно, къ прогресу
теперь подмѣнплось стремленіемъ къ тому, чтобы мнѣ
съ семьей было какъ молено лучше. Такъ прошло еще
пятнадцать лѣтъ. Несмотря на то, что я счпталъ пи-
сательство пустяками, тогда я, все-таки, продолжалъ
писать. Я вкусилъ уже отъ соблазна писательства,
соблазна огромнаго денолшаго вознагражденія и ру-
коплесканій за ничтожный трудъ, и предавался ему,
какъ средству къ улучшенію своего матеріальнаго
пололіенія и заглушенію въ душѣ всякихъ вопросов!,
о смыслѣ лшзни моей и общей...»

V.

Но вотъ въ жизни гр. Л. Толстого начало происхо-
дить что-то очень странное: па него стали находить
минуты недоумѣпія, остановки жизни, какъ будто онъ
не зналъ, какъ ему лгать, что дѣлать, терялся и впа-
далъ въ упыніе. Чаще и чаще сталп повторяться во-
просы: зачѣмъ?.. ну, а потомъ? настоятельпѣе и на-
стоятельнѣе требовались отвѣты и, какъ точки, падая
все на одно мѣсто, сплотилпсь въ одно черное пятно.

«Я нашелъ,— говорить Л. Толстой (стр. 169),— что
это не случайное недомоганіе, а что-то очень важ-
ное; и что если повторяются все тѣ же вопросы, то
надо и отвѣтить на нихъ. Но только-что я тронулъ
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ихъ и попытался разрѣшить эти казавшіеся мнѣ дат-
скими и простыми вопросы, я тотчасъ же убѣдился,
что эти вопросы— самые глубокіе и важные въ жизни

вопросы, и что сколько бы я ни думалъ, я не могу

разрешить ихъ. Прежде, чѣмъ заняться самарекимъ
имѣніемъ, воспитаніемъ сына, пиеаніемъ, надо знать,

зачѣмъ я это буду дѣлать. Пока я не знаю— зачѣмъ,
я не могу ничего дѣлать. Ну, хорошо, у тебя бу-
детъ 6 тыс. дес., 300 головъ лошадей, а потомъ?.. И
я совершенно опѣшивалъ и не зналъ, что думать

дальше. Или, начиная думать о томъ, какъ воспи-

тывать дѣтей, я говорилъ себѣ: зачѣмг? Или, раз-

сулідая о томъ, какъ народъ молгетъ достигнуть бла-
госостоянія, я вдругъ говорилъ себѣ: а мнѣ что .за

дѣло? Или, думая о славѣ, которую пріобрѣтутъ мои

еочиненія, я говорилъ себѣ: «Ну, хорошо, ты бу-
дешь славнѣе Гоголя, Пушкина, Шекспира, Моль-
ера, всѣхъ писателей въ мірѣ,— ну и что-жъ? И я

ничего не могъ отвѣтить».

Ивотъ,такпмъобразомъ, наступплъдля гр.Л. Тол-
стогояеріодъ мрачнаго скептицизма,разочарованія

въ себѣ, въ людяхъ, во всемъ существующемъ. На-

прасноонъ обращался къ фнлософіп, къ наукѣ, ища

разъясненія смыслажнзни, — фплософія давалаему

одни мертвыя, пскусственно-логпческія умопострое-

нія, въ которыхъ умъ человѣческій вертѣлся, какъ

бѣлка въ колесѣ, тщетноотыскиваяначаловсѣхъ на-

чалъ; наукавнушала одни относительныя знанія и

прямо заявляла, что за предѣламп ихъ онаниначто

отвѣтнть невъ состояніи. Дошло дѣло до мысли о

самоубійствѣ, какъ едпнственномъпзбавленіп отъ

безмысленнойп безцѣльной жпзнп. Мы не буденъ

много распространятьсяобъ этомъ періодѣ скепти-

цизма, такъ какъ самъ по себѣ онъ представляетъ

малоинтереснаго;всѣ подобныя гамлетовскія настро-

енія человѣческаго духа слпшкомъ однообразныи по-

хожи одинънадругой всѣмп своимисимптомами,раз-

личаясь лишь сообразнотемнераментамъ,возрастамъ,
умственнымъспламъи развитію тѣхъ или другихъ

людей. Обратпмълучше внпманіе натотъвыходъ пзъ

скептицизма,къ которому, въ концѣ концовъ, прп-

шелъ гр. Л. Толстой.

VI.

Послѣ тщетныхъ поисковъ разъясненія смысла

жизни въ книгахъ, гр. Л. Толстой обратился не-
посредственнокъ самойжизни, началъ пригляды-
ваться къ людямъ и прптомънекъ однимъ нзбран-

нымъ людямъ его круга, а къ массамъвсякаго на-

рода; тутътолько впервые созналъонъ ту крайнюю

замкнутость,въ которой до той поры онъ жилъ.

«Я зналъ,— говорить онъ (стр. 179),— только тотъ

тѣсныи крулшкъ ученыхъ, богатыхъ и досужихъ лю-

дей, къ которому я принадлежал^ и думалъ, что

онъ и соетавляетъ все человѣчество, и что тѣ мил-

ліарды живущихъ иживыхъ— это такъ, какіе-то ско-

ты, не люди. Какъ ни странно, неимовѣрно непо-

нятно кажется мнѣ теперь то, что я могъ до такой
степени нелѣпо заблулідаться, чтобы думать, что

лшзнь моя— лшзнь Соломоновъ и Шопенгауеровъ
есть настоящая нормальная жизнь, а жизнь мил-

ліардовъ — есть не стоющео вниманія обстоятель-
ство,— какъ ни странно это мнѣ теперь, я вижу

что это было такъ... Я долго жилъ въ этомъ су-

масшествіи. свойственномъ именно еамымъ либе-
ральнымъ и ученымъ людямъ. Но, благодаря ка-

кой-то странной физической любви къ настояще-

му рабочему народу, заставившей меня понять

его и увидать, что онъ не такъ глупъ, какъ мы

думаемъ, или благодаря искренности моего убѣ-
жденія въ томъ, что лучшее, что я могу сдѣлать—

_ это повѣситьея,— я чуялъ, что если я хочу жить и

I понимать смыслъ жизни, то искать этою смысла

жизни мнѣ надо не у тѣхъ, которые потеряли смыслъ

жизни и хотятъ убить себя, а у тѣхь ми.иіардовъ
отэюивитхъ и живущихъ людей, которые дѣлаютг и

-па себѣ иесутъ свою и нашу жизнь».

Люди, которые дѣлаютъ жизнь, которые на еебѣ

несутъ свою и нашу жизнь, — какія это великія

слова!.. Вотъ гдѣ, въ концѣ концовъ, оказалось, та-

ится весь смыслъ жизни, вотъ гдѣ источникъ всяче-

ской вѣры, — вѣры въ самого себя, въ человѣчество
вообще и во всю вселенную!..

«Не найдя,— говорить гр. Л. Толстой (стр. 196) —

удовлетворенія въ вѣрѣ людей моего круга, я сталъ

сближаться съ вѣрующими изъ бѣдныхъ, простыхъ

неученыхъ людей, со странниками, монахами, рас-

кольниками, мужиками. Вѣроученіе этихъ людей изъ

народа было тоже христіанское, какъ вѣроученіе
мнимо вѣрующихъ изъ нашего круга. Но многое

въ жизни вѣрующнхъ нашего круга было противо-

рѣчіемъ ихъ вѣрѣ, а вся жизнь люден вѣруюіцихъ
и трудящихся была подтверлсдоніемъ того смысла

лшзни, который давало знаніе вѣры. И я сталъ вгля-

дываться въ жизнь и вѣрованіе людей, и чѣмъ бо-
(Тгѣе вглядывался, тѣмъ болѣе убѣлдалея, что у нихъ

была настоящая вѣра, что вѣра ихъ необходима для

нихъ и одна даетъ имъ смыслъ и возможность жиз-

ни. Въ противуположноеть тому, что люди нашего

круга противились и негодовали на судьбу за ли-

шенія и страданія, эти люди принимали болѣзни и

горести безъ всякаго недоумѣнія и противленія, а

съ спокойною и твердого увѣренностыо въ томъ,

что все это доллшо быть и не моліетъ быть иначе,

что все это— добро. Въ противупололшость тому|
что чѣмъ мы умнѣе, тѣмъ менѣе понимаемъ смыслъ

лшзни и видимъ какую-то злую насмѣшву въ томъ,

что мы страдаемъ и умираемъ, эти люди живутъ,

страдаютъ и приблилшотся къ смерти съ спокой-
ствіемъ, чаще-лее всего съ радостью. И я оглянулся

толіе вокругъ себя. Я вглядѣлся въ лшзнь прошед-

шихъ и современныхъ огромныхъ маесъ людей. И
я увидалъ такихъ понявшихъ смыслъ жизни, умѣю-
щихъ умирать— не двухъ, трехъ, десять, а сотни,

тысячи, милліоны. И всѣ они, безконечно различ-

ные по своему нраву, уму, образованію, пололіенію,
всѣ одинаково и совершенно противупололшо моему

невѣдѣнію знали смыслъ жизни и смерти, спокойно
трудились, переносили лишенія и страданія, жили

и умирали, видя въ этомъ не суету, а добро. И я

полюбнлъ этихъ людей... И чѣмъ больше я вникаіъ

въ ихъ жизнь, тѣмъ больше я любилъ ихъ и тѣмъ
легче мнѣ самому становилось лшть. Я лшлъ такъ

два года, и со мной случился переворота, который
давно готовился во мнѣ и зачатки котораго всегда

во мнѣ были. Жизнь нашего круга не только опро-
тивѣла мнѣ, но потеряла всякій смыслъ. Всѣ наши
дѣйствія, разсужденія, науки и искусство— все это
представилось мнѣ однимъ баловствомъ. Я понялъ,
что_ искать смысла лшзни въ этомъ нельзя. Дѣй-
ствія-лге трудящагоея народа, творящаго жизнь,
представились мнѣ единымъ настоящимъ дѣломъ. И
я понялъ, что смыслъ, придаваемый этой жизни, есть
истина, и принялъ его... Я понялъ (етр. 199), что
для того, чтобы понять смыслъ лшзни и увидать
въ ней добро, надо преліде всего, чтобы твоя соб-
ственная лшзнь была не беземысленна и зла, а по-
томъ уже разумъ, чтобы назвать свое пониманіе
словомъ. Если думаешь и говоришь о лшзни чело-
вѣческой, то надо говорить и думать о жизни всего
человѣчества, а не о жизни нѣсколькихъ парази-
товъ жизни. Возненавидѣть себя, забывать о себѣ,
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не думать о еебѣ, любить другихъ,— это одно сред-
ство «чтобы лшть и пониматьлшзнь, любить ее и
считатьдобромъ»... Птицасуществуотътакъ, что она
должна летать, собиратьпищу, строить гнѣздо, и
когда я вшку, что птицадѣлаетъ это, я радуюсь ея
радостью. Коза, заяцъ, волкъ существуютътакъ, что
онп должны кормиться, мнолшться, кормить свои
семьи, и когда они дѣлаютъ это, у меня есть твер-
дое сознаніе, что они счастливы и лшзнь ихъ ра-
зумна. И человѣкъ точно такліе долженъ добывать
жнзнь, какъ и лшвотныя, съ тою огромною разни-
цею, что онъ погибнета,добывая ее одинъ: онъ
долженъ добывать ее не для себя, а для всѣхъ. И
когда онъ дѣлаетъ это, у меня есть твердое созна-
ніе что онъ счастливьи лшзнь его разумна. Если
смыслъ человѣческой лшзни въ томъ, чтобы добы-
вать ее, то какъ-лге я, проживъ паразитомътрид-
цать лѣтъ сознательнойлшзни, могъ получить дру-
гой отвѣтъ, какъ тотъ, что лшзнь моя есть безсмыс-
лица и зло? Она была безсмыслицаи зло»...

Я полагаю, что изъ всего вышеприведеннаговпол-

неясно для каждаго непредубѣжденнаго человѣка,
что разумѣетъ гр. Л. Толстойподъ выходомъ своимъ

изъ періода скептицизмаи тѣмъ переворотомъ,какой
онъ пережилъ. Здѣсь прямо и безъ всякпхъ обпня-
ковъ вѣра становитсявъ полную зависимостьоіъ

жизни, и говорится не о томъ, какъ мыслить, а

какъ жить, чтобы жизнь неказаласьбезсныслицеюи

зломъ, и въ прнмѣръ ставятся тѣ мплліарды народа,

которые дѣлаютъ жнзнь и отсюда почерпаютъвсю

свою вѣру. Между тѣмъ, Громека клонптъ къ тому

болѣе, что весь переворотъ гр. Л. Толстого заклю-

чаетсябудто-бы въ томъ, что онъ отвергъразсудоч-

ный путь мышленін и обратился къ наивному вѣро-
ванію народа, и такимъобразомъ, переворотъставит-

ся начистоумственнуюпочву.—Но въ такомъслу-

чаѣ, чѣмъ-же отличаетсяг. Л. Толстойотътѣхъ лю-

дейсвоего круга, которые вѣруютъ такъ, а жпвутъ

иначе,и къ чему-жесводится переворотъгр. Л. Тол-
стого, какъ не къ тѣмъ-же безъисходнымъпротнво-
рѣчіямъ, который въ прежнеевремя довели его чуть

недо самоубійства?

П.

Графъ Л. Толстой въ своихъ статьяхъ „Изъ
воспоминаній о переписи".

I.

Въ сентябрскойн октябрской кнпжкахъ „Русско-
го Богатства"1885 г. обращаютъна себя вниманіе
статьигр.Л.Толстого „ Изъвоспоминаній опереписи".
Статьи этилюбопытны въ двухъ отношеніяхъ. Онѣ
представляютъ въ себѣ нѣсколько не лишенныхъ

интересанаблюденій надънравамимосковской„Ржа-
новской крѣпостп", играющей такую-же роль въ

Москвѣ, какъ домакн. Вяземскаго въ Петербургѣ, и,

кромѣ того, служатъкъ немаломуразъясненію того

нравственнагопереворота, который пережпваетъгр.

Л. Толстой.
Преждевсего надоразъяснить,что гр.Л. Толстой,

нѣсколько лѣтъ тому назадъ, прпнялъ участіе въ

однодневнойпереписижителейМосквы— неспроста,

нерадиодного только артпстическагожеланія изу-

чать нравы московскнхъ трущобъ, а съ особеннаго
рода нравственноюцѣлыо. Передъ тѣмъ онъ соста-

вилъ филантропическикрумюкъ изъ нѣсколькпхъ
очень богатыхъ лицъ въ Москвѣ, обѣщавшихъ со-

дѣйствовать въ оказываніи помощибѣднымъ, и отпра-

вился вмѣстѣ со студентами,занимавшимисяпере-

писью, въ ржановскую крѣпость со спеціальною
цѣлыо облагодетельствоватьобитателейэтой трущо-

бы нравственнон матеріально.
И вотъ, при первомъ-жевступленіп въ ржанов-

скую крѣпость графъ обнаружилънаивность,порази-

тельную для такого геніальнаго художника, какимъ

онъ извѣстенъ намъ, хотя въ то-же время и весьма

понятную для человѣка, у котораго большая часть

жизнипротеклавъ уровнѣ бель-этажейп которому

никогдапреждене приходилось ни спускатьсяэта-

жемъ ниже, ни подыматьсяна эталгавверхъ. Пред-
ставьтесебѣ: онъ воображалъ, что обитателиржа-
новскойкрѣпостп всѣ подрядъ только и дѣлаютъ, что,

словно какія-то тѣнн дантоваада, бродятъ въ страш-
ныхъ рубищахъ и въ мукахъ голода и холода еже-

минутностонутъ,простираядлании взывая о помощп

къ безчувственномучеловѣчеству.
И судпте объ удпвленіп графа, когда оказалось

вдругъ, что онп, какъ и всѣ смертные, горюютъ н

радуются, скучаютъп веселятся, ссорятся п мпрятся,

п не чужды даясе амурныхъразвлеченій. Такъ, едва

графъ вошелъ во дворъ ржановской крѣпостп, какъ
онъ услыхалъ налѣво, наверху, на деревяннойгал-
лереѣ, топотъ шаговъ идущихъ людей, сначалапо
доскамъгаллерен,а потомъпо ступенямълѣстнпцы.
Преладевыбѣжала худая жепщпна съ засученными

рукавами, въ слпиявшемъ розовомъ платьѣ и ботнн-
кахъ набосу ногу. Вслѣдъ за нейвыбѣжалъ лохма-

тый мужчина, въ краснойрубахѣ и очень шпрокихъ,

какъ юбка, портахъ, въ галошахъ. Мужчпна подъ
лѣстницей схватплъ женщину. „Не уйдешь",—
проговорилъ онъ, смѣясь. — „Вишь, косоглазый
чортъ",— началаженщпна, очевидно, польщенная

этпмъпреслѣдованіемъ, но увидѣла графа п злобно
крикнула: „Кого надо?" Такъ какъ графу никого не

надо было, то онъ смутилсяи ушелъ...Итотчасъ-же
послѣдовало напвнѣйшее открытіе:

«Я,— говорить гр. Толстой,— понялъ тутъ въ пер-
вый разъ, что у всѣхъ тѣхъ несчастныхъ,которыхъ
я хотѣлъ благодѣтельетвовать, кромѣ того времени,
когда они, страдая отъ холода и голода, лгдутъ
впуска въ домъ, есть еще время, которое они на
что нибудь да употребляютъ, ость еще 24 часа
калідыя сутки, есть еще и цѣлая лшзнь, о которой
я прежденедумалъ. Я понялъ здѣсъ въ первый разъ (!),
что всѣ эти люди, кромѣ желанія укрыться отъ
холода и насытиться, должны еще жить какъ нибудь
тѣ двадцать четыре часа каждыя сутки, которыя
имъ приходится прожить такъ-же, какъ и всякимъ
друъимъ. Я понялъ, что люди эти должны и сердить-
ся, и скучать, и храбриться, и тосковать, и весе-
литься. Я, какъ ни странноэто сказать, въ первый
разъ ясно понялъ, что дѣло, которое я затѣвалъ, не
молсетъсостоять въ томъ только, чтобы накормить
и загнатьподъ крышу 1,000 барановъ, а должно со-
стоять въ томъ, чтобы сдѣлать доброе людямъ. И
когда я понялъ, что кансдыйизъ этихъ тысячи лю-
дей такой-лсеточно человѣкъ, съ такимъ-жо про-
шедшпмъ, съ такими-жестрастями,соблазнами,за-
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блуждсніями, еъ такими-же мыслями, такими-же

вопросами, такой-же человѣкъ, какъ и я, то затѣян-
ное мною дѣло вдругъ представилось мнѣ такъ труд-

но, что я почувствовалъ свое безеиліе; но дѣло бы-
ло начато, и я продолжалъ его...»

Однимъсловомъ, остаетсятолько диву даться при

мысли о томъ, что гр. Толстому, съ такою геніаль-

постьго проникшемувъ тайнпкпсердецъАнныКаре-
ниной и Вронскаго, не приходило никогда до сихъ

поръ въ голову такнхъэлементарныхъвещей, чтона

каждой улпцѣ существуетепо одномуилипо нѣсколь-

ко кабаковъ, что въ праздникибѣдные люди ходятъ

пошатываясь по улпцамъ съ гармониками, а дома

пьютъ чай, пграютъвъ орлянку и т. п. Понятно, что

жизнь, доходившая до такойизолированностии исклю-
чительности,должнабыла разразиться какпмъ- нп-
будь тяжелымънравственнымъкризисомъприодномъ

открытіп, столь удивительномъ,что, представьтесе-

бѣ, въ самомъдѣлѣ,— 24 часасуществуютъ не для
однихъобитателейбель-этазкей, а и для всѣхъ про-

чихъ смертныхъ!

И.

Но вотъ гр. Л. Толстойвошелъ въ предѣлы ржа-

новской крѣпостп п вынесъ онъ изъ всѣхъ своихъ

наблюденій такойвыводъ, что жителиэтихътрущобъ
раздѣляются надва разряда: одни люди, дѣйстви-

тельно, безпомощные, но помогатьимърѣшптельно не

стоптъ,потомучто, сколько имъ нипомогай, ника-

кого толку изъ этого не выйдетъ, и онп останутся

въ столь-жебезпомощномъположеніп, въ какомъна-

ходились и прежде;другіе-же нивъ какойпомощине

нуждаются, потомучто, по своему, живутъ припѣ-

ваючп, безъ всякихъ благодѣтелей.

Къ первомуразряду принадлежатъвсѣ люди, не

пріученные и неспособныенп къ какому труду и при-

выкшее снискиватьпропитаніекакимъ-нибудьлегкпмъ
и Дешевымъ способомъ.— Таковы оказалисьвсѣ оби-

тателиржановскаго дома изъ дворянъ. Тамъ была

дажеквартира, сплошь занятаядворянами;'ихътамъ
было человѣкъ сорокъ.

«Болѣе падшихъ, говорить гр. Л. Толстой, не-

счаетныхъ, и старыхъ, обрюзгшихъ, и молодыхъ. блѣд-
ныхъ, растерянныхъ лицъ не было во всемъ домѣ
Я поговорилъ съ нѣкоторыми изъ нихъ. Почти все

одна и та-же исторія, только въ разныхъ степеняхъ

развитія. Каждый изъ нихъ былъ богата, или отецъ

или брата, или дядя его были или теперь еще бо-
гаты; или отецъ его, или самъ онъ имѣли прекрас-

ное мѣсто. Потомъ случилось неечаетіе, въ кото-

ромъ виноваты или завистники, или собственная
доброта, или особенный случай, и вотъ онъ поте-

рялъ все и долженъ погибать въ несвойственной
ненавистной ему обетановкѣ — во вшахъ, оборван-
ный, съ пьяницами и развратниками, питаясь пе-

ченкой и хлѣбомъ и протягивая руку. Всѣ мысли

желанія, воспоминанія этихъ людей обращены толь-

ко къ прошедшему. Настоящее представляется имъ

чѣмъ-то ноеетествоннымъ, отвратительнымъ и не за-

служивающимъ вниманія. У калсдаго изъ нихъ нѣтъ
настоящаго. Есть только воспоминанія прошедшаго

и олшданія будущаго, которыя могутъ всякую ми-

нуту осуществиться, и для осуществленія которыхъ

нужно очень малаго, но этого-то малаго и нѣтъ, не-

гдѣ взять, и вотъ погибаетъ напрасно лшзнь у од-

ного первый годъ, у другого пятый, у третьяго трид-
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цатый... Они всѣ говорить, что имъ нужно тольм

что-то внѣшнее для того, чтобы снова стать ві, тп

пололсеніе, которое они считаютъ для себя еетс

ственнымъ и счастливымъ»...
«Если-бы я не былъ,— продоллсаетъ гр. Л. Толстой -

отуманенъ своею гордостью добродѣтели, мнѣ стоило

бы только немнолжо вглядѣться въ ихъ молодым ц

етарыя, большею частно, елабыя, чувственныя но

доорыя лица, чтобы понять, что несчаетныхъ не по

правишь внѣшнимп средствами, что они ни въ ка

комъ положеніи не могутъ быть счастливы, еслп

взглядъ ихъ на лшзнь останется тотъ-л;е— что они

не каше нибудь особенные люди въ особенно не

счастныхъ условіяхъ, а они тѣ самые люди, которы-

ми мы окружены со веѣхъ сторонъ, какіе мы самп

Я понялъ, что разница только въ степени и време

ни... Хоть этимъ я забѣгаю и впередъ, но скажу

здѣсь, что изо всѣхъ этихъ людей, которыхъ я за-

писалъ, я дѣйствительно не помогъ никому, несмот-

ря на то, что для нѣкоторыхъ изъ нихъ было сде-

лано то, чего они желали, и то, что, казалось, могло-
бы поднять ихъ»...

III.

Къ этому-же'разряду относились и проститутки.

Гр. Л. Толстомустоилопоговорить съдвумя-тремяизъ
нихъ, чтобы убѣдиться, что оказать имъ дѣйствц-

тельную, а нефиктивную помощь, вывести пхъ изъ

ихъ ужаснагоположенія небыло никакойвозможно-
сти. Здѣсь авторъсдѣлалъ нѣсколько сблпженій меж-

ду проституткамии дамамибомонда, поралшощпхъ
своею глубиною и неожиданностью.Такъ, одной изъ
проститутокъонъ предложилънайтимѣсто кухаркп.

— Кухарки? да я не умѣю хлѣбы-то печь,— ска-

зала она и засмѣялась. «Она сказала, что не умѣетъ
продолжаете гр. Л. Толстой, но я видѣлъ по выра-

женпо ея лица, что она не хочетъ быть кухаркой
что она ечитаетъ положеніе и званіе кухарки низ-

кими. Женщина эта, самымъ простымъ образомъ по-

лсертвовавшая, какъ евангельская вдова, всѣмъ, что

у ней было, для больной, вмѣстѣ съ тѣмъ такъ-же,

какъ и друпя ея товарки, ечитаетъ пололсеніе ра-

бочаго человѣка низкимъ и достойнымъ презрѣнія.
Она воспиталась такъ, чтобы жить не работая, а той
лшзныо, которая считается для нея естественной ея

окрулсающими. Въ этомъ ея несчастіе. И этимъ не-

счастіемъ она попала и удерживается въ этомъ по-

ложенш. Это привело ее къ необходимости сидѣть
въ трактирѣ. Кто-же изъ насъ— мулічинъ или жон-

щинъ— будетъ исправлять ее отъ ея ложнаго взгля-

да на лшзнь? Гдѣ среди насъ тѣ люди, которые

убѣлсдены въ томъ, что всякая трудовая лшзнь ува-

жительнѣе праздной, — убѣждены въ этомъ, и жи-

вутъ ^сообразно этому убѣлденію, и сообразно это-

му уоѣледешю цѣнятъ и уважають людей? Если-бы
я подумалъ объ этомъ, я-бы могъ понять, что нп я

и никто изъ тѣхъ, кого я знаю, не молсетъ лечить
отъ этой болѣзни».

Показали автору надругую проститутку,торгую-

щую своею 13-лѣтнею дочерью. Но и здѣсь онъ нрн-

шелъ къ тому-жесознанію невозможностиспастини

мать, нидочь.

«Отнять, — говорить онъ — насильно можно эту
дочь отъ матери; но убѣдить мать, что она дѣ-
лаетъ дурное, продавая свою дочь, нельзя. Если ужь
спасать, то спасать надо было эту лсенщину-мать

гораздо прежде, спасать отъ того взгляда на жизнь,

одобряемаго всѣми, при которомъ люнщина молсетъ
жить оозъ брака, т. е. безъ рожденія дѣтей и безъ
работы, служа только удовлотворонію чувственно-
сти. Если-бы я подумалъ объ этомъ, то я-бы понялъ,
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,,то большинство тѣхъ дамъ, которыхъ я хотѣлъ при-
дать сюда для спасенія этой дѣвочки, но только
саМ и лшвутъ безъ рожденія дѣтей и безъ работы,
служа только удовлетворенно чувственности, но и
сознательно воспптываютъ своихъ дѣвочекъ для этой
са ,юй лшзни: одна мать ведоть дочь въ трактиръ,
.ругая на балы. Но у той и другой матери міросо-
зерцаніо одно и то-лсе, и именно, что лсенщпна
должна удовлетворять похоть мулсчины, и за то ее
должны кормить, одѣвать и жалѣть. Такъ какъ-лсе
наши дамы будутъ исправлять эту женщину и ея
дочь?..»

Точпо къ такому-жс безотрадному выводу привели
автора и дѣтп-спроты ржановской крѣпостп, не нрі-
учаемыя ни къ какому труду, и которыхъ ждетъ
страшная будущность. Одного изъ такпхъ дѣтей,
12-тнлѣтняго мальчика Сережу, оставшагося безъ
щііюта, потому что хозяпнъ его попалъ въ острогъ,
гр. Л. Толстой взялъ къ себѣ въ донъ и помѣстилъ
на кухнѣ.
«Нользя-ліе — говорить онъ— было вшиваго мальчи-

ка изъ вертепа разврата взять къ своимъ дѣтямъ.
Я и за то, что онъ стѣенялъ —не меня, а нашу при-
слугу на кухнѣ, — и за то, что кормилъ его толсе но
я, а наша кухарка, и за то, что я отдалъ ему ка-
кіс-то обноски надѣть, считалъ себя очень добрымъ
и хорошимъ»... Мальчикъ пробылъ недѣлю въ граф-
ской кухнѣ, и когда гостившій у автора мулшкъ
сталъ звать его въ деревню, въ работники, въ семью,
онъ отказался и псчезъ. И затѣмъ оказалось, что
онъ на Прѣсненскихъ прудахъ нанялся по 30 коп.
въ день въ процессію какихъ-то дикарей въ коетю-
махъ, водившихъ слона. «Если-бы я вдумался тогда
въ жизнь этого мальчика,— говорить авторъ: — и въ
свою, я-бы понялъ, что мальчикъ испорченъ тѣмъ,
что онъ узналъ возможность веселой жизни безъ
труда, что отвыкъ работать. А я, чтобы облагоде-
тельствовать и исправить его, взялъ его въ свой
домъ, гдѣ онъ видѣлъ... что-ліе? Моихъ дѣтей — и
старше его, и мололсе, и ровосниковъ,— который ни-
когда ничего для себя не только не работали, но
своими средствами доставляли работу другнмъ. Онъ
п понялъ это, и не пошелъ къ мулшку убирать ско-
тину п ѣсть съ нимъ картошку съ квасомъ, а ушелъ
иъ Зоологически садъ, въ костгомѣ дикаго водить
слона за 30 копѣокъ»...

IV.

Итакъ, для перваго разряда обитателей ржанов-
ской крѣпости, усилія гр. Л. Толстого облагодетель-
ствовать родъ чсловѣческій потерпѣлн полное fiasco;
хотя руки тутъ такъ со всѣхъ сторонъ и протягива-
лись, довольствуясь хоть мѣднымп пятакамп, но нзъ
раздачи безъ всякаго разбора пе пятаковъ, а рублей,
ничего не вышло, кромѣ унизительной п безобразной
сцены, пзъ которой авторъ выпесъ одинъ стыдъ пе-
редъ окружавшими его людьми, при сознаніи съ своей
сторопы какой-то крайне глупой и даже безнравствен-
ной роли. Относителыю-же людей второго разряда,
т. е. живущихъ своимъ трудомъ п не нуждавшихся въ
велпкосвѣтскпхъ подачкахъ, графъ еще болѣе убѣ-
дплся, что тутъ ему рѣшптельно нечего дѣлать.

«Первое впечатлѣніе, говорить онъ, было то, что
большинство лшвущихъ здѣсь все рабочіе люди и
очень добрые люди. Большую половину лштелей мы
заставали за работой: прачекъ надъ корытами, сто-
ляровъ за верстаками, санолшиковъ на своихъ стуль-
яхъ. Тѣсныя квартиры были полны народомъ и шла
энергическая, веселая работа. Пахло рабочимъ по-

томъ и у сапожника кожей, у столяра стружками,
слышалась часто иѣсня и виднѣлись засученный му-
скулистый рукп, быстро и ловко дѣлавшія привыч-
ный движенія. Многихъ мы заставали за обѣдомъ
или чаемъ и всякій разъ на привѣтъ нашъ: «хлѣбъ
да соль» или «чай да сахаръ» они отвѣчали: «про-
симъ милости» и даже сторонились, давая намъ
мѣсто. Вмѣсто того притона постоянно поремѣняю-
щагоея населенія, которое мы думали найти здѣсь,
оказалось, что въ этомъ домѣ было много квартиръ,
въ которыхъ лшвутъ подолгу- Одинъ столяръ съ ра-
бочими и саполшикъ съ мастерами живутъ по десяти
лѣтъ. У саполшика было очень грязно и тѣсно, но
народъ весь за работой былъ очень веселый.

«Я попытался поговорить съ однимъ изъ рабочпхъ,
желая выпытать отъ него вообран;аемую мною бар-
ственность его пололіенія, задоллсанія хозяину, но
рабочій не понялъ меня и съ самой хорошей сторо-
ны отозвался о хозяинѣ и о своей лшзни. На одной
квартирѣ жили старичокъ со старушкой. Они тор-
гуютъ яблоками. Комнатка ихъ тепла, чиста и пол-
на добромъ. На полу постланы соломенные щиты
(плетенки); они берутъ ихъ въ яблочномъ складѣ.
Сундуки, шкафъ, самоваръ, посуда. Въ углу обра-
зовъ много, теплятся двѣ лампады; на стѣнѣ завѣ-
шаны простыней крытыя шубы. Старушка съ звѣз-
дообразными морщинками, ласковая, говорливая, оче-
видно, сама 'радуется на свое тихое, благообразное
житье».

Однимъ словомъ, авторъ испыталъ полное разоча-
рованіе. Онъ мечталъ встрѣтпть въ рлсановской крѣ-
постп нѣчто ужасное, — и не только не нашелъ ниче-
го подобнаго, но ему представилось пѣчто хорошее,
такое, которое невольно вызывало увансепіе. И этихъ
хорошпхъ людей было такъ много, что оборванные,
погпбшіе, праздные люди, которые пзрѣдка попада-
лись среди нихъ, не нарушали главпаго впечатлѣнія.
Когда-же графъ встрѣчалъ нужду, онъ всегда нахо-
дплъ, что она была уже покрыта, уже была подапа
та помощь, которую онъ хотѣлъ подать, — н подана
кѣмъ-лге!— тѣмп самыми несчастными, развращенны-
ми создапіями, которыхъ онъ собирался спасать, Ш
подана такъ, какъ опъ-бы не могъ подать.

У.

И оставалось, такпмъ образомъ, пашему благодѣ-
телю рода человѣческаго сложить на грудп непу&пыя
рукп. Какъ, неужели?— спроситъ читатель. Нежели
т-ѣ самые трулсеншш, такіе хорошіе п такіе, невиди-
мому, довольные своимъ иолол;епіемъ, —-такъ-таки п
не нулсдалпсь нп въ мадѣіішей помощи? Да не самъ-
лн графъ Л. Толстой описываетъ тотъ улсасъ, кото-
рый онъ испыталъ, когда переходплъ только черезъ
дворъ ржановской крѣпостп. „Изъ сѣней, говоритъ
онъ, мы спустились на покатый дворъ, весь застроен-
ный деревянными, на каменныхъ нилшихъ этажахъ,
постройками. Вонь на всемъ дворѣ была очень
сильная. Центромъ этой вони было отхожее
мѣсто. Мальчикъ, оберегая свои бѣлыя панталоны,
осторожно провелъ меня мпмо этого мѣста по замерз-
шимъ и намерзшимъ нечистотамъ" . Затѣмъ,
когда авторъ вошелъ въ жилье, на него пахнуло
мыльными парами, ѣдкимъ запахомъ дурной ѣды
и табаку... И вотъ этимъ смрадомъ дышутъ пзо-дня
въ день всѣ этп хоропгіе люди, вполнѣ довольные сво-
имъ положеніемъ. Положимъ, что они настолько при-
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пюхалпсь ко всѣмъ окружающпмъ ихъ зловоніямъ,

что совсѣмъ не замѣчаютъ ихъ и зловоніе нисколько

не мѣшаетъ имъ энергпчпоработать п даже весе-

литься назаработанныегрошп. А, между тѣмъ, по-

думать только, какъ непрочно пхъ калгущеесябла-

госостояніе. Вѣдь, достаточноодного вздоха, напол-

неннаготифозными микробамивъ этомъ гниломъи

смрадномъвоздухѣ, чтобы глава семьиотправилсявъ

елпсейскія, а женап дѣтп его осталисьбезпомощны-
ми и голодными,..

Но, конечно, что-жевы тутъподѣлаетегрошовыми
велпкосвѣтскпмп подачкамипли, еще того лучше, ду-
шеспасительнымиглаголами? Правда, тутъмогла-бы
большую помощь оказать хотя, напримѣръ, наука,ко-

торая внушаетъ, какъ должны строптьсялсилпщадля

того, чтобы въ нихъбыло достаточнотепла, свѣта п

свѣжаго воздуха, необходпмыхъдля человѣка, пзобрѣ-

таетъвсякія ассенпзпрующія средства, борется съ

эппдеміями, стремятсякъ наибольшему удешевленію

всѣхъ необходпмыхъ пптательныхъили согрѣватель-

ныхъ продуктовъ, и напротпвъ,къ возростанію цѣн-

ноститруда и пр., п пр. Но въ томъ-топ дѣло, что

гр. Л. Толстойпроклялъ эту самую науку, такъкакъ

онанемогла отвѣтпть ему на тѣ трансцедентальные

вопросы, разрѣшенія которыхъ онъ требовалъ отъ

нея, а тогъ скромный свѣтъ и тепло, какіе льются

отъ нея на человѣчество, показались ему слишкомъ

жалкпмип презрительнымивъ его велпкосвѣтскомъ

разочарованіп... Подолсдемъ-же, когда душеспаса-
тельные глаголы „новой вѣры" гр. Л. Толстого въ
такой-же степенпспособны окажутся унпчтолгать

зловоніе и міазыы ржановскнхъклоакъ, какъ этомо-

жетъ сдѣлать изобрѣтенная все тою-же презираемою

наукою карболовая кислота.

III.

По поводу статьи гр. Л. Толстого „Въ чемъ
счастье".

I.

Въ послѣднее время въ лптературѣ нашейутвер-

дилось мнѣніе, что философскія статьигр. Л. Толсто-

го напболѣе сильны и вліятельны свопмъ отрицатель-

нымъ аналпзомъусловій жпзнпсовременнагочелове-

чества; съ пололштельной-же своей стороны онѣ

представляютърядъ пдеаловъ, слишкомъ элементар-

ныхъ и напвныхъ, чтобы онѣ могли оказать какое-

либо существенноевліяніе наразрѣшеніе сложныхъ к

роковыхъ вопросовъ нашего времени. Статья: „Въ

чемъ счастье", помѣщенная въ январской кншккѣ

„Русскаго Богатства" 1886 г., какъ нельзя болѣе

подтверждаетъэто мнѣніе, и мы займемсяею въ ви-

дахъ разъясненія и подтверлсденія его.

Преждевсего спѣшу оговориться, что если я счи-

таю идеалыгр. Л. Толстогослишкомъ элементарными
и наивнымп, то изъ этого вовсе не слѣдуетъ, чтобы я

пхъ отрицалъ;я только отрицаюпхъисключительную

компетентностьвъ разрѣшеніп всѣхъ вопросовъ на-

шей нравственнойжизни. Я сравниваю гр. Л. Тол-

стогосъ математпкомъ,который вдругъ увлекся-бы

табличкою умнолсенія, и натомъосновании, что она

заключаетъвъ себѣ рядъ математпческпхъаксіомъ

самыхъ простыхъ, общедостунныхъ, вѣчныхъ, не-

оспорпмыхъ и предшествовавшпхъ съ пспоконъвѣ-

ковъ всѣмъ послѣдующпмъ математическпмъоткры-

тіямъ, началъ-быотрицатьи бпномъНьютона, и ло-

гарифмы, и дпференціальныя вычпсленія, и предла-

галъ-бы во всѣхъ изслѣдованіяхъ ограничиваться

одною табличкою умноженія, потому что могутъ-лц

сравняться всѣ тѣ запутанныя, хптроумныя форму-

лы, которыми адептынауки псппсываютъцѣлые ли-

сты, съ такою ясною, простою, для всѣхъ равно до-

ступноюи незыблемовѣчпою истиною,какъ2 х 2=4.

Такъ, вотъ, я и говорю, что, положпмъ, 2x2=4

великая и неоспоримаяистина,и въ нейвполнѣ вы-

ражается та вѣковѣчная и непостижимаянашему

разуму премудрость, которая двпжетъміромъ и кото-

рою живетъ п дышетъ вся вселенпая; но почему-же

эту самую премудростьнемогу я впдѣть и въ лога-

рпфмахъ, и въ биномѣ Ньютона, п диференціалахъ?

П.

Въ самоаъдѣлѣ, обратитевнпманіе напять пунк-

товъ счастія, которые предлагаетегр. Л. Толстой

людямъ, взамѣнъ того мнпмаго,призрачнагосчастья,

къ которому они стремятся, и вы внолнѣ убѣдитесь,

что гр. Л. Толстой имѣетъ дѣло всего-на-всегосъ

табличкою умножения, съ которою п носитсявотъ

ужь нѣсколько лѣтъ, какъ съ едпнственнымъвол-

шебнымъ талпсманомъ,способнымъспастичеловѣче-
ство. Вотъ этипять пунктовъ:

1) «Одно изъ первыхъ и всѣми признаваемыхъ

условгй ечастія— сеть лшзнь такая, при которой не

нарушенасвязь человѣка съ природой, т. е. лшзнь

подъ открытымъ небомъ, при свѣтѣ солнца, при

свѣлизмъ воздухѣ, общеніе съ землей, растеніями,
животными. Всегдавсѣ люди считалилишеніе это-

го болыішмъ несчастіемъ. Заключенные въ тюрь-

махъ сильнѣе всего чувствуюта это лишеніе. Но-
смотрите-лсенажизнь людей, живущихъ по ученію
міра. Чѣмъ болыпаго они достиглиуспѣха по уче-

нію міра, тѣмъ больше они лишены этого условія
счастія. Чѣмъ выше то мірское счастіе, котораго

они достигли, тѣмъ меньше они видятъ свѣтъ солн-

ца, поля и лѣса, дикихъ и домашнихъ лшвот-
ныхъ.

2) «Другое несомнѣнное условіе счастья— есть

трудъ, во-первыхъ, любимый и свободный трудъ,

во-вторыхъ, трудъ фнзичеекій, дающій аппетнтъи

крѣпкій, успокоивающій сонъ. Опять, чѣмъ больша-
го, по своему, счастья достигли люди по ученію
міра, тѣмъ больше они лишены и этого другого

условія счастія. Всѣ счастливцыміра, чиновникии

богачи, или какъ заключенные, вовсо лишены труда

и безустанноборятся съ болѣзнями, происходящи-

ми отъ отсутствія физическаготруда и еще болѣе
безуспѣшно со скукой, одолѣвающей ихъ, или ра-
ботают ненавистнуюимъ работу, какъ банкиры,
прокуроры и тому подобные...
3) «Третье, несомнѣнное условіе счастья—есть

семья. И опять, чѣмъ больше ушли люди въ мір-
скомъ уепѣхѣ, тѣмъ меньше имъ доступно это
счастье. Большинство—прелюбодѣи и сознательно
отказываются отърадостейсемьи, подчиняясь толь-
ко ея неудобетвамъ.Если-ліе они и непрелюбодѣи,
то дѣти для нихъ не радость, а обуза. Если-жеу
нихъ есть дѣти, они лишены радости общенія съ



577 мысли П ЗАМЪТКИ ПО ПОВОДУ НРАВСТВЕННО-ФИЛОСОФСКПХЪ ИДЕЙ ГР. л. толстого. 5 78

нами (отдавая ихъ на руки чулшмъ воспитате-

ля»).
4) «Четвертое условіе счастья—есть свооодное,

любовное общеніе со всѣми разнообразнымилюдьми
іііра. и опять, чѣмъ высшей ступенидостиглилю-
ди въ мірѣ, тѣмъ больше они лишены этого глав-
наго условія счастія, тѣмъ выше, тѣмъ уліе, тѣенѣе
тотъ крулюкъ людей, съ которыми возмолшо обще-
го и тѣмъ ниже по своему умственномуи нрав-
ственномуразвитію тѣ нѣсколько людей, состав-

дяющіе этотъзаколдованный кругъ, изъ котораго

вѣтъ выхода...
5) «Наконецъ, пятое условіе сча.-тш—есть здо-

ровье и безболѣзненная смерть. И опять, чѣмъ вы-
ше люди на общественной лѣстницѣ, тѣмъ болѣе
они лишены этого условія счастія. Возьмите сред-
няго богача и его жену и ередняго крестьянинаи
его жену, не смотря на весь голодъ и непомѣрний
трудъ, который несетъкрестьянинъ, и сравните
ихъ. И вы увидите, что, чѣмъ ниже, тѣмъ здоровѣе
и чѣмь выше, тѣмъ болѣзненнѣе мужчины и жен-

щины».

III.

Все это рядъ истипъ,такпхъ-женеоспоримыхъ,

какъ 2X2=4. Но суть невъ томъ, что истиныэти

непредставляютънималѣйшяхъ сомнѣній, а въ во-

иросѣ, — что мѣшаетъ человѣчеству пдтп по пути

зіпхъ неоспоримыхъистпнъ?Вѣдь неодинъдесятокъ

или сотня лѣтъ существуютъонѣ, а цѣлыя тысяче-

лѣтія, и проповѣдывались опѣ людьми, ыожетъ быть,
въ десять разъ п геніалыіѣйшимп, и краснорѣчпвѣй-
шпми, чѣмъ самъграфъ Л. Толстой; тѣмъ не менѣе,
мы и до сегодня впдимъ одно и то-же: несомнѣнныя
пстшіы тянуть въ одну сторону, а человѣчество стре-
иится, повиднмому, совершенновъ другую, вслѣдъ за

свошш мечтамипрпзрачпагомірского счастія. Въ
чемъ-іісе заключаетсяпричинаи когдабудетъконецъ
этой ]іаздвоенностн?

И вотъ, пока мы будемъстремитьсярѣшить этотъ

вопросъ однимъ аиріорпымъ иутемъ, не заглядывая

ни въ исторію, нивъ ішыя науки,— мы вѣчно будемъ
путатьсясъ нашейвеликою табличкою умнолсенія въ

безъпеходныхъ протпворѣчіяхъ п дплеммахъ. Однп
будутъ говорить вамъ, что законы святы, но испол-

нителилихіе супостаты,что вѣковѣчныя истиныпре-

красны, но люди такънпзко пали, такъ тонутъ въ

своей грѣховной суетности, такъ нравственнорас-

пѣнпы, что остаютсяглухп п слѣпы къ истинамъ,въ

которыхъ заключается все ихъ спасеніе. Другіе-же,
напротпвътого, говорятъ, что истиныэтиобветшали,
что человѣчество потомуостаетсяравподушнымъ къ

нінгь, что выросло изъ нихъ, и для него требуется
инойнравственныйкодексъ, болѣе соотвѣтствующій
высотѣ и сложностисовременнойцивплпзацін. Однп
говорятъ: нулшо, прелсдевсего, поднять нравствен-

ность каладагоотдѣлыіаго человѣка, убѣдпть его слѣ-
довать вѣковѣчнымъ истинамъ,а затѣмъ, обществен-
ный отношенія мелсдулюдьми самп собою измѣнлтся
къ лучшему п сдѣлаются виолнѣ тармонпчнымивсе

съ тѣми-же пресловутымиистинами.Другіе-же гово-

рятъ: сколько ни-проповѣдуйте, ничегоне подѣлаете;
нравственностьотдѣльныхъ людей завиентъотъ об-
Щнхъ условій общественнойлшзни. Прилагайтевсѣ
заботы къ улучшенію этпхъ условій п повѣрьте, что

СОЧИНЕНІЛ Л. ОКАБПЧЕВСКАГО. — II.

нравственныйуровень самъсобою возвысится по мѣ-

рѣ этого улучшенія.
Однпмъсловомъ, повторяется все тотъ-жедѣтскій

вопросъ о томъ, что преліде произошло насвѣтъ —

молотъ плпнаковальня. И вѣчно онъ будетъ повто-
ряться, пока мы не отброспмъпашу невѣжественпую

гордыню передънаукою, п необратимсякъ пей, къ

ея скромнымъ, но безпристрастнымъ,точнымъуказа-

ніямъ. Что-лгенамъглаептъна этотъ счетънаука?
А вотъ что:

1Y.

Обратимъвниманіе на основной догматъ ученія
графаЛ. Толстого, на неиротивленіе злу наспліемъ.
Графъ Л. Толстойпротпвупололшостыоэтомудогмату

ставитъветхозавѣтное око за око, зубъ за зубъ. И
вотъ, напервыхъ-жепорахъ,наукавозвѣщаетънамъ,
что подобноепротпвупоставленіе далеко не печерпы-

ваетъвсего псторпческагохода развптія нравствен-

ныхъ понятій въ человѣчествѣ. Дѣло въ томъ, что

ветхозавѣтный догматъравномѣрнаго отмщенія пред-

ставляетъсобою довольно уже высокую ступеньнрав-

ственпагоразвитія человѣчества, большой шагъ вие-

редъ въ псторіи цивилизаціи. Первоначалыю-ясе,мо-
жетъ быть, цѣлыя тысячи лѣтъ, человѣчество руко-

водствовалось ннымъпринципомъ,ещеболѣезвѣрскаго

характера.Дикарь неограничивалсявырываніемъ ока

за око п зуба за зубъ, а за самоеничтоленоеноране-

ніе и мелкую обиду онъ поджаривалъврага на огиѣ,
сдиралъсънегосълшвого коліу, отрубалъголову п че-

реиъего вѣшалъ въ своей хиліішѢ, какъ трофей—
знакътого, что онъ умѣетъ постоять за себя. Перво-
бытныелюди заодного украденнагобаранаистребляли

до тлацѣлыя сосѣднія племена.

Въ чемъ-л;езаключаетсяпричинакакъ самогопо-

булгденія къ отмщенію, такъ и чрезмѣрностп этого

иобулсденія въ дпкаряхъ? И вотъ, другая наукаилп,

лучше сказать, цѣлый рядъ наукъ указываетъ, что

главная причиназаключаетсяздѣсь въ пенхпческихъ

основахъ нпзшаго порядка, въ такъ-называемыхъ,

нервныхъ рефлексахъ, побуждающнхъ всякое ленвот-

ное, въ томъ чпслѣ п человѣка, отралсатьполученныя

впечатлѣнія въ тѣхъ пли другихъ соотвѣтствующихъ
двюкеніяхъ и дѣйствіяхъ. Далѣе наукапоказываетъ,

что чѣмъ нижестоптъчеловѣкъ по своему умствен-

ному развптію, тѣмъ болѣе преобладаю™ въ немъ

рефлекторный двшкенія, тѣмъ онп необузданнѣе и

тѣмъ менѣе способенъонъ сдерживатьпхъ. Ребенокъ
и дикарь, какъ пзвѣстно, въ одинаковойстепениот-

личаются тѣмъ, что самоеничтолгное виечатлѣніе
способновызвать вънпхъмассурефлекторныхъ двп-

женій, совершенновыходящпхъ изъ всѣхъ предѣловъ.
Съ развптіемъ высшихъ мозговыхъ центровъ, люди

дѣлалпсь все сдерліаннѣе п сдерлсаннѣе въ своихъ

рефлексахъ, болѣе и болѣе привыкали подчинять пхъ

высшнмъ правствешшмътребовааіямъ. И вотъ, поду-

майте,какой былъ велпкій прогресъ, когда человѣче-
ство долгало, наконецъ,до ока за око, т. е. до того,

что пересталисамовольно едпратьколеи съ ліивыхъ

людей за малѣйшее недоразумѣніе, а вмѣсто этого

условились въ такомъуравновѣшеніп возмездія, чтобы
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за содѣянное зло платилосьровно столько, пинаіоту

болѣе пли менѣе, чѣмъ это зло стоптъ. Люди навѣр-

ное смотрѣли наэто уравновѣшеніе, какъ навысшій

нравственныйзаконъ, копмъ вправѣ гордиться че-

ловѣчество, п дѣйствителыю, съ воцдреніемъ этого

законавъ человѣческую средухлынуло разомъстолько

обезпеченностии благосостоянія, о которыхъ до того

временитрудно было и помышлять.

Уравновѣшеніе возмездія повело за собою учреладе-

ніе судовъ. И вотъ опять-такигр. Л. Толстомуочень
легко съ точки зрѣнія своихъвысокихъ ндеаловъпро-

возглашать: „не судите,да не судимы будете!"Но
подумайтетолько, сколько добра, свѣта, нравственной

и общественнойдисциплинывнеслисуды въ полуднкія

массы, которыя до того временируководствовались

однимизвѣринымп, необузданнымирефлексами, при-
водящими къ поголовномувзаимномунстребленію, по-

токамъкрови п самымъчудовпщнымъ звѣрствамъ.

У.

Обратитевнпманіе надругоепроявленіе возмездія —

войну. Протпвъ войны много писалип говорили за-

долго да графа Л. Толстого. Но до слхъ поръ всѣ эти

проповѣдп остаютсягласомъвопіющаго въ пустынѣ.

Между тѣмъ, что-жемы впдимънасамомъдѣлѣ: по-

мимоэтпхъпроповѣдей п здѣсь совершаетсято-жепо-

степенноеподчиненіе низшихърефлексовъразумнымъ

требованіямъ. Какъ ничасты и кровопролитны ны-

нѣшнія войны, а все-такпжизнь современнойЕвропы
представляетъсобою картинузавпднагомирасравни-

тельно съ тѣмъ, что было тысячу плидвѣ тысячилѣтъ

томуназадъ.'Тогда война была ежедневнымъ,буд-

нпчнымъявленіемъ жизни, п воевали нетолько госу-

дарствасъ государствамиплпплеменасъ племенами,

но и городъ съ городомъ, деревня съ сосѣднимъ се-

ломъ, воевалиизъ-засамыхънпчтожныхъпустяковъ,

иногдаи безъ всякаго повода, чтобы только выка-

зать молодечество,дать просторъкипучейкрови. Съ

теченіемъ вѣковъ районъмирастановилсявсе шире,

п вытѣснялъ пзъ своихъпредѣловъ знамявойны. Такъ

въ Россіи образовались сначаланѣсколько малень-

кихъ центровъ,— княжествъ, въ предѣлахъ которыхъ

людп обязывались жить другъ съдругомъмирно, раз-

рѣшая свои несогласія немечемъ, а судомъ; воевать

пмѣлп теперьвозможность только княжества между

собою, а никакъ уже не сосѣднія селенія. Затѣмъ,

княжестваначалисоединятьсявъ крупныя областныя

массыи, наконецъ,образовалось одно сплошноемо-

сковское царство, въ предѣлахъ котораго мпрнымъ

обывателямъмогло угрожать лишь нашествіе пнозем-

ныхъ народовъ.

Изъ всего этого вотъ что слѣдуетъ. Ваши прекрас-
ныеидеалы, гр. Л. Толстой, существующіе безъмала-

го двѣ тысячи лѣтъ, остаютсядо сихъпоръвъ однпхъ
отвлеченныхъпредѣлахъ сознанія и немогутъ впол-

нѣ осуществиться, по той-же причинѣ, по какой и

не менѣе неоспоримаяматематическаяистина,что

2x2=4, остаетсявъ областиодной нашейфанта-

зіи, пока мы въ дѣйствнтельностпне нмѣемъ двухъ

и двухъ, чтобы пзъ нихъвышло четыре. Сколько-бы
вы ни убѣждалп людей не сопротивляться злу насн-

ліемъ, вы пхъ до тѣхъ поръ неубѣдпте, покарефлек-
сы ихъ будутъ настолькоеще сильны, чтобы, заглу-

шая всѣ внушенія разума,неудержимопобуждатьпхъ
ко всякаго рода возмездіямъ. Подчпненіе -ate рефлек-
совъ разумнойволѣ совершаетсянесразуоднимъма-

новеніемъ волшебнаго жезла, а вырабатываетсяпо-
степенноотъ ноколѣнія къ поколѣнію; какъ между

первобытнымъ звѣрствомъ и ветхозавѣтнымъ прин-

цппомъуравновѣшеннаго возмездія, такъравно меж-
ду послѣднимъ и вашпмъ прпнцнпомънепротивленія

злу наспліемъ существуетъцѣлый рядъ промежуточ-

ныхъ станцій, миноватькоторыя нѣтъ никакой воз-

можности.Такъ, напрпмѣръ, вы, вотъ, отрицаетесудъ

даже и въ тѣхъ мягкихъ и гуманныхъ формахъ, до

какпхъ онъ дошелъ въ послѣднее время, а подумай-

те, давно-личеловѣчество избавилось отъ ужасовъ

пнквпзиціп и пытокъ, п какой большой шагъвъ смяг-

чепіп нравовъ п подчиненіп жпвотныхърефлексовъ—
представлялособою хотя-бы только появленіе Бекка-

ріп съегоотрнцаніемъ пристрастнагодопроса.Я впол-

пѣ согласенъсъ тѣмъ, что весь этотъпрогресъсмяг-

ченія нравовъ и медленнагопрпблпженія къ вѣко-

вѣчнымъ нравственнымъидеаламъ, завѣщанныііъ

намъдревннмъВостокомъ, совершаетсяотнюдь непу-
темъсопротпвленія злу наспліемъ, а есть результатъ

совершенноособепнаговелпкаго п всеобщего біоло-

гическагопроцесса.Изъ всего выше сказапнагодо-

статочноявствуетъ, что я вовсе не стою за прпл-

ципъпротивленія злу наспліемъ;я объясняю его, какъ

варварское состояніе человѣчества, какъ недоста-

токъ полнагоподчиненія низшихъ рефлексовъ выс-

шпмъ разумнымътребованіямъ. Но что-жевы поде-

лаетесъ человѣчествомъ, еслирефлексы его все еще

бунтуютъ, преобладаютп до спхъпоръ ещеоно пхъ

не упорядочило? Впадать вслѣдствіе этого въ отчая-

ніе, въ песспмпзмъ,роптать на глухоту п слѣиоту

людей, неспособныхъсразу обратиться напуть спа-
сенія, —неесть-лисамаявысокомѣриая гордыня, ка-

кую только молшо представитьсебѣ, не есть-лиэто

преступнаяи малодушнаяхула противъ вѣковѣчпой

премудрости,установившейнезыблемые законы, по

которымъ совершаются всѣ процессыразвптія во всей
вселенной?

IV.

Графъ Л. Н. Толстой о женскомъ вопросѣ.

Я знаю молодую чету, которою я всегда любуюсь,
какъ однимъизъ лучшнхъ украшеній нашегосредня-

го пнтеллпгентнагокруга. Мужъ— учитель п воспи-

тательвъ одпомъизъ среднпхъучебныхъ заведеній;
жена, кончивъ медицпнскіе курсы пѣсколько лѣтъ
тому назадъ, занимаетъмѣсто думскаго врача п,

сверхъ того, имѣетъкое-какую практику. Въ общей

VI. I.
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сложности мужъ п жена зарабатывают тысячъ до

трехъ, прпчемъ па женскую долю приходится рублей
до тысячи заработка, т.-е. треть семейнаго бюджета.
Конечно, для людей, прпвыкшпхъ жить на проценты

съ полумплліоннаго состоянія, для людей, соображаю-
щпхъ, что пропорціопально тремъ копѣйкамъ, отдан-

иынъ нищему мулшкомъ, имъ слѣдовало-бы давать это-

му самому нищему по три тысячи рублей, — что зна-

чить заработокъ въ какую-нибудь тысячу рублей!
Стоило пзъ-за такпхъ пустяковъ на курсы ходить п

мертвецовъ рѣзать! Но каждый, кто не a priori, а на

практпкѣ испыталъ, что такое значптъ проживать съ

семьею среднему интеллигентному человѣку въ столп-

цѣ 2,000 руб., тотъ пойметъ, какое великое под-

спорье составляетъ въ настоящемъ случаѣ каясдая

лишняя тысяча.

Онп держатъ всего двѣ прислуги: кухарку и нянь-

ку; между тѣмъ, чистота и опрятность царятъ въ пхъ

квартпрѣ ненарушпмыя, образцовый. У нихъ трое дѣ-
тей, — и всѣ такіе здоровякп, съ пухлыми, румяными

щечками. Цѣлый день оба занятые свонмп профессия-
ми, какъ они успѣваютъ въ то-же время содержать

свое хозяйство въ такомъ образцовомъ порядкѣ, —

объ этомъ я не могу вамъ подробно сообщить, такъ

какъ не слѣдилъ за каждымъ шагомъ нхъ повседнев-

ной, будничной лшзни, но я это вполнѣ понимаю.

Главный секретъ въ томъ,. имепно, п заключается

здѣсь, что оба онп— люди занятые. Обратите вшіма-

ніе, въ какомъ кабпнетѣ найдете вы болѣе порядка,

чистоты и опрятности? Вы думаете, что у человѣка
болѣе свободнаго, имѣющаго много досуда занимать-

ся разстановкою своихъ вещей? Совершенно наобо-
ротъ: чѣмъ болѣе человѣкъ занятъ, тѣмъ оказывает-

ся болѣе порядка вокругъ него во всей его обстанов-
кѣ. Ничего тутъ нѣтъ удивительнаго: усиленный
трудъ такъ нравственно дисциплпнпруетъ, подтяги-

ваете человѣка, что у него является неудержимая по-

требность и во всѣ мелочи своего обихода вносить ту

гармоиію, ту порядочность, которыя онъ ощущаетъ

въ своемъ нравственномъ мірѣ. И наоборотъ,— празд-

ность, разслабляя нервы, приводить людей къ особа-
го рода душевному недугу, называемому распущен-

ностью, а разъ этотъ недугъ завязался у человѣка,
онъ проявляется, опять-таки, во всѣхъ мелочахъ его

жизни: подобно тому, какъ лѣнь приняться ему за дѣ-
ло, такъ-же точно лѣнь ему и убрать за собою.

Что-лсе касается до времени, необходимаго для

упорядоченія домашней жпзнп и всего, что касается,

такъ называемаго, хозяйства, то, надо сказать

по правдѣ, у насъ сильно раздуваютъ этотъ предметъ,

воображая, что для маденькаго хозяйства семьи, про-

живающей отъ трехъ до пяти тысячъ, — необходимо
посвященіе цѣликомъ нѣсколькпхъ женскихъ жизней.
Въ результатѣ такого предразсудка выходить то, что

праздныя барыни, воображающія себя образцовыми
хозяйками, нарочно растягпваютъ на цѣлый день

дѣло, которое можно все передѣлать въ четверть часа,

пршскиваютъ искусственный и совершенно ненулшыя

занятія, лпшь-бы только убпть время и успокоить со-

вѣсть. По крайней мѣрѣ, въ той семьѣ, о которой я

говорю, нѣтъ нп одной такой женщины, которая весь

день суетилась-бы п бѣгала изъ комнаты въ комнату

по пустякамъ, ьоображал, что она совершаетъ какое-

то свящепнодѣйствіе, домашпій очагъ соблюдаетъ:
мужъ весь поглощенъ своею педагогіею; жена — ме-

дициною; кухарка знаетъ только свою кухню; нянь-

ка— дѣтей; п въ то-же время всѣ члены семьи между

дѣломъ успѣваютъ вполнѣ соблюдать домъ въ чпн-

номъ норядкѣ.
Да не подумаетъ читатель, что я нзобразплъ что

нибудь необыкновенное н исключительное. Въ насто-

ящее время вы можете встрѣтпть не одну уже семью,

въ которой жена является такою-же труженицею,

какъ и мужъ, и это нпсколько не мѣшаетъ тому,

чтобы п щп подавались во-время на столъ, п дѣтп
родились, выкармлпвалисыівыращпвалнсь правильно.

II.

Скромпая труженица, съ утра до ночп занятая,

своимъ дѣломъ, всегда чисто и опрятно одѣтая, а

иногда даже щеголевато принаряженная, знакомая

моя вовсе не выглядитъ синнмъ чулкомъ, не произно-

сить ннкакпхъ рѣчей въ пользу женской эманснна-

ціп, не громитъ мущннъ н не найдете вы въ ней ни-

чего ухарскаго и напускного. Но, конечно, она очень

близко принпмаетъ къ сердцу женскій вопросъ, сама

на своемъ собственномъ опытѣ убѣдпвшпсь, сколько

и нравствепнаго удовлетворенія, и матеріадьной обес-
печенности прпнесло ей то обстоятельство, что вотъ,

она кончила курсъ медпцпнскпхъ наукъ нисколько не

менѣе успѣпшо, чѣмъ кончаютъ его мужчины, ирпно-

сптъ свою лепту пользы и обществу, п своей семьѣ,
и что останься она вдовою, она, хоть и скромно, а,

все-таки, поддерлштъ свою семью, и не придется ей
клянчить о мплостпвыхъ подачкахъ и искать благо-
детелей.

Зная такой образъ мыслей п настроеніе моей прія-
тельнпцы, я ожпдалъ, что ее въ большое негодованіе
прпведетъ дрянная книжонка о женщпиахъ съ вопро-

сительными знаками, изданная Суворпнымъ, съ ея

скабрезно-цпнпчнымъ содержаніемъ, съ ея взглядами

на женщинъ исключительно съ точки зрѣнія особыхъ
прпмѣтъ, съ ея прпзывомъ, накоиецъ, запереть снова

женщинъ въ терема, радп болѣе удобнаго созерцанія
и пользованія этими особыми прпмѣтамн. Но пред-

ставьте, я былъ очень удивленъ, когда пріятельннца
моя не только нпчѣмъ не возмутилась въ вышеозна-

ченной книгѣ, а лишь прониклась глубокою жалостью

къ автору ея. Даже слезы показались на ея глазахъ,

когда она произнесла слѣдующія слова: — „Бѣдный,
бѣдный! должно быть не было у него ни доброй ма-

тери, которую-бы онъ страстно обожалъ и любилъ,
нп сестры, за честь которой онъ стоялъ-бы горою, н

не видѣлъ онъ въ теченіп всей жизни своей ни одной
маломальскп порядочной женщпны!.. Бѣдный!.. Гдѣ
онъ родился? Гдѣ онъ пролшлъ всю свою жизнь?"...

При этихъ послѣднихъ словахъ мнѣ сдѣлалось далее

страшно. Въ самомъ дѣлѣ, гдѣ онъ родился? Гдѣ про-

жплъ всю жизнь? Представьте себѣ (я говорю не объ
авторѣ .кнпгп, не зная, что за личность скрывается

подъ вопроептельнымъ знакомъ, а такъ, вообще),
представьте, что человѣкъ родплся-бы въ пансіонѣ
извѣстнаго сорта, провелъ-бы все дѣтство и часть
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юностивъ такомъбогоугодномъзаведепіп,— пмѣлп-бы
мы право требовать, чтобы господппъэтотъглядѣлъ

на женщннъи наженскій вопросъ съ какой либо

пнойточки зрѣнія, какъ не съ той, съ какой этотъ
предметапредставляетсявъ его alma mater? Только
и оставалось-бы вмѣстѣ съмоейпріятельнпцей вос-

клицать: бѣдиый, бѣдпый!

III.

Но совершенноиноевпечатлѣніе произвелинату-

же самую барыню рѣчп гр. Толстогопо поводу жт-
скаго вопроса, которыя привелось ей слышать пзъ

его устъ, въ бытность ея въ Москвѣ. Надо замѣтпть,

что тр. Л. Толстойбылъ до сихъпоръ большой любп-

мецъмоейнріятельнпцы, п послѣднія сочпненія его

она читала съ увлеченіемъ, и это очень понятно.

Скромная и усердная трулченица,онакъ себѣ самой

прпмѣняла весь тотъапоѳеозъ труда который нахо-

дилавъ сочиненіяхъ гр. Л. Толстого; она смѣло при-

числяла себѣ къ тѣмъ людамъ, которые, по выраже-

ниегр. Л. Толстого, дѣлаютъ жизнь п изъ этого

почерпаютъ всю свою вѣру въ нее. Подобно гр. Л.
Толстому, она осуждала роскошь и чулсдалась ея;

если-жеи ішѣла двѣ прислуги,то это совсѣмъ было

нето, что графскіе слуги; это были лишь помощники

ея, не мѣшавшіе ей своими руками совершать поло-

вину свего ссмейнагообихода. Симпатизировалаона
дажеи ученію гр. Л. Толстогоо непротпвленіи злу

наспліемъ, что совершенногармонировалосъ ея мир-

нымъ существованіемъ, псполненнымътруда, равно

необходимаядля добрыхъ и злыхъ, строятпвыхъ и

кроткпхъ. Ей некогда было и думать о какпхъ-лнбо

протпвленіяхъ, п только иногда возмущалась въ ней

женщинаи онаговорила:

— „Я готова, полсалуй, уступитьгр. Л. Толстому
не только обѣ ланиты, но и шею; но еслп кто взду-

маетътронуть моего ребенка, тутъужь извините, я

неручаюсь, что не обращусь въ тигрицу,и чувствую,

что никакаясплаволп не удеряштъ меня... Гр. Л.
Толстой—нужчпна, п ему нпкогда этогонепонять!"

Нынѣ, наРождествѣ, пришлось моей пріятельницѣ
проѣхаться въ Москву, и тамъ она гдѣ-то встрѣтн-

лась съ гр. Л. Толстымъ. По пріѣздѣ оттуда,прппер-

вомъ-яш моемъвизитѣ къ нпмъ, онапочти сразуза-

говорила о своемъ свпданіп съ авторомъ „Войны п

мира", — и, можетесебѣ представить,я ея неузналъ:

щекп ея пылали, глазаметалиискры и былп полны

слезъ. Онапмѣла впдъ женщины, глубоко кѣмъ-лпбо
оскорбленной.

— Представьтесебѣ, восклицалаона съ негодова-
ніемъ, — графъ-тоЛевъНнколаевпчъ,святойчеловѣкъ

не-отъміра сего, что мнѣ наговорплънасчетънашей

братіи, учащихся лсенщпнъ!...Даниктоещевъ лшзпп

моейненанесъмнѣ такого кровнаго оскорбленія, не

попралъвсѣхъ мопхъпдеаловътакъбезчеловѣчно и

черство, ненасмѣялся такънадъвсѣми моимисамыми

лучшими инстинктами.И все это такъ бездоказа-
тельно, хотя въ тоже время, на основаніи, яко-бы,

ученія любви и милосердія... Это возмутительно!...

улгасно!... Я ничегоподобиагопевстрѣчала п неожи-

дала, п отъ кого-же!...

Я просплъпріятельницу успокоитьсяи разсказать

толкомъ, въ чемъдѣло. Долго горячилась барыня и

ограничиваласьоднимивосклицаніямп, въ родѣ выше-

прпведенныхъ;наконецъ,изливъвсесвоенегодованіе

онапередалаво всѣхъ подробностяхъ отъ слова до

слова свое свиданіе съ гр. Л. Толстымъ. Оказалось
что почтенныйавторъ „Войны и мира"затронулъвъ

разговорѣ съ пріятельнпцей женскій вопросъ п от-

нессякъ немувесьманеблагосклонно.По счастью, не
надѣясь насвою память, барыня записалавсе, что

говорилъ ейгр. Л. Толстойпо этомуповоду. И я, съ

своей стороны, считаюнелпшннмъподѣлпться этимъ

съ моимичитателями.За то, что барыня совершенно

вѣрно передаламысли гр. Толстогоп ничего непри-

бавилаотъ себя, я могу поручиться. Такъвотъ, какъ
смотрптъгр. Л. Толстойнаженскій вопросъ:

W.

«Какъ сказано въ библіи —объяснилъ онъ моей
пріятельницѣ, —мужчинѣи ліенщинѣ данъ законъ—

мужчинѣ законъ труда, лсенщинѣ— законъ рожденія
дѣтей. Хотя мы по нашей наукѣ и nous avons

change tout ca, но законъ мулсчины, какъ и жен-

щины, остаетсянеизмѣннымъ, какъ печеньнасвоемъ

мѣстѣ, и отступленіе отъ него казнится все также
неизбѣлсно смертью. Разница только въ томъ, что

для мулічины отступленіе отъ закона казнится

смертью въ такомъблизкомъ будущемъ, что оно мо-
лгетъ быть названонаетоящимъ, для ліенщинъже

отступленіе отъ закона казнится въ болѣе дале-

комъ будущемъ. Отступленіе общее всѣхъ мулсчинъ

отъ закона уничтоліаетъ людей тотчасъ-лш;отступ-
леніе всѣхъ женщинъ уничтоліаетъ людей слѣдую-
щаго поколѣнія. Отступленіе-же нѣкоторыхъ муж-

чинъ и женщинъ не уничтожлетърода человѣче-
скаго, а лишаетъ только отстулившихъ разумной
природы человѣка. Отступлсніе мужчинъ отъ закона

началось давно въ тѣхъ клаесахъ,которые могли

насиловатьдругихъ, и, все распространяясь, про-
долліалось до нашеговремени, а въ нашевремя до-

шло до безумія, до идеала, состоящаго въ отстув-

леніи отъ закона, до идеала,выраженнагокняземъ
Блохинымъ и раздѣляемаго Ренаномъи всѣмъ обра-
зованнымъміромъ: будутъ работатьмашины, а люди

будутъ наслаждагощіеся комки нервовъ. Отступле-
нія отъ законаженщинъпочтине было. Оно выра-

жалось только въ проституціи и въ частныхъпре-

ступленіяхъ убиванія плода. Женщиныкруга людей
богатыхъ исполнялисвой законъ, тогда какъ муж-

чины не исполняли своего закона, и потому лсен-

щины сталисильнѣе и продоллсаютъ властвовать и
доллшы властвовать надъ людьми, отступившими

отъ закона и потому потерявшими разумъ. Гово-
рятъ обыкновенно, что женщина (паршкская ліен-
щина преимущественно,бездѣтная) такъсталаобво-
рожительна, пользуясь всѣми средствамицивилиза-

ціи, что онаэтимъсвоимъобаяніемъ овладѣла муж-

чиной. Это не только несправедливо,но какъ разъ
на-оборотъ. Овладѣла мулічиной не бездѣтная л;ен-
щина, а мать,—та, которая исполняласвой законъ,

тогда какъ мулічина не исполнялъ своего. Та-же
лсенщина,которая искусственнодѣлается бездѣт-
ною и плѣняетъ мужчину своимиплечамии локо-
нами, это—не властвующая надъ мулічиной лшн-
щина, а развращеннаямулічиной, опустившаяся до
него, до развращеннагомужчины, ліенщина, сама,
такъ-ліе, какъ и онъ, отступающая отъ эакона
и теряющая всякій разумный смыслъ лшзни.
Изъ этой ошибки вытекаетъ и та удивительная
глупость, которая называется правамиженщинъ.
Формула этихъ иравъ женщинъ такая: «А! ты,
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мужчина,— говорить женщина,— отступилъ отъ сво-
его закона настоящаго труда, а хочешь, чтобы мы
несли тяжесть нашего настоящаго труда? Нѣтъ, если
такъ, то мы, также, какъ и ты, съумѣемъ дѣлать
то подобіе труда, которое ты дѣлаешь въ банкахъ,
министерствахъ, университетахъ, академіяхъ; мы
хотимъ, также, какъ и ты, подъ видомъ раздѣле-
нія труда, пользоваться трудами другихъ и жить,
удовлетворяя одной похоти». Онѣ говорятъ это и
на дѣлѣ показываютъ, что онѣ никакъ не хуліе,
еще лучше мулсчинъ умѣютъ дѣлать это подобіе
труда. Такъ называемый, ліенекій вопросъ возникъ
и могъ возникнуть только среди мужчинъ, отсту-
ппвшихъ отъ закона настоящаго труда. Стоить толь-
ко вернуться къ нему, и вопроса этого быть не мо-
жетъ. Женщина, имѣя свой особенный, неизбѣж-
ный трудъ, никогда не потребуетъ участія въ тру-
дѣ мужчины, — въ рудникахъ, на пашнѣ. Она могла
потребовать участія только въ мнимомъ трудѣ муж-
чинъ богатаго класса.

«Если-бы только лсенщины поняли свое значеніе,
свою силу и употребляли ее на дѣло спасенія сво-
ихъ мужей, братьевъ и дѣтей, на спаееніе всѣхъ
людей! Жены —матери богатыхъ классовъ, спасеніе
людей нашего міра отъ тѣхъ золъ, которыми онъ
страдаетъ, въ вашихъ рукахъ. Не тѣ— женщины,
которыя заняты своими таліями, турнюрами, при-
ческами и плѣнительностыо для мужчинъ и, про-
тивъ своей воли, по недогадкѣ, съ отчаяніемъ ро-
жаютъ дѣтей и отдаготъ ихъ кормилицамъ; и не тѣ
тоже, которыя ходятъ па разные курсы и говорятъ
опсихомоторныхъ цеитраосъ и диференціаціи и тоже
стараются избавиться отъ рожденгя дѣтей съ тѣмъ,
чтобы не препятствовать своему одурѣнію, которое
отъ называютъ развитіемъ, а тѣ —лсенщины и мате-
ри, которыя, имѣя возможность избавиться отъ рож-
денія дѣтей, прямо, сознательно подчиняются этому
вѣчному, неизмѣнному закону, зная, что тягость и
трудъ этого подчиненія есть назначеніе ихъ жизни,
вотъ эти-то женщины и матери нашихъ богатыхъ
клаесовъ — тѣ, въ рукахъ которыхъ, больше чѣмъ въ
чьихъ-нибудь другихъ, лелштъ спасеніе людей на-
шего міра отъ удручающихъ ихъ бѣдствій. Вы, лсен-
щины и матери, сознательно подчиняющіяся закону
Бога, вы однѣ знаете, въ нашемъ несчастному, пзу-
родованномъ, потерявшемъ образъ человѣческій кру-
гу, вы однѣ знаете весь настоящій смыслъ жизни,
но закону. Бога, и вы однѣ своимъ. примѣромъ мо-
ліете показать людямъ то счастье лшзни въ подчи-
неніи волѣ Бога, котораго они лишаютъ себя. Вы
однѣ знаете тѣ восторги и радости, захватывающія
все существо, то блаженство, которое предназначено
человѣку, не отступающему отъ закона Бога. Вы
знаете счастье любви къ мужу— ечастье, не кончаю-
щееся, не обрывающееся, какъ всѣ другія, а состав-
ляющее начало новаго счастія, любви къ ребенку.
Вы однѣ, когда вы просты и покорны волѣ Бога,
знаете неТтотъ шуточный парадный трудъ, въ мун-
дирахъ и въ освѣщенныхъ залахъ, который муж-
чины нашего круга называютъ трудомъ, а знаете
тотъ истинный, Богомъ положенный людямъ трудъ
и знаете истинный награды за него, то блаяіенство,
которое онъ даетъ».

У.

Но тутъ барыня вырвала у меня изъ рукъ записку
свою, которую я читалъ громко и вскричала:

— „Нѣтъ, ради Христа, будетъ, будетъ, я не въ
силахъ слушать болѣе, я боюсь, что сейчасъ разры-
даюсь!.. Ну, положимъ, пусть гр. Л. Толстой, уткнув-
шись въ свой затхлый и темный уголъ, просмотрѣлъ
тотъ общій и дружный отпоръ, какой сдѣлало наше
интеллигентное общество ученію Мальтуса, въ лпцѣ

лучшихъ своихъ литературныхъ п ученыхъ представи-

телей ,такъ что увлеклись этимъ ученіемъ развѣ только
одни мутные подонкп этого общества, нѣсколько ра-
стлѣнныхъ п распущенныхъ сластолюбцевъ, вышед-
шпхъ изъ крѣпостныхъ сералей. Допустпмъ, что мы,

посѣщающія курсы п дерзающія говорить о пспхо-
моторныхъ центрахъ, и въ самомъ дѣлѣ проклятия
отродья, которыхъ графъ, съ высоты своей святости,

пмѣетъ полное право ставить въ одппъ рядъ съ фран-
цуженками-кокотками и простптуткамп, хотя я, все-

таки, никакъ не могу понять, чѣмъ я не жена своему
мужу, чѣмъ я не мать своимъ дѣтямъ, п какъ это ме-
дицина можетъ помѣшать мнѣ честно исполнять се-
мейныя обязанностп мои!... Но допустпмъ... Какъ-жс
графъ упустплъ пзъ вида тѣ самыя трудящіяся массы,
которыя, по его мнѣнію, дѣлаютъ жпзнь, и которыя
онъ ставптъ, поэтому, въ основѣ жпзни?.. По его
мнѣнію, вся жпзнь женщины, все ея время должно

. быть поглощено однимъ дѣторолсденіемъ со всѣми его
заботами?.. Ну, а крестьянка, которая, сверхъ этого,
является помощнпцею своего мулса во всѣхъ его тру-
дахъ, крестьянка, которая жнетъ, убпраетъ сѣно, мо-
лотитъ, ходптъ за скотомъ, сажаетъ овощп въ огоро-
дахъ, полетъ гряды, мочитъ ленъ, дѣлаетъ изъ него
пряжу п проч., и проч., — значптъ, она толге отсту-
паетъ отъ основного закона своей прпроды п иска-
жаетъ свой человѣческій образъ?.. Моя подруга про-
вела надъ книгами нѣсколько лѣтъ самаго упорнаго
труда для того, чтобы сдѣлаться образцового учитель-
ницею. Вотъ уже три года, какъ она, завѣдуя сельскою
школою, работаетъ, не жалѣя своихъ молодыхъ сплъ,
стремясь разливать вокругъ себя свѣтъ грамотностп
и наукп! И опа обречена проклятію, потому только,
что судьба не послала ей до сихъ поръ мужа, который
помогъ-бы ей исполнить вѣковѣчный законъ, хотя
она вовсе не прочь отъ этого! И отъ кого-лсе остается
намъ вдругъ ожидать спасенія? Отъ женщинъ, ко-
торыя, правда, никогда и не слыхали о Мальтусѣ, но
которыя безсознательно, въ силу однпхъ условій сво-
ей жпзнп, очень часто доходятъ до полнаго безплодія.
Развѣ не показываетъ намъ статистика, что плодо-
родіе чаще имѣетъ мѣсто, именно, среди трудящихся
классовъ, тамъ, гдѣ женщина сверхъ дѣторожденія
нссетъ па себѣ массу мужскаго труда. Въ классахъ-
же, гдѣ женщппа пмѣетъ возможность заниматься од-
нпмъ только дѣтопропзводствомъ, напротпвъ того, мы
встрѣчаемъ на каждомъ шагу барынь, прпводящпхъ
своимъ безплодіемъ цѣлые роды къ вымнрапію"...

Долго, возмущаясь и кппятясь, возражала моя зна-
комая, приводя массу и изъ современной, и пзъ исто-
рической лспзнп прпмѣровъ женщинъ, во всѣхъ отно-
шеніяхъ святыхъ и пользующихся всеобщпмъ поче-
томъ не за одно только дѣторожденіе п плодородіе.
Если-бы я захотѣлъ привести всѣ эти доводы, то пхъ
хватпло-бы на цѣлую кнпгу. Тщетно старался я успо-
коить свою пріятельницу и заставить ее взглянуть на
дѣло болѣе хладнокровно. Вѣдь, въ самомъ дѣлѣ, въ
чемъ-же, главнымъ образомъ, заключался источнпкъ
всего ея раздраженія, какъ не въ ней-же самой?
Вольно-же было ей возводить графа Л. Толстого въ
какой-то кумиръ и авторптетъ для того, чтобы по-
томъ такъ жестоко разочароваться въ немъ! Давно
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слѣдовало ей понять, что разъ человѣкъ отвергнулъ

и науку, и искусство, и вмѣстѣ съ гнплымп плодами

цнвплизаціп, веѣ тѣ свѣлгіе п иптательиыеплоды ея,

пропзростаніе которыхъ стоилочеловѣчеству тысяче-

лѣтняго упорпагои кроваваго труда, отвернулсяотъ

жизнии весь ушелъ въ буквоѣдство, въ схоластиче-

скую премудростьслпченія текстовъ, то что-жемуд-

ренаго, еслионъ и недо такпхънелѣиостей догово-

рится еще!

V.

Мой отвѣтъ Оболенскому.

I.

Въаирѣльской кннжкѣ „Русскаго Богатства"Обо-
ленскій, или я ужь не знаю кто изъ его сотруднп-

ковъ (статьяне подписана),— представплънѣсколь-

ко возраженийнамою замѣтку объ отношеніп гр. Л.

Толстого къ женскомувопросу. Начпнаетъмой оппо-
нентасъ того, что я неправильноприписываю графу

Л. Толстомуотрнцаніе наукии искусства, п въ до-

казательство приводить слѣдующую выписку пзъ

того-жесамаготрактатаграфа Л. Толстого, пзъ ко-

котораго цптпровалъи я.

«Наука и искусство,— говорить графъ Л. Тол-
стой,—такъ-женеобходимыдля людей, какъ пища,

питье и одежда, даже необходимѣе; но они дѣла-
ются таковыми не потому, что мы рѣшимъ, что то,

что мы называемънаукою и иекусствомъ,—необхо-
димо, а только потому, что они дѣйствительно не-
обходимы. ВФдь, еслидля тѣлеснойпищи людей бу-
дутъ готовпть сѣно, то мое убѣжденіе въ томъ, что

сѣно есть пища людей, не сдѣлаетъ того, что сѣно
станетъпищею людей. Я, вѣдь, не могу сказать:

«что-лсь ты не ѣшь еѣна, когда оно— необходимая
пища». Пища необходима,но можетъслучиться, что
то, что я предлагаю,— вовсе не пища. Вотъ это-

то самоеи случилось съ нашею наукою и иекус-

ствомъ. Сколько-бы мы нп говорили,— дѣло, кото-

рымъ мы занимаемся,считая козявокъ и изслѣдуя хи-

мически (?) составамлечнаю пути, рисуя русалокъи
историческая картины, сочиняя повѣсти и симфо-
ніи, —нате дѣло не станетъни наукою, ни иекус-

ствомъ до тѣхъ поръ, пока оно не будетъохотнопри-
ниматься тѣми людьми, для которыхъ оно дѣластся.
А до сихъ поръ не принимается*.

Итакъ, поводимому, графъ Л. Толстойечитаетъ
науку и искусствастоль-лгенеобходимымидля лю-

дей, какъ нища, питье и одежда,— чего-же, каза-

лось-бы, убѣдптельнѣе, что онъ пхъ не отрицаетъ?

Да, но это только невидимому, и напраснооппо-

нентамой возражаетъмнѣ далѣе, что графъ Л. Тол-

стойечитаетънашинаукпи искусствафпктпвпыми

только потому, что они сосредоточенывъ рукахъ не-

многихъ лицъ, которыя, занимаясьими, присвоива-

ютъ себѣ привиллегію отклоняться отъ фпзпческаго

труда. Смѣшно было-бы отрицатьпользу и достоин-

ство какой-нибудь вещи только потому, что вещь

эта, самапо себѣ драгоцѣнная, лежптъ запертоювъ

коммодѣ,а непредоставляетсяво всеообщееупотреблс-
ніе. Да гр. Л. Толстойэтого и не дѣлаетъ. Правда,

въ приведеннойвыпискѣ онъ говорптъ, что паше

дѣло (козявки, млечныйпуть, повѣсти, симфоніп) не

станетънп наукою, нп нгкусствомъ до тѣхъ поръ

пока не будетъприниматьсяохотнотѣми, для

кою дѣлается; но на одной этойфразѣ нельзя еще

строитьвесь взглядъ гр. Л. Толстогона значеніе на-

укъ п пскусствъ, какъ этодѣлаетъ мой почтенный

оппонента.Слѣдуетъ взять во внпманіе весь трак-

татагр. Л. Толстогообъ этомъпредметѣ, п тогдамы

увпдпмъ, что въ подчеркнутойпамифразѣ таитсясо-

вершенноособенныйсмыслъ, и что нельзя понимать

еетакъ, какъ понпмаетъмой почтенныйоппонентъ.

П.

Вѣдь, еслп-бы въ трактатѣ гр. Л. Толстого все

дѣло сводилось къ тому горячему когда-то, но давно

сданномувъ архпвъ спору о чпетой наукѣ п чистомъ

искусствѣ, который въ концѣ 50-хъ годовъ стоялъ

напервомъпланѣ въ нашей лптературѣ, то стопло-

ли гр. Л. Толстому огородъ городить и капустуса-

дить? Для кого-же теперьне ясно, какъ божій день,

что ученый не доллсенъ быть архивною крысою и,'
уткнувшпсь въ какую нибудь узенькую спеціалыюсть|
всю жпзнь проводить въ томъ, чтобы изучать буго-

рокъ накакой-нибудь микроскопическойкозявкѣ, а

обязанъ охватывать всю науку и всѣ іірплегающія

къ нейотраслизнанія и стремитьсяприлагатьсвои

свѣдѣнія къ пользѣ своего народап всего человѣче-

ства; что п художнпкъ, въ свою очередь, долженъ

творить недля одноголичнагосамоуслажденія п эсте-

тпческихъвосторговъ небольшой кучки знатоковъ, а

для маесъ,съ цѣлыо поднятія умственнатои нрав-

ственна™пхъ уровня. Если-бывесь траіпатъгр. Л.

Толстого сводился къ нодобнымъ трюизмамъ, то это
было-бы безцѣльное повтореніе задовъ и новое от-

крытіе Америкъ.

Но въ томъ-тои дѣло, что гр. Л. Толстой отри-

цаетънаукии искусстваотнюдь невъ томъ смыслѣ,

какъ этополагаетъмойоппонентъ,т. е. что онп, молъ,
существуя нанародныя деньги, стбютъпароду очень

дорого, а ничегоемуне даютъ. Нѣтъ, нѣтъ, п тысячу

разъ нѣтъ. Во многнхъмѣстахъ своего трактата

Л. Толстойочень прямо и яснодаетъпопять, что наукп

и искусства,въ томъвидѣ, какъ они существуютъ,

по самомусуществусвоему фиктивны и не способны

дать что-либонароду, что, еслп-быониничегонароду
не стоилп, а предлагались-быему даромъ, если-бы,

затѣмъ, ученые, меяедупрочимъ, занималиськакими

нпнаесть каторжнымифпзпчеекпмптрудами,то и въ

такомъслучаѣ народънепрпнялъ-бынашпхънаукъ,

а презрительноотвергъ-бы, потому что для народа

необходимысовсѣмъ пныя наукии искусства...Какія-
же именно?..

III.

Объ пскусствѣ мы споритьнебудемъ. Относитель-

но егокритиканеодннъулседесятокълѣтъ твердите,

что для того, чтобы искусствовстало вполнѣ на на-

родную почву н удовлетворяло массы, оно должно

подвергнутьсяполномуперевороту,прпчемъ,конечно,

переворотъэтотъзавиептъне отъ личнаго произво-
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ла художнпковъ, а отъ естественнатон органпческа-

го хода вещей. Объ пскусствѣ тѣмъ болѣе безплодно
намъспорить, чтодеятельностьнаполовинунепроиз-

вольная, обусловливаемаяи духомъ времени, и ду-

хомъ среды, и личнымпособенностямитѣхъ илидру-

гихъ художнпковъ,— искусство,действительно,подъ

вліяніемъ ненормальныхъусловій можетъ всецѣло
стоять наложной дорогѣ и быть фпктпвнымъ, како-
вы, напрпмѣръ, п были произведенія ложно-классп-

ческія, романтическія и массадругихъ, пмѣющпхъ
ныпѣ одно историческоезначеніе, и которыми если

и продолжаютъ восторгаться, то по рутипѣ, утвердив-
шейся вѣкамп, словно по какой-то, хотя п скучной,
по, все-таки,священной обязанности.

Но другое дѣло— наука, стоящая на отвлеченной,
международнойи междувременнойпочвѣ врожденной
человѣку любознательности.Разъ пстпнаесть несо-
мнѣпная истина,то какъ можетъбыть онафиктивна
пли нефиктивна, полезнаплибезполезна?Какъ ска-
зать уму: вотъ этпмъты,умъ, интересуйся,этопзслѣ-
дуй, а сюда и заглядывать не смѣй. Я очепь былъ-
бы радъ, чтобы Оболенскій, именнониктоиной,какъ
Оболенскій, пздающій научно-популярныйжурналъ,

настранпцахъкотораго очень часто вы встрѣчаете
рѣчп и о козявкахъ, и о млечномъ пути, далъ мнѣ
сппсочекъ,какимипредметаминаукп я пмѣю право

интересоватьсяп какимине пмѣю.
Вѣдь, вотъ я въ своейдушевной простотѣ наивно

думалъ, что заниматьсякозявками не только инте-

ресно, но и полезнодля самоготого народа, о кото-

ромъ такъ заботятся гр. Л. Толстойп Оболенскій.
Мнѣ, когда я вспоминалъДженнерасъ его вакцпна-
ціей, приходилонапамять, что, когда у насъвводи-

лась вакцпнація, пародъ сильносопротивлялсяэтому

п подозрѣвалъ въ оспопрпвпваніп наложеніе антп-

хрпстовыхъ печатей.Теперь Оболенскій, дѣлая вы-

пискупзътрактатаЛ.Толстого о фиктивностизанятія
козявками, пока народънебудетъсъ охотою при-

ниматьнаучныя истиныи, соглашаясь съ этою вы-

пискою, предлагаетъмнѣ этимъсамымъсчитатьфик-
тивнымип Дженнера,и ту несомнѣнную пользу, ко-

торую принесланародувакцппація, избавпвъ въ те-
ченіи сталѣтъ неодинъдесятокътысячъ людей отъ
прелсдевременнойсмерти.

О пользѣ-же пзученія составамлечнагопути, да-

леко не представляющей такой очевидностп, какъ

изслѣдовапія Длсеннсраи Пастера,— и гогорить, ко-

нечно, нечего. Долой всю астрономію безъ всякпхъ

возражепій,— для чего она народу!..
Да, Оболенскій, я жду отъ васъ, какъ манны не-

бесной,осчастливьтеменя сппсочкомънаукъ нуж-
ныхъ и ненулшыхъ. Особеннодорого мнѣ получить

отъ васъ такойсппсочекъпотому именно, что пзъ

вашего журналая извлекъубѣжденіе, что всѣ наукп,

всѣ отраслизнанія находятсявъ тѣсной и неразрыв-

ной связи между собою, что нѣтъ возможности вы-

нуть хоть одинъ кирпичпкъ и надѣяться, что дѣло
можетъобойтисьбезъ него п чтобы всезданіе нерух-
нуло. Связь этане только не уменьшается, а напро-

тпвъ того, ростетъ,и молсетъбыть блпзко время, ког-
да всѣ наукпсольются въ одну единую и нераздѣль-
ную. На этомъоснованіп я полагалъ,что если одну

пауку мы стапемъсчитатьнесомпѣпно полезною для

парода, то полезны п всѣ прочія, потому что нѣтъ
возможностиизучать одну безъ посредствадругихъ.
Такъ, напрпмѣръ, положимъ, что знаніе составамлеч-
нагопутиможетъказаться совершеннобезплоднымъ
и празднымъ;но, вѣдь, это часть астрономіи. Безъ
нзученія-же астрономіп, немыслимаметеорологія,—
наука, пользу которой для народа, дажеп въ настоя-

щемъ ея несовершенномъвпдѣ, отрицатьболѣе чѣмъ

курьезно.

Въ томъ-топ дѣло, что, увы, никогда Оболенскій
недастъмнѣ списочка,о которомъ я прошу, потому

что заняться составленіемъ такогосписочка,значило-

бы для негоотказатьсяотъ всего своего прошедшаго

п настоящаго, п поставитьи самогосебя, и журналъ,
который онъ издаетъ,въ невообразимыйи невозмож-

ный абсурдъ!

W.

А вотъ гр. Л. Толстой, еслимы обратимся къ его

трактату,тотчасъ-жебезъ малѣйшаго замедленія и

затрудненія отвѣтптъ панашъ вопросъ съ тою смѣ-
лостью п категоричностью, съ которыми онъ трак-

туетъобо всѣхъ вещахъ. Ко всѣмъ, безъисключенія.
наукамъ,пзъ которыхъ многія не перестаетъува-

жать Оболенскій п до сегодня, гр. Л. Толстой отно-
ситсясъ открытымъ презрѣніемъ п ненавистью. Са-
мыя слова: „положительноезнаніе", „точная наука"
и т. п. въ глазахъего пмѣютъ, словно, какое-тобран-
ное значеніе п онъ въ тракіатѣ своемъ не иначе

употребляетъэти слова, какъ прибавляя къ ннмъ

разлпчныя унпзптельныявыраженія, въ родѣ „такъ-

иазываемыя" п „съ позволенія сказать".Всѣ науки,

преподаваемыявъ уппверсптетахъ,— н астрономію, и

фнзіологію, п хпмію, п фнзпку, и медицину,и пр.,—

онъ ечитаетъвъ одинаковой степенине стоющпмп

выѣденнаго яйца, п, опять-такп,непотому, чтобы
наукпэтпбылп для народа дороги и существовали

для немногнхъ,а потому, что народъпо существуне

нуждаетсявъ нпхъ. Для народанеобходимасовсѣмъ
иная наука, которая учпла-бы не тому, что такое

млечныйпуть, плп какое-тотамъ,прахъего возьмп,

тяготѣніе, а какъ человѣку жить праведно, чтобы
спастпсь.Вотъ это-тои есть, по мнѣнію графаЛ. Тол-
стого, наукаистиннаявъ отлпчіе отъвсѣхъ прочнхъ,

фиктпвныхъ; ея-то, именно,народъ п жаждетъ; ее-

то только п способенъонъ приниматьохотно. Гр.
Л. Толстойпрпводптъвъ своемъ трактатѣ списокъ

тѣхъ пстинныхъмудрецовъ, которые учпли людей не
млечнымъпутямъ п козявкамъ, а какъ жить праве-

дно; таковы были Будда, Конфуцій, Магометаи про-

чіе проповѣдникп въ такомъ-жеродѣ. Эти провозгла-
сителивѣковѣчныхъ пстинъ,по мнѣнію гр. Л. Тол-
стого, однп только могутъбыть признаныистинными
мудрецамии учеными; они однп только доступны п

необходимынароду. Это разъясняетънамъп тбтъсо-
кровенный смыслъ, который таитсявъ приведенной
мопмъпочтеннымъоппонентомъцптатѣ, — смыслъ,

который совершеннонапраснооппонентъмой утап-

ваетъ. Да, совершенносправедливо, что гр. Л. Тол-
стой счптаетънауку необходнмѣе ппщи, платья,
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одежды, — но какую науку? Именно науку Будды,
Магомета,Конфуція и пр., учащую народъ, какъ ему

праведножлть; а прочія всѣ науки представляются

гр. Л. Толстому тѣмъ самымъ сѣиомъ, которое мы

предлагаемънароду подъ впдомъ пищи. Когда-же

гр. Л. Толстойговорптъ, что наши науки до тѣхъ

поръ не будутъ науками, пока не станутъохотно

прппиматьсянародомъ, онъ небезълукавстваподра-
зумѣваетъ здѣсь, что онѣ п никогда не способны

охотно приниматьсянародомъ;поэтомуонъ п закан-

чиваетъсвою рѣчь ироннческпмъвосклицаніемъ: „а

до спхъпоръ непринимается!..."Оппонентъмой это-
го слона-то,именно,и непрпмѣтплъ. Чпталъ-лионъ
весь трактатасполна?

У.

Теперь обратимсякъ возраженіямъ оппонентамо-

его относительноженскаговопроса. Возраженія эти

оппонентъмойначинаетесъ того, что обвиняетъме-
ня въ пскаженіп одного мѣста цитаты, приведенной
мною изъ трактатаграфа Л. Толстого. У меня было

приведено такъ: „Женщина, имѣя свой особенный,

непзбѣжный трудъ, никогдане потребуетъучастія

въ трудѣ мужчины: въ руднпкахъ, на пашнѣ. Она

моглапотребоватьучастія только въ мнимомътрудѣ

муясчнны богатагокласса".Слѣдуетъжечитатьтакъ:
„Женщина, имѣя свой особенный несомнѣнный, не-

пзбѣжный трудъ, никогдане можетъ требовать еще

лишняго фалыппваго трудамужчинъбогатыхъклас-
совъ. Ни одна жена истиннорабочаго человѣка

непотребуетъправаучастія въ его трудѣ: въ рудни-

кахъ, напашнѣ".

Бели Оболенскій предполагаетъздѣсь какое-ни-

будь умышленноеискаженіе съмоей стороны, то онъ

очень ошибается. Я дословно прпвелъ цитатуизъ

бывшаго въ мопхъ рукахъ текста, п не моя впна,

еслпвъ текстѣ оказался пропускъ, хотя нужно взять

еще тутъво внпманіе и вотъ какое обстоятельство.

Извѣстно ли Оболенскому,что главапзътрактатагр.
Л. Толстого о женщинахъсуществуетъвъ двухъ ре-

дакціяхъ: первоначальной,наиболѣе рѣзкой и пере-

полненнойнепечатнымисловамп, п позднѣйшей, въ

которой гр. Л. Толстоймногоеизмѣнилъ, сократилъ,

выпустплъ. Я пмѣлъ дѣло съ послѣдней редакціей,

первоначальной-женевидалъ, и очень возможно, что

разница,замѣченная Оболенскнмъ,происходить отъ
этого обстоятельства,а, можетъбыть, и отъ какого-

либо иного,— я не знаю; да, къ тому-же, и разница

этадалеконетакъважна, и нисколько онанепзмѣ-

няетъдѣла, чтобы на нейособеннодолго останавли-
ваться. Обратимсякъ самомудѣлу.

Возражения моегооппонентазаключаются въ томъ,
что я будто-бы не замѣтнлъ, что гр. Л. Толстойот-

рпцаетъстремленіе женщпнънекъ тому труду, ко-

торый онъ ечитаетънеобходимым^полезнымъ, а къ

тому, который онъотрицаетъи у мужчинъ. Гр. Л. Тол-

стой видптъ, что естьженщины, которыя понимаютъ

„женскій вопросъ" въ томъ смыслѣ, что надо доби-

ваться правъ на тотъсамый трудъ, который и для

мужчпнъгр.Л. Толстойпризнаетъбезнравственнымъ;

какъ-жеонъ можетъотнестпсьиначекъ этому стре-
мленію, какъ не отрицательно?

Далѣе оппонентъмой утверлдаетъ, что вотъ п

нашъ знаменитыйсатпрпкъ,Щедрпнъ, говоря о жен-

скомъ вопросѣ, поставплъ,будто-бы, дѣло совершен-

но сходно; онъ указалъ натѣ отдѣлы интеллигент-

нагомужского труда, которые ему, по его убѣжденію,

казались особеннонесимпатичными,и спрашпвалъ'
„неужелиженщинабудетъ добиваться правъ и на

этироды мужского труда?" Въ свою очередь, и Мп-

хайловскій, обсуждая женскій вопросъ, ппсалъвъ

70-хъ годахъ, что опънепонпмаетъотдѣльнаго жен-

скаго вопроса, что естьодинъвопросъ— „рабочіц" п

въ этотъ-товопросъ входптъ, какъ часть, вопросъ

женскій, но именно только какъ „рабочій" женскій

вопросъ. И только такому лсенскомувопросу можно

сочувствовать, а вовсе не томуженскомувопросу, ко-

торый пмѣетъ въ виду тѣ права и прпвиллегіп жен-

щинъ, которыя нежелательныи у мужчинъ...

VI.

И опять-такиосмѣливаюсь заявить моему почтен-

ному оппоненту,что онъ имѣетъ дѣло не съ подлпн-

нымъ гр. Л. Толстымъ, а съ фиктпвнымъ, имъ са-

мимъ, моимъоппонентомъ,сочиненнымъ.Подлинный
гр. Л. Толстойвовсе не ограничиваетсяоднимъотрп-
цаніемъ стремленій женщинъкъ такнмъннтеллпгепт-

нымъ трудамъ, которые онъ счптаетъложпымп п

безнравственнымиу мужчпнъ, а категоричноутвер-

ждаетъ, что у ліенщпнъ искони вѣковъ существу-

етъуже свой спепіальный женскій трудъ рожденія

и воспитанія дѣтей, что этотътрудъ есть единствен-

ный истинныйи вѣковѣчный женскій трудъ; — дру-

гпхъ-жеженскихътрудовъ нѣтъ и быть не можетъ.

Изъ этого прямо слѣдуетъ, что женскій вопросъ—

фпктпвенъ, въ свою очередь, по существу, что если-

бы интеллигентныймужской трудъ сдѣлался истпн-

нымъ, нравственнымъ,полезнымъ, женщинаи въ та-

комъ случаѣ недолжна была-бы добиваться его. За-

чѣмъ-же это ей, когда онапмѣетъуже свойсобствен-
ный трудъ, определенныйейвѣковѣчнымъ закономъ?

Судите сами, что же тутъ общаго со взглядами на

женскій вопросъ Щедрина п Мпхайловскаго? Имъ
только п остаетсяоткрещиватьсяотъ моего оппонен-

та, который воображаетъ,что и они, подобно гр. Л.

Толстому, держатсятого мнѣпія, что женщпнѣ толь-

ко и опредѣлено рожать и кормпть, кормить п рожать.

До какой прямой и крайнейпослѣдовательностп

доходптъвъ этомъотношеніи гр. Л. Толстой, мы мо-

жемъ судить изъ того, что, радп отстаиванія своего

положенія о вѣковѣчномъ законѣ женскаго труда,

онъ совершенно перевернулъ весь центръ тяжести

своего міровоззрѣпія послѣднихъ лѣтъ. Обыкновенно

въ міровоззрѣніи этомъонъ опирался на народъ, на

тѣ массы, которыя дѣлаютъ жизнь; отъ этихъмаесъ

онъ учился и ихъ непосредственнойвѣрѣ, и происхо-

дящей изъ нея жизнерадостности,и упорствувъ ка-

торжномътрудѣ, и незлобію, и спокойному отпоше-

нію къ болѣзнямъ, страданіямъ и самой смерти. Но

дошло до женскаго вопроса,— и массы, творящія
жизнь, оказались матеріаломъ совершенпоонеподхо-
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дящгшъ. Правда, ни одна жена истиннора-

бочим человѣка непотребуетъправа участія
еъ его трудѣ: въ рудникахъ, пашнѣ, но непотре-

буетъпростопотому, что нѣтъ никакой надобпостп
п требовать того, что и безъ всякихъ требованій
исполняетсянапрактикѣ само собою: если пмѣется
нужда, то жена мулшка и поле вспашетъ, п коней
напоитъ,п въ лѣсъ съѣздптъ за дровами. А разве
не встрѣчается большачпхъ, которыя, въ качествѣ
представительницъдушевыхънадѣловъ, исправляютъ

въ свой чередъдолжность сотскпхъ?А. разі ѣ неслу-
чается, что инаяболыпачпха, стоя во главѣ многочи-

сленнойсемьи, ведетъобширную торговлю?
Нѣтъ, массы,дѣлающія лшзнь, оказываются здѣсь

нпкъ чему непригодными,и вдругъ, отвращаясь отъ

нлхъ, графъ Л. Толстой обращаетсявнезапно въ
другую сторонуи восклицаетъ: „Жены—материбо-
гатыхъ классовъ, спасеніе людей нашегоміра отъ

тѣхъ золъ, которыми онъ страдаетъ,въ вашихъ ру-

кахъ" и т. д. Это какъ нельзя болѣе понятно и въ

высшей степенипоследовательно:действительно,гдѣ-
же мы можемъ найтиженщинъ, наиболееподходя-
щпхъ къ идеалугр. Л. Толстого— исключительна™

исполненія вѣковечнаго законадеторожденія, какъ

невъ техъклассахъ,гдеженщпнанастолько обез-
печена,что ничтонеможетъпобудить еезаниматься
несвойственнымией занятіямп и онаспособнаотдать-
ся всецелосвоимъ дѣтямъ?

А мой почтенныйоппонентъразсыпаетсявдругъ

въ увещаніяхъ гр. Л. Толстому обратить внпманіе
на средніе классы п уразуметь, что для нпхъкурсы

составляютъвовсе неодну забаву и поблалску моды,

а существенную необходимость, п при этомъ исчи-

сляются все пункты этойнеобходимости.Но неужели
моемупочтенномуоппонентунеизвестно,что гр. Л.
Толстой исконп прпзнавалъдостойными внпманія,
какъ основы и крялси русскойземли, только два клас-

са: богатыхъ дворянъ п крестьянъ; насредніе-же
классыонъ всегда смотрѣлъ презрительно, какъ на

пеструюп безхарактернуютолпу безпочвеішыхъ про-

ходпмцевъ, какъ нанечтомежеумочное,ублюдочное,
какъ наклоаку, въ которую стекаетъвсе выродив-

шееся п потомуобедневшеепзъ высшихъ классовъ

и все растленноеи оторвавшееся отъ крестьянскаго

міра. Такъсейчасъ,по указанноредакціп „Русскаго
Богатства",гр. Л. Толстой п обратить свое благо-
склонное внпманіе на средніе классы,—дожидай-
тесь!...

VI.

Друдъ мужчинъ и женщинъ" гр. Л. Толстого и

новыя возраженія иои на мнѣнія гр. Толстого о

жёнскихъ обязанностяхъ.

I.

Въ J№ 5—6 „Русскаго Богатства" мы встреча-
емдва возраженія протпвътехъ изъ моихъ вамѣ-
токъ, въ которыхъ я оспарпвалъидеигр. Л. Толсто-
го относительноженскаговопроса п наукп вообще:

возраженіе гр. Л. Толстого въ маленькой статейке
„Трудъ мужчинъ п женщинъ" п самого издателя

„Русскаго Богатства", Оболенскаго, въ статье:
„Л. Н. Толстойп 0.Контъо науке". Вотъ, этимивоз-
раженіямп теперьмы п займемся.

Игнорируя совершеннопсторпческіе факты, свиде-
тельствующіе о томъ, какъ различнобыло положеніе
женщинъи взглядъ на пхъ обязанностиу различ-

ныхъ народовъ, и какое въ этомъотношеніп пестрое

разнообразіе впдпмъмы и въ настоящеевремя напо-

верхностиземногошара, гр. Л. Толстой категориче-
скиутверждаетъ,какъ нечтонепреложное,что по-

добно тому, какъ солнце съ незапамятныхъвековъ
всегдавосходило навостоке, а заходило на западе,
такъп женщпнасамою природою вещей предназна-

чена только рожать и воспитывать детейи всегда
повсюду только этпмъи занималасьи только сообраз-
но этомуп оценивалась.„Таково,— говоритъ онъ,—

всегда было общее мненіе и таково оно всегдабу-
детъ, потомучто таковасущностьдела".

При этомъ, подобно тому, какъ и въ первоначаль-

номъ своемътрактатео женскомътруде, п въ сво-

ихъ настоящпхъвозраженіяхъ гр. Л. Толстой совер-
шенно пгнорируетъ пололсеніе женщины въ томъ

классе, который, сообразно всемъ его основпымъ

пдеямъ, сохраняетъ вполне нормальную, разумно-

естественнуюжпзнь, долженствующую служить на-

шпмъпдеаломъ,именновъ земледельческомъклассе.
Гр.Л.Толстомунеможетъбыть непзвестнымъ,чтому-
жпкъ оцѣнпваетъвъ женщинепреждевсего работ-
ницу, въ качествепомощницы его въ земледельче-
скомъ труде, а потомъуже самку.Онъ и прп выборе
себеліены руководствуетсянетемъ, чтобы женапо-

больше детейему рожала, да была-бы хорошею кор-

милицею, а, чтобы она именнобыла расторопною
работницею.Гр. Л. Толстому,вероятно, крометого,
хорошо известно,что, кроме пахотыи косьбы, баба
участвуетъво всехъпрочпхъ земледѣльческихъ ра-

ботахъ, безъ псключенія. И неужелп'-жегр. Л. Тол-
стомунеизвестно,что совершенновопрекп его мпѣ-
нію, будто нравственностьженщины всегда п везде
оцениваетсялишь по тому, насколько онаправильно

п честнопсполняетъсвое исключительноепрпзваніе,
въ земледельческомъклассевыходптъ совершенно

наоборотъ:еслиженщпнаобладаем, дюжею сплою,

проворствомъп неустанноюэнергіею въ земледельче-
скомъ труде, то п родные, п міряне обыкновенно
сквозь пальцы смотрятъи наея безплодіе, п на бо-
лее тяжкіе грешки по частиверностисемейному
долгу п неперестаютъотноситьсякъ нейсъ уваже-

ніемъ; крестьянкаже, которая только п оказывается

способноюрожать п вскармливать,является песчаст-

нымъ существомъ,терпящпмъвсеобщее презрѣніе н

даже побои отъ мужа и его родныхъ.

Я указываю на этотъ факта, какъ' на основное

опроверженіе взглядовъ гр. Л. Толстого ;на обязан-
ностилсенщппъ,опровержеиіе темъболеевеское, что
оно основываетсяна существенныхъначалахъего-

же собственна-тоученія, указывающего намънамас-
сы, дѣлающія жизнь, прпзывающаго насъпдтппзъ

города въ деревни,налопо природы п учиться жить

у мужпковъ. Гр. Л. Толстой могъ въ первоначаль-
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иомътрактатео женщпнахъупуститьпзъвидаэтотъ
фактъ по неосмотрительности,по недомыслию, или
просто потому, что онъ не успелъеще отделаться

отъ некоторыхъ свопхъ ветхихъ и узкосословныхъ

предразсудковъ,но разъ емууказанобыло на такой
колоссальныхъ размеровъ фактъ, и онъ въ своихъ

возралгепіяхъ, все-таки, продолжаетъ оспаривать

его, то это выходить уже болеечемъстранно...

И.

Но разъ гр. Л. Толстой,призывающій насъучить-

ся у мужика, пзвлекаетъсвон непреложныедогматы

жепскнхъ обязанностейизъ быта нрпвплегпрован-

ныхъ классовъобщества, лшзнь которыхъ онъсамъ-

же счптаетъненормальною, то этпмъонъ п намъ

развязываетъ рукп обратитьсякъ этпмъклассамъи

посмотреть,дѣйствительпо-лиздесь мы впдпмътотъ

порядокъ въ распределен м̂ужскпхъ и жспскпхъ

обязанностей,который гр. Л. Толстой счптаетъне-
преложнымъ, вездесущимъи вечпымъ закономъ, его
же не прейдешп.

Но п здесь мы находпмъ со стороны гр. Л. Тол-

стого какое-тостранное,слепоеупорствовъ пскаже-
піп фактовъ, самыхъочевпдныхъи общепзвѣстпыхъ.
Въ земледѣльческпхъ классахъмы впдѣлп, что, во-

прекивзглядамъ гр. Л. Толстого, женщпнаоцени-
ваетсяне только какъ самка, но н какъ участнпца

наравнесъ мужемъво всехъпочтиработахъ.Здесь-
же, наоборотъ,намъпрпходптсяотстаиватьмужчину
и доказывать, что совершенно напраснополагаетъ

гр.Л. Толстой, будто обязанностппродолженія чело-

веческагородапринадлежатьпсключптельноженщп-
намъ, а мужчинасовсемъпхъ не разделяетъ и не

участвуетъвъ нихъ. Вы только обратитевнпманіе на

большинство тружениковъ всякаго рода, живущихъ

назарабатываемыйденьги, чуждыхъ всякпхъ новыхъ
идейи' вполне сохраняющихъ установленнуювекамп
порму семейнойжнзни; однимъсловомъ, мужъ зани-

маетсятою или другою профессіею, лгена рожаетъ,

вскармлпваетъдетей,хозяйнпчаетъи только.

Напервый поверхностныйвзглядъ вамъ кажется,

что такая семья вполне сооветствуетъидеалугр. Л.
Толстого относительнораспредѣленія обязанностей.
Но этомолсетъпоказаться, именно,только напервый
взглядъ, самыйповерхностныйи легкомысленный.А

есливглядимся въ подобный семейныйстройглубліе,
чтоже мы увпдпмъ? Мы увидпмъ, что действительно

лсенскія обязанностппо отношенію къ детямъ явля-

ются передънамигораздоинтенсивнее,чемъмужскія:

женщинанесетънасебеиго беременности,родить въ
страшныхъ мукахъ, ежеминутноугрожающпхъ ей

смертію, кормптъребенкасвоею грудью (не всегда,

правда, но мы-беремъвполненормальную, идеальную
семью), ходить за нпмъ, няньчптъ, обмываетъ, лю-
бптъего страстнееи нежнее,чемъ отецъ... Но мы

не говорпмъ уже, что и во всехъ этпхъпервоначаль-

ныхъ процессахъпродолженія человеческагорода

роль мужанемаловалшая, не говорпмъ такжеи обо

всехъ аксессуарахъдеторожденія, созданныхъжпз-

нію (акушеркахъ, крестпнахъ,детекпхъигруііікахъ
н т. п.),— для того уже, чтобы вполне правильно п

гпгіенпчпо совершплся акта беременностин родовъ

п чтобы женщинаоказаласьхорошею кормилицею,т.

е., чтобы продолженіе человеческагорода не было

одною комедіею, а, действительно,имеломесто,мужъ
обязанъ принять въ этомъ участіе, окруживъ жену

такою обстановкою, чтобы она могла быть здоровою

роженицеюи кормплпцею. Обстановкаже этадается
недаромътруженику, неимеющемуготовыхъ капп-

таловъ; средствапа нее необходимо заработать; п

вотъ является излпшекъ труда, въ которомъ чело-

векъ ненуждалсябы, еслибы былъ одннъсо своею

головою, а теперь приходится впрягаться въ лпшпія

оглобли п нестпдань томуже продолженію рода.Жен-

щпна, отбывши свою повинность, покоится на лав-

рахъ; а для мужчины тутътолько п начинаетсястра-

да, которая съ каждымъ годомъ ростетъ,какъ комъ

снега,скатывающійся съ горъ, и экстенспвнораз-

стплаетсяпорою навсю жизнь до гробовой доски. И

еслибы еще страдаограничиваласьодними матері-

альнымп средствами,которыми мужъ снабжалъбы

жену, предоставляяей всецело заботиться о возро-

щеніп детей.А то ивтъ: мужъ обязанъ участвовать

въ воспптаніи детейнаравнесъ лсеною. Плохойтоп

отецъ,который не печетсяо нравственномъи уи-

ственпомъвоспптаніи детей,неучптъихъ, чему мо-
жетъ, не заботится о помещеніп пхъ въ учебноеза-

ведете,неследитьза ихъ успехамип нравственно-

стью. Тутънетъфизичеекпхъболей, но сколько здѣсь

зато правственпыхъмукъ, пытокъ, неограничиваю-

щихся какшіи-нпбудь девятимесячнымисроками, а
пзъ года въ годъ тянущихся безпрерывно.

III.

Противникиженскаготруда говорятъ, обыкновен-
но, что разъ ягенщпнанесетъи безъ того очень тя-

желый обязанностипо деторожденію и хозяйству,

лсестокобыло бы налагатьнанееновыя еще тяжести.

Но, главнымъ образомъ, опираются онп на то, что

семейныя обязанностп совершенно препятствуютъ

женщине заняться чемъ-либопостороннпмъ:пред-
ставьте себе, говорятъ,— что назначенозасѣданіе
суда, а председателюили прокурору въ юбке вдругъ

прпходптъвремя рожать. Но не будемъ долго оста-

навливатьсянаопроверженіи подобныхъ абсурдовъп

достаточнобудетъпривестинамъ тотъ доводъ, что

женщпнаможетърожать только разъ въ годъ, пред-

седательже, мулмина,можетъразъ десятьвъ годъ

внезапнозахворать, п никомунепрпходптъвъ голову

опровергатьнаподобныхъшаткихъосновапіяхъ ком-

петентностьмужчинъна занятіе судейскихъдолжно-

стей.

Обратимълучше вниманіе вотъ на какое обстоя-
тельство. Еслине только вмешательствоженщинывъ

мулгекіе труды, но самоеобразованіе ея, мало-маль-

екп превышающее элементарнуюграмотность,гр.Л.
Толстойсчптаетъулсещебнемъ,засыпающимъдраго-
ценныйчерноземъ,который весь исключительнодол-

женъбыть употребленънажатвучеловеческагорода,
то, по закону разделенія труда, совершенно логиче-

ски и последовательно,мы должны и мужчинъ, об-
рекая исключительнонатруды увеличенія блага въ
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суіцествующемъ человѣчествѣ, освободить отъ всѣхъ
дѣтопропзводптельныхъ заботъ п счптать эти за-

боты тоже своего рода щебпемъ, засарпвающпмъ

чсрноземъ. Помплуйте, содержаніе ребенка, вмѣстѣ
сь воспптаніемъ, самое скромпое, нищенское, нпкакъ

пс можстъ обойтись дешевле 200 р. въ годъ. Еслп
дѣтсй въ семействѣ шестеро (а графъ Л. Толстой о

томъ только и хлопочетъ, чтобы ихъ было побольше),
то дѣтопропзводптельный бюджетъ долженъ прости-

раться до 1,200 рублей. Предполагая затѣмъ, что

поставлепіе ребенка на ноги простирается не иенѣе
20 лѣтъ, мы имѣемъ каппталъ въ 24,000, который
чадолюбивый отецъ обязанъ затратить па своихъ дѣ-
тей въ продолженіе своей жизни. Теперь подумайте,
сколько па этотъ каппталъ могъ сдѣлать бы муж-

чпна затратъ, иеобходимыхъ для улучшенія своего

труда, если бы, сообразно предположеніямъ гр. Л.
Толстого, онъ былъ преданъ псключптельпо свопмъ

мужскпмъ обязапностямъ, т. е., въ свою очередь,

прсдставлялъ бы пзъ себя дѣвствепный чсрноземъ,

не засоряемый нпкакнмъ постороншшъ мусоромъ? Но
вы мало того что допускаете, — вы требуете, чтобы
мужчина часть своего времени и зарабатываемыхъ
денегъ употребляла па продолженіе человѣчсства;
вы смотрите, какъ на человѣка въ высшей степепп

безправственнато, какъ на прсзрѣннаго негодяя, на

мужчину, который, производя дѣтей, бросаетъ лхъ на

руки женщины и не тратится на ппхъ, не заботится
о нихъ, какъ подобаетъ отцу. На какомъ же основа-

нііг, заботясь о томъ, чтобы съ женщины не едпрали

двухъ шкуръ, вы хотите сдирать по двѣ шкуры съ

мужчины?
Попимаете-ли вы, какая кроется здѣсь вопію-

щая несправедлпвость п отсутствіе всякой логпкп?
И никогда мы не выберемся пзъ этого лабиринта про-

тпворѣчій, еслп мы не прпзнаемъ, что единственный,
вполнѣ логичный, справедливый и разумный пдеалъ

семейной жизни заключается въ томъ, чтобы какъ на

мужа, такъ и на ясену, въ равной степени, смотря, ко-

нечно, по особенностямъ мужской и женской прпроды,

были возлагаемы обязанности какъ продолженія че-

ловѣчества, такъ и увеличенія блага въ средѣ его.

Это мы п видпмъ въ крестьянской семьѣ. Гр. Л. Тол-
стой-же отворачивается отъ крестьянской семьп, а

пщетъ идеала семейной жизни въ богатыхъ слояхъ

общества, гдѣ масса всякаго рода извращеній и лжи

ослѣнляютъ его и прпводятъ къ извращепнымъ и лож-

пымъ выводамъ.

1У.

Въ самомъ дѣлѣ, подумайте, откуда могъ взять

гр. Л. Толстой тотъ законъ распредѣленія мужекпхъ

пженскихъ обязанностей, который онъсчптаетъчѣмъ-
то всегда существовавшпмъ, существующимъ и на

вѣкп вѣковъ непреложнымъ? Изъ той прародитель-

скоп заповѣдп, которую онъ ставитъ во главѣ своего

трактата? Но прародительская заповѣдь, заповѣдуя
мужчпнѣ въ потѣ лица заработывать хлѣбъ свой, а

жепщпнѣ — въ мукахъ рождать чада, не заключаетъ

въ себѣ и тѣнп какого-лпбо отрицательна го смысла

въ впдѣ запрещошя мужчпиѣ заботиться о дѣтяхъ

своихъ, а женщинѣ — вмѣгапваться въ зарабатываніе
хлѣба. Въ крестьянскомъ быту, въ свою очередь, гр.

Л. Толстой не могъ пайтп ничего подобнаго. Даже и

въ городскомъ пзвращенномъ быту, въ трудящихся

классахъ, какъ мы впдпмъ, пе существуетъ такого

правильна™ распредѣленія: правда, жепщпна здѣсь
рѣдко и мало участвуетъ въ мужскнхъ трудахъ, зато

мужчина, относительно дѣтей, только что не рожаетъ,

да грудью не вскармлпваетъ, а всѣ остальныя заботы
и хлопоты о чадахъ въ большей степени лежатъ на

его плечахъ, чѣмъ жены его. Гдѣ-же, накопецъ, это

всегда и вездѣ гр. Л. Толстого? А вотъ гдѣ: тамъ,

гдѣ людп не трудятся, а ѣдятъ даровой хлѣбъ, гдѣ,
дѣйствптелыю, женщинѣ, еслн она помнптъ о свопхъ

человѣческихъ обязанностяхъ, только п остается, что

рожать дѣтей п воспитывать ихъ, а мужчина можетъ

отложить о дѣтяхъ всякія попеченія, такъ какъ да-

ровой хлѣбъ и безъ его заботъ прокормптъ ихъ, и ему

только и остается, что предаваться разлпчнымъ об-
ществепнымъ обязанностямъ, еслп онъ не желаетъ

помереть со скукп.

Такимъ образомъ, вотъ откуда ведутъ своп нача-

ла тѣ идеп о распредѣленіп музкекпхъ п ясспекпхъ

обязанностей, съ которымп выступаетъ нынѣ гр.

Л. Толстой такъ догматически и категорически. Это
сидитъ въ почтенномъ авторѣ „Войны и мира" весь-

ма ветхая закваска крѣпостнаго права. Я весьма да-

лекъ отъ какпхъ-лпбо пзысканій п пытаній относи-

тельно того, насколько гр. Л. Толстой въ своей лич-

ной жпзнп вѣренъ свопмъ пдеямъ и насколько про-

тиворѣчптъ имъ,— предоставляю это дѣло его совѣ-
сти и не беру на себя права судить его, какъ чело-

вѣка, тѣмъ болѣе, что н не знаю его жпзнп п поведе-

нія. Но другое совсѣмъ дѣло, когда мы читаемъ его

напечатанныя строки, и онъ передъ памп является

какъ публпцпстъ и проповѣднпкъ; въ предѣлахъ его

писательской дѣятельпостн мы пмѣемъ право не толь-

ко указать па каждое протпворѣчіе однихъ словъ съ

другими, но и опредѣлпть псточникъ этого протпвс-

рѣчія. — И вотъ въ настоящемъ случаѣ мы ни мало

не желаемъ унизить въ гр. Л. Толстоиіъ человѣка,
когда говорпмъ, что псточнпкъ его дпкпхъ взглядовъ

на мужскія п женскія обязанпостп лежптъ въ ста-

рой закваскѣ крѣпостнаго права. Изъ этого вовсе не

слѣдуетъ, чтобы гр. Л. Толстой былъ сознательпымъ

крѣпостннкомъ. Очень часто, помимо нашего сознанія
и воли и совершенно вопреки всѣмъ нашпмъ убѣжде-
ніямъ, выработаннымъ лшзненнымъ опытомъ и мно-

голѣтнпми размышленіямн, въ насъ заявляютъ о се-

бѣ осадки разныхъ ветхихъ предразеудковъ, въ духѣ
которыхъмы были воспитаны или которые унаслѣдова-
лп въ кровп отъ предковъ пашпхъ. Мы съ дѣтства
прнвыкаемъ думать, что тотъ семейный строй, въ нѣ-
драхъ котораго мы находимся, существуетъ вездѣ и

всегда, какъ нѣчто непреложное, и что тѣ понятія,
который высказываютънамъ старшіе, раздѣляются
всѣмъ человѣчествомъ и господствуют^ во всѣхъ
слояхъ общества; и, съ другой стороны, болыипхъ
усплій стоитъ намъ усвопвать себѣ тѣ мысли п чув-

ства, которыя волнуютъ людей пной среды н строя. Я
очень хорошо понимаю, что, не испытавши на себѣ и

десятой доли той семейной ноши п всѣхъ тѣхъ мучи-
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тельныхъ заботъи тревогъ о дѣтяхъ, какія исиыты-

ваютъ городскіе труженики,гр. Л. Толстой можетъ

легко вообразить, будто мужчинѣ только и предостав-

лены однѣ общественныя обязанности, въ дѣлѣ-же

продолженія человѣчестваонъ и въ усънедуетъ;по-

нимаю я также, какъ трудно ему войтивъ душу му-

жика и вполнѣ ясно представитьсебѣ, какъ это му-

жпкъ можетъдо такойстепеницѣнпть въ бабѣ ра-

ботницу, чтобы изъ-заэтойоцѣнкп быть готову по-

давить въ себѣ ревностьили помиритьсясо скорбною

долею бездѣтной семьи.До такойстепенивсеэтотруд-
но гр. Л. Толстому, что, повпдпмому, ему п въ голову

до сихъ поръ ничего подобнаго не приходило; онъ
вездѣ и всегдапредполагалътѣ самыя семейныяна-

чала, какія привыкъ впдѣть вблизи себя...

VII.

Нужны-лидля народаособенныйнауки и искус-

ства?

I.

Нн въ чемъне проявляется такъясно п наглядно

нашедикое невѣжество, сквозящее иногдаизъ-подъ
самагоблестящаголоска поверхностнойобразованно-
сти, какъ въ рабскомъповерганіп ницъпередъкаж-

дымъ мало-мальскипрославившимся человѣкомъ, въ

безпрекословномъподчпненіи передъегоавторптетомъ,

доходящемъ порою до полнагосамоунпчтоженія пумо-

помраченія. На Западѣ великіе люди почитмются,мо-

жетъ быть, болѣе еще, чѣмъ у насъ, но каждый пзъ

нихъцѣнптся неиначе,какъ лишь въ предѣлахъ сво-

его величія, именнозато, чѣмъ человѣкъ великъ. Ни-

кому въголову непрпдетъ,натомъоснованіп, чтоГете

создалъФауста,назначитьеговдругъ предводптелемъ
войскаплп отъ него-жеожидать разрѣшенія какого-

нибудь фплософскаго вопроса. Поэтому и велпкіе лю-

ди наЗаиадѣ скромнѣе, подвизаютсянасвоихъ спе-

ціальныхъ поприщахъ,неизъявляютъ нималѣйшихъ

претензій навсезнайствои всемогуществои не яв-

ляются готовыми съ апломбомънепогрѣшимаго боже-

ствасъ легкостью серныпорхатьпо всѣмъ вопросамъ

наукии жизни.

У насъ-жеэто дѣлается нетакъ. У насъ стбитъ
человѣку пріобрѣсти популярностьза что нибудь одно,

и сейчасънанегоначпнаютъсмотрѣть, какънавсе-

объемлющее божество, способноесегодня написать
геніальное произведете,завтраодержатьморскую по-
бѣду, послѣ завтрасоздать новую релпгію, а главное

дѣло— каждоеслово еговтшаетсясъблагоговѣніемъ,
въ каждомъ изреченіи его видятъ непреложнуюисти-

ну и бездонную глубпнупремудрости.Зато и великіе

люди у насъ,въ свою очередь, суются со своими ге-

ніальнымп носами,куда имъ вздумается, и рады при-

няться за что угодно. За примѣрамп ходить недалеко.

Стоило, напримѣръ, одному нашему великому чело-

вѣку прославиться, какъ хорошему хирургу, и затѣмъ

въ счастливыймоментъподъемаобщественнагодуха
написатьмаленькую статеечку,въ которой обмол-

виться нѣсколькимп тепленькими,но крайне общщц,

и неопредѣленнымпфразамиотносительнопользы про.

свѣщенія,— н вотъ его, отъ роду никогда не защ-

мавшагося педагогіею, кромѣ развѣ обычныхъ деше.

выхъ уроковъ въ студенческіе годы, дѣлаютъ вдруп,

попечптелемъучебнагоокруга, подобострастныерос-
шие начпнаютъповергатьсяницъпередъкаждым

его педагогическимъпзреченіемъ, и немалаго труда

стопло лптературѣ разубѣдить ихъ въ непогрѣши-

мостпэтогопедагогпческагокумира, когда онъ на-

чалъ доказывать нѣчто въ родѣ, еслине пользы, то

во всякомъ случаѣ, непзбѣясностпрозогъ.— Возьмите

вы другой прпмѣръ— генералаСкобелева. — Стоило

пріобрѣстп ему популярность въ качествѣ побѣдоно-

снагополководцаи храбрагоьсчна, и подобострастные
россіяне началиуже благоговѣйно внпмать каждому

его сужденію о разныхъ полптическихъи соціаль-

ныхъ вопросахъ, и еслибысудьба продлилаего годы,

я не сомнѣваюсь, что онъ додумался-бы до какого-

нибудь собственнагосвоегомірообъемлющаго ученія и

навѣрное имѣлъ-бы тысячи адептовъ и поклонни-

ковъ. Но чего не успѣлъ Скобелевъ по случаю своей

преждевременнойсмерти, то съ болыпимъ успѣхот

совершилъ гр. Л. Толстой,которомустоилотолько на-
писать„Войну и мпръ" и „АннуКаренину"для того,

чтобы пріобрѣстп правонабезаппеляціонное рѣшеніе

всѣхъ вопросовъ жизни и смерти,и я нимало небуду

удпвленъ, еслпвъ одинъ прекрасныйдень гр.Л. Тол-

стой вдругъ объявитъ себя непогрѣшпмымъ діагно-

стомъпо всѣмъ впутреннпмъи наружнымъболѣзняп;

повѣрьте, что сначалався Москва, а за нею и вся

Россія, покинувъ и Боткина, и Захарьина, и прочія

медицинскія свѣтила, бросятся къ этому новоявлен-

ному цѣлптелю недуговъ.— „Помилуйте,— ска-

жутъ,— у кого-же и лечиться, еслинеугр. Л. Тол-
стого?".

П.

Избалованныеподобнымъпоклонсніемъ, пашпвс-

лпкіе люди поневолѣ дѣлаются такимисамодурами,

подобныхъ которымъ вы не сыщетенавсемъ бѣломъ

свѣтѣ. Можно положительносказать, что для нихъ

несуществуетънпкакпхъ законовъ— ни божесшъ,

ничеловѣческихъ; они сочпняютъ свои собственные

законы; нато они великіе люди, а ваше дѣло внпмать

имъ и подчиняться. Вы, напримѣръ, думаете,что рѣ-

ки текутъсверху внпзъ, а великомучеловѣку прпдетъ

вдругъ въ голову, что онѣ текутъснизу кверху,— и,

не смотря навсю очевидность,не смотряна всѣ до-

воды разумаи доказательстванауки, великій чело-

вѣкъ съ упрямствомъКитаКитыча будетъ тверрть,
непереставая:— „рѣки текутъ кверху, рѣки текутъ

кверху!" и не только массы простыхъ смертныхъ,

но и патентованныйсвѣтила науки начнутъсомне-
ваться: „А что какъ п въ самомъдѣлѣ рѣки-то те-

кутъ кверху? На какомъ-нпбудь основаніп да на-

чалъ-жеутверждать этуистинустоль велпкій умъ!'
Оттого и случаетсяобыкновенно такъ, что у на-

шего великаго человѣка хватаетъгеніальностп лишь

нато, чтобы прославитьсяи сдѣлаться популярным!,

а затѣмъ онъ начинаетъсъ каждымъ годомъ все бо-
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л$е и болѣе совершать нѣчто совершеннонесообраз-
ное, стараясь, въ качествѣ генія, ходить наголовѣ,
ѣсть ногами,слушать глазами,смотрѣть носомъ;дай

къ чему сталъ-быонъ поддерживатьсвое велпчіе но-

выми усиліями и трудами, когда онъ увѣренъ, что

що-бы онъ такое ни сморозплъ, хотя бы п совер-

шенно безсмысленное,всему этому будутъ анплодп-

ровать и ахать.
Вотъ, напрпмѣръ, гр. Л. Толстой: мы нпсколько

неудивимся, если завтра-жеизъ-засвоего высоко-

нѣряаго презрѣнія къ „научнойнаукѣ" онъ начнетъ

доказывать намъ, что солнцеходитъвокругъ земли

я дважды два— стеариноваясвѣчка; и отчего-жеему

не доказывать этого, еслинетолько какія-нпбудь
слезливыя барынисъ идеальнымивоздыханіями тот-

часъ-лсеповѣрятъ емунаслово, но и Оболенскій въ

своемънаучномъ журналѣ начнетътотчасъраспи-

наться, подтверждая, что дѣйствительно солнцехо-
дитъвокругъ землии дважды два-стеарииоваясвѣч-
ка. Вѣдь вотъ посмотрите, до чего дошелъ сейне-
усыпный стралсънаукъ въ своемъ пресмыканіи пе-

редъ гр. Л. Толстымъ. Казалось-бы, что развѣ нета-

кая-же очевиднаядля каждагоребенка п вѣковѣч-
ная аксіома, какъ дважды два четыре, слѣдующее хо-
тя-бы положеніе, высказанноевпервыеКондорсэи за-
гбмъ подтверледаемоеКонтомъ— что не стремленіе къ

тѣмъ пли другпмъполезнымъпзобрѣтеніямъ приво-

ртъ ученыхъ къ пзслѣдованію законовъ природы,

а, налротпвътого, изученіе этихъ законовъ ведетъ

за собою изобрѣтенія? Возьмемъ хотя-бы всѣ тѣ мно-

гочисленныйпримѣненія, которыя въ послѣдніе годы

сдѣланы насчетъэлектричества.— Очевидно, что всѣ
этипрпмѣненія только тогдаи сдѣлалпсь возмолшы,

когданауканастолькоизслѣдовала законы этойсилы,
что доставилалюдяыъ возможность извлекать ееизъ

природы, возбуждать и направлять сообразносвопмъ
цѣлямъ. Раныне-жеэтого науканемогла и предви-

деть, къ чему приведутъея изслѣдованія. Моглп-ли
Вольтъ или Гальвани, дѣлая свои опыты, напередъ

знать, что этиопыты въ результатѣ своемълѣтъ че-

резъ 50, черезъ100 поведутъза собою изобрѣтеніе
телеграфовъ, телефоновъи т. п. Очевидно, имъ и не

снилосьничегоиодобнагодап немогло сниться;даль-

ше громоотводовъ они не шли въ своихъпредположе-

ніяхъ о пользѣ электричества;но это немѣшало имъ

сдѣлать массуизслѣдованій и опытовъ, ненмѣвшпхъ
ничегообщаго съ громоотводами и въ то-лсевремя

не заключавшихъ въ себѣ нпкакихъ сознательныхъ

и нредвзятыхъ утплитарныхъцѣлей, изслѣдованій
виолнѣ въ духѣ чистойнауки, но которыя, тѣмъ не
иенѣе, привели къ самымъбогатымъ и совершенно

неожпданнымърезультатамъвъ технпческоыъотноше-

ніи. Такъ точно п въ настоящеевремя молгемъ-лимы

стремиться пзобрѣстп что-либо, если мы не знаеыъ

тѣхъ законовъ, изъ которыхъ вытекло-бы это изо-

бретете? Очевидно, что мы не только не можемъ

стремиться,но и представитьсебѣ не въ состояніп,
какого рода будетъэтоизобрѣтеніе. Думать иначе—

все равно, что старатьсяпоцѣловать себя въ спину

или заказатьсебѣ увндѣть тотъилидругой сонъ. На
зтомъ основаніи Кондорсэ и сказалъ, что „наука

только тогдамолгетъбыть полезнажизни, когда она

совсѣмъ о нейзабываетъ,и, наборотъ, едва онана-
чпнаетъзаботитьсяо жпзни, онагибнетънетолько
какъ наукатеоретическая,но п какъ практическая".

Контъ-жеподтвердплъ этумысль Кондорсэ, говоря,

что въ огромномъбольшпнствѣ случаевъ наукапри-

носилапрактическуюпользу только тогда, когда о ней
совершенноне заботились, а увлекались только тео-

ретическимиумозрѣніямп.
Еслиэтиутвержденія Кондорсэ и Контамы можемъ

признать не совсѣмъ вѣрнымн, то развѣ въ одномъ

только отношеніп: невѣрно здѣсь то, что будто наука,
задающаяся предвзятымиутилитарнымицѣлямп, гиб-
нетъп какъ теоретическаянаука, и какъ техника.

Нѣтъ, онанегибнетъ, но путь отъ теоріп къ прак-

тик'!;, все-таки,остаетсядо такойстепениедпнствен-
нымъ и непзбѣжнымъ, что даже когда люди мечта-

ютъ идтипо иномупути, они, все-таки,самитого не

сознавая,идутъвсепо той-жедорогѣ. Задаваясьпред-
взятыми утплитарнымпцѣлями, они начпнаютъиз-

слѣдовать законы природы сообразноэтнмъ цѣлямъ,
увлекаются затѣмъ пзслѣдованіями совершенноуже

безкорыстно и прнходятъ вдругъ къ результатамъ

совершеннонеожпданнымъ;является не одно, а не-

сколько пзобрѣтеній, о которыхъ преждеп немечта-

ли. Такъ, въ средніе вѣка наукапмѣла строго ути-

литарныйхарактеръ; занпмалпсьею исключительно

для того, чтобы научиться дѣлать золото пли элпк-

сиръ безсмертія; но напутикъ этимъ предвзятымъ

цѣлямъ наткнулисьнамассуоткрытій, которыя по-

вели къ драгоцѣннымъ изобрѣтеніямъ, непмѣвшпмъ
ничегообщаго съ первоначальнымицѣлями, и увпдѣ-
ли такимъ образомъ, что шли совсѣмъ не тѣмъ пу-
темъ,какимъвообраясалпидти, а все тѣмъ-жепере-
ходомъ отъ неожиданныхъоткрытій къ непредвпдѣн-
нымъ изобрѣтеніямъ.

III.

И вотъ, можетесебѣ представить, противъ этой-
то, именноазбучной аксіомы и вооружается вдругъ

Оболенскій, преклоняясь нередъидеямигр. Л. Тол-
стого. Въ этойаксіомѣ емумерещатсяотрѣшеніе на-

уки отъ жпзнии увлеченіе ея отвлеченно-умозрптель-

ными цѣлямп. Наука, по его мнѣнію, должна непо-

средственнослужить жпзни, а такъ какъ наукибы-
ваютъ разныя и некаждая пзънпхъмоліетъ сейчасъ-
же въ одинъмпгъпреподнестивамъ лапоть илика-

лачъ, то опять таки мы прпходпмъ все къ томуже

вопросу, какими наукаминамъзаниматься,а какія
презрѣть? По крайнеймѣрѣ, иначемы нпкакънемо-

жемъпонять слѣдующей хотя-бы выдержки изътрак-

татагр. Л. Толстого, приводимой Оболенскимъвъ
подтвержденіе своихъ мыслей:

«Область знанія вообще всего человѣчества такъ
многообразна— отъ знанія, какъ добывать ліелѣзо,
до знанія двшкенія свѣтилъ,— что человѣкъ теряется
въ этоймногочисленностисуществующихъ знаній и
въ безконечностивозмолшыхь знаній, еслиу него
нѣтъ руководящей нити, по которой-бы онъ могъ
располагатьэти знанія, распределитьихъ по сте-
пениихъ значенія и важности. Прежде, чѣмъ че-
довѣкъ познаетъчто-бы то ни было, онъ долженъ
рѣшить, что этотъ предметъпознанія важенъ для
него и важнѣе, и нужнѣе, чѣмъ тѣ другіѳ безчи-
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сленныепредметыпознанія, которымионъокрулсенъ.
Прежде, чѣмъ изучить что нибудь, человѣкъ рѣша-
етъ, для чего онъ изучаетъ этотъ предмотъ, а не

остальные. Изучать лее все, какъ ііроновѣдуіотъ въ

наше время люди научнойнауки, безъ соображенія
о томъ, что выйдетъ изъ этого пзученія, прямо не-

возможно, потому что число предметовъ изученія
безконечно...»

И такъ, какъ видите, чпелопредметовъ изученія

безконечно,изучать все невозможно, нужно выбрать,
что поважнѣе и понужнѣе; ну, а прочеевсе, конечно,

отбросить^И опять-таки мы спрашпваемъу Оболен-
скаго, какія наукинрнкажетъонъ намъвыкинуть за

борть? Можно-ли, напрпмѣръ, изучать намъастро-

номію, съея химичеекпмъ(!!)пзлѣдованіемъ млечпаго

пути, илп-же ненрпкажетъ-лпнамъОболенскій, въ

компапіи съ гр. Л. Толстымъ, раздѣлять вѣрованія
народао трехъкптахъ?

Впрочемъ, по нѣкоторымъ выдержкамъ пзъ гр.Л.

Толстогомы можемъдо нѣкоторой степенисоставить

понятіе о томъ, какого рода наукидопускаетъграфъ,

а за ппнъи Оболенскій, и что вообще они подразу-

мѣваютъ подътѣмъ научнымъутплптарпзмомъ,какой -

они проновѣдуютъ.

«Всѣ вопросы о томъ,— говорить гр. Л. Толстой
на 309 стр. т. XII своихъ Сочиненій:— какъ лучше

раздѣлять время труда, какъ лучше питаться,чѣмъ,
въ какомъ видѣ, когда, какъ лучше одѣваться,
обуваться, противодействоватьхолоду, какъ лучше

мыться, кормить дѣтей, пеленать, именно, въ тѣхъ

условіяхъ, въ которыхъ находится рабочгн народъ,—

всѣ такіе вопросы еще и не поставлены...». Далѣе
(тамъ-же, стр. 307): «Техникъ умѣетъ вычислить

высшей математикойдугу моста, вычислить силу и

передачу двигателя и т. п., но передъ простыми

запросаминароднаготруда онъ становитсявъ ту-

пикъ: какъ улучшить соху, телѣгу, какъ едѣлать
проѣзднымъ ручей, все эи.о въ тѣхъ ус.ювіяхъ жизни,

въ которыхъ находится рабочій, —онъ ничего этого

не знаетъи не понимаетъ.Дайтеему мастерскую,

народу всякаго въ волю, выписку машинъ изъ-за

границы, тогда онъ распорядится. А при датшхъ
условіяхъ труда миллгоновъ людей найтисредства
облегчить этотъ трудъ,— этого онъ ничегонезнаетъ

и не можетъ, и по своимъ знаніямъ, и привычкамъ,

и требованіямъ отъ жизнп не годится для этого

дѣла». Далѣе, на 308 стр.: «Наукався пристроилась

къ богатымъклассамъи своейзадачейставить, какъ
лечить тѣхъ людей, которые все могутъ достать

еебѣ, а потомъпосылаетълечить тѣхъ, у которыхъ

нѣтъ ничего лишняго— тѣми-ліе средствами».И
наконецъ, на стр. 312 гр. Л. Толстой говорить:

«Слулсеніе народу наукамии искусствамибудетъ
только тогда, когда люди лшвутъ среди народа,

и, какъ народъ, не заявляя никакихъ правь, будутъ
предлагать ему свои научныя и худолсественныя

услуги, принять или не принять которыя будетъ
зависѣть отъ воли народа».

Я нарочно привелъ всѣ тѣ мѣста, на которыя,

главнымъ образомъ, опираетсяОболенскій. Что-лгемы

здѣсь видимъ? Мы впдпмъпорпцаніе паукп, повидп-

мому, натакихъпочтенныхъи высокихъ основаніяхъ,

какъ народноеблаго и польза; наукаотрицаетсяна

томъ основаніи, что она пристроиласькъ богатымъ

классамъ;истинныйученый, другъ народа,долженъ
идтивъ его средуи работатьнепосредственновъ ви-

дахъ его насущныхъ нуждъ. Но вдумайтесьпрп-

стальнѣе во всѣ приведенныйнамимѣста и вы уви-

дите, какая безднавозмутптельпаголпцемѣрія скры
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каетсяздѣсь подъ высокими и сердобольнымифраза-
ми о иародномъблагѣ.

Гигіена, напрнмѣръ, доказываете, что для здо-

ровья необходимо,чтобы накаждаго человѣка при-

ходилось столько-токубпчеекпхъфутовъ воздуха. Но

такъкакъ только одни богатыемогутъ пользоваться

этпмпблагамп,то оказывается, что наука служить

для однихъ богатыхъклассовъ; что-же касаетсядо
бѣдныхъ классовъ, то вмѣсто того, чтобы позаботить-

ся о томъ, чтобы п ихъ снабдить, согласноуіша-
ніямъ гпгіены, необходимымъколпчествомъвоздуха
мы начпнаемъвозмущаться нагигіену, зачѣмъ онане'
служить народу, не сообразуетсясъ настоящимиус-
ловіямп его жизни, а пребываетъвъ отвлеченныхъ

сферахъ; чтобы сдѣлаться вполнѣ утилитарной,она

должна снизойтикъ народуи, вмѣсто того, чтобы

внушать емучрезмѣрныя требованія о нравахъна та-

кое-жеколичествокубическихъфутовъ воздуха, ка-

кими пользуется гр. Л. Толстой, должна научить

его обходиться совсѣмъ безъ воздуха. Наука создала

рядъ полезнѣйшпхъ земледѣльческихъ машпнъ, кото-

рыя и въ Америкѣ, п въ Евронѣ значительнооблег-

чаютъ тяжесть сельскихътрудовъ. Казалось-бы, что
п при нынѣшнемъ, далеконе блпетательномъэконо-
мпческомъположеніи, народъ,еслибыбылъ вооруженъ

самыминебольшими' знаніямп, могъ-быуже пользо-

ваться этпмпмашинами,покупая пхъ въ складчину

цѣлыми волостями. Но оказывается, что и машины

этппріобрѣтены недля народа, а для гр.Л. Толстого.

Ревнуя-же о народномъблагѣ, ученый поступить

какъ нельзя лучше, еслизабудетъвсѣ механически

премудрости,а пойдетъвъ деревню и тамъ займется

кое-какпмъ усовершепствованіемъ патріархальноіі
прародительскойсохи пли прпладитъкакой-нибудь

лпшній вннтикъкъ телѣгѣ: для мужикаи этого до-

вольно... Для насъсъвамихинап карлсбадскія воды,

а мужикъ и отъ пвовой коры выздоровѣетъ, зачѣмъ
емуМаріенбадъ!

Понимаете-литеперь, почемунаширевнителипа-
роднагоблагатакъне любятъ науки? Потому, что

наукаставитъсвоивопросы ребромъ;еяуказанія обя-

зательныдля всѣхъ людей безъ различія, ея изобрѣ-

тенія направленыкъ тому, чтобы осчастливитьвсе

человѣчество. Наши-же ревнителинароднагоблага
хотятъ, чтобы ученыеломалиголовы надътѣмъ, какъ

бы создать такую науку, чтобы она служила народу

непремѣнно при тѣхъ условіяхъ, при которыхъ онъ

существуетъ,не смѣя и думать о какихъ-либопзаѣ-

неніяхъ этпхъусловій, однимъ словомъ— помогала

мулшку дышать безъ воздуха въ затхлой дымовкѣ,

питатьсябезъ хлѣба, работатьнепремѣнно первобыт-

ными орудіями временъМикулы Селяниновича и ни-

какимидругими.Однимъсловомъ, гр.Л. Толстойпред-
писываетънаукѣидти той-лседорогою, какою онъеаыъ

пдетънапоприщѣ искусства.Онъ рѣшилъ, что ху-

дожшікъ, въ свою очередь, доллгенъслужить исклю-

чительнонароду. Что моиіетъ быть выше такого ре-

шетя? Но на практпкѣ оказалось вдругъ, что пзъ

столь благороднаго рѣшенія вовсе не послѣдовало,

чтобы для народаначалъ создавать гр. Л. Толстой
пропзведенія, равноспльныя, по своемухудожественно-

му значенію, прежішмъ его твореніямъ. Нѣтъ, н здѣсь
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оказалось, что для насъ съ вами — „Война и миръ",
Анна Каренина", а для мужпка, о — для него за

глаза довольно пѣсколышхъ наскоро состряпанныхъ
побасенокъ съ чудесами, чертями и грошового моралью.

IV.

Всѣ подобный радѣнія о народномъ благѣ весьма
наномпнаютъ намъ помѣщичьи проекты освобожденія
крестьянъ, во множествѣ предлагавшіеся правитель-
ству въ 40-е и 50-е годы. В. И. Семевскій въ XV
главѣ своего трактата „Крестьяпскійвопросъвъ цар-
ствовапіе Императора Николая" прпводптъ нѣсколь-
к о такпхъ проектовъ. Всѣ они пмѣютъ одпнъ и тотъ-

же характеръ. Повсюду разсыпаны такія высокія п
громкія фразы о необходимости великпхъ жертвъ, объ
нзбавленіи народа, стонущаго подъ ненавпстнымъ
иомъ рабства, отъ его вѣковыхъ цѣпей, повсюду ра-
дѣнія о его счастія и благосостояніи, — и въ концѣ
концовъ, все сводится къ нулю и остается то-же крѣ-
постное право, только нѣсколько замаскированное,
пли предлагаются такія мѣры къ его постепенному
уничтоженію, при. которыхъ эмансипація могла-бы
совершиться не менѣе, какъ въ тысячу лѣтъ.
Кстати, В. И. Семевскій сообщаетъ въ своей статьѣ

весьма любопытный свѣдѣнія о положеніи крестьянъ
передъ освобожденіемъ въ пмѣніяхъ гр. Л. Толстого.
Мы не имѣемъ охоты судить гр. Л. Толстого, какъ
человѣка, но не можемъ на этотъ разъ воздержаться
и не привести выдержки пзъ статьи В. И. Семевскаго,
такъ какъ, по нашему мнѣнію, выдерліка эта даетъ
намъ отличный ключъ къ уразумѣнію взглядовъ гр.

Л. Толстого на науку и искусство въ связи съ народ-

нымъ благомъ. Вотъ это мѣсто въ статьѣ В. И. Се-
мевскаго.

Приводя содержаніе гр. Л. Толстого „Утро помѣ-
щпка", В. И. Семевскій говорить:

«Мы не считаемъ себя вправѣ придавать этому
разсказу гр. Л. Н. Толстого автобіографическаго
значенія *), но данныя изъ лшзнп знамонитаго ав-
тора этой повѣсти приводятъ къ печальному выво-
ду о несостоятельности той части интеллигенціи,
которая сознала неправильность своихъ отношонін
къ крестьянамъ, но думала исправить зло не осво-
бождсніемъ своихъ крестьянъ на такихъ условіяхъ,
чтобы имъ не приходилось ліаіоваться на малозе-
мелье, а лишь нѣкоторымъ улучшоніемъ ихъ быта.
Въ одномъ изъ своихъ послѣднихъ сочиненій («Такъ
что-ліь намъ дѣлать-»?) гр. Л. Н. Толстой гово-
рить: «Когда я былъ рабовладѣльцемъ и понялъ
безнравственность своего пололюнія, я старался из-
бавиться отъ него. Избавленіе-же мое состояло въ
томъ, что я старался какъ можно менѣе предъяв-
лять своихъ правъ рабовладѣльца, а лсить и остав-
лять людей жить такъ, какъ будто этихъ правъ
не существовало». —Сравнимъ это заявленіе автора
съ показаніями, данными въ 1859 г. имъ самимъ

или, быть молсетъ, его управляющим!,, по требова-
ние ревизіонныхъ коммисій.

«Въ извѣстномъ имѣніи гр. Л. Н. Толстого, сель-
цѣ Ясной Полянѣ съ деревнями, крапивенекаго
уѣзда, тульской губерніи, было въ то время 204
души кр. мужск. пола, 41 душа мужского пола дво-
ровыхъ. Крестьяне были на оброкѣ и платили по
30 р. съ тягла; удобной земли на душу они имѣли
по 2,82 дес. Оказывается, что по размѣру надѣла
имѣніе гр. Л. Толстого принадлежало къ среднимъ,
но по величинѣ оброка было выше средняго уровня:
изъ 25 имѣній этого уѣзда, вполнѣ или частью быв-
шихъ на оброкѣ и въ которыхъ намъ извѣстенъ его
разлѣръ, въ 17 оброкъ былъ нияіе, а именно, отъ
13 до 25 р. съ тягла, въ двухъ онъ измѣнялся отъ
20 до 30 р. съ тягла, въ четырехъ (въ томъ чиелѣ
и Ясной Полянѣ) равнялся 30 р. и только въ двухъ
былъ выше (33 и 35 р.). Не слѣдуотъ думать, что
низшіе оброки всегда совпадаютъ съ мсньшп.мъ
размѣромъ надѣла; въ одномъ изъ имѣній, гдѣ
крестьяне платили всего по 13 р. съ тягла, они
имѣли по 3,04 дес. на душу, т. е. болѣе, чѣмъ у
гр. Л. Толстого, въ другомъ, гдѣ платили по 14 р.
30 к. съ тягла, имъ было отведено даяш по 4,58 дес.
на душу. Такнмъ образомъ, огромный оброкъ въ
имѣніи гр. Л. Толстого не моліетъ быть извиняемъ
размѣрами надѣла, а прибавить земли было изъ
чего, такъ какъ за помѣщикомъ оставалось ея столь-
ко, что при отводѣ всей ея крестьянамъ пришлоеь-
бы еще по 3,55 дес. на душу. Въ другомъ имѣніи
гр. Л. Н. Толстого, суджанскаго уѣзда, курской
губорніи, которымъ онъ владѣлъ не одинъ, а вмѣ-
етѣ съ двумя братьями, мы также не видимъ осо-
быхъ стараніп объ улучшеніи пололіенія крѣпост-
ныхъ: здѣсь крестьяне состояли на барщинѣ и нри-
томъ имѣли всего по 1,26 дес. удобной земли на
душу и еще по 3 воза сѣна на тягло, въ томъ чи-
слѣ пахатной земли числилось всего по 1,09 дес.
на душу, что было значительно ниже средняго уров-
ня оетальныхъ имѣній этого уѣзда».

В. И. Семевскій очепь ядовито относится къ этому

факту жизни гр. Л. Н. Толстого п впдитъ здѣсь про-

тиворѣчіе мелгду дѣломъ и словомъ, особенно-лсе
современными словами гр. Л. Толстого. Я-же никако-

го протпворѣчія здѣсь не нахол;у, а, напротпвъ, ви-

жу строгую послѣдовательность: подобно тому, какъ

нынѣ гр. Л. Толстой проповѣдуетъ, что служить на-

роду, помогать ему мы должны ухитряться такъ, что-

бы это было въ предѣлахъ условій его быта безъ ма-

лѣйшпхъ покушеній на улучшеніе этихъ условій,
такъ и прежде онъ держался того правила, чтобы
отнюдь не облегчать условій жизни народа, —и ие

облегчалъ.

*) Выйдя со второго курса юридическаго факуль-
тета, гр. Л. Н. Толстой пропшлъ вторую половину
еороковыхъ годовъ въ доставшейся ему, по раздѣ-
лу, деревнѣ Ясной-Полянѣ (отецъ его умеръ въ 1837
году, и съ того времени до раздѣла имѣніе нахо-
дилось въ опокунскомъ управленін). Въ 1851 г. гр.
Л. Н. Толстой уѣхалъ на Кавказъ и тамъ, въ
1859 г., написалъ «Утро помѣщика».

VIII.

Нападки Оболенскаго на критиковъ гр. Л.

Толстого и достоинство его собственныхъ по-

лемическихъ пріемовъ.

Есть полемика п полемика. Есть полемика чест-

ная, заключающаяся въ открытой борьбѣ мнѣ-
ній, прпчемъ противники не касаются личностей
другъ друга, не залѣзаютъ никуда въ сторону я не
употребляютъ пикакихъ дрянныхъ пріемовъ, нмѣю-
щихъ цѣлью дискредитировать противника, обойдя
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его сзади, а ограничиваютсятѣмъ, что калсдыйот-

стаиваетъсвое мнѣніе исключительно одниминауч-

нымиили діалектическимиспособами.И есть полеми-

ка столь-л;епредосудительная,какъ и ташкольная

борьба, въ которой борцы стараютсяповалить другъ

другане одною сплою мышцъ, а разнымизлоухпщре-

ніямп, въ родѣ такъ называемыхъ „поднолгекъ*
и т. п.

Вы, напримѣръ, спорите съ кѣмъ-нпбудь объ

Александрѣ Ваттенбергѣ, доказывая, что онънпчтол:-

ный проходимецъ,желавшій лишь наловить рыбки въ

мутнойводѣ. И вдругъ на всѣ ваши доводы протнв-

никъвашъ, съ пѣнпю у ртадоказывающей, что Ал.

Баттенбергъ— герой,— возражаетъвамъ, что вы со-

всѣмъ некомпетентнывъ этомъсаорѣ, что онъ и спо-

рить съ вампненамѣренъ, такъ какъ вы не знаете

грамматики.Послѣ такого страннаговозраженія про-

тивникавамъ остаетсятолько вытаращпть глазаи

спроситьего, что онъ хочетъсказатьэтимъ?

— Да какъ-же,— отвѣчаетъ вашъ противника

моліете-ли вы пмѣть основательный данныя для

утвержденія, что за человѣкъ— АлександръБаттен-
бергъ, есливы настольконевѣжественны, что слово
Баттенбергъпроизноситечерезъодно т.

— Положимъ, вы ошибаетесь,-— возралгаетевы: я

произношу слово Баттенбергъчерезъдва т,—нока-

кое-л;е отношеніе ішѣетъ это къ нашемуспору?

— А такое, что я самъ своимиушами слышалъ,

какъ вы все время произносилиБатенбергъ, а не
Баттенбергъ,п только послѣ моего ул:е указанія въ

послѣдній разъ изволили пропзнесть—Баттенбергъ,

п это показываетъ въ васънетолько невѣжествеи-
ность, а и недобросовѣстность, такъ какъ вы, вос-

пользовавшись моимъуказаніемъ навашу граммати-

ческую ошибку, отрекаетесьотъ нея. А разъ добро-

совѣстность и честностьнамоейсторонѣ, а ненава-

шей, то, слѣдовательно, намоей сторонѣ и правда;

ergo, Ал. Баттенбергъ—герой.

Извольте спорить съ кѣмъ либо натакой почвѣ.

Къ сожалѣнію, у насъвсѣ полемикипостояннопрц-

ннмаютъ, въ концѣ-концовъ, подобныйоборотъ.

П.

Вотъ и Оболенскііі пдетъпо тому-же доблестному
пути. Въ августовскойкнпжкѣ своего „Русскаго Бо-

гатства"1886 г., онъ сноваполемпзпруетъсо мною

по поводу идейгр. Л. Толстого, пмѣя въ виду мой

фельетонъвъ Ji; 180 „ Новостей".Въ фельетонѣ этомъ,

я, между прочпмъ, занялся защитою мпѣнін Кондорсэ
н Коптаобъ отношеніп чпстыхъ наукъ къ приклад-

ными протпвънападокъна эти мнѣнія Оболеискаго.
Съ цѣлью этой защиты я привелъ сначала-мнѣнія
Кондорсэ, а потомъи говорю: „и вотъ, можетесебѣ

представить,противъэтой-то,именно,азбуч-
ной аксіомы вооружается вдругъ Оболенскш,
преклоняясь передъидеями гр. Ж. Толстого*.

Уже пзъ однпхъэтихъсловъ, казалось-бы, ясномож-
но заключить, что дѣло идетъздѣсь нпо чемъпномъ,

какъ о мнѣніи Кондорсэ, протпвъ котораго Оболен-
скій вооружается.

И вдругъ Оболенскій возражаетъмнѣ наэто, буд-

то, вотъ я какой безчестныйп недобросовѣстныц че-

ловѣкъ: „взялъ изъ его-жестатьиединственный
противънего аргументъ(мнѣніе Кондорсэ), не
упомянувъ дажеобъ этомъ!11 .

Какое-жетутъеще вы хотите упомпнаніе, когда

все дѣло идетъименноо миѣніи Кондорсэ, которое

Оболенскій опровергаетъ, замѣняя его своимъ соб-

ственнымъ,а я стараюсьегозащититьп опровергнуть

ынѣніе Оболенскаго,— и вдругъ я попалъвъ какіе-то

воры. И выходить, что вашъ протпвникъ утвержда-

ешь, будто Баттенбергъгерой. Вы ему возражаете:

„Баттенбергъгерой? этоотчего"?А вашъ протпвникъ

въ отвѣтъ паэто вамъ вдругъ сыплетъ:— „Вы пов-

торяетемои слова, неупоминая, что онимои? Какой-
лсе вы послѣ этоговоръ"!

Съ чѣмъ-яге можно сравнить подобную полемику,

какъ не съ стараніемъ повалить противника „под-

ножкой?"

III.

А главноедѣло въ томъ, что я до сихъ поръ нп-

какъ немогу понять, противъчего спорптъОболеп-
скій, пзъ-зачего онъ такъ рьяно копья ломаетъ?

Вѣдь, еслпвдуматься вппмательнѣе во воѣ доводы и

возраженія его п всмотрѣться во всѣ перппетіи спора,

то окажется, что меяедунпмъи его противникамиво-

все нѣтъ какого-либо такогорадикальнагоразногла-
сия, которое оправдывало-бы полемику, что, въ сущ-

ности, споритьему вовсе непзъ чего, а онъ вотъ что

дѣлаетъ: приписываешьсвопмъ протпвникамътакія

мнѣнія и такія побулдонія, о которыхъ имъи несни-

лось, да потомъвозражаетъпротпвъ этихъмнпмыхъ

заблужденій доводами, которые беретъизъ арсенала

своихъ-лсепротивпиковъ.Въ концѣ концовъ, бѣдпымъ
протпвнпкамъ,прпбптымъкъ стѣнѣ, только и остает-

ся, что, открещиваясь отъ тѣхъ обвиненій, которыя

Оболенскій нанихъвозводить, обѣнми рукамиподпи-
сываться подъ весьмамногимипзъ его горячихъ воз-

ралсеній. Спрашивается, къ чему-жеонъ все это дѣ-
лаетъ?

Такъ, напримѣръ, настр. 127, въ № VIII „Р. В."
онъ говорить:

«Нѣкоторые критики по поводу Толстогораспро-
страняются о другомъ протпвоположномъ злѣ, обі
излишнемъханжеетвѣ публикипередъгеніямп. Такъ,
Скабичевскій говорить: «у насъ Скобелева, за то,
что онъ великін воігнъ, считалиспособнымъбыть н
великимъполитикомъ, а Толстого за то, что онъ ве-
ликій художнпкъ, считаютъспособнымъбыть и р.е-
лшшмъ философомъ». Да, скалмзмъмы, этобольшое
зло, и слѣдуетъ разематриватьидеичеловѣка по су-
ществу, а не потому, что онъ геній. Но, однако, на
такое предубѣлідеиіе въ пользу гсніевъ-худолшпкоііъ
есть и основанія: напримѣръ, тотъ-ліе Скабпчспскій
(черезъдва фельетона послѣ того, что выше напи-
сано, и, вѣроятно, забывъ, что онъ писалъо неле-
постиолсиданія отъ гоніальныхъ худолшиковъ хо-
рошей философіи), пишетъвъ «Новостяхъ» отъ9-го
августа: «Нельзя быть геніальнымъ художникомъ,не
будучи широко .образованнымъ и мыслящимъ чело-
вѣкомъ». Но отсюда прямой выводъ, что отъ каж-
даго геніальнаго худоленикаможноожидать помень-
шей мѣрѣ интересныхъидей,разъонъ въ то-ліо вре-
мя не моліотъ не быть широко мыслящимъ и обра-
зованнымъ человѣкомъ. Подобныя иротиворѣчія у
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Скабдчевскаго, когда дѣло идетъо Толстомъ,пред-
етавляютъ любопытное психологическоезначеніе: от-
носительногеніевъ умственноерабствосказывается
въ двухъ противуиололшыхъ форма/ъ: одни рабо-
лѣпствуютъ, а другіо, наоборотъ, стараютсядѣлать
вадъ, что вовсе имъ не увлечены, что у нихъдоста-
точно собственнагоума, чтобы къ генію относиться
критически, и они лізутъ изъ колш вонъ, чтобы
уловить у него какую-нибудь ошибочку, протнворѣ-
чіе и при этомъ часто впадаютъ въ невозможныя

нелѣпости» и т. д.

Надо замѣтить, что въ связи съ этимъ,нѣсколько

выше, Оболенскій неодного меня, а и всю русскую

критику обвиняетъвъ особенна™рода мыслебоязнп,
заключающейся въ томъ, что мы до такойстепенпне

привыкли къ возннкновенію у насъ оригпнальныхъ

мыслителей,теоретиковъ, творцовъ фплософскпхъ и

иоральныхъ системъ,до такойстепенипривыклижить

мыслію массового, стаднойилп-же заимствованной,

что появленіе малѣйшей оригинальности,малѣйшато
отступленія отъшаблоннагоциклалиберальныхъпли
конссрватпвныхъидей, къ которымъ мы привыкли,

кажетсянамъчуть не свѣтопреставленіемъ...
«Отъ этого,— говорить Оболенскій (стр. 123),—наша

критикапредетавляетъсовершеннуюпротивупололі-

ность европейской:тамъзнаютъ цѣну плодамъори-
гпнальнаготворчестваи умѣютъ миритьсясъстран-
ностями и даже абсурдамигеніевъ, выбирая по-
лезное и цѣнное, что они даютъ человѣчеству; тамъ
понимаютъ, что безъ творческой оригинальности

прогресъ оетановился-бы, и мысль обратплась-бывъ
іштайі-кій застой, а потому и не пугаются экстра-
вагантностей,приеущихъвсякой оригинальности.У
наеъкритикапонималаэто лишь въ моментаподъ-
еманашеймысли, въ 60-хъ годахъ, когдаимѣла въ
лиературѣ людей глубоко и всесторонне-образован-
ныхъ. Одинъизъ нихъ въ своемъ знамснитомъпуб-
лшшстическомъроманѣ выразилъ устамигероя слѣ-
дующую мысль: «гораздо полезнѣе и интереснѣе про-
читать толкованіе помѣшавшагося, но геніальнаго
Ньютона наАпокалипсисъ,чѣмъ сотни книгъ, пе-
режсвывающихъ чулгія мысли». Теперешняя наша
критика, вмѣсто того, чтобы идтипо стопамъевро-
пейскойи умѣть измокать пользу изъ геніальнаго
творчества,умѣетъ исполнятьлишь одну роль,—роль
критики ередневѣковой Европы, такойкритики,ка-
кой подверглиДжордано Бруно, Галилея, т.-е. она
стремитсятолько показать, въ чемъписательотету-
пплъ отъ шаблона (либеральнагоили конеерватив-
наго), и затѣмъ еыплетънанего прокурорскіе громы
огь именилиберализмаили консерватизма,смотря
по своей принадлежностикъ тому или другому ла-
герю».

IV.

Но, во-первыхъ, подумайте,есть-ли хотя какое-

нибудь противорѣчіе междудвумя моимифельетонами,
на которые указываетъ Оболепскій: въ одномъ изъ

нпхъ говорится о томъ, что смѣшно предполагать,

будто великій художнпкъ доллгепъбыть мастеръна
всѣ руки и ожидать отъ него, чтобъ онъ былъ та-
кпмъ-лк велпкпмъ полководцемъ пли оспователемъ

повой релнгіи, а въ другомъ утверждается,что ка-

кой-бы нп былъ талантъу художника, онъ никогда

не сдѣлается великимъ, еслинебудетъ заботитьсяо
своемъобразованіи. Я полагаю, что этидвѣ одинако-

во справедливыйистинымогутъпреспокойноулспться
рядомъ, нисколько одна другую не опровергая, тѣмъ
болѣе, что междуниминѣтъ ничегообщаго, нпкакихъ

СОЧИНЕНІЯ А. СКАГ.ИЧЕВОКАГО.—II.

точекъсопрпкосновенія. Не пмѣя междусобою разно-

гласія по существу, обѣ этиистинымогутъвъ равпоіі

степенпбыть отнесеныкъ гр. Л. Толстомуопять-та-
ки безъ малѣйшаго протпворѣчія. Такъ, мы пмѣемъ
полноеправо сказать, что пзъ гр. Л. Толстого нико-
гданевыработался-бы великій художпикъ, еслп-бы
онъ непозаботилсяо своемъ образованіи, а что онъ

о немъзаботилсяи продоллаетъзаботиться, это мы

молсемъзаключить п изъ егохудожественныхъпропз-

веденій, и пзъ его псповѣди, и пзъ его трактатовъі

послѣдняго времени.Но разъмы признаемъгр.Л. Тол- ,

стогообразованнѣйшимъ человѣкомъ пашеговремени, |

то развѣ слѣдуетъизъ этого, чтобы отънегомы додж- <

ны былп-бы ждать и славы полководца, и мудрости,

основателя новой релпгіи? Что идеиего, во всякомъ ,

случаѣ, интересны,что онѣ заслуживают полпаго ,

внпманія, кто-же объ этомъ станетъспоритьи изъ

чего Оболенскій въ правѣ заключить, что идеями,-,

гр. Л. Толстогонеинтересуются?Вотъ, еслп-быкрп-щ
тиказамалчивалаэтиидеи, относиласькъ нпмъ сън

полнымъиндпфферентпзмомъ,это было-бы другоедѣ-і^
ло, и Оболенскій тогда въ полномъ правѣ былъ-бьі к

упрекнутькритику, что „отъ каждого геніальнаго ій

художника можно ожидать по меньгиеймѣріъ

интересныхъидей,разъ онъ въ то-жевремя не

можетъне быть широко-мыслящимъ и образо-

ваннымъ человѣкомъ* , Между тѣмъ, мы віідпмъ со-

вершеннонаоборотъ:критикавпродолясепіп безъма-н
лаго двухъ лѣтъ только и дѣлаетъ, что возптся съ

пдеямп гр. Л. Толстого; значить, опаихъ цѣннтъ .Иц

прпдаетъимъ свое значеніе. Чего-же еще нужноОботі
ленскому? ц |.

И если-быеще изъ-задвухъ-трехъспориыхъ ію-

лолгеній критикаотрицаландеп гр. Л. Толстогов<т-
цѣло, ставила-быкрестънадъ всею его дѣятельпргтц
стыоиослѣднпхъ лѣтъ п ограничиваласьоднпмпглумггіі

леніями надъавторомъ „Войны и шпра". Но и этогРн

мы невидимъ.Напротивътого, до послѣдняго вреле-,

нп критика относиласькъ пдеямъ гр. Л. Толстого
весьма благосклонно.Правда, она неблагоговѣла п

не становиласьпередъниминаколѣнн, какъ это дѣ-
лаютъ нѣкоторые слѣныс поклонникигр. Л. Толсто-
го, но онапоступаласъ нимиименнотакъ, какъот-

носитсякъ замѣчательнымъ явленіямъ слова таевно^,,

пейскаякритика, которую Оболонскій ставнтъпздЪ),

въ прпмѣръ: т. е. все цѣнное онаподчеркивалаи от-

давала ему справедливость,а все лолсное отметала.,

да мало того, что отметала,но п стараласьпоказала,,:

источникиэтого ложнаго. Такъ, напримѣръ, Ободен^,,
скій плинечиталъ, или совсѣмъ забылъ мои первые

фельетоны о гр. Л. Толстомъ.Онъ необратилъ вни- ,

манія, что и пзвѣстный догматъпротпвленія злу на-

спліемъ я условно прпнялъ, какъ прекрасныйпдэдъц

будущаго человѣчества, замѣтивъ толы;о, что .осу-

ществленіе этого идеалазавнситъне отъ тсоретрчо-

скаго установленія этойформулы, а отъ того смягче-

нія нравовъ, которое постепенновырабатываетсдвѣге-]
нами. Оболенскій, не знаю улсь, умышленно или не-

умышленно, пгнорпруетъвсѣ этимои прежніе фелі.е-
тоны и вдругъ набрасываетсянаменя послѣ,;Того,
какъ я отнессяотрицательнокъ мнѣпіямъ гр.Л. Тод,Т| ,-
стого о женщинахъи о наукѣ. Допустимъ,что Обоі-

20
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ленскій не согласенъсъ моимивозраженіями относи-

тельно этихъпредметовъ,что онъ болѣе склоненъвъ

пользу идейгр. Л. Толстого, какъ относительнорас-

предѣленія обязанностейн занятій между обоимипо-

лами, такъ и относительно существованія двухъ

наукъ, одной— для господъ, другой— для мулашовъ.

Ну, и возражай онъ противъ меня, доказывай, что

правънея, а гр.Л. Толстой, какъ онъ это дѣлаетъ
въ выноскѣ на стр. 144. Къ чему-жевыставляетъ

Оболенскій прнмѣръ европейскойкритики? Вѣдь не

преклонилась-жеэтасамаяевропейскаякритикапе-

редъ толкованіемъ „Апокалипсиса"Ньютона пзъ-за
того только, что Ньютонъ открылъ великій закопъ

тяготѣнія? Или еще того лучше, вѣдь неприняла-же

она дословно мнѣній Прудонао призванін лгеншинъ

(кстати,очень близко подходящихъ къ мнѣніямъ гр.

Л. Толстого),натомътолько основаніи, что Прудонъ
былъ замѣчательный полптпко-экономъ?Однимъсло-
вомъ, всѣ этиссылкинанрпмѣръ европейскойкрити-

ки — ничто иное какъ одно пустословіе, въ кото-

ромъ ничегоболѣе не усматривается,какъ именно

желаніе дискредитироватьпротивника,подойдякъ не-

му сзади.

V.

Очень негодуетъ, между прочимъ, Оболенскій на

критиковъ за то, что они упрекалигр.Л. Толстоговъ
противорѣчіяхъ между словомъ и дѣломъ, относитель-

но, напр., 600,000, 12-го тома и т. и. Оболенскій

видитъвъ этомънѣкое злорадство: у критиковъ, ви-

дите, пробудиласьсовѣсть вслѣдствіе проповѣди гр.

Л. Толстого, отъ старыхъ-жедурныхъ привычекъот-
статьимътрудно,'и вотъ въ нихъявляется страстная

потребностьдоказать, что моралпстъсамънеиспол-
няетъсвоихънепсполннмыхъидей.И опять-таки,это

неболѣе, какъ одно пустословіе и подставленіе про-

тивникамъ„ подножекъ" .

Если смотрѣть наэтотъпредметъсъ общей, фило-
софской точки зрѣнія, то иротиворѣчія междусловомъ

и дѣломъ являются фактами неизбѣжными въ чело-

вѣческойприродѣ и вытекаютъ прямо изъ того, что

нашамысль опережаетъпрактикужизни: создавать

прекрасныеидеалыгораздолегче,чѣмъ исполнятьихъ,

и къ тому-жеочень частослучается,что для испол-

пенія прекраснагоидеаланеобходимопредварительно
измѣнить такую массуусловій жизни, что борьба съ

этимиусловіями становитсянеподъ силу одной лич-

ности. Но, тѣмъ неменѣе, протнворѣчія противорѣ-

чіямъ розь. Представьтесебѣ трулсеника,у котораго

каждый грошъ въ карманѣ является неиначе,какъ

результатомъупорнаготруда, и рядомъ поставьтеroc-.

подина, существованіе котораго безъ всякаго труда

обезпечено20,000 годового дохода; номеждунимита

разница,что труліеникъ каждый свой грошъ ставитъ

ребромъ и пропиваетъ,да еще не на какой-нибудь

водкѣ, а въ лучшемъ ресторанѣ нашампанскомъ;

рентьеръ-же, освобожденныйотъ всякаго насущнаго
труда, ироводитъсвое время въ томъ, что отъ скуки

проповѣдуетъ людямъ прелесть бѣдности, необходи-
мость въ потѣ лицаснискиватьхлѣбъ свои и т. п.

Оба этигосподинаиредставляютъ,каждый въ своемъ

родѣ, противорѣчіе между словомъ и дѣломъ; ничей

нѣтъ идеалыіаго ни въ томъ, что трулсеникъкаждый

свой заработанныйгрошъ несетъкъ Борелю, нн въ

томъ, что рентьеръпроповѣдуетъ о прелестибѣдно-

сти, а самъ преспокойнокладешь въ карманъ по

20,000 въ годъ. Но невольно, неотразимо,инстинк-

тивно вы отнесетеськъ этпмъдвумъ разладамъсловъ

и дѣлъ совершенно различно; кутящій не по сред-

ствамътружеппкъвызоветъ въ васъ глубокую жа-

лость къ себѣ; рентьеръ-же, распространяющейсяо
прелеститрудаи бѣдностп, приведешь васъ въ него-

дованіе, и непотомутолько, что онърентьеръ,зачѣмъ

онъ, моль, получаешь 20,000; мимо десяти рептье-

ровъ, получагощпхъпо 200,000 въ годъ, вы прой-

детесовершенноравнодушно; здѣсь-лш васъвыведутъ

изъ себя, именно,рѣчи его; онѣ невольно должны про-

известинавасъвпечатлѣніе словнокакого-токощун-

стванадътѣми прекраснымиевангельскимиистина-

ми, которыя пдутъсовершенно въ разрѣзъ съ прак-

тикою жизниэтого господина. Оболенскій-же толку-

етъвдругъ о какой-топробужденнойсовѣстн въ убо-

гихъ крптикахъ, едвасводящихъ концы съ концами,

и для оправданія гр. Л. Толстого употребляетеслѣ-

дующій фортель.

Потому, вотъ, видите, гр. Л. Толстой не можетъ

осуществлять своихъидей въ жизни, что въ круп,

его идей, между прочимъ, входптъ отрпцаніе деспо-

тическагонасилія для проведенія своихъ идейкакъ
въ семьѣ, такъ и въ обществѣ.

«Когда я былъ у Толстого прошлого осенью,— го-
ворить Оболенскій, — онъ былъ очень увлечеиъ всге-
таріанизмомъ, т. -е. питаніемъ одною растительною
пищею, чтобы не мучить и не убивать лшвотиыхъ.
Поемотрите-лсе, какъ онъ проводи.тъ и какъ могъ
проводить свои идеи въ своей-лге семьѣ. А прово-
дилъ онъ свои идеи такъ: прел;,де всего самъ не сталъ
ѣеть мяса, а затѣмъ, старался убѣлідать свою семью

отказаться отъ него, и я слышалъ, что два члена
семьи улсе не ѣли мяса. Скажутъ, что это очень ма-
лые результаты, что этпмъ онъ спасалъ въ годъ ка-
кую-нибудь сотню курицъ, десятка два быкоііъ, пол-

сотни бараиовъ отъ насильственной смерти, что это
капля въ морѣ. Согласенъ, но теперь посмотрит.,
какой-жо другой способъ могъ употребить Толстой?
Какъ глава семьи, онъ могъ распорядиться деспо-
тически, т.-е. просто запретить свопмъ дѣтямъ н
лсенѣ ѣсть мясо, а въ случаѣ сопротивлснія прибег-
нуть къ еилѣ; повару-лее долженъ былъ запретить
готовить мясо. Такъ-ли? Сдѣлалъ-ли-бы это кто-либо
изъ васъ, господа, упрекающіе Толстого въ томъ, что
онъ, будто-бы, непослѣдователенъ своимъ идеямъ толь-
ко потому, что отрицая что-либо, не запрещаешь своей
семьѣ этимъ пользоваться, пока сама семья не убѣ-
дится. Еслн-бы онъ распорядился деспотически, то
развѣ вы, господа, не закричали-бы на него первые,
что это — величаншій деспотизмъ, что онъ не емѣетъ
заставлять насильно другихъ ѣсть и дѣлать но то,
что они хотятъ, что онъ долженъ въ сомьѣ действо-
вать убѣжденіемъ, а не насиліомъ?»

VI.

Но скажите,пожалуйста,гдѣ и когда-жеэтокри-

тикитребовали, чтобы гр. Л. Толстой что-бы то нп

было навязывалъ свопмъдомочадцамъ? Рѣчь шла и

идетъпостоянноо немъсамомълпчно. Еслп-жебез-
разеуднои дико навязывать что-бы то ни было дес-

потичносвоей семьѣ, то не менѣе безразеуднои дико,
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чтобы семья что-либодеспотичнонавязывала своему

главѣ, вопреки его убѣждепіямъ. Никто и недумалъ

поэтомутребовать, чтобы графъ Л. Толстой,въ угоду
свопмъ ученіямъ, роздалъ все свое имущество и на-

сильно навязалъ семьѣ, хотя-бы, напрпмѣръ, ту

крестьянскую долю, которую онъ счптаетъпдеаломъ

жпзнп. Но развѣ небывало нрпмѣровъ, что люди, во-

все не занимающіеся проповѣдью какой-либоцѣльной
маральнойсистемы,пзъ одной только страстикъ ка-
кой-нибудь профессіп, да изъ желанія существовать

свопмъ трудомъ, предоставлялироднымъ жпть, какъ

шъ угодно, а самиустраивалисвою жизнь тоже, какъ

имънравилось? Я полагаю, что, если-бы гр. Л. Тол-
стойэто сдѣлалъ, то самоето нравственноевліяніе
его начленовъ своей семьи, о которомъговорить Обо-
денскій, сдѣлалось-бы и сильнѣе, и благотворнѣе.
Вотъ такжеи исторія съ12-мътомомъ.На-дняхъ,

какъ извѣстно, онаразрѣшплась какъ разъ въ пользу

критиковъ, нападавшпхънаэтотъфактъ: 12-йтомъ
появился въ продажѣ отдѣлыю, и это обстоятельство
какъ нельзя болѣе подтверлдаетъ,что критики нмѣ-
лп своп основанія нападать. Вѣдь, дѣйствнтельно,
помимоученія гр. Л. Толстого и какпхъ-быто нибы-
ло идейего, фактъ этотъсамъпо себѣ былъ настоль-
ко некраспвъ,что немогъ не возбудить протпвъсебя
негодованія и въ публпкѣ, и въ печати.Публикане
моглане быть поражена, видя, что обыкновенные
книгопродавцыи издатели,не ревпующіе нп о какихъ

евангельскихъ идеяхъ, не поступаютътакъ, какъ

поступилъгр. Л. Толстой, т.-е. допускаютъпродажу

отдѣльныхъ томовъ сочиненін авторовъ, а ненавя-

зывают^ покупку непремѣнно цѣлаго изданія. Ходятъ
слухи о какихъ-то стороннпхъобстоятельствахъ,
пмѣвшнхъ мѣсто въ настоящемъслучаѣ. Но я незнаю,
какія такія обстоятельствамогли-бы заставитьменя,
напримѣръ, выпустить книжку въ 10 лпстовъ подъ

едппственнымъусловіемъ назначенія за нее сторуб-
левой платы? Въ крайнемъслучаѣ, еслпэтопротивно
моей совѣсти, никто пе могъ-бы воспрепятствовать

инѣ пололшть преспокойнорукопись въ столъ и от-

казаться отъ ея пзданія.
Но оставимъмы Оболенскагосъ егопустословіемъ.

А сдѣлаемъмы лучше вотъ что: отложивши въ сто-

ропу разборъ ученія гр. Л. Толстого въ его частно-

стяхъ, отдѣльныхъ положеніяхъ п внутреннпхъпро-

тнворѣчіяхъ, возьмемъ его въ цѣломъ еговпдѣ, какъ
историческій фактъ, и постараемсяпоказать, изъка-

кихъ общественныхъпотребностейвытекло это уче-

те, насколько оно удовлетворяете этпмъпотребно-
стямъ и еслинеудовлетворяете, то что намъ нужно

вмѣсто него.

> IX.

Идеалы гр. Л. Толстого въ связи съ обще-
ственнымъ настроеніемъ, нравственныминуж-

дами и недугаминашего времени.

I.

Давно уже замѣченъ тотъ фактъ, что увлоченія
обществннными вопросамии реформами смѣняются

увлеченіямп вопросампморальными, п что, подобпо
тому, какъ въ первомъслучаѣ господствуететаидея,

что нравственностьотдѣльпыхъ лицъ виолнѣ зави-

ситеотъ общпхъ условій лспзнпи что она неиспра-

вимабезъ общественныхъреформъ, такъво второмъ

случаѣ люди болѣе дѣлаются склопны предполагать,

что нпкакія реформы неномогутъ, нпкакія прекрас-

ный учреязденія неспасутъ,еслплюди будутъ нрав-
ственнонесостоятельны. Гизо, какъ пзвѣстно, дѣ-

лптъдажевсеобщую псторію наразмѣренные иеріоды,
усматриваявъ ней періодпчески правильный смѣны
эпохъ общественныхъреформъ и выработки нндивн-

дуально-правствепныхъидеаловъ.— Но, и не согла-

шаясь съ Гпзо относительноэтой крпсталнческой

правильностивъ смѣнахъ эпохъ, все-такимы немо-

лсемъотрицать, что действительнобываютъ моменты
сильныхъ увлеченій всегообществапсключителыюво-
просамиобществеішаго характера, бываютъ и такія
времена,въ которыхъ преобладают!)вопросы чпсто

моральные. Въ обонхъ случаяхъ мы пмѣсмъ дѣло съ

явленіемъ стихійнымъ, двпяшніемъ, эипдемическп

увлекающпмъ массы.

Нужно лп говорить о томъ, что общественныйдвп-
женія являются всегдакакъ результатедобытагопу-
темънаукиили ряда горькпхъ опытовъ созпанія ка-

кого-лпбо общественна™недуга, грозящаго распаде-

ніемъ всегообщественнагостроя. Это естьничтоиное,

какъ обострившеесястремленіе отстранитьто, что мѣ-
шаетълюдямъ жить н благоденствовать,плн-же за-

вестито, что по всеобщему сознанію должно увели-

чить это благоденствіе. Моральныя-же дппясенія яв-

ляются по большей частитогда, когда всѣмъ обще-
ствомъовладѣваетъ горькое разочарованіе въ пред-

шествовавшихъ увлеченіяхъ общественнымивопро-

сами,когда оказывается, что предпринятаяреформы
илине доставилитого, чего отъ нихъ олспдали, плп-

же неудались, и неудались, поводимому, потому, что

какъ люди, псполнявшіе пхъ, такъ и пользовашіеся
ими, оказалисьнижесвоего прпзвапія. И вотъ, среди

всеобщаго пзнеможенія, унынія, апатіи, тоски, яв-

ляется томительноестремлеиіе оглянуться вокругъ

себя и рѣшпть, почему-жеэто люди или не съумѣли
совершить того, что хотѣлп, пли оказалпсь неспособ-
ными пользоваться этимъ? Стремленіе это ведете»

прямо къ пндпвпдуально-нравствепномуанализу;яв-

ляются сатирики,моралисты, проповѣднпкп, по ко-

сточкамъразбирающіе поведеніе соврсменныхъимъ

людей и указующіе лучшіе пути для нравственнаго

совершенства,выставляющіе новые идеалы, которые

протпвуполагаютсяустановившейсяпрактпкѣ лшзни.

И.

Несомнѣнно, что такую именно эпоху моральпаго
двпженія переживаемъмы въ настоящеевремя. Улее
нѣсколько лѣтъ, какъ вопросы о личной нравствен-
ности, сѣтованія объ отсутствіп правственпыхъиде-

аловъ, вопросы о томъ, какъ жить, во что вѣрпть, къ
чему стремитьсяотдѣльному человѣку, у всѣхъ сто-
ять напервомъплапѣ, впеятъ, такъсказать,въ воз-

духѣ. Этпмъ объясняетсяи танаклонность, которую
мы замѣчаемъ въ послѣднее время въ нашемъинтел-

20*
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I лигентпомъобществѣ къ сектантству,къ увлеченіямъ

разными заѣзяіпмп и отечественнымирелигіозными
проповѣдппкамп п моралистами.Этотъ же чистомо-

ральный характеръносятъи воѣ появляющіеся въ пе-

чатипародппческіе толки о растлѣвающемъ вліяніи
города, о препмуществахъдеревенскойлшзни, объ об-
щиннойнравственностивъ противоположностьинди-

видуальной, о нравственнойцѣлыюстп мулиша срав-

нительно съ шатаніямп и нравственнымъбанкрот-
ствомъинтеллпгентнагочеловѣка, вопросы, наконецъ,

о песспмпзмѣ н оптимпзмѣ и пр^Все это обнаружива-
етенеоспоримоеморальное двшкеніе, котороенана-

шихъ глазахъсъ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе

охватываетенаше общество^И вотъ, среди всѣхъ

этпхъморальныхъ нсканій и порываній, ученіе гр.Л.

Толстогозанимаетесамоеимпонирующее положеніе..
На него обращенонаибольшеевнішаніе, чѣмъ навсѣ

прочія моральныя ученія, оно напболѣе возбуждаетъ

общество, пріобрѣтаетъ массу адептовъ и грозить

еслиневсецѣло завладѣть мыслью современнаяоб-

щества, то, во всякомъ случаѣ, стать во главѣ мо-

ральна™ двшкенія, совершающегося передънашими

глазами,направпвъего въ свою сторону.

Въ видахъ этогообстоятельства,ученіе гр.Л. Тол-
стого пріобрѣтаетъ особенную важность въ глазахъ

калсдагомыслящаго человѣка, способнагрпронішать
въ глубины ліизни, не ограничиваясь однпмъ созер-

цаніемъ поверхностнойигры свѣта и тѣней. — Если

это учепіе представляетесобою рядъ заблужденій, то

это отнюдь не случайнаяошибка больного ума, а

удѣлъ массы пнтеллпгентныхълюдей, епособныхъ

заблулздатьсятакъ же, какъ заблулгдаетсяи гр. Л.

Толстой, и пдтппо стопамъего.

Дѣло въ томъ, что, признаваяобщественныяп мо-
ральныя двплсенія, какъ нѣчто стнхійное, роковое, съ
чѣмъ слѣдуетъ считаться,мы въ то лее время отнюдь

немолъсмъутверждать, чтобы каждое такое движе-

тебыло пепремѣнно плодотворно и вело къ благимъ

результатамъ.Развѣ мы не вндпмъ въ исторіи, что

иногдавесьма сильный общественныя движенія или

разбиваютсяпрахомъо массунеодолпмыхъ пренят-
ствій, пли принимаютъсовершенноложноенаправле-
ніе п ничего не оставляйтепослѣ себя, кромѣ на-

прасиыхъжертвъ и всеобщаго разочарованія. Тоже

самоепроисходитьиногда и съ моральнымидвпже-

ніями; онп, въ свою очередь, могутъразрѣшиться

мыльнымъ пузыремъи, непринесясъ собою никакого

нравственна™обновленія, лопнуть въ воздухѣ, не

оставнвъпослѣ себя нп одной брызги. Тутъвсе зави-
ситеотъ того, какой характеръпрпметъморальное

двюкеиіе, отправитсяли оно отъ какнхъ-лпбоопре-

дѣленныхъ и ясно сознанныхъморальныхъ недостат-

ковъ своего времении будетъ стремитьсякъ борьбѣ

съ этиминедостаткаминареальнойпочвѣ возможна-

го н осуществима™сегодня, или же оно сразу за-

дастсятакимиутопическимимечтаніями, осуществле-

ніе которыхъ возможно лишь въ перспективѣ вѣковъ.

III.

Хотя гр. Л. Толстойопираетсяглавнымъобразомъ
наЕнангеліе п воображаете,что все свое учеиіе онъ

извлекаетеизъ единственна™этого источника,но

это далеко несправедливо.Каждый, кто внимательно
чпталъхоть одпнътрактатегр. Л. Толстого, можетъ
въ достаточноймѣрѣ убѣдиться, что въ ученіц его

кромѣ евангельскихъистпнъ,отражаетсямассався-

каго родаполитпко-экономическихъидей,бродившпхъ
въ послѣдніе годы въ нашемъ обществѣ. Такъ, на-
прпмѣръ, конечпо, не Евангелію обязанъ гр. Л. Тол-
стойтѣми ратованіями противъраздѣлепія труда, ка-

йл мы у него находимъ, пли чисто народнпческимъ

отрпцаніемъ городской лшзнп и выставленіемъ пре-

пмуществъ сельскаго, земледѣльческаго быта. Въ

Евангеліп вы не найдетенпчегоподобнаго;что же
касаетсядо требованія гр. Л. Толстого, чтобы каж-

дый служплъ самъ себѣ, собственноручноисполняя
около себя всѣ грязныя работы, то это требованіе, но

моемумпѣнію, протпворѣчптъ даже духу евангель-

скаго ученія: мы видимъвъ немъскорѣе духъ амерп-

канскагодемократизма,обособляющаго личность и

замыкающаго еевъ самоесебя, чѣмъ ученіе, требую-

щее, чтобы мы служилидругъ другу и былп готовы

исполнитьдругъ для друга что-бы то ни было, ИП-

чѣмъ небрезгая. Наконецъ,самоето отрицаніе раз-

ныхъ общественныхъфункцій, какое выводить гр.

Л. ТолстойпзъЕвангелія, нутемъпроизвольна™ тол-

кованія нѣкоторыхъ словъ, которыя можно перевести

съ греческаготакъили иначе,-— развѣ не предста-

вляется отголоскомъне столько Евангелія, сколько

тѣхъ новѣйшпхъ теорій, которыя точно таклеепред-

полагаютъ, чторазлпчныя общественныяфуикціп по-

теряютъ свое значеніе въ будущемъ человѣчества?

Однпмъсловомъ, я хочу сказать, что ученіе гр. Л.

Толстогоотнюдь нельзя выводить изъ одного какого-

нибудь источника.Онопмѣетъхарактеръсобиратель-
ный, эклектпческій. Въ этомъего сила, его значеніе,

но и въ этомъ же его слабость, заключающаяся въ

отсутствіи строгойпослѣдователыюстп и систематич-

ности,въ массѣ иротиворѣчій, непзбѣлсныхъ при со-

едпненіп несоединима™.Но мы небудемъкасаться
этихъ слабостей,такъ какъ это опять привело-бы

насъкъ разбору частностей,а этого мы въ настоя-

щее время избѣгаемъ. Обратпмълучше вниманіе на

то, къ чемуведетъэто ученіе въ его цѣломъ, что оно

представляетеи насколько его предпнсанія лсизнен-

ны, т. е. реальны и исполнимы.

Предположпмъ,что вы внолнѣ прониклись тѣмъ
пдеаломъ,который рпсуетъпередъвампгр. Л. Тол-

стой: вы убѣдилпсь, что въ основѣ вашей нравствен-

ностидоляіны стоять любовь некъ отвлеченномуче-

ловѣчеству, а къ вашему ближнему, брату, желаніе
быть всѣмъ ему полезнымъ, чѣмъ только можете,

снисходительностько всѣмъ его слабостямъ,стремле-
ніе заглянуть къ немувъ душу и пробудить въ немъ

человѣка. Въ то-жевремя вы отрицаетевполнѣ вся-

кое наспліе надъ блгокнпмъ, вы ни за что никогда

неподыметенанегоруки, невызовете его въ судъ;

еслп онъ отнимешь все ваше достояніе, вы будете
оглядываться вокругъ себя, нельзя-лнотдатьемуеще
что нибудь сверхъ этого. Но этого всего мало: вы

доллшы все дѣлать самидля себя; въ потѣ лица за-

работывать хлѣбъ свой, но не однимъ физпческішъ

трудомъ, такъкакъ въ такомъслучаѣ вы пзъ чело-

века превращаетесьвъ мертвую машину въ рукахъ
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другпхъ, и тѣмъ болѣе не однпмъ интеллпгептнымъ

трудомъ, такъ какъ тогда вы обращаетесь въ высо-

комѣрнаго паразита, за котораго дѣлаютъ все другіе
для того, чтобы онъ величался свопмъ умственнымъ

превосходствомъ п замыкался въ интеллигентный
8 ругъ, ничѣмъ не вознаграждая фпзическіе труды па

него блплшихъ. Физическій и умственный труды дол-

жны тѣсно переплетаться въ вашей лспзни и оба дол-

жны быть направлены на общую пользу; при этомъ

иодъ физическими трудами нодразумѣваются преиму-

щественно труды сельскіе, земледѣльческіе, на чп-

стомъ воздухѣ, среди обаятельной природы, чтобы во-

кругъ птички пѣли и ручейки журчали...

IV.

Я нисколько не спорю, что подобный ндеалъ нмѣетъ
въ себѣ много привлекательна™, что мы должны

пмѣть его въ виду, какъ конечную цѣль, къ которой
обязано стремиться человѣчество, что, сообразно этой
цѣлп, доллшы производиться какъ всѣ общественныя
реформы, такъ равно и всѣ нравственный совершен-

ствованія; но иное дѣло — конечная цѣль, осуществле-

ніе которой будетъ возможно, можетъ быть, лѣтъ че-

резъ тысячу, иное дѣло — моральные идеалы, кото-

рые требуются людьми для руководства въ повседнев-

ной жизни теперь, сегодня. И вотъ скажемъ прямо и

категорически, что идеалы, развиваемые гр. Л. Тол-
стымъ, при всей кажущейся пхъ простотѣ, являются

совершенно неосуществимыми утопіями. Можно сде-
лать въ этомъ отношеніп вотъ какое сравненіе: пред-

ставьте себѣ, что являлся-бы человѣкъ, который
вздумалъ-бы роспнсывать передъ нами волшебный
край, лелйщій за тысячу верстъ отъ насъ; тамъ изо-

биліе всего, нѣтъ ни холоду, ни жару,- рѣкн медвя-

ныя, берега кисельные, а на деревьяхъ, отягченныхъ

плодами, день и ночь расиѣваютъ райскія нтицы. Не
угодно-ли пожаловать туда? Но васъ отдѣляютъ отъ

этого края тысячи верстъ лѣсовъ дремучихъ, болотъ
бездонныхъ. Казалось-бы, что первымъ дѣломъ надо

было-бы позаботиться о томъ, чтобы проложить до-

роги къ завѣтной цѣли, вырубить лѣса, намостить

мосты. Но господинъ увѣряетъ насъ, что ничего это-

го не нужно. Стоить только захотѣть, нарисовать лод-

ку на стѣнѣ, да на ней и перенестись въ мтновеніе
ока въ волшебный край.

Вотъ въ этой-то лодкѣ, нарисованной на стѣнѣ, и

заключается вся ахпллесова пята ученія гр. Л. Тол-
стого. Возьмите вы, папримѣръ, не какого-нибудь
разбойника и татя, а средняго, весьма порядочнаго

человѣка, того-же, нанрпмѣръ, Ивапа Ильича, смерть

котораго изобразилъ гр. Л. Толстой такъ геніально.
Представьте себѣ, что этотъ Иванъ Ильичъ вдругъ

проннкся-бы учепіемъ гр. Л. Толстого. Что-же ему

слѣдовало-бы въ такомъ случаѣ дѣлать? Перестать,
конечно, судить, выйти въ отставку, выучиться ка-

кому-нибудь ремеслу, наприиѣръ, шитью сапоговъ, и

начать въ потѣ лица зарабатывать хлѣбъ свой. Все
это, казалось-бы, такъ просто и удобоисполнимо, а

на самомъ дѣлѣ это далеко не такъ просто. Начать
съ того, что пока онъ выучплся-бы сапожному ре-

меслу на столько, чтобы быть сыту самому п съ се-

мействомъ, онъ рисковалъ-бы десять разъ умереть съ

голоду, ивсе-таки сомнительно, вышелъ-ли бы изъ него

сколько-нибудь способный сапожнпкъ, такъ какъ му-

скулы его преемственно въ ряду пѣсколькііхъ поко-

лѣній успѣлн настолько атрофироваться, что не-

способны улсе къ упорному физическому труду. Ёсли-
бы и оказалось въ нихъ на столько ловкости, чтобы
усвопть пріемы мастерства, то все-таки не хватпло-

бы настолько энергіп, чтобы пзо дня въ день, часовъ

по десяти, безъ устали тачать и тачать, какъ рабо-
таютъ сапожники. Но положимъ, что и это преодо-

лѣлъ-бы Иванъ Ильпчъ, — куда же дѣвалъ-бы онъ

свои пзнѣлсенпые нервы, въ свою очередь, выхолен-

ные и доведенные до крайней раздражительности без-
путною жизнью нѣсколькпхъ поколѣній? Мы впдпмъ,

что н у заправскихъ саполшпковъ, пмѣющпхъ желѣз-
ные нервы, онп пногда пошалпваютъ: работаетъ че-

ловѣкъ упорно до перваго праздника, а тамъ вдругъ

его словно прорветъ, душа его требуете мало того,

что водки, но какого-нибудь широка™, дпкаго безо-
бразія, и это явлепіе вырвавшейся на волю душп —

совершенно естественное, стнхійное, непреоборимое.
Не знаемъ также, насколько хватить нервовъ у Ива-
на Ильича, чтобы ласково улыбаться, когда какой-
нибудь капризный заказчикъ сунетъ ему сапогъ въ

носъ. Вѣдь это на отвлеченной ночвѣ легко разсул;-

дать о подставленіп щекъ, на самоиъ же дѣлѣ необхо-
димо имѣть очень сильные нервы, чтобы каждый разъ

сдерживать возбужденные рефлексы. А у Ивана
Ильича навѣрпое такія возбужденія будутъ на каж-

домъ шагу, онъ будетъ окруясенъ имп со всѣхъ сто-

ронъ. Одна Прасковья Ѳедоровна чего стоить: она,

конечно, начнетъ поѣдомъ его ѣсть съ самой его от-

ставки. Кстати, ее-то мы и забыли: какъ-жо она-то,

горемычная, помирится съ новымъ свопмъ звапіемъ
сапояшпцы? Ивану Ильичу сполагоря, такъ какъ онъ

завѣтъ Льва Николаевича исполняетъ, пу, а ей за что

приходится принимать въ чужомъ пиру похмѣлье? Въ
самомъ дѣлѣ, что прикажете дѣлать съ нею Ивану
Ильпчу, особенно прпппмая во внпманіе, во-первыхъ,

нерасторжимость браковъ, предписываемую гр. Л.
Толстымъ, а во-вторыхъ, отрицаніе какого-бы то нп

было насплія надъ семьею въ проведеяіп своихъ

убѣясдепій?
Если-бы еще Иванъ Ильичъ имѣлъ лпшній доста-

токъ, тогда проклятый деньги, къ которымъ прилип-

ли потъ и кровь тысячъ тружениковъ, работавшихъ
для накопления въ рукахъ Ивана Ильича этого до-

статка, помогли-бы ему осуществить свои безсребрен-
ные идеалы: онъ предоставилъ-бы Прасковьѣ Ѳедо-
ровнѣ жить, какъ ей угодно, на эти средства, а самъ

поселился-бы тутъ-яге въ каморочкѣ и иачалъ-бы
свое безкояечное постукиванье молоточкомъ. Но пред-
ставьте себѣ, что у Ивана Ильича ни одпой лишней
копѣйки за душою не пмѣется: ліилъ онъ до той по-

ры исключительно однпмъ лсалованьемъ. Какъ лес слу

теперь быть, чтобы соблюсти пдеалъ, ничего въ то

же время семьѣ не павязывая? Оболенскій, подумай-
те-ка объ этомъ п дайте совѣтъ.
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V.

Мы только слегка, немногокоснулисьодного Ива-
наИльича, но жизнь, со всѣмъ ея пестрымь разно-

образіемъ, сложнымии удивительнымикомбинациями,
безъ сомнѣпія, накаждонъшагу представитьвамъ

н не такія еще пропастимежду идеаламигр. Л. Тол-
стого и дѣйствительностыо,которую, какъ ни верти,

ничегосъ нею не подѣлаешь. И еще бы: мы пмѣемъ

дѣ.то здѣсь, во-первыхъ, съ массою учрелсдеиій, ко-

торыя измѣнпть мы не властны, да п не имѣемъ и

правасообразнопдеаламъ,запрещающпмъвсякое ак-
тивноевмѣшательство въ жизнь, и вотъ мы впдпмъ,

что гр. Л. Толстойотстраняетеотъ себя обязанность
присялшаго заседателя,чтобы не судить и не быть

оудіімымъ, а самъ, въ видѣ косвенныхъ налоговъ,

оплачиваетесодержаніе тѣхъ самыхъсудовъ, къ ко-

торыми относитсястоль отрицательно.Во-вторыхъ,

лывидимъмассупрпвычекъ, наклонностей,слабостей,
иороковъ, укорепившихся вѣками, вошедшихъ въ

плоть и кровь людей, сдѣлавшнхся пхъ второю при-

родою. Чтобы побороть этипривычкиилипороки, тре-
буется, въ свою очередь, работа вѣковъ. Иному че-
ловеку для того, чтобы хоть сколько-нибудь прибли-
зиться къ идеалугр. Толстого, необходимо,чтобы отъ
всего составаего порченнойкровп неосталосьниод-

ной капли, другой— родился уже съ непреоборимою

наклонностьюкъ.пьянству, у третья™ похотливость

развитадо такого болѣзненнагосостоянія, что ника-

кая силаволи неможетъсдерлшъ его чувственныхъ

норывовъ, и происходитьэто оттого, что и матушка,

и бабушка, и прабабушкаего очень много на своемъ

вѣку грѣшили. Мы впдпмъ, пакопецъ,что цѣлыя со-

словія слагаются въ опредѣлеипые типы, имѣютъ

своп характеристическіо недостатки,которые упорно

удерживаютсявъ продоллсеніе сотенълѣтъ въ стра-

нахъ, въ которыхъ давно уже рушились всѣ сослов-

ный перегородки и жизнь приняла совершенно иной

характеръ.Для гр. Л. Толстогоничегоподобна™ не

существуетъ.Онъ воображаете,что идеалыего такъ
просты и удобоисполнимы, что стоить только захо-

теть и сейчасъже вы пхъ и осуществите.Онъ далее

выставляетенавндъ, подчеркиваетепмеииолегкость

ихъ псполненія. Однпмъ словомъ, онъ деряштся въ

этомъотношепш средпевѣкового ученія безусловной
свободы воли, н это существеннаяошибка егоученія.

И къ чему-л;е это ведете? А ведетеименно къ

тѣмъ, подчасъ крайне смѣншьшъ, а пногдаи весьма

прискорбнынънротпворѣчілмъ, въ какія накаждомъ

шагу впадаютъ люди, проникдюцгіеся идеаламигр.

Л. Толстого. Поставить челозѣкъ передъсобою свой

возвышенный пдеалъп молится на него, а самъвъ

своей практическойжизни волею-неволею вступаете

въ рядт, компромиссов^ которыхъ или не сознаетъ,

не заііѣчаетъ, или стараетсяпомиритьсо свопмъиде-
аломъ ііутемъ самыхъхитросплетешіыхъ и чистоіезу-

птскихъсофпзмовъ. Одинъоставляетъжизнь свою въ

прежненъненарушимомъпорядкѣ натомъ, видители,

основанін, что онъ не желаетеничего навязывать

свопмъроднымъ, п весь нравственныйпереворотеего
будетъзаключаться въ томъ лишь, что отъ такого-то

и до такого-точасаонъ будетъ строгатьнастоляр-

помъ стапкѣ илипойдешь въ крестьянскуюизбу вдовѣ

печку сложить, прнчемъемуи въ голову неприходить

что этапочинка печп есть только видонзмѣнснная
форма той-жесамойтщеславнойрисовки, которая сп-
дптъу пего въ кровп и съ которою онъ въ юности

.тихо отхватывалъ мазурку на удивленіе все бальной

залы. Другой ограничитсятѣмъ, что будетъпздавать
убогія кнюконочки, которыя доллшы замѣшіть народу

п науку, п искусство, словомъ, всю человѣческую

мудрость. Третьи ноѣдутъ пакакіе-нпбудь Аркадскіе
островаосновывать землодѣльчсскую колонію: посмо-

тришь наппхъ,— всѣ такіе прекрасные, развитые,

гуманпые,добрые, всѣ въ одинаковой степенитакъ
глубоко п искреннопроникнутыидеаламигр. Л. Тол-

стого,— и, тѣмъ неменѣе, будьтеувѣрены, что черезъ

два, три года переругаются самымъ прозаический

образомъ н разойдутсясъненавистьюдругъ къ другу,

ко всеобщему скандалу.И еще-бы: одинъ окажется

лѣптяй-лѣнтяемъ, только и заботящимсяо томъ, какъ-
бы свернуть дѣло надругого; другой и радъ бы ста-

раться, да окалсетсятакнмъи иеуклюжпмъ, п иелов-

кпмъ, и безтолковымъ, что дѣло самобудетъвалиться
у пегоизъ рукъ; одна барыня проявить вдругъ неу-

держимоестремленіе надъвсѣмп властвовать ивсѣхъ

держать подъ башмакомъ, другая будетъежедневно
терзатьколопію мелочнымикапризамии истериками,

а третья, привсейготовностибыть цѣломудренно-вѣр-

ной лесной, вдругъ согрѣшитъ съ пріятелемъ мужа и

самабудетънедоумѣвать, какъ это случилось.

VI.

И вотъ, такнмъ образомъ, моліетъ произойти,въ

концѣ-концовъ, что, при всейпрелестипдеаловъ гр.

Л. Толстого, ничегонеполучитсяотънихъвъ резуль-

тате,кромѣ все того-же нравственна™шатанін, не-

удовлетворенности,разочаровали,отчаяиія. Приэтомъ
я весьма далекъотъ того, чтобы всю вину въ этомъ

отношепін слагатьнаодного гр Л. Толстого, зачѣмъ

онъ преподнесънамътакойпдеалъ,а некакой-нибудь
другой. Онъ дѣлптъ вмѣстѣ съ нами недостатокъ,

свойственныйвсѣмъ намъ, лежащій въ духѣ нашего

времени.

Мы всѣ страдаемътѣмъ, что отрываемсяпостоянно
отъ земли и летаемъвъ какихъ-то надзвѣздшда

прострапствахъ,въ областивсеобъемлющнхъп ту-

манныхъ пдеаловъ. И не въ томъ собственнобѣда,
что мы носимсясъподобнымиидеалами,но въ нашемъ

отношопіи къ пнмъ. Пусть-бы мы, разъ поставпвъ

передъсобою идеалыэти, какъ конечную цѣль чело-

вѣчсскойжпзни, оглянулись затѣмъ вокругъ себя и

принялись во имя этихъ пдеаловъ за ту расчистку

пути, ведущаго въ волшебный край, о которой я го-

ворнлъ выше,— это было бы совсѣмъ другого рода

дѣло, это было-бы чисто реальноедѣло, котороена-

полнилобы нашу жпзнь такъ, что не было бы въ ней
мѣстанидля скуки, ни для отчаяпія.

Прежде всего намъ слѣдуетъ опереться натотъ

горькій опыте, какой мы вынеслипзъ нашего неда-
лека™ прошлагоі — сознатьтѣ тяжкіе нравственные

недуги, которыми мы преимущественнострадаемъ,п

всѣ усилія воли употребить на излеченіе именно
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этихъ недуговъ. Недугиже этиу всѣхъ передъгла-

зами и они нп отъкого нескрыты: нравственнаярас-

пущенность, заключающаяся въ привычкѣ беззавѣтно
отдаватьсякаждому чувству и каждой похоти, какъ
бы онѣ нп были низменны,мерзки, предосудительнып

гибельны, небрежное, халатное отношеніе къ дѣлу,
отсутствіе малѣйшей усидчивостивъ трудѣ и хоть

каплиупорствавъ достпженіи цѣли, вѣчная безала-
берная смѣпа увлеченій, обусловливающая безпре-
стапныеиереходы отъ одного занятія къ другому,

періоднчсскія смѣпы выходящпхъ пзъ всѣхъ граннцъ

экстазовъилиполпагоотчаянія послѣ первойничтож-

ной неудачи,— таковы нравственныйболѣзнн, свой-
ственныйбольшинству нашейпнтеллигепціи. Въ виду

этихъ недуговъ, доллшы быть поставленынеодинъ

всеобъемлющій, а нѣсколько нравственныхъидеа-

ловъ, правда, малеиькихъ, отноептельныхъ,но дай

Богъ, чтобы мы съумѣли хоть пхъ-то достигнуть,—

какой бы это былъ шагъ впередъ. А то выходить

подчасъ очень смѣшно и печально: носитсяинойче-
ловѣкъ съширокпмъ, всеобъемлющпмъпдеаломъвъ
духѣ гр. Л. Толстого, разливаетсяпотокамипраздна™
пустословія и резонерства,а самъ, глядишь, неспо-

собенъ оказывается честнои гуманноотнестиськъ

женщинѣ, которою попгралъ и бросилъ, забываете
платитьдолги непо ііеішѣпію средствъ,а пзъ одной

небрежности,зачитываетечужія кнпгпп живетено

ушн въ грязи, какъ свинья. Все это, видите, мелочи,
накоторыя не стоитьобращать вниманія людямъ, рѣ-
шающимъ судьбы міра!
Однпмъ словомъ, какъ нп хороши идеалыгр. Л.

Толстого, а съ ними одними мы вѣчно будсмътоп-
татьсянаодномъмѣстѣ.

ВЛАСТЬ ТЬМЫ.
«Власть тьмы» и.тд «Ноготокъ' увязъ— всей птичкѣ пропасть», драмагр. Л. Толстого.

I.

Ни одно произведетегр. Л. Толстогонераздѣлило
и такойстепенипублику нашу надва лагеря, какъ
ho.Тутъмыпмѣсмъдѣло несъодпимпрьяными поклон-

никаминравствеішо-фплософскаго ученія гр. Л. Тол-
стого, противъкоторыхъ стоитьмассапублики, уче-
та этого не раздѣляющая. Нѣтъ, безразличноотъ
этого дѣленія, вся публикасамапо себѣ раздѣлплась
налюдей, счптающихъдраму гр. Л. Толстого однимъ
изъ лучшихъ перловъ его творчества, и людей, отри-
цающпхъ еевсецѣло, говорящпхъ даже, что еслибы
подъ нею не стояло имя автора „Войны и мира", то
никтонеобратишь бы нанеевппманія.
Поклопппкпдрамы прелздевсего увлекаются уни-

версальностьюгр. Л. Толстоговъ знапіп русскойжиз-

ни къ самыхъея разнообразныеслояхъ. Ихъ есте-
ственноудивляете, что какъ это писатель, который
до сихъпоръ болѣе всегопзобраясалъвеликосвѣтскую
жизпь, изучивши еедо пзумнтелыіыхъ тонкостей,въ
то же время оказываетсятакимъже компетеитнымъ

п въ сфсрѣ деревенскоймужицкой жизпн. И здѣсь
опять-такиоказывается, что авторъ изучплъпзобра-
міаемую лшзнь до такихъ же пзумительныхътонко-

стей,какъ п велпкосвѣтскую.
Обратитевъ самомъдѣлѣ впиманіе на языкъ, ка-

кіімъ выражаются дѣйствугощія лица:вѣдь малоска-

зать, что это до фотографической точноститотъ са-

мый языкъ, какимъговорятъ крестьяне; вы видите,

что у каждаго дѣйствующаго лица онъ принимаете

особенныйиндивидуальныйхарактеръ;у калздагосвой
собственныйязыкъ, соотвѣтственныйеготипу,неис-
ключая дажемаленькойАшотки. Возьмитевы, напри-
мѣръ, языкъ Акима: не говоря улсе о томъ, что онъ

накалсдомъсловѣ тянете, словно нрінскивая слова

и выраженія, всѣдствіе чего и является у негочастое

повтореніе частицы„тае", но замѣчательно въ тоже
время его словосочпненіе; онъ говорить отдельными,

отрывочными словами, почти не связывая ихъ въ

предложенія: то у неговы встрѣтпте рядъ существп-

тельныхъ безъ глаголовъ, то иаоборотъ; напри-
мѣръ:— „Такъ и угадывалъ, значить, женю, зна-

чить, малагоотъ грѣха, значить; онъдома, значить,

тае, какъ должно по закону, а ужъ я, значить тае,

въ городу похлопочу". Вѣдь это, какъ есть языкъ

дикаря, языкъ труженика, весь вѣкъ копающагося

въ землѣ, прпвыкшагѳ болѣе думать, чѣмъ говорить,

а еслпи говорить, то по большей частисо скотомъ

или предметаминеодушевленными.—Поставьте вы

рядомъ съ языкомъ Акима языкъ Никиты, и васъ
сразу поразить неизмѣримая разница.Въ драмѣ нп

однпмъсловомъ неупоминается,чтоНикитабылъ въ
Питерѣ, но вы сразудогадываетесьобъ этомъпо од-
ному его языку, испещренномутакимисловами, какъ

разечитываю, окончательно, правда, псторія, скан-

даль и т. п.
Вмѣстѣ съхарактернымъязыкомъ поражаетъвасъ

и тарельефная типичность,съ какою рисуются пе-
редъ вамидѣйствующія лицадрамы. Они какъ жи-
вые стоять передъвами, не расплываются, не сту-
шевываются въ стереотппныяпредставленія деревен-

екпхъмужиковъ и бабъ, парнейи дѣвокъ, а каждое
вырисовывается передъвамисо всѣми своимидостоин-
ствамии недостаткамии мельчайшимииндивидуаль-

ными особенностямии врѣзывается въ вашу память

навсегда. л

Не менѣе замѣчателыю знаніе деревенскагобыта
до такихъпоразптельныхъмелочей,какъ, напримѣръ,
та, что Анютка, въ четвертомъдѣйствіи, нѣсколько
разъ обзываетеАнисью нянькой. Иной читательсразу
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н педогадается,о какой такойнянькѣ идетъ здѣсь

рѣчь. Суть же въ томъ, что не только дѣтп, но и

взрослые въ деревняхъ называютъ пянькамптѣхъ

своихъ сестеръили тетокъ, которые пхъ нѣкогда

няньчилп. Авторъ неупустплъп подобнуюмпкроско-

н ическую подробность.

Наконецънемало подкупаетепоклонниковъдра-
ли п то обстоятельство, что они ожидалиотъ гр. Л.

Толстогосовсѣмъ иного отношепія къ народномубы-

ту. Они привыкли къ тому, что гр. Л. Толстой

постоянно указывалъ въ послѣднихъ своихъ со-

/ чиненіяхъ на народный массы, какъ на носителей

/ тѣхъ пдеаловъ, къ которымъ онъ предлагалъстре-

| мпться людямъ своей среды, вспоминалитппъКара-
таева, виушпвшін Пьеру Безухому просіяпіе, п есте-

ственнождалифальшивой идеализаціп народнагобы-

та, въ угоду излюбленнымъ тенденціямъ графа, и

вдругъ нашли нѣчто совершеннопротпвуположное:

оказалось какъ нельзя болѣе неолшданно, что на-

родная деревепскаяжизнь изобралгенавъ драмѣ съ

той лге фотографическойточностьюи глубокойреаль-
ной правдивостью, съ какою изображаетсяона въ

послѣднее время у такихъея знатоковъ, какъ Гл.

Успенскій. Какъ же было неувлечься такнмъобстоя-
тельствомъ?

Порпцателямълеедрамы болѣе всего не понрави-

лось въ нейслпшкомъ ужь безцеремоняаяи, въ тоже

і'время, какъ будто предвзятая и совершенно нзлпш-

Иіяя грубость реализма.Зачѣнъ этонакаждомъшагу

грязные онучи, сортиры, вонь, бранныя слова, вы-

хедлщія изъ нсѣхъ предѣловъ прплпчія, и въ концѣ

ШЩШубіпстворебенкачуть чтоненасамойсценѣ,

и съ такимициническимиподробностями,что у васъ

~ !й&ро8ъ Подираетепо кожѣ. Роалпзмъ-~реалнзмомъ,
іипорятъ тщіЩШШуш все такиненадо забывать,

чти HfKjccTiioшіѣстъ споипредѣлы, передъкоторы-

миопооб;ізапо останавливатьеявоимя традиціонныхъ,

ткснчелѣтіимн 'вырпботаппыхъ законовъ пзящнаго.

•"ЦШ'йжусствазаключаетсяневъ томъ, чтобы тер-

ЧЖЧ&Шй ШІй и доводить жепщпнъ до истерикъ;

Щъ&ШШП свои эстетішо-нравственныя задачи, вы-

\іШшШ №йб нодобиыхъ ; излишество, и ; которымъ

:ті Щинязойалаже вредятъ. Иначево имиреалпзма
остаетсядоііустйть такія вещи, какъ сцены повѣше-

ЙІЩ 1 о^ублеЙя головы со всѣми ужасающимиподроб-

^ШтШ^ШШШі кршш, і предсмертнымикорчами,

-"ДоігуойтьіМігіібй^ъ, и Богъ вѣеть какія непотреб-

ства. Но такпмъпутемълегко дойтидо древняго рим-
^ШЫ&ЩЫ'Ъ -вмѣето тѣхъ высокоиравственныхъ и

- ; 'йр$в'ѣтиті?льиыхъ вліяній, какія мы.требуемъотъ

' "сДеййр,'; Ьб}іатгі'іь еепъ школу одпчапія правовъ и раз- .

шпія въ толпѣ кровожадпыхъ пнетинктовъ.

Да.Мё затт.мъпорицателиуказывайтена мистп-
^чёШуго' тёндонцію. ле;кащуго пъ основѣ драмы и на

массун.ч-.ооіі|іазностей(о нпхърѣчь будетъвпереди),

который прямо вытекайтепзъ стрсмленія автора

ipfefiflPflo что-бы то іш сталосвою тендеіщію.

Всѣ это столь разнорѣчивые толки зависишь, по

моему мігглгію, отъ тѣхъ элементовъ,которыемы пай-

& Ш самойдрамѣ гр. Л; Толстого. Они пронехо-...
дятъ йсеіітт, того же-разладахудожникаи мыслите-

ля, ШЩШ мы шідѣливъ романѣ „АннаКаренина"

и который здѣсь повторяетсявъ томъже самомъвп-

дѣ и съ тѣмп же результатами.Какъ тамъ, такъ ц

здѣсь мыслительтянетенасъвъ одну сторону, а ху-

дожнпкъ совсѣмъ въ другую. Мыслитель проводить

излюбленную свою тенденцію и действительнодопу-
скаетенѣкоторыя никъ чему ненужныя излишества

искажаетенѣкоторые факты; художнпкъ-же,въ кон-

цѣ концовъ, посрамляетъмыслителя, торжествует!

надъ ипмъ л.і приводить читателя совершеннои/
ннымърезультатамъ.

Отсюда п вытекаетевсе разнорѣчіе въ сулсденіяхъ

о драмѣ гр. Л. Толстого. Тѣ, которые отправляются

отъ тенденціп авторап смотрятъ,насколько этатен-

денция вѣрно проведена,истинна-лпона самаи къ

какииъ нрпскорбныиънзлпшествамъприводить она
автора,— копечно, приходятъкъ отрицательнымъвы-

водамъ. Тѣ же, которые отстраняютътсндепцію, какъ

ненужнуюпрнмѣсь и къ тому-жепримѣсь, совершен-

но посрамленнуюхудожппкомъ, а обращаютъ внима-

ніе наторжествующее началодрамы, нату порази-
тельную картину, которую нарпсовалънамъхудож-

нпкъ, помимосвоейволи и желанія, силою своегоне-

посредственна™творчества,— тѣ приходятъотъ дра-

мы въ восторга. Сообразно всему этому мы примемъ

і для нашегоразборадрамыгр.Л. Толстогосовершенно
і такойже планъ, какому мы слѣдовали нрп разборѣ

; „Анны Карениной*. Сначаламы раземотримъ, что

' \ хотѣлъ гр. Л. Толстойизобразить, а затѣмъ обратпмъ

вппманіе нато, что онъ нзобразилъ.

П. '

Не можетъбыть п сомнѣнія, что когда гр. Л. Тол-
стойписалъсвою драму, онъ имѣлъ въ виду, нибо-

лѣе, ни менѣе, какъ провестивъ нейвсетѣ жеизлю-

бленныйидеи, которыя проводятся во всѣхъ еготрак-

татахъпослѣдняго времени,начинаясъ „Исповѣдп"
-.и кончая „Въ чемъ моя вѣра?". Обь этомъ мо-

яготъ свидетельствовать'И самоезаглавіе драмы, отъ

мкотораговѣетанавасъ такцмъ-жемпотпко-трагиче-
| екпмъужасомъ, какъ и отъ извѣстяаго эпиграфакъ

„Аннѣ Карениной":„Мнѣ отмщеніе.и азъ воздам,'.

Драма завязывается гораздо ранѣе иервагодѣй-
ствія, въ которомъ онауже является передъпампво

всемъ разгарѣ. Онакоренитсявъ томъ обстоятель-

ств'!!, чтомулшкъ Петръдѣлается настолькобогатъ,

что, во-яервыхъ, онъ можетъобходиться безъ труда,

держаработникаи пользуясь чужимируками, а во-

вторыхъ, ему ничегоне.стоитькупить за деньгине

только чужой трудъ, но п супружескоеложе. Такъ
послѣ смертипервойжены Петръженится памоло-
денькой дѣвушкѣ Аннсьѣ, которую выдали за. него,

..конечно, насильпо, единственноради того, что же-

нпхъонъ очень выгодный, богатый. Неравныйбракъ
незамедлилъистощитьпослѣднія силы человѣкауже •

пожилого, и вотъ, въначалѣ иервагодѣйствія, мы вп-

' дішъ его болѣзноннымъ, раздралштельнымъ,угасаю-
щнмъ. Онъ сознаетененормальностьвсего строя сво-
ей-жизни. „Ужь эти работники!говорить онъ: былъ-
бы здоровъ, нпвъ жизнь бы несталъ ихъ держать.

Одинъ грѣхъ съ ними!"— но это сознаніе было уже

и поздннмъ, и праздныиъ.Грѣхъ и болѣзнь до такой
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степениопуталиуже его, что не было нпкакой воз-

можностивозвращаться къ праведпойжизни насущ-

наго труда; оставалосьтолько слѣпо пдтипо скольз-

кому путигибели, по какому велъ его поселпвшіііся
въ домѣ его демонъвъ впдѣ денегъ.

Аппсья, между тѣмъ, женщинамолодая, что назы-
вается, въ соку, всего 32 лѣтъ, легкомысленнаяще-

голиха, любящая повеселитьсяи иолшть, естественно

ничегонемоліотъ питатькъ старому, больному п ка-

призному мулгу, кромѣ непавпстп;опа' обходитсясъ
нимъгрубо, зубъ за зубъ, называетеего неппаче,

какъ „гнилой чортъ носастый",и вступаетевъ связь

съ работнпкомъ,яшвущпмъ въ пхъ домѣ, 25-тилет-
нпмъпариемъНнкптой.
Никита,какъ мы уже говорили объ этомъ, пптер-

щпкъ, щеголяющіп своею умственпостыои отборны-
ми столичнымисловечками. Въ то же время онъ де-

ревенски!сердцсѣдъ п бабппкъ. Онъ, конечно, уже

въ Питере прпвыкъ ухажпвать за кухарченкалп,и

въ деревпѣ неупускаетеизъ вида пи одпой бабенки
или дѣвки. „Люблю, говорите онъ, я этихъблбъ,
какъ сахаръ, а что меня бабы любишь, я въ этомъ

нещшчпненъ" .

Не довольствуясь Анисьею, онъ обольщаетебѣд-
пую дѣвушку, сиротуМарину. Отецъего, трудящий-
ся, какъ волъ, п богобоязненныйкрестьянинъ ста-
рыхъ завѣтовъ, требуете,чтобы сынъпрпкрылъгрѣхъ
свой бракомъ. Никита, привсемъсвоеыъ стастолю-

біп, пареньвовсе нежестокосердый,пеособенпопро-
тивится яіеланію отца. Съ одной стороны, Апнсья,
очевидно, успѣла ему понадоѣсть, а съ другой сторо-
ны, онъ по своей подлепькой и малодушпоп натурѣ
ішолнѣ оправдывалъ пзвѣстную поговорку: „блуд-
лпвъ, какъ кошка, труслпвъ, какъ залцъ", п емуне

особенно нріятно улыбалась перспективанаукивъ
волостномъвъ случаѣ его сопротивленія. — .Уперся
одппътакой-то,говорить онъАнисьевъ свое оправ-

дапіе: такъего въ волостнойтакъвспрыспулп... Очень
просто. Тоже пехочется. Сказывайте—щекотно"...

Но Анисья змѣей обвилась вокругъ своего возлю-

,блсннаго и грозилась лишить себя лшзнп, еслпонъ

жепптсянаМарішѣ; еслп-л:еонъ останетсявъ домѣ
пхъ при ней.обещала выйти за негозамужъ и сде-
лать его хозянномъ богата™дома. Въ то лее время

шт. Никиты—Матрена,женщинахитрая, вкрадчи-

ва:'., пе останавливающаясянипередъкакими сред-

стбиіііі для- достплсепія цѣлп п играющая въ пьесѣ
роль Мефистофеля, склопителыіица навсѣ преступле-

пія и пособница,является стороиппцеюАнпсыі, лсе-

лаН, чтобы сыпъ женилсявпослѣдствіп на богатой
вдог.ѣ,— и чтобы ускорить этотъбракъ, она переда-

стъАішсьѣ ядъ для бтравлешя больного мужа, гово-

ря, при этомъ, что „это такое снадобье, что еслида-
вать нить— никакогодуха ігьтъ, а силабольшая: па.

семь разовъ, по щепотинаразъ. До семи ра-ор/ь да-

вай. И слободатебѣ скоро откроется".
'.' Порицателидрамы гр.Л. Толстого иа.ходятъ :л;І;сі>

первую несообразность,„^ачѣмъ было, говорить они,

Матренѣ предлагатьАнисьѣ ядъ для отравленія: Пе-
тра, а Анисье. приниматьего, когда очевидно было,
что Петру, при ого крайпейболѣзненпостп,:недолго
оставалоськоротать па бѣломъ свѣтѣ?"

1

Но по моему мпѣнію, пастоящій моментедрамы

обдуманъгр. Л. Толстымъвъ надлежащеймѣрѣ.Де-
ла стоялп въ этотъ моментъвъ такомъ положеніи,
что нп за одппъдень нельзя было ручаться. Съ одной
стороныАкпмъ, сегоднясоглашаясь оставитьНикиту
попрежнемуу Петра, завтрамогъ передуматьи снопа
настаиватьнаженитьбесына; съ другой стороны и

Анпсья, да и самаМатренане могли разечптывать

на ветреную п шальную голову Никиты. Надо было
спешптьукрепить его въ домеПетраболеепрочны-
ми узамп. Между швнъ, какъ пи былъ болезнеиъ
Петръ, все такиненастолько, чтобы смертьего пред-

виделасьвъ блпзкомъ будущемъ: онъмогъпротянуть

п годъ, и два, и более, а въ это время Вогъ знаетъ
что могло случиться. Надо было ковать железо, пока
оно было горячо, и ядъ являлся здесь какъ нельзя

более кстати.

III.

Второе действіе заключаетсяименновъ отравленіи
Петра.СначалаАнпсья колеблется, даешь ядъ самы-

ми малымидозамп; ейнепрпвычпы, жуткп, страшпы

этппервые шаги по преступнойстезе.
— „ О-о, головушка моя бедная!говорить онаМа-

тренѣ: И что делатьтеперь, самане знаю, и жутость

берете,— помиралъ-быул;ъ лучше самъ.Тожепаду-
шу брать не хочется".

Но Матренаи тутеявляется злою искусительни-

цею, продолліая пгратьроль Мефистофеля въ юбке.
Опять насценувыступаютъденьгп, которыя оказы-

ваются главнымиадекпмнпрулшнампво всехъ ntpe-
ступленіяхъ. —Преждечемъ Петръ умрете, оказы-
ваетсяделомъпервойваленостповладеть его капи-

талами,которые онънеизвестнокудапрячетъ.Тщет-
но обыскиваетеАппсьявсе углы. Мелзду тѣмъ Петръ,
чувствуя прпблгокеніе смерти, посылаетеза своего

сестроюМарѳою и является опасность,что онъ пере-

даетедепьгп ей. Тогда дело обостряетсявъ такой

степенп,что Анпсьетолько и остается,что илизака-

тить Петру такую дозу яду, чтобы онъ сразу скон-

чался до приходаМарѳы, плп-жепроститьсянавсегда

и съ деньгамиПетра, и съ перспективоюзамулсоства

за Нпкпту. Анпсья решается,наконецъ,паулсасноо

дело.
Въ третьемъдействіп Анпсья является улеснсепого

Петра,но бракъ этотъ, конечноуясь, не приносить

счастьялюбовнпкаиъ, и надъдомомъпхъ тяготеете
проклятіе. Никита,послебракаузнавшій отъматери

о преступленіп Анисьп, сразу охладеваетекъ ней.
„И опостылела-жеонамне, — - говорить онъ, — съ

этого разу. Какъ мнемать сказалатогда, опысты.тЬ-
ла онамне, несмотрелп-бына нее глаза..." Онъ
начатьпить п въ то-лгевремя связался съАкулиноіі,
дочерью, покойна™Петраотъ первагобрака.

Анисья знаетъобъ этойсвязанномолчитеи смо-

тритевнвозь пальцы. Какъ преступница,опа совер-
шенно оказывается въ рукахъ своегосообщника,ко-
торый куражится надънею, какъ емувздумается, а

опабезропотновсе это переносить, въ страхе, ко-
нечно,какъ-бы пераздражитьего п какъ-бы въ гневе
опт, непроговорился. Глубокою психологическою вѣр-
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ностью отличается следующая сцепа щііѣзда пьянаго

Никиты пзъ города, куда гпъ ѣздплъ съ Акулиной
за полученіемъ процентовъ пзъ банка, накупивши

своей новой любовнице дорогпхъ обновъ.

Никита. Анисья, лсена, кто пріѣхалъ? (Анисья,
взиядывастъ и, отворачиваясь, молчишь).

Никита (грозно). Кто нріѣхалъ? Аль за «да?
А н и с б я. Будетъ форсить-то. Иди.
Іі и кита (еще ірознѣе). Кто пріѣхалъ?
Анисьи (подходить и Сереть за руку). Ну, МѴЛіЪ

пріѣхалъ. Иди въ избу-то.
Никита (упирается). То-то. Мужъ, а какъ звать

ЩЖ&-ТОІ іовори правильно.
Анисья. Да, ну тебя— Микитой.
Никита. То-то! Невѣжа— по отчеству говори
Анисья. Акимычъ. Ыу!
Никита (все въ дверяхъ). То-то. Нѣтъ, ты скажи

«рамилія какъ?
Анисья (сыпется и тяпетъ за руку). Чиликипъ

trtea надулся.

Никита, То-то. (Удерживается за косякъ). Нѣт ь

ты скажи, какой ногой Чиликннъ въ избу сту-
паешь? * ' ■

Анисья. Ну, будс— настудишь.
Никита. Говори, какой ногой ступаотъ? Обя-

зательно сказать должна.

А ни с ь я (про себя). Надоѣетъ теперь. Ну ті -

воя. Иди, что-ль. "-
Никита, То-то.

Вследъ за тѣмъ следуете сценаиеребранкп Анисьи
съ Акулпною, не менее значительная, какъ тонкішъ

пспхическпмъ аналнзомъ, такъ п ііоразительнкшъ

знаніѳмъ народной жизни. Анпсья подходить къ сто-

лу, чтобы приготовить чай, и видишь разложенный па

немъ обновки Акулпны.

Анисьи. Ну васъ, разложили.
Никита. Ты глянь-ка сюда.

Анисья. Что мнѣ глядѣть! Не видала я, что-ль?
Уоери ты. (Смахиваешь рукой пи полъ полушалъчщъ)

А кули н а. Ты что швыряешься? Ты свопмъ швы-
ряй. (Поднимаешь).
Никита. Анисья! Мотри.
Анисья. Чего смотрѣть-то?
Никита. Ты думаешь, я тебя забылъ. Гляди

сюда. (Локазываетъ свертокъ и садится па нею) Тебѣ
гостинецъ. Только заслужи. Жена, гдѣ я сижу'-' .

Анисья. Будетъ куражиться-то. Не боюсь я

тооя. 1то-жъ ты на чьи деньги гуляешь, да своей
жирехѣ гостинцы куиляешь? На мои.

А к у л и н аЛКакже твои! Украсть хотѣ.та, да но

цришдоеть. Уйди ты. (Хочешь пройти, толкаеть).

Анисья. I ы что толкаешься-то? Я-те то икону •

А к у .тин а. Ну-ка сунься. (Напираешь па нее).

Никита, Ну, бабы, бабы. Буде. (Становится
между ними).

Акулина. Тоже лѣзетъ. Молчала-бы, про'себя-
бы знала. Тоже лѣзетъ. Ты думаешь, не знаютъ?

А н не ь я. Что знаютъ? сказывай, сказывай, что
знаютъ?
Акулина. Дѣ.то про тебя знаю.

Анисья. Шлюха ты, съ чуліииъ мужемъ жи-
вешь. J
Акулина. А ты своего извела.
А н и с ь я (бросается на Аку.тну). Брешешь.
Никита (удерживаешь). Анисья! Забыла?
Анисья. Того стращаешь? Me боюсь я тебя.
Никита. Вонъ! (Поворачиваешь Анисью и вы-

талкиваешь); ,

Анисья. Куда я пойду? Не пойду я изъ своего
дома,

Никита. Вонъ, говорю. И ходить не емѣй.
Анисья. Не пойду. (Никита толкаешь, Анисья

плачешь и кричишь, цѣпляясь за дверь). Что-жъ это

изъ своего дома въ зашей гонять? 'Что-жъ ты, зло-
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дѣй, дѣлаешь? Думаешь, на тебя и суча нѣтт тг„
годн-же ты! ' """

Н и к и т а. Ну, ну!
Анисья. Къ старост!;, къ уряднику пой;
Никита. Вонъ, говорю (выталкиваешь). '
Анисья (изъ-за двери). Удавлюсь!

W!

Однпмъсловомъ передъвампразвертываетсясамая
мрачнаякартинаполна™семейпагоразлада. Отецт,
Някпты, Акпмъ, который наведалсякъ сыну кап

разъ въ эту минуту съ просьбою помочь въ нуаадѣ

пришелъвъ такойужасъпри виде всѣхъ этихъ воз-

мутительных'!,сценъ,что отказался отъ преддагае-

мыхъ денегъи не захотѣлъ оставаться у него пить

чай н ночевать.

Акимъ (елѣзаетг и пад-ваетъ шубу. Подходит
къ столу, кладет «а нею бумажку). На— деньги твои'
Прпоерп, "•
Никита С«е тдитъ бумажки). Куда , бпалм

одѣмши-то? • '
А к и м ъ, А пойду, пойду и, значить, Простите

Арііста ради. (Берешь шапку и кутакъ).

Никита. Вотъ-те на. Куда пойдешь-то ночшда
Д.Ь.ІОіЧЪГ

Акимъ. Не могу я, значить тае, въ вашем

домѣ, тае, не могу значить быть, быть не могу,

Никита. Да куда-жо ты отъ чаго-то''
Акимъ (подпоясывается). Уйду потому, значить

не хорошо у тебя значить, тае, нехорошо, Мни, п

въ домѣ, тае нехорошо. Значить, плохо ты жишп '
Микишка, плохо. Уйду я. "'

Анисья' ?£ 6УД° ™К0ВаТЬ ' eâ Cb ча« пить.Анисья. Что-жъ ото батюшка, передъ ліолыш

стыдно будетъ На что-жъ ты обижаешься'^
Акимъ. Ооиды мнѣ, тае, никакой нѣтъ, обиды

нѣтъ, значить, а только что, тае, вижу я знач

что къ поги ели, значить, ёынъ 'мой, къ поЗ
сынь. значить. ' "-""^-ш

Никита. Да какая погибель? ты іокажь

А кимъ Погибель-то, погибель, весь ты въ поги-
бели. Я тебѣ лѣтось что говорилъ?
Никита, Да мало ты что говорить

Акимъ. Говорилъ я тебѣ, тае, про сироту т

обидѣлъ ты сироту Марину, значить обвдѣлъ

Никита. Экъ ппмяну.п,. Про старый ірожии не

поминать дважды, то дѣ.то прошло...

А кимъ (разгорячись). Прошло? Нѣ, брать, это

но прошло. Ірѣхъ значить за грѣхъ цѣплястъ, за

сооою тянетъ, и завязь ты, Микишка, въ гпѣхѣ За-
вязь ты, смотрю, въ грѣхѣ. Завязь ты, ногрѵзъ ты,
значить. * •

Никита. Садись чай нить и разгоноръ весь.

Акимъ. Не могу я, значить, тае, чай пить. По-
тому отъ скверны отъ твоей значить, тае, гнусно

мнѣ, дюже гнусно. Не могу я, тае, съ тобой чай
пить.

Никита. И... канителить. Иди къ столу-то.

Акимъ. Ты въ богатствѣ, тае, какъ въ сѣтнхъ,
въ сѣтяхъ ты, значить. Ахъ, Микишка, душа на-
доона. J

Никита. Какую ты имѣошь полную праву въ
моемъ домѣ меня упрекать? Да что ты въ самомъ

дѣлѣ прис,талъ?„Что я тебѣ, мальчикъ дался за пис-
ки драть.'' Нынче ужь ото оставили.

Акимъ. Это точно, слыхалъ я нынче, что и тае,
что и отдовъ за бороды тряеутъ, значить, да на по-
гибель это," на погибель, значить.

Никита (сердито). Живемъ, у тебя не просшіъ,
а ты-лст, къ намъ пришелъ съ нуждой.

А к и м ъ. Деньги? Деньги твои вонъ онѣ. Поби-
раться, значить, пойду, а по тао, но возьму, зна-
чить.
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П и к п т а. Да буде. И что серчаешь, компанію
„достраиваешь. (Удерживает;, т руку).
Дкимъ (взвизгиваешь). Пусти, но останусь. Луч-

ше подъ заборомъ переночую, чѣаіъ въ пакости въ
івпсй. Тьфу, прости Господи. (Уходитъ).

W.

Мы нарочно такъ долго остановились на третьеыъ

іѣйствіи н привели нзъ пего такъ много выппсокъ,
что это дѣйствіе нредставляется самымъ лучішшъ во
всей драмѣ, нанболѣе естественпымъ, характерныыъ
и художсственно-обработаннымъ. Далѣе-же затѣмъ
мы вступаемъ въ мрачную область преувслпчепій, па-
тяасекъ и полпыхъ искаженій дѣйствительностп ради
того, чтобы подогнать ее къ проводимой тепденціи.
Такъ, папримѣръ, въ четвертомъ дѣйствіп развер-

тывается псіюдъ вамъ рядъ ужасающихъ сценъ но-
ваго преступления героевъ драмы,— именно убійства
ребенка Лкулнны, прпжитаго ею съ Никитою. Здѣсь
приходится выдать гр. Л. Толстого порицателямъ его
драмы съ головою и нѣтъ никакой возможности за-
щитить его отъ нхъ пападокъ. Дѣйствптелыю, здѣсь
одна несообразность ведетъ за собою другую, и наду-
манность, искусственность всѣхъ этпхъ несообразно-
стей мечутся вамъ въ глаза. Такъ, для васъ совер-
шенно непонятно, какъ это— въ то время, какъ вся
деревня знала о беременности Акулппы, да и не могла
не знать, такъ какъ въ деревнѣ, гдѣ не носятъ ни
корсстовъ, ни крнполпновъ, ни турнюровъ, трудно
скрыть беременность дѣвушки,— п вдругъ один сва-
ты, пріѣхавшіе сватать Акулпну ничего объ зтомъ не
знали. А если знали, и все-таки сватали, пмѣя въ ви-
ду богатое приданое Акулины, то какой смыслъ

ігаѣетъ слѣдующая сцена:

С п а т ъ (одипъ выходитъ нзъ сѣней икастъ). Упа-
рился. Жарко страсть. Простудиться маленько.
(Стоить отдувается). И Богъ е знастъ какъ... что-
то но того, не радуетъ... Ну, да какъ старуха-
Мат р с н а (выходитъ изъ сѣней-же). А я смотрю:

гдѣ сватъ? гдѣ сватъ? А ты, родной, во гдѣ... Ну
что-жъ, родимый, слава тѣ Господи, все честь
честью. Сватать не хвастать. А я хвастать и но
училась. А какъ пришли вы за добрымъ дѣломъ,
такъ, дастъ Богъ, и вѣкъ благодарить будете. А не-
вѣста-то, чѣдаешь, на рѣдкость. Такой дѣвки въ
округѣ поискать.
С'ватъ. Оно такъ, да насчетъ донегь не смор-

гать-бы? „ „

Матрена. А насчетъ денегь не толкуй. Что
ей отъ родителей награжденіе было, все при ней.
По нынѣшнему времени, легко ли: три полета.
Сватъ. Мы и не обижаемся, а свое все дѣтище.

Какъ получше хочется.
Матрена. Я тебѣ, сватъ, истинно говорю: кабы

не я, въ жизнь бы тебѣ не найти. У нихъ отъ Ь,ор-
зшлиныхъ тоже засылка была, ужъ я застояла. А
насчетъ денегъ— вѣрно сказываю, какъ покойный,
царство небесное, помиралъ, такъ и приказывал^.,
чтобъ въ домъ вдова Микиту приняла, потому мнѣ
чрезъ сына все извѣстно, а денежки, значить, Аку-
линѣ. Вѣдь другой бы покорыствовалея, а Микита
всѣ до чиста 'отдаетъ. Легко ли, деньжиши какія.
Сват ъ. Народъ болтаетъ, денегъ больше за ней

приказано. Малый-то тоже проворъ.
Матрена, И... голубчики бѣлые. Въ чужихъ

рукахъ ломоть пеликъ: что было, то и дають. Л тсбѣ
сказываю, ты веѣ четки брось. Закрѣпляй тверже.
Дѣшса-то какая, какъ бобочекъ хорошая.

Сватъ. Оно такъ. Мы одно еъ бабой мскаемъ
насчетъ дѣвки-то:— что-жъ не вышлаѴ Думаешь.
что-жь какъ хворая?
Матрона. И-и... Она-то хвораяѴ Да противъ

ней въ округѣ нѣтъ. Дѣвка какъ литая— но ущип-
нешь. Да вѣдь ты намедни впдѣлъ. А работать—
страсть! Съ глушинкой она, это точно. Ну, да чер-
воточинка красному яблочку не покоръ. А что не
вышла-то, это, вѣдашь, съ глазу. Сдѣлано надъ ней.
И знаю, чья сука смастерила. Знали, вѣдашь, | что
сговоръ, ну и напущено. Да я отговоръ знаю. Ман-
тра встанетъ дѣвка. Ты насчетъ дѣвки но сумле-
вайся.
Сватъ. Да что же— дѣло полажено.
Матрена. То-то, ты ужъ того, и не пяться.

Да меня не забудь. Хлопотала я тоже. Ужъ ты не
оставь...

А затѣмъ падо-же было случиться, чтобы Лиулп-
нѣ пришлось рожать какъ разъ въ тотъ момептъ, какъ

пріѣхалъ сватать сватъ.
Но донустнмъ это, какъ случайное совпадете. Да-

лѣе затѣмъ, къ чему понадобилось героямъ нашнмъ
повое преступленіе въ впдѣ убійства ребенка? Что
помѣшало имъ снести младенца въ городъ въ воспи-
тательный, что н предлагалъ Никита? Ну, а сслпбабы
рѣшплись на это страпшое дѣло, чтобы поскорѣіі, не
откладывая въ долгій ящикъ, спрятать концы въ во-
ду, то развѣ не было въ пхъ рукахъ совершить убій-
ство гораздо проще, чѣмъ онп это сдѣлали? Вѣдь баб-
кѣ ппчего не стоить толыш-что рождепнаго младен-
ца не допустить даже и вскрикнуть, и выиесли-бы
онѣ Нпкптѣ труппкъ, заявивши, что младенсцъ ро-
дился мертвымъ. Нѣтъ, гр. Л. Толстому непремѣнно
захотѣлось, чтобы Никита чуть что не нередъ глаза-
ми публики нажалъ жпваго младенца доскою и сѣлъ
на нее, чтобы косточки захрустѣлн. Очень понятно,
для чего гр. Л. Толстому нонадобилпсь эти отврати-
тельныя по своимъ подробностям!,, мучптелыіыя сце-
ны.— Необходимо было, чтобы нослѣднее проступле-
ніе героевъ производило самое ужасающее впечатлѣ-
піе и чтобы такимъ образомъ вполнѣ оправдывалось
заглавіе драмы, что увязъ иоготокъ и вся птпчка по-
палась. Необходимо было, чтобы Никита этпмъ пре-
ступлеиіемъ былъ окончательно подавленъ, чтобы
хрустѣнье косточекъ и предсмертный пискъ младенца
мерещились ему денно и нощно, не давали ему жптья,
чтобы совѣсть его до такой степени истерзала, что-бы
опъ готовъ былъ па самой свадьбѣ Акулины, при мно-
гочисленномъ собраніп чуть не всей деревни, встать
на колѣпп п каяться во всѣхъ содѣянныхъ престу-

пленіяхъ.
Вообще, трудно себѣ представить болѣе пскусствен-

наго, дѣланнаго и мелодраматпчнаго, какъ все пятое
дѣйствіе, написанное какъ разъ въ угоду проводимой
тендепцін; въ балагаппоп-же сценѣ покаянія не до-
стаетъ только звона колоколовъ и какой-нпбудь хе-
рувимской пѣсип въ воздухѣ, пли чтобы невидимо
присутствующая власть тьмы, при впдѣ покаянія
грѣшника, съ зубовнымъ скрежетомъ ировалнлась-
бы сквозь полъ, сопровождаемая адекпмъпламенемъ.

Я нисколько не удивляюсь, что простые люди, ко-
торымъ, по разсказамъ, была прочтена драма, замѣ-
тплп, что въ сценѣ публпчпаго покаянія Никита какч,
будто „сбрендіілъ". Это мнѣніе вытекаетъ вовсе не
нзъ какой-либо нравственной тупости и неразвито-
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стине понпмающихъ,какъ это можно признаваться

въ содѣянномъ преступленіи п подвергаться уголов-

нымъ карамъ добровольно. Здѣсь мы впдпмъ ско-

рѣе всего инстшіктпвное чутье, что вся этасценане-

естественна,что въ жизнитакъне бываетъ. И дѣй-

ствительно,начатьсъ того, что совершенно не въ

характерѣ русскагочеловѣка, при его скромностии

застѣнчпвостп, публпчпыя маннфестаціи въ родѣ по-

каяній наколѣняхъ передъвсѣмъ мі]юмъ. Онъесли

и рѣшится на что-нибудьподобное, то попроступой-
детъвъ волостноеправленіе и тамъпризнаетсяпер-

вому попавшемуся, старостѣ или сотскому. Въ осо-

бенности-жетрудно ожидать покаянія отъ Никиты:

это— натура слишкомъ малодушная, труслпвая и

дрянная, чтобы быть способною на подобный, во вся-

комъ случаѣ, подвпгъ. Совсѣмъ иначедолженъ онъ

проявлять себя послѣ всѣхъ совершенныхъимъ пре-

ступленій, и совсѣмъ въ пномъродѣ представляется

естественныйфпналъ драмы, финалъ вполнѣ ясно

раскрывающійся передънамивъ третьемъдѣйствіи.

Уже тогда, какъ мы видѣли, Никитасталъ'покучи-
вать, охладѣлъ къ Анпсьѣ и началъкуражитьсяиадъ

нею. Послѣ новаго преступленія жена окончательно

должна была ему опротивѣть; въ то-жевремя Нпкп-

• тѣ, терзаемомусовѣстью и жаждущему забыться,

только и оставалось, что начатьпить мертвую чашу,

все тащаизъ дому. Началпсь-быежедневный сцены
семейнагораздора, еще болѣе ужасающія, чѣмъ въ

третьемъдѣйствід, сцепыкровавыхъ потасовокъ,—

и кончплось-бы дѣло тѣмъ, что нлп въ одну пзъ та-

кихъ потасовокъНикптадовершилъ-бы своп престу-

пленія, исколотившиАнпсьюдо смерти,плиона, невъ

силахъбудучи выносить долѣе подобнойжизни, по-

шла-бы въ волостноежаловаться намужа,— и тутъ

въ дикомъ озлобленіи другъ надруга они открылп-

бы всѣ свои преступления.— Деревенскія семейныя

драмы, по большей части,кончаются именнотакимъ
образомъ: запоемъ,разореніемъ, побоищаминасмерть
я волостнымъ судомъ, на которомъ разомъвсплы-

ваютъ такіе ужасы, что волосы встаютъ дыбомъ у

слушателей.

Къ числу такихъ-женредвзятыхъ, надуманныхъ
частностей,занимающпхъвъ драмѣ мѣсто единствен-

но ради проведенія пзлюбленныхъ тепденцій гр. Л.

Толстого,принадлежатъп такія вещи, какъ наивные

разговоры Акима съМптричемъо банкахъ или о го-

родскпхъ ватерклозетахъ,возбуждающее въ чптате-

ляхъ невольную улыбку. Наконецъ,къ чему понадо-

бились гр. Л. Толстомувсѣ этигрязныя онучи, ковы-

рянья мозолей на ногахъ и оснащеніе рѣчей дѣй-

ствующпхъ лицъ почти что непечатнымисловами?

Это тоже неспроста.Гр. Л. Толстой выражаете въ
этомъсвой протестъпротпвътого изнищаю искус-

ства, которое существуетедля изысканнагомепыпи-

ства, . услаждаетеизысканныя чувства однимипре-

краснымиобразами,пзбѣгая всего, что могло-бы, какъ-

бы то ни было, покоробить или оскорбить чопорныхъ

любителейэстетическихънаслажденій,н въ то-жевре-

мя никъ чемуневедетъ,какъ лишь къ развитію чув-

ственности.— Въ противоположностьэтомуискусству

для меньшинства,гр.Л. Толстойсоздаетъновоеискус-
ство для народа, не боящееся глядѣть правдѣ жизни

прямо въ глаза, неприкрашивающее жизнь, а изоб-

ражающее еево всейея грязи, съ вонью, онучами,мо-

золями и непечатнымисловами:

Еслихотите, это нмѣетъ свою долю основанія, но

лишь тогда, когда художникъ изображаетеправду
жизнибезхптростпо,не задаваясь приэтомъникаки-
ми стремлепіями удпвпть читателейпахучимъбукс-

томъ этойправды. Въ такомъслучаѣ непосредствен-

ное художествеппоечутье подскаясетъавтору м%,

переходя которую правда перестаетебыть правдою!
Въ самомъдѣлѣ, какая-жеправда, въ томъ, что ш-

торъ начнетънагромождать сальностьна сальность

нарочнодля того, чтобы рисоватьсяпередънампсво-

бодою отъ велнкосвѣтской щепетильности?Это край-
ность противъкрайности— и больше ничего.

Вслѣдствіе всѣхъ этихъпредвзятыхъ нзлпшностсіі,

равно какъ искусственностии надуманностисюжета!
драманенропзводптънавасъ и тѣнп того впечатлѣ-

нія, накоторое разсчитывалъавторъ.— Зрителини-

сколько неубѣждаются въ томъ, чтобы, дѣйствптелі.-

но, стоилоувязнуть ноготку— и всейптпчкѣ пропаси,,

п проникаютсяподобною азбучного септенціею въ го-

раздо меньшей степени,чѣмъ слушая старинный

французскія мелодрамы,въ родѣ „Тридцать лѣтъилп

жизнь игрока", гдѣ подобпыя-жесентенціи проведены

съ болынимъблескомъ, трескомъ,п раздирательными

эффектами. Въ концѣ концовъ, драмагр.Л. Толстого
производитенанасътакоевпечатлѣніе, чтокакъ буд-

то авторъсамънеособенноглубоко вѣрнтъ въ то, что

берется доказатьнамъи относитсякъ своей задачѣ

сънепобѣдпмою холодностью, напоминаятѣхъ худож-

ннковъ новѣйшпхъ временъ, которые берутсяза ре-
лпгіозные сюжеты, не въ сплахъ будучи внестивъ

своп картиныни однойкаплитого религіозпаго энту-

зіазмап той сердечнойтеплоты, которымп проникну-
ты были безхитростно,но глубоко вѣрующіе худож-

никипрелсняговремени.

Прп всѣхъ этихъусловіяхъ драна гр. Л. Толстого

была-бы пропзведеніемъ, лпшепнымъвсякаго смысла,

если-бы ненашелся въ ней иной смыслъ, который

высказался самъсобой, помимосозианія автора, въ

силу глубокой реальной правды образовъ піесы, и

этотъсмыслъсовершеннозаслоняетесобою азбучную

мораль драмы, заставляетевасъ забыть о ней.Драма,
дѣйствительно,пропзводптъпавасъпотрясающеевяе-
чатлѣніе, но совсѣмъ. не тѣмъ, на что разсчитывалъ
авторъ.

У.

„Власть тъмыЛ \ Думалъ-лигр. Л. Толстой, ко-
гдадалътакоезаглавіе своейиіесѣ, что этпмъзагла-

віемъ онъисчерпываетевесь глубокій п таинственный

смыслъ своейдрамы? Судя по всѣмъ его пдеямъпо-

слѣдняго времени, можно думать, что подъ властью

тьмы авторъ разумѣетъ власть сатаны,ада; между

тѣмъ, вся драма отъ первой страницыдо послѣднен
словно вопіетъ передъвами: смотрите,какая тьмане-
проглядная вокругъ всѣхъ дѣйствующпхъ лицъдра-

мы; они совсѣмъ во властиэтойтьмы; они бродятъ въ

ней, совершеннорастерянные,словно не люди, а ноч-

ные лѣсные звѣри. Свѣту, свѣту побольше, знанія,
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иначе они кончать тѣмъ, что взаішно переѣдятъ
другъ друга!"

Въ самомъ дѣлѣ, представьте себѣ только жизнь,
лишенную всякихъ духовныхъ радостей п наслажде-

яііі, какпхъ-бы ни было, религіозпыхъ, умственныхъ,
эстетпческнхъ: церковь верстъ за пятнадцать, а вбли-
зи нп душеспасптельнаго слова, ни киигп, которая
наставляла-бы, какъ жить, и научала; или каторж-

ная страда, или кабакъ.Прибавьте къ этому жизнь въ
іѣсныхъ, душныхъ помѣщеніяхъ съ телятами п ов-

цами, прнчемъ всѣ члены семьи спятъ чуть не въ по-
вадку въ одной нзбѣ, что само по себѣ располагаете
ко всякаго рода грѣховнымъ сблпженіямъ п крово-
иіѣшеніямъ. А далѣо, затѣмъ, вы видите рабскую за-
висимость отъ первой непогоды, градобитія, падежа:

не во время стапетъ зима или весна запоздаете, — и
разомъ молсетъ рушпться благосостояніе, нажитое го-
дами кроваваго труда. Отсюда какъ нельзя болѣе по-
нятна жадность мужпка къ депьгамъ: не къ богат-
ству, а именно къ деньгамъ, къ грошамъ, къ каждой
копѣіікѣ. Въ деньгахъ мало-мальски умственный му-

"жикъ впдитъ единственное спасеніе и обезпечепіе отъ
всѣхъ г]»адобитій и неурожаевъ, и вотъ радп снпска-
вія денегъ, еслН представляется случай, умственные

крестьяне готовы на все: женить сына на развратной
дѣвкѣ, ограбить на дорогѣ купца, отравпть стараго
мужа, чтобы воспользоваться благосклонностью моло-
дой вдовы, зарыть зкпвымъ младенца., если онъ стоите

на пути хозянственныхъ разсчетовъ — все это пи по-
чомъ оказывается, лишь-бы хотя часокъ вздохнуть

сознапіемъ обезпеченностп.
Глубокая иронія скрывается въ драмѣ гр. Л. Тол-

стого въ томъ обстоятельств, что единственная внол-
пѣ добродѣтельная личность въ піесѣ, богобоязнен-
ный мужпкъ Акпмъ, — является въ то-же время ка-
кпмъ-то полупдіотомъ, который едва можете связать

два-три слова, и то черезъ каждое слово повторяя:
тае да тае. Вы такъ п видите въ этомъ Акпмѣ ярем-

наго вола, безпрекословно подчнненнаго власти зем-
ли, и изъ этого слѣпого, безсмысленнаго подчпненія,
совершенно согласно теоріи Гл. Успенскаго, происте-
каете вся добродѣтель Акпма, вся вѣрность священ-

нымъ дѣдовскимъ традпціямъ. Всѣ-же остальныя дѣн-
ствующія лица — люди умственные, но вся ихъ ум-
ственность проявляется исключительно въ щеголь-

ствѣ городскимп нарядами, гармонпкахъ, хересахъ п

необузданной страсти къ наживѣ какими-бы то ни

было средствами.

Замѣтые къ тому-же вотъ еще какое обстоятель-
ство: вы видите въ драмѣ гр. Л. Толстого, что пре-
обладающую роль вовсѣхъ поступкахъ дѣйствующпхъ
лнцъ играютъ зкенщнны: отъ ппхъ пдетъ пшщіатпва
всѣхъ преступлепій, и онѣ по своей волѣ распоря-
жаются всѣмъ мужскпмъ персоналомъ драмы. Даже

і добродѣтельный Акимъ находится подъ башмакомъ у
своей Матрены, п не только не въ сплахъ помѣшать
ей сѣять зло, но вполнѣ подчиняется ея злой волѣ, и

! Матрена даже бахвалится въ первомъ дѣйствіи пе-
ред і. Анисьей: „Ихъ, дураковъ, ягодка, все такъ-то

' манить надо. Все въ согласьп, какъ будто. А до чего

дѣло допдетъ, сон част, на свое и повернешь. Ваба, вѣ-
даешь, съ печи летитъ, семьдесятъ семь думъ пере-

думаете"...

Такпмъ образомъ, вмѣсто „власть тьмы" можно

было-бы вполнѣ вѣрно озаглавить драму „власть

бабъ". Но въ томъ-то и дѣло, что эта власть бабъ
является сугубо властью тьмы, потому что если дере-

венские мужики бродятъ въ иотемкахъ, то бабы, по-

мыкающія ими, еще того бодѣе, и въ четвеутомъ дѣй-
ствіи вы встрѣчаете замѣчателышй діалогъ бывалаго
солдата Мптрцча съ дѣвочкою-иодросткомъ Анюткой,
діалогъ, бросающій яркій свѣтъ на внутренній смыслъ

драмы.
Анютка. До десяти годовъ все младенецъ,

душа къ Богу може еще пойдетъ, а то, вѣдь, из-
гадишься.
Мнтрмчъ. Еще какъ изгладпшьея-то! Вашей

сеетрѣ какъ не изгадиться? Кто васъ учить? Чего
ты увидишь? Чего услышишь? Только гнусность

одну. Я хоть немного ученъ, а кое-что да знаю, не
твердо, а все не какъ деревенская баба. Деревен-
ская баба что? Слякоть одна. Вашей сестры въ Рос-
сіи больщіе мнлліоны, а веѣ какъ кроты сонные, —
ничего не знаете. Какъ коровью смерть опахивать,
привороты всякіе, да какъ подъ наеѣстъ ребятъ но-
сить къ курамъ — это знаютъ.
Анютка. Матушка и то носила.
М и т р и ч ъ. А то-то и оно-то. Милліоновъ

васъ сколько бабъ да дѣвокъ, а веѣ какъ звѣри
лѣеные. Какъ выросла, такъ и помретъ. Ничего не
видала, ничего не слыхала. Мужикъ, тотъ хоть въ
кабакѣ, а то и въ замкѣ, случаемъ, али въ солдат-

ствѣ,' какъ я, узнаетъ кое-что. А баба что? Она не
то, что про Бога, она и про пятницу-то не знаетъ
толкомъ, какая такая? Пятница, пятница, а спроси,

какая— она и не знаетъ. Такъ, какъ щенята слѣпые
ползаютъ, головами въ навозъ тычатся... Только и

знаютъ пѣснп свои дурацкія: го-го, го-го... А что
го-го? — сами не знаютъ...
Анютк а. А я, дѣдушка, Вотчу до половины

знаю.
М и т р и ч ъ- Знаешь ты много! Да и спросить

съ васъ толіо нельзя. Кто васъ учить? Только пья-
ный мулшкъ поучить когда возжами. Только и
ученья. Ужь и не знаю, кто за васъ отвѣчать бу-
детъ. За рекрутовъ, такъ съ дядьки или старшаго
спросятъ. А за вашу сестру и спросить не съ ко-
го. Такъ, безпастушная скотина озорная самая,
бабы эти^ — самое глупое ваше сословіе. Пустое са-
мое ваше сословіе.
Анют к а. А какъ-ліе быть-то?
М и т р и ч ъ. А такъ и быть... Завернись съ го-

ловой и спи. О, Господи!..
Однпмъ словомъ, драма гр. Л. Толстого произво-

дить на васъ улсасающее и потрясающее впечатлѣ-
ніе, но вовсе не въ силу творящихся въ ней грѣховъ
и нреступленій. Тутъ нѣтъ злодѣевъ и негодяевъ,

которые возмущалн-бы васъ н нриводплп въ негодо-

ваніе; передъ вами просто рядъ дикарей, которые ру-

ководятся одними слѣнымп ипстннктами и стихійною
игрою неосмысленныхъ страстей н похотей, которые

п въ самыхъ своихъ добродѣтеляхъ, равно какъ и въ

порокахъ повинуются импульсамъ чисто зоологпче-

скаго характера и дѣііствуютъ въ потемкахъ, пе вѣ-
дая, что творятъ. И если подумать, что такпхъ ди-

карей десятки милліоновъ, лшвущпхъ совершенно та-

кою-ліе жизнью, какою жили предкп ихъ при Госто-
мыслѣ, морозь но кожѣ подерете.
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I.

Въ произведеніяхъ 10. В. Жадовекой, конечно, не-
льзя найтитакогояркаго таланта,какъ у ея млад-

иіихъ современппцъ— В. Крестовскаго (исевдонпма)
п Марко-Вовчка; скромноепмя ея отступаетепередъ

этими впдпыми литературнымиименами.Многимъ
покалсетсядаже, что отъпропзведепій ея вѣетъка-

кою-то стародавнеюстариною. И дѣйствнтельно, хо-

тя Жадовская умерла лишь въ 1883 году, имя ея

напоминаетенамъчто-тоочень давнишнее, тѣ до-

стопамятныйвремена, когда по всейРусп скакали

еще ухарскія тройки, а натроіікахъ красовались

трехъ-аршннныефельдъегеря, когда богатыепомѣ-

щнкп задавалиеще волшебный празднества,накото-
рыя съѣззкалпсь цѣлые уѣзды, когда нп о какнхъ

вопросахъникому и не снилось, н дѣвушкп шли не

накурсы, а прямо замужъ, да п то нешлп, а выда-

вались.

Но какъ-бы нпуступалано размѣру талантаЖа-

довская свопмъ знаменитымъсовременнпцамъ,пмя

ея небудетезабыто, и пропзведенія ея, въ связи съ

зкнзнію писательницы,всегда будутъ пмѣть свой

особенныйннтересъ,какъ весьма характерныйпа-

мяттшкъ вѣка. Дѣло въ томъ, что упомянутыйиме-

ннтыя современницыЖадовекойшлп вмѣстѣ съ про-

чимивыдающимися беллетристами40-хъ и 50-хъ

годовъ впередисвоего вѣка, вели за собою молодыя

поколѣнія, учплп ихъ, и узке этимъоднимъзанимали

совершенноисключительноенолозкеніе въ ряду куль-

турпыхъженщннъсвоего времени. Онѣ изображали

судьбу этпхъліенщпнъсъточки зрѣнія самыхъпере-

довыхъ идей, какъ нѣчто давно пмпперезкитоеп для

нпхъ совершеннопостороннее.Не такова была Жа-

довская. Онастояланауровнѣ массыобразованныхъ
обыкновенныхъ ясешцпнъ своего временп, отличаясь
отъ нпхълпшь нѣсколько большею начитанностьюн

литературногоспособностью. Раздѣляя судьбу этпхъ

лсепщннъ,опаиспыталаи всѣ тѣ горькія превратно-

сти, какія висѣліі дамокловымъ мечемънадъихъ го-

ловами, и къ тому-леепревратностиэтипришлось

исиытатьейвъ самомърѣзкомъ и остромъвпдѣ. А

такъкакъ, при крайнейсубъективностисвоего та-
ланта, во всѣхъ свопхъ пропзведеніяхъ опа пзобра-

зкалаоднуи ту-экегероиню,— самоесебя, то произ-

веденія эти п любопытны, именно, какъ непосред-

ственноеп наивноепзображеніе судьбы среднейкуль-

турнойженщины до-реформеннаговремени. Но этого
мало сказать— изобразкеніе, — такъкакъ передъна-

мп не поэтпческіе вымыслы, болѣе пли мепѣе блпзкіе

къ дѣйствптельностн, а какъ есть, самадействи-

тельность, которую мы осязаемъвъ лпцѣ сочинитель-

ницы, составляющей нѣчто одно нераздѣльное съ

своиминроиііведепіязш.

Въ то-зкевремя, читая эти произведен™, мы вц-

дпмъ, какимимедленными, тязкелыми шагами и съ

какимитяжкими успліямп зкенщпна выбивалась нзъ
той трясины зависимости,безличности, въ которой

опа тонула, какъ трудно было бороться ейне только

съ окрузкающпмп ееусловіямщпо п съсамойсобою, съ

тѣмп предразеудками, въ духѣ которыхъ она была

воспитанавѣкамп. И въ самомъдѣлѣ: въ ліщѣ Жа-

довекой, съея скромнымипропзведепіями, передъва-

ми является весьмаумпая, талантливая и въ то-же

время глубоко несчастнаяженщина;вся зкпзнь ея бы-

ла задавленаи загубленасамымъ грубымъ и безче-

ловѣчпымъ образомъ, и лпшь цѣиою этого горькаго

опыта подъ-конецъузке зкпзни она додумалась до

первыхъ элемептарныхъпонятій лсенскойсвободы,

хотя-бы только въ выборѣ мужа. Такимъ образомъ,

нередъпами развертываетсякартинапостеиеннаго,
органпческагопаростанія такъ-пазываемагоэкенска-

го вопроса, п мы убѣзкдаемся, что вопросъ этотъво-

все не явился сразу и ex abrupto, навѣянный со сто-

роны, а логическин неизбѣлсно вытекъ изъсамойпа-

шей зкизнп, вмѣстѣ съ другими насущнымивопроса-

ми GO-хъ годовъ.

И.

По пронсхозкденію своему, Ю. В. Жадовская при-
надлежалакъ среднемудворянскому сословію. Отецъ

ея слузкплъ сначалаво флотѣ, нотомъсостоялъчн-

новнпкомъособыхъ поручепій при ярославскомъ гу-

бернаторѣ п, наконецъ,предсѣдателемъ ярославской

граладанскойпалаты. Мать, АлександраИвановна

Готовцева, тозке дворянскаго пронсхозкдеиія, прожи-

ла въ замузкествѣ всего три года и оставилано себѣ

двухъ дѣтей— дочь Юлію и сынаПавла. Юлія роди-

лась 29 іюня 1824 года, въ родовомъ имѣніп отца,

сельцѣ Субботпнѣ, любіімскаго уѣзда, ярославской

губерніи. Отъ самагоролоденія нанейлежалапечать

горя. Дѣвочка родилась калѣкою п, къ довершенію

всего, оснротѣла, лишившись матери,когда ей небы-
ло еще п двухъ лѣтъ.

Оставшись вдовцомъ, отецъ Жадовекой носпѣ-

шилъ, повпдимому, отдѣлаться отъ дѣтей. По край-
неймѣрѣ, мы видпмъ, что сынъПавелъбылъ отве-

зенъвъ Москву, въ первый кадетскій корпусъ (это'
двухлѣтній-то ребенокъ!);трехъ-лѣтняя-зке дѣвочка

Юлія была взята напопеченіе родною бабкою съма-

теринскойстороны, НастасьейПетровною Готовце-

вою, которая н перевезлавпучку въ свое родовое по-

мѣстье, селоПолезкапово, находящееся въ двадцати

верстахъотъ уѣздпаго городка Вуя.

Въ своемъроманѣ: „Въ сторопѣ отъ большого свѣ-

та", имѣющемъ авюбіографическій характеръ,Жа-
довская такими чертамихарактеризуетесвою обо-
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лаемую бабушку, добрую и простодушную захолуст-

ную иомѣщнцу началанынѣшпяго столѣтія:

«Она до етарости сохранила въ душѣ чувстви-
тельность и заливалась слезами надъ произведеніями
Августа Лафонтена и другихъ чувствительныхъ
писателей, и съ трепетомъ слѣдила за ужасами
„Удо.тьфскпхъ Таинствъ». Но эта чувствительность
не распространялась у ней на все безъ разбора,
кстати и не кстати. Въ практической лшзни ба-
бушка была добрая хозяйка, любившая хорошо по-
кушать и напиться кофею по утру. Она не была
тіда, чт0 называютъ образованною, и не имѣла на
это никакихъ претензій; воспитываясь у своей ба-
бушки, она одна изъ всего семейства не знала фран-
цузскаго языка; но во многихъ случаяхъ обнару-
живала умъ ясный и практически! Она не любила
задавать тону, то есть, казаться выше того, что
есть, но любила, чтобы все у нея было хорошо,
чтобы сосѣдка, уѣзжая съ ея обѣда, говорила: «Ка-
кой прекрасный столъ у Авдотьи Петровны! Когда
ни заѣзжай, голодна не будешь»...
«Какъ теперь глязку на эту добрую старушку:

темный капотъ и бѣлая косынка на головѣ, повя-
занная «маленькой головкой», составляли ея буд-
ничный нарядъ. Чепцовъ она не любила, потому
что они закрывали ей уши и усиливали глухоту, и
оттого чеиецъ являлся на ея головѣ только по вос-
вресеньямъ или но случаю какого-нибудь рѣдкаго'
визита дальнѣйшей, богатой сосѣдки. Въ воскресенье
и праздники старушка облекалась какою-то торже-
ственностью и особеннымь достоинствомъ, но эта
торжественность продоллсалась только до обѣда;
иослѣ обѣда которая-нибудь изъ сосѣдокъ говорила:
«Что это вы, родная, не изволите снять чепчика?»
Старушка всегда съ радостью принимала подобное
предложсніе, и голова ея снова красовалась въ бѣ-
іой косынкѣ»...
«Появленіе мое въ домѣ бабушки, говорить далѣе

Жадовская, принесло ей большую радость. Я была
нонымъ звеномъ, привязывавшимъ ее къ землѣ. Она
теперь нмѣла право, несмотря на свои шестьдосятъ
лѣтъ, желать продолзкенія жизни, потому что эта
жизнь нузкна была маленькому существу, отданному
ея покровительству. Воепитаніе мое... но у меня не
было того, что называется воспитаніемъ. Я не знала
гувернантокъ, бабушка терпѣть ихъ не могла. Рус-
ской грамотѣ я выучилась еще на пятомъ году, съ
пяти лѣтъ пристрастилась къ чтенію и до пятнад-
цати ничему больше но училась. Въ то-же время я
выучилась и писать самымъ оригинальнымъ обра-
зомъ. Малюткой я копировала сперва печатный
буквы, потомъ стала подралсать почерку нѣсколь-
кнхъ старинныхъ писемъ и бумагъ, хранившихся
въ незапертомъ сундукѣ, въ углу диванной; мнѣ
было позволено разбирать ихъ, съ тѣмъ, чтобы, на-
смотрѣвшись, я снова улозкила ихъ въ прелшемъ
порядкѣ. Если удавалось мнѣ написать нѣсколько
уродливыхъ строчекъ, я съ восторгомъ показывала
ихъ бабушкѣ, которая иногда замѣчала, что «азы» у
меня точно пьяные, покачнулись на-бокъ, или «червь»
похожъ на крючокъ; но тутъ-зке цѣловала меня и
прибавляла, что если я буду стараться, то выучусь
писать скоро и хорошо.

«Я ѣла съ бабушкой по средамъ и пятницамъ
постное; вставала съ ней къ заутрени и вообще вос-
хищала всѣхъ тѣмъ, что была «какъ большая». Такъ
какъ я была слабый, худенькій ребенокъ, то бабуш-
ка всю зиму дерліала меня безвыходно въ комнатѣ,
какъ говорятъ, въ хлопкахъ, что не мѣшало мнѣ
простужаться и хворать. Тогда заботамъ и огорче-
ніялъ доброй старушки не было конца: поднималась
вся домашняя аптека; мнѣ обкладывали голову ли-
стами соленой капусты, поили мятой, и только въ
крайнихъ случаяхъ давали огуречнаго разеолу. Ба-
бушка не вѣрила докторамъ, да, правда, въ дерев-
нѣ по-неволѣ обходилось дъло беэъ доктора: гу-

бернски городъ былъ за 200 елншкомъ верстъ, а
уѣздный врачъ находился, большею частью, или на
слѣдствіп, пли гдѣ-нибудь у помѣщиковъ.

«Въ сумерки бабушка сажала меня передъ собой
на столъ, спустя ноги мои къ себѣ на колѣни, и,
погладпвъ меня по головѣ, начинала разеказывать,
по моей просьбѣ, сказку. Сперва разсказывала мнѣ
о «хитрой лисицѣ п волкѣ», о «Строевой дочкѣ».
Съ какимъ наслажденіемъ я слушала бабушку!
Однажды бабушка вдругъ припомнила сказку изъ
«Тысячи одной ночи». Купцы, принцы, принцессы,
волшебницы потянулись передо мной пестрою ве-
реницей. Весь вечеръ я была въ какомъ-то обаяніи.
.Легши въ постель, я стала припоминать сказку и. —
странное дѣло!— передо мной явился рядъ новыхъ
образовъ, новыхъ приключеній, о которыхъ не раз-
сказывала бабушка, но который родились въ моемъ,
сильно потрясенномъ, вообралсеніи. Съ отихъ поръ
явилась у меня странная способность разеказывать,
мысленно, самой еебѣ, сказки, созданныя моимъ-же
собетвеннымъ вообразкеніемъ. Сперва это былисказкп,
послѣ— цѣлые романы. Эта способность, которую
нѣтъ возможности объяснить тѣмъ, кто но имѣлъ
ея, была для ^моня источникомъ невыразимой отра-
ды. Бывало, по цѣлымъ часамъ хол;у я задумчиво
взадъ и впередъ по комнатѣ, и еелибъ былъ при
мнѣ какой-нибудь опытный наблюдатель, то вѣрно-
бы удивился, увпдѣвъ на дѣтскомъ лицѣ моемъ то
слезы, то радость, то ужасъ, то испугъ. Этихъ дол-
гихъ путешествій по комнатѣ но могла но замѣтить
и бабушка; и въ самомъ дѣлѣ, странно было видѣть
маленькую дѣвочку, расхаживающую съ самымъ
глубокомыеленнымъ видомъ. На всѣ вопросы бабуш-
ки, о чомъ я думаю — я отвѣчала неопредѣленнымь
«такъ»... и она переставала спрашивать меня, ека-
завъ:
— Ну, Христосъ съ [ней: она что-нибудь да

думаетъ.
Замѣчательно, что буквально подобное-же первое

проявленіе творчества, въ видѣ разсказыванія самой
себѣ сказокъ собственна™ пзобрѣтеиія, мы виднмъ въ

дѣтствѣ Жорлсъ-Зандъ въ ея „Uistoire tie ma vie"
(т. II, гл. XI).

III.

Когда дѣвушкѣ минуло пятнадцать лѣтъ, бабуш-
ка, не смотря на всю привязанность къ внучкѣ, рѣ-
шплась разстаться съ ней, такъ какъ барыншѣ пора
было поучиться нѣсколько посерьезнѣе, н вотъ ба-
бушка отвезла ее въ Кострому, къ ея родной теткѣ,
Аннѣ Ивановнѣ Корниловой, уроледенной Готов-
цеЕой.

«Тетка эта,— говорить біографъ Ягадовекои, —

была зкенщина свѣтская, весьма образованная для
своего времени, страстно любила литературу и сама
участвовала въ разныхъ исріодическпхъ изданіяхъ
конца двадцатыхъ годовъ: въ «Московскомь Теле-
графѣ», «Сынѣ Отечества», «Галатеѣ» С. Е. Раича
и друг., помѣщая статьи и стихотворенія. Анна,
Ивановна дѣятельно принялась за образованіо своей
племянницы; сама преподавала ей языки, географію
и исторію, а еельскій священнпкъ училъ ее закону
Бозкію. Потомъ, по зкеланію отца, ІОлія Валеріа-
новна поступила въ костромской пансіонъ Прпбыт-
ковой, гдѣ училась прекрасно, но особенные уснѣ-
хи оказывала въ русской словесности. Предметъ
этотъ преподавалъ въ пансіонѣ молодой талантли-
вый педагогъ, Петръ Мпроновичъ Переилѣсѵкііі,
кандидатъ московекаго университета, впослѣдеттші
профессоръ александровскаго лицея, пзвѣстный свои-
ми трудами по филологіи и исторіи словесности.
Онъ обратилъ особенное вниманіе на Юлію Вале-
ріановну, сталъ руководить ея занятіями, пыбиралъ
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с.і книги для чтснія и стн-о'мм'ноиалъ разіштію ея

э -гетическаго вкуса. Кончилось тѣмъ, что учитель
влюбился въ свою ученицу, которая отвѣчала ему
взаимностью»...

Здѣсь мы пмѣемъ дѣло съ весьма характерпымъ

рсмапомъ добраго стараго времени, на тэму котораго

написано очень много всякаго рода повѣствовапііі.
Тэзіа эта, конечно, нзвѣстна п перензвѣстна казкдо-

му, кто чнталъ старые русскіе романы 30-хъ и 4 О-хъ
годовъ: она была дочь богатыхъ п знатныхъ родите-

лей, онъ — темный бѣднякъ. Онн полюбпли другъ

друга. Но родители и слышать не хотѣли о такомъ

перавпомъ союзѣ п на вѣкн разлучили молодыя

сердца.

Нынѣ подобный драмы возмозкны только пли въ

очень высокомъ кругу, или въ куііеческомъ и кре-

сіьянскомъ. Но въ старину н въ средѣ пебогатаго дво-

рянства оиѣ были не въ рѣдкость и какъ нельзя бо-
лѣе характеризовали то вполнѣ подневольное поло-

зкеніе полной безличности, въ какомъ находились въ

то время барышни. Не далеко уходя отъ дворовыхъ

свопхъ прнслузкшщъ, Машекъ ц Дашекъ, по умствен-

ному развитію н образованію, барышни дѣлплп съ

ними и одну и ту-зке горькую чашу своего рода крѣ-
иостнон зависимости. Совершенно подобно тому, какъ

Машкн и Дашки выходили замузкъ не иначе, какъ по

прпказанію господь, за кого тѣ ихъ нредназначутъ,

также точно поступали родители и съ барышнями,
располагая ихъ судьбою но собствеппымъ свопмъ

нрактнческимъ сообразкеніямъ, п нисколько не при-

нимая при этомъ въ разсчетъ ихъ сердечпыхъ вле-

ченііі. Разница заключалась только въ томъ, что

Машкп п Дашкп п послѣ замузкества продолжали

служить црел.тшмъ госішдамъ, барышнп-жё дѣлались
безнрекословнымн рабами свопхъ мул;ей-

Но не всегда ирп этомъ родители руководствова-

лись вполнѣ разумными практическими сообразкенія-
міі, и здѣсь мы вндпмъ новое сходство судьбы бары-
шень съ судьбами Дашекъ и Машекъ. Господа очень

часто отказывали свопмъ дворовымъ въ бракѣ но

одному самодурству, безъ всякихъ сколько-нибудь
разумныхъ основаній; точно также поступали они и

по отпошенію къ дѣтямъ, разлучая любящихся, пзъ

одного безирнчпннаго каприза или досады, какъ смѣ-
лн ихъ дочери помыслить о бракѣ самостоятельно и

безъ нхъ вѣдома. Подобное проявленіе родствепнаго

самодурства ішѣемъ мы п въ настоящемъ случаѣ, н

п|інтомъ въ самомъ рѣзкомъ п характерпомъ впдѣ.
Вѣдь но Богъ знаетъ, какое знатное лицо нредстав-

лялъ собою отставной каііптанъ-лейтепаптъ п нред-

сѣдатель гражданской палаты, и, конечно, молодой
учитель, имѣвшій ученую степень, стоялъ выше его

не только по своему умственному развптію, но п по

болѣе свѣтлому будущему. Въ то-зке время надо взять

во шіпманіе и то, что дичь этого предсѣдателя граж-

данской палаты, но блестя красотою и будучи далее

калѣкою, не пмѣя за собою особенно нрішанчпваго

нридапаго, рисковала остаться на вѣки старою дѣ-
вою. Казалось, сама судьба сясалплась надъ обижен-
ною природою сиротою н послала ей счастіе въ видѣ
достойнаго человѣка, который ее полюбіілъ. И вотъ,

когда этотъ человѣкъ обратился къ отцу Жадовекой,

прося ея руки, старпкъ изрекъ свое рѣшптельное
yeto. „ Заразкеннып старыми иредразеудками,— и В о.

ритъ біографъ,— онъ нпкакъ не могъ помпрпться съ

мыслію, что дочь его, дворянка, выйдете замужъ за

бывшаго семинариста 1 '.

И такова была въ то время спла натріархалыюц
власти, что кроткая Юлія Валеріановна безпрекослов-
но повиновалась п рѣшилась разстаться на вѣкц съ

любимымъ человѣкомъ, восиѣвъ свою первую любовь

въ слѣдующемъ стихотвореиіп, носящемъ заглавіе
„Короткая повѣсть".

«Они оба такъ молоды были
II другъ друга такт, нѣзкно любили!
Мало счастья дано имъ въ удѣлъ —

Имъ разеудокъ разстаться велѣлъ.
Онн, бѣдные, плакали много,
II пошли въ лшзни разной дорогой...

Перевлѣсскій былъ перёведепъ въ' Москву па служ-

бу, а Юлія Валзріаповна нереѣхала зкить къ отцу

въ Ярославль.

W.

И вотъ потянулись въ зкизнн Жадовекой долгіе
годы тяжкой неволи въ домѣ отца иодъ пгомъ суро-

ваго деспотизма. Что эта была за лсизнь, на которую

промѣняла дѣвушка свое счастіе, объ этомъ мозкно

судить по тому портрету ея отца, который, по сви-

дѣтельству ея біографа, мы встрѣчаемъ въ томъ-же

ея романѣ: я Въ сторонѣ отъ большого свѣта". Вотъ
этотъ самый портрете:

«Особенность этого характера заключалась не въ

глакныхъ правилахъ и убѣжденіяхъ;— объясненіе и

разъясненіе этихъ правилъ и убѣзкденій указало бы
только на одну сторону его и сдѣлало бы его нохо-

лшмъ на многпхъ и многихъ, тогда какъ это сход-

ство не довершало бы и въ половину портрета. Нѣть,
—у него въ характерѣ было нѣсколысо физіономіп,
если мозкно такъ выразиться, и всѣ онѣ сливались

въ одну, подъ однимъ госиодствующимъ суровылъ
колоритомъ. Духъ неудерзкимаго иротиворѣчія цар-

ство валъ въ душѣ этого человѣка; онъ протн-
ворѣчилъ ^всѣмъ и каждому; противорѣчнлъ даже

самому себѣ, если елышалъ еобственныя свои мнѣ-
нія въ устахъ друтихъ, особенно въ уетахъ тѣхъ,
кому онъ хотѣлъ доказать, что онн глупѣе его п
что у него на все свой взглядъ. Онъ даже до того

увлекался этою страстію имѣть свой взглядъ, что,
будучи человѣкъ уынымъ ' отъ природы, говорить
иногда несообразности. Эти противорѣчія лились
страннымъ потокомъ особенно тогда, когда дѣло до-
ходило до предметовъ, выходящихъ изъ круга его
понятій; исказвать эти предметы, налагать на нихъ
почать своего страстнаго еузкденія — было для него
какимъ-то особеннымъ наслазкденіемъ.

«Но когда онъ ветрѣчался съ людьми практиче-
скими, когда дѣло шло о какой нибудь матеріаль-
ной общественной польз!; или общественномъ учреж-
дены, или рѣшался такъ, мезкду собой, какой ни-
будь административный вопроеъ, тогда онъ выка-
зывалъ мудрость прямую, опытную, здравую. Чест-
ность и правдивость ого признавались всѣми. Этотъ
человѣкъ, за порогомъ своей домашней лшзни п за
порогомъ интересовъ души и сердца, искусства н
науки, былъ чоловѣкъ полезный и дѣльный.

«Въ домашней лшзни онъ создалъ себѣ люлѣзный
тронъ, и воля его близкихъ, нравственная самостоя-
тельность ихъ личности разбивались объ этотъ тронъ.
Онъ преслѣдовалъ ихъ даніе въ самыхъ намѣреніяхъ,
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онъ подозрѣвалъ, угадывалъэтинамѣренія, этозна-

чить, что онъ все таки понималъчеловѣческую
природу, и громилъ, душидъ, давнлъ ихъ своими

[■розными, раздразкающимисентенціями. Онъ неуто-
лимо преслѣдовалъ одну цѣль: заставить своихъ

близкпхъ, а хорошо бы и всѣхъ, думать, чув-

ствовать, глядѣть на Боягій свѣть и людей такъ,

какъ онъ самъдумаетъ,чувствуетъ и глядитъ. Ни-
какого отступленія отъ этихъ требованій онъ не

іопускалъ,самуюнатурухотѣлъ бы онъ передѣлать».
Такпмъ ліе капризнымъи непреклоннымъдеспо-

тоагь былъ онъи во всѣхъ мелочахъсвоейжизни.«Ста-
рый морякъ, по словамъ біографа, припыкшіп къ

служебнойдиециплинѣ, завелъ у себя въ домѣ стро-

пе порядки на военный манеръ. Къ чаю^ обѣду и

ужину всѣ домашніе обязаны были собираться въ
назначенныечасы—и минутавъ минуту. Къ один-

надцатичасамъночи, по его приказанію, огни въ

домѣ гасились, и все погружалось въ глубокій
сонъ».

Не спала одпа Юлія Валеріановна. Втихомолку,
крадучись и скрываясь, какъ раба, отъ зоркпхъ очей

своего грознагоповелителя, она писаланочи напро-

летъсвоп стпхотворенія, мечтаяо любпмомъчеловѣкѣ

в оплакивая свою несчастнуюлюбовь. Только двою-

родная сестра,дѣвушка-сиротка, которая, по зкела-

нііо Юліп Валеріановны, была съ девяти лѣтъ взята

въ домъЖадовскихъ и дѣлнла съ нею одинокую, не-

веселую жизнь, была единственноюповѣренпою этпхъ

таішыхъ поэтическпхъвосторговъ и единственного

читательницеюстихотворениймолодой поэтессы.

Но трудно было долго скрываться отъ бдптельнаго
роднтельскаго надзора. Старпкъ скоро провѣдалъ о

ноэтпческпхъзанятіяхъ своейдочери, и узкь незнаемъ,

какъ это объяснить, отъ того-лп, что онъ желалъ

хоть чѣмъ-ннбудь вознаградитьееза попранноесча-
стіе, пли-зкенапалънанего такой „стпхъ" по при-

хотливому капризусамодуриагонрава,— онънетоль-

ко несталъпреслѣдовать поэтнческпхъпорывовъ дѣ-

вушкп, но прияялъ участіе въ нпхъ п дал;е, чтобы

дать ходъ ея дарованію, новезъ еевъ Москву и Пе-
тербурга

Это было въ 1844 году, когда ІОліи Валеріановнѣ
было 20 лѣтъ. Въ Москвѣ, черезъ знакомаго своего

отца, знавшаго еемаленькойдѣвочкой, онапознако-

ипласьсъМ. П. Погодинымъ, который обласкалъее,
лрпвѣтсвовалъ въ нейзадаткинесомнѣнпаго таланта

в напечаталъвъ „Москвитянннѣ" ея стихотворепіе
.Водяной", а затѣмъ и нисколько другпхъ ея ньесъ.

Въ Петербургѣ она посѣщала вечеранзвѣстнаго лю-

бителя искусствъи владѣльца знаменитойкартинной

шлереп, Ѳед. Ив. Прянишникова, у которагособира-
лось самоелучшее общество— худозкникп, артисты,

литераторы.Здѣсь, мелгду прочпмъ, она познакоми-

лась съ пзвѣстнымъ переводчпкомъГетевскаго„ Фау-
ста",М. П. Вронченко, который прпнялъвъ пейболь-
шое участіе, ввелъ ее въ разные литературныекрузк-

кп, познакомплъсъ Тургеневымъ,Друзішнпнымъ, кн.

Вяземскнмъ, Розенгеймомъ,Губеромъ и друг.

Въ 1846 году, Жадовская собралавсѣ своп стп-

хотворевія, печатавшіяся преимущественновъ я Мо-
сквптянппѣ", н, добавпвъ нѣсколько новыхъ, издала

пъ отдѣльной книгой, въ количествѣ пятпдесятн-

восыш пьесъ. Книгабыла встрѣчена сочувственными

отзывами во всейнечатптого времени, и пмя Жадов-
екой получило всеобщую извѣстность. Послѣ этогоопа

СОЧПНЕНІЯ А. СКАВИЧЕВСКЛГО.—П.

еще разъ посѣтпла обѣ столицыи затѣмъ, вернув-

шись въ Ярославль, сновавозвратилась къ своейза-

творническойи подневольнойжпзнн н, въ продолзке-

ніе десятилѣтъ, прожилабезвыѣздно въ домѣ отца,

постоянно переписываясь со своими литературными

друзьями п наппсавъвъ этотъперіодъ почтивсѣ своп

оставшіяся послѣ пея пропзведенія.
Для большей полноты ея нравственнагообразанрп-

водимъ нзъ біографіп еще двѣ черты, весьма харак-

терпстпческія. Такъ, проведя большую часть зішзнп

въ провинціп, да еще подъ нгомъ суроваго, патріар-
хальнаго деспотизма,она до сѣдыхъ волосъ сохра-

нилатппъпровпнціальной нелюдимки, страстнойлю-

бительницы сельской природы ц уедпненія, теряю-

щейся въ болыпомъ п шумпомъ обществѣ. Хотя въ

Петербургѣ, говоритеея біографъ, Юлія Валеріановна
встрѣтпла радушный пріемъ п частовыслушивала

похвалы своему таланту,но жпзнь столицытяготила

ее. Она чувствовала себя, какъ на чузкбппѣ, п ее

влекло къ родпымъмѣстамъ, налоно природы, кото-

рую она такъчистои яеизмѣнно любила. Робкая, за-
стенчивая дѣвушка не была созданадля шумной

жнзнп; онапредпочиталатишину, спокоиствіе, уедп-

неніе глуши, гдѣ любила уходить въ себя и мирно

отдаватьсязанятіямъ поэзіей. Петербургаей вообще
не понравился; онъ подавлялъ ее свопмъ мрачнымъ

велпколѣпіемъ, свопмп -гранитнымисоорузкеніямн;

комплиментыи похвалы нѣсколько льстилиея автор-

скому самолюбію, но не туманилией головы, п опа

безъ соэкалѣнія покинула невскую столицу, откуда

переселиласьвъ Москву. Москва, эта громадная де-
ревня, пришлась ей болѣе по сердцу; здѣсь пробыла

онадовольно продоллштельноевремя, познакомилась

съ Хомяковымъ, Загосшшымъ, Глинкой, И. 0. Акса-
ковымъ п т. д. Замѣчательно при этомъ, что этоне-

распололсеніе къ Петербургу, прнстрастіе къ Москвѣ
п знакомствосъ московскимиславянофиламине сдѣ-

лалп ее славянофнлкою. Впрочемъ, она въ равной

степениоставаласьчужда всѣмъ существовавшнмъ

въ ея время ученіямъ лптературныхъкрузкковъ и

партій. Онажила исключительноодннмъсердцемъ.
Въ связи съ этою исключительною зкнзнію серд-

цемъ, является и другая черта, характеризующаяее:

пменпо, она до смертисохранилачистотуи непри-

косновенностьсвоихъ релпгіозпыхъ вѣрованін. Это
отнюдь не была танервная, мистическаяэкзальтація,
доходившая до фанатизма,какую мы внднмъу нѣко-

торыхъ пзъ ея современников!,музкескагои женскаго

пола(Гоголь, Кохановская), а нростая и безхптро-

стпаявѣра, какая встрѣчается въ массахъ.„Вотъ я

опять въ Яросланлѣ — нищетеЖадовская своему

другу, Ю. В. Бартеневу:послѣ пятндиевнаготомле-

пія, узкасііѣпшей дороги, я захворала, потомъ говѣла

п иріобщалась, а теперьне успѣла оглянуться, какъ

узкь и праздннкънадворѣ, и поздравленіе небудете

не кстати.Пустьписьмоскажетевамъзаменяотрад-
ное: Хрпстосъвоскресе!"

У.

Послѣ всего вышесказапнаго понятнымъ стапо»

вится то преобладаніс тоски, печалп,унынія, вообще

минорныхътоповъ, какое мы впдимъ въ стпхотворе-

21



643 ПѢСНИ 0 ЖЕНСКОЙ НЕВОЛѢ. 644

ніяхъ Жадовекой. На всѣхъ на нпхъ лежитъ печать

попраннаго счастья и долгихъ годовъ тязккой неволи.

Это стоны женскаго рабства со всѣмп его муками,

чувствомъ безпомощности, одинокости, горькаго уни-

женія, стыда передъ собственнымъ свопмъ безсиліемъ
и тщетными стремленіямп утѣшиться, забыться— то

въ религіозныхъ порывахъ, то въ сезерцаніяхъ кра-

сотъ природы.

Оплакиваніе первой любви, такъ безжалостно заду-

шенной въ самомъ ея яркомъ разцвѣтѣ, занимаете

напболѣе видное мѣсто среди этихъ пѣсенъ женской

неволи... Стоить только представить себѣ дѣвушку,
похоронившую безвозвратно свое молодое счастіе и

влачащую долгіе и безконечные годы однообразной
л:изни подъ игомъ суроваго и ворчлпваго старика,

безъ всякой нацелады впереди; стоить представить

себѣ ее средп ночной тишины и безеонницы, когда съ

особенною яркостью воскресаютъ всѣ дорогія воспо-

мпнанія, — чтобы ионять мрачный трагпзмъ такихъ

хотя-бы обращеній къ своему заснувшему сердцу:

Ну, слушай-же— еще воспоминанье, —

И если отъ него ты не проснешься —

Тогда ужъ спи, тогда ужъ вѣчно спи!..
Ты помнишь ли тяжелый часъ разлуки,
Разлуки съ тѣмъ, кого такъ безгранично,
Довѣрчиво, восторженно люблю,
Чье имя было для тебя святыней,
О комъ и мысль казалася молитвой?..
Ты помнишь-.іи послѣднее свиданье,
Въ печальной комнаткѣ, гдѣ все такъ бѣдно,
Гдѣ по етѣнамъ лоскутьями обои
Висѣли; гдѣ все украшенье было —

Въ углу съ блестящей ризою икона,

Да передъ ней хрустальная лампада?
Ты помнишь-ли, какъ весь онъ былъ взволнованъ,
Какъ онъ мечталъ о томъ завѣтномъ счастьи,
Которому не сбыться суждено?
Ты помнишь-ли, какъ онъ, мужчина, плакалъ?
Ахъ, съ той поры на бѣдную меня

Обрушилось такъ много, много горя,—
Забвенье, холодъ, боль пренебреженья,
Глубокое, нѣмое оскорбленье,
На дно души упавшее какъ камень
Тяжелый,— все извѣдано глубоко!
Судьба однимъ безжалостнымъ ударомъ
Убила всѣ мои святыя упованья,
Прошедшее на вѣки отравила;
О будущемъ и думать я боюсь...
Мнѣ кажется, что я плыву безъ цѣли
Бездоннымъ моремъ: берега не видно,
А небо скрыто тучами густыми,
И море то зовется безнадежность...
Но, Боже мой, что это? плачу я?!
А! Ты проснулось, чувствую я, сердце!..
Стѣснилась грудь... въ глазахъ тѣмнѣетъ.. душно...
Нѣтъ, больно мнѣ!.. усни, усни опять!..

Еще въ болѣе патетическихъ звукахъ выражается

воспоминаніе о той же пережитой катастрофѣ въ

етпхотвореніи— „Тяжелый часъ":

т Іто чувствовала я въ минуту роковую,
И сколько я въ тотъ часъ перестрадала-
То знаетъ Богъ, то знаетъ это сердце!
Казалось, все во мнѣ убито было;
Способность'лишь страдать однамнѣ оставалась—
Способность жалкая! Я все перенесла...
Я думаю, что самый смерти часъ
Не можетъ быть труднѣе и ужаснѣй.
Смерть— что она? Покой, забвенье, сонъ,
Блаженство, можетъ быть,— а въ ту минуту
Ни умереть и ни уснуть я не могла!

Но какъ бы то ни было, катастрофа была перс-

жита; молодыя силы вынесли страшный ударъ, но за

то все въ сердцѣ дѣвушки было разбито, и виѣсто

того, чтобы прожить съ милымъ всю жизнь, дѣля

вмѣстѣ съ нимъ всѣ радости и невзгоды, ей пришлось

ограничиваться тѣмъ, что носить въ душѣ любимый

образъ, постоянно вызывая его въ памяти при каж-

домъ случаѣ:

Ты всюду предо мной: повѣетъ ли весна,
Я чувствую тебя въ ея отрадѣ тайной;
Любуюсь ли цвѣткомъ, я уэкъ тоски полна,—

Я мыслю о тебѣ; забросить ли случайно
Холодная луна свой блѣдный лучъ ко мнѣ,
Иль кроткая звѣзда вечерняя сіяетъ, —
Все это мнѣ тебя, мой другъ, напоминаете;
Я плачу о тебѣ въ печальной тишинѣ.
Тоской, любовію, разлукою томима,
Вся жизнь моя— безеильная борьба...
Меня гнететъ недугъ неисцѣлимый
И неизбѣжный какъ судьба.

Эти жгучія муки завѣтныхъ воспоминаній, конечно,

были еще тяжелѣе и мучительнѣе, при горькомъ соз-

наніи своего рабскаго безсплія бороться съ жестокою

судьбою. По крайней мѣрѣ въ нѣкоторыхъ стихотво-

реніяхъ мы видимъ словно какой-то стыдъ передъ

собою, нѣчто въ родѣ укоровъ совѣстп, за свое сіш-

реніе и рабство. Таково, напримѣръ, стихотвореніе—
„ Невыдержанная борьба " :

Боролась я долго еъ суровой судьбой—
Душа утомилась неравной борьбой!
Всей силой надежду я въ сердцѣ хранила;
Но силы не стало— судьба ихъ убила;
И я, съ затаенной глубокой тоской,
Склонилась ' смиренно предъ мощной судьбой.
Что дѣлать? Мнѣ стыдно и грустно, и больно...
И лью я горячія слезы невольно...

Этотъ стыдъ, эти угрызенія совѣсти при сознаніп
своего безсплія въ борьбѣ и смиреннаго склоненія пе-

редъ мощной судьбой должны были съ особенною
силою воскресать и обостряться въ нѣкоторыя минуты

жизни, и при томъ, замѣтлмъ, повидимому, самыя не-

подходящія къ такимъ чувствамъ. Такъ, напрпмѣръ,
на шумномъ балу, въ разгаръ всеобщаго веселья,

подъ рѣзвые звуки вальса, вдругъ посѣщала ее стран-

ная мысль, что въ то время, какъ она, отказавшаяся

отъ борьбы, веселится, порхаете, пользуясь всѣші
благами жизни, ея покинутый милый, быть можетъ,

умираете отъ голоду:

Чѣмъ ярче шумный пиръ, бесѣда веселѣй,
Тѣмъ на душѣ моей печальнѣй и темнѣй,
Язвительнѣе боль сердечнаго недуга,
И голоеъ дальняго, оетавденнаго друга
Мнѣ внятнѣй слышится... Ахъ, блѣдный и худой,
Я вижу образъ твой, измученный нуждой!
Среди довольныхъ лицъ, средь гула ликованья.
Онъ мнѣ является съ печатію страданья,
Оставленной на немъ безплодною борьбой
Съ врагами, бѣдноетыо и самою судьбой! [ный
Быть можетъ, въ этотъ часъ, когда за ужинъ пыш-
Иду я средь другихъ своей стопой неслышной,
Ты голоденъ и слабъ — въ отчаяньи нѣмомъ.
Лежишь одинъ, въ слезахъ, на чердакѣ глухомъ,—
И я тебѣ помочь не въ силахъ и не властна!
И, полная тоски, глубокой и безгласной,
Я никну головой, не слышу ничего
Подъ гнетомъ тайнаго унынья моего,
Средь этой вѣтряной, себялюбивой^знати
Готова я рыдать неловко и некстати!..
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Но въ томъ и дѣло, что я зарыдать неловко и

некстати — средь вѣтряной, себялюбивой знати" лег-

ко только на словахъ; на дѣлѣ же, она сознаете себя
принужденною затаивать свое горе, улыбаться, ка-

заться веселою среди людей, чулвдыхъ ей и ненавист-

ных*, въ которыхъ къ тому же она усматриваете,

можетъ быть, главныхъ виновниковъ всего своего

горя:

Я въ душѣ огорчена глубоко,
Я готова горько зарыдать.
Но сейчасъ ко мнѣ придутъ чузкіе, —
Я доллша съ улыбкой ихъ ветрѣчать.
Не сказать же имъ, что душу мучитъ,
Не сказать, какъ я оскорблена!
Я долэкна предъ ними улыбаться,
Я при нихъ веселой быть должна.
Какъ мнѣ быть веселой, улыбаться,
Если грудь моя тоски полна,
Если ловко, тонко и прилично,
Но глубоко я оскорблена?
Если все во веемъ мнѣ измѣняетъ,
Всюду виліу пошлость и обманъ?..
О, какъ трудно, грустно и обидно
Мнѣ скрывать вею боль сердечныхъ ранъ!
Какъ-то справлюсь я съ моею ролью?
Какъ-то слезы, горе утаю?
Какъ-то скрою отъ людей и свѣта
Я печаль душевную мою?
Ничего, —немнолшо только воли,
И исчезнуть слезы на глазахъ;
Ничего... еще одно усилье,—
И мелькнетъ улыбка на устахъ!..

Какая страшная трагедія таится во всѣхъ этихъ

прпведенныхъ нами выдержкахъ, и какое глубокое от-

зовёте сердца женщины дореформеннаго періода!
— Этотъ смѣхъ сквозь затаенный слезы, эти веселыя,

улыбающіяся, ласковыя личики, скрывающія за со-

бою цѣлый адъ невыносимых* страданій, обиды, сты-

да, ненависти, отчаянья, — здѣсь дореформенная
женщина передъ нами вся, какъ на ладони, со всѣмъ
ея нравственным* міромъ.

Къ сожалѣнію, эти минуты горькаго и страшнаго

сознанія своего рабства и стыда передъ нимъ рѣдко
посѣщали дореформенную женщину и были дѣйствп-
тельно только однѣми минутами. По болыпей-же час-

ти она безропотно и пассивно склонялась передъ сво-

ею жалкою долею и апатично влачила безцвѣтную
жизнь, во всемъ обвиняя не себя и не людей, а ка-

кую-то миѳическую всесильную судьбу:

Никто изъ насъ, никто не виноватъ:
Ни ты, ни я,— судьба ужъ такъ рѣшила!..
Судьба страшна, всесильна, говорятъ, —

Она и насъ съ тобою разлучила...

Разъ женщина рѣшила, что виновата во всемъ все-

сильная судьба, то, конечно, ей только и оставалось,

что сложить на груди безспльныя и никому ненужныя

руки и искать утѣшѳнія... прежде всего, конечно,

въ созерцаніи всепршниряющей природы; и вотъ пе-

редъ нами цѣлый рядъ стихотвореній, въ родѣ ниже-

слѣдующаго:

Вѣетъ тихо, вѣетъ сладостно
Мнѣ дыханье вѣтерка;
Свѣтятъ звѣзды въ небѣ радостно,
Отражаете ихъ рѣка;
И въ раздумьи, наклонилися
Вѣтви гибкія деревъ;
И, какъ звѣзды, засвѣтидися

Свѣтляки среди кустовъ.
Дышетъ все святой отрадою
На зомлѣ и въ вышинѣ;
Ночь весенняя прохладою
Освѣзкаеть сердце мнѣ.
Что-то въ душу чудно просится,
Проникаетъ въ глубину,
II невольно мысль уносится
Все туда, все въ вышину!
Вѣетъ тихо, вѣетъ сладостно
Мнѣ дыханье вѣтерка;
Свѣтять звѣзды въ небѣ радостно...
Спить на днѣ души тоска!

Но природа не всегда усыпляет* и умиротворяет*.

Напротпвъ того, очень часто она будить воспомпна-

нія и растравляете старыя раны; къ тому-зке она

прискучивает*, и разъ въ душѣ поселяются апатія и

равнодушіе ко всему, то и природа утрачивает* для

насъ всю свою прелесть:

Да, лѣнь мнѣ жить! Пускай, пускай весна
Цвѣты и счастье всюду щедро сѣетъ, —

Я равнодушіемъ и скукою больна, —

Мнѣ радость и весна узкь не навѣетъ!
Тязкеле мнѣ, когда придетъ она,
Когда покровъ полей зазеленѣеть:—
Тязкеле мнѣ — воспоминаній рой
Меня гнететъ безсильемъ и тоской!

Остается послѣ этого всего, отчаявшись въ зем-

номъ счастіп, искать счастія небеснаго, возноситься

горе и въ небесахъ находить успокоеніе отъ всѣхъ
соблазновъ и мукъ жизни:

Не на землѣ ищи ты вдохновенья,
Не въ этой зкизни бѣдной, мелочной,
Но чаще ты, въ часы уединенья,
Гляди на небо съ мыслію благой.
И думы свѣтлыя въ умѣ твоемъ родятся,
Забьется сердце чаще и сильнѣй,
И чувства всѣ надеждой озарятся:
Душою станешь ты и лучше, и свѣтлѣп.

Но эти минуты религіозныхъ созерцаній и порывов*

не могутъ наполнить цѣлой жизни. Онѣ мимолетны;

онѣ лишь на мгновенье одно позволяютъ забыть все

земное; смертному и думать суждено о смертномъ, и

вотъ, послѣ молптвенныхъ восторгов*, это смертное

еще назойливѣе врывается въ душу и слова молитвы

дѣлаются холодны и мертвы:

Все спитъ вокругъ меня спокойнымъ, сладкимъ
еномъ;

Не сплю лишь я одна въ бѳзмолвіи ночномъ!
Полна томительныхъ съ самой собою битвъ,
Напрасно я ищу епасительныхъ молитвъ,
Напрасно ихъ зову на грѣшныя уста —

Душа моя земнымъ, ничтоншымъ занята!
Ей грустно, тяжело! Есть слезы на очахъ,
Но я ихъ лью... не о грѣхахъ!..

Есть еще одно утѣшеніе, — что время, всеунпчто-

жающее и приводящее къ одному знаменателю — заб-
вению, погасить всѣ горячія страсти, изгладить изъ

памяти всѣ жгучія воспоминанія н уврачуете раны

сердца. Такъ, обращаясь къ своему неугомонному

сердцу съ вопросом*: долго-ли будет* оно томиться и

въ нѣмомъ страданіи о любви молиться, — Жадов-
ская въ заключеніе обѣщаетъ ему слѣдующую пер-

спективу:

Погоди: придавить
Этой жизни бремя...
Не умаетъ горе,
Такъ осилить время...

21*
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Но къ какому полному охлазкденію и очерствеиію
ни нрпвело-бывремя, неизгладит*оно одного: горь-

каго сознанія пустотызкпзни, прожитойбезцвѣтно и

безплодно, сознанія угасанія и охлажденія всѣхъ

сил*, лпшающаго человѣка какихъ-бы то нп было

надежд*впереди, а между тѣмъ п иозадпне оказы-

ваетсяничегоотраднаго,и въ результате остаются

слезы горькаго разочарованія при подведеніи всѣхъ

птоговъ прошлаго:

Я плачу все о томъ, что сердцеувядаете,
Что леденитьего холодный евѣтъ,
II что его ничто, ничтоне олшвляетъ,
Что радостиисчезнулълегкій слѣдъ.
Н плачу и о томъ, что сладостнойнаделгдѣ,
Но презкнему, предатьсяне могу,
Что не могу мечтатьи плакатьтакъ, какъ прежде...

И плачу я, и слезь не берегу!
Я плачуи о томъ, что грустнои ничтолшо

Проходить быстро молодость моя;
Что ранняя тоскадуши моей тревозкной
Мнѣ отравилапрелестьбытія.
Я плачу н о томъ, что, скучною машиной,
Мезкду людей я тихо прохожу;

Я плачу и о тоыъ, что въ мірѣ ни единой
Родной души себѣ не нахожу!

Мы псчерналппочти всѣ главные мотивы музы

Жадовекой. Есть, правда, и другіе; таковы, напрн-

мѣръ, два-триподражанія Кольцову п Никитину, въ

родѣ: „Грустная картина"(102)и „Нпва моя, нива"
(170); стпхотворенія этипрелестны,нопхътакъма-

ло,что, по пословпцѣ — одналасточканедѣлаетъвес-

ны—неимиопределяетсядухъ и характер* поэзіп

Жадовекой. По большинству пропзведеній, все-таки

ея поэзія остаетсяскорбною пѣсныо женскойпеволп.

ТІ.

Прозапческія пропзведенія Жадовекой значитель-
но уступаютъея стихотвореніямъ.Та крайняя субъек-

тивность, которая составляетънеотъемлемуюпринад-

лежностьлирики, въ романѣ и повѣстп является не-

достаткомъ;мы ждем* здѣсь характеров*, типовъ,

нравовъ, и разочаровываемся, находя всюду одного

только авторасредиблѣдныхъ и стереотппныхъпер-

сонажей.—Тѣмъ неменѣе, для насъроманыЖадов-

екой представляютъособенныйпнтересъ.Читая пхъ
одпнъза другпмъ, мы видпмъ, как* постепенно,подъ

вліяніемъ двпженія времени, освобозкдалась Жадов-
ская отъ свопхъ патріархальныхъ понятій.

Первое, что каждаго поражаетевъ этпхъ рома-

нахъ, это— то, что повсюду въ нпхъ, еслиневъ глав-

номъ сюзкетѣ, то въ побочныхъ эппзодахъ,мы встрѣ-

чаемсявсе съ тон-же самойдрамой, которую пере-

зкилъ авторъ. Такъ, въ первой-жеповѣстп, написан-

ной въ 1847 году: „ Простой случай", изображена
несчастнаялюбовь молодой дѣвушкп дворянскагоро-

да и бѣднаго гувернера, служащаговъ домѣ ея отца.

Молодые людп, снѣдаемые страстью, не смѣли и по-

мыслить о соедпненіп. „Жениться безъ имени, безъ

состоянія... о, никогда, никогда!въ отчаяніп воскли-

цалъмолодой учитель:— отравить жизнь ея свопмъ

нпчтожествомъ;заставитьеекраснѣть при имениму-

жа... это хуже смерти!Дядя ея вытопит* меня из*

дому при одном* намекѣ объ этомъ. Богатаянаслѣд-

ннца— и выйти за бѣдпаго безъпменна.гогувернера!.,
Эта мысль педоступпаея гордым* родственникам*!..'
Изъ этойтпрадывидно, что неодни „ гордые род-

ственники",но п самъмолодой человѣк* считал*се-

бя жалкпмъничтожеством*и предполагал*,чтоде-

вушка, которую он* полюбил*, будет*почему-токрас-
нѣть при его имени.А она, въ свою очередь, шло-

живъ руку къ немунаплечо п томно закатив* на-

задъ головку, тихо говорила:— • „Мой друг*, такъ

Богу угодно!.."

Этпыъ возвышеніемъ воли „гордых* родственни-

ков*" до высоты Возкіей волн, и предполозкеніемъ

что самоНебо заботитсяо томъ, чтобы богатая на-

слѣднпцы не выходили замужъзанпчтозкныхъгувер-

неровъ, исчерпываетсявся философія романа.Мывн-

димъсо стороныобопхъ молодыхъ людей безпреко-

словноепреклоненіе передъсвятостью патріархально-
сословныхъ понятій, безъмалѣйшаго дерзновенія на

какую-либо борьбу съ ними... Одннмъ словом*.—

„такъ Богу угодно", и нечего тут* разсуждать,'не
начто надѣяться. Затѣмъ только и остаетсябарыш-
нѣ — уѣхать съ растерзанпымъсердцем*.

Въ романѣ: „Въ сторонѣ отъбольшого свѣта",на-

ппсанномъво второй половпнѣ 50-хъгодовъ ц nonf,-

щенномъвъ„Русскомъ Вѣсттшкѣ" 1857 года, сюжетъ
основанънатой-зкеколлпзіи. Опять передъвамимо-

лодая дѣвушка из* помѣщпчьей семьивлюбляется въ

бѣднаго учителя изъ семпнарпстовъ,п опять-таки

молодые людп разстаются, не смѣя п помыслить о

бракѣ. Стоило имъ устроитьтайноеpartie de plaisir

в* лѣсъ за грибами,чтобы родственницыдѣвушкн,

тетушки, пришливъ ужасъ:

— Знаешь-лп, Генпчка, что ты стоишь на краю

пропасти?— сказалатетушкаЛ° 1-й.

— Ахъ, Генпчка!ахъ, другъ мой, что было ты

надѣлала!— произнесласъ узкасомъдругая тетушка.

■— Да, ты стоишь накраю пропасти,и видно еще

молитвы материтвоейуслышаны, что Богъ послалъ

тебѣ во мнѣ ангела-хранптеля!..— продолзкала те-

тушка № 1.

Отъдерзновеннагоучителяна другой-зісе день, ко-

нечно, и слѣдъ простылъ. Молодая дѣвушка только н

видѣла пзъ окна, какъ онъ шагалъсъузлом* запле-

чами но дорогѣ къ лѣсу н вскорѣ скрылся за лѣсъ,

оставив*своей возлюбленной напамять запискуслѣ-

дующаго содерэканія: „Я ухолсу; меня нашлиопас-

ным* для васъ и выгналп. Прощайте!да хранить
васъ Богъ... Уходя, я плачу о васъ. Помолитесьза
преданнаговамъ"...

Но этпмъроманъ не кончается. Напротив*, онъ
тянетсяочепь долго, занимая цѣлый томъ, причеыъ

описываетсязкпзнь героиничуть-чтонедень заднемъ,

со всѣмп искушеніямп, который встрѣчалнсь ей на

пути. Такъ, между прочим*, мы , встрѣчаемъ здѣсь

эпизодъея любви къ нѣкоему обольстительномуДв-
нарову. Онъ оказываетсяженатымъ,нонелепвущпмъ
с* женою, и предлагает*дѣвушкѣ увезтиее: „Пусть,
говорит* онъ, о насъ забудутъ, какъ мы забудем*
обо всѣхъ. Мы устроим*чудную зкпзнь, мы окрузкгаъ

себя полным*счастіемъ... Уѣдемъ, моя мнлая!Нераз-
суэкдай, еслилюбишь! Нам*нельзя такъразстатьм!
На зло судьбѣ мыбудемъсчастливы... Не такъ-лп?..
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Сегодня вечеромъ все будет* готово. Я снова буду
ждать тебя здѣсь, счастливый выше всякаго выра-

женія— я приму тебя въмоп объятія, чтобы никогда,

никогда не разставаться!. . "
Но молодая дѣвушка отвергла подобную незакон-

ную любовь, и несмотря на всѣ укоры мплаго, не-

смотря на то, что захворала вслѣдствіе нравствен-

наго потрясенія, она осталась вѣрна своему долгу и

прежним* патріархальнымъ понятіямъ, въ духѣ ко-

торыхъ была воспитана. Въ вознагражденіе за это,

судьба сочетала ее законным* браком* съ предметомъ

ея первой любви, тѣмъ самымъ семпнарпстомъ, кото-

рый былъ изгнан* нзъ дому за прогулку съ нею въ

лѣсъ за грпбамн. Но и на этотъ разъ дѣвушка была
обязана своему счастію не какой-либо активной борьбѣ
съ своей стороны, а благоііріятно слозкившимся обстоя-
тельствамъ: она была безпрпданнпца, круглая сирота,

п пе было у нея отца, который защпщалъ-бы честь

своего дворяпскаго рода отъ брака дочери съ семпна-
рпстомъ; тетка Л» 1 умерла, а тетка № 2, въ домѣ
которой дѣвушка поселилась, сама занялась „аму-

рами", племянница ей мѣшала, п она рада была сбыть
ее съ рукъ за кого-бы то ни было.

VII.

Затѣмъ появилась: „Женская исторія"— въ 1861
году, въ зкурналѣ „Время"; здѣсь мы видпмъ значи-
тельное уже нзмѣненіе в* міровоззрѣніп автора на
женскую долю. Такъ, героиня этого романа является

не просто барышней, видящей въ замужествѣ един-

ственное иазпаченіе своей лшзни, а дѣвушкой, ищу-

щей самостоятельнаго труда. Правда, героиня обязана
этпмъ тому обстоятельству, что она дочь не номѣщпка,
а, всего на все, управляющего, по смерти отца остается

круглою сиротой, и ей представляется что нпбудь из*

двухъ— или самостоятельный трудъ, или проживаніе
въ чузкомъ богатомъ помѣщичьемъ домѣ въ унизи-

тельной роли прпзкпвалки: правда, что трудъ фигури-
рует* здѣсь в* рутинной формѣ гувернаятской лямки;

правда, что въ продолзкеніе всего романа геропня все
только собирается трудиться, когда-же ей предла-
гает* руку и сердце богатый помѣщпкъ, то трудъ де-
лается пзлишнпмъ; но во всякомъ случаѣ и в* томъ
узке былъ большой шагъ впередъ, что здѣсь не яв-
ляется прелгаей роковой дплеммы— плп любовь, или
смерть: мезкду любовью и смертью ставится трудъ,

хотя-бы и въ самой рутппной формѣ. Но этого мало:
въ романѣ этом* впервые является новый идеал*
женщины, не пмѣющей ничего общаго со всѣмп преж-

ними героинями, хотя и онѣ въ свое время пмѣлп пре-
тензіп на идеальность. Такова Ольга Васильевна Мар-
това. Это — дѣвушка, отстранившаяся отъвсѣхъ свѣт-
скнхъ иредразсудковъ, поставившая жизнь свою на
внолнѣ самостоятельную почву п приводящая въулгасъ

своихъ чопорныхъ родныхъ.

— Я не отнимаю отъ нея нѣкоторыхъ доетоинствъ
и ума, — говорила одна изъ ея родственницъ, Пра-
сковьи Александровна,— но, признаюсь, свобода ея
мнѣній и поетупковъ ужасаетъ меня.
— Да объясни пожалуйста, какіе собственно по-

ступки осузкдаешь ты? — спросплъ Михаилъ Але-
ксандровичъ.

— Во первыхъ, то, что она зкпветь одна, уѣз-
ліаетъ одна, куда вздумаетъ, не отдавая никому
отчета въ своихъ дѣйствіяхъ, не прибѣгая за совѣ-
тами къ етаршимъ. Постоянно въ мужскомъ обще-
ствѣ; знакома со всякимъ сбродомъ. Говорить и
проповѣдуетъ о такихъ вещахъ, о которыхъ дѣвуш-
кѣ и судить неприлично; напрпмѣръ, ты знаешь эту
скандальную псторію съ Казановой, — что же? Она
третьяго дня, при гостяхъ, стала ее жарко оправ-
дывать и неясными софизмами доказывать, что она
невиновата. Женщина бѣяіала отъ мул;а — и неви-
новата! Полозкимъ, что мужъ ея —mauvais sujet; да
мало ли ліенщинъ ашвутъ и терпятъ все. Я гово-
рю, что мозкно бы было Казановой все устроить и
сохранить прнличія... А твоя Ольга, забывъ всякую
вѣжливость , стала со мною спорить,' — со мною, ко-
торая и старѣе, и опытнѣе, и не глупѣе ея,— что
Казанова не доляша была обманывать, по чувству,—
изволите ли впдѣть,- — высокой нравственности, нп
себя, ни музка... И вообще то ей не слѣдовало бы
вступать въ такой разговоръ. Я дочерей прпнуліде-
на была удалить изъ комнаты.
— Ольга не дорожить пустыми толками. Она

шцетъ только уваженія тѣхъ, кого она знаетъ н
любить. И ее любятъ всѣ, кто ее знаетъ, — сказалъ
Михаилъ Александровичъ съ твердостью.
— • Я бы давно прекратила съ нею веякія сноше-

нія, еслибъ не родство.
— Полно, не это только... Ты боишься ея рѣз-

коети, ея гнѣва.
— Я? а, впрочемъ, мояіетъ быть. Я не хочу раз-

дражать тажую сумасшедшую, вспыльчивую девчон-
ку, готовую наговорить дерзостей, не стѣсняяеь ни
мѣстомъ, ни временемъ.

Ниже геропня оппсываетъ, какъ эта самая Ольга
Мартова проводить свой день:

«До самаго обѣда,— говорить она, —хозяйка была
постоянно занята. То больной, то погорѣлый му-
жик* являлись, кто за помощью, кто за совѣтомъ.
Меня удивляли ея знаніе нузкдъ, потребностей, ин-
тересовъ простого народа, ея терпѣиіе,^ простота
рѣчи, довѣріе, съ которымъ къ ней обращались;
удивляла эта ясная деятельность, это умѣнье и
легкость, съ которыми переходила она отъ труда
кабинетнаго къ простымъ домашнимъ занятіямъ.
Видно было, что больше всего она старалась до-
стичь той независимости, того умѣнья не потеряться
нигдѣ и ни при какихъ обетоятельетвахъ, о кото-
рыхъ она всегда говорила съ уваженіемъ; что она
больше всего избѣгала приторной цзн гІженности
свѣтекихъ аіенщинъ. Она все умѣла дѣлать; мнѣ
каліется, коса и серпъ ловко заходили бы въ ея
маленькихъ, гпбкпхъ ручкахъ... Обращен іе ея съ
домашними было кротко и любезно».

Конечно, ужь такая дѣвушка не только не нозво-

лила-бы кому-бы то нп было распорялсаться ея судь-
бою, но со всею своею энергіею помогла своей ку-
зин* Лпдіи, богатой невѣстѣ, выйти замужъ за бѣд-
наго Дарельскаго, несмотря на то, что родные, по
обыкновенію, сопротивлялись этому браку; здѣсь и
вопроса уже не представлялось о томъ, что „такъ
Богу угодно" , плп что не будетъ-лп невѣста краспѣть,
нося скромное пмя зкениха.

VIII.

Наконецъ, повѣсть: „Отсталая", нослѣднее про-
заическое произведете Жадовекой, является еще бо-
лѣе проникнутою новымъ духомъ времени. Здѣсь Жа-
довская уже съ полнымъ отрицапіемъ относится къ
тѣмъ чопорнымъ барышнямъ-недотрошіъ, какія вос-

ннтывалпсь тогда въ глуши и на цочвѣ „барских*"
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нредразсудковъ и патріархальныхъ нонятій. Такъ,

она показывает*намъвсе безсердечіе, скрывавшееся

подъ мнимыми цѣломудріемъ и нравственною гор-

достью въ геропнѣ повѣсти, Машѣ, когда дворовая

дѣвушка Матрена,подругаМаши, наивно разсказы-

ваетъей о своейлюбви.

Выслушавъ разсказъМатреши, барышня быстро

поднялаголову и обратилакъ своей собесѣдницѣ пы-

лающее гнѣвомъ п гордостью лицо:

— Как* ты смѣла мнѣ это разеказывать?— крик-

нулаона:— какъ ты могладойтидо того, чтоб* мнѣ

говорить это? Ты забыла, кто я и кто ты!

Когда-зкеМатреша, впослѣдствіи, по обнаруженіи

ея грѣха, была изгнанаиз* дома своею госпожею,

матерьюМаши, и, бросясь съ громкимирыданіями къ

ногамъподругисвоей, проговорила прерывпетымъ,за-
дыхающимся голосом*:— „Матушка-барышня! про-

стите!"—причем* съ любовью и отчаяніемъ ловила

полу ея платья, Маша поднялась съ своегомѣста,

гордая п безпощадная.Онасознаваласебя безгрѣш-

ной и потомусчиталасебя не только въ правѣ, но

какъ-бы обязаннойподнять камень...

— Прочь!— крикнулаона такъ, что сдѣлала-6ы

честь трагическойактрпсѣ.— Прочь! недотрогпвайся
до меня!Я тебя знать не хочу п впдѣть не хочу!..

Но впослѣдствіп этасамаягордая своею нравствен-

ною чистотоюгероинясдѣлалато же самое,что и Ма-

треша. Отправленнаяматерьювъ городъ къ знакомой

ея, Ненилѣ Павловнѣ, развлечься отъ деревенской

скуки, Маша попалавъ салонѣ НенилыПавловны въ

кружок* молодых* развивателей,которые произвели

в* нейтакойи нравственный,и умственныйперево-

рот*, что она, въ концѣ-концовъ, бѣзкала съ однпмъ

изъ нпхъизъ дому матери,и воротившись черезънѣ-

сколько лѣтъ совершеннодругимъчеловѣкомъ, нако-

лѣняхъ вымаливалапрощенья у Матрешиза прошлое
оскорбленіе.

Замѣчательно, что въ этойповѣсти въ послѣдній

разъ произвелаЖадовская судъ надъ драмою своей

жизни, но этотъсудъ былъ совсѣмъ уже въ другомъ

родѣ, чѣмъ прежде. Тутеуже неговорится о томъ,

„что намъразстатьсяразсудокъвелѣлъ", пли, что

„судьба страшпа,всесильпа,говорите,— она и насъ

съ тобою разлучила", а представляетсядѣло въ его

настоящем* впдѣ, причем* младшее поколѣніе въ

лпцѣ Машипроизноситебезпощадныйприговорънадъ
старшимъ— въ лпцѣ НенилыПавловны.

— Сама была молода,— говорила Пенила Павлов-
на, вызывая Машу на откровенность,— сама люби-
ла. Ахъ, Маша, чего мнѣ стоило сънимъ разстать-
ся, выйти замужъ противъ сердца!
— Зачѣмъ же вы выходили? Зачѣмъ принесли се-

бя въ ліертву разечота или эгоизма?
— Ахъ, другъ мой, какъ можно такъ говорить'

іто могла я сдѣлать, бѣдная, молоденькая, запу-

ганная дѣвочка:* Вгѣ родные были противъ. Конеч-
но, еслибъ тогда у меня была теперешняя опыт-

ность, не сгубила бы я своего счастья... Онъ тогда

былъ очень незначительный чоловѣкъ, а послѣ такъ

далеко лошелъ, Маша! Голова-то у него свѣтіая

— Вы такъ и разстались? Вы не видались съ
нимъ?
— Нѣтъ. Ужъ онъ давно женатъ на другой, дав-

но позабылъ обо мнѣ. Онъ— мнѣ сказалъ одинъ зна-

комый—сперва былъ въ отчаяніи, потомъ сталъ на-

зывать меня пустой, безхарактерной, говорилъ, что

у меня недостало силъ принести зкертву, что я

не любила его, а такъ только— увлекалась... Мнѣ 1

это было очень горько— такая несправедливость
Ахъ, еслибы онъ зналъ, сколько слезъ пролила я.

какіе тяжкіе дни и ночи проводила! Сколько разъ

проклинала экизнь... однажды отравиться-было хо-

тѣла, но какъ-то страшно стало, не рѣшилась...
— Бѣдная Ненила Павловна!— сказала Маша

устремивши на нее полный состраданія взоръ:— вы

были сами виноваты; вамъ бы бѣлгать съ нимъ.

— Не рѣшилась, мой ангелъ; шутка— б&кать!
— Но если вы такъ любили? кому вы принесли

пользу, что измучили себя?
— Конечно, глупа была, характеру не достало.
«Маша глубоко задумалась».

Вообще такъ былъ силенъдухъ того времени,что,

увлекши автора, онъ отразилсяне только въ послѣд-

нпхъпропзведеніяхъ ея, но и въ самойжизни. Такъ,

въ 1862 году, 38лѣтъ уже отъроду, онарѣіпилась,

наконецъ, сдѣлать такойшагъ, накоторый не хва-

тило у иея характеравъ 18 лѣтъ, именноосвобо-

диться отътягостнойопекиотца,выйдя замулсъзаста-
рика доктораК. Б. Севена. „По собственномупрпз-

нанію Юліи Валеріановны,— говорит* біографъ,—
она рѣшилась натакойшагъ единственнорадитого,
чтобы_ стать, наконецъ,свободной п выйти пзъ-подъ

матеріальной и нравственнойопеки отца, котораго

характеръ дѣлался съ каждымъ днемътяжелѣе, п

который писательницане въ состояніп была выносить
въ послѣднее время".

Конечно, лучше поздно, чѣмъ никогда,но все-таки

невольно беретекаждаготяжелое раздумье, что вотъ,
почти 60 лѣтъ пролсиланасвѣтѣ женщина, талан-

тливая, хорошая, и лпшь двадцатьлѣтъ она пользо-

валась полною самостоятельностью,да и то это были

послѣдніе годы, когда и думается, и чувствуетсяне

такъуже, какъ въ молодые годы. Положим*,— суро-

вый отецънепрепятствовалъсвоейдочерипредавать-

ся поэтпческимъвосторгамъ, но деспотизмъего, во

всякомъ случаѣ, лезкалъ тяжкпмъ гнетомънадухѣ

дѣвушки и мѣшалъ развиваться ея талантутакъ,

какъ бы онъ мог* развитьсянаполнойсвободѣ. Ко-

гда-жеона, наконецъ, вырвалась изъ-подъ своего

ига, было уже поздно,— литературнаядѣятельность

ея завершилась. Послѣднія ея произведенія: „Жен-

ская исторія" и „Отсталая", долго не находплп

себѣ пріюта въ печати,и, лишь благодаряхлопотам*

одного изъ постоянных*сотрудников*, появились въ

1861 году во „Времени". Публикаотнесласьсъпол-
ным* равнодушіемъ къ этимъпропзведеніямъ, и кри-

тикане обмолвилась о них*ниодним* словом*. Это

такъогорчило Юлію Валеріановну, что онарѣшплась

совсѣмъ прекратитьсвое литературноепоприще. Это

п было, конечно, причиною, что въ послѣдніе годы

жизни имя ея, нигдѣ невстрѣчавшееся въ печати,

имѣло болѣе псторпческій, чѣмъ современныйинте-
рес*.
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НАШЪ ЕСТОРИЕШИ РОМАНЪ
ВЪ ЕГО ПРОШІОМЪ И НАСТОЯЩЕМ!..

I.

Цоторнческія повѣсти Карамзина: «Наталья, бояр-
ская дочь» и «Марфа Посадница». Безцеремонное
отношеніе къ иеторіи Нарѣжнаго въ ого романѣ

«Бурсакъ» и его же «Словенскіе вечера».

Родоначальником*беллетристикисчитаетсяу насъ
Карамзин*.Это не совсѣмъ вѣрно, такъ какъ и до

Карамзинане мало было у насъбеллетристики,но
вся она была до такой степенилубочна и лишена

каких* бы то ни было литературиыхъдостоинствъ, п
до такойстепенинынѣ она забыта, что за Карамзи-4^ крайнеприторноеи неестественное,то въ нсторпче-

нымъ все-такиостаетсязваніе родоначальника,такъ ской обстановкѣ эти необходимые аттрпбутысентп-
какъ, упростившилитературныйязык* и дерзнувши менталпзмапредставляют* ряд* невообразимых*
впервые писать, какъ іоворятъ, онъ первый на- курьезов*. Такоеименновпечатлѣніе крайней несо-
чалъ писатьповѣсти легко и удобочитаемый.Ему зке образностисентиментализмасъ допетровскою старп-

прннадлежатъи первыя попыткиисторических*по- ною производитепервая историческаяповѣсть Ка-
вѣстей.Но къ созкалѣнію историческія повѣсти, какъ рамзина— „Наталья, боярская дочь", написанная

Карамзина,такъ и современникаего Нарѣжнаго, по- у имъ въ 1793 году,

называют* только намъ, до какой крайнейстепени

люди того времепибыли чужды какого бы то нибыло
чутья историческойдѣйствитѳльности.
Въ этомънѣтъ ничегоудивптельнаго.КакъКарам-

зин*, такъ и Нарѣжный воспиталисьна ложномъ

классицизмѣ. Въ молодостиони зачитывалисьСума-
рокова, Хераскова, Озерова, Князкнпна и проч. Лож-
ный класепцизмъочень частоприбѣгалъ къ нашему

псторическомупрошлому и любил* выставлять героя-

ми то Гостомыслаи Вадима, то Рюрика, Ярополка,
Дмптрія Донскагоили Дмитрія Самозванца,— но во

всѣхъ поэмах*и трагедіяхъ изъ старойрусскойжиз-

ни не было и слѣда ниисторическойправды, нихотя
какого-нибудьпсторическагоколорпта. Передъвамп
ііроходптъ рядъ отвлеченныхъ,ходульныхъ олицетво-

репіп разлпчныхъстрастей,добродѣтелей и пороковъ,

то необыкновенныепо своейдоблестигерои, то зло-

дѣп такіе страшные, что морозъ подпраетъпо кожѣ

приодномъвзглядѣѣа пихъ,одним*словомъ— злодѣи,
которые такъпрямо и говорят* о самихъсебѣ:

Л пѣдаю, что а нежалостныйзла зритель,

II всѣхъ насвѣтѣ семьбезстудныхъдѣлъ творитель.
(Сумарокова «Дмитрій Самозванецъ»).

Рюрики и Гостомыслы произносятъ длішныя, на-
пыщенный рѣчп, которыя оказываются цѣлпкомъ
переведеннымиизъ различныхъ трагедій Корнеля и

Расина.Вообще, нулено замѣтпть, что пашъ лоэкный
класепцизмъ,при всемъсвоемърабском*подчинепіп
французкимъобразцамъ,пмѣлъ и свою особенность,
заключавшуюся въ томъ, что въ то время, какъклас-

снчсскіе герои французской трагедіп смахивалина

современныхъфранцузовъ, у насъони нпначто не

смахивали,положительно,мозкно сказать, не нмѣлп
никакогообраза и подобія человѣческаго.
Понятно, что для развптія псторическагоромана

\

школа этабыла весьма плохая. Не много помогъ п

тотъсентиментализм*,который внес*в* нашу лите-

ратуруКарамзинъ.Правда, что съ появленіемъ сен-
тиментализмапревыспренняякровавая трагедія была
замѣнена слезною драмою, а ходульный герой съ^

вулканическимистрастями— обыкновеннымъ про-

стынь смертнымъ,но только этотъпростойсмертный
оказалсячерезъ-чуръужъ чувствптеленъи плакспвъ,

п если въ повѣстп пзъ современнойжизни, какова

напримѣръ „Бѣдная Лиза", избыток* чувствитель-

ностип плаксивостипоражаетънасъ, какъ нѣчто

Въ началѣ повѣстиКарамзинъпредпосылаетесво-
емуразсказувступленіе, въ котором* онъ высказы-

ваетесвое умпленіе передъстарою Русью и любовь
къ давнопрошедшимъвременамъ.

«Кто изъ насъ, говорить онъ, не любнтъ тѣхъ
временъ, когда русскіе были русскими; когда они
въ собственное свое платье наряжались, ходили
своею походкою, жили по своему обычаю, говорили
своимъ языкомъ, по своему сердцу, то есть говорили,
какъ думали? По крайней мѣрѣ я люблю сіи вре-
мена, люблю на быстрыхъ крыльяхъ вообразкенія
летать въ ихъ отдаленную мрачность, подъ сѣнію
давно истлѣвшихъ вязовъ искать брадатыхъ моихъ
предковъ, бесѣдовать съ пимп о приключеніяхъ
древности, о характер!; славнаго народа русскаго,
и съ нѣжноетыо цѣловать ручки у моихъ прабабу-
шскъ, которыя не могутъ насмотрѣться на своего
почтительнаго правнука, не могутъ наговориться со
мною, надивиться моему разуму, потому что я, раз-
суждая съ ними о старыхъ и новыхъ модахъ всегда
отдаю преимущество ихъ подкапкамъ и шубейкамъ
предъ нынѣшними bonnets a la... и всѣми галло-
альбіонскими нарядами, блистающими на москов-
скихъ красавицахъ въ концѣ осьмагонадесять вѣ-
ка.... и т. д.

Но иноедѣло умиляться передърусскою стариною,

иноедѣло знать и пониматьее, и хотя далѣе Карам-
зинъп говорить, что стараяРусь извѣстнаемуболѣе,
нежелимногимъ изъ' его согражданъ, но на дѣлѣ
показываете только, какое смутное представленіе
имѣли въ то время объ этойстарпнѣ далеетакіе люди,

какъ Карамзинъ,воспптавшійся подъ вліяніемъ Но-
викова, который, какъ нзвѣстно, всю жизнь возился

съ русскою стариною.

Такъ мы впдимъ, что напервомъ иланѣ въ повѣ-
стипарадирует*московскіп боярин* Матвѣн Андре-
еву „человѣкъ богатый, умный, валшый слугацар-

скій п но обычаю русских*великій хлѣбосолъ". —
Желая охарактеризоватьem гралсдапскія доблести,
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Карамзин* говорите, что „когда царю надлежало

разбирать важную тяжбу, онъ призывал* себѣ въ

помощь боярина Матвѣя, и боярпнъ Матвѣй, кладя

чистую руку на чистое сердце, говорилъ: сей правь

не по такому-то указу, состоявшемуся въ такомъ-то

году, но по моей совѣсти; сей виновать по моей

совѣсти—п совѣсть его была всегда согласна съ

правдою _ п совѣстыо царскою. Дѣлорѣша лось безъ
замедленія: правый подымалъ па небо слезящее око

благодарности, указывая рукою на добраго Государя
н добраго боярина; а виноватый бѣзкалъ въ густые

лѣса, сокрыть стыдъ свой отъ человѣковъ".

Для характеристики же хлѣбосольства боярина
Матвѣя, Карамзин* говорите, что въ каждый двуна-

десятый празднпкъ поставлялись длинные столы въ

его горницах*, чистыми скатертьмн накрытые, и боя-
рииъ, спдя на, лавкѣ подлѣ высоких* ворот* своих*,

звал* къ себѣ обѣдать всѣхъ мпмоходящихъ бѣдныхъ

людей, сколько пхъ могло помѣститься въ жплищѣ

боярском*. „Послѣ обѣда всѣ иенмущіе братья, на-

полнив* впномъ своп чарки, восклицали въ одинъ

голосъ: „Добрый, добрый боярниъ и отецъ нашъ! мы

пьемъ за твое здоровье! Сколько капель въ нашихъ

чаркахъ, столько лѣтъ лотви благополучно!" Отши-
ли н благодарный слезы пхъ капалп па бѣлую ска-

терть " .

У боярина Матвѣя была дочь, любезная Наталья,
составлявшая „вѣнецъ его счастія и радости"; опи-

сывая красоту ея, Карамзин* предоставляет* чита-

телю „вообразить себѣ бѣлизну птальяпскаго мра-

мора п кавказскаго снѣга; онъ все еще не вообра-
зить бѣлпзны лица ея— п представя себѣ цвѣтъ За-
фировой любовницы, все еще не будетъ имѣть совер-

шенна™ понятія объ алостп щекъ Наталыіныхъ".
Когда Катальѣ мпнуло семнадцать лѣтъ плп, выра-

зкаясь языкомъ Карамзина,
«Семнадцатая весна жизни ея наступила; травка

зазеленѣлаеь, цвѣты разцвѣли въ полѣ, ліаворонки

занѣли— и Наталья, сидя поутру въ свѣтлицѣ своей
подъ окиомъ, смотрѣла въ еадъ, гдѣ съ кусточка на

куеточедъ порхали птички, и нѣжно лобызаясь сво-

ими маленькими носиками, прятались въ густоту

лнстьевъ, красавица въ первый разъ замѣтила, что

онѣ летали парами— сидѣли парами и скрывались
парами. Сердце ея какъ будто-бы вздрогнуло— какъ

Оудто-бы какой-нибудь чародѣн дотронулся до него

волшеонымъ лсезломъ свопмъ! Она вздохнула— вздох-

нула въ другой и въ третій разъ— посмотрѣла 'во-
кругъ себя— увидѣла, что съ нею никого но было,
никого, кромѣ старой нянн (которая дремала въ

углу горницы на краеномъ весеннемъ солнышкѣ)—
опять вздохнула, и вдругъ брилліантовая слеза сверк-

нула въ правомъ глазу ея, потомъ и въ лѣвомъ, и

онѣ выкатились, одна капнула на грудь, а другая

остановилась на румяной щекѣ, въ маленькой нѣзк-
нон ямкѣ, .которая у мнлыхъ дѣвушекъ бываете
знакомь того, что купидонъ цѣловалъ ихъ при розк-
денш»... * '

Однимъ словомъ, случилось съ любезною Наталью
вотъ что:

«Съ небеснаго лазореваго свода, а моліетъ быть
откуда-нибудь и повыше, слетѣла, какъ маленькая
птичка колибри, порхала, порхала по чистому весен-

нему воздуху и влетѣла въ Ыатальино нѣжное серд-

це— потребность любить, любить, любить!!!... Вотъ
вся загадка; вотъ причина красавицыной грусти— и

есть-ли она покажется кому-нибудь нзъ читателей
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не совеѣмъ понятного, то пусть требуетъ онъ подпоб-

нѣпшаго изъясненія отъ любезнѣйшей ему оеьмн™
цатилътией дѣвушки»... А "

Изъ всѣхъ этихъ выдержекъ читатель можетъ въ

достаточной мѣрѣ уразумѣть, при чем* тут* старая

русская жизнь п древность. — Единственный хоть

сколько нпбудь нсторпческія черты заключаются развѣ

въ томъ, что сентиментальная барышня въ духѣ сов-

ременниц* Карамзина жпветъ въ терему, встрѣчается
со свопмъ любезным* не пначс, как* въ церкви, п за-

тѣмъ этотъ любезный, Алексѣй Любославскій, подку-

пивши нянюшку, пронпкаетъ въ теремъ для того,

чтобы объясниться ей въ любви опять-таки вполнѣ

во вкусѣ 90-хъ годовъ нрошлаго столѣтія. Далѣе

оказывается, «что нрекрасный молодой человѣкъ въ

голубом* кафтанѣ съ золотыми пуговицами, сынъ

опальнаго боярина, находится въ нѣкоторомъ отно-

шеніп на нелегальномъ положеніп п жпветъ въ дрему-

чем* лѣсу, куда онъ и привозить Наталью, похитить

ее и обвѣнчавшнсь съ нею тайно".— И опять-таки,

какъ это нелегальное положеніе, такъ и похпщеніё
понадобплпсь Карамзину вовсе не ради соблюдая
псторическаго колорпта, а единственно для того, чтобы

изобразить излюбленное сентпменталпзмомъ счастіс
съ милымъ въ лѣсу въ бѣдной хижпнѣ подъ соломен-

ною кровлею. Однимъ словомъ, вся суть разсказа за-

ключается въ слѣдующей сценѣ:

«Такимъ образомъ прошла зима; снѣгъ растаяла

рѣки и ручьи зашумѣли, земля опушилась травкою

и зеленый почечки распустились на деревьяхъ. Алек-
сий выбѣзкалъ изъ своего домика, сорвалъ первый
цвѣточекъ и принесъ его Натальѣ. Она улыбнулась
поцѣловала своего друга— и въ самую сію минуту

запѣли въ лѣсу весеннія птички. Ахъ! какал радость!
какое веселье! сказала красавица: мой друіъ! пойдет
іуляпп!—Оим пошли и сѣли на берегу рѣки. «Зна-
ешь-лп, сказала Наталья супругу своему— знаешь-
ли, что прошедшей весною не могла я безъ грусти

слушать птичекъ? Теперь мнѣ кажется, будто я ихъ

разумѣю и одно съ ними думаю. Посмотри! здѣст,
на кусточкѣ поютъ двѣ птички— кажется, мали-

новки—посмотри, какъ онѣ обнимаются крылышка-

ми, онѣ лгобятъ другъ друга такъ, какъ я люблю
теоя, мои другъ, и какъ ты меня любишь! Не прав-

да-ли»? Всякій можетъ вообразить себѣ отвѣтъ Алек-
сѣевъ и разныя удовольствія, которыя весна при*
несла съ собою для нашихъ пустынниковъ».

Но еслп до сихъ поръ разсказъ очень мало пмѣлъ
точек* сопрпкосповенія съ допетровскою старппою,

то далѣе опъ совершенно выходитъ пзъ псторпче-

екпхъ рамок*. Возгорается война съ литовцами и музкъ

Натальи, Алексѣй, спѣшитъ на войну, чтобы загла-

дить и грѣхъ своего отца передъ царемъ, и свою соб-
ственную вину передъ .боярином* Матвѣемъ.— На-
талья же, лереодѣвпшсь въ мужское платье, слѣдуетъ
за своимъ музкемъ на поле брани и там*, выдавал

себя за младшаго брата Алексѣя, закрывает* его

щитом* своим* отъ вражескихъ ударовъ. Въ концѣ
концовъ, русскіе побѣждаютъ и побѣдою своею ока-

зываются обязанными исключительно Алексѣю. Онъ
съ тріумфомъ въѣзжаетъ въ Москву п затѣмъ слѣду-
етъ трогательная сцена всеобщаго примпренія и про-
щенія.
^ Какъ нп кажется памъ все это курьезно, но до ка-

кой степени въ свое время эта первая историческая

повѣстьна Руси производила въ продолженіи, по край-
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неймѣрѣ, тридцатилѣтъ глубокое и обаятельноевпе-
чатлѣніе, — этомы можемъсудитьпоромануЗагоскина
„Юрій Мплославскій". Мы видим*, что Загоскин*■

завязал* любовную интригувъ своемъроманѣ совер-

шенно также, какъ завязанаона у Карамзина,т. е.
встрѣчею героя съ героинейвъ церкви, назвалъсво-

его героя почти также, какъ п Карамзппъ,а затѣмъ
закончил*свой роман*еще събольшим* сходством*.
Карамзинъразсказываетъ, что за нѣсколько лѣтъ

передъспмъ, прогуливаясь осенью по берегу Москвы

рѣкп, близь темнойсосновой рощи, онънашелънад-

гробный камень, заросши зеленым*мохом* п разло-

мленныйрукою времени, п съвеликим*трудом*мог*

прочитатьнанем*слѣдующую надпись: „здѣсь пог-

ребенъЛлексѣй Жюбославскій съсвоеюсупругою*.

Точно также п романъ Загоскинаоканчиваетсяопи-
саніемъ плитысънадписью: „лѣта 7130-ю ок-

тября въ десятый день, преставилсярабъБо-
жьи, бояринъ Юрій Милославскій и супругаею

Анастасгя".

Затѣмъ десять лѣтъ спустя,въ 1803 году, Карам-

зин* написал*вторую свою историческуюповѣсть

„Марѳа Посадппцаили покореніе Новагорода". Въ
это время Карамзинъ собирался улсе писать свою

псторію, подготовлялъ для нея матеріалы, рылся въ

архивах*, чпталълѣтоппсп,— и былъ болѣе знакомь

съ историческимифактамип допетровскою стариною,

чѣмъ десять лѣтъ тому назад*. И действительновы
видите, что съ фактическойстороны нельзя отказать

Карамзинувъ знакомствѣ съ эпохою паденія Новго-
рода, и въ этомъ отношеніи повѣсть можно назвать

вполнѣ историческою.Но въ тоже время п здѣсь вы ■

не видитенималѣйшаго слѣда чутья исторической

дѣйствптельности,тѣхъ красокъ и колорита, которые

заставилибы насъвсецѣло перенестисьвъ эпоху Іо-
аннаIII п признать дѣйствующпхъ лпцъ повѣстп
людьми вполнѣ живыми п принадлежавшимисвоему

времени.—Наиротивъ того, здѣсь мы вндпмъ словно

будто шагъ назадъсо стороны Карамзина,т. е. от-

ступленіе пзъ областисентиментализмаснованапоч-
ву классицизма.Самый язык* повѣстп уже нетот*

простой,легкін, разговорныйязык*, которым* писал*

Карамзинъдесятьлѣтъ томуназадъ:своим*торжест-

венным* пѣвучимъ тоном*, высокопарнымиэпитета-

ми и славянизмамионъ вполнѣ соответствуететому,
что называлось у лоленокласепковъвысокимъ сло-

гомъ. Соотвѣтственносъ этим*Высоким* слогом* п

все дѣйствіе разсказапоставленоналозкно-классп-

ческія ходули. Передъ вами словно будто неНовго-
род*, а какая-тодревняя рсспублпка,п читая цице-
роновское красиорѣчіе московскаго боярина князя

Холмскагои затѣмъ Марфы, вы совершеннозабывае-
те, что такія великолѣпныя рѣчп говорплпсь нанов-

городском* вѣчѣ, а невъ Капптоліп.

«Народы дикіе любятъ независимость, оратор-
ствуютъ князь Холмскій, народы мудрые любятъ
порядокъ: и нѣтъ порядка безъ властисамодержав-
ной. Ваши предки хотѣли править самисобою и

были зкертвою лютыхъ сосѣдопъ или еще лютѣй-
шихъ внутреннихъмезкдоусобін. Старецъдобродѣ-
тельный, стоя на прагѣ вѣчности, заклиналъ пхъ
избрать владѣтеля. Они иовѣрили ему, ибо чсловѣкъ
при дверахъгробамозкотъговорить только истину»...
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Марѳа-же въ свою очередь домосѳенствуетъ:

«ЗнайНовгород*, что еь утратоювольности изеох-
нетъи самыйиеточнпкътвоегобогатства:онаоживля-
ететрудолюбіе, изощряетъсерпыи златитьнивы; она

привлекаетеиностранцевъвъ наши етѣны съ сокро-
вищами торговли; она-зке окрыляетъ суда Новго-
родскія, когда они съ богатым*грузомъ по волнамъ
несутся... Бѣдность, бѣдность наказкетънедостой-
ныхъ гражданъ, не умѣвшихъ сохранить наслѣдія
отцевъ своихъ! Померкнетъслава твоя, градъ Во-
лпкій, опустѣютъ многолюдные концы твои; ишрокія
улицы заростутътравою, и велпколѣпіе твое, пече-
знувъ навѣки, будетъ баснею народовъ. Напрасно
любопытный странникъсредипечальныхъразвалин*
захочетъискать того мѣста, гдѣ собиралось Бѣче,
гдѣ стоялъ дворъ Ярославов* и мраморныйобразъ
Вадима: никто ему не указкетъ ихъ. Онъзадумает-
ся горестнои сказкетътолько: «здѣсь былъ Новго-
род*!...»

И вотъ, чтобы еще болѣе воспалить умы, Мароа
показывает*цѣпь, гремит*ею въ рукѣ своей и бро-
саетеназемлю; народъвъ нзступленіп гнѣва попи-
раетеоковы ногами, взывая: „ Новгородъ Государь
натъ!война Іоанну*!...

Всего этого вполнѣ достаточно, чтобы читатель

могъ судить, насколько все это похоже на историче-

скую дѣйствительностьэпохипаденія Новгорода. Что
касаетсядо общаго взгляда наизображаемоеистори-
ческоесобытіе, то надо отдать справедливостьКа-
рамзину, онъ стараетсясохранятьполноебезпристра-
стіе. „Мудрый Іоаннъ, говорить онъ въ предпело-

віп, долженъбылъ для славы и силы отечествапри-

соединитьобластьНовгородскую къ своей Державѣ;
хвалаему!Одпако-жъ,сопротпвленіе Новгородцевъне
естьбунтъ какпхъ-нибудь якобпнцевъ; они сража-
лись за древніе своп уставы н права, данныеимъот-

частисамимиВеликими князьями, напримѣръ Яро-
славомъ, утвердптелемъпхъ вольности. Онппоступи-
ли только безразеудно:они долзкны были предвндѣть,
что сопротивленіе обратится въ гибель Новугороду,
и благоразуміе требовало отъ нихъ добровольной
жертвы".

Въ сплу этого взгляда на относительнуюправоту

Новгородцевъ, лпчностьМарѳы Посадницывъ продол-

зкеніп всейповѣстп рисуетсявъ весьма велпчествен-

номъ п симпатичном*впдѣ, и особенно обаятельное
впечатлѣніе производит*она, когда спокойнои вели-

чаво кладет*голову наплаху, громко заявляя наро-

ду: „подданныеІоанна!'умираю іражданкоюНов-
іородскою* ...

< Нарѣжпый, родпвшійся въ 1780 г., а умершій въ

1825 г., представляетсятакимъобразомъ младшим*
современннкомъКарамзина,и его можно назвать пи-

сателемънасчастнымъво всѣхъ отношеніяхъ. На-
чать съ того, что рѣдко кто не знаетъНарѣзкнато
хоть по имени,и между тѣмъ вы ненайдетенп одной
хоть сколько-нибудь обстоятельной біографіи этого

писателя, кромѣ самыхъ краткихъ свѣдѣній о его

лшзни, въ родѣ послужнагосписка о его успѣхахъ
по полученію чпновъ и орденовъ.

Писательонъбылъ очень плодовитый, п послѣ смер-

ти сочпненія его были изданы въ 10 томахъ, куда

вошло далеко не все, что онъ успѣлъ написатьвъ

теченіп своей 45 лѣтней лшзпп... И представьтесе-

бѣ, что изъ всего имъ наппсаинагосохранился въ
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памятипотомствавсегонавсего один* пресловутый

роман*его „Вурсакъ", и то благодаря тому, что въ

нервыхъ главахъэтогороманаописаніе жизни кіев-

скихъбурсаковъ напомпнаетъподобное-же описаніе
въ гоголевскомъ „Віѣ". Между тѣмъ самъ по себѣ

„Вурсакъ" далеко не изъ лучшпхъ произведеній

„Нарѣжнаго" и очень малодаетъпонятія о талантѣ

, автора. Если смотрѣть наНарѣжнаго только какъ на

прототип*Гоголя, то и въ такомъслучаѣ слѣдовало-

бы обратитьвниманіе преждевсегонена„Бурсака" ,

а на „Двухъ Ивановъ или страстькъ тял;бамъ", гдѣ

вы находитепрототип*„Ссоры ИванаИвановичасъ
Ивавомъ Никифоровичемъ";на „Аристіона", — гдѣ

вы встрѣчаете тппъ помѣщика, весьма напомпнаю-

щаго вамъ Плюшкина. Наконецъ,ненадо забывать,

чтоНарѣжпый написалъзамѣчательный романъ„Рус-
скій Жпльблазъ", до сихъпорънеизданный еще въ
цѣломъ впдѣ. И есть еще у Нарѣжнаго романъ„Чер-

ный годъ" плп „Горскіе Князья", въ нѣкоторыхъ

мѣстахъ котораго сатираего, по своимъ смѣлымъ

штрихам*, выходитъ узке изърамокънравоописатель-

ной и является прототипомъуже не гоголевской, а

скорѣе щедринскойсоли. Но все это забыто, исклю-

чая одного несчастнаго„Бурсака", о которомънамъ

приходитсясказать нѣсколько словъ ради нѣкото-

рыхъ сопрнкосиовеншэтогороманасъ исторіей.

Внрочемъ, „Бурсака" нельзя назвать романомъ

историческим*нетолько в* строгом*, но и снисходи-

тельном*смыслѣ. Собственноговоря, это романъска-
зочнагохарактера;главная суть его заключаетсявъ

хитросплетеннойлюбовной интригѣ и въ фантастиче-

скихъ романическпхъпрпключеніяхъ героя Неона

Хлопотинскаго,который пзъ мнимаго сына дьячка

превращаетсявъ концѣ романаво внука малороссШ-

ікаго гетмана.Мы могли-бы совсѣмъ оставить въ

сторопѣ этотъроманъ, еслибы онъ неслужил*намъ

весьма наглядным* примѣромъ, какъ безцеремонно

относилисьеще у насъкъ исторіи недалѣе, какъ въ

' 20-е годы. Такъ мы впдимъ, что дѣйствіе романавсе

развиваетсянапочвѣ малороссійской старины; тутъ

вы встрѣчаете неодних*кіевскпхъ бурсаковъ, но и

запорожскую сѣчь, и дворъ гетмана.Изънѣкоторых*

мѣстъ романавидно, что дѣло происходит*въ поло-

вник XVIIстолѣтія, какъ разъ въ эпоху присоеди-

ненія Малороссіи къ Великороссіп. Тутъдажеизобра-
жаетсявойнаказаковъ съполякамивъ союзѣ съ ве-

ликороссами,кончающаяся мпромъ,по которому, какъ

говорится въ романѣ, „король польскій отказалсяна-

всегда отъ господстванадъ Малороссіею, а рѣка

Днѣпръ поставленаграницеюобоих* владѣній. Гет-

ман*обязался царя русскаго почитать верховным*

повелителем*,помогатьему въ военное время рат-

нымилюдьми и платитьту лге самую подать, какая

доселѣ платимабыла Полыпѣ"... Кто-жемогъ быть

этотъГетман*?Конечно, Богдан* Хмѣлышцкій. И

вдруг* онъ оказывается Никодимомъ, отцемъпре-
ступнойдочериЕвгеніи и дѣдомъ героя романаНеона.

Однимъсловомъ, въ то время ничего не стоило не

только измѣнять именаисторическихълицъ, но и при-

писывать имъ но произволу своей фантазіи какія

угодно романическія происшествія.

Но у Нарѣзкнаго есть нѣсколько повѣстей спе-

ціально-историческагосодержанія, такъназываемые,
у „Словенскіе вечера". Сочиненія эти, очевидно, отно-

сятся къ юшошескпмъ годам*Нарѣжнаго, такъкакъ
впервые они были напечатанывъ 1809 году. Любо-

пытны эти „Словенскіе вечера" въ томъ отношеніп,

что показываютъ намъ, какъ писателиконца ХѴІіІ
и началаXIX вѣковъ, воспитавшіеся на ложном*

классицизмѣ, немогли въ серьезъ коснуться ничего

псторическагобезъ того, чтобы не встать на дыбы:

и тонъпхъ рѣчи дѣлается тотчасъ-жевысокоторже-
ственным*и восторженным*, и слог* витіевато вы-

соким*. Так*, люди, знакомыесъНарѣжнымъ лишь

по его „Бурсаку", могутъ не повѣрнть, что авторъ

„Словенскпхъ вечеровъ" все тот*-же Нарѣжпыіі.
Обратитевниманіе на самоепредисловіо его къ „Сло-
венским*вечерам*":

«На величественныхъ берегах* моря Варяжскаго
тамъ, гдѣ вѣчно-юныя сосны смотрятся въ струи

Невы кроткія, въ отдаленіи отъ пышнаго града Пе-
трова и вѣчнаго грохота, по стогнам* его зпуча-

щаго,— при еклоненіи солнца багрянаго съ неба
свѣтлаго въ волны румяныя, часто люблю я насла-

ждаться красотой земли и неба великолѣпіемъ, скло-

нясь подъ тѣнь дерев* высоких* и обращая въ мы-

слях* времена протекшія.
«Тамо иногда сонмъ друзей моихъ и пролестныхъ

дѣвъ земли Руескія окрудіаетъ меня. Кроткое пѣніе
ихъ разливается по берегу, и ліурча вдали среди

кустовъ зеленыхъ, теряется въ пространствѣ воз-

духа. Иногда берутъ они звонкія орудія и свѣтлыми
звуками ихъ прославляют* величіе добродѣтели и

вѣрныхъ друзей ея. Потомъ гласы ихъ смягчаются,
звоны орудій едва примѣтны. Они поютъ любовь
невинную и ея пріятности. Въ кроткомъ упосніп
души я вѣщалъ имъ:

«Видѣлъ я страны чулвдыя и красоты земель от-

даленныхъ; видѣлъ весну цвѣтнѣе, видѣлъ осень

обильнѣе благословеніями полей и вертоградовъ,
нежели въ странѣ нашей; но нигдѣ не видѣлъ я

старцевъ почтеннѣе, мужей величественнѣе, юношей

любезнѣе и дѣвъ прекраснѣе, какъ въ землѣ Слове-
новой.

«Воспой намъ», вѣщали они мнѣ, «воспой намъ

пѣсни о доблестях* витязей и прелеетяхъ дѣвъ зем-

ли Русскія во времена давно протекция!»
«Исполню желаніе ваше», отвѣтствовалъ я. «При

закатѣ солнца лѣтняго въ воды тихія приходите

сюда внимать моему пѣнію. Повѣдаю вамъ о под-

вигах* ратных* предков* нашихъ и любезности
дѣвъ земли Словеновой».

И вотъ слѣдуютъ одинъза другим* четырнадцать

(вечеровъвъ слѣдующемъ порядкѣ: первый вечер* со-

держит*разсказъ о Кіѣ и Дулебѣ, второй— о Слове-

;нѣ, третій— оРогдаѣ, четвертый— о Велесилѣ, пя-

тый и шестой— о Громобоѣ, седьмой— объ Иренѣ, вось-
мой—о Мирославѣ, девятый— о Михаилѣ (чернигов-

ском*), десятый, одиннадцатыйи двѣнадцатый— о

Любославѣ, тринадцатый— объ Игорѣ и, наконецъ,

четырнадцатый,подъзаглавіемъ „Александръ",пере-
носитечитателейво временасамогоавтора и славо-

словить войну 12-го года.— Всѣ этивечера, кромѣ
нослѣдняго, представляютсярядомъ неболынихъполу-

фантастическпхъ,полуисторическихъповѣстей, въ

которыхъ немалую роль играетълюбовь. Для того,

чтобы познакомить читателейкакъ съ характером*,

такъ и съ языком* этихъразсказовъ, мы выбираем*

разсказъо Велесшгѣ, какъ неочень большой, но тѣмъ

пе менѣе вполнѣ романическій. Вотъ его содержаніе.
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Начинаетсяразсказъ съ того, что одинъизъ ви-

тязей двора Владпмірова, Велесплъ, коему иоглппро-
тивоборствовать Рогдай и Добрыня, мужи неиобѣди-

мые, выѣстѣ съ Вориполкомъ, своимъоруженосцемъ,

„стоялъ у подножія холма высокаго, и слезы струи-

лась по сѣдой бородѣ мужа велпкаго" .

„На вершинѣ холма того,—чптаемъмыдалѣе, —
стоялъ кипарпсъвозвышенный; навѣтвяхъ его ви-

сѣли доспѣхи ратные, булава и мечъвелпкій. Съ дру-
гой стороны низменпыйдревесныйкрестъ, къ дерпу

склонпвшійся. Мрачный витязь хранилъ безмолвіе
свое. Наконецъ, онъ поднимаетътяжкую десницу

свою, опускаетъ ее со стремленіемъ на широкую

грудь;— глухой стонъ раздался вокругъ холма; Ве-
лесплъ вѣщалъ, указывая иерстомъна холмъ мо-

гпльпый:

,Тамо, Борииолкъ, тамъ подъ полуистлѣвшимъ
крестомъ сокрыто все, что было въ мірѣ семъ пре-

краснѣйшаго й драгоцѣннѣйшаго для моего сердца.

Се любовь моя,— безмѣрная, безпредѣльная любовь
дней пылкой юности, повергла несчастнуювъ оби-
тель вѣч нагомрака.— Боже! Обладателюземли! Кто
воззоветъ ееоттолѣ?"

„Умолкъ; горестнаятишинаносиласьпо челу его.

Се есть печатьтоскинеутолпмыя" .

Наконецънавопросъ Борпполка, Велесплъпреры-
ваетъмолчаніе и разсказываетъсвоему оруженосцу

ромапъсвоейюности. Оказывается, что когда Влади-
міръ воевалъ съ Греціѳю, п грозныеполкп его, подоб-
но тучѣ, носящей въ нѣдрахъ свопхъ громы ревущіе,
—протекали черезъ области Греческія, на берегу
свѣтлаго И ллиса,обиталипастыридружелюбные. Гла-
ва нхъ вышелъ ко Владиміру во срѣтеніе и прѳдло-

жплъ дары сельскіе.
— Не раззоряй жнлпщъ нашихъ, князь непобѣ-

дшшй!— сказалъонъВладиміру, простершисьво пра-
хѣ ногъ его: мы неимѣемъ оружія, —незнаѳмъбптвъ
поражающихъ. Еслинужно тебѣ успокоеніе, — хижи-

ны паши отверзты; плоды древесные и млеко стадъ

нашнхъутолятъжажду и алчбу твою.
Князь склонилсянаслова старца,и ниодинъ па-

стырь непролилъ слезы горестной. У старцабыла
дочь Софія. „Прекраснабыла она, подобно цвѣту

нѣжному, едвавозникшему. Плѣнптельны были взоры

ея, и возвышенная грудь обѣщала эдемъ небесный

счастливомусмертпому,который возбудптъ въ ней о

себѣ вздохи". И Владпміръ, и вптязь его Велесилъ,
оба разомъ влюбились въ такую красавицу, п князь

поручплъВелесплупохитить еен отвезти въ Кіевъ:
„хощу, да по прпбытін моемъвъ Кіевъ, когда сердца

народныя упиваться будутъ радостію, — хощу, да

первый, кто поздравитъ меня съ побѣдой, — будетъ
прекраснаяСофія".
Велесилъисполнилъпрпказаніе Владиміра, похп-

тнлъСофію, но вмѣсто того, чтобы отвезтиеевъ Кіевъ,
поселнлъеевъ особую пещеру, окружнлъ роскошью

п прпставнлъсвоегооруженосцаВлистарастеречьее.
Владиміру-же сказалъ, что онаумерла. Но тщетно
старалсяонъ склонить къ любви сердцеея. На всѣ
его признанія онаотвѣчала:

,Я равнодушна! Владиміръ-ли, князь Кіевскій —

илиВелесилъ,витязь и другъ его;—ни того, нидру-
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гого не будетъ любпть сердцемое. Поклонникипдо-
ловъ бездушныхъ презрѣнны въ душѣ моей! Крово-

жадныеубійцы ненайдутъмѣставъ сердцѣ моемъ!"

Непреклоннаоставаласьона и послѣ того, какъ

Велесилъвернулся къ нейио окончаніп войны.

— Чудовище!— были первыя словаея, обагренный
кровію, облитый слезами,покрытый проклятіемъ ыо-

пхъ соотчичей,— ты дерзаешь предстатьглазамъ

мопмъУ

— Удостойменя любви своей, Софія, и все пзмѣ-

нится,— отвѣчалъ Велесплъ,простершисьиередънею.
— Никогда!— сказала она, и отвратилавзоры

своп.

„Такъ прошли лѣта многія,— продолжалъ Веле-
сплъ:— я обращался въ битвахъ, и отчаяніе, водив-

шее моею рукою, дѣлало всегда меня нобѣдителеиъ.

Я погружался въ веселіяхъ, и самыйВладпміръ удив-

лялся неумѣренностпмоейи благодѣтельнымъ дарамъ

небесъ, оградившимъ меня неизмѣнною крѣпостыо.

Все испыталъя, дабы погаситьпламень, поѣдающій
мою внутренность,— и опыты мои были тщетны.Часъ
отъ часу я дѣлался злополучнѣе н недовольнѣе сво-

пмъ существованіемъ; всякую веснунавѣщалъ я не-

преклонную гречанку и всякій разъ находилъее

блѣднѣе, мрачнѣе н непреклопнѣе. Подобно догораю-
щей былинкѣ, едва-едвамерцалажизнь въ полуугас-

шихъ взорахъ ея".

Но вотъ, наконецъ,Владпміръ прпнялъ христиан-
скую вѣру и крестилъ весь народъ свой. „Съ чув-

ствомънеизъяснпмаговосторга, повѣствуетъ Веле-
силъ, погрузился я въ купель священную, и, каза-

лось, грозное бремя, менятяготившее, палосъраменъ
монхъ". И вотъ онъ поспѣшилъ къ своейвозлюблен-
ной, мечтая, что теперь-тоона, наконецъ,смилуется,
но увы, вошедши въ пещеру, онъувидѣлъ слѣдующее
зрѣлпще:

„На возвышенномъ одрѣ леагалаСофія, блѣдная,
подобно мѣсяцу въ осень глубокую. Закрыты были
устаея п взоры. Цвѣтный вѣнецълежалъ наглавѣ

страдалицы,и малыйкрестъвъ рукахъ ея. Вокругъ

одра стояли возженные свѣтпльникп. Сѣдый Бли-
старъспдѣлъ у ногъ ея, и горькія слезы старцали-

лись по щекамъего.

— Ея нѣтъ уже, витязь!— сказалъонъ, обратясь
къ Велесилу,— и Велесилъпалъ, подобнодубу высо-

кому, громомъпораженному.

Лпшь натретій день очнулся Велесилъ.Тогдаонъ
приказалъБлистарувырыть могилу. „Тутъ, говорилъ
онъ, предалимы землѣ прекраснѣйшее созданіе при-

роды. Мы насыпалихолмъ возвышенный, и. я водру-

зилъ крестъдревесный". „Подобно скитающейсятѣ-
ниотверженнагонебомъгрѣшнпка, повѣствуетъда-

лѣе Велесилъ, блуждалъ я по граду Кіеву. Видѣлъ
богатствои великолѣпіе, видѣлъ пиршестваи веселіс,
— но нпчтоуже въ мірѣ немогло занять пустотыду-

ши моей. Тако правосудіе горнейвластигрозно оты-

щаетъстарцуза преступленіе юноши..."

Когда вы читаетеподобныя вещи, стоящія всецѣло
наложно-классическойпочвѣ, совершенноотвлечен-

ныя, чуждыя всякой жнзвп и историческихъкрасокъ,

написанныятакпмъ высокопарнымъ, высокимъ, тя-

жел'ымъ, чисто-шишковскиыъслогомъ, еще разъ по-
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вторяю, вы невѣрите, чтобы это былп произведенія

того-жесамагоЯарѣжнаго, который впослѣдствіп ша-

гнулъ куда впередъ отъКарамзинавъ свопхъ раз-

сказахъи повѣстяхъ изъ современнойемужпзни.

II.

Романтическоедвиженіе, національный вопросъ и

успѣхи исторіографін, позоуждавшіе въ литературѣ
и обществ!; интересъкъ изученію русской старины.
— Экскурсіи Пушкина и Гоголя въ область нсто-
рпг.—АрапъЯетраВоликаго.—Капитанскаядочка.—
Страшная месть.—Ночь на Рождество.— Він.—Та-

расъ Бульба.

Если теперь мы отъ такихъ пропзводенін, какъ

„Словенскіе вечера"Нарѣжнаго, перенесемсячерезъ

25 лѣтъ, къ концу 20-хъ годовъ, то можно поду-

мать, что прошло не 25 лѣтъ, а добрая сотня, илп

что въ этотъперіодъ общество пережилокакой-ни-
будь крутой переворотъ, въ продолженіи котораго

каждый годъ шелъ за пять— до такойстепениради-

кально пзмѣнплпсь п литературныйязыкъ, и художе-

ственныяформы, п эстетпческіе вкусы. Не только отъ

ложнагокласепцизма,но и отъ карамзинскагосенти-

ментализманеосталосьи слѣда. Языкъ окончательно

очистилсяотъ всѣхъ славянизмовъи барбарпзмовъи

блпеталъвъ звучныхъ, музыкальныхъ стпхахъПуш-

кина и въ воздушно-легкойпрозѣ его-жесозданія.

Высокій слогъ оплакпвалъодинъШишковъ, дожпва-
вшій своп послѣдніе годы. Даже и романтпзмъ,пере-

водимый на русски языкъ Жуковскпмъ, колебался

уже, и съкаждымъ годомъвъ лптературѣ замѣчалось

все болѣе и болѣе реальныхъ струй. О прежнемъ

псторпческомъпндиферентпзмѣ, подводпвшемъпсто-

рпческія личностивсѣхъ народовъ и временъ подъ

одинъ общій знаменательклассичеекпхъгероевъ съ

античнымииозами и вулканическимистрастями,не

было теперь л помпну.Напротивъ того,\въ теченіп

20-хъ годовъ постоянноразвивалось стрёмленіе къ

пзученію народностивъ смыслѣ племенныхъи куль-

турныхъ особенностейкаждагонародавъ его настоя-
щей и прошедшейжизпп. Это стремленіе прииесъсъ

собою романтпзмъ.Вѣдь что-жетакоеибылъсамъпо
себѣ романтпзмъ,какъ непротестънротпвъ отвле-

ченностип универсальностиклассицизма,какъ не

стремленіе пересадитьпоэзію нанародную почву? Во

всѣхъ странахъЕвропы въ это время создаваласьсвоя

націопальная литература,при чемъособенноевнима-

йтеобращалось наисторпческоепрошлое, такъкакъ
понятно, что въ этомъ прошломъ національныя осо-

бенности,не сглаженныя еще позднѣйшимъ сближе-

ніемъ народовъ и вліяніемъ ихъ другъ надруга, вы-
ступалинаиболѣе рѣзко. Неограничиваясьодною чи-

сто литературногообластью, идея націоиалпзма про-
никла, какъ извѣстно, въ то время и въ фплософскія

системы, и въ политику. Во имя идеи паціоналпзма

вся Европабыла покрыта въ то время сѣтыо тайныхъ

обществъ, и пропзводплпсьтакія возстанія, какъ въ

Греціп въ 20-е годы и Польшѣ въ 1830 году}

У насъ,въ свою очередь, уже во время воййі 12-го

года вознпкаетъпротестънротпвърабскойподража-
тельностивсемуиностранномуи въ особенностифран-

цузскомуи стремлепіе къ національной самостоятель-

ности.Это движеніе, первоначальночистопатриотиче-

ское и вызванноеожесточеніемъ нротпвъфранцузовъ
послѣ войны мало-по-малупереноситсяналитератур-

ную почву. Въ 20-егоды уже всѣ передовые люди

былп немножко славянофилы и порицали„духъ пу-

стогорабскагослѣпого подражанья" подобноЧацко-
му набалу у Фамусова. Къ концу-же20-хъ годовъ

образуетсявъ Москвѣ кружокъ шеллингпстовъ,и въ

ихъжурналахъидея націоналпзмаявляется уже обо-

снованноюфилософекпмипдеямп. Вся суть существо-

ванія каждагонародап вся его историческаямлссія

начинаютъобусловливатьсяничѣмъ пнымъ, какъна-

ціональными способностямиего. „Мы должны взирать

на каждый народь, говорить Веневптпновъвъ про-

граммѣ „МосковскагоВѣстнпка", какъ на лицо от-

дѣльное, которое къ самопозначію направляетъвсѣ

свои нравственпыяусплія, ознаменованныйпечатью
особеннагохарактера.Развптіе спхъ усплій состав-

ляетъ просвѣщеніе; цѣль просвѣщепія илпсамом-

знанія народаесть тастепень,накоторой онъ от-

даетъ себѣ отчетъвъ свопхъ дѣлахъ и опредѣляетъ
сферу своего дѣйствія"...

, И вотъ, во пмя этого самосознанія всѣ огуломъ

бросились пзучать, такъназываемую, народность.

подразумѣвая подъ этпмъимепнотѣ племешшя осо-

бенности,которыя русскій народъвыразплъ въ cbq-

емънастоящемъи прошломъ, особенно-жевъ своихъ

петорпчеекпхъппсьменныхъи устныхъпамятниках!..

і Такому изученію много содѣйствовалиуспѣхп псто-

ріографіи, которые особеннообнаружилисьвъ періодъ

і царствованія АлександраI. Такъ мы видимъ, что къ

началуцарствованія Николая вышли уже всѣ 12 то-*

мовъ пстпріп Карамзина.Одновременносътѣмъ, какъ

Карамзпнъвыпускалъ томъ за томомъсвоей псторіп.

графъ Руняпцевъ заиималсяоснованіемъ русскойпа-

леографіи и археологіи, и множествоизслѣдовате.іпі

группировалосьвокругъ него. Это было время плодо-

творной дѣятельностнК. Ѳ. Кайдаловича, ноложпв-
шаго началопстинно-научнагопзданія и толкованія

памятнпковъ.Къ этому-жсвремениотносятсятруды

П. С. Строева: его оппсаніе многихъбпбліотекъ п ар- ,і

хеографпческія путешествія по Россіп, положпвшія і
началоархеографическойкоммпссін. Рядомъ съСтрое-

вымъ, археологическимипутешествіямп и ровысканія-
мп занималисьтогдап такіе почтенныеученые, какъ

А. Н. Оленинъ,К. Н. Бороздпнъ и А. И. Ермолаевъ,

причемъ труды ихъ печаталисьне въ какпхъ-лпбо

спеціалышхъ и недоступныхъпубликѣ изданіяхъ, а

напротпвъ,— въ общпхъ лптературныхъліурналахъ

того времени■— „ ОтечественныхъЗаппскахъ",„Сѣ-
верномъАрхпвѣ " , „ Телеграфѣ " , „ Вѣстникѣ Европы' .

Значительновъ то время подвинулось знакомство съ

народною поэзіею. Такъ въ 1804 былп изданыЯку-

бовпчемъбылины Кпршп Данилова, выпущешшя за-

тѣмъ въ 1818 г. Калайдовпчемъвторым* изданіемъ.

Въ 1819 году появилось пзданіе кн. Цертелева,«Пол-
ное собраніе малороссійскпхъ пѣсенъ". Въ 1827 г.
М. А. Макспмовичъ,въ свою очередь, издалъсборнпяъ

малороссійскпхъ пѣсепъ. И вотъ мы впдпмъ, что ы>
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концу 20-хъ годовъ увлеченіе исторпческимъпрош-

лый дѣлается всеобщимъ, овладѣваетъ всѣмъ лпте-

ратурнымъміромъ. Такъ, первѣйшіп поэтътого вре-

мениПушкпнъ уже въ половпнѣ 20-хъ годовъ, бу-

дучи еще въ ссылкѣ въ селѣ Мпхайловскомъ, обра-
тилсякъ историческомупрошлому и написалъдраму

.Борпсъ Годуповъ". Въ 30-хъ-жегодахъ подъ ко- і

нецъсвоей жизнионъ все болѣе п болѣе склонялся,

какъ извѣстно, къ псторіп, получивши оставшееся

послѣ сметриКарамзинавакантноемѣсто прпдворна-
го псторіографа и вмѣстѣ съ тѣмъ доступъвъ госу-

дарственныеархивы, и занялся сначалапсторіею

пугачевскагобунта, а затѣмъ собраніемъ матеріаловъ
для псторіи царствованія ПетраI.
Гоголь, едва пріѣхавши въ Петербургавъ концѣ '■

20-хъ годовъ, былъ до такойстепениохваченъат-

мосферою исторпческпхъпнтересовъ,что тотчасъ-же

въ пнсьмахъкъ роднымъ и знакомымъ началъ умо-

лять пхъ присылатьему всевозможный исторпческія
свѣдѣнія о Малороссии,опнсаиіе нравовъ, обычаевъ,
костюмовъ, пгръ, пѣсенъ, легендъи проч. „Это мнѣ
очень, очень нужно",ппшетъонънрпэтомъ. „Прино-
ся чувствительнѣйшую благодарность, ппшетъ онъ
къ матери(27-го іюля 1828 г.)— за вашп драгоцѣн-

ныя пзвѣстія о малороссіянахъ, прошу васъ убѣдп-
тельно неоставлять п впредь таковыми ппсьмамп.Въ
тпнш уединенія готовлю запасъ,котораго, порядоч-

но необработавши, непущу въ свѣтъ; я не люблю
спѣшпть, а тѣмъ болѣе заниматьсяповерхностно".

Передовой журналистеп крптпкъ того времени,

Н. Ал. Полевой, въ свою очередь, бросаетсявъ пето-'
рпческія пзслѣдованія, ппшетъсвою „Исторію рус-

скагонарода", а впослѣдствіп рядъ исторпческпхъ

монографий, драмъи романовъ.

Прямымъ результатомъвсего этого общаго увле-

пія исторіею и древностямин было появлепіе въ 30 иь

40 годахънссмѣтной массыисторпческпхъромановъ.

Первый историческій ронанъ, появпвшійся въ свѣтъ,

былъ, какъ пзвѣстно, „ЮрійМплославскій" Загоскп-'
на, изданныйвъ 1829 году. Съ Загоскинанамъ и

слѣдовало-бы, по настоящему,начинатьнашеобозрѣ-
ніе исторпческпхъромановъ30 годовъ. Но нѣкоторое
обстоятельствозаставляетенасънапервый разъот-

ступитьотъ строгагохронологпческагопорядка. Дѣ-
ло въ томъ, что мы пмѣемъ нѣсколько петорпчеекпхъ

романовъПушкпнап Гоголя, которые представляютъ
собою нѣчто совершенно особенное, непмѣющее ни-
чего общаго со всѣмп прочпмписторическимиромана-

ми 30 годовъ, отличающеесяотънпхъ, какъ небоотъ
землл. Ставить пхъ въ одинъ рядъ съ романамиЗа-
госкинаилпЛажечникова, по этойпрпчпнѣ, непред-

ставляется никакой возможности. Онп непремѣнно
должны быть выдѣлены п поставленына первый
планъ, чтобы служитьмаякампдля нашпхъдальнѣй-
шихъ обозрѣній. Ихъ высокое, геніальноедостоинство
будетъосвѣщать и оттѣнять передънампслабыйсто-
роны п педостаткписторическойбеллетристики30
годовъ. Съ нпхъмы поэтомуи начинаемъ.

Пушкпнъ, какъ мы выше говорили, обратилсякъ
исторіи уже въ первой половпнѣ 20 годовъ, жпвшп

въ селѣ Мпхайлонскомъ.Въ то время онъ былъ еще

подъ спльнымъ.в ліяніемъКарамзина,сказавшемсявъ

его драмѣ „Борпсъ Годуповъ". Но во второй половп-

нѣ 20 годовъ, онъ совершенпоосвободился отъэтого
вліянія до такойстепени,что въ 1830 г., въ своей

„ЛѣтоппсиселаГорохпна", онъ пароднруетъвысо-

копарныйязыкъ п нѣкоторые даже взгляды Карам-
зина, представляяпхъ въ самомъкомическомъвпдѣ.

Въ это время въ портфелѣ его лежало уже начало .

первой его псторпческойповѣстп „Арапъ ПетраВе-
лпкаго", паппсанноепмъвъ 1827 году.

Въ повѣстп этой впервые вполнѣ обнаружилось
тонкое и геніальное историческоечутье Пушкина.
Первое, что васъ поражаетъздѣсь, это идеальная •

объективностьразсказа.Нпчеготутъни преувеличе-
но, нипреуменьшено.Не встрѣтпте вы никакой-либо
пдеализаціп съоднойстороны, нипзлпшнпхъчерныхъ

красокъсъдругой, а только одну трезвую, реальную п

безпристрастнуюисторическуюправду.—Петербург-
ская жизнь эпохиПетратакъ жпво и рельефно ри-

суетсяпередъвамп, что вы совершеннопереноситесь

въ ея сферу до такойстепени,что васъ нисколько не
поражаютърѣзкія особенностиэтойжпзнп, какъ нѣ-

что совершенно отличное отъ настоящаго времени,

что трудно было-бы себѣ и представить;напротивъ

того, вы сразуосвопваетесьсъизображаемоюсредою,
совершенно какъ будто переживаетеизображаемое
время, точно будто пмѣетедѣло съкакими-товашими

собственнымивоспомпнаніямп.

Но главноедостоинствоповѣстп заключается въ

геніальномъ умѣньѣ уловить духъ временп въ раз-^
лпчныхъ мелкихъшоансахъобыденнойжпзнп.Такъ,
напрпмѣръ всѣмъ пзвѣстно, что въ то время суще-

ствовала цѣлая массаоппозпціоннаго дворянства,

очень неблагосклонноотносившагося къ нѣмецкнмъ
нововведеніямъ Петрап дорожпвшаго всѣмп обычаями

до-петровскойстарины.Романистъсъмелкпмъталан-
,томъ и плохпмъ петоричеекпмъчутьемъ, если-бы

вздумалъ вывести семью подобнаго дворянина-кон-
серватора, непремѣнно пзобразплъ-бы его въ впдѣ

бояринаXVIIвѣка, въ древне-русскомъкостюмѣ, съ

бородою, съженою п дочерью, запертымивъ теремѣ,

■ съхозяйкою, обходящею полупьяныхъ гостейсъчар-

кою и поцѣлуемъ и т. п. Но Пушкпнъ очень хорошо

понялъ, что въ то время нравы не только сподвиж- >

никовъ Петра,но и оппозпціониаго дворянства зна-
чительноуже отошли отъ стариныXVII вѣка и пз-

мѣнплись. Вся оппозпція выражалась въ одной вор-

котнѣ, въ однихъжалкихъ вздохахъ по старппѣ, ко-
торой самиприверженцынаказкдомъшагу пзмѣнялп.
И вотъ въ четвертойглавѣ повѣстп рпсуетсяпередъ

вамп велпколѣпная картинапразднпчнагообѣда ои-
позпціонной дворянской семьп, и картинаэтадо та-

кой степениво всѣхъ своихъ подробностяхъ вѣрна
своейэпохѣ, что вы сразу чувствуете, что именно

такъобѣдалп въ Петербургѣ знатные баре только

приПетрѣ, п никакой нѣтъ возможности перенести

этукартинунаполстолѣтіе раньше илп позже.

Такъ, мы впдимъ, что какъ ни стараетсяГаврила '
Аѳонасьевпчъ слѣдовать старпнѣ и воспитыватьдочь

свою по старинному,окружаетъ еемамушками, ня-

нюшками, подружкамии сѣнными дѣвушкамп, заста-

вляетешить золотомъинеучптъграмотѣ,— но нельзя

же не вывозпть ееко двору, наассамблеи.Къ этому
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иобуждаетънеоднаволя царя и страхъегогрознаго

гнѣва, но и собственноетщеславіе и честолюбіе, бо-

язнь быть оттертуназадъ, забыту. Въ то-же время

и дочь, которую, естественно,тяиетъко всемуновому

и модному, вліяетъ настарика.И вотъ волею нево-

лею сбриваетеонъ свою бороду, облекается въ нѣ-

мецкій кафтанъ, неможетепротивитьсяжеланію до-

чериучиться пляскамънѣнецкимъу плѣннагошвед-

скагоофицера, который спеціально для этойцѣли по-
селяетсявъ домѣ его.

Напраздничныйобѣдъ гостисъѣзжаются уже по

новому обычаю съженамии дѣтьми. Правда, дочь

Гаврилы Аѳонасьевнча, Наталія Гавриловна, по ста-
ринѣ подноситекаждому гостю серебряныйподносъ,

уставленныйзолотыми чарочками,но поцѣлуй, полу-

чаемыйвъ старинупри такомъ случаѣ, оказывается

уже вышедшимъ изъ обыкновенія. Гостисадятся за

столъпо чинамъ,наблюдая старшинстворода, муж-
чины по одну сторону, а женщины по другую, но въ

этомъсмутномъотголоскѣ мѣстничестватолько и вы-

ражаетсяпамять о старинѣ. А затѣмъ является на

сценудура Екпмовна, старуханабѣленная и нару-

мяненная, убраннаяцвѣтамп и мишурою, въ штоф-

номъ роброндѣ, съ открытойшеею и грудью, и, при-

нѣвая и подплясывая, объявляете, что она „наря-

жалась для дорогихъгостей,для Божія праздника,по

Царскомунаказу, по боярскому приказу, на смѣхъ

всему міру, по нѣмецкому маниру". Гости злорадно

хохочутъ при видѣ этойживой каррикатурынановые
нѣмецкіе обычаи, и затѣмъ начинаетсяобычная въ

то время воркотня, въ сущностисамагоневпннаго

свойства,вся сводящаяся намелочную экономическую

почву, въ родѣ слѣдующей рѣчи бывшаго рязанскаго
воеводы: „Охъ матушка,ТатьянаАѳонасьевна!по мнѣ

женакакъ хочешь одѣвайся, хоть кутафьей, хоть бол-

дыханомъ, только-бы не каждый мѣсяцъ заказывала

себѣ новыя платья, а прежнія — бросалановехень-
кія. Бывало, внучкѣ въ приданоедоставалсябабуш-

кпнъ сарафанъ,а ныпѣшнія робронды— поглядишь,

сегоднянабарынѣ, а завтранахолопкѣ. Что дѣлать?

Разореніе русскомудворянству! Вѣда да и только".

Но для болѣе яснагонредставленія всей ничтож-

ностии эфемерностиподобной оппозиціп, Пушкпнъ

изобразилъдалѣе внезапноепоявленіе Петранаэтомъ

самомъобѣдѣ.— Тотчасъ-жеотъ всейэтойоппозиціи
не осталосьни слѣдочка. Сдѣлалась суматоха. Хо-

зяинъ бросилсянавстрѣчу Петра;слугиразбѣгалпсь,

какъ одурѣлые; гостиперетрусили;иныедаже дума-

ли, какъ-бы убраться поскорѣе домой. Вдругъ въ пе-

редней раздался громозвучный голосъ Петра; все

утихло, и Царь вошелъ въ сопровожден^хозяина,

оторопѣлаго отърадости.„Здорово господа!"ска-

залъПетръсъ веселымъдпцомъ. Всѣ низко покло-

нились. Быстрые взоры Царя отыскаливъ толпѣ мо-

лодую хозяйскую дочь; онъ подозвалъ ее. Наталья

Гавриловна приблизиласьдовольно смѣло, но покрас-

нѣвъ не только по ушп, а дажепо плечи. „Ты часъ

отъ часу хорошѣешь", сказалъ ей Государь и, по

своемуобыкновенію, поцѣловалъ ее въ голову; по-

томуобратясь къ гостямъ: „что-же? я вамъ помѣ-

шалъ? вы обѣдали; прошу садиться опять, а мнѣ,

ГаврилаАѳонасьевичъ, дай-каанисовойводки". Хо-
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зяинъ бросился къ величавому дворецкому, выхва-

тилъизъ рукъ у негоподносъ,самъналплъзолотую

чарку и подалъ ее съ поклономъГосударю. Петръ

выпплъ, закусилъкренделемъи вторичнопригласилъ
гостейпродолжать обѣдать. Всѣ занялп свои преж-

нія мѣста, кромѣ карлпцы и барскойбарыни, которая
не смѣла оставатьсяза столомъ, удостоеннымъцар.

скпмъирисутствіемъ. Петръсѣлъ подлѣ хозяина и

спросплъсебѣ щей. Государевъденыцикъподалъему
деревянную ложку, оправленную слонового костью,

ножпкъ и вилку съ зелеными костяными черенками,'
ибо Петръникогдане употреблялъдругаго прибора]
кромѣ своего. Обѣдъ, заминутупередъсішъ шум-

но оживленныйвеселъемъи говорливостью, про-

должался въ тишинѣ и принужденности.Хо-
зяину изъ почтенья и радости, ничего не ѣлѵ

гоститакжечинилисьи съ благоговѣніемъ слу-

шали, какъ Государь по нѣмецкиразговаривай

съ плѣнньиѣ шведомъ о походѣ 1701 года.

Обратитевниманіе, какъ здѣсь нѣсколькимп мо-

гучимичертамиобрисовываетсявлолнѣ передънами

и политическое,и нравственноесостояніе цѣлаго со-

словія въ эпохуПетра,со всѣмп его и рабскимъстра-

хомъ, и подобострастнымъничтожествомъпередъне-
объятною силою грознагореформатора, который шу-

тить не любилъ. Но далѣе все это выступаетееще

ярче. Оказывается, что Петръпріѣзжалъ не спроста,

а сватать дочь хозяина за своего любимца Арапа

Ибрагима.Подобнымъ сватовствомънарушалпсьвсѣ

гордыя традиціи старагодворянскаго рода. Гаврила

Аѳонасьевпчъ немогъ не чувствовать глубока™ унн-

женія примысли, что дочь его сватаютъза куплен-

нагоневольника,дакъ тому-жеи чернаго.Нообълзъ- '

явленіи какого-либопротестанеприходилось л по-

мышлять.

— Батюшка— братецъ!— оказала старуха (сестра
Гаврилы Аѳонасьевича) слезливымъ голосомъ: не

погуби ты своего родимагодитяти, не дай ты На-
ташеньки въ когти черному дьяволу.

— Но какъ-же,— возразилъ Гаврила Аѳонасье-
вичъ, отказать Государю, который за то обѣщаетъ
намъсвою милость, мнѣ и всему нашемуроду?
— Какъ!—воскликнулъ старый князь (тесть), у

котораго сонъ совсѣмъ прошелъ: Наташу, внучку

мою, выдать за купленнагоАрапа?
— Онъ роду не простого,— сказалъГаврилаАѳо-

наеьевичъ, онъ сынъ Анапскагосултана. Басурма-
не взяли его въ плѣнъ и продали въ Царьградѣ, а

нашъ посланникъ выручилъ и подарилъ его Царю.
Старшій братъАрапапріѣзл;алъ въ Россію съзнат-
нымъ выкупомъ и...

— Слыхали мы сказку про Бову Королеьича да
ЕрусланаЛазаревича!
— Батюшка Гаврила Аѳонасьевичъ— прервала

старушка: разскажи-тконамълучше, какъ отвѣчалъ
Государю на его сватанье.

— Я сказалъ, что власть его съ нами, а наше

холопье дѣло повиноваться ему во всемъ.

Въ этуминутураздался зь рѳрьіо чумъ. Гаврнла

Аѳонасьевичъ пошелъ отвори , ., по почувствовалъ ,

сопротивленіе. Онъсильноеешщнуяъ,™дверв отво-

рилась, и онъ увидѣлъ Наташ и обиорокѣ, простер-

тую наокровавленномъполу.

Такъ завязывается узелъ др;ѵяы. Въ приведенной

намисценѣ, что ни слово, то драго^ѣнныіГверлъ.—

Положительноне знаешь, что ту ! •; получше
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обрисовываетевсю неприглядную психическуюни-

щету выведеппыхъ дѣйствующихъ лицъ: надежда-

лп намилости,радикоторыхъ люди эти готовы не

только забыть всю обожаемую старину,но и посту-

питься судьбою любимой дочери, пли-жежалкоеутѣ-

шеніе униженнойгордости, что Ибрагимъне простой
черный невольникъ, а чуть не изъ царскагорода.

Эти спѣсивые и гордые люди поражаютъвасъвъ то-

же время рабскойприниженностьюсвоей, и Петръсо
своею непреклонноюволею тяготѣетъ грозныиъ ро-

комъ надъвсѣми дѣйствующими лицамиромана.Вмѣ-
стѣ съ тѣмъ открываетсяпередъвами и вотъ какая

историческаячертавъ личностиПетра.Въ то время, *
какъ оппозиціонные дворяне, при всей привержен-

ностикъ старинѣ, на каждомъ шагу вольно и не-

вольно пзмѣняли ей, Петръ, не смотряналюбовь ко

всемуиностранномуи при всемъ стремленіи совер-

шенно отрѣшить Россію отъ всѣхъ традицій старины,

въ самомъсебѣ невольно и безсознательноносилъне
мало этихътрадицій. Таково, между прочпмъ, было
произвольное вмѣшательство его въ частныя, семей-

ныя дѣла свопхъ приближенныхъ,что носилохарак-
теръчего-тостародавняго,патріархальнаго, вотчин-
наго.

Такоеже историческоебезпрпстрастіе, полноеот-

сутствіе какихъ-либопатріотическихъ славословій и 4j

трезвый реализмъвидитевы ивъ „ Капитанскойдоч-
кѣ" Пушкина. Начатьсъ того, что здѣсь нѣтъ героя

въ томъпошломъ видѣ безукоризненноидеальнагомо-
лодаго человѣка,блещущаго всѣми и матеріальнымп,п
умственными доблестями, въ какомъ подобный ге-
рой подвизалсявъ то время во всѣхъ романахъ,какъ

изъ исторической, такъи изъ современнойжизни.

Гриневъ, отъ лица котораговедется разсказъ, не

пмѣетъничегообщаго съ такимигероями. Это самый
заурядный помѣщичій сынокъ 18-го вѣка, неособен-
но далекій, не Бога вѣсть какъ образованный,отли-
чающійся всего на всего доброю душою и нѣжнымъ
сердцемъ.Дѣтствоегоописанонебезъ юмора, имен-

но того добродушнаго, тонкаго и чисто народнаго

пушкпнскагоюмора, который, къ сожалѣнію, до спхъ

поръ еще не оцѣненъвъ должноймѣрѣ, хотя, по мо-

емумнѣнію, онъ нисколько неуступаетъгоголевско-

му юмору. Такъ мы видимъ, что съ рожденія барчукъ
былъ записанъвъ Семеновскій полкъ сержантомъпо

милостимаіора князя Б., близкагородственникаГри-
невыхъ, и считалсявъ отпуску до окончанія наукъ.

Науками-жезанимался съ мальчикомъ стремянной
Савельичъ, пожалованныйвъ дядьки за трезвоепо-

ведете.

Подъ его надзоромъгеройна двѣнадцатомъ году

выучился русской грамотѣ и могъ очень здраво су-

дить о свойствахъ борзого кобеля. Въ это время на-

няли для негофранцуза, мосьеВопре, котораго вы-

писалиизъ Москвы вмѣстѣ съ годовымъ запасомъви-

на п прован/жаго масла. Мосье Бопре былъ добрый
малый, но вѣтренъи безпутенъдо крайности.Глав-
ной его слабостьюбыла страстькъ прекрасномуполу,
но любилъ онъи хлебнуть лишнее, привыкши къ рус-
ской настойкѣ и предпочитаяее винамъ своего оте-

чества,какъ невъ примѣръ болѣе полезную для же-

лудка. „Мы, говоритъ Гриневъ, тотчасъполадили, и
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хотя по контрактуобязанъ онъ былъ учить меняпо

французски, по нѣмецки и всѣмъ наукамъ, но

онъ предпочелъ наскоро выучпться отъ менякое-

какъ болтать по русски, и потомъкаждый изъ насъ

занимался своимъ дѣломъ..." Но когда прачкаПа-
лашка, толстаяи рябая дѣвка, и кривая коровница

Акулька разомъкинулись въ ноги своейбарынѣ, ви-

нясь въ своейпреступнойслабостии съ плачемъжа-
луясь намусье, обольстившаго ихъ неопытность,и

когда старикъГриневъ пошелънарасправувъ ком-

натусына и засталътамъмусьемертвецкипьянымъ

и спавшимъ глубокпмъ сномъ, а сынадѣлающимъ
змѣй изъ географическойкарты и привязывавшимъ

хвостъ къ мысу Доброй Надежды, мусье Бопре былъ
тотчасъже изгнанъизъ дома. „Тѣмъ и кончилось,

говоритъГриневъ, мое воспитаніе. Я жидъ недоро-

слемъ, гоняя голубей п играя въ чехарду съ дворо-

выми мальчишками".Когда же мальчику минуло 16
лѣтъ, отецънадумалъотправитьего прямо наслуж-

бу, конечно, военную. Мальчпкъ былъ этомуочень

радъ, но некакія-лнбо пдеальныя мечты о принесе-

ніп пользы отечеству,о пораженіи враговъ отечества

волновали его прп этомъ, а какъ п надо было ожи-

дать „мысли о службѣ, говоритъ онъ, сливалисьво

мнѣ съ мыслями о свободѣ, объ удовольствіяхъ пе-

тербургской жизни. Я воображалъ себя офицеромъ
гвардіи, что по мнѣнію моему, было вѳрхомъ благопо-
лучія человѣческаго". Но практическій и умныйста-

рпкъ-отецърѣшилъ иначе:„ Петрушкавъ Петербурга
непоѣдетъ. Чему научитсяонъ, служавъ Петербур-
гѣ? Мотать даповѣснпчать? Нѣтъ, пускайпослужите
онъ въ арміп, да потянетелямку, да понюхаетепо-

роху, да будетъ солдатъ, а не шематонъвъ гвар-

діи!"— И онъ послалъсынакъстаринномутоварищу

и другу служить подъ его начальствомъвъ арміп въ

Оренбургѣ.
„И такъ, говоритеГриневъ, в^ѣ мои блестящія

надежды рушились! Вмѣсто веселой петербургской
жизниожидаламеня скукавъ сторонѣ глухой, отда-

ленной.Служба, о которой за минуту думалъя съ

такимъвосторгомъ, показаласьмнѣ тяжкимъ несча-

стіемъ..."
Но дѣлать было нечего, поѣхалъ молодой недо-

росль но батюшкинуприказанію, невѣдомо куда и за-

чѣмъ. Средній романистътого временинепремпнулъ

бы заставитьгероя надорогѣ кого-нибудьспастиотъ
неминуемойсмертии вообще оказать какія-нпбудь
чудесахрабрости.Гриневънетолько никакпхъ чу-

десънеоказываетъ, но, какъ и надо было ожидать,

16-ти-лѣтняго мальчуганавъ Симбирскѣ нѣкій ша-

тающійся шулеръ самымъ прозаическимъобразомъ
обыгрываетенабилліардѣ. Спасителемъжеотъсмер-
тиоказываетсянеГриневъ, а его самого спасаетъ

отъ опасностизамерзнутьво время мятели какой-то
бѣглый казакъ, оказавшійся потомъ Пугачевымъ, п
за этомолодойдобрый баринъ весьма естественнои
простопоитъказакаводкой и дарить ему лишній ов-

чиный тулупъ, изъ котораго онъ самъ уже давно

выросъ и который поэтому разлѣзается по всѣмъ

швамъ наплечахъдюжаго казака...

Но вотъ мы и въ Бѣлогорской крѣпости, описаніе
которой, равно какъ и комическихъобитателейея—
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добродушнаго капитанаМиронова изъ выслужив-

шихся солдатъ, его эпергпческойжены, Василисы
Егоровны, которая, держасвоего муясаподъ башма-

комъ, надѣла службы смотрѣла, какъ на своп хо-

зяйскія и управляла крѣпостыо такъ точно, какъ п

своимъдомомъ, кривого гарнпзоннагопоручпкаИва-

наИгнатьевича,коварнагодеморалнзпрованнагобре-?
тераШвабрина,—все это наизусть почти извѣстно '
каждому грамотномурусскому человѣку изъ любой

дѣтской христоматін и нетребуетъособенныхъком-
ментаріевъ. Не требуетъкомментаріевъ п романъ,

который завязывается въ этой захолустной средѣ;

такънезатѣйлпвъ и простъэтотъзаурядный ромапъ

прапорщика,который пописываетестишкивъ духѣ

Сумарокова въ честь своейлюбезной и вызываетъ на

дуэль дерзкагооскорбителячести ея Швабрппа, за
то, что тотъпосовѣтовалъ вмѣсто поднесенія плохпхъ

стпшонковъкупить лучше дѣвушкѣ парусерегъ.Геро-

иня этого романавъ свою очередьнепрельщаетевасъ

какою-нпбудь неземноюкрасотою, несверкаетесолн-
цеу нея во лбу и глазаея не мечутъ всепожнраю-

щаго пламени.Онаименновъ такомъродѣ, въ ка-

комъ можно себѣ представитьдочь гарнпзоннагока-

питанаБѣлогорской крѣпостп, выросшую въ глухой

п безлюдной глуши: застѣнчивая дпкарка, которая съ
первагознакомстваможетепоказатьсядаже весьма

недалекою, такая трусиха, что по словамъматери

„до сихъ поръ не можетъ слышать выстрѣла пзъ

ружья— такъ и затрепещется,а какъ томудва года

ИванъКузьмпчъ выдумалъ въ мои имениныпалить

изъ нашейпушки, такъона, моя голубушка, чуть со

страханатотъ свѣтъ не отправилась.Съ тѣхъ поръ

улсь и не палимъизъ проклятой пушки". Помыш-

ляютъ онѣ вмѣстѣ съмаменькойтолько о томъ, какъ

бы найтпдобраго человѣка и выйти замулта.— Когда

Гриневъдѣлаетъ ейпредложеніе, она безъ всякаго

лсеманстваговоритъ, что ея родители,конечно, рады

будутъ ея счастію, „но подумайхорошенько, со сто-

роны твопхъ родныхъ не будетъ-лппрепятствій?"
Когда-же отецъ Гринева написалъгрозноеписьмо
своему сыну за его рановременноесватовство, она

возвратилаэто письмо своемумилому дрожащею ру-

кою и сказаладрожащимъголосомъ:

— Видно мнѣ не судьба... Родные ваши нехотятъ
меня въ свою семью. Буди во всемъ воля Господня!

Богъ лучше насъзнаетъ,что намънадобно. Дѣлать

нечего,ПетръАндреичъ,будьтехоть вы счастливы!..

На готовность-жеГриневаженитьсяна ней помимо

воли родителей,онаотвѣчаетъ:

— „Нѣтъ, ПетръАндреевпчъ,я не выйду затебя
безъ благословенія твоихъ родителей.Безъ ихъ бла-
гословенья небудетътебѣ счастія. Покоримся волѣ

Божіей. Колп найдешь себѣ суженую, коли полюбишь

другую — Богъ съ тобою, Петръ Андреичъ, а я за

васъ обопхъ"...

Оназаплакалаи ушла отъ Гринева.— „Съ той

поры, говорите онъ, положеніе мое перемѣнилось.

Марья Ивановнапочтисо мною не говорила и вся-

ческистараласьизбѣгать меня".

Одпимъсловомъ, передъвамп, какъживой, стоите
тппъпростой, заурядной, захолустнойдѣвушки изъ

среднягокруга, 18-го вѣка, дѣвушки безъ всякой

аффектаціп п сентиментальности,у которой любовь и

замужествосоединяютсявъ одно неразрывное поня-

тіе и которая впдптъ въ этомъне плѣнптельные и

усладительныеамуры, а серьезноеп, можнодажеска-

зать, релпгіозное дѣло всейжизни.

Такпмъобразомъ п здѣсь подобно тому, какъ п въ

„Арапѣ ПетраВеликаго", Пушкпнъ является передъ
иампне только реалпстомъвообще, но и натурали-

стомъвъ томъ смыслѣ, что въ обопхъпропзведеніяхъ
передъвампразвертываетсякартннажизни не ка-

кпхъ-либо пдеальныхъ п эксцентрпческихълично-

стей, а самыхъзаурядныхъ людей; вы переноситесь

] въ обыденную массовую-жизньвосемнадцатаговѣка

и видите, какъ этажизнь текладень за день со всѣ-

\ ыи своими мелкимибудничнымиинтересами.Этимъ
и отличаются исторпческіе романы Пушкина отъ

всѣхъ послѣдующпхъ пзображеній жизни восемнад-

цатаговѣка, въ которыхъ жпзнь, отстоящаяотънасъ
не болѣе какъ настоплиполторасталѣтъ, рисуется

передънамивъ какомъ-томиѳпческомъ волшебномъ

туманѣ, прпчемъпзобралсаемымълпчностямъ при-
даются необыкновеннотитаническіе размѣры: всеэто

оказываются шпрокія, размашистыянатуры, то пора-

жающая міръ своею роскошью и необузданнымъмо-
товствоыъ и разгуломъ, то лрпводящія въ ужасъде-

монпческпмъхпщничествомъ,коварствомъ и эксцен-

тричностью свопхъ преступленій въ родѣ замуравлп-

ванія въ стѣны жпвыхъ людей или срытія цѣлыхъ

хусадебъ.Я неговорю, чтобы ничегоподобнагонебы-

ло въ 18-мъвѣкѣ; но отнюдь неизъ такпхъ басно-

словныхъ характеровъи ужасовъслагаласьежеднев-

ная, будничнаялшзнь того времени.Они были лишь

выдающимися точками, псключеніямп изъ уровня ея.

А чтобы попять этотъуровень, слѣдуетъ обратиться

къ Пушкину. Перенесясьза сто лѣтъ назадъкъ его

„ Капитанскойдочкѣ " , вы отнюдь непопадаетевъ ка-

кой-то сказочный міръ, а видптевсе ту-жесамую

жпзнь, которая, катясь годъ за годъ, докатиласьп

до сегодня. И дѣйствителыю, вѣдь этажизнь всета-
же самая, а педругая какая, особенновъ провпн-

ціальпой глуши. Одно простое соображеніе должно

внушить вамъ, что еслпи въ настоящеевремя про-

вннціальная глушь представляетъсобою мертвоецар-

ство непробуднагоснап полнагозастоя, то столѣтъ

тому назадъонадолжнабыла быть еще однообраз-

нѣе, монотонпѣе и неподвижнѣе. И дѣиствптельно,

вы влдитепередъсобою въ разсказѣ такое стоячее

болото, что далеестоль грозная буря, какъ пугачев-

скій погромъ, моглапокрыть поверхностьэтогоболо-

талишь едва замѣтпою зыбью. ОбитателиБѣлогор-

ской крѣпости, жпвшіе въ самомъочагѣ бунта, въ

своей буколической невинностидо такой степени

не знали, чтодѣлаетсявокругъ нихъ, что когдабунтъ
уже началсяи герой сообщплъкомендапту,что онъ

слышалъ въ Оренбургѣ, будто наБѣлогорскую крѣ-

пость собираютсянапастьбашкиры, комендантаот-
вѣчалъ:

— Пустяки! У насъдавно ничего не слыхать.

Башкиры — народъ напуганный,да п киргпзы про-

учены. Небосьнанасъпе сунутся; а насунутся,такъ
я такую задамъострастку,что лѣтъ падесять уго-

мопю.
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И нужно было, чтобы Пугачевъ пришелъкъ крѣ-
пости и взялъ ее безъ малѣйшпхъ усплій, и лишь

тогда, когда наплощади воздвиглись впсѣлпцы, оби-
тателипоняли, наконецъ,значеніе и ужасъпугачев-

скатобунта.
Но верхъ художественнагосовершенствано строгой,

трезвой реальности,историческомубезпрпстрастію п

мубпнѣ понпманія безспорно представляетесобою
образъ самого Пугачева. Можно смѣло сказать, что

во всейнашей лптературѣ другого такого Пугачева^
вы не найдете.Изобразить вѣрно и въ настоящемъ

свѣтѣ подобнагорода личность тѣмъ труднѣе, чѣмъ
спльпѣе дѣйствуетъ она на воображеніе п певолыю

влечете художникакъ какпмъ-нибудьпреувелпчені-
пмъ. Стоило Пушкину немножкоболѣе, чѣмъ слѣду-

етъ, перепуститьгустыхъ черныхъ красокъ, что было

такълегко сдѣлать сообразнотому ужасу и отвраще-

нію, какоевозбуждалъ Пугачевъвъ современнпкахъ

Пушкина, и вышелъ-бы мелодраматическизлодѣй,
ни съ чѣмъ несообразноенравственноечудовище;
стопло-быотъжпвой дѣйствительностихоть наодинъ
шагъ вступитьвъ область эффектныхъ романтиче-

скпхъ образовъ, н вышло-бы нѣчто въ родѣ Карла
Моора, образъ очень красивыйсамъно себѣ, но чуж-
дый историческойправды. Пушкпнъгеніально пзбѣгъ

а того, и другаго. Ему и Пугачеваудалось свестина..
цочву осязательной и будничнойдѣйствптельности.
Правда, является онъ насценуромананебезъ поэ-
тичности: словно какой-то миѳпческій духъ грозы и

бурл онъвнезапновырисовываетсяпередъчитателемъ

нзъ мутноймглы бурана,но вырисовываетсявовсе не
для того, чтобы сразу поразитьвасъ, какъ нѣчто вы-

дающееся и необыкновенное.Является онъ простымъ

бѣглымъ казакомъ, полураздѣтымъ бродягою, только

что проппвшимъвъ кабакѣ послѣдній свой тулупъ.

Онъ поражаетъпроѣзжихъ своею сметливостью и

тонкостью чутья, по едва уловпмому запаху дыма

указавъ наблизость селенія; но этововсе некакая-

либо особенностьПугачева,какъ Пугачева, а общая
черта, свойственнаявсѣмъ степнымъбродягамъ. На-
ружность его показаласьГриневу замѣчательна. Онъ
былъ лѣтъ сорока, росту средняго, худощавъ и ши-

рокоплечъ. На чернойбородѣ его показывалась про-

йды жішые болыпіе глазатакъ и бѣгали. Лицо его
носиловыраженіе довольно пріятное, но плутовское.
Спрашиваетсятеперьчто же такоемогло быть пріят-
наговъ лицѣ Пугачева?Очевидно, это было выраже-
ніе того особеннагорода добродушія, смѣшаннаго съ

юморомъ и ироніею, какое вы встрѣтите въ лпцѣ мас-

сы русскихълюдей, порою самыхъхитрыхъ и плуто-

ватыхъ. Развѣ вы не встрѣчалп такпхъ людей: съ

одной стороны, глазау нихътакъподозрительнобѣ-
гаютъ, что труднопмъвъ чемъ-либодовѣриться, а

съ другой— такъи влечетевасъ къ нпмъвыраженіе
въ пхъ глазахъ чего-то такогомягкаго и обаятель-
наго. Такимъ является передъ вамп и Пугачевъвъ
первой сценѣ, нпчѣмъ особенноневыдающейся и до

концаглавы остающійся самымъзауряднымъ степ-

нымъ бродягою, столь довольнымъ подаркомъзаячь-

яго тулупасъ барскаго плеча, что онъ провожаете

баринадо кибиткии говоритъ ему на прощаніе съ

низкимъпоклоноэ:ъ: „Спасибо, ваше благородіе! На-

СОЧЯЫЕНІЯ А. СКАБИЧЕВСКАТО.— Ц.

градивасъ Господь за вашу добродѣтель. Вѣкъ не

забуду вапгахъ мплостей". Вы подумайтетолько,

сколько здѣсь глубокой вѣрностп дѣйствптельностп
и поразительнойпростоты.

Такпмъ-жеявляется Пугачевъи въ дальнѣйшемъ

развптіп романа.— Это вовсе не злодѣй и пе герой,

вовсе нечеловѣкъ, устрашающій п увлекающій тол-

пу обаяніемъ какой-нпбудь грозной и бездонной
мрачностисвоейтитаническойнатуры, п тѣмъ болѣе
отнюдь не фанатикъ, сознательностремпвшійся къ

разъ намѣченной цѣли. До самагоконцароманаонъ
остаетсявсе тѣмъ-лге случайнымъстепнымъбродя-
гою п добродушнымъ плутомъ. При пныхъ обстоя-
тельствахъизъ неговышелъ-бы самыйзаурядныйко-
нокрадъ; но псторпческія обстоятельства внезапно
сдѣлали пзъ него совершеннонеожиданнодля него

самогосамозванца,и онъ слѣпо влечетсясилою этихъ

обстоятельствъ, причемъвовсе неонъ ведетъза со-
бою толпу, а толпавлечетъего, совершенно подобно
тому, какъ въ разсказѣ Гл. Успенскагобакинская
чернь обратилавнезапновъ Скобелева отставногосол-
дата,за минутупередътѣмъ и нуз подозрѣвавшаго ни-

чегоподобнаго.Натураего, въ сущности,вовсе нехищ-
ная и не кровожадная; онъ радъ-бы и прощать;

добродушіе, не покидающееего до концаромана,за-

ставляетъ его помнить мелочную дорожиую услугу,

оказаннуюемуГриневымъ;онъготовъказнитьШваб-
рина, защищая отъ его козней сироту; но всѣ этп

добрые порывы идутъсовершенновъ разрѣзъ съ на-

строеніемъ окружающей его толпы, возбуждаютъ въ

нейпротесты,п, отдаваясь пмъ урывками, онъ поне-

водѣ доля;енъ напускатьнасебя грозное величіе и

безпощадность. До какой степенионъ весь отдался

влекущему его теченію, не преслѣдуя никакойсозна-

тельнойличнойцѣлп, н былъ вполнѣ въ рукахъ тол-

пы, это отличнообнаруживаетсяпередънамивъ слѣ-

дующемъ разговорѣ его съгероемъ:

— А ты полагаешь идти наМоскву?—спроеилъ

его Гриневъ.
Самозванецъ нѣсколько задумался н сказалъ

вполголоса: «Богъ вѣеть. Улица моя тѣсна; воли
мнѣ мало. Ребята мои умпичаютъ. Они воры. Миѣ
должно держать ухо востро; при первой пеудаѵѣ они

свою шею выкупятъ моею головою».
— То-то, — сказалъ Гриневъ Пугачеву. —Не луч-

ше-ли тебѣ отстать отъ нихъ самому заблаговре-
менно, да прибѣгнуть къ милосердію Государыни?

Пугачевъ горько усмѣхнулся. — «Нѣтъ,— отвѣчалъ
онъ,— поздно мнѣ каяться. Для меня не будетъ по-
милованія. Буду продолжать, какъ началъ. Какъ
знать? Авось и удастся! Гришка Отрѳпьевъ вѣдь
царствовалъ-лсе надъ Москвою.
— • А знаешь ты, чѣмъ онъ кончилъ! Его выбро-

сили изъ окна, варѣзали, сожгли, зарядили его пен-
юмъ пушку и выпалили!

— Слушай, — скаэалъ Пугачевъ съ какимъ-то ди-
кнмъ вдохновеніемъ,— разекажу тебѣ сказку, кото-
рую въ ребячеетвѣ мнѣ разсказывала старая кал-
мычка. Однажды орелъ спрашивалъ у ворона: ска-
жи, воронъ-птица, отчего живешь ты на бѣломъ
свѣтѣ триста лѣтъ, а я всего на всего только трид-
цать-три года?» — «Оттого, батюшка, отвѣчалъ ему
воронъ, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь
мертвечиной». Орелъ подумалъ: давай попробуемъ
и мы питаться тѣмъ-л;е. Хорошо! Полетѣли орелъ
да воронъ. Вотъ завидѣли палую лошадь, спусти-
лись и сѣли. Воронъ сталъ клевать, да похвали-
вать. Орелъ клюнулъ равъ, клюнулъ другой, мах-

22
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нулъ крыломъ и сказалъворону: «нѣтъ, брать во-

ронъ: чѣмъ тристалѣтъ питаться падалью, лучше

разъ напиться живой кровью; а тамъ что Богъ
дастъ!» Какова калмыцкая сказка?

— Затѣйлива, —отвѣчалъ ему Гриневъ.—Но жить

убійствомъ и разбоемъ, значить по мнѣ клевать

мертвечину. Пугачевъ посмотрѣлъ на Гринева съ
удивленіемъ и ничегоне отвѣтилъ».

Не отвѣтилъ онъ нпчего и немогъ отвѣтпть, по-

тому что п мечтательныйпоходъ наМоскву, и дикая

разбойническаясказка,— все это было у Пугачева
напускное,совершенноневялгущееся съегонатурою,

и баринунпчегоне стоилосбить его однпмъсловомъ

съ пьедестала,накоторый онъ громоздился.

Но верхъ совершенстваслѣдующая нѣмая сценавъ

Бѣлогорской крѣпостп послѣ казнейи прощенія Гри-

нева. „Мы, говоритъ Гриневъ, остались глазъ на

глазъ. Нѣсколько минуте продолліалось обоюдное

нашемолчаніе. Пугачевъсмотрѣлъ наменяпристаль-

но, пзрѣдка прищуривая лѣвый глазъ съ удпвптель-

нымъ выраженіемъ плутовствап насмѣшливостп. На-

конецъ, онъ засмеялся, п сътакою непритворноюве-

селостью, что и я, глядя нанего, сталъ смѣяться,

самъне знаю, чему". Здѣсь Пугачевъ рисуетсяпе-
редъ вами весь, каковъ онъ былъ, до самагонутра,

безъ малѣйшей рисовки п притворства.

Наконецъ, слѣдуетъ обратить внпманіе въ свою

очередь и на то историческоебезпрпстрастіе и ге-

ніальную пронію, какія обнаружилъПушкпнъ въ са-
момъ развитіп сюлгетаромана, заставившиПугачева

быть добрымъ геніемъ и устроптелемъсудьбы героя

романа, и въ концѣ концовъ— Гринева нрпдтпкъ
слѣдующему сознанію: „Но между тѣмъ, говоритъ

онъ, странноечувство отравляло мою радость: мысль

о злодѣѣ, обрызганномъ кровью столькпхъ невпн-

ныхъ жертвъ, о казни, его ожидающей, тревожила

меня поневолѣ: „Емеля, Емеля!- думалъ я съ доса-

дою— зачѣмъ непаткнулся ты наштыкъ, илпне

подвернулсяподъ картечь. Лучше нпчегонемогъ-бы
ты придумать".Что прикажетедѣлать! Мысльонемъ

неразлучнабыла во мнѣ съ мыслію о пощздѣ, дан-

ной мнѣ пмъвъ одну пзъ ужасныхъмпнутъего жпз-

нп, п объ избавленымоейневѣсты изъ рукъ гнусна-

го Швабрпна".
У Пушкина есть еще одинъ отрывокъ историче-

скаго ромапа, подъ заглавіемъ „Рославлевъ"; по

этотъотрывокъ имѣетъ такое тѣсное отношеніе къ

романуЗагоскинаподъ тѣмъ-же заглавіемъ, что мы

будемъегоразбиратьвъ свое время, въ связп сърома-

номъЗагоскина.Теперь-жеобратимсякъ Гоголю.

■ Уже въ „Вечерахъ на хуторѣ близь Диканьки" у

Гоголя проглядываетекое-гдѣ историческиэлементъ.

Такъ, въ разсказѣ „Ночь наРоясдество" Гоголь пе-
реноситенасъвмѣстѣ съ свопмъ героемъ кузнецомъ

Вакулою нзъ захолустноймалороссійскои деревеньки

въ Петербургако двору Екатерины.Кромѣ самойим-

ператрицыздѣсь выступаютъ насценуПотемкинъи

Фонвизннъ. Правда, все это очерченокрупнымикра-
скамии мелькомъ, но нельзя сказать, чтобы тутъво-

все не было п кое-какихъ исторпческпхъчерте. У

насъсохранилосьотъ того времепп немало анекдо-

товъ о простодушно-наивпыхъи грубоватыхъ отвѣ-

тахъказаковъ навопросы Екатерины, поралсавшпхъ

чопорный дворъ во время пріема запорожскихъ гю.

словъ. Просьба Вакулы о черевикахъи благосклонное
внпманіе императрицыкъ его простодушно какъ не-

льзя болѣе передаетехарактеръэтпхъаудіенцій.
Затѣмъ разсказъ „Страшная месть"— весь по-

строенънаисторическойиочвѣ войнъ казаковъ съ

ляхами, хотя надопризнаться, что при всей худо-

жественностпразсказа, при всей прелестиотдѣль-

ныхъ мѣстъ его въ родѣ знаменптагоописанія Днѣп-

. pa, въ историческомъотпошеніи разсказъ предста-

, вляетъ рядъ общпхъ стереотппныхъмѣстъ, не обпа-
руишвающпхъ еще въ молодомъ авторѣ особенноглу-

бокаго знанія малороссійской старины.Обратитевнп-
маніе, напрпмѣръ, на восьмую главу, въ которой

описываетсяпольскій ппръ:

«На пограничнойдорогѣ, въ корчмѣ, собрались
ляхи и пируютъ уже два дня. Что-то не мало всей

сволочи. Сошлись вѣрно на какой-нибудь наѣздъ: у

нныхъ и мушкеты есть; чокаются шпоры; брякаютъ
сабли; паны веселятся и хвастаютъ, говорятъ про

небывалыя дѣла свои, насмѣхаются надъправославіемѵ
зовутъ пародъ украинскій своимихолопъями, и важно

крутятъ усы, и важно, задравши головы, развали-

ваются на лавкахъ. Съ ними и ксендзъвмѣстѣ'
только и ксендзъ у нихъ наихъ-же стать; и съ

виду далеене похоліъ на хрпстіанскаго попа;ямии
и гуляешь съ ними и говоритъ нечестивымъ языком;

своимъ срамныя рѣчи. Ни въ чемъ неуступаетъда-

же и челядь: позакидалиназадърукава оборванны®,
жупаповъ своихъ и ходятъ козыремъ, какъ будто-вы
что путное. Играютъ въ карты, быотъ картами

одинъ другого по носамъ; набрали съ собою чу-

жихъ женъ: крикъ, драка! Паны бѣснуются и от-

пускаютъштуки: хватаютъ за бороду жида, мало-

ютъ ему на нечестивомълбу крестъ; стрѣляютъвъ
бабъ холостымизарядами и таицуютъкраковякъ а

нечестивымъпопомъ своимъ. Небывало такого соблаз-
нана русской землѣ и отъ татаръ: видно ужь ей
Богъ опредѣлилъ за грѣхи терпѣть такое посрак-
леніе!..»

Грубость и лубочность такихъкрасокъ слишкомъ

бросаетсявъ глаза, чтобы требоватькакихъ-бы тони

было комментаріевъ.

Къ числутакпхъ-жефантастпчеекп-легендарныхъ
разсказовъизъ малороссійской стариныотноситсяя

повѣсть Гоголя „Вій";но здѣсь вы встрѣчаете не-

сравненноболѣе чертъреальныхъп исторически-вѣр-

ныхъ, чѣмъ въ „Страшной мести".Вмѣсто тоговы-

сокопарно-эпическаготона, какимънаписанъвыше-

означенныйразсказъ, здѣсь вы видитепростуюрѣчь,

исполненнуюсъ самойпервой страницытого геніаль-

нагоюмора, которымъ Гоголь обратилънасебя вни-
маніе всейРоссіи съ первыхъ-же своихъ пропзведе-

ній. Авторъ переноситевасъ всецѣло въ малороссія-

скую казацкую старинусъ ея простотою и широким

разгульными нравами.Рядомъ съ жизнію кіевскнхъ

бурсаковъ съ ихъ классическимизубреньемъ, кулач-
ными боями, мистеріями и кантамн,распѣваемымишш

подъ окнамихуторовъ, рисуетсяпередъвами усадеб-
ная жизнь богатагопанасотникасъ ея широки»

разгуломъ. Отъодной сценысовершенновъ теньеров-

скомъ вкусѣ, вы переноситеськъ другойнеменѣе ха-

рактернойи комической;передъвампразвертывается

то картинапирушки дорожныхъ казаковъвъ грязной
жидовской корчмѣ, то ужинъмногочисленнойдворня

богатагопана. Этотъ рядъ бытовыхъ картпнъсо-
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ставляетъглавноедостоинстворазсказаи егоистори-

ческоезначеніе. Понятно, что историческаябеллетри-•
стика заключаетсяневъ одномътолько выставленіи
крупныхъ исторпческпхъличностейи событій; изоб-
разить вѣрйо и рельефно картипуправовъ той пли

другой эпохидо мельчайшихъихъ подробностейп во

всей ихъ обыденности,въ свою очередь, можетесо-

ставитьзадачуисторическойповѣстл, которая въ та-

комъ случаѣ имѣетъ полное право обойтись совер-
шенно безъ всякаго упомпнанія о какпхъ-либо псто-
рическихъфактахъизображаемойэпохи. Фаптасти-
ческій-же элементънетолько ненарушаетегармоніи,
напротпвътого, еще болѣе усиливаетеисторическій
колорита повѣстп, совершенно перепоситъвасъ въ*1
XVIIвѣкъ со всѣми его суевѣріями. Мнѣ кажетсяда-к

же, что безъ вѣдьмы и Вія картинаукраинскагобыта
ХѴП вѣка небыла-бы такъполнаи характерна.

Но уже въ самомъначалѣ 30-хъгодовъ, когдаГо-
голь писалъеще свои „Вечера наХуторѣ", онъ ря-

домъсъэтимъдѣлалъ своипервыя попыткинаписать

историческироманъизъ малороссійской старинывъ

полпомъ смыслѣ этого слова. Таковы были оставшіе-
ся послѣ него черновые наброскинѣсколькихъ главъ

романа„Остранпца"и „Плѣннпкъ". Но всѣ этипо-

пытки были лишь предварительнымипробамипера,
тѣып ручейками,которые сливаясь образуютъмощную
рѣку. Рѣкою этою и была знаменитаяисторическая

эпопеяГоголя „ТарасъВульба", появившаяся въ пе-

чативъ 1 834 г.Пересказыватьсодеряганіе этойэпо-

пеии вообще входить въ подробную характеристику

пропзведенія, которое каждому образованному чело-

вѣку наРуси извѣстно во всѣхъ подробностяхъ, по-
добно тому, какъ каждомудревнему греку была нз-
вѣстнаИлліада, я считаюсовершенноизлшшшмъ. „

Мы обратпмълучше всего внпманіе вотъ накакое

обстоятельство:нато впечатлѣніе, какое производите

романъ Гоголя, когда вы его начнетечитать непо-

средственнототчасъ-жепослѣ исторпческпхъповѣ-
стейПушкина. Передъвамисейчасъ-жево всейясно-
сти предстанетъвсе то громадноеразличіе, которое

существуетемелсду южнымъ типомъпоэзіи малорос-

сійской и сѣвернымъ— велпкороссійской. Это разлн-
чіе особенноярко выступаетевъ пропзведеніяхъ та-

кпхъ великихъ представителейобопхъ типовъ, како-
вы были Пушкпнъ и Гоголь; оно простираетсяне

только на содержаніе этпхъпроизведеній, характеръ

образовъ, но и наформу, слогъи языкъ.

У Пушкинавасъ поражаетепреждевсего языкъ,
доведенный до послѣднел степенппростоты, ясный,
прозрачный, съ лаконическоюсжатостьюпередающійД
лишь то, что нужно, остерегающійся сказать хоть

однолишнееслово п съпуританскоюстрогостьючуж-

дающійся какого-бы то ни было поднятія тона. Все
зто какъ нельзя болѣе соотвѣтствуетъ тому свойству

сѣвернаго русскагочеловѣка, что онъ словно стыдит-

ся выражать свои чувства громко и цвѣтисто и лю-

бите,напротпвътого, блистатьсдерлсанностыои не-
измѣнно-ровнымъ, холоднымъ, объективнымъбезпри-
страстіемъ.

Совершеннонетаковъязыкъ Гоголя. Творецъ „Та-
расаБульбы" , напротпвътого, блестптъкрайне-цвѣ-
тистымъязыкомъ, оснащеннымъна каждомъ шагу

самымирискованнымиэпитетамии метафорами, что
еще болѣе удлиняетъ и безъ того длинныеперіоды,
причемъ слова въ этпхъперіодахъ всегдарасполо-

жены бываютъ такъ, что слогъ принимаетъсовер-

шенно пѣвучій, словно размѣренный тонъ. Замѣча-
тельно въ этомъотношеніи, что чптаянѣкоторые сти-
хи Пушкина (особенно,напрпмѣръ, въ Евгеніи Онѣ-
гпнѣ), вы встрѣчаете такую простую разговорную

рѣчь, что забываетесовсѣмъ, что это стпхп, и только

одни риѳмы напоминаютъвамъ объ этомъ.Чптая-же
иную прозу Гоголя, особенно его оппсанія природы,

напротпвътого, вы забываете,что это проза, а не

стихи.Музыка рѣчи до такойстепенипорою увлекаетъ

Гоголя, что пзъ-за нея онъ забываетъ дѣйствитель-
ность и далеко переходить за предѣды реальности.

Такъ, напрниѣръ, обратитевниманіе, какъ въ „Та-
расѣБульбѣ" Андрейобъясняетсявъ любви панночкѣ:

— Царица,—воекликнулъАндрей,полный сердеч-
ныхъ, и душевныхъ, и всякихъ избытковъ:— что те-
бѣ нужно, чего ты хочешь? прикажимнѣ! задаймнѣ
службу самую невозможную, какая только есть на
свѣтѣ —я побѣгу исполнитьее! Скажи мнѣ сдѣлать
то, чего не въ силахъ сдѣлать ни одинъ чело-
вѣкъ,— я исполню, погублю себя. Погублю, погуб-
лю! и погубить себя для тебя, клянусь святымъ кре-
стомъ, мнѣ такъ сладко... но нѣтъ, нельзя сказать
того!... У меня три хутора, половина табуновъот-
цовекпхъ—мои, все, что принеслаотцу мать моя,
что даже отъ него скрываетъона—все мое! Нѣтъ
ни у кого теперь изъ казаковъ нашихъ такого ору-
жія, какъ у меня; за одну рукоять моейсаблида-
ютъ мнѣ лучшій табунъи три тысячи овецъ. И
отъ всего этого откажусь, кину, брошу, сожгу, за-
топлю, еслитолько ты вымолвишь одно слово, или
хотя только шевельнешь своею тонкою, черною
бровью! Но знаю, что, моліетъ быть, несуглупыя
рѣчи, и не кстати, и непдетъвсе это сюда; что не
мнѣ, проведшему жизнь въ бурсѣ и на Запаролсьѣ,
говорить такъ, какъ въ обычаѣ говорить тамъ, гдѣ
бываютъ короли, князья и все, что ни есть лучша-
го въ вельможномъ рыцарствѣ. Вижу, что ты иное
творенье Бога, нежеливсѣ мы, и далеко передъто-
бою другія боярекія жены и дочери-дѣвы».

Рѣчь панночки,въ свою очередь занимающаяоко-

ло страницы,отличаетсяпеменьшею вптіеватостыои у
напыщенностью.Ужь неговоря о томъ,что н нынѣ ни-
кто неговоритъ подобными кудреватыми, ддишіымл
и пѣвучпмп періодамп, подумайтетолько, что такъ

изъясняются меладусобою люди XV вѣка, — и вы пой-
мете,насколько это естественно.Между тѣмъ таковъ
Гоголь вездѣ въ своемъроманѣ, гдѣ онъзаставляетъ

говорить дѣйствующихъ лицъ; повсюду онъ самъго-

воритъ за нпхъ, увлекаясь музыкою свопхъсобствен-
ныхъ рѣчей.

Тояіе самоеслѣдуетъ сказать о содерланіи исто-

рпческпхъпроизведеній Пушкина и Гоголя.
Въ то время, какъ Пушкпнъ все необычайноеи «

выдающееся стараетсясвестикъ будничному, пока-
зать намъ, что необычайнымъоно кажется только

издали, а пасамомъдѣлѣ тонетъвъ уровнѣ повсе-

дневнойжизни; Гоголь, наоборотъ, всѣ образы въ

своемъроманѣ освѣщаетъбенгальскпмъогнемъ,п оии
рпсуются передънамивъ дивномъ, волшебномъ сія-
ніп. Пестротакрасокъ и яркость колорита слѣпптъ
ваши глаза накаждой странпцѣ, н въ то-ліе время

вы не оберетесьздѣсь самыхъ рѣзкихъ преувеличе-

ній. Обратитедля примѣра внішаніе хотя-бы наизоб-
22*
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раженіе ЗапорожскойСѣчп. Общія черты безспорно

нсторически-вѣрны, но въ частностяхъна каждомъ

шагу вы встрѣтите вопіющія преувеличенія.
«Вся Сѣчь, говоритъ Гоголь, представляла необык-

новенное явленіе: это было какое-то безпрерывное
пиршество, балъ, начавшійся шумно и іютерявшій
конецъ свой. Нѣкоторые занимались ремеслами или

дерлгали лавочки и торговали; но большая часть гу-

ляла съ утра до вечера, если въ карманахъ звучала
возможность и добытое добро не перешло еще въ

руки торгашей и шинкарей. Это общее пиршество

имѣло въ себѣ что-то околдовывающее. Оно не бы-
ло еборищемъ бражниковъ, напившихся съ горя; но

было просто бѣшенное разгулье веселости. Всякіи
приходящій сюда позабывалъ и бросалъ все, что до-

толѣ его занимало. Онъ, можно сказать, плевалъ на

свое прошедшее и беззаботно предавался волѣ и

товариществу такихъ-же, какъ самъ, гулякъ, не

имѣвшихъ ни родныхъ, ни угла, ни семейства, кро-

мѣ вольнаго неба и вѣчнаго пира души своей. Это
производило ту бѣшенную веселость, которая не

могла-бы родиться не изъ какого другого источни-

ка... Разсказы и болтовня, среди собравшейся тол-

пы, лѣниво отдыхавшей на землѣ, часто такъ были
омѣшны и дышали такою силою живого разсказа,

что нужно было пмѣть всю хладнокровную нарулі-

ность запорожца, чтобы сохранить неподвижное вы-

раженіе лица, не моргнувъ даже усомъ,— рѣзкая
черта, которою отличается до нынѣ отъ другихъ

братьевъ своихъ юлшыи россіянинъ. Веселость была
пьяна, шумна, но при всемъ томъ это не былъ чер-

ный кабакъ, гдѣ мрачно искажающимъ вееельемъ

забывается человѣкъ; это былъ тѣсный кругъ школь-
ныхъ товаращей» и т. д.

Все это очень картинно, очень эффектно, но во

всемъэтомъ, безъ сомнѣнія, однадесятаядоля трез-

вой правды. Такое зрѣлпще, беспорно, представляла
Сѣчь во время какихъ-нибудь праздниковъ, которые
моглидлиться недѣлями, но все-такидолжны былп

кончаться просто потому, что нервы человѣческіе

устаютъпраздноватьподобнотому, какъ устаютъони
и отъ долгого нелрерывнаготруда. Ну, а разъпразд-

нпкъ'угомонялся, что-женаступалотогдавъ Сѣчц?—

Уже потомупредставленіе безпрерывнагопиршества,
бала,начавшагосяшумно и потерявшагоконецъсвой,

неестественно,что если-быэто было такъ, казакине
моглн-бы быть такимибогатырями, какими они рп-

J і суются въ романѣ, и былл-бы всѣ подъ рядъ одер-

I жимымибѣлою горячкою, пропойцамисъ трясущимп-
' ся рукамии ногами, и знаменитаяСѣчь скоро нре-

кратпла-бы свое существованіе. Интереснобыло-бы
знать, въ какомъ видѣ представилась-бынамъ эта

самаяСѣчь, если-бы вздумалъ изобразить ееПуш-
кинъ. Нечегои сомнѣваться въ томъ, что никакого

безпрерывнагобаламы неувидѣли-бы передъсобою,

а напротпвътого, Сѣчь показалась-бынамъгораздо

прозаичнѣе, чѣмъ онабыла насамомъдѣлѣ. Раскп-

нулось-бы передънашимиглазамизаурядно-станич-
ное, казацкоепоселеніе, съ бѣлыми мазанкамисъсо-
ломеннымикрышами, все тонущее въ непролазной

грязи и навозѣ. „Неужели этотѣ самыепрогремѣвшіе

въ исторіп запорожцы?" , воскликнули-бымы въ удив-

леніи, увидя передъсобою мирныхъ пахарей,рыба-

ковъ, кузнецовъ, столяровъ, сапожниковъ и т. п.,

усердноработающпхъ, чтобы въ праздникиснестиза-

работанныйпятакъшинкарю-ашду, въ ежевыхъ ру-

кахъ котораго всѣ этихрабрые рыцари, конечно, не-
измѣино пребываливплоть отъодногоеврейскагопо-

громадодругого. А затѣмъ намъпредставплся-бырядъ
сѣренькихъ,буднпчныхъсценъвъ родѣ переругпванья

двухъ казаковъ изъ-замѣшка овса, а въ праздникъ

вмѣсто „околдовывающего пиршества" мы только и

увпдѣли-бы, что „пьяный топотетрепакапередъпо-
рогомъкабака..."

л Однпмъсловомъ, сравненіе. псторическпхъповѣ-

стейПушкинаи Гоголя, написанныхъпочтивъ одно

время, приводитенасъкъ слѣдующему соображенію.

ОбыкновенноГоголя считаютъу насъродоначальни-

ком^ натурализмавъ Россіп. Но этобольшое заблуж-
: деніе. Иниціатива истиннагонатурализма,этого сѣ-

вернаготипапоэзіи, безспорно,принадлежитеПуш-
кину (конечно, въ послѣднемъ періодѣ еголитератур-

ной дѣятельности, въ 30-хъ годахъ и особенновъ

его прозапческихъпропзведеніяхъ). Гоголъ-же, вы-

ступившій вполнѣ напоприщенатурализматолько въ

половинѣ 30-хъ годовъ, съ изданія „Міргорода",—

является уженеиниціаторомъ,апослѣдователемъПуш-
кпна,его ученикомъ,воспитавшимсяпритомъненадъ

однимитвореніямп своего велпкагоучителя, а вмѣстѣ

сътѣмъ и его личными,устныминаставленіями. Пуш-
кпнъ, какъ пзвѣстно, внушилъ Гоголю всѣ лучшіе

сюжеты егопослѣдующихъ произведеній— и „Ревизо-

ра" и „Мертвыхъ душъ"; онъ-же, конечно, и напра-
вплъ его напуть пзображенія обыденной дѣйстви-

тельности.Однпмъсловомъ, въ лицѣ Пушкинасквер-

ный геній покорилъ своемунеотразимо-энергическому

мужескомувліянію блестяще-яркій, но женственно-

мягкій, южный геній, олицетвореніемъ которагопред-

ставляетсяГоголь.

Въ своемъ „Тарасѣ Бульбѣ" Гоголь, такъсказать,
заплатплъпослѣднюю дань и своейродинѣ, воспѣвшп

ея историческуюславу, и ншно-русскомутииулоэзін

со всѣми его особенностями.

Впрочемъ, надоотдатьсправедливостьГоголю: при

всѣхъ преувеличеніяхъ, какія вы встрѣчаете въ его

романѣ-поэмѣ, вы ненаходитеуже въ нейтѣхъ грубо-

лубочныхъ и стѵреотнпныхъчерте, какія поражаютъ

насъвъ его „Страшной мести-. Все-такиздѣсь видно

гораздо болѣе близкое пзученіе быта и нравовъ вѣка,

п историческоебезпристрастіе. Такъ, мы видшіъ, что

съодной стороны, поляки далекоуженерисуютсяпе-
редъ вами всѣ подъ рядъ какими-токаррпкатурными

хвастунамии извергами. А съдругой стороны п ка-

заки представляютсяневъ одномъ только картинно-

героическомъвидѣ великодушныхъ богатырей.Авторъ
не скрываетеи дикпхъ чертевѣка въ ихъ грубыхъ

нравахъ. Такъ, описывая хищные набѣги казаковъ,

онъ говоритъ: „часто въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ меніе

всегомоглиоишдать ихъ, они появлялись вдругъ—

и все тогдапрощалось съжизнію: пожары обхваты-

вали деревни;скотеи лошади, которые не угонялись

за войскомъ, былп избиваемытутъ-женамѣстѣ. Ка-

залось, больше пировалиони, чѣмъ совершалипоходъ

свой. Дыбомъ стоялъ-бынынѣволосъ отътѣхъ страш-

ныхъ зяаковъ свирѣпства полудпкаговѣка, которые

приносиливездѣ запорожцы. Избитыемладенцы,обрѣ-

занныя грудп у женщннъ, содраннаякожа съ ногъ

по колѣна у выпущенныхъ на свободу,— словомъ,

крупною монетоюоплачиваликазакипрежніедолгп*...

Въ заключение укажемъ еще на одю г харАктери-



681 НАШЪ ИСТОРИЧЕСКІЙ РОМАНЪ ВЪ ЕГО ПРОШЛОМЪ И НАСТОЯЩЕМЪ. 682

стпчечкуючертуисторпческпхъновѣстейГоголя и въ

томъ числѣ „ТарасаБульбы". Именно,въ нихъосо-

бенноярко высказался оригинальныйвзглядъ Гоголя
п женщинъи половую любовь, взглядъ, еслихотите,

виолнѣ архаическій, допетровски,прпнадлежащій къ

тѣмъ вѣкамъ, когда въ женщинѣ видѣли сосудъ діа-
вола, а въ плотской любви гибельное сатанинское
прелыценіе.

Правда, въ „Тарасѣ Вульбѣ" вы встрѣтите пате-
тическоемѣсто, въ которомъ Гоголь оплакпваетътра-
гическую участьженщины въ Запорожьѣ, при видѣ
жены Тараса,разстающейся съ сыновьями. „Въ са;
ііомъ дѣлѣ, говоритъ онъ, она была жалка, какъ вся-
кая женщина того удалого вѣка. Онамигътолько
жила любовью, только въ первую горячку страсти,въ

первую горячку юности, и уже суровый прельститель

ея покидалъеедля сабли, для товарищей, для браж-
ничества. Она впдѣла мужа въ годъ два-тридня,

а потомънѣсколько лѣтъ о немъне было слуха. Да
и когда видѣлась съ нпмъ, когда онп жили вмѣстѣ,
что за лшзнь ея была? Онатерпѣла оскорбленія, даже
побои; она видѣла ласки, оказываемый только изъ.

шлостп; она была какое-то странноесущество въ

этомъ сборищѣ безженныхъ рыцарей, на которыхъ

разгульное Запорожье набрасывалосуровый колорите

свой" и т. д.

Но такое трогательноеучастіе оказываетъГоголь
только по отношенію лишь къ престарѣлой казачкѣ,
при взглядѣ навсю ея уже прожитую жизнь. Совер-
шенно въ иномъвидѣ является у негодѣвушка, кто-

бы онанпбыла,— полька илималоросска.Повсюду она*
является началомъ обольстптельнымъ, гибельнымъ,
отвлекающимъ казака отъ его и общественныхъ,и
нравственныхъобязанностей,и влекущтшъ его въ про-
пасть. Поэтомусамаялюбовь является чѣмъ-то край-
непреступнымъп предосудительнымъ.И такова не

только любовь Андрія къ польской паннѣ, заставляю-
щая Тарасавоскликнуть: „велика властьслабойжен-
щины, многпхъспльныхъ погубилаона!"но п любовь
Остранпцыкъ своейсоотечественницѣ, къ Галѣ, въ

свою очередь, заставляетъего бросить свопхъсотова-
рищейнаполѣ битвы и быть готовымъдажепредаться
лолякамъ, лпшь-бы соединитьсясъ нею. „Увпдѣлъ
хорошую дивчину— и все иозабылъ, все къ чорту,

разсулсдаетъсамъ съ собою Остранпца:охъ, очи,

черныя очи!.. Захотѣлъ Богъ погубить людей за без-
законья и послалъ васъ"!Въ „Страшной мести",въ
свою очередь, славнагоказака, панаДанплу, губитъ
женаего, Катерпна.Наконецъ, въ Віѣ дѣвушка со

своею губительною страстьюпрямо уже олицетворена

въ впдѣ вѣдьмы, вступающейвъ союзъ со всѣми чер-

тями, чтобы погубитьнесчастнагофилософа.

Въ этомъ архаическомъвзглядѣ Гоголя на жен-

щину сказаласьего исключительнаянатура,съодной
стороны— казацкая, съ другой— релпгіозно-аскетп-
ческая. Ничего подобнагово всейисторическойбел-
детристпкѣ мы ненайдемъ.Гоголь является въ этомъ

отношеніи нетолько объектпвпымъбитописатслемъ
быта и иравовъ своихъ предковъ, но какъ-бы самъ

уходитъ въ нсторическія рамки и, усвоивая міросо-
зерцаніе и иравствеиныявоззрѣнія людей XV вѣка,

слагаетъсюжеты своихъ повѣствованій такъ, какъ-

бы сталислагатьпхъ этистародавніе люди.

III.

Умственное соетояніе массъ въ началѣ 30-хъ го-
довъ; ихъ міросозерцаніе и литературные вкусы. Бі-
ографическія свѣдѣнія о Загоскинѣ, характеристика
его «Юрія Милославскаго» и причины необыкновен-

наго успѣха этого романа.

Чтобы отъ Пушкина и Гоголя перейтикъ совре-

мениымъпмъ беллетрпстамъпо частписторпческаго
романа,намъ приходитсядѣлать отчаянныйскачекъ

черезъвесьма глубокую пропасть.Мы имѣемъ здѣсь
дѣло съ такпмъявленіемъ нашейжпзни, которое не-

пзмѣнно ирисутствуетъвъ нашей псторіп, начиная

съПетраI, еслине раньше. Явленіе этозаключается

въ томъ, что въ каждый вѣкъ мы замѣчаемъ дварѣзко
отличающіеся другъ отъ друга слоя умственнаго

двпженія: слой небольшой горстинапболѣе передо-

выхъ дѣятелей литературы и наукп, п слой интел-
лигентноймассы.— Каждый слойобыкновеннопо сво-
ему смотритъна вещи и имѣетъ свои собственный
симпатін и антппатіп. Передовыеверхи, особенновъ
моментысильныхъ подъемовъдуха, обгопяютъ массув
инойразъ лѣтъ напятьдесятъ, еслинеболѣе. Масса
увлекаетсяпмп, покланяется пмъ, стараетсяслѣпо
слѣдовать за ними, но по уровню своего образованія
и міровоззрѣнія неможетъ поспѣть заихъ быстрымъ
ходоыъ, начинаетеотставать,начинаетевсе менѣе п

менѣе пониматьпхъи, наконецъ,совсѣмъ теряетъпхъ

пзъ виду, и тогда заводите свопхъ собственныхъ
представителейи выразителейвъ литературѣ, стоя-

щихъ наодномъсъ нею уровнѣ, льстящпхъ всѣмъ ея

незатѣйлпвымъ и нпзменпымъвкусамъ и потребно-

стямъ.

Такъ было и въ 30-ые годы. Въ то время, какъ

Пушкпнъ и Гоголь полагалиоснованіе русскагона-

турализмаи смѣло поворачивалинашу литературуна

этотъпуть, толпапродоллалаеще упиваться и сен-

тпментализмомъКарамзина,п романтпзмомъЖуков-
скаго. Въ изображеніп обыденной дѣйствптельностп
онане впдѣла ничегоинтереснаго;подъпоэтическимъ

она подразумѣвала неиноечто-лпбо, какъ выходя-

щее пзъ будничнойнормы жпзни, эффектное, чув-
ствительное, бьющее по всѣмъ нервамъ. Поэтъ илп
беллотрпстънепремѣнно доллшы были то приводить
своихъ читателейвъ такой ужасъ, чтобы волоса у

нпхъвстали дыбомъ и мурашки поползлипо сппнѣ,
то заставлять пхърыдать и впадатьвъ нетерпки, и

непремѣнно при этомъ приводить ихъ къ забвенію
всего окружающаго, увлекать въ какой нибудь вол-
шебный міръ. Понятно, что этатолпапзъ произведе-

ній Пушкина выше всего цѣнила первыя его поэмы

въ банроновскомъдухѣ, холодно относиласькъ его

„Евгенію Онѣгпну", цѣня въ немъ только звучные

стихи, и совсѣмъ непонималаего позднѣйшпхъ про-

пзведеній, особеннобеллетрпстпческихъ.Гораздо вы-

ше пхъ ставилаонароманы и повѣстн Марлішскаго,
которыми зачитывалась именнопотому, что авторъ

'•«*4-,M»":
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і ихъ умѣлъ угодпть ей эффектностью своего рптори-

ческагослогаи содержанія. Нароманъ смотрѣла она

исключительнокакъ на сказку, которая должнавсе-

цѣло поглощать читателейсложностью иптрпгпи ря-

домъ необыкновениыхъ п трогательныхъпрпключе-

• ній героевъ. Однпмъсловомъ, толпажаждаларомана
какъ есть средневѣкового рыцарскаго, и неставила

въ грошъ вѣрность дѣйствптельности,все равно ка-
кой-бы то ни было, современнойпли исторической.

Повинуясь этомутребованію толпы, обусловливаемому
уровнемъ образованности, романъи долженъбылъ,

прежде чѣмъ пойтипо тому новому пути, который

пролагаливелпвіе представителилитературы, пере-

жпть всѣ прешествовавшія фазы своего развптія, на-
чиная со сказочно-рыцарской.

. Также точно отставалатолпаи въ своемъобщемъ

міросозерцаніи отъ напболѣе передовыхъ дѣятелей

і литературы.Она, въ свою очередь, была возбулсденаи

^выведенапзъ своейлетаргіи тѣмъ могучпмътолчкомъ,
"- какпмъознаменовался1812-йгодъ; въ своюечередь,

преисполниласьпатріотизма, началамечтатьо само-
сознании,стремитьсякъ народности.Но все это выра-
зилось у нея совершенноиначе.Въ передовыхъкруж-

кахъ двпженіе этопмѣло научно-фплософскій харак-

тераПредполагали,что самосознаніе должно являть-

ся несразу, а какъ результате самостоятельнойци-
вилпзаціи, какъ послѣднее слово и вѣнецъ истори-

ческой жпзни народа, прп чемъ одни думали, что

русски народъ, прежде чѣмъ сказать свое истори-

ческоеслово, долженъвоспринятьвъ своп нѣдра всю

западную цивплизацію и затѣмъ повести ее далѣе,

другіе мечталиобъ очищеніп современнойжизниотъ

всѣхъ чужеземныхъ наростовъи о возвращеніп къ

основнымъпачаламънашей народности,лежащпмъ
въ общпиныхъ и вѣчевыхъ порядкахъ древнейРуси.

Но п тѣ, и другіе сходилисьвъ одномъ: именно,что

самосознаніе и самобытностьвовсе не естьнѣчто да-

ющееся сразу; это искомыйпксъ, опредѣленіе котора-

го должно составлять работу многпхъпоколѣній въ

теченіе вѣковъ.

Совершенно иначесмотрѣла наэто интеллигентная
масса. Извѣстно, что люди полуобразованные отли-
чаются очень быстрымъ и легкимърѣшеніемъ такихъ

вопросовъ, надъкоторыми философскіе и ученыеумы

мучаются годами. Такъ и въ настоящемъслучаѣ, то

самое, что передовыми людьми было предположено,

какъ путь для грядущпхъ поколѣніп, интеллигент-

ная массапорѣшила сразу, какъ нѣчто несомнѣнное,

съ испоконъ-вѣковъ лежащеевъ жизнивсѣхъ и каж-

даго и чѣмъ каждому можно пользоваться, сколько

душа пожелаете.— Оказалось, что для самосознанія

вполнѣ достаточнопрочесть 12 томовъ исторіи Ка-

рамзинаи узнать изъ нихъ, что вся нашаисторія за-

ключалась въ одномъ твердомъ, неизмѣнномъ и неу-

клонпомъразвптіп государственности;для опредѣле-

нія самобытностидостаточновзглянуть съ Воробье-

выхъ горъ наматушкуМоскву съея сорока-сороками
церквейп пролить слезы умиленія, слушая музыку

колокольнаго звонавъ пасхальнуюночь; а объ народ-

ности и говорить нечего:ею нпчегоне стоило упи-

ваться и восторгатьсянакаждомъ шагу, и при видѣ

зипуна,поддевки и лаптей,и при звукахъ балалайки

иликакой нпбудь разухабистойямщицкой пѣснп, шщ

вкушая поросенкаподъ хрѣномъ и запивая его ква-

• совъ и т. п. Такпмъ образомъ и пропзошелъ тотъ

всѣиъ извѣстный и странныйфактъ, что въ 30-хъ

годахъ образовалось вдругъ два совершенно различ-
ныя стремленія къ народности:рядомъ съ высшпмъ,

философски-утонченныиъизученіемъ народныхъос-

новъ жизнинѣкоторыми передовыми людьми или та-

кимигеніальными писателями,какъ Пушкпнъ и Го-

голь,— то грубое упоеніе лубочного народностью, прп-
» нявшее впослѣдствіи оффпціальный характеръ,ко-

торое тогда-жебыло окрещеноН. А. Полевымъ квас-
нымъ патріотизмомъ.

И вотъ мы видимъ, чтоисторическироманъ,невъ
силахъбудучи удержатьсянатой высотѣ, на кото-

рую пыталисьпоставитьегоПушкннъи Гоголь, сразу

опустилсявъ ту низменнуюструю, которая соотвѣт-

ствовала уровню образованности ннтеллигентныхъ
массъ,началъсогласоватьсясъ ея требованіямп, вку-

сами,міросозерцаніемъ; опредѣленнѣе сказать— прп-

нялъ сказочный характеръсредневѣковыхъ рыцар-

скпхъ романовъ и проникся лубочного народностью

квасногопатріотизма.

ТворцомъисторическогороманасчитаетсяМихаилъf

Николаевпчъ Загоскинъ; романы его пользовались

наибольшею популярностью и славою; пмизачитыва-

лись до самозабвенія и старые, л малые; и до настоя-

щаго временивы ненайдетеграмотнагочеловѣка на

Руси, кбторый непрочелъхотя бы „Юрія Мплослав-

скаго". И вотъ этогосамоюпопулярностью Загоскинъ

былъ обязанъ, по моемумнѣнію, не столько какому-

нибудь необыкновенномуталанту,знаніямъ, сколько

именнотому, что былъ непосредственный,наивный

человѣкъ толпы, и потомуинстинктивночувствовалъ,
чего этойтолпѣ было нужно.

Начатьсъ того, что М. Н. Загоскинънеполучплъ
ровно никакогообразованія. Родившись 14 іюня 1789

г., Пензенскойгуберніи и уѣзда, въ селѣ Рамзаѣ, онъ

до 14 лѣтъ жплъ безвыѣздно въ деревнѣ въ усадьбѣ

отца.—Правда, біографъ его говоритъ, что онъ очень

иного читалъвъ своемъдѣтствѣ и одиннадцатилѣтъ

| написалъуже повѣсть „Пустынникъ"; но что могъ

онъ читатьвъ пензенскойглуши въ послѣднпхъ го-

дахъпрошедшаго и въ первыхъ нынѣшняго столѣтія?

Это были, конечно, какія-нибудь и въ то время уже

обветшалыйпоэмыи трагедіи въ ложно классическомъ

духѣ, переводные романы Радклпфъ, и лучшимъ

чтеніемъ были сентиментальныйповѣсти Карам-

зина.Онѣ, по всейвѣроятности,произвелисамоесиль-
ное впечатлѣніе намальчика;недаромъвліяніе ихъ

I отражаетсянапервомъ романѣ Загоскина,какъ мы

выше объ этомъ говорили. И вотъ въ 1802 году,

когда мальчику не было еще и полныхъ 14 лѣтъ,

отецъ отправилъего въ Петербургъ,и тамъ юноша

опредѣлился прямо на службу въ канцелярію госу-

дарственнагоказначея, и въ теченіе 10 лѣтъ про-

должалъ онъ свою службу въ низшихъ канцеляр-

скпхъ чинахъпо различнымъвѣдомствамъ,терпявъ

Петербургѣ порою горькую нужду. Затѣмъ въ 1812

году, уже 24-лѣтній юноша, вступилъофпцеромъвъ

ряды петербургскагоополченія, въ корпусъ графа

Витгенштейна.Въ сраженіи подъПолоцкомъ онъ
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былъ раненъвъ ногу и получилъзахрабростьорденъ
Анны 3-ейстепенинашпагу. По излеченіи рапы, онъ

возвратилсякъ своемуполку и, по желанію графаЛе-
йка, былъ назначенъкъ немуадъютантомъ;въ этой
должностинаходилсяонъ до сдачиДанцига,то есть
доокончанія войны. „Съ прекраснойнаружностью,

говоритъ біографъ его С. Аксаковъ, внушавшей рас-
положеніе и доверчивость, вспыльчивый, живой, от-
кровенный, добрый и постоянно веселый, Загоскинъ
былъ любимъ товарищамии всѣми егоокружавшими.

Истинныйрусакъ, исполненныйдобродуншаго ко-

ипзиа, онъ имѣлъ множествосамыхъсмѣпшыхъ стол-

кновеній съ нѣмцампвъ продолженіи долгой осады

Данцига.Онъ любилъ объ этомъ разсказыватьдаже
въ немолодыхъ своихъ годахъ, и разсказывалътакъ

оригинально, живо и забавно, что увлекалъ всѣхъ
своихъ слушателей,и громкимъсмѣхомъ выражалась

общая, пскренняя веселость. Нѣкоторыя происшест-

вія, описанныяЗагоскинымъвъ четвертомътомѣ Рос-
лавлева, дѣйствптельно, случилисьсъ нпмъсамимъ,

или съ другими его сослуживцами,при осадѣ Дан-

цига". — .'".'. 0

По окончаніи войны и распущеншополченія, даго-

скинъсноваопределилсянаслужбупо гражданскому
вѣдомству, и гдѣ только ни служилъ онъ: и въ де-

партаментгорныхъ и соляныхъ дѣлъ, и въ дпрек-

ціи Императорскихътеатровъ,ивъИмперат.публичн.
библіотекѣ, и опять потомъвъ дирекціи театровъ и

т. д. Съ 1815 года онъ началъпописывать комедіи
п въ томъже году дебютировалъ на петербургской
сценѣ комедіею „Проказнпкъ", о которойкн. Шахов-
ской отозвался, что „онъ -былъ пріятпо изумленъ,

когда междудесяткамибездарныхъпроизведеній, по-

паласьему въ руки этанебольшая комедія, въ кото-

рой онъ замѣтилъ многоживостии неподдѣльной ве-

селости". Сойдясь послѣ того съ кн. Шаховскимъ,
Загоскинъ написалъмассу комедій въ его духѣ и

родѣ. Всѣ онѣ давалисьнасценѣ и пмѣли болыпій
пли меныпій успѣхъ. Особеннопонравиласьпублпкѣ
комедія въ стпхахъ„Урокъ холостымъ или наслѣд-
нпкн", которая въ 1822 г., 4 мая, была сыгранана
московскомъ театрѣ и тогдаже напечатана.

Сблизившись съШаховскимъ,Загоскинъестествен-
но подчинилсяего вліянію, найдявъ немъчеловѣка,
стоявшаго гораздо выше его по образованію. —Кн.
Шаховскойже былъ, былъ, какъ извѣстно, шишко-

вецъ (тогдаеще небыло славянофиловъ въ позднѣй-
шемъ смыслѣ этого слова), онъ осмѣпвалъ въ своихъ

комедіяхъ и Карамзина,и Жуковскаго и вообще воз-
ставалъна подражательностьвсему иностранному.

Прнмѣру этому слѣдовалъ и Загоскинъ, и, въ свою

очередь, дѣлалъ тожесамое'въсвопхъпіесахъ.Такимъ
образомъуже съ самагоначаласвоего литературнаго

поприща, съ 1815 года, въ немъпоселилисьзароды-

ши того квасногопатріотпзма, который потомъвпол-

пѣ развился въ его историческихъроманахъ.

Наиболѣе дѣятельная работадля театрапродол-

жалась у Загоскинадо 1823 г., а затѣмъ до 1828
года онъ ничегонепечаталъ. „Литературнаядея-
тельность его, говоритъ біографъ, какъ будто пріо-
становилась;наэто были слѣдующія причины: во-

первыхъ, онъ усердно занялся своей хлопотливой

должностью (въконторѣ дирекціп Московскаго те-
атравъ качествѣ членапо хозяйственнойчасти);во
вторыхъ, ему очень не нравилась служебная пер-
спективавъ чинѣ вѣчнаго тптулярнаго совѣтнпка,
потомучто, невоспитавшисьни въ одномъказепномъ

заведеніи, онъ немогъ быть пропзведенъвъ слѣду-
ющій чпнъ, и Загоскинърѣшился выдержать экза-

менъдля полученія чпнаколлежскагоассесора.

Къ экзаменунадобыло приготовиться, и Загоскинъ
посвящалъ наэто все свободноеотъслужбы время;

въ продолженіп полуторагода онъ трудилсясъта-
кою добросовѣстностью, что даже вытвердплъ наи-

зусть „Римское право". Наконецъ, онъ выдержалъ

пспытаніе блистательно,и самъ требовалъ отъ про-
фессоровъ, чтобы его экзаменоваликакъ можно стро-

же. Въ ппсьмѣ къ С. Аксакову Загоскинъочень за-

бавно описываетъсвои экзамены и, между прочпмъ

сердитсянаодного изъ профессоровъ, который пре-

дложилъемувопросъ: кто такойбылъ Ломоносовъ?—
„Ну, можно-ли объ этомъ спрашивать (ппшетъЗа-
госкинъ)немальчика, а литератора,уже давно по- _

лучпвшаго нѣкоторую пзвѣстность? Я хотѣлъ было
отвѣчать ему, что Ломоносовъ былъ сапожникъ*.
Сваливъ съ ллечъ экзаменъ,Загоскпнъ, давно ни-
чего неписавши, принялся за большую комедію въ

стпхахъ, которую ему и прежде хотѣлось написать;

онъппсалъдолго,— и наконецъ,въ 1828 году, „Бла- „

городный театръ", комедія въ 4-хъ актахъ, была
сыгрананамосковской сценѣ. Эта пьесапмѣла са-
'мый полныйуспѣхъ: зрителизадыхались отъ смѣха,
хохотемѣшалъ хлопать, и громъ рукоплесканій вьі-

рывался только по временамъ,особеннопо окопчаніп
каждаго акта; только въ послѣдующія представле-

нія неумолкаемыйрукоплесканія раздавалисьвмѣстѣ
со смѣхомъ.
Надоприбавить ко всемуэтому, что біографъ не

даромъговоритъ, что Загоскпнъписалъсвою коме-

дію долго. Вы незабудьте, что онабыла въ стпхахъ;

стпхи-жедавалисьЗагоскинуочень трудно.
«До 1821 года— говоритъ біографъ:— Загоскинъ не

писалъ стиховъ; онъ не чувствовалъ паденія и мѣ-
ры стиха, и самъ признавался, что это не его дѣ-
ло. Одинъ разъ въ кругу короткихъ пріятелей раз-
сердилн его тѣмъ, что не хотѣли даже выслушать
какихъ-то его замѣчаніп на какіе-то стихи, осно-
вываясь на томъ, что онъ въ стпхотворствѣ ничего
не понимаетъ. Загоскинъ вспылилъ и сказалъ, что
онъ докажѳтъ веѣмъ, какъ понимаетъ это дѣло, и
черезъ два мѣсяца прочелъ прекрасное, довольно
длинное посланіе къ Н. И. Гнѣдичу, написанное
шестистопными ямбами съ риемами. Оно стоило За-
госкину неимовѣрныхъ трудовъ: не имѣя уха, каж-
дый стпхъ онъ раздѣляіъ черточками на слоги _ и
стопы, и надъ каждымъ слогомъ ставилъ'удареше;
въ иной день ему но удавалось выковать болѣе че-
тырехъ стиховъ, и изъ такой египетской, тяжкой
работы стихи вышли легки, свѣлш. звучны и есте-
ственны! Всѣ были изумлены. Тутъ проявилась впо.т-
нѣ настоящая руеская, разумѣется, талантливая на-
тура Загоскина: сказалъ— сдѣлаю— и сдѣлалъ, да
еще едва-ли не лучше учителей».

Г Все это прекрасно,но какъ-бы ни была талантли-
ва русская натураЗагоскина, но написатькомедію
нето, что посланіе, и еслипосланіе стоилоЗагоскину
два мѣсяца египетскойработы, то понятно, что па

комедію ему приходилосьтратитьгоды.

I !
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И такъчто-жевпдимъмы пзъ всѣхъ этпхъбіогра-

фическихъ данныхъ:мы впдпмъсамоучку, обладав-

шаго кое-какимъталантомъ,преимущественнокомп-
ческаго свойства,талантомъвполнѣ достаточнымъ,

чтобы съ успѣхомъ идтипо стопамъсвоего учителя

кн. Шаховскаго; но далеконе настолькосильнымъ,
чтобы создать что либо новое и свое. Занятый боль-

шую частьдня службою довольно хлопотливою, онъ

могъ посвящать лптературѣ только по нѣскольку ча-

совъ досуга, прп.чемъвплоть до 1828 года этидо-

сужные часы употреблялись имъ исключительнона

созданіе комедій, и притомъпритакомъегипетскомъ

трудѣ, какъ писаніе стихами,не ішѣя врожденнаго

дарованія къ этому. Понятно, что тутънѣтъ никакой

возможностипредположить, чтобы Загоскпнъсверхъ
всего этого занималсяеще русскою псторіею п подго-

товлялъ матеріалы для свопхъ будущихъ романовъ,

настолько серьезно изучая различный эпохи, чтобы

быть въ состояніи художественновоспроизводитьпхъ.

Нпчегоэтого и небыло, иначебіографъ неупустплъ-
бы выставить этотъфакте, какъ весьмаважный для
писателяисторпческпхъромановъ. Напротпвътого,
судя по словамъС. Аксакова, мысль написатьнсто-

рпческій романъ явилась у Загоскинавнезапно,не
болѣе какъ за годъ до появленія въ свѣтъ „Юрія
Мплославскаго".

«Еще до окончанія комедіи «Благородный те-
атръ»,— говоритъ Аксаковъ, овлздѣла Загоокиньшъ
мысль написатьрусскиисторическироманъ Ему

до смерти надоѣло, какъ онъ самъ мнѣ частого-

варпвалъ, «таскатькандалы условныхъ, противоесте-
ственных!, законовъ, которые носитъ сочинитель
пишущіи комедщ, да еще шестистопнымистихами
съ проклятыми риѳмами». Вспомнивътрудность съ
какою Загоскинъписалъстихи, и охоту щеголять

мудренымириѳмами,— легко понять, что онъ гово-

рилъ очень искренно;впрочемъ Загоскинъ,иначеи
говорить не умѣлъ. Романъ казался ему юткрытымъ
полемъ, гдѣ мтло свободно разгуляться воображенге

писателя». Немедленнопослѣ первыхъ представле-

ніи «Благороднаго театра», вполнѣ удовлетворив-

шихъ самолюбию Загоскина,принялсяонъготовить-
ся къ сочиненноисторическагоромана. Онъ былъ
весь погруженъ въ эту мысль, охваченъ ею совер-

шенно: его всегдашняя разсѣянноеть, къ которой
давно привыкли и которую уже не замѣчали до

того усилилась, что всѣ ее замѣтили, и веѣ спра-

шивали другъ друга, что сдѣлалось съЗагоекинымъ?
инъ не видитъ, съ кѣмъ говоритъ, и не знаетъ,что

говоритъ. Встрѣчаясь на улнцѣ съ короткимипрія-

телями, онъ не узнавалъ никого, не отвѣчалъ на

поклоны и не слыхалъ привѣтствій: онъ читалъвъ

это время историческіе документы и жилъ въ 1612

году. Наконецъ,обдумавъ еодержаніе, выбравъ эпо-

ху, прочтя добросовѣстно все къ ней относящееся

съ неоОыкновеннымъвоодушевленіемъ принялсяонъ

писать, и въ 1829 году напечаталъсвой первый

романъ «Юріи Милославскій, или Русскіе въ 1612
году, въ 3-хъ томахъ».

' Мало-мальскизнающіп читатель можете судить,

насколько возможно человѣку, не занимавшемусядо
тон поры совсѣмъ псторіею и имѣвшему въ день очень

немногочасовъ, свободныхъ отъ службы, въ нѣсколь-

ко мѣсяцевъ вполнѣ добросовѣстно изучить такую

бурную н смутнуюэпоху, какъ междуцарствіе. Тѣмъ

неменѣе романънмѣлъ успѣхъ, небывалый еще на

Русл, неиспытанныйи самимъ-Пушкинымъ. „Появ-

летеэтого романа, говоритъАксаковъ, составляете
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эпоху въ жпзниЗагоскина,въ литературноыъи об-

щественномъотношеніп. Восхпщеиіе было общее, еди-

нодушное: немногонаходилосьлюдей, которые его не
вполнѣ раздѣлялп. Публикаобѣихъ столпцъ,и вслѣдъ

за нею, плипочтивмѣстѣ съ нею, публика провпц-

щальная, пришли въ совершенныйвосторга. Всѣ об-

радовались „Юрію Милословскому",какъ обществен-
ному пріятному событію; всѣ обратилиськъ Загоски-

ну: знакомыеп незнакомые,знать, власти,дворянство
и купечество,ученые и литераторы,— обратились со
всѣми знакамиуваженія, съ восторженнымипохва-

лами, всѣ, кто жили пли пріѣзжалп въ Москву, ѣха-

ли къ Загоскину;кто былъ въ отсутствіи — писалъ

къ нему. Всякій день получалъ онъ новыя письма

лестныядля авторскагосамолюбія.Жуковскій ппсалѵ

„Вотъ что со мнойслучилось: получивъ вашу книгу'
я раскрылъ еесънѣкоторою къ нейнедовѣрчивостыо'
съ тѣмъ только, чтобы заглянуть вънѣкоторыя стра-

ницы, получить какое-нибудьпонятіе о слогѣ вообще

но съ первойстраницыперешелъя навторую, вторая

заманпламенянатретью, и вышло, наконецъ, что я

всѣ три томикапрочпталъвъ одинъпрпсѣстъ, непо-

кидая книги до поздней ночи. Это для меня рѣшп-

тельноедоказательстводостоинствавашего романа"
Пушкпнъ выразился почтитакжевъ своемъппсь-

мѣ: ,М. г. Мпхаплъ Нпколаевпчъ. Прерываю увле-

кательноечтеніе вашего романа, чтобы сердечнобла-

годаритьвасъзаприсылку „Юрія Мплославскаго»,-

лестный знакъ вашего ко мнѣ благорасположенія.
Поздравляю васъ съ успѣхомъ полиьгаъи вполнѣ за-

служеннымъ, а публику съ однпмъ пзъ лучшпхъ ро-

мановънынѣшней эпохи. Всѣ чптаютъ его. Жуков-

сюи провелъ за нимъцѣлую ночь. Дамы отъ негой

восхищали. Въ „ЛитературнойГазетѣ" будетъ о

немъстатьяПогорѣльскаго (псевдонпмъАл. Аі Пе-

ровскаго). Есливъ ней невсе будете высказано, то
постараюсьдосказать.Простате.Дай Богъвамъмно-
гія лѣта, т. е., дайБогъ намъ многіе романы и пр

Янв. 11, 1830".

Въ одномъ изъ писемъкн. Шаховскаго, ппсан-

номъпреждеписемъЖуковскаго и Пушкина, инте-

реснослѣдующее оппсаніе литературнагообѣда у гр.

Ѳ. П. Толстого, которое показываетевпечатлѣніе,

произведенное„Юріемъ Милославскпмъ", при пер-

вомъ его появленіи въ печати:,,Я уже совсѣмъ одѣл-

ся, чтобъ ѣхать насвпданіе съ нашпмппервоклас-

снымиписателями,какъ вдругъ лрпнеслимнѣ твой

романъ;я ему обрадовался п повезъсъсобоймою ра-

дость къ гр. Толстому. Но тамъменя ею уже встре-

тили. Первое дѣйствующее лпцо авторскаго обѣда,

явившееся пасцену, былъ Пушкпнъ, и тотчасъза-

говорилъ о тебѣ; Пушкинъ восхищался отрывками

твоего романа,которые онъчиталъвъ журналѣ; вхо-

дитеКрыловъ изъ дворца: разспросы о тебѣ и улы-

бательныя одобренія твоему роману; входите Гнѣ-

дпчъ— въ восхпщеніп отъпрекраснаготвоего романа;

наконецъ,является Жуковскій и, сказавъдваслова,

объявляете, что не спалъвчера всю ночь,— отъ че-

го-же? Все-такиотъ твоего романа,который онъпо-
лучилъ, развернулъ, хотѣлъ прочестькое-что и, не

сходя съмѣста и не ложась спать, немогъ не про-

честьвсѣхъ трехътомовъ: и это самая лучшая по-



вв^ННн

680 НАШЪ ИСТОРПЧЕСКІЙ РОМАНЪ ВЪ ЕГО ПРОтЛОЗІЪ И НАСТОЯЩЕМЪ. 690

хвала, какую онъ могъ сдѣлать твоему сочиненію; .

онъ просплъ меня тотчасъ къ тебѣ написать о дѣй-
ствіи, которое ты надъ нпмъ пропзвелъ, о своей бла-
годарности и о томъ, что хотя онъ еще не успѣлъ под-

нсстп твоего романа Императрпцѣ, но предварплъ ее,

что она увпдитъ дпво на нашенъ языкѣ".
„Многое пзмѣнилось, продолжаете Аксаковъ, во-

кругъ Загоскпна: недоброжелатели сдѣлалпсь друзья-

ми, порицатели комика — хвалителями романиста, съ

важностью прибавляя, что, наконецъ, Загоскпнъ по-

палъ на настоящую дорогу. Женщины не остались

равнодушными въ общемъ дѣлѣ, и много прекраспыхъ

ппсемъ получплъ Загоскпнъ отъ женщпнъ, совершен-

но ему назнакомыхъ: однпмъ словомъ, онъ сдѣлался
анаменптостыо, моднымъ человѣкомъ, необходимостью
обѣдовъ, баловъ, раутовъ и бесѣдъ съ литератур-

ньшъ направленіомъ, львомъ тогдапшяго времени.

Внішаніе и одобрепіе Государя довершили торжество

Загоскина".
Въ продолженіп 30-хъ и 40-хъ годовъ „ІОрійМп-

дославскій" имѣлъ восемь изданій, онъ былъ переве-

денъ на французскій, нѣмецкій,птальянскій, голланд-

ский, англійскій, а впослѣдствіи и на чешскій языки,

и вездѣ былъ принята съ большими похвалами; на

фрапцузскій языкъ было сдѣлано вдругъ четыре пе-

ревода въ Москвѣ и Петербурге. „Я впдѣлъ, гово-

рить Аксаковъ, у Загоскина много ппсемъ отъ раз-
пыхъ европейскихъ лптературныхъ зпаменптостей,^
ппсемъ, наполненныхъ лестными отзывами; было да-

же одно илп два письма отъ Вальтеръ-Скотта".
Чему же былъ обязанъ романъ такпмъ необыкно-

всннымъ успѣхомъ? И вотъ, если мы вздумаемъ по-

дойти къ нему съ тѣми идеальными требованіямп, ка-
тя мы вправѣ предъявлять каждому художествен-

ному произведенію вообще и въ частности историче-
скому роману въ истипномъ значеніи этого слова, —

мы увпдпмъ, что романъ стоптъ ниже всякой критики.

Не забудьте, что романъ озаглавлена „Юрій Ми- ,

лославскій пли русскіе въ 1612 году". Сообразно это-

му заглавію вы ожидаете, конечно, что авторъ раз-

вернете передъ вами картину смутной эпохи во всей ,

ея шнрпнѣ и глубинѣ, покажете духъ времепи и тѣ
внутреннія историческія пружины, которыя управля-

ли всѣмп событіямп того времени. Вѣдь шутка- ли ска-
зать: Русскіе въ 1612 году. Здѣсь, конечно, слѣ-
дуетъ подразумѣвать не однихъ только Минпныхъ,
Пожарскихъ, ІОріевъ Мплославскпхъ, бояръ въ родѣ
Кручины и т. п., а русскихъ вообще во всѣхъ слояхъ
общества, и прежде всего и болѣе всего — народъ. Я
полагаю, что нынѣ каясдолу, кто мало-мальски зна-
комъ съ этою эпохою, пзвѣстно, что это было броже-
ніе, отнюдь не сосредоточивавшееся исключительно въ

верхнпхъ слояхъ государства, въ боярскпхъ смутахъ

п крамолахъ, а напротпвъ того, — всенародное, под-

нявшее н помутившее океанъ народной жизни до са-
маго дна. Оно было вызвано не одними только случай-
ными историческими фактами въ родѣ нрекращенія
рюрпковой династіи пли тапнственнаго убіепія царе-

вича Дмптрія,— а всѣми условіями народной лшзип

того времени — и экономическими, и юридическими. Не
говоря уже о такомъ крупномъ фактѣ, какъ уничто-

женіе знаменитого юрьева дня, — тотъ хроническій

голодъ, который изъ года въ годъ повторялся въ то

время по всѣмъ мѣстностямъ Руси, свидетельствуете
о томъ экономпческомъ крпзпсѣ, какой пережпвалъ

въ то время народъ. Принимая все это въ соображе-
ніе, понятно, мы вправѣ требовать отъ романиста,

чтобы онъ не ограничивался однѣмп боярскими пала-

тами, но показалъ намъ, какъ въ то время жили подъ

соломенными кровлями люди посадскіе п сельскіе, что-

бы мы могли понять самое главное: что заставляло въ

то время людей такъ легкомысленно принимать каж-

даго отваншаго проходпмца за спасшагося Дмптрія,
бросать свой насущный трудъ, домъ, семью и ндтп,

невѣдомо куда и зачѣмъ, на вѣрную гпбель.

у Ничего подобнаго не найдете въ романѣ Загоскпна
п слѣда; опъ, повпдпмому, и не подозрѣвалъ этого.
Еслп-бы кто-нибудь прочелъ романъ Загоскпна, пе

пмѣя предварительно буквально нпкакпхъ свѣдѣній
о смутной эпохѣ, тотъ могъ-бы подумать, что все дѣ-
ло заключалось въ нашествіп поляковъ — съ цѣлью
поработить Русь, пользуясь ея безначаліемъ, прнчи-

неннымъ прекращеніемъ династіп, п навязавши ей
царя въ впдѣ сына Спгизмунда —Владислава, затѣмъ
обратить ее въ католичество. Но еслп цѣль поляковъ

представляется ясною п опредѣленною, за то чѣмъ
руководились бояре польской партіп, этого вы пзъ

романа ни за что не поймете, п вамъ будетъ казать-

ся, что они действовали такъ, зря, но совершенно

безпрпчинному капризу. Народъ-же представляется

въ романѣ тупымъ, инертнымъ стадомъ, которое, не

прпнюіая никакого актпвнаго участія въ совершив-

шихся исторпческпхъ событіяхъ, подвергалось только

одпѣмъ непріятностямъ анархін смутнаго времени,

какъ это явствуете, хотя-бы пзъ слѣдующей сцены

романа:

«Путешественники въѣхали на постоялый дворъ.
Юрій легъ отдохнуть, а Алексѣй, убравъ лошадей,
подсѣлъ къ хозяйкѣ, которая въ одномъ углу избы
трудилась за пряжею и спросилъ ее: «Не слышно-
ли чего-нибудь о полякахъ?»

— И родимый! наше д£ло крестьянское, — отвѣ-
чала хозяйка, поправивъ надъ собою донце; — мы
ничего не вѣдаемъ.
— А что, развѣ поляки никогда не бывали въ

вашемъ селѣ?
■— Какъ не бывать!
•— Ну что, голубушка, чай, они намъ памятны?
— Вѣстимо, кормилецъ.
— Ужь нечего сказать, знатные ребята! не такъ-ли?
«Хозяйка взглянула недовѣрчиво на Алексѣя и —

не отвѣчала ни слова.
— Куда, чай, съ ними весело хлѣбъ-соль во-

дить, — продолжалъ Алексѣй; — не нравда-ли?
— Вѣетимо, батюшка, —промолвила въ полголо-

са хозяйка,— Дай Богъ имъ здоровья — люди доб-
рые.
— Въ самомъ дѣлѣ?
— Какъ-же! такіе прнвѣтливые.
■— Что ты, шутишь что-ли?
— И, родимый, до шутокъ-ли намъ!
— Неужели въ самомъ дѣлѣ?.. Koro-ate ты боль-

ше любишь: своихъ или поляковъ?.. Ну что-жь ты
молчишь, лебедка? или языкъ отнялся?.. Ну сказы-
вай, кого?
— Кого прикажешь, батюшка.
— Не о приказ!; рѣчь, я толкомъ тебѣ говорю:

кого любишь, насъ или поляковъ?
— Васъ, батюшка, васъ! А вы за кого стоите,

господа честные?

а
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— Чего тутъ спрашивать: за матушку святую
Русь.
— Полно, такъ-ли, родимый?
— Видитъ Богъ, такъ. Мы идемъ подъ Москву

биться съ поляками не на ашвотъ, а на смерть.

— Ой-ли! Помоги вамъ Господи!.. Разбойники!
Въ раззоръ насъ раззорили! Прошлой зимой такъ
всю и оделюнку-то у насъ обобрали. Чтобъ имъ

самимъ ни дна, ни покрышки! Передохнуть-бы
всѣмъ, какъ въ чадной избѣ тараканамъ... Еретики,
душегубцы!., нехристь проклятая!
— Ба, ба, ба! что ты, молоди ьа? Кого ты это

изволишь честить?
— Кого?., какъ кого?., вѣетимо кого!.. Кого ты,

родимый, того и я.

— Да что ты переминаешь? Чего ты боишься?
или не видишь, что мы православные?
— О, охъ батюшки! неравны православные! Этакъ

съ часъ мѣста останавливались у насъ двое проѣз-
ліихъ бояръ, съ ними человѣкъ сорокъ холопей.
Вотъ стали меня также, какъ твоя милость, изъ ума

выводить; а я съ дуру-то и выболтай все, что на

душенькѣ было; и лишь только вымолвила, что мы

денно и нощно молимъ Бога, чтобы вея эта нищен-

ская сволочь убралась во свояси, вдругъ одинъ изъ

бояръ, мужчина такой ражій, Богъ съ нимъ! какъ

заоретъ въ неточной голосъ, да ну меня пзъ сво-

ихъ рукъ плетью! Ужь онъ каталъ, каталъ меня!
Кабы не молодая боярыня, дочка что-ль его, не

знаю, такъ онъ-бы запоролъ меня до смерти! Дай
Богъ ей доброе здоровье и жениха по сердцу!
вступилась за меня горемычную и, когда господа стали
съѣзжать со двора, потихоньку сунула мнѣ въ ру-

ку серебряную копѣечку. То-то добрая душа! Изъ
себя не такъ, чтобъ очень красива, не дородна,

взглянуть не на что... Ахти я дура!— промолвила хо-

зяйка, вскочивъ торопливо со скамьи, заболталась
съ тобой, кормилецъ!.. Чай, у меня хлѣбы-то нере-
еидѣли...»

Я не скажу, чтобы подобный разговоръ съ кре-

стьянкою былъ неестествененъи невозможенъ въ

смутноевремя. Наивно-добродушнаяхитростьслабой
умомъдеревенскойбабы, вся исчерпываемаясловами:
„за кого ты, батюшка, за того и я",— конечно,долж-

навъ однѣхъ и тѣхъ-же стереотипныхъформахъ об-
наруживаться при каждой смутѣ, и сцену въ родѣ

вышеприведеннойможно цѣликомъ помѣстить въ лю-

бомъ романѣ, чтобы онъ ни изображала эпоху-ли
междуцарствія, пугачевщину или нашествіе францу-

зовъ въ 1812 г. Но неужели этою сценою вполяѣ

исчерпываетсявсе состояніе народа и духъ его въ

1612 году? Неужеливовсю эпоху междуцарствія на-

родъ только п дѣлалъ, что мирно сидѣлъ по дерев-

нямъ, а когда къ немуприходилиполяки пликазаки,

полчища самозванцевъили ватагикрамольныхъ бо-

яръ, у неговсѣмъ былъ одинъотвѣтъ: „за кого, ба-

тюшка вы, за того и мы?.." И затѣмъ онъ безпреко-

словно подвергалсявсевозможнымъ грабежамъи обп-
дамъ?

. Историческироманистъ,мало-мальскизаботящій-
ся о томъ, чтобы обстоятельнопознакомитьнасъсъ
эпохою, конечно, сводилъ-бы насъ и въ тушинскій

лагерь, и къ полякамъ, показалъ-быизъ какихъ лю-

дей состоялиполчища самозванцевъ, что этилюди

думалии говорили, къ чему стремилисьполяки стар-

шіе п мдадшіе, чтопобуждалорусскихъбояръ однихъ
держатьсторонуВладислава,другихъ— Мининаи По-

жарскаго. Нпчегоподобнагоненайдетевы въ рома-

нѣ и слѣда. Такъ, поляки, которые являются въ ро-

манѣ главными и чуть что не исключительными

дѣятеляии эпохимеждуцарствія, изображеныЗагоски-
нымъ въ двухъ протпвоиололеныхътипахъ:каррнка-

турной фпгурѣ панаКопычинскаго и благородной
личностипанаТишкевича. Эта параллель показы-

ваете, что Загоскпнълселалъвыказать по отношенію
къ полякамъ полноебезирпстрастіе, весьмаестествен-

ное-въконцѣ 20-хъ годовъ, когда польское возстаніе

неуспѣло еще разразиться, п русскомуроманистуни-

что немѣшало еще игратьнакакихъ угодно безпри-

страстныхъструнахъ.Но съ одной стороны,въ фигу-

рѣ КопычпнскагоЗагоскпнъпересолилъ,и онавышла
у негокаррпкатурпадо грубаго лубочнагошаржа, и

къ тому-ліѳ, по словамъ С. Аксакова, оказывается,

что въ пресловутойсценѣ угощенія гусемъ,Загоскпнъ
і перенесъвъ 1 7 столѣтіе ходячій анекдотъего време-

I ни, замѣнившп только рябчики гусемъ.Съ другой сто-
роны, и великодушно честнаяличность Тишкевича,
съ презрѣніемъ относящагося къ тому, что боярпнъ

Кручпна повѣсплъ портретекороля Спгизмунда въ
своихъ хоромахъ, Тишкевича, готоваговоздать долж-

ную справедливостьистиннойхрабрости,кто-бы еени

оказалъ, русскій или полякъ, —въ свою очередь, вы-

шла стереотипноюфигурою храбреца,такою-жеблѣд-

ною и безцвѣтною, какъ п всѣ пололштельные типы

Загоскина;полякомъ, и при томъ именнополякомъ

17-го столѣтія тутъ и не пахнетъ.

і Но и въ русскихъ нпжегородскаголагеря, вмѣсто

жпвыхъ исторнческихътпповъ, вы видитевсе тѣ-же

стереотипныеманекены, произносящіе длпнныя, на-

пыщенно-рпторическія тирадывъ карамзинскомъстп-

лѣ и въ духѣ кваснаго патріотизма 30-хъ годовъ.

Особенноювъ этомъотношеніп лубочностью отличает-

ся пресловутаясценавоззвания Мининакъ народуна
. нижегородскойплощади. Рѣчи Мининаочень напо-

і ипнаютъподобныя-женапыщенпыя тирады Марѳы

Посадницывъ повѣстп Карамзина.

Но болѣе всего неудался Загоскинуглавный герой
романа, самъЮрій Милославскій. Авторъ имѣлъ на-

мѣреніе сдѣлать его романичеекпмъгероемъ въ пол-

номъ смыслѣ этого слова, надѣлпть его всѣми и фи-

зическими,и умственными, и нравственнымисовер-

шенствами,чтобы онъ, какъ сказочныйИванъЦаре-

впчъ п въ водѣ не тонулъ, и въ огнѣ несгоралъ,не-

престанноудивлялъ читателейсвоими необыкновен-

ными подвигами и въ концѣ романа поймалъ за

хвостажаръ-птицу.Но мало того, что нпчегоэтого

не вышло, что герой вышелъ п блѣденъ, и безцвѣ-

тенъ,—накалгдой страницѣ онъ возбуждаетевъ чи-

тателѣ противъ себяполоиштельноожесточеніе. Пуш-

кинъне въ бровь, а въ самыйглазъвъ своемъ „Ара-

пѣ ПетраВеликаго" заставилъоднодѣйствующее ли-

цо, прп упомпнаніи пиениМплославскаго, заіѣтить,

что онъ „богатъ и глупъ". Правда, это было сказа-

но о потомкѣ Мплославскаго, современникПетра, и
къ тому-жеповѣсть Пушкина была наппсанараньше
романаЗагоскина,но тѣмъ неменѣе Пушкинъ слов-

но предугадалъ, что глупость составляетепотом-

ственноекачестворода Милославскихъ, хотя можно

думать, что онъ ранѣе появленія въ свѣтъ романаЗа-
госкиназналъуже о глупости главнаго героя его,
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плп, можетъ статься, впослѣдствіи вставилъ выше-

означенную фразу.

Какъ-бы то ни было, но глупость Мплославскаго
бросаетсявъ глаза, преслѣдуетъ васъ черезь весь ро-
мнъ. Представьтесебѣ въ самомъдѣлѣ человѣка,
который постояннонаходитсяподъ давленіемъ какой-

нибудь клятвы, даннойимъ невпопадъ, и которая

заставляетеего действоватьсовершенновоиреки со-

вѣстп, здраваго смысла, и природнаго влеченія, и

тѣмъ неменѣе онъ съ упорствомъпедантастарается

быть, во чтобы тонпстало,вѣренъразъданнойклятвѣ.
Такъ, и завѣтъ отца, и всѣ лпчныя спмпатіп влекутъ

его въ русскилагерь подъ знамяПожарскаго,но онъ
шіѣлъ несчастіе присягнутьВладиславу вмѣстѣ съ <

жителямиМосквы и счптаетъсвоимъ долгомъ оста-

ваться подъпольсішмп зпаменамп.ЖителямъМосквы
вынужденнаяклятва нпсколько не помѣшала широко

отворить ворота войскамъ Пожарскаго;— несчаст-

ный-же геройнашъ только и дѣлаетъ, что терзается
п проклпнаетъсвою злосчастнуюсудьбу. Нанижего-
родской площадипропсходитъсильноенародноедви-

жете, созываетсяополченіе, дѣлаются пожертвованія,
энтузіазмъ охватилъвесь городъ, а пашънесчастный

герой въ отчаяніи бѣжитъ, сломя голову, не зная куда

п зачѣмъ: „какъ громомъ пораженныйпослѣдними
словамистарика,читаемъмы, ІОрііі, невидя ничего

передъсобою, не зная самъ, что дѣлаетъ, пустился

бѣжать по узкой улицѣ, ведущей къ Волгѣ. Въ ушахъ
его раздавалисьсловаумирающагоотца;емуказалось,

что его преслѣдуютъ, что кто-то пазываетъего по

пмепн: что множество голосовъ повторяютъ: „вотъ

онъ! вотъ Милославскій"... Вся кровь застылавъ его

жилахъ. Вдругъ ему послышалось, что вслѣдъ за

нпиъпрогремѣлъ ужасныйголосъ: „да взыдетъ вѣч-
пая клятва наглаву измѣннпка!" Волосы его стали

дыбомъ, смертныйхолодъ пробѣжалъ по всѣмъ чле-

яамъ,въ глазахъпотемнѣло, и онъупалъбезъчувствъ
въ двухъ шагахъотъ Волги, накраю утесистагобе-
рега,' застроеннагообширными сараями".

Только давши слово посвятптьсебяБогу и вступить

въ иноческій санъ,Юрій, въ качествѣ уже послуш-

никаАвраамаПалпцына,разрѣшпвшаго ему присягуу

Владиславу, могъ отправиться съ чистою совѣстью
въ станъПожарскаго. Но и этановая клятва оказа-

лась данною невпопадъ. Едва только онъ далъ ее,

какъ вдругъ случай заставилъего обвѣнчаться съ

любимою дѣвушкою для того, чтобы спастиееотъгро-

зящей ей смерти:еслп-быонъ необвѣнчался съ нею,

еерастерзали-бышиши. И опять злосчастнаяжертва

свопхъ безразсудныхъ клятвъ терзаетсяразладомъ

долга и сердечнаговлеченія. Супруга его, едва спас-
шаяся отъ вѣрной смертии обвѣнчанная, наконецъ
со своимъмплымъ послѣ всевозможныхъ злоключеній,
понятно, чувствуете себя на седьмомъ небѣ и гово-

рить:— „Безцѣнный мой!., избавительмой!.. О какъ

сновамнѣ жизнь становитсямила!.. Она твой даръ,

мой возлюбленный!., она вся принадлежитетебѣ!..
Ахъ!.. повтори еще разъ, что ты меня любишь"!..—
А онъ въ отвѣтъ наэти восторженныйрѣчи огоро-

шиваетееевдругъ слѣдующнмп словами:

— Но знаешь-лнты, сиротазлополучная?... Такъ!

его прошломъ и настоящемъ. 694

къ чему откладывать!., для чего томитьтебя медлен-
ной смертью!.. Анастасья!..я не супругътвой!

— Ты не супругъмой?.. Но неты-лисейчасъобо-
шелъ сомною налойцерковный? Не сътобою-ли я по-
мѣнялась этпмъперстнемъ?..

— Чтобы спаститебя, я долженъ былъ это сдѣ-
лать; но я немоту быть нпчьпмъсупругоиъ.

— Не можешь?
— Да, Анастасья!Вчера, надъгробомъ преподоб-

наго Сергія, я клялся оставить свѣтъ и произнести

обѣтъ, по окопчаніи брани, возложить насебяодежду

инока.

И опять-таки все тому-жеАвраамію Палпцыпу
стоилоне малыхъусплій, чтобы вразумить безумца,
показать ему всю безразсудностьего скороспѣлыхъ
клятвъ п соединитьего вновь съ его супругою Ана-
стасіею.

Вообще нужно сказать, что вся драматическаяи

патетическаячасть романавышла нижевсякой кри- <

тикип обнаружпваетъвъ Загоскннѣ полное отсут-

ствіе этого рода таланта.Авторъ комедій въ романѣ
своемъосталсявсе тѣмъ-жекомпкомъ, и самыяудач-

ныя мѣста въ романѣ компческія. Такъ, весьмане- .

дурно очерчены комическія лица бояръ союзнпковъ

Кручины Шалонскаго—ЛесутаХрапуновъи Замятия
Опалевъ. Въ то-жевремя вы найдетевъ романѣ нѣ-
сколько бытовыхъ сценокъ,нелпшенныхънароднаго

колорита, хотя и неимѣющихъ ровно никакого псто-

рпческагозначенія, могущпхъ быть помѣщепнымп въ

романѣ, пзображающемъкакую угодно эпоху, хотя-бы
дажесовременную Загоскину.—Такова, напрпмѣръ,
сценкавстрѣчи запорожцаКирши съ незнакомоюдѣ-
вушкою по дорогѣ напчельникъколдуна Кудпмыча:

— Здорова красная дѣвица, сказалъКирша, при-
поднявъ вѣжливо свою шапку. Откуда идешь?..

Дѣвушка сначалаиспугалась, но ласковый голосъ
и веселый видъ запорожцаее успокоили. «Я иду

домой, господинъчестной»,отвѣчала она, отвѣсивъ
нпзкій поклонъ Киршѣ.
— И вѣрно ходила ворожить на пчельникъ?
— А почемуты это знаешь? спросилаона, взгля-

нувъ на него съ удивленіемъ.
— Видно знаю! Ну, что? радостную-ливѣсточку

сказалъ тебѣ Кудимычъ?.. Скоро-ли свадьба?
— АрхипъКудимычъ баитъ, что скоро. Да по-

чему ты знаешь?
— Какъ не знать! А что лебедка, чай, ты не съ

пустымируками къ немуходила?
— Коли съ пустыми! Я ему носилана поклонъ

пол-сорокаяицъ, да двѣ копѣпкп.
— Экъ твой суженый-торазхарчился!
— Вотъ еще, велико дѣло двѣ копѣйки! Для меня

Ванюша не постоитъи за два алтына. Да почему

ты знаешь?
■— Мало-лн что я знаю, голубушка! А что, отсюда

недалекодо пчельника?
— Близехонько.
— Прощай красавица!..

Подобнаясценкаи другія въ ея родѣ показываютъ,

что Загоскпнънебылъ лишенъ наблюдательностип
народныйбытъ былъ ему до извѣстной степенизна-

комъ, хотя-бы и съ одной внѣшней стороны. Вообще ѵ
замѣчательно, что у Загоскинамужикивыведены го- X
раздо естественнѣе, правдивѣе и художественнѣе,
чѣмъ бояре.

Теперь спрашивается,отчего-жеэтотъронанъза-
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служилъ такую популярность? Чѣмъ обусловливается
тога успѣхъ, какой онъ пріобрѣлъ въ массахъпуб-

лики, и успѣхъ, замѣтые, прочный, долголѣтній? Что

поставило его на ряду съ такимипервоклассными

прѳпзвѳденіямп, которыя и теперьраскупаютсятакже,

l какъ пятьдесятълѣтъ томуназадъ? На это можетъ

быть одпнъотвѣтъ: массанашлавъ пемъто, что было
ей совершеннопо плечу и въ чемъ она чувствовала

потребность,нашла романъ-сказку,напоминающую,-/
съ одной стороны, средневѣковые рыцарскіе романы,

а съдругой— нашидоморощенныйсказкпо Ерусланѣ
Лазаревичѣ п Бовѣ Королевичѣ... Что ейбыло за дѣ-

ло до того, что бытъ начала17-го вѣка пзображенъ

въ романѣ въ самыхъобщпхъ п лубочныхъ чертахъ,

ато вся обстановкаромананапоминаетескорѣе ка-

кія-ппбудь декораціи Александрпнскаготеатра,чѣмъ '

вѣрную іг точную историческуюживопись талантли-

ва™ художника-археолога,что герои изъясняются

порою на такомъ высокопарномъ языкѣ, накакомъ

никогданиктоне изъяснялся, выражая такія пла-

менныя чувства, какія лежатьвнѣ человѣческойпри-

роды? Вѣдь, онапривыкла къ тому, что дѣйствіе ска-

зокъ совершаетсявъ невѣдоломъ царствѣ, несказан-

помъ государствѣ, при какомъ-тожпвшемъ въ неза-

памятныявременацарѣ Горохѣ, и что для подвпговъ

сказочныхъбогатырей нпкакпхъ законовъ прпроды

несуществуете.Здѣсь-же ее убѣждалп, что разска-

зываютъ ей о томъ, какъжплппредкинашинедалѣе,

какъ 200 лѣтъ тому назадъ, и ужь этобыло въ гла-

захъ ея большое преимущество.Не вдаваться-жеей
было въ археологическія разысканія для провѣркп

отважнагороманиста.Тѣмъ болѣе, что самая суще-

ственнаявъ ея глазахъсторонаромана,именноска-

зочность его, удовлетворяла вполнѣ ея вкусамъ.

И въ самомъдѣлѣ, надоотдатьполную справедлп-Ч

вость Загоскину,— по частиразвптія интригиромана

п возрастающей съ каждой страницеюзаниматель-

ности Загоскинъоказался мастеромъсвоего дѣла.'

Не даромъсамъЖуковскій неспалъвсю ночь и какъ

принялся съ вечераза романъ, такъ и немогъ ото-

рваться отъ него, пока не дочиталъ до послѣдней

страницы.Безъ сомнѣнія и каждыйпзънасъвъ юпо-

стисвоей, въ свою очередь, читалъЮрія Мил іслав-

скаго не иначе, какъ залпомъвъ одпнъприсѣстъ.

Обратитевниманіе, что самоеразвитіе сюжетаимѣетъ

характеръ,совершенноподобныйсредяевѣковымъ ры-

царскимъроманамъ,— именнохарактеръстранствія

героя: русскій рыцарь XYIIвѣка, со свопмъ слугою

Алексѣемъ, замѣняющпмъ оруженосца,странствуютъ

по объятойанархіей Руси и въ каждой главѣ подвер-

гаются какимъ-нибудьновымъ неожиданнымъпрп-

ключеніямъ и напастямъ.Доходптъ дѣло до того, что

въ концѣ второй частии барпнъ, п его слуга попа-

даютъ подъ ножп убійцъ, стерегущпхъихъ въ заса-

де, а въ началѣ третьейчастачитателюнамекается,
что герой можетъ быть убитъи трупъ его брошенъ

въ Волгу, и вдругъ онъ оказываетсяживъ, сидитеи

мучаетсяголодомъ въ темпицѣ, въ мрачномъподзе-

мельѣ въ глуши муромскпхълѣсовъ въ пмѣньи ковар-

нагобояринаКручины, который собираетсяего убить
въ самый тотъ моменте,когда запорожецъ Кирша

внезапноспасаетеего. Одппмъсловомъ, какіе только
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ужасы могли обрушиться на голову злополучнаго ге-

роя въ смутныя и страшныя временавсеобщей сумя-

тицы, Загоскинъни однпмътакпмъужасомънеобп-
дѣлъ его, и въ концѣ концовъ, къ радостичитателя

заставплъего выйти сухимъ пзъ воды, холоднымъ

пзъ огня и сочетатьсяблагополучнымъ бракомъ съ
прекрасноюАнастасіею, которая въ свою очередьвпро-

долженіи всего ромапатолько п дѣлаетъ, что всепо-
падаетепзъ огня да въ полымя.

Такпмъобразомъ, какъ этони странно,мы видпмъ

что въ концѣ 20-хъ годовъ, въ то самоевремя, когда

въ передовой, первокласснойбеллетрпстикѣ чувство-

валась струя того натурализма,къ которому стреми-

лись уже въ то время и всѣ европейскія литературы

рядомъ съ этимъвозникаетевъ мнпмо-историческоіі

оболочкѣ романъ пршшоченій вполнѣ въ средневѣ-

ковомъ духѣ и уснѣхъ этого романа, энтузіазмъ, ко-

торый онъ возбудилъ, показываете, что толпа ио

своему литературномуразвптію стояла еще всецѣло

насредневѣковой иочвѣ, ожидая своего Сервантеса
въ лпцѣ Гоголя съ его „Мертвыми душами".

IV.

Отзывы Пушкина о «ІОріи Милославскомъ»— «Ро-
славлевъ» Загоскинаи «Рославлевъ» Пушкина.—
Типъ передовойженщины 12 года и родственный

черты этого типасъ передовымиженщинамипозд-
нѣишихъ энохъ.— Нѣсколько словъ о прочихъ ро-

манахъЗагоскина..

Пушкпнъ сдержалъ свое слово, данноепмъ въ

ппсьмѣ Загоскину, и въ „ЛитературнойГазетѣ", въ

началѣ 1830 года иомѣстилъ коротенькую рецензію

на „Юрія Мплославскаго". Въ рецензіи этойонъ съ

большою, копечно, похвалою отзываетсяо романѣ, на-

ходить даже, что Загоскинъточно переноситьнасъ
въ 1612 годъ.

«Добрый нашъ пароль,- говорить Пушкинъ, бояре,
казаки, монахи, буйные шиши,— все это угадано,

все это дѣйствуетъ, чувствуетъ, какъ должно было
действовать, чувствовать въ смутныя временаМи-
нинаи Авраашя Палицына. Какъ живы, какъ за-

нимательнысценыстариннойрусскойжизни, сколько
истины, добродушной веселостивъ шображеніп ха-

рактеровъ Кирши, Алексѣя Бурнаша, Ѳедыш Хо-
мяка, панаКопычинскаго, батьки Еремѣя! Рома-
ническоепроисшествіе безъ наеилія входитъ въ ра-

му ооширнѣйшаго проиешествія историческаго.Ав- .

торъ не снѣшитъ своимъ разсказомъ, останавли-
вается на иодробноетяхъ, заглядываетъ и въ сто-

рону, но никогдане утомляетъ вниманія читателя,

іазговоръ (живой, драматическивездѣ, гдѣ онъ

простонароденъ)обличаетъмастерасвоего дѣла. Ио
неоспоримоедарованіе г. Загоскинаизмѣняетъ ему,

когда онъ приближаетсякъ лицамъисторическимъ.
Іѣчь Мининана Нижегородской площади слаба:
въ нейнѣтъ норывовъ народнагекраснорѣчія. Бояр-
ская дума изображенахолодно. Можно замѣтить
два— три легкіе анахронизмаи нѣкоторыя погреш-
ностипротивъ языка и костюма и т. д.

Такимъобразомъи Пушкинъ, привсейблагосклон-
ностиотзыва, замѣтилъ ту рѣзкую особенностьрома-

на, что онъ только и хорошъ въ простонародныхъбы-

товыхъ сценахъ,а какъ только дѣло касаетсяисто-
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рін, то талантешшѣняетъ автору. Для насълюбо-
пытенъсамыйфактъпомѣщенія Пушкинымърецензіи
въ „Литературнойгазетѣ", показывавший, какъжи-

во заинтересовалсяПушкинъпоявленіемъ „Юрія Мп-
лославскаго".Въ настоящемъслучаѣ этобылъпнте-
ресъне только человѣка, принимающаго страстное

участіе въ судьбахъ русскойлитературы,но и къ то-

му-жеписателя,который саыъ въ этовремя увлекал-

ся историческоюбеллетристикою. Нѣтъ ничегоуди-

вптельнаго, что, когда появился второй романъ За- .,

госкпна„Рославлевъ", Пушкинънеограничилсяуже
одною рецензіею, а наппсалъсвоего „Рославлева",
въ которомъ, очевидно, выразилъ протестъпротивъ

пошлостиквасногопатріотпзма Загоскинаи принялъ

подъ свою защиту одиу изъ героинь романаЗагоски-
на, выставпвъ ее совсѣмъ въ иномъродѣ и духѣ. Но
прежде, чѣмъ мы приступпмъкъ повѣсти Пушкина,
мы познакомимсясъ романомъЗагоскина.
Принялся за него Загоскинъ немедленно-жспо

окончаніп первагоромана,прпчемъсмотрѣлъ пасвой

новый романъ, какъ напродолженіе прежняго, такъ

какъ руководствовался широкимъ замысломъизобра-'
зять Россію въ два наиболѣе крупные моментаея

историческойжизни, когда патріотпзмъ народапро-

явился въ самомъинтенсивномъинапряженномъвпдѣ;
оттого н заглавіе новагоромана„Русскіевъ 1812 го-

ду", соотвѣтствуетъ вполнѣ заглавію первагоромана

„Русскіе въ 1612 году". „Предполагаясочинитьэти
два романа, говорить Загоскинъвъ предисловіи къ

„Рославлеву", я пмѣлъ въ виду описатьрусскихъвъ *
двѣ достопамятныяисторическія эпохи, сходныя меж-

ду собою, но раздѣленныя двумя столѣтіями; я же-

лалъ доказать, что хотя наружныйформы и физіоно-
мія русскойнаціи совершенноизмѣнплись, — но неиз-

менилисьвмѣстѣ съ ниминаша непоколебимаявѣр-
яость престолу, привязанность къ вѣрѣ предковъ

п любовь къ родимойсторонѣ".

По большая разницаописыватьэпоху, которойми-
нуло 200 лѣтъ и почтнсовременнуюнамъ. Въ пер-
вомъ случаѣ Загоскинуничего не стоило увлекать

невѣжественнуюпо частиисторіп толпу сказочнымъ

злементомъсвоего романаи летатьна крыльяхъ во-

ображенія, заставляя наивныхъ читателейдумать,

что русскіе въ 1612 году и въ самомъдѣлѣ были та-
кіе, какими они изображены въ „Юріп Мплослав-
скомъ". Совсѣмъ другое дѣло было 1812 годъ. Послѣ
него прошло всего 18 лѣтъ, когда Загоскинъпри-
нялся писатьсвой второйроманъ.Большинство участ-
инковъ, пзображенныхъвъ романѣ событій были еще

нсввы, да и самъЗагоскинъбылъ, какъ мы впдѣли,
участникомъвъ войнѣ 1812 года. Такпмъ образомъ
этобылъ романъпочтичтоизъсовременнойжизни,и его
можноназватьисторпческимъвътакомълишь смыслѣ,
въ какоыъ въ настоящеевремя можно-бы назвать
этшіъ именемъроманъ, оппсывающій эпоху 60-хъ
годовъ. Понятно, что Загоскпнъпринималъна себя
шишомъ большую отвѣтственность: тутъ уже не

могли помочь ни ннтересъинтриги, ни отсутствіе
историческихъзнаній въ массѣ: требовалось основа-
тельное знаніе того, чему многіе были очевидцами,

а главноедѣло —-художественность. НедаромъЖуков-
ми, услышавъ о новомъ предпріятіи Загоскина,пп-
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салъему: „Мнѣ сказывалъкн. Шаховской, что вы въ

pendant вашему 1612 году, пишете романъ 1812
года; не хочу съ вамп спорить, но боюсь великпхъ

предстоящпхъ вамъ трудностей.Исторпческія лттца

1612 года были въ вашей власти, вы могли выстав-

лять пхъ по произволу; историчеекія лица1812 года

вамъ недадутся. Съ первымп вы могли легко позна-

комить воображеніе читателя, и онъ, благодаря ва-
шему таланту,увѣренъсъ вамп, что они точно были
такими, какимиваше воображеніе ихъ представило

вамъ; съ послѣднпмп этогосдѣлать нельзя; мы зпаемъ
ихъ, мы слишкомъ къ нимъблизки; мы уже предупре-

ждены на счетеихъ, и существенностьзагородить

для насъвымыселъ. Впрочемъ, нѣть невозможна™. Я
говорю только: трудно!Навсякомъ шагу порогъ и спо-

тыкаться легко".

Но Загоскпнъне унывалъ. Успѣхъ первагоромана

вскружплъ емуголову, и къ томуже всезаранѣе обѣ-
щало новому романуещеболыпій успѣхь. Общая увѣ-

ренность, что „Рославлевъ" будетъ еще лучше, пли

по крайнейыѣрѣ пнтереснѣе „ІОрія Милославскаго",
была такъвелика, что въ Москвѣ, по словамъ біо-
графа, произошло въ своемъродѣ событіе, неслыхан-
ноевъ лѣтописяхъкнижнойрусскойторговли. Романъ
еще небыль конченъ, какъ содержательтипографіп
Степановъсталъпросить Загоскина, чтобы онъ его

продалъ: за право напечататьчетыре завода, т. е.

4,800 экземпяровъ Степановъпредложплъ ему со-
рокъ тысячъассигн.(атогдаасспгнаціп имѣлпбольшой
лажъ) съ тѣмъ только, чтобы онъ непечаталъвто-

раго изданія въ продолженіп трехъ лѣтъ. Замѣча-
тельно прп этомъ, что Степановъ дѣлалъ эту покуп-

ку ненакапиталь, котораго у негоне было, а мос-

ковскіе книгопродавцы купили зкземпляровъ буду-

щего романа,съ обыкновенного уступкою 20 процен-

товъ за коммпссію, на 36 тысячъ рублей ассигн., и

внеслиденьгивпередъ, обязуясь продаватьнедороже

20 р. за экземпляръ.

Но Степановъисныталъгорькое разочарованіе въ

свопхъ разсчетахъ.Новый романъЗагоскинапошелъ
непзмѣрпмо туже перваго. Книгопродавцы продали

купленныеими 2400 экзеыпляровъ, но затѣмъ трет

бованія накнигу прекратились,и Степановъпринуж-
денъбылъ продать другую половинузкземпляровъ за

безцѣнокъ, потерпѣвши отъ всего предпріятія убы-
токъ.

j Этотъ неуспѣхъ романавполнѣ оправдываетсяего

содержаніемъ. Предсказаніе Жуковскаго сбылось
вполнѣ, тѣмъ болѣе, что и относительновойны 1812

года Загоскинъобнаружплътакія-же жпдкія „исто-

рическія свѣдѣнія, какъ и въ первомъ своемъ рома-

нѣ. И еще бы: онъ приступиль ко второму романусъ

тою-же поспѣшностыо, какъ и къ первому, безъ ка-
кихъ-бы то ни было подготовптельныхъ работе и

сколько-нибудь основательнагоизученія изображае-
мой эпохи. Личное участіе его въ войнѣ немоглоока-

зать ему большой услуги въ этомъ отношеніп, такъ

какъ, будучи въ маленышхъчинахъ, понятно, что

онъ могъ впдѣть однп закоулочки столь сложнаго и

колоссальнагособытія, какъ воина 1812 года. Это
участіе только и принеслоему развѣ ту пользу, что

дало возможностьдовольно живо изобразитьнѣсколь-
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ко сценъбивуачнойжизни и мелкихъ стычекъ съ

непріятелемъ.

Отсутствіе основательнагоизученія эпохи привело

Загоскинакъ весьмазабавнойуловкѣ: боясь предста-

вить историческія личностип псторпческіе факты не-

,< вѣрно, да и незная ихъ, конечно, во всѣхъ деталь-

ныхъ подробностяхъ, Загоскпнъвзялъ да п обошелъ

ихъ; въ самомъдѣлѣ, во всемъроманѣ вы ненайдете

ни одного крупнаголица(только въ одномъ мѣстѣ,

при пожарѣ Москвы, мелькаетъпередъвампстерео-

типнаяфигура Наполеона)п ниодногоболыпагосра-
женія. О ходѣ историческпхъсобытій упоминаетсякое-

гдѣмпмоходомъ,въ краткихъперечняхъ,чтобы только

какъ-нибудьсвязать развптіе романическойинтриги,

и, опять таки, вся суть романазаключаетсяпменпо

въ этойпнтригѣ. Но, увы, интригаэтатолько мѣстамн

напоминаетеполныя неожпданныхъп чудесныхъпрп-
ключеній странствія Юрія Мплославскаго;но, чтобы

у добраться до этихъмѣстъ, читателю приходитсяпе-

рейтичерезъбольшое количествоскучныхъ, сухпхъи

вялыхъ страницъ.Довольно сказать, что только съ

-. третьейглавы второй частаначинаетсявойна 12 го-
да. Вся-же первая частьзанята изображеніемъ кар-

тиныжизнии настроенія русскаго общества передъ

войною,— и это изображеніе стоитенижевсякой кри-

тики. Такъ, преждевсего авторъ ведетенасъвъ са-
мое изысканноесвѣтское общество, о которомъ онъ

неимѣлъ никакогопонятія, такъчто даже снисхо-

дительныйЖуковскій замѣтилъ емувъ письмѣ: „при-

знаюсь вамъ только въ одномъ:по прочтеніи первыхъ

листовъя долженъбылъ отложить чтеніе, и этипер-

вые листыпроизвелибыло во мнѣ нѣкоторое преду-

бѣжденіе противъвсего романа, и я побоялся, что

онъ непойдетенаряду съМплославскимъ.Оппсаніе
болыиаго свѣта мнѣ показалось невѣрно, и въ го-

стинойкнязяРадугинаянеузналъсвѣтскагоязыка".
Правда, большинство россіянъ, столь-же мало !

знакомыхъ съ велпкосвѣтскою жизнію, какъ п самъ

авторъ, конечноне обратиловнпманія наэто обстоя-

тельство, но немогло не броситься въ глаза край-

няя односторонностьи исключительностьвсѣхъ изо-

бражавшисьЗагоскиньшъсценъ.Всѣ выводпмыя дѣй-

ствующія лицатолько и говорятъ, что о патріотпзмѣ

или французоманіи, и особенновъ этомъ отношеніи

надоѣдаетъ главный герой романа, Рославлевъ. По-

добно тому, какъ Юрііі Милославскій въ продолженіи

всего романатолько и дѣлалъ, что все терзался въ

оковахъ свопхъ клятвъ, такъРославлевъ съ первой-
же страницырветъ и мечетъ,чтобы непрестаннодо-ч

казывать всѣмъ и каждому, что онъ истинныйсынъ4
отечестваи что у негорусскоесердце. Отправляется
онъ пообѣдать съ пріятелемъ въ гостпннипуи тамъ

• сейчасъ-жевступаетевъ споръпо этому поводу съ

французомъ, обѣдавшимъ съ нимъ за однпмъ сто-

ломъ; идетезатѣмъ нараутъкъ княгинѣ Радушной,

и немедленносцѣпляется наэтомъ раутѣ съ фран-

цузскпмъдипломатомъ.Прп этомъ всего курьезнѣе,

что спорпвшіе нетолько уже предвидѣлп, что бу-

детевойна 12-го года, но даже знали, что она бу-

детенародная, и наиболѣе въ этомъ отношеніп 'за-
мѣчателенъоказываетсяпророческійдаръ самагоРос-
лавлева. Такъ, въ спорѣ съ французомъ, когда по-
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слѣдній спросилъ,что останетсявъ случаѣ войны й

НаполеономъотъРоссіи, еслиПольша, Швеція, Турий

и Персія возьмутъ пазадъсвопобласти,есливсѣ лов-

товые городазаймутсяфранцузскимивойсками,если...

— Вы забыли, вскричалъ Рославлевъ, вскочпвъ п

своего мѣста, что въ Россіи останутся русскіе- чт

тридцать миллюновъ русскаго народа, говорящий
однимъ языкомъ, исповѣдующихъ одну вѣру МП

гутъ легко истребить многочиеленныя войска вТ
E B r onbi! an0Jle0Ha ' соетаыенныя изъ всѣхъ народовъ
— Помилуйте, возразилъ французъ: да что такое

народъ? Глупая толпа, беззащитное стадо, котопое

несмотря на свою многочисленность, не значить ни'
чего въ военномъ отношеніи; и Боже васъ сохрани

отъ народной войны! Наполеонъ умѣетъ быть ве

ликодушнымъ побѣдителемъ; но горе той землѣ иі

народъ мѣшается не въ- свое дѣло!Половина Испа-
нш покрыта пепломъ; та же участь можетъ пости-

гнуть и ваше отечество. Солдата выполняетъ спою

обязанность, когда дерется съ непріятелемъ; но мир-

ный гражданинъ долженъ оставаться дома Въ ппо-

тивномъ случаѣ, онъ разбойникъ, бунтовщикъ и V
заслулшваетъ никакой пощады.

— «Разбойникъ!» повторнлъ Рославлевъ прспы-

вающимся отъ нетерпѣнія и досады голосомъ «и
вы смѣете называть разбойншсомъ того, кто запш-

щаетъ своего Государя, отечество, свою семью?..
Но Рославлевъ привсемъ своемъпламенномъпа-

тріотпзмѣ все-такипребываетевъ лредѣлахъ здра-

ваго смысла и благоразумной умѣренностии горя-

чится только насловахъ. Но въ ромапѣ есть другой

герой, какой-тонеизвѣстный молчаливый офицеръ, о

которомъ Загоскинъвъ предпсловіп своемъговорить,

что читателиузиаютъ въ немъ историческоелицо

тогдашняговременппчтоэтотъофпцеръдѣйствптельно

былъ, подъ имепемъфлорентпнскагокупца, въ Дал-

цнгѣ, но не въ концѣ осады, а приначалѣ ея. Вотъ

у этого самагоофицераненавистькъ французамъЗа-
госкинъдовелъ до чудовищной маніи и кровожадной

жестокости.Нѣкоторыя черты этого типапредстав-

ляйте собою малоенодобіе тѣхъ хпщныхъ демоипче-

скихънатуръи бретеровъ, которыя въ то время на-

чалиуже появляться на горпзонтѣ нашейжизни. Онъ

напоминаетесобою нѣсколько Долохова въ „Воинѣ
имірѣ".Но Загоскинъсовершенно исказилъэтотъ
тппъ, обратившиего въ узколобаго и прямолинейнаго

фанатика,который только о томъ п бредить, какъ-

бы истреблятьфранцузовъ (замѣтьте, еще до вой-

ны 1812 года) безъ всякой пощады п милосердія.

Такъ, узнавши въ вышеозначенномъфранцузѣ, спо-

рпвшемъвъ гостппницѣсъРославлевымъ,наполеонов-
скагошпіона, онъ тотчасъ-жевызываете его наду-

эль и затѣмъ' слѣдуетъ отвратительнаясценаэтой
дуэли:

«Оба противника, читаемъ мы, отошли по пяти ша-
говъ отъ барьера, и поверяясь въ одно время, стали
медленно подходить другъ къ другу. На второіъ

шагу французъ епустилъ курокъ— пуля свиснула.и

пробитая на вылетъ фуражка слетѣла съ головы офи-
цера.

— «Чортъ возьми! этотъ французъ мѣтитъ хоро-
шо!»— сказалъ сквозь зубы кавалериста.— «Смотри,
брать, не промахнись!»

Раздался второй выстрѣлъ, и вмигъ вся лѣвая ру-
ка француза облилась кровью.

— «Эхъ, братецъ! — сказалъ кавалериста; — не-
множко-бы по лѣвѣе. Я говорилъ тебѣ взять моя
пистолеты. Какая, чортъ, стрѣльба безъ шнешюра!
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сПрошло еще нѣсколько секундъ:— сердце Роелав-
дева почти перестало биться. Разстояніе между по-
единщиками становилось все менѣе; вотъ уже оста-
юсь не болѣе шести или восьми шаговъ... вдругъ
раздался третій выстрѣлъ.
— Ты раненъ? —вскричалъ кавалериста.
— «Нѣтъ»,— отвѣчалъ офицеръ, взглянувъ хлад-

нокровно на правое плечо свое, съ котораго пулей
сорвало эполетъ. «Теперь милости прошу, сюда къ
баріеру!»— продолжалъ онъ, уетремивъ свой непод-
вижный взоръ на француза.
— Je suis mort!— промолвилъ вполголоса раненый.
— «Боже мой! онъ истекаетъ кровью!» —сказалъ

его секундантъ, вынимая бѣлый платокъ изъ кар-
мана.
— «Не трудитесь!» —прервалъ офицеръ, — «онъ до-

живете еще до послѣдняго моего выетрѣла. Ну, что-
же, сударь? Да подходите смѣлѣе! вѣдь я не стану
стрѣлять, пока вы не будете у самаго баріера».
— «Господинъ офицеръ!.. — вскричалъ иностра-

нецъ. — «Подумайте! въ двухъ шагахъ! Это все рав-
но»...
— «Если-бы я приставилъ ему мой пистолета ко

лбу? —Разумѣется. Еще одинъ шагъ, господинъ ка-
валеръ почетнаго Легіона! Прошу покорно!»
— «Eh Men! soit!» — сказалъ французъ, бросивъ въ

сторону свой пистолета —Онъ подошелъ, шатаясь,
къ баріеру, и, сложивъ креста на креетъ руки, сталь
прямо грудью противъ своего соперника. Кровь
ручьемъ текла изъ его раны; смертная блѣдность
покрывала лицо; но онъ смѣло емотрѣлъ въ глаза
офицеру, и только едва замѣтная судоролшая дрожь
пробѣгала отъ времени до времени по всѣмъ его
членамъ. Офицеръ прицѣлился — ■ конецъ его писто-
лета упирался въ лобъ французу. Вея кровь заеты-
іа въ жилахъ Рославлева. Онъ хотѣлъ закричать; но
ужасъ оковалъ языкъ его. Межъ тѣмъ офицеръ спу-
стилъ курокъ, на полкѣ вспыхнуло; но пистолетъ не
выстрѣлилъ.
— Ты живъ еще, мой другъ! — вскричалъ секун-

дантъ француза.
— «Не надолго!»— промолвилъ хладнокровно офи-

церъ,— «Подсыпь на полку, братецъ!»
— «Ради самого Бога!» — сказалъ отчаяннымъ го-

юсомъ иноетранецъ,— «пощадите этого неечастнаго!..
У него жена и шестеро дѣтей!..»

«Вмѣсто отвѣта, офицеръ улыбнулся, и взглянувъ
спокойно на блѣдное лпцо своей жертвы, устремилъ
глаза свои въ другую сторону. Ахъ! если-бы они
пылали бѣшенствомъ, то несчастный могъ-бы еще
надѣяться, — и тигръ имѣетъ минуты милосердія; но
этотъ безчувственный, неумолимый взоръ, выражаю-
шій одно мертвое равнодушіо, не обѣщалъ никакой
пощады.
— «Господинъ офицеръ!..»— продолжалъ иноетра-

нецъ, — если жалость вамъ неизвѣстна, то подумай-
те, по крайней мѣрѣ, что вы хотите отправлять въ
эту минуту должность палача.
— Да, я желалъ-бы быть палачемъ, чтобы отсѣчь

одиимъ ударомъ голову всей вашей паціи. Посторони-
тесь!
— «Одно слово, сударь», —прошепталъ едва слыш-

нымъ голосомъ раненый. «Прощай мой другъ!», —

продолжалъ онъ, обращаясь къ своему секунданту. —

«Не забудь разеказать всѣмъ, что я умеръ какъ
храбрый и благородный французъ; скажи ей...» Онъ
не мота докончить и упалъ безъ чувствъ въ объя-
тая своего друга.
— «Жаль! — сказалъ кавалериста: онъ не трусъ!

И признаюсь, если-бы я былъ на твоемъ мѣстѣ...»
— «И полно, братецъ! Все-таки однимъ меньше.

Теперь кажется осѣчкине будетъ»,— нрибавилъ офи-
церъ, взглянувъ на полку пистолета. Онъ взвелъ ку-
рокъ... и т. д. (Рославлевъ, смотрѣвшій за кустами
на всю эту возмутительную сцену, выбѣжалъ и оста-
новил ъ емертоубійство).

Мы не будемъ говорить уже о томъ, насколь-

ко мерзкаэтасценасамапо себѣ, принимаяособенно
во вниманіе, что этотъофицеръ до самагоконцаро-

манаиграетъроль положительнаготипа;вы подумай-
тетолько, на сколько правдоподобнаонавъ Петер-
бургѣ, въ маѣ 1812 года, когдаРоссія сохранялаещеѵ
мпръи дажедружбу съфранцузами.Откуда-жемогла
развиться такаянеобузданная,слѣпая и дикая нена-

висть къ французамъвъ молодомъ офицерѣ тоговре-

мени?

Впрочемъ, у Загоскинанеодниинтеллигентныелю-
ди, но и купцы изъ Замоскворѣчья заранѣе уже пре-

дугадываютъ нетолько нашествіе Наполеона,но и

пожаръМосквы. Такъ, одинътакойкупецъспросилъ

у Рославлева:

— Скажите-ка, батюшка, точно-лп правда, что
Бонапартін собирается на насъ войною?
— Это еще не рѣшено, отвѣчалъ Рославлевъ.
— А какъ рѣшится, такъ что-ліъ онъ на Москву

что-ли пойдетъ?
— Можетъ быть. Онъ избалованъ счастіемъ и

привыкъ заключать миръ въ столицахъ евопхъ не-
пріятелей.
— Вотъ что! Да чтожь онъ въ нихъ дѣлаетъ?
— Веселится, отдыхаетъ, беретъ съ обывателей

контрибуцін, то есть деньги.
— ■ И ему платятъ?
— По неволѣ: противъ силы дѣлать нечего.
— Какъ нечего? Что вы сударь! По нашему вотъ

какъ. Если дѣло пошло наперекоръ, такъ не доста-
вайся мое добро ни другу, ни недругу. Господи
Боже мой! У меня два дома, да три лавки въ Пан-
скомъ ряду, а если Божінмъ напущеніемъ врагъ
придетъ въ Москву, такъ я ихъ своей рукой за-
палю. На вотъ тебѣ! Не хвались-же, что мопмъ вла-
деешь! Нѣтъ, батюшка! Русскій народъ уирямъ;
вели только нашъ Царь-Государь, такъ мы этому
Наполеону такую хлѣбъ-соль поднесемъ, что онъ,
хоть и семи пядей во лбу, а — вотъ-те Христосъ!
подавится.
— Нѣтъ, это не хвастовство! подумалъ Рослав-

левъ, смотря на благородную и исполненную души
физіономію купца. «Дай мнѣ свою руку, почтенный
граяіданинъ! сказалъ онъ. Ты истинно русски, и
если-бъ всѣ такъ думали, какъ ты!..»

До такойстепениувлекся Загоскпнъсвоимъузко- '<

тенденціознымъ и кваснымъпатріотизмомъ, чтодаже
самую любовную фабулу романа онъ основалъ на

немъ.Сюжетъ романазаключаетсявъ томъ, что дочь

одного богатагоподмосковнагодворянина Полина,
путешествуясъ матерьюсвоей, большою поклонницею

всегофранцузскаго,за границею,влюбилась тамъвъ
французскагополковника, графа Синекура, но скры-
вала отъ всѣхъ любовь свою и дажедаласлово выйти
замужъ за Рославлева, и лишь всячески оттягивала

свадьбу. Разгорѣлась война, Рославлевъ долженъ

оставить свою невѣсту и ѣхать на защиту своего

отечества.Между тѣмъ графъ Спнекуръпопалсявъ
плѣнъ, и его, раненаго,препроводиликакъ разъ въ

усадьбу родителейПолины. Здѣсь романъмолодой
русскойбарышни и плѣннагофранцузаокончательно

созрѣлъ; онадаласлово принадлежатьему и никому

больше, а онъ, какъ подобаетъврагу отечества,отъ-

ѣлся, зазнался:
— Расхаживаетесебѣ помѣщикомъ по хоромамъ

изъкомнатывъ комнату,разсказываетъо немъодинъ

крестьянинъРославлеву: куритъизъгосподскойпен-
ковой трубки, которую покойпикъберегъпуще своего
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глаза. Подавайему того, другого; да какъ покрики-

ваетеналюдей— словно барпнъкакой! А какъ пой-

дете гулять по саду съ барышней, такъ— Господи

Боже мои!подбоченится,задеретеголову... Ну, чортъ
емунебрате...

Кончилось дѣло тѣмъ, что влюбленные, боясь скан-
далап народнаговолненія, рѣшплпсь приучастіи ма-

териПолины обвѣнчаться тайкомъ,ночью, въ клад-

бищенскойцеркви. Загоскпнънапрягъвсѣ свои силы,

чтобы обставить обрядъ вѣнчанія какъ можно эф-

фектов, и вышла мелодрамасамагочто нина есть

трескучаго характера:громъ, молнія, завыванія ве-

тра, похоронныя дикія рѣчп безумнойюродивой Ѳе-

доры, и тутъ какъ вѣтромъ принесловдругъ Росла-

влева, возвращавшегося домой лечить раненуюруку,

и когда молодые вышли изъ церкви, первоезрѣлпще,'
представившеесяпмъ при блескѣ молніп п оглуши-

тельных^ раскатахъгрома, былъ самъгеройромана,

лежавшій напапертпвъ растяжку, безъ чувствъ и

истекающій кровью изъ раскрывшейся отъ волненія
раны.

Это неномѣшало Полинѣ уѣхать съ своимъсуже-

нымъ въ Москву, въ наполеоновскую армію, несмо-

тря нато, что Рославлевъ послалъейвслѣдъ грозное

иосланіе, исполненноесамыхъстрашныхъпроклятій.
„Слушайте приговоръ вашъ! нисалъонъ:— вы не

умрете ни отъ стыда, ниотъ раскаянія; проклятіе

всѣхъ русскпхъ, котороепрогремитенадъпреступной

главой вашей, неубьетъ васъ-нѣтъ! вы станете

жить. Прижавъ къ сердцу обагренную кровью рус-

скихъ, кровью братьевъ вашпхъ, руку мужа, вы пой-

дете вмѣстѣ съ нимъпо пути, устланномутрупами

вашнхъ соотечественниковъ.Торжествуйтевмѣстѣ

съ нимъпобѣду злодѣевъ нашпхъ! Забудьте, что вы

русская, забудьтеБога!.." и т. д.

Проклятія отверженнагожениханезамедлилиобру-

шиться наголову преступнойизмѣнницы своего оте-

чества.Онадолжнабыла пережитьвесь ужасъ бег-

ства французовъ пзъ Москвы, смерть мужа, тысячу

унпженій со стороны французовъ, которые не при-

знавалиееженою умершагографа Синекура, а смот-
рѣли нанее, какъ наего содержанку.Наконецъ,она
очутилась въ Данцпгѣ во время осады его, и тамъ

Рославлевъ нашелъеенаодрѣ смерти,терзаемоюса-

мыми ужасными мученіями совѣсти, такъ что, когда
Рославлевъ заговорплъ о возвращеніи ея народину,

онавскричалавъ отчаяніи:

— Въ отечество? Но развѣ у меня есть отече-

ство.''... Развѣ несчастная Полина не отказалась на-

всегда отъ своей родины?,.. Развѣ найдется во всей

Foecm уголокъ, гдѣ-бъ дали пріютъ русской, вдовѣ
плѣннаго француза?... Отечество!... О, если бы про-

шедшее было въ нашей волѣ, я не стала-бы тогда

заботиться о ыоемъ сиасеніи! Съ какою-бы радостью

я обрекла себя на смерть, чтобъ только умереть въ

моемъ отечествѣ. Безумная, я думала, что могу ска-

зать ему: твой Богъ будетъ моимъ Богомъ твоя

земля— моею землею. О нѣтъ, мой другъ! кто поки-

даетъ навсегда свою родину, тотъ рано или поздно

а умретъ по ней съ тоски...

Наконецъ,натотъдомъ, гдѣ лежалабольная, па-

ла бомба и прекратилафизпческія и нравственныя

страданія умиравшей.

Мы нарочнотакъподробно остановилисьнасюже-
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тѣ, и именнона судьбѣ главной героиниПолины, по-
тому что именноэтасторонаромана наиболѣѳ обра!
тиланасебя вшіманіе Пушкина, повпдпмому, глубоко
взволновала его п заставиланаписатьсвоегособствен,

наго „Рославлева" , нарочновъ разрѣзъ романуЗагос-

кпна, какъ протестепротивъпошлагоискаженія дей-

ствительностивъ угоду узко-патріотпческой тендеп-

щозпостпавтора „Рославлева", какъ защиту оскорб-
ляемой тѣпп, и ради этой защиты Пушкинъ пзобра-

зилъ такойобаятельныйтппърусскойженщины-граж-
данкп, подобнойкоторому небыло до того временивъ

русскойлитературе.Мало того, въ повѣстиПушкина

мы видпмъиервое сознаніе женскойравноправности
о чемъвъ то время никому и негрезилось.

Дѣло въ томъ, что судьба Полины оказалась не

вымышленною, а взятою пзъ жпзнн. „Интригамоего

романа,— говорить Загоскинъвъ своемъпредпсловіп,

—основананапстинномъиропсшествіи— теперьоно

забыто; но я помню еще время, когда оно было цред-

метомъ общихъ разговоровъ, и когда проклятья

оскорбленныхъ Россіянъ греміъли надъ главою

несчастной,которую я назвалъПолиною въ сво-

емъроманѣ " .

Пушкпнъ начинаетесвою повѣсть именносътого,

что высказываетесвоивпечатлѣнія, вынесенныяшіъ

пзъ романаЗагоскина,и заявляете о главной цѣлп

своей повѣсти устамивторостепеннойгероипи, отъ
именикоторой ведется разсказъ:

«Читая Рославлева, говорить разскащица, съ язу-

мленіемъ увидѣла я, что завязка его основана на пс-

тинномъ происшествіи, слишкомъ для меня пзвѣст-
номъ. Ыѣкогда я была другомъ несчастной женщины,

изоранной г. Загоскинымъ въ героини его повѣетп
инь вновь ооратнлъ вниманіе публики на происшо-

ствіе забытое, разбудиль чувства негодованія, ѵсы-

пленныя временемъ, и возмутилъ спокойствіе ' мо-
гилы. Я буду защитницей тѣни,— и читатель изви-

нить слабость пера моего, уважнвъ сердечный мои

побуждены...»

Далееразскащицаповѣствуетъо своемъсблпженіп

съ героинеювъ 1811 году, когда ее впервые пали

вывозить въ свѣтъ.

«Мелсду дѣвпцами, выѣхавшими вмѣстѣ со мною,

говорить она, отличалась княжна ** (г. Загоскинъ
назвалъ ее Полиною; оставляю ей это имя). Мы
скоро подружились— вотъ по какому случаю Брать
мои, двадцатидвухлѣтній малый, принадлежалъ кт,

сословие тогдашнихъ франтовъ; онъ считался въ ино-

странной ко.тлегіи и жилъ въ Москвѣ, танцуя п по-

вѣсничая. Онъ влюбился въ Полину и упросилъ ме-
ня солизить наши домы.

«Отецъ Полины былъ заслул;енный человѣкъ, т. е.

ѣздилъ цугомъ и носилъ ключъ и звѣзду; впрочемъ,

былъ вѣтренъ и проста. Мать ея, напротивъ, была
ясенщина степенная и отличалась ваяшостыо и здра-

вымъ смысломъ. Полина являлась вездѣ; она окру-

исена была поклонниками. Съ нею любезничали; но
она скучала, и скука придавала ей видь гордости и

холодности. Это чрезвычайно шло къ ея греческому
лицу и къ чернымъ бровямъ...

«Полина чрезвычайно много читала и безъ вся-

каго разбора. Ключъ отъ библіотеки отца ея былъ
у нея. Библіотека большею частію состояла изъ ш-

чиненш писателей ХУЩ вѣка. Французская сло-
весность отъ Монтескье до романовъ Кребильона
оыла ей знакома. Руссо знала она наизусть. Въ биб-
лютекѣ не было ни одной русской книги, кромѣ со-
чиненій Сумарокова, которыхъ Полина никогда не

раскрывала. Она сказывала мнѣ, что съ трудомъ раз-
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бпраотъ русскую печать, и вѣроятно ничего поруе-
ски не читала, не исключая и стишковъ, поднесен-
ныхъ ей московскими стихотворцами».

Надо заметить здѣсь, что Пушкинъ подчеркива-

ть тотъ факте, что Полипа не читала русскихъ

книге и едва разбирала русскую грамоту нарочно въ

япку Загоскину, чтобы, приведя въ ужасъ, какъ его,

такъ и всехъ квасныхъ патріотовъ 30-хъ годовъ,

принять затѣмъ свою героиню нодъ защиту и отпеть
всѣмъ пмъ нижеследующую отповѣдь, прекрасно ха-

рактеризующую бѣдность русской литературы того

времени и всю пошлость сетованіи, зачемъ ею прене-

брегали велпкосветскіе люди.
«Вотъ ул;е слава Богу, лѣтъ тридцать, какъ бра-

нить насъ бѣдныхъ за то, что мы порусски не чи-

таемъ и не умѣемъ (будто-бы) изъясняться на отече-
ственномъ языкѣ. (N. Автору «Юрія Мялославска-
го» грѣхъ повторять пошлыя обвиненія: мы всѣ
прочли его, и, кажется, одной изъ насъ обязанъ онъ
переводомъ своего романа на французскій языкъ).
Дѣю въ томъ, что мы рады-бы читать порусски, но
словесность наша, кажется, не старѣе Ломоносова
и чрезвычайно еще ограничена. Она, конечно, пред-
ставляете намъ нѣсколько отличныхъ поэтовъ, по

шъзя-же ото всѣхъ читателей требовать исключи-

тельной охоты къ стихамъ (прелестно!). Въ прозѣ
пмѣомъ мы только исторію Карамзина; первые два
пли три романа появились два или три года на-

задъ; между тѣмъ какъ во Франціи, Аніліи и Гер-
маніи книги, одна другой занимательнѣе, слѣдуютъ
одна за другою. Мы не видимъ даяіе и переводовъ;
а если и видимъ, то, воля ваша, я все-таки пред-

почитаю оригиналы. Журналы наши занимательны
для нашихъ литераторовъ. Мы принуждены все,
извѣстія и понятія, черпать изъ книгъ иностран-
ныхъ; такимъ образомъ и мыслимъ мы на языкѣ ино- ^

странномъ (по крайней мѣрѣ всѣ тѣ, которыя мыс-

лить и слѣдятъ за мыслями человѣчеекаго рода).
Въ этомъ признавались мнѣ самые извѣстные наши
литераторы. Вѣчныя жалобы нашихъ писателей на
пренеброліеніе, въ коемъ оставляемъ мы русскія
книги, похожи на жалобы русскихъ торговокъ, не-
годующихъ на то, что мы шляпки наши покупаемъ
у Секлеръ и не довольствуемся произведеніями
костромскихъ модистокъ».

Эта начитанность поставила Полину высоко надъ

всѣмъ окружавшпмъ ея обществомъ и она относилась .«-

къ нему съ нескрываемымъ презреніенъ. Особенно
выразилось это рельефно, когда пріехала въ Москву
знамепптая Сталь, и въ Москвѣ не знали, какъ уго-

стить знатную иностранку. Полипа спдѣла, какъ па

пголкахъ, на обеде, который отецъ ея далъ Сталь,
при виде, какъ пошло, глупо, безтактно ведетъ себя
общество. Когда-же Сталь отпустила какой-то дву-

смысленный и смелый каламбурь, и все были въ вос-

хпщеніп, — лицо Полины запылало, слезы показались

яа ея глазахъ.

— Что съ тобой сдѣлалось, ma ehere, спросила
ее подруга: неуя;ели шутка немного вольная могла
до такой степени тебя смутить? — «Ахъ, милая, от-
вѣчала Полина: я въ отчаяніи! Какъ ничтожно
должно было показаться наше большое общество
этой необыкновенной женщннѣ!Она привыкла быть
окружена людьми, которые ее поннмаютъ, для ко-
торыхъ блестящее замѣчаніе, сильное двилсеніе сердца,
вдохновенное слово никогда не потеряны: она при-
выкла къ увлекательному разговору высшей образо-
ванности. А здѣсь... Более мой! Ни одной мысли,
ни одного занимательнаго слова въ теченіе трехъ
часовъ! Тупыя лица, тупая важность... и только!
Какъ ей было скучно! Какъ она казалась утомлен-

СОЧИНЕНІЯ А. СКАБИЧЕВСЕАГО. —П.

ною! Она видѣла, чего имъ было надобно, что могли
понять эти обезьяны просвѣщенія, и кинула имъ ка-
ламбурь. А они такъ и бросились... Я сгорѣла со
стыда, и готова была заплакать... Но пускай, съ
жаромъ продолжала Полина, пускай она вывезетъ
объ этой свѣтекой мелочи мнѣніе, котораго они до-

стойны. По крайней мѣрѣ, она видѣла нашъ добрый,
простой народъ и понимаетъ его. Ты слышала, что
сказала она этому старому несносному шуту, кото-

рый изъ уголіденія къ иностранкѣ вздумалъ было
смѣяться надъ русскими бородами? «Народъ, кото-
рый тому сто лѣтъ отетоялъ свою бороду, отстонтъ
въ наше время и свою голову». Какъ она мила!
Какъ я люблю ее! Какъ ненавшку ея гонителя»!

Но вотъ началась война, начался и квасной пат-

ріотизмъ, и въ то время, какъ Загоскпнъ восторгается

пмъ въ своемъ „Рославлеве", Пушкинъ заставляете

свою разсказчицу относиться къ нему не безъ сарказ-

мовъ:

«Гонители французскаго языка и Кузнецкаго мо-
ста, говорить она, взяли въ обществахъ рѣшитель-
ный верхъ, и гостинныя наполнились патріотами:
кто высыпалъ изъ табакерки французскій табакъ н

сталь нюхать русскій; кто ежегъ десятокъ француз-
скихъ брошурокъ; кто отказался оть лафита и при-

нялся за кислыя щи. Всѣ замялись говорить по

французски; всѣ закричали о Поліарскомъ и Мини-
не и стали проповѣдывать народную войну, соби-
раясь на долгихъ отправиться въ Саратовскія де-
ревни.

«Полина не могла скрыть своего презрѣнія, какъ
пролсде не скрывала своего негодованія. Такая про-
ворная перемѣна и трусость выводили ее изъ тер-
пѣнія. На бульварѣ, на Пресненскихъ прудахъ, она
нарочно говорила по французски; за столомъ, въ

присутствіи слугъ, нарочно оспаривала патріотиче-
ское хвастовство, нарочно говорила о многочислен-
ности наполеоновскихъ войскъ, о его военномъ ге-

ніѣ. Присутствующіе блѣднѣли, опасаясь доноса, и
спѣшили укорить ее въ приверженности къ врагу
отечества. Полина презрительно улыбалась. «Дай
Богъ, говорила она: чтобы всѣ русскіе любили свое
отечество, какъ я люблю». Она удивляла меня. Я
всегда знала Полину скромной и молчаливой и не
понимала, откуда взялась у нея такая емѣлость.
«Помилуй! сказала я одналеды: охота тебѣ вмѣши-
ватьея не въ наше дѣло. Пусть мулічины себѣ де-
рутся и кричать о политикѣ; ліенщины на войну
не ходятъ, и мнѣ дѣла нѣтъ до Бонапарта». Глаза
ея засверкали. «Стыдись, сказала она: развѣ ліенщн-

ны не имѣютъ отечества? развѣ нѣтъ у нихъ от-
цовъ, братьевъ, мужей, развѣ кровь русская для
насъ чулсда? Или ты полагаешь, что мы рождены
для тою только, чтобъ насъ на балѣ вертѣли въ экс~
сезахъ, а дома заставляли вышивать по капвѣ соба-
чекъ? Нѣтъ! Я знаю, какое влгяніе женщина мо-

жетъ имѣть на мпѣпіе общественное, Я не признаю
уничижепія, къ которому ігрисуждаютъ пасъ. По-
смотри на M-me de Stael. Наполеонъ боролся съ

нею, какъ съ непріятельской силой. И дядюшка
смѣетъ еще насмѣхаться надъ ея робостью при при-
ближоніи французской арміи: «будьте покойны, су-
дарыня: Наполеонъ вогоетъ противъ Россіи, а не
противу васъ...» Да! Еслибы дядюшка попался въ
руки французамъ, то его-бы пустили гулять по
Пале-Роялю; но M-me de Stael въ такомъ случаѣ
умерла-бы въ государственной темницѣ. А Шарло-
та Кордэ? а наша Марѳа Посадница? а княгиня Д***?
чѣмъ я ниже ихъ? Ужъ вѣрно не смѣлостыо души
и рѣшительностыо!»

Такпмъ образомъ среди русскаго общества пачала

XIX столетія Пушкинъ подмѣтплъ уже и пмѣлъ воз-

можность нарисовать своею геніальною кистью, во

весь ростъ передъ нами, тотъ мужественный и герой-

23



707 НАШЪ исторически! романъ въ его прошломъ ящ 708

скій типъженщины— гражданки, который до такой

степенипрпсущъ нашей русской жизни, что черты

подобнаго рода характерамы можемъ встретитьне
только въ нашемъисторическомъпрошломъ, но даже

въ народныхъбылинахъ,относящихсяБоге весть къ

какой седойдревности.—Подобнаго рода типыслу-
чалось и намъвстречать, конечно, въ наше время,

наиболеебогатоеими, и замечательно,что все они

имеютътакое поразительноесходство между собою,

словно отливаются изъ одной разъ когда-то соз-

даннойформы: все иодобныя женщины съ одинако-

вымъ негодованіемъ и презрѣніемъ относятсякъ окру-
жающему ихъ обществу со всею егопошлостью, сует-

ностью и дикимъневѣжествомъ, и идутъвъ разрезъ

съ обычною рутиноюжизни, поражаявсехъокружаю-

щихъ тою смелостью, съкоторою оненарушаютъвсе

ѵ общепринятыеобычаи и приличія; всеоне тяготятся

своею женскою долею п увлекаются до самозабвенія
какою-нибудь общественноюидеею, жертвуя ейвсе-

ми благамижизни. Наконецъ,во всехъ нихъ замеча-
тельнаоднатипическаячерта:любовь стоитеу нпхъ

постояннонапоследнемъпланѣ; оне словно тяго-

тятся ею; мужчина,который имеетенесчастіѳ полю-

бить ихъ, если не отвергаетсяими, то во всякомъ

случае делаетсяихъ рабомъ; оне помыкаютъ пмъ,

какъ механпческимъорудіемъ для псполненія своихъ

мечтательно-широкпхъзамысловъ.

Такова передънамиПолина въ своихъ отноше-

ніяхъ къ страстнолюбящему еебратуподругиея.

«Вы чѣмъ пожертвуете? спросила она у моего
брата, повѣтствуетъ разсказщица. — «Я не владѣю
еще моимъ имѣніемъ, отвѣчалъ мой повѣса. У меня
всего-на-все 30,000 долгу, приношу ихъ въ жертву

на алтарь отечества». Полина разсердилась. «Для
нѣкоторыхъ людей» сказала она: «и честь, и отече-

ство —все бездѣлица. Братья ихъ умираютъ на полѣ
сраженія, а они дурачатся въ гоетиныхъ. Не знаю,

найдется-ли лсенщина, довольно низкая, чтобы поз-
волить такимъ фиглярамъ притворяться передъ нею
въ любви».

Произошла ссора, и молодые люди помирились
лишь тогда, когда молодой повѣса вступилъ въ полкъ.
Отправляясь на мѣсто дѣйствія, онъ предложилъ ей
свою руку. Она согласилась, но отсрочила свою
свадьбу до конца войны.

Вскорѣ послѣ того началось сближеніе ея съ гра-

омъ Синекуромъ, однимъ изъ четырехъ плѣнныхъ
ранцузовъ, которыхъ отецъ Полины помѣстилъ въ

ихъ домѣ. «Ему было тогда 26 лѣтъ; онъ принад-

лежалъ хорошему дому. Лице его было пріятно,
тонъ очень хорошій; мы тотчасъ отличили его.

Ласки принималъ онъ съ благородною скромностью.
Онъ говорилъ мало; но рѣчи его были основательны.
Полииѣ онъ понравился тѣмъ, что первый могъ ясно

ей истолковать военныя движенія и движенія войскъ.
Онъ успокоилъ ее, удостовѣривъ, что отступленіе
.русскихъ войскъ было не безсмысленный побѣгъ и

столько-лсе безпокоило Наполеона, какъ и ожесто-

чало русскихъ.— «Да вы, спросила его Полина, раз-

вѣ вы неубѣнідены въ непобѣдимости вашего импе-

ратора»? Синекуръ (назову-жъ и его именемъ, дан-

нымъ ему г. Загоекинымъ), Синекуръ нѣсколько по-
молчалъ, отвѣчалъ, что въ его положеніи откровен-

ность была-бы затруднительна. Полина настоятельно
требовала отвѣта. Синекуръ признался, что етрем-

леніе французскихъ войскъ въ сердце Росеіи могло

сдѣлаться для нихъ опасно, что походъ 1812 года,

кажется, конченъ, но не представляетъ ничего рѣ-
шительнаго. «Конченъ! возразила Полина, а Напо-

леонъ все еще идетъ впередъ, а мы все отступаемъ» -

«Тѣмъ хуже для насъ», отвѣчалъ Синекуръ, и заіо-
ворилъ о другомъ предметѣ.

Своими основательными еужденіями Синекур
производилъ на Полпну^.тѣмъ болѣе сильное вп е -

чатлѣніе, что отъ своего лсениха получала она

письма, въ которыхъ толку невозмолшо было до-

биться; они были наполнены шутками умными ц

плохими, вопросами о Полннѣ, пошлыми увѣренія-
ми въ любви и проч. Полина, читая ихъ, досадова-

ла и полшмала плечами. «Признайся, говорила она

подругѣ, что твой Алексѣй препустой человѣкъ
Далее въ нынѣшнихъ обстоятельствахъ, съ поля сра-

жения, находить онъ способъ писать ничего незна-

чущія письма; какова-ліо будетъ мнѣ его бееѣда въ

тихой семейственной лшзни?»

Она примириласьсъ пошлостью своего жениха,

только когда его убили въ Бородинскомъ сраженін,'
и дажеогорчилась его смертію. „ Онанебыла влюб'
ленавъ брата,— повествуетеразскащица,— и часто

на негодосадовала, но въ эту минуту видела она

въ немъмученика,героя, и оплакивалавъ тайнѣ отъ

меня. Несколько разъ я заставалаеевъ слезахъ.Это

менянеудивляло; я знала, какое болезненноеуча-
стіе принималаона въ судьбе страждущагонашего

отечества.Я неподозревалаеще, что было причиною

ея горести".

Но во всемъ величіи своего энтузіазма, во весь

свой нравственныйростъ, если можно такъ выра-

зиться, выступаетъпередънамиПолина въ заклю-

чительной сценеразсказа, при известіп о пожарѣ

Москвы. Сцена этапроисходилавъ саду, гдѣ были

Синекуръ и разскащица, когда къ нимъ быстрыми
шагамиподошла Полина.

«Блѣдность ея меня поразила, повѣетвуетъ раз-

скащица:— «Москва взята»! сказала она мнѣ, не от-

вѣчая на поклонъ Синекура. Сердце мое сжалось,

слезы потекли ручьемъ. Синекуръ молчалъ, потупя
глаза.

«Благородные, просвѣщенные французы, продол-
жала она голосомъ, дрожащимъ отъ негодованія,
ознаменовали свое торлсество достойнымъ образомъ.
Они залігли Москву —Москва горита уже два дня».—

«Что вы говорите, закричалъ Синекуръ, не можетъ
быть»!— «Дождитесь ночи, отвѣчала она сухо, мо-
жетъ быть увидите зарево».— «Боліе мой! Онъ по-
гибъ, сказалъ Синекуръ; какъ? развѣ вы не видпте,
что поліаръ Москвы есть гибель всему французско-
му войску, что Наполеону нигдѣ нечѣмъ будетъ
дерлсаться, что онъ принулсденъ будетъ скорѣе от-

ступить сквозь разоренную, опустѣвшую дорогу,
съ войскомъ разстроеннымъ и недовольнымъ? И вы

могли думать, что французы сами избрали еебѣ
адъ: русскіе, русскіе зажгли Москву!— Теперь все
рѣшено: ваше отечество вышло изъ опасности; но
что будетъ съ нами, что будетъ съ нашимъ импс-
раторомъ?

«Онъ оставилъ насъ. Полина и я не могли опом-
ниться. «Неужели, сказала она, Синекуръ правъ, п
пожаръ Москвы —нашихъ дѣло? Если такъ... О, мнѣ
можно гордиться именемъ россіянки! Вселеннан
изумится великой жертвѣ! Теперь и паденіе наше
мнѣ не страшно,— честь наша спасена; никогда
Европа не оемѣлится уже бороться еъ народомъ,
который рубитъ самъ себѣ руки и жліетъ свою
столицу».

Глаза ея такъ и блистали, голосъ такъ и звенѣлъ.
«Ты знаешь? сказала мнѣ Полина съ видомъ вдох-
новеннымъ: твой братъ... онъ счастливь; онъ не въ
плѣну —радуйся; онъ убить за спасеніе Россіи». Я
вскрикнула и упала безъ чувстиъ г • : объятія».



?'-п

709 НАШЪ ИСТОРИЧЕСКІЙ РОМАНЪ ВЪ ЕГО ПРОШЛОМЪ И НАСТОЯЩЕМЪ. 710

Мы нисколько неудивляемся, что Пушкинъ изо-

бразплъ подобный типъ. Онъ наверно не одну по-

добную героиню виделъ въ числежеиъ своихъ дру-
зей, тѣхъ самыхъзнамеиитыхъженъ, которыя въ то

время, какъ поэтъ пнсалъ свой разсказъ, разде-

ляли уже далекую ссылку своихъ мужей;— удиви-

тельно, что критиканаша и до сихъпоръ не обмол-

вилась ниоднпмъсловомъ объ этомъзамечательномъ
тапѣ, достойномъзанимать первое местовъ ряду

типовъ русскихъженщинъ. Такъ Белпнскій, оста-

навливаясь подробно па женскихъ типахъромана
„Евгеній Онегинъ"—Татьяне и Ольге и считая

Татьяну лучшею женщиною, какая только мыслима

въ нашейжизни, совершенноупустилъизъ виду По-
лину, да и вообще „Рославлева" онъпропустплъмол-
чаніемъ, вѣроятно изъ того предубежденія, которое

оиъ ппталъко всемъповестямъ Белкина. Добролю-
бовъ, разбирая тургеневскую Елену въ „Накануне",
въ свою очередь совершенно,повпдимому,игнориро-

валъ, что типъЕлены невпервые является въ нашей

литературевъ романеТургенева, что онъ имеете

своего предшественникаи въ лицеПолины является

изображепнымъеще более совершеннои геніально.

Мы небудемъ долго останавливатьсянапрочпхъ

историческихъроманахъЗагоскина, такъ какъ въ

первыхъ двухъ романахъ своихъ авторъ выразился

вполне, и мы достаточнопознакомилисьсъ нимъпри

характеристикеэтпхъромановъ. Въ последующихъ-
же своихъ пропзвѳденіяхъ этого рода Загоскинъне
только неподвинулсявпередъ и необнаружилъ ка-
кпхъ-нибудьновыхъ достоинствъили сторонъсвоего
таланта,но напротпвътого, съ каждымъ романомъ

ивлялся передъчитателемъвсе рутиннее,бледнееи
безцветнѣе.

Такъ, въ 1833 году Загоскинънапечаталъновый
псторическій романъ въ 3-хъ частяхъ подъ загла-

віемъ „Аскольдова могила, повесть временъВлади-л
міра перваго". Уже одно заглавіе этого романапока-

зываете, какъ легкомысленноотносплся къ псторіп
нашъ первый историческироманисте.Въ самомъде-
лѣ, писатьпсторическій романъизъ такоймиѳической

9П0ХИ, какъ эпохаВладпміра Святаго, пмелъ право
только такойкомпетентныйученый, который до тла

пзучилъ археологію, сравнительную славянскую ми-

ѳологію и Византійскія древностидевятаго вѣка; да
итакойученый подумалъ-бы, есть-ли возможность
хоть приблизительноверно изобразитьтакую темную

и полубаснословнуюэпоху. Загоскинъ-же,безъдолгпхъ
размышленій и какихъ-быто нибыло сомненій, воору-

жился первымъ томомъКарамзинаи Сборникомъ бы-
лпнъКирши и ровно въ такое-жеколичество време-

ни, какое унотребилъонъ накаждый изъ предыду-

щпхъ романовъ, т. е. въ два года, наппсалъсвою

„Аскольдову могилу".

Карамзинъне замедлилъоказать свое вліяніе на

Загоскина. Такъ мы впдимъ, что въ романеЗагос-
кина,въ девятомъ вѣкѣ уже простыекіевскіе рыбаки,^
преисполненныетакого-же пламеннагонатріотизма,
какъ и москвичивъ 1812 г., нредставлялпуже Рос-

сію могучпмъп цѣльнымъ государствомъ,а Владиміра
доблестнымъедпнодержавнымъцаремъея. Такъ, въ
первой-жеглаве является къ этимърыбакамъкакой-
то неизвестный,оказавшійся иотомъ главпымъмело-

драматпческпмъзлодеемъ романа,и начинаетевоз-
мущать ихъ противъ Владиміра, говоря о счастлп-

выхъ старыхъвременахъ,когдаРусью правпликнязья

Аскольдъ п Дпръ. Когда непзвѣстный уплываетъ на

лодкѣ, между рыбакамипроисходптътакая сцена:

— А что, парень, прервалъ дѣтина съ рыжей
бородою, вѣдь этотъ долговязый себѣ на умѣ! И
впрямь, житье-то наше незавидное. Эхъ, кабы воля,
да воля! чтобы намъ хоть одного проклятаго ма-
тальника покупать въ Днѣпрѣ?
— А тамъ добрались-бы и до всѣхъ? прервалъ

старикъ. И злыхъ, и добрыхъ — топи всѣхъ сряду!
Нѣтъ, ребятушки! Какъ у нашего брата руки ра-
сходятся, такъ и воля будетъ хуже неволи.

— Да за чтоліъ, дѣдушка, въ старину-то насъ
никто не обшкалъ?
— Право! Да вы никакъ въ самомъ дѣлѣ повѣ-

рили этому краснобаю? Эхъ, дѣтушки! Я два вѣка
излгалъ, такъ лучше новѣрьте мнѣ, старику. Бывало
и худо, что грѣхъ тапть: и при бабушкѣ нашего
государя, премудрой Ольгѣ, злые господа народъ
обижали, и при сынѣ ея Святослав!) Игорсвпчѣ. Ко-
ли безъ того! Вѣдь одному за всѣми не усмотрѣть.
И то говорить— и при нашсмъ батюшкѣ, Великомъ
князѣ, подъ часъ бываетъ со всячинкою. Да чтожъ
дѣлать, ребятушки? видно улсъ свѣтъ на томъ стоить!
— Да о какомъ-же онъ все толковалъ Аскольдѣ,

дѣдушка?
— Неужели не знаешь? Ну, вотъ, что похоро-

ненъ тамъ... близъ моста Угорскаго подъ самою
рѣкою.

— А кто онъ былъ таковъ?
•— Прахъ его знаетъ! Такъ, какой-нибудь леда-

щій князишка. Тай, въ его время лѣннвый не оби-
лсалъ Кіевъ. То-ли дѣло теперь, и подумать-то ни-
кто ж смѣета. Вотъ недавно завозились было Ят-
вяги', да Радимичи: много взяли! Лишь только нашъ
удалой князь брови нахмурилъ, такъ они мѣста не

нашли! Что тутъ говорить, — продоллшлъ старикъ съ
возрастающимъ жаромъ. Да бывалъ-ли на Руси ко-
гда-нибудь такой могучій Государь? да леталъ-ли
когда по поднебесью такой ясный соколъ, какъ нашъ
батюшка Владиміръ Святославичъ?..

•— Правда, правда! •— закричали почти всѣ ры-
баки.
— А какъ выѣдетъ нашъ кормилецъ, ■— промол-

вилъ одинъ изъ нихъ —на борзомъ конѣ своемъ, впе-
реди своихъ удалыхъ витязей — что за молодецъ та-
кой! Такъ, глядя на него, сердце запрыгаетъ отъ ра-
дости.
— Да какъ сердцу и не радоваться, —подхватилъ

другой —вѣдь онъ нашъ родной! Ему честь —намъ
честь.
— Эхъ, ребята! вскричалъ третій, напрасно мы

не связали этого разбойника. Лѣшій его знаетъ, кто
онъ таковъ! Уже не Ятвяги-ли его подослали и т. д.

Или, еще того лучше, леснойпустынникъАлексей
следующими словами укоряетъ своего преступнаго

брата,, все того-же неизвестнаго,желающаго погу-
бить Владпміра и съ этою целію призвать Печенё-
говъ:

— Нѣтъ! не кормилецъ тотъ земли русской, кто
предастъ ее во власть враговъ! Владыка силенъ лю-

бовью своихъ поддапныхъ; и горе имъ, если онъ дол-
ліенъ прибѣгать подъ защиту иноплеменныхъ. Тогда
только блаженствуетъ страна, когда гі,арь и народъ,
какъ душа гі тѣло, нераздѣльны между собою. И не-

ужели ты думаешь, что призванные тобою Печенѣ-
ги, истребивъ войско Владиміра, удовольствуются
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временною данью и удалятся спокойно отъ предѣ-
ловъ нашихъ? О, нѣтъ! ты знаешь самъ, что эти

хищные звѣри иокроютъ пепломъ всю землю рус-

скую; уведутъ въ неволю женъ и дѣтей нашихъ; за-

прудятъ широкій Днѣпръ трупами беззащитныхъ по-
селянъ, и до тѣхъ поръ не покинуть Кіева, пока

развалины его не пороетутъ травою. Несчастный!
иль не довольно еще ты собралъ проклятій на гла-
ву свою? Ты нѣкоіда любилъ отечество, ты съ гордо-
стью называлъ себя русскимъ! Подумай, что готовишь

ты для своей родины?.. Если Печенѣги не разорять

до конца Кіева, то пощадятъ-ли его соеѣдніе наро-
ды? Не слетятся-ли надъ его трупомъ, какъ алчные

коршуны, Ятвяги, Радимичи, Литва и Хорваты? От-
вѣтствуй мнѣ! Спасетъ-ли тогда неопытный юноша

отъ рабства и вѣчной гибели растерзанное врага-

ми, смутами и междоусобіями, злосчастное Царство
Русское!

Какъ вамънравитсяподобнаятирада,уснащенная
словами въ родѣ отечество,русское царство, подан-

ные п т. п. въ устахъсовременникаВладиміра, когда

слово Русь, по всей вероятности,употреблялось еще,
какъ названіе племенипликняжескойдружины, ко-

гда вместо какого-бы то ни было царстватолько и

было наРуси, что два княжества— Новгородское п

Кіевское,— что-же касаетсядо такихъсловъ, какъ

отечество,родина, то наверноеони совсемънесу-
ществовалиеще, и каждый отдельныйчеловекъ счи-
талъсебя прпнадлежащпмънерусскомугосударству,
а такому-тогороду или селу.

Вотъкакова „исторія" въ „Аскольдовой могиле".За
то сказочному элементуздѣсь не было нималѣйшаго

удержа, и онъ могъ разыгрываться наполномъпро-

сторѣ, какъ объ этомъговорить и самъ авторъ въ

началѣ первой главы: „пусть называютъ мой раз-

сказъ баснею:тамъ, где безмолвствуетеисторія, где
вымыселъсливаетсясъистиною,довольно одногопре-

данія для того, кто неищетеславы дѣеписателя, а

желаететолько забавлять русскихъ разсказампобъ
ихъ отечестве".Впрочемъ, надопризнаться,что сю-
жетероманаво многомъ уступаетесюжету „Юрія

Мплославскаго";онъ слпшкомъ грубо мелодраматп-

ченъ, и къ тому-жѳ Загоскинъкое въ чемъ повто-

ряется: такъ Торопка-Голованъ напоминаетъсобою
запорожцаКиршу, варягъ Фрелафъ— панаКапуцин-
скаго.

Подобно „Рославлеву", „Аскольдова могила"вы-

держаладва изданія; но этимъи ограничиваетсясход-

ствовъ судьбеэтнхъдвухъ романовъ,— далеезатѣмъ

начинаетсяразличіе. „Рославлевъ", переделанный

въ драму кн. Шаховскпмъ,неимелъуспеха, въ то

время, какъ „Аскольдова могила", переделаннаяса-
мпмъЗагоскинымъвъ оперу, затмиласобою романъ,

благодаря какъ сценичностилибретто,такъ и та-

лантливоймузыке А. Н. Верстовскаго.Довольно ска-
зать, что поставленнаявъ первый разънасцену 16

сентября 1835 года, опера50 летесуществуетъуже
на сцепѣ, не утрачивая своего обаянія на пуб-
лику.

Позднейшіе романыЗагоскинаотносятсяуже къ

40-мъгодамъ. Такъ въ 1842 году явился въ свѣтъ

романъего въ 4 частяхъ— „Кузьма ПетровичъМи-

рошевъ, русскаябыль временъЕкатериныП", выдер-
жавши, въ свою очередь, два пзданія. Собственного-
воря, романъ этотъ, если судить строго, нельзя от-

нестикъ псторическимъ,такъкакъ эпохаХѴІП вѣка

рисуетсявъ немъсамымиобщими и бледнымичерта-
ми. Такой-же самыйскромный Мпрошевъ со своимъ

скромнымъ романомъ, могъ-бы существовать и въ

40-хъ годахъ, исключая развѣ только эпизодаобѣда

у вельможи Екатеринпнскпхъвременъ. Те открытия
пиршества,накоторыя можнобыло приходитьсъ улп-

цы кому угодно и которыя задавалиекатерпнинскіе

сановники, безспорно составляютъ характеристиче-
скую черту 18-го вѣка; но эту одну единственную

историческуючертутолько и можно найтиво всемъ

романе.

Затемъвъ 1846 году былъ напечатанъроманъ

„Брынскій лесъ, эпизодъизъ первыхъ годовъ цар-

ствованія ПетраВеликаго". Романъ этотъ запутан-
ностью и сказочностьюинтриги,основаннойнатомъ,

что героиняоказывается похищенноювъ дѣтствѣ и

воспитанноюсовсемъ въ другой семье, и лишь въ

концѣ романаузнаетесвопхъ'настоящихъродителей,
—напоминаетенесколько „Юрія Мплославскаго",но
публику второй половины40 годовъ нельзя уже было

уловпть одною сказочною интригою. Эта публика

привыкла уже къ натурализмуГоголя, и прошла

сквозь школу критическихъстатейБѣдинскаго; она
требовалауже простыхъ, естественныхъи реальныхъ

сюжетовъ.Историческій-же элементъромана,по обык-

новенію, крайнеслабъи бледенъ;авторъ и здѣсь об-

ходить крупныя событія эпохи, и, излагая ихъ въ

краткихъ перечняхъ, все вниманіе читателейобра-

щаете на изображеніе сентиментально-приторной

любви своихъ героевъ.Желая изобразить эпоху во

всѣхъ ея элементахъ,Загоскпнъ,междупрочимъ,вы-
/ ставилъвъ своемъроманѣ несколькотиповърасколь-
никовъ, но все они вышли у него слишкомъ ужь

мрачнымип нетерпимымиизуверами,скроеннымипо
одномурутинномуи стереотипномушаблону, показы-

вающему, что онъимелъочень поверхностныясвѣдѣ-

нія о значеніи расколанаРуси и о его внутреннемъ

характере.Какъ-бы то ни было, въ среднейпублпкѣ

романъвсе-такиимелъ успехънастолько, что вы-

держалътриизданія.

Наконецъ,последній романъ Загоскина„Русскіе
,въ начале восемнадцатагостолетія, разсказъ пзъ

временъединодержавія Петра1-го" былъ изданъуже
въ 1848 году. Здѣсь рисуетсяэпохаПетраво всемъ

разгаререформъ. Загоскинъупотребляетъвсѣ усп-

лія, чтобы изобразитьэту эпоху во всей пестротѣ ея

элементовъ:тутъпередъвамипредстаютъи молодые

приверженцыновыхъ порядковъ съ ихъ ломаннымъ

языкомъ, уснащеннымъ иностраннымисловами, и

стародумысъ ихъупорнымъкоснѣніемъ въ обычаяхъ
стариныи тайнымизаговорами, и ассамблеи,и нѣ-

мецкіе генералы, и самъПетръ, наконецъ,въ самую

роковую минутусвоего царствованія, въ плѣну на

рекѣ Пруте,— нонетеодного: того геніально-пора-
зительнаго уменія двумя-тремя тонкимии живыми

чертамисовершенноперенестивасъ въ историческую

эпоху, какое мы нашливъ „Арапѣ Петра"Пушкина.

Все это выходить у Загоскина,хотя наэтотъразъ и

историческивѣрно, но какъ-тоаляповато, лубочно и

поверхностно.— Нѣтъ ничегомудренаго,что романъ

неимелъуспѣха. Публике, очевидно,крайнеуже прі-
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ѣілсь въ то время пстбрическіе романы, особенно-же
изъ эпохиПетра,которымиусиелънабитьей оскоми-
нуН. Кукольникъ. Къ тому-жесюжетароманапока-

зался слишкомъ простымъи беднымъдля читателей,

любящихъ сказочныйинтриги,а для высокоинтелли-

гентнойпубликиэтотъсамыйсюжетъпоказался на-
протпвъ того слишкомъ вычурнымъ и неестествен-

нымъ, особепновъ концеромана,где геройотличает-
ся необыкновеннымъвелпкодушіемъ, являясь спасп-

телемъотъ заслуженнойкары своего соперника,ко-

тораго онъ считалъмужемъсвоейвозлюбленной, ну
п, конечно, очень обрадовался, узнавши, что героиня

ещене замужемъи что спасатьсоперниканедля че-

го.— Было очень странноуже читатьлюбовныя объ-
ясненія въ сентиментальномъкарамзпнскомъстиле
въ концесороковыхъ годовъ, когда налитературную

аренувыступили уже и Гончаровъ, и Тургеневъ, и

Достоевскій, и Григоровичъ. ПесенкаЗагоскинаоче-
видно была уже спета.

Происхолсденіе и дѣтство И. И. Лажечникова. —Его
воспитаніе. —Первые литературные опыты.— Предва-
рительная служба.— Участіевъвойнѣ 1812 — 1815 гг. —
Первая историческая повѣеть «Малиновка». —Служ-
ба подъ начальствомъ Магнпцкаго. — Сближеніе еъ

Бѣлинскимъ.

Рядомъ съ именемъЗагоскина,въ теснойи нераз-
рывной связи, ставятъвсегдаимя другого романиста,

считающагосявъ свою очередьоснователенърусскаго

псторическагоромана,—ИванаИвановичаЛажечни-"
кова, хотя по правде сказатьЗагоскпнътолько и

пмѣетъ общаго съЛажечнпковымъ, что оба они по-

чтивъ одно время началиписатьисторпческіе рома-

ны; а затемъни въ чемъони не сходятся: нивъ сте-

пени ихъ талантовъ, ни въ образованности,нивъ
происхожденіи и обстоятельствахъжизни, нивъ ха-

рактереихъ романовъ.
И. И. Лажечниковъ происходплъпзъ купеческаго

рода. Отецъего былъ богатейшій коломенскій хлѣ-
боторговецъ, коммерціи советнпкъ, одинъ изъ пер-

выхъ воротилъ въ своемъродномъ городе Коломне,
унаследовавшиотъ своего отцабогатоенаслѣдство.
Домъ его въ городепораясалъсвоимъвеликолепіемъ.
„Домъ этотъ, повествуетеЛажечниковъ въ своихъ

воспоминаніяхъ о 12-мъ годе: славился роскошью

своего убранства:везде паркетыизъ краснаго, чер-

наго, пальмовагодерева, мраморъ,штофъ... Въ немъ

отецъмой угощалъ велпколепныхъ сыновъ кончав-

шагося века

Изъ стаиславной
Екатерининскихъорловъ,

и угощалъ великолепно,неударялъ лицомъвъ грязь

передъважными господами,не брезгавшими водить
хлѣбъ-соль съ купцомъ.Онъжплъ, вообще, какъ бо-
гатыедворяне того времени.И чтобы совсемъпохо-
дить нанихъ, онъ купплъ себедажепомѣстье въ 23
верстахъотъ Коломны, „КрасноеСельцо". Поместье
это было купленонаимя хорошаго пріятеля Лажеч-

никова, московскагогубернатораОбрезкова, на чу-
жое имя, какъ мы полагаемъ,потому, чтокупцамъвъ

то время было воспрещено покупать населенный

пменія"....

«Во время цвѣтущаго положенія дѣлъ, говорится
въ автобіографіи, читанной Ѳ. Ливановымъ на пятн-
десятилѣтнемъ юбилеѣ Лаяіечникова: — Красное
Сельцо было настоящимъ Эльдорадо того времени.
Туда стекались дворяне уѣзда на приманку вкус-
ныхъ обѣдовъ еъ аршинными стерлядями, пойман-
ными въ еобетвенныхъ прудахъ, и двухфунтовыми
грушами, только что сорванными въ своихъ оран-
жереяхъ. Все это приправляли радушіе, умъ, лю-
безность хозяина и красота хозяйки, истовой кра-
савицы своего времени. Офицеры Ёкатеринослав-
скаго кирасирскаго полка, етоявшаго въ окрестно-
сти, толпились каладый день у гостепріпмнаго ам-
фитріона. Трехъ-этаншый домъ и такой же флигель
но могли вмѣстить на сонъ грядущій посѣтителей.
Губернаторы, ѣздившіе ревизовать губернію, дѣлали
несколько верста крюку по проселочной дорогѣ,
чтобы откушать хлѣба-солп у радушнаго помѣщнка —

купца. Порядочный оркестръ домашнпхъ музыкан-
товъ во время обѣдовъ услаждалъ елухъ гостей
увертюрами изъ тогдашнихъ модныхъ оперъ».

Но не одной роскошною внешностью подражалъ

отецъЛажечнпковадворянамъ, а такжеи по своему

образованію онъ значительновыделялся изъ свопхъ

собратьевъ-купцовъ.„Надо прибавить, говорить Ла-
жечниковъ о своемъотцевъ своемъавтобіографпче-
скомъромане„Бѣленькіе, черненькіе и серенькіе",— -

что онъ пмѣлъ врожденноестремленіе къ образовапію
себя. Случай развплъ еще болѣе эту склонность.Въ
одну пзъ частыхъпоездокъсвопхъ въ разныепре-

делы Россіп, которыя онъ всякій годъ совершалъпо

торговымъ деламъ,познакомилсяонъ где-тосъ ка-
кимъ-тогосподиномъНовиковымъ. Новпковъ полю-

билъ молодого человѣка, беседовалъсъ нимъчасто

о благахъ, доставляемыхъ просвещеніемъ, п снаб-
дплъ его сппскомъвсехъ кнпгъ и журналовъ, какіе
только были изданы на русскомъ языке. Молодой
купчикъ не замедлилъ купить этикниги и чпталъ

ихъ съжадностью"...

ЭтаначитанностьотцаЛажечнпковаповелазасобою
два послѣдствія: во-первыхъ, въ доме его царствова-
ли ненарушпмыя благочпніе, приличіе и гуманная

кротость въ обращеніи съдомочадцамии слугами,что

составляетъбольшую редкость въ купеческпхъдо-

махъ, даже и до сего дня. А во-вторыхъ, чувствуя

себя выше всехъ согражданъпо своемуобразованію,
гордясь, въ то же время, своею честностьюи прямо-

тою,—отецъЛажечнпкова отличался необузданною
остротою и колкостью своего языка; при чемъостро-

ты его, попадаяневъ бровь, а въ самыйглазъ, соз-

давалиемумножествовраговъ средилюдей важныхъ,
такъ какъ, неограничиваясь своимисогражданами,

онъ отпускалъколкости и насчетъгородскпхъвла-

стей. Такъ, напрпмеръ,городнпчаго, который со-

стоялъ въ амурахъсъ одной отцветающейграфиней,
яшвшей въ окрестностяхъгорода, п потомувечнопро-
падалъвъ пмѣніи ея н весьма мало заботилсяо го-
родскпхъдѣлахъ, онъ прозвалъ уезднымъ городнн-

чимъ, п кличка этатакъ и осталасьза нимъ. Мало
этого: по словамъ Лажечникова, онъ „иной разъ

такъсмеловыражался о разныхъ важныхъ предме-

"**ч -ми--
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тахь и лнцахъ, что у трусливагочеловека, слушав-

шаго его, волосы дыбомъ становились".
Все это сходило старику, благодаря богатству его

и связямъ, а главноедело мягкпмъ и снисходитѳль-

нымъ нравамъ эпохи Екатерины.Но когда насталъ
суровый п строгій режимъцарствованія ПавлаПетро-
вича, ему пришлось жестоко поплатиться за свое

вольномысліе. Однаждыотпустплъонъкакую-тоостро-
ту насчетевысокопоставленнагоколоменскагоду-
ховнаго лица. Священникъ, обучавшій дѣтей Лажеч-

никова русскомуязыку, счелъ своимъ священнымъ

долгомъ передатьдуховному сановникуbon mot Ла-

жечнпкова, а тотъ, воспылавши гневомъ, недолго

думая отнессявъ Петербургесъжалобою наЛажеч-
никова, какъ нанесомненнагоякобинца. И вотъ не-

ожиданновъ глухую ночь домъЛажечншіовыхъ былъ

разбуженъстрашнымъстукомъ, шумомъ и звономъ

колокольчиковъ на дворе. Поднялась суматоха, и

„вследъ затѣмъ, пишетъЛажечниковъ въ своейав-

тобіографіи, я увпделъ рыдающую мать мою, проща-

піе ея съ отцомъ,благословеніе его дрожащею рукою

надомнойи братомъмоимъ.На дворѣ стоялитрита-

инственныятройки, запряженныя въ рогожевыя ки-

битки. При нихъ были какіе-то солдаты. Въ однуки-

битку посадилимоего отца, въ другую гувернера

Mousieor Beaulieu, въ третью священника, нашего

русскагоучителя; казалось ихъ увезли въ вечность.

Вследъ затемъслышны были только перешептыванія,

рыданія материи прпчитанія женской прислуги. Въ

этомъпроисшествіи никтоничегонемогъпонять.Дядь-

ка мой Ларивонъ угрюмо молчалъ, нянька Домна

усердномолпласьи приказываламнемолиться".

Собравши по возможностибольше денегъ и взявъ

обоихъ сыновейсвоихъ, Лажечнпковапа следующій

же день отправиласьпо следамъмужа въ сопровож-

деніи преданнагослугпсвоегоЛарпвона. „По пріезде

въ Москву, говорить Лажечниковъвъ своей автобі-

ографіи, мы отправилисьвъ тайнуюканцелярію, на-

ходившуюся науглу Мясницкойи Лубянской площа-

ди, что нынедомъ московскойдуховнойкопспсторіи.
Здесь какой-тогенералъдозволплъ намъсвпданіе съ

пленникомъ.Мы простилисьсъ нимъ, не зная, увп-

димъ-лпего когда-нибудь. По дальнѣйшпмъ свѣде-

ніямъ пзвѣстно намъстало, что узникапосадиливъ
Петропавловскуюпетербургскуюкрепостьи отобрали
у негоножи п вилки".

Походатайствужены заузнпкавзялпсьусерднохло-
потатьприближенныеимператоруПавлу лпца, Кура-
кпнъи Лобановъ-Ростовскій. Воспользовавшись тѣмъ,'

что въ деньМихаилаАрхангела,въ сентябре,Павелъ
Петровпчъ былъ въ хорошемъ расположены духа,

ониосмелилисьдоложить ему и убедитьимператора,
что коломенскаго купца оклеветалинапрасно.Имъ

поверили,и Лажечниковъбылъ освобожденъ. Донос-
чика.же священникаперевеливъ Тульскую губернію

нанизшееместои онъ вскоре сошелъ съ ума. День

МихаилаАрхангеласталъсвященнымъвъ семействѣ

Лажечниковыхъ. Каждый годъ онъ праздновалсяса-

мымъ торжественнымъобразомъ. Катастрофаэта не
прошла даромъ Лажечниковымъ. Не говоря уже о

томъ, что не малыхъ денегъстоилиимъхлопоты и

ходатайстваобъ освобожденіп главы дома, торговый

делапхъ оказались сильно запущенными за время

его отсутствія. Съ каждымъ годомъ после того бла-

госостояніе ихъ началоклониться къ упадку, а въ

1811 г., вследствиенѣкоторыхъ торговыхъ неудачъ

дошло дело до того, что для спасенія отъбанкротства
пришлось распродатьвсе недвплшмоеимущество.

Но это случилось, когда нашему будущему рома-

нистубыло уже 19 летъ. Когда же онъ родился, 14

-сентября1792г., родительскій домъ представлялъ

еще пзъ себя полную чашу, и ничтоне смущало без-

мятежнагодѣтства будущаго романиста.Первымъ

воспитателемъегобылъ приставленныйкъ немудядь-
кою, вышеупомянутый Ларивонъ, человекъ большой

душевной чпстотыи мягкости, никогда не позволяв-

ши себегрубаго слова. Воспптанннкъ„не видалъ

отъ него сердптаготолчка, не только розги (которая,

правда, ни отъ кого никогданебыла намалюйсѣ);

никогдабранноеслово невырывалось изъ устъ вос-

питателя,а еслинужно было сделатьвыговоръ, такъ
это дѣлалось во пмя стыда.— „Эхъ! какъ вамъ не

стыдно, ИванъИвановичъ— говаривалъ онъ въ ми-

нуты крайнейнеобходимости,когда видѣлъ непрости-

тельную шалость своего питомца:— этого и бурлакъ
несделаете" .

«Я учился, говорить Лажечниковъ въ своейавто-
бюграфіи, сначаларусской грамотѣ у священника

Когда мнѣ минулошесть лѣтъ, взяли къ намъвъ

домъ гувернераMonsieur Beaulieu, французскаго
эмигранта,но походившаго на своихъ собратовъ-
ііроходимцевъ.. Онъ получилъ образованіе въ Страс-
бургскомъ университет!;,зналъ основательнофран-
цузскій и нѣмецкій языки, на русскомъизъяснялся
чисто, но ученымъ нельзя было его назвать. Къ
намъвъ домъ постулилъ онъ, кончивъ воспитаніе
дѣтей въ домѣ князей Оболенскихъ,по рекоменда-

цш знаменитагоподвижникарусскаго просвѣщенія
въ Россш— Новикова, которому, сколько могу со-

образить, былъ брать по массонству.Всегданеуко-
ризненноодѣтый во французскій кафтанъ коричне-
вато цвѣта, съ косою и бантомъза плечами,являл-
ся онъ къ общему столу и ученію. Манеры его бы-
ли просты, но изобличаливъ немъдворянина до-

республиканекихъвременъ,доброту, недоходившую,
однакожь, до слабости.Старшій братъ мой, учив-

шись у него, любилъ ого, какъ второго отца. Па-
мять о немъдо сихъ поръ съ глубокою благодар-
ностью сохраняетсявъ сердцѣ моемь. Никогда не

видалъ я надъ собою розогь, и все наказаніе учеб-
ное ограничивалосьу насъставленіемъ за обѣдоиъ
въ уголь, каковое наказаніе огорчало меня до обпль-
ныхъ слезь».

Выставляя этого самого Monsieur Beaulieu подъ

именемъРишара въ своемъромане„Немноголѣтыіа-

задъ", Лажечниковъвосторженноговорить о своемъ

наставнике,что неимея глубокихъ познаній въ на-

укахъ, онъ, однакожь, успелъпередатьученику всѣ

.свои познанія и, что дороже всякихъ знаній, любовь

ко всемупрекрасномуи благородномуи ненавистькъ
іугнетенію и несправедливости.

Ч_ «Выучившись читать по русски,— говорить далѣе
Лалшчниковъ въ своей автобіографіи:— я съ лсад-

ностью бросился на книги и перебралъвсю библіо-
теку отцамоего, въ которой, сколько припомнить

могу, нашелъ «Веемірный путешественникъ»,сочи-

ненія Ломоносова н все, что издано было по рус-

ской литературѣ до того времени. Когда я хорошо

ознакомилсясъфраицузскимъязыкомъ и порядочно

съ нѣмецкимъ,моя литературнаяжатвабыла обпль-
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„Ѣе- мало по малу, съ физическимъ и умственнымь
по'етомъ моимъ, я сталь читать на французекомъ
'ізыкѣ сочиненія аббата де-Сенъ-Пьера, Эмиля Рус-
со трагедіи Вольтера и Расина, Тацита, Тита Лп-
вія во французекомъ переводѣ, кажется, Лерминье,
Щиллера на нѣмецкомъ языкѣ и др.; говорю только
0 дабимыхъ моихъ писателяхъ. Въ это время, еще
будучи четырнадцати лѣтъ, я возъимѣлъ сильную
охоту къ сочинительству и сдѣлалъ на француз-
екомъ языкѣ описаніе Мягкаго Кургана, что по до-
рог!; пзъ Москвы въ Коломну; пятнадцати лѣтъ со-
чпнплъ на томъ-ліе языкѣ етихотвореніе, а 16 лѣтъ
напиеалъ: «Мысли въ подражаніе Лабрюйеру», и
поелалъ статью эту въ «Вѣстникъ Европы», пзда-
вавшшея тогда Каченовскимъ. Редакторъ, не подо-
зрѣвая въ авторѣ мальчика, напечаталъ статью въ
своемъ журнал!;, а такъ какъ я громилъ въ одной
фразѣ тпрановъ, то онъ сдѣлалъ на нее собственно-
ручное замѣчаніе».

Но правдесказать, мысли эти вполне ребяческія,
подъ статьпятнадцати-лѣтпемумальчику, п мы при-

водить нѣкоторыя пзъ нихъдля того только, чтобы
читателимогли видеть, какія дѣтскія сочпненія нахо-

дили себеместонастраницахълучшпхъ журналовъ

началанашегостолетія:
«Гордость,— размышлнетъ юный Лажечниковъ:—

разумѣю, благородная— должна быть видна и въ мо-
нархѣ, и въ" народ!;, для того чтобы заставить себя
уважать и страшиться,— въ бѣдномъ и несчастномь
человѣкѣ, для того, чтобы заставить почитать добро-
детель и въ рубищѣ...»

«Кто не былъ несчастливъ, не знаетъ, что есть
им ипно наслалідаться счастіемъ; кто не видалъ уліа-
совъ бури, не ощущаетъ живого удовольствія въ
ясную погоду; кто не былъ палимъ солнечнымъ зно-
емъ, не знаетъ, что есть прохлада тѣнистой рощицы
и свѣліія струи ручейка криетальнаго!...»

«Когда беземысленные мальчишки бросаютъ въ
меня каменьями, что долженъ я ;дѣлать?— Бѣжать
отъ нихъ и спрятаться за высокимъ заборомъ...->
и т. д.

Л вотъ то самоеразмышленіе, въ которомъЛажеч-
никовъ, по словамъего, громилътирановъ:

«Какое различіе меладу женщиною п царемъ нер-
еидекимъ?— Деспотическое^ правленіе первой осно-
вано на законахъ природы— то есть красоты, добро-
дѣтсли: а второго— на законахъ, уетановленныхъ
еъ одной стороны лсеетокостыо, съ другой— стра-
хомъ. Какъ пріятна и сладостна неограниченная
власть первой, ибо она связываетъ смертныхъ уза-
ми любви!— Какъ несносно безпредѣльное могуще-
ство второго, ибо оно оковываетъ подданныхъ тял;-
кими цѣпями тиранства!...»
Вотъ это размышленіе и вызвало со стороныКаче-

новскаго следующеенримечаніе:
«Неограниченная, во зло употребляемая власть

женщины столь-же несносна, какъ и безпредѣльное
могущество персидскаго цяря, во зло имъ г)потреб-
ляемое (все курсивы Каченовскаго). Люди уже на-
слаждались счастіемъ, лшвучп подъ властью отече-
скою, на взаимной довѣренности и правителя, н
управляемыхъ основанною, преліде неліели пришло
пмъ на мысль писать общественные 'договоры».

Между прочими своиминаставникамии лицами,

оказавшимивліяніе на его умственноеразвитіе, упо-

минаетеЛажечниковъ (въ своемъромане „Белень-
кіе, черненькіе п серенькіе") и того самагогородни-

чаго, котораго отецъего закленмилъкличкою „уезд-

наго".
«Уѣздный городничіп,— говорить онъ, — ласкалъ

Ваню и пмѣлъ отчасти вліяніе на его воспитаніе...
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научилъ его первымъ нравиламъ стихотворства и
декламаціи. Ваня съ одушевленіемь и вѣрно читаль
его стихи передъ многочисленной публикой и даже
разъ произнесъ русекій акростпхъ, заранѣе переве-
денный на французскій языкъ, передъ поэтической
графиней, которой городничш представилъ его, какъ
ранній таланта. Ваня декламировалъ стихи «съ так-
томъ чувствомъ, разстановкой», и графиня награ-
дила 'ранній таланта поцѣлуемь и французскимъ
молитвенникомъ въ роскошно мъ переплетѣ».

Между тѣмъ, по обычаю того времени, въ 1804
году, когдаЛажечникову было всего 10 лета,отецъ
записалъего уже наслужбу „студентомъвъыосков--
скій архпвъиностраннойколлегіи", которагопачаль-
никомъ былъ тогда И. Н. Бантышъ-Каменскій. Въ
1806 году юный Лажечниковъ получплъуже повы-

шеніе, именнопроизведенъвъ актуаріусы; п тогда

онъ началъуже действительнуюслужбу, сталъзани-
маться въ архиве, приводить въ порядокъ хранящіс-
ся тамъ документы. Съ этою цѣлыо отецъпоселилъ

мальчикавъ Москве, где онъжилъ пли у родителей,
которые иногдапроводиливъ столиценесколько зпм-
нихъмесяцевъ,пли въ домедруга отца— генерала
Обрезкова. Одновременносо службою Лажечниковъ
продолжалъсвое образованіе: такъ, онъ бралъ уроки.
реторпкп у адъюнктъ-профессораПобедоносцевап
слушалъ приватныялекціп у Мерзлякова.

Въ 1810 году Лажечниковъменяетеслужбу. По
совѣту все того-жеОбрезкова, отецъпереводитьсы-
навъ канцелярію генералъ-губернаторадля подго-

товки „къ болеедельной службе". Но молодой чело-
векъ занимаетсяне столько подготовкойкъ службѣ,
сколько литературою.Такъ, въ 1808 году онъ поме-
щаетевъ „Русскомъ Вестнике"Глинкистпхотворе-
ніе „Военная песнь";въ 1811 году— въ „Вестнике
Европы" разсужденіе „О безпечности";одновременно
съ этпмъ въ „Аглае" князя Шаликова появляется

целыйрядъ повестей,разсужденін и стиховъ.

Когда разразиласьвойна 1812 года, восемнадца-

тилетній юноша не могъ неувлечься всеобщимъэн-
тузіазмомъ, и въ свою очередь началъ рваться въ

ополченіе. Въ началевойны Лажечниковъ продол-
жалъ нестигражданскуюслужбу. Весть о Бородин-
скомъ сраженіи, о рѣшеніи Кутузова сдать Москву
безъбоя— засталаещеЛажечниковавъ Москве. Слу-
жебныхъ занятій у него въ это время не было, пото-
му что самую канцелярію, где служилъЛажечни-
ковъ, перевелинавладимірскую дорогу. Онъ съ не-
терпеніемъ ожидалъотъ отцаразрешптельнагопись-
маизъ деревни.Но родителине разделяли патріоти-
ческаго увлеченія своего сына, и отецъвелѣлъ ему

немедленновыехать въ деревню. „Я плакалъ, какъ

ребенокъ,ппшетъЛажечниковъвъ своейавтобіогра-
фіп, но скоро одумался. Чего-бы ни стоило, сказалъ

я саыъ себе,— а буду военнымъ, хотя-бы солда-

томъ".
Но тщетноумолялъ онъ родителейвъ теченіи не-

сколькихъ неділь; они были непреклонны.
«Тогда,— пишетъЛажечниковъ,— я даль себѣ клят-

ву исполнитьмоенамѣреніе— во что бы то ни стало
бѣжать изъ дому родительскаго. Намѣренію моему
нашелъ я скоро живое поощреніе. Въ городѣ (Ко-
ломнѣ) остановилсяотставнойкавалеристъБекле-
мишевъ, посѣдѣлый въ бояхъ, который, записавъ
сына въ гусары, собиралсяотправить его въ армпо.
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Съ этимъ молодымъ человѣкомъ ѣхаль туда-же

одинъ гусарскш юнкеръ, сынъ богатаго армянина.

Л открылъ имъ свое намѣреніе: старикъ благосло-
вит меня на святое дѣло, какъ онъ говорилъ, и

ооѣщался доставить въ главную квартиру рекомен-

дательное письмо, а молодые люди дали мнѣ слово

взять меня съ собою. За душой не было у меня ни

копѣйкп; коломенскій торговецъ-аферистъ купилъ у

меня шубу, стоющую рублей 300, за 50 рублей, по-

дозревая, что я продаю ее тайно,— съ этимъ богат-
етвомъ и дѣдовскою мѣховою курткой, покрытой
зеленымъ рытымъ бархатомъ, шелъ я на службу
боевую. Назначенъ былъ день отъѣзда. Всѣ приго-

товлешя хранились въ глубочайшей тайнѣ. Роковой
день наступплъ— сердце было не на мѣстѣ. Въ один-

надцатом!, часу вечера простился я съ матерью, ра-

сточая ей самыя нѣлсныя ласки; съ трудомъ удер-

лшвалъ я слезы, готовыя упасть на ея руки, я ска-

залъ ей, что хочу ранѣе лечь спать, потому что у

меня разболѣлаеь голова. И она, будто по предчув-

ствие, необыкновенно ласкала меня и раза два при-

нималась меня благословлять. Въ своей спальнѣ я

усердно молился, прося Господа простить мнѣ мой
самовольный проступокъ и облегчить горесть и

страхъ моихъ родныхъ, когда они узнаютъ, что я

ихъ ослушался и бѣлсалъ отъ нихъ. Меньшому бра-
ту, который спалъ со мною въ одной комнатѣ, ска-

залъ я, что пойду прогуляться по саду, и чтобы онъ

не гюзпокоился, если я долго не приду. Помолив-
шись еще разъ, я вышелъ въ сѣни. Условный коло-

кольчикъ зазвенѣлъ за воротами; я видѣлъ, какъ

ямщикъ на лихой тройкѣ промчался мимо ихъ, да-

вая мнѣ знать, что все готово къ отъѣзду. Еще нѣ-
сколько шаговъ— и я на свободѣ. Но въ сѣняхъ
встрѣтилъ меня дядька мой Ларивонъ. «Худое, ба-
ринъ, затѣяли вы,— сказалъ онъ еъ нсудовольетві-
омъ, я знаю всѣ ваши продѣлки. Оставайтесь-ка
дома да ложитесь спать, не то я сейчасъ доношу

папенькѣ, и вамъ будетъ нехорошо». Точно громо-

вымъ ударомъ ошибли меня эти слова. Я обидно
сталь упрекать дядьку, что онъ выдумываетъ на меня

небылицу, завѣряя его, что я только хочу пройтись
по городу. Но Ларивонъ былъ неумолимъ. «Воля
ваша,— продолліалъ онъ,— заднія сѣнивъ садъ у меня

заперты на замокъ; я стану на караулѣ въ нижнихъ

сѣняхъ, что на дворѣ, и не пропущу ваеъ, а если

вздумаете бѣжать силою, такъ я тотчасъ подниму

тревогу по всему дому. У воротъ поставилъ я кара-

ульнаго, и онъ тоже сдѣлаетъ въ случаѣ удачи ва-

шей вырваться отъ него». Тута я перемѣнплъ упре-

ки на моленія; я слезно просилъ его выпустить меня

и нѣжно цѣловалъ его. Но дядька былъ неумолимъ

Дѣлать было нечего: надо было оставаться въ за-

ішоченіи. Отчаяніе мое было ужасно; можно срав-

нить это положоше только съ ^остояніемъ узника

который подпилилъ свои цѣпи и рѣшетку тюрьмы

готовь быль бѣжать и вдругъ пойманъ... Дядька мой

преспокойно сошелъ внизъ. Проклиная ого и судьбу
свою, я зарыдалъ, какъ ребенокъ. Вся эта сцена про-

исходила въ верхнемъ этшкѣ очень высокаго дома

язь дверей сѣней видѣнъ былъ, сквозь проломъ древ-

няго кремля, огонь въ квартирѣ стараго гу-

сара, который собирался посвятить меня въ рыцари

л вышелъ на балконъ, чтобы взглянуть въ послѣдній
разъ на этотъ завѣтный огонекъ и проститься на-

всегда съ прекрасными мечтами, которыя такъ долго

тѣшили меня. Вдругъ, съ правой стороны балкона,
на столѣтнеи ели, растущей подлѣ него, зашевели-

лась птица. Какая-то невѣдомая сила толкнула меня

въ эту сторону. Вижу, довольно крѣпкій сукъ отъ

оли будто предлагаете мнѣ руку спаеенія. Не раз-

rtnSf* , опаснос ™. перелѣзаю черезь перила
балкона, бросаюсь внизъ, цѣпляюсь проворно за су-

чекъ, висну на немъ и упираюсь ногами въ другой

п П опо™Л ДЫИ СуЧеКЪ - й ТуТЪ ' какъ векша - ^аюпроворно съ дерева, обдираю себѣ до крови руки

и колѣна, становлюсь на землѣ и пробѣгаю минуты
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въ три довольно обширный садъ, бывшій за домом*

на углу двухъ переулковъ. Отъ переулка, блик ft'
шаго къ моей цѣли, былъ заборь сажени въ по™

ры вышины: никакая преграда меня не оетанави

ваетъ. Перелѣзаю черезъ него, какъ искусный вп?"
тижеръ. Если-бы заставили меня это едѣлать «I"
другое время, у меня не достало-бы на это ни ™

вольно искусства, ни довольно силы. Но таково™"
гущество воли, что она удееятеряетъ веѣ способ™

сти душевныя и тѣлесныя. Перебѣжать переулок
и шющадь, раздѣлявшую домъ отъ кремля, І BJ ,n

тѣть въ домъ, гдѣ ожидали меня, было тоже дѣтомі
нѣсколькнхъ мпнутъ. Я прибѣжалъ, задыхаясь Г
товыи упасть на полъ; на головѣ у'меня ничего Z"
было, волосы отъ поту липли къ разгорѣвшимся то

камь. Мои друзья уже давно ждали меня смь1 0'
опасаясь, не случилось-ли со мною какой невзгоды

Старый гусаръ благословилъ меня образомъ, X
которымъ только-что отслужили молебенъ; на мрК
нахлобучили первый попавшійся картузъ Мы S
въ повозки и помчались, какъ вихрь, черезъ ™

Родные, конечно, тотчасъ-жеузналио бегствѣ сы-

на, бросилисьза нимъвъ погоню и настиглиего въ

селеТропцкомъ, но уже недля того, чтобы воротить

его домой; онирешились благословитьегонаслужбу
„На другой день, пишетеЛажечниковъ: отецъповезъ
меня въ Москву и представилъбѣглеца московскому
гражданскомугубернаторуОбрѣзкову, который воз-

вратился въ столицусъ должностнымичинами(онъ

стоялъ тогдавъ Леонтьевскомъпереулке).Губера
торъ, въ прпсутствіи многихъ лицъ, сдѣлалъ ннѣ

стропи выговоръ, что я огорчилъ родителейсвоимъ

поОѣтомъ, но пршшалъ однакожь тотчасъвыдать

мнѣ служебноесвидетельствои вручилъ миѣ рекомен-

дательноеппсьмокъглавномуначальникумосковска-
го ополчешя. Вскоре пріѣхалъ явъ московскоеопол-

ченаофіщеромъ и черезъ несколько днейбылъ пе-

реведенъвъ московскигренадерскиполкъ. Счастье
мнѣ улыбнулось; начальнпкъ2-йгренадерскойдивп-
зіи прпнцъмекленбургскій Карлъ, взялъ меня къ

себѣ въ адъютанты".

Но въ штабе принцаЛажечниковъ пробылъ не

долго, онъ ноступилъвъ военную службу не для

карьеры; его манилажизнь лагернаяи боевая, и вотъ,

въ декабре 1813 г., онъ уволился отъ должности

штабнагоадъютаптаи былъ назначенъадъютантомъ
къ генералуПолуектову. Это дало ему возможность

участвоватьвъ деле подъ Бріеномъ п во взятіп Па-

рижа и получить орденъ за храбрость.

По возвращеніп арміп въ Россію, Лажечниковъзи-
му 1814— 1815 годовъ провелъ въ Дерпте.' Здѣсь

онъ_ познакомилсясъ Жуковскимъ, гостившимъ у

Воейкова. Эти литераторы,прослушавши отрывки изъ
„походныхъ записокъ"молодого офицера, отнеслись
къ нимъвесьмаблагосклонноп поощрилиегокъ даль-
нейшейлитературнойдеятельности.

Между темъ, вновь возгоревшаяся война послѣ

высадкиНаполеонавъ Канне, вызвала Лажечникова
вмѣсте съ его полкомъ снова за границуи во Фран-

щю. Въ 1818 году онъ поступилъадъютантомъкъ

графу Остерману-Толстомуи „вскоре послетого от-

правилсясъ нимъвъ Варшаву, гдѣ (въ свитѣ Госу-

даря Императора)былъ ежедневновъ кругу тогдаш-

нпхъ знаменитостейи близкимъ зрптелемъдостопа-
мятныхъ событій того времени".Въ этомъ-жегоду
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Лажечниковъ, продолжая состоять адъютантомъпри

Остермане-Толстомъ,очень его любпвшеыъ, былъ пе-

реведенъсъ чиномъпоручикалейбъ-гвардіи въ пав-

ловскій полкъ, а въ декабрѣ 1819 года вышелъ въ

отставкуи, заручившись рекомендаціяып своего гене-

рала, народственницекотораго вскорѣ женился, по-

ступилънаслужбу по министерствународнагопро-
свѣщенія, о чемъвсегдамечталъ.

Послѣдніе годы своейофицерской службы Лажеч-
никовъ усерднозанялся литературой.Съ 1817 года

онъ началъпошѣщать въ „ВѣстнпкеЕвропы", „Сы-
неОтечества"и „Соревнователѣ просвещеніяп бла-
ютворенія* отрывки изъ своихъ „Походныхъ запн-

сокъ". Въ томъ-жегоду онъ пздалъпервое собраніе
свопхъ сочиненій, большею частью уже напечатан-

ныхъпмъвъ разныхъжурналахъ,—подъ заглавіемъ
, Первые опыты въ прозе и стихахъ".

Во всехъ этпхъ первыхъ литературныхъопы-,

тахъ, не исключая и „Походныхъ записокъ",—

мы видимъсильноеподчпненіе вліянію Карамзина,до-
ходившее до такойстепени,что, издавши свою книж-

ку, авторъ и самъ устыдился незрелостии несамо-

стоятельностисвопхътрудовъ, какъ онъ говорить объ
этомъвъ своейавтобіографіи: „къ сожаленію, увле-

ченныйсентиментальнымънаправленіемъ тогдашней
литературы,которой заманчивыеобразцы видны въ

„Бѣдной Лизе" и „Наталье боярской дочери", онъ

стальписатьвъ этомъроде повести,стпшкпи раз-

сужденія. Впоследствіи временионъ издалъэтине-

зрѣлыя пропзведенія въ одной книжке, подъ назва-
ніеыъ „Первые опыты въ прозе и стихахъ",но, уви-

дѣвъ ихъ въ печатии устыдясь ихъ, вскоре поспѣ-
шнлъ истребитьвсе экземпляры этого изданія".
Между прочимъ, въ книге этойбыла напечатана

первая историческаяповесть Лажечникова„Мали-;
новка", навеянная чтеніемъ „Натальи боярской до-
чери". До какого рабскагоподражанія Карамзинудо-
ходплъвъ этовремя Лажечниковъ, мы можемъсудить
но следующему содержаниюэтойповести:
Малиновка— это девушка, сиротаизъ роду На-

гпхъ.Живя напопеченіи дядиМпрослада,она скры-
валась сънимъ „близь Тулы, въ густотеберезоваго
лѣса", отъ пресдѣдованія „честолюбія Годунова".
Сначалаонабыла безмятежносчастлива:„веселопро-
сыпаласьсъ краснымъсолнышкомъ; веселовстреча-
ла первую вечернюю звезду. Прекраснаясъ весело-
стью топталазеленыелуга, съ безпечностьютерялась

но пзвилистымъ тропамъ березоваголѣса, въ слад-

комъ забвеніи засыпаланаколеняхъ почтеннагород-
ственника".Но пришла поралюбви, Малиновка „по-
чувствовала одиночество.Скука встречалаеенаму-
равахъ; тоскаследовалаза нею во всехъпрогулкахъ;
вздохи ея слышны были даже и въ теминуты, когда

старикъразнымииграмин ласкамистаралсявызвать

улыбку наюное ея лицо. Малиновкавсеждала, „са-
манезная кого".

Между темъ,при дворе Годунова блпсталъюноша
Мшіовпдъ, — „цвете юношей, красавитязей, любовь
дѣвъ престольнагограда"! ВнезапноГодуновъ далъ
ему прпказаніе разыскатьвъ тульскомъ лесуМпро-
сладаи „отягченнагоцепямппривестивъ столицу".

Напрасноотклопялъ отъ себя добросердечныйМило-

впдъ столь жестокое порученіе. „Грозный тпранъ"

былъ неумолимъ.Въ товарищиемудань былъ злодей

Скрытосердъ.
Долго блуждалиони по тульскому лесу и ничего

ненаходили.Но вотъ, однажды, „при закатерумя-

наго солнышка, пробираясь черезълесъ", они услы-
хали чудную песнь. То пелаМалиновка, „славив-

шаяся свопмъуменіемъ слагатьпеснпи петь ихъ.

Когда она пеларадостибезпечнойюности, резвую
беззаботность,быстрыечасыудовольствія, тогдастар-

цы почиталисебя моложе, мечталисъ улыбкою о

делахъпрошедшихъ и порхаливоображеніемъ по ду-

шпстымърозамъ любви". Мпловпдь, внимаязвукамъ
пѣснп еще невидимойпока певицы, „чувствовалъ

что-тонеобыкновенное, чего не могъ изъяснить".

Но вотъ показаласьи самапевица„во всей свеже-

стп, со всеми прелестямилетевесеннпхъ".Мпло-
впдъ былъ пораженъ.Въ свою очередь „Малиновка",
сравнивая его съ крылатымъ юношею, такъ часто

посещавппшъеевъ мечтахъсновидбнія, подумала:

точно онъ!* Тотчасъ воспоследовалимежду ними

„менасердецън перелпвъдушъ".

Вследъ затемъ„молодые рыцарипроводили кра-
савицудо жилища ея. У воротъ тесовыхъ пожелали

они ей добраго дня, не смея следоватьза нею въ

теремъ,потомучто дядя ея Боголюбъ былъ не сов-

семъздоровъ (какъ разсказалаонапмъдорогою, не

открывая пмъ пастоящагоего имени)".
Хитрый Скрытосердъ сразу, однако, сообразплъ,

что тутъчто-тонетакъ, п черезъ несколько дней

„хитрыми допросамиокружныхъ поселянъ,обманами,
увещаніямп и дажеугрозами"узпалъ, кто въ дей-
ствительностимнимыйБоголюбъ. Мпловидъ же, „въ

сладостныхъмечтахълюбви, забываетъгрозноепору-
ченіе тпрана" и ищетесвиданія съМалиновкой. Въ
первую же встречуониобъяснилисьвъ любви: „души

любовнпковъ порхалинапламенныхъустахъихъ...

они соединилисьнавеки съ первымъ невпннымъпо-
целуемъ.Высоко поднималасьгрудь красавицы;том-

но тлелсяогонь въ глазахъ ея! Какъ преступница,

стоялаонапередъдругомъ свопмъп несмелазагля-

нуть въ глубинудуши, боясь найтичто нпбудь про-

тивноеправпламъ,внушеннымъей почтеннымърод-

ственнпкомъ" .

На следующій день онаоткрыла Мпросладу свою

тайнуп привелакъ немуМпловида. Свиданіе было
ужасное. „ Онивстречалисьнекогда въ лалатахъи

узналидругъ друга... Что делалось тогда въ душе
несчастнагоюноши? Сколько страстейстеклосьвъ

неедля борьбы между собою! Долгъ, состраданіе,
верность къ престолу,рабство п любовь... Но по-

следняя превозмогаетъ".Мпловидъ открываетеМп-
росладуданное ему порученіе и решается вместо
исполненія его— отправитьсявъ Москву и выпросить

у Годунова прощеніе старцу.

Между темъковарный Скрытосердъ недремлете;
онъ извещаетеобо всемъГодунова, п царь прихо-

дить въ страшный игѣвъ. „Мпросладъ иМиловидъ
въ разноевремя отягчены цепямп,разнымпдорогами

приведенывъ Москву и ввергнуты въ мракъ тем-

ницъ;обоихъ ожидаетесмерть— и смерть постыд-

ная!.." Уже назначенана завтра казнь. „Только
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последней, единственноймилости передъ казнью

требуютъдва несчастливца:свиданія съ Малинов-
кой".— „Я слышалъ, что она мастерицапеть и иг-

рать нагусляхъ. и хочу узнать опытомъ, таково-лп

великоискусствоея,какъмнеобъ этомъсказали",—
сказалъ властелинъи отдалъ повеленіе привезти

Малиновку въ престольныйградъ.

Царскій посланникънашелъеепридверяхъ гроба;

но весть о свиданіп съ другомъ, который былъ ей

всегдавѣренъ, оживила ее. „Такъ не забылъ меня

Творецъ!Я могу еще умеретьсъними"!— сказалаона,

и съ твердостью въ душе последовалаза послан-

нымъ. Какое явленіе ожидаетееевъ Москве, въ па-

латахъцарскихъ! Годуновъ напрестоле, окружен-
ный всею пышностью двора своего. Съ однойстороны

бояре, подпора царстварусскаго; съ другой— су-

пруги пхъ, цвете Москвы белокаменной;вдали...
грозная стража, и меясду ею... отгадало-лпсердце

твое, несчастнаяМалпновка?..— туманитсяобразъ
старцаи юноши... оба въ цепяхъ!.. Сердце ея бьется

сильнее,глазаея покрываются мрачнымъоблакомъ,

ногиея готовыподломиться!— Такъэтоонп!..одинъ—
второй отецъ, другой— милый другъ души ея!.. Она

хочетъброситьсякъ нпмъ, Годуновъ даетъзнакъ—
и Малпновкасъ трепетомъкъ немуприближается.

«Никогда дпорь царевъ не украшался такими пре-

лестями; никогда царство русское не производило
подобной красоты!... Старики желали-бы имѣть ее
своею дочерью, молодые — супругою, а жены бояр-
і-кія, завидуя ей, удивлялися! Самое сердце власте-
лина чувствуетъ къ ней соліалѣніе. Онъ повелѣ-
ваетъ ей подойти къ приготовленнымъ для нея гу-

слямъ и разсказать въ пѣсняхъ повѣствованіе люб-
ви ея. Какое повелѣніе! Исполнить его трудно, не
исполнить — значило-бы навести сильнѣйшую грозу
на чету несчастливцевъ!.. Она садится за гусли; еще

разъ взглядываетъ на грозную стражу, на злопо-

лучнаго старца, на милаго друга, еще разъ на него...
и поетъ... сперва побѣгъ родственника, невинность

его, любовь свою и свои несчастія— и потомъ }іяол-
каетъ! На лицѣ тирана нримѣтно смущеніе: бояре
и жены ихъ закрываютъ платками слезы, текущія
по лицу ихъ. Малиновка видитъ торлсество свое.

Какое-то неизъяснимое предчувствіе говорить ей,
что въ словѣ пѣсней ея заключается спасеніе двухъ

блшкайшихъ сердцу ея существь. Она снова поетъ...

и надежда на великодушіе царя изливается въ ея
пѣеняхъ. Никогда чувство и природа не соединя-

лись съ болыпнмъ искусетвомъ, чтобы плѣнять слухь

п сердце; никогда дарованія не давали красотѣ
столько власти, какъ теперь! Еще усилія любви и

искусства— и Малиновка читаета милость въ гла-

захъ Годунова. «Пѣсни твои меня тронули!» ска-

залъ властелинъ, побѣжденный въ первый разъ при-

родою: «дарованія твои должны получить награду.

Вотъ она!» прибавилъ онъ, указывая на чету не-

счастливцевъ: «тебѣ предоставляю снять съ нихъ
цѣпи».

■ Таково первоеисторическоеповествованіе Лажеч-

никова. Читая его, вы ещеболееубеждаетесьвъ гро-
мадноститого скачка,какойсделалалитературанаша
въ теченіи 20-хъ годовъ. Скачекъ этотъособенно
видеиънатакпхъ второстепепныхъталантахъ,ка-
ковы были Нарежныйи Лажечниковъ: между ихъ

молодыми произпеденіями и писаннымивъ зрѣломъ

возрасте лежитънепроходимаяпропасть, и замеча-
тельно нрн этомъ, что подобнымъ переворотомъэти

второстепенныеписателиотнюдь не были обязаны

какому-либовліянію первостепенныхъталантовъ:мы

видимъ, по крайнеймере, что въ теченіп 20-хъ го-

довъ первостепенныеталанты(Жуковскій, Пушкинъ)
занималисьисключительностпхамп.Повествователь-
ная литературабыла, невидимому,въ полномъпрене-

бреженіи; и вдругъ къ концу 20-хъ годовъ онадѣ-

лаетънебывалые успѣхп, при чемъ самыемаленьиіе

беллетристысразуделаютсянеузнаваемыми.
Мы виделивыше, что въ конце 1819 годаЛажеч-

никовъ, по рекомепдацін своего генералаОстермана-

Толстого поступплъпаслужбу по министерствуна-
роднаго просвещенія. Онъ былъ назначенъдиректо-
ромъ учплищъ Пензенскойгуберніи п вскоре затѣыъ

посланъвпзптаторомъсаратовскпхъучилищъ. Въ де-

кабре 1823 года въ благодарностьза усиленнуюви-
зптацію онъ былъ назначенъдпректоромъИмпера-
торской казанскойгимназіп и деректоромъучилищъ

Казанскойгуберніи. Въ конце-же1825 г. и началѣ

1826 г. Лажечниковъ несколько месяцевъ пспра-■"'

влялъ должностьинспекторастудентовъказаискаго

университета.

Въ этовремя казанскимъучебнымъокругомъ упра-
влялъ какъ разъ знаменитыйМагницкій, оттого и

называетъЛажечниковъ шесть лете службы своей

подъ его начальствомъсвоимъ „казанскимъплене-

ніемъ". Надоудивляться томуискусству,съкоторымъ
удалось Лажечникову во все время этого нлепенія

плыть между Сциллою п Харибдою, непотерпевъни
малейшагокрушенія, и не запятнавъсвоей памяти.

Съ одной стороны, какъ самъговорить онъвъ своихъ

воспоминаніяхъ о Магницкомъ, онъ пользовался его

горячила, порывистымъ благорасположеніемъ,
слылъ даже лете пять ею любимцемъ.И въ тоже

время онъ хвалитсявъ техъ-ясесвоихъвоспоминалі-
яхъ, что, состоя инспекторомъуниверситета,онъ не

гнулъ студентовъвъ угоду Магницкому,не слѣдплъ

инквизиторскиза ихъ „ духомъ" , чтониразуниодно-

го студентане саясадъ въ карцеръ. Наконецъ, что

онъ оставплъвъ Пензенскойгуберніп хорошія воспо-

минанія о себе, свидетельствуетето, что Бѣлппскій

и его товарищипо пріѣздѣ въ Москву обратилисьпер-
вьшъ двломъ къ Лажечниковузапротекціею, и послѣ

первагосвоего визитакъ немуБелпнскій ппсальМ.

М. Попову: „Вы доставилимнеслучайвидеть чело-
века, котораго я всегдалюбилъ, уважалъ, любилъ
видѣтъ и говорить съ нимъ".

Это расположеніе Велинскагокъ Лажечниковупро-
должалось до самойсмертиБелинскаго.„Пока я жилъ
въ Москве, говорить Лажечпиковъвъ свопхъ воспо-

минаніяхъ, — онъ (Белинскій) нередкопосѣщалъ ме-

ня; мы сблизились,не смотрянаразстояніе летъ;не

было заботы и надежды, небыло юношескагоувлечс-

нія, которыхъ онъ неповерялъ-бы мне; случалось

мнеи отеческипожурить его". Такъ, мы видимъпзъ

матеріаловъ для біографіи Белинскаго,помещепныхъ
кн. Енгалычевымъвъ Рус. Стар. 1876, что Бѣлин-
скій читалъ Лажечникову своего „Владпміра", что!

ЛажечниковъотеческисоветовалъБелинскомуоста-
вить въ портфелесвою драму, наделавшуюемустоль-

ко ненріятностей, хлопоталъза Белинскагопри по-

ступленіп въ университетап помогъемувъ пріпска-
иіи занятій послепзгнанія изъ университета.
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Свопмъ успѣхомъ службы подъначальствомъМаг-
нпцкаго Лаліечниковъ безъ сомнѣнія былъ обязанъ
съ одпой стороныкрайнеймягкости характера,а съ
другой—пеподкуппойпрямотѣ п искренностинатуры.

Встрѣчаются такія спмпатичныяличности,которыя,

при всей непоколебимойвѣрности свопмъ припцн-

памъ, невольно влекутъ къ себѣ и шшоряютъ людей
самыхъ противоположныхъ убѣжденій и взглядовъ.

Таковъ, безъ сомнѣнія, былъ и Лажечнпковъ.
Свое казанскоеплѣненіе междупрочпмъ ознаме-

повалъЛажечнпковъиниціатпвою поставлепія памят-

ника Державину. Наторжествепномъактѣ гимназіп,
въ концѣ 1825 года, въ рѣчп имъ произнесенной,
Лажечнпковъ, по словамъ его автобіографіп, я въ

первый разъ горячо выразплъ обязанность соорудить
въ КазанипамятнпкъДержавину,ученикуказанской
гішпазін. Смѣло можпо сказать, что рѣчь эта была
первымъ краеугольнымъкамнемъ,поставленішмъ въ

основаніп памятника". Тотчасъ послѣ этой рѣчи
присутствовавшинаактѣ управляющій Казанскою
губернію, Л. Я. Жмакпнъ, изъявилъ ревностноеже-
ланіе собраніемъ пожертвованій осуществить пред-

доженіе директора, въ случаѣ сонзволенія наэтовыс-

шаго пачальства.Соизволеніе послѣдовало, п Лажеч-
нпковъ по праву могъ сказать: „послѣдствія нзвѣст-
ни: памятнпкъДержавину стоитънаплощади про-

тнвъ университета.Горжусь, что я положплъпервый
камень въ основаніе этогопамятника".

Въ началѣ 1826 годакончилось казанскоеплѣнс-
ніе Лажечнпкова; онъ вышелъ съ отставкун посе-

лился въ Москвѣ.

УІ.

«Послѣдній Новикъ» Лажечникова. —Отзывъ о немъ
Бѣлинскаго. —Разлпчіе меліду Лажечниковымъ п За-
соскиньшъ.— Подражательность Вальтеръ-Скотту. —
ІІскаженіо нсторическихъ фактовъ. — «Ледяной домъ»
и его преимущества передъ «Послѣднимъ Нови-
козгь.»— Ложное предетавленіе Волынскаго и Тредь-
яковскаго.— Письмо Пушкина.— «Басурманъ», какъ
chef d'oeuvre Лажечникова.— Недостатки и досто-
инства этого романа.— Лпберализмъ и западниче-
ство Лажечникова и отраженіѳ этого въ романахъ его.

і

Выйдя въ отставкувъ 1826 году и поселившись

въ Москвѣ, Лажечпиковъ принялся, иаконецъ, за

свой трудъ, который иапболѣе выдвпнулъ впередъего

литературноеимя,— за сочиненіе первагосвоегопсто-

рпческаго романа. Такимъ образомъ лпшь 34 лѣтъ
отъ роду выступнлъ онъ на предназначеннуюему

дорогу. Прпиимая-жево вниманіе, чтоЗагоскинълпшь
въ 1828 году приступилъкъ Юрію Мнлославскому,—
въ 1826 же году и непомышлялъ еще ни о чемъ

подобномъ,— мы должны были-бы пппціатпву рус-

скагонсторическагороманапризнаватьза Лажечпп-
ковымъ, н если Загоскинъ предвоехптилъу послѣд-
нято пальму первенства,тоблагодарялишь скороспѣ-
лостнсвоего труда, при своемъкрайне легкомыслен-

номъ отношеиіи къ дѣлу. Въ то время какъ Загоскину
достаточнобыло одного года, чтобы и матеріалъ со-
брать, и написатьроманъ, Лажечнпковъшесть лѣтъ

иго пгошломъ и ністоящемъ. 72 G

V
трудился надъ своимъ „Послѣдншіъ Новпкомъ", и <

надоотдать ему справедливость,— трудился съ рѣд-
кою для русекпхъ романпстовъусидчивостью, хотя

усидчивостьэтаи непривелаЛажечникова, какъ мы

увидпмъниже, къ особенно блпетательнымърезуль-

татами

Не говоря уже о томъ, что Лифляндскій край, ко-

торый пзбралъонъ мѣстомъ дѣйствія своего романа,

былъ знакомъ уже ему прежде, такъкакъ въ „По-
ходныхъ Заппскахъ"его мы находпмъцѣлый отры-

вокъ: „Исторія городаДерпта", онъ съ новымъ жа-
ромъ и усердіеыъ принялся за пзученіе его, и нетоль-

ко книжное, но и наглядное.Такъ, въ своей статьѣ
„Знакомствомое съ Пушкппымъ",онъ говорптъ объ
этомъпзученіи слѣдующее:

Прежде чѣмъ писать мои романы, я долго изу-
чалъ эпоху и людей того времени, особенно главныя
историческія лица, которыя нзображалъ. Например ь,
чего не перечиталъ я для своего «Новика». Могу
прибавить, я былъ столько счастливъ, что мнѣ по-
падались подъ руку весьма рѣдкіе источники. Са-
мую местность, нравы и обычаи страны еписыва.ѵі.
я во время моего двухмѣсячнаго иутешествія, которое
сдѣлалъ, проѣхавъ .онфляндію вдоль и поперекъ, боль-
шею частью по проселочнымъ дорогамъ.Все,что ска-
зано мною о Глюкѣ, воепитанницѣ его, Еатгсулѣ, да-
же Бахѣ и Розѣ, и многпхъ другихъ лпцахъ моего ро-
мана, взято мною пзъ Вебера, Манштейна, жизни
графа А. Остермана на нѣмецкомъ 1743 года, «Essai
critique sur la Ілѵопіе par le comte Bray>, Бергмана
«Denkmaler aus der Vorzeit», старпнныхъ нѣмец-
кихъ нсторическихъ словарей, открытыхъ мною въ
библіотекѣ сенатора графа Ѳ. А. Остермана, драго-
цѣнныхъ рукописей канцлера графа И. А. Остерма-
на, которыми я имѣлъ случай пользоваться, и, на-
конецъ, изъ уетныхъ преданій маріенбургскаго па-
стора Риля и'многихъ другихъ на самыхъ мѣстахъ,
гдѣ происходили главныя дѣйствія моего романа».

При такихъусловіяхъ лпшь въ 1831 году появи-

лась въ альманахѣ „ Сиротка"— первая глава первой '
части романа „ДолинаМертвецовъ", а затѣмъ, въ ч
томъже году, вышли одна за другою первыя двѣ ча-

стиромана;весь же романъ, во всѣхъ свопхъ четы-

рехъ частяхъ, вышелъ лпшь въ 1833 году. Но при >

всемъ этомъ тщательномъ и многолѣтнемъ пзученіп
исторіи и мѣстностпдѣйствія романа, Лажечнпковъ
свопмъ пропзведеніемъ моясетъ для насъ служить

лпшь однимълишнимъдоказательствомътого, что ни

какія долтовременныяи тщательныяпзученія, ника-

кая кропотливая работанемогутъзамѣнить таланта.

Правдасовременнаякритикавстрѣтила ромапъвостор-
женнои дажеБѣлинскін въ своейпервойкритической
статьѣ въ „Молвѣ": „Литературныямечтанія" — ото-

звался о „Новикѣ", за исключеніемъ нѣкоторыхъ не-

значительныхъоговорокъ, въ самомълестномъ,хва-

лебномътонѣ. „Лажечнпковъ,— по его словамъ(Соч.
В. Бѣлинскаго;изд. 5, т. 1, стр. 113)—не только не

обманулъвозлагавшихся нанегонадеждъ, но даже

превзошелъ общееожпданіе и по справедливостипрпз-

нанъпервымъ русскимъроманистомъ.Въ самомъдѣ-
лѣ, „Новикъ" есть произведетенеобыкновенное, •

ознаменованноепечатью высокаю таланта. ■

Лажечнпковъобладаетъвсѣмп средствамироманиста:

талантомъ,образованностьюи пламенпымъчувствомъ,

и опытомъ лѣтъ и жизпн"... „Какое сильноеи обиль-
ное воображеніе, читаемъмы ниже:какая вѣрнаяжи-
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воппсь лпцъ и характеровъ, какое разнообразіе кар-

тпнъ, какая жизнь и движеніе въ разсказѣ"!; и т. д.

Панегпричностьэтого отзыва Бѣлинскаго'мы мо-

жемъ объяснитьлишь тремяпричинами:во 1-хъ, мо-

лодостью велпкагокритика, едватолько дебютировав-
шаго передъпубликойпервою своею статьею, въ 2-хъ,

крайне романтпческимънастроеніемъ, отдававпшмъ

предпочтеніе не трезвойреальнойправдѣ, а напболѣе

яркпмъ, эффектнымъ краскамъ;не даромъонъ замѣ-

чаетънпже,что „эпоха, избранная авторомъ, есть

самый романпческій и драматичеекій эпизода

нашей исторіи и представляетъсамг/ю богатую

жатву для поэта', и недаромълучше всѣхъ дѣй-

ствугощихъ лпцъроманапонравиласьемуРоза съ ея

романтпческой,самоотверженноистрастьюкъПаткулю.
Въ третьпхъ,немалую роль играло здѣсь и друже-

ственноерасположеніе Вѣлпнскагокъ Лажечникову,

мѣшавшее ему взглянуть нароманъ болѣе безпри-
страстнымпглазами.

На самомъ-жедѣлѣ, стоитътолько сравнить „По-

слѣдній Новикъ" съ „Юріемъ Милославскимъ",что-
бы увидѣть, насколько при всѣхъ недостаткахъпо-

слѣдняго, авторъ его все таки превосходитьсвопмъ

талантомъЛажечникова. Правда, при недостаткѣ

исторпческагоизученія, при скороспѣлостп своейра-

боты, Загоскинъ,вмѣсто исторпческагоромана,напи-
салъсказку, но сказку все такихоть сколько нпбудь

оригинальную и самобытную. Есливъ своихъ исторп-

ческпхъвоззрѣніяхъ и патетическпхъмѣстахъЗаго-

скинъи подчиняется вліянію Карамзина, за то вы

найдетевъ романѣ рядъ бытовыхъ сценъисполнен-

ныхъ жизни, народности,комизма. Однимъ словомъ,

романъ Загоскинасо всѣмп своимидостоинствамии

недостаткамипредставляетъсобою все таки нѣчто

живое, естественное,пмѣющее свою особеннуюфизіо-

I номію и доэтомусвоемѣсто въ литературѣ. Въ рома-

нѣ же Лажечниковавсе, начинаясъчистокарамзпн-
скагослогаикончаявальтерскоттовскпмъсюжетомъ—
взято напрокатасъ чужого плеча; все здѣсь искус-

ственно,надумано,вымученодолгимъи кропотлпвымъ
трудомъ и отъ всего поэтому пахнетъмертвечиною.

Начатьсъ того, что, какъ вы полагаете,почемувзду-

малосьЛажечниковумѣстомъ дѣйствія русскагоисто-

рпческагороманаизбрать вдругъ полунѣмецкую, по-

лучухонскую Лифляндію? Въ первойгдавѣ своего ро-

мана,играющейроль предисловія, Лажечниковъ, по-

видимому, вполнѣ основательноразъясняетънамъэто
обстоятельство.

♦На случайвопроса, говорить онъ, почемуизбралъ
я сценою для русскагоисторическагороманаЖиф-
дянОгю, которой одно имя звучитъ уже иноземнымъ,
скажу, что ни одна странавъ Россіи не предста-

вляетъ народномуроманиступріятнѣйшаго и выгод-

н*ишаго мѣста дѣйствія. Крымъ, Кавказъ выигры-

ваютъ, и въ еравненш съ Лифляндіей, красотами

мѣстнои природы, но теряютъ передъней истори-

ческимивоспоминаніями. Въ палладіумахъ нашихъ

іроицкомъмонаетырѣ, НпжнемъНовгородѣ, Москвѣ
разгуливало уже вмѣетѣ съ истинойвоображеніѳ
писателя, опередившаго меня временемъ извѣст-
ноетыо и талантамисвоими. Другіе края Роесіи
оѣдны или иеторіею, или мѣстностыо; но въ лшво-

писныхъгорахъ и долинахъЛифляндіи, на разва-

линахъ ея рыцарскихъ замковъ, на берегахъея
озеръ и болотъ, русекій напечатлѣлъ неизгладимые
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елѣды своего могущества. Здѣсь колыбель нашей

воинской славы, нашейторговли и силы, здѣсь пѵ,

скш воинъположилъна грудь свою первое крест

ное знаменіе за первую побѣду, дарованную БогомѴ
надъ образованнымъевропейскимъсолдатомъ-от
сюда— дивная своею судьбою и достойная'этой
судьоы Жена, неразлучнаяподругапреобразователя
нашего отечестваи спасительницанашего велнч я

на берегахъПрута; здѣеь многоеговорить о ПеттѵЬ
безпримѣрномъ. Потъ причины моего влеченія и

Лифляндш! Эррасферъ, Гуммельегофъ, Маріенбѵпгъ
Кинцы, Лустъ-Эландъ-нынѣ именамѣетъ, е»

нзвѣстныхъ русскимъ, между тѣмъ, какъ въ нии

происходилитѣ великія явленія, о которыхъ вдеть

Дѣло. Къ этимъ-томѣстамъ хотѣлъ-бы я пробить

свѣжую, цвѣтистую дорогу; хотѣлъ-бы, чтобы ™.

бовь къ народнойславѣ, посѣщая пхъ, съ гордостью

указывала на нихъ иноземцу, и чтобы сердцерѵс-

скагобилось сильнѣе, повторяя ихъ именаЧувство
господствующеевъ моемъ романѣ, есть любовь къ

отчизнѣ. Въ краю чужомъ оно отевѣчнвается силь-

нѣе; между иностранцами,въ толпѣ ихъ, подъ силь-

нымъ вліяніемъ нѣмецкихъ обычаевъ, виднѣе выри-

совывается русская народная физіономія. Даже

главнѣшшя лица изъ иностранцевъ,выведенная
въ моемъроманѣ, сердцеиъили судьбою влекутся

непреоборимокъ Россіи. Вездѣ родное имя томе-

ствуетъ, нигдѣ не унижено'оно - безъ униженія

однакожь, непріятелей нашихъ того времени, кото-
рое описываю. Вотъ чего хотѣлъ я достигнуть по-

мѣщая героя моего въ Лифляндіи!» '

Но какъ нп просто л убѣдптельно резонерствуетъ

Лажечниковъ и какъ ни много патріотизма въ его

только что приведеннойрѣчи, но сдаетсявсе таки

намъ, что въизбраніиЛпфляндіимѣстомъдѣйствія-
умыселъсовсѣмъ другой тутъбылъ. Главное дѣловъ

томъ, что никакаядругая мѣстностьРоссіи непред-

ставляла Лажечникову такого широкаго ноля для

подражанія Вальтеръ-Скотту, какъ Лпфляндія съ ея

феодальными баронами,средневѣковыми замкамисъ

подъемнымимостами,рвами, бойницами,фантастиче-
скимилегендамии тому подобнымиромантическими
прелестямии ужасами.

И дѣйствительно: вторая же главароманаозаглав-
леназаманчивымъзаглавіемъ: „Долинамертвецовъ",
и въ этойглавѣ кучеръ Фрпцъ разсказываетъпуте-
шественнпкамъ,которыхъ везѳтъ, страшную легенду

въ средневѣковомъ духѣ о сапожнпкѣ, который раз-

рывалъ могилы, съ цѣлью найтикладъ, и кончшъ

ужасною и сверхъестественноюсмертью съ кладомъ

въ рукахъ, разсыпавшимсяпрахомъ, послѣ чего въ

„Долинѣ мертвецовъ" началитвориться по ночамъ

разные ужасы, соотвѣтствующіе этой легендѣ. За-

тѣмъ, въ восьмой главѣ описываетсязамокъГельмотъ,

принадлежавшипоправамъаллодіальнымъ баронессѣ

Амаліи Тегевольдъ; въ девятой— вы читаетехаракте-

ристикидомочадцевъэтого замка. Далѣе изобра-

жаетсяпиръвъ замкѣ, по случаю дня рожденія до-

черивладѣтельницы замка,Луизы, накоторый соби-

раются всѣ феодальные владѣльцы со всего округа,

а надворѣ угощаются поселяне.Пиръразстраивается
военного тревогою по случаю нришествія русскихъ.

Однимъсловомъ, передъ вами развертываетсярядъ

картпнъ,которыя вы можетевстрѣтпть въ любомъ ро-

манѣ Вальтеръ-Скотта,и вотъ именнорадиэтпхъкар-
тпнъ, а недля чего иного, и избралъ Лажечниковъ
Лпфляпдію.

Сюжета романавъ свою очередь построенъсовер-
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шенно по образцувальтерскоттовскихъи вообще за-
падныхъромановъ; здѣсь ненайдетевы и тѣни той

простоты и естественности,какимивсегдаотличались

сюжеты русскихъромановъ.Напротивътого въ основѣ

леяштъ самая хитросплетеннаяинтрига, въ ко-

торойкакихътолько семейныхътайнъ,предательствъ,

злодѣйствъ ненапичканосъ началаи до конца ро-

мана;злодѣи въ родѣ баронаБалдуинаФюренгофа и

Нпклазона,какъ и подобаетъзлодѣямъ, скрежещутъ

зубамии, пылая злобою на весь міръ, утопаютъ въ

ворыстолюбіи, сластолюбіи и прочпхъсемисмертныхъ

грѣхахъ; добродѣтельные люди, терпяотъ пхъ не-

правдъ, лишь въ концѣ романанаходятъ соотвѣт-

ственнуюихъдобродѣтелямъ награду.Самая любовная
завязка происходитьздѣсь не такъпросто, какъ въ

другихъ романахъ,а съ особенноювычурою: прелест-
ная Луиза, дочь владѣтельніщы замка Гельмотъ, съ
дѣтства была предназначенавъ замужествозаАдоль-
фа, наслѣдника баронаФюренгофа. Какъ вдругъ въ

замокъ пріѣзжаетъ молодой офпцеръшведской арміп,
въ отсутствіе владѣтельницы замка, материЛупзы, и

какъ Луиза, такъи всѣ прочіе домочадцы принима-

ют его за Адольфа; а на самомъдѣлѣ это былъ
двоюродный братъего Густавъ, какъ двѣ капливоды

похожій на своего кузена. Пользуясь этимъсход-

ствомъ,Густавънеспѣшитъ вывести обитателейзамка
пзъ заблужденія и сближаетсясъЛуизой, направахъ
юшмаго жениха.Молодые люди страстновлюбляются
другъ въ друга, но, наконецъ,совѣсть начпнаетътер-

зать Густава, онъ рѣшается открыть Луизѣ свой об-
манъ, и вотъ слѣдуетъ сценавъ гротѣ совершенновъ

карамзпнскомъстилѣ:
При впдѣ подписина столѣ грота, состоящей изъ

двухъ словъ: „милый Адольфъ" ! Густавъвоскликнулъ
съ замирающнмъ въ груди голосомъ:— Счастливь
Адольфъ! — несчастливътотъ, кого принимализа

Адольфа!

— Я васъ не понимаю!— сказала испуганноЛу-
нза:— что это значить? Вы блѣдны, вы нездоровы?
Боже мой, что съ вами дѣлается?
Густавъ упалъ передънею на колѣна.— Я — об-

манщикъ!—произнесъонъ съ выраженіемъ страсти

и отчаянія, —сначалаошибкою служителя и вашихъ

домашнихъ, потомъ безразеудствомъ,наконецълю-
бовью, я невольно вовлеченъ въ обманъ,—любовью
истинною, безкорыстною, которая можетъ только
съ жизнью моей кончиться. Нѣтъ достойнойказни
для наказанія подобнаго мнѣ изверга! Кляните,
кляните меня: я этого достоинъ!Я — не Адольфъ!
— Кто же вы? — спросилаЛуиза замирающнмъ

голосомъ.
— Густавъ! двоюродный братъАдольфа.
— Густавъ!что вы со мною сдѣлали?—моглаона

только произнесть,покачавъ головой, закрыла гла-
за руками, и не въ состояніи будучи перенести
удара, поразившаго ее такъ неоліиданно, упала
безъ чувствъ на дерновую скамейку. Въ изступле-
ніи онъ схватилъея руку: рука была холодна, какъ
ледъ; на лицѣ ея не видно было слѣда жизни. Бо-
же мой, я убилъ ее!—кричалъ онъ, какъ сумасшед-

шій, бѣгая по саду п ломая себѣ руки»...

Послѣ этого Густаву было тотчасъже отказано

отъ домаматерью Луизы, и началасьдрамасо всѣми
мукаминеудовлетвореннойстрастии разлуки, и мо-

лодые люди были обязаны лишь велпкодушію Адольфа
(который, узнавъ о страстиЛуизы и Густава, отка-

зался отъ своей невѣсты) и блестящимъ побѣдамъ
русскихъвойскъ, что въ концѣ романаонимоглина-

конецъсоединитьсязаконнымъ бракомъ.
Но псторія страстиЛупзы и Густава составляетъ

лпшь второстепенный,чпсто романпческій эппзодъ

романа.Главный же пптересъсосредоточиваетсяна »

двухъ чистоисторпческпхъэппзодахъ,— судьбѣ Пат-
куля и Новика. ЛичностьПаткуля, по правдѣ сказать,

очерчена въ романѣ весьма блѣднымп и тусклыми

красками,и вы невыноситеизъ его пзображенія ни-

какого мало-мальскпрельефнаго п опредѣленнаго
представленія, и развѣ только составляетео немъ

отвлеченноепонятіе, что это былъ хитрый, но при

всейсвоейхитростивесьмаблагородныйчеловѣкъ, и

вообще во всемъэтомъэпизодѣ, дажевъ самойказни
Паткуля, читателязанпмаетъне столько самъПат-
куль, сколько любовница его, крестьянкаРоза съ ея

мелодраматическоюстрастьюкъ нему.

Что же касаетсядо Новика, самагоглавнагогероя
романа, то онъ составляетъбольшое черноепятно въ

романѣ, какъ въ псторпческомъ,такъ и въ чисто-ху-

дожественномъотношеніяхъ. Въ псторпческомъотно-

шеніи здѣсь тотъ непростительныйгрѣхъ, что Ла-
жечниковъ впервые ввелъ безцеремонноеотношеніе
къ историческимъфактамъ. Надо отдать справедли-
вость въ этомъотношеніп Загоскину, при всемъ его

плохомъ знаніи исторіи, и можетъбыть именнобла-
годаря этомуобстоятельству, онъ никогда не позво-
лялъ себѣ вносить въ область исторіи вымыслы до-

сужейфантазіи. Въ романахъего романическіе эпи-

зоды вездѣ рѣзко отдѣлепы отъ псторическихъ.Неиз-
вѣстныйисторіи Юрін Мплославскій могъ у негохоть

наголовѣ ходить, и онъ по отношенію къ нему да-

валъ полную волю своейфантазіп; но въ тоже время

Загоскинъни за что нерѣшплся бы выдумать пзъ

своейголовынебывалыцпнывъ родѣ того, напрпмѣръ,
чтобы заставитьвдругъ князя Пожарскаговлюбиться
въ дочь Мининаи прижить съ нею ребенка, который
оказался-бы впослѣдствіп Стенькою Разпнымъ. Для
Лажечниковаже ничегоне стоилосочинять свопсоб-
ственныепсторическіе факты. Такъ, мы впдимъ, что

главный геройромана,Владиміръ, тотъ самый пос-
лѣдній Новикъ, который стоитьвъ заглавіи романа,

является нпкѣмъ пнымъ, какъ неза,коннымъсыномъ

царевныСофіи, прижптымъ ею съ княземъ Голнцы-
нымъ. При этомъЛажечниковъсочпняетъфантасти-
ческую интригудля доставленія "щаревнѣ Софіп воз-

можностивоспитатьсына при своемъ дворѣ: такъ,

когда Владпміръ родился и надо было скрыть грѣхъ,
воспользовались тѣмъ, что въ одно время съ этимъу

боярина Кропотова тоже родился сынъ, и ловкая

бабкаподмѣнпла младенцевъ.Настоящій сынъ Кро-
потовабылъ отвезенъвъ Валовскій скитъи тамъвос-

пптанъ,сынъже Софіи былъ черезъдва года взятъ

у Кропотова къ двору Софіп п воспптанъвъ пмѣнін
Голицынаподъ надзоромъАндреяДенисоваизъ рода

князей Мышещшхъ, а потомъ былъ взятъ ко двору

Софіп пажемъ. Владпміръ чувствовалъ къ царевнѣ
самую нѣжную привязанность, инстинктивночув-

ствуя, что онамать его, и однажды, когдаПетръна-
смѣхался надъсвоею сестроюи угролсалъей, молодой
Новикъ чуть было неподралсясъ царемъ.
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«Съ быстротою молніи, разсказываетъонъ, кровь

у меня началаперебѣгать по всему тѣлу. Съ нами

въ комнатѣ была царицаМарѳа Матвѣевна.
— Полно быть дѣвичьшіъ прихвостникомъ!про-

должалъ Петръ, пололсивъ руку на мое плечо.—Ты
здѣеь поелѣдній Новикъ, у меня можешь быть пер-
вымъ потѣшникомъ.

— Пускайпотѣшаютъ тебя нѣмцы,— -отвѣчалъ я

угрюмо, сбросивъ съ плеча своего руку Петра:—
я руескій, лучше хочу быть послѣднимъ слугою у

законнойцаревны, чѣмъ первымъ бояриномъ у те-

бя. Нарь-отрокъ веиыхнулъ, и сильная оплеухараз-
далась по моейщекѣ. Не помня себя, я замахнул-

ся было... но почувствовалъ, что меня дерлсали за

руки и что нѣлшьш женскія руки обхватилистань
мой, силясь увлечь меня далѣе отъ Петра, все еще
стоявшаго на одномъ мѣетѣ съ видомъ гордымъ и

грознымъ. Софья Алексѣевна приказываламнѣ уда-

литься немедленно.Марѳа Матвѣевна, но выпуская

меня изъ своихъ объятій, со слезамина глазахъ

умоляла не губить себя. На крикъ ихъ прибѣліали
комнатныелюди, и меня вывели изъ терема,но не

прежде, какъ я послалъвъ сердцесвоего обидчика
роковую клятву отомститьему!..»

И вотъ, во исполненіе этой клятвы Владпміръ,

послѣ бѣгства Петравъ Троицко-Сергіевскую лавру,

отправляетсятудасъ цѣлыо известиПетра.Онъна-
стигаетъего въ Тропцкомъ соборѣ въ алтарѣ, бро-

саетсянанего съ ножомъ въ рукѣ и уже заносить

надънимъножъ.

«Раздается крикъ матери, разсказываетъ онъ:

ужасныйкрикъ, разодравшимою душу, поворотив-

шій мнѣ всю внутренность, крикъ, отзывающійся
и теперь въ груди моей... Двилсеніемъ, кото-

рое я сдѣлалъ, чтобы пойматьдобычу, падаетъсъ
жертвенникараспятіе. Одинъпзъ моихътоварищей
грозно взываетъ мнѣ: «постой, не здѣсъ, не у пре-

стола; въ друюмъ мѣстѣ онъ не уйдетъотъ насъі.я

Быотъ въ набатъ— и все въ одно мгновеніе!.. Я
упалъ духомъ; рука, неиекусившаяся въ дѣлахъ
крови, осталась въ нерѣпштельности дѣйствовать.
Этотъ мигъспасъПетраи Россію!.. Слышу, нѣсколь-
ко монаховъ хватаютъ меня сзадиза руки и выры-

ваютъ ножъ. Связанный, я брошенъ въ какой-то
погребъ».

Но такъкакъ въ исторіи неизвѣстно намъ, чтобы

нажизнь Петрапокушался егороднойплемяннпкъ,то
друзья Новикатотчасъ-жеосвобождаютъегопзътем-
ницы, подмѣнивъ его мертвецкипьянымъ стрѣль-

цомъ, съ которымъ онъ пріѣхалъ въ лавру. Стрѣ-

лецъэтотъп былъ казненъвмѣсто Новика.

Вотъ какъ перемѣшана у Лажечникова историче-
ская быль съ небылицами.Освободившисьтакимъоб-
разомъизъ темницыи отъ казницѣною головы сво-

его товарища, Новикъ бѣжалъ изъ Россіи и нѣсколь-

ко лѣтъ скиталсяпо Швеціи, снискиваяпропптаніе

игрою нагусляхъ и пѣніемъ. „Пѣсни, разсказыва-

етъонъ, сочиненныямною на разные случаи моей

жизни, переносилименя въ прошедшеее и облегчали

грудь мою, исторгаяизъ очей сладкія слезы. Молва о

московитскомъмузкантѣ переходилапо горамъ и до-

липамъ; на семейныхъпраздникахъ, на свадьбахъ

мнѣ первому былъ почета;всѣ возрасты слушалиме-

ня съ удовольстЕІемъ: старостьвесело притопывала

мнѣ мѣру; юность то плясалаподъ мою игру, тогорь- •

ко задумывалась"... Очень возможно, что шведы, не

знавшіе русскагоязыка, и восторгались игрою на

гусляхъ Новика; что же касаетсядо пѣсенъ, со-

чпненныхъимъ, то, судя по тому образчику, который

приводить въ своемъ романѣ Лажечниковъ(„Слад.
ко пѣлъдуша соловушка"), моленодумать, что пѣснл

этибыли невесьмавысокаго достоинстваи предста-

вляли собою грубую и неискуснуюподдѣлку подъ на-

родный пѣсни въ сентиментальпо-плаксивомътонѣ

(этонемѣшало однако тому, что пѣсня Новика была

переложенанамузыку и была въ тридцатыхъго-

дахъмоднымъромансомъ, и самъ Бѣлинскій нахо-

дилъ еепрекрасною).

Послѣ разныхъ мытарствъ,онъ, наконецъ, сбли-

зившись съПаткулемъ,появился въ Лифляндіп во-

жакомъ какого-то полусумасшедшаго,но тѣмъ не

менѣе, какъ увидпмъниже, вѣщаго слѣпца, и тер.

заясь тоскою по родпнѣ, сдѣлался шпіономърусскихъ
войскъ. Ему обѣщано было за псполненіе этой доб-

лестнойобязанностивозвращеніенародипу. „Новикъ,

говорить Лажечниковъ, отъ природы строптивый,'
пылкій, нетерпѣлпвый, взялся нестина себѣ ярмо

ужасноеи постыдное;притворствовать, обманывать,

продавать себѣ подобного— такова была его обязан-
ность!Но въ наградуему обѣщано отечество,и ніітъ

жертвы, накоторую-бы онъ нерѣшплся за этуцѣпу\

И такъ, еслпвы помиралисо смѣху, видя, какъ

Юрій Мплославскій постояннодавалъклятвы невио-

падъ, то представьтесебѣ сентиментальнагошп-

она, который въ продолжепіе всего романатолько и

дѣлаетъ, что все пролпваетъслезы въ тоскѣ по ро-

дина—что это за курьезный образъ во всей своей

поразительнойнелѣпости!

Не меиѣе искаженавъ свою очередь и исторія Ека-

териныI въ романѣ Лажечникова. Такъ, Лажечнп-
ковъ считаетъпочему-то необходпмымъвывести ее
пзъ дворяиъ. Отецъея, по его словамъ, служпвшій

квартпрмейстеромъвъ шведскомъ эльфебургскомъ
полку, умеръвскорѣ послѣ ея рожденія (въ 1684 го-

ду). Мать ея была благороднаялифляндка, ио именп

иервагомужа, секретарякакого-толпфляндскаго су-
да, Морицъ. Лишившись второго мула, онаизъ Гер-

мунареда,что въ Вестготландіи, пріѣхала по дѣламъ

свопмънародину съмалолѣтнею дочерью своею (на-

шею геропнею)въ рпнгенскоепомѣстье господь Ро-

зенъ, гдѣ и скончаласьвъ непродоляштельномъвре-

мении т. д. Далѣе-жеоказываетсявдругъ, что мужъ
ЕкатериныцейгмейстеръВольфъ(по словамъЛажеч-

никова— дальній ея родственникуслужпвшій нѣ-

когда съ отцомъея въ одномъ корпусѣ и дѣливпіій

съ нимъпослѣдній сухарь солдатскій), тотчасъ-же

послѣ свадьбы своейвеликодушно объявилъ пастору

Глюку, что онъженилсянаЕкатеринѣ съединствен-

ною цѣлью въ знакъ горячей любви къ нейпередать

ей свое имя и состояніе, самъже онъ намѣренъ тот-

часъ-же собственноручновзорвать Маріенбургскую

крѣлость. И дѣйствптельно, едвапасторъГлюкъ со

своею воепптапшщеювышли пзъ Маріенбурга и рус-

скія войсканачаливходить въ крѣпость, она была

взорвана Вольфомъ, который, конечно, первый-же

погпбъподъ ея развалпнами.
На самомъ-жедѣлѣ не КатеринаРабе, а Мари,

сирота изъ семьи лптовскаго крестьянинаСкавро-
щенко, выросла въ семействѣ Глюка, невоспитанни-

цею, а простослужанкою, была выдана имъ замужъ

неза цейгмеистераВольфа, а за драгуна шведскнхъ
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войскъ Іоганна, и послѣдній, послѣ сдачиМаріенбур-
га, преспокойноушелъ вмѣстѣ со шведскимъ вой-
скомъ, разставшпсьнавсегдасо своею супругою. Мо-
жетесудитьопять-таки,насколько п здѣсь искажена

историческаяправда.

Послѣ всего этогонѣтъ ничегоудивптельнаго,что

при своейвеликой фантазіп Лажечниковъ, въ виду

блестящейбудущностиКатериныРабе, немогъ утер-
цѣть, чтобы непомѣстпть въ своемъроманѣ нѣсколь-
кпхъ пророчествъотносительноожидавшей ее судь-

бы. Такъ, уже въ седьмойглавѣ романанищіп-слѣ-
пецъ, котораго водилъ Новикъ, прямо предсказыва-

етъей корону.

«Схвативъ дроліащую руку дѣвушкщчитаемъмы,—
онъ забылся въ какомъ-то внутреннем!» созерцаніи;
незрящія очи его горѣли; наконецъ, нознысивъ вдох-
новенный голосъ, какъ-бы прозпрая въ небѣ: —Ви-
я;у,— сказалъ онъ: — вюку: изъ сумрака выступастъ
дѣва, любимица небесъ; голова ея поникнута, взоры
опущены долу, волосы падаютъ небрежно по от-
крытымъ плечамъ; румянецъ стыдливости, играя по
щекамъ ея, споритъ съ румянцемъ зари утренней,
засвѣтившей востокъ. Встаетъ алмазная гора, див-
ною рукою изсѣченная. Оступилась дѣва на пер-
вой ступени, еще ночною тѣныо одѣтой; смиренно
преклоняетъ колѣно, — и вздохъ, тяжелый вздохъ
ішлетаетъ изъ груди ея! Вскорѣ, обновленная
жизнью неземной, встаетъ и шеетвуетъ далѣе, не
поднимая очей своихъ. Еще четыре ступени, и го-
товь алтарь... и розовый вѣнецъ обвиваетъ ея пре-
красное чело. Старецъ совершаетъ надъ нею дивное
таинство. Взоры ея улсе не опущены, волосы искус-
но подобраны назадъ. Изумленная, она озирается
кругомъ: она не вѣритъ своему счастію, но уже
его ощущаетъ. Еще четыре ступени, и розовый, вѣ-
нецъ емѣненъ алмазною короною.-.»

Кагда-же происходило бракосочетаніе Катерины
съ Вольфомъ, произошло нѣчто въ родѣ чуда:

«Невѣста и женихъ стали на свои мѣста. Пасторъ
съ благоговѣніемъ совершалъ священный обрядъ.
Слезы полились изъ глазъ его, когда онъ давалъ
четѣ брачное благословенье. Съ послѣдпимъ движе-
нгемъ руки отдали въ станѣ русскомъ кому-то честь
Гіарабапнымъ боемъ... (sic) и вслѣдъ затѣмъ, въ ком-
натѣ, гдѣ совершалась церемонія, загремѣлъ таин-
ственный пророческій голосъ, какъ торжественный
звонъ колокола: «и се на ілавѣ ея лежитъ яороиа!»
Веѣ невольно вздрогнули и оглянулись. На порогѣ
двери стоялъ слѣпецъ. Онъ казался необыкновенно
иысокъ; грудь его колебалась, незрящія очи горѣли,
Какъ въ то время, когда онъ разсказывалъ свои ви-
дѣнія въ Долинѣ мертвецовъ. Какимъ образомъ
прншелъ въ комнату, гдѣ совершалось таинство,
елѣпецъ, одинъ, безъ проводника, безъ посоха? Кто
былъ его путеводитель?... Три дня уже онъ сильно
перемогался. Съ изумленіемъ, молча, смотрѣлн на
него, какъ на пришлеца съ того свѣта. Вдругъ онъ
вачалъ колебаться, искалъ кого-то руками и, произ-
неся слово: «позвапъі» — грянулся на полъ. Влади-
ліръ подбѣжалъ къ нему; онъ чувствовалъ еще по-
жатіе ого руки, но черезъ мигъ улыбка смерти пор-
хала уже на лицѣ старца. Владиміръ цѣловалъ его
руку и орошалъ ее слезами».

Вотъ какіе перлы заключаются въ романѣ Лажеч-
никова, и надозамѣтить, что подобныеперлы вы мо-

жетенайтинакаждой страпицѣ. Какъ-тоневѣрит-
ся, чтобы этасентиментально-историческаяфантазія
подъ именемъисторпческагоромана, изложенная

архаическпнъязыкомъ эпохп „ Натальи боярской до-
чери" моглапоявиться въ 30-хъ годахъ, когдасуще-
ствовали уже первые опыты реальнагороманаПуш-

кинаи Гоголя и былъ уже окончательно выработанъ
прозаическій языкъ почти въ такомъ уже видѣ, въ

какомъ существуетъонъ и въ нашевремя. Но еще не-
вѣроятнѣе, что лучшій критпкътого времени,— Бѣ-
линскій, съ отрпцаніемъ п нѣкоторымъ дал;е презрѣ-
ніемъ относпвшійся къ прозѣ Пушкина, съ востор-
женнымипрпвѣтствіямп встрѣтилъ „Послѣдняго Но-
вика", какъ произведете,свидетельствующеео вы-

сокомъ талантѣ автора.

Есликритикавъ лнцѣ лучпшхъ своихъ предста-

вителейпришла въ такое восхищеніе отъ „Послѣд-
няго Новика", то нужно-лиудивляться, что публикѣ
романъпришелся совершеннопо плечу и имѣлъ та-

кой успѣхъ, что въ теченіе перваго-лсегода послѣ
выхода всѣхъ частейроманавсе пздапіе разошлось и

было выпущено новое, а черезъ нѣсколько лѣтъ u

третье, не смотряпато, что романъ продавался за

20 р. асе, что папашъ нынѣшніи курсъ равнялось-

бы 20 р. серебромъ. Когда въ 1836 году Лажечни-
ковъ задумывалъ романъ „Колдунъ на Сухаревой
башпѣ", Глазуновъ обязывался уже нотаріального бу-
магою уплатитьза него 19,000 р.асе,а вътомъ-же

году Лажечнпковъзаключплъ договоръ съ кнпгопро-.

давцемъШиряевымъ, по которому получалъза пред-

стоящее пзданіе „Басурмана" 20,000 р. асе. Это
показываетъ, въ какой модѣ были въ то время исто-

рпческіе романы п какъ они быстро раскупались.

Лаясечниковъ доппсывалъ своего „Новика" уже

въ Твери, гдѣ онъ съ 1831 года по 1837 годъ зани-

малъ мѣсто директораучплпщъ Тверской губернін.
Тамъ-женаппсалъонъ и второй свой романъ„Ледя- »

ной домъ", вышедшій въ свѣтъ отдѣльпымъ пзда-

ніемъ въ 1835 году. Романъ этотъ, еще болѣе по-

иравившійся публикѣ, окончательно упрочплъславу

Лажечникова, какъ исторпческагоромаппста.й слѣ-
дуетъсказатьпо всейсправедливости,въ общемъ ро-
манъэтотъпроизводптъгораздо болѣе выгодное впе-

чатлѣніе, чѣиъ „Послѣдній Новикъ". Въ этомъотно-
шеніи, какъ и во всѣхъ ирочихъ, Лажечниковъ въ

свою очередь представляетъполную нротпвуполож-

ностьЗагоскину.Въ то время, какъ Загоскинъвесь
свой талантъисчерпалънаодномъ „ІОріп Милослав-
скомъ", затѣмъ съ калгдымъ новымъ ромапомъстано-

вился все слабѣе и несостоятельнѣе; Лажечниковъ-лсе
наоборотъ: видно, что это была нерыхлая дворян-

ская, а напротнвътого— крялшетая мужицкая на-

тура, упорная въ трудѣ и настойчиводобивающаяся
разъ положеннойцѣлн. Подобнотому, какъ, задумавъ
идтивъ ополченіе, онъ не смотрянавсѣ препятствія
въ окошко вылѣзъ, данастоялъ-такинасвоемъ; так-
же точно завоевалъонъ отъ жизни п талантъ,кото-

раго ему недоставало,и славу выдающагосл русскаго

романиста.И замѣчательно при этомъ, что съ калс-

дымъ иовымъ произведеніемъ, не смотрянасвои пре-

клонный лѣта, онъ развивался и дѣлался талант-

ливѣе.

Такъ „Ледяной домъ" при всѣхъ его недостат-

кахъ, о которыхъ рѣчь будетъ ниже, отстоитъотъ
„Послѣдняго Новика", какъ небо отъ земли. Начать
сътого, что романъэтотънаписанъдалекоуженета-

кимъ высокимъ карамзинекпяъслогомъ, какъ первый,"

а болѣе простымъи современнымъязыкомъ. Въ тоже
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время невидите вы здѣсь и того рабскаго подража-

нія Вальтеръ-Скотту, какое поражало насъвъ „По-

слѣднемъ Новикѣ". Нѣтъ здѣсь ниразвалинъсредне-

вѣковыхъ замковъ, нидолинъ мертвецовъ, ниуліа-

сающпхъ семейныхътайнъп тому подобныхъ ухпщ-

і репій въ романтическомъдухѣ. Избравши мѣстомъ

дѣйствія романаПетербургъпервой половины восем-

надцатаговѣка и эпоху бироновщины, Лажечниковъ
сразу окунулся въ русскую дѣйствительность, и надо

отдать справедливостьему, дворъ Анны Іоанновны и

вообще петербургскаяжизнь того времениизображена
довольно вѣрно съ внѣшпей историческойстороны, и

обнаруживаетевъ авторѣ тщательноепзученіе эпо-

хи— шуты, карлы, ряженые, всякаго рода потѣхи,

начинаясъ постройкиледянагодома п кончая роди-

намикозы, все это сразу переноситьвасъ въ эпоху

Анпы Іоанновны. НадоотдатьсправедливостьЛажеч-
никову и въ томъ отношеніи, что, рисуя ужасы биро-

новщины, онъ нисколько не сгустилъкрасокъ и не

преувеличплъ,что можно было ожидать отъ его пыл-

кой фантазіи и страстикъ раздпрающимъ эффект-

нымъ сценамъ.Правда, личность Бпрона очерчена
весьманеопредвленнымпи блѣднымп чертами;отно-

сительно его клевретовъ самъБѣлпнскій, при всѣхъ

панегирпкахъ,какіе онъ расточаетъроману, замѣ-

тилъ, что „жаль только, что всѣмъ имъ авторъпри-

далъ и рыжіе волосы, и рты до ушей; злодѣйство и

порокъ безобразны, но только невъ такомъсмыслѣ".

Но за то какъ нельзя болѣе удался Лажечниковуха-

рактеръАнны Іоанновны. Какъ живая, стоить она

передъвампвъ романѣ Лажечникова, со свопмъдоб-
рымъ сердцемъ,но полпымъ отсутствіемъ воли и сла-

бодушіемъ, заставлявшимиее, радиличпаго спокой-
ствія, слѣпо отдаваться внушеніямъ то Бирона, то

Волынскаго, то опять Бирона, готовая подписать

смертныйприговоръ томупзъ своихъ прпближенныхъ,
котораговчера еще считаласамымъпреданнымъсво-
имъ слугою и другомъ.

Но, къ солгалѣнію, Лажечниковъ немогъ освобо-

диться и здѣсь отъ того существеннагонедостатка

для писателяпсторическпхъромановъ, который онъ

обнаружплъвъ своемъ первомъромапѣ, именноотъ

безцеремопнагоотношенія къ историческимъфактамъ.

Здѣсь этабезцеремонностьсказалась въ томъ, что

онъ выдумалъ своего собственнагосентпментально-
идеальнагоВолынскаго совершенно вопреки истори-

ческойправдѣ. Въ дѣйствительностиВолынскій пред-

ставлялся личностью далеконеказистоюи былъ впол-

нѣ человѣкомъ своего времени. Эпоха первойполови-
ны XYIIIвѣка выставилапередънаминемаломрач-
ныхъ личностей, которыя вмѣстѣ съ грубымъ и ди-

кимъ звѣрствомъ необузданнагосамодурствавъ лич-
ной лшни, соединялиполную деморализациювъ граж-

данскомъотношепіи. Хитрыеи льстпвые царедворцы,

легко усвойвающіе внѣшній лоскъ европейскойпри-

дворной жизни, коварные интриганы, они въ то-же

время были черствымичестолюбцамии сластолюбца-

ми, безпощаднымиграбителямии казнокрадами,гру-

быми цпнпкамии жестокнмпвъ своемъ звѣрствѣ му-

чителями.Таковъ былъ между прочимъи Волынскій.

Будучи губернаторомъвъ Казани п потомъ минист-

ромъ, онъ не только бралъ взятки, но вымогалъ у
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людей почтисилою огромнѣйшія суммы то подъ вп-

домъ займа, а то и другими путями. Заколачивать
людей до смертиему приходилось ни сколько неме-

нѣе, чѣмъ и Биропу. Такъ однажды онъ велѣлъ ото-

драть кошками полпцейскагослужителя за то, что

тотъ, проходя мимо его дома, неснялъшапки. Одно-

го пзъ кояюховъ, закакую-то провинность,заставнлъ
въ продоллсеніе нѣсколькпхъ часовъ ходить по дере-

вяннымъ сппцамъвокругъ столба. Мичманакн. Ме-

щерскагоВолыпскій лосадплънадеревянную кобылу

предварительновымазавъ лицо его сажею, а затѣмъ

прпвязалъ къ его ногамъгири и ишвыхъ собакъ. На-

конецъпзвѣстна его палочнаярасправасъ Тредья-

ковскпмъ. Оппозиція его противъ нѣмцевъ происте-

кала вовсе неизъ какого-либо патріотпческаго рве-

нія, а была просто напростопридворногоинтригою

противъОстермана.Бпрону-жѳ онъ въ то-жевремя

льстплъ и всячески запскпвалъу него, п поссорился

съ нпмълишь тогда, когда Остермануудалось воору-
лспть временщпка противъ Волынскаго, и тотъ не

принялъ его.

У Лажечникова-жеВолыпскій является самоотвѳр-

жепнымъгероемъ, жертвовавшимъ жизнью своею въ

борьбѣ съ врагамиотечества. „Это, по словамъВѣ-

лпнскаго, человѣкъ глубокій, могучій духомъ, пла-

менныйпатріотъ, душа чистая, благородная, но лег-
ши, вѣтрепный; тонкій нолитпкъ и мальчпкъ, не

умѣющій совладать съ сампмъсобою; государствен-

ный мужъ— и волокита, гуляка праздный..."

Замѣчательно, что самъБѣлпнскій при всемъсво-

емъпанегирпческомъотношеніи къ „Ледяному дому"

сознавалъ, что Лажечнпковъ нсказилъВолынскаго,
но для оправданія автора выдвинулъ цѣлую теорію

отношенія искусствакъ исторіп.

«Герой— Волынскій, говорить онъ (см. Соч. Бѣл.
т. Ш, стр. 12), какъ историческоелицо, онъ и те-

перь еще загадка. Одни видятъ въ немъгероя, му-

ченика за правду; другіе отрицаютъвъ немъне

только патрюта, но и порядочнаго человѣка. Но мы

оставимъисторичеекагоВолынскаго— намъдо него

нѣтъ дѣла: мы пшпемъне объ исторіи, а о романѣ.
Іутъ представляется,другой вопроеъ: имѣетъ-ли
право поэтъ иекалсать историческоелицо? Да и

нѣтъ, отвѣчаемъ мы. Да будетъ проклятъ, кто-бы
занесъсвятотатственнуюруку на искаженіе Петра
-Ьелнкаго и умышленно осмѣлился-бы сдѣлать урод-

ливую карлу изъ великана человѣчества; но ана-

хронизмы, искаженіе событій, вслѣдствіе требованій
ткании механизмаромана— но только безъ иска-

лгсшя идеилица,— могутъ казаться непозволитель-

ными или преступнымитолько вникающемуразсуд-

ку, а не живому эстетическомучувству. Что же

касаетсядо сомнительныхъили неважныхъисторп-
ческихълицъ, то и говорить нечего: въ произведе-

ніи искусствадолжно искать соблюденія художе-

ственной,а не историческойистины. Что за важ-

ность, что Шиллеръ изъ Карлоса, непокорнагосы-
на илидурного человѣка, сдѣлалъ идеалъвозвышен-
наго, плагороднагочеловѣка? Худо не это, а то, что

его драмаесть произведетериторики, и ея лица—

риторическія аллегоріи, а не лшвыя созданія. Что
намъза нужда, что Гете изъ восьмидесятилѣтняго
Эгмонта, отцамногочисленная»семейства,сдѣлалъ
молодого, кипящаго избыткомъ жизни юношу? Онъ
хотѣлъ изобразитьнеЭгмонта, а кипящаго избыт-
комъ душевныхъ силъ юношу въ пололсеніи Эгмон-
та. Исторія слулшла ему только «поэтическимъпо-

ложешемъ», а главное дѣло въ томъ, что его дра-

ма—великое произведетевеликаго художника. Кто
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хочетъ знать иеторію, тотъ учись ей не по рома-
намъ и драмамъ.Поэтому, для насъ смѣшны на-
падки нѣкоторыхъ аристарховъна Лалсечникова,
qio онъ снялъ десяткадва или три лѣтъ съ плечъ
Волынскаго (добро-бы еще исказилъисторически
характеръ!)»...

Кто п говорить, поэты и даліе такіе, какъШекс-
ппръ, въ своихъ худолсественныхъцѣляхъ очень ча-

сто совершенно пскалшотъ псторическіе факты. Но
въ такомъслучаѣ нпкто п несмотрптънапроизве-

денія ихъ, какъ напсторпческія. Кто-лсевъ маркпзѣ
Позѣ или Эгмонтѣ будетъ предполагатьпортреты

псторическпхъличностей,носпвшпхъ тѣ -ateимена?
Но замѣтьте, что и подобное право поэтовърисовать
наисторическойканвѣ своп собственныепоэтическіе
узоры нмѣетъ свой предѣлъ. Шиллеру никто непо-

ставплъвъ укоръ, что онъ пдеализпровалъмаркиза

Позу, ну а если-бы онъ выкроилъ своего маркпза

Позу пзъ мрачной фигуры герцогаАльбы, стала-бы
тогдаодобрять критика подобное пскаженіе исторіп?
Что заговорплъ-бы Бѣлппскій, если-быЛалсечнпковъ
превратплъБиронавъ пдпллическагопастушка,рас-

пѣвающаго септиментальныероманспкппередътою-

же Маріорицею или представилъего героемъ,непоня-

тымъ неблагодарнымисовременниками?А вѣдь Во-
лыпскій стоптъсовершенновъ одномъ ряду съ Биро-
номъ по свопмъдушевнымъ качествамъ;если хоти-

те, Бпронъ далеепревосходитьвѣсколыю своею куль-

турностью и сдержанностьюнеобузданнагосамодура
съ дикиминравами,какимъпредставляетсянамъВо-
лынскій.

Такимъ образомъ, если предположить даліе, что

Лажечниковъ вовсе недумалънаписатьисторически!
романъ и познакомить своихъ читателейсъ эпохою

Анны Іоанновны въ своемъ „Ледяномъ домѣ", а по-

добно Шпллеру и Гете преслѣдовалъ своп собствен-
ный худолсественныяцѣлп, то и въ такомъслучаѣ
выборъ Лажечникова для этпхъ цѣлей эпохпбиро-
новщины п Волынскаго какъ нельзя болѣе неумѣ-
стенъ.Но радикакпхъ-лсетакихъособенныхъхудо-
жественныхъцѣлей былънаппсанъ„Ледяной домъ"?
Неужелидля того только, чтобы изобразитьвсепогло-
щающую страстьпылкой дочерп востока Маріорпцы
п борьбу чувства съ семешіымъ долгомъ въ Волын-
скомъ? Какъ Бѣлпнскій, такъ за нимъи біографъ Ла-
жечникова, г. Венгеровъ (см. Соч. Лаягечнпкова, изд.
1884 г., т. I, стр. СХХІХ). очень высоко ставятъэту
сторонуроманаЛаліечнпкова. По мнѣнію Бѣлинска-
го, характеръМаріорпцы удачнѣе всѣхъ прочпхъ.

«Это рѣшптельно лучшее лицо во всемъромаиѣ. Она
впгдѣ неизмѣняетъ себѣ. Онасходптъсо сцены,кацъ

вошла панее:какъ звѣзда любви, которая ярче и

нрекраснѣе всѣхъ небесныхъсвѣтплъ— и вечеромъ,

когда является, и утромъ, когда скрывается. Послѣд-
нѳе ея свпданіе съ Волынскпмъ было апоѳеозомъ всей
ея лшзни, и мы рѣшнтельно отрпцаемъвсякое чело-

вѣчпское, не только эстетическое,чувство въ томъ,

кто-бы, увлеченныйсухпмъ, какъ ариѳметика, мора-

лизмомъ, увпдѣлъ въ послѣднемъ мгновеніп ея жиз-

ни паденіе, а не просвѣтлѣніе, неторлсествснноепро-

свѣтдѣніе, не торлсественноесвершеніе подвигалшз-

ин... Словомъ, Маріорпца есть самыйкрасивый, са-
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мый душистыйцвѣтокъ въ поэтнческомъвѣнкѣ на-

шего даровитагороманиста".

Г. Венгеровъ въ свою очередь восклицаетъ:„Да,
нужно отвлечь фигуры Волынскаго и Маріорпцы отъ

современнойпмъэпохп, п вы тогдаполучитеглубоко-
правдивую и трогательнуюповѣсть о любви двухъ сер-

децъ, которымъ условія жизнинедаютъ насладиться

всею полнотою заслуженнаяпмпсчастія. Въ этомъ

отношеніп „Ледяной домъ", можетъбыть, первая въ

русскойлптературѣ проповѣдь свободы чувства'.
Какъ мы нп вчитывались, какъ мы нп вдумыва-

лись, какъ мы нп старалисьотвлечь фигуры Волын-
скаго и Маріорицы отъ современнойимъэпохп, увы,

ничегонеудалось намъувпдѣть въ этомълюбовномъ
эпизодѣ романаЛажечникова,кромѣ однойнапыщен-

ной риторикимоднаговъ то время ромаптпзма.Подоб-
ныя-же вулканпческія страсти,и такихъ-жесамыхъ

Маріорицъ вы можете встрѣтить въ любомъ романѣ
того времени,особенно-л;еу того самагоМарлпнска-
г.о, къ которому Вѣлпнскій относилсястоль отрица-

тельно. Что-же касаетсяпониманія проповѣди свобо-
ды чувства, то подобная проповѣдь была далеко не
новость въ нашейлптературѣ нетолько въ половпнѣ

тридцатыхъгодовъ, но гораздоранѣе, и притомъпро-

повѣдь далеконетакая робкая и несъ такпмпого-

ворками въ духѣ казеннойморали, какъ это мы ви-

дпмъу Лажечникова.Стоптъ припомнить„Цыганъ"
Пушкина, появившихся въ 1824 году, т. е. одпнад-

цатыо годамиранѣе „Ледяного дома".
Въ томъ-тои дѣло, еслимы вздумаемъсмотрѣть на

„Ледяной домъ", какъ на романъне псторическій, а

психологпческій, какъ насвоего рода „пѣснь торлш-

ствующейлюбви", въ такомъслучаѣ онътеряетъвся-

кое зпаченіе. Но, конечно,Лажечнпковъ,когда прпго-
товлялъ для него псторическіе матеріалы, рылся въ

мемуарахъи всякаго рода докумептахътого време-

ни,— когда наконецъписалъэтотъроманъ— думалъ

создатьроманъименнопсторпческій, а непѣснь тор-

жествующей любвп. Да п публпкапринялаэтотъро-

манъ, какъ нсторпческій, и такъ слѣпо повѣрпла все-
му, что въ немъпаппсано,что личность Волынскаго
глубоко запечатлѣлась въ памятиея въ томъгерои-

ческомъ впдѣ, въ какомъ она рисуетсявъ романѣ.
Могпла Волынскаго наВыборгской сдѣлалась даже
предметомъпоклоненія: псторіп пришлось потомъсчи-

татьсясъ романомъи употреблять всѣ усплія, чтобы
поколебать въ обществѣ тотъ предразсудокъ,какой
въ нейутвердилсяЛалгечпиковымъотносительнолич-
ностиВолынскаго.
Еслп-лсемы будемъсмотрѣть наромапъЛажечни-

кова, какъ напсторпческій, потому что, еще разъпо-

вторяю, пначесмотрѣть нанегомы не пмѣемъника-
кого права, въ такомъслучаѣ любовный эппзодъВо-
лынскаго и Маріорицы долженъпоказатьсянамъвер-

хомъ нелѣпостп. Начатьсъ того, что какъ нельзя бо-
лѣе курьезно предполагатьборьбу страстисъ семей-
иымъ долгомъ въ Волынскомъ, у котораго, какъ у

всѣхъ бояръ русскойпартіи того времени,навѣрное
были цѣлые крѣпостныесералп,нисколько несмущав-
шіе ихъ совѣстп и въ тожевремя нпмалоне возбулс-
давшіе въ супругахъихъ такойостройревности,что-

бы послѣднія готовы были дѣлать свопмъневѣрпымъ
24
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мужьямъ публичные и придворныескандалы. Нѣтъ
ничегомудренаго,что Волынскін могъ приволокнуть-

ся за смазлпвенькоймолдаванкой,но навѣрное это

было не первое и не послѣднее волокитство его, и

врядъ-лп оно могло кого-бы то нпбыло смутитьи при-

вестивъ ужасъ.Не забудьте, вѣдь, что этобылъ вѣкъ

Людовика X У,когда заразительныйпримѣръ Версаля
развелъ во всѣхъ европейскихъдворахъ крайнелег-

комысленныен терпимыенравы; пасупружескую не-

вѣрность начиналитогдауже смотрѣть вовсе некакъ

начто-токрайнепреступноеи ужасное,анапротпвъ,
какъ навеликосвѣтскій шпкъ, да и дѣвпчья певин-

постьнельзя сказать, чтобы особеннострого охраня-
лась въ тѣ безпутныявремена.
Наконецъ, если-бы Волынскій и дѣйствительно

представлялъпзъ себя такую второстепеннуюи не-

значительную личность, то приданіе ему героиче-

скпхъкачествъп романтическнхъпорывовъ, хотя-бы
и было пятномъ накартинѣ и анахронизмомъ,но не

мѣшало-бы картинѣ самойпо себѣ быть совершенно

. полною и законченною. Но въ томъ-то и дѣло, что
картинавѣкаАнныІоанновны неможетъбыть полною

н законченною безъ пзображенія крупной личности
Волынскаго во всей ея трезвой, хотя и непривлека-

тельнойправдѣ, потомучто Волынскій представляет-

ся весьма характеристическимътипомъсвоего вѣка,
безъ нзображенія котораго нельзя составить себѣ
истипнагопонятія о томъвѣкѣ грубаго эгоизма,от-
крытыхъ взяточничестваи продажностии необуздан-

наговарварстваи звѣрства, едваприкрытыхълоскомъ
европейскойкультурности.

Пушкпнъ былъ въ этомъ отношеніи какъ нельзя

болѣе правъ, когда, получивъ отъ Лажечниковаэк-
земпляръ „Ледяного дома" и прочитавъ его, вы-

разплъвъ ппсьмѣ своемъкъ Лажечниковупочтита-
кое-же мнѣніе объ историческойневѣрностиромана.
Но прежде,чѣмъ мы приведемъотрывокъ изъ письма

Пушкина, мы счптаемънеобходимымъсдѣлать нѣ-

сколько предварптельныхъобъясненій.
Надо замѣтить, что есливообще талантъЛажечни-

кова былъ не великъ, то какого-либо комизма пли
юмора въ этомъ талантѣ былъ полнѣйшій недоста-

токъ, а между тѣмъ Лажечниковъочень любилъ при
случаѣ выставлять комическія личностип быть при-

этомъзабавнымъ. Но подобныйличностивыходили у

неголубочно-каррикатурнымп,крайнеуродливыми и

неестественными;самый языкъ у него при такихъ

изображеніяхъ дѣлался вычурнымъ и напряженнымъ,

и въ результатѣ получалось нѣчто, нетолько невы-
зывающее у читателянималѣйшей улыбки, а напро-

тнвъ производящее непріятное и тяжелое впечатлѣ-

ніе. Такое впечатлѣніе производить между прочишь

въ „Ледяномъ домѣ" личностьВ. К. Тредьяковскаго.
Лажечниковъ не пожалѣлъ красокъ, чтобы изобра-
зить его мало того что въ комичномъ видѣ, но и въ

самомъчерномъсвѣтѣ. Никто не будетъспорить, что
Тредьяковскій игралъ при дворѣ Анны Іоанновны

очень жалкую и унизительную роль, желая этимъ

устроитьсвою ученую карьеру, и что вообще чувство

человѣческаго достоинстваи нравственнаягордость

были въ немъвесьмамало развиты. Но отъ этпхъне-
достатковъ до клеветы и предательстваочень еще

далеко. Между тѣмъ Лазкечнпковъвъ четвертойчас-

тп, носящей заглавіе „Кудавѣтеръ подуетъ",раз-

сказываетъ,какъ одпнъизъ клевретовъ Бирона,По-
дачкпнъ,подговаривалъТредьяковскаго клеветатьна
Волынскаго: „Тебя потребуютъкъ государынѣ — ты

прямо въ ноги и разскажп,какъ стращалътебя Во-

лынскій висѣлпцею, плахою, хотѣлъ тебя убить изъ

своихъ рукъ, коли нескажешь молдаванкѣ, что онъ

вдовецъ, и не станешь носпть его ппсемъ,какъ за-

ставлялъ тебяписатьвирши противъея величестваи
раздавать народу*. На что Тредьяковскіи отвѣчалъ:

„возлягте упованіемъ своимънаменя, какъ наада-

мантовъкамень. Чего невозмогу я исполнитьза ве-

дшая щедроты, которыя ниспосылаетънаменя его

свѣтлость"!
Еслиздѣсь можно усмотрѣть клевету— тожестокр

клевету со стороны ЛажечникованаТредьяковскаго,
потомучто въ дѣйствительностиничегоподобнагоне
было. Правда, Тредьяковскій жаловался Бирону на

Волынскаго, но прикакихъобстоятельствахъ?Когда
поруганный,избитый, измученныйВолынскпмъбезъ
всякаго повода, простопотому, что попалъподъ руку

самодураневъ добрый часъ, онъвнѣ себя прпбѣлшъ

къ Бирону, не зная куда ему броситься, гдѣ искать

защиты отъ истязаній необузданнагозвѣря. Я пола-

гаю, есть нѣкоторое различіе междуподобнымъ по-
рывомъ человѣка, обезумѣвшаго отъ болп и страха,и

спокойно,сознательнообдуманнымиклеветамнвъ со-
обществсъ клевретамиБирона.

Вотъ противъподобнагозлостнагоискаженія исто-

рическойправды и возсталъПушкипъ, прпнявъподъ
свою защиту нетолько Тредьяковскаго, но п самого

Бирона. „Позвольте, милостивый государь, писалъ

онъ Лажечникову: благодарить вась теперь за пре-

красные романы, которые всѣ мы прочли съ такою

жадностью и съ такимъ наслажденіемъ. Можетъ
быть, въ художественномъотиошеніи „Ледяной домъ"

и выше „Послѣдняго Новика", но истинаисториче-
ская въ немъне соблюдена,и это современемъ,когда

дѣло Волынскаго будетъобнародовано, конечно, по-
вредить вашему созданію; но поэзія всегдаостанется

поэзіею, и многія страницывашего романабудутъ
жить, доколѣ не забудетсярусскій языкъ. ЗаВасплія
Тредьяковскаго, признаюсь, я готовь съ вамипоспо-

рить. Вы оскорбляете человѣка, достойнагово мно-

гихъ отношеніяхъ уваженія и благодарностинашей.
Въ дѣлѣ-же Волынскаго играетъонъ лицомученика.
Его донесеніе академіи трогательно чрезвычайно.

Нельзя его читатьбезъ негодованія наего мучителя.

О Впронѣ можно-бы также потолковать. Онъпмѣлъ
несчастіе быть нѣмцемъ;нанего свалиливесь ужасъ
царствованія Анны, которое было въ духѣ его време-

нии въ нравахънарода. Впрочемъ, онъ имѣлъ вели-

ки умъ и велпкіе таланты".Этою выдержкою изъ

письма, показывающею намъ, какой глубокін, пра-

вильный и трезвый взглядъ на историческіе факты
обнаружпвалъПушкинъ даже относительнотакихъ

эпохъ, изученіемъ которыхъ онъ, повпдимому,неза-

нимался,мы можемъ закончить разборъ „Ледяного

дома*.

Вышедшп въ 1837 году въ отставку, Лажечни-
ковъ поселилсявъ деревнѣ подъ Старицей,наберегу
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Волги, п здѣсь былъ иапнсанъимъ трстій историче-

jgffiроманъ„Басурманъ", появившійся въсвѣтъ въ'
1838 году. Романъ этотъ имѣлъ гораздо меныній '

успѣхъ, чѣмъ предыдущіе: публикараскупалаего не
такъ быстро, и онъ выдержалъ лпшь два изданія. Вѣ-
іпнскій въ свою очередь отозвался о немъ довольно

холодно и пашелъ, что онъ слабѣе двухъ предыду-

щпхъ. Со стороныпубликиэто охлажденіе къ любп-

иому романистуможно объяснить тѣмъ, что сюжета

романа,взятый изъ слишкомъотдаленнойэпохиІоан-

иаІІІ, могъ показаться публикѣ мало заниматель-

нымъ и археологпчнымъ.Что же касаетсядо Бѣлпн-
скаго, то онъ находился въ то время въ самомъзе-

иптѣ своего увлеченія Гегелемъи теоріею искус-

ствадля искусства;онъ повсюду искалъхудожест-

вснныхъ красотъ,и невидя такихъвъ новомъроманѣ

Мечникова, ни дѣйствптельныхъ, ни мнимыхъ,

онъ въ тоже время не особенно высоко цѣнплъ въ

немъто, чѣмъ онъ особенно замѣчателенъ: рѣдкую

дѣлостностъи послѣдовательность основнойидеѣ. Въ

зтомъ отношеніи „Басурманъ"представляетъновый
шагъ впередъ со стороны Лажечникова, и по на-

шему мнѣнію, есличто достойно отъ Лажечникова
сохранитьсявъ памяти потомства,такъ именноего

.Басурманъ".

Безъ сомнѣнія, въ романѣ вы найдетенемало не-
лрстатковъ, обусловливаемыхъи временемъ, въ ко-

торое онъ былъ написанъ,и ограниченностьюта-

лантаавтора. Такъ, никто не будетъ спорить, что

всѣ тѣ главы романа,въ которыхъ дѣйствіе проис-

ходить наЗападѣ, пмѣютъ мало сказатьмелодрама-

тически,но чистосказочныйхарактеръ. Въ самомъ

дѣлѣ,— вспомнитехотя-бы месть Антонія Фіора-
венти, заключающуюся въ томъ, что онъ соглашается

снастилюбимую жену барона Эрнштейнасъ тѣмъ
только условіемъ, чтобы баронъотдалъ въ его ра-

спорялишіе своего первенца,когда томуминетъгодъ.

Такъ, именно,начинаютсямногія сказки, въ кото-

рыхъ роль Фіоравенти играютъ волшебницы и кол-

дуньи. Правда, что и главный герой, лекарь Антоній,
представляетъизъ себя личность стереотипнуюи

йдную, подобно всѣмъ добродѣтельнымъ героямъ

романовъ того времени,что любовь его къ Настасьѣ
не выходить изъ предѣловъ шаблонныхъ романиче-
ским любвей и производить впечатлѣніе скучной

сентиментальнойразмазни,что злодѣитакъ-лсестраш-
ны, какъ и въ предыдущнхъроманахъ, а комическія
личности также уродливо каррикатурны и неесте-

ственны.Но рядомъ съ этимъвы находпте,какъ я

уже сказалъ выше, поразительную цѣлостность
основнойидеии немало историческойправды въ ча-

яностяхъ романа.

Основнаяидея романаЛажечниковаопредѣляется
общпмъ направленіемъ его мыслей. Надо замѣтить,
что и въ этомъ отношеніп Лажечниковъ предста-
влялъ полную противопололшость Загоскину.Въ то

время, какъ послѣдній тянулъ болѣе къ славянофи-
іамъ, Лажечниковъ,напротпвъ,воспптанникъфран-
цузаБолье, обязанный, по его собственнымъсловамъ,
Щ „любовью ко всему благородному п ненавистью

къ угнетеніюп несправедливости",прошедши затѣмъ

воспитательныйдля молодежитого временикурсъ по-

ходовъ 13 и 14 годовъ, былъ истымъ западникомъ

и лпбераломъ въ духѣ 20 годовъ. Во всѣхъ своихъ

сочиненіяхъ, при всякомъ удобномъ случаѣ и на-

сколько позволяла строгая цензура того времени,

Лажечниковънеупускалъ высказывать свои либе-
ральный мысли. Такъ, даже въ „Послѣднемъ Но-'
впкѣ" , этомъпапменѣе лпберальномъсвоемъроманѣ,
онъ дѣлаетъ кое-гдѣ вылазки протпвъкрѣпостнаго
права. Такъ, напрпмѣръ, описывая ппръ въ замкѣ
Гельмотѣ, онъ говорить:

«Правда, и крестьянамъ баронессы готовились
угощенія и веселости: лгарились для нихъ цѣлые
быки, катились на господскій дворъ бочки съ ви-
номъ, шились наряды для новобрачной четы и сы-
грывались гудочники и волыночники. Чухонцы, по-
слышавъ объ этнхъ приготовленіяхъ, заранѣе разѣ-
вали ротъ отъ удивленія и съ нотерпѣніемъ под-
лшдали у своего окна, когда староста пли кубіасъ
той палкой въ замокъ ихъ погонитъ веселиться, ко-
торая столько разъ и такъ немилосердно гоняла
ихъ на барщину и напоминала о податяхъ. Таковъ
грубый сынъ природы! Сытное угощеніе, шумный
праздникъ, заставляюсь забыть все бремя его со-
стоянія и то, что веселости эти дѣлаются на его
счетъ. Надо прибавить: таковы иногда бывали и
помѣщики, что рѣшались скорѣе истратить тысячи
на сельскій праздникъ, нежели простить нѣсколько
десятковъ рублей оброчной недоимки или рабочихъ
дней немощнымъ крестьянамъ».

Самоеискаженіе личностейВолынскаго, Бирона и

Тредьяковскаго въ романѣ „Ледяной домъ", вопреки

историческойправдѣ, произошло не изъ изъ чего

иного, какъ изъ желанія Лажечникова въ лпцѣ

Волынскаго изобразить свой собственный пдеалъ
гордаго чувства собственна™достоинствавъ непод-

купномъ государственномъмужѣ, готовомъ постра-

дать за свою идею и смѣло вооружающемся на

тиранство злого временщика; ну п понятно, что

какъ злой временщпкъ сообразно этому замыслу

пзображенъвъ самыхъ черныхъ краскахъ, такъи

Тредьяковскій нпзостыо своей пресмыкающейсяду-
шонки долженъ былъ оттѣнять велнчіе героя.

Въ „Васурманѣ" же мы вндимъ полный апоѳеозъ

западничества.Представленыздѣсь западныеученые

люди въ самыйгорячій моментъэпохпrenaissance,въ
моментъвеликагодвиженія умовъ, когда только что

проснувшаяся послѣ средневѣковаго мракаевропей-

ская мысль работаланавсѣхъ парахъ: каждый день

приносплъкакія нибудь новыя, важныя открытіл и

пзобрѣтѳнія: впередираскрывалисьшпрокія и блестя-
щая перспективы. И вотъ въ этотъмоментъмолодой

докторъ АнтонъЭрнштейнъ—тотъ самыйвоспитан-

нпкъАнтоніо Фіоравенти, которагопослѣдній оття-

галъ отъ отцаего, барона, сказочнымъпутемъ,какъ
было о томъ сказановыше,— увлекся вызовомъ въ

Москву лекаря, какъ въ то время всѣ живые люди

увлекались странствіямп въ дальнія и невиданныя

страны. „Въ Московію, отозвалось въдушѣего, какъ

будто назовъ, знакомыйсъ первыхъ лѣтъ младенче-

ства. Она и прежде, въ лучшихъ мечтахъсвоихъ,

просиладалинеизвѣстнаго, новыхъ земель и людей.

Антонъяселалъбыть тамъ, гдѣ не ступалаеще нога

врача. Можетъстаться, допросптъонъ тамъприроду
суровую, еще свѣжую, какими силамизадержатьдо-

лѣе на землѣ временнагожильца ея, можетъстаться

24 k
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допытаетъдѣвствеиную почву о тайнѣ возрожденія,

откроетънанейродникъживой и мертвойводы"...

И вотъ поѣхалъ Антонъвъ неизвѣстную и заман-

чивую Московію; и только чтоподъѣхалъ къ матушкѣ

Москвѣ златоверхой, первое зрѣлнще, поразившееза-

морскпхъпутниковъ, было слѣдующаго рода:

«Пылалъ костеръ саженидвѣ въ ширину. Въ про-

тивной сторонѣ послышалисьрадостныя, торжествен-
ныя восклицанія. Мнолсество людей везло на себѣ
что то огромное. Не колоколъ ли? Но какъ скоро

двуногая упрялгь разступилась, увидали клѣтку съ

рѣшеткою изъ толстой, желѣзной проволоки, я

сквозь неедвухъ человѣкъ. Одинъ былъ молодой,

другой старикъ.Отчаяніе въ глазахъ ихъ, моленія,
пылающій костеръ,желѣзнаяклѣтка, радость черни...
о! навѣрно готовится казнь. Западню съ полозьевъ

долой^и прямо на пылающій костеръ. Огонь, задав-
ленный тялікимъ бременемъ,нетерпѣливо закурился;

донценачало коробиться и вскорѣ затрещало. Съ
клѣтки послышался стонъ. Сердцепутниковъоледе-
нѣло, волосы всталидыбомъ. Антонъи его товари-

щи просилиприставовъосвободить ихъ отъ печаль-

наго зрѣлища. Имънаэто отвѣчали только, что въ

примѣръ другимъ совершается казнь надъмерзки-
ми, богопротивнымиизмѣнниками, литвиномъ кня-
земъ ИваномъЛукомскимъ, и его сообщникомъ,
толмачемъМатифосомъ, которые хогѣли отравить

великагогосударя, господинавсея Руси, ИванаВа-
сильевича...»

Пріѣзжаетъ Антонъ въ Москву; велпкій князь

Іоаннъ прпнимаетъего весьмапрпвѣтливо, и первымъ

жедѣломъ, желаяпохвастатьсясвопмъмогуществомъ,
ведетъего по своимътюрьмамъ, мрачнымъ,вонючимъ,'
удушливымъ клѣтямъ, гдѣ томилисьразличныеплѣн-

ники князя, государственныепреступники,между

прочпмъМарѳа Борецкая (кстатисказать,изображен-
ная въ романѣ весьма мастерски;ея разговоръ съ

Іоанномъ— верхъ совершенства).Далѣе затѣмъ посе-

ляется Антонъу боярина Образца, и впдитъ, что хо-

зяева замуравилпсьотънегокаменногостѣною, чтобы

непмѣть никакого сообщения съ проклятымъ басур-
маномъ.

Онъначинаетъсближаться съ окружающими его

людьми, присматриватьсякъ нимъ, лечить, и съ ужа-

сомъвидитъ, что всѣ онинетолько его считаютъкол-

дуномъ, но и повсюду вокругъ себя видятъ чары, на-

говоры и различный сверхъестественныявліянія.

„Русь, читаемъмы въ романѣ, была тогдаполнача-
рованія! Родные предразсудкии повѣрья, остатки

міра младенческаго,мпѳнческаго,— духи и геніи, на-

летѣвшіе _ толпамиизъ Иидіп и глубокого Сѣвера и

сроднившіеся сънашимибогатырямии дурачками,—

царицы, принцы, рыцари запада, принесенныекъ

намъвъ котомкахъитальянскихъхудожниковъ; все
это населялотогдадома, лѣса, воды и воздухъ, и

сдѣлало изъ нашейРуси какой-топоэтическін, вол-

шебный міръ. Духивстрѣчали новорожденнагонапо-

рой жпзнп, качалиего въ колыбели, рвалпсъдитя-
тейцвѣты налугахъ, плескаливъ негоиграючиво-

дой, аукалисьвъ лѣсахъ и заводиливъ свой лаби-

ринта,гдѣ нашиТезеимоглиубить лютагоМинотавра

не иначе, какъ выворотивъ одежду и заклятіемъ,

купленнымъу лихой бабы, или, все равно, русской

Медеи. Духи поселялисьвъ глаза, чтобы взглядомъ

испортитького, падалиразсыпноюзвѣздою надъжен-

щиною, предававшею^ слад...... \ подулочндаьгре-

замъ, тревожилинедобраго человѣка въ гробу, пли

проявляясь въ лихомъмертвецѣ, ночью выходили изъ

домовища пугать прЗ*ожпхъ, еслиправославныеза-

бывали вколотить добрый колъ въ ихъ могилу. Всѣ

необыкновенныеслучаи, всѣ недугии сильный стра-

стибыли дѣломъ духовъ..."

Вотъ въ какую полудикую среду попалъАнтонъ

послѣ ученыхъ унпверситетскихъдиспутовъ, разду-

шенныхъ франтовъ, скандпровавшихъстихиГорація
великихъ художниковъ, создавшихъвъ то время без-

смертныятворенія и т. п. И тѣмъ неменѣе, сквозь не-

проницаемуюкору варварства онъ увпдѣлъ массу

добродушія, великодушныхъ порывовъ, молодой, свѣ-

жей энергіи, любознательностивъ загадочномънаро-

дѣ, средикотораго емупришлось жить. Онъ завязалъ
кое какія связи и даже любовную интригу, и такъ

началъобживаться въ Москвѣ, что готовь былъ да-

же принять православіе и женитьсянадочерибояри-

на. И вдругъ стоилоему залечить татарскагоцаре-

вичаКаракача,и то не залечить, а врагиАнтонана-

рочно отравилибольного, чтобы обвинитьненавпстла-
го лекаря передъкняземъ, и вотъ тому, который самъ-

же вызвалъ Антонаизъ нѣметчины и осыпалъего

большими милостями, ничегоне стоилобезъжалости
выдать Антонататарамъ,а тѣ зарѣзали егонаМосквѣ
рѣкѣ.

Все это производитьначитателя очень сильноеп

цѣльное впечатлѣніе. Картина старой Руси въ ея

звѣрской дикости и грубомъ невѣжественномънзу-
вѣрствѣ рисуетсяпередъвамиво всемъ своемъужа-

сающемъмракѣ. Среди этой картиныугрюмо возвы-

шаетсямрачнаяличностьсобирателяРуси, изображен-
ная мастерскии историческивѣрно. Здѣсь вы найде-

те мѣста, въ которыхъ одна какая нпбудь фраза
рисуетъпередъ вами эту личностьво всейея сути.

Такъ, напримѣръ, обратитевннманіе нато мѣсто, гдѣ

князю докладываютъ о скандалѣ, происшедшемъна

пиру у Палеолога,и мелсдупрочпмъо томъ, что Ан-

тонъ, услышабранныярѣчп Палеологапротивъкнязя,
бросплъемувъ лпцоцѣпь, которую тотъ подарплъ

емуза леченіе Гаиды. Князь очень полыценътакпмъ

поступкомъАнтона, но тутъже у неговоскресаетъ

инстинктъскупого и разсчетливагоскопидома,и онъ

осуждаетъмолодого лекаря, пренебрегшагодрагоцѣн-

нымъ подаркомъ:— неразумно, говорить онъ: воли

была дорогая (т. е. цѣпь).

Не менѣе характерестичны,историческиправдивы

второстепенныйдетали,ожпвляющія общую картину,

напримѣръ, сценакулачнагобоя, божьяго суда, охо-

ты за орлами— и пр. Вообще въ „Басурманѣ" мы

пмѣемъ замѣчательный нсторическій романъ,который

и до сихъ поръ читаетсясъ удовольствіемъ п не

безъ пользы.

Но, къ сожалѣнію, это былъ нослѣдній историче-

ски!романъЛажечникова. Далѣе онъ пустилсявъ

автобіографическіе романы, каковы: „Бѣленькіе,чер-

ненькіе и сѣренькіе" и „Немного лѣтъ назадъ", въ

которыхъ онъ является безхитростнымъ, но, надо

признаться, очень скучнымъ разскащикомъ, знако-

мящимъчитателейсъ бытомъ и людьми своей коло-

менскойродины. Закончилъже онъ болыпимърома-

помъ „Внучка панцырнагобоярина" изъ польскаго
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возстанія, романомъочень печальныхъ свойствъ во

всѣхъ отношеніяхъ. Я обовсемъэтомъраспространять-
ся ненамѣренъ, такъкакъ это не входить въ пред-

ать моего труда.

т.

Наводноніе литературыЗО-хъ и 40-хъ годовъ исто-
рическимироманами и сѣтованія Бѣлинскаго по
этому поводу.—Романъ изъ русскойжизниАв. Ла-
фонтена.— Біографическій очеркъ Рафаила Зотова
п его романы: «Послѣдній потомокъЧингисъ-хана»,

«Леонидъ» и «Таинственныймонахъ».

«Кто непишетъвъ наше время романовъ и повѣ-
стей, особенноліе историческихъроманоръ и по-
вестей? Кто? только люди ничегоне пишущіе! От-
куда же эта страсть, въ чемъ ея причины? Объ
этомъ молшо-бы много сказать, но мы на этотъ
разъ ограничимся немногимисловами. Большая
часть пишущаго народа вообразила себѣ, что ро-

ііанъ, особенноиеторическій, не поэзія, потому что
пишетсяпрозою. Эти господадумаютъ, что событіе
(т. е. завязка или развязка какого-нибудь приклю-
ченія или происшествія) уліе само по себѣ такъ
интересно,что можетъ занять вниманіе читателяи
доставить ему удовольствіе. Это «событіе» у нихъ

всегда бываетъ. одно и то ate: герой, одаренный
всѣли добродѣтелями, красотою и умомъ, влюбляет-
ся въ героиню, которая толсе—фениксъ своего по-
за. За нее обыкновенно сватаетсякакой-нибудь
«злодѣй,» на сторонѣ котораго отецъ. Слѣдуютъ
разныя препятетвія и страданія; но вѣрность и по-
стоянствопревозмогаютъ—даліе здравый смыслъ,—
я герои, по претерпѣніи разныхъ несчастій, сово-
купляются наконецъзаконнымъ бракомъ. Къ этому
вздору г. сочинительприплетаетъисторію, выведетъ
нѣеколько историческихълпцъ и заставитьихъ го-
ворить и действоватьдля воліделѣннаго соединенія
героевъ своего романа, такъ что у иного такого
сочинителяи полтавскаябитва, и бородинскоесра-
женіо даются именносъ этою цѣлію и, кромѣ счаст-
ливаго брака глупыхъ любовниковъ, не оставляютъ -

поелѣ себя никакихърезультатовъдля міра. Согла-
ситесь, что такъписатьлегко: нечего выдумывать,
не надъ чѣмъ думать; взялъ перо— и пошелъ пи-
сать! Чудаки—эти сочинители!»

Такъ мѣтко характеризовалъБѣлинскій въ „ Оте-
чественныхъЗапискахъ"1843 г. большинство исто-
рическихъромановъ, выходившихъ въ его время, и

такъонъ сѣтовалъ нату поразительную легкость и

скороспѣлость, съ какимиэтироманыписалисьи по-

являлись на свѣтъ. И действительно,было на что

сѣтовать и негодовать. Тотъ необычайныйуспѣхъ,
какимъознаменовалосьпоявленіе романовъЗагоскина
и Лажечникова, немогъ пройтибезслѣдно и невоз-

будить конкуренциивъ то время, когда кнпгопродав-

ческаядѣятельность толысо-чтоуспѣла встатьнано-

ги и литературнаяспекуляція была въ полномъраз-
гарѣ. Чего только не предпринималосьвъ то время

съ цѣлію улавливать неопытнагочитателяи нажи-

ваться насчетъего легковѣрія и невѣжества: и аль-

манахи,и пллюстраціи, и такія съ виду почтенный,а

въ сущностиэфемерныя изданія, какъ энциклопеди-

чески лексиконъ Плюшара, „Панорама С.-Петер-
бурга" Вашуцкаго, „Россія" Булгарина. Нѣтъ ни-

чего удпвительнаго,что съ легкой рукп Загоскинаи

Лажечниковапсторпческіе романы въ свою очередь

посыпались, какъ изъ рога пзобплія. Какъ велика

была этаэппдемія историческойбеллетристики,мож-
но судить по числу напболѣе выдающихся пменъ,

подвизавшихся въ то время наэтомъпопрпщѣ. Такъ, •

кромѣ Пушкина, Гоголя, Загоскина, и Лажечникова
мы впдпмъ въ качествѣ русскихъВ. Скоттовъ: —
Р. Зотова, Н. Полеваго, Ѳ. Булгарина,Н. Кукольника,
Свиньпна, Ал. Кузмпча, Воскресенскаго,П. Федорова,
А. Андреева,А. Чуровскаго и проч. Женскій трудъ,

въ свою очередь, не замедлилъпредставитьсвою леп-

ту всеобщемуувлеченію въ лпцѣ 0.Шишкиной, о ко-
торой будетъу насърѣчь впереди, и другойбезвѣст-
ной писательницы,написавшейроманъ „Супруги
Владиміра" и затѣмъ историческуюповѣсть, одно об-
ширное, но совершеннобезграмотноезаглавіе которой
можетъсвидетельствоватьо томъ, что это за произ-

ведете.Вотъ этозамѣчательное заглавіе: „ Шиюны, «

Русская повѣсть XVIстолѣтія. Съ точнымъ

описаніемъ житъя-бытъя Русскихъ бояръ, ихъ

прибытгя въ отчины,, покорность женъ, пиры

вельможейи наконецъЦарская вечеринка.Ми-
моходомъ замѣчены монахи того времени, ихъ

поклонницы;незабыты и истинносвятыемужи,

какъ-то старцы: Семіонъ Еурбскій, Вассіанъ
Патрикѣевъ и МаксимъГрекъ, въ достовѣрную
эпохувторичнаю брака царя Василія Іоанови-
ча. Выбрано изърукописейиздательницею„ Су-
пруіъ Владимира." Москва 1834 года.
Создательница „Шигоновъ" все такиразсчпты-

вала на кое-какую пзвѣстпость, именуясебя пзда-
тельнпцей„Супругъ Владпміра," но во второй поло-
впнѣ ЗО-хъ годовъ началифабриковаться цѣлымп
массамиисторпческіе романыбезъ всякпхъ попмено-

ваній авторовъ. Это были лубочныя пзданія, которы-

ми преимущественноотличались московскіе книго-

продавцы; кое какъ скомпилированныенаскорую ру-

ку, частью по Карамзину,частью по вышедшпмъ уже

въ свѣтъ романамъ,печатаемыена сѣрой^ чуть не

оберточнойбумагѣ, съ грубѣйшими грамматическими
ошибкамии опечатками,и непремѣнно съ громкими

заманивающимизаглавіямп въродѣ вышепрпведеннаго,

романыэтптѣмъ неменѣе расходилисьпо ярмаркамъ

въ чпслѣ десятковъ тысячъ экземпляровъ. Книжная
спекуляція наэтомъпутидошла наконецъдо такой
крайнейбезцеремрнности,что началииздавать псто-

рическіе романысъ заглавіями, похожимина загла-

вія романовъ, пмѣвшпхъ наиболыпій успѣхъ. Такъ
появились ОльгаМилославская, княлша Рославлева

и т. п.

Предпріимчпвая по частилубочной книжной спе-
куляціп, Москва, пользуясь страстьюпубликикъ чте-
нію историческихъромановъ, ухитриласьдалееиздать

переводный,историческироманъпзъ русскойжизни.
Такъ въ 1830 г. вышла книга „Князь Ѳедоръ
д— к ій и княжна Марья М—ва, или вѣрностъ

по смерть.Русскоепроисшествіе. Сочиненіе Ав-
густаЛафонтена. ПереводъсъНѣмецкаго".

Это было новое изданіе романа,пмѣвшаго успѣхъ
въ началѣ нынѣшняго стол^пя, но давно забытаго,
и вотъ въ 1830 году, романъЛафонтена, благодаря
всеобщему увлеченію историческою беллетристикою,



747 НАШЪ исторически! романъ въ ЕГО ПРОШЛОМЪ И НАСТОЯЩЕМЪ.
748

вновь вынырнулъ насвѣтъ, не смотряна то, что въ

30-е годы онъиредставлялъсобою совершенныйана-

хронизмъи, распространяясьрядомъ съ „ Капитан-

скою дочкой" Пушкина или романами Загоскина

пмѣлъ впдъ покойника,внезапновоскресшаго и на-

чавшего разгуливатьвъ старомодномъкостюмѣ среди

совершенночуждыхъ ему нравовъ и обычаевъ.

Въ самомъдѣлѣ, представьтесебѣ сентименталь-

ный романъвъ ппсьмахъначаланынѣшняго столѣ-

тія, чуждый какпхъ-бытонп было живыхъ историче-

скихъкрасокън тпппческихъчертавремении мѣста.

Дѣйствующія лпца только и дѣлаютъ, что пишутъ

письмасвоимъдрузьямъ, разражаясь при этомъбез-

престаннодлинными, чувствительнымитирадамио
добродѣтели, любви къ отечествуи тщетѣ честолюбія

и роскошп. Сюжета заключается въ томъ, что два

нѣжные голубка, князь Ѳсдоръ Долгорукій и княжна

Марія Меншпкова, пылая самою высокою и добродѣ-

тельпою взаимною страстью, поклялись принадлежать

другъ другу до гробовой доски, не смотря нато, что

ихъ раздѣляла непримиримаявражда ихъ родите-

лей - нѣчто въ родѣ вражды Монтекки и Капу-

летти.-Невстрѣчая поощренія ихъ страстисо сто-

роны родныхъ, молодые людп собралисьуже было бѣ-

жать за границу;все было готово къ побѣгу: въ ка-

налѣ стояла яхта, снабженнаянужиымъ количе-

ствомъ людей и съѣстнымн припасами;оставалось
только сѣсть нанееи уѣхать, но любовь къ доброде-

телиостановилагероевъвъ самую рѣшптелыщо ми-

нуту.

— Марія! восклпкнулъ князь Ѳедоръ, съ огнемъ

любви смотря въ глаза княгини Маріи: вотъ судно,

которое унесетънасъотътвоего отца.Какая была-6ы
для меня радость, если-быногатвоя на него ступи-

ла! Но я нехочу, Марія, похититьтебя силою. Ты ме-

ня любишь; для меня этого довольно. Мое счастіе

стопло-быслишкомъдорого, если-быоно было купле-

но слезамигорести, проливаемымитобою. Подумай

Марія, и начто нибудь рѣшись. Тебѣ должно оставить

отечество,родителей,сестру,родственниковъ,долж-
но оставить свою знатность, отказаться отъ своего

имени, а я, въ награду за все это, не могу обоб-

щать тебѣ ничегоболѣе, кромѣ своего сердца, вѣр-

наго своего сердца!"

Въ отвѣтъ наэто Марія прижала его къ своему

сердцуи сказала: „Дражайшій Ѳедоръ! я готовабро-
ситься съ тобою въ пропасть. Счастливою, неска-
занносчастливоюбыла бы я у твоего сердца!Но—

какъ можно оставитьматушку... ОднакоизбирайѲе-

доръ, я навсе готова!"

— Я уже избралъ, безцѣнная Марія, сказалъонъ
съ нѣжностью, избралъ спокойствіе невпннаготво-

его сердца,а не свое счастіе. Мы въ состояніп уме-

реть другъ для друга; это всегдасдѣлаетънасъсча-

стливыми!Слезы горестибудутъ мочить глаза твои,

но никогда— слезы раскаянія! Пойдемъназадъ, ми-

лая Марія! лучше останемсянесчастными,нежеливи-
новными!

И онивернулисьнастезю добродѣтели. Послѣ того

оберъ-злодѣй романа,князь Меншиковъ, началъсва-
тать свою дочь за императораПетра17, а князя Дол-

горукова заключилъ въ крѣпость; но вскорѣ послѣ-

довало падсніе и ссылка въ Березовъ самагообей,-

злодѣя; князь жеДолгорукіи, освобожденныйпзъ СВо ~
его заточенія, послѣдовалъ въ Сибирь вслѣдъ за своею

возлюбленной, объявивши роднымъ и знакомымъ ЧІ0

онъѣдетъза границу.- Приставь по дорогѣ къ се

мействуМеншиковыхъ, Долгорукій сблизилсясъпав
шпмъ временщпкомъ,и тотътакъполюбплъ его, ЧІ0

въ Березовѣ началъуговаривать свою дочь, чтобы она

бѣжала со свопмъ возлюбденнымъ. — Но было уже

поздно: роковой недугъ,развпвшійся вслѣдствіе всѣхъ

передрягъ, подтачпвалъжпзнь Маріи, и молодые иодіі

ограничилисьтѣмъ, что ссыльныйсвященнпкъсоедц.

нилъ ихъ законнымъ бракомъ. Замѣчательно при

этомъ, что авторъ романа, незнакомыйсъ русскими

обычаями, пзобразплъобрядъ вѣнчанія въ хюкшгі

гдѣ жили Меншиковы. Далѣе затѣмъ авторъ пора-

жаетъсвопхъ читателейэффектнымъ эпизодомъп

дико-роматнтпческомъдухѣ.— Молодые поѣхалп въ

Тобольскъ для закупки припасовъ. На возвратном*

пути, ѣдучи вдоль по берегуОби, вышли онипзъ ко-

ляски, чтобы посмотрѣть намысъ, который былъ весь

покрыть разнымидеревьями. Но покаонилюбовались
природойи восхищались, внезапномысъ отдѣлиад

отъ береговъ и понессявнизъ по рѣкѣ, увлекаемый

теченіемъ. Послѣ тщетныхъ полытокъ спастись

князь Ѳедоръ Долгорукіи и княгиня Марія Меншп-

кова, читаемъмы въ романѣ: „взошли нахолмъ,быв-

шій по серединѣ, потомучто глубокая вода затоппга

уже нижнюю частьострова. Здѣсь сѣли они и обня-

лись крѣпко, ожидая смерти. ІІлывущій ихъ островъ

попался въ быстрый потокъ рѣки и несся, какъ

стрѣла. Любовники еще крѣпче обхватились, потому
что островъ начиналъколебаться и большіе отломки

отделялись отъ него. Уже думали они потонуть въ

волнахъ, и кровь ихъ оледенѣла. Шумъярыхъ волнъ

и ужасныйгромъ возстающей бури заглушали ихъ

чувства; и когда выеоко-бьющія волны брызгали на

нихъ, то онидумалиуже, что уплывутъ съ волпамп.

„Ѳедоръ!любезныйѲедоръ! я вѣчно твоя!"__ „Марія!

любезная Марія! я вѣчно твой".— Такъ вскричали
онп оба и крѣпко прижималидругъ къ другу холод-

ный устасвоп".

Но все обошлось благополучно. Коварный островъ

вновь прпсталъкъ берегу, и супруги выбрались на

твердую землю, для того, чтобы остатокъдней про-

вестивъ мпрномъсчастіи подъ соломенною кровлею.

Марія вскорѣ умерла, князь Ѳедоръ, конечно, не пе-

режилъее и отправилсянатотъсвѣтъ черезъмѣсяцъ

послѣ ея смерти.Ихъ похоронилирядомъ, чѣмъ и кон-

чаетсячувствительныйроманъ,надъкоторымъ, безъ
сомнѣнія, немало было пролито слезъ нашимиба-

бушками. Но появленіе этого романавновь въ сере-

дине ЗО-хъ годовъ показываетъ, что и наши ма-

тушки все еще были не прочь поплакатьнадъподоб-
ною сентиментальноючепухою, хотя они были окру-

жены литературнымиобразцамисовсѣмъ въ ішомъ

духѣ и вкусѣ.

Не пмѣя ни нужды, нивозможностиперебиратьвсѣ

подрядъ исторпческіе романы, вышедшіе въ 30-е и

40-егоды, мы ограничимся лпшь наиболѣе выдаю-

щимися, извѣстными ц составлявшими нѣкогда лю-

бимоечтепіе нашихъотцовъ, а такжеп нашевъ на-
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шемъ дѣтствѣ. Такъ, первоемѣсто посдѣ Загоскина
яЛажечниковазанимаетъ,безспорно,РафаплъМихай-
довпчъ Зотовъ. Съ него-томы и начнемъ.

Романы Р. Зотова, хотя и уступаютъ по таланту

авторароманамъЗагоскипаи Лажечникова, тѣмъ не
мепѣе имѣютъ своп рѣзкія особенностп,и особенно-
сти эти вполнѣ зависятъ отъ нѣкоторыхъ условій
пропсхолсденія и жизниЗотова, и потому мы счита-

емънелишнимъпреждевсегонѣсколько познакомить

читателейнашихъсъ этпмп условіямп, выходящими

нзъ общаго уровня.
Начатьсъ того, что Р. М. Зотовъ былъ въ нѣко-

торомъ родѣ царственнагопроисхожденія. Онъ былъ
внукъ Бату-хана,братапослѣдняго крымскаговла-

стителяІПагинъ-Гирея.Отецъего родился отъ не-

вольницы Заремы, дѣвушки обольстительнойкрасоты
и тоже какого-то восточнаго происхожденія. До 8
лѣтъ мальчикаскрывали въ тайнпкахъгарема, по-

тому что ханы нелюбили, чтобы братья пхъ имѣли
дѣтей, и лишь когдаБату-ханъубѣдился, что братъ
стонепитаетъкъ немувражды, а напротивътого,

дюбитъ ѣздитъ съ нимъ на охоту и проводить съ

нимъвечера, онъ открылся ему въ тайнѣ рожденія
своего сына.Ханъпринялъ этоочень милостиво,при-

казалъдажепредставитьсебѣ племянника.Съ этихъ
поръ мальчикъ получалъуже лучшее воспитаніе, къ

какому былъ способенътогдашній бахчпсарайскій
дворъ, подъ руководствомъ итальянцаСальви, зани-

мавшаго при дворѣ должность звѣздочета, врача п

казначея.

Братья, впрочемъ, не долго жили мирно. Оба они

были и честолюбивы, и сластолюбивы. Шагинъ-Ги-
рей заинтересовалсякрасотою Заремы, и братъ дол-
женъбылъ уступить ему свою любпмѣйшую жену,

но въ душѣ вознамѣрился отомститьему и составилъ

заговоръ съцѣлыо умертвитьбратаи завладѣть пре-

столомъего. Все уже было готово къ псполненію это-

го замысла, дворецъ былъ наполненъубійцами,какъ
вдругъ сынокъ Заремы все разомъ разрушилъ: онъ

подслушалъо готовящемся переворотѣ п сообщилъ
своему воспитателюСальви, а тотъпошелъ къ хану

и убѣдплъ его бѣжать въ русски лагерь въ Пере-
копъ. Бату-ханънемедленно-жевозсѣлъ напрестолъ
брата. Въ Константпнополѣ принялипосольствоВату
самымъласковымъ образомъ и обнадежили его въ

султанскойпомощи, а русскій генералъБальменъ
отправшп, въ Петербургаэстафетасъ донссеніемъ о

случившемся. Черезъ полгода, когда уже Бату-ханъ
воображалъсебяполнымъвластителемъКрыма, Валь-
менъ, нолучивъ нриказаніе, быстродвинулсякъ Бах-
чисараю, и, въ свою очередь, Бату-ханъпринулсденъ
былъ бѣжать въ Константинополь;сынъ-жеегобылъ
отправленъвмѣстѣ съматерьювъ Петербургавъ ка-

чествѣ аманата.

Начавшитакимъобразомъ свою карьеру доносомъ

наотца, отецъР. Зотова былъ довезенъ до Петер-
бурга лишь одинъ, такъкакъ мать егодорогою умер-

ла.— Какъ до отъѣзда, такъ и дорогою онъ непе-

реставалъучиться русскомуязыку сначалау бахчи-
сарайскагоконсулаГоропуло, потомъу поручикаНа-
геля, который его везъ въ столицу. По пріѣздѣ онъ

былъ цредставленъсначалаЛанскому, потомъимііе-

ратрицѣ, которая рѣшпла окреститьего и приэтомъ

пожаловать сержантоыъгвардіп. При крещеніи на-

рекли егоМихайломъ,а фамплію Зотовадалипотому,
что онъ случайнопоходилъ на одного пзъ камерди-

неровъ императрицы,носпвшагоэту самую фамилию.
Затѣмъ мальчикаопредѣлплп въ шляхетныпкорпусъ,

гдѣ принялъвънемъбольшое участіе графъАнгальтъ.
По выходѣ пзъ корпусаМихаилъЗотовъ былъ по во-
лѣ Павлаоставленъпри корпусѣ наставникомъ,но

вскорѣ обратилъна себя внпманіе императоране-

обыкновенною своею сплою п переведенъвъ число

дворцовыхъ гренадеръ.— Но въ этойдолжности онъ
оставалсяне долго, такъкакъ Ламсдорфъ, получив-
ши мѣсто псковскагогубернатора,взялъ егокъ себѣ
чиповнпкомъособыхъ порученій, а вскорѣ затѣмъ
онъ былъ назначенъкапитанъ-исправнпкомъ.

Здѣсь сънимъслучилосьвесьмаважное событіе въ

его жизни. Надо замѣтпть, что въ то время нравы

дворянскаго сословія неотличалисьособенноючисто-
тою, и какъ въ столпцѣ, такъи по провинціалышмъ
городамъ лспзнь свѣтскихъ обществъ представляла

собою непрерывную оргію пьянства, карточнойпгры
и волокитства. — Нужно-лии говорить о томъ, что

молодойчеловѣкъатлетическагослолсенія, въ жилахъ

котораго теклагорячая восточнаякровь, унаслѣдо-
вавшій, къ тому-же, отъ своихъ властительныхъи

женолюбивыхъ предковъ немалую дозу сластолюбія
—послужилъ лакомою приманкою для дамъ псков-

скаго бомонда и сразу завелъ бездну ннтрижекъп

между прочимъ къ немуоказала свою благосклон-
ность жена вице-губернатораБрылкпна. Но онъ

имѣлъ неосторолшость,не довольствуясь госпожею,

польститьсянаея служанку, крѣпостную дѣвушку, н

возбудилъ въ вице-губернаторшѣ неукротимую рев-

ность. Онапотребовала,чтобы капитанъ-псправнпкъ
тотчасъ-жеженплсянаобольщенной пмъдѣвушкѣ,
въ протпвномъслучаѣ, угрожалапожаловатьсянане-

го самому государю. Эта угроза въ тѣ временабыла
нешуточная. Павелъ I, какъ извѣстно, очень строго
относилсякъ нравственностиофпцеровъ, и нарушите-

лей ея обыкновенно заставлялиженитьсянаоболь-
щенныхъдѣвушкахъ. Такъ, нѣктоАльбрехтъ, бывшій
потомъ казначеемъпри театрѣ, прпнужденъбылъ
женитьсянаохтенскопмолочннцѣ, подавшейподоб-

ную жалобу.
МпхаилъЗотовъ не пожелалъ допустить разгнѣ-

ванную вице-губернаторшудо лсалобы и рѣшился до-

бровольно женитьсянаея крѣпостной. Первымъ пло-
домъ этогосоюза и былъ будущій романистаРафаплъ

Зотовъ.
Этотъ насильственныйбракъ,конечно,немогъбыть

особенносчастлпвымъ.По крайнеймѣрѣ, мы впдпмъ,

что МихаилъЗотовъ почти нелшлъ со своей женой.
Онъкупплъ для своей семьи домъ наЗавелпчьи и

нѣсколько душъ, а самъуѣхалъ въ Иарижъ въ ка-
чествѣ наставникадѣтей у одногопсковскагобогача.
Здѣсь онъ имѣлъ какія-то странныя и нѣсколько
двусмысленный сиошенія съ прусскпмъдворомъ п

первымъ консуломъ Бонапарте, съ его министрами,

съактрисамиЖорліъ п Жюли Эвра; затѣмъ онъ
явился въ Пултускѣ въ русскую армію, представился
Бенингсенуи лолучнлъ мѣсто по провіантской части.
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Послѣ этойкампаніи онъ нобывалъ опять во Псковѣ

по устройствусвоихъ домашнихъдѣлъ, потомъопять

отправился въ Петербургу взявши съ собою семп-

лѣтняго сына. Тутъ онъ, въ чинѣ подполковника,

получплъдовольно важное мѣсто въ молдавскойар-

мш, куда и отправился, оставивши сынанапопече-

ніп своейпрежнейпокровительницы Ѳед. Ив. Елаги-

ной,— п затѣмъ пропалъ безъ вѣсти. Австрійскій

консулъ сообщилъ пзъ Калафата, что подполковнпкъ
Зотовъ, переѣзжая черезъДунай, утонулъ и похоро-

ненъ;бумаги-жеего препроводплъкъ Прозоровскому

Но черезътридцатьлѣтъ Р. Зотовъ встрѣтплъ своего

однофамильцаи пзъ разговора съ нимъузналъ, что

тотъ былъ братъего и родился отъ того-же самаго

М. Зотова послѣ уже таинственна™псчезновенія его.

Оказалосьтакпмъобразомъ, что М. Зотовъ п неду-

малъутопать, а долго жплъ въ Турціп, нескрывая

своейфамплш, но будучи двоеженцемъ, немогъ уже

возвратиться въ Россію. Попросту-жесказать, онъ
ловко отдѣлался отъ силою навязанной ему семьии

завелъ другую, по душѣ.

Читатель, конечно, будетъудпвленъ, что я, вмѣ-

сто того, чтобы остановить вниманіе его преимуще-

ственнонафактахъ жпзнп самого романиста,раз-

сказываю такъподробножизнь его отца. Но, во-пер-

выхъ, дѣлая это, я пересказываюсюжетаодного пзъ

романовъ Р. Зотова, а, во-вторыхъ, біографпческія

данныя отцаР. Зотова скорѣе дадутънамъключъ къ

понпманионѣкоторыхъ особепныхъчертъ романовъ

Р. Зотова, чѣмъ его собственнаяжизнь.

Что касаетсядо послѣдней, то оналпшь въ нача-

лѣ замѣчательна своимъ,по пстпнѣ,фантастическпмъ
характеромъ.Представьтесебѣ мальчика, завезенна-

го отцомъ въ Петербургъ и оставленнаявъ домѣ

«ед. Ив. Елагиной; затѣмъ отецъвдругъ псчезаетъ

а Елагинаразоряется п уѣзжаетъ со свопмъ семей-

ствомъвъ деревню, мальчпкъ-жеостаетсянарукахъ
гувернера, нѣкоего Краузе, выходца изъ Варшавы,

гдѣ онъ пмѣлъ преждемѣсто полпцей-пнспектора,а

затѣмъ определился къ Елагиной учить ея дѣтей

(онъ зналънѣсколько языковъ) и устраиватьейор-

кестръпзъ ея крѣпостныхъ. Краузе спдптъбезъ мѣ-

ста, и маленькій Р. Зотовъ голодаетъвмѣстѣ съ его

семейством,.Краузе определяетсявъ какой-нпбудь

богатыйдомъ наставнпкомъи гувернеромъ, и маль-

чпкъ поселяетсявъ этомъсовершенночужомъ домѣ и

начинаетъучиться съ дѣтьми барина. Наконецъ,

Краузе, желая избавиться отъ подкпнутагоемуре-

бенка, принуждаетъ его припомнить, съ какими

людьми отецъего наиболѣе былъ знакомъ. Мальчикъ

прппоминаетъфамилію Чихачева и Кожевникова.

Идутънаудачусначалакъ Чихачеву, тотъпринялъ
ихъ сухо и непожелалъвзять на воспитаніе чужого

ребенка;отправляются тогда къ Кожевникову, и по-

слѣдній, по словамъР. Зотова, принимаетъсъотвер-
стымиобъятіями сына своего друга, тотчасъ-жебе-

ретаего въ домъ и помѣщаетъ въ гпмназію, гдѣ маль-

чикъ кончаетъкурсъ въ 1810 г., 15 лѣтъ отъ роду.

Далѣе лсизнь Р. Зотова не представляетъсобою

ничего особенно замѣчательнаго. По прпмѣру всей

мало-мальскипорядочной молодежи тоговремени,онъ
участвовалъ въ войнѣ въ 1812 году, въ качествѣ

ополченцап, выдержавши всю кампанію, возвратил-

ся въ 1814 году съ десятью ранампи Анною 3-й

степени.Затѣмъ пристроилсякъ театральнойдцрек-

ціи и занпмалъразныя мѣста при театрахъвъ про-

долженіи 25 лѣтъ. На этойслужбѣ пзъ неговырабо-

тался, мало-по-малу,петыйбюрократа, умѣвшійпкъ

начальству ловко подъѣхать, и подставить, кому

нужно, ножку, п неупуститьслучая воспользоваться

предлагавшимсякускомъ общественнагоппрога. Къ
повышеніямъ, наградамъи особеннокъ орденамъонъ

ппталъбольшую нѣжность; но крайнеймѣрѣ,повсюду

въ своихъ заппскахъ, гдѣ только касаетсядѣло

этогопредмета, онъ говорить обо всемъ этомъ съ

увлеченіемъ. Такъ, напрпмѣръ, по поводу своего

представленія новому директору Остолопову въ
качествѣ секретаря, онъ замѣчаетъ: „я явился къ

Остолопову и былъ принять довольно ласково. Но

страннобыло впдѣть, что у директорабылъ только

Владпміръ 4-й степени,а у секретаряАннанашеѣ".

Женптьбаего, чулсдая какпхъ-лпборомантпчеекпхъ
и поэтичеекпхъкрасокъ, въ свою очередь, совершен-

но носилахарактеръвступленія въ законныйбракъ

повсѣмъ формамъ житейскойпрактики чиновника,
пмѣющаго солидноемѣсто и Анну 3-й степени.По

крайнеймѣрѣ, вотъ какъ онъ повѣствуетъ объ этомъ

обстоятельствесвоейжпзпи: „Мнѣ былъ только 21-й

годъ, но я уже сдѣлалъ походъ и четыре года былъ

на службѣ. Съ окладомъ въ 600 р. не смѣлъ я ре-

шиться наженитьбу, но съ 2000 и получивъ 1200

за переводъ— можно было свататься.Женамоя была
не богачеменя, п мы въ будущемънемогли упрекать
другъ друга. Князь Тюфякинъ былъ моимъпоса-

женнъшъотцомъ и для брачной церіемоніи далъ

мнѣ свою карету". Коротко, ясно и такъ типично,

что нетребуетънп малѣйшпхъ разъясненій.

Выйдя въ отставку дзъ театральнойдпрекціп, Р.

Зотовъ долго оставалсябезъ мѣста и тщетно хлопо-

талъгдѣ-лпбо пристроиться. Прелсдевсего, по сло-

вамъ его, онъ обратилсякъ начальникуIIIотдѣленія

Мордвинову, съ которымъ когда-то дѣлилъ военную

кампанію. Мордвпновъ тщетнохлопоталъо Р. Зотовѣ

у гр. Бенкендорфа, но государь отказалъдаже и его

ходатайству.Мордвиновъ вскорѣ вышелъ въ отставку

п передалъЗотова Л. В. Дубельту, который, въ свою

очередь, старалсяпристроитьего въ различныйкан-

целяріи, но безуспѣшпо, и лишь лослѣ того, какъ

онъ, по случаю построенія Нпколаевскагомоста,взду-
малънаппсатьнѣсколько стиховъ, конечно, хвалеб-

ныхъ, гр. Клейнмихель прпгласплъего на службу

членомъ общаго присутствія департаментаревизіи
отчетовъ.

Литературнаядеятельность Р. Зотова была по

истинѣ изумительнасвоею плодовитостью и много-

сторонностью. Такъ, во время своейслужбы при теа-

трахъ, онъ успѣлъ наппсатьи перевестиПО пьесъ.

Затѣмъ онъ писалъроманы, какъ псторическіе, такъ

и пзъ современнойжизппи нетолько европейскойили

русской, но изъ китайской(егороманъ Цынгъ-Кіу-

Тонгъ), писалъпопулярныя статьипо астрономіи, въ

родѣ „Геогонія и космогонія", „Сонъ въ лѣтнюю ночь

въ Павловскѣ", „Фантастпческій обзоръ всего міро-
зданія", „Путешествіе наВенеру", „Путешествіена
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Марсъ", „Пребываніе на нѣкоторыхъ звѣздахъ",
9Солнце п его міровая система",„Міровѣдѣніе". По-
давалъ высшему начальству проекты, каковы, на-

прпмѣръ: объ охраненіи зданій отъ пожаровъ; объ
учрежденіи въ Россін гралсданскойстралсп;о построе-

ніп желѣзной дорогп изъ Петербургавъ Одессу; объ
обмелепіп всѣхъ рѣкъ въ Россіи по прцчппѣ пстреб-
ленія лѣсовъ; о нпщенствѣ; наконецъ, о всеобщей

воинской повинности и военной службѣ не долѣе

трехъ лѣтъ. „Это,— говорить онъ,—превратило-бы
, Россію въ постоянный п всеобщій лагерь, который

вмѣстѣ съ тѣмъ занпмался-бывсѣмп вѣтвями про-

мышленности,науками, художествами.Главное, при
яомъ, было-бы обязательное ученіе веѣхъ сословій
такъ, чтобы окончпвшіе курсъ въ унпверсптетахъ

I вступали въ военную слулібу въ офицерскомъчпнѣ,
а съ гимназпческимъкурсомъимѣли-бы право только

на унтеръ- офицерское званіе. Военное воспитаніе
доллсно быть всеобщпмъ, и оно навсю лшзнь сохра-

нить каждому духъ дисциплиныи общественнагопо-

рядка".
Въ своихъ лптературныхъсношеніяхъ Р. Зотовъ

былъ также неразборчивъ, какъ и въ служебныхъ.
Такъ, мы видимъ, что онъ мало того, что всю жизнь

вращался п работалъ въ лптературныхъкружкахъ

весьма предосудптельнагосвойства, но и попалъ-то

въ этикружки самымъ нелитературнымъспособомъ.
Вотъ, какъ разсказываетъонъ объ этомъ въ своихъ

заппскахъ:

«Я не упомянулъ о моихъ газетныхъеотрудниче-
ствахъ. Первое я получилъ по ходатайствуЛ. В. Ду-
бельта у Греча и Булгарина. Онимнѣ дали 4000 р.
асепгн.за то, чтобъ я писалътеатральныястатьии

І всякую другую мелочь. Конечно, я помнилъсвоемас-
сонскоезнакомствосъ Гречемъ (въ юности Р. Зо-
товъвмѣстѣ съГречемъучаствовалъвъ нѣмецкоплоліѢ
Peter zur "Wahrheitи мечталиобъ учрелсденіи рус-
ской лолш), хоть онъ и предалъменя, пославъ кн.
Шаховскому мои стихипротивъ него, съ другой
стороны, недовѣрялъ и Булгарину, потомучто былъ
не его партіи (?); но мнѣ выбирать было не изъ
чего и я пріютился у этихълюдей, у которыхъ
дрбросовѣстно работалъчетырнадцатьлѣтъ, и дол-
женъ имъ отдать справедливость: они были ко мпѣ
всегда ласковы. Взявъ потомъ и политическиотдѣлъ
(который весь состоялъ изъ переводовъ), я довелъ
свое ліалованье до 1200 р. серебромъи никогдане
ссорилсясъ ними. Четырнадцатилѣтній періодъ безъ
ссоры очень важная вещь для газетныхъредакцій,
но все-такикончилось тѣмъ, что мы поссорились.
Одно анонимноеобщество предлолшло мнѣ принять

і на себя редакпію предпринимаемойгазеты«Россія»,
съ тѣмъ, чтобы я составилъпланъ и дѣпетвовалъ
передъправительствомъотъ своегоимени;я согла-
сился и подалъ этотъпланъвъ IIIотдѣленіе. Сынъ
Булгарина служилъ въ IIIотдѣленіи и передалъ
это извѣстіе Гречу, съ прибавкою, что проектъмой
почти принять. Этого было довольно, чтобы возбу-
дить страшныйгнѣвъ Греча. Онъ разразилсяруга-
тельствамиза мою неблагодарностьи упрекалъ за
то, что я подорву «Пчелу». Письмо кончалось, ра-
зумеется, тѣмъ, что я съ этойминуты уволенъ отъ
сотрудничества.Что мнѣ было дѣлать? Я отвѣчалъ
объясненіемъ всего дѣла и отвѣта, который полу-
чилъ отъ 111 отдѣленія, и затѣмъ разеталеясъГре-
чемъ навсегда».

Изъ историческихъгромановъР. Зотова, имѣвшпхъ
наиболыпій успѣхъ и до спхъпоръ не забытыхъ, мы

остановимсянатрехъ— нароманѣ „Леонидъ плине-

который черты пзъ жизни Наполеона",вышедшемъ
въ 1832 г.,— „Таинственныймонахъ, плинекоторыя
черты пзъ жизнпПетраI"— пзданномъвъ 1842 г.и
„Посдедній потомокъ Чингпсъ-Хана",неизвѣстно
когда наппсанномъР. Зотовымъ, пзданномъ-жевъ

1880 г. сыномъроманпста,Вл. Зотовымъ, девять летъ
спустя после смертиотца. Читательпзвпнитъ, что,
нарушая хронологическипорядокъ, мы начнемъпря-

мо съ последняго. Это намънужно потому, что въ

этомъроманенаиболеерезко выражаются теособен-
ностиромановъ Р. Зотова, о которыхъ у насътот-

часъ-жепойдетъречь.
Главная и существеннаяособенностьзаключается

въ томъ, что герои романовъ Р. Зотова по отношеніи
къ женскомуполу слѣдуютъ нравственнымъпрпнцп-

памъ, резко расходящимся съ принципамигероевъ

прочпхъпсторпческпхъромановъ того времени. Мы
уже знакомы съ героямп романовъ Пушкина, Загос-
кина и Лажечникова. Все они отличаются крайне
строгимъцеломудріемъ, доходящимъ порою до суро-

ваго аскетизма.Какъ только влюбится герой въ пер-

вой главе романа, и къ тому-же, по большей части,

въ первый разъжизни, такъи остаетсяверенъпред-
метустрастидо последнейстраницы,пока авторъне
заблагоразсудитъ,наконецъ,сочетатьсвоихъ героевъ

законнымъбракомъпослемассывсякпхъ злоключеній.
Строгое отношеніе къ чувству долга п презреніе къ

чувственностидоходить пногда у этихъгероевъ до

того, что, какъ мы видели,Юрій Мплославскій, обвен-
чанныйуже съ Анастасіей, отталкпваетъвдругъ ея

страстныйобъятія и предлагаетъейразойтисьна-
всегда п обоимъ избрать иноческую жизнь. Одпнъ
князь Волынскій измѣняетъ своей супругѣ п допу-

скаетъсебевступитьвъ незаконную связь съМаріо-
рпцей, но чего это ему стоило, какихъ душевпыхъ

страданій, какихъ ужасныхъ угрызеній совести:чи-
тательтакъи ждетъ, что земля тотчасъ-жеразверз-

нетсяподъ преступнпкомъи онъ въ адскомъпламени

провалитсявъ препсподнюю.

Совершенно иначеустраиваютъсвои сердечныя

делагероиР. Зотова. Взглядъ ихъ наполовыя отно-

шенія принадлежитевполнекъ мусульманскомутипу,
и въ этомъ отношеніи романы Р. Зотова предста-
вляютъ весьмалюбопытную игру природы. Нетъ со-
мненія, что здесь проявляетъ свое вліяніе законъна-

следственности.Потомокъ владвтельныхъ хановъ,

утопавшнхъвъ наслалсденіяхъ гарема,и сынъ тата-

рина, первыя девять летъ своейжпзнипроведшаго
въ стенахъ̂бахчисарайскагосераля, Р. Зотовъ до

известнойстепениосталсяверенънравственнойси-
стемесвоихъ предковъ. Известно,какъ смотрптъна
женщинуи своп отношенія къ неймусульманинаСъ
однойстороны, онъ вовсе не отрнцаетъглубокой и

страстнойлюбви къ однойженщине.Мы видели, что
дедъР. Зотова такъбылъ прпвязанъ къ своей За-
ремѣ, что когда братъотпялъ ееотъ него, онъ вы-

шелъ пзъ своего восточнагокейфа и уетроилъцелый
заговоръ противъбрата.Но эталюбовь, какъ-бы она

ни была сильнап постоянна,нисколько необязываетъ
мусульманинабыть вернымъ предметусвоейстрасти.

Онъдвлаетълюбимую женщинухозяйкой дома, гос-

пожею гарема,но это неиѣшаетъ ему имѣть десятки
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второстепенныхъженъ подъ ея владычествомъ, и

нритомъэтивторостепенныйлсеныневсегдаслужатъ

одною только потехою чувственностимусульманина;

некоторыхъпзънихъонъ, въ свою очередь, любитъ—

однехъза одни качества,другпхъ за другія.

ГероиромановъР.Зотова неимеютъ, правда, гаре-
мовъ, живя средирусскойкультуры. Но это нисколь-
ко пемешаетъимъдерлсатьсяпо отношенію къ жен-

скому полу совершенно мусульманскагозакона. Та-

ковъ, въ особенности,геройромана „Последній по-

томокъЧішгисъ-хана",и это темъболеекстати,что

въ романеэтомъР. Зотовъ почтидословно, съ неко-
торымилишь украшеніями цветамиавторскойфанта-
зіп, изобразплъжизнь своего отца, начинаясъ его

рожденія отъ прелестнойЗаремы и до мнпмагопсчез-

новенія въ волнахъДуная. Любовные подвиги Ми-

хаилаГпреева, какъ именуетсягерой романа, начи-
наются тотчасъ-жопо пріезде его въ Псковъ въ ка-

чествечиновникаособыхъ порученій и затемъкаип-

танъ-исиравнпка.Намъизвестно,какъ дорого обош-

лись Гирееву телегкія победы, которыя онъ началъ

совершать въ псковскомъ бомонде. Тута нѣтъ еще

пичего спеціально мусульманскаго.Конечно, любой,

самый чпстокровно-русскій поручпкъ того времени

сталъ-бы делать то-же самое и могъ-бы таклсе, въ

концеконцовъ, влопаться въ женитьбуна крепост-
ной. Но ни одинъ русскироманистан не сталъ-бы

возводить подобнагопоручикавъ степеньпдеальнаго
героя. Такъ, мывндимъ, что у Пушкинавъ.Капитан-
ской дочкѣ" первостепеннымъгероемъ является це-

ломудренныйГриневъ.анесластолюбивыйШвабрннъ.

Въ то-жевремя въ цобедахъГпреевамы видимъ не

одно сластолюбіе чувственнагоселадона. Гпреевъ

идеальнои чистоюношески увлекаетсякаждою ліен-

щиною, съ которою сходится: и къ КатеринеНико-
лаевнеБрылкиной онъ чувствуетъвлеченіе, и къ ея

младшейсестрицеМанѣ, п къ гувернанткефранцу-

женкеЭрнестпне,п къ Фиске, накоторой его заста-
вили жениться. Самый этотънасильственныйбракъ
является въ романевъ сущностивовсе не насиль-

ственнымъ. ГубернаторъпредлагаетъГпреевуизба-
вить его отъ этого брака, уславъвъ командировку,

но Гиреевъвовсе этогонежелаетъ, а стремитсяне-
пременноженптьсянаФиске. Когда молодые после

свадьбы остаютсяодни, между нимипроисходитьни-
жеследующій разговоръ. Молодая кинуласьмужу въ
ноги и, заливаясь слезами,сказала:

— Прости меня, батюшка Михаилъ Емельяно-
вичъ, что я несчастная погубила тебя. Я буду вѣкъ
каяться въ этомъ передъ Богомъ и передъ людьми.

— Что ты, милая Анфиса!— вскричалъ Гиреевъ
и, поднявъ ее, посадилъ подлѣ себя: ты ошибаешься.
Правда, твоя барыня съ бариномъ насильно хотѣли
женить меня, но губернаторъ заступился и велѣлъ
мнѣ ѣхать по дѣламъ въ Петербургъ. Онъ велѣлъ
мнѣ отправиться еще сегодня поутру, и еслибъ я

самъ не хотѣлъ, то разумеется, нашей свадьбы не

оыло-бы; но я самъ упросилъ генерала отправить

меня завтра поутру, а свадьбу позволить съиграть

сегодня. Я самъ желалъ этого, и ты не доллша себя
ни въ чемъ упрекать.

— Какъ не упрекать! Не крѣпоетную-ли дѣвку ты

взялъ за себя? Всякая княгиня съ радоетью-бы
вышла за тебя, моего красавца. Это я все виновата.

Да какъ-ліе мнѣ было противиться тебѣѴ Вѣдь ты

красивѣе всѣхъ въ городѣ, а можетъ и по всей Ру-
си. Баринъ, конечно, берегъ меня для себя, да мнѣ
онъ былъ противенъ. Вотъ за что онъ и злится на

тебя и хотѣлъ погубить.
■— Есть моя милая, поговорка: Богъ помолгетъ

свинья не съѣстъ. Другіе добрые люди но дали-бы
погубить меня. Они думали наказать меня этою

свадьбою, а я доказалъ имъ, что могъ-бы легко

освободиться отъ нея, но самъ захотѣлъ взять тебя
чтобы вырвать изъ рукъ ихъ. Что мнѣ за дѣло, что

ты была крѣпостною. Теперь ты дворянка и будешь
конечно, доброю и послушною л;еною.

— Батюшка, Михайло Емельянычъ, вскричала
она: самая покорная буду раба твоя; хоть въ ухо

вдѣнь меня. Ни на волосъ не выступлю изъ твоей
воли.

— Я завтра поутру уѣду, и можетъ быть съ пол-

года не вернусь. Отецъ Іосифъ будетъ твоииъ по-

печптелемъ. Ты у него будешь и на хлѣбахъ: я ему

впередъ заплатилъ за все. Ты, конечно, будешь по-

сещать церковь, но больше всего старайся учиться

грамотѣ у него: я его толіе проеилъ объ этомъ, а

какъ скоро выучишься, то первое свое письмо .на-

пиши ко мнѣ.
— Ахъ! какая это будетъ радость! Да я день п

ночь буду учиться. Добрый, милый Михайло Емелья-
нычъ, дан мне расцѣловать твои ручки.

<<Онъ ее обнялъ и оба пошли провести остальной
всчеръ къ священнику— черезъ сѣни».

Если-бы Гиреевъ былъ герой въ духѣ прочпхъ

историческихъромановъ, то, казалось-бы, и роману

конецъпослѣ того, какъ добровольно женившись на

обольщеннойимъкрепостнойдевушке, онъпоказалъ
намъи свое рыцарскоевелпкодушіе, и презрѣніе къ

сословнымъ предразсудкамъ.Между ^темъ романъ

только что начинаетсяэтимъ эпизодомъ. На другой

лее день после вышепрнведепноннежной сцены съ

женою, Гпреевъотъезжаетъвъ Петербургъ,и тамъ,

поселяясь въ доме Еландинойсъ целію вести ея

гражданскій процеесъ,немедленноже вступаетъвъ

любовную связь, какъ съ самою хозяйкой, такъи съ

горничнойНаташею, приходившею каждый вечеръ

стлатьемупостельи раздеватьбарина.Герой поль-

зовался, конечно, въ этомъ отношепіп темъ выгод-

нымъ положеніемъ, что разъ ліенпвіпи наФиске, его

немогли уже лгенитьво второй разъ на Наташѣ. II

затемъ,въ какой только городъ не пріезжаетъ онъ,

куданикпдаетъего судьба, везде является къ его

услугамъновый предметанежнойстрасти.Такъ, по-
ка онъ пребывалъвъ Париже въ качествешпіона

прусскагокороля и здесь решалъ судьбы Европы, за

панибратаобходясь и съФуше, и съ Тадейраномъ,п

съ самимъНаполеономъ,онъ успелъ'сблизиться съ
легитимисткою,графинею Лораге, и двумя актрисами

Жоржъ и Филисъ.Далеезатемъ,нримкнувъкъ рус-
скойарміии получивъотъБенпнгсенаместогенералъ-
провіантмейстера, онъ воспылалъ неудержимою

страстьюкъ некоейЕстеръ,дочерп еврейскагонего-
ціанта изъ Молдавіи,— Братіано, который помогалъ

ему продовольствовать русскую армію. Оказалось, что

этановая страстьбыла самою роковою п последнею

страстьюего. Естеръбыла дажесвоею'наружностыо,
какъ две капливоды похожана Гиреева, такъ что

въ книгесудебъони были предназначеныдругъ для

друга отъ рожденія. Эта-тострастьи побудилаГпре-

ева бежать въ Турцію, устроившимнимоепотопленіо
свое въ Дунае.Но прелсде,чемъонъ успелъэтосдѣ-
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лать, роковая и предонредѣленная страстьнисколько

непомѣшала еиу заѣхать, навозвратномъпутиизъ-

за границы, къ своейзаконнойсупругѣ, съ радостью
увидать, что онапревосходнозанимаетсяхозяйством!.,

что дѣтн его подрослии съ успѣхомъ обучаются на-
укамъ, п какъ пимимолетнобыло его пребываніе въ

ітіхой пристанизаконнойсемьи, результатомъ этого
пребыванія было то, что жена его, Анфисародила
дочь Ольгу, такъчто, еслп-бы не существовалъ въ
Россін законъ, карающій двоеженство,то чтошѣшало
бы Гнреевунаслаждатьсясемейпымъсчастіемъ попе-
ремѣнно: одннъгодъ въ Псковскойгуберніи въ объ-
ятіяхъ Лифисы, а другой— гдѣ нибудь въ Одессѣ у

погъ прелестнойЕстеръ?
Читательможетъ возразить мнѣ, что женолюбіе

Гнреева и широтасердцаего, способнаговмѣщать въ

себя разомънѣсколько прнвязанпостей,вовсе не со-

ставляетъсубъективнойособенноститалантаР. Зо-
това: послѣдній могъ отличнопонимать,что въ лицѣ
Гпрееваонъизображаететатарина,,только что обру-
сѣвшаго, и къ тому же принять въ расчетавсеобщую
распущенностьнравовъ конца XYIIIи началаXIX
столѣтій, такъчто авторъ, изображая многочпслен-
ныя любовный связн своего героя, былъ какъ нельзя

болѣе объективенъи реаленъ;что же ему было дѣ-
лать, еслиотецъего, жизнь которого онъизобразплъ,
былъ именнотакимъ, какпмъонъ является передъ

намивъ романѣ?
Но вотъ . возьмемъ мы первый историческій ромапъ.

Р. Зотова я Леонидъ".Въ немъ, въ лицѣ главнагоге-

роя романа,мы впдпмъуже нетатарина,а чистокров-

наго русскаго:Леонидъ пронсходилъизъ однодвор-

цевъ, и отецъего былъ управляющимъ у богатагоно-
мѣщика Силина. Помѣщикъ восниталъЛеонидавмѣ-
стѣ со свопмъсыномъЕвгеніемъ и далъ ему возмож-

ность кончить курсъ въ московскомъ унпверситетѣ.
Леонидъ, въ качествѣ героя романа,былъ надѣленъ
авторомъ, конечно, уже всѣми возможными доброде-
телями:онъбылъ и велнкодушенъ, и отчаяннохрабръ,
и уменъ, акп змій, и находчпвъ. Одинътодько недо-

статокъу негобылъ: чрезмѣрная вспыльчивость, на-

влекшая емубезднунепріятностей и вслѣдствіе кото-

рой онъ неразъ былъ накраю гибели. Что же ка-

саетсяотношеній Леонидакъ женщннамъ,то широта

сердцаего нисколько неуступалаГирееву. Въ пер-

вомъ' томѣ романаонъ страстновлюбился въ дочь

СплинаНаташу, которая отвѣчала ему полною взаим-

ностью, и такъкакъ Снлшіъ и слышать не хотѣлъ,
чтобы онавышла замужъ за бѣднаго и темнагоодно-

дворца, а прочилъеезагенералаСельмара, полкового
командираЕвгенія и Леонида, то молодые люди рѣ-
шилпсь при помощи Бвгепія обвѣнчаться тайно,что и

исполниликъ концу перваготома.

Затѣмъ во второмъ томѣ начинаютсявоенный ііо-

хожденія :героя въ кампанію 1805 года. Онъ оказы-
ваете, конечно, чудесахрабрости,чуть неберетъвъ
плѣнъ Наполеонап дѣлаетсяличноизвѣстнымъ, какъ
послѣднему, такъи императоруАлександру. Но из-

лишняя запальчивостьгубитъего карьеру; онъ убн-
ваетъсвоего ближайшагоначальникаштабсъ-капн-
танаСтрѣльскаго, челонѣка безъвсякпхъ нравствен-
ныхъ нравилъи пылавшаго непримиримоюненавистью

къ Леониду за то, что тотъ помѣшалъ нѣкогда ему

обыграть Евгенія въ карты. Убійство совершилось въ

то время, когда Леонидъстоялъ въ цѣіш; по воен-

нымъ законамъ,онъ подлежалъза это преступленіе
смертнойказнп, и ему оставалось только спасаться

бѣгствомъ пзъ Россіи.

Надо замѣтпть, что какъ разъ передъ этпмъонъ

успѣлъ уже въ первый разъ пзмѣнить своей супругѣ,
сойдясь съ нѣкоей графинею Авророю В., богатою
польскою помѣщицею, какою-то тапнствеппоюполи-

тическоюавантюристкою, которая сразу ухитрялась

быть паполеоновскимъагентомъвъ русской арміп, и

русскимъ агентомъво французской, а самавтайнѣ
преслѣдовала легитпмпстскіе замыслы, имѣвшіе ко-

нечною цѣлью погубитьНаполеонаи возстановптьвъ

Европѣ дореволюціонные порядки. Нлѣнпвишсь кра-

сотою и доблестямиЛеонида, она употребилавсѣ ча-

ры своего кокетства, чтобы прельститьего; когда же

это ейудалось, Леонидъвъ первую минуту былъ въ

отчаяніи.

— МилосердыйБоже, что я едѣлалъ! векричалъ
онъ: Я погибъ! Преетуиленіе мое можотъ загла-
диться только одною смертію.
— Нѣтъ, Леонидъ, сказалаграфиня но нѣкото-

ромъ молчанін, стыдливо закрывъ глаза рукою: и
болѣе васъ виновна. Я искала вашего сердца; вы
мнѣ противились, и неожиданнооба мы пали. Но
повѣрьте мнѣ, во веякомъ паденіп всегдаболѣе ви-
новнаженщина.
— Ахъ, нѣтъ, графиня! Престунленіс мое ужасно,

невыразимо. Вы не знаетееще моей тайны, кото-
рую я такъ безумно до спхъ поръ скрывалъ отъ
васъ. Проступокъмой, мое несчастіе] не имѣютъ
границъ.
«Графиня сдѣлалась вдругъ внимательнеекъ сло-

вамъ Леонида, потому что сначаладумала видѣті.
въ рѣчахъ его обыкновенный эпплогъмнимагорас-
каянія любовниковъ.

— Какая-же это тайна,которая увеличиваетева-
ше преступленіе?— спросилаона его съ видимымъ
безпокойствомъ.

— Л... женатъ!
«При этомъ сювѣ пронзительныйвопль вырвался /

изъ груди графини; нѣсколько секундъ взоры ея !
дико и неподвижнобыли устремленына Леонида,
потомъсъ тихимъ, продолжительнымъ стономъза-
крылись, и она безъ чувствъ опрокинулась на по- .

душки софы. Леонидъбросился помогать ен^ при-
велъ ее въ чувство, осыпалъруки ея нѣжнѣйшими
ноцѣлуями и умолялъ о нрощеніи. Долго она, от-
крывъ глаза, въ нѣмой безчувственности,смотрелана
него,какъ-бынепонимаяегословъ. Наконецъ,съка-
кимъ-тоужасомъонаоттолкнулаего, сказавъвъ пол-
голоса: «Оставьтеменя, оставьтерадиБога!»—Съ от-
чаяніемъ въ сердцѣ и съ поникшею головою пошелъ
Леонидъ въ свою комнату.—Здѣсь бросилсяонъ съ
изстунлоніемъ на кровать и ручьи слезъ горькаго
раскаянія нѣсколько облегчилиего грудь. Несколь-
ко временипролезкалъ онъ въ мучительномъ семъ
пололгеніп; наконецъ,сонъ одолѣлъ изнурѳнныя его
силы; но и тутъбезнокойныя, карательныймечтанія
терзалиего душу».

Все это нисколько немѣшало Леониду, тотчасъже
нослѣ убійстваСтрѣльскаго и побѣга, обратиться къ
покровительствуграфпнн, и она взялась быть анге-

ломъ хранптелемъего; повелаего прямо къ Наполе-
ону, и тотъпослалъего въ Вѣну нодъ фамиліей ба-
ронаЛпліенберга наблюдать и доноситьему, что дѣ-
лаетсявъ вѣпскпхъполитическихъкружкахъ.
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И вотъ Леонидъ очутился въ Вѣнѣ въ качествѣ

французскагошпіона иодъ личиною мнимагобавар-

скагобарона. Здѣсь онъ снованачалъоказывать чу-

деса храбрости, дипломатическойтонкости, преду-
смотрительности,находчивостип прочпхъдоблестей,

впутываясь въ сѣти тайныхъполитпческпхъи мпсти-
ческпхъобществъ, которымп была въ то время полна

Европа. Между тѣмъ великодушная графиня, не смо-

тря навсю свою любовь къ Леониду, рѣшилась вы-

писатьизъ Россіп и доставитьемуженуегоНаташу.

Она поѣхала къ Сплину, который послѣ смертнаго

приговоранадъЛеонпдомъи бѣгства его, сноватре-

бовалъ, чтобы Наташавышла замужъ за Сельмара.

Графиня явилась къ старику, изобличилаСельмара
въ томъ, что онъ дѣлалъ и ей тоже предложеніе, и

требовала, чтобы онъ сдержалъобѣщаніе. Видя себя

между двухъ невѣстъ, Сельмаръ предложилъ ѣхать

всѣмъ троимъ, т. е. Наташѣ, графинѣ и емувъ Вѣну

къ Леониду, и еслиНаташаудостовѣрптся въ невѣр-

ностпЛеонида, то должнабудетъ выйти замужъ за

Сельмара, въ протпвномъслучаѣ, останетсяу своего

мужа, Сельмаръ-же женитсянаграфинѣ. Сельмаръ

разсчитывалънато, что Леонидъ возобновите свою

связь съ графинею, а онъ подстережетъпхъ и вы-

даетеНаташѣ; но оказалось вдругъ, что недля чего

ему и придумывать подобную западню. Когда они

пріѣхали въ Вѣну и явились къ Леониду, они за-

сталиего какъ разъ въ шгаыенныхъ объятіяхъ съ

нѣкоей актрисоюРозаліей, съ которою Леонидъ ус-

пѣлъ сойтись,ведя свою политическуюигру. Произо-

шла невообразимая сцена. „Съ полураскрытымъ

ртомъ, съ выпученнымии кровью налитымиглазами.

еъ протянутыми впередъруками, стоялъ Леониде
какъ пстуканъ,и съ безчувственноюнеподвижностью
смотрѣлъ на лица, копхъ внезапнагоноявленія не

постигалъ.Наташапервая началаговорить.

— Вотъ достойная наградаза то, что я ему

всѣмъ пожертвовала:дружбою отца, мнѣніемъ свѣта,

счаспемъжизни! Несчастный!Какъ глубоко ты

упалъ!Но я нехочу увеличиватьтвопхъмученій без-

полезнымиупреками.Ты зналъ, какъ я тебя люби-

ла,— узнайже теперь, какъ я умѣю и мстить.Карлъ

Андреевичъ!Вы искалируки моей. Вотъ она. Мы се-

годня же обвѣнчаемся!— Съ этимъ словомъ подала

она руку Сельмару, который съ лукаво торжествую-

щимъ видомъ поклонилсяЛеониду и вышелъ съ На-

ташей. Графиня осталась".

Да, графиня осталась.Она, невидимому,неособен-
но была огорченаневѣрностыоЛеонидаразомъдвумъ
своимъвозлюбленнымъ, и вскорѣ заключиласънимъ

брачныя узы. ТакпмъобразомъЛеонидъ,подобноГи-
рееву, сдѣлался двоеженцемъ, и что замѣчательно,

онъ питалъвъ душѣ своейнѣжность къ обѣимъ су-

пругамъ:глубоко скорбѣлъ объ утратѣ Наташии обо-

жалъ графиню, которая до самойсмертисвоей про-

должала быть ангеломъхранителемъего. Послѣ смер-

ти графинии цѣлаго ряда новыхъ приключеній, при-

чемъЛеонидъ, по прежнему, то оказызалъ чудеса

храбрости,™былъ наволосокъотъгибели— онъбылъ

не только прощенъ, но удостоенъособенныхъ зна-

ковъ высочайшаго благоволенія, Евгеній помирилъ

его съНаташеюи бракъ ихъ, по обоюдной просьбѣ

сновабылъ признанъдѣйствптельнымъ.

Что касаетсяроманаЗотова „Таинственныймо-
нахъ", то хотя герой его Грпша далеконеявляется

такпмъ отчаяннымъ сердцеѣдомъ, какъ Гпреевъ п

Леонидъ, но и у него вы находитевъ нѣкоторой сте-

пени подобныеже задатки любвеобильнаго сердца.

Впрочемъ, есливъ романѣ этомъвы ненайдетеполи-

гаміи, за то есть поліандрія, такъ какъ одно изъ

дѣйствующпхъ лицъ является двумужницей.Содер-

жаніе романазаключаетсявъ слѣдующемъ.

Въ продолженіп всего романана лервомъ планѣ

рисуется передъ наминѣкій таинственныймонахъ

Іона, человѣкъ весьма жестокосердый, совершающіп

въ каждойчасти романа какія-нпбудь смертоубій-

ства, причемъ всѣ стремленія его черной души на-

правленыкъ тому, чтобы известицаря Петра, и въ

этомъ отношеніп онъ мало того, что является глав-

лымъ геніемъ романическойинтригии дерлситъвъ

свопхъ рукахъ всѣ нитисюжета, но оказывается, что

ивсѣ псторпческія событія первой половины цар-

ствованияПетра,начинаясъ стрѣлецкихъ бунтовъ п

кончая пзмѣною Мазепы, совершилисьпо нниціатлвѣ

этого самагоІоны, пмъ были измышлены и направле-

ны. Читатель, конечно, интересуетсязнать, что же

это за таинственноелицо, игравшеестоль важную и

существеннуюроль въ россійской исторіп. Но авторъ

тщательноскрываетеэто, съ каждой страницеювсе

болѣе и болѣе заинтриговывая читателя,и лишь въ

самомъконцѣ романа снимаете,наконецъ,маскусъ

своего героя и объявляетъ намъ настоящееего имя.

Что касаетсядо меня, то я не желаю долго мучить

своихъ читателей,а прямо заявляю, что сей таин-

ственныймонахъбылъ никтоиной, какъ малороссій-

скій гетманъВасплій Дорошенко. Сверженный съ

своего гетманстваприАлексѣѣ Мнхайловпчѣ, онъ

скрылся бѣгствомъ изъ Сосницы, и между тѣмъ какъ

всѣ считалиего умершпмъ, онъ подъ личиноюмонаха
Іоны тайноуправлялъ всѣми событіями того време-

ни. „Отецъ твой лпшплъ меня гетманства,говорить
онъ Петру: ты ли, другой ли бы царствовалънарус-

скомъ престолѣ,— вы всѣ были моимиврагами.Я ду-

малъ, истребя васъ, сдѣлать Малороссию независи-

мою,— и вотъ цѣль моихъ преступленій".

Но неодного гетманствабылъ лишенъВасилій До-

рошенко. Не задолго передъсвоимъ бѣгствомъ, онъ

тайнообвѣнчался съдочерью МазепыЕленою, и имѣлъ

уже отъ нея сына Григорія. Елена, которую неиз-

вѣстнопочему-тоХованскіп въ первойглавѣ называ-

етеНаташею, была схваченастрѣльцами во время

взятія Чпгиринаи бѣгства своего мужа, и Хованскій

распорядилсясъ нею, какъ съ военного добычею. Но

когда узналъ, что онадочъ Мазепы, онъ посватался
за нееу отцаея и женился наней законнымъ бра-

комъ, и такимъобразомъЕленаХованскаясдѣлалась
двумулшицею.

Между тѣмъ Дорошенко воспиталъ сына своего

Григорія подъ сѣныо Воскресенскагомонастыряи за-
тѣмъ, когда мальчику было семьлѣтъ, подкинулъего

къ князю Хованскому.Почтиодновременноподкинуть
былъ къ князю Хованскомуи другой мальчикъ изъ

того же монастыря, Александръ, совершеннонеиз-
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вѣстнаго происхожденія, и тайна этого происхожде-

ния такъ и осталась неразрешенного до самаго конца
романа. Грпгорій превратился потомъ въ главнаго ге-

роя романа, а изъ товарища его Александра вышелъ
знаменитый Александръ Данпловпчъ Меншиковъ. —
Вы, можете быть, и не подозревали, что Меншиковъ
былъ воспптаннпкомъ князя Хованскаго, — такъ вотъ

вамъ исторпческій факта, открытый, пли лучше ска-

зать изобретенный Р. Зотовымъ. — Выросши вмѣстѣ,
подъ нежными попеченіямп княгини Хованской, Гри-
ropifi и Александръ подруяшлпсь, и после казни кня-

зя Хованскаго каждый пошелъ своею дорогою. Алек-
сандръ сдѣлался пирожникомъ, чтобы превратиться

потомъ въ потешнаго и сделаться денщпкомъ и лю-

бпмцемъ царя, а Грпгорій былъ определенъ кн. Хо-
ванскпмъ въ стрѣльцы, когда ему не было еще и 15
лѣтъ. Потомъ онъ оказалъ чудеса храбрости, защи-

щая своего благодѣтеля кн. Хованскаго отъ царской
стражи, напавшей на князя съ цѣлью арестовать его,

былъ раненъ и затемъ послѣ казни кн. Хованскаго,
оставаясь въ стрѣльцахъ, подпалъ подъ руководство
монаха Іоны, въ которомъ онъ и не подозрѣвалъ еще

отца, называя его дядею. Но тщетно отецъ Іона ста-
рался направить Григорія по стопамъ своимъ и сде-
лать его своимъ сподвпжникомъ во всѣхъ крамолахъ

п смутахъ, какія онъ замышлялъ противъ Петра. —

Григорій оказался отъ самой колыбели препсполненъ
самыхъ верноподданническихъ чувствъ, п отецъ, и

сынъ сдѣлались Ормуздомъ и Арпманомъ романа. Каж-
дый разъ, когда Іона былъ блпзокъ уже къ осущест-
вление своего мщенія, верный престолу и отечеству

сынъ его отводилъ преступную руку отца и спасалъ
царя. Такъ, когда после казнп Хованскаго, стрельцы
ворвались въ Сергіево-Троицкую лавру, оказалось,

что это ихъ возбудилъ къ тому все тотъ лее монахъ
Іона, и вотъ мы читаемъ въ романе следующую
«цену:

«Съ небольшою толпою не отстававшихъ отъ не-
го етрѣльцовъ и Гришею, устремился монахъ въ
главную церковь и, найдя главный двери заперты-
ми, пошелъ отыскивать другія, ведущія въ алтарь.
Вскоре отыскалъ онъ ихъ. Однимъ ударомъ сорвалъ
съ петель и вошелъ во внутренность церкви. Това-
рищи его бросились къ образамъ на святотатствен-
ный грабежъ, а монахъ очутился одинъ съ Гришею.
Въ эту минуту раздался на главной колокольне
звонъ большого колокола. Монахъ остановился. Ли-
цо его сделалось мрачнѣе обыкновеннаго.
— Это набатъ! они зовутъ на помощь, — сказалъ

онъ сквозь зубы... но авось не носпеютъ; а если...
но, все равно! темъ лучше:— больше резни, истреб-
іенія. После этихъ словъ бросился онъ впередъ.
Пройдя алтарь еѣвернаго придела церкви, всту-
ішлъ онъ въ главный и во впадине за жертвенни-
комъ увиделъ вдругъ женщину, уисе довольно по-
лшлыхъ летъ, на лице которой, при взгляде на
уліасное лицо монаха, изобразилось странное еме-
шеніе страха, твердости и величія. Подле нея, еще
далее въ углу, стоялъ юноша стройнаго стана,
летъ около 13-ти, съ черными вьющимися волоса-
ми, съ пріятною и гордою наружностью, блистаю-
щими взорами и поблѣдневшимъ лицомъ. Съ изум-
■леніемъ обратились глаза Гриши на эту чету, а по-
томъ на своего дядю,— и сколь ни привыкъ улсе
■онъ въ продоляіеніи сегодняшнихъ уліасовъ видеть
(грозное выраженіе лица его,— но теперь онъ затре-
Иеталъ, глядя на пламя, изливающееся изъ очей
его, на дрол;ащія уста его, хотевшія улыбнуться и

на руки его, схватившіяся за ножъ, торчащш за
поясомъ. «Царица Наталья! Царь Петръ!» глухо
вскрпчалъ онъ: «вы здесь!»— и быстрыми шагами
подошелъ къ лсертвеннику.
— Что ты хочешь сделать, дядя? — съ робкою ре-

шимостью спросилъ онъ его: онъ царь, помазан-
никъ Божін,— а здесь алтарь! Зверски посмотрелъ
монахъ на Гришу, поднялъ руку съ ножемъ, — но
Гриша имелъ довольно силы, чтобы удерлгать его. —
«Ьіетъ, я не допущу! вскричалъ онъ. Не здесь, не у
алтаря»... Въ эту минуту и старица опомнилась: съ
сплою изступленія бросилась на монаха и повисла
на руке, дерлеащей ноліъ. Юный Петръ все это вре-
мя молчалъ.

«Невольно опустилъ монахъ руку, свирепымъ взо-
ромъ окинулъ веехъ троихъ, покачалъ головою съ
видомъ мрачнаго презренія, и схватя другою рукою
Гришу, съ силою повернулъ его на другую сто-
рону.
— И ты, дерзкій мальчишка,— сказалъ онъ ему

еъ видомъ, выражавшимъ более сожаленіе, чемъ
гневъ, — и ты удержалъ меня отъ удара мести! Пой-
демъ, я слышу шумъ. Съ этимъ словомъ потащилъ
онъ Гришу изъ алтаря, бросивъ еще одинъ злобный
взглядъ назадъ».

Разбирая „Послѣдняго Новика" Лажечникова, мы

видели, что покушеніе на Петра въ алтаре Троиц-
кой лавры совершаетъ племянникъ царя, сынъ Софьи
отъ князя Голицына, а здесь темъ-же самымъ поку-
сителемъ является Васплій Дорошенко, сиасигелемъ-
же внукъ Мазепы, Григорій. Въ обоихъ случаяхъ
намъ только п остается, что удивляться той смело-
сти, съ какою наши Вальтеръ-Скотты распоряжа-

лись историческими фактами!
У Петра тогда-же врезалась въ памяти физіономія

своего спасителя. Между темъ заговоры и тайныя со-
вещанія у царевны Софіп продолжались. Іона стоялъ
по прежнему во главе и водплъ на все совещанія и

ночныя экспедиціп сына своего Грпгорія. Съ радост-
нымъ сердцемъ возвращался Грпгорій всякій разъ до-
мой, видя безуспешность покушеній. Наконецъ, на
9-е августа, было предположено ночное нападеніе
стрельцовъ на село Преображенское, где жилъ Петръ
со своею матерью, — последняя мера, и самая гроз-
ная. Сердце Грпгорія стеснилось, и неведомая тоска
овладела душою его. Какъ разъ въ это время Грпго-
рій встретился съ своимъ товарищемъ детства Са-
шею и разсказалъ ему, какая опасность угрожаетъ
царю; Саша передалъ это Лефорту, у котораго былъ
слугою въ это время, а Лефортъ предупредилъ царя,
и Петръ могъ такпмъ образомъ заблаговременно спа-
стись изъ села Преображенскаго въ Сергіево-Троиц-
кую лавру.

— Скаяси-же ты мне теперь,Грпша, — укорялъ его
Іона, — что ты думалъ сделать хорошаго, открывъ
ничтояшому мальчишке тайну твоихъ друзей, на-
чалышковъ и дяди и предавъ ихъ всехъ въ руки
палача?
— Я думалъ, — запинаясь отвечалъ Гриша, — что

ты и я не только будемъ черезъ это спасены, но
еще получимъ награду отъ царя за спасеніе его
отъ убійцъ. Ведь, онъ царь, онъ помазанникъ Bo-
Kin... и участвуя въ заговоре противъ него, я не
только гублю себя въ этой жизни, но и въ буду-
щей.

«Мрачно опустилъ Іона голову и долго не отве-
чалъ Грише ни слова; наконецъ, схватилъ его за
руку и спросилъ: а если-бы спасенные тобою были
личными врагами твоими, которые отняли-бы у те-

'•
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бя семейство, имущество, славное имя и даже ро-
дину, — чтобы ты сказалъ?

«Гриша съ минуту задумался,но потомъ съ яснымъ
взоромъ отвѣчалъ: онъ— царь, онъ— земной Богъ, и

за дела его будетъ судить Небесный Царь; насъ-лге
учить Священное ІІисаніс...
— Д9вольио: теперь пора идти,— сказалъ еъ не-

терпеніомъіона —иповелъ Гришу за собою поули-

Цѣ-' —Такнмъ образомъ и епасеніемъ своимъ отъ
покушенія Щокловитаго Петръ былъ обязанъ все

тому-же внуку Мазепы и сыну Дорошѳнки— Григо-
рію. Когда Григорій предсталъ передъ царя для до-

проса, Петръ тотчасъ-ліе узналъ въ немъ прежняго

своего спасителя, а когда удостоверился изъ етЬд-
ствія, что Грнгорій вторично спасъ его, щедро на-

градплъ его, велелъ записать въ боярскія дети,
далъ ему имя Григорія Усердова и отправилъ его

въ стрелецкій полкъ, стоявшій на Литовской гра-
нице».

Далѣе затемъАрцманъна время восторжество-

валъ, такъ какъ Іоне удалось побудить стрелецкій

полкъ, стоявшій наЛптовской|гранпце,пользуясь пу-
тешествіемъ Петразаграницею,рпнуться къ4" Москве

и по дороге разграбить Преображенскій монастырь,

причемъвъ этотъбунтъ былъ вовлеченъ п Грпгорій,

вообразпвшій, что Петрауженетъ,и стрельцыидутъ
къ Москве съ единственноюцелью возстаповнтьпо-

]шдокъ и освободить Россію отъ немцевъ. Дошло де-

ло до того, что Грпгорій вместѣ съ товарищамибылъ

прпсужденъкъ смертнойказни, и мы лишплись-бы

преждевременногероя романа, если-быІона неспасъ
его изъ темницы.

Въ той-лсечастиГрпгорій окончательноуже всту-

паетънапуть благонамеренности:онъ оказываетъ

Петруважную военную услугу; тотъ его прощаетъ

при содействіп князя Меншпкова п принимаетевъ

свою гвардію. И ужь после этого тщетностарикъ

Іона стараетсяувлечь сына подъмятежныя знамена
Мазепы.— „Нѣтъ, Боже сохранименя, батюшка!—

восклицаетеГрпгорій:— ни за какую ценувъ свете

нехочу быть участникомъвъ судьбе измѣннпка Ма-

зепы. Не знаю вполпе твоихъ прпчинъкъ ненависти

п мщепію, но ты ничѣмъ личноне былъ обязанъца-
рю, и я только сожалею, что ты отвергаешь его ми-

лосердие. Но Мазепа 20 летъбылъ безпрерывнопмъ

облагодетельствован^и его предательствогнусно,

постыдно!Въ успѣхѣ и неудачѣ имя егоравно заслу-

житевечноепроклятіе".

Въ заключеніе-же Григорій объявляете отцу: „ты
мне, къ несчастію, открылъ обстоятельство, которое
долгъ честпи присягинепозволяютъ мнѣ скрыть. Я

долженъ буду донестицарю объ измѣнѣ Мазепы.

Скрою отъ него только то, что ты участннкъвъ этомъ

возмущеніи".

Старикъотвечалъемунаэто: „Делай, что Богъ и

совѣсть тебеприказывайте.Кто знаете,къ чемувсе

этоцрпведетънасъ:Мазепавсееще колеблется,боит-
ся. Узнавъ-же, что царю открыта его измена, онъ

долженъ будетъ сброситьличинуи действоватьре-

шительно. Судьба нашаскорее тогдакончится. Про-
щай-же, другъ мой. Прощай, до свиданія"...

И Грпгорій летитъсъ быстротою молніи донести

Петру объ измѣне Мазепы. Его непускаютъ, такъ

какъ была ночь и Петръспалъкрепкимъсномъ; но
онъ объявляетъ, что отъ минутыпромедлениязави-

сите,можетебыть, участьвсейвойны и государства

и решаетсясамъразбудить Петра,постучавшись въ
его дверь, не смотря на опасностьразгневатьцаря.
Узнавъ объ изменеМазепы,Петръсейчасъ-жесозы-
ваетевоенныйсовете, п надругой-жедень Менши-

ковъ съ сильнымъотрядомъ уже быстро шелъ къ Ба-
турину.

Такпмъ образомъ оказывается, что и полтавскою

победою, п самою судьбою россійскаго государства

Петръобязанъ былъ все тому-жеревностномуГрпго-
рію, который усяелъ во время донестинасвоего де-

да,Мазепу.Внукъ Мазепы и сынъВ. Дорошенко, спа-
сагощіп Россію, — вотъ какъ удивительнои непости-

жимо складываются исторпческія событія въ романѣ

Р. Зотова и какова фантазія у нашегороманиста!По-

нятно, что за всеподобные подвигигероя не только
самъонъ былъ возвышенъ и осыпаиъцарскимимило-

стями, но и мятежныйотецъего былъ навсегдапро-

щенъ царемъ:— „Я однаждыдалъ слово, сказалъ

Петръ, когда Іона открылъ ему, кто онъ такой: и не

беру его назадъ.Дорошенко былъ знаменитыйчело-

векъ, — и я его почитаю; но онъ умеръ, и дѣла его

пусть судитеБогъ. ТаинственныймонахъІоиа бунто-
валъ ц злодействовалъпротивъменя,— и въ великій

день Полтавскойпобеды я простнлъего, желая, что-

бы искренннмъраскаяиіемъ онъ также-бызаслужплъ
себенебесноепрощеніе. Сынъ Дорошенкн честныйи

хорошій воинъ, — и я радъ буду воздать ему за пре-

данностько мне. Теперьдело кончено. Живи съ сы-

номъ п супругою, которую тебехрабрый-жетвой сынъ
спасъ,въ тишине п безвестности,и во всемъмірѣ я

одинъбуду знать, что отецъГригорія еще живъ".

Но все этиратныеи государственныеподвиги№
сколько немешали герою недавать маху и по сер-

дечнойчасти. Такъ, уже въ концепервойчастионъ
спасъотъ непстовствъразъяренныхъ стрельцовъ

князя Трубецкагои дочь егоМашу и тогда-жевос-

пылалъ къ нейпылкою страстью, а она— къ нему,

какъ къ своему спасителю.Но князья Трубецкіе бы-

ли слпшкомъ высоки для безроднагострельца,и онъ,
затаивъ въ душе свою страсть,въ то время, какъ

полкъ его стоялъ наЛитовскойгранице,отъ скуки

занялся любовью съ Великолуцкою вдовою Грунею, и

очень нежно онидругъ другаполюбили. Пять летъ

уже наслаждалисьони любовью, какъ вдругъ стре-

лецкиполкъ взбунтовался, и Грпгорій долженъбылъ

идти съ отцомъи товарищамикъ Москве. Григорію

очень грустнобыло разставатьсясъ Грунею, хотя въ

то-жевремя привлекалаего и перспективаобещанной

отцомъего возможностиснискатьМашу Трубецкую;

но отецъ-Іона очень легко и простоизбавилъ сына

отъ унпжающейего высокое происхожденіе связи съ

Грунею: онъ взялъ да и пристрелилъпоследнюю изъ

ружья, сътакимъ-женевозмутимымъхладнокровіемъ,
съ какимъубпваютъ бешенагопсаилитопчутъ та-
ракана.Онъ взошелъ къ нейвъ светелку, когда она

набожно молилась, разставаясьмысленно съ своимъ
милымъ. „Спокойнымъ окомъ,—читаемъмывъ рома-

иѣ,^— следуя за всеми двпженіямп молящейся, гроз-

ный старикънеприметнопрплолшлся, и въ то мгно-

веніе, какъ Груня въ набожномъсвоемъвосторгѣ, ка-

залось, совершенноотделиласьотъ земли,— роковой
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курокъ спустилсяи прежде чѣмъ раздался верный
выстрѣлъ— ея уже нестало.Все тело ея вздрогнуло,

несколько зашаталосьп съ едва внятнымъ стономъ

онаупалакъ подножію кіота. Бросивъ набезжизнен-
ную страдалицувзглядъ глубокаго состраданія, убій-
цамедленновышелъ налестницу.Несколько стрель-
цовъ, услыша выстрѣлъ, бросились было наверхъ,

но, встретпвъмрачный п кровью налпвшійся взоръ

Іоны,онп остановилисьи сънедоумѣніемъ нанегосмо-

трели.— „Чего вамъ надобно?Ступайтенаместа"—
грознымъголосомъзакричалъонъ пмъ.— Одинъизъ
стрельцовъсквозь зубы проворчалъ ему о выстреле.
—„Такъвамъчтозадело?— возразилъ онъ: развевы

здесь надсмотрщики,или судьи? Заботься всякій о

самомъсебе, и береги свою голову. Ступайтепо ме-
стамъ.Мы тотчасъвыстунаемъ".— Безмолвно пови-
новались стрѣльцы, а Іона вышелъ наулпцу и, пово-

ротя къ заставе,медленнопошелънаобщее сборное
мѣсто " .

Признаться сказать, омерзительнееэтой сцены

труднонайтиво всейнашей литературе.Положимъ,
что нравы въ тевременабыли грубые и жестокіе, но

н привсейгрубостии жестокостинравовъ русскіе лю-

ди и тогдабыли слпшкомъдобродушный народъ,что-
бы быть способныминаподобную, совершеннотатар-
скую расправу.Убійство Грунимотивируется,правда,
тѣмъ, что Григорій пмелънеосторожностьпередатьей
о походе стрельцовънаМоскву. Но ведь стрельцыне
тайіюмъ, а открыто, въ впду всегогорода, отправля-

лись въ свой мятежный походъ, и почему-жеодна

творенною, но уже ослабѣвшею страстно,человекъ
продолжаетепдтппо стезезаблуждепія, потому что

воротиться уже нельзя". И на томъ оспованіп, что

воротиться было уя;е нельзя, автору только и остава-

лось сделать, что убить во время Полтавской битвы
Кормчппаи прикрыть грехъ свопхъ героевъ, соедп-

ннвъ ихъ законнымъбракомъ.
Что касаетсяпсторическагоэлемептаромаиовъ Р.

Зотова, то въ романахъ „Леонидъ" и „Последній
иотомокъ" вы находитеу него несколькоболееосно-
вательноезнаніе псторіп, чемъ у Загоскина; видно,
что онъхорошо изучплъэпохунаполеоновскпхъвойнъ
со всемидипломатическимисношеніямп тоговремени,

тайными обществами, политическимиброженіями,
военнымидействіямп и пр. Опъ даже, видимо, щего-
ляетесвоею эрудпціею; но это лишь относительнона-

чаланынешняго столетія, что-лгекасаетсядо романа
„Таинственныймонахъ",то здесь мы видпмънеме-

нее поверхностноеи скудное знаніе эпохиПетра,
чемъ у всехъ прочпхъ псторпческпхъроманистовъ

того времени.Романиставыезжаетенаоднихълишь
самыхъ крупныхъ и общепзвестныхъфактахъ, и

тщетновы будетеискатьу негоколоритаэпохи,духа

партій, мелкихъ и топкпхъчертъбытап нравовъ—

все это грубо, аляповато и лубочно до последнейсте-
пени:стрельцывсе яодрядъ какія-то кровожадныя

чудовища; царьПетръи его сподвижникисіяютъ од-

вимъ сплошнымълучезарнымъблескомъ.
Выше мы видели, что Лажечнпковъ ввелъ вред-

ный обычай изобретатьсплою своейфантазіп исторп-

^-ляитазиБ-аж^^^-йа
венность своего мплаго? Хорошъ былъ и милый, на
котораго это зверскоеубійство отцаего непроизвело

ннмалѣйшаго виечатлѣнія; точно какъ будто отецъ
ничего более не сделалъ,какъ лишь избавилъ его

отъ мешавшей ему въ пути хромой лошади, и все
мыслиюноши вновь устремилиськъ МашеТрубецкой.

Затѣмъ, когда Григорій окончательно былъ про-

щенъПетромъи сделалсягвардейцемъ,Маша Тру-
бецкая оказаласьуже вышедшею замужъ за товари-

ща Григорія, Кормчина. Вы подумайтетолько, что

послеэтого сдѣлалось-бы съ любымъ героемъ Заго-
скина,— Юріемъ Милославскимъпли Рославлевымъ?
Онинаверноепришли-бывъ полноеотчаяніе и устре-
милпсь-бы въ самыйопасныйпунктабитвы, чтобы
умереть отъ непріятельскихъ пуль, пли бросилп-бы
все земныя делаи удалились въ монастырь. Григо-
рій-же нималоне палъдухомъ; онъ ловко восполь-

зовался темъ, что товарпщъ его и соперникъКорм-
чинъбылъ весьмапреданъспиртнымънаппткамъ,и,

не смотрянавсе увещанія, навесь ужасъ благоче-
стпваго пастораГлюка (воспитателяЕкатериныI),
вполне свободно занялся съсвоею возлюбленною Ма-
шею адюльтеромъ. Тутъ уже вслкдъ за благочестп-
вымъ Глюкомъ, и самъ авторъ разразился целымъ
потокомънравственныхъсентенцій на ту тему, что
человекъ рожденъдобрымъ, чпстымъ,невиннымъ,но

страстппостепенноп почтипротивъволи увлекаютъ
его въ простушш и что, „совершивши однажды иро-

ступокъ, только въ первыя минутывозвращаетсяпер-
вобытное, никогда вполне не заглушаемоечувство
добра и невинности,но уже поздно,— п съ удовле-

^ Лажечникова въ этомъ отношеніп, но значительно

превзошелъ его. Онънеограничивалсяуже темъ,что
изобреталъмнимыхъсыновей и внуковъ разлпчныхъ

исторпческихъличностей,но заставлялъ своихъ ге-

роевъ ворочать судьбамиРоссіи п Европы, управлять
всемиисторическимисобытіямп. Такъ, мы видели, что
не будь Грпгорія, трижды спасшагоПетра, то Петръ
или погпбъ-быеще мальчикомъ, плиюношей былъ-бы
убита въ селеПреображенскомъ,плп проигралъ-бы
войну сошведамп,— п во всехътрехъслучаяхъРосеія
была обязанаГрпгорію, что Петръблагополучпоцар-
ствовалъдо 1725 года, успѣлъ и Петербургъосно-
вать, іьРоссію вдвинуть въ системуевропейскихъго-
сударств.Точно такимп-жеустроителямипсторпче-
скпхъ судебъ являются и прочіе герои ромаиовъР.
Зотова. Разницатолько та, что пмъне приходилось

спасатьимператораАлександраI, такъкакъ онъ не

подвергался въ продоллшніп своей жизнинпкакимъ

оиасностямъ;но за то они ежеминутноспасаливсехъ
прочихъевропейскихъвенценосцевъ,питаяко всімъ
имъбезразличноодинаковый чувства благоговенія и

преданности,не смотрядаженавраждебныйотноше-
пія Россіп къ кому-либо изъ нихъ. Такъ, наирпмеръ,
Леонидъсо своимъотрядомъ въ одномъночномъделе
наткнулсякакъ разънаНаполеонаи жизнь послѣд-
няго была въ его рукахъ.

«Стоявшій близь Наполеонагенералъ,— читаемъ
мы въ романѣ— схватилъего за руку, и стараясьза-
городить его и увлечь, закричалъ: «Ваше Величе-
ство, спасайтесь!это Русекіе!» Воеклицаніе сіе вне-
запноостановиловъ какомъ-тооцепененіи Леонида,
машинальносдѣлавшаго отряду знакъ недвигаться
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съ места. И такъ передъ нимъ былъ Наполеонъ!
Съ жадностью вперилъ онъ взоръ свой на суще-

ству передъ нимъ стоявшее, и не вѣрилъ чудесному

случаю, приведшему его столь близко къ величай-
шему военному генно своего века. Наполеонъ, изум-

ленный нечаяннымъ иоявленіемъ русскаго отряда

коего малочисленность тотчасъ онъ заметилъ, осво-

бодить руку свою отъ заботливо увлекавшаго его

генерала. Минутная блѣдность, явившаяся на лице
Наполеона, уступила мѣсто обыкновенному величію
и спокойствие Замѣтнвъ неподвижность отряда,
приказалъ онъ свите своей и караулу гренадеръ

атаковать слабую гореть, предводимую Леонидомъ,
и подвинуть шесть батальоновъ, позади кладбища
расположенныхъ.
— Ваше Величество! —вскричалъ Леонидъ по фран-

цузски,— отмѣните приказаніе атаковать насъ по-

тому что необходимость защиты принудить отрядъ

мой стрѣлять,— и ваша жизнь будетъ въ опасности,
а это привело-бы меня въ отчаяніе, потому что

жизнь каждаго венценосца священна для русскаго.

Я добровольно отступаю къ главному моему отря-

ду,— почитая себя слишкомъ счаетлнвымъ, что ви-

делъ такъ близко знаменитейшаго человѣка нашего
етолетія.

«Наполеонъ броеилъ на Леонида проницательный
взглядъ, движеніемъ руки остановилъ гренадеръ сво-

ихъ, летевшихъ уже впередъ, и спросилъ Леонида,
какъ его зовутъ.

— Русскіе офицеры Волосовъ и Силинъ удостои-

лись видеть такъ близко Ваше Величество,— и день

этотъ запишутъ они для сохраненія въ памяти сво-

его потомства. Теперь позвольте намъ идти.

— Русскіе благородны,— сказалъ Наполеонъ, — я

это зналъ. Поступокъ вашъ делаетъ вамъ честь

Прощайте, господа!...

Вообще, управляя судьбами Европы, герои рома-

иовъ Р. Зотова только и дѣлаютъ, что все вращаются

въ высшихъ государственныхъ сферахъ, завтракаютъ

съ посланниками, обѣдаютъ съ министрами, ужп-

наютъ съ маршалами и безпрестанно представляются

то австрійскому императору, то прусскому королю,

то Наполеону, и все последніе ихъ лично знаютъ,

оказываютъ къ нимъ благоволеніе, возвышаютъ ихъ

и щедро награждаютъ. Герои- же, съ своей стороны,

мало того, что относятся къ нимъ съ подобающпмъ
почтеніемъ, но говорятъ не иначе, какъ отрывистыми

фразами совершенно въ духе военной дисциплины.

Такъ, напрпмеръ, насъ нисколько не удпвляетъ, что

Гиреевъ, въ качестве дворцоваго гренадера, при той

строгости солдатской выправки, которой тріЬовалъ
императоръ Павелъ I, отвечалъ ему нижеследующи-
ми фразами при своемъ представлепіп царю:

Плацъ-комендантъ представляетъ его съ двумя

другими офицерами,— Павелъ I заставилъ сделать
несколько ружейныхъ пріемовъ п былъ ими доволенъ.

— Хорошо-ли, князь, епалъ на новоселье?— ми-
лостиво спросилъ государь у Гиреева.
— Мнѣ вездѣ хорошо, ваше императорское ве-

личество,— отвѣчаетъ тотъ, не шевеля ни однимъ

мускуломъ,— где я имѣю ечастіе слулшть вашей
священной особе.

— Спасибо; а будешь хорошо слуліить, самому

хорошо будетъ. Тебе императрица, моя родительни-
ца, пожаловала пенсію?

— Въ тысячу рублей, ваше императорское вели-

чество, и я вседневно молю Господа о успокосніп
души ея и о здравіи вашего императорскаго вели-
чества.

~ Много-ли ты помнишь изъ своего дѣтства о
ханстве?

— Все помню, ваше императорское величество
Я въ это время еще выучился по-русски, по-фрян'
цузски, исторіи и ариѳметикѣ.
— Кто-лсе тебя училъ?
— Въ Бахчисарае русскін консулъ Горопѵло а

потомъ адъютантъ генерала Бальмена. '
— Сколькихъ лѣтъ привезли тебя въ Россію?
— Десяти летъ, ваше императорское величество

и тогда-яю принялъ православную веру.
— И присягу на верноподданничеетво?
— Точно такъ, ваше императорское величество

и сохраню эту священную клятву до гробовой
доски.
— Спасибо.
«Павелъ подалъ ему руку, иГиревъ, ставъ на ко-

лени, поцеловалъ ее.

И можете себе представить, что совершенно

темъ-же самымъ тономъ дворцоваго гренадера бесѣ-

дуетъ Гиреевъ при представленіп своемъ Наполеону.

— Вы конечно новопрнбывшій князь Гиреевъ?—
спросилъ его Наполеонъ.

— Точно такъ, отвѣчалъ Гиреевъ.
— Вы коренной русскій? ваша фамилія монголь-

скаго происхоледешя? ѵыѵлъ
— Я сынъ послѣдняго крымскаго хана

— Шагинъ-Гирея?— сказалъ Бонапарте, какъ-бы
желая блеснуть своею ученостью.

— Бату-Гирея; Шагинъ былъ его брать, кото-

рый сперва свергъ его, а потомъ долженъ былъ бѣ-
жать передъ русскою арміею.
— Да, да! сѣверная Семирамида забрала васъвъ

свои руки. Вы недавно были въ Берлине ѵ пте-

скаго короля? * У!І
— Я имѣлъ честь представляться его величе-

ству.

— И получили орденъ за заслуги?
— Точно такъ.

~о А -лт Д І сь ш не п Р ИІ£ омандированы къ посоль-
ству.' Мне сказали, что вы хотите воспитывать
чьихъ-то детей.
— Точно такъ. Франція такъ опередила насъ въ

своемъ просвѣщеніи, что намъ не стыдно заимство-
вать у нея света.

Выше-же мы впделп, что и Леонидъ, встретясь съ

темъ-же Наполеономъ, на полѣ бранн, какъ съ не-

пріятелемъ, обращается къ нему въ томъ-же лакони-

ческомъ тоне фельдфебельскаго характера.

Въ заключеніе укажемъ еще на одну замечатель-
ную особенность историческихъ ромаиовъ Р. Зотова,
имеющую то значеніе, что этою особенностью не за-

медлили воспользоваться все историческіе беллетри-
сты нпзшаго сорта, и вскоре она сделалась господ-

ствующею въ петорпчеекпхъ романахъ лубочнаго ха-

рактера. Дело въ томъ, что Р. Зотовъ резко раздѣ-

лялъ ловествовательныя главы ромаиовъ отъ чпето-

исторпческихъ, такъ что у него правильно чередуются

главы, въ которыхъ разговаривайте и действуют
герои, и главы, въ которыхъ авторъ ограничивается

сухимъ и краткпмъ пересказомъ историческихъ собы-
тій. Читая последнія главы, вы забываете порою, что

передъ вами романъ, а не краткій учебнпкъ по рус-

ской нсторіи. Впрочемъ, весьма мпогіе современники а

особенно современницы Р. Зотова были за это какъ

нельзя более благодарны ему, такъ какъ они смѣда

могли, пе читая перевертывать те главы, въ кото-

рыхъ излагается скучная псторія, п переходить лишь

къ темъ, где заключались разговоры действующих*
лицъ романа.— Такъ обыкновенно и читались романы
Р. Зотова русскою публикою.
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ѴПІ.

Я. В. Куколышкъ. —Быстрое возвышеніе и столь-
же быстрое наденіе его популярности. —Причины
того и другого.— Подрал;ательность Кукольника. —

Характеръ его историческихъ ромаиовъ и повестей. —

Повесть «Серліантъ Иванъ Ивановичъ Ивановъ». —

Нагоняй гр. Бенкендорфа и отзывъ критики того
времени. — Романъ «Два Ивана, два Степановича,

два Костылысова».

Въ лпцеНестораКукольника мы видимъ далеко

пе одного изъ техъскромныхъ труженпковъ,какими

намъ представлялись Загоскинъ, Лажечнпковъ и

Р. Зотовъ, которые при всемъуспехесвоихъ пропз-

веденій и привсей своей популярности никогда не

вообраясалп о себеслпшкомъмного, незаносплпсь и

не считалисебя великими людьми. Несторъ-жеКу-
кольнпкъ считалъсебя некогдазвездою первой ве-

личины и пережплъэпоху такой блестящейславы,
какая выпадаетенадолю лишь немногихъ пзбран-
пыхъ баловнейсудьбы. Вообще 30-егоды были эпо- ;
хою, замечательноювъ нашей литературевъ томъ

отяошеніи, что въ это время рядомъ съ несколькими
писателями,действительновеликимии пріобревшими
впоследствіп почетноезваніе русскихъ класспковъ,

пролетелипо небосклонуроссійской словесностине-
сколько ослепптельныхъметеоровъ,блескъкоторыхъ
въ свое время, пожалуй, что превышалъ ихъ истин-

но великпхъ современниковъ;по метеорыэти быстро
разсыпалпсь,неоставивъпо себенималейшагосле-
да. Таковы были Марлинскій, Бенедиктовъ; таковъ- '
же былъ н Н. Кукольникъ.

Н. Кукольникъ, повидимому, пмелъ все данныя,

чтобы пзъ него выработался порядочный писатель.
Родившись въ 1809 г., въ семействепрофессораВп-
ленскаго унпверситета,пзвестнаговъ свое время

весьмаобширною эрудіщіею, онъ съдетстважплъвъ
міре кппгъ. Въ 1829 г. онъ кончплъкурсъ въ Не-
жшіскомъ лицее, будучи сотоварищемъГоголя, съ
которымъ, впрочемъ,почему-тонесошелся, и уже въ

1833 году, 24 летъ, иропзвелъ всеобщій восторгъ

въ петербургскойпубликесвоею драмою „Торкватто
Тассо".Сенковскій въ своей „Библіотеке для чте-

нія" прямо поставилъего наравнесъГете и назы-

валъ его неиначе,какъ „велпкій Кукольникъ". Въ
литературныхъкружкахъ и въ обществетолько и

слышалось, по свидетельствуИ. Панаева:„Какія ко-

лоссальныйнадеждыдолженъ подавать поэте, вы-

ступающийсъ такпмъпропзведеніемъ!" и самъПа-
наевъпришелъвъ восторгъ отъ этого пропзведенія.
„Петербургскаямолодежь, говорптъ онъ, занимав-

шаяся литературой,въ высшей степенпзаиптересо-

вапабыла личностью автора „Тасса".Носплпсьслу-
хи, что онъ привезъсъ собою мноясество удпвптель-

ныхъ произведена,доллгенствующпхъсделатьпере-

вороте въ русскойлитературе".
Напболее-жевсего возросла слава Кукольника

после перваго представленія патріотпческой драмы

его „Рука Всевышняго отечествоспасла".Это первое
представлепіе въ марте1834 г. носилохарактеръ

какого-то патріотическаго торжества. Высочайшія
особы присутствовалинаспектакле.Вызовамъ авто-
ра и оваціямъ небыло конца.

СОЧИНЕНІЯ А. СКАГ.ИЧВВСКАГО.—П,

Н. Кукольникъ постояннобылъ окруженъ цѣлою
толпою поклоннпковъ, которые всюду сопровождали

его, приходя въ восторгъотъкаждагоего слова, пре-

клоняясь передънимъи осыпая его непрестанноса-

мымп-раболепнымппохвалами. На журфпксахъ по

средамъсобиралосьу негодо 80 человекъ его почи-
тателей,людей всехъ сословіп, званій, состояній,
прпчемънесколько преображенскпхъофпцеровъ со-

ставлялинечтовъ роде почетнойсвиты его, и онъ

иногдаобращался къ нпмъ, словно какой-нибудьвое-
начальникъ,собирательнымъвоззваніемъ преобра-
жении. Такъ, однажды за ужпномъ, поднимая бо-
калъ п указывая напортретъбрата,Кукольникъ про-
возгласплъ:

— Преображенцы!за здоровье отсутствующаго

Платона.
Когда навечерахъу негоГлинкасобиралсяпеть,

Кукольникъ, обращаясь къ офпцерамъ, шепталъ,

прикладывая указательныйперстекъ губамъ: „слу-
шайте, слушайте,преображенцы".

ОреолъКукольника еще болеевозблпсталъвъ гла-
захъ поклоннпковъего, когдаонъ сблизилсясъБрю-
ловымъ и М. Глинкою, и они составилисвоего рода

тріумвпратъ пскусствъ,—живописи,музыки, поэзіп,
прпчемъКукольникъ распространялъи поддержп-

валъ ту мысль, что этотъ союзъ долженъоказать

громадноевліяніе на успехипскусствъвъ нашемъ

отечестве.
Слава Пушкина, доживавшая въ то время свои

последніе годы, казалось, совсемъпомерклавъ блеске
славы Кукольника. По крайпеймере, последній на

своихъ вечерахъгромогласнозаявлялъ всейпублике:
— Пушкинъ, безспорно,поэтъсъ огромнымъ та-

лантомъ;гармонія и звучность его стихаудивитель-

ны, но онъ легкомысленъи неглубокъ. Онъне соз-

далъничегозначительнаго;а еслимиЬБогъ продлптъ
жизнь, то я создамъчто нпбудь прочное, серьезноеи
можетебыть дамъдругое направлепіе литературе...

И многочисленныепоклонникиКукольника, серьез-
но внимая этпмъ вещпмъ словамъ своего куми-

ра, ждалиотъ неголптературнагопереворота.

Это дикое п съ перваговзгляда совершенно непо-

нятное увлеченіе объясняется въ сущности очень

просто.„Мы пмеемъздесь дело съ явленіемъ нашей
русскойжизни, очень печалышмъ, но неоднократно

уже повторявшимся въ нашей псторіп п совершаю-

щимся даженынепередънашими глазами. Явленіе
это заключаетсявъ томъ, что каждое повое литера-

турноедвпженіе па Западе, каждая новая школа,

возникающая въ Германіп, Англіи и особенново Фран-
ціи, непременнонаходптъсрединасъсвоихъпоклон-

нпковъ и последователей,несмотрянато, что у пасъ

подобпоедвшкеніе п этасамаяповая школа являют-

ся уже чемъ-топереяштымъ, и прптомъпережптымъ

гораздо полнее, шире и глубяге. Такъ, напрпмеръ,
кто могъ ожпдать, что послестоль великпхъи могу-

чихъ образцовъ натурализма,какіе преподалинамъ

Гоголь, Островскій, Щедрпнъ,Тургеиевъ, Гончаровъ
и прочіе беллетристы40-хъ годовъ, у насъбыло-бы
возможпо увлеченіе современнымъфранцузскпмъна-
туралпзмомъ?Неможетъбыть никакогосомнѣнія, что

фрапцузскіе натуралистыне только не возвысились

25
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надънашиминатуралистами30-хъ и 40-хъ годовъ

и неопередилиихъвъ чемъ-либо,но наоборотъ,боль-

шинство ихъ съузило натуралистическуюшколу,

вставивши еевъ тесныярамкиисключительнагоизо-
браженія и анализаполовыхъ влеченій съ физіоло-

гическихъ и патологическихъточекъ зренія. И

вдругъ средимолодыхъ, вновь вышедшихъ на лите-

ратурноепоприще, белдетристовъ,нашлось несколь-
ко прихвостнейфранцузскихънатуралистовъ,кото-
рые забыли все нашивелпкія преданія столь недав-

няя прошлаго, и началислѣпо пересаживатьнарус-
скіе нравы пресловутыедокументыфранцузскихъна-

туралистовъ,заимствуяпри этомъу пхъ кумира, Зо-
ля, не то, чемудействительностоило-быу него по-

учиться, т. е. уменью егорисоватьширокія картины

современнойобщественнойжизни, а лишь страстькъ

созерцанію женскихъподвязокъ.

То же самоемы видимъ и въ 30-ые годы. Къ это-

му временилитературанаша, повидимому, успела

уже вполнепережитьромантпзмъи подъ нѣмецкимъ,

и подъ англійскимъ вліяніями. Подражали мы и

Клопштоку, и Уланду, и Гете, и Шиллеру, и Шекс-

пиру, и Байрону;наконецъ,началималопо малупере-
ходить, съодной стороны, напуть національной само-
бытности, съ другой— напочву реализма. По край-

неймеремы видимъ, что Пушкинъ во второй поло-

винесвоейлитературнойдеятельностибылъ нетолько
сашобытенъ,но и глубоко реаленъ. Въ то же время

къ половинѣ 30-хъ годовъ Гоголь успелъ уже на-

писатьи свои „Вечера", и „Арабески", и все ко-

медіи.

Между темъсъФранціею и въ тотъ разъ случи-

лось то же, что и въ нашевремя: увлеченнаясвоими

политическимидвиженіями, онанѣсколько запоздала

со своею литературою, и въ то время, когда у насъ

были уже Пушкинъи Гоголь, а въ Англіи— Диккенсъ

и Теккерей,Франція только что успѣла покончитьсъ

классицизмомъ,и у нея возникласвоя романтическая

школа, побѣда которой надъклассицизмомъ,въ лице
ВиктораГюго и его неистовыхъпоследователей,сов-
палакакъ разъ съ революціей 1830 г. И вотъ наша

молодежь тоговременипослѣшила тотчасъже увлечь-

ся новою и модною школою французскагоромантизма,
громко трубившею на всю Европу свою запоздалую

победунадъклассицизмомъ.
Какъ велико и слепобыло это увлеченіе, можно

судитьпо следующейвыдержке изъзаписокъИ. Па-
наева:

«После появленія «Notre Dame de Paris», я по-

чти готовь былъ идтина плаху за романтизмъ Я

узналъ о «NotreDame de Paris» изъ«Моековскаго
Іелеграфа». Вскорѣ послеэтого весь читающЩ no

французскиПетербурга началъ кричать о новомъ

гетальномъпроизведенииГюго. Все экземпляры, по-
лученныевъ Петербурге, были тотчаеъ-жерасхва-
таны. Я едвадосталъ для себя экземпляръ и съ

нервическимъраздраженіемъ приступитькъ чтенію
Я прочелъ его, почтине отрываясь. Никогда еще
я не испытывалъ такого наслажденія отъ чтенія
йлодъ-Фролло, Эсмеральда,Квазимодо не выходили
изъ моего воображенш; сцену, когда Клодъ-Фролло
приводить ночью Эемеральду къ виселицеи гово-

рить: «выбирай между мною и этою виселицей»—
я выучилъ наизусть.Я больше двухъ месяцевъбре-
дилъ этимъроманомъи перечитывалъотрывки изъ

него Кречетову и некоторым* изъ моихъ товарп.

щей, еъ которыми более симпатизировала»

Но и тогда съ нашими россіянами случилось го
же, что и нынѣ. То, что было наиболѣе замечатель-

на™, почтеннагои ценнаговъ сочпненіяхъ В. Гюго

теновыя идеи, которыми были проникнуты эти со-

чиненія, прошлп совершенно мимо ушей поклоннп-

ковъ В. Гюго.

Но неодинъ И. Панаевъ, только что сошедшііі

тогда со школьной скамьи, и болеестаршіе и зрѣлые

поклонники французскаго романтизма, совершенно
игнорируя идейную подкладку В. Гюго, увлекались

одною внѣшнею, чисто-формальною стороною его

поэзіи, страстію В. Гюго къ трескучимъ эффектамъ,

смелымъантитезамъи крайне, вычурному п высоко-

парномуязыку его; однимъсловомъ— усвоили однѣ

только слабыя стороны своего кумира. Къ числута-

кихъ последователейВ. Гюго, рядомъ съМарлпн-

скимъиБенедиктовымъ,принадлежалъиКукольникъ.
Покрайнеймере драмы его „Торкватто Тассо','
„ Джулія Мости" , „ Джакобо Саназаръ" , „ Роксола-

на" и пр. всѣ скроеныпо образу и подобію драмъВ.

Гюго, но, конечно, непредставляютъ и тени того

глубокаго идейнагосодержанія, какое вы находите

въ пьесахъ В. Гюго, а напротпвъ того, отличаются

крайнеюпустотоюи банальнымъ мелодраматизмомъ.
Но невежественнаятолпатого времени, подъ влія-

ніемъ такихъ крптическихъавторнтетовъ, какнмъ
представлялся Сенковскій, принималаэти драмы

за действительно„новое слово" литературы,п этимъ
обусловливаласьтапопулярность, какою пользовал-

ся Кукольникъ въ половине30-хъ годовъ. Но это

немогло продолжатьсядолго. Вскоре началосьновое
литературноедвиженіе и положило конецъувлеченно

напыщенною риторикою и пустозвоннымивнутри,

хотя и блестящимиснаружи,фразами.Вместесъпа-
деніемъ авторитетаСенковскаго, рядомъ съ закатомъ
такихъэфемерныхъзвездъ, какъМарлинскій и Бене-

дпктовъ, пошатнуласьи популярность Кукольника.

Онъ растолстѣлъ, обрюзгъ отъ частыхъ возліяній

Бахусу и дажепо наружностипересталъпоходитьна

вдохновеннагопоэтаи безкорыстнагослужителямузъ.
Толпапоклоннпковъ мало по малу редѣла вокругъ

него, и наконецъ,его покинулидазке преображенцы,

столь восхищавшіеся когда-токаждымъ его стихомъ

и ожидавшіе отъ негочего-товеликаго. Онъсошелся
съ такимитемнымилитературнымисиламитого вре-
мени, каковы были Гречъ, Булгаринъ, Воейковъ п

прочіе подобнагоже рода лптературныхъделъ ма-

стера,кулаки и промышленники, наживавшіеся на-

счетъневежествапублики. Это окончательно отвер-

нуло отъ него всѣхъ молодыхъ и честныхълитера-

торовъ. Къ томуже и самъонъ, оставивъсвоиюныя

мечтысоздатьнечтовеликое и произвестивъ лите-

ратурепереворотъ,выступнлъ на поприщелитера-
турнаяремесленничестваи барышничества.Уже съ
начала40-хъ годовъ онъ является передънамиав-

торомъ безконечнодлинныхъи скучныхъ, очевидно,

наскоро состряпанныхъисторическихъромаиовъп

повестейизъ западнойи русскойжизни,— и все эти

произведенія обнаруживают^ передъ нами, какъ

нельзя более, талантпкъмаленькііі, жпденькій, и
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къ томуже лишенныйвсякаго содержанія и хотя бы

тениоригинальности,постояннокому-нибудь подра-
жавши. Какъ въ юности подражалъонъ В. Гюго,

такътеперьонъ подражаетеАл. Дюма и Альфреду

де-Виньи, ивъ 1841 году выпускаетебезконечный

романъ„ Эвелпна-де-Вальероль" , изъвремепъфронды. ■

Во время самагоразгараэпидеміи историческихъро-

маиовъ, въ 1832 году, появился переводъсъ поль-

ская романаФ. Бернатовича„Поята, дочь Лездейки,

плиЛитовцы въ ХГѴ столетіи", — и романъ этотъ

имелъбольшой успехъвъ нашей публике въ про-

долженіи всехъ 30-хъ годовъ. Въ pendantкъ этому

роману, Кукольникъ въ 1842 году издалъ романъ

тоже изъ литовскойжизниХГѴ века „Альфъ и Аль-

дона", столь же испещренныйименамилитовскихъ
боговъ и богинь, местностей,урочищъ, рекъ и т. п.

Романъ этотъпо своейкрайнейрастянутости,скуке
и неудобочитаемостипревосходитъвсе, что только

существуетенасветѣ въ скучномъроде.

Какъ поклонникъ французскаго романтиза,Ку-
кольникъ, конечно, питалъсамую непримиримуюне-

нависть къ натуральнойшколе, равно какъ и къ

кружку Станкевича,которому наиболееобязанъонъ
былъ паденіемъ своей популярности.— Такъ, при

встрѣче съ нимъПанаеваво второмъ уже періодѣ его

деятельности,Кукольникъ обратилсякъ немусъта-
кою речью: — „Это ты! Я сначаланеузналъ тебя,—

мы съ тобойтеперьвидимсяредко. Ты— Краевскій! "

—и этипоследнія слова были произнесенытакимъ

тономъ, какъ-бы Кукольникъ хотѣлъ сказать: „Ты

пропащій человекъ!" и при этомъ онъ махнулъру-

кой.

Но таковавъ то-жевремя была силаподражатель-
ностивъ Кукольнике, что при всемъ враждебномъ

отношеніп къ натуральнойшколе и ея представпте-

лямъ и партизанамъ,Кукольникъ не замедлилъпод-
чинитьсяи вліянію Гоголя. Въ теченіе 40-хъгодовъ
онъ написалъмассуисторическихъповестейизъпет-

ровской эпохи, и въ этихъповестяхънакаждойстра-

ницетакъи мечетсявамъвъ глаза стараніе Куколь-
никаподдѣлаться подъ гоголевскій стиль. Для до-

казательствунамъне для чего долго рыться, а сто-

ить открыть наудачукнигу, и наверноемы прямо

наткнемсянакакое-нибудьрабское подражаніе Го-
голю. Для примерая раскрываю первый томъсочп-

неній Кукольника на473 стран.; передънамичет-

вертая главаповести„БлагодетельныйАндронпкъ",
и вотъ какъ онаначинается:

«Есть имена самыя романическія, которыхъ, къ

особенномуудивленію, вовсе неупотребляють наши
романисты,и надобнодолшдатьея какой-либочисто
историческойстатьи, чтобы встретить сколько-ни-
будь интересноеимя. Еели-бы не иеторія, мне-бы
никогда и въ голову не пришло, что женаАндро-
ника Ёветафьевича называлась ГолендухойДемья-
новной. А какоероманическоеимя! Оно одно уже
цѣлый романъ!А есликъ этому прибавить ещеро-
маническій ея характеръ, тогда женаАндроника
рѣшнтельно покажетсяцелойбибліотекой ромаиовъ.
Домна Савишна хороша, но, въ еравненіи съГолен-
духой Демьяновной, лицо совершенно ординарное.
Какой-ліе былъ характеръу ГолендухиДемьянов-
ны, спроситевы? Романическій; то есть, въ нейне
было никакого характера.Она была добра, когда
беседоваласъ АндроникомъЕвстафьевичемъ;моло-
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дилаеь и охорашивалась, когда иередънейсидела
Домна Савишна; злилась и била сеструсвою, мало-
летнюю Палашку, когда слышала, что"наеоседнемъ
дворѣ попадья производила экзекуцію надъ не-

исправною челядью; заикалась даже, когда Ерема
Костыль, дьячекъ Тихвино-Онуфріевскаго прихода,
великій заика, приходилъкъ главе и солнцу всехъ
воронежскихъдьячковъ и произносплъторжествен-
ную речь, чарки ради и т. д.».

Или посмотрите,какъ во второмътоменачинается

разсказъ„Капустпнъ":

«Пою неечастіе Капустина,московская купца,
происшедшее отъ родоначальницы его, въ прямой
линіи огородной капусты, продукта вполне извест-
ная у насъна севере;продукта, который, по важ-

ностисвоей, можетъсмело поспоритьсъ картофе-
лемъ, этимъ американскимъдивомъ, генеральною

пищею многихъмилліоновъ. —Но еще ненаступило
время капусты; она храниласьвъ парникахъ,и то

не везде, потому что на дворе стоялъ іюнь, и вся

Москва кушала спаржу и зеленыя шти, для чего,

какъ известно,капустыненужно, а достаточнораз-
ной мелкопоместнойтравы, которая, по общему за-
кону всего земного, сначалаобращается въ снѣдь
человеку, а потомъ скотине»и т. д.

Ужь изъ однехъэтихъвыдержекъ вы можетесу-

дить, какъ далеко отстоялъ Кукольникъ въ своемъ

подражаніц отъ образца. Не обладая ирпроднымъ

юморомъ, онъ въ своихъ историческихъповестяхъ

безпрестанновпадалъ въ неуклюжее и натянутое

шутовство и вычурную манерность;это одно делаете

его повестичрезвычайно тяжелыми и скучными-въ

чтеніп, особенно,еслиприбавить къ этомубезконеч-
ныеразговорыдействующихълпцъ, до крайностирас-
тянутые и притомъпо большей частиналоманиомъ
языкѣ, чрезъ меру пересыпанномъиностранными

словами, переделанныминарусскій ладъ (это Ку-

кольникъ делалъдля прпданія речамъгероевъ сво-

ихъ историческагоколорита, но черезъ-чуръпереса-

лпвалъ въ этомъ, и какъ-бы нимногопностранныхъ

словъ употреблялисовременникиПетра,наверноеони
говорили языкомъ не столь вычурнымъ и пестрымъ,

какъ этомы видимъу Кукольника).
Что касаетсядо содержанія всехъ этихъ безчис-

ленныхъисторическихъповестей,то хотя, съ одной

стороны, оне и обнаруживаютъдовольно основатель-
ное знаніе Кукольникомъ эпохи Петра, но въ то-же
время нельзя сказать, чтобы нравы и духъ этойэпо-

хи изображалисьвъ повестяхъ художественнои ре-
ально. То-же, что мы сказалисейчасъо языке дей-
ствующихъ лпцъ, следуетезаметитьи о всехъпро-
чихъ краскахъКукольника: во всемъ онъ пересали-

ваете,все онъ представляетевъ какомъ-то грубо-
каррикатурномъвиде, точнобудтопередъвампнеобъ-
ективноеизображеніе эпохи, а рядъ шаржей. Возь-
митевы, напримеръ,самую личность Петра. Не го-
воря уже о Пушкине, но даже у Р. Зотова Петръ
является болеепохожъ надействительнаяПетра,
какимъонъ долженъ намъ представляться,чемъ у

Кукольника. Положимъ, что Петръ былъ и геній, и

работникъ,иводку анисовую пилъ въ адмиральскій
часъ, и детейкрестплъу матросовъ, но въ то-жевре-
мя ненадо забывать, что онъ былъ русскій царь, и

царь грозный, съ дубинкойвъ рукахъ, съмолніенос-
нымп взглядами, очень решительный въ своихъ по-

ступкахъ, а подчасъ и крайне необузданныйвъ

25*
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своемъгневе. Передънимъ все вокругъ трепетало,

а есликто дерзалъшутить и поперекъслово молвить,

то дѣлалъ это съ оглядкой, въ какую-нибудь такую

решительную минуту, когда человекъ ставитьна

картужизнь свою, авось вывезетъ кривая. Поэтому
какъ нельзя болееестественнаи понятнарастерян-
ность п гостей,и хозяевъ, когда Петръ пріезжаетъ
вдругъ къ Гавриле Аѳонасьевичу въ „АрапеПетра

Великая " . Неменееестественъи тотъужасъ,какой
чувствуетевъ романеЗотова Грпярій, когда дер-

заетеночью будить Петра. У Кукольнпка-жеПетръ
является положительнокакпмъ-тобалагуромъ,съко-
торымъ все окружающіе обходятся не только за ла-

нибрата,но грубятъ ему такъ, какъ не смели въ то

время грубитьмало-мальскиботатомуи знатномубоя-
рину. Подумайте,напршгѣръ, насколько естественна

и правдоподобнахотя-бы такая сценавъ разсказе
„Новый годъ":

«После полуночи пріѣхалъ Государь и былъ не
мало удивленъ, увпдавъ, что АлександръИвановичъ
(денщикъ его) въ новый годъ, когда вся Москва
разукрашенаогнями, сидитъза книгой.
— Что-же ты, Александръ,дома сидишь? спро-

силъ Государь:— а иллюминація?
— Поздно, Государь; теперьуже темно. Когда-бы

днемъ, такъ еще туда-сюда:пока Прозоровскій или

Ромодановекій докладываютъ, можно отлучиться; а

вечеромъ я не люблю шататься: чего добраго, за
бродягу примутъ. Да и что такое твоя иллюмина-

ція?. Другой разъ, какъ будетъ тебе послободнее,
самъпокажешь.

— Да ты разве не видалъ иллюминаціи?
— Не только не видалъ, да и не слыхалъ.

— А въ день моего пріезда, по всейМоскве, что
было?..
— Что было? Огни, да и только. Глаза выемо-

трелъ, чтобы где не занялось. Дрянная пот-бха, Го-
сударь: того и гляди, пожаръ затеешь!..

— Пустяки, Александръ!Когда въ городе доб-
рый порядокъ, такъ иллюминація не опасна.

— Такъ ты преліде сделайвъ городе порядокъ,

а потомъ уже сало для потехии жги.

— Сделаю, сделаю! отвечалъГосударь:— только
дай срокъ.

— Ты, Государь, все въ долгую тянешь; вотъ и

меня уже сколько времени обѣщаніями манишь, а

поеулъ безъ зерна, все одно, что мыло ешь.
— Потерпи,Александръ!Давно-лн ты слулсишь?
— Таки не со вчерашняя дня. Я тебя люблю,

Государь, и ты меня любишь. Да что въ томъ про-

ку-то? За Головина, такъ еще мундиръ, исподнии
сапогидаромъ давали!А теперь новый нѣмецъ ка-
кой-то коммпсаръ сталь. Говорить: на царскихъ

денщиковъ отпуску нетъ:лсалованьебольшое полу-
чаютъ!
— Вретъ!— сказалъ съ поспѣшностыоТосударь

и т. д.

Въ то-жевремя нетътакой повести, въ которой

Петрънеявлялся-бы сватомъ.И въ „Арапе"Петръ

Велпкій самъпріѣзжаетъ къ ГаврилеАѳонасьевпчу

въ качествесвата, но здесь онъ сватаетъвъ соб-

ственныхъсвопхъвпдахъп становитсяпоперекъвку-

совъ и желаній всейсемьпГаврплы Аѳонасьевпча,не
исключая и самойневесты.У Кукольппка-лсенаобо-
ротъ, онъ является постояннымъ deux ex machina,

который точно какъ будто для того п царствовалъ,

чтобы отстранятьвсе препятствія ко вступленію въ

законныйбракъ своимъ влюбленнымъ подданнымъ.

, Въ разсказе„Новый годъ" оказывается даже, что

Петръизмѣнилъ празднованіе новаго года съ сен-

тября на январь нарочнодля того, чтобы помочь сво-

ему любимому деныцикуАлександру Ивановичу Ру-

мянцевужениться на дочери окольничьяго Андрея

Артамоновпча,Марье Андреевне.
Мы непмеемънп надобности,нивозмолсностнвхо-

дить въ подробноеразбирательствовсехъ безчпслен-
ныхъ историческихъповестейКукольника, а остано-

вимся лпшь надвухъ, представляющпхъсвойособен-

ный пнтересъ.Здесь мы пмеемъдело съ фактомъ

весьма страннымъи неразгаданнымъ:именнототъ

самыйКукольникъ, въ которомъ, казалось-бы, трудно
заподозрить хотя-бы малейшую тень либерализма,

вдругъ является передънампврагомъ крепостного

права и такърезко обличаетенравы его, что заслу-

живаетегневъначальства.Трудноугадатьп решить,
делалъ-лиэтоКукольникъ сознательно, вслѣдствіе'
того, что крепостноеправо было въ то время такъ

уже оскандализовановъ глазахъ всехъ, что дажеи

тактелюди, какъ Кукольникъ и Р. Зотовъ (упослед-
няя въ его „Леониде" тоже естькое-какія вылазки

противъкрепостногоправа)возмущалпсь его ненор-

мальностью, нлп-жеКукольнпкъ, изображая нравы

петровскойэпохи, и невоображалъ, что онъ попа-

детесовсемъвъ другую цель,

і Какъ-бы то нибыло, норазсказъКукольника „ Сер-

жантеИванъИвановичъ, пливсе заодно", появпв-
шійся въ сборнике„Сказка засказкой", въ 1841 го-
ду— наделалъвъ свое время немалошума. Вотъ со-
держащеэтойповести.

Главнымигероямпявляются Ландышевы, матьвдо-
ва и сынъ, лшвшіе въ своемъ именіп недалекоотъ

Костромы и напоминающіе собою ПростаковусъМит-

рофанушкой. ВарвараСергеевнанемогланадышать-
ся на своего возлюбленнагоВолодю, и воля его была

для нея закономъ. Володя-же, конечно, совершенно

безграмотный,только и занимался,что лошадьми, со-

баками,да дворовыми девками. Не было красавицы

населѣ, которою-бы онънеовладелъ, пользуясь сво-

имъбарскпмъправомъ.Такъ, напервыхъ-жестранп-
цахъповести,онъпленяетсяДомною, невестоюкре-
постногопарняИванаи происходитьследующая воз-
мутительнаясцена:увидавъ Домну, пришедшую съ

ягенихомъсвоимъкъ ВарвареСергеевнепроситьбар-
ская сопзволенія набракъ, Володя въ одно мгнсве-

ніе соскочилъ съ лошади, подалъ уздцы Ивану и

сказалъ,неглядя на него: „Держи, болванъ! Изъ

чьей ты волости, красавица?"

— А вотъ, изъ Кудиновкп, отвечала девушка,
покрасневъпо уши...

— Изъ нашей волости!Да какъ-лге я про тебя
ничего не зналъ? Видишь ты, старый чортъ! Что,
ты, верно, для себя ее пряталъ?!
Это обращеніе относилоськъ Ефромычу. Съ тру-

домъ удержавъ сухопараго, вислоухая своего ко-

ня, Ефремычъ отвечалъпочтительно:
— Володимѣръ Степанычъ, а Володимеръ Степа-

нычъ! Того... Ведь всехъ не усмотришь!..
— Знаю я тебя, старыйкотъ! Самъ ты лакомка.

Мало тебе,что-ли, послебаринаостается?Какъ зо-
вутъ, душка? спросилъонъ девушку.
— Домной, отвѣчала она и заплакала.

— Ну, такъ поцелуйменя, сказалъВолодя, схва-
тивъ ее за обе руки.
— Не замай!закричалъИванъ, вне себя отъ рев-
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ности и гнева, и оттолкнулъ Володю такъ небреж-
но, что тотъ не уетоялъ на ногахъ и покатился подъ
ноги роесинанту... Ужасъ сделался общимъ. Ефре-
иычъ и верховые спешились и бросились на Ива-
на. Несчастный понялъ свое преступленіе и, молча,
іюзволилъ связать себя.
— Ведите его на конюшню, озорника! Вотъ я его!

Домну, Ефремычъ, въ чулочницы! Слышь, сейчасъ
въ чулочницы. Я съ нею управлюсь по своему.

Въ это самое время пріѣхалъ воевода требовать
Володю на царскую службу. Варвара Сергеевна въ

ужасе начала закармливать его, запаивать и умолять

о пощаде; насилу сторговалась съ уступчпвымъ вое-

водою, порешпвъ на томъ, чтобы вместо сына поста-

вить на службу четырехъ крепостныхъ и пожертво-

вать сто рублей на богадельню.
Послѣ отъезда воеводы Володя немедленно-же от-

правился на конюшню. Управляющій, дворецкій,
дядька, буфетчикъ, старшій конюхъ, ключникъ и

многіе другіе дворовые чины съ разныхъ сторонъ

опрометью бежали на конюшню, на случай могущпхъ

послѣдовать приказаній отъ лица Володимира Степа-
ныча. На прилавке лежалъ связанный Иванъ и раз-

говаривалъ съ конюхами.

— «Ѳомичъ!» сказалъ Володя управляющему: «Где
у насъ ныньче острогъ?
— А въ старомъ амбаре. Тамъ въ окно не про-

лезешь.
— А кто изъ конюховъ вчера приставалъ къ Па-

лашке, когда я спалъ поелѣ обеда?
— Ерема, отвечалъ Ѳомичъ.
— Вяяш его! —Связали.
— А кто стучалъ опомнясь въ окно къпряхамъ,

когда я тамъ былъ съ Ефремычемъ?
— Сергей истопникъ!
— Вялш его! А кто еще на неделе провинился?
— Да Андрюшка, что на псарне, укралъ въ Та-

тарской слободе молодого кобеля для твоей мило-
сти. Татары приходили жаловаться Варваре Сер-
геевне; барыня сказала, что безъ твоей милости она
не порѣшитъ такого большого дела!
— Много она смыслить. Поди-ка, Ѳомичъ, свяжи

Андрюшку: зачемъ не укралъ онъ и чалой суки? А
я ему три раза наказывалъ: кобеля и суку!.. Поди-
же, Ѳомичъ, всехъ свяжи, да въ острогъ, а завтра
всехъ четырехъ отвези въ Кострому, прямо въ Вое-
водскую канцелярію. Завтра въ провинціи некру-
товъ принимаютъ...
— Въ солдаты! завопилъ Иванъ, рванувшись такъ,

что чуть было веревки не разлетелись...
— Въ солдаты! сказалъ со смехомъ Володя. Завт-

ра ты уже не мой, такъ сегодня разечитаемея. Эй
ты, конюхъ, плетей!
— Не бей его, Володимиръ Степанычъ, сказалъ

Ѳомичъ тихо Володе: не бей, а то неравно его въ
провинціи не примутъ...
— Ну, быть по твоему! сказалъ Володя, отходя еъ

съ досадой. А жаль! Самъ было хотелъ силы попро-
бовать, руку приложить, на водку ему прикинуть.
Между темъ Домна, узнавъ, что милая ея сдаютъ

въ солдаты, бросилась къ барыне въ спальню, где
съ полдюжины дѣвокъ раздевали Варвару Сергеевну.
— Воры! разбойники! закричала барыня и схва-

тила подушку.
— Твой, сынъ воръ! Твой сынъ разбойникъ! кри-

чала Домна, упавъ передъ постелью Варвары Сер-
геевны: Помилуй! матушка барыня! Не выдавай мое-
го Ивана въ солдаты, жениха моего, жизнь мою!
Руки на себя налоліу, вотъ-те Христосъ, а сыну
твоему не дамся!..
— Что ты такое городишь, бестія! закричала Вар-

вара Сергеевна, оправляясь и швырнувъ въ Домну
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подушкой: ну, что Володя, еъелъ тебя, что-ли? Ну,
говори, что онъ съ тобой сдѣлалъ?

— Да, что сделалъ? Целоваться лезь!..
— Велика беда! Да что онъ взрослый, что-ли? Ужь

и девушки поцеловать не можетъ, и пошутить ре-
бенку нельзя! Такъ на что онъ и баринъ, и поме-
щнкъ, коли ужь и своихъ тронуть не воля! Экая
развратница! Чай, при любовнике прпеталъ! Видишь,
откуда стыду научилась, мерзавка: Въ солдаты его,
въ солдаты, благо, нужно! Дамъ я ему на дворе у
меня развратничать!..

Вбѣжалъ Володя: Варвара Сергеевна еще более
разгорячилась:
— Чего-же ты это смотришь, Володя! И ночью

отъ этихъ безпутныхъ покоя нетъ. Тьфу ты, ночисть
какая!.. Вонъ ее, со двора долой, а любовника въ
солдаты! Слышишь, Володя, въ солдаты! Завтра-же
пошли въ провинцію... Прочь, съ глазъ долой, не-
годная!..

Домна встала; черезъ- двери поклонилась обра-
замъ, сказала съ какимъ-то неопреде.теннымъ чув-
ствомъ: «Прости и заступп, Господи!» и бросилась
изъ комнаты.
— Лови ее! лови! закричалъ Володя и побежалъ

за нею въ погоню. Ее поймали въ деревне, въ доме
отца и снова водворили во дворъ, определивши ее
въ судомойки работать на кухне безъ смѣны.

Рекрутовъ между темъ отправили въ провпнцію,
но и Володя не увернулся отъ военной службы.
Вследъ за воеводою явился провинціалъ-фпскалъ Ва-
сплій Пазухинъ и объявплъ Варваре Сергеевне на-

отрезъ:
— Я тебе скажу коротко и ясно. Воевода опло-

шалъ. Когда-бы узналъ государь, быть ему въ отве-
те. Людей твоихъ въ будущій пріемъ рекрутами за-

чтутъ, а ты сына подай. Онъ у меня на росписи. Лю-
бпмъ Александровпчъ — ■ добръ, хоть и суровъ; а я

строгъ, хотя съ виду и ласковъ...

Провпнціалъ-фпскалъ оказался ненреклоннымъ, п

делать было нечего, прпшлось Володе ехать въ Пе-
тербурга на царскую службу. Варвара Сергеевна по-

везла его сама. Отправилась она цѣлымъ обозомъ со

всею дворнею, въ числе которой была и Домна, къ

которой не переставалъ приставать барпнъ. Но нпка-

кіе побои, обещанія, упреки, ласки не помогли. Исху-
дала бедная Домна, а все еще плакала по Ваньке,
какъ называла его вся челядь. Не смотря на всю дер-

зость и страсть Володи, онъ какъ-то побаивался Дом-
ны, и если бплъ ее, что случалось не редко, то всегда

однако-же после обеда, завтрака или ужина.

Варвара Сергеевна разыгрывала въ Петербурге
крайне комическую роль, .не понимая новыхъ поряд-

ковъ, окруліавшпхъ ее, и на каждомъ шагу попада-
лась врасплохъ самодурствомъ и барскою фанабе-
ріею. Между темъ Володю взяли въ Ингерманланд-
скій полкъ и тамъ вскоре онъ поступилъ, въ качестве
рядового, подъ начальство того самая Ивана, котора-

го онъ сдалъ въ рекруты, отнявши у него невесту,
такъ какъ Иванъ былъ пзбранъ въ сержанты. Въ
должности сержанта Иванъ получплъ право подвер-

гать своего барина телесному наказанію, и онъ не за-

медлплъ воспользоваться этимъ правомъ. Володя не

захотелъ рано вставать на ученье, объявивши будив-
шему его товарищу, что ему хочется спать, пусть за

него Ванька ружьемъ артикулъ выбрасываете; тогда

сержанте Иванъ явился самъ къ барину и произошла

следующая сцена:
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— Володимеръ Степанычъ! Служба не воля!
Ступай!
— Ахъ ты, холопъ окаянный! Съ кѣмъ ты раз-

говариваешь?
— Съ тобою, баринъ! Прошу тебя, не доводи

меня по артикулу поступить.
— Я тебѣ такой артикулъ задамъ, что за ушами

затрещитъ.
— Вотъ Богъ, я не Иванъ, а серлсантъ госуда-

ревъ. По присяге пойду. Палкой подниму.
— Палкой! Володя вскочилъ и размахнулся, по

старой привычке, весьма ловко, но сержантская
трость — волшебный жезлъ! — такъ и пошла гулять
по нежнымъ коеточкамъ Володи. Сержантъ самъ

зажмурился, а все бьетъ, да тузитъ, да пригова-
риваетъ:
— Не могу, Володимеръ Степанычъ, видитъ Богъ,

присягалъ! Не сердись, баринъ! Не я быо, слулгба
бьетъ!

И трость продолжала ревностно нести службу.
Стыдъ, унилсеніе, а паче физическая боль одолели.
Володя выекочилъ изъ постели и опрометью бросил-
ся бежать. Онъ прибел;алъ подъ защиту, конечно
ужь, матушки, и Варвара Сергѣевна обратилась
прямо къ государю съ жалобою на дерзкаго сер-

жанта. Между темъ, до слуха Петра, черезъ про-

впнціалъ-фискала Зыбина, дошло уже объ иетяза-
ніяхъ, какимъ подвергалась Домна. Выслушавши
жалобу Варвары Сергеевны, государь позвалъ сер-

жанта Ивана и велелъ ему повторить при немъ

сержантскія внушенія палкой. Володя въ ужасе
пятился, Варвара Сергеевна визжала на сто го-
лосовъ.

— Видишь, старуха! — сказалъ государь: — какой
Ванька-то твой озорникъ; въ моемъ присутетвіи не

унимается; я советую тебе поскорее отойти, дабы
и тебе чего отъ него не досталось. За непослуша-
ніе везде бьютъ.

Государь ушелъ во внутренніе покои. Ланды-
шева схватила сына и потащила вонъ изъ ка-
бинета.

— Все, все за одно! еъ плачемъ говорила она,

спускаясь съ лестницы. Веледъ за темъ вышелъ

царскій указъ отпустить Домну на волю. Полу-
чивши вольную, Домна бросилась благодарить ба-
рыню, но Варвара Сергеевна собственноручно вы-

толкала ее за двери, приговаривая: вонъ, негодная!
Не хочу держать тебя, развратница; языкъ у тебя
отсохнетъ, сплетница! Ты моего сына въ солдаты
отдала! Вонъ! вонъ! Знаю васъ! Всѣ вы за одно!

Повесть эта, пропущенная цензурою, возбудила
сенсацію въ обществѣ и неудовольствіе государя,

вслѣдствіе чего гр. Бенкендорфъ обратился къ Ку-
кольнику съ слѣдующимъ письмомъ отъ 6 января

1842 года:

«М. г. Нееторъ Васильевичъ! Исторически раз-
скавъ «Сержантъ или все за одно» обратилъ на

себя вниманіе публики желаніемъ вашимъ вы-

казать дурную сторону русскаго дворянина и

хорошую— его дворовая человека. Государь импе-
раторъ удивляется какъ можетъ человекъ, столь
просвещенный и обладающій такимъ хорошимъ пе-

ромъ, какъ вы, м. г., убивать время на занятія,
васъ недостойныя, и на с.оставленіе статей, до та-
кой степени ничтожныхъ.

«Хотя разсказъ вашъ вы почерпнули изъ деяній
Петра Великая, но предмета, вами описанный, въ

анекдоте составляя прекрасную черту великаго

государя, въ вашемъ еочиненіи совершенно иека-
лсенъ неуместными выраженіями и получилъ совер-
шенно другое направленіе. Желаніе ваше безпре-
рывно выказывать добродетель податного соетоянія
и пороки высшая класса людей не можетъ иметь
хорошихъ последетвій, а потому не благоугодно-ли
вамъ будетъ на будущее время воздержаться отъ

печатанія статей, протнвныхъ духу времени и пра-

вительства, дабы тѣмъ избежать взысканія, кото-

рому вы, при меньшей какъ ныне снисходитель-
ности, подвергнуться можете».

Кукольникъ, конечно, страшно перетрусился и

послалъ гр. Бенкендорфу ответь, исполненный, безъ
сомнѣнія, подобострастной покорности и раскаянія, ц

вотъ 30 января последовало новое письмо отъ граф;,

Бенкендорфа въ мягкомъ и успокоптельномъ тоне:

«М. г., Нееторъ Васильевичъ, писалъ гр. Бен-
кендорфъ: получивъ письмо ваше, отъ 27 сего ян-

варя, спешу успокоить васъ, м. г., что изъ памяти

государя императора совершенно изгладилось то

впечатлѣніе, которое произведено было повѣстью
вашею «Серлсантъ Ивановъ», и въ мысляхъ его

величества не осталось противъ васъ ни малейша-
го гнева; если-же вамъ и сообщено было о заме-
ченныхъ недостаткахъ въ вашей повЬсти, то един-

ственно потому, что его величество, памятуя всѣ

другія произведенія ваши по части литературы
былъ несколько остановленъ темъ, что въ новой
повести вашей встречаются места, не вполне до-

стойныя пера вашего, и его императорское величе-

ство соизволилъ заметить это именно потому, что

считаетъ васъ въ числе отличныхъ писателей
всегда ожидалъ отъ васъ произведеній, равныхъ

вашему таланту, и что вы трудами своими можете

приносить пользу и честь нашей литературе».

За то Белинскій отозвался о повести Кукольника
весьма сочувственно.

«Шкоторымъ людямъ,— говорить онъ:— почему-

то называющими, себя литераторами (должно быть
потому, что известная часть публики называетъ

ихъ сочинителями), вздумалось, разумеется, не безъ
цели, утверждать, что «Отечественныя Записки»
хвалятъ только своихъ сотрудниковъ (почитая въ

ихъ числе Карамзина, Батюшкова, Грибоедова,
Пушкина и Гоголя), и никогда не похвалятъ, на-

примѣръ, Кукольника, что бы онъ ни написалъ и

какъ бы хорошо ни написалъ. Совсемъ не для

разуверенія этихъ «господъ-сочинителей» — мы не

хотимъ иметь съ ними никакихъ діілъ, ни увѣри-
тельныхъ, ни разуверительныхъ, — а въ уваженіе
священныхъ правь истины и бозприетрастія, мы

должны сказать, что разсказъ г. Кукольника «Иванъ
Ивановичъ Ивановъ», более чемъ хорошъ— прекра-

сенъ. Правда, это ни что иное, какъ известный
анекдота изъ времени Петра Великаго; но авторъ

такъ хорошо, ловко и умно съумѣлъ разсказать этотъ
анекдотъ, что сдѣлалъ его лучше многихъ, даже

своихъ собственныхъ повестей и драмъ. Онъ ввеіъ

насъ въ быта того времени; его разсказъ согрѣтъ
одушевленіемъ, полонъ идеи, отличается мастер-
ствомъ изложенія» и т. д.

Вторымъ произведеніемъ Кукольника, затрогива-

ющимъ крепостное право, является уже не повесть,
а цѣлый романъ, изданный имъ въ 1846 г., подъ за-

главіемъ „Два Ивана, два Степаныча, два Костыль-
кова". Героемъ этого романа является личность, во

многомъ напоминающая Володю Ландышева; таковъ

Иванъ Степанычъ Костыльковъ. Подобно Ландышеву,
онъ живетъ въ деревне, окруженный конюхами п

псарями, растлеваете крепостныхъ девушекъ и пря-

чется отъ царской службы до послѣдней возможно-

сти. Когда-лсе прятаться более делается невозмож-

ным^ онъ посылаете вместо себя въ Петербурга
нѣкоего проживавшаго у него бѣднаго дворянина

Ивана Степановича Полозкова, снабдивъ его своими

документами. Явившись на службу подъ видомъ Ко-
стылькова, Полозковъ такъ втягивается въ роль сво-
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его двойника, что начинаетераспоряжаться имѣні-

смъ его, какъ своимъ собственнымъ,и Костыльковъ,
видя себя кругомъ одураченнымъ, ограбленнымъ,не
смѣетъ и заявить о своихъ владельческихъправахъ,
иначеему грозятъ страшныяуголовный кары. Такова

канва, по которой Кукольникъ расшплъсвоп узоры.

Къ сожаленію, онънесъумелъвоспользоваться по-
добнымъ богатымъсюжетомъ, какъ бы следовало.По

ходу его было-бы вполне естественновъ лице По-
лозкова представитьпродувного плута, который лов-

ко воспользовался отвиливаньемъбаринаотъ службы
и, уловпвъ его въ сетисамозванства,завладелъего
пмѣніемъ, предоставивъбаринупользоваться свобо-

дою отъ службы подъ фамиліею Полозкова. Куколь-
никъ же въ лицѣ Полозкова вывелъ мелодрамати-

ческая героя-мстителя.Оказывается, что отецъКо-
стылькова былъ страшный тиранъи хищникъ; въ

зноху стрелецкпхъсмуте, онъ оттягалъ именія у

всѣхъ своихъ мелкопоместныхъсосѣдей, и между

лрочимъ разорилъ и довелъ до могилы соседапо-

имщика Полозкова; пменіемъ его завладелъ, а де-
тей, мальчикаи девочку, привезъкъ себе,причемъ
никтонезналъ, чьи они дѣти. Мальчикъ былъ по-

хпщенъвернымъ слугою Полозкова-отцаи увезенъ
въ Москву; девочка-же выросла въ девичьей Ко-
стылькова - сына, и тотъ насильно сделалъеесво-

еюналожницею.Полозковъиявился,такпмъобразомъ,
нстптелемъза своего отца и сестру, которую онъ

увезъ пзъ Костыльковкп и выдалъ замужъза одного

знакомая офицера, а самъпоехалъвъ Москву и въ

Петербургъво образеКостылькова.
Еакъ мелодраматическигерой, онъ, конечно ужь,

наделенъвсевозможными совершенствами:и добръ,
и великодушенъ, и храбръ, и мудръ, аки змій, и все

ему отличноудается.

Едва пріѣзжаетъ онъ въ Москву, является къ

стольнику Колычеву, принимавшемудетейдворян-

ишхъ въ службу, и тотчасъ-жеисполняетенесколь-
ко полицейскихъподвиявъ. Такъ, наСпасскомъмо-
сту онъ увидѣлъ кликушу, смущавшую народъпре-

досудительнымипророчествами,ипзобличилъеевъгла-
захъ оберъ-полиціймейстера. Въ рекрутскомъ при-

сутствіи припріеме дворянъ онъ изобличилъ одного
(іарчука, который, желая увернуться отъ службы,
выставилъ за себя пдіотика, безсмысленноповторя-
вшая речиначальства.Наконецъ,онъраскрылъце-
лое скопище раскольниковъ, занимавшихся распу-

сканіемъ въ народе пасквилейнаПетраи ложныхъ

слуховъ ко вреду правительства,вторгся въ это ско-

пищеодинъ самолично,и не только его тамънеуби-
ли, но онъ всѣхъ иеревязалъ, отвелъвъ харчевнюна

Жпводерномъ мосту, где брадобреи всехъ ихъ об-
карналп, въ то время, какъ самъ"Иванъ Степанычъ
ѣлъ поросенка,и затемъобрптыхъпредставилъоберъ-

полпціймейстеру.
— Послушай, братецъ!сказалъначальникъполи-

ціи: не хочешь-ли, я тебя короннымъ бурмистромъ
сдѣлаю?
— Государь-генералъ!Вы сражалисьи честьдо-

били, за что же вы хотитеизъменясыщика сделать?
— Да ведь ты самъ...

— Я чиню это по долгу совѣсти, потомучто, зря

зло, молчать немогу, и по охоте на воровъ тѣшусь,

а изъ наймана такую службу непойду. Туте есть
разница...

Замечательно,что едва Иванъ Степановичъпрі-
езжаетъвъ Петербургъ,является къ Девіеру, и тотъ,

въ свою очередь, сейчасъ-жевозлагаетънанегопо-

лицейскоепорученіе: отправиться въ адмиралтей-

скую фортецію, взять оттудакоманду, арестоватьсъ

этою командою князя Матвея ПетровичаГагаринаи
отвезтиеговъ адмиралтейскуюкрепостьдля сдачина
руки коменданту.

Но все этиполпцейскіе подвигигероя нискольконе

выручаютъ романа,и чтеніе его вслѣдствіе крайней

растянутости,неуклюжести,а мѣстами и неправдо-

подобія нагоняетъначитателяодуряющую скуку.

IX.

Біографичеекія сведенія о Булгарине до изданія
имъ ромаиовъ. «Иванъ Выжигинъ», «ПетръВыжи-
гинъ», «ДмитрійСамозванецъ», «Мазепа».— «Клятва
при гробѣ Гоеподнемъ» Н. Ал. Полевая.— Романы

Масальская и Ол. Шишкиной.—Заключеніе.

Притойвсеобщейэппдеміи историческпхъромановъ

какая овладела всею литературоювъ 30-егоды и

притехъматеріальныхъ благахъ, какія успелисни-
скать этимироманаминекоторыесчастливцы,могъ-ли
устоять ѲаддейВенедпктовичъБулгарпнъи въ свою

очередь не закинуть удочки въ этотъ заманчивый

прудъ наловлю золотой рыбки? Казалось, что ему,

болеечѣмъ кому либо другому, свойственнописать

историческіе романы, такъкакъ раньше выступленія
налитературноепоприщеонъ самъ очень энергично

занималсяделаніемъ исторіи.

Мы ненамереныподробно останавливатьсянаха-
рактеристикеэтойличности, о которой немало уже

было писановъ нашейлитературе,личностивъ до-

статочноймереизвестнойчитающему люду, и огра-

ничимсялишь темибіографическимичертами,который
предшествоваливыступденію Булгаринанапоприще
историческагоромана.

Булгаринъродплся 24 іюня 1789 г. (въ Вилен-
ской илиМинскойгуберніи); отецъего, известныйвъ
округе своемъ подъ пменемъшального Булгарина,
убплъ русскагогенералаВоронова и былъ сосланъвъ
Сибирь. Мать его послессылкимужапереселиласьвъ
Петербургъи отдаласынавъ Сухопутный кадетскій
корпусъ, гдеѲаддѣй оказалъ больпгія способности.
По экзаменуследовалобы ему выйти въ артиллерію
или въ генеральныйштабъ, но цесаревичъКонстан-
тинъПавловичъ, по особенномублаговоленію къ по-

лякамъ, взялъ его въ уланскій полкъ, и онъучаство-

валъ въ походахъ 1805, 1806 и 1809 годовъ, при-

чемъбылъ сильнораненъвъ животепри Фридландв

и дежалънесколько недель въ кенигсбергскомъла-
зарете.

По возвращеніи гвардіи въ Петербургъ,Булгаринъ
началъвести такую же распущенную и полную ку-

тежей жизнь, какую вели въ то время всѣ гвар-

дейцы, и навлекъгневъКонстантинаПавловича, кото-
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рый встретилъего въ Петербургѣ въ костюмеамура

въ то самоевремя, когда онъ былъ дежурнымъпо

эскадронувъ Стрельне. Но Вз глгарпнъи послеэтого
неунимался,написалъдажесатирунакнязя, за что

былъ посаженъна три месяцавъ кронштадтскую

крепостьи переведенъвъ какой-тоармейскій драгун-

ски полкъ, находившійся въ войскахъ, действовав-

шихъ въ Финляндіп. Здесь онъ тоже не замедлилъ

навлечь гневъначальства:егопослалиарестоватька-
кого то сельскагопастора,отличившаясясвоимипар-

тизанскимидействіямп противъ русскпхъ войскъ и

подлежавшая за это разстрелянію: онъ же помогъ

пасторускрыться. Это пропсшествіе сделалосьпзвест-
нымъ въ Фпнляндіи и въ Швеціи. По заключенін ми-

ра, явилась въ Стокгольме гравюра съпзображеніемъ
этого случая и съ надписью: „Великодушіе русскаго

офицера». Въ бытность Булгарина въ Швеціи въ

1838 г.пригласилъего къ обеду одпнъпочтенныйи
богатыйчеловекъ. Гостей было множество. Булга-

ринъ, сѣвши за столъ, увпдѣлъ передъсобою грави-

рованную картину. Все пили съ восторгомъза его

здоровье.

Это непрошло Булгарину даромъ, и вотъ мы ви-

димъ, что по окончаніп войны, онъ, „ будучиподпору-
чикомъ, 20-го мая 1811 г. отставленъотъ службы,

по худой аттестаціивъ кандпдатныхъслискахъ".

Тогдаонъ отправилсявъ Варшаву и вступплъ въ

одинъ сформированныйфранцузамиуланскій полкъ

рядовымъ. Многіе смотрелинаэтотъпоступокъБул-
гарина, какъ наизмену. Товарпщъ его по корпусу,

полковнпкъПетръИвановичъКошкуль, встретявпо-
слѣдствіи Булгаринавъ числепленныхъфранцузовъ,
обозвалъ его подлецомъ.Но нужнопринятьвъ сообра-

женіе предшествовавшія неудачиего въ русскойслуж-

бе, а также п то, что когда онъ поступплъво фран-

цузскую службу, Франція съРоссіей была еще въ са-

мыхъ дружественныхъотношеніяхъ, и тотчасъ-жепо

вступленіп своемъвъ ряды польскихъ улановъ, Бул-

гаринъбылъ посланъвъ Испанію. Въ 1812 году онъ

находилсявъ корпусе маршалаУдпно, действовав-
шая въ Литве и въ Белоруссіи противъграфа Вит-

генштейна.Въ 1813 году участвовала въ сраженіп

при Бауценѣ; въ сраженіп приКульме онъ былъ въ

эскадронепольскихъуланъ, который пробился сквозь

корпусъпрусскаягенералаКлейста. Въ 1814 году,

во Франціи, онъ былъ взятъ въ пленъпрусскимъпар-

тизаномъВоломбомъ и отправленъвъ Пруссію, а по-

томъплѣнныхъ привеливъ Россію. По окончаніп вой-

ны ихъ разменялии полякамъ объявили безусловную

амнистію. Булгаринъ, съ другими освобожденными

поляками, явился въ Варшаве къ цесаревичу.Кон-

стантинъПавловичъ принялъ еголасково и, указавъ

напрежнихътоварищейего, Жандра,Албрехтаи пр.,
въ звездахъ и лентахъ,сказалъ:

— И ты былъ-бы теперь генераломъ, еслп-бы
осталсяу меня.

— Ваше высочество!— отвечалъ Булгаринъ,— я

служилъмоемуотечеству.

— Хорошо, хорошо!— возразилъ великій князь,—

теперьпослужимнѣ!

ЦесаревичъпредложилъБулгаринухорошееместо,
но тотъотказался, объявпвъ, что долженъехатькъ

материи привестивъ порядокъ разстроенноесвое

именіе. Онъ, действительно,посѣтплъ мать и возобно-

вплъ знакомствосъ своимиродственниками.Дядя его,

ПавелъБулгаринъ, полюбпвъ Ѳаддея за живой ха-

рактеръ, умъ и находчивость, поручилъ ему вести

процессъсъ родствепникомъ,графомъ Тышкевпчемъ
и Парчевскпмъ.Дело шло объ восьмитысячахъдушъ.
Булгарину за ходатайствообещано было пять про-

центовъ, т. е. четырестадушъ. Процессъпроизво-
дился въ сенате,и новый ходатайотправилсявъ С-

Петербургъ.
Вотъ здесь-тои началасьта нравственнаяпорча,

которая въ какія-нибудь пять летъ сделалаБулга-
рина неузнаваемымъ.Гречъ въ своихъ заппскахъ

прпписываетъэту порчу, главнымъ образомъ, заня-
тноБулгаринасутяжничествомъпо веденію процесса.

„Мнѣ кажется,— говоритеонъ,— что занятія этимъ

процессомъ,сопряженныя съ уловкамп и проделками,
которыя невсегда оправдываются законамичестин

долга, имеливредноевліяніѳ наразвитіе его понятій

и характера. Для достилшнія своейцели, онъ упо-

треблялъ все возможный средства:съ утрадо вечера
таскался по сенаторскпмъи оберъ-прокурорскимъ
переднимъ,навещалъ секретарейп стряпчпхъ, кор-

нилъи подкупалъихъ, прпвозилъ игрушки и лаком-

ства ихъ дётямъ, подаркиженамъ и любовнпцамъ"
и т. д.

Есливсе это и такъ, то къ этому слѣдуетъ приба-
вить, что, конечно, Булгаринъ отъ природы былъ

крайненеустойчнвъи легкомысленъвъ нравствен-

номъотношеніи и не обладалъ твердымъ нравствен-
пымъ закаломъ, иначенепошелъ-бы онъ и сутяжни-

чать. Въ то-жевремя немешаетепринять въ сооб-

раженіе и растлевающеевліяніе нанего самогоН. И.
Греча, особенносътехъпоръ, какъ началионпизда-
вать „Северную Пчелу". По крайнеймере, на450
стр. своихъ заппсокъ Гречъ самънамекаетънаэто,
говоря о томъ, какъ ему приходилосьудерживатьсар-

матскіе порывы Булгарпна. Среди хлопотъ по про-

цессу,началъБулгаринъпорою и пописывать. Такъ
онъ вздумалъ издать „ОдыГорація" съ коммента-

ріямп Ежевскагои другихъ критпковъ, но зная плохо

латпнскій языкъ, обратилсякъ помощикакого-тород-
ственникаГреча. Ежевскій и некоторые латинисты
жаловались на заимствованіе пхъ ирнмѣчанііі, но

Булгаринъ оправдывался темъ, что упомянулъ объ
этихъзапмствованіяхъ въ своемъпредпсловіп. Въ то-
же время онъ втерся къ Магницкомуи Рунпчу и ста-

рался, прп ихъ помощи, ввести эту книгу въ учили-

ща, но обещанія пхъ ограничилисьсловами. Книга
нераскупалась,и Булгаринъ решился пожертвовать
еевъ пользу училищъ.

Затемъонъ занялся русскою псторіею, выбравъ
для этогоперіодъ самозванцевъ,прпчемъпользовался

польскимиисточниками.Геропнею его была Марина
Мнишекъ, и въ мае1823 года напубличномъчтеніп
ОбществаСоревнователейПросвещенія и Благотвори-
тельностионъ читалъ,меаадупрочпмъ, отрывки изъ

біографіп Марины Мнишекъ, но нотерпелъполное
фіаско.

Въ то-жевремя онъ началъиздавать „Северный
Архивъ", въ которомъ помещалъ разные псторнче-
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скіе матеріады, но впадалъ въ страшные промахи,

особенно по недостаточномузнанію пностранныхъ

языковъ, коверкалъ собственпыяимена, сиѣшпвалъ
событія. Желая придатьсухомужурналуболееинте-
ресадля читающейпублики, онъ вздумалъ издавать

при немъособые листки, подъ заглавіемъ „Волшеб-
ный фонарь", и тутъ впервые онъ пспыталъсебя
въ сатприческомъроде; это ему пришлось по вкусу,

онъ замѣтплъ относительныйуспехъвъ публике его
сатпрпческихъи историческихъочерковъ, и оста-

впвъ ученую литературу,весь отдалсябеллетристике
пгазетнымъстатьямъ въ „Северной Пчеле", кото-
рую началъиздавать вмѣсте съГречемъ съ 1825
года, при чемъи при этомъслучаеБулгарпнънеза-
медлилъвыказать главную черту своего характера—

способностьвсюду втираться и пользоваться какими

бы то ни было обстоятельствами.
Затѣмъ, черезъ четырегода, въ 1829 году, онъ

дебютируетепервымъ своимъ романомъ „Иванъ Вы-
лшгинъ". Романъ этотъ, собственноговоря, невхо-
дить въ наше разсмотрѣніе, такъ какъ онъ нрав-

ственно-сатирическій, а непсторпческій. Но мы не

можемъудержаться и не сказать несколько словъ о

главномъгероѣего, ИванеВыжигпне, такъкакъ герой
этотъ, подобно тому, какъ и все романическіе герои,

отличнорисуетепередънаминравственныйміръ са-

мого автора, свидетельствуетео его идеалахъ.
Правда, что Булгаринъ, въ своемъпредпсловіп къ

роману (въ виде письма къ его превосходительству

Арсенію АндреевичуЗакревскому)смотритенасвоего
героя объективноп самъсознается,что онъ вовсе не
желалъпредставитьего совершенствомъ.

«По правиламъ,— говорить онъ,— надобно, чтооы
герой романа действовалъ, какъ баярдъ, говорилъ
сентенціямп, какъ ораторъ, и предетавлялъ собою
образецъ человеческая совершенства и скуки. Когда
еочиненіе мое было почти готово, я получплъ книж-
ку прекрасная французскаго журнала «Revue Вп-
tanique» ('№ 29, 1827) и къ удовольствие моему на-
шелъ статью, подъ заглавіемъ «Отчего герои рома-
иовъ такъ приторны)* Въ ответь на этотъ вопросъ
авторъ говорить: «Отъ совершенства, въ которомъ
ихъ представляютъ. Это ангелы, а не люди». Далее
говорить авторъ: «намъ представляютъ іероевъ ро-
мана какими-то театральными божеетвамн, и отъ
того они таіше холодны. Многіо думаютъ, что пред-
ставить ихъ слабыми, нерешительными, подвласт-
ными обстоятельствамъ, значить унизить ихъ. Ыо
мы люди, мы имѣемъ слабости, и потому самые не-
достатки человечества занимаютъ и трогаютъ насъ
болѣе». Таковъ былъ и есть мой образъ мыслей на
счета героевъ романа. Мой Выжшииъ есть существо
доброе отъ природы, по слабое въ минуты заблуоюде-
игя, подвластное обстоятельствам*— однимъ словомъ:
человѣкъ, какихъ мы видимъ въ свѣтѣ много и часто.
Такимъ хотѣлъ я изобразить его. Происшествгя ею
жизни такого рода, _ что моілгі-бы случиться со вся-
кимъ, безъ прибавленія вымысла*.

ЭтпмпсловамиБулгаринъ,очевидно, желаетъдать

намъпонять, что герой его не идеальное совершен-

ство, а обыкновенныйсмертный, каковы все мы, ка-
кпмъ сознавалъсебя и самъавторъ. Посмотрите-же
теперь, каковъ этотъгерой н каковы происшествія его

жизни, могшія случиться со всякпмъ.
Незаконнорожденныйсынъ князя Милославскаго,

прижитый пмъ съ крестьянкою, Иванъ Выжпгпнъ
после разныхъ певообразпмыхъмытарствъ, попалъ
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вдругъ въ плѣнъ къ кпргпзамъ; затѣмъ, сойдясь съ
ппмпи свыкшись съ пхъ жизнью, ходплъ съ ними
наразбой, и но дележедобычи наего долю достались
разные товары, которые по лпквидаціп очистилиему
около сорока тысячъ рублей. Пріехавъ съэтпмпдень-
гамивъ Москву, онъ втерся въ большой свете,подъ
личиною юго-западнаяпольская дворянина, и въ
такомъ самозванномъвиде началъпромышлять кар-

точного игрою.
«Я пгралъ честно,— разеказываетъ онъ,— въ ком-

мерчеекія игры, но игралъ искусно, хладнокровно,
внимательно; садился играть на болышя деньги, и
всегда почти выигрывалъ. Не имея никакого поня-
тія объ игорномъ плутовстве, я однимъ счастьемъ
разрушалъ все заговоры, составляемые противъ ме-
ня игроками. Когда играли въ банкъ, я внезапно
етавилъ несколько карта въ середине талш: вы-
игрывалъ, бралъ деньги и уезжалъ домой. Про-
игравъ, я не продолжалъ игры, и никогда не оты-
грывался. Не будучи привязанъ ни къ игре, ни къ
деньгамъ, я игралъ, какъ говорится, расчетисто, и
какъ счастье мне благопріятствовало, то я, не бу-
дучи игрокомъ, лсилъ игрою. Въ два года я вынгралъ
около двадцати пяти тысячъ рублей наличными
деньгами, а въ долгу у меня было по крайней ме-
ре столько-лю...».

Но онъ немогъ остановитьсянаодномъподобная
рода честномъшулерстве, такъкакъ связь его съ

одною актрисоютребовала громадныхъ расходовъ, и

вотъ онъ сошелся съ настоящимишулерамп, и въ

доме своей любовницы открылъ игорный домъ съ

целью обыгрывать наверняка. Это не помешалоему
выйти сухому изъ воды, когда шулера были захва-
чены полиціею, и въ конце-концовъ, выигравъ про-

цессъу своихъ родственнпковъ, сделавшись очень
богатымъи лсеннвшпсьналюбимой девушке, какъ и

подобаетегерою, въ заключеніе онъ восклицаетесъ

совершенночистою совестью: „нспытавъ многое въ

жнзнн, бывъ слугою и ясиодиномъ, подчпнеппымъи

начальнвкомъ, кнргпзскпмънаезднпкомъи русскпмъ

воиномъ, ленпвцемъи д/Вльцомь, мотомъ, игрокомъ

по слабости, а непо страсти,испытывъ людей въ
счастіп и несчастіп,— я удалился отъ света, но не
погасплъвъ сердцѣ своемълюбви къ человечеству".

Вотъ къ какпмъ поступкамъсчпталъБулгаринъ
способнымилюдей средняго уровня нравственности,

къ которымъ прпчпслялъп себя.
Какъ-бы-тони было, но романъБулгаринапмелъ

такойбольшой успехъ, что въ два года разошлось

его до семитысячъ экземпляровъ. Видя успехъ„Ива-
на Выжпгпна", кнпгопродавецъАлексейЗаикинъ
заказалъБулгарину „ПетраВыжпгина", но послед-
ній, изданныйвъ 1831 году, далеко уже непмелъ
такогоуспеха,п это очень понятно.

Романъ „Иванъ Выжпгинъ" былъ прочтенъпуб-
ликою, подобно и „Юрію Мплославскому", изданному
въ томъ-жегоду, какъ сказка. Но въ „ПетреВьши-
гинѣ", выступпвъвпервыенапоприщеисторическая

романа,Булгаринъпмелъдело съсобытіемъ, только-
что совершившимся и бывшимъ въ памяти у всехъ
современппковъ,и къ тому-же ему пришлось конку-

рировать съ Загоскпнымъ; и если „Рославлевъ" За-
госкинанеимелъ, какъ мы виделп, успѣха, то моте-

ли ожидать его „ ПетръВыжигпнъ", романъво всехъ
отношеніяхъ уступавшей„Рославлеву"?
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Къ тому-же романъ поражаете бедностью именно

того, чѣнъ онъ долженъ-бы быть богата: исторпче-

скпмъ своимъ содержаніемъ. Казалось-бы, что отъ

Ьулгарпна, какъ очевидца и участника во всехъ на-

ііолеоновскпхъ войнахъ, начиная съ 1805 и кончая

1814 годомъ, и притомъ такого разносторонняя оче-

видца и участника, который сначала дрался въ ря-

дахъ русскпхъ войскъ, а потомъ французскихъ,—
можно было-бы ожидать хотя сколько-нибудь ннте-

ресныхъ сведеній и картпнъ, а между темъ ничего

не находите вы, кроме самыхъ общихъ лубочныхъ

красокъ, какими наполнены все романы того време-

ни, изображавшіе войну 1812 года. Одно разве, что

останавливаете ваше внпманіе, это сцена во время

бегства изъ Москвы, до некоторой степени напоми-

нающая подобную-же сцену въ романе „Война и

миръ" гр. Л. Толстого,— именно ту -когда Ростовы
уезжая пзъ Москвы/ жертвуютъ для раненыхъ свои

подводы, на которыхъ они намеревались перевезти

своп вещп. Но конечно, между гр. Л. Толстымъ и Бут-

гарпнымъ,въ изображена подобная эппзода, лежптъ

целая пропасть. У гр. Л. Толстого добродушный Ро-

стовъ самъ жертвуетъ свои подводы по энергическому

настояшю Наташи, и здѣсь передъ вамп раскры-

вается одна изъ тѣхъвысокихъ человеческихъ чертъ

какія таятся въ глубине многпхъ людей, поводимо-

му, совершенно обыкновенныхъ и маленькнхъ. и об-

наруживаются въ какія-нибудь роковыя и рѣшииль.

ныя минуты. У Булгарпна-же все это изображено въ

грубо-сатпрпческомъ вядѣ. Представляется бегство

пзъ Москвы двухъ совершенно офранцузившихся рус-

скпхъ семействъ, князяКурдюкова и графа Хохлен-

кова. Петръ Выжигпнъ сплою заставляете пхъ опро-

стать для раненыхъ своп подводы, нагруженныя раз-

личными предметами роскоши; двухъ-же французовъ

друзей дома, спдѣвшихъ въ карете съ господами пе-

ресаживаете на запятки. Графъ Хохленковъ'лрп
этомъ насилу упрашиваетъ Выжпгпна пощадить ста-

тую Венеры съ купидономъ. „Я не отъ того^— гово-

рить онъ,— привязанъ къ моей Венере, что она со-

вершенство искусства, но отъ того, что все иностран-

цы, все путешественники за долгъ поставляли себе

быть у меня, чтобъ взглянуть на сіе редкое произве-

дете искусства, которое тесть мой выписалъ, за

весьма дорогую цену, изъ Италіи. Эта Венера и этотъ

Купидонъ были точкою соединения для всехъ ино-

странцевъ, предметомъ къ разговорамъ. Венера про-

славила мое имя! Обо мне писали въ пностранныхъ

журналахъ! Ахъ, сжальтесь надо мною п возвратите

мне Венеру съ сыномъ ея!..".

Когда-же раненые были размещены на подводахъ

графа и князя, Выжигпнъ обратился къ нимъ съ та-

кою речью: -„Ребята! поблагодарите ихъ сіятель-

ства за милость! Они добровольно пожертвовали свѳ-

пмъ добромъ, чтобъ только пособить вамъ. А вотъ

они- же велели дать вамъ денете!" Выжигинъ вы-

нулъ изъ собственная бумажника пукъ асспгнацій

и далъ унтеръ-офицеру, чтобъ онъ разделилъ ихъ

между ранеными отъ имени графа Хохленкова и кня-

зя Курдюкова. Солдаты огласили воздухъ восклица-

ніями: „Ура! д а здравствуйте ихъ сіятельства' "

Выжигинъ велѣлъ двинуться каретамъ и повозкамъ;
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онъ ехалъ впереди и очищалъ дорогу. Князь Кур дю .

ковъ безпрерывно повторяла „вольнодумство' воль

нодумство!" Графъ Хохленковъ молчалъ и сост.

лялъ проэктъ отмщенія, а между темъ графиня обре-

меняла его упреками за то, что онъ не умелъ удо-

требпть силы, для обузданія Выжпгпна. Княгиня Кур-
дюкова и княжна Полина безпрестанно выглядывали

изъ оконъ кареты, и утешали двухъ друзей дома

французовъ, которые поместились на запяткахъ й

шутили остроумно насчетъ своего перемѣщенія".

Вотъ и все, что только мы можемъ найти въ ро-

мане хоть сколько нпбудь характерная. Что-же ка

сается до любовной интриги, то она поражаете насъ

своими крайними натяжками и тѣми-же вычурами къ

какпмъ въ то время обыкновенно прибегали для увле-

ченія читателя. Довольно сказать, что желая героиню

свою Лизу, дочь бедная подъячаго, сделать богатою

и посему достойною руки столь доблестная героя

какъ Петръ Выжигинъ, Булгаринъ заставляете не-

коего великодушнаго полковника Ярославскаго же-

ниться на ней на смертномъ одре нарочно для того

чтобы передать ей свое богатство.

Еще меныпій успехъ имели два другіе лсторическіо

романа Булгарина, „Дмитрій Самозванецъ", изданный

въ 1830 году, и „Мазепа" -въ 1834 году. Въ этихъ

романахъ Булгаринъ еще более поражаетъ своихъ

читателей грубостью чисто лубочнаго письма и кро-

вавым! мелодраматизмомъ, выходящимъ изъ всехъ

пределовъ. Какъ Дмитрій, такъ и Мазепа являются

конечно, ужь самыми мрачными злодѣями, только что

не питающимися человечьимъ мясомъ. Дмитрію ни-

чего не стоило схватить за шивороте любимую и пре-

данную ему девушку и хладнокровно швырнуть ее

въ Днепръ; но она выплыла п потомъ до самой смер-

ти преслѣдовала его своею местью, а когда онъ былъ

убптъ, „въ толпе народной раздался хохоте, все съ

ужасомъ оборотились въ ту сторону, и увидали жен-

щину, бледную, съ блуждающими взорами. Она сры-

вала съ головы повязку и фату и попирала ихъ но-

гами; захохотала въ другой разъ, страшно взглянула

на небо, упала безъ чувствъ,— и тотчасъ-же скон-

чалась"...

Мазепа-же, отъ первой страницы до послѣдней, по-

ложительно купается въ крови, умирая-же, гово-

рить духовнику: „я грешенъ противу всехъ десяти

заповедей, отъ первой до послѣдней... Въ мечтахъ

суетнаго мудрствованія я даже отвергалъ бытіе Бога

и истину пскупленія... Я игралъ клятвами... Не ща-

дилъ крови человеческой... Ругался надъ доброде-
телью и целомудріемъ... Я изменникъ"!..

Весь историко-фплософскій взглядъ Булгарина на

эпоху междуцарствія исчерпывается слѣдующимъ нѣ-
стомъ его предисловія:

«Быть можетъ, найдутся люди, которые, судя но

ESSE Н*аЙДУТЪ ' Т Пред"ги ихъ были ^ІШ-
™™ ™"Р осв *Щ°™н- Правда, они были необразо-
ван^, но умны, емѣтливы и знали все, чего требо-

кетРй и™* Ъ '"'УХЪ времени и тогдашній порядокі,
щаіНшішни политически! и исторгаемая идеи

вовсе были чужды руескимъ тогдашняя времени.

«™L ™ли™чеекая добродетель состояла тогда въ
безпредільнои, оезирекоеловной преданности къ

царю, къ православной вере и къ отечеству; пре-

мудроеть-въ точномъ исполненіи царской воли И
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Б оіь разгадка тайны, почему у веѣхъ руки опусти-
лись, когда самозванецъ объявилъ, что онъ истин-
ный царскій сынъ, законный наслѣдннкъ престола!
Нѣкоторые историки, слѣдуя современнымъ лѣто-
ппсцамъ, - приписываютъ успѣхъ самозванца пороч-
ности тогдашнихъ нравовъ. Это мнѣніе кажется мнѣ
несправедливымъ. Ога сотворенія міра всѣ люди
жалуются на испорченность нравовъ настоящаго по-
колѣнія, какъ-то дѣлали и лѣтописцы наши XVI и
ХѴП вѣковъ. Правда, возвышеніо Годунова, къ
обпдѣ царскаго рода, возбудило негодованіе, за-
внеть и несогласіе между боярами, что и было
также косвенною причиною успѣха Лжедимитрія.
Но главная причина была привязанность народа къ
царскому племени. Она сдѣлала веѣ чудеса! И такъ,
русскій народъ достоинъ похвалы, а не хулы, за
приверженность къ тому, котораго почиталъ госу-
даремъ законнымъ».

До какоіі-же степенипростираетсясмѣлость Бул-
гарпна, съ которою онъ пграетъисторическимили-

цами, какъ иѣшкамп, сближая и отдѣляя пхъ другъ

отъ друга, какъ ему вздумается, мы можемъ судить

по тому, что ему ничегоне стоилозаставитьДмитрія
Отрепьеваявиться къ царю Борису во дворецъ и бе-
седоватьсначаласъ дочерью его Ксеніей, а потомъ

№ самимъцаремъ.Оказывается,чтокъцаревнѣКсе-
ніи онъ питалънѣжную страсть задолго до своего

самозванства,и вотъ движимый этою страстію, онъ

является во дворецъ Борисаподъличиною инокаост-

рожскаго монастыря, проникаетъвъ ея опочивальню,

подъ предлогомълеченія ея болѣзни, и толкуетъ ви-

дѣнный ею сонъ, дѣлая слѣдующія предсказанія:

«Сонъ твой предзнаменуете блистательную участь,
славнѣйшую и завиднѣйшую участи цѣлаго твоего
семейства. Будутъ вѣсти страшныя, наступить вре-
мя дѣлъ великихъ, будетъ кровопролитіе въ землѣ
православной: но ты, царевна, останешься невреди-
мою. Ты будешь женою могучаго владыки и въ
пѣнцѣ царскомъ, въ любви супружеской, въ нѣж-
ноети материнской забудешь терновый путь, по ко-
торому достигнешь до поелѣдней ступени земнаго
счастья и величія. Утѣшьея, царевна, и вѣрь мнѣ;
вѣрь, что никакое зло не коснется тебя, и что ни
единая царевна не будетъ такъ возвеличена, какъ
ты, Ксенія Борисовна!».

Вслѣдъ за тѣмъ онъ отправляетсякъ царю Борису
и, въ свою очередь, толкуетъему впдѣнный сонъ.
— Не правда-ли,отчо Григорій, что сонъ ужасный!
— Ужасенъ, и если позволишь сказать, не пред-

вѣщаетъ добраго, отвѣчалъ монахъ.
— Говори, говори все, что ты думаешь, еказалъ

царь: не бойся ничего: думай вслухъ передо мною.
— Государь! великое бѣдствіе угрожаете роду

твоему, и болѣе всѣхъ — тебѣ!..
— А Госсіи? спросилъ государь, прервавъ слова

монаха.
— Россіи! еказалъ монахъ и задумался. Россія,про-

доіжалъ онъ медленно: также претерпите бѣдствіе,
но она нетлѣнна, и, какъ адамантъ въ огнѣ, очи-
стится въ смутахъ. Господь Богъ не попустить,
чтобъ заглохла послѣдняя гряда, на которую перо-
сажено съ Востока животворное древо православия.
Онъ не разгоните поелѣдняго стада избранныхъ
агнцевъ и не дастъ пхъ на съѣденіе лютымъ вол-
камъ». Монахъ остановился и, помолчавъ, промол-
нилъ: «но онъ можете перемѣнить вертоградаря, мо-
жете ввѣрить избранное стадо другому пастырю...»

Мы не наиѣрены входпть въ подробный разборъ
всѣхъ тѣхъ остальпыхъ романовъ, которые обозна-
чены въ заглавіи настоящейглавы, такъ какъ счи-

таемъэто дѣло совершенноизлишнпмъ;все этотакая

безцвѣтная труха, въ которой сколько ни ройся, ни-

чего ненайдешь, даже хотя-бы чего-либокурьезнаго
съ цѣлію посмѣяться. Мы потомутолько и обозначили
этироманы, что одниизъ нпхъ не совсѣмъ еще за-

быты и нѣкоторые удостоилисьдаже новыхъ изданін
въ весьманедавнеевремя („ Клятва при гробѣ Гос- •

поднемъ" Н. А. Полевого п „Стрѣльцы" П. П. Ма-
сальскаго),другіе-же, именнороманы 0.Шишкиной,
пмѣютъ лишь тотъпнтересъ,что написанывелпко-

свѣтской женщиной. Обо всемъ этомъхламѣ доста-

точно будетъсказатьнѣсколько словъ.

Такъ, .Клятва пригробѣ Господнемъ*показываетъ
только одно: именно,что Н. А. Полевой совсѣмъ не

быдъ рожденъ беллетристомъ,и лучшій крптнкъ со-

роковыхъ годовъ, какъ нельзя болѣе мѣтко и остро-

умно опредѣлилъ достопнетвоэтогоромана,сказавши

о немъ, что въ немъ „ видно много ума, но малофан-
тазіп, видно успліе, но не видно вдохновенія*.

Собственноговоря, еслихотите, этодажеи не ро-

манъ, некакое-лпбоиноехудожественноепроизведе-

те, а простоисторическитрактата,изложенныйвъ
видѣ разговоровъ между собою нѣсколькихъ псторп-

чеекпхъличностейо современныхъпмъ событіяхъ.
Среди этпхъразговоровъ, надо признаться,мѣстами
безконечнодлинныхъ, вялыхъ п скучныхъ, вы встрѣ-
титеи выдержки изъ лѣтоппсей, и сказки, прпведен-

ныя въ цѣломъ видѣ, и археологическія описанія. Все
это п въ свое время было нестерпимоскучно, а нынѣ
совершеннонеодолимо.

ВпрочемъсамъН. А. Полевойназвалъсвою „ Клят-
ву * нероманомъ, а „ русскою былью ХУ-говѣка " ; хотя

въ послѣсловіп онъ самъдобродушно сознается, что

не любо неслушай, а лгать немѣшай.

«Обѣщалъ я, говорить онъ, правда, быль, не сказ-
ку, но и не лѣтонисъ, не гисторію правдивую. Прав-
да—вещь рѣдкая на бѣломъ свѣтѣ. Чистою, само-
родною (какъ въ Сибири находятъ золото ^самород-
ное полупудовыми кусками) едва-ли найдете вы
правду въ здѣшнемъ мірѣ. Не думаюта обманывать,
а правды все-таки не говорятъ. ІЗотъ, примѣромъ
сказать, случалось-ли вамъ что-нибудь самимъ ви-
дѣть и послѣ того слышать разсказы о видѣнномъ
вами отъ другихъ самовидцевъ? Всякій разсказы-
ваетъ, не лжетъ, и такъ говорите, да не такъ вы-
ходить. Оттого у насъ изстари ведется пословица:
изъ одной бани да не однѣ вѣсти. Что-же тутъ де-
лать? Какъ кому кажется, такъ тотъ и говорить.
Только смотрите, добрые читатели: добросовѣстно-
ли разсказываютъ вамъ?

«Здѣсь я кладу руку на сердце и скажу вамъ смѣ-
ло:— я разсказывалъ такъ, какъ по чистой совѣсти
мнѣ казалось. И если я въ этомъ лгу, то да будѳть
мнѣ стыдно, или при старикахъ, на морозѣ, шапку
съ меня снять извольте. Вы / найдете кое-что не
такъ, если станете сличать разсказы другихъ о Ше-
мякѣ съ моимъ разсказомъ. До сихъ поръ вамъ
представляли Шемяку злодѣемъ, какихъ мало и бы-
вало на святой Руси', а Василія Темнаго такимъ
тихимъ, что и воды не замутить. У меня Шемяка
показанъ вамъ иначе: лихой, удалый, горячая го-
лова съ добрымъ сердцемъ и съ несчастіемъ, на роду
написаннымъ. Закройте вы всѣ ваши гисторіи; вслу-
шайтесь въ разеказы старинныхъ лѣтописей; вду-
майтесь въ то, что они говорятъ, и какъ говорятъ,
и уже потомъ меня судите— такъ я и буду правь...

Мы небудемъвходпть въ разбирательство,насколь-
ко былъ правъ илинеправъН. А. Полевой, считал
Шемяку „лихимъ, удалымъ, горячею головою съдоб-
рымъ сердцемъ",вопреки всѣмъ прочпмъисторикамъ
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и самомународу, окрестившемувсякій неправыйсудъ

„гиемякинымь'; пусть люди компетентныесудятъ

романъ этотъ со стороны его псторпческойправды;

что-жекасаетсядо художественнойего стороны, то

остаетсятолько пожалѣть, что Полевой пзложплъ

свой оригинальныйвзглядъ въ формѣ романа, а не

простоисторпческаготрактатабезъ малѣйшпхъ лре-

тензій наповѣствованіе.

КонстантинъПетровичъМасальскій родился въ

1802 г., жизнь провелъ за канцелярскимъстоломъ

въ разлпчныхъыпнистерствахъ;выйдя въ отставку

въ 1842 г., онъумеръвъ 1861 году. Наппсалъонъ

немало и псторпческпхъ,и современпыхъромаиовъ

въ теченшсвоейжизни; по крайнеймѣрѣ, мывидимъ,

, что сочпненія его въ 1845 году были изданывъ пя-

титомахъ;но пзъ всѣхъ этпхъпяти томовъ только

п сохранилисьвъ памятилюдей позднѣйшаго поко-

. лѣнія два его романа: „Стрѣльцы" и „Регентство

Барона", но и объ этпхъроманахъположительно не
знаешь, что сказать: все въ нпхъ, съоднойстороны,

вполнѣ приличнои насвоемъмѣстѣ, согласно уста-

новившейся рутины псторпческпхъромаиовъ, а съ

другой,— такъсѣро, такъ заурядно и такъ безцвѣт-

но, какъ тѣ канцелярскія бумаги, которыя строчплъ

Масальскій полжизни. Однпмъсловомъ, отъ каждой

строкиМасальскаготакъи вѣетъна васъ чпновни-

комъ министерствагосударственныхъ имуществъ,
знающпмъ, гдѣ слѣдуетъ ставитьзапятая, гдѣ букву

ѣ, гдѣ увлечься патріотпческпмъпаѳосомъ, гдѣ прой-

тись по частиморальнойстрогостиилпнаоборотъ—
иодпустптьвъ мѣру клубнпчкп.

ОльгаШишкинабыла великосвѣтская, придворная

дама, любимая фрейлина императрицыЕлизаветы

Алексѣевны; какпхъ-нпбудьболѣе подробныхъ свѣ-

дѣніп о ея жизнинеимѣется. Непзвѣстно даже, когда
онародилась, когда скончалась (кажется,не очень

ещедавно).Наппсалаонавсегодваисторпческихъро-
мана(кромѣ „Путевыхъ заппсокъпо югу, кажется,

; Россіи): „Князь Скоппнъ-Шуйскій или Россія въ на-

чалѣ XVII столѣтія", изданныйвъ 1835 году, и

„Прокопій Ляпуловъ, пли междуцарствіе въ Россіи,

продолженіе Князя Скопина-Шуйскаго", 1845 г.

Обароманаочень длинные— каждый въ четыретома.

Первый романъ, очевидно, непосредственнобылъ
внушенъ чтеніемъ „Юрія Милославскаго" Загоски-
на, и тотчасъ-жепослѣ этого чтенія въ 1829 году

задумалаШишкина состязаться съ Загоскинымъ,
какъ объ этомъможно судить по слѣдующему мѣсту

предисловія:

«Уже болѣе шести лѣтъ, какъ была написана пер-

вая страница романа «Князь Скопинъ-Шуйскій,
или Россш въ началѣ ХУІІ столѣтія». Съ тѣхъ
поръ, хотя не ежедневно, правду сказать и не еже-

недѣльно, но по нѣекольку мѣсяцевъ въ году зани-

мался имъ авторъ. Конечно, никто этому не повѣ-
ритъ. Ьели-же кто внутренно и согласится, что че-

ловѣку, ничего не печатавшему, не принадлежаще-

му къ сословію литераторовъ, не имѣющему съ ни-

ми знакомства, дѣйствптельно было очень трудно

при.собственныхъ только весьма ограниченныхъ свѣ-
дѣніяхъ, обработать свое произведеніе такъ, чтобы
оно. не совеѣмъ походило на линючіе ситцы, къ ко-

торьтмъ забавн9 примѣнены развозимыя по уѣздамъ
новыя сочиненія; если, повторяю, кому нибудь и

покажется это справедливым^ едва-ли кто въ этомъ

сознается: въ наши времена чрезвычайно боя™,
прослыть легковѣрнымъ» и т. д.

Нпже, съ тою-же велпкосвѣтскою развязностью

писательницаобъясняетъцѣль своегопзданія:

«Но льстивыя похвалы пріятеля,— говорить она

и не собственное тщеславіе побуждаютъ издать по"
манъ «Князь Скопинъ-Шуйскій»: авторъ нерѣши

тельность котораго уже доказана, не смѣлъ-бы по

ложиться ни на то, ни на другое. Но надобно пгап"
наться, что я изъ числа тѣхъ странныхъ людей ко

торые не могутъ одни, безъ товарищей, веселиться

и хорошею погодою. Мнѣ захотѣлоеь, показалось
нужно, какъ будто необходимо разсказать всѣлъ
какъ пылаете душа моя любовью къ отечеству'
какъ ревностно я желаю ему вѣчнаго благоденствія
Мнѣ захотѣлось подѣлиться чувствами, доставив'
шимп мнѣ много отрады и наслажденін, среди за

боте, въ уединеніи и на пышныхъ празднествахъі
dTO свойственно русскимъ, а обо мнѣ уже давно

сказано, que je suis Russe jusqu'au bout des ongles
Можете быть, хотѣли мнѣ польстить этимъ, молсеть

оыть и поемѣяться надо мною: при нынѣшнемъ
утонченномъ образованіи трудно это угадать»...

Но не смотряна то, что Шишкина считаласебя
la russejusqu'au bout des ongles, русскій языкъ, по-

видимому, плохо ей давался, и мѣстами выражается
онананемъвесьманескладпо. Такъ на первой же

странпцѣ романаШишкинаоппсываетъдомъ, ,замѣ-

нательныйпо высокой своейкровлѣ, надвоераз-

дѣленной перилами".Какъ ни ломалъ я голову,

чтобы представитьсебѣ, какъ это периламогутъ

раздѣлять пополамъвысокую крышу, никакънемогъ

вообразить ничего подобнаго. Или вотъ вамъ еще

образчпкъ слога Шишкинойвъ четвертойчастиро-
мана:

«У небольшого, опрятнаго домика, на берегу
Москвы рѣки мужчина и женщина сидѣли рядоиъ

на завалинкѣ, упершись головами въ бревенчатую
стѣну. Смотря на нихъ, должно было думать что

или постигло ихъ тяжкое, невозвратимое бѣдствіе
или въ первый еще разъ послѣ мучительной болѣзнп
вышли они подышать чистымъ воздухомъ. Блѣдныя
изеохшія ихъ лица, впалые глаза и судорожное по-

трясеніе ихъ членовъ пугали проходящихъ. Спѣ-
шившіе въ хлѣбныя лавки купцы остерегались ветрѣ-
тить взоры ихъ, живо выражавшіе странное, неимо-

верное емѣшеніе самыхъ противуположныхъ чувствъ.

То казалось, пламенная вѣра услаждала ихъ стра-

данія; то они совершенно теряли надежду на мило-

серда Божіе; то думали, что ближніе имъ помо-

гутъ; то ненавидѣли людей, какъ свирѣпыхъ вра-

говъ; то мысль о близкой смерти уепокоивала пхъ

волиеше; то они съ ужасомъ отвергали ее, желая,

во чтобы то ни стало, продлить жизнь».

Знакомить читателейсъ содержаніемъ этпхъбез-

конечно длинныхъ и скучныхъ ромаиовъ я считаю

совершеннопзлишнимъ. Достаточно будетъсказать
лишь, что они съ первойдо послѣднеп страницытакъ

и пылаютъ патріотпзмомъ. „Высокая цѣль оживот-

воряла меня, говорить Шишкина въ предпсловіп къ

„Прокопію Ляпунову", я счпталасвятымъ вдохнове-

иіемъ, прпзваніемъ Божіпмъ желаніе пробудитьвъ

благородныхъ сердцахълюбовь къ родному, частоза-

глушаемомуиностранныминаставниками,и пе со-

всѣмъ справедливою, но велпколѣпною картиноюне-

русскагообразованія. Исторіи должно учиться. Она
полезна, необходима. Всѣ это знаютъ и никтообъ

этомънеспорптъ. Но и пріятное развлечетечасто
необходимодля ума п сердца. Исторію не всѣ чи-
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таютъ, не всѣ могутъ пониматьп цѣнить важность

иропсшествій государственныхъ,но чптая „Ивангое",

.Юрія Мплославскаго" и пмъ подобныепсторпческіе
романы, всѣмъ пріятно, мысленнопереносясьвъ от-

даленные вѣка, какъ будто лично бесѣдовать съ

людьми знаменитыми,средпсемействъпхъ, въ ихъ

домашнемъбыту".
Крптпкатого временпочень благосклонноп снис-

ходительноотносиласькъ романамъШпшкпной, ко-
нечно, въ уваженіп къ тому обстоятельству,что вотъ
такая высокопоставленнаядамаснисходитьдо заня-

тія литературоюи задаетсяцѣлямп во всякомъ слу-

>іаѣ очень почтеннымии похвальными, хотя, по правдѣ
сказать, романы Шишкиной вполнѣ заслужпваютъ

того полнагозабвенія, какое пхъ постигло.

На основаніи всѣхъ разобранныхънами, равной
упомянутыхъ пропзведеній мы можемъсдѣлать теперь
окончательный выводъ относительноисторической
беллетристикинашей30— 40 годовъ. Мы впдпмъ,

что вся опараспадаетсянадвѣ категоріи, не имѣю-
щія между собою ничегообщаго: съодной стороны, '
передънамиисторическаяпропзведенія Пушкина п

Гоголя, произведенія очень высокаго достоинства,но

оставшіяся безъ подражанія. Обществодалеевъ лицѣ

I.

НадъОстровскимъ, благодаря, съ одной стороны,

тому, чтонасценѣ удержалисьлишь нѣсколько пьесъ

его препмуществепнопзъкупеческагобыта, а съ дру-

гой стороны, благодаря крнтпкѣ, которая пмѣла съ
шить дѣло преимущественновъ первые годы его ли-

тературнойдеятельности,тяготѣетъ такой предраз-
судокъ, что это—пнс-атель,пзбравшій себѣ исключи-

тельную спеціальность пзображеніе купеческихънра-

вовъ, что вслѣдствіе этого онъ всю русскую сцепу,

которая до пегоблагоухалавысокаго сорта духами,

пропиталъ запахомъполушубковъ. Въ силу этого

предразеудкачитатели,прочтя заглавіе моейстатьи,
сенчасъже, конечно, подумаютъ,что въ нейпойдетъ
рѣчь исключительно о геропняхъ Замоскворѣчья, о

дщеряхъ „темнагоцарства",кроткпхъ, запуганныхъ

п забптыхъсвнрѣпьшп нравами свопхъ родителей,

неспособныхъни къ малѣйшему самостоятельному

шагу, помимоволи старпгахъ;все времяпрепровожде-

ниеу нихъ заключаетсявъ томъ, что епдятъ онѣ у

окошечекъ, вертятъ пальчпкомъ вокругъ пальчика

и подмпгиваютъпроходящпмъ мимо офпцерпкамъ, а
когда жизнь становитсяокончательноне въ моготу

н надъголовой навпсаетъчорная тучавъ видѣ на-

сильнагозамужестваза какое-нибудьстрашилище,

своихъ передовыхъ, лптературныхъпредставителей
оказалось недоросшпмъдо высоты этпхъ пропзведе-

ній, не способнымънетолько подражатьпмъ, но п

въ достаточноймѣрѣ оцѣппть пхъ. И вотъ образова-
лась особеннаяшкола псторпческойбеллетристики,
непмѣгощая съ ппмпничегообщаго, по бывшая впол-

нѣ по плечу полуобразованномуобществу,— именно

беллетристикаболѣе сказочнаго,чѣмъ псторпческаго

содержанія.
Первое, чтовасъпоражаетъвъ этойшколѣ,— это

замѣчательное однообразіе всѣхъ ея пропзведеній. Всѣ
они словно выкроены по одномушаблону или вылиты
въ однойформѣ. Дажесъ внѣшней пхъ стороны бро-
саетсявамъ въ глазапхъ взаимноесходство:всѣ они

раздѣляются натомы, странпцъотъ200 до 300, а

томы, въ свою очередь, наглавы, и передъ каждой

главойнепремѣнно вы встрѣтпте одпнъплинѣсколько і

эппграфовъ. Всѣ они украшены одною пли двумя

гравюрами, довольно иногда недурными.У всѣхъ у \

нпхъвъ заглавіи вы найдетенеизбежноеили. Далѣе ,

затѣмъ, всѣ онп обнаруживаютъсамоеповерхностное

знаніе псторіп пхъ авторамп, произвольное покаже-

тепсторпческпхъфактовъ, порою даже п сочпнепіе
небывалыхъ. Всѣ онп въ одинаковойстепенипатріо- ,

тичныи мелодраматпчпы.Такую картинупредстав-

ляете собою нашаисторическаябеллетрпстпка30—
40 годовъ.

то единственнымъпеходомъдля ппхъпредставляется

бултыхнуться въ воду и покончить такпмъобразомъ
всѣ нехитрыесчетысъзлосчастноюжпзныо. И только

единственнымъсвѣтлымъ лучемъ средп всей этой
мглы „темнагоцарства"будетъсіять передъ чита-

телями, конечно, уже Катерина„Грозы", составляю-
щая пробный каменьдля дебютантокъ Александрій-
скаго театраи указующая свопмъ подругамъ новый
путь, хотя путь этотъ,какъ намъ пзвѣстно, ведетъ

въ ту же Волгу.
Спѣшу впередъпоэтомупредувѣдомпть читателей,

что еслимы будемъговорить о всѣхъ этпхъ героп-

няхъ темпагоцарства, то онѣ займутъу насъ то

скромноемѣсто, какое пмъ подобаетъвъ безкопечно
длиннойи пестройгаллереѣ женекпхъ тпповъ Ост-
ровскаго. Передъпамптеперьне тѣ уже комедіп, ко-
торыя только и пмѣла въ своемъ распоряженіп кри-

тика50-хъ годовъ, а 44 пьесы, въ которыхъ мы

найдемъженщппъсамыхъразнородныхъслоевъ об-
щества. Относительноразнообразія женщпиъОстров-
скій далекооставляетъза собойвсѣхъ прочихъ пи-

сателейего времени.У негонепайдетевы, правда,

такпхъбезусловнопдеальныхъгероинь, каковы Еле-
навъ „Наканунѣ" пли Ольга въ „Обломовѣ",въ ко-

торыхъ лучшія качестварусскойженщиныодухотво-
рены и осмысленывысшимъ европейскимъобразова-
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ніемъ, пи такіе всеобъемлющіе по своейширотѣ типы,

какъ ТатьянаПушкина, обсуждая которую, критика

моглаговорить о русскойженщинѣ вообще. Остров-

скій былъ реалиставъ пстпнномъи полномъсмыслѣ

этого слова. Ни одного характера,ни одного типане
найдетевы въ его пьесахъ безусловно пдеальнаго,

который служплъ-бы полнымъ вонлощеніемъ всего,

что только представлялъписательвъ своемъвообра-

женіп лучшаго въ жизни, да чтобы еще и этолучшее

было во стократъ преувеличеносилою творческаго

увлеченія. Чуждался онъ, въ свою очередь, и столь

широкихъ обобщеніп, чтобы имѣть дѣло съкакими-

либо основными качествамичеловѣческой природы,

съ игрою страстей,съ проявленіеаъ тѣхъ или дру-

гихъдобродѣтелей илипороковъ въ пхъ общечеловѣ-

ческой, психологическойсущности, что мы вядпмъ,

напримѣръ, у Шекспира. Островскій выводплъ жи-

выхъ людей во всейсложностисоціальныхъ и инди-

видуально-психпческихъэлементовъ, въ какой мы

встрѣчаемъ пхъ въ самойжизни. Поэтому тппы его

въ высшей степениконкретнып относительны.Нѣтъ

никакойвозможностиотрывать ихъ изъ той среды,

къ которой онипринадлежать,отъ пхъ семьии, на-
конецъ, отъ тѣхъ чистоиндпвидуальныхъособенно-

стей, съ которыми они и являются передънамивъ

его произведеніяхъ. И вотъ передъ намипроходитъ

самая пестрая и § разнохарактернаявереницажен-

щинъ, неимѣющихъ, повидимому,ничегообщаго и въ

толпѣ которыхъ напервый разъможно положитель-

но растеряться:тутъ и столпчныя, велпкосвѣтскія

барышни, и помѣщпцы, и камеліи, и артистки, и чи-

новницы, и купчихи, и дочери разныхъ неудачни-

ковъ-забулдыгъ, дошедшпхъ до послѣдней степени

нищеты, и швейки и пр., и пр. Срединихъсверкаготъ
такіе перлы, въ лучахъ которыхъ блескъ преслову-

той Катерпны „Грозы 1* меркнетъ, какъ меркнутъ

звѣзды въ солнечномъблескѣ. Но этиперлы, въ свою

очередь, вы ни за что не отдеретеотътойраковины,

въ которую онпвросли и не вставитени въ какую

иную оправу. Еслиэто дочь бѣднаго подъячаго, то

вы и неувидитепередъсобою напервыйразъничего

болѣе, какъ скромную барышню въ кисейномъпла-

тьицѣ, кое-какъбренчащую наразбитыхъфортепіа-
нахъ, поливающую двѣ три гераньки и беззавѣтно

влюбляющуюся въ пошленькагофрантикасъпапирос-
кой въ зубахъ и тросточкойвъ рукахъ. Еслиэтоку-

печескаядочь, то не прогнѣвайтесь, если она едва

съумѣетъ подписатьсвою фамялію, вставитьвъ свой

разговоръ исковерканное французское слово или

фальшиво споетъ„Вотъ на пути село большое". И

лишь въ развитіи дѣйствія пьесы мало-по-малуоб-

наруживаютсяпередъвами самыя высокія качества

въ подобныхъ, съ перваговзгляда далеко не казис-
тыхъ, дѣвушкахъ. И къ тому же для правильной

оцѣнки этпхъкачествътребуютсясовершенноособен-
ные масштабы,неимѣющіе иногданичегообщаго съ

масштабами,которыми оцѣниваются героинивъ родѣ

тургеневскойЕлены пли гончаровской Ольги, до та-

кой степенпничегообщаго, что то самое, что пред-

ставляется высокпмъ подвигомъгеройствавъ нѣко-

торыхъ женщинахъОстровскаго,могло бы показать-

ся нравственнымъпаденіемъ для героинь Тургенева.
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Но какъ ни разнохарактернаи ни пестратолпа

женщинъ Островскаго,въ нейвсе-такиможно кое.

какъ разобраться, подвестиееподъ различныя ка

тегоріп, расположитьпо степенямъихъ нравствен

нагосовершенства,что мы п постараемсясдѣлать, на-

сколько это возможно. Мы будемъговорить нео всѣх%

сорока четырехъ геропняхъ Островскаго(предпола-
гая, чтовъ каждой драмѣ есть своя героиня), а лишь

о нѣкоторыхъ напболѣе характерныхъи выдающих-

ся; остальныхъже читателюи самомуне трудно бу-

детъподвестипотомъподъ тѣ категоріп, который мы

ему укажемъ.

ПреждевсегоженщиныпьесъОстровскагоразде-
ляются надвѣ рѣзкія категоріп, непмѣющія между

собою ничегообщаго, діаметральнопротивулоложныл
почтичто не соприкасающаяся однасъ другою п въ

самойжизни. И вкусы, и нравы, и стремленія, и нрав-

ственные принципывъ этпхъ обѣихъ категоріяхъ

различныдо такбй степени,что напервый взглядъ

можно подумать, что женщины той и другой прина-

длежатънекъ одной странѣ, живутъвъ различных!,

полушаріяхъ земногошараи находятсяоднѣ по отно-

шенію къ другпмъвъ положеніиантиподовъ. Этидвѣ

столь различныя категоріи вытекаютъ изъ особен-

ная міросозерцанія Островскаго и взгляда его на

жизнь и людей.— Нужно замѣтпть при этомъ, что не

однѣ женщины,авсѣ дѣйствующія лицапьесъОстров-

скагораздѣляются натѣже двѣ категоріп, составля-

ющая какъ-бы два борющіеся между собою лагеря, п

въ этой борьбѣ п заключается именно впутреню'й

смыслъвсѣхъ пьесъОстровскаго.Въдрамѣ „Правда

хорошо, а счастье— лучше" въ одной изъ реплпкъ

главнагогероя драмы, ПлатонаЗыбкина, въ копцѣ

первагодѣйствія, выражается, хотя нѣсколько рѣзко

и комично, но коротко, ясно п глубоко правдивоимен-

но танравственнаяфилософія, которая проникаетъ

пьесы Островскаго.
„Всякій человѣкъ, говорить Платонъ, что боль-

шой, что маленькій,— это все одно— если онъ яси-

ветъпо правдѣ, какъ слѣдуетъ, хорошо, честно,
благородно, дѣлаетъ свое дѣло себѣ и другим

напользу, вотъ онъ и патріотъ своего отечества.А

кто проживаешьтолько готовое, ума и образова'-

нія непонимаетъ,дѣйствуетътолько по невѣже-

ству, съ обидой и насмѣшкой надъ человѣче-

ствомъ, и только себѣ напотѣху, тотъ мерза-

вецъ своейжизни".

И дѣйствительно, всѣ дѣйствующія лица пьесъ

Островскагоможно подраздѣлить наэтидвѣ рубрики.

Всѣ онипли патріоты своего отечествавъ томъсмы-

слѣ, что стремятсяжить но правдѣ, честно, благо-

родно, упорно трудятся, дѣлая свое дѣло, можетъ

быть и очень маленькое, незамѣтное, но непремѣнно

напользу и себѣ, и людямъ. Или-же,напротпвътого,

основою ихъ жизни являются „бѣшеныя деньги",

скопленныяболѣе или менѣе темнымии незаконными

путями, но это немѣшаетъ имъ полагать въ этихъ

деньгахъ все свое человѣческое достоинствои гор-

дость. Съ презрѣніемъ смотрятъ онинатрудящихся

людей, въ каждой работѣ предполагаютъдля себя
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крайнееунпженіе, живутъ именнолишь себѣ напо-

тѣху, съ обидой и насмѣшкой надъ человѣчествомъ,

самодурствуянадънимъ, еслионинаходятсявъ нпс-

шпхъ по культурѣ слояхъ общества, илиже прони-
каясь утонченнымъвысокомѣріемъ, еслипомазаны

доскомъвнѣшней образованности,— и въ концѣ кон-

цовъ, являются дѣйствительномерзавцамисвоейжи-
зни.

Такимиже илипатріотками своего отечества,или

мерзавкамисвоей жизни являются и всѣ женщины

Островскаго. Нужды нѣтъ, еслинѣкоторыя пзъ мер-

завокъ являются въ обольстптельномъвидѣ и нечу-

жды кое-какихъ достопнствъ(у Островскаго, еще
разъ повторяемъ, нѣтъ безусловно отрицательныхъ,
какъ и безусловноидеальпыхътпповъ)— и все такп

онѣ мерзавки; точно такженичегоне значптъ,если

нѣкоторыя патріоткп только и могутъпринестисво-

ему отечествуодну элементарнуюпользу— произве-

стинасвѣтъ и выкормить своею грудью ребенка,—
п все такпонѣ являются патріотками.
Прежде всего мы займемсямерзавками, причемъ

женщинъ подобнаго рода мы будемъ разсматривать
не каждую въ отдѣльности, а въ общей характери-
стик, такъкакъ о нпхъи безъ того уясемного тра-
ктовалось и трактуетсявъ нашей лптературѣ; и во

вторыхъ, разъ мы имѣемъ дѣло сънравственнойде-

градаціей, то невсе ли равно ступеньювыше илисту-
пенью нижестоитъ та или другая особанаэтомъ
скользкомъ и наклонномъпути, и дойдетъли она до

самагониза паденія или недойдетъ. Читатель со-
гласитсясо мной, что это безразлично. Другое дѣло

нравственнаявысота и подъемъдуха,— тутъкаждая

маленькаяступеньвызываетъ въ насъкрпкъ востор-

га, какъ побѣда человѣчества и новое его торжество.

III.

И такъ, начнемъсъмерзавокъ. Въ этомъцарствѣ
все достоинствочеловѣка полагаетсяне внутри, а

внѣ его, въ томъблестящемъдекорумѣ, который его
окружаетъ; человѣкъ мало того, что составляетънѣ-
что одно нераздѣльное съ этимъдекорумомъ, но онъ

уничтожаетсявъ немъ, является самъпо себѣ, внѣ
своего декорума,ничтожнѣйшею изъничтояснѣйшпхъ
пѣшекъ, единицею, которая только и пріобрѣтаетъ
значеніе по мѣрѣ того, какъ къ этойединицѣ будутъ
приставленынули.

Здѣсь встрѣчаются въ силу этого люди, которые

до такой степенипроникаются сознаніемъ своего

полнагоничтожествабезъ капитала,составляющаго

все ихъ значеніе и вѣсъ въ жизни, что онинаденьги

смотрятъвовсе некакъ наисточникъблагъземныхъ
ц наслажденій. Напротивътого, они готовы во всемъ

себѣ отказывать, чтобы каппталъне потерпѣлъ ни

шѣншаго ущерба, сознавая, что съ каждойистра-
ченнойкопѣйкой ихъ достоинствоуменьшаетсяровно

паэту копѣйку. Такова СерафимаКарповнаТолсто-
тораздова (въ пьесѣ „Не сошлись характерами").
Съ впду онасентиментальнаяинститутка,частоза-
думывается, вздыхаетъи поднимаетеглазакъ небу,
когда говорить о любви. Но этоне мѣшаетъ ейраз-
счнтывать каждый истраченныйгрошъ. „Иначемнѣ

какже? говорить она, я стараюсь только, чтобы пе

прожить капиталу,а проживатьпроценты.Что-жъ я

буду тогдабезъ капиталу,я ничегонебуду значить" .

Ея хватило на то, чтобы влюбиться, и даже не

взирая насостояніе любезнаго:— „Я бы непошла за

бѣднаго, говорить она, да ужь очень я въ неговлю-

блена";— п далѣе: — „лучше я себѣ во всемъ отка-

жу, но безъ него жить немогу!"— Но впослѣдствін
оказалось, что онаможетъ жить н безъ мужа, что

капитальдля нея дороже самойлюбвп, и когдамужъ

возымѣлъ покушеніе на цѣлость ея капитала, она

рѣшплась скорѣе разойтисьсъ нпмъ,чѣмъ разстать-

ся хотя бы съ частью свопхъ денегън, непереста-

вая его любить, подарилаемунапрощаніе вышитый

нарочно къ его именпнамъбумажнпкъп написала
сентиментальноепосланіе, въ которомъ, клянясь въ

вѣчной любви къ немуиувѣряя, что всю жпзнь серд-

цеея будетъ разрываться, и день и ночь онабудетъ
плакатьо немъ, въ то же время повториласвою фн-
лософію жизни:— „Что я буду значить, когда у меня
не будетъ денегъ?— тогдая ничего, ничего пе буду
значить!Когда у менянебудетъденегъ— я кого по-

люблю, а меня, напротивътого, небудутъ любить. А
когда у меня будутъденьги— я кого полюблю и меня

будутъ любить, и мы будемъсчастливы".
НоСерафимаКарповнасоставляетъвсе-такипеклго-

четеизъ числа женщинъ той категоріи, о которой

пдетъу насъ рѣчь. Въ ней глубоко сидятъеще тя-

тенькинокулачество, выдержка и упорство, съкото-

рыми ея предки нажиликапиталь, доставшійся ей

въ руки. У нея есть свои правила, которыхъ она

держитсятвердо, и ничтонеможетъзаставитьеепо-

ступитьсяими; это бабавъ своемъродѣ кремень. Что
и говорить, безобразныэтиправила, заставляющая ее
подчинять всѣ своичувстван страститаблпчкѣ умно-

женія, но все такпнужно принять во вниманіе п то,

что онастремитсякъ пзвѣстной доли самостоятель-

ностивъ жизни; полагаявсе свое достоинствовъ ка-

питалѣ, она хочетъ, чтобы ее любили хотя-бы и за

это лишь достоинство.Ей хочется купить мужа, по

своимъкупечеекпмъпонятіямъ, какъ можнодешевле,
но онадалекаотъ того, чтобы самоесебя продавать
за какія-бы то ни было благажизни.

IY.

Далѣе мы видпмъженщинъ,которыя до такойсте-
пенисливаются съ окружающпмъ ихъ декорумомъ,

что онѣ смотрятънасебя, лишь какъ на одно изъ

дорогпхъ украшеній этого декоруманаряду съброн-
зовыми канделябрами, зеркаламиилидорогимикар-

тинами,и не только неоскорбляются подобнымъуни-
зительнымъ положеніемъ дорогой, но совершенно

бесполезнойбездѣлушкп въ роскошно убранныхъпо-
кояхъ, но дажегордятся этимъ,впдятъ въ этомъвсе

значеніе и достоинствоженщины.

— Что нужно для женщины образованной, го-
ворить Кукушкина въ комедіи «Доходное мѣсто»,
которая видите и понимаете всю жизнь, какъ свои
пять пальцевъ? Они (т. е. мужчины) этого не пони-
маютъ. Для женщины нужно, чтобы она одѣта была
всегда хорошо, чтобы прислуга была, а главное —

нужно спокойствіе, чтобы она могла быть отдалена



709 ЖЕНЩИНЫ ВЪ ПЬЕ

онъ всего, по своему благородству, ни въ какія хо-
зяйетвенныя дрязги не входила. Юленька у меня
такъ и дѣлаетъ: она ото всего рѣшитольно далека,
кромѣ какъ занята собой. Она спитъ долго; мужъ
поутру долженъ распорядиться наечетъ стола и рѣ-
шительно всѣмъ; потомъ дѣвка напоить его чаемъ
и онъ уѣзжаетъ въ присутствіе. Наконецъ, она
встаетъ; чан, кофе, все это для нея готово, она ку-
шаете, разодѣлась отличнѣйшимъ манеромъ и еѣла
съ книжкой у окна дожидаться мужа. Вечеромъ
надѣваетъ лучшія платья и идетъ въ театръ или въ
гости. Вотъ жизнь! вотъ порядокъ! вотъ какъ дама
должна вести себя! Что можетъ быть благороднѣе,
что деликатнѣо, что нѣжнѣе?... Хвалю.

Подобно тому, какъ дорогія вещи рѣдко употреб-
ляются для того, для чего онѣ назначены; пхъ бо-
ятся попортить, поцарапать п держатъ поэтому подъ

стекломъ лпшь для того, чтобы любоваться ими, такъ

точно и прелестпыя жепщины этой категоріп стара-

тельно удаляются не только отъ свопхъ женскпхъ и

человѣческпхъ обязанностей, по отъ какой бы то нп

было заботы, которая могла-бы провести хотя-бы ма-
ленькую морщинку на пхъ обворожптельныхъ лпчп-

кахъ. Такъ, въ комедіп „Вѣшепыя деньги", когда

Надежда Антоновна Чебоксарова намекнула своей
дочери Лпдіп объ опасности разоренія, послѣдняя
съ запальчпвостыо возразила ей:

Лидія, Очень жаль! Но согласитесь, maman,
что, вѣдь, я могла этого и не знать, что вы могли
пожалѣть меня и не разсказывать мнѣ о вашемъ
разореніи.
Мать. Но все равно, вѣдь послѣ ты узнала-бы.
Лидія. Да зачѣмъ-же мнѣ и послѣ узнавать?

(почти со слезами). Вѣдь вы найдете средства вый-
ти изъ этого положенія, вѣдь, непремѣнно найдете,
такъ оставаться нельзя. Вѣдь но покинемъ-же мы
Москву, не уѣдемъ въ деревню; а въ Москвѣ мы
не можемъ жить, какъ нищіе! Такъ или иначе, вы
должны устроить, чтобы въ нашей жизни ничего не
измѣнилось. Я этой зимой должна выйти замужъ,
составить хорошую партію. Вѣдь вы мать, ужели
вы этого не знаете? Ужели вы не придумаете, если
ужь не придумали, какъ прожить одну зиму, не
уронивъ своего достоинства? Вамъ думать, вамъ!
Зачѣмъ-же вы мнѣ-то разсказываете о томъ, чего
я знать не должна? Вы лишаете меня епокопствія,
вы лишаете меня беззаботности, которыя составля-
ютъ лучшее украшеніе дѣвушки. Думали-бы вы,
maman, однѣ и плакали-бы однѣ, если нужно бу-
детъ плакать. Развѣ вамъ легче будетъ, если я буду
плакать вмѣстѣ съ вами? Ну, скажите, maman, раз-
вѣ легче?
Мать. Разумѣется, не легче.
Л и д і я. Такъ зачѣмъ-же, зачѣмъ-же мнѣ-то пла-

кать? Зачѣмъ вы навязываете мнѣ заботу? Забота
старите, отъ нея морщины на лицѣ. Я чувствую,
что постарѣла на десять лѣтъ. Я не знала, не чув-
ствовала нужды, и не хочу знать. Я знаю магазины
бѣлья, шелковыхъ матерій, ковровъ, мѣховъ, мебели;
я знаю, что когда нужно что-нибудь, идутъ туда,
берутъ вещь, отдаютъ деньги, а если нѣтъ денегъ,
ііелятъ commis пріѣхать на домъ. Но откуда берутъ
деньги, сколько ихъ нужно имѣть въ годъ, въ зиму,
я никогда не знала; я не знала, что значить дорого,
что дешево, я всегда считала все это жалкимъ, мѣ-
щанекимъ, копѣечнымъ разсчетомъ. Я съ дрожью
омерзѣнія отстраняла отъ себя такія мысли. Я помню,
одинъ разъ, когда я ѣхала изъ магазина, мнѣ пришла
мысль: не дорого-ли я заплатила за платье? Мнѣ
гакъ стало стыдно за себя, что я вся покраснѣла и
не знала, куда спрятать лицо; а между тѣмъ, я бы-
ла одна въ каретѣ. Я вспомнила, что видѣла одну
купчиху въ магазинѣ, которая торговала кусокъ
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матеріи; ей жаль и много денегъ-то отдать, и ку-

сокъ-то изъ рукъ выпустить. Она подержите его

да опять положить, потомъ опять возьмете, пошеп-
чется съ какими-то двумя старухами, потомъ опять
положите, a commis смѣются. Ахъ, maman, за что

вы меня мучаете?»
Результатомъ такого отстраненія отъ всѣхъ жи-

тейскпхъ заботъ и дрязгъ является крайнее незна-

ние жпзнп, младенческая неопытность, которой нодоб-

паго рода женщины не только не стыдятся, папро-

тпвъ, гордятся ею, какъ особеннымъ шпкомъ. Не-
опытность эта доходптъ до такпхъ крайностей, что

очень часто женщины этп въ самыя роковыя мппуты

жпзнн своей, когда въ судьбѣ пхъ готовится полный
переворота, являются въ полномъ невѣдѣпіи и не-

доумѣніп, что такое вокругъ нпхъ дѣлаегся. Такъ въ

комедіи „Волкп п овцы" — Глафира разсказываетъ,
какую жпзнь она вела въ Петербургѣ въ домѣ
сестры: — „мы съ сестрой, — говорить она, — жилпвъ

какомъ-то чаду: катанья по Невскому, въ бархатѣ,
въ соболяхъ, — роскошные обѣды дома плп въ ресто-

рапахъ; всегда въ обществѣ; опера, фрапцузскій те-

атръ, а чаще всего Буффъ, — ппкппки, маскарады"..,
И вдругъ все это разомъ оборвалось, но Глафира ни-

какъ не можетъ объяснить, что за катастрофа про-

изошла передъ нею:— „я не знаю, — говорить она,—

что сдѣлалось. Что-то произошло вдругъ для иасъсъ

сестрой неожиданное. Сестра о чемъ-то плакала, ста-

ла все распродавать, непя отправили къ Меронѣ Да-
выдовнѣ, а сами скрылись куда-то, исчезли, кажется,

за-гранпцу".
Единственная наука, какую онѣ пзучаютъ чуть не

съ пелепокъ и постпгаютъ до послѣднпхъ тонко-

стей, это — паука любви, п эта специальность ихъ со-

ставляетъ псклгочптельную тему всѣхъ ихъ разгово-

ровъ. — „У маменыш крестной, говорить Настя въ

комедіп „Не было пи гроша, да вдругъ алтынъ", нп

о чемъ другомъ въ домѣ п разговору и не было, толь-

ко про любовь п говорили: — и гости всѣ, п она сама,

и дочери". На что тетка ея Анна замѣчаетъ: — „Мож-
но богатымъ-то про любовь разговаривать, имъ дѣ-
лать-то нечего".

Ну и дѣйствителыю стоптъ удпвленія, до какой

виртуозности пзучаютъ опѣ п пауку, п искусство

страсти нѣжпой. Вотъ хоть-бы эта самая Глафира.
Она, какъ певииный младепецъ, не поннмаетъ, что
сестра ея разорилась со свопмъ благовѣрнымъ, но за
то посмотрите, какую тонкую теорію развиваете она
передъ Лыпяевымъ, когда тотъ увѣряетъ ее, что онъ
непреклоненъ передъ женскою красотою, что никакая
женщина неспособна забрать его въ рукп и дальше
содержанки не пойдетъ въ сношеніп съ ппмъ.

— «Я бы вамъ противорѣчить не стала, отвѣчала
на эти его увѣренія Глафира: я бы взяла л дачу,
и рысаковъ, и деньги, и все-таки вы бы женплнсь
на мнѣ. Ну, представьте себѣ, что вы меня любите
немножко; иначе, конечно, новозмозкно ничего. 1
такъ вы меня любите, мы живемъ душа въ душу
Я олицетворенная кротость и покорность, я не толь-
ко исполняю, но предупреждаю ваши желаніи, а
между тѣмъ понемногу забираю въ руки васъ и все
ваше хозяйство, узнаю малѣйшія ваши привычки и
капризы и, наконецъ, въ короткое время дѣлаюсь
для васъ совершенной необходимостью, такъ что
вы безъ меня шагу ступить не можете. Вотъ въ
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одно прекрасное утро я говорю вамъ: «папаша, я
чувствую потребность помолиться, отпусти меня
денька на три на богомолье.» Вы, разумѣется, сна-
чала заупрямитесь, я покоряюсь вамъ безропотно.
Потомъ изрѣдка робко повторяю свою просьбу и
смотрю на васъ нѣсколько дней сряду умоляющимъ
иоромъ: вы все день за день откладываете, и нако-
нецъ отпускаете. Безъ меня начинается въ домѣ
оралашъ: то не такъ, другое не по васъ; то кофей
іорекъ, то обѣдъ опоздалъ; то у васъ въ кабинетѣ
це убрано, — а если убрано, такъ на столѣ бумаги и
книги не на томъ мѣетѣ, гдѣ имъ нужно. Вы начи-
наете выходить изъ себя, часто вздыхать, то бѣгать
по комнатѣ, то останавливаться, разводить руками,
говорить съ собой, начинаете прислушиваться, не
пдутъ-ли, часто выбѣгать на крыльцо; а я нарочно
промедлю дня два, три. Наконецъ, ужь вамъ не
сидится, вы теряете терпѣніо и начинаете ходить
по дорогѣ версты за двѣ отъ дому. Вотъ я ѣду.
Сколько радости! Опять тихая спокойная жизнь для
васъ; въ вашихъ глазахъ только безконечная нѣзк-
поеть. Но вотъ однажды, когда ваша' нѣжность ужь
не знаете предѣловъ, я говорю вамъ со слезами:
■милый папаша, мнѣ стыдно своихъ родныхъ, сво-
пхъ знакомыхъ, мнѣ стыдно лгодямъ въ глаза гля-
дѣть. Я должна прятаться отъ всѣхъ, заживо похо-
ронить себя, а я еще молода, мнѣ жить хочется.
Прощай, милый папаша! Не нужно мнѣ никакихъ
твоихъ сокровшцъ. Я выхожу замужъ».

Далѣе предполагается ожесточенный споръ; Лы-
няевъ, повпдимому, ставить на своемь.

«Гдѣ-яіъ намъ спорить съ вами!— продолжаете
Глафира: только въ тотъ-же день къ вечеру я не-
заметно исчезаю, и никто не знаете, то ость никто
не скажетъ вамъ, куда. Проходите день, другой,
вы разсылаете по всѣмъ дорогамъ гонцовъ, сыщи-
ковъ, сами мечетесь туда и сюда; теряете силы,
аппетита, сходите съ ума. И вотъ за нѣсколько ми-
нуть до того, когда вамъ уже дѣйствительно нужно
помѣшаться, вамъ объявляюте по секрету, гдѣ я
скрываюсь. Вы бросаетесь ко мнѣ съ подарками,
съ брилліянтами, со слезами умоляете меня возвра-
титься, —я непреклонна. Вы плачете, я сама рыдаю!
Я люблю васъ, мнѣ жаль съ вами разстаться, но я
неумолима. Наконецъ, я говорю вамъ: милый папа-
ша, ты любишь холостую жизнь, ты не можешь
жить иначе, — сдѣлаемъ вотъ что! Обвѣнчаемся по-
тихоньку, такъ что никто не будетъ знать, ты опять
будешь вести холостую жизнь, все пойдете по преж-
нему, ничего не измѣнится, — только я буду покой-
на, не буду страдать. Вы послѣ небольшаго коле-
банія соглашаетесь. Но на другой-же день откуда
у меня эта свѣткость возьмется, эта лѣнь, эта мед-
ленность въ движеніяхъ! Откуда возьмутся эти рос-
кошные туалеты. Оттопырится нижняя губка, явится
повелительный тонъ, величественный жеста. Какъ
мила и нѣжна я буду съ посторонними и какъ
строга съ вами. Какъ счастливы вы будете, когда
дождетесь отъ меня милоетиваго слова. Ужь не бу-
ду я суетиться и бѣгать для васъ, и не будете вы
папашей, а просто Мишель (Говорить .тниво). «Ми-
шель, сбѣгай, я забыла въ саду на скамейкѣ мой
иатокъ!» И вы побѣжите...»

И это все развиваетъ передъ Лыняевымъ не какая
нпбудь пожившая уже кокетка, а первой молодости

неопытная барышня, только собирающаяся еще вку-

сить благъ жизни!

V.

Норазвѣтутъ дѣло идетъ о любви?— спросить меня
читатель въ недоумѣніи. Развѣ есть здѣсь хоть блѣд-
ный намекъ на истинное чувство? Вѣдь это все отъ
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начала до конца одна фальшь, лицемѣріе, дьяволь-

ское кокетство съ единственною цѣлью завлечь въ

своп сѣтп богатаго жениха и поработить его своей
власти. Но объ истинной любви и рѣчп быть не мо-
жетъ среди женщинъ разсматрпваемой категоріп, и

та наука страсти нѣжной, о которой была у насъ вы-
ше рѣчь, заключается именно нп въ чемъ пномъ, какъ

въ особеннаго рода стратегіи, имѣющей цѣлыо плѣ-
нять сердца выгодныхъ покупателей. Дорогія вещи
пріобрѣтаются цѣною злата, а не любви. Разъ жен-

щина обращена въ болѣе или менѣе дорогую вещь, —

отъ нея вовсе не ждутъ, чтобы она кого-либо полю-

била, а просто на просто покупають ее. — И дѣвушки,
сознавая это, въ свою очередь, только и заботятся о

томъ, какъ-бы поскорѣе п выгоднѣе себя продать, и

нисколько не скрываютъ этого, а прямо высказыва-
ютъ о своемъ желаніп, ни мало не конфузясь. Такъ,
въ комедін „Доходное мѣсто" мы чптаемъ такой раз-

говоръ между двумя сестрами:

Ю л и н ь к а. Нравится тебѣ твой женихъ, Ва-
силій Николаевичъ?
Полина. Ахъ, просто душка! А тебѣ твой Бѣ-

логубовъ?
10 л и н ь к а. Нѣтъ, дрянь ужасная!
Полина. Зачѣмъ-же ты маменькѣ не скалишь?
Ю л и н ь к а. Вотъ еще! Сохрани Господи! Я

рада-радешенька хоть за него выйти, только-бы
изъ дому вырваться.
Полина. Да, правда твоя! Не попадись и мнѣ

Василій Николаевичъ, кажется, рада-бы первому
ветрѣчному на шею броситься: хоть-бы плохенькой
какой, только-бы изъ бѣды выручилъ, изъ дому
взялъ. (Смѣется).

Въ свою очередь мать ихъ внушаетъ имъ прямо:
— Я вамъ дѣлаю модныя платья и разныя без-

дѣлушки, а для себя перекрашиваю да переши-
ваю изъ стараго. Не думаете-ли вы, что я наря-
жаю васъ для вашего удовольствія, для франтов-
ства? Такъ ошибаетесь. Все это дѣлается для того,
чтобы выдать васъ замужъ, съ рукъ сбыть. По мое-
му соетоянію, я васъ могла-бы только въ ситце-
выхъ да въ затрапезныхъ платьяхъ водить. Если не
хотите, или не умѣете себѣ найти жениха, такъ и
будетъ. Я для васъ обрывать да обрѣзывать себя
понапрасну не намѣрена.

Въ вышеприведенномъ разговорѣ двухъ сестеръ

Подина, хотя и говорить вслѣдъ за сестрою, что не

будь Василія Николаевича, она рада-бы первому

встрѣчпоіу на шею броситься, но все-такп она до

нѣкоторой степени увлечена свопмъ жеішхомъ, и по-

этому и мать, и сестра считаютъ ее легкомысленною

дурочкою.— „Какъ-бы недуракъ этотъ Жадовъ, —

говорить мать, — такъ-бы тебѣ вѣкъ горе мыкать, въ

дѣвкахъ сидѣть за твое легкомысліе. Кто изъ умныхъ-

то тебя возьметъ? Кому надо? Хвастаться тебѣ не

чѣмъ, тутъ твоего ума нп на волосъ не было: ужь

нельзя сказать, что ты его приворожила — самъ на-

бѣжалъ, самъ въ петлю лѣзетъ, никто его не тя-

нулъ. А Юлпнька дѣвушка умная, должна своимъ

умомъ себѣ счастіе составить..."
Такимъ образомъ уже въ той первобытной, доре-

форменной куплѣ-продажѣ женщпнъ, какую мы вп-

димъ въ комедіп „Доходное мѣсто", въ видѣ зауряд-

ной рутинной выдачи дочекъ замужъ, высшая школа

женскаго искусства требовала отъ женщины отсут-

ствія хотя-бы малѣйшаго увлеченія п страсти: умная

дѣвушка, желающая продать себя выгоднѣе, п тогда

26
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уже, въ 50-хъ годахъ, должна была сохранять ледя-
ное равподушіе ко всѣмъ мулсчинамъбезразлично, и
руководствоваться однпмъ холоднымъ разсчетомъ,п

въ малѣйшемъ увлеченіп впдѣть уже глупость.

Впослѣдствіп-же, особенновъ 70-ые годы, купля-

продажаполучилазначительноболѣе широкое разви-

та; она иересталауже быть контробанднойторгов-

лей втихомолку, въ семейныхъуголкахъ, подъ бла-

говидною маскою законнаго брака, а выступила на

базаръ, сдѣлалась публичнымъ, даже аукціопнымъ

торгомъ, безъ всякихъ масокъ и околичностей.Те-
перь сталиуже смотрѣть, какъ наглупость не толь-

ко настрасть,увлеченіе, но п нажеланіе со сторопы

нѣкоторыхъ старовѣрокъ продать себянепначе,какъ

въ формѣ законнаго брака. Почему не сдѣлаться и

содержанкой, камеліей, если это оказывается вы-

годнѣе?

И вотъ является передъ нами новая героиня въ

видѣ Лидіп Чебоксаровой, о которой была уже рѣчь

выше; это уже мерзавка своей жизни чистокровная,

самойвысокой пробы. Это уже не простодушнаяПо-

лпнька, которая рада новѣспться на шею первому

столоначальнику, лишь-бы выйти замулсъ. Лидія
знаетъсебѣ цѣну и дешево продавать себя не намѣ-
рена, и къ тому-жеонаумѣетъ показатьтоваръсвой
лицомъ. Такъ, когда мать объявляетъ ей, какъ мы

выше видѣли, о грозящемъ пмъ разореніп, она сму-

щаетсялишь въ первую мппуту, а потомъ сейчасъ-

л:е овладѣваетъ собою и навоиросъ матери„Но что-

же намъдѣлать? "— отвѣчаетъ хладнокровно:

Л и д і я. Что дѣлать? Нетерять своего достоин-

ства. Отдѣлывайте заново квартиру, покупайтено-
вую карету, закалштеновыя ливреилюдямъ, бери-
те новую мебель, и чѣмъ дороже, тѣмъ лучше.

НадеждаАнтоновна. Гдѣ-ліе деньги?
Л и д і я. Онъ за все заплатить.
Надеж да Антоновна.Кто онъ?
Л н д і я. Мул;ъ мой.
НадеждаАнтоновна.Кто твой мужъ,

гдѣ онъ?
Л и д і я. Кто-бы онъ ни быль.
НадеждаАнтоновна.Недѣлалъ-ликто

тебѣ продложенія?
Л и д і я. Никто но дѣлалъ, никто не смѣлъ дѣ-

лать; мои женихиотъ меня, кромѣ презрѣнія, ни-

чего не видали. Я самаискалакрасавцасъсоетоя-
ніемъ, теперь мнѣ нужно только богатагочеловѣка,
а ихъ много.

НадеждаАнтоновна.Не ошибись въ сво-
ихъ разсчетахъ.

Л и д і я. Неужеликрасотапотеряла свою цѣну!
Нѣтъ, maman, не безпокойтесь!Красавицъмало, а
богатыхъ дураковъ много.

Простодушная Полпнька при всемъсвоемъравно-
душіи къ Бѣлогубову и дал:е отвращеніи отъ него

все-такисчиталанужнымъпритворяться влюбленной

въ него, дѣлала ему глазкп; Лпдія-же нисколько не

етѣсняется открыто высказывать человѣку, дѣлаю-

щему ей предлолсеніе, что она пе любящая женщина,

а продающаяся вещь:

НадеждаАнтоновна.Вотъ, Лидія, Савва
Геннадичъдѣлаетъ тебѣ продложеніе черезъ меня;

онъ проситетвоей руки. Хотя съ своей стороны я

согласнан очень рада, но твоей воли я нисколько
не стѣеняю.
Л и д і я. Въ такомъдѣлѣ, разумѣется, я должна

имѣть свою волю, и еслибъмнѣ кто-нибудь понра-

вился, повѣрьте, maman, я екорѣе-бы послушалась
своего сердца, чѣмъ вашего совѣта. Но ко всѣмъ
моимъпоклонникамъя равнодушна одинаково: вы

знаете,сколькимъ ліеннхамъя уліе отказала;а вый-

ти замуліъ надо, пора уліь, потомуя и предостав-
ляю себя въ полноеваше распорязкеніе.
Васильков ъ. Значить, вы меня нелюбите?
Л и д і я. Нѣтъ, нелюблю. Зачѣмъ я буду васъ об-

манывать!Но мы съ вами послѣ объяснимся.Maman
вы беретесь устраивать мнѣ судьбу, помните,что
вы же должны будетеи отвѣчать за мое счастье.

НадеждаАнтоновна(Василькову). Слы-
шите, мой другъ.

В а с и л в к о в ъ. Я очень ліалѣю.
Л и д і я. О чемъ? Что я васъ не люблю?
Васильковъ. Нѣтъ, что я поторопился.

Лидія. Откажитесь, еще есть время. Должно
быть, и съ вашей стороны любовь не очень сильна

когда вы такъ легко отъ меня отказываетесь.Не
сердитесь,а благодаритеменя, что я съ вами от-

кровенна; притворяться ничегоне стоить, но я не

хочу этого. Всѣ невѣсты говорятъ, что влюблены нъ

евоихъ жениховъ, но вы не вѣрьте имъ— любовь
приходить послѣ. Отбросьтевъ сторону самолюбіе
и согласитесь!За что мнѣ было полюбить васъ? И
лицо-товаше не изъ красивыхъ, и имя неслыхан-

ное, и фамилія какая-то мѣщанская. Все это мело-

чи, къ этому молено привыкнуть, но не вдругъ. За
что вы сердитесь?Вы меня любите, благодарю васъ,

Заслужитемою любовь, и мы будемъ счастливы.
Нужно ко всемуэтомуприбавить, что здѣсь совер-

шенно особенный языкъ, на которомъ всѣ слова

пмѣютъ условноезначеніе, неимѣя вообще ничегооб-
щаго съ тѣмъ значеніемъ, какое мы прпдаемъэтшіъ

словамъ. Такъ, подъ любовью подразумѣвается здѣсь

ни болѣе, ни менѣе какъ лишь ласковая улыбка и

такъназываемаяблагосклонность,и заслужитьтакую

любовь можпо было Василькову лишь однпмъпутать

— открыть ейпортмоне,бпткомъ набитыйкредитны-
ми билетами,и предоставитьейпользоваться имъбез-

контрольио. Но Васильковъ оказалсянетакпмъпро-

стофилей.Онъ былъ себѣ наумѣ и къ тому-жекре-

мень въ родѣ Софьп Карловны, положпвшій себѣ за

правило изъ разъ опредѣленнаго бюджетапе выхо-

дить, хоть-бы весь свѣтъ вокругъ негорушплся. Онъ
п посватался-тоза Лпдію неизъ одного увлеченія, а

такжеи съразсчетомъ;— „у меня, говорплъ онъ, осо-

багородадѣла, и мнѣ именнонужнотакую жену— бле-
стящую и съ хорошішъ тономъ".

При такпхъусловіяхъ Лидін скоро пришлось разо-

чароваться въ своемъмужѣ: ейне только неудалось

покорить его своей власти и овладѣть его кошель-

комъ, а напротивътого, онъ сразуосадплъея безум-
ное мотовство, стараясь ввестиея расходы въ свой

неизмѣнный бюджета. Тогда возмущенная Лидія рѣ-
шплась разорвать съмужемъ,— и вотъ начался от-

крытый п нагло-циничный,чуть-что не аукціонный
торгъ: Лпдія началапо очередипредлагатьсебя сво-
имъпоклопнпкамъсъ тѣмъ, чтобы они выручили ее

изъ затруднительнагоположенія п устроилиея жизнь.

Просто-па-просто,она рѣшплась сдѣлаться камеліеіі,
лпшь-бы жить съ прелшею роскошью п шпкомъ, ни

въ чемъ себѣ не отказывая. И лпшь, когда всѣ по-

клонникиея оказалисьпрокутившимисябонвиванами,

у которыхъ въ кармапѣ гулялъ вѣтеръ, она вновь

обратиласькъ своемумужу и вторичнопродаласьему,

но паусловіяхъ весьмауже суровыхъ, который опъ

предложилъейвъ видахъ свопхъвыгодъ и пользуясь
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ея отчаяннымъ положеніемъ. Дальше подобнаго от-
крытаго торгатрудно повидпмомууже идти.

VI.

Но мерзавкисвоейжизниидутъеще и далѣе. Когда
вы покупаетедорогую вещь, вещь этанаходитсявъ

иолномъ вашемъ распоряженіп, непптаетъкъ вамъ

нпкакихъ враждебныхъ чуветвь. Ее могутъукрасть
у васъ, но самаонанестанетъискатьвора п небро-
ситсявъ егорукп. Купленная-жеженщпна,поступая
въ разрядъ вещей, все-такиостаетсячеловѣкомъ, и

какъ ниискаженавъ нейчеловѣческая природа, она

инстинктивновозмущаетсяи протестуетъпротивъсо-

вершпвшагося актазакабаленія. Этотъ протестъяв-
ляется въ видѣ непримиримойненависти,которая раз-

вивается мало-по-малувъ купленнойженщпнѣ къ

своему владѣльцу; неиависть-жевлечетъза собою не-
уіерлшмое стремленіе потѣшаться надъ своимъвла-

стелиномъи обманыватьего накаждомъшагу. Такъ
въ драмѣ „Невольницы" Софья Сергѣевна Волкова,
прошедшая всю школу женскагорабства,учитъ свою

неопытную подругу:

Софья. Женщина не только не всегда должна
говорить правду, а никогда, никогда. Знай правду
только про себя.

Е в л а л і я. А другихъ обманывать?
Софья. Конечно обманывать, непремѣнно обма-

нывать.
Е в л а л і я. Да зачѣмъ-эке?
Софья. Вы только подумайте, какъ на насъ смо-

трятъ мужья и мужчины вообще! Они считаютъ
насъ молодушными, вѣтренными, а, главное, хитры-
ми и лѣнивыми. Вѣдь ихъ не разубѣдишь; такъ за-
чѣмъ-же намъ быть лучше того, что они о насъ ду-
маютъ? Они считаютъ насъ хитрыми, — и надо быть
хитрыми. Они считаютъ насъ лживыми — и надо
лгать. Они только такихъ женщинъ и знаютъ; имъ
другихъ и не нужно, только съ такими они и умѣютъ
жить.
Евлалія. Ахъ, что вы говорите!
Софья. Что-лсъ по вашему? Начать мужу дока-

зывать, что я, моль, хорошая, серьезная лсенщина,
гораздо умнѣе тебя, и чувства у меня гораздо бла-
городнѣе, чѣмъ у тебя. Ну, что-жъ, доказывайте, а
онъ будете улыбаться, да думать про себя: «пой,
матушка, пой! Знаемъ мы васъ; тебя на минуту
безъ надзору оставить нельзя!» Ну, утѣшптельное это
положеніе?

Е в л а л і я. Да неужели это такъ?
Софья. Полшвито, такъ увидите.
Евлалія. Но если мы лучше, такъ мы должны

стать выше ихъ.
Софья. Да какъ вы станете, коли въ ихъ ру-

кахъ власть, власть узкасная тѣмъ, что она опош-
ляете все, къ чему ни коснется. Я говорю только
про нашъ кругъ. Посмотрите, взгляните, что въ
немъ. Посредственность, тупость, пошлость; и все
это прикрыто, закрашено деньгами, гордостью, не-
приступностью, такъ что издали казкется чѣмъ-то
крупнымъ, внушительнымъ. Наши мужья сами пош-
ли и пщутъ только пошлости и видятъ во всемъ
только пошлость.

Преобладающимъвидомъ обмановъ, которыми тѣ-
шутся жены-невольницынадъсвоими властелппамп

являются, конечно, измѣны. Но эти пзмѣны вовсе не
шіѣютъ здѣсь характера какого-нибудь рокового

взрыва страсти,вслѣдствіе потребностилюбить и

взаимною любовью согрѣть сердце,встрѣчающее во-
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кругъ себя одинъ ледяной холодъ, освѣтить свою

жизнь и наполнитьее. Ничего подобнаго и слѣда
здѣсь нѣтъ... Замороженноечуть несъпеленокъсерд-
цеу такихъженщинъостаетсявсе такзкехолодно и

сухо; но, тѣмъ неменѣе, онѣ переходить отъ одного

любовника къ другому, пзъ моды, изъ подражанія
илирадикокетстваи чрезмѣрнаго развптія чувствен-

ности.Иногдапрп этомъпроисходитьиграякобы въ

возвышенную любовь, но этооказываетсяочень мѣш-
котно, сентиментально,надоѣдаетъ, и, въ концѣ кон-

цовъ, находятъгораздоп практпчпѣе, и умнѣе просто

по проступокупать любовнпковъ намужнины день-

ги. Такъ и дѣлаетъСофья, совѣтуя тоже самоеп Ев-
лаліп.
Софья. Надо денегъ давать ему побольше, да

почаще, совѣтуетъ она Евлаліи на ея еѣтованіе, что
ея любезный неаккуратенъ относительно свиданій:
онъ ни обманывать, ни опаздывать не будетъ, ужъ
совсѣмъ идеальный сдѣлается.

Е в л а л і я. Денегъ! Что вы! Вы его не знаете...
Денегъ дать! Да это обиднтъ, жестоко оскорбить
его! Нѣтъ, какъ это возмолшо! Какъ я могу ува-
жать его послѣ этого!
Софья. Да зачѣмъ-же вамъ уважать, довольно

съ васъ любить его! Кто-л;е молодыхъ людей ува-
жаете! Да, и гдѣ ихъ у насъ взять такихъ, кото-
рыхъ уважать можно!

Е в л а л і я. Да нѣтъ, какъ это... какъ осмѣлить-
ся предлозкить деньги?
Софья. Очень просто. Купите хорошій, дорогой

бумажникъ, а въ бумажнпкъ-то гіолозките рублей
двѣсти или триста. Вотъ и конфузиться нечего: вы
дарите бумалшикъ, а деньги въ него нечаянно по-
пали. Да мало-ли какъ можно; хотите, я васъ научу.

Е в л а л і я. Нѣтъ, нѣтъ, не надо. Да я вамъ не
вѣрю, вы шутите.
Софья. Что за шутки! Я сама дарю. Да и какъ

не дарить! Молодому человѣку одѣться хочется по-
приличнѣй, да и мало- ли у нихъ расходовъ; а жа-
лованье небольшое...

Е в л а л і я. НЬтъ, пожалуйста, не продолліайте!
Это что-то будничное, прозаическое. Мы съ вамп
не понимаемъ другъ друга; мы говоримъ о разныхъ
предметахъ. Я понимаю только любовь чистую, воз-
вышенную.
Софья. Возвышенная-то, позкалуй, еще доролсе

обойдется.
Евлалія. Что вы, что вы! вы меня удивляете,

вы меня поражаете!
С о ф ь я. Да, конечно. Возвышенная любовь гораз-

до скучнѣе, она очень надоѣдаетъ молодымъ лю-
дямъ; на нее надо много времени даромъ тратить.
Онъ-бы почиталъ что-нибудь, пошелъ къ пріятелямъ
поиграть въ карты; а тута надо возвышаться до
возвышенной любви. Это очень тяліелое занятіе».

Вотъ до какого цииическагоупрощенія доходить

дѣло. И здѣсь мы видпмъвъ своемъродѣ прогреесъ:

Уланбековы(„Воспитанница")довольствовались сво-
ими же крѣпостнымп Гришками, у Гурмыжской
( „ Лѣсъ" ) альфонсомъявляется уже Булановъ, правда
всегонавсе недоучпвшійся гпмназпетъ,но благород-
ной кровп п способныйвпослѣдствіп сдѣлаться чле-

номъ земской управы. Софья Волкова пграетъ въ

свою упрощенную любовь уже съ столичнымикарье-

ристами,подающимисамыя блестящія надежды.

ѴП.

Переходомъотъ мерзавокъ къ патріоткамъ слу-

жатъособенна™рода женщины, въ сущности,столь-

жѳ суетныя, тщеславныя, склонныя къ роскоши и

26*
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блеску, столь-женаконецъпродажныя, но въ кото-

рыхъ вслѣдствіе какпхъ-то невѣдомыхъ чудесныхъ

причинъуцѣлѣло сердце,и онѣ сохранилиспособность
въ одпнъпрекрасныйдень полюбить человѣка истин-

ною и глубокою любовью. — Таковы Вшпневецкая
(„Доходное мѣсто"),ЛарисаОгудалова(„Еезпрпдан-
ннца"), Вѣлесова („Богатыя невѣсты"), Настя
(„Не было нп гроша, да вдругъ алтынъ").

Судьба подобныхъженщпнъ,по большей частп,бы-
ваетъкрайнедраматична,еслине трагична.Любовь,
загорающаяся въ ихъ сердцѣ, не является живитель-

ною и отрадною весеннеюгрозою, несулптъимъсча-

стія, не возбуждаетъвъ ннхъ горячей энергіп къ вы-

ступленію на новый спасительныйпуть жизни, а

лишь пробуждаетъвъ ннхъпозднеесознаніе загуб-
ленной жпзнп, озаряетъ мрачную н безвыходную
бездну, на днѣ которой онѣ гпбнутъ, окруженныя
отвратительнымичудовищами п гадами.

Такъ Впшневецкая, подъ вліяніемъ своей любви
къ Любимову, пришлакъ позднемусознанію всейбез-

нравственнойунизительностисвоего положенія.

В и ш н е в е ц к а я. Развѣ вы жену брали себѣ?
говорить она мулсу: вспомните,какъ вы за меня

сватались!Когда вы были женпхомъ, я не слыхала

отъ васъ ни одного слова о семейнойлсизни; вы
вели себя, какъ старыйволокита, оболыцающій мо-

лодыхъ дѣвушекъ подарками; смотрѣли на меня,

какъ сатиръ.Вы видѣли мое отвращеніе къ вамъ,

и не смотря на это, вы все-такикупили меня за

деньги у моихъ родственниковъ, какъ покупаютъ

невольницъ въ Турціи. Чего же вы отъ меня хо-
тите?
В и ш н е в е ц к і й. Вы моя зкена, не забывайте!

и я въ ііравѣ всегдатребовать отъ васъ иеполненія
вашего долга.

Вишневецкая.Да, вы свою покупку, несказку,

освятили—нѣтъ, а закрыли, замаскировалибракомъ.
Иначенельзя было: мои родные не согласились-бы,
а для васъ все равно. И потомъ, когдаулсь вы бы-
ли моимъмужемъ, вы не смотрѣли на меня, какъ

нажену; вы покупализа деньги мои ласки. Если
вы замѣчали во мнѣ отвращеніе къ вамъ, вы спѣ-
шили ко мнѣ съ какимъ нибудь дорогимъ подар-

комъ и тогда улсъ подходили смѣло, съ полнымъ

правомъ. Что же мнѣ было дѣлать?.. вы все таки

моймужъ; я покорялась. О! перестанешьуважать

себя. Каково испытыватьчувство презрѣнія къ самой
себѣ! Вотъ до чего вы довели меня!Но что со мной
было потомъ, когда я узнала, что даліе деньги, ко-

торый вы мнѣ дарите— не ваши, что онѣ пріобрѣте-
ны нечестно...

Съ такимъже сердечнымъсокрушеніемъ, подъвлі-
яніемъ своейлюбви къ Цыклунову, Еѣлесова осы-

паетъупрекамисвоегоопекунаГнѣвышева, который,

воспитавшиеевъ своемъдомѣ, какъ сироту, развра-

тплъее, сдѣлалъ своей содержанкой, и потомъже-

лаетъотдѣлаться отъ нея, купивши ей какого-ни-
будь нпчтожнагомужа.

— «Денегъ вы дадите, я знаю, говорить она: я

въ этомъне сомнѣваюсь; но гдѣ-лсъ у меня тѣ ка-

чества, которыя нузкны, чтобъ быть хорошейліеной?
Какъ буду исполнять обязанности, о которыхъ я

ионятія не имѣю? Вы какъ меня воспитали?Вы
взяли въ свой домъ, баловали, и окрузкали роско-

шью бѣднаго ребенка, сироту. Все, что нужно для

внѣшности, для умѣнья держать себя, я узнала въ

подробности,а что честнои безчестнодля зкенщи-

ны, вы отъ меня скрывали. Замузкъ!.. замузкъ!.. А
что такое: мужъ, домъ, семья, развѣ я знаю, развѣ
вы мнѣ сказали? Ваша глупая зкена всѣми силами
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старалась развивать по ынѣ гордость, мотовство

суетность;и какъ она радоваласьсвоймъ успѣхамѵ
нисколько не подозрѣвая, что она стараетсяд1я'
васъ, что она дѣйствуетъ въ пользу вашихъ сла-

столюбивыхъ замыслонъ! Послѣ такого восшггаііія
вамъ не трудно было обольстить меня; вамъстоило
только сказать: «хочешь ты жить въ бѣдности, н.іи
въ богатетвѣ», и кончено... и я ваша!..

Но, какъ мы сказаливыше, это страшноесозна-

ніе той бездны, въ которую низвергнуты эти жен-

щины сплою обстоятельствъ и своей собственной
нравственнойнесостоятельности,въ рѣдкихъ слу-

чаяхъ приводитькъ какимъ-нибудьблагпмърезуль-
татами— Однойтолько Бѣлесовойудалось выйтиизъ
этойбездны, и то благодаря только тому, что люби-

мый ею человѣкъ, Цыклуновъ, другъ ея дѣтства, ока-

зался на столько хорошпмъ и спльнымъ духомъ че-

ловѣкомъ, что непостыдилсяея позора, неусомнил-

ся въ ея раскаяніи, а мужественноподалъ ей руку

спасенія и вывелъ еенаинойпуть добра п правды.

Но вѣдь какое это рѣдкое псключеніе!.. Такое же

рѣдкое, какъ и тѣ двѣстп тысячъ, зашитыя въ ши-

нелиКрутицкаго(„Не было ни гроша, да вдругъ ал-

тынъ"), которыя внезапносвалилисьсънебапаго-

лову Насти.Не случисьэтихъдвухъ сотътысячъ, что
было-бысъНастею,избалованноюи развращенноювъ

домѣ крестнойматери,гдѣ только и дѣлали, что все

о любви говорили, не привыкшею никъ какому тру-

ду, стыдившеюся своейбѣдностн?.. Не смотря навсю
свою любовь къ ничтозкномуБаклушпну, онашла узке
въ нанятую для нея Разновѣсовымъ квартиру, шла

съ ужасомъи отвращеніемъ, и все таки шла; „міті

хочется полснтьполучше", говорила она въ свое он-

равданіе.

Дѣло въ томъ, что бездна, о которой пдетъ здѣсь

рѣчь, слишкомъ глубока и крута, но вмѣстѣ сътѣмъ

и заманчива.— Много нужно душевныхъ силъ, много
воли, чтобы женщинамъ,дошедшимъдо мрачнагосо-

знанія своего позора, самимъ, по собственнойшш-

ціатпвѣ, выбраться наверхъ;междутѣмъ какъ жнзнь,

которую онѣ ведутъ, не только не развпваетъ п пе

закаляетъихъ душевныхъ силъ, а напротивътого,

разслабляетъи растлѣваетъ ихъ: изношенныя, без-

характерныя, малодушныя, онѣ не способны ни къ

какому самостоятельномушагу, и потомузагорѣвнші-

ся въ нихълюбовь приводитьпхъ лпшь къ безснль-

ному отчаянію, къ тщетнымъуспліямъ покончить съ

собою самоубійствомъ, послѣ чего онѣ махаютъ на

все рукою и стремятся забыться, еще болѣе погру-

жаясь въ свою безпутную и пустуюжизнь.

Къ этому-жеразряду женщинъпринадлежитеи

АлександраНиколаевнаНѣгина въ комедіи „Талан-

ты и поклонники",но я выдѣлилъ ее, потомучто мы

видимъздѣсь нѣкоторыя осложненія. Нѣгпна не на-
ходится еще наднѣ пропасти,какъвышеозначенный

женщины ея категоріи, она лишь скользить по ея

краямъ. Оналюбить очень порядочнагочеловѣка Ме-
лузова, бѣднаго, но честнаготруженика,учителясво-

его, который стремитсяразвить въ нейвсѣ лучшіе,

человѣческіе инстинктыи повестиеепо хорошей до-

рой. Но набѣду у дѣвушки непреоборимаястрасть
къ сценѣ, и онаподвизаетсяна сценѣ провинціаль-

наготеатра,борясь съ мѣстнымп интригамии живя
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впроголодь, терпя вмѣстѣ со своею матерью самую

страшную нужду. И вдругъ у нея является поклон-

ппкъ въ видѣ мплліонера Великатова,у котораго ве-
лпколѣпная усадьбасъ лебедяминапрудѣ, и кото-

рый предлагаетъей горы золотыя, мечтаятакъустро-

ить ея яшзнь: „въ моейусадьбѣ, въ моемъ роскош-

номъ дворцѣ, моихъпалатахъесть молодая хозяйка,

которой все поклоняется, все, начинаясъ меня, раб-
ски повинуется.Такъ проходить лѣто. Осеньюмы съ

очаровательнойхозяйкой ѣдемъвъ одпнъ изъ юж-

ннхъ городовъ, онавступаетъна сценувъ театрѣ,
который совершеннозавпснтъ отъ меня, вступаетъ

съ полнымъ блескомъ; я наслаждаюсьи горжусь ея

успѣхами. О дальнѣйшемъ я не мечтаю, пожпвемъ,

увидимъ"...
Здѣсь женщинунедругіе продаютъ, для того что-

бы потомъонаочнулась; ей предлагаютънаполный

самостоятельныйвыборъ два противуположныепути.

Повидпмомуеевлечетъ въ пропастьвролоденная

страстькъ сценѣ, какъ она самаговорить Мелузо-
В у;— „ты ничегоне понимаешь... и нехочешь меня

понять. Вѣдь я актриса;а вѣдь, по твоему, нужно

быть мпѣ геропнейкакой-то.Да развѣ всякая жен-

щинаможетъбыть героиней?Я актриса... Еслибъя
п вышла за тебя замужъ, я бы скоро бросилатебя и

ушла на сцену,хотя за маленькоежалованье, да

только-бъ насценѣ быть. Развѣ я могу безъ театра

жить"?
Но неужели,чтобы пробить себѣ дорогу талантли-

вой актрисѣ, единственноесредствосдѣлаться содер-
жанкой? И неужелиМелузовъ сталъ-быпрепятство-
вать своейженѣ продолжать подвизаться на сценѣ?
Въ томъ-тои дѣло,"'что подълпчпною слузкенія искус-

ству скрывается здѣсь нѣчто совсѣмъ другое, скры-

ваются бѣлые лебединаозерѣ Великатова. Въ концѣ
концовъ, мы видимъ здѣсь продажу себя женщиною

еще болѣе ужасную. Здѣсь продаетсяненаивнаядѣ-
вушка, незнающая жизнии никогоещенелюбившая,
и не перезрѣлая кокетка съ заморозкеннымъсерд-

пемъ, а любящая женщинасознательноизмѣняетъ
своейлюбви и съ честнагопутл сворачпваетънапо-

стыдныйпуть разврата,прикрываясь тѣмъ, что она

этимъслужить своемуталанту,святому искусству,и

пуская въ ходъ такіе безнравственныесофизмы: —
,Я немогу быть героиней,да и нехочу. Чтожъ мнѣ
быть укоромъ для другпхъ? Вы, молъ, вотъ какая, а

я вотъ какая... честная!..Да другая, можетъ быть,
и невиноватасовсѣмъ; мало-ль какія обстоятельства,
пли родные... илитамъобманомъкакимъ... А я буду
укорять? Да сохранименя Г"осподп!"
Каково общество и каковы нравы, средпкоторыхъ

быть честной,непродажнойженщинойи доброю ма-

терью семействапредставляетсягеропзмомъи дѣвуш-
ка боитсяидтипо этомупути, чтобы не выдѣлпться
изъ общаго уровня и не быть укоромъ для другпхъ!..

УШ.

Но довольно о мерзавкахъ.Поранамъсколько ни-
будь освѣжиться отъ того спертаговоздуха, кото-

рымъ мы до сихъпоръ дышали и вздохнуть полною

грудью въ обществѣ патріотокъ своего отечества.

Здѣсь мы будемъуже пмѣть гораздо болѣе широ-

ки и разнообразныйвыборъ, п придетсянамъ гово-

рить о патріоткахъ уже неогуломъ, а раздѣлпвпш пхъ

нанѣсколько степеней,хотя необходимовпередъого-
вориться, что это раздѣленіе настепенибудетъпри-
надлежатьнамъ.Что же касаетсядо Островскаго, то
онъ, съ своей стороны, не дѣлаетъ нп малѣйшпхъ
предпочтеній одной пзъ свопхъ героиньпередъдру-

гой. Объективностьего въ этомъ отношеиіп мозкно

уподобпть солнцу, которое съ одинаковою любовью
льетъ свой свѣтъ на маленькую былпночку, равно

какъ и нароскошный дубъ и словновнушаетънамъ,

чтобы любуясь какою-нпбудь victoria regia, о цвѣте-
ніи которой сообщаютъ въ газетахъ,мы не упуска-

ли пзъ впда и незабудочки, маленькой, чуть вид-

нойпзъ травы, но которая имѣетъ свою неотъемле-

мую прелесть.

Съ незабудочекъ-томы и начнемъ. Здѣсь напер-

вомъ планѣ рисуются намъпростенькія, безхптрост-
ныя, кроткія русскія дѣвушкп, съ честною, прямою

натурою п нѣжнымъ, привязчивымъ сердцемъ.

Всѣ мечтыпхъ исчерпываются тѣмъ, чтобы глу-

боко, крѣпко и беззавѣтно привязаться навсю свою

жизнь къ нзбранпкусвоего сердцап евпть теплень-

кое гнѣздышко для мплыхъ дѣтушекъ. Разъ имъ это

удастся, и мечтыокажутсяосуществленными,опѣ бу-
дутъ считатьсебя счастлпвѣйшимп смертнымпи со-

вершенноуйдутъвъ свою раковину, будутъ готовить
вкусные пироги по празднпкамъ и откармливать

толстощекпхъптенцовъ.Однимъсловомъ, порохаонѣ
невыдумываютъ, сънебазвѣздъ нехватаютъ,ника-
кого особеннагогеройстваотъ нихъвы недождетесь,

но материи хозяйки пзъ нпхъвыходятъ отлпчныя, а

главнбедѣло — въ ихъ сердцѣ много тепла,любвп и

участья.

Но для того, чтобы подобнаго рода простенькій,
элементарный,чистозоологпческій идеалъпхъ жизни

былъ осуществимъ,необходимо,чтобы обстоятельства
сложилисьдля нихъ вполнѣ благопріятно, чтобы ро-

дителиневоспрепятствовалипмъ выйти замужъ за

избранникасвоего сердца, чтобы пзбраннпкъсердца
оказался человѣкомъ хоть сколько-нибудь порядоч-

нымъ, чтобы дальнѣйшая жизнь ихъ была хоть

сколько-нибудь обезпечена.
Все это должно прійтп къ пхъ усдугамъсамо со-

бою; самп-жеонѣ не способны нпкъ малѣйшему са-
мостоятельномушагу, ни къ малѣйшпмъ сопротивле-
ніямъ, успліямъ, борьбѣ для завоеванія своего сча-

стія. Онѣ созданыдля того, чтобы беззавѣтно подчи-

няться, видя въ этомънетолько свойудѣлъ, но и свя-

щенныйдолгъ, положенныйсвыше.

Среди подобнагорода дѣвушекъ и сложились та-

кія стародавнія выраженія, какъ: судьба, не судьба
п суженаго конемъ не объѣдешь. Дѣйствительно,
судьба играетъвсесильнуюроль въ ихъ жизни, и все

отъ нея зависитъ; онѣ въ этомъ отношеніи вполнѣ
уподобляются тѣмъ нѣжнымъ цвѣточкамъ, которые

неимѣютъ никакойвозможностиукрыться отъ буй-
ства стихій: проглянетъ солнышко, они разцвѣтутъ
роскошно; дохнетънапихънепривѣтнымъ морозомъ,

безеильноопустятъони своп головкп, поблекнуть п

завянуть безвременно.
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Напболѣе ярко и точно рисуетсяпередънамипо-

добнагорода архаическій, допетровскитипърусской

женщины въ образѣ Любовь Гордѣевны въ комедіи

„Бѣдность непорокъ". Дочь богатѣйшаго въ городѣ

купцатысячника, полюбила она бѣднѣйшаго и ни-

чтожнѣйшаго прпкащнкасвоегоотца,— Митю. Полю-
билаона его незакакія-нпбудь выдающаяся достоин-

стваили эффектный качества, прпвлекающія жен-

щинъ, а простопотому, что пришла пора любить, и

сердцеея начало искать, къ кому бы привязаться.

И вотъ, саматихая и сиротливая, она избралата-

кого-же и парня, совершеннопо себѣ. „Парепь-тохо-
рошій, говорила она: больно ужъ онъ мнѣ по сердцу,

такойтпхій п сиротливый" !

Но разницамежду ею, дочерью надменнагоГордѣя

Карпыча, и Митеюбыла такъвелика, что онанесмѣла

и помышлять о возможности соединитьсясо своимъ

мплымъ, и потомувъ самомъразгарѣ своей страсти,

едва открывшись въ любви своему возлюбленному,

онауже говорила съ тоскою п надорваннымъсерд-

цемъ:— „Что наша любовь? Какъ былинкавъ полѣ,

нерасцвѣтетъ путемъ— да и поблекнетъ"!...

И обстоятельства, дѣйствительно, оправдывали

горькое раздумьеЛюбовь Гордѣевны: вмѣсто тпхагои

сиротливагоМптинепреклонныйродитель вздумалъ
свататьееза злого и жаднаго Коршунова, сгубпв-
шаго уже двухъ женъ.

И пониклаголовою молодая дѣвушка, готовая по-

кориться судьбѣ безъ малѣйшаго сопротивленія.

Когда-жеМитя, прощаясь навѣкп съ нею, взду-

малъпредложитьей бѣжать съ нимъ изъ родитель-

скагодома, Любовь Гордѣева пришла въ ужасъ пе-

редъ такимърѣшительнымъ шагомъ.

— Да какъ-жебезъ отцовскаго-тоблагословенія?
Ну, какъ-же, ты самъ посуди?— возразила она, и

затѣмъ, рѣшила тотчасъ-жебезъ малѣйшихъ коле-

баній:

— Нѣтъ, Митя, не бывать этому!Нетомисебяпо-
напрасну,перестань!Не надрываймою душу! И такъ

мое сердцевсе изныло во мнѣ. Поѣзжай съ Вогомъ.
Прощай!

Митя. За чтожь ты меня обманывала, надомной
ИЗДЪВЯЛЯСЬ г

Л ю б о в ь Г о р д ѣ е в н а. Полно ты, Митя. Что
мнѣ тебя обманывать, зачѣмъ? Я тебя полюбила,
такъ самаже тебѣ сказала. А теперь изъ воли ро-

дительской мнѣ выходить 'не должно. На то есть
воля батюшкина, чтобъ я шла замужъ. Доллша я

ему покориться, такая наша доля дѣвичья. Такъ
знать тому и быть должно, такъ ужъ оно заведено

изстари.Не хочу я супротивъотцаидти, чтобъ про
меня люди не говорили да въ примѣръ неставили,

лотя я, можетебыть, сердцесвое надорвалачерезъ
это, да покрайностия знаю, что я по закону лшву

никто мнѣ въ глаза посмѣяться не смѣетъ. Про-
щай»!.. е

Но совершеннонапраснобыло-бы въ этпхъ сло-

вахъ Любовь Гордѣевны видѣть малодушноебезволіе,

забитостьи запуганостьдѣвушки, подавленнойсе-

мейнымъсамодурствомъ.Онадѣйствуетъ въ настоя-
щемъ случаѣ по принципу, по твердому убѣжденію,

что свыше положено п вѣкамиутверждено,чтобыдѣ-

вушка покорялась своей судьбѣ и родительскойволѣ,

такъ и быть должно. Думайонаиначе,у нея и хва-
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тило-бы, можетъбыть, мужествауѣхать съМитейно

она счптаетъэто велпчайшимъгрѣхомъ и рѣшается

позкертвовать своею любовью п счастіемъ всейжизни
чтобы остатьсявѣрною закону, чтобъ никтонадънею'
ненасмѣялся, какънадъбеззаконппцей.

Такова именноп была логикавсѣхъ первобытныхъ
женщинъ, составлявпшхънеотъемлемуюпринадлеж-
ность рода. Принадлежароду, сливаясь съ нпмъдо

полнагоуппчтозкенія личнойсамостоятельностиц ин-
дивидуальности,женщинабыла въ то-жевремя хра-

нительницеювсѣхъ завѣтовъ рода. Осиованіемъ-же

родового быта было, какъ пзвѣстно, безусловное по- I j
виновеніе младшихъ членовъ старшпмъ. Иесли-бы

Любовь Гордтевнапреступилаэтотъосновнойзакон*
то какъ-жепотомъмоглаонавнушать своимъдѣтямъ

то самоеповпновепіе, которое нарушиласама?

Этой родовой логикѣ Любовь Гордѣевна осталась

вѣрна до конца. Едва ушелъ Митя навсегда, она на
горькія сѣтованія матери отвѣчала съ тѣмъ муже-

ствомъ, съ какпмъ люди вдуть на казнь за свою

идею:

— Ну, маменька,что тамъи думать, чего нельзя

только себя мучить.

И она, мало того, что покорилась своей судьбѣ

съ тою-же непреклонною рѣшпмостыо, съ какою

разсталасьсъМптего, но будь Коршуновъ не Кор-

шунову а сколько-нибудь сносный человѣкъ, она

скоро свыклась-бы со своею долею и даже къ мужу

своему привязалась-бы, не такъ-быстрастно,какъ
къ Мптѣ, но все-такинастолько, чтобы быть доброю

и нѣжною женою. Подобнаго рода женщиныищутъ

въ любви не столько пылкихъ наслажденій, сколько

соблюденія того семейнагокульта, для котораго онѣ

видятъ себя предназначенными,и если дубъ твердь

и представляетъмужественнуюопору, то невсе-лп

равно, одннъдубъ или другой,— онѣ съ одинаковою

цѣпкостыо обвиваются вокругъ него и свиваютъ на

немъсвое тепленькоегнѣздышко... Вотъ про такпхъ-

то именнозкенщпнъи сложенапресловутая поговор-

ка:— „стерпится,слюбится"!

IX.

_ Далѣе затѣмъ слѣдуютъ женщины, принадлежа-

щая, въ сущности, къ тому-же зоологическомутипу:

точно такжевсе свое призваніе и счастьеонѣ пола-

гают въ любви и въ свпвапіи теплагогнѣздышка;

точно такжечестно и беззавѣтно отдаются онѣ вле-

ченію своего сердца,безъвсякаго своекорыстнагораз-
счетапли какпхъ-нибудьзаднихъмыслей. Но мы не

замѣчаемъ въ нихътого обезлпченія и самоуничтоже-

нія во имя родовыхъ принциповъ,какоемы видѣлпвъ

Любовь Гордѣевнѣ. Здѣсь мы видимъ зародышъ лич-

ной самостоятельное™и шшціативы. Такія женщины

влюбляются уже не въ перваго встрѣчнаго парня,

чтобы отдаться ему беззавѣтно, невходя въ какоп-бы

то нп было анализъкачествъмужа, лишь-бы только

горшокъ щей стоялъ-бы въ печи, да дѣтп качались

въ колыбели. Имъ недостаточно,однпмъ словомъ,

чтобы пзбранннкъихъ сердцабылъ только мужчина,

самецъ;онѣ ищутъ героя, который хоть чѣмъ нпбудь

выдавался-бы изъ окрулшощаго пхъ уровня.
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Такъ напримѣръ, ужъ начтоАвдотья Максимовна
Русанова:— невидимому, она ближе всего подходить
къ Любовь Гордѣевпѣ п, вообще, къ зоологическому

типу. О ней и отецъея говорить: „пустиеекъ лю-

тымъ звѣрямъ, и тѣ ея не тронуть, у нея въ гла-
захъ-тотолько любовь да кротость; она будетъ лю-

бить всякаго мужа, надонайтией такого, чтобъее-то
любплъ, да могъ-бы понять, что это за душа... душа

у пея русская"...

Слова Русанова, повпдпмому,совершеннооправды-

ваются: нодобпоЛюбовь Гордѣевнѣ, Авдотья Макси-
мовна полюбпла тоже въ своемъ родѣ тпхаго п си-

ротлпвагопарня Бородкнна, съ которымъ вдвоемъ она

и осенпіе, темныевечерау окошечка проснзкпвала,и
въ сѣняхъ встрѣчалась въ сумеречкахъ,ненаговори-

лась, и накинувшишубку наплечики, у калиткиего

долшдалася; быль онъ и Ваппчка, п дружокъ, но
вдругъ явился отставнойгусарчикъ^Вихоревъ, кра-
сивый, ловкій, съ усамиколечкомъ и сладкимирѣча-
ііп,— и у АвдотьиМакспмовпыголовка пошла кругомъ.

Что руководило ею въ предпочтеніи честномуп ве-

ликодушному Бородину такого пустого, ннчтожнаго

и дрянного вертопраха,какимъоказалсяВихоревъ?—
Конечно тутъ играло свою роль незпаніе людей п

жизни,но болѣе всегодѣйствовалъ зкенскій инстинкта:
Вихоревъ, съвнѣшнпмъ лоскомъобразованности,лов-
кимиманерамии вкрадчивымирѣчами, сразупокорплъ
сердцедѣвушки, какъ нѣчто совершенновыдающееся

пзъ всейокрузкающей и пріѣвшейся ей действитель-
ности, какъ геройиного, чуждаго ей міра, рисовав-
шегося обольстптельпымикраскамивъ ея дѣвпчьнхъ

грезахъ.

— Увидала я его, разсказываѳтъ она: у Анны
Антоновны, на прошлой недѣлѣ... Сидимъ это мы
съ ней, пьемъ чай, вдругъ онъ входитъ... Какъ
увидѣла я этакого красавца, такъ у меня сердце
и упало; ну, думаю, быть бѣдѣ. А онъ, какъ на-
рочно, такойласковый, такія рѣчи говорить... чтозкъ
мнѣ дѣлать-то!На грѣхъ я его увидѣла! Іакъ, вотъ,
съ тѣхъ поръ изъ ума нейдетъ, и во снѣ все его
вижу. Словно я къ нему привороженнаякакая...
(Сидитъ, задумавшись). И нѣтъ мнѣ никакойрадо-
сти!.. Презвде я веселилась, дѣвка, какъ птичка
порхала, а теперь сижу, вотъ, какъ къ смертипри-
говоренная: не веселитьменя ничто, негляд*ла-Оы
я ни на кого. Уліъ и что я, бѣдная, въ эти дни
слезь пролила!.. Вѣдь, надо-жъбыть такой бѣдѣ!..

Любовь налетаетъ,такпмъ образомъ, наподобнаго
рода дѣвушекъ, какъ гроза, смерчъ, какъ приворот-

ная болѣзнь, которой онѣ и самине рады, но превоз-
мочь онѣ ея не могутъ и отдаются ей всецѣло, не

смотря ниначто и забывая все на свѣтѣ. Тутъ пе
найдетевы поэтомуп слѣда той непоколебимойвѣр-
востп родовымъ принципамикоторая заставилаЛю-
бовь Гордѣевну, безъмалѣйшихъ колебаній, напрямкп
отказатьсвоемувозлюбленному,предложившемуувезти

ее, но въ то-жевремя не найдетеи яснаго сознанія,
что женщина пмѣетъ право свободно располагать
своимъ сердцемъи самостоятельноустраиватьсвое

счастіе. Родовые принципы все-такипродолжаютъ
казаться этимъдѣвушкамъ столь священнымии обя-
зательными,что нарушить пхъ нельзя безнаказанпо.
Поэтому-то,отдаваясь своей страсти,онѣ и смотрятъ
нанеекакъ наприворотную болѣзнь, порчу. Онѣ го-

товы бываютъ убѣжать со своимъ мплымъ, выйтп за
него замужъ помимоволн родителей, но тѣмъ неме-
нѣе все-такисмотрятъна это какъ на тяжіай грѣхъ,
за который ждутъ наказанія.

Такъ, Авдотья Максимовна,когдаВихоревъ пред-
ложилъ ейувезти ее, пришла въ первую минуту въ

узкасъ.

Вихоревъ. Уѣдемте потихоньку, да н обвѣн-
чаемся. , г . _ ,
АвдотьяМаксимовна. Ахъ, нѣтъ, ньть.

что вы это, ни за что на евѣтѣ!.. Ни-ни, ни за ка-
кія сокровища!..
Вихоревъ. Тятенька васъ люоитъ, онъ про-

ститеМы къ нему сейчасъпріѣдемъ послѣ свадь-
бы, знаете,по русскомуобыкновенно, ему въ ноги...
Ну старпкъи того...
Авдотья М а к с и м о в н а. Да и неговори-

те' Онъ проклянетъ меня!.. Каково мнѣ тогда бу-
детъжить на бѣломъ свѣтѣ! До самойсмертиу ме-
ня будетекамень на сердцѣ.

Онатакъиспугаласьстоль страшнагопредложе-

нія Вихорева, что, по ея словамъ, пасплудо дому до-
бѣжала. Тѣмъ неменѣе, когда Вихоревъ, все-таки,

увезъ ее, она говорила ему въ экстазѣ:
— „Ненаглядный ты мой, радость, жпзнь моя!

Куда хочешь съ тобой!Никого я теперь не боюсь и

никого мнѣ нежалко. Такъ-бы вотъ п улетѣла съто-
бой куда-нибудь!"— Ирядомъ съэтпмъ,все-таки,

умоляла Вихорева вернуться къ тятенькѣ:
— Впкторъ Аркадьпчъ!— восклицалаона,— я съ

вамп и въ огонь, и въ воду готова, только пустите

меня къ тятенькѣ!

Еще болѣе рѣзкій прпмѣръ подобныхъ-жеколеба-
ній между страстью п тятенькпною волею мы впдпмъ
въ Дашѣ, въ драмѣ „Не такъживн, какъ хочется".

Повпдпмому, онанеАвдотьѣ Макспмовнѣ чета.Ея
хватилоне только на то, чтобы влюбиться въ пріѣз-
жаго купчикаи бѣжать съ нпмъ въ Москву; но за-
тѣмъ, когда муясъ разлюбилъ ее и пзмѣннлъ, она, ни

мало не задумавшись, бросилаи мужа.

Но стоилотолько отцу ея Агафопу напомнитьей о
родовыхъ завѣтахъ, и посмотрите,какая кроткая

овечка изъ пея сдѣлалась. Безъ малѣйшаго сопро-
тпвленія допустилаона своимъ родптелямъ везти ее
обратнокъ мужу и съ сокрушеніемъ сердцасогласи-

лась съ отцомъ, когда тотъ началъдоказывать ей,
что онатерпптънаказаніе за совершенное ею пре-

ступленіе.
— Ты самаправа, что-ль?— говорплъ старпкъ:—

дѣло сдѣлала, что насъсо старухойбросила?Говори,
дѣло сдѣлала? Такъ это и надо? Такъ это по закону
п слѣдуетъ? Врагъ васъ обуялъ! Вы точно какъ по
люди! Вотъ ты и терпп, и терпи!Да наказанье-тосъ
кротостью принимай,да съ благодарностью. А то что

это? что это? Бѣжать хочетъ! Какой это порядокъ?
Гдѣ это ты впдѣла, чтобы мужья съженамипорознь
жили? Ну, ты его оставишь, бросишь его, а онъ въ
отчаянье прпдетъ— кто тогдавиноватабудетъ, кто?
Ну, а захвораетъонъ, кто за нимъ уходить? Это,
вѣдь, первый твой долгъ. А застигнетъего смертный
часъ, захочетъонъ съ тобойпроститься,а ты по гор-

достиушла отъ него...
И Даша въ отвѣтъ наэтирѣчи только и была въ
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состояпін бросптьсянашею отцасъвосклицаніемъ:—
„батюшка!*...

Но при всѣхъ подобныхъ колебаніяхъ между сво-

бодою страстип родптельскпмъпронзволомъ,женщи-
ны подобнагорода отличаютсяотъ Любовь Гордѣев-

ны тѣмъ, что немогутъвыносить насплія и какого-

бы то ни было гнетанадъними. Онѣ невъ состояніи

бываютъ покоритьсянавязываемойпмъ долѣ и, по-

мирившись съ нею, начать свивать свое семейное

гнѣздышко сънемплымъчеловѣкомъ.Кънимъ, однимъ

словомъ, неподходптъуже поговорка: „стерпится,

слюбится". Неволя и прппужденіе сразуожесточаютъ

пхъ, панпхънаходить отчаянность, и тутъонѣ за-

бываютъ всѣ своп принципыи правилап дажежен-

ски!стыдъ, готовы бываютъ, очертя голову, на са-

мый рискованныйшагъ, а тамъхоть и въ Волгу.

Такова „Надя" въ комѳдіп „Воспитанница".По-
ка жпзпь ея текларовною п свободною струею, никто

еенепрлтѣснялъ п неневолплъ, барыня принимала
въ нейучастіе, воспитывалаее, какъ свою дочку п

ласкала,— Надя ввдѣла въ себѣ человѣка не чужого

въ домѣ, у нея были строгія правила п онамечтала

какъ мечтаютъи всѣ подобный ей дѣвушкп, о за-

урядномъ женскомъсчастіи:— „У мепя, говорилаона,

теперьтолько одна п надеждавыйти захорошагоче-

ловѣка, чтобы мнѣ быть полной хозяйкой. Посмотри

тогда, какой я порядокъ въ домѣ заведу; у меняне

хуже будетъ, чѣмъ у дворянкп какой-нибудь".

Въ тоже время объ ухажпваніп за нею баринаона

говорила:— „Напрасноонъ ухазкиваетъ.Что-жь, ко-

нечно, онъ мальчпкъ хорошенькій, даже, можно ска-

зать, красавецъ;только отъ меня емуничегонедож-

даться; потомучто я совсѣмъ не такихъправпль, и

нанротпвътого, теперьвсяческистараюсь, чтобы про

меня никакогодурного разговору не было. У меня

только одно и наумѣ, что выйти за мужъ".

Но совсѣмъ пнымъ духомъ преисполниласьона

когда увидѣла себя подъ гнетомъчерстваго, лице-

мѣрнаго и безчеловѣчнаго самодурстваУланбековой.

— Пока она баловаламеня, даласкала,говорила
онатеперьЛизѣ: такъя думала, что я такой-жече-

ловѣкъ, какъ и всѣ люди; и мысли у меня совсѣмъ

друга были объ жизни. А какъ началаонамнойко-

мандоватькакъ куклой, да какъ уввдѣла я, что ни-

какой мнѣ воли, ни защиты нѣтъ: такъотчаянность
наменя, Лиза, нашла. Куда страхъ,куда стыдъдѣ-

вался-незнаю. Хоть день, да мой, думаю, а тамъ

что будетъ, ничегоя и знать не хочу! Хоть меня за-

мужъ отдавайза пастуха,хоть въ какой замокъ за

тридесятьзамковъ запри— мпѣ все равно!
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И вотъ, можетесебѣ представить,— буквально къ
топ-жесамойкатегоріи женщинъ,колеблющихся, не-

рѣшптельныхъ, боящихся всякихъ каръ, когда дѣло

пдетъо пхъ счастіи, и прпходящпхъвъ отчаянность

лишь, когда всѣ путиимъ закрыты, принадлежитъ

н Катеринавъ „Грозѣ". Еслионаотличаетсячѣмъ-

нибудь отъ Авдотьи Максимовны, Даши и Нади,—

то развѣ тѣмъ лпшь, что обладаетъотъ природы ху-
дожественноюнатурою и ультрарелигіознымъ воспи-

тапіемъ. Но этидва обстоятельстване только неве-

дутъкъ какому-либо существенномуотлпчію Кате"
рины отъ вышеупомянутыхъ героинь, а напротивъ

того, онп лишь усугубляютъ всѣ тѣ качества, кото

рымп геропнпэтиотличаются: качестваэти являют

ся у Катериныинтенспвнѣе, рѣзче, вслѣдствіе чего

она, какъ будто, и выдѣляется изъ уровня подобныхъ

ейженщинъ,между тѣмъ какъ въ сущностиявляет-

ся вполнѣ съ нпмптождественною.

По своему ультрарелпгіозному воспптанію Кате-

ринаво многомъпапоминаетътургеневскуюЛпзу въ

.Дворянскою, гнѣздѣ". Дѣтствоонапровеланапол-
ной свободѣ:

«Я жила, рассказываетеона, ниобъ чемъно тѵзкв

ла точно птичкана волѣ. Маменькаво мнѣ Д ущ П

но чаяла, наряжаламеня какъ куклу, работатьГ
принуждала,что хочу, бывало, то и дѣлаю Знаешь
какъ я жила въ дѣвушкахь? Вотъ я тебѣ сеК
разскажу. Встануя, бывало, рано; коли лѣтомъ

такъсхожу на ключокъ, умоюсь, принесусъ собою

водицы, и всѣ, всѣ цвѣты въ домѣ полью У Tom
цвѣтовъ было много, много. ПотомъпойдемъеъТа
менькой въ церковь, всѣ и странницы~ѵ насъ по

лонъ домъ былъ странницъда богомолокъ. А „Рп-

домъ изъ церкви, сядемъ за какую-нибудь работѵ

больше по бархатузолотомъ, а странницы<Кт
разсказьівать: гдѣ онѣ были/что видѣли, житія 7а^
ныя либо стихипоють.- Такъ до обѣда врёшГ и

пройдете.Тутъ старухиуснуть лягутъ а я РП0 Сад

гуляю. Потомъ къ вечернѣ, а вечсромъ опять ра

сказы да пѣн.е. Таково хорошо было!.. И до смептй
я любила вь церковь ходить! Точно, бывало, я ™
рай войду, и но вижу никого, и время не по шю

и не слышу, когда служба кончится. Точно кТт'
все это въ одну секунду было. Маменькаговорила
что всѣ, бывало, смотрятъна меня, что со мной

Дѣлается!.. А то, бывало, дѣвушка, ночью встану-

у насътоже вездѣ лампадкигорѣлн-да гдѣ-нибуць
въ уголкѣ и молюсь до утра. И рано утромъвъ

садъ уйду, еще только солнышко восхоцитъ ѵпаі

на колѣна, молюсь и плачу, и самане знаю' о чем
молюсь и о чемъ плачу; тамъменя и найдутъ II

объ чемъ я молилась тогда, чего просила-незнаю-
ничегомнѣ не надобно, всего у меня довольно»! '

Крайневпечатлительная,нервная, вѣчно экзаль-

тированная,со своимичистогорячечными грезамип

чуть что негаллюцинаціями, Катеринабыла до по-

слѣднейстепенипугливаи вѣчио была подъгнетомъ

какого-нибудьужаса, вѣроятно подъвліяніемъ тѣ.хъ

суевѣрныхъ разсказовъстранницъи богомолокъ, ко-

торые она ежедневнослушала въ дѣтствѣ... Прон-

детъ но улицѣ сумасшедшая барыня, грозя всѣмъ

палкой и геенойогненной,и Катеринався ужемо-
житъ, и сердцеу нея упало; послышится громъ вда-
леке и новые страхи:

мо|аіІТоскРорѣе! (СЪ УЖаС0МЪ)' Гр °3а!П0бѣжииъ да-

•жЛан Р^ Р г - Чт0 ™ съума> чт°-ли> сош™ ! Какъ-же ты безъ братца-тодомой покажешься?
К а т е р и н а Нѣтъ, домой, домой!Богъ съ нимъ!
к а р в а р а. Да что ты ужь очень боишься: еще

далеко гроза-то. щ

™™^ РИНа- А К0И далеко> такъ пожалуй по-
лучше! НеМН0Г0; а п Р аво-бы, лучше идти. Пойдемъ

„ „™ рЛара' Да' вѣдь ' ужь коли чемУ быть, такъи дома не спрячешься.

„™ а а І°РИН а « Да' вее- таки, лучше, все покойнѣе,
дома то я къ образамъ, да Богу молиться!..

КпыиЛ" %? а - я и н| знала, что ты такъ грозы
ооишься. Я вотъ не боюсь.
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Катерина. Какъ, дѣвушка. не бояться! Всякін
долженъ оояться. Не то страшно, что убьетъ тебя,
а то, что смерть тебя вдругъ застанетъ, какъ ты

есть, со веѣми твоими грѣхами, со всѣми помысла-

ми лукавыми. Мнѣ умереть не страшно, а какъ я

подумаю, что вотъ, вдругъ, я явлюсь передъ Богомъ
такая, какая я здѣсь съ тобой, послѣ этого разго-
вора-то, вотъ что страшно.

Но, въ случаѣ обпды пли какого-нибудьпрнтѣсне-

нія, Катерина,подобноНадѣ, подверженатой-жеот-
чаянности,и тогдакуда страхъдѣвается:

— „Я еще лѣтъ шестибыла, не больше, разска-

зываетъ опа: такъ что сдѣлала! Обпдѣли менячѣмъ-

то дома, а дѣло было къ вечеру, ужь темно,я выбѣ-

жалапаВолгу, сѣла въ лодку, да и отпихнулаее

отъ берега.На другое утро ужь нашли, верстъ за

десять"!..

Париипоглядывали на нее, но онаникого не лю-
била, а только смѣялась надъними.Не любя, вышла

она и замужъзаТихона;ее, вѣроятно, простовыдали
за него, а она не сопротивлялась, потому что онъ

былъ ейне протпвенъ,п она его жалѣла.

Но потомъ,подъгнетомътязккаго семейнагодеспо-
тизмап вѣчпыхъ попрековъсвекрови, онаожесточи-

лась; мужъ, оказавінійся тряпкою, не способныйза-

щитить ее, сдѣлался ейпротпвенъ,и она влюбплась

въ Бориса, который, какъ и Вихоревъ въ глазахъ

Авдотьи Максимовны, казался Катерпнѣ героемъ,

рѣзко выдѣлягощпмся пзъ всего ееокружающаго, че-

ловѣкомъ иного, волшебнагоміра.
В И вотъ началисьтѣ-же самыя колебанія, какія

щ мы видпмъи у Авдотьи Максимовны, только еще бо-

[ лѣе рѣзкія и характерныйвслѣдствіе впечатлитель-

ностиКатериныи ея релпгіозной экзальтаціп. По-

добно Авдотьѣ Макспмовнѣ, Катеринасмотритъна
свою страстькъ Борису, какъ на бѣсовское навож-

деніе, порчу, отъ которой она п рада-бы избавиться,
да неможетъ:

Катерина. Не говори мнѣ про него, сдѣлай
милость, не говори! Я буду мужа любить. Тиша, го-

лубчикъ мой, ни на кого тебя не промѣняю! Я и

думать-то не хотѣла, а ты меня смущаешь.

В а р в а р а. Да не думай, кто-ліъ тебя заставляете?
Катерина. Не зкалѣешь ты меня ничего! Гово-

ришь: не думай, а сама напоминаешь. Развѣ я хочу

о немъ думать; да что дѣлать, коли изъ головы ней-
дете? Объ чемъ ни задумаю, а онъ такъ и стоить
передъ глазами. И хочу себя переломить, да не могу
нпкакъ. Знаешь-ли ты, меня ныньче ночью опять
врагъ смущалъ. Вѣдь я было изъ дому ушла.

На словахъ онаочень храбрится:— „Что мнѣ толь-

ко захочется, говорить, то и сдѣлаю, уйду и была та-

кова. Эхъ, Варя, не знаешь ты моегохарактера!Ко-
нечно, недай Богъ этому случиться! А ужь коли

очень мнѣ здѣсь опостылѣетъ, такъне удержатьме-
ня никакойсилой. Въ окно выброшусь, въ Волгу ки-
нусь. Не хочу здѣсь жить, такъ не стану, хоть ты

меня рѣжь" . — А сама,когда мужъея уѣзжаетъ, тре-
буетъ, чтобы онъ взялъ съ нея какую-нибудь страш-
ную клятву.

— „Какую клятву? — спрашиваетъонъ въ недо-

умѣніи.
Катерина. Ноте какую: чтобы но смѣда я безъ

тебя ни подъ какимь видомъ ни говорить съ кѣмъ
чужимъ, ни видѣться, чтобы и думать ни о комъ,
кромѣ тебя.

К а б а и о в ъ. Да на что-жъ это?
Катерина. Успокой ты мою душу, сдѣлай та-

кую милость для меня.
Кабанов ъ. Какъ можно за себя ручаться,

мало-ль что можетъ въ голову придти.
Катерина (падая на колѣни). Чтобъ не видѣть

мнѣ нп отца, ни матери! Умереть мнѣ безъ покая-
нія, если я...
Кабановъ (поднимая ее). Что ты! Что ты! Ка-

кой грѣхъ-то! Я и слышать не хочу!

Но и когда мужъ уѣхалъ, Катерина,конечно, нп
за что самане рѣшплась-бы на рискованныйшагъ

свпданія съ Борпсомъ, совершенно подобно тому,

какъ Авдотья Максимовнане позволпла-бы Впхоре-
ву увезтиее, и роль Варвары въ „Грозѣ", какъ под-

стрекательницы,совершенноуподобляетсяролп Ари-

ны Ѳедотовны въ комедіи „Не въ своп санине са-

дись".

Но вотъ роковой шагъ былъ сдѣланъ, Катерина
отдаласьБорису, и затѣмъ была совершенно пода-

вленасознаніемъ своегобеззаконія. Кудадѣлась преж-

няя храбростьнасловахъ, когда она говорила, что

все, что только ейзахочется, то она и сдѣлаетъ. Ко-
гда-зкепріѣхалъ мужъ, она окончательно растеря-

лась, сдѣлалась самане своя: — „дрожптъ вся, раз-

сказывала о нейВарвара: точно еелпхорадкабьетъ,
блѣдная такая, мечетсяпо дому, точно чего пщетъ.

Глазакакъ у помѣшанной! Давеча утромъ плакать
принялась,такъи рыдаетъ.Намужанесмѣетъ глазъ
поднять. Маменьказамѣчать стала,ходить да всена

неекосится, такъ змѣей и смотритъ;а онаотъ этого

еще хуже. Простомука глядѣть-то нанее"!..
При такомъсокрушенномъи растерянномъсостоя-

ли духа, понятно, что стоило явиться сумасшедшей

барынѣ со своимиугрозамигеенойогненною, да раз-

даться громовому удару, даувпдѣть Катеринѣ настѣ-

нѣ пзображеніе страшнагосуда, чтобы нривсемъна-

родѣ бросптьсявъ ногимуясу и свекрови и покаяться...

Не будь Кабановойсъ ея неумолпмымъ и безжа-
лостнымътиранствомъ,этою экзальтированною сце-

ною и кончилась-быдрамаКатерины:Борись уѣхалъ
бы, мужъ простилъ-бысвою преступнуюжену, онп

помнрились-быи все вошло-бы въ свое русло, подоб-
но тому, какъАвдотья Максимовнаворотилась подъ
защиту п покровительствосвоего прежняго любезна-
го Бородкпна, илиДаша къ своему раскаявшемуся

въ своемъбезпутствѣ мужу. Но Кабанова, усугубив-
ши свое преслѣдованіе невѣстки, скоро доводить ее

до той-зкеотчаянности,какую мы видимъ и въ Надѣ.
Правда, нередъсвоимъ паденіемъ въ Волгу, Ка-

терина,прощаясь съ Борпсомъ, какъ будто отважи-

ваетсянашагъ еще болѣе рѣшительный и не столь

молодушный, какъ самоубійство: онапроситьБориса
взять ее собою. Но, повпдпмому,это были однижал-

кія слова, которымъ и самаКатерпиане придавала
большого значенія, отличнозная, что Борису невоз-

можно взять еесъ собою; она не сталадаже и на-

стаиватьнасвоей просьбѣ. Весьма даже вѣроятно,

что будь намѣстѣ разунылагоБорисаразудалыйКуд-
ряшъ п согласисьонъ увезтпЦКатерину,онасейчасъ-
бы напопятныйдворъ, совершенноподобноАвдотьѣ
Максимовнѣ, и наговорила-бымассуочень красивыхъ
и чувствптельныхъсловъ въ доказательствотого, что

4
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и съ милымъ онаготова въ огонь н въ воду, но и по-

стылагоТихонаоставитьейнельзя, и кончилось-бы
дѣло все тою-же Волгою.

Вотъ, другое дѣло— Варвара. Мнѣ кажется, что

Островскій едва-ли не сознательно вывелъ ее въ

контрастъКатеринѣ, и контрастаэтотъ провелъ по

всейдрамѣ. Но Варвара ведетъyateнасъ въ новую

категорію женщинъОстровскаго,которою мы п зай-

мемсявъ слѣдующей главѣ.

XL

Теперьмы будемъимѣть дѣло съ женщинами,ко-

торыя въ общежптіп называются своевольными, свое-

обычными, а народъназываетъихъ бой-дѣвка, бой-

баба. Здѣсь мы впдпмъ полное уже отрѣшеніе отъ

всѣхъ родовыхъ завѣтовъ домостроевскойстариныи

широкое развптіе индивидуальности.Жепщины этой

категоріп уже не вѣшаютъ головы при первойнеуда-

чѣ въ жизни, не отдаются пассивноопредѣленію

судьбы пли волѣ старшихъ;онѣ стремятсясамостоя-

тельно п независимоустроитьсвою судьбу и при сво-

емъумѣ, ловкости и находчивостивсегдауспѣваютъ

въ этомъ, выходя замужъ непремѣнно за того, кого

самипзбираютъ; въ дѣвпчествѣ это огневыя и бѣдо-

выя дѣвушки, съ которыми родителинпкакъ не мо-

гутъ совладать; въ замужествѣ — энергпческія и не-

усыпныйхозяйки, держащія обыкновенновъ ежовыхъ

рукахъ весь домъ, не исключая и своего благовѣр-

наго. СтарухаКабановавъ молодостпсвоейнавѣрное

принадлежалакъ этомутипу, и Варварародиласьвся
въ нее.

Варвара— преждевсего натураглубоко реальная,
чѣмъ она и отличаетсярадикально отъ Катерпны;

нпкакпхъне знаетъонанервныхъэкзальтацій, стра-

ховъ: нисумасшедшаястарухасо своимиугрозами, нп

громы небесныенисколько ея несмущаютъ. Онап го-
ворить то въ пьесѣ мало, ратоборствоватьи высказы-
ваться—не въ ея натурѣ; она больше дѣйствуетъ, и

посмотрите,какъ энергично:помогаетъКатеринѣ ви-

даться съ ея любезнымъ, не забывая при этомъи

себя.

Ееобвиняли въ рабскойлживостии притворствѣ и

ставилией въ прпмѣръ Катерину, какъ образецъ

прямой п честнойнатуры. Но лживость и притворство

вовсе непредставляютъприродныхъсвойствъВарва-

ры; вѣдь нелжетъже она и непритворяетсянипе-

редъ Катериною, ни передъКудряшемъ. Это болѣе

ничегосъ ея стороны, какъ лишь системадѣйствій

по отношенію къ однойКабановой. Когда Катерина
говорить, что онаобманыватьнеумѣетъ и скрыть ни-

чего неможетъ, Варвараотвѣчаетъейнаэто:

' — ■ Ну, а, вѣдь, безъ этого нельзя; ты вспомни,

гдѣ ты живешь! У насъвесь домъ натомъдержится.
И я необманщицабыла, да выучилась, когда
нг/жно стало.

И еще бы:— „Что за охота сохнуть то,— говорить

Варвара въ другомъмѣстѣ: хоть умирай съ тоски,

пожалѣютъ, чтоль, тебя? Какъ же, дожидайся. Такъ

какая-жъ неволя себямучить-то" !

Варвара въ этомъ отношеніп представляетътотъ

нереходъкъ дѣвушкамъ разсматриваемойнамикате-

горіи, при которомъ у подобныхъ дѣвушекъ нехва-

таетъещемужестваоткрыто заявлять свою волю, да

п трудно это было бы передъКабановой, но это ц е

мѣшаетъ пмъустраиватьсвою жизнь самостоятельно

п по своему, хотя бы п за глазамиу старшихъ.

Обратите,между прочпмъ, вниманіе и навыборъ

Варвары. Это уже не тпхій и сиротливый пареньвъ

родѣ Гриши, п нечеловѣкъ, поражающій воображе-

ніе жепщппы однпмъвиѣшнимъ лоскомъ образован-

ностипри полнойвнутреннейнесостоятельности,ка-
ковы Вихоревъ плпБорись. ВарвараполюбилаКудря-
ша, найдя въ немъвнутреннее,психическоессотвѣт-

ствіе со своею натурою. Стоить припомнитьпервую

сценудрамы, діалогъ Кудряша съШапкпнымъ,чтобы
понять, за что Кудряшъ могъ полюбиться Варварѣ;

однпмъсловомъ, самаудалая, онаполюбила и пария

еще болѣе удалого, который неробѣлъ и немолчалъ

передъДикпмъ подобно Борису:

— Я грубіянъ считаюсь,— говорить онъШапкину:
за что-зкъ онъ меня держите? Стало быть я ему

нуженъ. Ну, значите, я его и небоюсь, а пущай
онъ меня боится.
Ш а п к и н ъ. Узкъ будто онъ тебя и но ругаетъ?
Кудряшъ. Какъ не ругать! Онъ безъэтогоды-

шать неможетъ. Да не спускаю и я: онъ— слово, а

я—десять; плюнотъ да и пойдете.Нѣтъ, узкъ я пе-

редъ нимърабствовать но стану.

И вотъ въ то время, когдаразунылыйБорпсъбылъ
усланъсвпрѣпымъ дядюшкою въ Спбпрь, а разочаро-

ваннаяКатеринапошла искать правды п утѣшенія

въ волнахъ Волгп, однаВарвараустроиласьблагопо-
лучно п завоевалато самоесчастіе, котораго добива-
лась: онаубѣжала съ Кудряшемъ.

Къ числу такпхъ-жеразбптныхъ и разудалыхъ

дѣвушекъ, какъ Варвара, прпнадлелаітъ Груша въ
драмѣ „Не такъжпвикакъ хочется". Она вся такъ

и дышетъ жаждою свободы п веселагоразгула:—

„Какъ же, охотамнѣ замужъ!— говорить опаматерп:

по тѣхъ поръ и погулять, пока въ дѣвкахъ. Еще за-

мужемъ-тоназкпвуся!Гуляй дѣвка, гуляй я! За му-

экемъ-тозкить трудно! Угозкдаймужу, да еще какой
навернется...Всѣ онихолостые-тохороши!.. Еще ста-

нетъпомыкать тобой. А дѣвкамъ намъжптьевеселое,
каждый день праздникъ, гуляй себѣ — не хочу! Хо-

чешь работай,хочешь— пѣснп пой!.. А приглянулся-

то кто, развѣ за намиусмотришь? Хитрѣй дѣвокъ на-

роду нѣтъ"...

Агнія въ комедіи „Не все котумаслянница"пред-
ставляетъдальнѣйшую степеньвъ разсматриваемой

нами категоріи. Она не тихонько уже отъ матерп

устраиваетъсвое счастіе, а дѣйствуетъоткрыто, безъ
малѣйшихъ стѣспеній.

— Вольница ты у меня, говорить еймать: ты его

(Ипполита)какъ это подцѣпила?

А г н і я. Очень просто. Шла я какъ-то изъ горо-

ду, онъ меня догналъ -и проводплъ меня до дому.
Я его поблагодарила.
Круглова. И позвала?
А г н і я. Съ какой стати?
Круглова. Какъ-л;е онъ у насъобъявился?
А г н і я. Позвала я его, да поелѣ. Сталъ онъ ми-

мо оконъ ходить разъ по десятивъ день; ну, что
хорошаго, лучше узкъ въ домъпустить.Только слава.
Круглова. Само собой.
А г н і я. Все говорить?
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Круглова. Да говори ужъ за одно.
А г н і я (равнодушно и грызя орѣхи). Потомъ онъ

янѣ письмо написалъ съ разными чувствами, только
нескладно очень...
Еруглова. Ну? А ты ему отвѣтила?
А г н і я. Отвѣтила, только на словахъ. Зачѣмъ вы,

говорю, письма пишете, коли не умѣете? Еоли что
вамъ нужно мнѣ сказать, такъ говорите лучше пря-
ло, чѣмъ бумагу-то марать.
Еруглова. Только и всего?
Агнія. Только н всего. А то что-жо еще?
Еруглова. Много очень воли ты забрала.
А г н і я. Заприте.
Еруглова. Болтай еще...
Въ другой разъ мать застала ее цѣлующуюея съ

Ипполитомъ.
Еруглова. х Іто-жъ ото такое?
Агнія. Что? Ничего.
Еруглова. Еакъ ничего? Я своими глазами

впдѣла, какъ онъ тебя цѣловалъ.
Агнія. Эка важность, поцѣловалъ!
Еруглова. По твоему это не важность?
Агнія. Да, конечно. Вотъ кабы укусилъ, это

нехорошо.
Еруглова. Ты въ своемъ разумѣ, или рехнув-

шись? А срамъ, стало быть, ничего?
А г н і я. Еакой срамъ! Срамъ-то бываетъ у бога-

тыхъ; а мы, какъ ни живи, никому до того дѣла
нѣтъ. И хорошо, и худо —все для себя, а не для
людей. Хорошо живи— люди не похвалятъ, и дурно
живи— никого не удивишь.
Еруглова. Извольте подумать, чѣмъ она зани-

мается!
А г н і я. А вы думали, что я все еще въ куклы

играю?
Еруглова. Потихоньку-то отъ матери...
Агнія. Да я и при васъ, пожалуй.
Еруглова. Стыдочку-то, стало быть, немного.
Агнія. На что его нужно, на то онъ есть.
Еруглова. А все-таки нехорошо, что мать-то

не знаетъ.
А г н і я. Знать-то вамъ нечего; еще ничего вѣр-

наго нѣтъ. Придетъ время, не безпокойтесь, ска-
.жемъ; мы этотъ порядокъ знаемъ.
Еруглова. Съ тобой говорить-то что больше,

то хуже. Лучше бросить; а то еще, пожалуй, у тебя
сама виновата останешься. А что правда, то прав-
да; не во время вы христосоваться начали.

А г н і я. Впередъ зачтите. Еонечно, удержать себя
можно; да для чего? Молодость-то наша и такъ не
красна: чѣмъ ее вспомнить будетъ?

Но и Агнія полюбила Ипполита не слѣпо и безза-
вѣтно, какой бы онъ ни былъ. У нея такой же пдеалъ
мужа, какъ и у Варвары; она требуетъ, чтобы онъ
былъ такой же удалой п смѣлыи, какъ и она, и ког-
да явиыпійся внезапно хозяинъ Ипполита Аховъ го-
нптъ вонъ своего племянника, Агнія возмущается,
когда впдитъ, что Ипполптъ малодушно ретируется,
пкричитъ емувслѣдъ: „стыдно трусить"!— И вслѣдъ
затѣмъ у нея является сильная реакція въ ея любвп
къ Ипполиту.

— Маменька, восклицаетъ она, послѣ визита
Ахова,— когда Ипполитъ придетъ, гоните его безъ
милосердія.
Еруглова. Не Ермила-ли гнать-то?
Агнія. За что его? Онъ чѣмъ виновата? Какъ

же ему не возноситься, когда ему всѣ покоряются?
Еруглова. Ты что ни говори, а мнѣ Ипполи-

та жалко.
Агнія. Чего его жалѣть-то; онъ не маленькш.

Кабы у него совѣсть, такъ онъ самъ бы стыдился,
что его жалѣютъ. Какого маленькаго обидѣли! Ви-
дѣть его не могу...

Еруглова. Что такъ грозно?
А г н і я. Ну, будь онъ женатъ, да съ женой здѣсь:

каково бы ей,'бѣдной... Не канатомъ онъ съ Ермн-
ломъ-то связанъ, бросилъ да и пошелъ. А я было
чуть не полюбила его, плаксу.
'Круглова. У тебя, видно, сколько дней въ не-

дѣлѣ, столько и пятницъ. Не успѣла полюбить, да
ужъ и разлюбила.
Агнія. Да-таки и разлюбила.
То же самое, еще болѣе рѣзко и прямо, говорить

она и Ипполиту, когда онъ снова является къ ней.
Она встрѣчаетъ его словами, что онъ трусъ и лгунъ
еще, что по его характеру денегъ отъ хозяина онъ
но дождется, а вѣрнѣс всего, что онъ самъ его про-
гонитъ, и что человѣка безсовѣстнаго любить нельзя.
Ипполитъ. Хорошо, что вы мнѣ это заранѣе

сказали-съ.
А г н і я. А вы не знали?
Ипполитъ. По чемъ-же я могу вашъ харак-

теръ знать-съ! Обыкновенно у женщинъ больше та-
кое понятіе-съ, что хоть на разбой ходи, только для
нея и для дому будь добычникъ.

А г н і я. Я воровъ не люблю, а другія, какъ хо-
тятъ —не мое дѣло.
Ипполитъ. Значить, только изъ одного того,

чтобъ любовь вашу заслуашть?
Агнія. Не говорите мнѣ о любви, пожалуйста.
Ипполитъ. Почему же такъ-съ?
А г н і я. Я не хочу мальчика любить. Какой вы

мужчина?
Ипполитъ. По вашимъ словамъ, я самый ни-

чтожный человѣкъ-съ?..
А г н і я. Это ваше дѣло.
Ипполитъ. Ото всѣхъ въ презрѣніи.
А г н і я. Кто-жъ впноватъ?
Ипполитъ. Замѣсто того, чтобъ мнѣ отъ васъ

утѣшеніе...
Агнія. Васъ станутъ бить, какъ мальчишку, а,

я должна васъ утѣшать! Да съ чего вы выдумали?
Ипполитъ. Кто же меня пожалѣетъ-еъ?
А г н і я. Мнѣ-то что за дѣло! Смѣяться надъ па-

ми, а не жалѣть.
Ипполитъ. Послѣ этого, ужъ 'только помп-

рать остается на моемъ мѣетѣ.
А г н і я. Конечно, лучше.
Ипполитъ. Стало быть, вы обо мнѣ очень

низкаго понятія?
А г н і я. Очень.
Ипполитъ. Однако, такой ударъ отъ васъ!

Я далее какъ его перенести, не знаю.
А г н і я. Очень рада.
Ипполитъ. И никакого, значить, къ челове-

честву снисхожденія?
А г н і я. И не ждите.
Ипполитъ. Однако-же, влетѣлъ я ловко! Вотъ

такъ обманъ для моихъ чувствъ! Ошибался я въ
своей жизни...

А г н і я (отирая слезы). Не вы ошиблись, я ошио-
лась. Уйдите, пожалуйста! Уйдите, говорить вамъ.
Стыдно мнѣ, взрослой дѣвушкѣ, не умѣть людей
разбирать. Меня никто не тянулъ къ вамъ.
Ипполитъ. Но позвольте мнѣ въ свое оправ-

даніе...
А г н і я. Подите, подите!
Ипполитъ. Но, однако хоть малость пожа-

лѣйте!
А г н і я. Послушайте. Нынче-же выпросите себѣ

у хозяина хорошее жалованье, или отходите отъ
него и ищите другое мѣсто! Если вы этого но едѣ-
лаете, лучше и не знайте меня совсѣмъ, и не ка-
житесь мнѣ на глаза»!..

И только тогда Агнія перемѣнила гнѣвъ на ми-
лость, когда Ипполитъ явился къ пей съ 15,000 руб-
лей заработанная жаловапья, которые онъ заста-

вилъ Ахова отдать ему.

Такпмъ образомъ мы впдимъ здѣсь въ лицѣ Агнін
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тотъ-жетппъ смѣлой и удалой дѣвушкп, по тппъ

этотъстоитъстепеньювыше, чѣмъ Варварап Груша,

нетолько тѣмъ, что Агнія дѣйствуетъуже безъ хит-
рости, а прямо и открыто, но идеалъ у нея опредѣ-

леппѣе, сознательнѣе, шире: она требуетъотъ мужа

не одного забубеннагоудальства, но и честности;

презпраетънеоднихътрусовъ, но и воровъ.

Еще болѣе широкіе идеалы мы впдпмъ у Параши

въ комедіп „Горячее сердце",идеалы, прпблпжающіе

секъ тѣмъ ужеженщпнамъ,о которыхъ будетъеще
рѣчь у насъвпереди.

Парашанаходитсявъ положеніп худшемъ, чѣмъ

Варвара: отецъея грубый и неотесанныйсамодуръ,у

котораго отъ вѣчнаго снамысливъ головѣ путаются;

вмѣсто материзлая и распутнаямачиха, ненавидя-

щая свою падчерицу.Но дѣвушка въ усъ недуетъ.

Съ мачихойонапостоянно зубъ за зубъ и открыто

ейговорить: „Много-ль у насъволи-то въ нашей

жпзнп, въ дѣвнчьей? Много-ли времения самасвоя-
то? А то, вѣдь я— все чужая. Молода— такъ отцу

съ матерью работница, а выросла, да замужъ от-

дали— такъмужнинараба безпрекословная. Такъ
отдамъ-лия тебѣ эту волюшку дорогую, короткую?

Все, все, отнимитеу меня, а воли я не отдамъ... На
ножъ пойду за нее"!...

То же говорить она и отцу: — „Слушай ты,

батюшка!Не частомнѣ сътобойговорить приходится,
такъужъ скажу я тебѣ за разъ. Вы меня, дѣвушку,

обпдѣли. Бранитьсямнѣ съ тобой совѣсть невелитъ,

а молчать силы нѣтъ; я послѣ хоть годъ буду мол-

чать, а тебѣ вотъ что скажу: неотнимайты моей

воли дорогой, немараймою честь дѣвичью, не ставь

за мнойсторожей!Коли я себѣ добра хочу— я сама

себя уберегу, а коли вы меня беречь станете... Не
уберечь вамъменя"!..

Приглянулся Парашѣ сынъ разорившагося купца,

Вася, и влюбилась онавъ негоошибкой, заподозрѣвшп

въ немъ геройство, котораго въ немъ не было ни

капли. Вотъ какъ разсказываетъсамъВася о томъ,

какъ полюбила его Параша:

— „Была вечеринка,только я наканунѣ былъ вы-

ішмши, и въ это утро съ тятенькой побранился, и

такъ, знаешь ты,весь день былъ невъ себѣ. Прихожу

навечеринкуи сижу молча, ровно какъ я сердитъ

плиразстроенъчѣмъ. Потомъвдругъ беру гитару, п

такъмнѣ это горько, что я съ родителемъпобра-

нился, и съ такпмъя чувством.ъ запѣлъ:

Черной воронъ, что ты вьешься
Надъ моею головой...

„Потомъ бросилъгитаруи пошелъ домой. Онамнѣ

послѣ говорила: „такъ ты мнѣ все сердце и про-

стрѣлплъ насквозь"!Да и что-жъмудренаго, потому

было во мнѣ геройство".

Но это увлеченіе было недолговѣчно, и уже на

первомъ-жесвиданіи Параши съВасей въ комедіи

мы видимъ, что въ нейначинаетсяуже разочарова-

ніе въ своемъдюбезномъ.— Такъ она уговариваетъ
его иоспѣшить бракомъ, а онъ отвѣчаетъ ей, что

дѣдо у негосъ тятенькойпоразстроилось.

Параша. Знаю. Да, вѣдь, вы живете; знататъ

жить можно; больше ничего и не надобно
В а с я. Такъ-то такъ...

Параш а. Ну такъ что-жо? Ты знаешь, въ л г[; Ш -

немъ городѣ такой обычай, чтобъ невѣстъ уво.Ѵитг
Конечно, это дѣлаотся больше по согласно родите-

лей, а вѣдь, много и безъ еогласія увозятъ: здѣсі
къ этому привыкли, разговору никакого но будетъ—
одна только и бѣда: отецъ пожалуй денегъ не'дастъ
Вася. Ну, вотъ видишь ты!
Параша. А что-жъ за важность, милый ты мойі

У тебя руки, у меня руки....

Но Вася продолжаетъ отвиливать и откладывай
дѣло въ дальній ящикъ, говоря, что, какъ Богт,'
дастъ, полученія тоже есть, старые должпшкп; въ

Москву тоже надо съѣздить, и выводить, наконепъ
Парашу изъ себя: '
— За что-жъ это Господи, наказаніо какое' во-

склицаетъ она: Что-жъ это за парень, что за плакса

на меня навязался! Говорпшь-то ты, точно за душѵ

тянешь. Глядишь-то, точно укралъ что. Аль ты меня

не любишь, обманываешь? Видѣть-то тебя тошно

, только ты у меня духу отнимаешь. (Хочстъ идти)'
Вася. Да постой, Параша, постой!
П а р а ш а (останавливается). Ну. ну! Надумался

слава Богу! Пора!
Вася. Что-жъ ты такъ въ сердцахъ-то уходишь

нетто такъ прощаются? Что ты въ самомъ іѣлѣ'
(Оонимаетъ ее).
Параша. Ну, ну, говори. Милый ты мой ми-

лый!
Вася. Когда-жъ мнѣ къ тебѣ еще нобывать-то''

потолковали бы, право, потолковали...
Пар а ш а (отталкиваетъ его). Я думала, ты за

дѣломъ. Хуже ты дѣвки; пропадай ты пропадомъ!
Видно, мнѣ самой объ своей головѣ думать! ' Ни-
когда-то я, никогда теперь на людей надѣяться но

стану Зарокъ такой еебѣ положу. Куда я сама себя
опредѣлю, такъ тому и быть. Не на кого, но край-
ности, мнѣ плакаться будетъ.

Но дѣло принялосовершеннодругой оборота, когда
Васю, прпшедшагокъ пейна свиданіе, заподозрили

въ покушеніи наворовство и заперливъ острогъдля

того, чтобы потомъ сдатьневъ зачетъ въ солдаты.

Любовь съ прежнеюсилою разгорѣлась въ сердцѣ де-

вушки; она видѣла въ немътеперьстрадальцаизъ-за

нея и бѣжала изъ дома, чтобы дѣлить съ нимъ всѣ
несчастія.

На свиданіи съ нимъвъ острогѣ она внушала ему

непремѣнно сдѣлаться героемъ, не щадя ясизнисво-

ей.— „Старайся,Вася, старайся!— говорилаона: а ты

вотъ что: какъ тебя обучать всему и станутъперево-

дить изъ некрутовъвъ полкъ, въ настоящіс солдаты,

ты и просись у самагоглавнаго, какой только есть

самыйглавный начальникъ,чтобъ тебя наКавказъи
прямо чтобъ сейчасъна страженіе"!
Вася. Зачѣмъ?
Параша. И старайся ты убить больше, какъ

можно больше непріятеля. Ничего, ты своей головы
не жалѣй.
Вася. А какъ ежели самого...
Параша. Ну, что-ліь: одинъ разъ умирать-то.

По крайности мнѣ будетъ плакать объ чемъ. На-
стоящее у меня горе-то будетъ, самое святое. А ты

подумай, ежели ты не будешь проситься на стра-

женіе и переведутъ тебя въ гарнизонъ; начнешь

ты баловаться... воровать по огородамъ... что топа

за жизнь мнѣ будетъ? Самая послѣдняя. Горемъ
назвать нельзя, и счастья-то не бывало— такъ под-

лость одна. Изомретъ тогда мое сердце, на тебя
глядя.

Такимъобразомъ, какъ видите, пдеаломъПараши

является непростотолько удалой и безстрашныйпа-

рень, но вмѣстѣ съ тѣмъ и герой, умирающій за свою

родину. И каково-же было ея разочарованіе, когда
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этотъ герой иошелъ въ нѣсенникп и шуты къ Хлы-
нову; который выкупилъ его пзъ рекрутъ.

— Развѣ ты струсилъ? — епрашиваетъ она внѣ себя
отъ негодованія: Отвѣчай! Отвѣчай мнѣ! Струсилъ
ты? Обробѣлъ? Такой красивый, тавой молодецъ и

струсилъ. Съ бубномъ стоить! Ха! ха! ха!.. Вотъ
когда я обижена. Что я? Что я? Онъ плясунъ, а
я что? Возьмите меня кто нибудь! Я для него только
жила, для него горе терпѣла. Я— богатаго купца
дочь, солдаткой хотѣла быть, въ казармахъ съ нимъ

жить, а онъ!.. Ахъ, противный! Трудно мнѣ... духу
инѣ!.. духу мнѣ надо... а нѣтъ. Била меня судьба,
била... а онъ... а онъ... добилъ (падаетъ къ Ари-
старху на руки).

Тогда любовь къ Васѣ окончательно гаснетъ въ

пей п Параша избираетъ себѣ другого милаго, при-

казчика отца— -Гаврилу, давно любившаго ее безна-
дежно и въ которомъ она теперь познала пменно та-

кого героя и защитника, какого искала.
— Я прямо буду говорить, — обращается она къ

отцу: вотъ какъ мнѣ любъ этотъ человѣкъ (Вася):
когда ты хотѣлъ его въ солдаты отдать, я и тогда
хотѣла за него замужъ идти, не боялась солдаткой
быть. А теперь, когда онъ на волѣ, когда у меня
п деньги, и приданое будетъ, и мѣшать-то намъ
некому, теперь-бы я пошла за него, да боюсь, что
онъ отъ жены въ плясуны уйдетъ. И не пойду я
за него, хоть осыпь ты меня съ ногъ до головы зо-
лотомъ. Не умѣлъ онъ меня брать бѣдную, не возь-
метъ и богатую. А пойду я вотъ за кого (беротъ
Гаврилу). Не отдашь ты меня за него, такъ мы убѣ-
жимъ да обвѣнчаемся. У него ни гроша, у меня
столько-же. Это намъ не страшно. У насъ отъ дѣла
руки не отвалятся, будемъ хоть по базарамъ гни-
лыми яблоками торговать, а ужь въ кабалу ни къ
кому не попадсмъ. А дороже-то для меня всего: я

ііѣрно знаю, что онъ меня любить будетъ. Одинъ
день я его видѣла, а на всю жизнь душу ему по-
вѣрю.

XII.

Всѣ до сихъ поръ разсмотрѣнныя нами женщины

Островскаго, не исключая п лучшей пзъ нихъ, Пара-
ша, при всѣхъ прекрасныхъ качествахъ пхъ, имѣютъ
между собою то общее, что всецѣло стоять на почвѣ
эгоизма: всѣ онѣ только о томъ и заботятся, какъ-бы
устроить свое личное счастіе посредствомъ замуже-

ства съ избрапникомъ своего сердца; разъ удается

ігаъ достигнуть этого, онѣ замыкаются въ свою се-

мейную скорлупку, дѣлаются хорошими хозяйками и

матерями, чѣмъ и ограничивается все ихъ заурядное

женское прпзваніе.
Теперь въ заключение намъ придется имѣть дѣло

съ женщинами высшаго разряда, составляющими луч-

шее украшеніе и гордость человѣчества, женщипами,

у которыхъ преобладающимъ качествомъ пхъ души

является самопожертвованіе.
Женщины подобной категоріи имѣютъ впдъ вовсе

не какихъ-нибудь величественныхъ героинь и отли-

чаются отнюдь не тѣмъ, что ежеминутно совершаютъ

какіе-нибудь громкіе и красивые подвиги. Съ перваго

взгляда оиѣ ничѣмъ особеннымъ васъ не поразятъ.

Такія, повидимому, простыя, скромныя, иногда за-

стѣнчиво-робкія. Жизнь ихъ течетъ самымъ зауряд-
пымъ теченіемъ. Но вглядитесь въ эту жизнь, и вы

увидите, что главное содержаніе ея заключается въ

томъ, чтобы жертвовать своимъ досугомъ, силами,

если нужно счастьемъ н даже жизнью, для достиже-

нія удобства п счастія блпжнихъ, кто-бы эти ближніе
ни были: два-трп дорогіе человѣка пли все человѣ-
чество. Интересно знать, думаютъ-лп подобныя жен-

щины хоть одну минуту о себѣ самихъ? Постоянно
вы видите ихъ хлопочущими и заботящимися о дру-

гпхъ. И это дѣлается у нпхъ не прпнцппіально, не

искусственно, а совершенно инстинктивно, такъ что

онѣ и сами этого не замѣчаютъ. Таково ужь у ннхъ

любвеобильное сердце; онѣ не могутъ жпть безъ того,

чтобы не голубить, не лелѣять кого-бы то ни было.
Даже и половая любовь является въ пхъ глазахъ си-

нонпмошъ не наслажденія и счастія, а самопожертво-

ванія. Такова, меяаду прочимъ, Марія Андреевна Не-
забудкина. Дочь бѣднаго чиновника, не получившая
большого образованія, она является передъ нами

скромною, безхитростною барышнею дореформеянаго
періода, начала 50-хъ годовъ. Она нп о чемъ, пови-

димому, не мечтаетъ, какъ лишь выйти замужъ, ну и,

конечно, если возможно, за любимаго человѣка. Она
и любптъ ужь молодого, бѣднаго чиновника Мерича,
обманываясь въ своей любви и принимая своего воз-

любленнаго совсѣмъ не за то, что онъ есть. Но вы

видите, что взглядъ у нея на любовь совершенно осо-

бенный, какого мы до сихъ поръ не видѣлп во всѣхъ
разсмотрѣнныхъ нами женщинахъ. „Чего я для него

несдѣлаю!.. говорить она въ экстазѣ своей страсти:

все, все, все!.." И такъ любить кого-нпбудь значить

быть готову дѣлать для него все. Такой взглядъ Марьи
Андреевны на любовь выражается еще опредѣленнѣе,
когда разочаровавшись въ Меричѣ, она говорить ему:

— Ты любилъ? Никогда ты не любилъ меня. Я
одна любила. Теперь мнѣ поведеніе твое стало ясно.
Хоть ужь и поздно, а я узнала тебя. Господи, Боже
мой! И ты смѣешь называть это любовью! Хороша
любовь! — не только безъ самопожертвованія, даже
безъ увлеченія! На насъ весь судъ, намъ не про-
щаютъ ничего... Я къ тебѣ бросаюсь на шею, а ты

оглядываешься, не увидѣлъ-бы кто. Ты вспомни хо-
рошенько! бывало, ждешь тебя, не дождешься; веѣ
глаза проглядишь, а ты придешь, какъ ни въ чемъ
не бывало, только развѣ обдумаешь дома, что гово-
рить, да какъ-бы сдѣлать шагъ впередъ.

Газочаровавшись въ Меричѣ, Марья Андреевна
жертвуетъ, какъ пзвѣстно, собою и выходптъ замужъ

за противнаго ей Беневоленскаго, спасая свою мать

отъ грозпвшаго ей разоренія. Но отнюдь не слѣдуетъ
смѣшивать ее съ тѣми продажными л^енщпнами, о ко-

торыхъ мы говорили выше и который продаютъ себя
ради суетнаго Снисканія благъ земныхъ. Это была та

единственная жертва, которую была способна прине-

сти дореформенная женщина, не умѣвшая зарабаты-
вать пропитаніе себѣ и матери какимъ-либо трудомъ.

Но принеся такую ужасную жертву, Марья Андреев-
на не повѣсила голову, не пришла въ отчаяніе, н

стала помышлять о самоубійствѣ; у нея оказалось

такъ много душевныхъ сплъ, что и въ самую страш-

ную минуту жпзнп жажда самоотвержения не поки-

нула ея и, гордо поднявъ голову, она бодро стала

глядѣть впередъ.
— Передо мною новый путь, — воеторліенно гово-

рила она, прощаясь съ Меричемъ; и я его напередъ
знаю. У меня еще много впереди для женскаго
сердца. Говорить, онъ грубъ, необразованъ, взяточ-
ник!.; но это, быть можеть, оттого, что подлѣ него
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не было порядочнаго человѣка, не было женщины.
Іоворятъ, женщииа мною можетъ сдѣлатъ, если за-

хочетъ. —Вотъ моя обязанность. И я чувствую, что

во мнѣ есть силы. Я заставлю его любить меня,
уважать н слушаться. Наконецъ —дѣти, я буду жить
для дѣтей... Йѣтъ, Владиміръ Васильевичъ, вамъ не

видать моихъ страданій. Я не доставлю вамъ удо-
вольствія пожалѣть меня. Какія-бы ни были обстоя-
тельства, я хочу быть счастливой, хочу, чего-бы мнѣ
это ни стоило.

И она навѣрно достигласвоего счастія самопо-

жертвованія. Исправитьтакого негодяя, каковъ былъ

Беневоленскій, ей, конечно, врядъ-лп удалось. Но,

все-таки, онанепропала, и черезъ пѣсколько лѣтъ

вышла на тѣ новые пути, какіе открылись для жен-

щпнъ, жаждущихъ принестисвои силы напользу

ближнпхъ.

Но вышла плп не вышла Марья Андреевнанаэти
новые пути, мы встрѣчаемъ у Островскагои такпхъ
женщпнъ, которыя стоять уже па нпхъ. Такова Лп-
заветаИвановнаИванова въ комедіи „Въ чужомъ

пиру похмѣлье". Тяжелую ношу несетъонанасво-

ихъ плечахъ, прокармливая и себя, и отцасвоими

трудами, и видь суроваго подвижничестваимѣетъ
жпзпь ея.

— Нѣтъ, ужь мы очень много трудимся!— говорить
она въ печальномъ раздумьи; что ни говори, какъ

себя ни утѣшай, а тяжело, право, тяжело! Ужь я

не говорю о деньгахъ; не говорю о томъ, что sa

наши труды намъ платятъ мало; хоть-бы уважёніе-
то намъ за нашъ честный трудъ оказывали; такъ и

этого нѣтъ. На что ужь наша хозяйка, и та смо-

тритъ на насъ съ какимъ-то сожалѣніемъ! А всего

мнѣ обиднѣе, что смѣются надъ папашей. Онъ,
точно, немного страненъ, да, вѣдь, онъ всю жизнь
провелъ за книгами, его можно извинить. И что въ

.ітомъ смѣшного, что чѳловѣкъ ходить въ старой
шинели, въ старой шляпѣ? А у насъ такая сторо-
на, чуть не въ глаза хохочутъ. Конечно, это невѣ-
жество, съ образованіемъ это пройдетъ; а все-таки
тяжело. Вотъ вчера, какъ я шла изъ церкви, какіе-
то молодые купцы вслухъ емѣялись надъ моимъ

салопомъ. Гдѣ-же я лучше возьму? Ты-же прино-

сишь людямъ пользу почти безкорыстно, тебя-же
нрезирають.]

Но какъ ни тяжка этаноша, ЛизаветаИвановна
не промѣняетъ свою жизнь ни на какую другую, п

когда хозяйка предлагаетъейвыйти замужъза влюб-
леннаговъ неебогатагокупчика, онаотвѣчаетъ ей:

— „Неужели вы, АграфенаПлатоновна, до сихъ
поръ меня не знаете?Я ни за какія сокровищанеза-

хочу терпѣть упиженія. Вѣдь, ониза каяадую копѣй-

і;у выместятъоскорбленіемъ; а я нехочу переносить

пхъ ниотъ кого, То-лидѣло, какъ мы жпвемъсъпа-

нашей?Хоть бѣдно да независимо.Мы никогонетро-

гаемъп насънпктоне смѣетъ тронуть*.

Такова-же, наконецъ,передънамип Лизавъ дра-
мѣ .Пучина", прокармливающая всю свою семью не-

усыпнымъ и неблагодаряымътрудомъ. Не въ ореолѣ

иедоступнагосовершенствап ненапьедесталѣ безу-

корнзнениагогеройстварисуетсяпередъпампэтаве-
ликая и святая дѣвушка, а со всѣми тѣми искуше-

ніамн, какія преслѣдуютъ пакаждомъ шагу труже-

ницу, пригвожденную къ швейной машинѣ. Какимъ

поразптельнымъреалистомъявляется передънамивъ

этомъотношеніп Островскій, можно судить по слѣ-

дующей сценѣ, въ которой раскрываетсяпередъвами

САХЪ ОСТРОВСКАГО. 828

вся философія жизнитысячъ труженпцъ,едва неуаи-

рающпхъ съ голоду, не смотряна свой неустанный,

отуиляющій п подтачпвающій фпзпческія силы меха-

ническитрудъ. Когда бабушка Лизы, АннаУстанов-
ив, напомпнаетъей объ отдыхѣ, Лиза говорить:

— Отдыхъ? Нѣтъ, отдыхать некогда, да и нельзя

Анна Уетиновна. Отчего-же нельзя?
Лиз а. А вотъ отчего: если работать сплошь

день-за-день, такъ работа' легче кажется; а если

дать себѣ отдыхъ, такъ потомъ трудно приниматься
Послѣ отдыха работа противна становится.

Анна Уетиновна. Что ты, что ты! Господь
съ тобой!

I из а. Да, противна. Она и всегда не сладка,
да ужь какъ свыкнешься съ ней, такъ все-такп

легче. Вы думаете, что мнѣ самой погулять не хо-

чется! Вы думаете, что мнѣ не завидно, когда дру-
гіе гуляютъ?
Анна Уетиновна. Какъ, чай, не завидно.
Лиза. Нѣтъ, нѣтъ. Я васъ знаю. Вы думаете

что я съ радостью работаю, что мнѣ это весело ;
вы думаете, что я святая. Ахъ, бабушка!
Анна Уетиновна. Святая, святая и есть!
Лиза. Сказать-ли вамъ, что у меня на душѣ?
Анна Уетиновна. Да что-жь у тебя, кромѣ

ангельскихъ помысловъ?
Лиза. Нѣта, лучше не говорить. Сказать, такъ

вы испугаетесь.

Анна Уетиновна. Ангелъ хранитель надъ
тобой!
Лиза. Ахъ, бабушка, я боюсь, я боюсь...
Анна Уетиновна. Чего-же ты, душенька

боишься?
Лиза. Я боюсь, что надоѣетъ мнѣ работа, опо-

стылѣетъ, тогда я ее брошу...
Анна Уетиновна. Поди ко мнѣ, поди, дитя

мое! Господи, сохрани ее и помилуй!
Лиза. Бабушка, давайте молиться вмѣстѣ! Труд-

но мнѣ, трудно мнѣ, трудно!.
Но не тѣмъ только работа опостылѣла дѣвушкѣ.

что была сама по тебѣ трудна и томительна, а глав-

ное дѣло, что она очень скудно вознаграждалась.

— Вотъ что:— говорила она Погуляеву, приняв-

шему въ ней участіе,— укажите мнѣ работу такую,
за которую-бы больше платили. А то, посмотрите,
вотъ какая комната, вонъ бабушка, какъ она одѣта!
у насъ ничего нѣтъ; я работаю, работаю и никакъ
изъ нужды не выбьюсь. (Плачетъ).
Погуляевъ. Перестаньте! Давайте потолкуемъ.
Лиза. Я дѣвушка молодая, а взгляните, что на

мнѣ! Мнѣ стыдно на улицу выйти. Я не хочу ря-

диться, мнѣ хоть бѣдное платье, да чтобъ оно было
чисто, ново, по мнѣ сшито. Я хороша собой, мо-
лода—это ужь, вѣдь, мое; мнѣ хочется, чтобы п

люди видѣли, что я хорошенькая; а у меня сердце

замираетъ, какъ я начну надѣвать эти лохмотья; я
только себя уродую. (Плачетъ).
Погуляевъ. Да персстаньте-ліе, перестаньте!

Ахъ, Более мой! Потолкуемъ такъ, безъ слезъ.
Лиза. Легко вамъ говорить: «безъ слезъ»! Да и

что толковать! Намъ, бѣднымъ людямъ, толковать
некогда. Вы мнѣ работу дайте! Пусть она будетъ
вдвое, втрое труднѣе, только-бы мнѣ денегъ больше
вырабатывать, чтобъ комнату нанять посвѣтлѣе, да
одѣться почище.
Погуляевъ. Я вамъ нанду работу, погодите.
Лиза. Найдите, только поскорѣй. Мнѣ ужь на-

доѣла нужда, я выбилась пзъ еилъ. Если найдете,
я вамъ буду очень благодарна.

И неужелинайдетсячеловѣкъ, который рѣшится

бросить камнемъвъ подобнагорода дѣвушку, когда,

удрученнапнеблагодарноюработой, п видя, что со-

всѣмъ выбиваетсяпзъ сплъ,въ отчаяніп онарѣшптся

свернуть на[какую-нибудь страшпую дорогу, руко-
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водствуясь при этомъчувствомъ самоотверженія, же-

лая, чтобы дорогія ей существахоть сколько-нибудь
прпѵрѣлпсь. И Лиза была близка къ этому ужасному

шагу, еслп-быПогуляевъ не предложилъ ей руку и

сердце.Но и выходя замужъ за него на безпечальпое
житье, Лиза непокидаетъсвоего прежнягопутитру-

да и самопожертвованія.
— А вы меня выучите такой работѣ,— говорить

она жениху, за которую много денегъдаютъ?
Погуляевъ. Да зачѣмъ вамъ теперь?
Лиза. А затѣмъ, чтобъ помогать бѣднымъ дѣ-

ііушкамъ. Много ихъ въ такомъ положеніи, въ ка-

комъ я была.

I.

ПроисхождениеПушкина; годы дѣтства и пер-

вые проблеснидарованія.

1799—1811.

Со стороныотцаА. С. Пушкинъ прпнадлежалъкъ
древнемудворянскому роду, упоминаемомувъ лѣтопп-
сяхъ со временъ ІоаннаГрознаго, прпчемъсънаи-
болыппмъуважепіемъ относилсяпоэтъкъ предкусво-

ему, Григорію Гавриловичу Пушкину, служившемупрп
царѣ Алексѣѣ Мпхайловпчѣ посломъвъ Полыпѣ, съ
тіітуломъ нижегородскаянамѣстнпка. Отънего-тои
пронзошелъПушкинъ по прямой линіи.
Мать Пушкинабыла внучкойИбрагимаГаннибала,

прославленнагопоэтомъ „Арапа ПетраВеликаго".
Но надо замѣтпть, что, пзъ тщеславія передъстолич-

ного знатью, Пушкинъ слишкомъ разукрасплъ, какъ

ііроисхожденіе, такъ и положеніе прн дворѣ Петра
своего чернагопредка. Пушкпнъ рисуетъегочеловѣ-
комъ въ своемъ родѣ знатпагопропсхожденія изъ

рода вліятельныхъ абпссинскихъкнязей; свидѣтель-
ствуетъо томъ, что, взятый пзъ Константинополя,
гдѣ онъ былъ аманатомъ,Ибрагпмъбылъ препровож-
денъкъ Петру русскимъ посланникомъ;Петръ его
самъ крестилъ, воспиталъ, сдѣлалъ потомъ любп-
мымъ своимъкамердпнеромъп секретаремъ,послалъ

за границу,гдѣ, нежалѣя денегънаего содержаніе,
доставилъ ему возмолсность блистать въ высшемъ

парилсскомъобществѣ, а когда онъ вернулся въ Рос-
сію, государь выѣхалъ емунавстрѣчу за 28 верстъ.

На самомъ-жедѣлѣ Ибрагпмъвмѣстѣ сънѣсколькп-
нидругимиарапченками,столь-жетемнагопропсхож-

денія, какъ п онъ самъ, былъ выкраденъ изъ кон-

стантинопольскагогаремарусскимъпосланникомъи

препровожденъПетру, какъ любителю всякаго рода

„курьезовъ" и „монстровъ", такъкакъ въ то время

было въ большой модѣ у насъсодержатьсредидвор-

пи всякаго рода инородцевъ: араповъ, калмыковъ,

іурчатъ и т. п. Онъдействительнобылъ воспптанъ

при дворѣ Петраи затѣмъ посланъвъ Парижъ, гдѣ

Лучше, выше, святѣе этпхъсловъ вы неуслышите

во всѣхъ десятитомахъсочпненій Островскаго,ниотъ
однойизъ 44 героинь его. Здѣсь мы дошли до такой
высоты, выше которойсовременнуюрусскую женщину

трудно себѣ представить,и дойдя до такой высоты, •

мы чувствуемъ,что поднялисьнасамуювершину горы

н намъостаетсятолько перевестидухъ и положить

перо, предоставившичптательницамънашпмъсамимъ

выбирать, на какую изъ всѣхъ разсмотрѣнныхъ
намп героинь Островскаго желалп-бы онѣ похо-

дить.

записалсяво французскую инженернуюшколу, со-

вершплъ походъ въ Испапію, но не только не пмѣлъ
возможностпблистатьвъ высшемъ обществѣ, а во

всевремя пребыванія заграницейпрожпвалъвъкрай-
нейбѣдности. Изъ его ппсемъвидно, что, назначпвъ

емунасодержаніе всего двѣсти сорокъ франковъ въ

годъ, Петръчастосовсѣмъ забывалъ о существова-

і ніп своего арапаи невсегдавыплачпвалъаккуратно

- жалованье его. По крайнеймѣрѣ, въ письмахъИбра-
- гимъпостоянножалуется на крайнюю бѣдность и

- проснтъ „не учпнпть его отчаяннымъ" и не дать

і „пропастьвъ нпщетѣ". Изъ Парижаего „выгоняли"
ь въ Россію, „какъ собаку, безъ депегъ",по его вы-

\ раженію, п онъ былъ въ такомъ безпомощномъпо-
ложеніи, что собиралсяидтипѣшкомъ, и „ежели не

, достанетъжалованья, то милостыню будетъ просить
. дорогою". Возвратился онъ въ свитѣ князя В. Л.
- Долгорукова, который очень имъ тяготилсяи нехо-

ь тѣлъ кормить дорогою, такъ что Ганнибалъвыра-
а жалъ опасеніе , „ какъ-бы емусъголоду неумереть"...

Нраву онъ былъ жестокагои крутого. Женившись
ь насильнонадочерифлотскаго капитанагрека Діо-
.-. нераи заподозрпвъжепу въ невѣрности, онъ еебез-
[, человѣчно пыталъ и пстязалъ; потомъ, пользуясь

- связями, выхлопоталъ разводъ, заточплъ жену въ

о монастырь, а самъженилсяна другой, дочери капн-

- тана,Хрпстпнѣ Шебергъ. Отъ этого брака родилось

ь у негошестеродѣтей: четыресынаи двѣ дочери.Изъ
і, ппхънапболѣе прославилсясынъИванъАбрамовичу
ь какъ одинъпзъ участниковъп героевъ Наварпнской
;- битвы п основательХерсона,гдѣ ему былъ воздвиг-

■. нутъпамятникъ.

- Совсѣмъ иныхъ свойствъбылъ другой сынъИбра-
;- . гима, Осппъ.Слулса въ артпллеріи, сначаласухонут-

- ной, потомъморской, онъ отличалсяпылкпмъ темпе-

и раментомъп необузданнымънравомъи до такойсте-
а пенибылъ преданъвсякаго родадпкпмъувлеченіямъ
я п пзлишествамъ, что сдѣлался уягасомъ семьи, и

I- отецъдолго непускалъего на глаза своп. Жеппв-
э, шись затѣмъ наМарьѣ Алексѣевнѣ Пушкпной, онъ
ъ скоро развелся съ нею, н въ Псковѣ, служапо выбо-
ѣ рамъ, сказавшись вдовцомъ, обвѣнчался, при живой
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женѣ, навдовѣ капитанаУ. Е. Толстой. Результа-
томъ этогодвоеженствабылъ уголовный процессъ,

кончившійся тѣмъ, что ОсипаАбрамовичавысочай-
шей резолюціей 1784 года развели со второю женою,

утвердивши первый бракъ его, сослалина службу

въ Средиземноеморе, а затѣмъ онъ былъ сосланъна
жительствовъ свое пмѣніе, с. Михайловское, гдѣ и

пребывалъдо своей смерти.

ОтъМарьи Алексѣевны у ОсипаАбрамовичароди-
лась дочь Надежда.По смертимужа, Марья Алек-

сѣевна, женщинаэнергическая,практическаяи опыт-
ная хозяйка, проживалавъ доставшемсяей отъ му-

жа сельцѣ Кобринѣ (Петерб.губерніи) п, тщательно

воспитывая дочь, вывозила ее въ свѣтъ въ самое

утонченноевысшеепетербургскоеобщество, пользуясь
ноложеніемъ и связями дяди ея и крестнагоотца,

ИванаАбрамовича.Здѣсь молодая, красиваякреолка,

избалованная съ дѣтства лестью п потворствами,

капризная, пылкая, властолюбивая, имѣла успѣхъ и

между прочимъплѣнила серцеблиставшаговъ свѣт-

скихъкругахъ свопмъ утонченнымъфранцузскпмъ

образованіемъ гвардейскагоофицера, Сергѣя Львови-
чаПушкина.

Братья Пушкины— Сергѣй и Василій Львовичи—
представлялисобою типыпередовыхъ дворянъ того

времени:писалистихи,зналимного умныхъ изрече-

ній и острыхъ словъ пзъ старагои новаго періода

французскойлитературыи смѣло разсуждали,о чемъ

угодно, съ голоса французскихъ энциклопедистовъ,
лослѣднейпрочитаннойкнижкии налетуподхвачен-
наго сужденія. Василій Львовичъ былъ извѣстенъвъ

лптературѣ, какъ одпнъизъ арзамасцевъ,принятый
въ это обществоЖуковскимъ, и какъ авторъсатиры

„Опасныйсосѣдъ". Въ теченіи 25 лѣтъ непрестан-

но вращался онъ въ лнтературныхъкружкахъ и

умеръсъ книжкою Беранжевъ рукахъ. Сергѣй Льво-

впчъ.въ свою очередь, постоянногонялся заразными

знаменитостями,русскимии иностранными.Домъ его

въ Москвѣ былъ посѣщаемъ членамитого блестяща-

го литературнагокруга, который въ началѣ столѣ-

тія образовался тамъоколо Карамзина;въ числѣ дру-

зей и знакомыхъдомавстрѣчались самыя почтенныя

именатого времени— Жуковскій, Тургеневъ, Дми-
тріевъ и проч. вмѣстѣ съименамизаѣзжихъ эмнгран-

товъ, туристовъ,артистовъи т. п. Вращаясь вѣчно

въ свѣтскпхъ и лнтературныхъкругахъ и ведя раз-

сѣянную и чистопраздничную жизнь, братья пора-

жали современниковъсвоей-крайнею безнечностью.

Это были бонвиваны эпохирегентствана подкладкѣ

русскойраспущенности.Въ положеніе своихъ дѣлъ

ониневникали,деревенскуюжизнь ненавпдѣли; домъ

ихъ, по словамъодного очевидцатого времени,всегда
былъ наизнанку:въ одной комнатѣ богатая,старин-

ная мебель, въ другой— пустаястѣны или соломен-

ный стулъ;многочисленная,но оборванная и пьяная

дворня съ баснословноюнеопрятностью;ветхіе рыд-

ваны съ тощимиклячами и вѣчный недостатокъво

всемъ, начинаяотъ денегъ до послѣдняго стакана.

Имѣнія-же ихъ находилисьвъ такомъплачевномъ

состояніи, что когда для спасенія Волдина посланъ

былъ тудадѣятельный управляющей, онъбѣжалъ изъ

имѣнія, при впдѣ страшнагоразоренія крестьянъ, до

котораго они были доведены безнечностьюи передо-

выми стремленіями помѣщика.

Но какова-бы ни была изнанкажизнпбратьевъ

Пушкпныхъ, съ внѣшней стороныонибыли такъбле-

стящи, и Сергѣй Львовичъ такъ съумѣлъ плѣнпть

старагонаварпнскагогероя, ИванаАбрамовичаГан-
нибала,что тотъ, безъ долгпхъ колебаній, рѣнштея

отдать за него свою племянницуи крестницу,Надеж-

ду Осиповну,промолвя: „онъ неочень богатъ,но обра-
зованъ". !

Послѣ брака п рожденія первойдочериОльги, Сер-

ийЛьвовичъ, по заведенномутогдапорядку, вышеіъ
въ отставкуи уѣхалъ въ Москву на покой. Послѣ

того вплоть до нашествія французов!, Пушкины яшм

поперемѣнно то въ Москвѣ, то въ своей подмосков-

нойдеревнѣ, Захарьпномъ. И вотъ, въ 1799 году

26 мая, въ четвергъ, въ день Вознесенія Господня'
въ Москвѣ, на Молчановкѣ родился у нихъ сынъ

Александръ.

До семилѣтняго возрастаПушкпнъ не только не

представлялънзъ себя чего-либозамѣчательнаго, но

напротивътого, своею неповоротливостью, тучностью,

робостью и неподвижностьюприводплъ въ отчаяніё
своихъ родителей,и они серьезноопасалисьдажеза

его умственныйспособности.Заставитьего бѣгать и

играть со сверстникамиможно было лишь насильно.

Разъ нанрогулкѣ онъ незамѣтно отсталъотъ обще-

стваи преспокойноусѣлся посреди улицы. Сидѣлъ

онъ такъдо тѣхъ поръ, покане замѣтилъ, что пзъ

одного дома кто-то смотритънанегои смѣется.—

„Ну, нечегоскалитьзубы!"— сказалъонъ съ доса-

дою и отправилсядомой.

Когда настойчивыйтребованія быть ноживѣе пре-

восходилимѣру тѳрпѣнія ребенка,онъубѣгалъ къ ба-

бушкѣ, Марьѣ Алексѣевнѣ Ганнибалъ, залѣзалъ въ

ея корзинку п подолгу смотрѣлъ на ея работу. Въ

этомъубѣжищѣ уже никтоне тревожилъ его.

Вслѣдствіе этого, емуне пришлось быть любимый

и балованнымъсыномъсвоейматери.Напротивъто-
го,НадеждаОсиповнавыказывала открытоепредпо-

чтетестаршейдочериОльгѣ и младшемусыну Льву.

Это обстоятельство, однако-же, нмѣло впослѣдствін

благодѣтельное вліяніе на Пушкина. Неизбалован-

ный въ дѣтствѣ излишнимиугожденіямп, онъ легко

переносилълишенія и рано привыкъ къ мысли—

искатьопоры въ самомъсебѣ.

Единственнымидрузьями егораннягодѣтства были

бабушкаМарья Алексѣевна и знаменитая,воспѣтая

имъ впослѣдствіи, нянюшка АринаРодіоновна. Марья

Алексѣевна была женщиназамѣчательная, бывалая,

прошедшая сквозь огонь и воду посдѣ разлукисъсво-

имъмужемъи отличавшаяся не только опытностью,

но и здравымъ смысломъ.Нянюшка АринаРодіонов-
на, представлявшаяизъ себя типъстаринныхъ,пре-
данныхъбарскихъслугъ, отказавшаяся отъ предла-
гавшейсяейотпускнойза себя и за своихъ родныхъ,

поражалазнаніемъ народнойпоэзіи: весь сказочный

міръ былъ извѣстенъей, и онапередавалаего чрез-

вычайно оригинально. Поговорки, пословицы, при-

сказки не сходили у нея съ языка. Большую часть

народныхъ былинъ и пѣсенъ, которыхъ Пушкинъ

такъмного зналъ, слышалъ онъ отъ Арины Родіо-
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ііовны. Такпмъ образомъ этнмъдвумъ женщинаыъ

обязанъ былъ Пушкинъ напболѣе поэтическимиэле-

ментамисвоей музы: въ то время, какъ АннаРодіо-
иовнараскрывалапередънимъсокровища народнаго

эпоса,Марья Алексѣевна увлекала его своими раз-

сказамио старпнѣ и о своихъмолодыхъ, нолныхъ

ішиключеніями, годахъвъ исторпческій міръ старыхъ

дворянскпхъ преданій и нравовъ 18-го столѣтія.

На седьмомъгоду съ мальчпкомъпроизошелъвне-
запныйпереворота:изъвялаго и неповоротлпвагоонъ

вдругъ сдѣлался развязнымъ, рѣзвымъ, шаловлпвымъ.

Няню и бабушку, успѣвшую выучить ребенкаграмо-
тѣ, смѣнплп, пообщемуобычаю того времени,иностран-

ные гувернеры и учителя. Кромѣ священника Бели-
кова и еще другого, обучавшпхъ законуБожію и нѣ-
которымъ другпмънаукамъ, всѣ остальные настав-

никибыли иностранцы:первымъ былъ французскій
эмигрантаграфъ Монфоръ, музыкантап лшвописецъ;
потомъРуссо, хорошо писавшій французскіе стихи;

далѣе Шадель и пр. Нѣмецкону языку, нелюбимому
Пушкинымъ въ дѣтствѣ, учила г-жаЛоржъ, англій-
скому— гувернанткампссъБели. Былъ еще учитель,

нѣмецъШиллеръ, обучавши и русскомуязыку. Уче-
те шло довольно безпорядочно вслѣдствіе частой

смѣны преподавателейи не всегдаудачнаговыбора
ихъ. Обладая счастливойпамятью, Пушкинъ выучи-
валъ уроки, лишь слушая, какъ отвѣчала ихъ его се-

стра;когда же первагоспрашивалиего, емуприходи-

лось ограничиватьсяпостыднымъмолчаніемъ. Кромѣ
нѣмецкаго языка, недолюбливалъонъ п арпѳметпку,

надъкоторою онъ пролплъне мало слезъ, п особен-
но недавалось ему дѣленіе. Затофранцузскій языкъ,

при безирерывноыъ упражненіп и въ классахъ,и въ

разговорахъмежду собою, усвоенъбылъ отлично, и

впослѣдствіп Пушкинъ владѣлъ имъ, какъ своимъ

роднымъ. Знаменитыйграфъ Алексѣй Сенъ-Приго-
ворилъ, что слогъ французскпхъ ппсемъПушкина
сдѣлалъ бы честь любому французскому писателю.

По итальянски Пушкинъ выучился также въ дѣт-
ствѣ: отецъего и дядя отличнознали этотъ языкъ.

Съ 9-го года началаразвиваться въ Пушкпнѣ
страстькъ чтенію, не покидавшая его всю жизнь.

Онъ прочелъ сперваПлутарха, потомъ Гомера въ
яереводѣ Бптобе, потомъприступилъкъ бпбліотекѣ
своего отца, состоявшейизъ эротическихъпроизве-

деній французскихъписателейXYI1Iвѣка, Вольтера,
Руссо, энциклопедистовъ.Сергѣй Львовичъ поддер-

живалъ въ дѣтяхъ это распололсеніе къ чтенію п

вмѣстѣ съ нимичитывалъизбранныйсочиненія. Го-
ворить, онъ особенномастерскипередавалъМольера,
котораго зналъ почти наизусть. Напролетъцѣлыя
ночипроводилъПушкинъза чтеніемъ всѣхъ книгъ,

попадавшихсяему въ руки.

Къ этомуслѣдуетъ присоединитьвліяніе тѣхъ лн-

тературныхъи политпческихъразговоровъ, которые

непрестанновелись въ гостинойСергѣя Львовича об-
разованнѣйшпми людьми того времени, причемъдѣ-
тямъ позволялось безпрепятственноприсутствовать

при этихъразговорахъ, лишь-бы онпневмѣшпвалнсь
въ рѣчи старшихъ.Наконецъ, въ домѣ устраивали

домашніе спектаклип всякаго рода jeux d'esprit, въ
которыхъ участвовалип дѣти. Все это вмѣстѣ взятое

00ЧИНЕН1Я А. СКЛБНЧЕПСКАГО.—П.

сильно вліяло наумственныйспособностивоспрілм-
чпваго и талантливагоребенкаи влекло къ очень ран-

немуразвптію пхъ. При такнхъусловіяхъ, нѣтъ ни-
чего удпвптельиаго,что первыеопыты въ стпхотвор-

ствѣ появились у Пушкина очень рано, на 12-мъ
году. Началосьдѣло, по обыкновеніго съподражаяій.
„Любимымъ упражненіемъ Пушкина, по словамъсе-
стры его, сначалабыло импровизироватьмаленькія
комедіп н самому разыгрывать ихъ передъсестрою,

которая въ этомъслучаѣ составлялапублику и про-

износиласвой судъ". Однаждыкакъ-то она освиста-
ла его пьеску „Escamoteur". Онъ не обпдѣлся п самъ

насебя написалъслѣдующую эпиграмму.

Bis moi, pourquoi l'Escarnoteur
Est-il siffle par le parterre?
Helas—e'est que le pauvreauteur
L'escamotade Moliere,

т. е. „Скажи, за что партеръ освисталъ моего

„Похитителя"? Увы! за то, что бѣдный авторъ

похитплъ его у Мольера". Ознакомившись съ Да-
фонтеномъ, Пушкпнъ сталъписатьбаснп. Начи-
тавшись Генріады, онъ задумалъ шуточную по-

эму въ стпхахъ, содержаніе которой заключалось

въ войнѣ между карламп и карлицамиво времена

Дагобера.Гувернанткапохитилатетрадкупоэтаи от-

далаШаделю, жалуясь, что М. Alexandreза подоб-
ными вздорамп забываетъо свопхъ урокахъ. Шадель
расхохоталсяпри первыхъ стпхахъ. Раздраженный
авторъ тутъже броснлъсвое произведетевъ печку.

Макаровъ разсказываетъо стыдѣ п замѣшательствѣ
Пушкина, когдавъ домѣ графаБутурлина,вслѣдствіе
молвы о поэтпческпхъего дарованіяхъ, къ немупри-

ступиливсѣ жившія тамъдѣвушкп съ альбомами и

просьбаминаписатьчто-нибудь. Какой-тогосподинъ
прочелърусское четверостишіе Пушкинаи, для боль-
шей торлсественности,ударялънао.Мальчпкъ только
успѣлъ сказать „Ah, mon Dieu!"— п убѣжалъ безъ
памятивъ библиотекуграфа, гдѣ долго еще не могъ

придтивъ себя.
Къ этомуко всему слѣдуетъ замѣтпть, что боль-

шинствопервыхъ стпхотворныхъ опытовъ Пушкина,
было написанопмънафранцузскомъязыкѣ, изъчего
молено заключить, что въ эту пору дѣтства роднымъ

языкомъ поэта,накоторомъ онъ и думалъ, и ппсалъ,

былъ французскій.

II.

Лицейскіе годы А. С. Пушкина.

1811 — 1817.

Въ то время какъ въ первые годы своей жизни

Пушкпнъ тревожплъ родителей своею вялостью

и неподвижностью,въ послѣдующіе, наоборотъ, онъ
привелъихъ къ опасеніямъ за его будущее неукро-
тимою пылкостью страстнаготемперамента.Напраспо
воспитатели,по большей частиплохіе, старалисьобу-
здать эту вулканическуюнатуру; добиваясь одпого

нарулшагоповнновенія п употребляя для этой цѣли
ношлыя и рутинныямѣры строгости,онинетолько не

достиглинпкакихърезультатовъ, но встрѣтили въ
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мальчикѣ отчаянноесопротивленіе, ежеминутнораз-

рушавшее всѣ ихъ усплія. Къ такому-жеотпорупри-

водили увѣщанія п требованія родителей, сопрово-
ждаемый вспышками гнѣва п тщетнымиугрозамисъ

пхъ стороны. И вотъ, какъ это всегдабываетъ при

подобныхъ обстоятельствахъ, у родителейсостави-

лось мнѣпіе о сынѣ, какъ о натурѣ вполнѣ извращен-

ной, какъ о выродкѣ, котораго ожпдаетъсамая пе-

чальная будущность. Единственнуюнадежду начали
они питатьнаудаленіе егонзъродительскагодомавъ

какое-лпбо закрытое заведеніе, гдѣ моглп-бы обу-
здать его чулгіе люди суровыми мѣрами строгости.

Долго колебались они между двумя модными въ то

время заведеніями: іезуптскимъколлегіумомъ п част-

нымъ пансіономъ, устроеннымъаббатомъНпколемъ
и находившимсявъ то время въ вѣдѣніп аббатаМа-
кара. Наконецъ,порѣшили въ пользу іезуптскагокол-
легіума и отправилисьуже въ Петербургахлопотать
о поступленіп сына туда, какъ вдругъ учрежденіе
Царскосельскаголицея совершенно пзмѣнпло плапы

пхъ. Дпректоромълпцея былъ назначенъВ. 0.Малн-

новскій, съ которымъ Серг. Львов, былъ въ друлсе-

скпхъ отношеніяхъ. Прп помощи его, а особеннопри
содѣиствіп А. И. Тургенева,двѣнадцатплѣтніи Пуш-
кпнъ былъ припятъ въ чпслѣ 30 воспитаннпковъ,

изъ которыхъ долженъбылъ состоять лпцей.
По единогласномусвпдѣтельству всѣхъ знавшпхъ

внутреннюю жизнь семьиПушкпныхъ, юноша покп-

далъ родптельскій домъ безъ малѣйшпхъ солшѣній;
съ своей стороны п семья провожала его холодно,

словно сваливая съ плечътяжелую обузу. Исключе-
ніе составлялалишь сестраПушкина,къ которой онъ
былъ привязанъ, н лишь съ одной ею прощался онъ

съ грустью.

Васплій Льв. прпвезъ племянникавъ Петербурга
и держалъего у себя въ домѣ все время, покуда онъ

приготовлялся къ экзамену.12-гоавгуста1811 года
Пушкинъ, вмѣстѣ съДельвигомъ, выдержалъ пріем-
ный экзаменъп поступплъвъ лицей; 19-го лее ок-

тября послѣдовало торжественноеоткрытіе лнцея и

послѣ того началисьлекціи.
На лпцей, при его основаніи, возлагали болыпія

наделсды, предполагаясдѣлать его образцомъвыс-
шпхъ учебныхъ заведеній, поставить на одномъ

уровнѣ съ наполеоновскимиLycdes и англійскимн
Colleges. Лучшіе п самыепередовыесвѣтила науки и

педагогитого временибыли избраныпреподавателями
лпцея, каковы А. И. Куницынъ, Л. И. Карцевъ, И. К.
Кайдановъ, потомъА. И. Галпчъ и др.

Но быстроеохлажденіе къ дѣлу п распущенность,—

этидва нензмѣнныя качества, сопровождающія всѣ

россійскія предпріятія, —не замедлилисказаться и

здѣсь, Послѣ смерти,въ 1814 г., первагодиректора

лицея,В. Ѳ. Малиновскаго,лпцейбезъмалагодва года
состоялъподъ управленіемъ профессоровъ, которые
поочередновступаливъ директорство,мѣшали друга
другу, безпрестанноссорилисьмежду собою, п для

обузданія пхъ оказалось нуленымъпомѣстить въ зва-

ніе сперваинспектораклассовъ, а нотомъи дирек-

тора, военнагочеловѣка аракчеевскойшколы, отстав-

наго подполковникаС. С. Фролова, принявшагося за
дѣло круто, чистопо-фельдфебельски, но скоро уво-

леннагои оставпвшагопослѣ себямассушутовекпхъ
восиоминаній.

Весь этотъ періодъ, до назначенія дпректоромъ

Е. А. Энгельгардта, Пушкпнъ называетъвремепемъ
анархіп, а другіе его товарищи— междуцарствіемъ.
Преподавателивъ свою очередь, навторой же годъ

спустилирукава: Кунпцииъначалъ ограничиваться
требовапіемъ буквальной выучки своихъ тетрадей,ц

его упрекаливообще въ наклонностикъ лѣнивоііу,

апатическомусуществование. Кошанскій, чптавшіц

древніе языки и словесностьрусскую, въ первыйгодъ

увлекалъ слушателейсвопмп бесѣдамп о великпхъ

образцахъдревностии тщательно поправлялъ пхъ

унражненія въ слогѣ, но навторой годъ запплъи со-
всѣмъ бросилъпреподаваніе. МатематикъКарцевъ,
будучи отъ природы юмористомъи впдя общее нера-

спололгеніе къ математикѣ воспитаннпковъ,занимал-

ся наурокахъ выслушиваніемъ лицейскихъанекдо-
товъ и остроумноюболтовнёю. Добродушный и сла-

бый Галпчъ, замѣннвшій Кошанскаго, до такойсте-

пенибылъ осѣдланъ свопмпвоспитанниками,что до-

пускалъустройствотайныхъстудепческнхъпопоекъ
въ отведеннойему въ лпцеѣ аудиторіп.

Притакихъпорядкахъ воспитанникибыли вполнѣ

предоставленысамимъсебѣ. Учебныя занятія не осо-

беннообременялиихъ, и зпапія, требуемыя по про-

граммѣ, достигалисьлегко, а въ случаѣ недостатка,

ловко маскировалисьподставнымивопросамии отве-

тами, выбранными съ общаго согласія учителейп

ученпковъ.Увоепптаннпковъ,такимъобразомъ, оста-
валась массапразднаговремени,въ которое онираз-

гуливалисвободно по всемулицею п царскосельскому

саду, заводя любовныя интрижкисъ горничнымии

крѣпостными актрисамидомашняго театра графа

Варѳ. Вас. Толстого. „Наташа", которой посвящено

одно нлп два лицейскихъстпхотворенія Пушкина,
принадлежалакъ лпцейскимънянюиікамъ; пьесы

„Къ актрпсѣ" п „Ты ненаслѣднпцаКлеронъ"обра-
щены къ крѣпостной актрисѣ. Отъ кутежеймежду

собою въ стѣнахъ лпцея воспитанникивъ старшпхъI
классахъ перешли къ кутежамъсъ гвардейцамип I
вообще золотою молодежью, проживавшею лѣтомъ въ I
ЦарскоиъСелѣ надачахъ.Изрѣдка онп устронвалпI
школьные бунты и протесты;такъ, они изгналинзъ I
заведенія инспектора,М. Ст.Пилецкаго-Урбановнчъ, I
оліесточнвшаго воспитаннпковъсвоею религіозною I
навязчивостью, презрительнымиотзывами о семей-I
ствахъсвоихъ питомцевъи іезуптскимъобращеніемъ, I
скрывавшпмъ подъ личиной снпсхожденія много же- I
стокостпи коварства.

Нулшо-ли послѣ того удивляться той малоуспѣш- I
ностп,которую обнаружплъПушкпнънаэкзаменахъ,I
и тому, что въ аттестатѣ егодажепо русскомуязыку I
значитсяпосредственнаяотмѣтка? Но пзъ этого не I
слѣдуетъ, чтобы такъужъ совсѣмъ ничѣмъ п небылъ I
обязанъ опъ лпцею. Кое-что запаловъ голову воепп- I
тапнпковъи отъ лекцій Кунпцинап Кошанскаго. Не I
мало вліянія оказалинанихъ, по свидетельствуМ.А. I
Корфа, бесѣды учителяфранцузскойсловесностпде- I
Бужи, братаМарата;онъ весьма способствовалъкъ I
укрѣплеиію мыелнтельныхъсилъвъ воепптаннпкахъ,I
постоянно стараясь пріучать пхъ къ отчетливому I
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представлениеи пзложепію того, что опп слышали,

впдѣлп и что возникаловъ ихъголовѣ.— Но напболѣе

обязанъ былъ Пушкипъ лицею богатою библиотекою,

пильзованіе которою было предоставленовоепптаннп-
камъ безъ малѣйшпхъ огранпченій.

Имѣя массусвободнаговремении предоставлеппый
вполнѣ самомусебѣ, съжаромъ набросилсяПушкпнъ
па кнпгп лицейскойбпбліотекп; днп п ночичпталъ

онъ безъ отдыха, прпчемъболѣе всего интересовали

его кнпгппо псторіп п французскойсловесности.На-
прасноДельвпгъ старалсяпріохотить его къ нзуче-

нію нѣмецкойлитературы;Пушкпнъпокпнулъсвоего
товарища на первыхъ попыткахъ ознакомиться съ

Клопштокомъ. Товарищи относились къ Пушкину

сначалапѣсколько непріязненно, видя его умствен-

ное превосходство надъ ними и замѣчая, что онъ

многоепрочелъ, о чемъони и не слыхали, и все, что

чпталъ, помнплъ.Онипрозвалиего „французомъ", за
отличноезнаніе французскаго языка, что очень ос-

корбляло юношу въ эпоху войны 1812 года, прпвсе-

общей ненавпетпко всемуфранцузскому. Немаловъ
первое время отталкивалоотъ негорасположеніе его

къ насмѣшкамъ и преслѣдованію непріязненныхъ
лпчпостей,доводившее ппогдамногихъ до дѣтскаго

отчаянія. Но вмѣстѣ съ тѣмъ обнаружилосьдовѣрчп-

вое и любящее сердцеПушкинаи скромность,застав-
лявшая его не только некичиться и не важничать

передътоварищамисвопмпзпаніямп и талантами,но,

напротивътого, показывать, что все научноеонъ не

счптаетънпво что, п мастерътолько бѣгать, прыгать
черезъ стулья, бросатьмячпкъ и проч. Прп такпхъ

качествахъхарактера,Пушкинъ скоро побѣдплъ не-

дріязнь къ себѣ товарищей и сдѣлался, напротивъ
того, душою класса,а затѣмъ коноводомъ литератур-

ная круяска. Этотъ литературныйкружокъ образо-

вался едвалинетотчасъпо открытіп лпцея; участ-

никамивъ немъбылп: Дельвпгъ, Иллпчевскій, Кор-

сакову князь А. М. Горчаковъ, баронъМ. А. Корфъ,
С. Г. Ломоносовъ, Д. Н. Масловъ, Н. Г. Рлсевскій,
В. К. Кюхельбекера М. Л. Яковлевъ. Лптературныл
занятія круліка заключались во-первыхъ— въ изда-

ніп рукоппеныхълсурналовъ, въ которыхъ члены по-

мѣщалп своп пронзведенія, а во-вторыхъ — въ осо-

бенной литературнойигрѣ. Составпвъ одпнъ общій
кругъ, товарищиобязывали каладагоразсказать по-

вѣсть или, по крайнеймѣрѣ, начатьее. Въ послѣднемъ

случаѣ, слѣдующій за разсказчнкомъпрпнпмалъее

натомъмѣстѣ, гдѣ она остановилась, и развивалъ

далѣе; третій въ свою очередь продоллсалъееи т. д.,

пока повѣсть неяриходплакъ окончанію. Дельвпгъ
первепствовалъвъ этой гнмнастпкѣ воображенія; его

никогданельзя было застатьвъ расплохъ: пнтрпгн,

завязки н развязкн былп у неговсегдаготовы. Пуш-
кпнъ уступалъему въ способностппридумывать на-

скоро пропсшествія п частопрпбѣгалъ къ хптростп.

Разъ пзлолшлъ онъ воехпщеняымъ слушателямъ

псторію 12 спящпхъ дѣвъ, умолчавъ объ псточннкѣ,

откудапочерпнулъее. Тотдаже, въ грубыхъ конечно
чертахъ, онъ передалъдвѣ повѣстн, пмъсамимъпрп-
дунанныя: „ Метель" и „ Выстрѣлъ " , которыя впослѣд-
ствіи явплись въ „Повѣстяхъ Бѣлкина".
Подъ вліяніемъ этихълнтературныхъигръ и за-

няли кружка, Пушкпнъ очень скоро перешелъотъ

французекпхъстпховъ къ русскимъи па первыхъ

порахънапболѣе прославплсямеждутоварищамисво-

пмпколкими и мѣткпмп эппграммамп.Н. Ѳ. Кошан-

скій очень строгоотнессякъ первымъ опытамъ сво-

его ученика, старалсяотвратитьего отъ попытокъ

сочинительстваи только позднѣе, убѣдпвшпсь въ его

талантѣ, съ жаромъ прппялся знакомитьего съ тео-

ріей словесностип классическимипронзведеніямп
древпостп,но это продолжалось недолго п кончилось

съ несчастноюболѣзпью наставника,о которой мы

выше говорили.

Первые опыты Пушкина, пзвѣстные подъ пмепемъ

„лпцейскпхъстнхотвореній", носятънасебѣ вліяніе
всѣхъ тѣхъ писателей,которымиувлекалсяПушкпнъ
въ своемъотрочествѣ. Изъ русекпхъ писателейэто

были Карамзпнъ,Жуковскій и, въ особенности,Ба-
тюшковъ. Послѣдній пропзводплъпа Пушкина са-
мое сильноевпечатлѣиіе п былъ главнымъучителемъ

его въ отпошеніи пластпчпостпформъ и той тонкой,

граціозной, чистоклассическойгармопіп между со-

держаніемъ п формами, какою нанболѣе отличался

авторъ „Умпрающаго Тасса".Пушкпнъ высоко цѣ-
нплъдажесходство, какоемогутъ представлятьнѣ-

которые пзъ собственныхъего стиховъ съ манерой

Батюшкова. Что леекасаетсясодержанія лпцейскпхъ

стпхотвореній, въ этомъотпошеніп Пушкпнъ подчи-
нялся вліянію тойшколы французскихъанакреонтп-
ческихъписателей,накоторой онъ былъ воепптанъ

въ родптельскомъ домѣ, каковы—Шенье, Шаиель.

Вернп, Грессе,Грекуръ, Парнп. Этпмъвліяніемъ обу-
словливаетсяи тотъвеселый п пѣсколько легкомы-

сленныйвзглядъ нажизнь, и то обиліе эротическаго

п вакхическагоэлементовъ,какое мы встрѣчаемъ въ

лицейскихъстихотвореніяхъ Пушкина. Но какъ бы

ни были расположенысмотрѣть отрицательнона всѣ

подобныя бездѣлкп люди, требующіе отъ поэзін

серьезнагосодерліанія, нельзя отрицатьи нѣкоторой

доли благотворнаговліянія, какое оказаливышеупо-
мянутыеписателинахарактеръпоэзіп Пушкина:они

сразу поставилиеена реальную ночву изображенія
земпыхъ, опредѣлепныхъ, всѣмп ощущаемыхъ и кале-

дому знакомыхърадостейп печалей.Это одпосостав-
ляло большой шагъ впередъ отъ господствовавшаго

въ то время въ нашейлптературѣ мпстпческагоро-

мантизмасъ его скорбпымп томленіямп— непзвѣстно

о чемъ, п порывапіями — неизвѣстно куда.

Первоестпхотвореніе Пушкина,вышедшее въсвѣтъ.

было посланіе къ „Другу Стихотворцу", напечатан-
ноевъ № 13 „ВѣстнпкаЕвропы" съ подписью: Але-

ксандръН. К. ш. п. Затѣмъ, въ томъже году, поя-

вились въ томъже „В. Евр.", издававшемся Вл. В.

Измайловымъ: „Кольна", „Венерѣ отъ Лаисы",

„Опытность п Блаженство".Но напболѣе памятный

для Пушкинагодъ былъ 1815-й. Съ негоначинается
литературнаяпзвѣстностьп славаего. Въ этомъгоду

подъ стихамиего улге находпмъполное его имя. О
немъзаговорили.

Въ январѣ 1815 года, 4-го п 8-го, въ первыйразъ

происходиловъ лпцеѣ торжественноепубличноепепы-
таніе, накоторое нарочпо пріѣхалп изъ Петербурга
многіе валгаые государственныелюди и ревнители

27*
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просвѣщенія; между прочпмъпрпсутствовалъи Дер-
жавинаВотъ какъ вспоминаетъПушкинъобъ этомъ
глубоко врѣзавшемся въ его память экзаменѣ: „Дер-

жавпнъ былъ очень старъ. Онъ былъ въ мундпрѣ

и въ плпсовыхъ сапогахъ.Экзаменънашъочень его
утомплъ: онъ сидѣлъ, поджавши голову рукою; лице

его было безсмысленно,глазамутны, губы отвислы.

Портретаего-— гдѣ представленъонъ въ колпакѣ и

халатѣ — очень похожъ. Онъдремалъдо тѣхъ поръ,

пока неначался экзаменъ,изъ русскойсловесности.

Тутаонъ оживился: глазазаблистали,онъ преобра-
зился весь. Разумѣется, читаныбыли его стихи,раз-

бирались его стихи, поминутнохвалили его стихи.

Онъслушалъсъживостью необыкновенной.Наконецъ,
вызвали меня. Я прочелъмои „Воспомпнанія въЦар-
скомъ Селѣ", стоя въ двухъ шагахъотъ Державина:
голосъ мой отрочески зазвенѣлъ, а сердце забилось

съ упоительнымъ восторгомъ... Не помню, какъ я

кончплъ свое чтеніе: не помню, куда убѣжалъ. Дер-

лсавинъ былъ въ восхищеніп, онъ меня требовалъ,
хотѣлъ обнять... Меня искали,но ненашли"...

Послѣ этого слухи о появленін необыкновеннаго
талантапезамедлилиреспространитьсяно Петербур-
гу.Всѣ дивились.Наболыномъ обѣдѣ у министрана-

родна™ просвѣщенія, графа Разумовскаго, о Пуш-
кинѣ шелъ общій говоръ. Всѣ предсказывалибуду-
щую славу его. Хозяпнъ, обратиськъ Сергѣю Льво-

вичу, который находился тутъ-же, замѣтплъ между

прочпмъ: „Я бы желалъ, однако-жъ,-образовать сына

вашего къ прозѣ". — „Оставьте его поэтомъ"—воз-

разилъсъжаромъДержавпнъ.

Столь льстивые отзывы, понятно, помирилироди-

телейсъ ихъ блуднымъсыномъ. Въ тоже время Пуш-
кпнъ тогда-же сблизился уже съ первоклассными

писателямитого времени,Жуковскимъ, Карамзинымъ
и Батюшковымъ. Жуковскій, бывши въ Москвѣ, полу-
чплъ отъ Васплія Льв. стпхпПушкина „Воспомпна-
нія въ Ц. С. " , отправилсякъ друзьямъ своимъи тамъ,

читаяпхъ вслухъ, останавливалсяналучшихъ мѣ-

стахъи восклпцалъ: „вотъ у насъ настоящій но-

этъ!"—Лѣтомъ 1815 года, посѣщая частоЦарское
Село и читая Императрицѣ стихи свои, Жуковскій
сблизилсясъПушкинымъ и полюбилъ его, какъ род-

ного. Это было время самойгромкой славы Жуков-
скаго. Трп изданія „Пѣвца въ станѣ русскихъвои-

новъ" раскупилисьвъ одинъ годъ; „Посланіе къ

Имн. Александру"было принятосъвосторгомъ,какъ

выраженіе общихъ народныхъчувствъ. Друзья но-

сили Жуковскаго на рукахъ. Вдовствующая импе-

ратрица,Марія Ѳеодоровна, весьма благоволилакъ
нему. И можетесебѣ представить, этотъ 32-лѣтній

поэта,дожившій до полнагоразвитія своего таланта

и апогея своей славы, до такойстепенисразу былъ
увлеченъ геніемъ Пушкина, что ему, 15-лѣтнему

мальчику, сидѣвшему на школьной скамейкѣ, на-

рочно читалъсвои стихи, и есливъ слѣдующія сви-

данія Пушкпнъ не вспомпналъи не повторялъ ихъ,

то Жуковскій считалътакіе стихи слабымии уни-

чтожалъихъ или нередѣлывалъ. Въ то же время съ

иѣжнымъ, отеческимъучастіемъ Жуковскій радовал-

ся блестящимъ успѣхамъ Пушкина, снисходилъкъ

его увлеченіямъ, прощалъ его заносчивость, берегъ

его, заботилсяо немъ. Самъ Пушкпнъ впослѣдствіи

называлъ его свопмъангеломъ-хранителемъ.

Къ тому-жевремениотноситсяи сблпженіе Пущ.

кинасъКарамзинымъ.Карамзинъи преждеуже, бу-

дучи знакомь съ Сергѣемъ Льв. и бывая у нпхъ въ

домѣ, мелькомъвидѣлъ талантлпвагоюношу. Въ фев-

ралѣ 1816 года онъ привезъ въ Петербургакъ пе-

чативосемь томовъ „Исторіи Госуд. Россійскаго" л

читалъдрузьямъ свопмъносвященіе, которымъ начи-

наетсяпервый томъ исторін. Пушкпнъ прпсутство-

валъ при чтеніп, запомнплъвсе и, пришедшидомой

записалъотъ слова до слова, такъчто посвященіе

сдѣлалось извѣстно въ лицейскомъкружкѣ гораздо

прежде,чѣмъ было напечатано.Уже тогдаКарамзпнъ
познакомился съПушкинымъ ближе и успѣдъ при-

влечь его къ себѣ ласкою, одобреніямн и участіеи.

Но наибольшее сблпженіе нослѣдовало лѣтомъ въ

1816 году, когдаКарамзпнъпоселилсявъ Царскомъ
Селѣ. Тамъ, занимаясь продолженіемъ исторіи и пс-

чатаніемъ первыхъ ея томовъ, Карамзпнъпрпгла-
шалъ къ себѣ Пушкина, бесѣдовалъ съ нимъ, и Пуш-

кинъ имѣлъ возможность слушать Исторію Госуд.

Рос. изъ устъсамогоисторіографа. Пушкинъ горячо

полюбилъ Еарамзипаи все его семействои сдѣлался

у нихъ домашнимъ человѣкомъ. Какъ и Жуковскій,
Карамзинълюбовался молодымъпоэтомъ,предостере-

галъ, удерживалъ, берегъего и послѣ спасъвъ одну

изъ рѣгаительныхъ минутьего жизни.

Къ этому-жеперіоду относитсязнакомствоп сблн-

женіе Пушкинаи съдругимипередовымисиламирус-
ской литературытого времени, каковы—И. И. Дмп-

тріевъ и Батюшковъ. Съ Дмптріевымъ онъ познако-

мился черезъ Карамзппа;Батюшковъ былъ старый

другъ Сергѣя Льв. Наконецъ,тогда-жесблизился съ
Пушкинымъ и А. И. Тургеневъ, который до конца

жизни оставался съ нимъвъ самыхъ пріязненннхъ
отношеніяхъ и частосъ нимъпереписывался.

Ранніе и быстрые литературныеуспѣхн побудило
Пушкина еще съ болынимървеніемъ и страстностью

приняться за развитіе своего поэтпческаготаланта.

Отбывая кое-какъ школьную науку, неглпжируя в

лѣнясь, въ то-жевремя днии ночипросшкпвалъюно-

ша въ своейкаморкѣ подъ№ 14, бесѣдуя съ музами.

Довольно сказать, что въ стѣнахъ лицеяонъ успѣлъ

наппсатьоколо стадвадцатистихотвореній и тутъ-

же задумалъ и началъписатьпервую свою поэму

„Русланъ и Людмила".—Но такъвелика была скром-
ность молодого поэта,что и тогда весьма немпогія
изъ своихъ стихотвореній онъ рѣшался посылатьвъ

печать,нричемъсердилсяи выходилъ пзъ себя, когда

нѣкоторыя стихотворенія были печатаемыдрузьями,
помимоего вѣдома. Даже и впослѣдствіи, выпустив-

ши въ 1826 году первое изданіе своихъ произведе-

на, Пушкпнъ изъ 120 лицейскихъстихотворенін
своихъ удостоилъпечатилишь 23 пьесы.

Въ половинѣ мая 1817 года началисьвъ лпцеѣ
выпускные экзаменыи тянулись 15 днейпрпмного-

численнойпубликѣ. Посѣтптелямъ предоставленобы-
ло задаватьлпцеистамъвопросы, что дало поводъ къ

занимательнымъотвѣтамъ и лреніямъ. На экзамен*
изъ русской словесностиПушкинъ читалъ сочинен-
ное имъ на этотъ случай стпхотвореніе „Безвѣріе',
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отвѣчалъ плохо п былъ вынущенъ 19-мъ, съ чи-
,оиъ X классаили гвардіи офицера.

III.

Жизнь и деятельность А. С. Пушкина въ

С.-Петербургѣ.

1818—1830.

Передъвыходомъ изъ лпцея, Пушкпнъмечталъо
военнойслужбѣ. Не задолго передътѣмъ появившін-
ся Высочайшін указъ предоставлялълицеистамъпра-

во опредѣляться прямо въ гвардію офицерами, и 12
товарищейПушкипатотчасъ-жеизбраливоенноепо-
прище.Жизнь военная и молодому поэтупредставля-

лась въ самомъпривлекательномъвидѣ. Улсе давно
онъ познакомилсясъ нею въ кругу квартировавшихъ

въ ЦарскомъСелѣ офицеровъ.. Къ тому-же, повидп-

юму, онъ имѣлъ всѣ данныя для нея: физическаяор-
ганизація его, крѣпкая, мускулистаяи гибкая, была
іірезвычайно развитагпмнастпческпмпупражненіями.
Онъ славился, какъ неутомпмыйходокъ пѣшкомъ,
страстныйохотппкъдо купанья, ѣзды верхомъ, и от-

лично дрался наэспадронахъ,считаясь чуть-ли не

цервымъ ученпкомъу пзвѣстнаго учителяВальвиля.
Пушкину хотѣлось поступитьвъ лейбъ-гуеары, и
одпнъзнакомыйгенералъобѣщалъ емусодѣйствіе, по

неудалось молодому поэтуносптъвоеннагомундира.

Свпданіе съ отцомъ разстроиловсѣ его планы. Сер-
ийЛьвовичъ наотрѣзъ объявилъ, что не въ состоя-

нін содерлсать сынавъ гусарскомъполку, п позво-

лплъ емуопределитьсявъ одпнъизъпѣхотныхъ пол-
ковъ гвардіи, ЕО Пушкинъ не захотѣлъ этого и че-

резъ 4 дня по выходѣ изъ лицея записалсявъ мини-

стерствонностранныхъдѣлъ, что вполнѣ соотвѣт-
ствовало его склонностямъ:служба эта,будучп номи-
нальною, предоставлялаемумного досуга.

По выходѣ пзъ лицея, Пушкпнъ снова вернулся

подъ родительскій кровъ. Родителиего жилп теперь

уже въ Петербургѣ, а на лѣто уѣзжалн въ Псков-
скую губернію, въ родовое свое село Михайловское.
Сюда и пріѣхалъ Пушкинъ съ родными тотчасъпо

выпускѣ изъ лицея. „Вышедъ пзъ лпцея, говорить

Пушкпнъ въ своихъ запискахъ, я тотчасъпочти

уѣхалъ въ псковскую деревнюмоейматери.Помню,
какъ обрадовался я сельской жизни, русскойбанѣ,
клубникѣ и пр., но все это нравилось мнѣ недолго.

Я любилъ и донынѣ люблю шумъ п толпу".
Эта страстькъ городскойжизнип къ толпѣ, оче-

видно была унаслѣдованаПушкинымъотъ своихъ ро-
дителейп особенноотъ отца. Сергѣю Львовичу обя-
занъопъ былъ п своимъ тщеславіемъ, страстью тя-

нуться во чтобы то ннсталовъ высокое свѣтское об-
щество. Страсть эта, сгубившая его впослѣдствіи, не

замедлилаобнаружитьсяпри псрвыхъ-жешагахъего

въ лспзнп.

Казалось-бы, что и по умственнымъсклонностямъ

Пушкина, и по средствамъродителейопъ доллсенъ

былъ вращаться, преимущественно,въ литературной
средѣ, тѣмъ болѣе, что въ этой средѣ онъ съ дѣт-
скпхъ лѣтъ былъ принять съ участіемъ, лаской и

любовью первыми литературнымисвѣтнламнтого вре-

мени.Съ нервагошагавъ свѣтъ, Пушкпнъ очутился
въ обществѣ тогдашнпхълптераторовъ,какъ пзвѣст-
ный и заслуженныйего членъ. Онъ почтисовсѣмъ не

былъ въ положеніп яачпнающаго. Едва вышелъ онъ

пзъ лпцея, какъ уже осенью 1817 года онъ былъ
принять въ члены лптературнагообществаАрзамасъ,
вокругъ котораго группировалисьвсѣ молодые писа-

телиноваго романтпческагопаправленія, ратовавшіе
протпвъустарѣлыхъ класспковъ, которые, въ свою

очередь, группировалисьвокругъ московскаго обще-
ства„Бесѣдъ любителейрусскагослова" н „Вѣстника
Европы" Еаченовскаго. По обычаю арзамасскагооб-
ществавсѣмъ членамъдавать особенный шутлпвыя
прозвища, Пушкина называли „сверчкомъ", потому
что, по выраженію одного изъ арзамассцевъ,„вънѣ-
которомъ отдаленіп отъПетербурга, спрятанныйвъ
стѣнахъ лицея, прекраснымистихамиуже подавалъ

онъ оттудасвой звонкій голосъ". Новый членъАрза-
масапропзносплъ,обыкновенно,шуточноепохвальное
слово какому-либочлену враждебной „Бесѣды люби-
телейрусскагослова" . Непзвѣстно, кому пропзнесъ

похвальное слово Пушкпнъпривступленіи своемъ, но

ему дозволено было сказатьрѣчь свою александрій-
скнмпстихами,которые, къ сожалѣнію, не дошли до

насъ. Къ несчастьюПушкина, Арзамасъскоро раз-
орялся. Собраніе, въ которомъПушкинъ произнесъ

рѣчь свою, было послѣднпмъ, такъкакъ членыАрза-
масаотозваны были пзъ столпцыразнымиобязанно-
стями. Но кроыѣ Арзамасавъ Петербургѣ было иѣ-
сколько другпхъ лптературныхъобществъ, кружковъ
п салоновъ(Общ. любит, словесности,наукъ и худо-

жествъ, Общ. соревнователейпросвѣщенія п благо-
творенія, кружокъ А. Н. Оленина, вечераВ. А. Жу-
ковскаго), и хотя Пушкпнъ непрннадлелсалъкъ нѣ-
которымъ изъ нпхъ, однако ate слѣдилъ внимательно

за нхъ занятіяып. На вечерахъЖуковскаго чпталъ

онъ пѣснп „Руслана и Людмплы", подвергаяпхъпе-

редѣлкамъ подъ вліяніемъ сужденій н прнговоровъ

друзей. Извѣстно, что послѣ чтепія послѣдией пѣсни
Жуковскій подарплъавтору свойпортрета,украшен-
ный надписью: „Ученику отъ іюбѣждепнаго учите-
ля". Батюшковъ-же, прочтя посланіе Пушкинакъ
Ѳ. Ф. Юрьеву, сжалъвъ рукахъ лпстокъбумагисъ
этимъпосланіемъ п проговорплъ: „О! какъсталъпи-

сать этотъзлодѣй"!
Къ этому-жевремениотноситсязнакомствоПуш-

кинасъ П. А. Катеппнымъ, этой благороднѣйшей и

замѣчательной личностью того времени. Пушкпнъ
простопрпшелъвъ 1818 году къ Катенинуп, пода-
вая ему свою трость, сказалъ: „Я прпшелъкъ вамъ,

какъ Діогенъ къ Антисфену: побей— но выучи!"—
„Ученаго учить— портить!"отвѣчалъ Катешшъ. Съ
тѣхъ поръ дружескія связи непрерывались, п Кате-
нннъоказывалъ большое вліяніе наПушкина, какъ

знатокъязыковъ п европейскпхълптературъ. Пуш-
кинъ именноКатенпну обязанъ осторожностью въ

оцѣнкѣ нностранныхъпоэтовъ, умѣньемъ находить

своп достоинствавъ ппсателяхъразличныхъшколъ

и особенно хладнокровіемъ при лшркихъ спорахъ,

скоро возникшихъ у насъпо поводу классицизмаи

романтизма. Катенпнъ, между прочимъ, помпрнлъ
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Пушкинасъ кн. Шаховскимъ, приверженцемъклас-
сицизма,и съактрпсойА. М. Колосовой, дебюты ко-

торойПушкинъ встрѣтилъ злой эпиграммой.

Но, къ сожалѣнію, Пушкинъ только мелькомъбы-

валъ въ лнтературныхъкружкахъ и видался со сво-

имидрузьями и сотоварищамипо перу. Болѣе-же все-

го его тянуло въ высшій свѣтъ, гдѣ онъ счпталъне-

приличнымъносить званіе литератораи всяческпста-

рался, чтобы забыли о томъ, что онъ ппшетъстихи.

Связи отцаи служба по министерствунностранныхъ

дѣлъ открыли Пушкину входъ въ лучшіе домаболь-

шого свѣта, каковы былп гр.Бутурлпныхъ п Ворон-

цовыхъ, кн. Трубецкихъ, гр. Лаваль, Сушковыхъ и

пр. Здѣсь Пушкпнъ напервыхъ порахъ съ пылкою

страстностьюувлекся балампп всѣми великосвѣтски-

мп развлеченіями, но большой свѣтъ скоро наскучплъ

ему, и онъ кинулся въ вихрь полусвѣта. Страстькъ

обществамиявнымъ п тайнымъ,различныхъ напме-
ваній, была такъсильнавъ товремя, что безпрестап-
но возникалиобществане только лнтературныя,мас-

сонскія, полптпческія, но эротпческія п вакхпческія.

Іаково было, междупрочпмъ,общество „Зеленойлам-
пы", основанноеН. В. Всеволожскпмъи у него соби-

равшееся. Это было оргпческоеобщество, которое въ

числѣ различныхъ домашнпхъ представлепій, какъ

пзгнашеАдамаи Евы, гибель Содома и Гоморры, устра-

пваемыхъпмъвъ свопхъ засѣданіяхъ, пародировало,

между прочпмъ, собранія съпарламентскимип масон-

скимиформами, но было посвящено исключительно

обсужденноплановъволокитства, закулпсныхъ про-
казъ и всякаго рода отчаянныхъ шалостей, иногда

крайне скандальныхъ, рискованныхъ п опасяыхъ-

сюда-жевходили и кутежисъ богатырскимипариот-
носительноколичествавыпптыхъ папитковъ и без-

престанныядуэлипзъ-засамыхъничтожныхъпустя-
ковъ, вродѣ какой-нибудь случайнойтеатральной
ссоры.

Пушкинъ присоединился,именно, къ этому обще-

ству великосвѣтскихъ безобразнпковъ,икакъвелики
были излишества,которымъ онъ предавался въ это

время, можно судитьпо тому, что въ теченіи трехъ

лѣтъ онъ два разалежалънакраю гроба, въ горяч-

кѣ, именновслѣдствіе постоянныхъ возбужденій ор-

ганизма,невыдерживавшаго подобнагобогатырскаго
разгула. Къ этомунужно принять во внимаяіе, что

кутежисъ золотою молодежью были нетолько непо

фпзпческимъсиламъПушкина, но и непо кармануего,

и онъ очень нуждался въ деньгахъ. За стихивъ то

время еще неплатилиему; 700 руб., получаемыеимъ

наслужбѣ, были каплеювъ морѣ для велпкосвѣтскихъ

кутежей, отецъ-жеПушкина не особенно раскоше-

ливался для молодого повѣсы и выводилъ егоизъ себя

своею скупостью. Такъ, одпнъ современнпкъ,добрый
пріятель Пушкина, разсказывалъ, какъ поэту при-

ходилось упрашивать, чтобы емукупилибывшіе тогда

въ модѣ бальныебашмакисъпряжками; Сергѣй Льв -

Жм п|е .длагалъемУ своистаРые, павловскпхъвременъ.
„Мнѣ больно видѣть, говорить Пушкпнъ въ одномъ

ппсьмѣ къ брату, равнодушіе отца моего къ моему

состояние.Это напоминаетъмпѣ Петербурга:когда

больной, въ осеннюю грязь иливъ трескучіе морозы,

я бралъ извощика отъАничкинамоста, онъ вѣчно

844

бранилсяза 80 копѣекъ, которыхъ, вѣрпо-бы, нищ

ни я не пожалѣлъ для слуги". Еслп-же и попадала

въ карманъПушкпна лишняя копѣйка,. онъ тотчасъ

же ставнлъ ееребромъ съ геніальнымъ безразсуд-

ствомъ. Такъ, однажды ему случилось кататься на

лодкѣ, въ обществѣ, въ которомъ находилсяи отецъ

его. Погодастояла тихая, и вода была такъпрозрач-
на, что видпѣлось самоедно. Пушкинъ вынулъ ни-

сколько золотыхъ монетъ и одну за другою сталъ

бросатьвъ воду, любуясь паденіемъ п отраженіемъ
пхъ въ чистойвлагѣ.

И несмотрянато, что скудостьденежныхъсредствъ
ставилаего безпрестанновъ двусмысленный и не-

ловкія положенія, сильно тревоживінія п огорчавшія

его, онъ все-такппродолжалътянуться къ знатп.

«Пушкинъ,— разсказываетъ о немъ одинъ изъ ли-

цейскихъ друзой его— либеральный по своимъ воз-

зрѣшямъ, часто еердилъ меня и вообще всѣхъ насъ

тѣмъ, что любилъ, напримѣръ, вортѣться у оркеетюа

около знати, которая съ покровительственною улыб'
кою выслушивала его шутки, остроты. Случалось изъ

креселъ едѣлать ему знакъ, онъ тотчасъ прибѣжии,
1 оворишь, бывало: «что тебѣ за охота, любезный дпѵгъ'
возиться съэтимънародомъ— ни въ одномъ изъ нихъ

ты не найдешь сочувствія». Онъ терпѣливо выслу-

шаетъ, начнетъ щекотать, обнимать, что обыкновен-
но ДЕлалъ, когда немнолгко потеряется; потомъ, смот-

ришь, иушкинъ опять съ тогдашними львами».

Надоудивляться, какъ средиэтойразсѣянной жиз-

ни, исполненнойбезпрерывныхъ оргій, у Пушкпна

хваталовремя налптературныяработы. Между тѣмъ

оставшіяся послѣ неготетрадисвидѣтельствуютъ объ

упорномъ, усидчпвомътрудѣ, который онъ нололеплъ

наобработку „Руслана н Людмилы", трудѣ неменѣе

четырехълѣтъ, такъкакъ, задуманнаяещенаскамь-
яхъ лпцея, поэмавышла въ свѣтъ въ 1820 г. По-

явленіе „Руслана п Людмилы" произвело сильную

сенсацши въ лптературѣ, и въ обществѣ, равносиль-
ную внезапномупушечномувыстрѣлу среди мертвой

тишиныпли яркому лучу свѣта, загорѣвшемуся сре-

ди ненроннцаемагомрака. Поэма шла совершенновъ
разрѣзъ съ установившимисялитературнымиприема-
ми и не была похожа ниначто существовавшее въ

лптературныхъкружкахъ до того времени. Тутъ п

тѣнп не было нитого высокопарна™, чопорнаготона,

съ какимъ передавалисьсюжеты народнаго эпоса

классиками,ниплаксивагосентиментализмаи туман-

ноймечтательностиромантпковъ: бездна остроумія,

шутливое отношеніе къ сказочному міру, живой и

здравый реализмъ,проглядывающій сквозь чудеса, и

свободное, простоетечеиіе разсказа,при безпрестан-

ныхъ отступленіяхъ и неожпдапныхъ обращеніяхъ

къ постороннимъпредметамъ— все это производило

впечатлѣніе неслыханнойновизныи, въ то-жевремя,

подкупалосвоею поэтическоюобаятельностью. И ме-

жду тѣмъ, какъ публиканарасхватъпокупалапоэму,
читалаи перечитывалаее до заученія наизусть,въ

жтрпалыюмъ мірѣ поднялся цѣлый сыръ-боръ пзъ

за нея. Затихшіе въ послѣднее время и увядавшіс

споры меледуклассикамип романтикамивспыхнули

съ новою силою. И между тѣмъ какъ романтикидо

небесърасхваливалипоэму, приписываяейрядъ зна-
менитыхъпредковъ и у себя, и насторонѣ, сравни-

вая се съ „Душенькой" Богдановича п съ „Оберо-
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„„„ь" Виланда, и съ „НепстовымъОрландомъ"Аріо-
f ia, классикинастраницахъ„ВѣстнпкаЕвропы" об-
рушились панеесъожесточеніемъ п ужасомъ. „Обра-
щте вппмапіе, —ппсалъкритпкъ „Вѣстн. Евр.",—
на новый ужасный предмета, вознпкающій средп

океанароссійской словесности...Наши поэты начи-

найтепародироватьКиршу Данилова... Просвѣщен-
вьшъ людямъ предлагаютъпоэму, писаннуювъ под-

ражаніе „ЕруслануЛазаревичу". Критпкъдопускаетъ
еще собнраніе русскпхъсказокъ, какъ собпраютъи
безобразныя старыя монеты, но уваженія къ нпмъне

юшшаетъ. Выписавъ сценуРуслапасъголовой, кри-

тпкъ восклпцаетъ:„Но увольте меня относительно

оппсанія и позвольте спросить:если-бывъ московское (

благородноесобраніе какъ-пибудь втерся (предпола-
гая невозможноевозможнымъ) гость съ бородою, въ

армякѣ, въ лаптяхъи закрнчалъзычнымъ голосомъ:

.здорово, ребята!"неужелп-бысталитакимъпроказ-
ппкомълюбоваться?., зачѣмъ допускать, чтобы клас-
спческія шутки старинысповапоявлялись междуна-

ш?" (В. Евр., 1820 г., № XI).

Но въ то время, какъпоэма„Русланъ и Людмила"
произвелатакойшумъ въ лптературномъобществѣ,
автора ея ужь не было въ Петербурге, и очень

южетъ быть, что успѣху поэмы на половину со-

дѣйствовало именно это обстоятельство. Дѣло въ

томъ, что, крайнечуткін ко всему, что окружало его

въ жизнитого времени,Пушкпнъ не могъ остаться

глухпмъкъ томуброжснію, которымъ было преиспол-
ненонашевысшее общество послѣ войны 1812 года.

Не съ однимиповѣсамии кутиламисталкивалсяПуш-
кпнъ въ болыпомъ свѣтѣ п въ гвардейскпхъ круж-
кахъ. Рядомъ съ такимизабубённымилюдьми, какъ
бр. Всеволожскіе илиЯкубовичъ, Пушкпнъбылъ бли-
зокъ и съ личностями совсѣмъ иного рода, каковы

былп Катенинъ,Н. И. Тургеневъ, Чаадаевъ, Раев-
скій, Пущпнъ и затѣмъ массалюдей, горячо увле-
кавшихся общественнымивопросами своего времени.

Онъ былъ охваченъсѣтыо полнтичеекпхъкружковъ

и тайныхъобществъ, которые пепринималиего въ

свопиѣдра, считая слишкомъ легкомысленнымъи

суетнымъ,но въ то-жевремя вліяли на его образъ
мыслейи вмѣстѣ съ тѣмъ возбуждали въ немъжела-
ніе проникнутьвъ этикрулжи и сдѣлаться членомъ
ихъ. И вотъ, оскорбленный этнмъ пепризнаніемъ,
Пушкинъ вздумалъ составить себѣ самостоятельно

видноеположеніе между ними и разразился массою

политическихъпамфлетовъ и эпиграммъ, которые

быстро расходилисьсредипублики, увеличивалиего
популярность, но вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлалп положеніе
поэтасъ каладымъднемъ болѣе и болѣе опаснымъ.

Распространпвшіеся въ обществѣ слухиобъ арестѣ и

паказаніи его въ тайнойканцеляріп еще болѣе под-

лилимасла.

«Мнѣ было 20 лѣтъ въ 1820 г., говорить онъ въ
одной своей позднѣйшей запискѣ: нѣсколько нооб-
думанныхъ словъ, нѣеколько сатирическихъ стиховъ
обратили на меня вниманіс. Разнесся слухъ, что я
былъ позванъ нъ тайную канцолярно и высѣченъ.
Слухъ былъ давно общимъ, когда дошелъ до меня.
Я почелъ себя опозореннымъ перодъ свѣтомъ, я по-
терялся, дрался— мнѣ было 20 іѣтъ! Я размышлялъ,
не приступить-ли мнѣ къ самоубійству, или... Но въ

первомъ случаѣ я самъ-бы епособствовалъ къ укрѣп-
ленію слуха, который меня безчестплъ; во второмъ я
не смывалъ никакой обиды, потому что обиды не было;
я только еовершалъ преетупленіе и прпносилъ жерт-
ву общественному мнѣнію, которое презиралъ... la -
ковы были мои размышленія; я сообщплъ пхъ одно-
му другу, который вполнѣ раздѣлялъ мой взглядъ.
Онъ совѣтовалъ мнѣ начать попытки оправданія се-
бя передъ правительствомъ: я понялъ, что это без-
полезно. Тогда я рѣшился выказать столько нагло-
сти, столько хвастовства и буйства въ мопхъ рѣ-
чахъ и въ моихъ сочиненіяхъ, сколько нулшо было
для того, чтобы понудить правительство обращаться
со мною, какъ съ преступникомъ. Я жаждалъ Си-
бири, какъ возстановленія чести...».

Результатомъвсего этого было то, что въ одинъ

прекрасныйдень Пушкпнъ былъ приглашепъкъ тог-
дашнему петербургскомугенералъ-губернатору,гр.

Милорадовичу.

Когда привезли Пушкина, говорить И. BL Пу-
щинъ, гр. Милорадовичъ приказываете полиціймей-
стеру ѣхать на его квартиру и опечатать веѣ его
бумаги. Пушкинъ, слыша это прпказаніо, говорить
ему: «Графъ! Вы напрасно это дѣлаоте. Тамъ не
найдете того, чего ищете. Лучше велите дать мнѣ
перо и бумаги, я здѣсь же все вамъ напишу». Ми-
лорадовичъ, тронутый этой свободной откровенно-
стью, торжественно воекликнулъ: «Ah! e'est cheva-
leresque», и нолсалъ ему руку. Пушкинъ сѣлъ, на-
писалъ всѣ контрабандные стихи свои и нопросплъ
дежурнаго адъютанта отнести ихъ графу въ каби-
нета. Послѣ этого Пушкина отпустили домой и ве-
лѣли яадать дальнѣйшаго приказанія. Между тѣмъ
Пушкинъ не унимался. Такъ, напримѣръ, вскорѣ
послѣ убійетва герцога Берріпскаго, онъ въ театрѣ
вынималъ изъ кармана портретъ Лувеля и показы-
валъ ого своимъ сосѣдямъ. Жалобы на него дошли,
наконецъ, до царя. Преданіе увѣряетъ, будто нѣко-
торые предлагали сослать Пушкпна въ Соловецкій
монастырь. Но государь отвергъ эту строгую мѣру,
и такъ какъ Пушкинъ былъ лнценетъ, то онъ обра-
тился за совѣтомъ къ Энгельгардту. Встрѣтившись
съ нимъ въ царекосельскомъ саду, Александръ при-
гласилъ ого пройтись съ собою.
— «Энгельгардтъ, сказалъ онъ ему: Пушкина на-

до сослать въ Сибирь. Онъ наводнилъ Россію воз-
мутительными стихами; вся молодежь наизусть ихъ
читаетъ. Мнѣ нравится откровенный его поступокъ
съ Милорадовичемъ, но это не исправляете дѣла».
Энгельгардтъ отвѣчалъ на это:— «Ноля вашего вели-
чества; но вы мнѣ простите, если я позволю себѣ
сказать слово за бывшаго моего воспитанника. Въ
немъ развивается необыкновенный талантъ, который
требуетъ пощады. Пушкинъ-теперь уже крала со-
временной нашей литературы, а впереди еще больше
на него наделсды. Ссылка можетъ губительно подѣи-
ствовать на пылкій нравъ молодого человѣка. Я ду-
маю, что великодушіе ваше, государь, лучше вразу-
мить его».

Между тѣмъ, Пушкпнъ бросился къ Карамзину,
разсказалъсвои обстоятельства, просплъ совѣта и

помощи, со слезаминаглазахъвыслушалъ дружескіе
упреки и наставленія. „Можете-ливы,— сказалъКа-
рамзинъ,— покрайнеймѣрѣ обѣщать мнѣ, что впро-

долженіи года ничегоненапишетепротивнагоправи-

тельству? Иначея выйду ляіешшъ, прося за васъ и
говоря о вашемъраскаяніи". Пушкпнъдалъ ему сло-
во и сдержалъ его: не раньше 1821 года прислалъ
онъ изъБессарабіи, безъ подписи,стихотвореніе „Кпн-
жалъ". И. Я. Чаадаевъ,въ свою очередь, былъ у Ка-
рамзинаи упрашивалъего съѣздить къ пмператрицѣ
Марьѣ Ѳеодоровнѣ и къ начальнику Пушкина по

'^"•«илмеч
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слулібѣ, гр. Каподпстріп. Но заступничествоЭнгель-
гардтаи Карамзинамогло только смягчить, а неот-

менитьнаказаніе. Пушкпнъбылъ, собственноговоря,
не сосланъ, а лпшь переведенънаслужбу въ попе-

чительныйкомитетао колонпстахъюжной Россін, со-

отоявшій въ вѣдомствѣ коллегіи пяостранпыхъдѣлъ

п находившейся тогда въ Екатерпнославѣ. Наскоро

собралсяонъ въ дорогу, не успѣвъ даже, какъ долж-

но, проститься со своими пріятелями; до Царскаго

Села проводили его два товарища, баронъДельвпгъ и

М. Л. Яковлевъ. Родителидалиемунадежнагослугу,
человѣка пожплыхъ лѣтъ, Никиту; и вотъ 5-го мая

1820 г. Пушкпнъ оставплъПетербурга.

IV.

Пребываніе А. С. Пушкина на югѣ.

1820—1824.

Пушкинъ оставплѵ Петербурга безъ особеннаго

унынія. Съ одной стороны, его, какъ 20-тп-лѣтняго

юношу, увлекало интересноеположеніе страдальцаза

идею, а съ другой— онъ былъ увѣренъ, что изгнаніе

его продолжится недолго. Въ красной рубашкѣ съ

опояскою, въ поярковой шляпѣ, скакалъ онъ въ

страшную жару панерекладныхъпо такъ-называе-
мому бѣлорусскому тракту (наМогплёвъ п Кіевъ).

Въ половпнѣ мая онъ пріѣхалъ въ Екатерпнославъ
п съ письмомъотъ гр. Каподистріп явился къ своему

повому начальнику,Инзову. Неуспѣлъ онъ еще огля-

дѣться въ своей новой обстановкѣ, какъ занемогъ;

онъ простудился, купаясь въ Днѣпрѣ, и схватилъ

сильную лихорадку. Положеніе его было очень сквер-

ное. Въ полномъодпночествѣ онъ лежалъ въ сквер-

ной пзбенкѣ на досчатомъ дпванчикѣ, небритый,

блѣдный, худой. Въ такомъвидѣ засталиего петер-

бургскіе знакомые, Раевскіе, проѣзжавшіе черезъЕка-

терпнославъна Кавказъ. НиколайНпколаевичъРа-
евскій, ветеранъ12-го года, командовавши въ то

время 4-мъ корпусомъпервой арміп, по просьбѣ сына

своего, прпнялъ большое участіе въ положеніи боль-

нагопоэтап рЬшилсл взять его съсобою наКавказъ.

Инзовъ несталъэтомунрепятствоватьи уволилъ сво-
его чиновника въ отпускъ на яѣсколько мѣсяцевъ.

Такпмъобразомъ Пушкинъ прожилъ въ Екатерпно-

славѣ всего двѣ недѣлн, и отъ этого города остался

въ его поэтическойпамятиодпнътолько образъ: два

скованныеразбойника, убѣжавъ изъ екатерннослав-

ской тюрьмы, спаслисьвъ цѣпяхъ вплавь иоДнѣпру.

Это пропсшествіе послужиловпослѣдствіп темою для

пзвѣстной поэмыПушкина „Братья-разбойники". '
. Съ Раевскнмъ уѣхали на Кавказъ, кромѣ сына

Николая и военпагодоктораРудыковскаго, двѣ млад-

шія дочери его— Марія п Софья, гувернанткаихъ—

миссъМаттенъи компаньонка.Нужно-лпговорить о

томъ, что этапоѣздка наКавказъ весьмаживительно
подѣйствовала и патѣло, п надухъ поэта. Онъ вы-

здоровѣлъ отъ своей болѣзни, и въ то-же время кав-

казская природасильно подѣйствовала наего вооб-
ражепіе п даламогучій толчекъ его творчеству. Уже

во время этой поѣздкп была задуманаПушкинымъ

поэмаего „Кавказскій плѣннпкъ" подъ лшвымн впе-

чатлѣніямп кавказскагокрая. „Два мѣсяца жплъ я

на Кавказѣ — разсказываетъПушкинъ въ письмѣ

своемъкъ брату, писанномувскорѣ послѣ возвраще-

нія оттуда,— воды мнѣ былп очень нужны и чрезвы-

чайнопомогли, особенносѣрныя горячія; впрочемъ, я

купался и въ теплыхъкпслосѣрныхъ, въ желѣзныхъ

и въ кислыхъ холодныхъ. Всѣ этп цѣлебные ключи

находятсяневъ дальнемъразстояніп другъ отъдру-

га, въ послѣднпхъ отрасляхъКавказскпхъгоръ. Жа-

лѣю, мой другъ, что ты со мною вмѣстѣ не видалъ

велнколѣпную цѣпь этпхъ горъ, ледяныя ихъ вер-

шины, который пздалпнаясной зарѣ каліутся стран-

ными облакамп,разноцвѣтнымп, радужными;жалѣю,

что невсходплъ со мною наострый верхъ пятпхол-

маго Бешту, Машука, Желѣзной горы, Каменной,

Змѣпной"... Но поѣздка наКавказъ ограничиласьми-
неральнымиводами: вообще, въ глубь Кавказа Пуш-

кинънеѣздилъ въ тотъразъи невидалъниТерека

ни Казбека. Въ первыхъ чпслахъ августапутеше-

ственникинашиокончили купанья и отправилисьна

южные берегаКрыма, въ Юрзуфъ, гдѣ находилось

остальное семействоРаевскаго. Этотъ переѣздъ ц

трехпедѣльная жпзнь въ Юрзуфѣ оставиливъ Пуш-

кпнѣ лучшія воспомпнанія его лшзнп. Путешествіе
окружено было всѣмп удобствами— изъ Керчи до

Юрзуфа они плыли навоенномъбригѣ, отданномъвъ
распоряженіе генерала.Здѣсь, въ прелестнуююжную
ночь, расхаживаяпо палубѣ, Пушкпнъ создалъ свою
элегію „Погасло дневноесвѣтило".

Въ Юрзуфѣ, очаровательнѣйшемъ уголкѣ южнаго

крымскагоберега,вся семья Раевскагобыла въ сборѣ.

Здѣсь впервые Пушкинъ увпдѣлъ и познакомилсясъ

двумя старшимидочерьми Раевскаго, КатериноюНи-
колаевною, поражавшею свопмъ твердымъ характе-

ромъ и развптымъ, чистомужскпмъумомъ, и съ Еле-

ною Николаевною, 16-лѣтнею дѣвушкою, высокою,

стройною, съ прекраснымиголубыми глазами. Не-

сколько ранѣе, во время поѣздки наКавказъ, онъ со-
шелся съ старшпмъсыномъРаевскаго, Александром,
весьма образованнымъ и умнымъ, и очень увлекся

этпмъчеловѣкомъ. Вообще, онъ очень близко и тѣсно

сошелся съ семействомъРаевскаго, въ которомъ всѣ

его полюбили, и въ ппсьмахъсвоихъ онъвспоминаетъ

о жизни въ Юрзуфѣ неиначе,какъ съ восторгомъ.

„Старшінсынъ его (Раевскаго),— ппшетъПушкпнъ
своему брату— будетъболѣе, чѣмъ извѣстепъ. Всѣ

его дочери— прелесть,старшая— аіенщинанеобыкно-

венная. Суди, былъ-ли я счастливь: свободная, без-

печнаяжпзпь въ кругу мплагосемейства;жизнь, ко-

торую я такъ люблю и которой никогда не насла-

дишься; счастливое, полуденное небо, прелестный

край, природа, удовлетворяющая воображенію, горы,

сады, море; другъ мой, любимая моя надежда— увп-

дѣть опять полуденныйберегъ н семействоРаевска-

го"... „Въ Юрзуфѣ,— ппшетъПушкпнъ Дельвигу,—
лшлъ я спднемъ,купался въ морѣ п объѣдался вино-

градомъ. Я тотчасъпрнвыкъ къ полуденнойпрнродѣ

и наслаждалсяею со всѣмъ равнодушіемъ н безнеч-

ностью пеаиолитанскагоlazzaroni.Я любилъ, проснув-

шись ночью, слушать шумъ моря и заслушивалсяцѣ-

лые часы. Въ двухъ шагахъотъдома росъкипарисъ;
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каждое утро я посѣщалъ его п къ нему привязался

чувствомъ, нсполненнымъдружбы". Къ воспомпна-

яіямъ о жизнивъ Юрзуфѣ относитсяп тотъ женски
образъ, который безпрестанноявлялся въ стпхахъ

Пушкина этого періода п преслѣдуетъ его внродолже-

ніп трехълѣтъ до самойОдессы и тамътолько смѣ-
ияется другішъ.

Но неодни только наслалгденія природою п влюб-
чивость занималиПушкпнавъ это время. Въ домѣ на-
шлась старпнпаябпбліотека, въ которой Пушкинъ
тотчасъотыскалъсочпненія Вольтера и началъпхъ

перечитывать; Въ то-же время, подъ руководствомъ

лолодыхъ Раевскпхъ, онъ практиковалсявъ англій-
скомъ языкѣ, п этапрактикасостоялавъ чтеніп Бай-
рона. Знакомство съ брптанскимъпоэтомъ, бывшпмъ
въ то время властптелемъдумъ п сердецъво всей
Ёвропѣ, произвеломогучеевліяніе наПушкина, и не

только наего поэтическоетворчество, но и навесь

образъ лшзнп и мыслей. Тотъ оппозиционныйзадоръ,
который повлекъ за собою высылку Пушкинаи кото-

рый до сихъ иоръ скорѣе пмѣлъ характеръмолодого

буйства, чѣмъ какую-либо серьезную идейнуюпод-

кладку, теперь окрашиваетсявъ цвѣтъ моднагобай-
ронизма.Байронизмъэтотъ нарусской почвѣ сразу

пилучилъсовершенноособенныйхарактеръ. Полити-
ческая сторонабайронизмастояла здѣсь напослѣд-
иемъпланѣ; напервомъ-жебыло гордое и презри-

тельное отрпцаніе всѣхъ традиціонныхъ обычаевъ,
нрилпчій п предразсудковъп стремленіе къ необуздан-
ной свободѣ личностивъ прояуленіп глубокпхъ, спль-
ныхъ и демоническихъстрастей.Поѣздка пзъЮрзуфа
въ Каменку, имѣніе Раевскихъ-Давыдовыхъ въ Кіев-
ской губерпіи, гдѣ Пушкпнъ нашелъ цѣлый кружокъ

людей, пронпкнутыхъ байроннзмомъ(А. Раевскій,
В. Л. Давыдовъ, князь С. Г. Волконскііі, В. А. Под-
жіо), довершила развптіе въ немъбайроновскагоду-
ха. Каменкаподчиниласебѣ Пушкпнатономъсвопхъ
суясденій о лпцахъп предметахъ,образомъмышленія,
въ нейгосподствовавшимъ, способомъотноситьсякъ
явленіямъ жизни и людямъ. Нипередъкѣмъ такъне
старалсяПушкпнъ блеснутьлпбералпзмомъ,свободой
отъ предразсудковъ, смѣлостыо выраженій п сужде-

ній, какъ передъдрузьями, оставленнымивъ Камен-
кѣ. Можно сказать, что Каменкапостоянноносилась

иередъего глазамии слулшла какъ-бы орудіемъ, ко-
тороедерліало его накрайнихъ вершпнахъ русско-

байроновскагопастроенія.

Мелвду тѣмъ, какъ Пушкпнъ путешествовалъ,во

ішѣшнемъ пололіеніп его устроиласьновая перемѣна.
Вслѣдствіе болѣзнп п отпусканамѣстнпкаБессараб-
ской областиА. Н. Бахметева, должность его была
возложенавременнонаИнзова, который, переѣхавъ
въ Кишпневъ, перевелътудаи попечительныйкоми-
тетао колоппстахъюлснаго края. Такпмъ образомъ,
Пушкину пришлось прибыть изъ Каменки въ Кишп-
невъ, гдѣ онъ п поселился въ домѣ самого Инзова.
Эта новая обстановкасовершенно соответствовала
байроновскому пастроенію Пушкина. Населеніе Ки-
шинева въ ту эпоху было чрезвычайно пестрое и

представляло собою картиннуюсмѣсь „племенъ,на-

рѣчій, состояній": тутавстрѣчалпсь накаждомъша-
гу н евреп, и болгары, и турки, и французы, и италь-

янцы. Возстаніе грековъ наполнилогородъ значптель-

нымъ количествомъгреческпхъи молдаванскпхъфа-
милий, бѣжавшпхъ отъ смутъсвоей родпны. Присут-
ствіе ихъ сообщило Кишиневу сильныйвосточныйха-
рактеръ, въ которомъ европейскаяобразованностьп
восточноеварварствосмѣшпвалпсь оригинальнои жи-

вописно.Пестрота,шумъ, разнообразіе п полная рас-

пущенностьнравовъ тогдашняго Кишинева произве-
ли сильноевнечатлѣніе наПушкина: онъ полюбплъ
городъ, вполнѣ соотвѣтствовавшій его настроенію

духа.

Виѣшавшпсь въ эту пеструютолпу, Пушкпнъ но-
велъ жизнь, полную развлеченій,шумныхъппршествъ,

ухажпваній, ссоръ, дуэлей и всяческпхъ прпключе-

ній. Не было мпогочпсленнагособранія иликартежной
пгры, гдѣ-бы не являлся Пушкпнъ, нечесапный,не-
бритый, въ молдаванскойфескѣ наголовѣ, архалукѣ,
въ бархатныхъшароварахъ и съ ліелѣзною дубинкою
въ рукахъ, вообще въ костюмѣ самомъкартпнномъ,

безпорядочностыосвоею прпводпвшемъвъ ужасъ чо-

порныхъ кпшпневскпхъчпновнпковъ. Безпощадная
насмѣшливость, готовностькаяадую минутувыйтипзъ
себя п подраться произвелито, чтоПушкинъналшлч.
себѣ въ городѣ массувраговъ и недоброжелателей.
Солидные и степенныелюди смотрѣлп нанегосъне-

годованіемъ, какъ надерзкаго отрицателявсего свя-

того, какъ накакое-то чудовище. Распространилось
даяіе средпобществашуточноепрозвище, данноеПуш-
кину какимъ-тоострякомъ— бѣсъ арабскій (калам-
бурь—наслово бессарабскій). Послѣ-же двухъ дуэ-

лей (съ3. изъ за картаи съ Старовымъ пзъ-затого,
что танцовать,— вальсъ илимазурку) и дикагоскаи-
даласъ молдаванпномъВалшемъ, Пушкпнаположи-
тельно сталибояться въ городѣ, какъ бретераи скан-
далиста.Между тѣмъ добрый п мягкій Инзовъ отно-
сился къ своему невозмолшому подчиненномучисто

по-отеческн.Онъжурплъ его послѣ каледойшалости,
наказывалъ арестами,прпчемъ приставлялъдаже

солдатакъ его квартирѣ, или-ліе посылалъвъ коман-

дировки. Такъ, во второй половпнѣ 1822 года, нослѣ
одной буйнойкарточнойссоры, во время которойПуш-
кинъ, снявши сапогъ, ударплъ противникакаблу-
комъ въ лицо, онъ былъ посланъвъ Измаилъ, и во

время этой, именно,ноѣздкп Пушкпнъ, встрѣтнвъ на

дорогѣ цыганскііі таборъ, нрпсталъкъ нему п не-

сколько временпкочевалъ вмѣстѣ съ нимъ.

Около трехъ лѣтъ прожилъ Пушкинъ въ Кншн-
невѣ такою лгазныо, отлучаясь очень часто то въ

Кіевъ и Камепку, то въ Одессун степи.28 мая1 823 г.
Инзовъ сдалъ должность новороссійскаго генералъ-_

губернаторановому начальнику, М. С. Воронцову
Тогда-жебыло соединеновъ одной власти и управ-

леніе Бессарабіей, адмпігастративнымъцентромъсдѣ-
лаласьОдесса,кудапереѣхалъ н Пушкинъ, зачислен-
ный въ канцелярію генералъ-губернатора.Сначала
Пушкпнъ былъ очень радъ этомупереводу. Его ма-
нилалшзнь въ Одессѣ, шумномъ нрпморскомъгородѣ
съ итальянской оперой, богатымъ п образованнымъ
купечествомъ, русскимии иностраннымипутешест-

венниками,наконецъсъ молодыми, способнымичи-
новниками,прибывшимивъ край, по выбору Ворон-
цова. Все это сулило Пушкину много новыхъ развле-

У
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ченій, занятій п связей, какихъКишиневъ, потеряв-
ши значеніе адмпнпстратпвнагоцентра,немогъуже

дать. Но молодому поэтувскорѣ пришлось горько ра-

зочароваться. Оказалось, что здѣсь не могло быть и

поминао той свободѣ, простотѣ и фамиліарностп от-

ношеній къ слулгбѣ, какія существоваливъ Кпшиневѣ.

Новый начальпикъсъблестящейсвитойчиновнпковъ
и адъютантовъсразупоставплъсебяцентромъуправ-
ляемой страны. Только-что пріобрѣтенный крайвпер-

вые увлдалъ власть со всѣми аттрпбутампблеска,
могуществаи стойкости.Отъ подчпненпыхъпрелзде

всего теперьтребовалисьбюрократическая„порядоч-
ность* въ образѣ мыслей, наружное нрпличіе въ

формахъ жпзни и преданностькъ службѣ, олицетво-

ряемой главой управленія. Пушкпнъ, очевидно, не

могъ удовлетворить всѣмъ этпмъновымъ требова-

піямъ п въ то-же время нидѣлъ, что тысяча глазъ

слѣдятъ за его словамип поступкамипзъ одного по-

бужденія— наблюдать явлепіе, неподходящее къ об-

щему строю; онъ терялся въ этомъ мірѣ прплпчія,

вѣжлпваго, друліелюбнаго коварствап хилоднагопре-

зрѣнія ко всѣмъ его вспышкамъ, хотя-бы п подска-

заннымъблаіородпымъ двпженіемъ сердца. Онъ пы-
тался сначалаприноровиться къ новой сферѣ: об-

стригся, прпчистился,пріодѣлся; но этого было мало:

по существуонъ оставалсявсе тѣмъ-жестрастнымъ,
увлекающимся и необузданнымъ,а пе ревностнымъп
подтянутымъбюрократомъ, какимъегохотѣлп впдѣть.

Извѣстно враждебноеотношеніе Пушкпна къ коман-
диров^, сдѣланной ему Воропцовымъ— пзслѣдовать

саранчувъ юлшыхъ степяхъНовороссіи. Команди-

ровка придуманабыла Воронцовымъ съцѣлью предо-

ставить Пушкину случай отличиться по службѣ и

обратитьнасебя внпманіе петербургскойадмпнпстра-
ціи, а Пушкинъ принялъ порученіе это за желаніе

насмѣяться надънпмъ, и всѣмъ пзвѣстенътотъшу-

точныйрапортъвъ стихахъо саранчѣ, который былъ

представленъПушкинымъ своемуначальникувмѣсто

дѣловой бумаги. Болѣе всего оскорбляло самолюбіе

Пушкинато обстоятельство, что и Воронцовъ, и его

подчиненныесовершенноигнорироваливъ немъ поэ-

та, а смотрѣлп лишь, какъ на чпновнпка. И вотъ,

копчилось дѣло тѣмъ, чтоПушкпнъ, долго одерживая
своенегодованіе, разразился,наконецъ,въ одесскомъ

обществѣ потокомъ и прозаическихъ,п стпхотвор-

ныхъ сарказмовъ протпвъ своего начальника.Сар-

казмы этине замедлилидойтпдо ушей Воронцова, и

результатомъвсего этого было то, что 23 марта1824

года гр. Воронцовъ обратилсякъ управляющему мин.
иностр.дѣлъ, гр. Нессельроде, прося его доложить

государю о необходимостиотозвать Пушкпна изъ

Одессы. Въ началѣ письма, гр. Воронцова говорить,

что; заставьуже Пушкпна въ Одессѣ, при своемъ

прпбытіи въ городъ, онъ съ тѣхъ порънепмѣлъ при-

чпиъжаловаться нанего, а напротивъ,обязанъска-

зать, что замѣчаетъ въ немъстараніе показатьскром-

ность и воздержность, какихъ въ немъ,говорятъ, ни-

когда не было прелсде.Еслитеперьонъ ходатайству-
етеобъ его отозваніп, то единственноизъ участія къ

молодому человѣку небезъ талантаи пзъ желанія

спастиего отъ слѣдствія главнагоего порока— само-

любія.

«Здѣсь есть много людей, пишетегр. Воронцовъ:
а съ эпохойморскихъ купаній число ихъ еще уве-

личится, которые, будучи воеторлсеннымипоклон-

никамиего поэзін, стараются показать дружеское

участіе непомѣрнымъ восхваленіемъ его и оказыва-

ютъ ему чорезъ то вражескую услугу, ибо епособ-
ствуютъ къ затмѣнію его головы и признанію себя
отличнымъ писателемъ,между тѣмъ какъ онъ, въ

сущности, только слабый подражательно совсѣмъ

почтеннагообразца— лорда Байрона— и единствен-
но трудомъ и долгимъизученіемъ истинноволикихъ
классичеекихъпоэтовъ могъ бы оплодотворитьсвои

ечастливыя способности,въ которыхъ ему невоз-

можно отказать... Вотъ почемунеобходимоизвлечь
его пзъ Одессы. Переподъ снова въ Кишиневъ къ

генералуИнзову не пособилъбы ничему— Пушкинъ
все-такиостался бы въ Одесеѣ, но уліъ безъ на-
блюденія, да и въ Кишиневѣ онъ нашелъ бы еще

между молодыми греками и болгарами довольно

много дурныхъ примѣровъ. Только въ какой либо
губерніи могъ бы онъ найтименѣо опасноеобще-
ство и болѣе временидля усовсршенствованія сво-

его возникающаго талантаи избавиться отъ вред-

ныхъ вліяній лестии отъ заразительныхъкрайнпхъ
и опасныхъидей».

Въ концѣ же письма гр. Воронцовъ выраліаетъ

твердую надежду, что настоящее его представленіе

не будетъпринятовъ смыслѣ осулсденія пли порпца-

нія Пушкпна.

Но пе успѣло это письмо дойтп до Петербурга,
какъ о Пушкпнѣ возникло новое дѣло. Не задолго до

того поэтънаписалъодному пріятелю письмо, въ ко-

торомъ находилисьмеледупрочпмъслѣдующія строки:

«Читаю библію, святой духъ иногдамнѣ по серд-

цу, но предпочитаюГете и Шекспира. Ты хочешь

узнать, что я дѣлаю? Пишу псстрыястрофы роман-

тическойпоэмы и берууроки чистагоаѳеизма. Здѣсь
англичанинъ— глухой философъ и единственныйум-
ный аѳей, котораго я еще встрѣтнлъ. Онънаписалъ
листовъ тысячу, чтобы доказать qu'il пеpeut exister
d'etre intelligent createuret regulateur,мимоходомъ
уничтоліая елабыя доказательствабезсмертія души.

Системане столь утѣшительная, какъ обыкновен-
но думаютъ, но, къ несчастно,болѣе чѣмъ правдо-
подобная».

Письмо это было перехваченона почтѣ и какпмъ-

то образомъраспространилосьвъ спискахъпоМосквѣ.

Можно себѣ представить,въ какое негодованіе при-

вело оно тогдашнеемистическоеначальство. И вотъ,

П-го іюля 1824 года, отъ гр.' Нессельродепослѣдо-

вала гр. Воронцову въ отвѣтъ наего ппсьмо слѣдую-
щая бумага:

«Графъ! Я подавалъна разсмотрѣніе' императора

письма, которыя В. Сіят. прислалимнѣ по поводу

кол. секр. Пушкина. Его Величествовполнѣ согла-

сился съ вашимъ предпололіеніемъ объ удалоніи его

изъ Одессы, послѣ раземотрѣнія тѣхъ основатель-

ныхъ доводовъ, на которыхъ вы основываете ваши

предпололіенія, и подкрѣпленныхъ въ это время дру-

гимисвѣдѣніямн, полученнымиЕго Величествомъ
объ этомъмолодомъ.чоловѣкѣ. Все доказываете,къ
несчастію, что онъ слишкомъ проникся вредными

началами, такъ пагубно выразившимися при нер-
вомъ вступленіи его на общественноепоприще. Вы
убѣдитесь въ этомъ изъ приложеннагопри семь

письма. Его Величествопоручилъмнѣ переслатьего

вамъ; объ немъузналамосковская полиція, потому

что оно ходило изъ рукъ въ руки и получило все-

общую извѣстность. Вслѣдствіе этого, Его Величе-
ство, въ видахъ законнагонаказанія, приказалъмнѣ
исключить его изъсписковъчиновниковъминистер-
стванностранныхъдѣлъ за дурное поведеніе; впро-
чемъ, Его Величествоне соглашаетсяоставитьего
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совершеннобезъ надзора, на томъ оенованін, что

пользуясь своимъ незавиеимымъпоюженіемъ, онъ

будетъ, безъ еомнѣнія, все болѣе и болѣе распро-

странять тѣ вредныя идеи, которыхъ онъ держится,
п вынудить начальствоупотребитьпротпвънегоса-
мыя етрогія мѣры. Чтобы отдалить, по возможности,

такія послѣдствія, императоръдумаетъ,что въ этозіъ

случаѣ нельзя ограничиться только его отставкою,

но находить необходимымъудалить его въ имѣніе
родителей,въ Псковскую губернію, подъ надзоръ

мѣстнагоначальства.В. Сіят. не замедлить еоооб-
іцить Пушкину это рѣшеніе, которое онъ долженъ

выполнить въ точности,и отправить его безъотла-
гательствавъ Пековъ, снабдивъпрогоннымидень-
гами».

Гр. Воронцовъ получплъ это предппсаніе въ Кры-
му, гдѣ путешествовалъи былъ въ это время боленъ
лихорадкой. По его приказанію, правительдѣлъ его

походнойканцеляріи А. И. Левшинъпередалъпспол-
иепіе высочайшейволи относительноПушкина тог-
дашнемуградоначальникуОдессы, гр. А. Д. Гурьеву.
Такъ кончиласьгодичнаяслужбаПушкинавъ свитѣ

гр. Воронцова.
Но было бы ошибочно думать, что всѣ эти выше-

изложенныя мытарстваи прпключенія совершенно

исчерпывалижизнь Пушкинанаюгѣ. По совершенно
справедливомуи единодушномузамѣчанію всѣхъ біо-
графовъ, Пушкинъ постоянножилъ какою-то двой-
ною жизнью, точнокакъ будто въ немъподъ одною

тѣлесною оболочкою были соединеныдва человѣка,

ппсколько не похожіе другъ надруга, и въ то время

какъ одипъПушкппъ,— заносчивый,высокомѣрный и

тщеславныйденди, задорный бретеръ,игрокъ п воло-

кита,— прожпгалъжизнь въ непрестанныхъоргіяхъ,
другой Пушкинъ, скромный и даже застѣнчивый, съ
нѣжною и любящею душою, поражадъ усидчивостью

и плодотворностью своей умственнойдѣятельности.

Можно положительносказать, что онъпожиралъвсѣ
книги, какія только попадалисьему на глаза и въ

Кіевѣ — уРаевскпхъ, и въКаменкѣ — уДавыдовыхъ,
и въ Кишпневѣ — у Инзова, у Орлова, Пущина,И. П.
Липрандп.Не ограничиваясь однпмъ чтеніемъ, онъ

дѣлалъ болыпія выпискиизъ кнпгъ. Въ то же время

опъ собпралънародныя пѣсни, легенды, этнографи-
ческіе документы. Подъ конецъ же пребыванія на

югѣ страстькъ собпранію книгъ развилась у него

до такойстепени,что онъ сравнилъсебя со стеколь-
щикомъ, разоряющимся на покупку необходпмыхъ
ему алмазовъ. Большая часть его денегъуходила

этпмъпутемъ,и превосходнаябибліотека, оставлен-
ная имъ послѣ смерти,свпдѣтельствуетъ о разнообра-
зіи и основательностиего чтенія. Между прочпмъ,онъ
успѣлъ выучиться наюгѣ по-англійскп и довершплъ

знаніе итальянскагоязыка. Съ жадностью слѣдплъ
онъ за ходомъ греческаговозрожденія и велъ даже

журналъ событіямъ его.—Не ограничиваясь однѣмп
книгами,Пушкинъ, по словамъИ. П. Липрандп,прн-
бѣгалъ дажекъ хитростидля пополпенія недостаю-

щпхъ ему свѣдѣній: онъ искусственновозбуждалъ
споры о предметахъ,его интересовавшихъ,у людей
болѣе въ нихъ компетентныхъ,чѣмъ онъ самъ, и

затѣмъ пользовался указаніямп спорадля пріобрѣте-
нія нужныхъ ему сочиненій.
Какъ плодовито, въ то же время, было его творче-

ство, можно судить по тому, что въ продолженіи

четырехълѣтъ жизниегонаюгѣ были написаныішъ,
кромѣ массылприческихъстпхотвореній, всѣ поэмы

его байроновскагостиля: въ 1821 г.— „Кавказскій
плѣннпкъ" и „Братья разбойники*, въ 1822-мъ—
„Бахчпсарайскій фонтанъ", въ 1824-мъ— „Цыга-
ны к ; рядомъ со всѣмъ этпмъвъ 1823-мъ году была
уже написанапмъ первая глава „ЁвгеніяОнѣгнна 1'.
Оверхъ того, по черновымъ тетрадямъ, оставшимся

послѣ Пушкина, можно судить, что въ разгарѣ сво-

его байроновскагосвободомыслія онъ задумывалъпо-

литическуютрагедію „ Ваднмъ" , предполагаянапи-

сать картину заговора и возстанія „славяпскпхъ

племенъ" протпвъ пноплеменнагоига, напомпить

пменемъВадима пзвѣстную трагедію Княжнина,
удостоеннуюоффнціальнаго преслѣдованія въ прош-

лое столѣтіе, и наконецъоткрыть эруыужественныхъ

Альфіеровскихъ трагедій въ русской лптературѣ, на
мѣсто любовныхъ классическихъ,которыя въ ней
господствовали.Все содержаніе новой трагедіи долж-

но было вертѣться около двпженія народпыхъмассъ

и служить апоѳеозой гражданскпмъдоблестямъ их*
руководителя Вадима, прпчемъп „славянскія пле-

мена",и „иноплеменники*составлялитолько весь-

мапрозрачную аллегорію, за которой легко было
разобратьнастоящпхъ дѣятелей и настоящихъвра-

говъ, подразумѣваемыхъ трагедій. Тѣ же черновыя

тетрадисвидѣтельствуютъ, что тогда же Пушкинъ
началъбыло писать сатирическуюпоэму, дѣйствіе
которой должно было происходитьвъ аду, при дворѣ
сатаны.Наконецъкъ 1822 году слѣдуетъотпестпи

ту рукописную поэму, которая была навѣяна, оче-

видно, чтеніемъ Вольтера и впослѣдствіп доставила

ему не мало раскаяній, навлекши непріятностп со

стороны духовенства.

Находясь подъ вліяніемъ Байрона и Ан. Шенье,
увлекаясь въ то же время Овпдіемъ и сравниваясвою

участь съ участью древняго изгнанника,сосланнаго

натѣ лее самыеберегаДуная,— въ тоже время Пуш-
кинъ и самъне замѣчалъ, какъ пзъ него вырабаты-
вался совершенно самобытныйнародныйрусскій ху-

дожнпкъ, и вшѣстѣ съ тѣмъ съ каждымъ новымъ

пропзведеніемъ болѣе п болѣе проглядывало совер-

шенно новое направленіе, о которомъ въ то время

никто еще непомышлялъ у насъ. Въ самомъдѣлѣ,
въ то время, какъ друзья п приверженцыПушкина
ставили его во главѣ русскаго романтизма,въ то

время какъ Пушкинъ въ горячей перепискѣ съ дру-

зьями (Бестужевымъ, Рылѣевымъ, Дельвигомъ, кн.
Вяземскимъ), разеуждая о жпвотрепещущпхълпте-

ратурныхъвопросахътого времении о задачахъкри-

тики, путалсявъ опредѣлепіп того самагоромантиз-

ма, во главѣ котораго его ставили, никому п въ го-

лову неприходило, что вовсе неромантизмъсостав-

ляетъ главную силу и достоинствоновыхъ пропзве-

деній Пушкина, а пхъ непосредственная,органиче-

ская связь съ окружающею поэтажизнью. Но слово

реализмъне было еще въ то время произнесеновъ

нашейлитературѣ.
И дѣйствптельно, все то обновленіе, котороевнесъ

Пушкинъ въ нашу литературу, п весь переворотъ,

который онъ пропзвелъ, главнымъ образомъзаклю-
чалисьвъ томъ,что, по самомусуществусвоему, Нуш-
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кинъобладалъглубоко реальнымъ чутьемъ. Съ са-

мыхъ иервыхъ свопхъшаговъ, сълицейскпхъстихо-

твореній уже, онъ творитъ, по большей части, подъ

непосредственнымъвнушеніемъ впечатлѣній жизни.

То же самоемы видимъ и во второмъперіодѣ еголи-

тературнойдѣятельностп— байроническомъ.И здѣсь
жпвыя впечатлѣнія постоянноберутъперевѣсъ, вы-

тѣсняютъ чуждыя, запмствованныявѣянія, и этимъ

жпвымъ впечатлѣніямъ обязанъ былъ Пушкинълуч-
шіімъ, что только созданоимъвъ этотъперіодъ.Слѣдя

за его жизнью въ связп съ творчеством*, вы впдите,

какъ самажпзнь непосредственновнушаетъему его

созданія: подъ впечатлѣніемъ Кавказа является

„Кавказскій плѣннпкъ"; Крыму былъ обязанъПуш-
кинъ „Вахчнсарайскимъфонтаномъ"; поѣздкою въ

Измаплъобусловливаетсяпоэма„Цыганы".— Обра-
титезатѣмъ внпманіе нато, что является лучшимъ,

напболѣе художественпымъп обаятельнымъво всѣхъ

этихъпоэмахъ.Конечно, нехарактерыгероевъ, без-
цвѣтиые и отвлеченные,внушенные вліяніемъ Бай-

рона, а живыя картинымѣстнопприроды и быта. До

такойстепенитогдауже реализмъсоставлялъглав-
ную суть его генія, что каждый разъ, когдаонъ схо-
дилъ съ реальнойпочвы, онъ начиналъмучиться въ
тщетныхъуспліяхъ создатьчто либо, и творчество

покидалоего. Этпмъ п объясняются неудачиегосоз-
дать трагедію „Вадимъ", сатирическуюпоэмуизъ

адской жпзни; наконецъ, пзвѣстно, что п поэму

„Братья-Разбойнпкп" Пушкинъ некончплъ и сжегъ,

и то, что мы нмѣемъ подъ этимъназваніемъ, состав-
ляем лишь отрывокъ, случайно уцѣлѣвшій у Н. Н.

Раевскаго. Все этоПушкину неудалось именнопо-

тому, что здѣсь онъ непмѣлъ живыхъ красокъ, не-

посредственнонавѣянныхъ дѣйствительностыо,и дол-
женъбылъ создаватьотвлеченно.Въ „Евгенін Онѣ-

гпнѣ" же онъ сознательноуже становитсянареаль-

ную почву. Когда появилась первая глава романа

еще въ рукоппсп, друзья Пушкина увидѣли въ ней

подражаніе байроновскомуДонъ-Жуану;ноПушкинъ
съжаромъвозсталънаэто мнѣніе, возражая, что

ничегонѣтъ общаго междуОнѣгинымъ и Донъ-Жуа-

номъ; что у него и въ помышленіп не пмѣлась бан-

роновская сатира;что первая глава романаесть не

болѣе, какъ вступленіе, которымъ онъ остаетсядо-

воленъ, что слѣдуетъ ожидатьдругихъ главъ, ■ того,

что будетъдалѣе, а далѣе, конечно, и тогдауже но-

силисьпередъего глазамикартины русскойжизпи,

со всѣми ея особенностями.

Наконецъ,къ этомуже періоду жизни Пушкина
относитсявпервые возникшеевъ немъ сознаніе, что

онъ можетъсуществоватьбезъ службы, безъ покро-

вительствавластейи постороннейподдержки, однимъ

своимълптературнымътрудомъ. До тѣхъ поръ стихи

давалиему очень мало денегъ. „Русланъ" и „Кав-

казскиялѣннпкъ" оставилиего съ пустымируками.
Издательпослѣдняго, Н. И. Гнѣдичъ, раздѣлался съ

Пушкпнымъ тѣмъ, что прпслалъ ему 500 р. асе. и

одинъэкземпляръпоэмы. Не то было съ „Бахчйса-

райскшгь фонтаномъ". Изданіе его принялъна себя

кн. П. А. Вяземскій, предпославшій ему, какъ пз-

вѣстно, свое остроумноепредпсловіе и вскорѣ послѣ

выхода книжки отправпвшій къ Пушкину въ Одессу

3,000 р. асе,да и то, какъ кажется, этпмънеогра-

нпчпвшійся.

V.

А. С. Пушкинъ въ селѣ Михайловскомъ.

1824—1826.

Пушкинъвыѣхалъ изъОдессы30-го іюля 1824 г..

получпвъ 389 р. прогонныхъденегъи 150 р. недо-

даннаго ему жалованья. Онъ обязался подпиской

слѣдовать до мѣста назначенія своего черезъ Нико-

лаеву Елпсаветградъ,Кременчугъ,Черниговъ и Ви-

тебскъ, нпгдѣ не останавливаясьнапути.Маршрута

этотъсоставленъбылъ съясною цѣлью удалить его

отъКіева и тѣхъ польекпхъ п русскихъзиакомыхъ,

какпхъ онъ могъ встрѣтпть напути.

Пушкинъ ѣхалъ скоро, въ точностиисполняя свою

подписку.По донесениеПсковской земской полиціи.

9-го августаонъ уже прибылъвъ Мпхайловское,гдѣ

его ожидали блпзкіе ■— отецъ, мать, братъи сестра.

Но не радостнабыла встрѣча опальнагосынасъ ро-

дителями,невидавшимиего нѣсколько лѣтъ. Трусли-

вому отцуПушкинаи легко воспламеняющейся его

супругѣ сдѣлалось страшнои за самихъ себя, и за

остальныхъ членовъ семьипрпмысли, что въ средѣ

ихъ находится опальный человѣкъ, преслѣдуемыіі

властями,къ томуже заатепзмъ.Съужасомъсмотрѣли

онинадружбу поэтасъмладшпмъбратомъи сестрою,
опасаясь, что онъ совратитъп ихъ въ безбожіе. Ме-

жду тѣмъ начальнпкъкрая, маркпзъ Паулуччи, по-
ручплъ уѣздному Опочецкому предводителю дворян-

ства, Пещурову, пригласитьотцаПушкина принять
насебя надзоръза поступкамисына, обѣщаясь, въ

случаѣ его согласія, воздержаться съ своей стороны

отъ назначенія всякихъ другихъ за нпмъ наблюда-
телей.Серг. Льв. пмѣлъ слабостьпринять этопредло-
женіе, и что изъ этого вышло, можно судить по слѣ-

дующему письмуПушкинакъ Жуковскому, 31-го окт.
1824 г.:

«Милый, прибѣгаю къ тебѣ. Посуди о моемъпо-

ложены Пріѣхавъ сюда, былъ я всѣми встрѣченъ,
какъ нельзя лучше; но скоро все перемѣнплоі-ь.
Отецъ,испуганныймоею ссылкою, безпреетаннотвер-
дилъ, что и его ожидаетъ\ та-жеучасть. Пещуровъ,
назначенныйза мною смотрѣть, имѣлъ безстыдетво
предложить отцу моему должность распечатывать

мою переписку, короче— быть моимъ шпіономъ.
Вспыльчивость и раздражительнаячувствительность
отцане позволяли мнѣ съ нимъ объясняться; я рѣ-
шился молчать. Отецъ началъ упрекать брата пъ

томъ, что я преподаю ему безбожіе. Я все молчалъ.

Получаютъ бумагу,до меня касающуюся. Наконецъ,
желая вывести себя изъ тягостнагоположенія, при-

хожу къ отцу моему и прошу говорить искренно—

болѣе ни слова... Отецъ осердился. Я поклонился,

сѣлъ верхомъ и уѣхаіъ. Отецъпризываетъбратая
повелѣваетъ ему не знаться аѵес се monstre, се
fils denature. Жуковскій, думай о моемъ ноложеніи
и суди. Голова моя закилѣла, когда я узналъ все
ато. Иду къ отцу: нахожу его въ спальнѣ и выска-

зываю все, что у меня было на еордцѣ цѣлыхъ три
мѣсяца; кончаю тѣмъ, что говорю ему въ послѣдній
разъ. Отецъмой, воспользовавшись отсутетвіемъ сви-
детелей, выбѣгаетъ и всему дому объявляетъ, что
я его билъ... Потомъ, что хотѣлъ бить!... Передъ
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тобою неоправдываюсь. Но чего-жеонъ хочетъотъ
меня съ уголовнымъ обвиненіемъ?—Рудников* си-

бирекихъ, лпшенія чести?Спаси меня хоть крѣпо-
стыо, хоть Ооловецкимъ монастыремъ.Не говорю

тебѣ о томъ, что терпятъ за меня братъ и сестра.

Еще разъ спасименя. Поспѣши, обвиненіе отца

извѣстно всему дому. Никто не вѣритъ, но всѣ его
повторяютъ. Сосѣди знаютъ. Я съ ншш не хочу

объясняться. Дойдетъдо правительства;посуди, что
будетъ. А на меня и суда нѣтъ. Я «hors de lois».

Въ то-жевремя псковскому губернаторуБор. Ант.
АдеркасуПушкинъ ппсалъ:

«М. Г. Борись Антоновичъ!Государь императоръ
высочайше соизволилъменя послатьвъ помѣстье мо-
нхъ родителей,думая тѣмъ обезпечитьихъ горесть
и участь сына. Но важныя обвиненія правительства
палина сердцемоего отца и раздражили мнитель-
ность, простительнуюстаростии нѣжной любви его

къ прочимъдѣтямъ. Рѣшаюсь для его спокойствія
и своего собственнагопроситьего имп. вел., да со-
изволить меня перевестивъ одну изъ своихъ крѣ-
постей.Ожидаю сейпослѣдней милостиотъ хода-
тайствавашего пр—ства».

Совѣты-лп Жуковскато, пли урокъ, полученный
отъ сына, подѣйствовалп на Сергѣя Льв.; только,

уѣхавъ вскорѣ со всѣмъ семействомъпзъ Михайлов-
скаговъ Петербург*,онъоттуда, въ ноябрѣ 1824 г.
послалъотказъотъ возложеннойнанегообязанности
иаблюденія за сыномъ.Ссорамеждуотцомъи сыномъ
длилась, однакоже, вплоть до 1828 г., когдаони при-
мирились, благодаря усиліямъ Дельвига п особенно
тому обстоятельству, что Пушкинъ былъ уже освобо-
жденъотъ надзоран ласково принять молодымъ го-

сударемъ.Во второй разъ, такпмъобразомъСерг. Льв.
мирилсясъ сыномъ, благодаря лишь его успѣхамъ.

Пушкинъ осталсятеперьодпнъвъ Мпхайловскомъ
навсю зиму 1824—25 гг. Надзоръ за нпмъ пере-

шелъ опять къ Пещурову, а для релпгіознаго руко-

водстваназначенъбылъ настоятельсосѣдняго Свя-
тогорскагомонастыря(въ 3 верстахъотъМпхайлов-
скаго), простой,добрый и, какъ оппсываетъего на-

рузкность И. И. Пущинъ, нѣсколько рыжеватый п ма-

лорослый монахъ, который отъ времени до времени

навѣщалъ поэта въ деревнѣ.
Въ октябрѣ 1824 г. Пушкинъ оффиціально былъ

вызванъ въ Псковъ для представленія мѣстномуна-
чальству. Осталось преданіе въ этомъгородѣ, что
онъ тогдаже являлся набазаръи въ частныедома,

къ изумленнообывателей,въ мужицкомъ костюмѣ.
Дѣлалъ-лионъ это ради пзученія народности, или

это было такоеже шутовство, которое побудило его

въ Кпшиневѣ носптьвосточныекостюмы, непзвѣстно.
Рядомъ съ этимъстоитьдругой анекдотъ,что въ го-
довщину смертиБайрона Пушкпнъ отправился въ
Святогорскій монастырькъ своемудуховному опекуну

п отслужилъ тамъ соборне панихидупо новопре-
ставившемсябояринѣ Георгіи.
ОбразъжизниПушкинавъ деревнѣ наноминаетъ

жизнь Онѣгинавъ ГѴ главѣ романа.Онътакжевста-
валъ рано п тотчасъже отправлялся налегкѣ къ бѣ-
гущей подъ горой рѣчкѣ п купался. Зимойонъ, какъ
я Онѣгинъ, садилсявъ ванну со льдомъ передъсво-

имъзавтракомъ.Утропосвящалъ онълитературнымъ
занятіямъ: созданію и прпготовительнымътрудаыъ,

чтенію, выпискамъ, планамъ.Осенью— въ эту всег-

дашнюю эпоху его сильнойпроизводительности— онъ

прпнішалъ чрезвычайный мѣры протпвъ разсѣян-
постии вообще красныхъдней:илине покидал*по-

стели,плине одѣвался вовсе до обѣда. По замѣчанію
одного изъ его друзей, онъ и въ столицахъоставлял*

до осеннейдеревенскойжпзнп псполненіе всѣхъ
творческпхъсвоихъзамысловъ п въ пѣсколько мѣся-
цевъ сырой погоды прпводилъ ихъ къ окончанію.
Пушкинъ былъ, между прочимъ, неутомимыйходокъ

пѣшкомъ и многоѣздилъ верхомъ, но во всѣхъ его

прогулкахъ поэзія неразлучно сопутствовалаему.

Самъ онъ разсказывалъ, что, бродя иадъозеромъ, те-
шился тѣмъ, что пугалъ дпкихъ утокъ сладкозвуч-

ными строфампсвоими. Еслислучалосьемуоставать-

ся дома безъ дѣла и гостей,онъ пгралъ двумя ша-,

рампнабплліардѣ самъсъ собой, а длинные зимніе
вечерапроводплъ въ бесѣдахъ съ няней,АрпнойРо-
діоновноп. Онъ посвящалъ почтенную старушку во

всѣ тайнысвоего генія. АрпнаРодіоновна была по-

средницейвъ его сношеніяхъ съ русским* сказоч-

нымъ міромъ, руководительницейего въ пзученіп но-

вѣрій, обычаевъ и самыхъпріемовъ народа, съ ка-

кимиподходплъонъ къ вымыслу н поэзіп. Пушкинъ
отзывался о нянѣ, какъ о послѣднемъ своемънастав-
нпкѣ, и говорплъ, что этому учителю онъ много обя-
занъ исправленіемъ недостатковъсвоего первона-

чальнаго, французскаговоспптанія.
Въ двухъ верстахъ отъ Мпхайловскаго лежит*

селоТрпгорское, гдѣ жпло доброе, благородноесемей-
ство Пр. Ал. Осиновой, съ которымъ Пушкпнъ был*
въ постоянныхъсношеніяхъ, частотамъобѣдывалъ.
заходилъ тудавъ свопхъ прогулкахъ и проводплъ

тамъ цѣлые дни, пользуясь искреннеюдружбою и

привязанностьювсѣхъ членов* его. Онъ посвятил*

Пр. Ал. Осиновойсвоп подражанія корану, написан-

ныя, можно сказать, передъея глазами, п вообще се-
мействоэто действовалоуспокоительнонаПушкппа.
Онъвстрѣчалъ въ немъи строгій умъ, и расцветаю-
щую молодость, и рѣзвость дѣтскаго возраста; уста-

лый отъ увлеченій первой эпохи своей жизни, Пуш-
кпнънаходплъудовольствіе въ тихом* чувствѣ и

родственнойвеселости:граціозная гримаса, дѣтская
шалость нравилисьему и занималиего. Двѣ старшія
дочериОсиновойотъ первагомужа, Аннап Евпрак-
сія Вульфъ, составлялимежду собою такую же про-

тивоположность, какую мы впдпмъ между Татьяной
и Ольгой въ „Ев. Онѣгпнѣ", п существуют*догадки,

что Пушкинъ написалъсвои безсмертныетипыимен-
но подъ вліяніемъ созерцанія этихъдвухъ барышен*.
Кромѣ них* тут* были еще многочпсленныякузины,

напр. АннаИвановна, впослѣдствіп Трувенеръ(въ
семействѣ ееназывалиNetty), АннаПетровнаКерн*,
оставившая запискио своемъзнакомств*-съПушкн-
нымъ, Алек. Ив. Осипова (Алина),кузпнаВелья-
шева; всѣ онѣ были почтеныПушкинымъ стихотвор-
нымиизъясненіямн, похвалами,признаніями и пр.

Но Пушкпнъ, оставаясь холоднымъ зрителем*

всѣхъ волленій этоймирной сельской жизни, мало

принимал*въ нихъличнагоучастія; мысль его по-

стоянно жпла въ далекомъ, недавно покпнутом'ь

краѣ. Полученіе письмаизъ Одессысъпечатью, изу-
крашенною такимиже кабалистическимизнаками,
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какіе находилисьи наего иерстнѣ, — постоянно со-

ставляло событіе въ уедпненномъМпхайловскомъ.
Пушкпнъ запиралсятогда въ своейкомнатѣ, никуда

невыходилъ и никогоне принимал*къ себѣ. Памят-
нпкомънастроенія поэтапри таких* случаях* слу-

жить стихотвореніе „ Сожженноеппсьмо" , отъ 1825 г.

Въ то же время однообразіе деревенскойжизни

так* сильно тяготилоПушкина, что онъ постоянно

рвался изъ своегозаточенія, мечтаяо бѣгствѣ загра-

ницу. Уже въ Одессѣ началисьу Пушкппапомыслы
о бѣгствѣ; это видно изъ стпхотворенія „Къ морю"

(1824 г.), гдѣ говорится, что одна только страсть,

прпковавъ авторакъ берегу, помѣшала устроитьему

„поэтическій побѣгъ" и тѣмъ отвѣтпть пасоблазни-

тельные призывы „свободной стпхіи". Затѣмъ, въ

письмѣ къ брату Льву Серг. весной 1824 г. изъ

Одессы, Пушкпнъ ппшетъ,что онъ два разапросплъ
о загранпчномъотпускѣ съюга Россіи п оба разане

получалъ дозволенія. „Осталось одно, прибавляет*

онъ: взять тихонько трость и шляпу п поѣхэ/гь по-

смотрѣть наКонстантинополь.Святая Русь миѣ ста-

новится не втерпежъ".Въ Мпхайловскомъонъ по-
стоянностроплъпланы бѣгства въ сообществѣ съ

старшим*сыномъОспповой,дерптскпмъстудептомъ
А. Н. Вульфомъ, который пріѣзягадъ почт на всѣ

вакаціи зимой и лѣтомъ въ деревню и тотчасъже

посвященъ былъ Пушкинымъ въ свои замыслы. Сна-

чала Вульфъ, мечтая ѣхать заграницу,предлагалъ

Пушкину увезти его съ собойподъ впдомъ слуги. Но
затѣмъ, когда подобный фантастнческій замыселъ

оказался неудобоисполнпмымъ,друзья составилино-

вый планъ.Пушкпнъ выдумалъ у себя мнимый ане-

врпзмъ и обратился, при посредствѣ родныхъ, съ

просьбою къ высшимъ властям* о разрѣшеніи емуот-

правиться въ Дерптълечпться у дерптскагопрофес- '

сорахирургіи И. Ф. Майера(родственникаЖуков-

скаго).Друзьям* казалось, что изъ Дерпта ничего
уже нестоилоудрать за границу.Но и этотъпланъ

осталсябезъ осуществленія, такъкакъПушкинувы-

шло разрѣшеніе ѣхать лечиться всего на все въ

Псковъ.
Все этопроисходиловъсентяирѣ и октябрѣ 1825 г.,

и въ этпхъмечтахъи порываніяхъ незамѣтно под-

кралось 14 декабря. Пушкпнъ находилсявъ Трпгор-

скомъ, когда дворовый человѣкъ Оспповой вернулся
пзъПетербургасъ извѣстіемъ, что тамъ бунтъ, до-

роги перехваченывойскамп, и онъ самъ едва про-

брался между нимпнапочтовыхъ. Пушкпнъстрашно
поблѣднѣлъ, услыхав* новость, доспдѣлъ кое-как*

вечер* п уѣхалъ въ Михайловское.
_ Всю ночь провелъ онъ въ тревожныхъ размышле-

ніяхъ о томъ, что онъ долженъсамолпчновстрѣтить

полптическій переворот*, дарящій емутакъвнезапно

полную свободу, и принять участіе, по крайнеймѣрѣ,

въ дальпѣйшей судьбѣ, еслионъ уже не могъ уча-

ствовать въ его подготовлены. Ему казалось необхо-
дпмымъявиться поскорѣе въ среду новыхъ людей,

нулѵдающпхся теперьвъ пособнпкахъи совѣтппкахъ.

И вотъ, немедля, ранпимъутромъ слѣдующаго дня

Пушкинъ уже выѣхалъ пзъ Мпхайловскато по на-

правленію къ Петербургу,но, недоѣхавъ до первой

станціп, онъ вернулся обратно въ деревню вслѣд-

ствіе дурныхъ прпмѣтъ: именно,при выѣздѣ пзъМи-

хайловскаго, оиъ встрѣтилъ попа, а затѣмъ, когда

онъ выбрался въ поле, заяцъ трижды перебѣжалъ
емудорогу.

Послѣдствія бунтанезамедлплпоправдатьэтидур-
пыя прпмѣты. Пушкпнъ прпшелъ въ ужас* и пер-

вымъ дѣломъ началъбросать въ огонь ппсьмаи бу-

маги, мало-мальски компрометпрующія его; такъ,

между прочимъ, сжегъонъ свою автобіографію, ко-

торую ппсалъвъ то время. Каждый день прпиосплъ

пзвѣстія об* арестованіп лпцъ, всегоменѣе подозрѣ-

вавшпхся въ чемъ-лпбо.Мало-по-малу,вокругъ Пуш-
кинаначиналаобразовываться пустота,словно послѣ

жаркой битвы. Несколько разрозпенныхъи уцѣлѣв-

шихъ личностейпоглощепо было теперь мыслью о

спасеніп самихъсебя. То-же приходилось дѣлать л

Пушкину. Съ каждымъ днемъстановилосьяснѣе, что
единственныйспособъвыптп насвободу состоялъвъ
томъ, чтобы обратитьсяза нею къ новому правитель-

ству, непмѣвшему такпхъповодовъ сердитьсяи пре-

слѣдовать его, какъ прежде. Въ началѣ 1826 года

Пушкпнъуже ппшетъДельвигу слѣдующее любопыт-
ное ппсьмо, видимо составленноеи перебѣленное
такъ, чтобы его можно было показывать, кому слѣ-

дуетъ: „Насилу ты мнѣ> написал*,и то безъ толку,

душа моя. Вообрази, что я въ глуши ровно ничегоне

знаю; переппскамоя отовсюду прекратилась, а ты

пишешь мнѣ, какъ будто вчера мы цѣлый день были

вмѣстѣ п наговорилисьдо-сыта.Конечно, я ни чемъ

не замѣшанъ, п еслиправительствудосугъподумать

обо мнѣ, то оно въ томълегко удостовѣрптся. Но

просить мнѣ какъ-то совѣстно, особливо ныпѣ;

образ* мыслеймопхъ пзвѣстенъ. Гонимый 6 лѣтъ

сряду, замаранпыйпо службѣ выключкою, сослан-

ный въ глухую деревню за двѣ строчки перехвачен-

нагописьма,я, конечно, немогъдоброжелательство-
вать покойномуцарю, хотя п отдавалъполную спра-

ведливость пстинпымъегодостопнствамъ;но никогда

я не проповѣдывалъ нп возмущенія, ни революціи.
Напротивъ.Классъписателей,какъ замѣтилъ Alfieri,
болѣе склонен*к* умозрѣпію, нежеликъ дѣятель-

ности.И если14 декабря доказало у насъ иное, то

иаэто есть особая причина.Какъ-бы то ни было, я

желалъ-бывполнѣ и искренпопомпрптьсясъправи-

тельствомъп, конечно, это ниотъ кого кромѣ егоне

зависит*.Въ этомъжеланіи болѣе благоразумія, не-

жели гордости, съ моей стороны. Съ нетерпѣніемъ

ожидаю рѣшенія участинесчастныхъп обнародова-
нія заговора. Твердо надѣюсь навелпкодушіе моло-

дого нашегоцаря. Не будеыъ пи суевѣрны, пи одно-

сторонни,какъ французскіе трагики; но взглянемъ

на трагедію взглядомъ Шекспира. Прощай, душа

моя".

Друзья Пушкина не замедлплппринять горячее

участіе въ его стремленіи къ освобожденію, и изъ

Петербургасообщены былп ему правильные, фор-
мальные путикъ нему. Пушкпнъ псполнилъвъ точ-

ностипрограммудрузей, и когда наступиланадле-

жащая мпнута,опъ представил*псковскому губер-
наторуАдеркасуслѣдующее прошеніе на Высочай-
шее имя:
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«Всемилостнвѣйшій Государь! Въ 1824 г., имѣвъ
несчастіе заслужить гнѣвъ покойнаго Императора
легкомысленнымъ сужденіемъ касательно афеизма,
нзложеннымъ въ одномъ пиеьмѣ, я былъ исключенъ
пзъ службы и еосланъ въ деревню, гдѣ н нахожусь
подъ надзором* губернскаго начальства.

«Нынѣ, съ надеждой на великодушіе Вашего Имп.
Величества, съ истиннымъ раскаяніемъ и съ твер-
дымъ намѣреніемъ не противорѣчить моими мнѣ-
ніямп общепринятому порядку (въ чемъ и готовь
обязаться подпиской и честным* словомъ), осмѣлил-
ея я прибѣгнуть къ В. Имп. В. со всеподданнѣп-
шею моею просьбою:

«Здоровье мое, разстроенное въ первой молодо-
сти, и родъ аневризма давно уже требуютъ постоян-
наго леченія, въ чемъ и представляю свидетельство
медиковъ: осмѣливаюсь всеподданнѣйше просить
позволенія ѣхать для сего или въ Москву, или въ
Петербург*, или въ чужіе края».

Къ прошенію былп приложены медицинское сви-

детельство Псковской врачебной управы о болѣзни
Пушкина п следующее обязательство его:
., «Я нижеподписавшійся обязуюсь впредь ни къ
каким* тайным* обществам*, подъ какимъ-бы они
именем* ни существовали, не принадлежать; сви-
детельствую при семь, что ни къ какому тайному
обществу таковому не принадлежал* и не принад-
лолсу и никогда не зна.ѵъ о нихъ. 10-го класса Алек-
сандр* Пушкин*. 11-го мая 1826 года».

Прошеніе Пушкина, препровожденноеАдеркасомъ
генералъ-губернатору,маркизуПаулуччп, а пмъгра-
фу К. В. Нессельроде, лежало безъ двпженія въ

Москве, куда переѣхалъ дворъ, до дня коронованія.
Черезъ шесть днейпослѣ этого событія, именно 28
августа,состояласьвысочайшая резолюція о препро-

вожденіп Пушкинасъ фельдъегеремъвъ Москву.
Между тѣмъ, какъ во внѣшней жизниПушкина

происходиливсѣ этп событія, во внутренпемъмірѣ
его совершился весьма важный переворотъво время

его пребыванія въ Мпхайловскомъ.Здесь онъ окон-

чательноотдѣлался отъ байронизмаи увлекся те-

перь ужеШексппронъ.Поэма„Пытаны", написан-

ная въ 1824 году, была послѣднею данью направле-

нно, которому онъ подчинялсянаюгѣ. Ужевъ 1825
году онъ пишет*Н. Н. Раевскому:

«Правдоподобіе изложеній и истина разговора —

вот* настоящіе законы трагедіи. Я не читал* ни
Кальдерона, ни Веги, но что за человѣкъ Шекс-
пир*! Не могу прійти въ себя! Какъ ничтожен* пе-
редъ нимъ Байронъ-трагикъ, этотъ Байронъ, всего
на всего постигшій только одинъ характеръ (у ліен-
щинъ нѣтъ характера; у нихъ страсти въ ихъ мо-
лодости, и вотъ почему такъ легко выводить ихъ).
И вотъ Байронъ раздѣлилъ между своими героями
тѣ и другія черты собственнаго характера: одному
далъ -свою гордость, другому — свою ненависть,
третьему — меланхолію и проч., и такимъ-то обра-
зом* изъ одного характера — полнаго, мрачнаго и
энергичнаго — создал* множество характеровъ нп-
чтолшыхъ Это вовсе ужь не трагедія»...

Увлеченіе Шекспиром*повело Пушкинакъ весь-

маблаготворным*результатам*. Во-первых*, подъ

вліяніемъ великагодраматурга,умѣвшаго сохранять

геніальную простоту и вѣрность действительности
даже въ моментысамаготрагпческагопаѳоса, Пуш-
кпнъ окончательно вытупаетъна путь реалпзма.

Не даромъвъ томъ-жесамомъписьмеонъ говорить:
„есть. и еще забдужденіе: задумавъ какой-нибудь
характеръ, стараютсявысказать его даже въ са-

мыхъ обыкновенных* вещах* (таковы педантыи
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моряки въ старых*романах*Фпльдпнга). Заговор-
щпкъ говорить: „дайтемнепить"— какъ заговор-

щика это смешно.ВспомнитеВайронова „Озлоб-
ленная": „онъ заплатилъ"!(hapayeto). Это одно-

образіе, тупостьлаконизма, непрерывная ярость —

развѣ это естественно?Отсюда и неловкость, и

робкость разговора. ЧитайтеШексппра. Нисколько
не боясь скомпрометироватьсвоедействующеелицо,

онъ заставляетъего разговаривать съ полной не-

принужденностьюжизни, ибо уверенъ, что въ

свое время п въ своемъмѣсте оно найдетъязыкъ,

соответствующій его характеру".
Во-вторыхъ, подъ вліяніемъ пзученія Шексппра

и особенноего хроппкъ, Пушкинътогдауженачалъ
проникатьсятемъисторпческп-объектпвнымъвзгля-

домъ на жизнь, какой мы видим* во всех*круп-
ныхъ пропзведепіяхъ последняго періода его дея-
тельности. Наконец*,Шекспиру асе былъ обязанъ
Пушкпнъ и темъ, что онъ съ большим* еще усер-

діемъ, чемъпрежде, бросилсянасобпраніе русскпхъ

пѣсенъ, пословпцъ, напзученіе русской псторіп, и

такъкакъ сплы его прпшли въ лихорадочноенапря-

жете,вследствіе чтенія Шексппра,то онъ тотчасъ-

же и предалсямыслиосуществитьвсе, пмъ навеян-
ное и указанное,и въ теченіп 1825 года паписалъ

свою „Комедію о ЦареБорисе",которойпрощался со
всемистарымисвоими направленіямп и начинал*

новый періодъ своего развптія.
Одновременносъдрамою „Борпсъ Годуновъ" Пуш-

кпнъ успелъ написатьвъ Мпхайловскомъ: шесть
главъ „Евгепія Онегина", „Графа Нулина", въ
свою очередь, навеяннагочтеніемъ Шексппра,и свои
записки,еолсженпыяимъпосле14-го декабря. На-
конецъ, подъ впечатлѣніемъ чтенія Тацита,кото-
рое онъ сопровождалъ свопмп '„заметками", онъ
тогдауже написалъстихотворную часть „ Египет-
ских* ночей".Мы неупоминаем*здесь о массемел-
ких* его произведены,наппсаипыхъвъ это-жевре-

мя. Такъ богата п плодотворна была его поэтиче-

ская деятельность въ тиши уедппенія селаМпхай-
ловскаго.

VI.

Послѣдніе годы холостойжизниА. С. Пушкина.

1826—1831.

Появленіе въ селе Мпхайловскомъ фельдъегеря,
пріехавшаго за Пушкиным*, произвело всеобщій
ужасъи недоуменіе. Всем* показалось, что поэтъ

совсемъпсчезалъпзъ чпслаживых* і Это было 2-го
пли 3-го сентября. Пушкинъ веселопровелъ вечер*

въ Трпгорском*и часувъ 11-мъотправилсядомой,

провожаемыйдо дороги, по обыкновенію, молодым*

женским*поколѣпіемъ семьи. На другой день рано

утром* въ Тригорское прибежаланяня Пушкина,
Арпна Родіоновна, съ поразптельнымъпзвёстіемъ,
что какой-точеловекъ, нето солдата,нето офицеръ,
наскакавшій въ Мпхайловское подъ вечерь, увез*

съ собою Пушкина, и притом*такъ з'аторопилъего,
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что Пушкпнъ успелътолько накинутьна себя ши-

нель и захватитьденьги.

По пріѣздѣ въ Москву, Пушкинъ былъ тотчасъ-

же представлен*императоруНиколаю. Вотъ какъ

разсказывалъвпоследствін Ан. Гр. Хомутовой объ
этом*представленіи самъПушкинъ:

«Фельдъегерь подхватил*_меня изъ моегонасиль-
ственнагоуединенія и на почтовых* привез* въ

Москву, прямо въ Кремль, и, всего покрытаго

грязью, меня ввели въ кабинет*императора,кото-
рый сказал* мнѣ:
— «Здравствуй, Пушкинъ, доволенъ-ли ты сво-

им* возвращении*?»—Я отвѣчалъ, какъ слѣдовало.
Государь долго говорилъ со мною, потом* спро-

сил*:— «Пушкинъ, принялъ-ли бы ты участіе въ

14-мъ декабря, еслибъбылъ въ Петербурге?»— «Не-
пременно,государь: веѣ друзья мои были въ заго-

воре, и я не могъ-быне участвоватьвъ немъ.Одно
лишь отсутствиеспасломеня, за что я благодарю
Бога!»— «Довольно ты надурачился,—возразилъимпе-
ратор*: надеюсь, теперь будешь разсудителенъ,и
мы более ссоритьсяне будем*. Ты будешь присы-

лать ко мневсе, что сочинишь; отныне я самъбу-
ду твоим* цензором*».

Сверх* того, разсказываютъеще о следующейпо-

дробностисвиданія Пушкина съ императором*Ни-
колаем*: поэтъи здесь остался поэтом*. Ободрен-
ный снисходительностьюгосударя, онъ делался бо-
лее п болеесвободенъвъ ^разговоре; наконецъ,до-

шелъ до того, что, незаметнодля себя самого, при-
персякъ столу, который былъ позади его, и почти

селъ на этотъ столъ. Государь быстро отвернулся
отъПушкинаи потомъговорилъ: „ съ поэтом*нель-

зя быть милостивым*".

Между тем*весть объ освобожденіи Пушкина но

милостивойаудіенціп, полученнойпмъ у Государя,
быстро разнесласьпо Москве п въ торжествах*,со-

провождавших* день коронованія, онабыла радостно
встреченапубликой, особенно литературно-образо-
ванной.И в* великосветских*салонах*,и въ литера-
турных* кружках* Пушкин* был* принят*, какъ

первый гость; вездевстречалиеговосторженныйова-
ціи п поклоненіе. Послешестилетнейссылки, увлек-
шись свободою, Пушкинъ весело кружился въ шуме

и вихремосковскойжизнп, только что отпраздновав-

шей коронацію. То было горячее литературноевремя

въ Москве: набезпрерывныхъп многочпсленныхълп-

тературныхъсобраніяхъ обсуждались жпвотрепещу-
щіе вопросы, литературныен философскіе, начиная

съ судебъ русскойсловесностидо судебъ самойРос-
ши. Пушкинъ все более п болеесходилсясъ молоды-
мимосковскимилитераторами:былъ на обедеу Хо-
мякова въ честь основанія „Московскаго Вестника"
и затемънадвухъ собраніяхъ читал*свою новую,

только что написаннуюдраму, сначалау С. А. Собо-
левскаго, а потомъу Веневптннова.На первомъчте-
ніп слушателисостоялиизътѣснаго, интимнагокруж-
ка блпзкихъ знакомыхъ хозяина: П. Я. Чаадаева,
Д. В. Веневитинова,гр.М. Ю. Вьельгорскаго и И. В.

Кирѣевскаго. Второе-жечтеніе, 12-го сентября, про-
исходило при многочпсленномъсобранін ученых* и

литераторов*; здесь, кроме братьевъ Веневптпно-

выхъ, присутствовалибратья Хомяковы, Кирѣевскіе,
Мицкевич*, Баратынскій, Шевыревъ, Погодинъ,Ра-
пчъ, Соболевскій и др. Чтеніе это кончилось шумны-

ми оваціямп. „Мысмотрѣлидругъна друга долго,—

вспоминает*объ этом*чтеніи. Погодин*— и потомъ

бросплпськъ Пушкину; началисьобъятія, поднялся

шумъ, раздался смехъ,полились слезы, поздравле-

нія... Явилось шампанское,п Пушкинъ одушевился
видя такоедѣйствіе наизбраннуюмолодежь. Ему бы-

ло пріятно нашеволненіе. On* начал*,нам*подда-
вая жару, читатьпеснио Стеньке Разине, какъ онъ
выплывал* ночью по Волге навостроносойсвоейлод-
ке,- предпсловіе къ" „Руслану и Людмиле"; начал*
разсказывать о планедля „Дмптрія Самозванца",о
палаче,который шутит* съ чернью, стоя у плахина

Краснойплощади въ ожпданіи Шунскаго, о Марішѣ
Мнпшекъ съ Самозванцемъ— сцену,которую напи-

сал*онъ, гуляя верхомъ, и потомъ позабылъ поло-
вину, о чемъ глубоко сожалѣлъ. О, какое удивитель-
ное то было утро, оставившееследы навсю жизнь!

Не помню, как* мы разошлись, как* докончилидень,

как* улеглись спать.Да едва-лпкто и спал*пзъ

нас* въ эту ночь. Такъ былъ потрясенъвесь нашъ

органпзмъ!"

Но не долго продолжалось радостноенастроеніе

Пушкина подъ первымъ впечатлѣніемъ только что

полученнойсвободы. Онъне замедлплъвскоре горь-
ко разочароватьсяи убедиться, что этасвобода была
крайнеусловнаи ограничена.Между темъ,какъ онъ

безпечнонаслаждалсясветскою лсизнью въ Москвѣ
и уппвалсялитературнымиоваціями, опъ и не заиѣ-

тилъ, какъ наяіилъ себе врага во всесильном*гр.
Бенкендорфе, который каледый день ждал* отъ него

визита, но, пе дождавшись, обратился къ нему съ

слѣдующпмъ письмом*отъ 30-го сентября:

«М. Г. Ал. С. Я ожидалъ пргѣзда Вашею, чтобн
объявить высочайшую волю но просьбе вашей, но,
отправляясь теперь в* С.-Петербург* и пе падѣт
видѣтъ здѣсь, честь имею уведомить, что гоеударь

император*не только незапрещает*пріѣ8да ваше-

го въ столицу, но предоставляетесовершеннона
вашу волю, съ темътолько, чтоб* предварительно

испрашивалиразрешенія через* письмо. Его вели-

чество совершенно остается уверенным*, что вы

употребитеотличныя способностиваши напреданіе
потомствуславы нашегоотечества,передав*вмѣстѣ
безсмертію имя ваше. Въ сейуверенности,его имп.
величествублагоугодно, чтоб* вы занялись предме-

тамио воепитаніи юношества. Вы можетеупотре-

бить весь досуг*, вам* предоставляетсясовершен-

ная и полная свобода— когда и какъ представить

ваши мысли и соображенія, и предмет* сейдол-
жен* представитьвам* тем*обширнейшій кругъ,

что па опытѣ егсдѣли совершенно вен, паіубпыя по-

слѣдствія ложной системы воспитанія. Сочинепій
ваших* никто разематриватьне будет*: на нихъ
нет*никакойцензуры. Гоеударь имп. самъбудетъ
и первымъ ценителемъпроизведеній вашихъ, и цен-

зором*. Объявляя вам* его монаршую волю, честь
имею присовокупить,что какъ сочиненія ваши, такъ

и письма, можете, до представленія его величеству,
доставить ко мне; но впрочем* от* вас* зависитъ

и прямо адресоватьна высочайшееимя».

Пушкинъ и не заметил*въ этомъ письменамека

гр. Бенкендорфанато, что поэтъне удостоил* его

посещенія. Напротив*того, онъ былъ въ восхнщеніи
отъ письмаграфа и показывалъ его всемъи каждо-

му, какъ выраженіе лестнойдля него царской ми-

лости. Онъ вообралшъ, что въ подчпненіп его высо-

чайшейцензуре самогогосударя заключаетсятакое-
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же доверіе къ нему,какимъпользовался некогдаКа-
рамзинаНо онъ не замедлилъгорько разочароваться
в* этом*. Въ письмегр. Бенкендорфа не было дого-

ворено самагоглавнаго: именно, что Пушкинъ не

только немогъ ничегопечататьдо высочайшагопро-

смотра, но и показывать кому-либо вновь написан-

ное. И вотъ, когда Пушкпнъ мирноотдыхал* в* селе
Михайловском* после всех* московских* овацій,
вдруг* онъ получает*22-го ноября следующаго ро-

да строгоевнугаеніе отъ гр. Бенкендорфа:

«М. Г. А. С! При отъезде моемъ изъ Москвы, не
имѣя времени лично съ вами переговорить, обра-
тился я къ вамъ письменно съ объявленіемъ высо-
чайшаго соизволенія, дабы вы, въ случае какихъ-
либо новыхъ литературныхъ ироизведеній вашихъ,
до нанечатанія и распроетраненія оныхъ въ руко-
писях*, предетавляли-бы предварительно о раз-
смотрѣніи оныхъ или через* посредство мое, или
даже прямо его императорскому величеству. Не имея
от* вас* извещенія о нолученіп моего отзыва, я
должен*, однако же, заключить, что оный къ вамъ
дошел*, ибо вы сообщали о содержаніи онаго неко-
торым* особам*. Ныне доходят* до меня сведенія,
что вы изволили читать въ некоторыхъ обществах*
сочиненную вами вновь трагедію. Это меня побуж-
дает* вас* покорнейше просить объ уведомленіи
меня: справедливо-ли такое извѣстіе, или нет*? Я
уверен*, впрочемъ, что вы слишком* благомыслящи,
чтоб* не чувствовать въ полной мере великодуш-
наго къ вамъ монаршаго снисхолугенія и не стре-
миться учинить себя достойнымъ онаго».

Письмо это произвело наПушкинасамоеподав-
ляющее впечатленіе. Онъ убедился, что участь его

чуть-ли не более зависит* отъ гр. Бенкендорфа,
чемъотъ государя, и тотчасъ-женаписал*въ Моск-
ву М. П. Погодину, съ которым* онъ условился уча-

ствовать в* его новом* журнале, чтобы тот*оста-

новил* печатаніе его пропзведеній: „Милый и по-

чтенный,— писал*онъ— радиБога, какъможноско-
рееостановитевъ московскойцензуревсе, чтоносит*
мое имя. Покамѣсть немогу участвоватьи въ вашем*

журнале;но все перемелетсяи будет*мука, а нам*

—хлеб* да соль. Некогдапояснять; до скораго сви-

данья. Жалею, что договор* наш* не состоялся".

Въ тотъ-жедень (29-гоноября) онъ послалъгр.
Бенкендорфу извинительноеппсьмовъ самыхъ подо-

бостраетныхъи льстивых* выраженіяхъ, изъясняя,

что онъ действительновъ Москве читал*свою тра-

гедію некоторым*особам*— конечно, не изъ ослу-

шанія, но только потому, что худо понялъ высочай-
шую волю государя. Вместесъ темъонъпрепровож-
дал* навысочайшее усмотрѣніе свою трагедію. За-
тем*, по требованію гр. Бенкендорфа, были высланы

и стихи, предназначенныеПушкиным* къ печати,

каковы были: „Анчаръ", „Стансы", 3-я глава „Оне-
гина", „Фауста", „Друзьямъ" и „Песнио Стеньке
Разине*. Все эти произведенія, кроме двухъ по-

следнпхъ,были разрешены.Относительно„Песнейо
Стеньке Разине",гр.БенкендорфъппсалъПушкину,
что „оне, при всемъ своемъпоэтическомъ.достоин-

стве, по содержаниесвоемунеприличныкъ напеча-

танію, и что, сверхъ того, церковь проклннаетъРа-
зина, равно какъ и Пугачева".Песниэти не были
возвращены Пушкину, и оне до сихъпоръ неоты-

скиваются ни въ подлиннике,ни въ списках*.

СОЧИШіНІЯ А. СКАВИЧВВСКАГО. —П.

Въ декабрепослѣдовалъ доклад* гр. Бенкендор-
фа государю о драмеПушкина. Император*,прочти
драму, заметил*некоторая места,требующія очп-

щенія, и то, что цель бьіла-бы болеі выполнена,

еслп-бы сочинитель переделал*свою комедію в*

псторпческій роман*, наподобіе романов*В. Скотта.
Пушкинъ отвечалъ гр. Бенкендорфу на извѣщеніе
его объ этомъ: „Съ чувством* глубочайшей благо-
дарностиполучил* я ппсьмо вашего пр— йтва, уве-
домляющее меня о всемилостивейшем*отзыве егове-
личествакасательномоейдраматическойпоэмы. Со-
гласен*,что онаболеесбиваетсянаисторическиро-
ман*, нежелинатрагедію, какъ государь импера-

тор* изволил* заметить.Жалею, что я невъ сплахъ

уже переделатьмною однажды написанное".
Приняв* этотъвысочайшій отзыв* за неблагопри-

ятный, Пушкин* положил* свою драму въ портфель,
где онапролежаладо 1829 г., когда онъ решился
вновь представитьее павысочайшее благоусмотрѣ-
ніе. Но н во второй разъ пьесане получилаодобре-
нія; потребовалось переменитьігЬкоторыя трпвіаль-
ныя места,слова и выраженія, слишком* простона-

родный и нарушающія скромность, заменитьназва-
ніе „комедія" драмою, и лишь посленовыхъ измене-
ны! пьесамоглаявиться въ светавъ 1831 году.

Въ конце того-же1826 года Пушкпнъ предста-
вил* гр. Бенкендорфу заказанную„Записку о наро-
дном* воспптаніп", где ясно отражаетсявся тапа-

ника, которую пережпвалъпоэтъвъ это время. Вы
видите въ нейпоразительноесплететеподчиненія
взглядамъ государственныхъсановниковъвроде гр.
Бенкендорфасъ стремленіемъ провестилиберальную
тенденцію. Тѣмъ неменеезапискане понравилась,

и гр. Бенкендорфъ 23 дек. 1826 г., извещая Пуш-
кина, что государь съ удовольствіемъ чпталъ раз-

сужденіе его и изъявляетъ ему высочайшую призна-

тельность, прпбавилъ:
«Его Величество при сем* заметить неволил*,

что принятое вами правило, будто-бы просвещеніе
н геній служат* исключительным* основаніем* со-
вершенству, есть правило опасное для общаго спо-
койствія, завлекшее вас* самихь на край пропасти
и повергшее въ оную толикое число молодыхъ лю-

, дей. Нравственность, прилежное служеніе, усердіе—
предпочесть должно просвещенію неопытному, без-
нравственному и безполезному. На сихъ-то нача-
лахъ должно быть основано благонаправленное во-
спитание. Впрочемъ, разсужденія ваши заключают*
въ себе много полезных* истин*. »

Все этопоказывает*,какимиподозрительнымигла-

замивсе еще смотрелинаПушкина и какъ тесен*
былъ кругъ дарованнойему свободы. Отеческія вну-

шенія гр. Бенкендорфапреследовалипоэтанетолько

за каждый мало-мальскинеосторожныйшаг*, но и

безъ всякаго повода, въ зачета,такъсказать, буду-
щего. Такъ, напримеръ,въ начале1827 г.онъобра-
тился съ просьбою о разрешеніи пріѣзда въ Петер-
бурга по семейнымъобстоятельствамъ,и хотя разре-
шеніе было емудано, но гр. Бенкендорфънепреми-
нулъ при этомъ внушить поэту: „Его величествоне

сомневаетсявъ^томъ, что данноерусскимъдворяни-

номъ государю своемучестноеслово вестисебя бла-
городно и пристойнобудетъвъ полномъсмыслесдер-
жано".

28
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БлагонадежностьПушкина еще более поколеба-
лась въ глазахъ полиціп, когда въ 1827 г. возго-

релось дело о стихотворении„АндрейШенье". Сти-
хотвореніе этТ>, посвященноеН. Н. Раевскому, было

написаноПушкинымъ въ начале1825 г.п помещено
въ первом* собраніи его стпхотвореній, изданном*

въ 1826 г. Цензура,разсмотревъстихотвореніе 8-го

окт. 1825 г. (следовательноза 2 месяцадо 14-го

декабря), выпустила изъ него 44 стиха(со стиха

„Приветствую тебя" п до стиха„И буря мрачная").

Между темъ этотъ отрывокъ распространилсяпо

Москве, какъ стихотвореніе, написанноебудто-бы

Пушкинымъ спеціально по поводу 14 дек. Одннъизъ
сппсковъсъ надписью „По поводу 14 дек.", прина-

длежавши кандидатумосковскагоуниверситетаАл.
Леопольдову, попалъ въ руки полпціи, и вотъ воз-

горелось дело, длившееся два года. Пушкпнъ нео-
днократнобылъ лрпзываемъпо этомуделу, и отно-

сительноего состоялся следующій указъ Пр. сената:
„хотя Пушкина надлежало-быподвергнуть ответу
передъ судомъ, но, какъ преступленіе сделанопмъ

до манифеста22 авг. 1826 г., то, пзбавя его отъ

судаи следствія, обязать подпискоювпредь никаких*
свопхъ стихотворенийбезъ разсмотренія цензурыне

осмеливаться выпускать въ света,подъ опасеніемъ

строгаго по законамъ взысканія". Государствен,

совета, сверхъ этого, усмотревъвъ самыхъ отве-

тахъПушкинанаследствіп неприличныйвыраженія,

ирисудилъего къ секретномуполицейскомунадзору.

Замечательно,что это определеніе государств, со-

вета, состоявшееся 29 авг. 1828 г., при постоян-

ныхъ разъездахъПушкина, следовалоза нпмъ по
пятамъизъ губерніи въ губернію п, наконецъ,было

объявлено емумосковскою полиціею лишь въ конце

января 1831 г., за несколько днейдо свадьбы.

Все этинепріятности сильно вліяли нарасполо-
женіе духа Пушкинаи егодушевное спокойствіе. Онъ

частотеперьхандрплъ,находилсявъ раздраженномъ,

нервномъ состояніп; раскаяніе о годахъ молодости,

утраченныхъвъ „праздности,въ неистовыхъпирахъ,

въ безумствегибельной свободы", мысли о смерти

началипосещать его чаще п чаще. Онъ ведетате-
перь кочующую жизнь, нигдене оставаясь более-

нескольких* месяцев*, словно неможет*найтпсе-
беместана земле. Трудно следитьза всеми его по-
стояннымипереездамивъ этотъперіодъ времени.То

онъ бросаетсявъ омутъ столичнойжизнии стремится

словно забыться отъ снедающей его тоски, снова

предаваясь светскимъ развлеченіямъ, оргіямъ и

картамъ;то, напротпвътого, бежптъизъ столицъп
клянетъ столичнуюжизнь. Такъ напр., лѣтомъ 1827

г. онъ писалъП. А. Осиновой:„Нелепостьи глупость
обеихънашихъстолицъравносильна,хотя и разли-

чна, п такъкакъ я стараюсьбыть безпристрастнымъ,
то еслибы мнепредоставлен*былъ выборъ между

обопмпгородами, я избрал* бы Тригорское, подобно
арлекину, который навопросъ, что онъ предпочита-
ет*— быть колесованнымъпли повешенным*— от-

вечалъ: я предпочитаюмолочный супъ". Въ свою

очередь, въ январе 1828 г. онъ пишет* в* Тригор-
ское: „для меняшум* и суетапетербургскойжизни
делаютсявсе более п болѣе несносными,и я сътру-

домъ ихъ переношу.Я предпочитаювашъ прекрасный

садъи прелестныйберегъборота;видите, милостивая
государыня, что настиоеніе мое еще поэтично,несмо-

тря нагадкую прозу моейнастоящейжизни".

И въ то время, какъ городская жизнь егораздра-

жает*и злитъ, деревня, совершеннонаоборот* сра-

внительносъ его юными годами, успокоивает* его

нервы, и онъ снова делаетсясреди деревенскойоб-
становки ясенъ душой и веселъ. Такъ, уехавши

осенью 1828 года въ Малинники,деревню Тверской

губерніи, принадлежавшуюПр. Алек. Оспповой, онъ
пишет*оттудаДельвигу въ ноябре: „Здесь очень ве-
село. Прасковью Алекс, люблю душевно; жаль, что

онахвораетъи все безпокоится.Соседиѣздятъ смо-

третьнаменя, какъ на собаку Мунпто (ученая со-
бака, которая въ то время показывалась въ Петер-

бурге). Скажп это гр. Хвостову. ПетръМаркович*

(Полторацкій, родственнпкъОспиовой)здесьповесе-
лелъ и уморительномплъ. На-дняхъбыло сборище у

одного соседа;я должен* былъ тудапріѣхать. Дети

его родственницы, балованные ребятишки; хотели

непременнотуда-жеехать. Мать принеслаим* изю-
му и черносливуп думалатихонько отъ нихъубрать-

ся; но ПетръМарк, ихъ взбудоражплъ; онъ къ ним*

прибежал*: „дети!дѣтп! мать васъ обманывает*!не
ешьте чернослива, поезжайтесъ нею— тамъбудет*

Пушкинъ, весь сахарный,а задъ его яблочный; его

разрежутъ, и всемъвамъ будет*но кусочку". Дѣти

разревелись: „не хотим* чернослива,хотим*Пуш-

кина". Нечего делать, их* повезли— и они сбежа-
лись ко мне, облизываясь, но увидев*, что я неса-

харный, а кожаный, совсем*опешили. Здесь очень
много хорошеньких* девчонок*. Я съ нимивожусь

платонически,п оттого толстею и поправляюсь въ

моемъздоровье".

Но этивозвраты яснагои резвагонастроенія духа,

словнопоследніе проблескиюности, посещаютъПуш-
кина теперь довольно редко и быстро сменяются

снова тревожнымъ и мрачным*настроеніемъ, и сно-

ва онъ мечетсяне зная, куда ему деться. Такъ,

въ начале турецкой войны онъ заявляет* вдруг*

желаніе участвоватьвъ ней.Въ январе 1830 г.про-
сится заграницуили сопровождать нашу миссію въ

Китай. Всё эти планыне получили разрешенія. За

то въ марте 1829 г. онъ, неиспрашивая никакого
разрѣшенія, уехалънаКавказъ, где, находясь въ

русскомълагереподъ Эрзерумомъ, словно нарочно

искалъсмерти,становясьподъ непріятельскія пулп.

Плодомъ этой поездкип было его „Путешествіе въ

Эрзерумъ во время похода 1629 года".

Самовольное путешествіе наКавказъ, равно какъ
и стремительныйпереезд*изъПетербургавъ Москву
въ марте1830 года съ целью ухажпванія за своею

будущею женою, не обошлись Пушкину безъ нагоняя

со стороныгр. Бенкендорфа, и онъ писалъПушкину,
что „все непріятностн, которымъ онъ можетъ под-

вергнуться за своевольные поступки, онъ должен*

будетъ отнестикъ собственномусвоемуповеде-
нію". Удрученныйэтимъписьмомъ,Пушкинъ отве-
чалъ, что съ 1826 г. онъ каждую весну проводил*

въ Москве, а осень въ деревне,никогданеиспраши-

вая предварптельнагоразрѣшенія и неполучая ни-
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какого замечанія; что это отчастибыло причинойи
невольнаго проступка его— поездки въ Эрзерумъ.
Съ темъвместеонъвыражалъ горесть, которую прп-

носятъ ему выговоры, п описывая себя въ гоненіп,
говорить, что другіе ещеболеезлопамятствуютъему,
и что гр. Бенкендорфъ остаетсяедгснственнымъ

ею защитникомъ: „Если завтра, прпбавилъонъ, вы
небудетемпнистромъ,то послезавтраменяпосадятъ
въ тюрьму". При этомъпоэтъжаловалсянаБулгари-

на, который хвалился близостью гр. Бенкендорфу и,
злобясь нанего, по словамъпоэта, закритики, впро-

чемъ, неимъ писанный,готовь въ остервененіп сво-

емъ решиться на все.

Гр. БенкендорфъуспокоивалъПушкина, уверяя,
что Булгаринъникогдане говорилъ ему ничегодур-

ного о немъ, что журналистаэтотъвовсе неблпзокъ
къ нему, и еслибывалъ у него, то разве одішъ или

дваразавъ годъ; что въ последнеевремя онъпризы-
валъ къ себеБулгаринатолько для того, чтобы обуз-
дать его.

Къ этому-жевремениотноситсясватовствоПуш-
кина. Онъ познакомился съ семействомъНатальи
НиколаевныГончаровой еще въ 1828 г., когдаН. П.
было всего 15 лета.Онъ былъ представлень ей на
балеп тогда-жесказалъ, что участь его будетъна-
веки связанасъ молодой особой, обращавшейнасебя
всеобщеевниманіе. Въ 1830 году прибытіе частиВы-
сочайшагодвора въ Москву оживило столицуи сде-
лалаее средоточіемъ веселій и празднествъ. Н. Н.
участвовалаво всехъудовольствіяхъ, которымивстре-
тиладревняя столицаАвгустейшпхъгостейи, между
прочпмъ,въ велпколепныхъживыхъ картинахъ,Дан-

ныхъ московскимъ генер.-губерн. Дм. Вл. Голицы-
нымъ. Молва объ ея красоте п успехахъдостигла
Петербурга,где лшлъ тогдаПушкинъ. И вотъ стре-

мительноуехавъ въ Москву, какъ мы выше говорили,

онъ возобновил* прежнія свои пскалія. Въ самый
день Светл. Хр. Воскресенья 21 апреля 1830 года

онъ сделалъсемействуН. Н. предложеніе, котороеи

было принято.

Вследъ за тѣмъ въ исходелетаПушкинъ отпра-
вился въ Петербург*для устройствасвоих* дел* и

переговоров* съ отцомъкасательнооснованія буду-
щаго своего домаи состоянія. Сергей Львовичъ вы-

делилъсыну часть своего родового шіѣнія Болдпна,
Нижегородскойгуберніи, п Пушкпнъ отправилсяту-
да въ августе1830 года для принятія своего на-

следства.Въ Болдинепровелъ онъ осень и частьзи-

мы, окруженныйсо всехъсторонъкарантинамипо слу-

чаю холеры, и, равнодушный къ своей собственной
особе, сильно безпокоился объ участи родныхъ.—

Только въ декабреуспелъонъпробратьсявъ Москву
съ свпдетельствомъдля залога въ ОпекунскомъСо-
ветевыделеннойему части.Новый 1831 годъ за-

сталъего въ приготовленіяхъ къ женитьбе, но за
месяцъдо свадьбы егорасположеніе духабыло вновь

омраченоизвестіемъ о смертиДельвига 14 января

1831 г., и этавнезапнаясмерть ближайшаго друга
и однокашникасильно потряслаего п глубоко огор-

чила. Наконецъ,въ среду 18 февраля 1831 года, въ

Москве, въ церквиСтарагоВознесенія, Пушкинъбылъ
обвенчанъсъ П. Н. Гончаровой. .

Не смотря навсе скитальчествовъ разсматривае-

мые намигоды жизни Пушкина, этотъ періодъ его

жизнибылъ самыйплодотворныйвъ творческойдея-
тельности.Такъ, мы видимъ, что тотъреалпзмъ, на

путь котораго решительно выступплъ Пушкинъ въ

концесвоего пребыванія въ с. Мпхайловскомъ, не
замедлплъпривестиего къ попыткамъвъ тойформе,
которая наиболеесоответствуетеэтомулитературно-

му направление,— именно, къ форме прозапческаго

романа.И вотъ летомъ и в* началеосени 1827 г.
Пушкинънаписалъбольшую частьисторическойпо-
вести„Арап* ПетраВеликаго" и сразусоздал*тот*

безъпскусственнопростой,кристально-чистыйи вме-
стесъ темъвъ высшей степенихудожественныйпо-
вествовательный слогъ, который п до спхъ пор*

остаетсянеподражаемым*.

Писаніе историческойповестипзъ эпохиПетрапо-
казывает*, что Пушкпнъ въ то время занимался

псторпческпмъпзученіемъ этойэпохи. Но колоссаль-
ная личностьПетратакъпоразилаи вдохновпла по-

эта, что онъ немогъ ограничиться одною прозою; и

вотъ онъ тогда-жепредпринялъ воспеть великаго

преобразователяРоссіи въ поэме. И замечательно,
что, вопреки своему обыкновенію замыкаться осенью

для своихъ поэтическихъработъ въ деревне, Пуш-
кпнъ поехалъвъ Петербурга,словнонарочнодля то-
го, чтобы воспеватьПетранасамомъместеего ки-
пучейдеятельности,и вотъ здесь осенью того-жего-
да онъ создалъсвою „Полтаву". Какъ сильно было
напряженіе творчествавъ этотъ разъ, мы можем*

судить по тому, что поэмабыла написанавсего на

все въ 13 дней, прпчемъПушкинъ отнюдь неуеди-

нялся отъ света, а велъ такуго-же светскую и раз-

сеянную жизнь, какъ п всегда, когда бывалъ въ

столице.
Второй, неменеесильный, порывъ творчествавъ

этотъперіодъ своейжизниПушкинъпспыталъосенью
1830 года, въ Болдине, когда въ какіе-нпбудь два-
тримесяцаонъ наппсалъ,какъ самъ говорить въ

письмеПлетневу, „две последнія главы Онегина,
совсемъготовыя для печати;повесть, писаннуюок-
тавами(„Домпкъ въ Коломне"); несколько драма-

тпческихъсценъ: „Скупой рыцарь", „Моцарта я

Сальери" и „Донъ-Жуанъ".Сверхъ того, я наппсалъ
около тридцатимелкпхъстихотвореній. Еще не все:

наппсалъпрозою (весьма секретно)пять повестей"
(ПовестиБелкина).Въ этотъсписокънепопалиеще
„Летопись селаГорохина" и „Ппръ во время чумы".

VII.

Послѣдніе годы жизни Пушкина.

1831—1837.

Проживъ до весны въ Москве, новобрачныепосле
Святой выехали въ Петербурга, и Пушкинъ нере-

ехалъсо своею женою надачу въ ЦарскоеСело, где
въ это летопроживал* и Жуковскій. Въ Петербурге
вскоре развилась холера, что затруднилосношеніе съ

городомъ и Пушкинъ, „прижатый", какъ онъ выра-
жался, къ ЦарскомуСелу, былъ предоставленъне-

28*
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большому обществу друзей, великолепным'* садамъ

дворца, семейпымърадостямъмедовыхъ месяцевъи

воспоминаніямъ золотыхъ днейсвоегодетства.Здесь

Пушкппъ,подъвліяніемъ общаго положенія делъто-

го временщ'отчастпп другасвоегоЖуковскаго, утом-
ленныйвъ то-жевремя всемитемпгоненіямп, кото-

рый онъ нспыталъвъ предшествовавшіе годы, впер-

вые выступилънапоприщетого оффиціальнаго пат-
ріотизма, который, неизбавпвъ его отъ тенпподо-

зрѣнія, лежавшейнанемъвъ глазахъвысшей адми-

нистраціи, въ то-жевремя пропзвелъ охлажденіе къ

немувъ значительнойчастирусскагообщества. 5-го
августанаписанобыло им* стпхотвореніе „Клевет-

никам*Россіп", за которымъ вскоре последовала

„Бородинская годовщина". Тамъ-же, въ Царскомъ
Селе, состязаясь съЖуковскнмъ, Пушкпнъ напп-
салъсвоп сказки „О цареСалтане", „О попеОсто-
лопе", „О Мертвой царевне", ,0 золотомъ пе-
тушке".

Впрочемъ, патріотическія стпхотворенія неоста-

лись совсемъбезъ следа, и 14-го ноября 1831 года

Пушкин* зачисленъбылъ на службу въ ведомство

ГосударственнойКоллегіи ИностранныхъДелъ съ

жалованьемъ5,000 асспг.въ годъ, въ виде особен-

нойВысочайшеймилости.Вместесъ темъему былъ
дозволен* вход* въ Государственныеархивы для

собиранія матеріаловъ къ псторіи ПетраВ., чемъонъ
и не замедлил*воспользоваться в* ту-же зиму, по

переездесъ дачивъ Петербурга.Изъ квартиры сво-

ей въ Морскойотправлялсяонъкаждыйдень въ раз-
ный ведомства,предоставленныйему для изследова-
ній. Он* предалслновой работе своей съжаромъ,

почтисо страстью. Такъ иротекла зима1832 года.

7-го января следующего года онъ былъ принять въ

число членовъ Ими. Рос. Академіи и начал*при-

лежно посещать заседанія Академіи по субботам*.

Нлодомъ этихъпосещеній были статьиего: „Россій-
окая Академія" и „О мненіп М. А. Лобанова". Вес-
ной 1833 года онъ переехалънадачу, наЧерную
речку, и отправлялся каждый день въ Архнвъ, туда

и оттудапешкомъ; когда-лгечувствовалъ утомленіе,

шелъ купаться, и этого средствабыло достаточно,

чтобы сновавозвратить ему бодрость н силы. Въ ар-

хнвахъПушкпнъ неограничивалсяодпнмъ собира-
ніемъ матеріаловъ къ исторіи Петра; ему попалось

случайноподъруки несколько бумагь, относящихся

къ Пугачевскомубунту: онъ быстро увлекся пзуче-

ніемъ этого событія и вскоре весь ушелъ въ него.

При такойнепрерывнойи страстнойдеятельности,къ
осени1833 года у негобыли уже готовы матеріалы

для „Исторіп Пугачевскагобунта",написанавчерне
„Капитанскаядочка", и сверхъ этого были совсем*

отделаны— „Русалка" и „Дубровскій".
Не ограничиваясьодпнмпархивнымипзысканіями,

Пушкин*, какъ истыйреалиста,предпринялътогда
уже то, что ныне, яолстолегіе спустя, ставятъ въ

особеннуюзаслугусовременнымънамъфранцузскимъ
натуралистамъ,какъ нечто новое, имп только-что

введенное:— именно,онъ захотелъпосетитьвсе ме-
ста, ознаменованныйпугачевским*бунтомъ. И вотъ

осенью въ 1833 году онъ совершилъпоездкупо Ка-

занской,Симбирской,Пензенскойи Оренбургскойгу-

берніямъ. Везде онъ, обозревая местности,въ то-же

время пскалъживыхъ преданій и свидетельств*оче-
видцев*. Такъ, въ Казани онъ провелъ съ этою

целью полторачасау некоегосторожила,купцаКру-
пенпна;въ Оренбургской губернін разговарплъ со

старнкомъДмптріемъ Пьяновымъ, сыномътого Пья-

нова, о которомъ упоминаетсявъ „Исторіи Пугачев-
скагобунта", а въ сслепіп Берды встретилъстарую

казачку, помнившую происшествія того времениочень

живо. Онъ ппшетъ, что чуть не влюбился въ нее, не

смотря на малопривлекательную наружность. Въ

УральскеПушкпнъ былъ принята съ большим* ра-

душіемъ всемъ обществомъ города, соединившимся

въ одномъ обеде, данномъвъ честь поэта.

Истратнвънавсе это путешествіе месяцъ, Пуш-

кпнъвозвратился въ Болдпно 2-го октября, и до кон-

цаноября пробылъ въ деревне, после чего возвра-

тился въ Петербурганаслужбу. Въ этотъ промежу-
ток временибыли пмъ закончены „Сказка о рыбаке

и рыбке", „Песни западныхъ славянъ", которыя

онъ писалъмеждуделомъ, въ теченіе 1832 и 33 го-

довъ, „Медный всадникъ"и „Исторія Пугачевскаго
бунта".

По прпбытіи въ Петербурга,Пушкинъпредставил*
въ декабре1833 года на разсмотреніе начальства

свою „Исторію Пугачевскагобунта"и получилъдоз-

воленіе напзданіе ея; сверхътого, въ виде награды,

онъ былъ ножалованъвъ камеръ-юнкеры, а на на-

печатаніе книгидано ему было заимообразно20,000
руб. асе. съ правомъизбрать одну пзъказенных*ти-
пографій.

Невидимому,Пушкин* былъ наверхумилостей,по-

честейи славы; со сторонымогло казаться, чтожизнь

улыбаетсяему какъ нельзя более. А насамомъделѣ

онъ былъ глубоко несчастныйчеловекъ, и тысячи

острыхъ пплъ со всехъ сторонъподтачивалиего су-
ществованіе. —Начатьсъ того, что положеніе Пуш-

кинабыло крайнедвусмысленно. Съ одной стороны,

казалось, что это было поднятіе въ высшія сферы

общества, весьмальстившеетщеславію поэта;по въ

то-жевремя это внешнеевозвышеніе соединялосьсъ

целымърядом* нравственных*унпженій всякаго ро-

да. Пушкинъ немогъ войти въ высшія сферы чело-

веком*, равным* людям*, находившимсявъ них*, ни

по своему состоянію, ни по родовитости,что неотра-

зимо развивало въ немъ болезненную мнительность,

при которой каждый неоплаченныйвизитъ, малей-

шій прпзнакънебрежностивъ отнопіеиіяхъ къ нему

и къ его дому раздувались въ его вообразкеніи въ

умышленноепренебрежетекъ нему, въ желаніе до-

казать ему, что онъ сидит*невъ своихъсаняхъ.Въ

то-жевремя, это новое положеніе, при всейего ка-

жущейся высоте, носилохарактеръсвоего рода за-

точенія, такъкакъ оно было обязательно: Пушкпнъ
немог* самовольно выйти пзъ него, видя его ненор-

мальность, немогъ дажежить, где ему вздумалось-

бы; когда же онъ просилсявъ отставку, ему плиот-

казывали, или грозили опалою, лпшеніями — вроде

запрещенія посещатьархивы.

И особенноположеніе Пушкина при дворе сдела-
лось тягостно, когда ему пожаловаликамеръ-юнкер-

ство. Это придворноезваніе было уже не по летам*
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Пушкина, и иоложеніе его невольно было комично,

когда ему приходилосьнавыходах* стоять средибез-
бородых* юношей. Этпмъ п объясняются исполнен-

ный горечи слова его дневникаотъ 1-го января

1834 года.

«Третья го дня я пожалован* въ камеръ-юнкеры

(что довольно неприличномоим* летам*).Меня
спрашивали, доволенъ-ли я моим* камеръ-юнкер-
ствомъ.—Доволен*, потому что государь имел*на-
лереніе отличить меня, а не сделатьсмешным*: а
по мне хоть въ камеръ-палш,только-бъ не заста-
вили меня учиться французским* вокабулам* и
ариѳметикѣ»'. Отсюда-лсевытекает* и ответ* его
великому князю, который поздравил*его въ театре
с* назначеніемъ: — «Покорнейше благодарю, ваше
инсочеетво;до сихъ поръ все надо мною смеялись,
вы первый меня поздравили».

Самое псполненіе придворных* этикетовъ въ ка-

меръ-юнкерскомъмундирекрайнетяготилоПушкина
своею формальностью, соединеннойсъ выговорами

и замечаніями чисто школьническаго характера.

„Третьяго дня, ппсал*онъ своейжене: возвратился
я пзъ Царскаговъ 5 часовъвечера,нашелънасво-

емъстоледва билетанабалъ 29-го апреля и прп-

глапіеніе явиться надругой день къ Лптте: я дога-

дался, что онъ собираетсямыть мнеголову за то, что
я не былъ у обедни. Въ самомъделе, въ тотъ-жеве-
черъ узнаю отъ забежавшаго ко мне Жуковскаго,
что государь былъ недоволенъ отсутствіемъ многихъ

камеръ-геровъи камеръ-юнкеровън что онъ велелъ
им* это объявить. Я извинилсяписьменно.Говорятъ,
что мы будемъходить попарно,какъинститутки.Во-
образи, что мнесъмоейседойбородкой придетсявы-
ступитьсъВезобразовымъ или Реймерсомъ— ни за

какія благополучія! j'aime mieux avoir le fouet de-
vant tout le monde, какъ говорить rar. Jourdain".

Въ то-жевремя обязательная придворная жизнь,
навязанная Пушкину, соединеннаясъ выходами,

иріемами, нарядамижены, требовала такихъ расхо-
довъ, которые были совершенно не по средствам*

Пушкина, остававшегосяпри своемъвнеокомъполо-

жениивсе темъ-Mte помещиком*среднейруки, даеще
помещпкомъсъ крайнеразстроеннымъсостояніемъ.
Все пменія родныхъ его къ этому времени успели
придтивъ полный упадокъ. Мы уже заметиливыше,
что управляющій, честныйнемецъ,посланныйвъ
Болдино, убежалъоттудавъ уясасе.Тщетноумолялъ
Пушкпнъ своихъ родныхъ поселиться года на два,

на три въ Мпхайловскомъ. Сер. Льв. прпшелъ въ

ужасъ п неистовствоотъ перспективызакабаленія
въ деревенскуюглушь.

«Вы неможетевообразить,— пишет*Пушкинъ къ
Оспповой29-го ітоня 1835 г.,—какъ тяготить меня
управленіе этимъименіемъ (Болдинымъ).Нетъни-
какого сомненія, что спастиБолдино необходимо,
хотя бы только для Ольги и Льва, которым* въ бу-
дущемъ предстоит*нищенство, или, по крайнейме-
ре, бедность. Но я самъне богат*, я имею соб-
ственноесемейство,которое зависит*от* меня и
которое без* меня впадет* въ крайность. Я взялъ
нменіе, которое, кроме хлопотъ и непріятностей,
ничегомнѣ не приносить.Родителимои и не зна-
готъ, что они шагахъ въ двух*; отъ разоренія; осли-
бы они могли решиться пробыть несколько лет*въ
Михайловскомъ,деламогли-бы поправиться;но это-
го никогдане будет*».

И вотъ какъ неизменныеспутникиразоревія, по-

шли залоги п перезалогиименій, безпрестанныяхло-
поты о томъ, где-бы п какъ-бы раздобыть денегъ,а

долгп рослине по днямъ, а почасамъ.Къ темъ20 т.

руб., которыя Пушкинъполучплъзаимообразнонаиз-
даніе Пугачева,присоединилсяновыйказенныйдолгъ:

именно16 августа1835 г. пожалованобыло ему въ

ссуду 30,000 руб. асе, безъ процентов*, съ темъ,
чтобы въ уплатуобщей суммы долга, возросшей та-
кпмъ образомъдо 50,000, шло получаемоеимъ жа-

лованіе, по 5,000 р. въ годъ. Но вследъ затемъ
передъсамою смертью уже Пушкпнъ вновь хлопочетъ

у министрафпнансовъКанкринао томъ, что нельзя-

ли принять въ уплатуэтого долга 200 душъ, при-

надлежащих*лично ему въ Нижегородскойгуберніп
и заложенных*въ МосковскомъОпекунскомъСовете.

Это печальноефинансовое-положсніе не могло не

отражатьсяи натворчествепоэта.И тутъмы впдпмъ

весьма прискорбноераздвоеніе: въ то время какъ

Пушкинъ болеечемъ когда-либоратовал* за чистое
и свободноеискусствои восклицал* надменнопре-

зреннойчерни: „порте прочь, кагше дело поэтому

мирному до васъ",— въ действительностилитера-
турнаядеятельностьего съ каждым* годомъ все бо-
лееи болеепринималаспекулятивный характеръи

вся обращаласькъ тому, какъ-бы добыть более де-
негъ. Конечно, неради „звуковъчистыхъимолитвъ"
предпринимал*онъ обширные исторнческіе труды

вроде „Исторіи Пугачевскагобунта" или „Исторіи
ПетраВ.", труды, такъмало свойственныеего генію
и потомукрайнеслабые, сухіе, въ которыхъ вы и

следаневидитетого, что вы прпвыклп соединятьсъ

именемъПушкина. Это-ateжеланіе добыть какъ мож-
но болееденегъпобуждало его взяться за какое-ни-

будь періодическоепзданіе. Такъ, сначалаоиъ меч-

талъо газете,но когда газетане была ему разре-
шена, предпринялъвъ последній годъ жизни еже-

месячныйжурналъ „Современнпкъ". Цель пзданія
журналабыла, повпдпмому,весьмапочтенная:имен-

но противодействоватьтому легкомысленнонасмеш-
ливому, парадоксальномувзгляду далитературуна-

шу, который господствовал*в* то время в* петер-

бургскойлитературе,особеннонастраницах*„Бпб-
ліотекидля Чтенія"; возвратить критику снова въ

рукп малагопзбраннагокружка писателей,уже об-
леченнагоуваженіемъ и доверенностью публики; но
сквозь все этичистолитературныйцели постоянно
проглядывает* надеждапоправитьсвое состояніе.

Вообще, весьмагрустноевпечатленіе производил*

этотъ геніальный человекъ, которому поклонялась

вся Россія, затертыйвъ блестящейтолперасшитыхъ
мундпровъ, въ качествевыскочки глотающій поми-

нутноеслине пренебрежете,то ещетого хуже— сни-

сходительность,съ тоскливойскукой одинокобродив-
шій по бальнымъ залам* или взпрающій изъ за ко-

лонны, какъ увиваются светскіе франты за его же-
ною. Онаотплясываетъ,разодетаявъ пухъ и прахъ,

веселаяп безпечная, а у него въ это время кошки

скребутънасердце, п неотъ одной ревности, а при

мысли, что вотъ все вокругь веселятся, счастливые,

довольные, обезпеченные, не думая о завтрашнем*

дне, а ему предстоит*завтра ехать въ Опекунскій
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Совета последнеелмѣніе закладывать плп веститор-

гашескіе переговорысълитературнымибарышниками.

Ігѣтъ ничегомудренаго,чтовсеписьмаего в* послед-

Hie два-тригода его жизни, особенно к* жене, по-

стоянноносят* характеръкакпхъ-тостоновъ, как*

объ этомъможно судптьпо следующпмъвыдержкамъ:

«Хлопоты по нменіго меня бесятъ, пишет* он* въ

одном* письме: — еъ твоего позволенія надобно бу-
дит*, кансется, выдтн мне въ отставку и со вздо-

хом* сложить камеръ-юнкерскій мундир*, который
так* пріятно льстил* моему честолюбію и въ ко-

торомъ, къ соясаленію, не успел* я пощеголять. Ты
молода, но ты ѵліѳ мать семейства, и я уверонъ,
что тебе не труднее будѳтъ исполнить долг* доброй
матери, какъ исполняешь ты долгъ честной, доброй
жены. Зависимость и разстройство въ хозяйстве
ужасны въ семействе, и нпкакіе успехи тщеславія
не могут* вознаградить спокойствія и довольства.
Вотъ тебе и мораль». «Милый мой ангелъ! пишет*

онъ въ другом*: — я было написал* тебе письмо на

четырех* страницах*, но оно вышло такое горькое

и мрачное, что я его тебе не послал*, а пишу дру-

гое. У меня решительно сплин*. Скучно лшть без*
тебя и не сметь даже писать тебе" все, что при-

дет* на сердце. Ты говоришь о Болдине. Хорошо-
бн туда засесть, да мудрено. Объ этомъ успѣемъ
еще поговорить. Не сердись, жена, и не толкуй
моих* жалобъ въ худую сторону. Никогда но ду-

малъ я упрекать тебя въ своей зависимости. Я дол-

жен* былъ на тебе жениться, потому что всю жизнь

былъ бы безъ тебя несчастлив*; но я не должен*
былъ вступать в* службу и, что еще хуже, опутать

себя денелшымя обязательствами. Зависимость
жизни семейственной делает* человека более
нравственным*. Зависимость, которую налагаем* на

себя изъ честолюбія или изъ нужды, унижает* нас*.
Теперь они смотрят* на меня, какъ на холопа, съ

которым* им* можно поступать,, какъ имъ угодно.

Опала легче презренія. Я. какъ Ломоносов*, не хо-

чу быть шутомъ— ниже у Господа Бога. Но ты во

всём* этомъ не виновата, а виновата я изъ добро-
душія, коимъ преисполненъ до глупости, не смотря
на опыты жизни».

...«Я. передъ тобой кругом* виноват* въ отноше-
ніи денежномъ. Были деньги— я пропгралъ ихъ. Но
что делать? я так* былъ лсолченъ, что надобно бы-
ло развлечься чем* нибудь. Все тотъ виноват*; но

Бог* еъ нимъ; отпустилъ-бы лишь меня восвояси».

...«На дняхъ я чуть было беды не сделалъ: съ

тѣмъ чуть было не поссорился — струхнулъ-то я, да

и грустно стало. Съ этимъ поссорюсь— другого не

наживу. А долго на него сердиться не умею; хоть
онъ не правъ...
...«Канкринъ шутить — а мне не до шуток*. Г.

обещал* мне Газету, а тотъ запротилъ, заставляетъ
меня жить въ С.-Петербурге и не даетъ мне спо-

соба жить своими трудами. Я теряю время и силы

душевныя, бросаю за окошко деньги трудовыя и не

вижу ничего въ будущем*. Отецъ мотаетъ именіе
безъ удовольствія, какъ безъ разсчета; твои теряют*

свое отъ глупости и беспечности покойника Аѳ.
Ник. Что изъ этого будет*, Господь ведает*»...
...«Как* ты еъ хозяиномъ управилась? Что дети?

Экое горе! Вижу, что непременно нужно иметь мне
80,000 доходу. И буду ихъ иметь. Не даром* же

пустился въ журнальную спекуляцию, а ведь это

всеравно, что золотарство, которое хотела взять

на откуііъ мать Безобразова: очищать русскую ли-

тературу, есть.... чистить... и зависеть отъ полиціи.
Того н гляди, что... Чортъ ихъ побери! У меня

кровь въ лселчь превращается...»

Прибавьтевы ко всемъэтимъ непріятностямъ не-
скончаемыя полицейскія и цензурныйдрязги. Дело

въ томъ, что ни приближепіе ко двору, ни все изли-

ваемыя наПушкинавысочапшія милостинеизбавля-
ли его отъ строгагополпцейскагонадзора. По преж-
немуотносительновсехъ своихъ занятій и каждаго

шагаонъ долженъбылъ испрашиватьпредваритель-
ное разрешеніе, но прежнемупрочитываласьего пе-

реписка, и гр. Бенкендорфъ дѣлалъ ему выговоры.

То придиралиськъ нему, зачѣмъ онъограничивается

одною общею цензурою, въ то время, какъ онъ под-

чиненъвысочайшейцензуре,то наоборотътребовали,
чтобы сочинснія, одобренныя къ напѳчатанію самим*

государем*, онъ затемъпредставлялъ въ общую

цензуру.Поэмаего „Медный всадникъ"была недо-
пущенакъ печати,и прижизниему непришлось ви-

деть еенапечатанною.Благодаря гр. Бенкендорфу,
отъ котораго безусловно зависело допущеніе пьесъ

насцену,Пушкину неудалосьвидетьниодной своей
пьесы насцене.Онъ очень желалъ, чтобы А. М. Ка-

ратыгинасъ мужемъ свонмъ прочиталана театрѣ

сценуу фонтанаДмитрія съМариною, но не смотря

намногочисленныйлпчныя просьбы Каратыгиных*,
гр. Бенкендорфъотказал* пмъ въ своемъ согласіп.

Послетого Пушкпнъ подарплъ Каратыгину для бе-
нефиса„Скупого рыцаря", но н эта пьесане была

игранапри лсизпи авторапо какпмъ-тоцензурпымъ

недоразуменіямъ.

Но особенно увеличились цензурный придирки и

непріятностп, когда въ 1833 г. министром*народ,
проев, былъ сделанъгр. Уваровъ, относпвшійся къ

Пушкину весьманедружелюбно. Распоряженияеговы-
водили Пушкинаизъ себя, и чаша гневаего оконча-
тельно переполнилась,когда однажды навечереу

Карамзинакъ нему подошелъУваровъ и, по поводу

ходившей въ то время по рукам* эпиграммы „Въ

академіп наукъ",свысока и внушительноначал*вы-

говаривать, что онъ роняетъсвойталантъ,осмеивая

почтенныхъи заслуженныхълюдей такимиэпиграм-
мами.— „Какое правоиметевы делатьмневыговор*,

когда немеетеутверждать, что это мои стихи?"—

возразилъПушкпнъ, выйдя пзъ себя.— „ Но всего-

ворят*, что ваши"!— „Мало-ли, что говорят*! а я

вамъ вотъ что скажу: я навасънапишустихии на-

печатаюихъ: съмоею подписью".

И вотъ, когда Уваровъ захворалъ, а наследник*

его, предполагаяблизкую смертьминистра,позабо-

тилсязаранееопечататьего имуществои посрамился

на всю столицупринеожиданном*его выздоровленіи,

Пушкин* наэту скандальнуюисторію написал*сти-

хи подъ заглавіемъ „ Навыздоровленіе Лукулла" (съ
латинскаго).Ни одинъ петербургскижурналъ не
согласилсянапечататьэти стихи. Тогда Пушкинъ

послалъихъ въ Москву, и тамъода была напечатана

во 2-й сентябрскойкнижке „Московскаго Наблюда-
теля" 1835 года. Появленіе оды вызвало большую

сенсацію въ прпдворныхъ сферах* и привело за со-

бою немало непріятпостей Пушкину, начиная съ

оскорбительнойперепискисъ кн. Репниным*, дурно
отозвавшимся о Пушкине, какъ о человеке, въ са-

лонеУварова, и кончая неудовольствіемъ самогого-

сударя. Пушкинъ былъ тотчасъ-жевызван* къ гр.

Бенкендорфу. Вот* как* самъ онъ разсказывалъ

этотъсвой визит*къ шефу жандармов*:
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«Вхожу. Граф* с* серьезной, даже еъ строгой ми-
ной, впрочемъ, учтиво ответивъ на мой поклонъ,
пригласилъ меня сесть у стола vis-a-vis. Журналъ
съ развернутой страницей мопхъ стиховъ лежалъ

передъ нимъ, и онъ сейчасъ-лсе предъявилъ мне его,
сказав*: — «Александр* Сергеевичъ! Я обязанъ со-
общить вамъ непріятное и щекотливое дело по по-
воду вотъ этихъ вашихъ стиховъ. Хотя вы и на-
звали ихъ Лукуллом* и переводом* съ латинскаго,
но согласитесь, что мы, да и все русское общество
въ наше время настолько просвещенно, что умеет*
читать между строк* и понимать настоящій смысл*,
цііль и намереніе сочинителя». •— «Совершенно со-
гласен*, и радуюсь за развптіе общества»... — «Но
позвольте заметить (строго перебил* онъ меня), что
подобное произведете недостойно вашего таланта
темъ более, что осмеянная вами личность — особа,
значительная въ слуміебной іерархін»... —Тут* я пе-
ребил* его:— «Но позвольте-же узнать, кто эта ліал-
кая особа, которую вы узнали въ моей сатире?» —

«Не я узналъ, а Уваровъ самъ себя узналъ, при-
нес* мне ліалобу и просил* обо всем* дололшть Го-
сударю! и даяіе то, какъ вы у Карамзиных* сказали
ему, что напишете на него стихи и не отопретесь,
то есть подпишетесь подъ ними!» — «Сказалъ и те-
перь не отпираюсь... только эти-то именно стихи я
наиисалъ совеемъ не на него». — «А на кого-же?» —

«На васъ!» —Бенкендорфъ, пораисенный таким* нео-
лшданнымъ оборотом*, опрокинулся на спинку крес-
ла, так* что оно откатилось отъ стола, и выта-

ращивъ на меня глаза, вскрикнул*: — «Что? на
меня?» А я, заранее восхищаясь развязкой, вско-
чил* съ места и быстро делая по четыре шага пе-
редъ столомъ или передъ его носомъ, три раза обо-
рачиваясь къ нему лпцомъ, повторялъ: «На васъ,

на васъ, на васъ!» Тут* уліе Александр* Хрпстофо-
роничъ, во веем* величіи власти, громовержцем*
поднимаясь съ кресла, схватилъ журналъ и, подойдя
ко мне, дрожащей отъ злобы рукой тыкая на из-
вестныя места стиховъ, сказалъ: — «Однако, послу-
шайте, сочинитель! Что-же это такое: «Какой-то
пройдоха наследник*... (читает*): «Теперь уліъ у
вельмолсъ не стану няньчить ребятишек*»... Ну это
ничего... (продолжает* читать): «Теперь мне чест-
ность — трынъ-трава, ліену обманывать не буду!» ■—

Ну, и это ничего, вздор*. .. но вотъ, вотъ уліасное,
непозволительное место (читая): «И воровать ули>
не забуду казонныя дрова!»- — «А? что вы на это
скажете?» — «Скажу только, что вы не узнаете себя
въ этой колкости!» — «Да разве я воровалъ казен-
ныя дрова»?- — «Такъ, стало быть, Уваровъ воровалъ,
когда подобную улику принялъ на себя!» —Бенкен-
дорфъ понялъ силлогизмъ, сердито улыбнулся и про-
мычалъ: «Гмъ! да! самъ виновата!» — «Вы такъ и до-
лолште государю. А за симъ имею честь кланяться
вашему сіятельству».

Наконецъ, ко всему этому присоединялись и не-

иріятностп чисто литературный. Подписка на „Со-
временникъ" шла плохо. Пушкпнъ замечал* вообще
охлажденіе къ нему въ литературныхъ сферахъ. Кое-
где въ журнальной критике начинали проскальзы-

зывать опасенія, что онъ иеппсался, и лрп нервной
раздражительности Пушкпнъ глубоко принпмалъ къ

сердцу все эти толки и выходил* изъ себя. И вотъ

перед* смертью у него все более и более развивается
отвращеніе к* жизни. „Я ошеломлен*, ппсалъ онъ

осенью Оспповой не задолго до своей смерти, и нахо-

жусь въ сильнейшемъ раздраженіп. Поверьте мне,
жизнь, какая она ни на есть пріятная привычка, а все
же заключаете въ себе горечь, которая делаетъ ее

подъ конецъ отвратительною. Светъ — это гадкая

лужа грязи".
Такимъ образомъ, все обстоятельства, повпдимому,

прямо вели поэта къ какой-либо катастрофе, особенно
принимая въ разечетъ пылкость н увлекаемость его

натуры. Меладу темъ, въ велпкосветскомъ обществе
образовалась протпвъ Пушкина целая коалиція, съ

гр. Уваровым 1* и Бенкендорфомъ во главе; ожидали
только случая, чтобы такъ или иначе погубить его.

и случай этотъ не замедлплъ представиться; доста-

точно было, правда, несколько легкомысленнаго, но

совершенно невпннаго ухажпванія за женою Пуш-
кина блпетавшаго въ то время въ болыиомъ свете,
красиваго, ловкаго, вкрадчнваго кавалергарда барона
Жоржа Геккерна Дантеса, французскаго подданнаго.

легитимиста, состоявшаго подъ особеннымъ покровн-

тельствомъ императора Николая, — и вотъ въ свете
была распущена по этому поводу гнусная сплетня,

позорившая честь Пушкина. Въ то- лее время Пуш-
кинъ началъ получать рядъ отвратптельныхъ ано-

нимныхъ писем*, исполненных* оскорбительнейших*
намеков* и насмешекъ. Резулыатомъ этой адской
интриги была ссора Пушкина съ Дантесомъ, разде-
лившая все великосветское общество на два лагеря .

Ссора эта не была затушена и женитьбою Дантеса на

свояченице Пушкина, Катерине Ник. Гончаровой. На-
против* того, все более разгораясь, разжигаемая не-

доброжелателями Пушкина, дошла наконецъ до ду-

эли, которая состоялась 27 янв. 1837 года за Чер-
ной речкой, близ* Комендантской дачи, въ 5 часу

дня. По словамъ секунданта Пушкина, лпцейскаго
товарища его Данзаса, гр. Бенкендорфъ зналъ об*
этой дуэли, но обязанный предупредить ее, онъ по-

слалъ жандармовъ не на Черную речку, а въ Ека-
терпнгофъ, будто-бы по ошпбке. Пушкинъ былъ.
какъ известно, смертельно раненъ, въ верхнюю часть

бедра, причем* пуля, пробив* кость, глубоко засела
въ животе. Два дня боролся онъ со смертью, въ

ужасныхъ мученіяхъ, и наконецъ 29 января утромъ

его не стало.

Между темъ, весть о несчастной дуэли и безнаделс-
номъ состояніп Пушкина .быстро разлетелась по го-

роду. Уже рано утромъ, когда Пушкипъ былъ еще

жпвъ, подъездъ его квартиры на Мойке у Певче-
скаго моста былъ аттакованъ публикой до такой
степени, что Данзасъ доллсенъ былъ обратиться въ

преображенскій полкъ съ просьбою поставить у

крыльца часовыхъ, чтобъ возстановить какой-нибудь
порядокъ: густая масса собравшихся загораживала

на большое разстояніе все пространство передъ квар-

тирой Пушкина, и къ крыльцу не было возмолшости

протискаться. Толпы народа п экипалш весь день

осаждали дом*; пзвощпковъ нанимали, просто говоря:

„к* Пушкину", и пзвощики везли прямо туда. Все
классы петербургскаго народонаселенія, даже люди

безграмотные, считали какъ бы свопмъ долгомъ по-

клониться телу поэта. Это было похоже на очнув-

шееся вдругъ общественное мнѣніе. Университетская
и литературная молодежь решила нести гроб* на ру-

ках* до церкви. Стихи молодаго поэта Лермонтова на

смерть Пушкина переписывались въ десяткахъ ты-

сячъ экземпляровъ, перечитывались и выучивались

наизусть всеми. Возникли опасенія, и тело поэта изъ

квартиры въ Конюшенную церковь было препрово-

ждено вечеромъ; при отпеваніи 1-го февраля присут-
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ствовалиодни приглашенныепо билетамъ.Послеот-
ігБванія, гробъ заперливъ подвалъцеркви, где онъ

оставалсядо 3-го февраля, а въ этотъ день поздно

ночью гробъ былъ отправленъвъ Святогорскій-Ус-
пенскій монастырь, въ сопровожденіп жандармовъ и

А, И. Тургенева,которому было поручено совершить

погребеніе прахапоэта.Прах*былъ похороненъвозле
матери,въ той могиле, которую Пушкинъ пригото-

вилъ для себя за годъ до смерти.Тамъ возвышается

ныненадгробныйпамятнпкъпзъ белагомрамора съ
подписью „АлександръСергеевичъПушкпнъ" въ ла-
вровомъ венке.

Пушкинъ умеръ, не оставивъпослесебя ничего,
кроме долга въ 50,000 р. Но сверхъ того, чтонапо-
хороны его было отпущено 10 т. р. асе,прикончине

его весь казенныйдолгъ былъ снят* съ именій на-

следников* и сверх* того высочайше полсаловаію

было 50,000 р. асе. нанапечатаніе его сочиненій,

сбор* съ которых* определен*былъ на составленіе

отдельнагокапиталадля детейпокойнаго.Тогдаже
и два сынаего зачисленыбылп въ Пажескій корпус*,

и какъ пмъ, такъи вдове поэта, назначеныпенсіи.
Въ 1880 году 5 іюня Москва праздновалаоткры-

тіе наодномъизъ лучшпхъ своихъ бульваровъ, на

Тверскомъ, памятникагеніальному и беземертному
поэту, которымъ могла-бы достойногордиться каж-

дая страна,и это всенародноелитературноеторже-

ство, собравшееу ногъ поэтавсю русскую пнтеллн-

генцію, безспорнозанпмаетъодну изъ лучшпхъ стра-
нпцърусскойисторіи.

К О Н Е Ц Ъ.
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Дельвигъ— I, 317, 364; Л, 835

'37, 847, 854, 860, 868.
Де-Местръ— II, 476.
Демосфенъ— Л, 475.
«Деревенская жизнь помѣщика въ

•гарые годы», ст.' Добролюбова—!.

^«Деревенскія письма», Л. Успенска-

Державинъ. — I, ю, 299 31 <)
321, 749; Л, 725, 839. ' И9,

«Джакобо Саназаръ», др. Кукольнн-
кн. — jLIj /72.

Джоржъ-Элліотъ— Л, 229

II "т72 УЛ '° М0СТИВ> лр - К У к ольника—
D і ѵ і п а с о m е d і а, Данта— I,

Дидро— I, 287.

іэЙэГгтГ 1' 54 ' т ' 433; "' щ
«Диллетантизмъ въ наукѣ», ст Ген-

цена— I, 767, 768. Р
«Диллетанты-романтики», ст. Геіше-

на— I, 442, 767. ^ ц
84 Лмитріевъ, И. И— I, 192; Л, 831,

«Дмитрій Самозванецъ». в. Бѵигя-
рина— Л, 782, 788. ■

«Дневникъ лишняго человѣка», нов
Іургенева— I. 380.
Добролюбовъ. -I, 14, 16, 144, 145,

146, 163, 164, 165, 166, 169, 171'

UI' п В \ Ч 8 ' 481 ' 519—569, 641668» П, 1, 2 , 3, 364, 398, 470, 709.

«Долгъ прежде всего», разск. Гер-
цена. — J, 7S3.

Т о!о Ге Т пй / Я нѣгинъв * ом - Пушкина—
7ПР lkf 5 o'- 5? ^ 749; Р> 678 - 682-709, 854, 8оо, 857, 858, 862, 865. '

«Эвелина де-Вальероль», р. Куколь-
ника.— II, 773.

«Египетскія ночи»— Пушкина— Л.

Ермолаевъ, А. И.— II, 664.
Ершовъ— I, 371, 373.
«Essai sur 1'histoire de la civilisa-

tion ѳп Biissie», соч. Жеребцова—
1, loo.

«Еще изъ "аписокъ молодого чело-
вѣка», ст. Герцена— I, 766.

«Заборовъ», Гребенки— Л 369
Загоскинъ— I, 123; Л 5 19Я ч*л

362, 642, 665, 682 А 3 725 ' -■ ° '
734, 741, 745, 746, 747 749 яЙ"
766, 769, 786, 791. ' ' 7б4 '

I Зайцевъ.— I, 282

на^Г^^Г Крупова>> ' ГеР^

k?^yttT воспитані -
j «Записки изъ мертваго дома». Ѳ.
[Достоевскаго— I, 128.

«Записки охотника», Тургенева— J

ЙЗ; 1!3!,!!!'. 148 ' 453 ' 45^ 55 ' 584 '
«Записки Темкина», Мпхайловска-

І0 - —Л, 516.
Зарубинъ— I, 128, 135.

4783 ; а510 6 Ра 5Т 4е ,*5б"а' ** ^ Ш >
тт"?го 6а і,4 НЯИ ' W- ПогЬхина. -И, 162, 164.

139 ЗМ * Й> ' Н ' Успенскаго — J, 131,

лй^йв/ 1 Пушкинь,м^
Зола— Л, 229, 405.

го— ІІ 0Т бЫ 1 Я6 CePMa *' Злат °вратсіѵа-
Зотовъ, В.—], 373

3° Т0ВЪ > Р.— П, 128, 338, 745, 746
749-768, 769, 774, 776. ' '

И.

ж.

Жадовская, Ю. В.— Л, 635—652.
ЖанѵПоль-Рихтеръ.— І. 703, 760
«Желѣзная дорога.» а. Некрасова.

— -U, оо4.
«Женская исторія», р. Ю. Жадов-

скои— II, 649, 652.

«Женскіе типы въ романахъ и повѣ-
стяхъ Писемскаго, Тургенева и Гонча-
рова», ст. Д. Писарева— I, 167 169

Жеребцовъ— I, 163, 547.
«Жизнь Магомета», соч. В. Ирвинга

—ст. Добролюбова— I, 547.
«Жизнь московскихъ закоулковъ»

А. Левитова. —II, 318.

п"Ук ЗНЬ ШУ" 083 "' ром. Шеллера—

оп Жо £ ж ?" 3андъ — ! ' 13 ' 2 68, 288,
297, 298, 403, 428, 433, 436 444
445, 455, 779; Л, 238, 638.

Жофруа-Сентъ-Илеръ.— I, 751.
Жуковскій В— I, 35, 192, 203, 209,

fe ^п' 2 09 ' 310 > 313 ' 314,' 333
ft i?°'JP> 38б > 390 ' б21 719
ЯЯ? ; ?«' к 231'о 240 ' 248 ' 338 ' 343 , 372'381, 385, 663, 682, 685, 688, 695

«Июнь Выжигинъ», р. Булгарина.
—II, /82, 785—786.

«Идеалы», Шиллера. — ] 422.

«Изъ воспоминаній о переписи». Л
Іолстого— Л, 569—575.

«Изъ сочиненій доктора Крупова», га
Герцена— I, 767, 781, 782, 790

Искандеръ, см. Герценъ.

I, 2-76™"' КН ' П ' Ж ' Пі, Удона—

I. 687, 688, 689, 690.

«Исповѣдь», Л. Толстого.— II 624
«Испытаніе», р. Хвоіцинскоіі— I '

ооо.

«Histoire de ma vie», Жоржъ.
Занда.— Л, 638.

«Исторія Госуд. Россійскаго», Ка-
рамзина.— Л, 840.

І7т яИ "°Р ія>> . пов - Новодворскаі-о—
И, 504.

I «Исторія русскаго народа», U. По-
левого,— Л, 665.

«Исторія русской словесности», А.
Малахова.— I. 308.

♦Исторія Пугачевскаго бунта», Пуш-
кина— Л, 871, 872, 874.

Іоаннъ Дамаснинъ.— II, 236.

К.

Кабанисъ.— I, 496.
Кавелинъ.— I, 282
«Кавназскійплѣнникъ», иоэма Пуш-

кина— I, 214; II, 848, 854, 855.

«Кавназскій плѣнникъ», пов. Ж. Тол-
стого— I, 662.



VII ПІІ

«Казаки», пов. Л. Толстого. — I, 633,
636.

Калайдовичъ, К. Ѳ. — II, 664.
Наменскій. — I, 371.
Кантемиръ. — I, 299, 300, 399; II,

382.
Кантъ.— I, 287, 293, 409, 410.
«Капитанская дочка», повѣсть Пуш-

кина— I, 212; II, 663, 669 — 675,
747, 755, 871.

Капнистъ. — I, 718.
«Капризы и раздумье», ст. Герце-

на.— I, 442, 780; II, 352.
«Капустинъ», пов. Кукольника —

II, 774.
Карамзинъ, Н. М— Т, 194, 203, 299,

307, 308, 309. 310, 311, 313, 317,
322, 332, 345, 383, 385, 521. 749;
II, 385, 653—658, 663, 665, 682,
684, 709, 727, 746. 838, 839. 840,
846, 865.

Карусъ. — I, 758.
«Карьера») нов. Новодворская. —

II, 504, 505, 509, 313, 515.
Катковъ— I. 386, 388; II, 47. 501.
Каченовскій— I. 212. 315, 316, 327,

362, 365.
Кельсіевъ— II, 297.
«Кинжалъ», Пушкина— I, 748.
Кирша-Даниловъ, былины. — II, 246,

664, 709, 845.
Кирѣевскій, Ив.— 1,313, 315,332. 335.

351 — 354, 355, 356, 358, 359,
362, 398, 754; II, 47, 48, 49, 863.

Кирѣевсній, Д.— Л, 105, 246, 863.
Клопштокъ. —Л, 771.
Ключниковъ, В. — I, 29, 56 — 58,

248.
Клюшниковъ. — I, 3S6, 433.
«Клятва при гробѣ Господнемъ», р.

Н. Полевого— II, 782, 790—791.
Княжнинъ, —П, 653, 854.
«Князь Серебряный», ром. А. Тол-

стого.— II, 255, 271.
«Князь Скопинъ-Шуйскій», р. Шиш-

киной. — II, 791, 792.
«Князь Ѳедоръ Д^— гій и княжна

Марья М — ва», ром. Ав. Лафонте-
на,— II, 746—748.

«Когда же придетъ настоящій день?»,
ст. Добролюбова. — 1, 548. 565.

«Колесо счастія», ск. Вагнера. — I,
707.

Козловъ. — I, 317.
Кольцовъ— I. 141, 367. 458, 460.

469, 470, 471; II, 230, 289, 290,
373, 388, 395, 647.

«Кому на Руси жить хорошо»-— Л,
364, 400, 403, 404.

Кондильякъ.— I, 316.
Кондорсэ— II, 602, 608.
Контъ Огюстъ— I, 483, 487. 493,

494, 570; II, 602.
«Концы и начала», Герцена. — I,

793. ■

Норнель— П, 302, 653.
«Коробейнини», поэма Некрасова. —

II, 364, 376, 400, 404.
Костомарова Н. И. — I, 282.
Котошихинъ— II, 120, 286.
Кохановская. — Г, 125 — 127, 503:

И, 102, 324.
Коцебу— I, 747; II, 31.
Кошелевъ— II, 533 — 540.
Краевскій. А,— II, 342, 773.
Нрасовъ— Т, 386, 387, 390, 395.
Кремпинъ. — I, 155.
Крестовскій, Всев.—П, 247.

В. Крестовскій (псевдонимъ), см.
Хвощпнская.

«Нрестьянскій вопросъ въ царств.
Имп. Николая», В. И. Семевекаго—
II, 605.

«Крестьянскія дѣти», Некрасова,—
П, 364, 376.

Кроненбергъ- — II, 352.
Кротковъ. — II, 173.
«Крушинсній», ром. А. Потѣхина.—

П, 134.
Крыловъ, Ив,— I, 312, 370, 531, 718;

—II, 406, 688.
«Кто виноватъ», ром. Искандера. —

I, 219, 751, 767, 774, 775, 778, 782.
«Кто-жъ остался доволенъ» ром.

Хвощинской. — I, 685.
Кудрявцева— I, 11, 282, 433.
Кузень— I, 318. 326.
«Кузьма Петрозичъ Мирошевъ», ром.

Загоскина. —П, 711.
Кузьмичъ, Ал. —П, 746.
Кукольнинъ.— I, 371, 373, 666; II,

230, 338, 713, 746, 769—782.
Кулибинъ.— I, 14.
Куперъ.— I, 295.
«Курилна», сказка Вагнера. — 1, 702.
Курочкинъ, Н. — I, 63.
Кущевскій,— I, 572; II, 285, 289.
Кювье,— I, 752, 758.
Кюхельбенеръ. — II, 837.

Л.

Лажечниковъ. — I, 123; II, 128,
665, 713—745, 746, 749. 754, 762.
766, 769.

Ламотъ-Фукэ.— I, 288.
Лассаль. — I, 85^— 112; II, 31,

60.
Лафатеръ.— I, 290.
Лафонтенъ, Авг.— I, 747; П, 746—

/48.
Лафонтенъ-Жанъ.— П, 834.
Левитовъ, А,— I, 128; J37 — 139,

572; II, 285 — 330.
«Ледяной домъ», ром. Лажечнико-

ва— II, 725, 734—740, 742.
Лейкинъ. — I, 572.

, «Леонидъ», р. Р. Зотова,— И, 745,
у753, 757—760, 766, 776.

Лермонтовъ—І, 11, 212, 282, 299,
312, 336, 367, 373, 379, 390, 432,
436, 441, 527, 645; II, 238, 245,
246, 248, 304, 338, 352, 372, 381,
386, 388, 470, 477, 479, 506.

Леру, Пьеръ,— I, 755.
Лессингь,— I, 287, 506, 517, 51»;

П, 32.
«Лессингь», ст. Чернышевскаго. —

I, 506, 518.
«Литературный вечеръ», очеркъ И.

Гончарова. П, 427—440.
«Литературныя воспоминанія», Ив.

Панаева— I, 281, 324, 370.
«Литературныя мелочи прошлаго го-

да», ст. Добролюбова. — I, 560, 562.
«Литературныя мечтанія», В. Бѣлин-

скаго,— Г, 391, 398; II, 726.
«Литературныя опасенія», ст. На-

деждина. — I, 363, 397.
Локкъ.— I, 316, 322, 496; II, 19.
«Лола Монтесъ», пов. Дружинина.

—Н, 362.
Ломоносова— Т, 14, 15, 16, 17, 192,

299, 300, 301, 310, 314, 317, 318,
332, 545; II, 154, 382, 476, 686.

Лугансній казакъ, см. Даль. ;

Луи-Бланъ— I, 499.'
Лукинъ,— I, 214.
«Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ»,

т. Добролюбова, — I, 565.
Льюисъ. — I, 13.
Лѣсновъ (Стебницкій). — I, 29, 59 —

61, 248; II, 3, 112.
«Лѣсъ», ком. Островскаго. — II,

806.
«Лѣсъ рубятъ —щепки летятъ»,ром.

Шеллера. — II, 6.
Лѣтневъ— II, 197.
«Лѣтопись села Горохина», Пуш-

кина— II, 666, 870.
«Люцернъ», пов. Л. Толстого.- -I,

633.
М.

«Мазепа», р. Булгарина. —II, 7 S2,
788.

Максимовичъ. — II, 064.
«Малиновка», пов. Лажечникова -

II, 713, 721—723.
«Маркеръ», Д. Толстого. — I, Ш,

633, 641.
Майковъ, Вас. — I, 214.
Майковъ, Ап.— I, 154, 436, 447, 501,

666; II, 101, 230, 245, 289, 306.
352, 362.
Майковъ, Вал.— I, 448, 458—473

477, 478, 482, 492, 498.
«Майоръ и Сверчокъ», ск. Вагнера.
■I. 712.
Максимовичъ. — I, 352.
«ІѴІаксъ и Волчокъ», ск. Вагнера—

I, 710.
Маколей. — I, 13.
«Малые ребята», разск. Гл. Успев.

скаго— II, 488, 495.
Мальтусъ— Т, 343, 486, 499, 500. j
«ІУІальтусъ и его противники», ст.І

В. Милютина.— I, 486.
«Марево», В. Ключникова, — I, 30,j

56—58.
Маркевичъ, Болесл. — II, 112, 412,

431.
Марко-Вовчокъ. — I, 128, 564; II, |

248, 324, 635.
Марновъ, Евг.-П, 197, 198, 199,

200, 896, 434.
Марлинскій, см. А. Бестужевъ.
Мартыновъ (переводчикъ).— I, 14.
«Марѳа посадница или покореніе

Новгорода», повѣсть Карамзина. — II,
657—658.

Масальскій.— Н, 782.
«Матеріалы для біографіи Добролю-

бова», Чернышевскаго. — I, 544.
«Мать», поэма Некрасова. — II, 334.
«Между денегъ», романъ А. Потѣ-

хпна— II, 259, 266, 274—286.
«Между людьми», нов. РЬшетнико-

ва.— I, 264, 274.
Межевичъ.— II, 338.
Мельниковъ, П. Ив.— П, 164, 165,

271.
«Менцель, критикъ Гете», соч. Бѣ-

лннскаго— I, 397, 438, 722; II, 364.
«Мертвое озеро», романъ Неісра-

сова и Станицкаго.— II, 360, 361.
«Мертвое тѣло», разск. В. Син-

цова. — I, 133.
«Мертвыядуши», соч. Гоголя.— 1, 140,

573, 645, 646, 655, 666; II, 5, ;102,
111, 224, 286, 338, 431, 465, 680,
696.

«Мечтатели», пов. Новодворскаго.—
II, 504, 505.



IX

«Мечты и звуки», ст. Некрасова —

П. 343—346.
«Мила и Нолли», ск. Вагнера. — I,

704.
Миллеръ, 0р. — I, 186.
Милль.— I, 13; II, 19.
Милютинъ, Вл. Ал,— I, 482—490,

498, 505, 666; II, 398.
Минаевъ, Д. Д.— I, 281.
«Миргородъ», пов. Гоголя, — I, 645;

II, 680.
Михайловскій, Н. К.— И, 328, 329,

592.
Михайловъ, А. См. Шеллеръ.
Мицкевичъ. — II, 863.
«Мишура», ком. Потѣхіша. — 1, 136.
Модестовъ, В. — I, 465.
Молешотъ- — II, 172.
Мольеръ— II, 238, 833, 834.
Монтескье. — І, 30.1.
«Морозъ красный носъ», поэма Не-

красова,— II, 364, 400, 401, 403, 404.

«Москва и Петербургъ», Герцена. —

I, 767.
«Мотивы русской драмы», ст. Д.

Писарева.— I, 163, 179.
«Моцартъ и Сальери», Пушкина;

—II, 870.
«Мысли и замѣтки о русской лите-

ратурѣ», Бѣлинскаго. — II, 352.
«Мѣдный всаднинъ», Пушкина. —

II, 872, 876.

н.

«Наблюденія лѣнтяя», сочнн. Гл.
Успенскаго. — J. 602.

Надеждинъ,— I, 208, 209, 313, 327,
328, 335, 336, 354, 356, 357—367,
370, 389, 393, 394, 395. 398. 439
444.

Надоумна. См. Надеждинъ.
«Наказъ» Екатерины II. — I, 8.
«Наканунѣ», ром. Тургенева. — I,

36, 37, 502, 548;— II, 16, 137. 70!'.
794.

«Народное дѣло», ст. Добролюбова,
— Г, 567.

Нарѣжный. — II, 653, 658 — 663.
723.

«Насмѣшна мертвеца», соч. Одоев-
скаго. — I, 345.

«Наталья, боярская дочь», ром. Ка-
рамзина.— II, 653, 654 — 657, 721,
723.

«Наука жизни или какъ молодому
человѣку жить на свѣтѣ», соч. Еф.
Дыммана, — I, 165, 166.

Наумовъ, Н. И.— II, 325, 478.

«Нашъ взаимный другь», ром. Дик-
кенса. — I, 54.

«Наши идеалисты и реалисты», А.
Немировскаго. — I, 64, 73.
«Національный вопросъ въ исторіи и

литературѣ», А. Градовскаго. — II,
91—92.

«Небывальщина», П. Якушкина. —
I, 136—137.

«Не было ни гроша, да вдругъ ал-

тынъ», др. Островскаго. —Л, 809.
«Невольницы», др. Островскаго. —

II, 805.
«Не въ свои сани не садись», ком.

Островскаго.— I, 503, 555; II, 325.
«Не все коту масляница», ком.

Островскаго— II, 820.
«Невскій проспектъ», пов. Гоголя.

—П, 360.

«Не въ привычку дѣла», разск. Гл.
Успенскаго. — II. 490, 495.

«Неистовый Орландъ», Ашоста. —

II, 845.
Некрасовъ, Н— I, 453, 541;— II. 99.

227, 245, 266—270, 305, 324.330—
404.

«Некуда», ром. М. Стебницкаго—
I, 29, 59—61.

А. Немировскій- — I, 64, 73.
«Немного лѣтъ назадъ», ром. Ла-

жечникова. — II, 744.
«Необходимость, значеніе и сила

эстетическаго образованія», ст. На-
деждина. — Г, 366.

«Необыкновенный завтракъ», пов.
Некрасова. — II, 360.

«Непостижимая странность», ст. До-
бролюбова. — I, 567.

«Нереида», Пушкина. — I, 422.
«Нерѣшекный вопросъ», Д. Писаре-

па.—!, 175. 177.
«Не сошлись характерами», ком.

Островскаго. —Л, 797.
«Несчастные», поэма Некрасова.

— II, 333, 377.
«Не такъ живи, накъ хочется», др.

.Островскаго. — II, 820.
Нефедовъ.— II, 289, 299, 305.
Никитинъ,— Л, 230, 647.
«Новгородъ и Владиміръ»,соч. Гер-

іцена. — I, 767.
Новиковъ.— I, 8. 9, 14. 15, 303.

І304, 307, 332, 721; II, 477, 478,'
714.

Новодворскій— II. 500—516, 528.
530.

« Новоизобрѣтенная привиллегирован-
ная краска Дирлинга и К°», пов. Не-
красова. — II, 360.

«Новый годъ», разск. Кукольника.
Л, 775.
«Новый нодексъ русской практиче-

ской нравственности», ст. Добролюбо-
ва.—!, 165.

«Новыя варіаціи на старыя темы»,
ст. Герцена. — I, 767, 779.

«Носъ» —Гоголя! — I, 343.
«Ночлегъ», разсі;. Слѣпцова. — I.

133.
«Ночь на Рождество», Гоголя. — II,

663, 675.
«Ночь», разск. Гаршина. — II, 528,

530.
«Нѣсколько замѣчаній объ истори-

ческомъ развитіи чести», ст. Герцена.
— I, 767.

«Нѣсколько мыслей въ планъ жур-
нала», соч. Веневитинова. — I, 349,
350.

Ньютонъ— II, 19, 011.

0.

«Оберонъ», Виланда. II, 845.
«Обпомовъ», ром. Гончарова, — I,

217, 220, 244, 584; II, 16, 224, 431,
465, 794.

Оболенсній. — II, 587—613.
«Обыкногенная исторія», ром. Гон-

чарова.— I, 217, 218, 219, 450, 452.
«Обрывъ», ром. Гончарова. — I,

217—256, 457, 687.
«Объ ослабленіи классическато пре-

подаванія въ гимназіяхъ», Грановска-
го— I, 734.

Овидій.— II, 854.

Огаревъ— II, 391.
«Ода на свободу^, Душкина, — I,

1748.

і «Одинъ въ полѣ не воинъ». ром.

Шпилкгагена. — I, 85 — 112.
Одоевсній, В. Ѳ— I, 315, 332. 33 I

335—349, 352, 370. 389, 400. 401.
703, 744, 753, 760, 787; II, 23.

Озеровъ. — 11, 653.
«О значеніи авторитета въ воспита-

ли», ст. Добролюбова. — I, 553.
«О значеніи искусства въ цивили-

|заціи», Эдельсона. — I, 63, 65.
Окенъ. — I, 751.
«Около денегь», ром. А. Нотѣхн-

|ня,— II, 197, 199.
«О нритикѣ «Наблюдателя», ст. Бѣ-

чннекаго. — I, 401.
Оленинъ— II, 664.
Омулевсній.— I, 572,606; II. 5. 23,

29.
«О назначеніи ученыхъ», переводъ

лекцш Фихте. — I. 409.
«Опасный сосѣдъ», В. Л. Пушкина.

-II, 831. J
«Опытная женщина», нов. Не-

красова. — II, 360.
«Опытъ о народномъ богатствѣ или

о началахъ политической экономіи»,
А. Бутовскаго. — I, 486.

«Опытъ о философіи Гегеля», соч.

Впльмена,— ст. Станкевича. — I, 409.
«Органическое развитіе человѣка въ

связи съ его умств. и нрав, дѣятель-
ностью», ст. Добролюбова. — I, 547.

«О русской журналистикѣ прошлаго
С70лѣтія», ст. П. Милютина.— I, 505.

«О русской повѣсти и повѣстяхъ
Гоголя», ст. Бѣлпнскаго. — I, 406,
516.

Осиповичъ, А. см. Новодворской.
«О собесѣдникѣ любителей русскаго

слова», ст. Добролюбова. — I, 544.
«О степени участія народности въ

развитіи русской литературы», ст. До-
бролюбова. — I, 560.

«Остраница», Гоголя. — II, 677.
Островсній, А. Н— I, 128, 501, 502,

548, 555, 565, 585; II, 47, 99, 136,
282, 324, 325, 770, 793—830.

«Откликъ съ Патріаршихъ Прудовъ»,
ст. Надежднна. — I, 365.

«Отношеніе искусства къ дѣйстви-
тельности», Н. Чернышевскаго. — I,
175.

«Отрочество», разск, Ж. Толстого. —

I, 612, 614, 622.
«Отсталая», пов. Ю. Жадовскоіі.
II, 650, 652.
«Отцы и дъти», ром. Тургенева. —

I, 29, 39—46, 527, 687.
«О философской критикѣ художе-

ственная произведенія», Ретшера. —

I, 420.
Очерки Бородинскаго сраженія»

Глинни, ст. Бѣлинскаго. — I, 438.
«Очерки бурсы», Помяловскаго. — I,

669, 670.
«Очерки гоголевскаго періода», соч.

Чернышевскаго.— I, 280, 281, 373,
506, 517, 518.

Очерки Севастопольской войны»,
Л. Толстого.—!, 644.

П.

Павловъ, М. Г.— I, 332, 334, 389,
390, 395, 419, 721.



XI XII

Панаевъ, 3. И.— I. 194.
Панаевъ. Ив. — I, 281, 317, 321.

324, 325, 337, 361, 370, 387, 388,
415, 432, 434, 435, 453. 766, 767;
—П, 24, 347, 349, 352, 355, 362.
377, 769, 771, 772, 773-

«Папа-пряникъ», ск. Вагнера.— 1,
702.

«Парижскія Тайны», ром. Сю. — I,
480.

Парни— П, 838.
«Peuple russeet le socia-

lisme», Герцена. — 1, 793.
(■Переписка съ друзьями», Гоголя.

—I, 151. 153, 158, 497. 502, 51!.
646, 691, 721, 722; II, 102, 111.

«Переселенцы», ром. Григоровича.
—Д, 272.

Перовсній, Алексѣй (пс. Антонъ
Погорѣльскііі)— II, 232, 688.

«Петербургская сторона», Е. П.
Гребенки. — II, 350.

«Петербургскіе углы». Неісрасова.
—П, 350, 360.

«Петербургскіе шарманщики», Гри-
горовича. —П, 350.

«Петербургски дворникъ», 11. И.
Луганскаго. —И, 350.

«Петербургъ и Москва», Бъ.шнска-
го,— II, 350.

«Петръ Выжигинъ», ром. Булгарп-
на,— Л, 782, 786—788.

Печерскій. См. Мельниковъ.
Пиндаръ- — I, 317, 356.
Пироговъ, Н. — I. 506 — 515, 553.
«Пиръ во время чумы», Пушкина.

—II, 870.
Писаревъ, Дм. Ив-— I, 143— 2І8,

280, 282, 313. 4іЗ; Л, 21, 22,
398.

Писемскій, — I, 36, 49 — 56.
57, 58, 59, 61, 75, 128, 131. 167, 168,
169, 248, 282, 502, 550, 687, 716,
775, 783;— II, 1, 2, 3, 103, 1 12, 136.

«Письма изъ А ѵ е и и с - М а-
rigny», Герцена. — I, 784.

«Письма изъ Франціи и Италіи».
Герцена.— I, 784.

«Письма къ старому товарищу», Гер-
цена,— I, 796.

«Письма объ изученіи природы».
ст. Герцена,— I, 504, 767, 772, 773.
790.

Платонъ, ироповѣдншлі.— 1, 214.
Платонъ. фнлософъ. — I, 753; II,

473.
Плутархъ. — I, 749.
«Плѣнникъ», Гоголя. —Л, 677.
«Поврежденные», разск. Герцена. —

1, 783.
«Повѣсти Бѣлкина», А. Пушкина.

—I, 212; II, 709, 837, 870.
«Повѣсть о томъ, какъ поссорился

Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифо-
ровичемъ», Гоголя. —П, 659.

«Погибшіе и погибающіе». — I, 216.
Погодинъ, М. Н.— I, 335, 348,349.

367, 375, 389, 719, 721, 733; II, 46,
126, 351, 641, 863, 864.

Погоссній. — I, 118.
«Подите прочь», Пушкина. — I, 423.
%Подлиповцы», Рѣшетникова, — I,

ѴМ 133—135, 261; П, 101.
« ІІодростающая гуманность», ст. Пи-

сарева. — I, 216.
«Пока нетребуетъ поэта», Пушки-

на— I, 423.
Полевой, П.— I, 149.

Полевой, Ник.— I, 11,123,212,287,
299, 315—332, 335, 336, 357, 358,
359, 361, 362, 364, 365, 366, 371,
379, 389, 391, 397, 398, 400, 401,
406, 422, 423, 753, 761; II, 23, 97.
126, 230, 338, 339, 342, 665, 684,
746, 782, 790, 791.

Полежаевъ— I, 409, 423, 424, 744.
«Полинька Саксъ», пов. Дружини-

на. — I, 775.
Полонскій, Як. — I, 141 — 143.
«Полтава», Пушкина. — I, 645, 870.
Поль-де-Кокъ— I, 373, 391, 401.
«Помѣщикъ», пов. Тургенева, — II,

352.
Помяловскій— I, Ш 669; П,^.

29, 99, 285, 322.
Пономаревъ, С. И. — II, 370.
«По поводу одной драмы», ст. Гер-

цена— I, 442, 767, 773, 774, 778,
79.
«По разнымъ поводамъ», ст. Гер-

цена. — I, 779.
«Поросенокъ», разск. Н. Успен-

скаго.—!, 131.
«Портретъ», Гоголя. — I, 343. 719.

720.
«Портретъ», нов. А. Толстого. —П.

233, 235.
«Порѣчане», Помяловскаго. — 1, 128.
«Посадникъ». др. А. Толстого. —П.

197.
«Послѣднее дѣйствіе комедіи», ром.

Хвощинской. — I, 685.
«Послѣдній Нозикъ», ром. Лажечни-

кова— П, 725—734, 740, 742, 762.
«Послідній потомокъ Чингисъ-хана»,

ром. Р. Зотова. — II, 745. 754—757.
766.

«Послѣднія произведенія гр. Л. Н.
Толстого», кр'ит! эт. М. С. Громеки.
— II, 561—569.

«Послѣ обѣда въ гостяхъ», нон.
Кохановской. — I, 125 — 127.

Посошковъ- —П, 286.
Потѣхинъ, Ал.— П, 131—162, 164,

197, 199. 200, 213, 259, 266, 274—
286.

«Походныя записки», Лажечнико-
ва.— П, 721.

«Поята, дочь Лездейки», ром. Бер-
натовича. —II, 773.

«Правда хорошо, а счастье лучше»,
др. Островскаго. — II, 796.

«Преступленіе и наказаніе», ром. О.
Іретоевскаго. — I, 215.
«Приходскій учитель», пов. Хво-

щинской. — I, 674.
«Похвала глупости», драма Потѣхп-

на— I, 663.
«Прерванные разсказы», Герцена.

— I, 767.
«Пріятель», пов. Тургенева. — I, 37.
«Проказникъ», ром. Загоскина. —П,

685.
«Прокопій Ляпуновъ», р. Шйпгки-

ной— II, 791—793.
«Пролетаріи и пауперизмъ», ст. В.

Милютина.— I, 482, 483.
«Прометей», тр. Эсхила. — I, 439.
«Проселочныя дороги», р. Григоро-

вича, — II, 135.
«Простой случай», пов. Жадов-

ской.— II, 647.
Прудонъ.— 1,64— 76,249, 250, 410,

577, 793; П, 60, 483, 611.
«Пугачевцы», ром. Евг. Саліага. —

П. 92, 112—128.

«Пучина», др. Островскаго. — II,
827.

Пушкинъ, А- С— I, 10, 11, 186
-214, 242, 243, 299, 309, 312,
13, 314, 315, 317, 318, 321, 322,

324, 327, 333, 336, 344, 356, 357,
358, 361, 363, 364, 366, 370, 385,
390, 400, 401, 409, 421, 422, 423,
425, 431, 436, 417, 497, 516, 518,
521, 573, 615, 719, 748, 749, 758,
760; П, 8, 47, 118, 212, 238, 239,
244, 245, 248, 254, 258, 345, 372.
375, 381, 382, 383, 384, 385, 388,
470, 477, 479, 525, 663, 665—675,
677, 678, 680, 682, 684, 687, 688,
692, 696, 697, 704—709, 712, 724,
725, 726, 733, 734, 738, 739, 710,
746, 747, 754, 755, 770, 771, 774,
793-^ 795, 829—889.

Пушкинъ, В. Л.— II, 831, 835.
«Пушкинъ и Бѣлинскій», ст. Д. Пи-

сарева. — I, 186.
Пфеннингеръ— I, 290, 291.
Пыпинъ, А. Н— П, 347, 353.
«Пѣсенка земли», ск. Вагнера—

I, 710, 711.
«Пѣсни западныхъ славянъ», Пуш-

кина.— П, 872.

Р.

Рабле.— I, стр. 123.
Радищевъ— II, 477, 478.
Радклифъ— II, 684.
«Разбойники», тр. Шиллера. — II,

154.
«Разговоръ о счастіи», Н, Карам-

зина,— I, 308.
«Раздѣленіе поэзіи на роды и виды»,

ст. В. Бѣлинскаго. — I, 390.
«Размышленія у параднаго подъѣзда»,

Некрасова.— II, 364, 377.
«Разореніе», ром. Гл. Успенска-

го.— I, 571—604, 632.
Газрушеніе эстетини», ст. Д. Пи-

сарева. — I, 175.
«Разъѣздъ», Гоголя. — 11, 131.
Расинъ— I, 317; 11, 302, 653.
Р — ва Зинаида, см. Ганъ.
«Ревизоръ», ком. Гоголя. — I, 425,

438, 645, 666; П. 216, 286, 338.
431, 680.

«Регентство Бирона», р. Масальска-
го— II, 791.

Рейхлинъ. —П, 475.
Ретшеръ— I, 420, 421, 433.
Розенгеймъ. —И, 641.
«Роксолана», др. Кукольника.— II,

772.
іРоманъ», нов. Новодворскаго. —

II, 504,
«Романъ кисейной барышни», соч.

Писарева.— 1, 180, 216.
«Романы и повѣсти», Хвощинской,

—8 т., Спб. 1859 г.— I, 663—698.
«Рославлевъ», ром. Загоскина. — II,

675, 685, 696—704, 786.
«Рославлевъ», Пупжияа. — II, 675,

696, 697, 704—709.
«Россія», Булгарина. — II, 745.
Ростопчина, графиня,— I, 668.
«Рудинъ», Тургенева, -г- 1, 502,

716, 726; II, 224.
«Рука Всевышняго отечество спас-

ла», др- Кукольника. —П, 769.
«Русалка», Пушкина. — II, 871.
«Русланъ и Людмила», поэма Пуш-
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кіша— I, 212; II, 810,842,841,846,
855, 864.

«Русская сатира Екатерининскаго
времени». — I, 560.

«Русская цивилизація, сочиненная
Жеребцовымъ», ст. Добролюбова. —Т.
547.

«Русскіе въ началѣ XVIII ст.», р. За-
госкина. — II, 712.

«Руссній Жилблазъ». р. Нарѣжна-
го.— II, 659.

«Русскія женщины», Некрасова, —

П, 266—270, 364, 380.
«Русскія ночи», Одоевскаго. — I,

327, 339, 342, 343, 344, 348, 703.
Руссо— I, 301, 308, 309,755.796;

П, 407, 474, 475, 479, 833.
«Рыбаки», ром. Григоровича. — II,

272.
Рыбниковъ— II, 105, 246.
Рылѣевъ— I, 748; II, 854.
Рѣшетниковъ, Ѳ. М— I, 128, 133—

135, 137, 255— 278. 585; II, 99, 101.
102, 111, 227, 285. 289, 310. 322!
325.

Саванаролла. — T, 720.
Савельевъ-Ростиславичъ. — I, 435.
Саліасъ, Егв— II, 92, 112—128.
Салтыковъ, М. Ев.— I, 177; II, 99,

101, 136, 216, 223, 468, 470. 592,
770.

Сахаровъ— II, 105, 246.
«Саша», поэма Некрасова. — II, 389,

391.
«Саша», разск, И. Успенскаго. —

I, 129.
«Свадьба Фигаро». — I, 748.
«Свиньи», разск. В. Слѣпцова. —

Г, 133.
Свифтъ— 1, 781; II, 19.
Д. Свіяжскій, см. Д. Минаевъ.
Свиньинъ. — II, 746.
«Свои люди сочтемся», ком. Остров-

скаго. — I, 501.
Семевскій, В. И— IT, 605, 606.
«Семейное счастіе», р. Л. Толсто-

го— I, 614.
«Семейная хроника», С. Аксакова. —

II, 110.

«Семейство Тальниковыхъ». ром.
Станпцкаго. — II, 362.

Сенковсній— I, 329, 356, 371, 373,
374, 401, 724; II, 338, 769, 772.

Сенъ-Симонъ. — I, 295.
«Серапіоновы братья», Гофмана. —

I, 344. Т
Сервантесъ— I, 123, 582; II, 238,

696.
«Сердитое безсиліе», ст. Д. Писа-

рева.— I, 215.
«Сержантъ Ив. Ив. Ивановъ», пов.

Кукольника.— 11, 769, 776—779.
«Сила характера», р. Смирновой. —

II, 197.
Сисмонди. — I, 724.
«Сказки Кота-Мурлыки». Ник. Ваг-

нера.— 1, 697—714.
«Сказки», Пушкина. — II, 871, 872.
«Скупой рыцарь», Пушкина. —П.

870, 876.
«Славянскій Сборникъ», Сапельева-

Ростисчавнча. — 1, 435.
«Словенскіе вечера», НарТ.жнаго.

—II, 653, 660—663.

«Словесность и торговля», ст. Шевы-
рева— I, 377—378, 379.

Случевскій, К.— I, 63, 65, 66.
Слѣпцовъ, В.— I, 128. 132— 133, 205,

206, 207; II, 325, 507.
«Смерть Іоанна Грознаго», др. А.

Толстого. — II, 255.
Смирнова.— И, 197, 198, 199, 200.
Смитъ, Ад,— I. 322, 338. 499; П.

19.
«Смотрины и рукобитье», поп. Даля.

—II, 362.
Снсгиревъ. —П, 105.
Соллогубъ, гр. — I, 370; II, 352.
Соловьевъ, Влад. — II, 564.
Соломонъ. —И, 563.
«Сонъ Обломова», Гончарова. —Т,

614.
«Сорока-воровка», поп. Герцена. —

I, 767, 783.
Сочиненія А. Потѣхина. Спб. 1873.
И, 131—162.
Спенсеръ. — I, 13, 494.
Сталь.— П, 705,
Станицкій, см. Голованова.
Станкевичъ— I, 158, 171, 281, 335,

367, 378, 381, 384, 386, 389, 390,
391, 395, 396, 397, 398, 402. 408,
409, 410, 411, 412, 413, 415, 416,
417, 430, 436, 724, 730, 750, 757,
759, 764; П, 174, 773.

«Станція Едрово».соч. Герцена. — I.
767.

«Старички острова Панхаи», соч. Одо-
евскаго. — I, 344.

«Старое барство», ст. Д. Писарева.
I, 215.
«Старушка», Ап. Майкова.— II, 362,
«Старый міръ и Россія», Герцена.

— I, 793, 795.
Стебницкій, см. Лѣсковъ. -

Стендаль.— II, 229.

Томасъ-Муръ. — I, 753.
«Тонкій человѣкъ», пов. Некцасо-

ва— II, 360.
«Торговая Волга», Зарубина, — I.

128, 135.
«Торквато-Тассо», др. Кѵколыш-

ка.— I, 373; II, 769, 772.
«То, чего не было», ск. Гаршнна.

-II, 531. Ѵ
Тредьяковсній— I, 300; IT, 382, 476.

739, 740, 742.
«Три письма», разск. Гл.Успенска-

го— ц, 516.
«Три смерти», Л. Толстого —I, 641.
«Три страны свѣта», ром. Некра-

сова,— П, 356, 359, 360, 361.
«Трудное время», нов. В. Слѣпцо-

ва. — II, 507.
«Трудъ мужчинъ и женщинъ». .1.

Толстого.— Л, 593—599.
«Трусъ», разск. Гарпшна.— ТТ. 520.

523.
Тургеневъ, А. И— I. 350; II. 831,

835, 840, 879.
Тургеневъ И. С— I, 1— 30, 36. 39—

47, 57, ОД, 73, 75, 12%. 131, 148,
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