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МОШКА. 
(Изъ старыхъ записныхъ книжекъ). 

|АШИ ПРАВАВУШКИ и ирадѣдушкн имѣлн ире-
красиый, усвиенный имъ пзъ-за границы обычаіі 
записывать все, что останавливало нхъ впимапіо 
изъ личио впдѣииаго, слышапиаго н перелштого. 
Исподволь составлялись иитереснѣйшіе дневиикн 
и записки, цѣнные своен пепосредствениой посте-
пенпостыо составлеиія, и тѣмъ самымъ сохраняю-
щіе удивителыіую яркость колорита событій н оо-
стаповкн, при которон внимателыіая рука набра-
сывала былое на золотообрѣзиые листы шагро-
певыхъ альбомовъ съ секретнымъ ключикимъ. 

Теперь, въ пашъ нервныіі, торопливыіі, иа. до-
кадеытской подкладкѣ, демократическій вѣкъ, тоже пишутъ вос-
поминанія, и дая^е, въ послѣднее время, въ весьма нзрядпомъ 
количествѣ,—ии совершеппо ниаче: сразу, огуломъ прииоминая 
то, что случилось паиболѣе иитересиаго и вынуклаго въ яшзшг 
автора записокъ. Поэтому теперешніе мемуары всегда устуішюгь 
прелшимъ—многое ул̂ е забылось, многое представляется вовсо 
ие такъ, чрезъ десятки лѣтъ, какъ было въ даиную мипуту на са-
момъ дѣлѣ, многое л е̂, подъ вліяиіемъ временп п накоплеппыхт» 
за годы впечатлѣиій, прннимаетъ совсѣмъ невѣрную окраску... 

Я совершенпо случаііно, вовсе ие думая о напудреииыхъ иред-
кахъ, слѣдовалъ ихъ прпмѣру: записывалъ кое-что нзъ моей бо-
гатоіі встрѣчами п впечатлѣніямн жпзнп именно въ то время, когда 
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достойыие отмѣтки случалось. Оттого моя «Мозаика» носитъ свѣ-
жесть красокъ совершившагося за много лѣтъ, представляя все 
такъ, какъ оно было въ тотъ день, когда я занесъ что-либо въ мой 
дневникъ. 

Читатели, какъ я надѣюсь, найдутъ въ моей «лѣтописи» иѣчто 
ннтересное п доселѣ въ печати не бывшее. 

I. 

И въ паше врсмя такжс бывали, и доволыю часто, разныя «сту-
денческія исторіи» и непріятиости въ учебной жизніі высшей и сред-
ией школы, неизбѣжныя забастивкп и демонстраціи, которыя 
тогда еще пе назывались «обструкціямп» и отшодь не бывали «хи-
мическими». До этого тогда еще не доходплп. 

Я былъ еще мальчикомъ, въ пятомъ классѣ московскаго лицея 
цесаревича Николая (Катковскаго), когда въ 1874—75годукрас-
нощекіеприказчики Охотыаго ряда, централыіаго рыика въ Москвѣ, 
вдругь стали, въ одинъ прекрасный день весной, «избивать» сту-
дентовъ, нападая на нихъ на улицахъ возлѣ рынка п въ универ-
ситетскомъ дворѣ (по близости, наМоховой), куда иеожиданио яви-
лись «на расправу»... Незадолго предъ тѣмъ среди студентовъ были 
обыскп, обнаружившіе, какъ всегда, какія-то соціальныя брошюрки 
и неизбѣжныя прокламаціп. Кто-то, кому это было нуяшо, подбпли 
охотнорядскихъ мулшковъ «наказать буитареіі»,—п вотъ было 
устроено побоище, которое разгоняла полпція. 

У князей Львовыхъ, Трубецкихъ, Кугушевыхъ, у Зиновьевыхъ 
и Дубовицкихъ, куда мы съ братомъ постоянно ходили къ нашимъ 
школьнымъ друзьямъ, очень возмущались и волновались этой 
«исторіей» и преувеличивали ее довольно изрядно. 

— А вы слышали, какое сегодня побоище было у Охотнаго 
ряда и въ универсіітетѣ?—взволнованно спрашпвали одинъ дру-
гого въ старо-московскихъ гостиныхъ грибоѣдовскаго типа, гдѣ 
Скалозубы, Фамусовы, а особеипо Репетиловы и Загорѣцкіе 
были во время моего отрочества еще обычными фигурами и сво-
ими дюдьми.—Какъ студеитовъ-то «пробрали»! И по дѣломъ итітмъ 
буянамъ! 

— Этого мало: крамольникамъ-съ,—вставляли Загорѣцкіе. 
— Все время ыоровятъ смутьянить, иичѣмъ нмъ не угодишь!— 

кипятились Фамусовы и Окалозубы. 
— Ужъ, кажется, имъ ли свободы еще мало? Иѣтъ, давай ре-

волюцію устраивать...—шептали Молчалнны. 
— Позвольте, господа,—вмѣшивались Чацкіе:—экая бѣда, что 

молодежь волнуется? На то она и молодежь, чтобы волноваться,— 
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пусть бурлитъ. «Влаженъ, кто смолоду былъ молодъ!» И какія 
тамъ революціи? Оь чего вы взяли, какой вздоръ! 

— Ну, ужъ вы всегда за всякое буйство заступаетесь...Еще 
недавно Катковъ... 

— Вашъ Катковъ обскурантъ! 
— Да позвольте. же договорить... 
— Конечно, безбожники наши студенты, утверждала Хле-

стова:—все лягушекъ рѣжутъ, а въ церковь ни ногой! 
— И моего племянника Ѳедора совершенно въ университетѣ 

съ толку сбили,—жаловалась графиня-бабушка.—Изъ рукъ от-
бнлся и все какого-то Маркса читаетъ. 

— Но онъ такой всегда былъ,—поправляла графпня-впучкп:— 
нзъ-за-грашщы такимъ вернулся... 

— Ые смѣй меня учпть, слушай, что старшіе говорятъ. 
— Ну, а сколько же студентовъ-то потрепали въ свалкѣ?—лю-

бонытствовали москвичи. 
— Какъ! вы не знаете? Нѣсколько тысячъ!—оповѣщали Репе-

тиловы, но имъ дая̂ е и москвичи не хотѣлп вѣрпть. 
Вотъ какое отношеніе въ обществѣ къ студентамъ царпло въ 

70-хъ годахъ. Прошли безслѣдно тѣ прекрасныя времена, о кото-
рыхъ я съ благоговѣніемъ внималъ отъ моего отца и дяди, слуша-
телей Т. Н. Грановскаго, когда слово «студентъ» было чуть не свя-
щеннымъ, и когда предъ любымъ студентомъ всюду открывалпсь 
настежь двери, какъ предъ самымъ дорогимъ гостемъ. 

Это было очень печально, но это было такъ,и, несомнѣнно, 
наше студенчество въ сказанномъ явленіи не совсѣмъ неповннно. 
Конечно, множество студенческихъ волненій вознпкало исключи-
тельно на почвѣ разныхъ недоразумѣній съ начальствомъ, которое 
никогда у насъ не умѣло ладить съ молодежыо п само же разду-
вало эти волненія, вмѣсто того, чтобы ихъ скорѣн закончить, но, 
къ сожалѣнію, окраска иныхъ студенческпхъ броженій, охваты-
вавшихъ наши университеты 26—30 лѣтъ назадъ, носпла и полити-
ческій характеръ. 

Что творится въ нашихъ университетахъ теперь, происходило 
и тогда, въ нѣсколько меныпемъ масштабѣ. Съ однои стороны всег-
дашняя неустойчивость нашего мшшстерства народнаго просвѣще-
нія въ вопросахъ русской школы, съ другой—естественная жажда, 
обуявшая наше юношество, жить полной общественной жпзныо, 
принимать реальное участіе въ окружающихъ событіяхъ, всецѣло 
сливаться съ ними—и, значптъ, задаваться соціальными запросами, 
устраивать политическіе митинги, зачитываться «нелегальной» 
литературой и тѣмъ самымъ имѣть дѣло съ начальствомъ, а затѣмъ 
съ полиціей. 

И, однако, какъ это ни прискорбно, все это совершенно, какъ 
я сказалъ, естественно, иначе не могло быть, и является резуль-
татомъ нашей русской дѣйствительности. 
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Эпоха великихъ рсформъ вызвала собой всеобщій подъемъ об-

щественнои мысли н самодѣятельности и создала незабываемую 
страницу русской жпзни, назвапную «шсстидесятыми годамн». 
Могли лн отзывчивыя сердца молодежи не волноваться вмѣстѣ со 
всѣми тѣми же гуманными ндеями, которыя, по мапію Царя-Осво-
бодителя, вызвали Россію къ жнзнн изъ мрачыыхъ тучъ нредше-
ствовавшаго царствоваиіяРКонечно, нѣтъ. Молодежь зажглась бла-
городными порывами, и вотъ началось памятпое «хожденіе въ иа-
родъ», съ цѣлью расшевелнть эту спавшую вѣковѣчпымъ спомъ 
темную массу вчерашнихъ рабовъ. 

Несомнѣнно, на этой зыбкой п скользкой почвѣ пронзошло 
немало прискорбныхъ уклоненій отъ прямого пути, н вмѣсто про-
свѣщепія народа стала нарождаться оппозиція правительству. 

Надо было, конечно, прпнять немедленпо мѣры къ пскоренеиыо 
зла, но ужъ, разумѣется, не тѣми хитрыми способами, какіе тогда, 
же придумало правптельство, введя классицизмъ въ глмназіяхъ п 
вручпвъ заботу о русскомъ юношествѣ графу Д. А. Толстому, 
который былъ столько же педагогъ и классикъ, сколько любой 
чнновникъ, дослужившійся несокрушимой пояспицеіі до чшіа. 
«его превосходительства». 

Изъ нашихъ мужскихъ гимыазііі съ позоромъ пзгналн тогда 
сстествовѣдѣніе, какъ опаснын иуть къ «крамолѣ», и замѣнилп 
пнтересные и развивающіе уроки по естествеппой исторін совсѣмъ 
шікому ненужной и мало нродуктпвной, какъ отдѣлыіый иредметъ, 
латинской и греческой грамматикой и наводящнми па одпихъ соігь, 
па другихъ прямо маразмъ переводами пзъ павсегда отжнвшеи 
классической мертвечины. 

Графъ Д. А. Толстой съ такпмн соратнпками, какъ А. И. Геор-
гіевскііі, котораго называли злымъ гепіемъ Толстого, М. II. ІСтг-
ковъ и П. М. ЛеЪптьевъ, которые были даны ему въ иодмогу, фмна-
тически исполнялъ то, что ему было свыше ириказано: опъ систо-
матическп заколачивалъ головы русскихъ мальчнковъ класспче-
скимъ балластомъ, чтобы они поскорѣс туиѣлп н ие думалп о кра-
молѣ и хояеденіяхъ въ иародъ. 

Именно въ этомъ, конечно, и была главнѣіішая и затаешіая 
цѣль введенія классицизма въ Россін, но эта затѣя ие имѣла. успѣха: 
классицпзмъ поднялъ протпвъ себя все русское общество, раздра-
жилъ и озлобилъ молодежь и сталъ подготовлять студентовъ съ 
затаенпой въ душѣ ненавистыо къ учебному начальству и естс-
ствепноіі склопностью ко всякимъ оппозиціямъ и обструкціямъ. 

Вотъ естественный генезпсъ уппверсптетскнхъ волпеній, иср-
вые шаги которыхъ проходили за миого лѣтъ назадъ ирсдъ моимн 
глазами. 

Графа Д. А. Толстого я видалъ въ Москвѣ у его родственни-
ковъ Влбиковыхъ и въ лицеѣ. 
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Это была подвшкная, нпзенькая фигурка на коротепькихъ \і 
тонснькихъ ножкахъ, съ большой головой, мало выразительной 
физіономіеи и непріятнымъ голосомъ. Въ гостииыхъ онъ говорилъ 
много о себѣ и своей цѣли ввести въ Россіи «англійскос вссіш-
таньс»,,создавъ пзъ гнмназій типъ колледжей, гдѣ изучаютъ усердно 
классицнзмъ. Его слушать было только смѣшно, такъ какъ клас-
снцнзмъ въ англійской школѣ издавпа поставленъ умѣло п прочпо, 
отданный въ руки опытныхъ и достойиыхъ довѣрія лицъ, въ нашихъ 
жс гимназіяхъ преподавали тогда древпіе языки невозможиые чехи, 
выішсашіые для этого изъ-за-гранпцы, которые, помимо плохого 
знаиія сампхъ классиковъ, иереводилн нхъ па такой отчаяшіый, 
будто бы русскій,языкъ,что воспитаниики съ трудомъ немного на-
чинали понимать своихъ педагоговъ лишь послѣ продолжитель-
иыхъ вопросовъ и переговоровъ. Вѣдные русскіе гимназисты бы-
вали пораяшіы, когда вдругъ узпавали па урокахъ отъ своихъ нре-
подавателей чеховъ, что великій Цезарь о б о д р а л ъ (обод-
рялъ) солдатъ, лупнлъ (любилъ) походы, ішкогда не ходплъ 
въ р е т и р а д у (никогда не отступалъ), бывалъ всегда побѣд-
иымъ (побѣдителемъ), ие любилъ брать въ залоги (въ за-
лояшикн) и т. д. и т. д. 

Врядъ ли съ такимъ прекрасыымъ персоналомъ преподавателей 
дрсвнихъ языковъ можно было когда-нибудь превратить наши 
гпмназіи въ англійскіе колледяш... 

Въ лпцей цесаревича Николая, гдѣ я учился, графъ Д. А. Тол-
стой иріѣзяиілъ въ 1877 году, весыой, вмѣстѣ съ бывшимъ бразиль-
скнмъ императоромъ дономъ-Педро, учепымъ филологомъ, тои-
кимъ классикомъ и полиглотомъ, путешествовавшимъ тогда. но 
Евроиѣ иыкогпито подъ именемъ герцога Альк^нтара. 

Въ лицсѣ, осиованпомъ М. Н. Еатковымъ, классицизмъ былъ 
иоставлепъ совершенно иначе, чѣмъ въ прочихъ русскихъ учеб-
ныхъ заведсиіяхъ. У насъ были отборные преподаватели древиихь 
языковъ, и самая снстема преподаванія отличалась отъ гимнази-
ческой: насъ не мучили грамматикой п вводили въ изучеиье клас-
сиковъ очень умѣло н успѣшно. Насъ постепенно пріучали читатъ 
латинскій и греческій текстъ а livre ouvcrt,iiMbi уже въ VI классѣ 
пзрядно разбирали Горація. Коиечно, этимъ мы были всецѣло 
обязаны М. Н. Каткову. 

Вразильскій императоръ доиъ-Педро, высокій, осаиистый, 
нолный старикъ, съ краспощекимъ лицомъ и сѣдой окладистой 
бородой, пріѣхалъ къ намъ въ лицей совершенпо иеояшдаино, 
рано утромъ. Онъ тотчасъ я̂ е пошелъ по классамъ. Его сопрово-
яделъ министръ народнаго просвѣщенія графъ Д. А. Толстой и 
директоръ лицея М. Н. Катковъ. 

Допъ-Педро, гсрцоп, Алькаитара, былъ, какъ странствующій 
по Еироиѣ монархъ, «инкогнито», въ простомъ, очень длииномъ 
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черномъ сюртукѣ, съ орденомъ Золотого Руна. Графъ Толстой н 
Катковъ въ мундирахъ. 

Когда высокій путешественникъ появился на порогѣ нашего клас-
са, мы занимались съ нашимъ преподавателемъ (со временемъ 
директоромъ лицея), профессоромъ московскаго университета Г. А. 
Ивановымъ, латинскимъ языкомъ н переводпли Горація. 

Герцогъ Алькантара прпвѣтлпво намъ поклонился, подошелъ 
къ профессору, пожалъ ему руку, а потомъ, сѣвъ на предложеныый 
стулъ, между Катковымъ и Толстымъ, взялъ съ шопитра книжку, 
открылъ ее наобумъ н предложилъ одному пзъ насъ переводить. 

й тутъ на первыхъ же порахъ случился казусъ. 
Ода начиналась такъ: «Dicmam tenerae dicite virgines!» Воспп-

танникъ перевелъ по-французскп: «Діапу ыѣжиыя воспѣвайте 
вы, дѣвицы! 

— Tres bien (очень хорошо),—сказалъ доиъ-Педро.—Continuez 
(продолжайте). 

— Intanzum pueri dicite Cynthium!—прочелъ ученпкъ и пачалъ 
было: «вы,отроки,воспѣвайте»...какъ вдругъ запнулся,не зная, оче-
видно, что значитъ «Cynthius». 

Профессоръ Ивановъ уже готовъ былъ прійти на помощь своему 
питомцу и объяснить,кто такой Cynthius, ио какъ разъ графъ Тол-
стой недовольнымъ голосомъ произпесъ: 

— Развѣ это такъ трудно? Ну, и переводите: «вы, отроки, 
воспѣвайте юнаго Цинтія». 

Но король-классикъ весело разсмѣялся и, обратившись въ сто-
рону Толстого, перебилъ его: 

— Mais non, cher comte,—Cynthius c'est un des noms d'Apollon 
(нѣтъ, міілый графъ, Кинтій—это одио изъ имеиъ Аполлоиа). 

Всѣмъ сразу стало неловко, а графъ насупился и отверпулся 
отъ коронованнаго фплолога. М. Н. Катковъ съ легкой улыбкоп, 
въ которой мелькала иронія, пришелъ намъ на помощь. 

— Возьмите другую оду, гдѣ нѣтъ именъ п разныхъ назвапііі, 
которыхъ воспптанники естественно могутъ не знать,—пу, вотъ, 
напримѣръ, хоть эту,—и далъ памъ переводить оду, гдѣ старый 
Горацій вѣщаетъ много высокихъ Іі прекрасныхъ мыслей и которая 
начинается словами «Aequammementorebus in arduis servare men-
tem» (въ часы тяжелыхъ дией спокойиый духъ старайся сохранить 
и т. д.). 

Это небольшое стихотвореыіе мы перевели вполнѣ пзрядно 
(участвовалъ и я), за что и получили одобреніе высокаго гостя. 

Графъ Толстой, однако, все время сидѣлъ насупленный и не 
обронплъ намъ на прощаніе ни одного слова. 

Если въ московскомъ лицеѣ, какъ я сказалъ, классицизмомъ 
насъ совсѣмъ не мучили, и онъ иримѣнялся тамъ въ предѣлахъ 
разумнаго, то въ другихъ гимназіяхъ, вплоть до 80-хъ годовъ, 
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онъ былъ какимъ-то Мпнотавромъ, пожиравпшмъ бѣдныхъ маль-
чиковъ, а выпускные экзамены по древнимъ языкамъ происходили 
тогда зачастую въ совершенно исключительной н прямо сказочной 
по своей утонченной жестокостп обстановкѣ. 

Представьте себѣ, что въ 4-ой московской гимназіп, папримѣръ, 
выпускныя испытанія по древнимъ языкамъ происходили такимъ 
образомъ. 

По распоряженію начальства заказывались узенькія,съ однимъ 
окномъ будки, наподобіе теперешнихъ телефоппыхъ, по числу 
выпускныхъ воспитанниковъ VIII класса. Эти будки разставлялись 
въ огромномъ актовомъ залѣ гимназіи, на извѣстномъ разстояніи 
другъ отъ друга. Въ будки ставили стулъ, (Тголъ съ письменными при-
надлежностями, стаканъ и графинъ съ водой (ыа случай обморока, 
что было очень предусмотрптельно), н въ нихъ наглухо запирали 
гимназистовъ, сообщивъ имъ предварительно текстъ, который 
они должны были перевести на латинскій или греческій языкъ. 
Раныпе, чѣмъ приступить къ переводу и быть запертыми на нѣско лько 
часовъ въ экзаменаціонныя будки, кончающимъ курсъ юношамъ 
громогласно сообщались тѣ ужасныя послѣдствія, которымъ они 
подвергались, если бы было замѣчено, что они дѣлаютъ работу при 
помощи какихъ-либо вспомогательныхъ приспособленій, чего, ко-
нечно, никакъ не могло быть, такъ какъ испытуемыхъ предъ впускомъ 
въ актовый залъ раздѣвали донага и осматривали, не приыеслн 
ли оыи изъ дома карманныхъ словарей и чего-либо подобнаго. 
Послѣ этой устрашительной процедуры юныхъ страдальцевъ 
втискивали въ будки, запирали на замокъ и заставляли исполнить 
extemporale, т.-е. письменную работу по древнимъ языкамъ, въ 
то время какъ у оконъ будокъ то и дѣло шмыгалъ классный настав-
никъ и заглядывалъ туда, чтобы знать,исправыо ли ппшутъ свой 
переводъ неповинные узники... 

Вамъ это кажется совершенно невѣроятыымъ, похожнмъ на анек-
дотъ, но все это было и примѣнялось къ воспитанію русскаго юно-
шества въ эпоху «расцвѣта» классицизма. 

Согласитесь, что такіе психопатическіе пріемы воспптанія 
съ неизбѣжной изъ года въ годъ 14-часовой въ недѣлю долбней 
латинскихъ и греческихъ грамматикъ должны были дѣйствительно 
вызывать только ненависть и отвращеніе нашей учащейся моло-
деяш къ учебному начальству и къ гимназическому преподаваыію, 
п революціонизированіе нашихъ университетовъ со времени «клас-
сической системы» пошло настолько быстро и удачно, что теперь 
нѣтъ въ Россіи ни университета, ни гимназіи, ни другого какого-
либо учебнаго заведенія, гдѣ бы не пріютилась подпольная про-
паганда и нелегальная литература. 

Мнѣ всегда казалось удивительно страннымъ, чѣмъ-то даже 
дрямо роковымъ, что въ нашемъ учебномъ вѣдомствѣ въ течеіііе 
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десятковъ лѣтъ совсѣмъ ые было мало-мальскн сносныхъ руково-
дитслей, ужъ не говоря о педагогахъ вообще, большпнство которыхъ 
у насъ было и есть ниже самой слабой крптпкп. 

Кажется, послѣ Головнпна вы ые отыщите у насъ ни одного мн-
нистра народнаго просвѣщенія, который бы отвѣчалъ своему 
назначенію и пользовался авторитетомъ среди учащаго п учаща-
гося персонала. 

Въ 1880 году, подъ вліяніемъ «либералыіыхъ» идей графа Ло-
рпсъ-Меликова, злополучный графъ Д. А. Толстой (который долгое 
время самъ бралъ урокп латинскаго языка у какого-то чеха,ноне 
выучттлся даже правилыю склонять слова mensd) былъ, при все-
общемъ лпкованіи Россіи, удаленъ отъ должности,п на его мѣсто 
пазначенъ тогдашній попечптель дерптскаго учебиаго округа, 
пынѣ здравствующій А. А. Оабуровъ. Однако дѣло не пошло 
лучше. Сабуровъ не могъ исполнить всего того, что хотѣлъ 
п что обѣщалъ учащейся молодежн, н вскорѣ прпнужденъ былъ уйти, 
послѣ устроеннаго ему студентами на университетскомъ актѣ гром-
каго скандала. 

Миѣ все время казалось и, припомипая прошлое, кажется и 
тенерь, что самымъ подходящнмъ мшшстромъ народнаго просвѣ-
щеиія былъ бы у насъ М. Н. Катковъ, который п о к а з а л ъ 
иа своемъ лнцеѣ, какъ нужно и должпо преподавать классицизмъ 
въ средией школѣ, еслн ужъ безъ ыего совсѣмъ иельзя обойтись. 
Я знаю, что Каткову предлагали этотъ постъ, но онъ отъ него 
уклонялся, и это вполнѣ понятно, такъ какъ онъ былъ, по сущс-
ству, гораздо болѣе публицистъ, чѣмъ педагогъ, и ие хотѣлъ оста-
влять редактированіе «Московскпхъ Вѣдомостей». 

П])о Каткова въ свое время очень много нисали п говорили. 
Ставши изъ ревностиаго апгломапа, друга Герцепа и Вакушша 
н лнбералыіаго профессора московскаго уииверситета, ліішен-
паго за «излишнее свободомысліе» каѳед]>ы, представптелемъ архи-
щіаваго направленія и редакторомъ офиціоза,—Катковъ, естс-
ственно, возбуждалъ парекаиія въ «измѣнѣ» свопмъ прежнимъ 
убѣждепіямъ, прн чемъ злобио утверждали, что онъ сталъ «правымъ» 
нзъ-за матеріалыіыхъ расчетовъ, получпвъ выгодпую арендуиа 
«Московскія Вѣдомости». Въ московскомъ Апглійскомъ клубѣ 
кто-то систрплъ Щ)о Каткова: «опъ былъ сначала, красный, иотомъ 
вдругъ сталъ бѣлый, а, теперь сдѣлался ужъ г])язиый». Это злобио 
и невѣрно. 

Я съ юпыхъ лѣтъ былъ близокъ къ семьѣ Каткоиа, съ млад-
шими сыттовьями котораго былъ товарищемъ по лпцею, п мпого разъ 
въ течепіе многнхъ лѣтъ видѣлъ и слышалъ Каткова въ разныхъ 
обстоятельствахъ и обстаповкахъ. Мпѣ лнчтю всегда казалось, 
что его копссрватизмъ былъ не лживымъ. Я не разъ слышалъ, 
какъ Катковъ развивалъ мысль о невозмояшости оставаться всю 
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жизнь на одной точкѣ зрѣнія, что надо плыть по волнамъ жизни, 
а не безцѣльно бороться съ ними, что часто то, что кажется въ моло-
дости «святыней», представляется потомъ только «красивыми сло-
вами», и что суровая дѣйствителыюсть требуетъ жертвъ и отреченій 
отъ несбыточныхъ утопій... 

Во всякомъ случаѣ консерватизмъ Каткова былъ окруженъ 
ореоломъ педюжинпаго философскаго ума и яркаго литературнаго 
таланта,и его передовыя статьи читались всегда со вниманіемъ и 
удовольствіемъ; онѣ имѣли вліяніе въ «сферахъ»,икъ нимъ прислу-
шивались даже за границей. 

Однако Катковъ никогда не пользовался симпатіями широкихъ 
круговъ,и на него охотно писались разные памфлеты. Вотъ одинъ, 
записаниый мною въ 1875 г. и не бывшій въ печати: 

Кто всей Россіей управляетъ, 
Министровъ ставитъ и смѣняетъ? 
Кто насъ сберегъ отъ разныхъ ковъ? 

М. Н. Катковъ. 
Кто усмирилъ сепаратистовъ 
И въ грязь втопталъ всѣхъ нигилистовъ? 
Кто русскихъ спасъ отъ поляковъ? 

М. Н. Катковъ. 
Кто, убоясь естествознанья, 
Какъ страшной гидры отрицанья, 
Спасъ отъ него ыасъ, дураковъ? 

М. Н. Катковъ. 
И кто придумалъ для спасенья 
Латинскихъ классиковъ творенья, 
Поднявши мертвыхъ изъ гробовъ? 

М. Н. Катковъ. 
Кто основалъ лицей, въ которомъ, 
Классическимъ питая вздоромъ, 
Готовятъ родинѣ сыновъ? 

М. Н. Катковъ. 
Кто, увлечеиъ единоборствомъ, 
Дрался съ Искандеромъ х) съ упорствомъ, 
Чуть не дойдя до кулаковъ? 

М. Н. Катковъ. 
И кто вдругъ сталъ изъ англомана 
На стражѣ русскаго дурмана, 
Плетей, доносовъ. кабаковъ?.. 

М. Н. Катковъ. 
Но намъ всего не перечесть, 

Что дѣлаетъ Каткову честь... 
Итакъ, не тратя лишпихъ словъ, 
Кричите всѣ: ура, Катковъ!.. 

і) Псевдонимъ А. И. Герцена. 
«ИСТОР. въстн.», ДЕКАБРЬ 1912 г., т сххх. 
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М. Н. Каткова обыкновенно считаютъ у насъ творцомъ клпс-
сицизма и изливаютъ на него одного свое негодованіе. 

Это не совсѣмъ такъ и потому песправедливо. 
Катковъ участвовалъ въ разработкѣ общей системы введепья 

класспцизма въ нашихъ гимиазіяхъ, въ смыслѣ постаиовки дрсв-
иихъ языковъ красугольнымъ кампемъ программы средиой школы, 
какъ это издавиа практикустся въ Апгліи, нс возбуждая собоіі ие-
удовольствія. Одиако самое примѣиеиіе системы и ся выполнсніе 
всецѣло уже зависѣло отъ другихъ лицъ и главпымъ образомъ отъ 
графа Д. А. Толстого, сдѣлавшаго изъ классицизма, въ иорывѣ 
излишняго рабскаго усердія, какое-то жестокое чудище, иаводя-
щее, какъ очковая змѣя, паиическій ужасъ и иа воспитапииковъ, 
и на ихъ несчастныхъ родителей! 

Повторяю, я глубоко увѣренъ, что если бы въ годігау введеиія 
классической системы въ Россіи министромъ пародиаго просвѣще-
пія былънекто иной, какъ Катковъ, то пасажденіе въ пашей школѣ 
языковъ Греціп и Рима ие вызвало бы никакихъ иедоразумѣпій. 
Доказательство налицо: въ созданномъ Катковымъ лицеѣ классики 
проходились пе только пе въ меныпемъ размѣрѣ, чѣмъ въ прочихъ 
иашихъ гимназіяхъ, а, ыаообротъ, въ болыпемъ (въ VIII классѣ 
мы могли болѣе илп менѣе свободно понимать любого древняго 
автора а livre ouvert, чего гпмназисты иикогда пе достигали), и 
тѣмъ ие менѣе въ лицеѣ классицизмъ рѣшителыю иикогда не вы-
зывалъ ровио никакнхъ неудовольствій пли оппозицій и въ это 
прекрасио поставленпое учебиое заведепіе родитсли очепь охотпо 
отдавали своихъ дѣтей, иесмотря даже на очепь высокую плату за 
ученье. 

Въ частпой жизпи М. Ы. Катковъ былъ человѣкомъ болыпихъ 
личныхъ достоинствъ. 
і •• Прежде всего это былъ гумаииый и заботливыіі хозяипъ своей 
типографіп. Вся редакція «Московскихъ Вѣдомостен» и иаборщпки 
его буквалыю боготворили. Это что-инбудь значптъ. 

Въ своей семьѣ г) М. Н. Катковъ былъ радушиый и иривѣтливый 
хозяинъ, хотя, конечно, болыпе сидѣвшін у себя въ кабпиетѣ за 
статьями и корректурами. Воспитаниики лицея также его уважали 
и, будучи въ старшихъ классахъ, постоянно бывалп у пего въ домѣ 
на Страстномъ бульварѣ, который былъ, конечно, одгаіъ изъ иите-
реснѣйшихъ въ Москвѣ. 

Послѣ смерти Каткова, въ 1883 г.,редактированіс«Московскихъ 
Вѣдомостей» перешло спачала къ С. А. Петровскому, сотруднику 

)̂ Мать М. II. Каткова была грузипка (0. Тзтласг,а), ц зкспатъ онъ былъ иа гру-
зинкѣ—кияжпѣ С. П. Шаликовой, отецъ которон, кпязь ГІ. И. Шаликовъ, издавалъ 
цамскіп журпалъ, вызывавшііт очспь злыя ттасмѣшки А, 0. Пушкииа, 



Мозаика 1023 

иазваыііой газеты, а затѣмъ къ другиму ея бывшему сотруднику— 
В. А. Грингмуту. 

Послѣ Каткова «Московскія Вѣдомости», разумѣется, сразу же 
утратили свою прежнюю физіономію и все прежнее значеніе. На-
всегда замолкъ въ нихъ горячій, рѣзкій и смѣлый голосъ его пере-
довыхъ статей, доставлявшій нѣкогда ихъ автору такую массу тай-
ныхъ и явныхъ враговъ, и замелькали скромныя передовицы на 
разныя благонамѣренныя темы, напоминавшія собою какія-то уче-
иическія упражненія, а не газетныя статьи. При С. Петровскомъ 
изданіе велось все-такивесьмаизрядно, но когда оно попало затѣмъ 
въ руки В. А. Грингмуту, то измѣнилось къ худшему до неузнавае-
мости. 

0. А. Петровскій держалъ себя скромно и непритязательно, съ 
тактомъ и достоинствомъ; что же касается В. Грингмута, то, полу-
чивъ аренду «Московскихъ Вѣдомостей», онъ одновременно полу-
чилъ и «манію величія». 

Вудучи совершенно бездарнымъ сотрудішкомъ «Московскихъ 
Вѣдомостей» и столь же неудачнымъ педагогомъ, В. Грингмутъ 
вдругъ задался мыслію сдѣлаться «вторымъ Катковымъ». 

Изъ этой поиытки, разумѣется, ровно ничего ие выпіло: могъ ли 
замѣнить безталантный человѣкъ, лишенный при этомъ всякаго ли-
тературнаго дарованія, умнаго и талантливаго публициста, хотя 
бы и ultra-консерватора, какимъ былъ Катковъ, статьи котораго 
вызывали нерѣдко одобреніе даже среди его политическихъ вра-
говъ? Конечно, нѣтъ. 

«Московскія Вѣдомости» при Грингмутѣ стали все болыпе и 
болыпе терять значеніе и приняли постепеино ту антипатичную 
окраску, которую теперь обыкыовенно принято называть «черно-
сотенной». Съ ними давио уже перестали считаться, и онѣ, перейдя 
послѣ Грингмута къ «раскаявшемуся» бывшему революціонеру 
Льву Тихомирову, существуютъ, кажется, только по иыерціи: ихъ 
все равно никто пе читаетъ. 

Въ «сферахъ» В. Гриыгмутъ никогда не имѣлъ никакого значенія. 
Однако бывшій министръ внутреннихъ дѣлъ И. Л. Горемыкинъ 
предлагалъему,будто бы,какъ мнѣ лично разсказывалъ самъ Гринг-
мутъ, постъ начальника главнаго управленія по дѣламъ печати, 
освободившійся послѣ ухода Е. М. Ѳеоктистова. 

— Я категорически отъ этого отказался,—передавалъ мнѣ Гринг-
мутъ:—обративъ вниманіе министра нато,чтоячеловѣкъизвѣстной 
партіи и поэтому не могу быть руководителемъ печати, такъ какъ 
каждый мой шагъ будетъ вызывать иареканія и пеудовольствія. 

Мішпстръ на это возразилъ, что правое иаправлепіе не можетъ 
еще быть причииой исключителыіыхъ парекапій и что начальникъ 
печати вообще доляшіъ быть охраиителыіаго иаправлсиія и ииымъ 
даже не можетъ быть, 

9* 
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— Я, одиако, пастаивалъ на своемъ,—разсказывалъ Грипгмутъ:— 
заявивъ, что у меыя своя особая роль въ печати и что моя партія 
исключителыіо патріотическая, а потому такой человѣкъ, какъ я, 
ые можетъ быть чиновннкомъ, но только—публицистомъ! Коыечно, 
это предложеніе было сдѣлано, чтобы иавсегда оторвать меня отъ 
«Московскихъ Вѣдомостей»: яэто прекрасно понялъ! Но я не сдался. 

Послѣ этого разговора начальникомъ главнаго управленія но 
Дѣламъ печати былъ назначенъ М. П. Ооловьевъ. 

Про Грингмута, державшаго себя съ тѣхъ норъ, какъ онъ сталъ 
редакторомъ, очень важно и, дѣйствителыю, кажется, серьезно 
воображавшаго, что онъ спасаетъ отъ чего-то или кого-то отечество 
и цсполняетъ йакую-то особую миссію, ходило въ Москвѣ немало 
разныхъ анекдотовъ и ыа него писали шутливые стишки. Его фами-
лію, напримѣръ, шутя объясняли двумя нѣмецкпмн словами ge-
ring и muth, т.-е. «малохрабрый». 

Вотъ одно изъ такихъ стихотвореыій, относящееся къ болѣе 
позднему времеыи и наиболѣе удачное. 

Грннгмутъ, чухна иль іудеіі 
(Намъ съ шімъ пе удалось знакомство), 
Рѣшилъ Катковымъ стать, ей-еіі, 
Чтобы вѣрнѣіі спасать потомство. 
Онъ за статьеіі каталъ статыо, 
Взоръ обращалъ горѣ и долу, 
II самъ перстами десятыо 
Казнилъ измѣну и крамолу! 
Оиъ обливался, какъ водой, 
Въ борьбѣ съ врагомъ обильнымъ нотомъ— 
II прихлебателеіі гурьбой 
Былъ иазванъ <шервымъ патріотомъ». 
«Вѣдомостеп Московскихъ» соль 
Оиъ разбавлялт> лимошіымъ сокомъ 
И, плохо вызубрнвши роль, 
Игралъ ее ие впрямь, а бокомъ,— 
Ио, ахъ, мороча простаковъ 
Въ своемъ органѣ пресловутомъ, 
Онъ все жъ не сталъ второіі Катковъ 
II оставался лишь Грингмутомъ. 

II. 
Въ послѣднее время опять заговорили объ И. С. Тургеневѣ... 

Еще недавно были напечатаны въ «Историческомъ Вѣстникѣ» пре-
красныя страппцы, посвящеипыя А. Г. Олсуфьевой послѣднимъ 
днямъ Тургепева, который, будучп слпвой Россіи и творцомъ «За-
писокъ охотиика», ставшихъ зарею освобождеиія крестьяиъ, ме-
дленно и мучительно умиралъ въ 1883г.,одинокій и всѣми брошен-
ный> въ мансардѣ роскошнаго отеля своей французскои возлюблен-
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пой, всю лшзиь псустанно эксплоатировавшей этого ручного «руг,-
скаго медвѣдя». 

Всѣмъ, кто ЛІІЧІІО знавалъ Тургеиева, всегда казалось до посдѣд-
ней стенени страниымъ и совершеипо исобычаішымъ, какъ онъ, 
такой нравственно-чистоплотный и въ жпзни н въ своихъ литератур-
ныхъ произведеніяхъ, создавшій чпстѣйшій образъ Лизы «Дворян-
скаго гнѣзда» п инкогда н нигдѣ ие шокировавшій нп однимъ вуль-
гарнымъ словомъ своихъ читателей, могъ всю свою долгую жизнь 
покорио мучиться уиизительной ролью фаворита Полииы Віардо 
п разыгрывать тріо подъ одной кровлей съ ея почтеішымъ супругомъ. 

Это пикаптное «mennge а trois» до такоіі степеии нс вязалось ст, 
понятіемъ о высокой порядочиости Тургенева, что даже его миого-
численные парижскіе друзья, которые ко всякимъ семейнымъ фо~ 
кусамъ съ дѣтства привыкли и которымъ ничто не въ диковинку, 
искренно удивлялись этой непонятной и несчастыой сторонѣ суще-
ствованія Тургенева и отъ души его жалѣли. 

Самая жизнь Тургенева у Віардо была какая-то удивительная: 
его все куда-то прятали и помѣщали чуть не на чердакѣ. Отчасти, 
впрочемъ, это происходило, можетъбыть,инебезъ воли самого Тур-
генева, которому всегда было нѣсколько стыдно той высокодву-
смысленной роли, которую онъ сознательно игралъ въ семействѣ 
Віардо, и вотъ онъ какъ бы неволыю прятался отъ посторошшхъ 
глазъ. 

Я сказалъ «высокодвусмысленной», такъ какъ, въ сущыости, 
онъ никогда не былъ Антоніемъ, какъ и Віардо—Клеопатрой... Не 
забывайте, что она была испанкой съ еврейской кровыо, для кото-
рой матеріальный расчетъ былъ превыше всякихъ иныхъ соображе-
ній. Видя безграничную привязанность къ себѣ русскаго богача, 
Віардо сообразила всѣ выгоды ихъ «дружбы», позволяла себя лю-
бить и извлекала изъ свией жертвы пользу до самой смерти не-
счастнаго писателя. Иногда, конечио, она снисходила до игры въ 
стрѣлы Амура, но это, по мѣткому выраженію Д. В. Григоровича, 
бывало такъ же рѣдко и исключительно, какъ звѣзды и табакерки, 
которыми награждаютъ за вѣрную службу. 

Объ отношеніяхъ Віардо къ Тургеневу, поііавшему въ когти 
хитрой евреики, всѣ въ Парижѣ прекрасыо знали, и мой покойный 
отецъ, который не разъ бывалъ въ Парижѣ по дѣламъ, подробно 
мнѣ объ этомъ разсказывалъ пменно такъ, какъ самъ слышалъ (въ 
семидесятыхъ годахъ) отъ парижскихъ знакомыхъ. 

Совершенно невѣроятно, чтобы Тургеневъ ые чувствовалъ всего 
этого самъ, не тяготился, не мучился этимъ униженіемъ, которое, 
какъ я сказалъ, ни для кого въ Парижѣ не было секретомъ, но тѣмъ 
не менѣе влачилъ свое жалкое существоваыіе въ пятомъ этаясЬ 
дома Віардо (имъ же для нся и ея почтеннаго супруга купленнаго и 
ей подареыыаго) наулицѣ Дфйэ, алѣтомъ въ Вуживалѣ, на ея дачѣ, 
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въ покупкѣ которой опъ тоже участвовалъ (Villa les Trenes), гдѣ у 
пего былъ свои особыи крошечиый домикъ, столь же бѣдно п пеуютно 
меблированный, какъ н парижская мапсарда. 

Гдѣ же ключъ къ этой загадкѣ? 
Его надо искать глужбе, чѣмъ бы казалось. Есть, конечно, люди 

до того слабовольные, что любая женщииа, которая пмъ понравится, 
можетъ, если пожелаетъ, привязать ихъ къ себѣ иа всю жизпь и 
всецѣло овладѣть ихъ существомъ. 

Въ дапномъ случаѣ, однако, этого объяснепія врядъ лн доста-
точио, чтобы понять ту роковую привязаипость, которая держала 
умнаго, тонкаго и корректнаго Тургенева всю жизнь въ цѣпяхъ у 
Віардо, при невозможной и для каждаго унизительыой обстановкѣ. 

Я касался не разъ этой деликатнои и любопытыой темы въ от-
кровенныхъ разговорахъ съ Я. П. Полопскимъ, котораго я хорошо 
зналъ и который съ юности былъ перазрывыо друженъ съ Тургс-
невымъ и постоянно велъ съ нимъ интимную переписку. 

Вотъ что я слыхалъ ио этому поводу въ разное время отъ По-
лопскаго. 

— Отношенія Тургенева къ Віардо были, дѣйствптелыю, исклю-
чительныя, и я самъ пе разъ иадъ иими задумывался... Я касался 
иногда этого вопроса и въ бесѣдахъ съ Иваномъ Сергѣевичемъ, по 
1>ѣдко и съ величайшей осторожностыо, чтобы какъ-иибудь пе-
волыю не уколоть его самолюбіе, и безъ того наболѣвшее. Иногда 
онъ просто отмалчивался, а ішой разъ говорилъ, что всякій дол-
женъ кого-нибудь разъ навсегда полюбить въ своеіі жизни и что 
онъ, еще будучи совсѣмъ молодымъ, привязался къ Віардо потому, 
что былъ глубоко несчастливъ въ своей семьѣ съ такой ужасной 
матерью-пспхопаткой, какова была прссловутая Варвара Петровна, 
и такимъ отцомъ, какъ Сергѣй Николаевичъ Туі^гепевъ, которыіі 
буквально продалъ себя за долги богатой Варварѣ Петровиѣ, ни-
когда не былъ ей вѣренъ н всю яшзнь развратпичалъ направо и на-
лѣво... Вы знаете, конечио, что повѣсти «Первая любовь» и «Три 
портрета»—фотографіи съ Тургеневыхъ п Лутовииовыхъ. Однако 
бывало, что Тургеневъ признавался мнѣ, что Віардо имѣетъ надъ 
нимъ какое-то особое вліяніе, держа его у своихъ ногъ какими-то 
будто чарами, словно колдовствомъ, что онъ, когда ее видитъ, фи-
зически не можетъ не подчиниться ей, что это выше его силъ и что 
онъ находится въ ея присутствіи какъ бы подъ сильнѣйшимъ гип-
иозомъ... И это правда: стоило только Тургеневу уѣхать куда-ни-
будь изъ Парижа хоть не надолго,—въ Баденъ-Ваденъ пить воды 
или къ себѣ, въ Спасское-Лутовиново, какъ этотъ «гипнозъ» по-
степеныо исчезалъ и онъ говорилъ тогда о Віардо спокойно и даже 
критиковалъ ее! Но по возвращеніи въ Парижъ—все начиналось 
по-старому,ионъопять попадалъ подъ гипнозъ... Какъ-то разъ онъ 
серьезпо увѣрялъ меня, что Віардо колдунья,иговорилъ это до та-
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кой степеии убѣждсшю, что я былъ іюраженъ п сталъ возражать, 
смѣясь падъ суевѣрісмъ Тургопева. «Ты напраспо смѣешься, Яковъ 
Петровичъ,—возразплъ онъ мнѣ:—колдуиы всегда былн п будутъ: 
у нихъ какая-то оспбая впутренняя сила надъ людьмн, что бы тамъ 
пи говорили, н съ отіімъ пичего пе іюдѣлаешь». Въ другой разъ, 
когда я навѣщалъ его, болыюго, въ Парпжѣ, Тургепевъ по уходѣ 
Віардо, которая долго съ нами сидѣла у его постели и была въ выс-
шей степени мила н любезна, притянулъ мепя къ себѣ за руку н 
прошепталъ мнѣ па ухо, какъ бы боясь звука своихъ собственныхъ 
словъ: «Ничему не вѣрь,чтоонаговоритъ,—вѣдьэтолэди Макбетъ!» 
Это меия страшно поразило, но болыюй, какгь бы ыедовольный тѣмъ, 
что вдругъ сорвалось съ его языка, рѣзко перемѣнплъ разговоръ 
и сталъ давать мпѣ разныя малеиькія поручепія иа завтра... 

— Въ свой послѣдніи пріѣздъ въ Спасское, въ 1880 г., неза-
долго до смерти, когда я съ моеи семьей гостилъ у пего въ деревнѣ, 
вдругъ получилось нзъ Парижа.отъ Віардо ппсьмо, что ее укуснла 
какая-то злокачественпая муха п что щека страшпо вздулась и 
болитъ. Воя̂ е мой, какъ заволіювался бѣдпын Тургсповъ! Должпо 
быть, таинственный гипнозъ продоляшіея п иа разстояпіи... Онъ 
хотѣлъ немедленно летѣть въ Вуживаль, по, па счастье, прпшло 
новое извѣстіе, что Віардо лучше, что опухоль ие опасна и прохо-
дитъ,—и онъ остался... 

— А скажите, Яковъ Петровичъ,—спросилъ я:—какое лнчыо на 
васъ производила впечатлѣніе Віардо? 

Полонскій довольыо долго молчалъ, тихо шевеля полуиотухшей 
сигарой въ зубахъ и задумчиво глядя на догоравшее пламя камина, 
и наконецъ медленно пропзыесъ: 

— На меня она тоже, иадо признаться, дѣйствовала всегда какъ-
то особенно. Я приходилъ къ Тургеневу возмущенный Віардо въ 
глубинѣ души (какъ и многіе русскіе) и всякій разъ хотѣлъ быть 
съ ней какъ можно холоднѣе и даже сказать ей что-нибудь колкое, 
язвительное,'но, представьте себѣ: стоило ей только показаться и 
взглянуть на меыя своимп громадными черыыми глазами, какъ я 
дѣлался послушенъ, какъ ягпенокъ, и никакія колкости не сходилп 
съ языка. А когда она смѣялась чудиымъ заразителыіымъ смѣхомъ, 
то и я принимался смѣяться и былъ съ ней пе только ие холоденъ, 
по, напротивъ, очень любезенъ... 

— Значитъ, гипнозъ дѣйствовалъ и на другихъ? 
— Очевидно... Ые забывайте, что Віардо была натура исключи-

тельная. Не даромъ она была такъ горячо любпма публикой, имѣла 
повсюду громадный успѣхъ и просто обожаема своими учениками и 
ученицами. Съ Тургеневымъ, при мнѣ, по крайней мѣрѣ, она обра-
щалась, какъ съ добрымъ, старымъ другомъ и близкимъ роднымъ. 
Общеніе съ такой женщиной, передъ которой прсклопялась толпа, 
что-нибудь да значитъ... Гепій покоряетъ. 
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И Полопскій сталъ раскуривать совсѣмъ потухшую сигару. 
Про Полину Віардо-Гарчіа мнѣ приходилось говорить также съ 

ея бывшими учешщами, моими соотечествепшщами. Одпа изъ нихъ, 
г-жа М., особепио миого разсказываламнѣ про знамеіштую иѣвнцу, 
вспомішая о иеіісъ бильшоіі симиатіей. Она гиворпла, что у Віардо 
былъ, нравда, довольни тяжелыйхарактеръ отъразстройствансрвнои 
системы, вслѣдствіе преподавательской дѣятельпости, но что въ 
интимной обстаповкѣ оиа была очарователыіа и ио натурѣ добра и 
отзывчива. Г-жа М. всиоминала, конечио, п про Тургенева, для ко-
раго Віардо играла и пѣла русскіе романсы, переводимые Турге-
невымъ по-французски. Въ ея домѣ бывали пптересные вечера п 
домашпіе маскарады, на которые собирались корифен художествеп-
наго п свѣтскаго Парият. Тамъ разыгрывались веселыя шарады 
въ лицахъ, или какое-нибудь слово загадывалось н представлялось 
въ дѣйствіи и надо было его отгадать. Г-жа М. хорошо помнила, 
какъ одная̂ ды долго ые моглн разгадать простого слова oxigene 
(кислородъ), которое нзображали трое: г-нъ Віардо, Э. Ренанъ и 
Тургеыевъ. Г-нъ Віардо долл^енъ былъ прнразговорѣсънимъ ловко 
вставлять слогъ ос (т.-е. «да» въ нарѣчіп languccrnc), Э.Ренанъ—сі 
(но отнюдь не сказать опі), а Тургепевъ ходнлъ, нрихрамывая, по 
залѣ, охая и кряхтя, молча, комическнмъ л е̂стомъ указывалъ на 
больную ногу, потомъ усѣлся на дпваиъ н, при общемъ веселомъ 
смѣхѣ, сталъ стягивать съ себя сапогъ, такъ какъ онъ стѣсняетъ 
больную ногу (gene). 

Съ И. С. Тургеневымъ я лпчно встрѣчался у Полонскихъ во 
время его пріѣздовъ изъ Франціи въ Петербургъ, потомъ видѣлъ его 
раза два на лнтературныхъ вечерахъ и, наконецъ, въ Москвѣ, ка-
жется, въ 1880 году па очень торжествепномъ утреннемъ публичиомъ 
засѣданіи общества любителей россійской словесиостп (или, какъ 
говорили обыкновепно въ Москвѣ, «губптелейроссійской словесно-
сти»). Засѣданіе было особенно мпоголюдно, такъ какъ всѣ знали, 
что будетъ Тургеневъ, п въ актовый залъмосковскаго университета, 
гдѣ всегда происходили эти засѣданія, ломилась вся Москва. На 
эстрадѣ засѣдали «губители»,—мелэду прочимъ С. А. Юрьевъ съ 
необычайно эффектной сѣдой головой, профессоръ Стороженко, 
П. А. Везсоповъ, А. Ѳ. Писемскій и пр. Настроеніе было нѣсколько 
приподнятое: ждали съ нётерпѣніемъ Тургенева и не открывали за-
сѣданія. Наконецъ на порогЬ зала показалась его колоссальная 
фигура ярко-славянскаго типа, съ красивой головой, обрамленной 
бѣлой густой шевелюрой, и мощиыми плечамп. Ему сразу зааппло-
дировали, но тутъ совершенио неояшданно ироизошелъ инцидентъ, 
въ конецъ пспортившій прекрасное настроеніе толиы: какой-то 
студентъ (какъ оказалось потомъ, юристъ четвертаго курса Викто-
ровъ) вдругъ сталъ читать съ хоръ, нереполненыыхъ студентами и 
вообще учащейся молодежью, рѣчь, обраіценпую къ Тургеневу, въ 
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которой доволыю сердпто журилъ янамеиитаго писатсля за его 
будто бы не совсѣмъ ясное пониманіе «русской молодежи», выразнв-
шееся въ его романахъ «Отцы п дѣтн» и «Новь». Этотъ безтактнын 
пассажъ былъ для всѣхъ сюриризомъ... Тургеневъ, хотѣвшій было 
уже сѣсть па, нриготовлеиное ему мѣсто въ первомъ ряду, въ сму-
щеніи остаповился н выслушалъ неждаиную на себя критику стоя. 
Члены совѣта «общсства словесиости», которые тоже хотѣлн прп-
вѣтствовать дорогого гостя словомъ, поневолѣ принуждены былп 
молчать и тоже слушать критическія упражненія Викторова. Унп-
верситетское начальство немедленыо распорядилось послать иа 
хоры и задержать фонтанъ краснорѣчія словоохотливаго студепта. 
Кажется, это воздѣйствовало, и ораторъ замолкъ. Тургеневъ, по-
преяшему смущенный, раскланялся по направленію говорившаго, 
устремивъ глаза на универсптетскіе хоры, и усѣлся на свое кресло. 
Засѣданіе наконецъ началось, но настроеніе присутствующихъ 
было, какъ я сказалъ, уже испорчено. Тургенева, оказалось, встрѣ-
тили не привѣтственнымъ словомъ, а безтактной выходкой зеленаго 
студента. 

Про Тургенева часто говорили, что онъ себя держалъ, будто бы, 
«литературыымъ геыераломъ». Это неправда. Коыечно, будучи при-
рожденнымъ бариномъ-аристократомъ, онъ не былъ похожъ на ли-
тературную богему, къ которой принадлежали и принадлежатъ мпо-
гіе представители нашей «пишущей братіи», и отсюда эти разговоры 
о его «генеральствѣ». Тургеневъ, напротивъ, держалъ себя со всѣми 
и всегда очень просто и привѣтливо, будучи прекрасно воспитан-
пымъ и по натурѣ чрезвычайно добрымъ и отзывчивымъ человѣ-
комъ, и въ немъ никогда не замѣчалось ни чваыливости, ни напы-
щенности. Между прочимъ Ѳ. М. Достоевскій, не любившій Турге-
нева, въ виду болыного несходства ихъ талантовъ и характеровъ, 
желалъ вышутить его въ лицѣ иисателя Кармазинова въ романѣ 
«Вѣсы», но эту злую попытку никакъ нельзя назвать удачной,— 
Кармазиновъ иичѣмъ не папоминаетъ Тургенева: это какой-то мове-
тонъ, а не баринъ, какимъ Тургеневъ прежде всего былъ. 

Въ домѣ Полонскихъ И. 0. Тургеиевъ чувствовалъ себя, ко-
печно, наиболѣе по себѣ. Кто пзъ петербуржцевъ не помнитъ этихъ 
знаменитыхъ «пятницъ» Я. П. Полонскаго, гдѣ можно было встрѣ-
тить литературно-художествеипыя сливки? Здѣсь всегда велись 
непринужденныя и интересныя бесѣды, и люди, часто весьма различ-
ныхъ направленій, мирно обмѣнивались здѣсь мыслями, въ тоіі 
прелестной атмосферѣ культу])ной незлобивости и терпимости къ 
чужимъ убѣждеиіямъ, которую удалось создать у себя въ домѣ 
иашему симпатичнѣйшему изъ иоэтовъ послѣдняго времени. 

Между прочимъ постояннымъ гостемъ на упомяыутыхъ «пятни-
цахъ» былъ нѣкто Владимиръ Дмитріевичъ Аленицынъ, нынѣ уже 
умершій, близкій знакомый Полонскихъ, служившій въ статисти-
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ческомъ комитетѣ, очснь образованный н ученый (магистръ зооло-
гіи) п симпатичиый человѣкъ, ио отличавшійся вмѣстѣ сътѣмъ и не-
обычайпыми страішостями. Такъ, увпдѣвши всего одшіъ разъ въ 
жизни извѣстпую въ свос время весьма талантливуіо петербург-
скую актрису Кадмииу, Лленнцыпъ вдругъ въ пео безумпо влю-
бился нли, вѣрнѣе, иредставилъ себѣ, что оиъ въ иес влюбленъ. 
-Не неремолвившись съ пей ни единымъ словомъ, да и ие ища, ка-
жется, свиданья со своимъ кумпромъ, Алешщынъ безъ устали пи-
салъ п посвящалъ избраншщѣ своего сердца всевозмолшыя стихо-
твореиія и написалъ даже цѣлую пьесу подъ иазваніемъ «Актрисы», 
въ которой героинеи является, конечно, Кадмииа. Съ этой пьесой 
онъ ходилъ по знакомымъ и чнталъ свое произведепіе, которое было 
весьма слабымъ. Мало того, не будучп вовсе музыкаптомъ п ие 
имѣя ни малѣйшаго попятія о композицін, ітклопникъ Кадми-
ыой посвящалъ ей ромапсы н печаталъ пхъ иа веленевой бумаіѵЬ 
съ нзображеніемъ актрпсы на заглавиомъ листѣ. Мол̂ етс нредста-
вить, что это была за музыка! Послѣ впезапиой смерти Кадмппои, 
окончившей жизнь самоубійствомъ, Аленицыпъ долгое время былъ 
въ глубокой меланхоліп и повѣсилъ предъ своимъ письменнымъ 
столомъ громадный фотографическій портретъ актрисы въ черпой 
бархатной рамѣ. Этотъ портретъ долго висѣлъ въ его кабинетѣ и 
былъ имъ снятъ только тогда, когда своеобразнын иоклонппкъ Кад-
миной наконецъ лшннлся и забылъ о своемъ горѣ. 

Объ этой удивительной исторіи Тургепевъ слышалъ отъ Полон-
скихъ, у которыхъ встрѣчался и съ В. Д. Алешщынымъ, и она по-
служила сюжетомъ его повѣстп «Клара Миличъ». 

III. 
У Я. П. Полонскаго я видѣлъ и Ѳ. М. Достоевскаго. Это былъ 

человѣкъ, который могь мгновеппо, отъ одного не понравившагося 
ему слова своего собесѣдпика, вдругъ сразу закипятиться и наго-
ворить ему кучу непріятныхъ вещеіі. Въ немъ сказывался вездѣ 
и во всемъ его врожденный недугъ (эпилепсія), палолшвшій на всѣ 
его произведенія большой худол^ествепный недочетъ и особый отпе-
чатокъ болѣзнешюсти, дѣлающеи ихъ интересиыми, главпымъ об-
разомъ, съ психопатологической точки зрѣиія. Въ послѣдніе годы 
лшзни Достоевскій, какъ и графъ Л. Н. Толстой, сталъ впадать 
въ «проповѣдническій» топъ. Это особеппо рѣзко сказалось па Пуш-
кинскомъ юбилеѣ въ Москвѣ, гдѣ Достоевскій произпесъ вдохио-
венную рѣчь, посвященную великому поэту, ипрочелъ его стихотво-
реніе «Пророкъ» такъ, какъ никто никогда его не читалъ и не про-
читаетъ. Я былъ па этомъ историческомъ юбилеѣ, и до сихъ поръ 
не могу забыть ни этихъ удивителыіыхъ глазъ, загадочно устре-
мленныхъ куда-то внѣ міра, ни этого то полушеиота, то звенящаго 
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призыва послѣдиихъ строкъ, полнаго заразитслыюй экзальтаціи! 
Громадный залъ Дворяпскаго собранія былъ синзу доверху пе-
реполнеиъ тысячнои толпой, которая иерелшвала вмѣстѣ съ До-
стоевскимъ всѣ тѣ мучитслыіыя н вмѣстѣ сладкія минуты вдохио-
венія, которыя онъ самъ тогда въ глубинѣ души испытывалъ, ста-
новясь какъ бы дѣиствителыю иророкомъ, ведущимъ толпу къ вы-
сочайшему подъему духа и жегшимъ сердца людей. Тутъже въ залѣ 
со мпогими дѣлалось дурно, иѣсколько дамъ впали въ глубокій об-
мирокъ, съ одиимъ іоиошей, па мопхъ глазахъ, сдѣлался прииадокъ 
падучей... Такъ была потрясена толпа, наградившая ппсателя бсз-
копечно бурными рукоплесканіями. 

Какъ жаль, что въ этотъ счастливѣйшій для Достоевскаго день 
съ нимъ не была въ Москвѣ его вдова, нынѣ здравствующая А. Г. 
Достоевская, вѣрный другъ и неустанная помощница своего знаме-
нитаго мужа, бывшая его геніемъ-хранптелемъ до самыхъ послѣд-
нпхъ минутъ его тяжелой и омраченной страданіями жизнп. 

Въ домѣ графини 0. А. Толстой, вдовы графа Алексѣя Констан-
тиновича Толстого, Ѳ. М. Достоевскій былъ также всегда желан-
нымъ гостемъ. Онъ издавалъ тогда свой«Дневникъписателя»,имѣв-
шій успѣхъ, н сталъ принимать тотъ проповѣдническій тоиъ, ко-
торымъ кончали многіе напіи писатели, впадая въ какой-то особый 
славянскій мистицизмъ. Въ аристократическомъ салонѣ графини, 
въ которомъ собирался цвѣтъ столичнаго общества и который удо-
стаивали своимъ посѣщеніемъ августѣйшія особы, Достоевскій го-
рячо развивалъ свою нзлюбленную теорію о «всечеловѣчествѣ» 
Пушкина (которой онъ такъ увлекъ присутствовавшихъ на Пуш-
киыскомъ юбилеѣ) п міровой ролн Россіп. 

Эта фантастическая и самолюбивая теорія никогда не исчезала 
у насъ въ Россін, старательно поддерживаемая московскими славя-
нофилами, которые устамп А. 0. Хомякова п И. 0. Аксакова увѣ-
ряли, что Россія велпка своимъ «смиреніемъ», бѣдностью, темно-
той, т. е. именно всѣми тѣмн врядъ ли цѣнными качествамп, кото-
рыя всегда такъ рѣзко отличали ее отъ культуры Западной Европы 
и держали въ отсталости и оскудѣніи. 

Отчасти къ піонерамъ этой же самой тормозящей русскую жизнь 
«славянской идеи», по существу приносившей намъ всегда одинъ 
только вредъ и ослабѣвшей лишь недавно, съ введеніемъ у насъ но-
ваго строя, сблизившаго Россіи въ Западомъ, принадлежалъ и 
Вл. Серг. Ооловьевъ. 

Хотя Вл. Соловьевъ постоянно полемизировалъ съ славяно-
фильскими идеями Н. Н. Страхова, носившагбся съ пресловутои 
книгой Н. Я. Данилевскаго «Россія и Европа», противопоставляя 
имъ западную цивилизацію, но тоже проповѣдывалъ о какомъ-те 
особомъ въ исторіи пазпаченіи Россіи. Онъ говорилъ, что Россія 
когда-то скажетъ міру какое-то особое слово. Когда къ Соловьеву 
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приступали съ разспросами, что же это за «слово», оиъ по откры-
валъ этой тайны и переводилъ разговоръ на другія темы. 

Самое увлеченіе его католичсствомъ, о которомъ такъ миого го-
ворнлн, называя его иочему-то дажс «Соловьевъ-католикъ», по-
сило совсѣмъ ие тотъ характеръ, который ему придавали. Я ші-
когда не слышалъ изъ устъ Вл. Соловьева особыхъ восторговъ по 
адресу католичества; хотя, коиечно, онъ пе могъ, какъ н всякій 
образованный человѣкъ, отрицать благотворное значеніе католи-
чества для западной цивилизаціи, но онъ ставилъ задачей своеіі 
жіізші вовсе ие обращеніе Россіи на путь католицизма, какъ опнть-
таки, по недоразумѣнію (столь свойствениому иашему обществу), 
мпогіе иредполагалн,а,наоборотъ,соедппепіе католпческой церквп 
съ нашей путемъ разныхъ комиромпссовъ съ обѣпхъ сторонъ въ 
сферѣ папскаго цезаризма. Этой симпатичной идеей оиъ былъ, дѣй-
ствительно, поглощенъ, но никакого преклоненія предъ католи-
чествомъ п, еще того менѣе, іезуптизмомъ въ Вл. Соловьевѣ никогда 
не было. 

Появившееся не такъ давпо въ газетахъ сообщеніе русскаго ка-
толическаго священника Толстого о томъ, что Соловьевъ причащілся 
у иего на квартирѣ, въ Москвѣ, по католическому обряду, было 
для всѣхъ, хорошо знавшихъ Соловьева, большимъ сюрпризомъ, 
такъ какъ никто никогда объ этомъ случаѣ при жизни Соловьева 
не зналъ и не слыхалъ ни отъ самого Соловьева, ни отъ его друзей 
и близкихъ знакомыхъ. Товарищъ Соловьева по университету мо-
сковскій профессоръ Левъ Лопатпнъ печатыо заявилъ, что никогда 
сообщеннаго инцидента не слышалъ. Допустимъ, однако, что Вл. Со-
ловьевъ дѣйствительно прнчастился когда-нибудь по католическому 
обряду, т. е. принялъ пзъ святой чаши облатку при чтеніи соотвѣт-
ствующей молнтвы, но это еще очень далеко до «перехода» Вл. Со-
ловьева въ католичество, какъ заговорили въ обществѣ послѣ упо-
мянутаго сообщенія патера Толстого: переходъ въ другое исповѣ-
даніе совершается совсѣмъ ннымп путями и при нной обстановкѣ. 

Личность нашего русскаго фалософа, ставшаго въ двадцать одішъ 
годъ профессоромъ и написавшаго замѣчеинуіо всѣмъ ученымъ мі-
ромъ книгу «Кризисъ западпой философіи», была въ высокой сте-
пени оригинальная, но совершенно неуравповѣшепная и до такой 
степени болѣзненно-нервная, особепио въ послѣдніе годы жазни, 
что о Соловьевѣ нельзя судить, какъ о нормалыюмъ субъектѣ. 

Его увлеченіе спиритизмомъ и поѣздка, въ молодые годы, на 
Востокъ, вслѣдъ за какой-то «розовой тѣныо», которая его туда 
манила, чего стоитъ! А его ыаивиая вѣра въ «чертей», каковые его 
всюду сопровождали, о чемъ пашъ учепый радѣтель о соедипеніи 
церквей Россіи и Запада ыичуть не стѣснялся печатать на ст])а-
ницахъ толстыхъ журналовъ, что совершенно недопустимо у здо-
роваго человѣка, а его психопатическая лекція объ антихристѣ, 
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о которомъ опъ также, безъ малѣйшаго колебанія, толковалъ, какъ 
о реальномъ существѣ,—развѣ все это не мѣшаетъ судить о Соло-
вьевѣ серьезно и говорить о немъ безъ многочисленныхъ огово-
рокъ? 

Я былъ знакомъ съ Вл. Соловьевымъ много лѣтъ и всегда искрен-
ио удивлялся изумительной измѣнчивости его натуры: то онъ под-
чинялъ себя аскетическимъ подвигамъ, сидѣлъ на строгой діэтѣ, 
то усердно пилъмозельвейнъ, такъ какъ въ немъ, будто, много фос-
фора, а это полезно отъ анеміи мозга, которой Соловьевъ, по его 
собственному признанію, постоянно страдалъ, то отрицалъ жеы-
щинъ и женскій вопросъ, то, казалось, былъ не нрочь ими увле-
каться, то виталъ въ высочайшей мистикѣ, то разсказывалъ до-
вольно скоромные анекдоты... Въ личныхъ сношеніяхъ съ людьми 
это былъ довольно пріятиый и обязательный человѣкъ, но, въ сущ-
ности, въ немъ было пемиого виутренней теплоты и сердечной при-
вязчивости, что видно и изъ недавно изданныхъ въ свѣтъ его писемъ. 

Я помню слѣдующій любопытный случай, который произошелъ 
иа моихъ глазахъ съ Вл. Соловьевымъ въ 1890 или 1891 году. 

Въ этотъ годъ по Петербургу ходила по рукамъ, для собира-
нія подписей, петиція иа имя государя о предоставленіи евреямъ 
въ Россіи тѣхъ же гражданскихъ правъ, которыми пользуются ко-
ренные русскіе людп. 

Происходя самъ, по матери, изъ еврейскаго племени, Вл. Со-
ловьевъ очень сочувствовалъ этому вопросу, принималъ въ немъ 
живѣйшее участіе и чрезъ своихъ высокопоставленныхъ знакомыхъ 
всячески старался провести петицію въ благопріятномъ смыслѣ. 

Разъ какъ-то я зашелъ навѣстить Соловьева въ «Европейскую 
гостиницу», гдѣ онъ подолгу жпвалъ въ пріѣзды свои въ Петер-
бургъ изъ Москвы или Финляидіи и засталъ его въ болыпомъ вол-
ненішна дияхъ должиа была рѣшиться участь еврейской петиціи. 

Мы едва перемолвились иѣсколькими фразами, какъ въ дверь 
ностучались: вошелъ слуга-иѣмецъ и, сообщая, что отецъ Іоаннъ 
Кронштадтскій только что вошелъ въ одинъ изъ номеровъ нашего 
коридора, любезно предложилъ намъ выйти и воспользоваться 
этимъ удачнымъ моментомъ, чтобы получить его благословеніе. 

Мы сейчасъ же вышли и, вмѣстѣ съ другими жильцами кори-
дора, стали дожидаться у дверей одной изъ комнатъ. 

Черезъ нѣкоторое время дверь открылась,и на порогѣ появился 
отецъ Іоаннъ, сопровождаемый прощавшейся съ нимъ четой, по-
видимому, мужемъ и жепою. 

Мы оба лнчію зиали отца Іоаіша, и оиъ, издали иасъ завидя, 
ѵиаправился къ памъ съ ласковон улыбкой. 

Мы подошли подъ его благословеніе. 
— Ну, что же, Владимиръ Сергѣевичъ, какъ ты теперь пожи-

ваешь?—спросилъ онъ привѣтливо у нашего философа, 
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Соливьевъ какъ будто нѣсколько смутился и вдругъ, какъ бы 
побѣждая въ себѣ нѣкоторое колебаніе, сказалъ отцу Іоанну: 

— Мнѣ бы очень хотѣлось, батюшка, узнать ваше мнѣніе по 
одному дѣлу, которое теперь всего меня занимаетъ. 

— Что же это за дѣло?—полюбопытствовалъ отецъ Іоаынъ и 
отошелъ съ нами немного въ сторону. 

— Это дѣло великой важности и касается очень, очень мно-
гихъ,—я не могу сказать пока болыпе, по вы, отче, вы въ силахъ 
сказать мнѣ, удастся ли оно? 

Отецъ Іоаынъ молча воззрился на Соловьева, который почему-то 
еще болѣе смутился, подъ вліяиіемъ ли этого взгляда, или, мол̂ етъ 
быть, въ виду присутствія постороннихъ, хотя ихъ,впрочемъ,было 
немного. 

— Нѣтъ, мой другъ, ннчего изъ твоей затѣи ие выйдетъ!—рѣ-
шительно произнесъ отецъ Іоаннъ.—Ты напрасно иачалъ свою за-
тѣю—все это построено на пескѣ и иикому отъ нея никакой пользы 
не жди... А затѣмъ да благословитъ тебя Господь въ путяхъ твоихъ! 

И отецъ Іоаннъ торонливо, какъ всегда, перешелъ къ другимъ 
олшдавшимъ возлѣ насъ его слова и благословеиія. 

Изъ еврейской петиціи, дѣйствптелыю, ничего не вышло, что и 
обнаружилось черезъ день или два послѣ этоиинтереснойвстрѣчи. 
Государь Александръ III былъ крайие недоволенъ вмѣшательствомъ 
въ нее Вл. 0. Соловьева, которому симпатизировалъ лично и въ 
память его знаменитаго отца-историка, и, только благодаря этому 
обстоятельству, Соловьева ие постигла никакая кара. Его при-
гласилъ только къ себѣ тогдашній градоначальникъ П. А. Грессеръ 
и передалъ, по распоряженію свыше, что въ случаѣ повторенія 
чего-либо подобнаго его, Соловьева, удалятъ изъ Петербурга па 
болѣе или менѣе продоляштелыюе время. 

По этому поводу одинъ свѣтскій острословъ панисалъ шутли-
вые стихи, которые назывались «Сладосттюе свидапіе» и иачиііа-
лись такъ: 

Ахъ, былъ въ этотъ депь цвѣтъ небесъ сѣръ, 
Когда вызывалъ его Грессеръ!.. 

На «пятынцахъ» Полонскаго я встрѣчался съ А. Г. Рубинштей-
иомъ. 

Меледу прочимъ, баронъ В. А. Фитингофъ, выдающійся компо-
зиторъ-диллетаытъ, ученикъ знаменитаго Гензельта, обвинялъ А. Г. 
Рубинштейна въ томъ,что онъвоспользовался написанной имъ пар-
титурон «Демоиа», которую баропъ отдалъ лпшь иа просмотръ 
А. Г., н поставилъ оперу па сцетіу подъ своттмъ тшеиемъ, выдавъ 
ее за свпс собствеппое произведеніо. 

Мпогіе говорили тогда, что это фаитазія бароиа Фитипгофа, 
отличавшпгося, дѣйствителыю склошюстыо, безъ малѣйшей злои 
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воли илп какихъ-пибудь расчетовъ, къ преувеличеиіямъ, ио въ 
данномъ случаѣ баронъ былъ безусловно правъ, п я самъ слышалъ, 
какъ на одномъ свѣтскомъ благотворителышмъ концертѣ, въ кури-
тельной комнатѣ, Антонъ Григорьевичъ говорилъ одному музы-
калыюму критику слѣдующее. Я уже засталъ копецъ разговора. 

— Конечно, я не стану отрицать, что основа «Демона» написана 
Фитингофомъ, но мнѣ припілось падъ ией очень посидѣть, такъ какъ 
были длинноты, хромали хоры, иагроможденіе ыеразрѣшенныхъ ме-
лодій задерживало одна другую, словомъ, разные были недочеты... 
Такъчто «Демоиъ»столько же мой,сколько и Фитипгофа... Еътому 
же, давая оперу мпѣ, опъ по-дружескп просилъ отшлифовать ее 
и поставить на сцену, такъ р:акъ не хотѣлъ съ ней болыпе возиться 
и не иадѣялся на ея постановку. Я вовсе не похитилъ у барона 
«Демоиа» и онъ напрасно меня обвиняетъ, ио я такъ много вложилъ 
въ него своего, что нпкакъ не могу допустить, что это опера Фитиіт-
гофа. Я ыикогда въ жизни не занимался плагіатомъ и никто пе 
можетъ поставить мнѣ этого въ упрекъ! 

Князей Шаховскихъ, Льва, Сергѣя и Николсія Владимирови-
чей, я зиавалъ издавна, встрѣчая двухъ первыхъ еще студентами 
въ бывшей мнѣ близкой семьѣ князей Кугушевыхъ, въ Москвѣ, 
на Никитскомъ бульварѣ. 

Тогда и Левъ и Оергѣй Шаховскіе весьма либеральничали, а 
младшій, князь НиколайВладимировичъ, копчалъ гимпазію и усерд-
по сотрудпичалъ въ клерикальныхъ «Современныхъ Извѣстіяхъ» у 
нопулярнаго тогда въ Москвѣ Никиты Петровича Гилярова-Пла-
тонова. 

Затѣмъ Левъ Владимировичъ силыю поправѣлъ, сошелся съ 
Катковыми, женился, по страстной любви, на Варварѣ Михайловнѣ 
Катковой, старшей дочери М. Н. Каткова, служилъ по министер-
ству иностранпыхъ дѣлъ, психически хворалъ п умеръ сравпп-
телыю пе старымъ человѣкомъ. 

Киязя Сергѣя я зналъ гораздо ближе. Это былъ талантливый и 
прямодушиый, добрый и мягкій человѣкъ, но, къ величайшему со-
жалѣнію, слабый и неустойчивый, какъ болышшство русскихъ лю-
дей. Вудучи черниговскимъ губернаторомъ, онъ отличался свобо-
домысліемъ, но, переведенный ыа тотъ же постъ въ Ревель, значи-
тельно измѣнился и возмнилъ себя «обрусителемъ» балтійскихъ 
окраииъ и насадителемъ тамъ песуществующей русской «куль-
туры». Въ этомъ ultra-руссофильствѣ усердно помогала ему его 
супруга, лѣтъ на пятнадцать старше мужа, Елизавета Дмитріевпа, 
дочь графа Д. А. Милютина, необычайное благочестіе и «патріо-
тизмъ» котороіі получпли себѣ достойиую оцѣику. 

Сь кияземъ С. Шаховскимъ въ Ревелѣ то и дѣло происходили 
всевозможные ку])ьезы па почвѣ «борьбы» съ мѣстными бароиамн 
и пасторами. 
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Такъ, князь, будучи недоволенъ, что, пріѣхавъ неожидашю съ 
визитомъ къ предводителю дворянства барону Э. А. Майделю, былъ 
встрѣченъ имъ въ домашней тужуркѣ, не замѣненной по недосугу 
болѣе торжественной одеждой, принялъ, въ свою очередь, предво-
дителя, пріѣхавшаго съ отвѣтнымъ визитомъ, чуть ли не въ халатѣ. 
Виде-губернаторъ А. П. Василевскій велъ ту же «лиііію», и ег<> 
жена, напримѣръ, дѣлая визиты, послала съ лакеемъ свою визит-
ную карточку предводительшѣ, подъѣхавъ къ ея дому въ каретѣ, 
когда отличио зпала, что баропесса Майдель дома и прини-
маетъ. 

Можете представить, какія отіюшеиія существовали при такихъ 
«пассажахъ», совсѣмъ лишнихъ и никѣмъ не требуемыхъ изъ Пе-
тербурга, между Шаховскимъ и мѣстнымъ иѣмецкимъ обществомъ. 

Система «обрусепія» князя заключалась, главнымъ образомъ, 
вътомъ,чтобы дѣлать «иѣмцамъ» всякія иепріятиости, какъ будто 
отъ этого могло хоть на шагъ выпграть русское дѣло въ краѣ, ко-
торое постоянно хромало и хромаетъ па окраинахъ имеино вслѣд-
ствіе подобныхъ «обрусителей». 

Такъ, въ Ревелѣ, на Вышгородѣ, средн стариииыхъ историче-
скихъ кирокъ былъ, благодаря настоятелыіымъ хлопотамъ Шахов-
скихъ въ Петербургѣ, совершенно безъ всякой видимой надобности, 
возведенъ еще одиыъ лишиій православный храмъ, совершеыно за-
городившій собою и безъ того крошечную площадку, на которую 
его втиснули. До того въ Ревелѣ было пемало русскихъ церквей, 
и нужды въ новой не ощущалось, по это было пужно, чтобы сдѣ-
лать «на зло ыѣмцамъ». 

При жизни Шаховской не увидѣлъ окопчапья этой постройки: 
онъ скоропостижно скончался отъ болѣзни сердца, о наличности ко-
торой, кажется, самъ никогда не подозрѣвалъ. 

Однако, при нѣкоторыхъ своихъ отрицательныхъ качествахъ 
адмиыистратора, заыимавшагося исключителыю раздражеиьемъ 
ввѣреннаго ему района, князь Сергѣй Шаховской былъ добрый 
русскій баринъ, талантливый, иеглупый и любозиателыіый чело-
вѣкъ. Мѣстное русское общество ему симнатизировало, а пѣмец-
кое, признавая въ немъ все-такп корректпаго человѣка, прини-
мало всѣ вышеприведенныя и другія подобныя его выходки за «по-
литику». 

Самымъ- неудачнымъ изъ трехъ братьевъ былъ послѣдній—князь 
Николай Шаховской. Я бы совсѣмъ не сталъ говорить о немъ (такъ 
какъ онъ рѣшительпо иичѣмъ, кромѣ удивителыіаго двуличія, не 
замѣчателеиъ), еслп бы опъ ие былъ пѣкоторое время иачалыіикомъ 
главиаго управлепія по дѣламъ печати. 

Нельзя не удивляться невольно, какъ такой во всѣхъ отноше-
ніяхъ незначительный человѣкъ могъ сдѣлаться вдругъ вершите-
лемъ судебъ русской прессы, но тогда придется еще болыпе изу-
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миться, какимъ образомъ могь попасть въ министры внутреннихъ 
дѣлъ назначившій его Д. 0. Сипягинъ? 

Появленіе князя Н. В. Шаховского во главѣ цензурнаго вѣдом-
ства производило особенно отрицательное впечатлѣніе еще и потому, 
что онъ занялъ неішсредственно кресло Михаила Петровича Ооловь-
ева, человѣка,можетъ быть,и несовсѣмъ иногда пріятнаго своимъ 
тяжелымъ характеромъ, но самобытнаго, европейски-образован-
наго, умнаго п одареннаго большимъ художественнымъ талантомъ. 

Если М. П. Соловьевъ собирался дѣлать то, чего ему совсѣмъ 
ие слѣдовало,—самому «руководить» всей печатью въ Россіи и 
быть какъ бы «редакторомъ всѣхъ нашихъ изданій», то князь Ни-
колай Шаховской не задавался никакими планами п былъ въ пол-
номъ восторгѣ, что, нри помощи К. П. Побѣдоносцева, къ которому 
постоянно забѣгалъ со всѣхъ крылецъ, сѣлъ на хорошій «окладъ». 
Онъ жилъ въ свое удовольствіе, разъѣзжалъ по всѣмъ театрамъ и 
одолжалъ казенными цеизорскими креслами своихъ знакомыхъ, 
на службу являлся ноздно и безцеремонно задерживалъ приходив-
шихъ къ полудню чииовниковъ до восьмого часа, ведя въ своемъ ка-
бинетѣ безконечныя бесѣды внѣслужебнаго характера со своими 
нріятелями, въ числѣ которыхъ былъ первѣйшимъ нынѣ уже 
умершій драматическій цензоръ С. С. Трубачевъ, игравшій прп немъ 
роль «докладчика» (при чемъ онъ не только клалъ, но и носилъ). 
Въ сношеніяхъ съ цензорами князь былъ краине безтактенъ, 
требуя къ себѣ ихъ донесенія комитету и дѣлая на поляхъ ихъ ра-
нортовъ разныя насмѣшливыя замѣчанія по ихъ адресу, совершенно 
иетернимыя въ служебнои нрактикѣ.Многіеизъобиженныхъцензо-
])овъ хотѣли было жаловаться на это министру, но отдумали, когда 
сообразили, кто былъ у насъ тогда министромъ внутреннихъ дѣлъ 
п чего можно было отъ иего ожидать. 

Когда вы входили въ кабинетъ къ начальнику печати и видѣли 
иредъ собои его низенькую фигурку съ толстымъ брюшкомъ, по 
которому онъ часто похлопывалъ, жалуясь на ожирѣніе, на его 
красноватую безусую фнзіономію съ бороденкой голландскаго 
шкипера, рыжей шевелюрой и необычайно развязными манерами, 
то иредъ вами иевольно вставалъ образъ скорѣе какого-то провпн-
ціальнаго буржуа, чѣмъ петербургскаго сановника. На своихъ 
красивыхъ, изящныхъ братьевъ князь Н. Шаховской былъ всего 
менѣе похожъ, ни лицомъ, ни манерами, ни характеромъ, такъ 
что, видя его вмѣстѣ съ иими, вы ни за что не ириняли бы его за ихъ 
брата. 

Его скаыдальная отставка была результатомъ его халатности въ 
отношеніи своихъ обязанностей. Оправдываясь въ пропускѣ извѣст-
наго фельетона Амфитеатрова въ «Россіи», Н. Шаховской утверждалъ, 
что этотъ фельетоиъ былъ такъ написанъ, что нельзя было сразу 
догадаться, о комъ шла рѣчь. Совсѣмъ паоборотъ—фельетонъ по 
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паглости тоиа и грубой прозрачности иамековъ былъ имеино таковъ, 
что ІКІ пего иельзя было не обратитьвниманія,—по его,конечно,ни-
кто не чнталъ, а между тѣмъ за всѣми иетербургскими пзданіями 
иаблюдсілъ самъ киязь Шаховской. 

КнлзьП. Шаховской умсрътрагически и такъже неожидапно и 
скироіюстнжио, какъ н его братъ Сергѣй. Кпязь погибъ во время 
B3j)HB,'i па Аптекарскомъ островѣ, у П. А. Столышша. Опъ получилъ 
еилыіые ушибы н ішкстея, т])ещнпу въ чсреиѣ. Его нрпвезлп домой 
и стали лечить. Появплось спачала нѣкоторое улучшеиіе,и жаръ 
спалъ, по вскорѣ болѣзпь іювернула къ худшсму, н его ые стало. 

Время князя Н. Шаховского въ цсіізурпимъ вѣдомствѣ было, 
безспорно, самымъ глухимъ времепемъ, какимъ вообще было и все 
мшшстерство Сппягшіа, который, еще будучн курляндскпмъ губер-
нато])омъ, удивлялъ своеіі фапатпческоіі «иравостыо» даже тогдаш-
пнхъ чшюпъ дспартамента полпціп п корпуса жандармовъ... 

IV. 

Съ А. Ы. Майковымъ я встрѣчался міюгіе годы иодъ >̂ядъ, но 
ііонедѣльникамъ, зимоіі, въ существовавшемъ въ 1888—1900 гг. въ 
Петербургѣ «русскомъ лптературномъ обществѣ>, кото])ое [сосро-
доточнвало въ себѣ въ то время всѣ ігаши лучшія писательскія 
силы. 

Майковъ былъ тамъ всегда нервымъ п:гь корифеевъ, пользо-
вавшпмся всеобщимъуваженіемъ. Когдп какой-инбудь на.чинаіощій 
молодой литераторъ скромпо являлся въ «литерату])ііис общество», 
чтобы прочесть тамъ предъ «столпами» лнтературы свое только 
что выношенпоеимъ дѣтище,то онъ съ ті)СВ(»іч)йвзиралъ на Майкова 
и ему подобныхъ «олимпійцевъ» или устремлялъ своіі віюръ на 
«крптпковъ» (чего стоилъ одппъ Ы. Н. Отраховъ!). 

Майковъ былъ вообще съ виду весьма снисходите.іыіым'ь судьеіі 
въ такихъ случаяхъ и охотио говорнлъ гіо(ЛЩ)епія и любезности, 
но въ тоже время это былъ человѣкъвсего меиѣе се )̂дечный, какимъ 
былъ наоборотъ, А. Н. Плещеевъ или Я. П. Полоискій. 

Если вы внимательыо неречтете всѣ поэтическія нроизведенія 
Майкова, крупныя и мелкія, поэмы и стихотворснія, то найдете 
въыихъ, коыечно крупиыя литературныя и высокохудожественныя 
достоинства, много ума, тоикости п своеобразноіі прпгинальности 
мысли, мыого «аттической соли» п глубокаго изучеиія античнаго 
міра, которымъ всю жпзпь особенио ирилеяшо ппте])есовался Маіі-
ковъ,—но вамъ ие посчастливится найти въ этомъ обшнриомъ и пре-
красиомъ матеріалѣ ни одного стихотворепія, которое хотя бы 
сколько-нибудь затронуло виутреннія струны вашей души. Дажс 
стихи, иосвященные дѣтямъ, которые посятъ назвапіе «В п А», т. е. 
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Владнмнру н Аіюллоиу (такъ личио мпѣ<>uri>jiciiii;rj» авторъ эти инн-
ціалы), и тѣ носятъ чисто разеудочпый колиритъ. 

Подобно іюэтамъ отдалспной отъ пасъ классичсскоіі эіюхи, изъ 
областп котороіі Майковъ оставилъ иамъ такіс дпвиыс образцы, 
какъ «Два міра», іюэтъ вссгда п вездѣ работалъ чисто разоудочію и 
холодпо и отдѣлывалъ своп пронзвсдонія іюдчасъ съ доб])осовѣстиѣй-
шсіі прнлежностыо ювсліі])а, ио... нс пщитс у него внутрепняго огпя 
н того іюдъема духа которые могутъ однимъ какимъ-иибудь, какъ бы 
иезначащимъ, простымъ стихотворсиісмъ навѣять иа васъ мысли 
и образы, которымъ іючгп піюгда пс пайдешь оиі)едѣленья,ио кото-
рые навсегда живутъ въ вашей душѣ и звучатъ въ пей пикогда ис-
забываемыми акко])дами. 

Прнбавьтс къ этому отмѣииую, пичѣмъ пепогрѣшпмуіо, самую 
ііроинсную благопамѣрсппость мотивовъ, а такжп цѣломудріс 
сюжетовъ и тотъ специфичсскій «патріотнзмъ», который дѣлалъ изъ 
Майкова высокочтимаго «лаурсата», своего ]>ода русскаго Теннисопа, 
которому заказывали патріотическія оды на подобающіе случан 
общественной жизни,—и пе])едъ вамп совершешю яспо вырнсовы-
вастся почтеинѣйшая фигура пашего своеобразпаго Горація, вѣ-
щавшаго благороднѣйшія мысли, всю свою долгую лшзпь усердно 
прослужнвшаго спачала цеизоромъ, а. потомъ "предсѣдателемъ ко-
мптета иностранной цензуры, уме])шаго тайнымъ совѣтинкомъ "н 
членомъ совѣта главнаго управленія по дѣламъ иечати п иикогда 
пе забывавшаго своего «п])евосходптсльства». 

Въ своей частыой яшзни поэтъ былъ совершенно недосягаемъ. 
Въ протнвоположность А. Н. Плещееву и Я. П. Полонскому, сдѣ-
лавшимъ изъ своихъ домовъ тѣсныекружки, куда охотыо шли, зиая, 
что тамъ встрѣтятъ всегда ді^ужескій пріемъ и участлнвую рѣчь, 
Майковъ никого у себя ііе прнннмалъ, за исключеыіемъ самыхъ 
близкихъ родныхъ и знакомыхъ, и жилъ замкнуто. Иногда, впро-
чемъ, по утрамъ, по особому спеціальному прііглашеиію къ нсму 
робко заходили между десятью и одинпадцатыо часамп юные, а 
иодчасъ и великовозрастные «поэты»,которыхъ всегда и вездѣ про-
пасть и которые считаютъ за особую для себя «честь», когда какая-
пибудь «знаменитость» просмотритъ изъ жалости бездарный зудъ ихъ 
сомыительнаго «творчества» и, возвращая имъ псписанную дѣтскимъ 
почеркомъ тетрадку, скажетъ изъ сострадапья:«пу,чтожъ, пншнтс, 
у васъ есть нѣкоторая форма и какъ будто проблсскидароваиья,— 
можетъ быть, что-нибудь изъ васъ со временемъ и выйдетъ». Врядъ 
ли такіе визиты къ «олимпійцу» можно счптать общспіемъ поэта сгь 
молоделшю, которое постоянно существовало и било ключомъ въ 
сношепіяхъ нашихъ другихъ поэтовъ н пачииающихъ беллет]Лістовъ. 

Въ нашей журналистикѣ иочти иѣтъ совсѣмъ восномипаній объ 
А. Н. Майковѣ, которыя сказали бы о иемъ хоть что-нибудь дѣйстви-
тельно теплое, задушевиое, н издапиая тотчасъ нослѣ его смерти 
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ого ближаишнмъ товарищемъ ио службѣ, добрѣишимъ М. Л. Злат-
ковскимь изящная кншкка (съ прекрасно псполнеиныминортретамн 
Майкова) все в])емя какъ бы усиленно вылавлнваетъ болѣс илп мс-
нѣе «симпатичныя» черты его личности. Несомпѣнио, въкаждомъии-
сателѣ есть кое-что и симпатичное н сердечиое въ сношеиіяхъ съ 
блнзкимн сму людьми, ио это пссоставляетъ его общсй характери-
стики, являясь частными страпицами его иитнмиой лшзнп. 

Вз всякомъ случаѣ А. II. Майковъ иредставлясть собою явлспіе 
отмѣипо орпгинальное и нсзаурядноо. Вудучи всѣми прпзнанный 
«классикъ» въ поэзіи и подарпвъ обществу перлы иревосходпыхъ, 
глубокихъ по содержшію, иревосходно отшлпфованпыхъ и въ выс-
шей степенн гармоничныхъ стихотворепій, легендь, балладъ, поэмъ, 
тоыкихъ миніатюръ изъ эпохи расцвѣта Грецін и Рпма. (кото])ыя 
поэтъ обыкновеино подписывялъ псевдонимомъ «Аноллодирь Гно-
стпкъ»), Майковъ всегда, повторяю, оставался холодиымъ, иедоступ-
пымъ иастоящпмъ страстямъ олимпійцемъ, твирящішъ дивные об-
разы, восхищающіе свосіі глубпной н художествепностыо, ио от-
шодь ие трогающіе толпы. Ему можно было поклопяться, какъ 
крупнѣйшсму талаыту послѣпушкпиской эиохп, ію врядъ ли за 
ппмъ можно было птти, какъ за Достоевскимъ. 

То, что я сейчасъ сказалъ, далеко не мое личиос мнѣніе: я но-
стояпио въ теченіе многпхъ лѣтъ слышалъ его пзъ устъмпогихъ со-
вершспио разлпчныхъ ио духу и вкусамъ людеіі разныхъ укладовъ 
п убѣждсній, когда рѣчь заходила о Майковѣ. 

Въ только что упомянутомь мною «русскомъ литературиомъ об-
ществѣ», которое одно время,какъ я сказалъ,очень процвѣтало въ 
Петербургѣ п исчезло само собой въ началѣ девятсотыхъ годовъ, 
когда въ беллетрнстикѣ появились многія новыя течеиія, разъедп-
нившія писателей, можно было встрѣтить пемало ннтереспыхъ 
фигуръ. 

Тамъ часто можпо было видѣть Д. В. Грпгорьевпча, Н. II. Стра-
хова, А. А. Фета-ІПеншина (когда опъ пріѣзжалъ въ Петсрбургъ 
изъ своего курскаго имѣпія), А. Ы. Плещеева, А. П. Чехова, В. М. 
Гаршина, П. И. Веинберга, И. Ѳ. Горбунова, Д. В. Аверкіева. 

Д. В. Грпгоровичъ въ самые нослѣдніе годы очень напоминалъ 
внѣшностыо И. 0. Тургенева, конечпо, въ самыхъ общпхъ чертахъ. 
Высокій, широкоплечій, съ большпмъ, нѣсколько румяиымъ лицомъ 
славянскаго типа, сѣдоіі бородой (которую онъ отпустилъ вмѣсто 
ирежиихъ бакенбардъ) п превосходпой густой, бѣлосиѣжиой ше-
велюрой (которую сталъ подстригать по-тургеиевскн), красиво 
обрамлявшей его лобъ, Григоровичъ представлялся издали какъ 
бы декораціей Тургепева, воспропзводившеи въ памяти образъ не-
забвеинаго иисателя. Будучи искони глубокимъ поклонникомъ 
И. С. Тургенева, Григоровичъ, кажется, не безъ тайнаго умысла 
прпдавалъ своей красивой внѣшностп этотъ тургепевскій пріятный 
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колоритъ іт, когда ему иа это шутя указывалп, говорилъ, улы-
баясь: 

— Ну, что жъ,еслп хоть паномипаю пемпожко иашу русскую 
олаву, дорогого Ивана Сергѣевича Тургенева, такъ и сліва Богу! 
Пусть его лишыій разъ вспомпятъ... 

При несомнѣнпомъ живомъ литературиомъ талантѣ Григоровичъ 
отличался необычайиымъ легкомысліемъ и полнымъ отсутствіемъ 
какихъ бы то нп было правилъ этнкн... Расцѣловать васъ по-прія-
тельски, наговорить вамъ въ глаза кучу самыхъ горячихъ изліяній 
и чрезъ десять мипутъ ругнуть васъ же съ другимъ «пріятелемъ» 
было для Д. В. Григоровича совершенно обычнымъ п естественнымъ 
дѣломъ, все неприличіе котораго онъ совершенно не сознавалъ. 
Вудучи сыномъ вѣчно кутившаго гусара-помѣщика и францужепки 
съ парижскаго бульвара, которая его на себѣ я^енила, Грпгоровпчъ 
воспитался въ той сферѣ безшабашнаго вранья, гаерства, г-мнко-
шопства и безпринцішностп, гдѣ слово «порядочность», поипмается 
совершенно на особый ладъ, въ смыслѣ кого-нибудь «порядочио иа 
чемъ-нибудь нагрѣть»... 

Я думаю, не было ни одного человѣка въ Петербургѣ, который 
бы рѣшился серьезно повѣрить хоть одному слову Грнгоровпча: 
до такой степени оиъ безпрерывно «фантазировалъ», п развѣ г,ъ 
этомъ дарѣ могъ съ нимъ поспорпть другой извѣстныіі пашъ лите-
раторъ-романистъ Г. П. Данилевскій, котораго за скорость вымысла. 
иазывалн обыкиовенно не иначе, какъ «скоробрешка». 

Григоровичъ иичутыіе стѣснялся описывать въсвопхъ романахъ 
живыя лица своихъ добрыхъ знакомыхъ н всѣ событія такъ, какъ 
опи па Ьамомъ дѣлѣ пропсходили, и ири этомъ придавалъ фабулѣ 
кшористическій п обпдный для дѣііствующпхъ лпцъ оттѣнокъ. 
Такъ, въ своемъ ромапѣ «Проселочныя дороги» опъ оппсалъ весь 
Капшрскій уѣздъ Тульской губерніи съ такоіі фотографпческоіі 
точпостыо, что мѣстные помѣщики, у которыхъ Грпгорошічъ жпвалъ 
н чьимъ гостепріимствомъ такъ дурпо воспользовался, рѣшилп его 
за это хорошенько проучить п дѣйствптельно «проучилп» такпмгь 
образомъ, который оиъ долго не могъ забыть 

Для того, чтобы совершеиио охарактерпзовать, что такое былъ 
Грнгоровичъ, стоитъ сще добавить, что, будучп жепатъ самымъ 
закониымъ образомъ иа весьма почтенноп иѣмкѣ пзъ Вѣпы, онъ оо 
ни съ кѣмъ не знакомилъ, какъ съ жепоіі, держа гдѣ-то іюдъ сур-
дииой впѣ Петербурга, а если кому и показывалъ, то пе какь жену, 
а какъ... содеряшіку, для пущаго шпка... 

А. А. Фетъбылъсъвндурусскпмъпомѣщнкомъ среднеіі полоеы, 
толстый, пеповоротливый и въ достаточиоіі стенепи ожирѣвшііі. 
Только черты лица изобличалн въ немъ его семитическое пронсхо-
жденіе. Онъ былъ очеиь богаті, чрезъ бракъ па. московскоіі кунчпхѣ 
М. II. Щукипой, япілъ всегда въ своемтз роскошномъ помѣстьн 
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ІТ нп въ чсмъ тіо пуждллся. Когда сталъ прнблпжатьеп ого пптттде-
сятллѣтпій іобилей, вскорѣ лослѣ литературиыхъ «ЛМОІШПЪ» Я. П. 
Полонскаго л А. II. Маіікова (отлраздповапныхъ лрл ііеііосредстиеи-
помъ участіп«русокаго лптературпаго общества»), то Л. Фетъ пдругь 
сдѣлался чванливъ п сталъ усиленно хлопотать о полученіп... ка-
мергерства. Въ «сферахъ» это всѣхъ очонь удивило. «Зачѣмъ,—гово-
рилп тамъ,—Фету камергерство? Вѣдь у иасъ камергеровъ масса, 
а Фетъ одпнъ на всю лнтературу?» 

Какъ-то разъ Фета въ тѣсномъ кружкѣ друзей откровеипо спро-
сили, что именно ого прельщаетъ въ каморгорствѣ? 

— Ну, я ещеиопимаіо,—сказалъкто-то,—мечтать о томъ,чтобы 
быть въ нервыхъ чинахъ двора, быть оберъ-шталмеистеромъ, оберъ-
гофмейстеромъ, а вѣдь званіо камергера весьма скромное п за-
урядное. 

— Или вамъ нравптся, Аѳанасіи Аѳаиасьевпчъ, расиштый 
золотомъ мундиръ? 

А. А. Фетъ молчалъ, улыбалея, комнчоскн морщплся п махалъ 
рукой. 

— Ахъ, это все не то. 
— Такъ что же? 
— А мыѣ, знаете лп, вотъ что будетъ иріятпо: чтобы надъ моимъ 

именемъ и фамиліей, па моеіі впзитиоіі карточкѣ, отояло: «камор-
геръ высочайшаго двора». 

Его желаніе было исполнено: ого къ іобнлею пожаловали прп-
дворнымъ званіемъ камергера п утѣшилн па всю жпзиь. 

Какъ подумаешь, какъ мелко тщославны людппкакія мелочтт 
нхъ могутъ серьезно осчастливпть! 

Домъ А. Н. Плещеева, стараго вдовца, настоящаго радушнаго 
москвича, былъ очень пріятиый и гостепріимпый. Онъ жилъ съ сы-
помъ п красавицей-дочерыо (которая потомъ, ио полученіи Плещо-
евымъ болыиого наслѣдства,вышла замужъ за гвардойца киязяСталь 
фопъ-Голынтейна) и у нихъ собиралось иногда миого любопытноіі 
лптературноп молодежп. Я заходилъ къ Плещееву, когда оиъ жилъ 
въ нервомъ этажѣ стараго дома, Лиспцыиа, у Спаса Преображенья, 
и встрѣчался тамъ съ миогообѣщавшимъ, но умершимъ въ юномъ 
возрастѣ поэтомъ С. Я. Надсономъ. Это былъ очепь скромиыіі 
молодой человѣкъ, прекраспо восиптапиый, умиый н симпатичныіі 
въ спошеыіяхъ. Его краспвое лицо съ грустными задумчивымп гла-
зами носило явные слѣды чахотки. Поэтъ (съ болыпнмъ дарованіемъ) 
ясно это созпавалъ,п это его угнетало. «Зачѣмъ миѣ работать иадъ 
свопмп вещамп? Мепя все равио скоро здѣсь ие стаиетъ»...—слы-
шали отъ него частеиько эту ужасную по трагизму фразу. 

Съпзвѣстнымъиашпмъ«критпкомъ», «философомъ» и «славяиофл-
ломъ» Ппколаемъ Ннколаовичомъ Страховымч> н былъ довольло 
блпзко зпакомъ. Страховъ заннмалъ па Крюкопомъ і̂ аналѣ двѣ боль 



Мозаика 1043 

шихъ комыаты въ высочайшемъ пятомъ этажѣ, подъ небесами, въ 
квартирѣ своего стараго друга, ныыѣ здравствующаго (въ Крыму) 
романиста Д. И. Стахѣева. Комнаты были заполиены кнпгамп. 
Кнпжные шкапы и полки загораживали всѣ стѣпы и углы. Одна 
изъ комнатъ была пріемной, а другая кабинетомъ п спальной. По-
толокъ висѣлъ надъ самоіі головой, какъ въ мансардѣ, поражая 
своей чернотой, годами пакопившейся отъ непрерывыой табачной 
копоти лампы и пылн, по Отраховъ ни за что не позволялъ произ-
водить у себя ремонта п бѣлпть потолка и очень сердился, когда 
кто-нибудь обращалъ его внимаыіенапрѵгсловутыйчерный потолокъ 
его жнлища н вообще на невѣроятную повсюду пыль, лежавшую 
па всѣхъ предметахъ его помѣщенія. Визитныякарточки,напрпмѣръ, 
на болыпомъ майолнковомъ блюдѣ у пего па столѣ былп всегда 
покрыты такимъ слоемъ пыли, что, дотронувшись до нихъ, чувство-
валась потребность сполоснуть рукп. 

Страховъ былъ сухой, скучиый, «размѣренный» человѣкъ, ннкого 
въ .жизни не согрѣвшііі и с:імь, конечно, ипкѣмъ не согрѣтый. Эго про -
исходило отъ необычаииой фалынивости этогоученаго натуралиста, 
который почему-то счнталъ нробходимымъ упорно скрывать свои 
мысли и чувства и никогда иикому и нигдѣ не высказывать того, 
что онъ думаетъ о дапномъ событіп, лицѣ, обстоятельствѣ, кнпгѣ 
и т. п. Всѣ его пнсанія были таковы, что моглп быть свободно по-
няты и толкуемы иа разные лады, по вкусу каждаго, п вообще кри-
тическія и полемическіястатыіСтрахованикогда не выражали опре-
дѣленно, ясно п точно выводовъ самого автора. Я, не стѣсняясь, 
звалъ Страхова въ глаза и при всѣхъ послѣдователемъ «римскихъ 
авгуровъ», которые говорилн псключительно двусмысленныя рѣчи, 
чтобы всегда имѣть возможность сказать именно то, что въ данное 
время было потребио, и ловко отказаться отъ нежелательнаго 
смысла словъ. 

Страховъ всегда осторожно ходилъ вокругъ да около каждаго 
сужденія и не было никакоп возможности заставить его рѣшиться 
повѣдать міру его собствеиное мыѣиіе о чемь-лпбо. 

Вышелъ, напримѣръ, его сборипкъ статеіі о спиритизмѣ, писан-
пыхъ въ разное время. 

Вь одну изъ средъ, когда у Ограхова собиралпсь его добрые зна-
комые, я нарочно попросплъ хозяпна сказать мнѣ, что онъ самъ 
думаетъ о спиритпзмѣ: отрицаетъ его илп призпаетъ? За такіявы-
ходки уклончивын хозяинъ меня очень не любилъ. Я зналъ, что 
Страховъ нн за что не рѣшптся прямо отвѣтить на ребромъ поста-
вленный вопросъ, но, признаюсь, находилъ подчасъ грѣшноеудоволь-
ствіе сердить подобнымп разговорами этого сухого, лпцемѣрнаго 
и совершенно безсодержательнаго, въ сущностп, «философа», всю 
свою долгую жизнь поддѣлывавшагося къ сильнымъ міра и желав-
шаго быть угоднымъ н пріятнъшъ «п ІШШІМЪ п вашимъ». 
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— Сами-то вы, добрѣйшій Николай Николаевичъ, вѣрите въ 
спиритизмъ?—домогался я. 

— Но прочтите мою книжку, ивыувидите,—елейно улыбаясь, 
посмѣиваясь и расправляя рукой свою протоіерейскую бороду, 
отвѣчалъ уклончиво хозяинъ. 

— Я внимательно чпталъ вашу книжечку, но совершенно не по-
нялъ, какого именно вы сами мнѣнія о спиритизмѣ. Вы приводите 
о немъ разныя мнѣнія, совершенно противоположныя другъ другу, 
и притомъ лпшь соприкасаетесь съ предметомъ, не разсматриваете 
его по существу. 

— Нѣтъ,—у меня тамъ все въ точности обозначено. 
— Давыскажитенамъ вотъ теперь, что вы думаете о спиритизмѣ. 

Признаете ли вы его особой какой-нибудь силой внѣ насъ, или 
просто самогипнозомъ. Или вѣрите въ мнѣнія мистпковъ о сверх-
чувственной духовностп спирптизма? 

— Какъ вамъ сказать? Этовопросъоченьсложный,—увиливалъ 
отъ отвѣта нашъ философъ, отъ времени до времени посмѣиваясь 
и покурпвая одну за другой папиросы. 

— Однако вы занимались же и лично спиритпзмомъ, бывали 
на опытахъ, присутствовали на сеансахъ?—спрооилъ кто-то пзъ 
гостей. 

— Да, это бывало... 
— Ну, и что же, какое впечатлѣніе оотавляли на васъ обыкно-

венно этп сеансы? 
— Я пришелъ къ мысли, что слѣдуетъ занпматься изслѣдова-

ніемъ неизвѣстныхъ областей знанія нчтовъэтомъ—служеніеВогу. 
Вы читалп эпиграфъ моего сборника? Philosopharo nihil alind est 
quam Deum amare (философствоватъ—не что другоі», какъ любить 
Вога). 

— А откуда вы взяли этотъ эпиграфъ?—епроеилъ бывшій при 
этомъ драматургъ Д. В. Аверкіевъ. 

— Ужъ, право, не знаю, не помню... 
— Ужъ не сами ли вы его и сочинилп? Признавайтесь, Николаіі 

Николаевичъ,—и Аверкіевъ звонко засмѣялся своимъ пскреннимъ, 
добродушнымъ смѣхомъ. Страховъ молчалъ, продолжая только 
улыбаться п поглаживать свою длинную сѣдую бороду, на половину 
закрывавшую его красноватое широкое лпцо. 

Такъ я и не добился, что думаетъ Страховъ о сшіритизмѣ. 
Когда я потомъ передавалъ объ этомъ разговорѣ Вл. С. Соловьеву, 

тотъ сталъ весело хохотать. 
— Ни за что вы этого хитраго старца не поймаете, какъ ни ло-

вите! Это какой-то необыкновенно скользкій выонъ! 
Это была очень вѣрная характериотика Страхова. 
На его среды собиралось немало интереснаго народа. Тутъ бы-

вали и сго юныс поклоппики изъ учащейся молодежи, безуспѣшно 
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искавшіс у «мяститаго» ученаго авгура совѣтовъ и указаній, отъ ко-
торыхъ ояъ, конечно, ловко отвилнвалъ, литераторы, журнали-
сты и люди совсѣмъ другой категоріи—его личные знакомые изъ 
чпновнаго міра. 

Тамъ я видѣлъ между прочимъ братьевъ П. П. и Н. П. Семено-
выхъ, такъ много поработавшихъ въ свое время надъ нерукотвор-
нымъ памятникомъ освобожденія крестьянъ въ Россіи. Они охотно 
разсказывали о редакціонныхъ комиссіяхъ по составленію зако-
новъ о крестьянахъ и съ восторгомъ вспоминали о личныхъ трудахъ 
въ этомъ достойномъ безсмертія дѣлѣ самого государя Александра II, 
собственная иниціатива котораго была неизмѣнно одушевлявшей 
всѣхъ участниковъ великоіі реформы яркой путеводной звѣздой, 
освѣщавшей кремнистый путь ко благу милліоновъ иѣкогда безправ-
ныхъ и безличныхъ дѣтей нашей великой Россіи. 

Я встрѣчалъ также у Страхова бывшаго тогда миііистра фииан-
совъ И. А. Вышнеградскаго, его товарища по ученыо, съ которымъ 
Страховъ былъ на ты. Вышнеградскій держалъ себя всегда чрезвы-
чайно просто, умно шутилъ, охотыо спорилъ, ловко играя афориз-
мами, и всегда разсказывалъ миого интереснаго. Страховъ, изъ вро-
жденнаго чувства пизкопоклонства, робѣлъ предъ своимъ высоко-
поставленнымъ пріятелемъ и до того, что не смѣлъ говорить съ 
нимъ попросту. 

Разъ какъ-то Страховъ получплъ звѣзду, за которую, какъ это 
у насъ водится, ему падобно было виести въ казначейство нзвѣстную 
сумму денегъ чрезъ министерство народнаго просвѣщенія, гдѣ 
Страховъ служилъ, будучи членомъ ученаго комитета и библіоте-
каремъ Публичной бпбліотеки. Страхову очень не хотѣлось плп-
тить этихъ денегъ, такъ какъ оиъ жилъ на весьма ограниченньш 
средства, и онъ поѣхалъ къ своему «другу» Вышнеградскому съ тай-
нымъ намѣреніемъ попроеить его, какъ министра финансовъ, нельзя 
ли какъ-нибудь освободиться отъ платежа требуемой за звѣзду су ммы. 
Но Страховъ попалъ въ недобрыйчасъ,—Вышнеградскійбылъчѣмъ-
то въ тотъ день раздраженъ и, хотя и принялъ, конечно, Страхова 
очень любезно, но все какъ-то не давалъ ему ни времени, ни случая 
высказать своеіі просьбы, а самъ Страховъ ие рѣшился заговорить 
объ этомъинаправитьразговорънанужную тему. Просидѣвъ въ ка-
бинетѣ министра битый часъ, Страховъ такъ и вернулся домой нп 
съ чѣмъ, не найдя въ себѣ смѣлостп сказать Вышнеградскому, что 
ему хотѣлось и за чѣмъ онъ къ нему нарочно пріѣзжалъ. 

Столь же заискивающими были у Страхова и его отношенія къ 
К. П. Побѣдоносцеву, у котораго онъ бывалъ какъ будто бы «запро-
сто», но предъ которымъ забывалъ свов почтенное пмя ученаго и 
чисто бюрократически трусилъ какъ предъ «его высокопревосходи-
тельствомъ». 
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Изъ лптературнаго міра у.Страхова я чащодругпхъвстрѣчаль 

драматурга Лверкіева, ноэта Платона Кускова, Гіероглифова (фа-
мплію котораго министръ II. Д. Дсляиовъ уіюрно очиталъ за исев-
донимъ и иостоянно, ири встрѣчѣ, снрашивалъ его: «а какъ же ваша 
настоящая-то фамплія?*), Вл.Соловьева (оіш постояппо спорилп со 
Страховымъ о славяпствѣ и сущности зпачепія западной п восточіюіі 
церкви на страницахъ либералыіаго и учонаго «Вѣстпика Европы» 
и узко-консервативпаго «Русскаго Вѣстника»),Э. Л. Радлова, П. Г. 
Моравека, Ѳ. Н. Верга (редактора въ тѣ времеиа «Русскаго Вѣст-
ника»), профессора-слависта В.И. Ламапскаго и кое-кого другпхъ. 

Разговоръ былъ по средамъ разнообразный, ио всегда до прптор-
ностп «благонамѣреппый», при чемъ излюблениыми былп двѣ темы, 
къ которымъ постояпио и возвращались: ото извѣстпая кнпга II. Я. 
Даиилевскаго «Россія и Евроиа» и графъ Левъ Толстой. 

Тепденціознуіо кнпгу Ы.Я. Данилевскаго,пропитанпуюизвѣстіюи 
славяпофильскои идееіі о какоіі-то и гючему-то «особоіі» міровой 
роли Россіп средп западиыхъ государствъ, Страховъ уіюрио про-
пагандировалъ гдѣ п какъ могъ и прямо даже упрашивалъ своихъ 
миогочпслепиыхъ знакомыхъ пріобрѣсти оту книгу. 

Графъ Левъ Толстой былъ для Страхова иастоящимъ кумиромъ. 
Онъ до такой степеии предгь ннмъ ложился ппцъ и благоговѣлъ, 
что малѣйшее несогласіе во взглядахъ тю отому іюводу считалъ 
личпымъ для себя оскорбленіемъ и даже іюводомъ къ ссорѣ. Изъ 
Льва Толстого Страховъ сдѣлалъ себѣ особыіі культъ и очеиь ловко 
грѣлся и блестѣлъ самъ въ лучахъ славы своего знамеиитаго «друга». 
Портреты ЛьваТолстого—въ крестьяиской рубахѣ, босякомъ и за плу-
гомъ—красовались, коиечно, па первомъ мѣстѣ. Съ величайшимъ вос-
хищеніемъ передавалъ Страховъ своимъ гостямъ и своихъ іюѣздкахъ 
въ Ясиую Поляиу, кудя оиъ ежегодію благоговѣшю паломничалъ 
и гдѣ его Л. Н. Толстой охотно прииималъ, нользуясь его зпаніямн 
при составленіи своихъ статей. Что сказалъ Толстой Страхову 
тогда-то, какое у пего было при отомъ лпцо и ночему опъ промолчалъ 
на такой-то вопросъ,—все это нередавалось по средамъ и поневолѣ 
должио было приипматься на вѣру. 

Копечно, это претпло очень многпмъизъстраховскпхъпріятелей, 
такъ какъ чувствовалось, что вѣчные разгов(»ры о Толетомъ и спе-
ціальнын «культъ» Толстого придумапъ Страховымъ для самовос-
хваленія п самопрославлепія. Ыикто пзъ насъ съ пимъ въ Ясной 
Поляпѣ ие бывалъ и мы не знали, какъ именпо прпнима.лъ его тамъ и 
«чествовалъ» графъ Толстой, но, судя по прямому и всегда откры-
тому характеру пашего великаго ппсателя и его простымъ отноше-
ніямъ къ людямъ, миѣ, по крайпей мѣрѣ, совершешю не вѣрилось, 
чтобы Страховъ игралъ такую исключителыіую роль въ Ясной 
Полянѣ, гдѣ постоянно бывали ниостранцы, литераторы, ученые, 
путешественншш, художникп, люди во всякомъ случаѣ пе мепѣе 
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иитсрсспыс, чѣмъ Страховъ. Мнѣ всегда представлялось ттоэтому, 
что о свипхъ яспоиоляііскихъ тиржсствахъ Страховъ нроіичіравно 
сочишілъ и что иа самомь дѣлѣ оиъ доржалъ ссбп съ Толотымъ 
такъ же низкоиоклоино, какъ л съ прочими своими высокнми 
друзьями. 

V. 

Очень иитересный и совершешіо своеобразпый тппъ представляла 
собой въ семидесятые годы весьма тогда популярная, извѣстная всему 
Петербургу редакторъ-издателыища дѣтскаго журнала «Игрушечка» 
Татьяна Петровна Пассекъ, которая была моей крестпой матерыо. 

Двоюродная сестра и подруга юныхъ дней А. II. Герцеиа, ко-
торую онъ съ шутливой нѣжпостыо пазывалъ «кузнна Темпра пзъ 
Корчевы», всю жизпь носила на себѣ какъ бы его прекраспый от-
блескъ, какъ бы его отрал^енье,будучи вся переполпепа «Сашеіі», 
которымъ когда-то жила вся Россія, прислушиваясь къ негодую-
щему и свободному «Колоколу», мощно гремѣвшему изъ Лоидшіа. 

Извѣстныя воспомпнанія Т. П. Пассекъ, подъ пазвапіемь 
«Изъ дальнихъ лѣтъ» (недавно вышедшія иовымъ изданіемъ), нмѣлп 
выдающійся успѣхъ въ свое время, такъ какъ художествеино до-
полняли собой «Вылое п думы» Герцеиа и заставляли лучше и глубжо, 
поннмать ихъ. 

Т. П. Пассекъ была женщина исключителыіаго для жепщины 
ума, гибкаго и тонкаго, мыслящая съ поразителыюй логнчностыо и 
прямотой, что придавало бесѣдѣ съ нею пеобычайную прелесть, 
т хкъ какъ съ ней всегда молшо было говорить какъ съ мужчпиой, а пе 
«взрослымъ ребенкомъ», какими являются въ области мышленія: 
жепщипы. Прибавьте къ этому прекрасное домашнее образованіе, 
болыиую начитанность, при этомъ задушевность, доброту и отзыв-
чнвость характера—ивыпопмете, какой по истнпѣ кладъ предста-
вляла собой Т. П. Пассекъ въ петербургскомъ обществѣ, скучпомъ н 
безталантиомъ сорокъ лѣтъ иазадъ такъже,какъивъ дапыое время. 

Къ ией пріѣзл^али посовѣтоваться по серьезиому дѣлу н выслу-
шивали всегда логическій и толковый совѣтъ; являлись за техпнче-
сішми справками по литературио-типографскому дѣлу, какъ къ 
издателыпщѣ журиала, н получали желаемое; къ ией шлп «отвестн 
душу»,и уходили отъ нея успокоенные и обрадованные. 

Т. П. Пассекъ была рѣдкій у ыасъ своеобразиый типъ самобытнон 
русской жеищииы съ отзывчпвой душой и свободпымъ образомъ 
мыслей. Коиечно, это вовсе пебыла та ужасная «свобода», которая 
такъ долго слулшла заѣзл^енной темоіі первыхъ двухъ государ-
ствеиныхъ думъ, а та свобода, которая даетъ силу мыслить безъ 
условпостсй и имѣть смѣлость говорить,во что вѣришь и за чѣмъ 
хочотся иттп. Вотъ почому въ ея домѣ вьт могли встрѣтить н вьтсокаго 
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дипломата, какъ иашъ посолъ въ Парпжѣ киязь Николай Алсксѣс-
вичъ Орловъ, съ которымъ Т. Пассекъ была въ тѣсной дружбѣ 
многіе годы, и самородпаго поэта-крестьянина Спиридопа Дрож-
жина, робко искавшаго у Т. П. Пассекъ поддержкн въ своихъ пер-
выхъ лптературныхъ шагахъ, и чопорную свѣтскую даму съ твердо 
изученнымъ «протоколомъ» свѣтскихъ обычаевъ и правилъ, и кур-
систокъ съ развязнымп маиерами и ребячливо-шумливыми голосамп, 
съ тетрадками подъ мышкой. 

Какъ это часто въ жизни встрѣчается, природный умъ и настоя-
щее просвѣщеніе не мѣшали Т. П. вѣрпть въ «сверхчувственное» и 
быть въ добрыхъ сношеиіяхъ съ нашими выдающимися въ то время 
спирптами, какъ А. Н. Аксаковъ, проф. А. М. Вутлеровъ, проф. 
Н. П. Вагнеръ п мистеръ Юмъ. 

Ихъ всѣхъ и я видалъ, чаще другнхъ Н. П. Вагнера, которыіі, 
бывая въ Москвѣ, заѣзятлъ къ моей матерн, старой пріятелышцѣ 
его сестры Е. П. Китарры. 

Про всѣхъ этихъ корифеевъ сппритизма много въ свое время 
писано. Копечно, самымъ серьезпымъ изъ нихъ былъ А. Н. Аксаковъ, 
написавшійнемало книгъ о сппритизмѣ и много разъ приглашавіиііі 
въ Россію на свой счетъ изъ-за границы медіумовъ. Это былъдобро-
совѣстный «искатель», весь поглощениый занимавшимъ его вопро-
сомъ. Къ этому же круяжу слѣдуетъ отиестн п покойнаго Внктора 
Ивановича Прибыткова, редактора поиыиѣ существующаго сші-
ритическаго я^урнала «Ребусъ», средства иа нздапіо котораго да-
валъ опять все тотъ же А. Н. Аксаковъ. 

Т. П. Пассекъ очень интересовалась «инымъ міромъ», присут-
ствовала иногда па сеансахъ, которые были тогда очень въ модѣ, 
п у себп, въ самомъ тѣспомъ кружкѣ, устрапвала бесѣды съ «ду-
хами». 

Одішъ разъ какъ-то, послѣ иеудачиаго сеаиса, когда мы остались 
съ Т. П. Пассекъ вдвоемъ, я полюбопытствовалъ, вѣрилъ лн А. ТТ. 
Герценъ въ спирптизмъ п нс являлся лн опъ когда-нпбудь кънеіі, 
когда оиа, можетъ быть, вызывала его на сеаисахъ? 

— Представь себѣ, ипкогда пс являлся, а вѣрнть,—конечно, 
онъ вѣрилъ... Да развѣ умиый человѣкъ можетъ совсѣмъ не вѣрнть 
чему-то иному, чѣмъ мы, что самостоятслыю сущесткуетъ н окру-
жаетъ насъ? Непремѣнно, хоть немного, да вѣритъ... А знасшь, 
какой со мной случаіі былъ года два тому иазадъ—п все по поводу 
спиритизма н Сашн... 

— Случпіі па сеансѣ? 
— 0, нѣтъ, совсѣмъ ие на сеаисѣ, а лпчно со мноіі,—вотъ въ 

этой самой комнатѣ, въ птпмъ самомъ углу, гдѣ стоптъ моя постель 
и столикъ, на которомъ я занимаюсь. 

— Что ясе именно случилось? 
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— Случилось что-то очеыь страннос и кошмарное... Поолѣ смерти 
моего мужа, харьковскаго нрофессора Всідима Васпльевича Пассека, 
я стала одно время очень часто видѣть его во снѣ. Я отслужила па-
пихиду, и сны прекратились... З.ітѣмъ, миого лѣтъ сиустя, я стала 
вдругь вндѣть Оашу и какъ-то все странно: онъ мнѣ представлялся 
необычайно грустнымъ, растеряпнымъ. Я вотъ н рѣшила, что ему,— 
ссли загробный міръ существуетъ,—живется тяя^ело н онъ прихо-
дптъ къ близкой ему при жизни душѣ, ища облегчеиья. Ыо какъ жо 
сго успокоить? Коыечно, помолиться о пемъ,ия собралась въ одпнъ 
день утромъ выйти пораньше изъ дому, войти въ ближайшую церковь 
и отслужить панихиду по рабѣ Болиемъ Александрѣ, который ни-
когда пе былъ атеистомъ,такъя^е,какъпя,хотя н нсизучалъ кате-
хизиса... И вотъ наканунѣ того самаго дня, когда я рѣшила ото сдѣ-
лать, пе говоря объ этомъ инкому пзъ постороииихъ, ироизошло 
нѣчто изумителыюе, чего со мной болыне въ жзини никогда ис ио-
вторялось... 

И Татьяна Петровна задумалась. 
— Представь себѣ слѣдующее. Послѣ всчерпяго чая яотпустила 

моіо старую прислугу спать, просмотрѣла корректуру для бли-
жайшаго иумера «Игрушечки», написала два дѣловыхъ ннсьма. п 
въ совершенно спокойномъ настроеніп духа собралась было ул̂ о 
спать. Я не думала ни о чемъ таинственномъ и завтрашией иапп-
хидѣ не придавала какого-нибудь особаго значенія. Я пѣсколько 
разъ въ жизни слулшла паиихиды по роднымъ и близкимъ н въ этихъ 
молитвахъ объ усопшихъ, какъ бы устаыавливающихъ душевную 
связь меясду ними и нами, не видѣла чего-нибудь исключительнаго. 
Голова уже давно клонилась на подушку, свѣча была погашеиа, 
но сонъ не шелъ почему-то. Оамыя разнообразныя мысли лѣзлнвъго-
лову и мѣшали забыться... Все было тихо кругомъ, и я старалась 
упорно навѣять сонъ. Моп часы съ кукушкой (я люблю часы 
съ кукушкой) пробили половину перваго, и вотъ вдругъ гдѣ-то 
вдали-вдали чуть-чуть послышалпсь какіе-то звуки... Іъто-то шелъ 
ио направлснію ко мнѣ, по комнатамъ, мипуя коридоръ, направля-
ясь въ мою спалыио, вотъ сюда, гдѣ мы теперь сидимъ съ тобой. 
Шелъ не одиыъ. Я явственыо разлпчала стукъ мноліества ногъ о 
иаркетъ—это была цѣлая то лпа. Первою мыслыо мелькнуло: это воры, 
но я сейчасъ же вспомнпла, какъ старательыо моя горничиая уссрдио 
иакладывала часъ тому пазадъ цѣпь па крючокъ двери въ передней. 
Воры ие могутъ пробраться—я бы услыхала взломъ дверей... А шумъ 
шаговъ (какая-то рѣзкая противная топотня) все приблткался. 
Я быстро протянула было руку къ столику за свѣчкой, но уронила 
отъ испуга спички ыа коверъ и, какъ ни шарила, ые могла ихъ 
найти. 

«А около меня, надо мной впотьмахъ уже стояли, вплотную на-
полпяя мою спалыпо, п громко смѣялись-- Вол^е, какъ смѣялнсь! 
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Что ото былъ оа ужасный смѣхъ! Тутъ были и раскатистыя ноты 
гнѣва, исхпдныГі дпскантикъ,ті иеиолнениыіі злобоіі хохотъ ненавп-
стн, н какія-то наемѣшлнвыя всхлпныванія... Оловомъ, вокругь 
меня хохотало море голосовъ па разпыо лады, и я, иредставь себѣ, 
внутреино іюиіімала, что ото смѣются «опи>, отве|)женные духи, 
надъ моей завтрашпсіі молптвой... за. Сашу. И онп хохоталн, какъ 
бы жглая упн:шть меия, оемѣять, оскорбить, онлевать мою буду-
щую иапихпду. 51 хотѣла. крпкнуть, іш ужасъсковалъмои члены, п 
я ие могла. шевелиться. Одиако я паирягла. снчы п крнкпула, зовн 
прпслугу. Ннкакого отвѣта: опѣ мпрпо сналн вблпои кухнп п пичего 
ие слышалп... Но вотъ кукушка грустнп іі|)окуковала, четыре раза, 
п :затѣмъ пробило часъ... И вд[)угь апстучпли об])атію громкіе 
шажки, нхохотъсталътнше. Толиа іювалила вопъ іьть моеіі комнаты, 
н звуки мерзкаго хохота. постеиепно затихли. 

— Какъ ото фантастііческп-страііііо и какъ ито папомипаетъ 
стихотвоі)енье В. Гюго «Джинпы»!—сказалъ я. 

— Да, ио это было ужаспо и оту ночь нельзя :забыть всю жп:ліь. 
— А щшслуга ничего пе слышала? 
— Ровно пичего и па мои возгласы явплась очеиь ско|)о. Но дѣло 

не въ отомъ, а, вотъ что ужасио,—и Т. П. грустио и какъ-то укорнз-
ненно и лтлобио улыбнулась:—ото то, что ші па ді>угой депь, пн 
послѣзавтра, пи на третій, нп па четвертый, пи чрсггь педѣлю, сло-
вомъ,никогда. и досегодняшыяго дняя пс псиолпила мосго^келанія... 
иомолиться за пего, за Алексаиді>а Иваіювича... 

И Татьяна Петровна поско])ѣе смахнула, какъ бы копфузясь, 
копцомъ платка набѣжавшія слезы. 

— Неужели изъ-за отого смѣха? Но, согласитесь, здѣсь былп 
всѣ признаки кошмара. 

— Ужъ, право,янезпаіо, кошмаримъ, вѣдь, все можію назвать... 
Однимъ словомъ,щ)іізнаюсь тебѣ:—я пе іюмолилась, я пспугалась 
(и Она оиять грустио улыбнулась), что оиять услышу ототъ смѣхъ!.. 

— А не являлся болыпе во спѣ Алсксаидръ Иваповичъ? 
— Являлся, но все рѣже п рѣже. Теперь я его ие вижу. 
Одпажды я засталъ у Т. П. блоидпна средняго роста, которыіі 

разсказывалъ ей чтс-то ио-ф])анцузскн, сердито, съ снлыіымъ апглііі-
скнмъ акцентомъ. 

Это былъ Д. Юмъ. 
Онъ передавалъ, какъ петербу]>гскіе професеора нрнгласили его 

на «испытателыіый сеансъ» днемъ, въ холодную, иетонленную ауди-
торію уииверситета, гдѣ проморозилн его битый часъ н гдѣ, конечпо, 
ничего иеобыкыовеннаго, кромѣ естественнаго озноба, не испытавши, 
рѣшили, что спиритизмъ—игра фантазіи. 

— Прощаясь,—говорилъ Юмъ,—я имъ предлагалъ себя во всякое 
время, по пе въ холодильникѣ, гдѣ мерзнутъ мысли и желапія, и 
чтобы опи ие ждалн ыепремѣнно чего-иибудь чудеспаго, такъ какъ 
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спиритическій сеансъ пе ееть хнмпчсскіи лроцоесъ, которыіі дол-
женъ дать нзвѣстный результатъ п])П сліяніи илп разъедииеніи 
извѣстныхъ элементовъ. 

И онъ уже добродушно засмѣялся. 
Юмъ былъ жеиатъ па, русской, родотвенпицѣ извѣстнаго въ свос 

время рамолика-богача графа Г. А. Кушелева-Везбородко, котораго 
женила на себѣ Л. И. Голубцова, рождепная Кроль. 

Я уже говорилъ, что домгі> Т. П. Пассекъ былъ тѣмъ интересенъ, 
что тамъ можно было встрѣтить лицъ ])азныхъ иаправленій, обще-
ственныхъ группъ и катсгорій, такъ какъ всѣ они, какого бы ии 
были лагеря, равпо цѣнили замѣчателыіую жеищииу, широко 
отзывавшуюся на. запросы жизпи. 

Доволыю часто вст])ѣчалъ я здѣсь иашого нзвѣстнаго русскаго 
художника Харламова, всегда жившаго въ Парижѣ, но постояп-
но пріѣзжавшаго погостпть въ Петербургъ, особсшю въ рож-
дественскіе праздники. 

Онъ много любопытпаго разсказывалъ о жпзнп русской коло-
ніи въ Парижѣ и особеино объ извѣстныхгь лптературныхъ «обѣ-
дахъ братьевъ Гоикуровъ» (на кото])ыхъ ему удавалосьучаствовать), 
періодически устраиваемыхъ въ складчииу дважды въ мѣсяцъ, 
гдѣ собнрался блестящій цвѣтъ иарпжской беллет])іістики, изящно 
смѣшанный съ представителямн художественнаго, артистическаго, 
музыкалыіаго и даже учснаго міра. 

Выдающейся фигурой на. этихъ обѣдахъ былъ, конечно, пашъ 
Тургеневъ, за которымъ всѣ коллеги дружески ухаживали, стараясь 
посадить ноудобнѣе и такъ, чтобы около него сидѣлъ пріятпый ему 
сосѣдъ, какъ, напримѣръ, Флоберъ, котораго Тургеневъ очень 
любилъ. 

— За этими единственпыми въ своемъ родѣ обѣдамн вознпкали 
иногда прелюбопытиые разговоры,—разсказывалъ художнпкъ Хар-
ламовъ:—п очень жаль, что всѣ этп бесѣды пропалн для общества 
почти безслѣдно, такъ какъ, конечно, участыпки обѣдовъ ыи за что 
не соглашались допустить стенографистовъ въ свою дружескую 
компанію. Разъ, напримѣръ, вдругъ зашла рѣчь о такъ называемой 
«потусторонней» ыравствеиности, иг. Галеви заявилъ: «0, въ этомъ 
отношеніи пзвѣстный аиглійскій поэтъ Свинборнъ (Swinburn) 
иобьетъ реш>і)дъ всѣмъ ыашимъ развратникамъ! Недавпо я позна-
комился съ однимъ молодымъ человѣкомъ, который ѣздилъ ку-
паться па ост[)овъ Уайтъ. Тамъ, во время прогулки оыъ случайпо 
встрѣтился съ Свинбориомъ, который жилъ на морскомъ берегу, 
въ походной палаткѣ, одинъ, съ обезьяной, одѣтой въ женскос 
платье, служившей ему прислугой. Свинборпъ пригласилъ юношу 
къ себѣ въ палатку. Обезьяна приготовила завтракъ. Во время тра-
пезы Свинборнъ началъ проповѣдывать свободную теорію«однопо лой» 
любвн и сталъ ухаживать за молодымъ человѣкомъ. Обезьяна на-
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супплась, пачала скалить зубы и выражала всѣ нризнаки мучившен 
ее ревности... Свинборнъ не обращалъ на ото вниманія и ударилъ 
обезьяну хлыстомъ, а потомъ сталъ обнпмать молодого человѣка. 
Обезьяна подняла ревъ п, въ бѣшенствѣ бросившпсь иа юношу, 
вцѣиилась ему когтями въ горло съ намѣреыіемъ задушить. IIj)ii-
шлось оттащить ее съ болыпнмъ трудомъ, а гостю быстро ретиро-
ваться... Однако Свинборнъ и молодой человѣкъ нродоллшли ви-
даться, но уже не въ присутствіи ревнивой обезьяны-слултнки. 
Какъ-то разъ Свинборнъ оиять нригласилъ къ себѣ своего нріятеля 
въ береговую иалатку къ завтраку. Имъ ул̂ е служилъ въ этотъ разъ 
ножилой лакей-ирландецъ. Во время завтрака іюдали жпренос 
мясо, вкусъ котораго юношѣ иоказался какимъ-го страннымъ. 
«Что это за мясо?» сиросилъ онъ у Свинборна. — «А иомнито 
обезьяну, которая хотѣла. васъ хорошенько иоцараиать? Это я изъ 
нея велѣлъ прпготовить ото блюдо»,иресиокойнообъяснилъ англій-
скій ноэтъ. — Какъ вамъ, госиода, это нравится? 

«Разсказъ Галеви нроизвелъ на всѣхъ ултсиое виечатлѣніс. 
Поднялся шумъ*, горячіе споры, мпогіе стали осиарпвать возмол -̂
ность съѣсть свою любовницу, дажс если бы она была только обезья-
ной, другіе говорили, что это выдумка молодого человѣка. Въ разго-
воръ между прочимъ вмѣшался и И. С. Тургеневъ. 

«— Вы наирасио такъ волнуетссь, господа,—сказалъ Тургененъ 
съ дивана, сидя въ сторонѣ за чашкой кофе:—отъ Свинборна, ко-
тораго я лично н довольно хорошо зиаю, рѣшнтелыю всего молаю 
олшдать, такъ какъ, конечно, это врядъ лп нормалыіый человѣкъ... 
Какъ-то я шутя спросплъ его: что бывамъ очень хотѣлось, любез-
ный Свинборнъ, испытать вотъ сеіічасъ иаиболѣе орпгиналыіаго 
и несбыточнаго? «Авотъчто,—отвѣтилъ Свннборнъ:—иосягнутьиа 
св. Женевьеву во время ея самаго пламениаго молптвеннаго экстаза, 
но нри этомъ съ ея тайнаго согласія!..» 

— Ыу, а еще не было ли чего интереснаго на этпхъ обѣдахъ?— 
сиросили мы. 

— Вылъ еще въ другой разъ, иапримѣръ, разговоръ о спири-
тизмѣ... 

— Разскалштс,—попросили мы всѣ:—что толковалн у Гопку-
ровъ о спиритизмѣ. Это любопытно! 

— Дѣйствительно, вышло любопытпо,—разсмѣялся Харла-
мовъ,—и вотъ ночему. Флоберъ н Э^ніестъ Ренанъ стали разска-
зывать о необычайномъ какомъ-то медіумѣ, вызвавшемъ въ одмомъ 
валшомъ салонѣ тѣнь императора Нерона, которая явилась иредъ 
всѣми, вся сіявшая фосфорическимъ свѣтомъ... 

«Тутъ вдругъ вмѣшался въ разговоръ одинъ молодой лейтенантъ, 
только что вернувшійся изъ дальняго плаванія. 

«— Позвольте вамъ заявить, господа, что это пе что иное, какъ 
простой гипнозъ и что на Востокѣ это дѣлается очень просто. 
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«Ему стали, копсчпо, возражать. 
«— Господа, вотъ вамъ то, что недавыо сще было со міюй,— 

сказалъ лейтеыантъ.—Это было въ Александріи. Я гулялъ въ сп-
провожденіи моего денщика-матроса по городу п случайію по-
палъ на базаръ. Въ пестрой,разукрашепиой флагами палаткѣ фа-
киръ давалъ представленія. Я взялъ билетъ и зашелъ внутрь, 
а мой денщикъ остался у входа. Выло много народа. Ыа красыомъ 
коврикѣ сидѣлъ въ зелеиомъ халатѣ и маленькомъ разныхъ цвѣ-
товъ тюрбанѣ арабъ и поражалъ иасъ чудесами. Онъ бросалъ па-
лочку вверхъ,и оыа предъ наыіими глазами безъподдержки долго вн-
сѣла въ воздухѣ; онъ прокалывалъ себя насквозь и сухую шпагу 
вытаскивалъ изъ спины; онъ отрубалъ себѣ руку, которая потомъ 
сама прирастала и дѣйствовала; онъ пускалъ по палкѣ вверхъ цѣ-
лый эскадронъ мышей, которыя, одна вслѣдъ за другой, добравшись 
до вершины палочки, безслѣдио исчезали въ воздухѣ, н разныя 
другія головокружительныя вещи. Прогремѣлъ звонокъ, представлс-
піе окончилось, и я вышелъ на воздухъ. Денщикъ меня ждалъ у 
входа. 

«— Ты видѣлъ,какія тамъ чудеса творились?—спроснлъ я его, 
возвращаясь на фрегатъ. 

«— Ничегоособеннаго,сударь, яне видѣлъ,—отозвался матросъ. 
«— Но, вѣдь, ты же смотрѣлъ,что факиръ показывалъ? 
«— Смотрѣлъ, да онъ пичего непоказывалъ,—онъ пускалъ мы-

шеіі по палочкѣ, а потомъ, когда мышь была наверху, онъ ее сии-
малъ п пряталъ себѣ за пазуху... 

«— Ну, а какъ онъ себя прокололъ,ты видѣлъ? 
«— Да онъ просто приложилъ шпагу къ груди—и только, а по-

томъ засунулъ ее подъ коверъ, а изъ-за спины вытащилъ другой 
ножъ. 

«— А какъ руку себѣ отрубалъ—видѣлъ? 
«— Нѣтъ-съ, этого пе было; онъ просто ударилъ себѣ чѣмъ-то 

по рукѣ и спряталъ руку въ рукавъ халата—вотъ н все-съ... 
«— Однимъ словомъ, факиръ за деньги меня гишіотизнровалъ, 

а денщикъ, не заплатившій за это, былъ внѣ гипноза н ничего ие 
видѣлъ... Какъ можио послѣ этого толковать о чудесахъ спирити-
ческихъ сеансовъ!?» 

VI. 

Мнѣ было въ 1874 году семнадцать лѣтъ, когда скоропостпяшо 
умеръ мой отецъ, извѣстный въ свое время въ Москвѣ присяжный 
повѣреиный, и, по нросьбѣ моей матери, пынѣ также покойпой, 
ко мнѣ и моему младшему брату былъ на.зпачепъ опекуномъ редак-
тѳръ-издатель «Совремеішыхъ Извѣстій» Пшшта Пстровнчъ Ги-
ляровъ-Платоновъ. 

«іютоі». въотн.», ДЕКАБРЬ 1912 г., т. сххх. 11 
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Въ свос врсмя это былъ очень замѣтиый въ Москвѣ чсловѣкъ, 
уважасмый вообще всѣмъ русскимъ обществомъ, фигура крупная, 
съ своеобразнымъ міровоззрѣніемъ и недюжиннымъ умомъ. 

Первый восшітанннкъ московской духовной академіи, окончнв-
шій съ золотой медалыо п получившій поэтому прибавленіе «Пла-
тоновъ» къ своей фамиліи (въ честь митрополита московскаго Пла-
тона, оставпвшаго особый каннталъ ыа лучшихъ по ученію стипси-
діатовъ его пмени), затѣмъ самъ профессоръ той же академіи, по-
томъ цензоръ и, наконецъ, самостоятельный обществеиный дѣятсль 
въ роли редактора собственной газеты, всюду и всегда Гиляровъ 
выдавался своей оригиналыюй личностыо и пеобычайной ыаучной 
эрудиціей. 

Профессуру онъ оставилъ нзъ-за придирокъ иачальства, или, 
вѣрпѣе,митрополпта Филарета московскаго,органнческн не териѣв-
шаго свободной мыслп п упорно гнавшаго отъ себя все оригиналь-
пое, все свѣжееи свободиое отъ клерпкализма. Обладая, несомиѣнно, 
большимъ умомъ, ученостыо, необычайной силой воли и настой-
чпвостыо характера, мнтрополптъ Филаретъ былъ схоластикомъ 
самой чпстой воды, не допускавшимъ ннкакихъ «иовшествъ» въ 
богословской сферѣ п даже въ жизніі вообще и съ наслажденіемъ 
культировавшпмъ средневѣковыя, никому неиопятныя богослов-
скія отвлечепности, достойный прпмѣръ которыхъ мы видимъ въ 
его пресловутомъ катехпзисѣ, осилить который составляетъ осо-
бый подвигъ. Насколько Филаретъ былъ всегда чуждъ окружавшей 
сго жизпи, впдно изъ того, что онъ упорно не хотѣлъ проѣхать 
по впервые при немъ въ Россіи проведениой желѣзиой дорогѣ нзъ 
Петербурга въ Москву, совершенно при этомъ серьезно утверждая, 
что локомотивъ, движущій поѣздъ сгущеннымъ паромъ, есть «на-
вожденье лукаваго», а потому пользоваться нмъ «грѣховно». Не-
смотря ни на какія убѣжденія и научные доводы, почтенный іерархъ 
остался «прп своемъ мпѣиіи» и ни разу не проѣхался ио Николаев-
ской желѣзной дорогѣ, не желая соирикасаться съ чертовщиной. 

Молшо ли было либералыіому профессору, какпмъ былъ Н. П. 
Гиляровъ, служить въ духовной академіп при такой своеобразной 
атмосферѣ? 

Митрополитъ Филаретъ былъ необычаинымъ деспотомъ, ипредъ 
ішмъ московское духовеыство въ прямомъ смыслѣ треиетало. Не 
даромъ про ыего въ Москвѣ п сложплась поговорка: «Владыка за 
трапезой пискарикъ скушаетъ, а цѣлымъ попомъ закусываетъ!» 
Духовеыство его ненавидѣло, но его авторитетъ былъ такъ силенъ, 
что ни о какой оппозиціи ему ыельзя было и думать, н вся церковная 
жизнь московской митрополіп безропотно ему подчинялась. Фила-
ретъ былъ своего рода малепькнмъ римскимъ папой, который, на 
манеръ папы римскаго, самоволыю п совершенпо безкоитрольцо 
распоряжался всѣми церковнымп дѣлами своего округа п держалъ 
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московское духовенство, п высшее и низшее, въ желѣзныхъ тискахъ, 
ничуть не страшась синода, который не смѣлъ поднять протпвъ 
него голоса. 

Не довольствулсь своиміі семинаріями н церковно-нрнходскими 
школами, Филаретъ хотѣлъ вмѣшиваться и въ свѣтскую область 
п нріѣзжалъ въ московскій университетъ, ирисутствуя иа экзаме-
нахъ по богословію. 

Это паконецъ надоѣло студентамъ, которыхъ Филаретъ без-
жалостно «рѣзалъ», ехпдно иредлагая самые головоломные вопросы 
нзъдебрейбогословской иремудрости,малопоііятной для простого 
мірянина. 

Разъ какъ-то владыка иріѣхалъ въ университетъ во время 
пспытаній по Закону Божію. Экзаменовавшіися студентъ ирс-
красно отвѣтилъ но билету, но Филарету захотѣлось его сбить,и 
онъ вдругь иредложилъ ему своимъ необычайно-тихимъ и «елей-
нымъ» голосомъ вопросъ: 

— А не было лн какихъ святоотеческихъ пророчествъ въ отно-
шеніи новѣйшей нашей нсторіи? 

Студентъ попался не изъ робкихъ. 
— Конечно, были,—отвѣчалъ онъ авторитетнымъ тономъ.—На 

всякое событіе можно подыскать пророчество! 
— А вотъ, напримѣръ,—допытывался владыка:—какое бы вы 

указали пророчество но поводу двѣнадцатаго года и нашествія на 
Россію иноплеменниковъ? 

Студентъ оказался не только смѣлымъ, но и находчивымъ. 
— А вотъ хоть бы, наиримѣръ, такое: «раздраша рпзы моя и 

ииъ одеждѣ моей меташа жребій...». 
Сидѣвшій рядомъ съ экзаминаторомъ,университетскимъ протоіе-

реемъ, свѣтскій ассистентъ-ирофессоръ невольно фыркнулъ, сдер-
живая смѣхъ, а веселый студентъ еще громче повторилъ: 

— Раздраша ризы моя н объ одеждѣ моей меташа жребій... 
Это предсказаніе виолнѣ подходитъ... 

Филаретъ иокраснѣлъ и, совершенно позабывъ искусственно 
усвоенный пмъ нолушоиотъ, громко и гнѣвно прокричалъ на всю 
аудиторію: 

— Это ересь! 
Затѣмъ быстро иодпялся съ мѣста и уѣхалъ с/ь экзамеиа. 
Съ этихъ поръ, къ радости студентовъ, онъ нересталъ бывать 

у нихъ иа экзаменахъ богословія, а еслп когда изрѣдка и заѣзжалъ, 
то ужъ не предлагалъ такихъ вопросовъ. 

Вудучп мальчикомъ, я нѣсколько разъ былъ у митрополита 
Филарета въТроице-Сергіевской лаврѣ, подъМосквой,гдѣ онъ чаще 
всего жилъ. 

Мой отецъ, вовсе не будучи исключительно набожнымъ человѣ-
комъ, очень, однако, симпатизпровалъ митрополиту Филарету 

ц* 
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за его умъ и ученость, какъ и многія лица пзъ московскаго общества 
(какъ, напримѣръ, Н. В. Оушковъ, написавшій даже цѣлый востор-
женный ианегирпкъ о Фдларетѣ),не знавшія близко всѣхъ отріща-
тельныхъ сторонъ владыкп и не нспытавшія на себѣ его желѣзнаго 
и безсердечнаго деспотизма. Отецъ лично зналъ митрополита, ѣзжалъ 
къ нему и подолгу съ нимъ бесѣдовалъ; къ тому же опъ велъ какое-то 
гражданское дѣло одного дальняго его родственнпка н сообщалъ 
ему о положеніи дроцесса. Иногда оыъ бралъ п меня съ собою. 

Я еще былъ тогда совсѣмъ ребенкомъ, но твердо помню весь ори-
гинальный обликъ этого любопытнаго мопарха, котораго не трогалъ 
и слушался даже такой всевластиый государь, какъ Николай Пав-
ловичъ. Филаретъ былъ очеиь низенькаго роста п худъ, какъ ске-
летъ, такъ какъ дѣйствительно велъ строго-аскетическую жнзнь 
и питался въ самомъ дѣлѣ, кажется, одішмъ пискарикомъ и чашеч-
кой ухи съ кускомъ сухой просфорки. Говорилъ онъ очень тихо, 
почти шепталъ (этотъ шопотъ очень удачно называлъ Н. 0. Лѣсковъ 
«тихоструй»), но не отъ слабости голоса, а нарочно, съ расчетомъ, 
желая произвести впечатлѣніе въ конецъ изнуреннаго постомъ н 
молитвой. Говорю такъ иотому, что при миѣ онъ довольно-таки 
громко покрпкивалъ на келейника и забывалъ о своемъ«тпхоструѣ». 
Что было особепно типично во внѣшпости владыки—это его малень-
кія, тонкія руки замѣчательной красоты и бѣлпзиы, словно точе-
ныяизъ слоновой кости,напоминающія холеныя рукикакого-нибудь 
католическаго монсиньора-аристократа. Откуда могли взяться 
у Флларета, если онъ былъ дѣйствнтельно сыномъ простого сельскаго 
дьячка, такія образцово-породистыя рукп? Вываютъ, впрочемъ, 
иногда удпвительные сюрпризы природы, на которую все можно 
легкосвалнвать... Носамоеглавное,что поражало въ митрополитѣ, 
это глаза его—сталыіые, безучастнс-холодные н насквозь проиизы-
вающіе бѣднаго субъекта, имѣвшаго несчастье стать предметомъ 
ихъ впнманья. Я никогда болыпе не видѣлъ такпхъ ужасныхъ глазъ. 
Когда я мальчикомъ впервые увидѣлъ Филарета,онъ,строго взгля-
пувъ на меия, положилъ мнѣ на голову, благословляя, свою клас-
сически-пзящную руку и спросилъ: «молитву Господню твердо 
знаешь?» Я почувствовалъ, какъ какои-то холодъ прошелъ у меня 
по всему тѣлу... И всегда затѣмъ, когда я видѣлъ владыку и опъ 
устремлялъ иа меня свой взоръ,иногда даже довольыо благосклон-
ный, такъ какъ я на зубокъ зналъ всѣ тѣ молитвы, которыя онъ ве-
лѣлъ мыѣ выучить, я чувствовалъ какой-то страхъ, будто я въ чемъ-
то провинился. 

Когда впослѣдствіи я разсказалъ объ этомъ Н. П. Гилярову, 
съ которымъ былъ очень близокъ, какъ съ моимъ опекуномъ, то 
онъ громко смѣялся іі говорилъ: 

— Хорошъ отшельникъ и святой, какимъ его называли почи-
татели,когда онъ до смерти пугаетъ людей свопми глазами! Глаза— 
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зеркало души, а если душа добрая и благостная, какая должна 
быть у святого, то и взоръ будетъ такой же... 

Домъ Никиты Петровича былъ преинтересный. Хотя въ немъ 
и не было того, что мы называемъ «домашнимъ очагомъ», но и безъ 
этого личность хозяина была настолько симпатична, оригинальна 
и привлекательна, что сюда всѣ охотно шли и прекрасно здѣсь 
себя чувствовали. Не было же, какъ я сказалъ, очага не по какимъ-
нибудь очень серьезнымъ или особенно печальнымъ нричпнамъ, ;\ 
просто въ виду характера супруги Никиты Петровича, всю жіізнь 
не умѣвшей какъ-то «хозяйничать», уклонявшейся очень охитни отъ 
всякихъ практическихъ дѣлъ и смотрѣвшей на очень многое пѣско лько 
врозь съ мужемъ. Здто въ близкомъ общенін съ отцомъ были 
постоянно оба его сына, Алексѣй н Николай. Алексѣй былъ богпто 
одаренная натура. Онъ шелъ первымъ въ гимназіи, прекрасно ошш-
чилъ упиверситетъ по фнлологическому факультету п пзбралъ 
себѣ ученую карьеру, ставъ со временемъ ирофессоромъ одного лнь 
нашихъ провипціальныхъ университетовъ. Нпколаіі, іп» впду вро-
жденной слабости здоровья на почвѣ общаго рпхитизма, выразпв-
шейся въ довольно значительной хромотѣ, очепь во многомъ, ко-
нечно, уступалъ своему исключительыо талантлпвому младшему 
брату и, къ сожалѣпію, не могъ докончить своего образованія, огра-
ничившись гимназіеи. Однако и онъ былъ по природѣ развитой 
молодой человѣкъ и иомогалъ отцу ио конторѣ п редакціи «Ооврс-
менныхъ Извѣстій». 

Эта газета шла первое время прекрасно и имѣла болыпой усиѣхъ. 
Гиляровъ затѣялъ ее, покпнувъ цензорство, гдѣ,но самостоятель-
ности характера и прогрессивности мыслп, нмѣлъ, коиечно, массу 
всевозможныхъ, неиріятностей, п всецѣло отдался общественной 
дѣятельности. «Совремеиныя Извѣстія» носили до извѣстной сте-
пени характеръ славянофильскаго органа, прпчемъ очень серьезно 
разрабатывалп церковные вопросы. Эти послѣдніе иорой до того 
загромождали собой газету, что она принимала характеръ чіісто 
клерикальной, что очень не нравилось юной и даровитой нлеядѣ 
сотрудниковъ, группировавшеися вокругъ Никиты Петровича и 
искренно ему преданной. Между ними выдѣлялся тогда совсѣмъ 
еще въ то время юноша г. Эфронъ-Литвинъ, человѣкъ большихъ 
познаній въ богословской области и горячаго темперамента. 

Въ одной изъ своихъ брошюръ, подъ заглавіемь:«Миссіонеры 
и начетчики», онъ, между прочимъ, даетъ чрезвычайно колоритно 
написанную характеристику Н. П. Гилярова и его редакціоннаго 
кружка. Въ «Оовременныхъ Извѣстіяхъ» пописывалъ иногда и 
князь Николай Шаховской, ставшій впослѣдствіи начальникомъ 
цензурнаго вѣдомства. Въ тѣ времена онъ былъ еще не кончивгаимъ 
курса гимназистомъ, очень льнувшимъ къ лптературпымъ круж-
камъ. Князь Шаховскои ппталъ къ Гилярову горячую спмпатію 
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за его «славянскія идеи», глубоко его уважалъ и составилъ о 
немъ впослѣдствіи интересную монографію (кажется, не закон-
ченную), главнымъ образомъ па иснованін иерсішскн Гилярова, 
которую онъ старательно и кропотливо собиралъ и классифициро-
валъ. Предисловіе къ этой монографіи было напечатано въ мо-
сковскомъ журыалѣ «Русское Обозрѣніе», въ редакторство Ана-
толія Александрова. 

Я упомянулъ, что клерикалпзмъ «Современныхъ Извѣстій» 
не очень нравился блткайшимъ сотрудникамъ Ы.П. Они мало ин-
тересовалась церковной жпзныо и хотѣли бы видѣтьгазету исклю-
чительно общественно-политической. На этой почвѣ частенько 
по воскресеньямъ, за «редакціонными» обѣдамн у Н. П., происхо-
дили между нимъ и его ближайшими сотрудиикамн горячіе споры 
и разсужденія. Однако Н. П. не сдавался, и его симпатичный ор-
ганъ всегда былъ и оставался до извѣстиой степени оппозиціонно-
клерикальнымъ. Это вполнѣ понятно. Гиляровъ готовнлся къ про-
фессурѣ въ академіи, но не могь осуществить своей мечты изъ-за 
тогдашняго церковнаго начальства и мстнлъ ему въ своей газетѣ. 
Дѣйствителыіо, московское духовенство, съ Филаретомъ во главѣ, 
чутко прислушивалось къ «Совремепнымъ Извѣстіямъ» и даже 
побаивалось его язычка. 

Вудучи глубокимъ богословомъ н церковникомъ, Гиляровъ не 
могъ, конечно, не интересоваться нашимъ расколомъ никогда, 
къ сожалѣнію,толкомъ ие нзучениымъ н по сей часъ ие имѣющпмъ 
о себѣ хотя бы только обстоятелыіыхъ моіюграфій, если не серьез-
ныхъ научныхъ изслѣдованій. Мы узиаемъ обыкповеішо о нашнхъ 
многочисленныхъ расколышчыіхъ сектахъ и согласіяхъ пзъ га-
зетныхъ случайиыхъ корреспондепцій, съ не провѣреиными и за-
частую прямо фантастическими свѣдѣніями. Есть статыі о нашихъ 
«религіозныхъ отшепенцахъ» А. 0. Пругашша, тщателыю изучав-
шаго судебныя дѣла о расколышкахъ, за что нельзяие сказатьему 
большое спаспбо. Ему же прииадлежатъ жпво папнсанные очеркн 
нашего «свѣтскаго» раскола. Имѣется ныпѣ ставшая археологиче-
скойрѣдкостыо книга Ѳ. В. Ливанова «Рсісколышкп н острожннкп», 
полная «страшныхъ» разсказовъ о скопцахъ, весьма сомнителыіоіі 
цѣнности и болѣе годная для чтенія московскихъ купчихъ, чѣмь 
для серьезнаго знакомства съ расколомъ. Есть кое-какія отдѣль-
ныя монографіи профессоровъ духовныхъ академій... Все это, не 
будучи лишено интереса, недостаточно иолно, случайио, поверх-
ностно и вовсе не рисуетъ намъ той виутрепней духовной области 
русскаго сектантства, гдѣ возникали и развпвалпсь міровоззрѣнія 
и догмы нашихъ религіозныхъ поваторовъ. 

Расколъ читается у насъ съ каоадръ духовпыхъ академій, по 
не надо забывать, что читающіе о [>асколѣ академпческіе профес-
сора обязателыю представляютъ его СЕОИМЪ слушателямъ въ отрп-
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цательномъ свѣтѣ. Могутъ ли они пиступать ішаче, дорожа своими 
мѣстамн и іюложеніемъ? Коиечыо, иѣтъ! Тѣ н:зъ шіхъ, кто смѣлъ 
говорить свободіюе н справедлпвос слово о расколѣ, бывалъ нри-
нуявдсііъ оставпть свою доллшость. Одішъ пзъ такнхъ лпбераловъ 
былъ очеиь пзвѣстпый въ свое время въ Москвѣ протоіерей Сергѣй 
Николаевичъ Терновскій, читавшій нѣкогда исторію раскола въ 
московской духовной академіи и за «свободомысліе» уволеішый 
Филаретомъ отъ профессуры. Протоіерей Терновскііі былъ затѣмъ 
долгое время приходскимъ священыикомъ при церкви Успепія 
иа Могильцахъ, гдѣ былъ очень любпмъ и уважаемъ своеи паствоіі. 

Въ описываемую мною эпоху,т.-е.лѣтъ тридцать назадъ,въМо-
сквѣ появились «сютаевцы», пислѣдователи секты крестьяшша 
Тверской губерпіп Сютаева, учившаго «яшть по-Вижьему». Сю-
таевцы не терпѣлп пкоыъ, ие ходилп въ церковь, пе признавалп 
таинствъ и церковныхъ обрядовъ, ые совершали браковъ, не хотѣли 
знать никакого пачальства (подчиияясь мѣстной администрацін 
лишь въ силу необходимости), не имѣли никакой духовыои іерар-
хіи, жестоко критикуя наше духовеиство, представители котораго 
въ деревняхъ являли собоіі, дѣйствителыю, безобразные типы. 
Сютаевцы очеыь близко подходили къ толстовцамъ въ искаиін 
пстпны путемъ отрицателыіаго отношенія ко всякому проявленію 
внѣшней символики церкви, хотя вліянія на нихъ графа Л. Н. Тол-
стого, уже пачавшаго тогда свою «проповѣдническую» дѣятель-
ность, совсѣмъ не было, и Сютаевъ, мирно проживая въ селѣ своемъ 
Шевелииѣ, совсѣмъ не зналъ даже о существованіи Толстого н 
толстовцевъ. Точио также не имѣлъ онъ ясыаго представленія и о 
В. А. Пашковѣ, хотя жившіе въ Петербургѣ въ работникахъ 
сыповья Сютаева разсказывали ему кое-что о молитвепиыхъ собра-
ніяхъ «генерала Пашкова». 

Влизъ Петровскаго-Разумовскаго, подъ Москвой, гдѣ Ы.П. Гн-
ляровъ живалъ обыкповенио лѣтомъ, на своей красивой оригиналь-
иой постройки дачѣ, имѣвшей со всѣхъ четырехъ сторонъ совер-
шеішо особые стили, съ огромиымъ садомъ н отличиымъ ягодпымъ 
ого])одомъ,—появились тогда сютаевцы, скромно пріютившись 
гдѣ-то въ поселкѣ, между Петровскимъ-Разумовскимъ н Петі̂ ив-
скимъ паркомъ. 

Я раза два-три заходилъ къ нимъ, чтобы личио имѣть понятіе 
объ этихъ сектантахъ. Ихъ было пѣсколько семей ремесленнпкивъ. 
Въ одиой изъ нихъ старикъ-дѣдъ производплъ пріятное впечатлѣиіе 
грамотея-иачетчика, умѣвшаго поговорпть и поспорить. 

Однако, кромѣ вообще порицаиій церквн и ея обрядовъ, яни-
чего иного отъ него пе могь извлечь н нпкакой творческой мысли 
въ его словахъ и въ разсулэденіяхъ его товарищей ие паходилъ. 
При этомъ мпѣ иемалаго труда стіаіло убѣдпть мпрпыхъ иска-
телей пстішы, что я по сыщін;ь п ію предамъ ттхъ г.ъруииіголнцііі. 
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Тогда исканіемъ истииъ заниматься запрещалось, и всѣ долзйШ 
были хочешь пе хочешь вѣрить по катехизису. 

Вь пастоящсе врсмя секта Сютаева совсѣмъ іючтп псчезла. 
Опъ самъ, будучн совершенни темнымъ п неиросвѣщоішымъ человѣ-
комъ, давпо умеръ; его дѣти не были способиы продолжать дѣло 
отца. Теперь па родииѣ сютаевскаго согласія—въ селѣ Шевелинѣ 
Тверской губерніи—можно встрѣтить лишь нѣсколько отдѣльныхъ 
семействъ, принадлежащихъ къ этому учеиію. 

Гораздо интереснѣе была секта «пемоляковъ», появившаяся въ 
тридцатыхъ годахъ прошлаго столѣтія въ землѣ войска Донского. 
Одинъ изъ представителей этой секты, казакъ Ефимовъ, пріѣзжалъ 
по дѣламъ своего толка въ Москву и заходилъ не разъ къ Гилярову, 
гдѣ я съ нимъ н познакомился. Я разговорился съ нимъ и такъ какъ 
всегда очень интересовался вообще всякимъ сектантствомъ, то и 
сталъ частенько посѣщать его. Онъ лаілъ въ скромныхъ меблиро-
ванныхъ комнатахъ на Никитской улицѣ (побліике къ Гилярову, 
нанимавшему большой барскій особиякъ въ Ваганьковскомъ пе-
реулкѣ, на Знаменкѣ), былъ очень гостепріименъ и радушепъ н, 
встрѣчаясь со мной въ домѣ такого уважаемаго всѣми въ Москвѣ 
п извѣстнаго лица, какъ Гиляровъ, не считалъ мепя за человѣка 
«опаснаго» и велъ со миой откровеииую бесѣду. 

Главной основой секты «немоляковъ» было учеиіе о «временахъ 
вѣка». Такихъ «времеыъ вѣка», по ихъ ученію, четыре, а имешю 
отъ сотвореиія міра до Моисея—весна, отъ Моисея до Іисуса Xj)ii-
ста—лѣто, отъ Рождества Христова до 166G года—осеиь, а отъ 
1666 (года клятвъ) и до нашихъ дпей—зима, или «вѣкъ святлго 
Духа». 

По учепію «немоляковъ», пстина давно погасла на землѣ п тпкъ 
какъ уже паступилъ вѣкъ святаго Духа, то одпо спасеніе—попи-
мать жизиь духовио. Поэтому все Свящепное Піісаніѳ-сектанты 
толковали ипосказательно, въ духовиомъ смыслѣ, осиовывпясь 
въ этомъ на словахъ самого Л£еПисаиія:«отверзу устамоя въ нрит-
чахъ». Идя по этому нути, немоляки толковали всю лшзиь Іисуса 
Христа, Его рожденіе, страданія,"смерть, воскресеніе п возиесеиіе 
духовно, мистически: Дѣва.Марія между прочимъ есть благое дѣло, 
отъ котораго родилось слово Божіе, то-есть Іисусъ Христосъ, сынъ Во-
жій; таинство рождеиія Христа оии ие признавали; Вогъ-Отецъ, 
въ ихъ представленіи,—«отеческое правило», бывшее до Роледества 
Христова, Вогъ Сынъ—«сыиовнее правило», имѣвшее силу отъ 
Роледества Христова до 1666 года, а Святой Духъ—существующее 
пынѣ правило, послѣдпія времепа. По ученію секты, со времеин 
окончапія седьмой тысячн лѣтъ (оть сотворепія міра) всѣ церковиыя 
властн и церковное богослужепіе гютеряли всякое зпачепіе, вслѣд-
ствіе чего пемоляки совершенно итрицаютъ духовиую іерархію, 
а храмы приравііивлютт» къ ироетымъ домпмъ. Тапиствп, но словамъ 
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немоляковъ, совершались правильно, въ угоду Вогу, только до 
седьмой тысячи лѣтъ, а въ подтвержденіе такого взгляда приводятъ 
ннисказательноемѣсто Свящ.лшаго Писанія: «иремудрость созда себѣ 
домъ и утверди столповъ седмь», объясняя по-своему эти слова въ 
томъ смыслѣ, что все, создапное семыо вселенскими соборами, 
существовало въ надлежащей чистотѣ и цѣлости лишь до исхода 
седьмой тысячи лѣтъ. 

Никакихъ, поэтому, таинствъ секта не признаетъ, дѣтей не 
креститъ, браковъ не совершаетъ, иконы, посты, праздники отвер-
гаетъ, никакихъ поповъ не имѣетъ, ни даже выборныхъ старѣй-
шииъ, какіе существуютъ у молоканъ и штундистовъ, опредѣлен-
ныхъ молитвъ не знаетъ, а каждый молится по-своему, духовыо, а 
правилъ церкви и законовъ гражданскихъ исполнять не считаетъ 
нужнымъ. 

Духовныя толкованія правилъ вѣры у немоляковъ вообще 
крайнеслабы, и,доискиваясь, до «духовнаго» смыслаСвященнагоПн-
саиія, они доходили до абсурдовъ. Такъ, напримѣръ, вышеупомя-
путый казакъ Ефимовъ такое простое и всѣмъ понятное мѣсто Еваи-
гелія, какъ «вииди въ клѣть твою, затвори двери твоя п помолись 
втайнѣ»,толковалъ (какъиего единомышлешшки) въ томъ смыслѣ, 
что «войти въ клѣть» значитъ умолкнуть, а «затворпть дверь»—за-
крыть уста. 

Помимо всего это иастойчивое искаиіе въ Свящзнномъ Писапін 
цифры 7 (семь свѣтильниковъ, семь очей, семь столповъ, семь ап-
геловъ, семь дѣвъ и т. д.) и попытки построить на отомъ теорію о 
прекращенін «правилыюй жнзни» па землѣ послѣ седьмоіі тысячіі 
лѣтъ отдаетъ такой иритянутой за волосы схоластикой, что ие-
вольно удивляешься, откуда основатель секты, доискон казакъ 
Гаврила Зиминъ, взялъ эту пеудачно придумаішую теорію рели-
гіозиаго міровоззрѣнія. По всей вѣроятностп, ікіЗпмииа, прежняго 
старообрядца, затѣмъ поповца, а вслѣдъ за тѣмъ безпоіювца, нг-
мало повліяли разныя старопечатпыя старообрядческія кшігп п 
всевозможныя рукописи, во множествѣ ходившія ио рукамъ иа 
Дону среди тамошнихъ расколышковъ. 

Помню, какъ казакъ Ефимовъ усердно хлопоталъ вь Москвѣ 
о получеиіи рекомендательныхъ писемъ къ тогдашпему оберъ-
прокурору святѣйшаго синода К. П. Побѣдоносцеву, прн чемъ 
Гиляровъ, лично знавшій всесилыіаго тогда саповника (котораго 
ш/тяназывалп «въ свѣтѣ» le cardinal, а среди духовепства, капэ), 
паотрѣзъ отказалъ дать свое пнсьмо. 

— Изъ моего письма (мнѣ, вѣдь, написать пе трудно!) вамъ 
только хуже выіідетъ,—убѣяедалъ онъЕфимова.—ііеня Побѣдонос-
цевъ пе иереноситъ, да къ тому ;ке и моя рекомеидація, въ сущ-
пости, иуль! Развѣ я человѣкъ силыіый? 

— Ді вѣдь онъ, я слышплъ, человѣкъ пе злоіі,— простодупгто 
возраяшлъ казакъ. 
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— Не только не злой,—соглашалсяГиляровъ:—по въ личныхъ 

сношеніяхъ съ людьми ирямо даже добрый и отзывчивый; но у 
него, батюшка, свои «убѣжденія»—хотя бы, грѣшнымъ дѣломъ, 
и самыя обскураптпыя—и онъ за нпхъ цѣпко держится... При 
этомъ и того пе забывайте, что, вѣдь, опъ н ио службѣ своей—на 
стражѣ у нравославія. Какъ же это онъ стаиетъ ліобезничать съ 
расколышками? 

— Такъ чье же письмо подѣйствуетъ?—домогался Ефимовъ. 
— Въ дѣловомъ смыслѣ—рѣшительпо ннчье, такъ и знайте! 

Но чтобы васъ поскорѣе прнняли и виимателыіо выслушали, по-
просите дать вамъ письмо Каткова. Вѣдь вы его уже зиаете и къ 
нему заходпли... Это, батеиька, сила ие чета мнѣ! 

Ефимовъ такъ и сдѣлалъ. 
М. Н. Катковъ, какъ философъ, нпчего ие имѣлъ вообще противъ 

религіозныхъ исканій; къ тому же онъ очень цѣнилъ въ нашихъ 
раскольникахъ охранптельныя начала старо-русскпхъ устоевъ и 
не разъ указывалъ, что ни въ одпомъ политпческомъ процессѣ, 
которые безконечной вереницей тянулпсь въ семидесятыхъ годахъ 
прошлаго вѣка, вы не встрѣтите іш одного раскольника. Оиъ 
дружелюбно приыялъ Ефимова и охотно далъ ему просимое 
письмо. 

Казакъ укатилъ въ Петербургъ хлопотать о своихъ единомышлеи-
иикахъ, которымъ, по приказу «начальства», чинили разныя пе-
пріятности, хотя въ описываемое время ихъ было вообще немного. 
Болышшство немоляковъ переселено было ыа Кавказъ, а за «упор-
ствующими» былъ учрежденъ надзоръ. Теперь, кажется, ни на 
Кавказѣ,ни въ землѣ Донского войска представптелей этой секты 
совсѣмъ ыѣтъ. По крайней мѣрѣ, въ бытиость мою недавно иа 
службѣ ыа Кавказѣ, въ 1900—1903 г., я пичего не слышалъ про 
«немоляковъ»; точно также я не получплъ о иихъ никакихъ свѣ-
дѣній и отъ станичниковъ, когда заглядывалъ въ казацкія поселепія 
войска Донского. Говорили,что есть кое-гдѣ отдѣлыіыя семьи «не-
моляковъ» въ станицѣ Прохладной, напримѣръ, но иикакпхъ 
подробностей о нихъ я получить ие могъ. 

Ефнмовъ вернулся изъ Петербурга совершенно разстроениыіі. 
К. П. Побѣдоносцевъ его прпнялъ очень любезио, даже въ особоіі 
аудіенціи, н даже бесѣдовалъ съ ыимъ на сектантскія темы, пора-
зивъ темнаго казака своеіі эрудпціей и прекрасиой памятыо, но 
ирн этомъ заявилъ, что, какъ представптель синодалыіаго вѣдом-
ства, опъ пе считаетъ себя въ правѣ хлопотать за «отщепеицевъ» отъ 
праіюславной церквн. 

— Ну, и что же вы ему возражали?—спросплн мы. 
— А что жо я такому учепому человѣку возражать могу?!— 

грустио отвѣтилъ казакъ.—Однако я оказалъ,что мія дурпого но 
дѣлаомъ п на землѣ пстішу шцемъ. 
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— Ну, а онъ на это что? 
— А онъ на это разсмѣялся, да и говоритъ: а зачѣмъ вамъ биать 

истпну-то? Много будете зпать—скоро состарптесь! Чѣмъ долыпе 
ее не узиаете, тѣмъ лучшс... Странный такой у васъ этотъ самыіі 
генералъ Побѣдоносцевъ,—вздохиулъ казакъ, разводя руками. 

Историческій обскурантизмъ «кардинала» показался чудовищ-
нымъ простосердечыому человѣку, а меледу тѣмъ этотъ «генералъ 
Побѣдоносцевъ» такъ долго игралъ выдающуюся роль въ судьбахъ 
Россіи, послѣ кроваваго 1-го марта и паденья графа Лорисъ-
Меликова. 

И этимъ мы были обязаны кучкѣ безумцевъ съ Перовской и 
Желябовымъ во главѣ! 

Такъ и уѣхалъ бѣдный казакъ ни съ чѣмъ обратно ыа свой «тихій 
Доиъ», уничтоженный въ конецъ неолшданными откровеньями изъ 
устъ великаго обскуранта земли русской. 

Что,однако, самое курьезное въ только что описанной встрѣчѣ 
«охранителя» православія съ представителемъ раскола, такъ это то, 
что въ то самое время, когда Побѣдоносцевъ былъ глухъ п нѣмъ 
къ иуледамъ «отщепенцевъ» отъ православія, въ качествѣ стралиг 
ннтересовъ господствующей церкви, онъ дозволялъ другимъ сектамъ 
совершенио свободно проповѣдывать свое учеиье и совершать свой 
культъ въ русской столицѣ, и ие гдѣ-ыибудь на ея окраинѣ, а въ 
лучпіей части города. 

Я говорю иро извѣстную секту првннгіанъ, получившпхъ это 
иазванье отъ имени своего осиователя, шотландскаго пастора 
В. Ирвинга, задавшагося цѣлыо возстановпть древне-христіаискую 
общипу аиостольскихъ времеыъ со всѣми иодробыостями ея виу-
тренняго строя. Такъ, мы видимъ у ирвингіанъ всю ея нреж-
нюю іерархію, съ пресвитсрпми, діаконами, діаконнссамп, аиге-
ламп (то есть еплскопами) и, накоиецъ, дал̂ е апостолами, ко-
торыхъ у ирвпнгіанъ двѣнадцать. Поэтому самн ирвппгіаио 
пазывають свою общину «каѳолическая апостольская церковь». 
Эта секта, представителемъ которой былъ у пасъ (и поыынѣ есть) 
докторъ-гомеопатъ Викторъ Александровичъ Дитманъ, пздавна 
существовала въ Петербургѣ и свободно пропагандировала свое 
ученье, благодаря сильыоп поддерлшѣ со сторопы своихъ прозелн-
товъ, принадлел^авшихъ къ высшему обществу. Достаточно сказать, 
что однимъ изъ самыхъ ревностиыхъ прпверл^еыцевъ ирвингіанскон 
секты въ Петербургѣ былъ тогда не кто пиой, какъ генералъ-адъю-
таптъ 0. В. Рпхтеръ, бывшііі въ то время комапдующимъ император-
скою главиой квартирой, очень близкій къ государю Александру III 
чоловѣкъ, а таіике самъ /шректоръ департамеита духовпыхъ дѣлъ 
пностранпыхъ псповѣдаиій гофмейстеръ графъ Эммануплъ Спверсъ. 
Оба они занпмали высокое полол^енье при дворѣ,п,конечпо, сино-
дальный оберъ-нрокуроръ не считалъ длп себя удобнымъ играть въ 
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данномъ случаѣ роль стража интересовъ православія н подвергать 
себя ихъ опасному гнѣву, а поэтому п «не замѣчалъ» существованія 
въ столпцѣ аристократическаго кружка ирвпнгіанъ, еженедѣльно 
собиравшихся въ свою «капеллу», помѣщавшуюся тогда на Сергіев-
скойулицѣ,въдомѣавстрійскагоносольства,въ сдаваемомъ внаймы 
надворномъ флигелѣ. 

Во время этихъ богомоленій въ ирвингіанской церкви,устроеныой 
на манеръ лютеранской церкви, съ ритуаломъ, наиомішаіощимъ 
протестантскую мессу (пресвитерствовалъ В. Дитмаиъ), иногда на. 
кого-нибудь изъ присутствовавшихъ здѣсь «просвѣтленныхъ» вдругъ 
находплъ «даръ языковъ» (какъ было съ апостолами, шедшимн 
проповѣдывать слово Божье во всѣ концы земли), н оиъ начиналъ 
лепетать невнятныя и непонятныя слова, которыя доллшы были 
изображать тотъ никому невѣдомый языкъ, на которомъ со временемъ 
онъ станетъ проповѣдывать првпнгіанство, если только кто-либо 
его уразумѣетъ. 

Оамая месса ирвингіанъ, съ баналыюй проповѣдыо и пѣніемъ 
всѣми присутствующими псалмовъ н особыхъ религіознаго содер-
жанія иѣсенъ, очень, какъ я сказалъ, была похожа па лютеранскоп 
богослуженіе или, вѣрнѣе, баптистскія и штундистскія богомоленія, 
п совсѣмъ не напомннала собой таііныя собрапія христіанъ въ 
апостольскія времена. 

Секта ие заключала въ себѣ рѣшителыю ничего вреднаго. Она 
н по сейчасъ существуетъ, съкапеллон въЦарскомъ Селѣ и В. Дпт-
маномъ въ ролп пресвптера и,можетъбыть,теперь ужъ н «ангела», 
ио самое возмутителыюе было то, что одиовременно съ пышнымъ 
процвѣтаніемъ ирвингіаиъ въ Петербургѣ другая секта, не пользо-
вавшаяся расположеніемъ и поддержкой прпдвориыхъ кавалеровъ, 
подвергалась упорнымъ гоненіямъ и преслѣдованію. 

Я говорю о нашковцахъ, во главѣ которыхъ стоялъ человѣкъ, 
дѣлавшій много реалыіаго добра и помогавшій блпжнимъ своими 
личнымн средствами въ очень большихъ размѣрахъ, устраивая 
дешевыя столовыя для столичыой бѣдноты, которая съ радостыо 
ст(ікалась къ пему искать утѣшенія п поддержкн. 

В. А. Пашковъ былъ замѣчательно цѣлыіымъ тппомъ христіанина, 
проповѣдывавшаго дѣятельную любовь къ окружающимъ и учив-
шаго своимъ личнымъ примѣромъ. 

Вогатый барішъ,бывшій гвардеецъ, помѣщпкъ, прннадлежавшіи 
по родству и связямъ къ избрашюму обществу, сталъ проповѣды-
вать и толковать Еиангеліе въ своемъ роскошномъ домѣ на Гагарпн-
ской паберелшой (теперь эта набережная посптъ названіе Француз-
ской, а въ прежшіхъ хоромахъ Пашкова помѣщается французское 
посольство) и принимать у себя всѣхъ, желавшихъ его слушать и 
совмѣстно молиться. На эти молитвенныя собранія ходила масса 
всякаго люда. Вы могли встрѣтпть здѣсь представителей аристо-
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кратпческаго круга. ІІ самаго тсмнаго иростонародья, сумѣвшихъ 
сразу оцѣнить* и полюбпть Пашкова, какъ дѣйствительно добраго 
и убѣжденнаго человѣка, сердечно н просто, безъ всякой иретензіи 
на возстановленіе древне-христіанской общины съ ангелами п 
діакониссамн, учившаго понимать слово Божіе н помогавшаго 
ближнему съ любовью и охотно изъ своихъ достатковъ. 

Захоти Пашковъ поискать себѣ поддержки у вліятельныхъ чи-
новъ двора, то нѣтъ никакого сомнѣнія, что ему не препятствовали 
бы дѣлать свое доброе и похвальное дѣло, и тотъ же Побѣдоносцевъ, 
отличавшійся необыкновеннымъ умѣніемъ примѣняться къ обстоя-
тельствамъ, такъ же снисходительно не замѣчалъ бы пашковскаго 
кружка, какъ онъ дѣлалъ это въ отношеніи ирвингіанъ. Однако у 
Пашкова такихъ лицъ не было. Опъ ни въ комъ не заискпвалъ, 
шелъ прямо своей дорогой, открыто и благородно... 

И что же? Въ ирвингіанской капеллѣ на Сергіевской безпрс-
нятственно собиравшійся по воскресеньямъ бомондъ ждалъ па-
шествія на «избранника» иресловутаго «дара языковъ», а В. Л. 
Пашкову была категорическн запрещена его горячая ироновѣдь 
и его молитвенныя собранія. 

Министромъ внутреннихъ дѣлъ былъ въ то время графъ Д. Л. 
Толстой, о которомъ я уже говорилъ въ началѣ моихъ бѣглыхъ 
воспоминаній. Помню, какъ вдругь по всему Петербургу стала 
ходить изъ устъ въ уста настойчивая новость: «графъ Толстой 
нриглашалъ сегодня къ себѣ Пашкова н запретилъ ему проповѣды-
вать». Одни разсказывали объ этомъ съ удовольствіемъ, другіе 
(такихъ было болышшство) съ огорченіемъ н открытымъ негодова-
ніемъ. Къ общей ненависти всего порядочнаго русскаго общества 
къ графу Д.А.Толстому прибавился еще одинъ болыной плюсъ. 

Я былъ лично знакомъ съ В. А. Пашковымъ, постоянно бывалъ 
въ воскресные вечера на его молитвенныхъ собраніяхъ и встрѣ-
чался еще съ нимъ въ одномъ знакомомъ домѣ. Тамъ именно я н 
встрѣтился съ нимъ вскорѣ послѣ его свиданія съ министромъ. 

— Что жъ дѣлать,—говорилъ онъ съ огорченіемъ:—придется 
уѣхать изъ Россіи, гдѣ не позволяется совмѣстно молиться, читать 
слово Вожіе и толковать о прочитаныомъ... Мнѣ сказано, что я 
«совращаю», но какъ н во что? Графъ Толстой не могъ мнѣ на это 
ничего отвѣтить, но я ему подсказалъ: я «совращаю» христіанъ въ 
христіанство; не въ этомъ ли ужъ моявина?—«Вы проповѣдуетс 
ересь», докторальнымъ тоыомъ возвѣстилъ мнѣ графъ мое прегрѣ-
шеніе. «Въ чемъ же моя «ересь»?—спросилъ я.—Если яраспространяю 
«ересь», то будьте добры привлечь меня къ уголовной отвѣтствен-
ности по суду: за ереси строго иаказываютъ; ио я заранѣе увѣрепъ 
въ побѣдѣ»... Мпнистру, конечно, этого совсѣмъ не хотѣлось... Опъ 
категорически лредложилъ мнѣ отказаться онъ своеы дѣятельности. 
Я сказалъ, что дѣлать этого пе могу, такъ какъ считаю свой путь 
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правымъ и Божескпмъ,и не хочу... «ОднаіЦ),графъ,скажнтс же мнѣ 
теперь, въ чемъ именно состоитъ моя «ересь»? допытывался я, 
смотря на мннистра въ упоръ. Толстой смѣшался и покраснѣлъ; 
вся его коротенькая фигурка выражала замѣшательство. «Значитъ, 
вы отказываетесь отъ своего обвипеніяРѵ сиросилъ я снова, давая 
ему время оправнться. Чувствуя всю иеловкость своего ноложснія, 
графъ началъ сердиться. «Такъ что же вы теиерь памѣрены нред-
иринять?» сиросплъ онъ меня, пе давая отвѣта па воиросъ. «Что 
преднринять?—удпвился я.—Неужелп, ваше сіятельство, вы не 
догадываетесь сами, зная мепя хоть пемпого? Ыеужслп вы думаете, 
что я подчишось вашему распоряженііо? Я немедленно, копечно, 
уѣду нзъ Пстербурга и ионеволѣ покпну Россію, мою родину, 
которую горячо люблю, но будьте увѣрепы, графъ, никогда въ 
.жизнп ие оставлю моего дѣла, добрые плоды котораго явно ощущаю.. 
Сѣмя брошено—съ помощію Божіей оно укрѣпится и возрастсть 
иышнымъ колосомъ, гдѣ бы я ни былъ, здѣсь лн,н.ин за границей. 
Въ этой области, Дмитрій Андреевичъ, ни вы, пп г. Побѣдоносцевъ 
не властиы». На этомъ закоичилась наша бесѣда. Мы разошлись, не 
прощаясь. 

Вскорѣ В. А. Пашковъ уѣхалъ съ семьей за граннцу. Большую 
часть времени онъ ировелъ въ Базелѣ. 8а границей онъ и умеръ. 

Дѣло его не погибло,ннредвидѣніе сбылось. Пашковцы слились 
съ баптизмомъ н въ такомъ видѣ продолжаютъ существовать. Теперь 
они посятъ иазваніе «евапгсльскпхъ христіанъ». 

С. У . 


