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НОіЮЕ 0 ВЕЛИКИХЪ ПШШІЯХЪ 



КРЫЛОВЪ 



Объ И. А. Крыловѣ. 

Бодрая; жизнерадостная старушка 
Александра Іосифовна Андріаненко раз-
сказала мнѣ и разрѣшила напечатать то; 

что она еще помнитъ объ И. А. Крыловѣ. 
— Я видѣла много разъ Ивана Андрее-

вича Крылова, но знакома съ нимъ не 
была. Былъ знакомъ съ нимъ покойный 
мой мужъ; онъ мнѣ многое разсказывалъ 
о Крыловѣ. Теперь у насъ 1 9 0 7 г о д ъ ; — 
значитъ, мнѣ девяносто два года. Я — 
урожденная Бѣляева; мой отецъ былъ лѣ-
карь; а по замужеству моя фамилія Андріа-
ненко. Покойный мой мужъ; Иванъ Ива-
новичъ Андріаненко; служилъ канцеляри-
стомъ у графа Сергѣя Семеновича Ува-
рова; когда тотъ былъ министромъ народ-
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наго просвѣщенія, и жпли мы въ квар-
тирѣ у графа. 

Иванъ Андреевпчъ Крыловъ очень часто 
бывалъ въ гостяхъ у гр. Уварова и въ 
его семьѣ чувствовалъ себя, какъ дома, 
и держался всегда, не стѣсняясь; кепри-
нужденно. Я вмѣстѣ съ другими часто 
выбѣгала посмотрѣть на знаменитаго басно-
писца. 

Залъ былъ большой, въ два свѣта; мы 
съ хоръ смотрѣлп, какъ ходилъ Ерыловъ 
по залѣ, то съ Уваровымъ, то съ кѣмъ-
нибудь изъ гостей, либо съ дамой, либо 
съ митрополитомъ, либо съ молодекькой 
дѣвушкой, либо съ кѣмъ-нибудь изъ муж-
чинъ, кто съ нимъ хотѣлъ поговорить. И; 

видно было, всякаго онъ умѣлъ разсмѣ-
шить. 

А чаще онъ въ гостиной въ лѣнивой 
позѣ полулежалъ на алжирскомъ диванѣ. 
Захочется ему чего-пибудь пить или по-
кушать, онъ не ожидаетъ общаго стола, 
а самъ идетъ къ прислугѣ, спрашиваетъ; 

что ему угодно, и тутъ же пьетъ и за-
кусываетъ. 
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Болыие, помнится, онъ любилъ длянный 
сюртукъ, и всегда я видѣла его въ бѣломъ 
галстухѣ. Нпжнюю губу онъ немножко вьь 
пячивалъ впередъ, какъ будто немножко 
презрительно, какъ будто немножко на-
смѣшливо; часто добродупшо улыбался. Ма-
нера ходить у него была такая, что кос-
матая его голова впередъ выдавалась; п 
еще такая, что онъ казался какъ-будто 
сутуловатымъ. И по внѣшности своей былъ 
очень оригиналенъ. Недаромъ Пушкинъ 
его иазвалъ въ одномъ изъ своихъ писемъ: 

«Крыловъ—преоригинальная туша»... 
Да; онъ былъ грузный, масенвный,— 

именно, туша... и зато — добродушный, 
веселый, и всѣ находили, — въ высшей 
степени остроумный. 

У гр. Уварова бывала и ВеликаяЕня-
гиня Елена Павловна; и она; и дочь Ува-
рова очень любили разговаривать съ Ёры-
ловымъ, и онъ ихъ много смѣшилъ. 

Мнѣ разсказывалъ мужъ много остротъ 
Крылова, которыя онъ самъ слышалъ не-
посредственно, яли ему были извѣстны че-
резъ другихъ, но я уже все это переза-
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была. Только иомшо одну его неприлич-
ную, но добродушную выходку на митро-
полита, когда тотъ присталъ къ нему; 

чтобы сказалъ ему Ерыловъ какой-нибудь 
стихъ-экспромтъ... 

Часто видѣла Ивана Андреевича Еры-
лова; какъ онъ подъѣзжалъ въ каретѣ; 
выйдетъ въ длинномъ пальто и въ высо-
комъ, неуклюжемъ цилиндрѣ, по модѣ того 
времени, или въ мягкой шляпѣ, иногда съ 
толстой камышевой палкой. Пріѣзжалъ онъ 
и на извозчичьихъ дрожкахъ, а иногда, 
должно быть, для шалости, подъѣзжалъ, 
сидя верхомъ на извозчичьей линейкѣ, 
какія тогда существовали. Въ такойпозѣ 
онъ казался особенно массивнымъ и за-
бавнымъ. 

Хорошо помню, что всѣ его знали; какъ 
очень добраго; очень милаго и очень умнаго 
человѣка. 

Мнѣ жаль теперь, что я не записала 
въ то время всего; что о немъ знала... 

Вотъ видите, какъ мало я смогла раз-
сказать вамъ объ этомъ великомъ чело-
вѣкѣ... 



ПУШКИМЪ-



Къ легѳндаиъ и разсказамъ объ А. С. 
Пушкинѣ. *) 

Въ городѣ Новоржевѣ жилъ старый ку-
пецъ Василій Томилинъ; онъ возилъ на 
ярмарку въ Святыя Горы свой бакалей-
ный товаръ и въ палаткѣ торговалъ 
тамъ. Въ числѣ его покупателей былъ и 
А. С. Пушкинъ, о которомъ потомъ, че-
резъ много лѣтъ, онъ часто разоказы-
валъ своему внуку, а тотъ пересказалъ 
мнѣ и предложилъ записать и напеча-
тать. 

Стараго Томилина въ живыхъ нѣтъ. 
Вотъ какъ> по словамъ его внука, 

разсказывалъ старикъ Томилинъ свои вос-
поминанія о великомъ поэтѣ. 

«Торгивали мы между двухъ горокъ; 

*) Ивъ очерка: «Михайловскоѳ». 
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на одной—монастырь стоитъ, а на дру-
гой—селеніе. Повсюду палатки да телѣги, 
да оглобли, кверху завороченныя, да ло-
шади, а народу—видимо-невидимо. 

На ярмаркѣ-то. 
Снуютъ, да шумятъ, а кто—пѣсню 

оретъ, а тамъ поросенокъ завизжитъ, л > 
шади заржутъ, бубенцы звонятъ, а тамъ 
цыганъ съ маклакомъ ругается, а тутъ 
на балалайкахъ зашмариваютъ, а здѣсь 
торгуются; а гдѣ—кружокъ вокругъ стар-
цевъ соберется, тѣ «Лазаря> поютъ, а 
имъ въ чашки грошики бросаютъ; гдѣ 
парни да дѣвицы хороводъ водятъ, иѣсни 
иоютъ, да тоже на балалайкахъ играютъ... 
Бъ этакой сутолокѣ народной кого запри-
мѣтишь?.. 

А ужъ какъ Пушкинъ; Александръ 
Сергѣевичъ, спускается съ горища,—его 
издали знать, потому что вокругъ него, 
словно ворохъ цвѣтовъ,—сарафаны дѣ-
вичьи: и синіе, и красные, и зеленые, и 
желтые... 

А Пушкинъ съ палкой, въ рубахѣ, въ 
шляпѣ. 
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Идутъ вокругъ него дѣвицы, да пѣсни 
поютъ, да разныя прибаутки ему отпус-
каютъ, да смѣшки, да шуточки; щебе-
чутъ, какъ сороки, на перебой... 

А онъ ихъ слушаетъ;—веселый такой, 
довольный, да такъ отшутится и самъ-то, 
что дѣвицы со смѣху покатываются... 

Подходитъ вся ватага—и Пушкинъ, и 
дѣвицы къ моей палаткѣ—и сейчасъ же 
набираетъ онъ гостинцевъ: орѣховъ; ле-
денцовъ, пряниковъ. 

Наберетъ; наберетъ кульковъ—идалыне 
идетъ; и всѣхъ дѣвицъ кругомъ угощаетъ. 
А ужъ онѣ къ нему такъ п прилипаютъ; 

словно мухи на медъ. 
Такъ со смѣшками, да съ пѣснями и 

ходятъ... 
И почти каждый разъ; какъ придетъ 

на ярмарку А. С. Пушкинъ,—его дѣвицы 
окружатъ, а онъ у меня угощенія наку-
питъ... 

Сразу деньгй рѣдко плачивалъ, а всегда 
потомъ изъ Михайловскаго со своимъ че-
ловѣкомъ присылалъ;—никогда не забы-
валъ... А въ послѣдній разъ набралъ 
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онъ у меня тоже всякихъ гоотинцевъ на 
два рубля сорокъ восемь копеекъ ассиг-
націямии, какъ обыкновенно: «Пришлю»... 
говоритъ. 

Но тутъ у него совоѣмъ внезанно 
отъѣздъ случился,—оыъ и уѣхалъ, и ио-
забылъ прислать-то... Да и кому жс бы 
онъ пзъ столицы прислалъ: онъ и фа-
миліи моеГг, я думаю, не зналъ... А мнѣ 
и не жалко было... 

Много я съ Александра Сергѣевича 
Пунишна торговалъ на гостшщахъ для 
деревенскихъ дѣвицъ-то, на ярмаркѣ въ 
Святыхъ Горахъ...> 

Въ Псковской губерніи я зналъ ста-
рнка, Даніила Сергѣевича Сергѣева—Реме-
зова; онъ унравлялъ разными имѣніями. 
Бъ началѣ 80-хъ годовъ онъ управлялъ 
имѣніемъ Сиицино, въ 1 2 верстахъ отъ 
города Великихъ Лукъ. Это былъ красп-
вый старикъ совершенно сѣдой, безъ боро-
ды, съ длиниыми усами, съ волосами, остри-
женными «въ скобку>. Данила Сергѣичъ 
лично зналъ А. С. Нушкина и разсказывалъ 
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кое-что о привычкахъ великаго поэта. 
Впослѣдствіи въ печати подтверждалось 
разными лицами, знавшими великаго поэта, 
многое изъ того, что разоказывалъ Данила 
Сергѣичъ, напримѣръ, что поэтъ ліобилъ 
ходить въ рубахѣ и, гуляя по проселку, 
любилъ бросать передъ собою палку, под-
ходить, подиимать палку и снова бросать 
впередъ, по своему пути... Любилъ хо-
дить иа кладбище, когда тамъ <голосили» 
надъ могилками бабы и прислушиваться 
къ бабьему <причитаньіо>; сидя на какой-
нибудь могилкѣ... Но вотъ еще характер-
ная иривычка Пушкина, о которой слы-
шалъ я отъ Данилы Сергѣича. 

Говорилъ Данила Сергѣевичъ, что это 
оиъ «видѣлъ своими глазами и даже 
иеоднократно»... 

На ярмаркѣ въ Святыхъ Горахъ поэтъ 
любилъ разгуливать среди народа и оста-
навливаться у группъ, гдѣ нищіе заунывно 
тянули «Лазаря», или гдѣ парни и дѣ-
вицы играли да пѣли <плясовую>, водили 
хороводъ, плясали, или гдѣ крестьяне пе-
ребранивались и сиордля, прі чемъ сды-
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шалось иодчасъ н крылатое словцо; и 
острота... Поэтъ иростаивалъ съ народомъ 
подолгу; заложивъ руки за снину; въ 
одной рукѣ у него была дощечка съ на-
ложенной бумагой, а въ другой — каран-
дашъ. И вотъ А. С. Пушкинъ, заложивъ 
руки назадъ, пое-что записывалъ, не-
замѣтио для другихъ, передвигая иальцами 
лѣвой руки бумагу на дощечкѣ. а правой 
водя карандашомъ; прислушиваясь къ пѣс-
иямъ и рѣчамъ народа, онъ, такимъ обра-
зомъ; незамѣтно для чужого глаза, запи-
сывалъ то; что боялся не удержать въ 
своей феноменальной памяти. 

Зачѣмъ нужно было Пушкину ирибѣ-
гать къ такому необыкновенному способу 
заиисываиья?.. Это было даже необходимо: 
такъ никто не нодозрѣвалъ; что этотъ 
«малый въ рубахѣ», заложившій; пови-
димому; безиечно руки н а з а д ъ ; — з а п и -
сываетъ... Нзвѣстно; съ какимъ недовѣ-
ріемъ и иодозрительностыо относился въ 
то время крѣпостной; забитый, запуган-
ный народъ ко всякому пишущему... Развѣ 
стали бы откровенно говорить при чело^ 



— 19 — 

вѣкѣ, который «подслушиваетъ» да за-
писываетъ?!. Такого обходили бы околи-
цсй; отъ него толпа крѣпостного народа 
разбѣжалась бы... 

Еще вопросъ: возможно ли пиоать, за-
ложивъ руки за cmmj?.. Попробуйте, и 
вы увидите, что можно. Сначаіа у васъ 
получатся каракули, а потомъ вы даже 
пріобрѣтете нѣкоторый навыкъ... Пушкину, 
при его удивительной памяти, не было 
надобности записывать цѣлую «круглоту 
періодовъ»,—ему достаточно было поймать 
нѣсколько характерныхъ словъ, чтобы ио-
томъ воскресить предъ собою цѣлую фразу, 
цѣлую рѣчь, цѣлую сцену... 

Помнится мнѣ еще одинъ эпизодъ изъ 
разсказовъ Данилы Сергѣича о великомъ 
поэтѣ. 

Поэтъ лѣтомъ устроилъ себѣ кабинетъ 
въ «банѣ» и тамъ работалъ. Еогда Пуш-
кинъ въ этой «банѣ» запирался, слуга 
не впускалъ туда никого, ни по какому 
поводу: никто не смѣлъ бсзпокоить поэта. 
Въ эту баню Александръ Сергѣевичъ уда-
дася часто совершенио неожиданно для 

2" 
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лицъ, съ которыми онъ только что бесѣ-
довалъ... Въ барскомъ домѣ было однажды 
вечеромъ много гостей. Пушкинъ съ кѣмъ-
то крупно поговорилъ, былъ очень раздра-
женъ и вдругъ исчезъ изъ общества. 
Кто-то, зная привычки поэта, полюбопыт-
ствовалъ, что онъ дѣлаетъ, и подкрался 
къ освѣщенному окну «бани». И вотъ 
что онъ увидѣлъ: 

Поэтъ находился въ крайнемъ волненіи, 
онъ быстро шагалъ изъ угла въ уголъ, 
хватался руками за голову; подходилъ 
къ зеркалу, висѣвшему на стѣнѣ и же-
стикулировалъ передъ зеркаломъ, сжималъ 
кулаки... Потомъ вдругъ садился къ пись-
менному столу, писалъ нѣсколько ми-
нутъ... Вдругъ вскакивалъ, опять шагалъ 
изъ угла въ уголъ и опять размахивалъ 
руками и хватался за голову... 

По близости отъ села Михайловскаго 
въ маленькомъ погостѣ Вороничи, возлѣ 
самой церквн, въ крестьянской пзбѣ, съ 
трубой на соломенной крышѣ, живетъ 
старая старушка Акулипа Ларіоновпа 
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старушки-крестьянки, п на головѣ носитъ 
повойникъ; а сверху; когда выходитъ; 

платокъ. 
Это было 6-го іюня 1 9 0 7 года: ста-

рушка Акулшіа Ларіоновна, иривѣтлпвая 
и радушная, сидѣла со мной возлѣ своей 
избы и разсказывала: 

— Да; я знала Александра Сергѣевича 
Пушкина; когда онъ проживалъ въ селѣ 
Михайловскомъ. Тогда я была дѣвочкой-
иодросткомъ. Александру Сергѣевичу боль-
ше всего нравилось слушать, когда кто 
пѣсни пѣлъ. Онъ слушалъ и въ это время 
писалъ... Старцевъ нанималъ пѣть Лазаря 
и другіе стихи и все слушалъ, да запи-
сывалъ... 

Гдѣ увидитъ—народу много, лошадь 
остановитъ; подойдетъ,, разговариваетъ; 

слушаетъ, да кое-что и запишетъ... 
Отецъ мой былъ священникъ; по пмени 

Илларіонъ, а по фамиліи Раевскій; но 
болыпе его знали по прозвищу—Шкода. 
А моя фамилія по замужеству—Скоропо-
стижная. Моего отца Пушкинъ; Александръ 
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Ссргѣевичъ, очень любилъ, дсухъ дией не 
могъ обойтись, чтобы съ нимъ не пови-
даться. Папенька, бывало, какъ пойдетъ 
въ Михайловское, такъ и иропадетъ на 
весь день, а то и па вечеръ. Я его, бы-
вало, спрошу: 

— Да что вы, папснька, тамъ дѣ-
лаете? 

— А вотъ все съ Алсксандромъ Оер-
гѣевичемъ спдимъ, да шутимъ, да смѣемся... 
Говоримъ, да никакъ не наговоримся... 
И все-то у насъ съ иимъ шуткп, да 
веселье... А больше никакого у насъ тамъ 
дѣла нѣту. 

Какъ дня два папенька не пойдетъ 
въ Михайловскос,—ужъ Алсксандръ Сер-
гѣевичъ присылаетъ за нимъ, а то и 
самъ пріѣдетъ... Помню его: пріѣзжалъ 
на красивой высокой лошади и былъ онъ 
во фракѣ съ хвостомъ и подъ шеей ши-
рокій. бѣлый галстухъ-платокъ. Была я 
на улицѣ,—спрашиваетъ меия: 

— Поповиа, дома папенька?.. 
— Нѣту,—отвѣчаю... 
— Такъ скажи сму, чтобы ко мнѣ 

пріѣзжалъ. Я безъ него соскучился... 
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А когда папеньку заставалъ; то и си-
живалъ у него; но ничего не ѣлъ и не 
пилъ у насъ. Папеньку тащилъ къ*"еебѣ 
закусывать и чай пить. 

Разъ какъ-то подъѣзжаетъ, входитъ въ 
комнату и подаетъ папенькѣ бумагу: 

— Вотъ тебѣ, попъ, мой подарокъ... 
Въ бумагѣ" было написано: 
«Дарю попу Шкодѣ семь десятинъ»... 
И значилось все тамъ ио формѣ; только 

не была бумага ио закону закрѣплеиа. 
Но Александръ Сергѣевичъ сказалъ: 

— И такъ у васъ моего подарка никто 
не отниметъ. 

Анъ вышло такъ, что отняли. Записка 
Александра Сергѣевича въ пожарѣ по-
гибла. Домъ нашъ отъ молыіи сгорѣлъ, 
и тѣ семь десятинъ отъ насъ отняли... 
А ужъ самъ-то Александръ Сергѣевичъ 
безпримѣрный былъ благодѣтель; - и къ 
намъ былъ всегда добрый. Тоже разрѣ-
шалъ намъ въ его лѣсу и грибы искать, 
а болыпе никому не позволялось; и лѣсъ 
былъ обнесенъ высокой оградой. 

Я ; бывало, съ дѣвушкой ужъ такъ-то 
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рано за грибами вт» Михайловвкое пржду; 

—чуть утро.— а ужъ смотримъ; - Але-
ксандръ Сергѣевичъ гуляетъ. Чаще всего 
я видѣла его даже и въ лѣсу — в с е во 
фракѣ съ хвостомъ, да въ широкомъ бѣ-
ломъ галстухѣ. А какъ на ярмарку отправ-
лялся, то просто въ рубахѣ, а то ви-
дѣла ;—въ шинели сѣро-нѣмецкаго сукна; 

съ бархатнымъ воротникомъ, и подпоясанъ 
былъ широкимъ краснымъ поясомъ; а 
концы длинные сзади заткнуты. 

Встрѣтитъ, бывало; насъ, какъ при-
демъ за грибами: 

— Ну; вы пришли?.. Вотъ и я буду 
вамъ пособлять... 

Мы съ дѣвушкой по лѣсу ходимъ, 
грибы ищемъ; а Александръ Сергѣевичъ 
около; по дорожкамъ ходитъ, да намъ 
показываетъ палкой грибы, и зоветъ: 

— Поповна; иоповна!.. Вотъ грибы; 

вотъ!.. Бѣлые... Скорѣе; скорѣе сюда!.. 
Наберемъ, бывало; мы съ дѣвушкой 

грибовъ много; и прошу я Александра 
Сергѣевичахоть сколько-нибудь себѣ взять; 

а онъ отвѣчаетъ: 
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— Вы вдвоемъ ходнте?.. 
— Да, говорю... 
— Ну, а отъ меня двадцать дѣвушекъ 

посланы грибы собирать... А вы хоть 
попа-то мнѣ накормите... 

И ужъ такой-то былъ веселый, да 
ласковый... Царство ѳму небесное!.. 

По другую сторону села Михайловскаго, 
тоже по близости, въ деревенькѣ Бого-
молы доживаетъ свой долгій вѣкъ мужи-
чекъ Иванъ Павловъ. 

6-го іюня 1 9 0 7 года мы познакоми-
лись съ нимъ. 

Нашъ возница предупреждалъ: 
— Ну, и плоха же у него изба.., 

Господамъ и войтить страшно... 
А зато; какъ хорошо вокругъ: коло-

сится; хоть и чахлая, рожь; заливаются 
жаворонки; пестрѣютъ полевые цвѣты, зе-
ленѣютъ кустарники; рощи; ярко отра-
жается солнце въ рѣкѣ... 

Дворъ Ивана Павлова — бѣдный; жал-
кій крестьянскій роръ. На улицу выхо-
дитъ изба съ маленькимъ оконцемъ; она 
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поковЬе, чѣмъ задняя изба, въ которой 
мы иашли Ивана Павлова. 

Та изба курная, безъ трубы. Надо 
подняться на нѣсколько ступенекъ по 
лѣсенкѣ на помостъ передъ сѣнцами; иадъ 
которыми обвалилась соломенная крыша 
и виднѣется въ дыры голубое яркое небо, 
и тогда войти черезъ сѣнцы въ черную 
ирокоптѣвшую избу Ивана Павлова. 

Ъдкій печной дымъ синими облаками 
клубится по избѣ и щиплетъ непривыч-
ные ваши глаза. Въ углу—образа, среди 
стола и скамей колыбелька ребенка, и 
на нарахъ валяется болыюй старикъ; въ 
овчинномъ тулупѣ. 

Что его приковываетъ къ этой курной, 
прокоптѣвшей нзбѣ, отравленной ѣдкимъ 
дымомъ? Вѣдь лучше же на дворикѣ, 
гдѣ сыуютъ куры; тамъ и свѣтло; и 
тепло; п дышется легко... 

Но старикъ любитъ свою ирокоптѣвшую 
пору и ему кажется лучше валяться тамъ. 

Съ наръ поднялся косматый; босой; 

высокій старикъ; протянулъ руку: 
-— Здравотвуй... Эй; бабы; подпашите 

избу!., 
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И только по настоятельной просьбѣ 
онъ согласился принять гостей въ своемъ 
дворѣ. 

Тамъ и вели мы бесѣду. Иваыъ Пав-
ловъ, видимо, сохранилъ яснуго, острую 
память, и мужикъ онъ умиый. Его вос-
поминанія относятся къ 1824^ 1825 и 
1 8 2 6 годамъ. 

— Чаво-жъ мнѣ ня помыить Ляксандра 
Сергѣича Пушкина, коли я съ нимъ ня 
разъ и купался вмѣстѣ въ рѣчкѣ-то Со-
роти. Въ жаркіе дни ёнъ покупаться лю-
билъ. Да еще когда ёнъ гуливалъ по 
нашимъ мѣстамъ, али на ярманку, тоже 
я иной разъ при немъ находился. Я въ 
тѣ поры уже землю пахалъ,— стало;—на 
возрастѣ былъ... А сколько мнѣ теперь 
годовъ—Богъ вѣдаетъ, а мнѣ неизвѣстно... 
Може; годовъ коло ста... Былъ я съ ла-
кеемъ Ляксандра Сергѣича пріятель, съ 
Якимомъ-то Архпповымъ, а ёнъ и на 
Еапказѣ съ Ляксандромъ Сергѣичемъ 
былъ... Въ лицо, какъ сичасъ Ляксандра 
Сергѣича помню... Былъ ёнъ съ волосъ 
темный, курчастый, а въ илатьѣ ходилъ 
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то въ нѣмецшіъ; а то въ красной ру-
бахѣ съ поясомъ, да въ штанахъ плисо-
выхъ. а голенищи тоже по русски;—только 
что шляпа, а то какъ бы и пе баринъ... 
Да съ мужиками то ёнъ больше любилъ 
знаться... но и господа къ нему по ве-
черамъ наѣзжали и съ барынями—тогда 
февирьки; да ракеты иущали; да огни;— 
и съ пушки палили для потѣхи... Пушка 
такая для потѣхп стояла завсегда около 
воротъ; еще съ давнишнихъ поръ... Какъ 
же; дескать: у Пушкиныхъ; да безъ 
пушки?.. 

Мужики его всѣ кругомъ одобряли, по-
тому— ёнъ разговорчивый былъ на все... 
Умственный былъ господинъ и добрѣйшій... 
Ето его о чемъ проситъ; никому отказу 
не было... А какъ увидитъ: дѣвки навозъ 
возятъ;—всѣмъ велитъ вкругъ сойтись, 
да пѣсни пѣть, а самъ слушаетъ да 
чего-то пишетъ; а послѣ денегъ дастъ... 
Ребята земляыику наберутъ на продажу, 
а ёнъ у нихъ купитъ, да имъ же и 
отдастъ ту землянику: 

— Ну; теперь вы землянику съѣшьте; 

дѣтки: деньги за нее заилачеиы! 
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Былъ ёнъ въ тѣ поры къ намъ прис-
ланъ: подъ началомъ находился. И за 
что только его начальники притѣсняли, 
иамжа ихъ вѣдае, а ёнъ никого ие боялся. 
Съ жандармамъ дерзко разговаривалъ. 

А стариковъ-нищихъ, которы пѣсни 
ноютъ, обласкивалъ, да просилъ еще пѣть, 
и денегъ давалъ, а самъ все на бумажку 
списывалъ... 

И про котораго узнаетъ мужика, что 
тотъ пѣть гораздъ, сейчасъ нанимаетъ 
его пѣсни пѣть... А самъ все слушаетъ, 
да нѣтъ-нѣтъ — и попишетъ... 

Много по полямъ, да по рощамъ гу-
лялъ и къ мужикамъ захаживалъ для 
разговора. Знамо: сустрѣтятся люди, такъ 
пявожь сопѣть?.. Будутъ разговоры разго-
варивать... А ёнъ мужицкіе разговоры 
любилъ... 

Богъ привелъ мнѣ и при томъ быть; 

какъ уѣзжалъ отъ насъ Ляксандра Сер-
гѣичъ... 

Осеньтолько-'4то зачиналась. И не чаялъ-
то «Тяксандра Сергѣичъ свово отъѣзду... 
Со миой по ярманкѣ въ Св. Горахъ гу-
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лялъ... А къ ему—жандаръ, откуда ни 
возьмись, претъ: 

— Подполковникъ васъ къ себѣ тре-
буетъ... 

А Ляксандра-то Сергѣичъ Пушкинъ и 
отвѣчаетъ тому жандару таково скоро: 

— Я,—говоритъ.—вашему подполков-
нику ж.. ой кланяюсь!.. 

Глядь,—и самъ исправникъ, а съ нимъ 
и иодполковникъ жандарскій въ таран-
тасѣ ѣдутъ, да прямо къ Ляксандру Сер-
гѣичу. 

Принялся исправникъ у него пардону 
просить, а Ляксандра Сергѣичъ смягчился: 

— Ничсго,™говоритъ,—ничего!.. 
II тутъ же коляска иодлетаетъ, а въ 

ней фельдъегерь, слыгаь, изъ Москвы: 
Ляксапдру Сергѣичу милость иришла: въ 
столицыю вызываютъ... Ну и какъ же 
онъ обрадовался—палку выронилъ... 

— Ьдемъ!..—говоритъ.—А!.. такъ! Я 
свободенъ!.. Сейчасъ ѣдемъ!.. ВъМоскву!.. 

Фельдъегерь-то ему: не желаютъ-ли до-
мой заѣхать, въ Михайловское, такъ Ляк-
сандра Сергѣичъ и рукамъ замахалъ; 
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— Въ Москву!.. Прямо въ Москву! 
Да въ коляску и сѣлъ... 
Я ему и палку подалъ. 
И укатилъ ёнъ съ фельдъегеремъ въ 

столицыю изъ нашихъ мѣстовъ... 
Такъ-то... 



Г 0 Г 0 л ь. 



0 Н. В. Гоголѣ. 

(Восиоминанія 0 . В. Головни *). 

Ольга Васильевна Головня, родная сестра 
Н. В. Гоголя, чудная старушка: добрая, 
привѣтливая. Ей 78 лѣтъ, но едва ли на 
видъ ей можно дать болыне шестидесяти. 
Одѣта она во все свѣтлое и совершенно 
не терпитъ чернаго цвѣта. 

— Съ тѣхъ поръ, какъ пришлось но-
сить трауръ по братѣ...—сказала мнѣ оыа. 

Ненависть ея къ черному цвѣту была 
одной изъ причинъ, почему она не по-
ѣхала въ Москву на чествованіе памяти 
брата. 

;:) Изъ книзкки: «Ясная Поляна и Василъевка». 
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— Пришлось бы одѣваться для пани-
хиды въ черное... 

Она не держитъ даже черныхъ индю-
шекъ и куръ, только бѣлыхъ и пестрыхъ 
держитъ. 

Ольга Васильевна нѣсколько глуха на 
оба уха, но это не отъ старости: она съ 
дѣтства оглохла; съ шести лѣтъ: 

— Отъ золотухи... 
Глухою зналъ ее и любилъ ея великій 

братъ; и вотъ какъ относился онъ къ этому 
ея недостатку: 

— Однажды въ моемъ присутствіи,— 
разсказала мнѣ Ольга Васильевна,—братъ 
велъ оживленный разговоръ съ одіюй да-
мой. Потомъ я сказала брату: «Какъ жаль, 
что я глуха, не слышала вашего разго-
вора»... А онъ отвѣтилъ: «Это хорошо; что 
ты глуха: ничего дурного не слышишь»... 
Онъ и самъ былъ немножко глуховатъ, 
но только на одно ухо ; и при разговорѣ 
иногда склонялся ухомъ къ говорившему 
и спрашивалъ: «А?..> 

Нужно громко говорить; чтобы слышала 
Ольга Васильевна. Она любитъ поговорить; 
сама любитъ вспоминать о братѣ. 
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Я пробылъ въ Васильевкѣ цѣлый день. 
Ольга Васильевна нѣсколько разъ разска-
зывала о братѣ; я занисалъ все ; что отъ 
нея услышалъ. Самъ я не рѣшался без-
покоить добрую старушку разсиросамп; я 
только высказалъ удивленіе; почему вотъ 
на этомъ портретѣ Николая Васильевича 
художникъ изобразилъ волосьт и глаза 
темнѣе; чѣмъ на портретахъ; которые въ 
Третьяковской галлерей. 

— Тѣхъ портретовъ я не видѣла;— 
сказала Ольга Васильевна;—а брата пред-
ставляю себѣ именно такимъ; какимъ ви-
дите вы его на этомъ портретѣ... Помню 
я брата почти съ моего дѣтства. Мнѣ было 
уже двадцать шесть лѣтъ въ 1 8 5 2 году; 

когда онъ умеръ. Онъ былъ на шестпад-
цать лѣтъ старше меня: онъ родился въ 
девятомъ; а я—въ двадцать пятомъ году; 

и замѣтьте, въ одинъ и тотъ же день; 

19 марта;родилпсьмы: онъ,—первыйсынъ, 
и я—иослѣдняя дочь въ нашей семьѣ. Это 
случайность; что опъ родился въ Соро-
чинцахъ... Вотъ какъ это было. У пашей 
матери было два выкидыша... Послѣ того 
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родителп молились иредъ чудотворной ико-
ной п дали обѣщаніѳ, что еслн родится у 
нихъ сынъ; то иазовутъ его Николаемъ, 
во имя святителя Николая Чудотворца. То-
гда трудпо было устроить, чтобы иріѣхали 
къ вамъ во-время акушерка или докторъ. 
Еогда нришло время, отсцъ иоѣхалъ съ 
магсрыо къ доктору Трофимовскому, въ 
его имѣніе Сорочинцы. II вотъ родился 
тамъ, въ домѣ доктора. мой братъ, и роди-
іелп назвали его Николаемъ. Братъ лю-
бплъ всиоминать о томъ; почему назвали 
его Нпколаемъ. Какъ только мать оправи-
лась. переѣхали съ 'иоворожденнымъ въ 
Васильевку. Здѣсь оиъ и росъ, ижилъ... 
Да, я очснь хорошо помшо брата... Во-
лосы у иего были русые, аглаза—корич-
невые. Въ дѣтствѣ у него были свѣтлые 
волосы, а потомъ потемнѣли. Особенно у 
него потемнѣли волосы послѣ того, какъ 
онъ обрился въ Петербургѣ. Существовало 
такое убѣжденіе., что кто изъ Малороссіи 
пріѣзжаетъ въ Петербургъ, па того вода 
петсрбургская такъ дѣйствуетъ, что во-
лосы вылѣзаютъ... II братъ, какъ пріѣхалъ 
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въ Петербургъ; обрился. Послѣ того во-
лосы у него потемнѣли. Ъздилъ съ нимъ 
лакей отсюда, онъ и тому совѣтовалъ 
обритьея, но лакей не иослушался и лы-
сымъ сталъ... Росту братъ былъ ниже 
средняго; худощавымъ я его никогда не 
видѣла; лицо у него было круглое, какъ 
видите на портретѣ, и всегда у него былъ 
хорошій цвѣтъ лица; я не видѣла его 
болѣзненно блѣднымъ... Немножкоонъ былъ 
сутуловатъ; это замѣтнѣе было; когда онъ 
сидѣлъ. Говорятъ; гдѣ-то кто-то слышадъ, 
какъ онъ малороссійскія пѣсни иѣлъ, а 
я не слышала, какъ онъ пѣлъ. Онъ лю-
билъ слушать, какъ поютъ или нграютъ. 
Меня часто просилъ играть ему на фор-
тепіано малороссійскія пѣсни. <А ну-ка; -
говоритъ; —сыграй мнѣ «Чоботы»... Стану 
играть; а онъ слушаетъ и ногой прито-
пываетъ... Ужасно любилъ онъ малорос-
сійскія пѣсни... Видѣла я, какъ онъ разъ 
нищихъ позвалъ; и они ему иѣли... Но 
это онъ хотѣлъ сдѣлать такъ; чтобы никто 
изъ насъ не видѣлъ: онъ позвалъ ихъ 
къ себѣ въ комнату... Братъ жиіъ тогда 
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во флигелѣ... Я разсказала этотъ случай 
художнику Волкову, а онъ картину такую 
написалъ. 

Ольга Васильевна ноказала мнѣ фото-
графію съ каріины. 

— Вотъ; вшите ; художникъ написалъ 
террасу прежняю дома; браъъ сидитъ; 

кобзарь поетъ, а на террасѣ; можетъ-
быть; это мать; а это кто-нибудь пзъ 
насъ; сестеръ... Слушалъ братъ кобзаря 
не здѣоь... А вотъ на этой самой тер-
расѣ; которую Волковъ напиоалъ, при-
нималъ братъ и угощалъ однажды мужи-
ковъ; при этомъ и я была... Попросилъ 
братъ напечь пироговъ съ сыромъ; при-
готовнть наливки и позвать всѣхъ тяг-
лыхъ мужиковъ, имѣющихъ воловъ и от-
бывающихъ барщину. Еогда они всѣ со-
брались; угощалъ ихъ братъ; каждому 
далъ по два рубля и сказалъ: 

— Спасибо вамъ; братцы, что вашими 
волами вы моей матери землю обрабаты-
ваете!.. 

Мужики были очень удивлены, а одинъ 
изъ нихъ бросился брату въ ноги ивос-
ыикнулъ: 
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— Баринъ, ужъ будьте вы сами хо-
зяиномъ!.. 

Братъ совѣтовалъ мужикамъ каждому 
обзаводиться скотиной, стараться, рабо-
тать ; чтобы зажиточными быть. 

— Старайтесь, чтобы у васъ все было,— 
скалалъ тогда мужикамъ братъ. 

Однажды братъ прислалъ матери де-
негъ, просилъ куиить и раздать по те-
ленку тѣмъ мужикамъ, у кого нѣтъ ско-
тины, чтобы обзаводились. 

Какъ-то позвалъ меня братъ: 
— Пойдемъ, сестра, къ мужикамъ... 
Пошли мы съ нимъ. Зашлн въ одну 

хату: чистота, порядокъ, хотя и не вид-
но лишняго... Одна баба дома оказалась... 
Обрадовалась намъ: „Вотъ,—говоритъ,— 
сегодня ко мнѣ двѣ пташки влетѣли, къ 
чему-то думаю?.. А вотъ оно такъ и 
вышло: опять вижу—двѣ пташки ко мнѣ 
влетѣли... Сядьте, — говоритъ, — поку-
шайте"... Не успѣли мы возразить, какъ 
она яицъ нѣсколько штукъ разбила на 
сковородку, солому въ печкѣ зажгла и 
уже яичницу намъ подаетъ. Намъ со-
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всѣмъ пе хотѣлось ѣсть, но прпшлось 
поѣсть яичницы, чтобы не обидѣть бабу. 
Въ другую хату пришли5 впдно, прямо 
богато живутъ... Братъ обрадовался и 
сталъ хозяина хвалить за то, что онъ 
старается, работаетъ и сберегаетъ... И 
сталъ говорить изъ Евангелія, что кто 
много имѣетъ; тому еще больше Богъ 
пошлетъ, что нужно стараться, работать. 
Еще въ одну хату зашли: бѣднота кру-
гомъ—и грязно, неряшливо... Мужикъ въ 
той хатѣ сталъ кланяться, просить по-
мощи на бѣдность свою. Братъ огорчился 
и нпчего не далъ мужику тому и посра-
милъ; что онъ не умѣетъ заработать; за-
житься. И болыне въ тотъ разъ не за-
хотѣлъ братъ заходить въ другія хаты, 
пошли мы съ нимъ домой. 

Онъ былъ мнителенъ: не расхвораться-
бы; часто лѣчился. Просилъ меня дѣлать 
ему цѣлебныя настойки. Мы ходили съ 
братомъ въ степь, и онъ указывалъ мнѣ 
тамъ цѣлебныя травы, о которыхъ, впро-
чемъ, онъ и самъ зналъ мало... Указы-
валъ желтенькіе цвѣточки, похожіе на 
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пуговочки, а листья; какъ у рябины; и 
говорилъ: 

— Это -,,рябинка" ; полезная трава... 
Ты сдѣлай мнѣ изъ нея настойку. 

Еіце просилъ сдѣлать настойку, кото-
рая называется: „Бѣлая невхорощь", и 
лѣчился этой настойкой. Часто братъ лю-
билъ говорить мнѣ, что каждый человѣііъ 
непремѣнно должепъ стараться быть по-
лезнымъ для другихъ; чѣмъ только онъ 
въ силахъ; нельзя жить только для себя 
одного... Я долго думала; чѣмъ бы я 
могла быть полезной другимъ?..Надумала 
лѣчить. Тогда по деревнямъ ни докторовъ, 
ни фельдшеровъ не было. Брату очень 
понравилась моя мысль. Посовѣтовалъ онъ 
мнѣ научиться лѣчить травами, и тогда 
мы съ нимъ старались вмѣстѣ распозна-
вать въ степи какъ можно больше цѣ-
лебныхъ травъ. Дѣло шло плохо: мы 
очень мало знали. Братъ говоритъ: 

— Вотъ подожди, я выішшу изъ Кіева 
профессора Максимовича; онъ пріѣдетъ и 
насъ поучптъ. 

Пріѣхалъ Максимовичъ къ намъ; при-
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ноказывать п объяснять... Ипокнигамъ, 
и въ лѣсу травы искали, и въ степь хо-
дили. Мы съ братомъ слушаемъ; смот-
римъ... Вижу; что мнѣ и въ нѣсколько 
лѣтъ всего не усвоить и говорю профес-
сору Максимовичу: „Вы ужъ мнѣ только 
однѣ полезныя для лѣкарствъ; цѣлебныя 
травы показывайте"... Сталъ онъ только 
однѣ цѣлебныя травы показывать... И 
всетаки не очень-то многому научились 
мы въ двѣ недѣли; пока гостилъ у насъ 
профессоръ Максимовичъ. Однако; чему 
научились, тѣмъ стали пользоваться: лѣ-
чить крестьянъ. Скоро у меня стали очень 
многіе лѣчиться. Братъ говорилъ: 

— Только смотри же, никогда за лѣ-
карства денегъ не бери. 

По ту сторону пруда; гдѣ теперь домъ 
и садъ Быковыхъ; тамъ нигдѣ не было 
дорожекъ. Братъ захотѣлъ расчистить 
дорожки. Ерестьяне имѣли вънедѣлютри 
дня свободныхъ отъ панщпны. Братъна-
нималъ крестьянъ въ ихъ свободные дни; 

и они расчищали дорожлш; по утрамъ 
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иногда уходилъ онъ смотрѣть, какъ рабо-
таготъ. Однажды братъ меня спрашиваетъ: 

— Можешь ты встать къ тремъ часамъ 
утра, къ восходу солнца? 

Я отвѣтила: „Если нужно, то могу". 
— Такъ, пожайлуста, я тебя прошу, 

завтра къ тремъ часамъ будьзапрудомъ, 
гдѣ расчищаютъ дорожки и понаблюдай 
за работами, пока я приду. 

На завтра я встала рано и уже къ 
тремъ часамъ была за прудомъ и смо-
трѣла, какъ работали; въ седьмомъ часу 
братъ пришелъ, отпустилъ мѳня домой, а 
самъ остался. Вздумалось брату сдѣлать 
тамъ же; въ лѣсу, по ту сторону пруда, 
возвышеніе. Стали насыпать земли: бу-
горъ вышелъ, словно могила... Онъ хо-
тѣлъ каждый годъ постепенно прибавлять 
земли къ этому возвышенію, чтобы съ 
вершины далеко видно было кругомъ... 
Впослѣдствіи на этомъ возвышеніи дерево 
посадили и теперь оно растетъ... 

Братъ вставалъ вѣ шесть часовъ утра, 
пилъ кофе и садился писать. Иногда 
доолѣ утреішяго кофо шелъ въ лѣсокъ, 
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по ту стороиу пруда; понаблюдать, какъ 
тамъ работали, расщищали дорожки, и 
уже вернувшись оттуда, садился писать. 
Занимался до часу дня, иногда до двухъ. 
Онъ каждый день писалъ; кажется, на-
сколько я помию, и въ праздники братъ 
пнсалъ. Послѣ занятій уходилъ въ садъ 
гулять. Потомъ обѣдали. Послѣ обѣда, 
часа въ четыре, братъ уходилъ каждый 
дсиь пѣшкомъ въ Яворивщину: тамъ па-
сѣка наша и лѣсъ. Это за четыре вер-
сты отсюда. Около семи часовъ вечера 
онъ возвращался домой; всѣ собирались 
въ гоотипой и занимались какимъ-нибудь 
рукодѣльемъ. 

Иногда братъ говорплъ: 
— Вотъ вы всѣ за дѣломъ, а у меня 

нѣтъ рабогы. 
II иринимался раскрашивать библей-

скія картпнки, которыя онъ привезъ. Эти 
картинки, размалевавшп красками, онъ 
просилъ меня раздать мужикамъ и объ 
яснить имъ, что на картинкахъ нзобра-
жено, и просилъ разсказать мужикамъ 
библейскую псторію. 
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Пили поздній вечерній чай, и часовъ 
въ девять или десять вечера братъ, какъ 
и всѣ мы; ложился спать. 

Такъ изо дня въ день. 
Пріѣзжалъ братъ въ Васильевку обы-

кновенно въ маѣ, такъ числа девятаго, 
а уѣзжалъ въ концѣ августа. 

Однажды, когда пріѣхалъ братъ, былъ 
голодный годъ. Хлѣба были такіенизень-
кіе; что бабы руками вырывали ихъ изъ 
земли, потому что нельзя было захватить 
серпомъ... Машинъ тогда не было. 

Мы шли съ братомъ изъ Яворивщины; 
онъ остановился посмотрѣть, какъ бабы 
работаютъ: хлѣба изъ земли вытаскива-
ютъ... Стали плакаться бабы; какъ имъ 
трудно теперь, какъ руки саднятъ, бо-
лятъ... А братъ утѣшалъ ихъ: 

— Это хорошо, что такъ теперь стра-
даете, зато будетъ вамъ блаженство въ 
Царствѣ Небесномъ. 

Былъ у насъ въ Яворивщинѣ старикъ-
пасѣчннкъ, и тоже при мнѣ хталъ онъ 
брату жаловаться, какъ трудно ему ста-
рость переносить... й ему тоже братъ 
сказалъ: 
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— Это хоропіо, что трудна тебѣ ста-
рость: выстрадаегаь себѣ Царство Не-
бесное. 

А пасѣчникъ отвѣтилъ: 
— Эхъ ; панъ, что болыпе живешь, то 

болыне грѣха наберешься!.. 
Часто братъ давалъ деньги для помо-

щи истинно нуждающимся. Если ему го-
ворили, почему онъ о себѣ не думаетъ, 
что самому ему понадобятся деньги, онъ 
отвѣчалъ: 

— Я и думаю о себѣ... Этоявзаймы 
даю: на-томъ свѣтѣ я получу обратно. 

Одинъ разъ, когда ш шлп съ нимъ 
изъ церкви, братъ на ходу правой рукой 
обнялъ меня за шею, печально смонилъ 
голову къ моему плечу и сказалъ: 

— Сестра, какъ бы это устронть, что-
бы давали въ церкви просфору петолько 
однимъ панамъ, но всѣмъ бы молящим-
ся?.. Вотъ что: я буду тебѣ присылать 
денегъ, а ты покупай муки на просфоры... 
Каждое воскресенье пусть разрѣжутъ двад-
цать пять проофоръ, каждую на четыре 
части, и чтобы въ церкии давали всѣмъ... 



Такъ мы и дѣлали. 
Съ каждымъ пріѣздомъ все чаще жа-

ловался братъ на боль въ груди. 
— Вотъ тутъ больно, — иоказывалъ 

онъ. 
Холода онъ очень боялся. Въ послѣд-

ній разъ онъ уѣхалъ отсюда съ намѣ-
реніемъ прожить зиму въ Римѣ, но за-
ѣхалъ въ Москву, а тамъ друзья стали 
упрагаивать его остаться, ножить въ Рос-
сіи; не ѣздить въ Римъ... Братъ очень 
отговаривался, все иовторялъ, что ему 
вредны морозы... А надъ нимъ подшучи-
вали; увѣряли его, что это ему только 
такъ представляется, что отлично онъ пе-
ренесетъ зиму въ Россіи... Уговориіи 
брата... Онъ остался—и умеръ... 

4 



ЛЕР/ЧОІІТОРЪ 



Къ разсказамъ о М. Ю. Лермонтовѣ. 

Но лшпь божественный глагоіъ 
До слуха чуткаго коснется, 
Душа поэта встрепенется, 
Какъ пробудившійся оредъ. 
Тоскуетъ онъ въ забавахъ міра.. 

Пушкинъ* 

В. И. Шенрокъ разсказалъ мнѣ и раз-
рѣшилъ печатать о томъ, что привелось 
ему слышать о М. Ю. Лермонтовѣ отъ 
лицъ, знавшихъ лично знаменитаго поэта. 

СевастопольскіП генералъ Александръ 
Ивановичъ Арнольди, нынѣ покойный, быв-
шій товарищемъ М. Ю. Лермонтова по 
военной службѣ, разсказалъ В . И. Шен-
року въ 1 8 8 8 году, какое впечатлѣніе 
произвѳдилъ Лермонтовъ на окружавшѳе 
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его свѣтское общество и на товарищей 
офицеровъ. 

— Ыы не обращали ыа Лермонтованика-
кого вниманія,—разсказывалъ Арнольди, 
п никто изъ насъ и нашего круга не счи-
талъ Лермонтова настоящимъ поэтомъ; 

выдающимся человѣкомъ. Тогда еще не-
многія стихотворенія Лермонтова были на-
иечатаны и рѣдкія нами читались... Вѣдь 
мыого лучшихъ произведеній Лермонтова 
появилосьвъпечати уже послѣ его смерти... 
Его чисто школьническія выходки, продѣлкп 
многихъ раздражали и никому не нрави-
лись. Лермонтовъ былъ неуживчивъ, отно-
сился къ другимъ пренебрежительно; лю-
билъ ядовито острить и даже издѣваться 
надъ товарищами и знакомыми, его не 
любили, его никто не понималъ. 

— Даже и теперь, — говорилъ А. И. 
Арнольди, — я представляю себѣ непре-
мѣнно два Лермонтова: одного—великаго 
поэта^ котораго я узналъ по его произве-
деніямъ, а другого—ничтожнаго, пустого 
человѣка, какимъ онъ мнѣ казался^ дерз-
каго, безпокойнаго офицера, непріятнаго 
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товарища; со стороны котораго всегда 
нужно было ждать какой-нибудь шпильки; 

обидной выходки... Мы всѣ ; его товарищи-
офицеры, нисколько не были удивлены 
тѣмъ, что его убилъ на дуэли Мартыновъ, 
которому столько непріятностей дѣлалъ и 
говорилъ Лермонтовъ; мы были увѣрены, 
что Лермонтова все равно кто-нибудь 
убилъ бы на дуэли: не Мартыновъ; такъ 
другой кто-нибудь... И вотъ никакъ я не 
могу въ своемъ представленіи соединить 
Лермонтова—забіяку; молодого офицера п 
Лермонтова—велпкаго поэта... 

Супруга рязанскаго губернатора Меропа 
Александровна Новосильцева лично знала 
Лермонтова и говорила о немъ съ матерыо 
В. И. Шенрока. Губернаторша очень раз-
дражалась; когда вспоминала о М. Ю. Лер-
монтовѣ;—можетъ быть; онъ ей какъ-ни-
будь «насолилъ» своими остротами;—и 
крайне рѣзко отзывалась о пемъ: 

— Дрянь человѣкъ!.. Заносчивый; дерз-
кій...—говорила губернаторша. 

Такое отношекіе къ личности М. Ю. Лер-
монтова людей; знавшихъ его; вполнѣ под-
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тверждается напечатанными до сихъ поръ 
многочисленпыми воспомішаніями о немъ. 
И эти мелкіе штрихи, которые записалъ 
я со словъ В. И. Шенрока, еще разъ до-
казываютъ, что общество того времени 
раздражало поэта, дѣлало его «неснос-
нымъ> и не умѣло подмѣтить въ Лермон-
товѣ душу чуткую, болѣзненно впечатли-
тельную, глубоко страдающую душу поэта; 

полную вдохыовеній высокихъ и безконеч-
ной любви... 



турггевъ 
ДОСТОРВСКІЙ. 

ЩВДРИНЪ 
МШРАСОРЪ 
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Памяти Н. Г. Бунина. 

Я собралъ нѣсколько штриховъ, каса-
ющихся И. С. Тургенева, Ѳ. М. Досто-
евскаго, М. Е . Салтыкова-Щедрина и Н. 
А, Некрасова отъ знавшаго лично этихъ 
писателей Николая Григорьевича Бунина, 
о которомъ упоминаетъ И. С. Тургеневъ 
въ письмѣ къ другу многихъ литерато-
ровъ—Михаилу Александровичу Языкову 
слѣдующими словами: 

«Спасское, 10-го августа 1 8 8 1 . Лю-
безнѣйшій Михаилъ Александровичъ, по-
лучилъ я вагае письмецо и вмѣстѣ съ 
нимъ охотничій разсказъ г. Бунина, ко-
торый я прочелъ съ истиннымъ удоволь-
ствіемъ. Описаніе того далекаго края и 
людей весьма живо и характсрно, и не 
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одинъ БО мнѣ охотникъ, но д литераторъ 
остался вполнѣ доволенъ. Поблагодарпте 
г. Бушша за его любезность отъ моего 
имени и такъ какъ онъ, вѣроятно, не 
ограничится однимъ этимъ разсказомъ, 
то скажите ему, чтобъ онъ и впредь ме-
ня не забывалъ... 

Дружески жму вашу руку и остаюсь 
преданиый вамъ И. Тургеневъ*. 

Полностыо это письмо напечатано і;ъ 
книгѣ: «Первое собраніе писемъ И. С. 
Тургѳнева> (1840—.883) . Изданіе о-ва 
для пособія нуждающимся литераторамъ 
и ученымъ. СПб.; 1884 г., стр. 382)>. 
Тамъ же напечатаны слующія примѣчанія: 

1) М. А. Языковъ, управляющій ак-
цизиыми сборами въ Новгородѣ, пріятель 
Бѣлинскаго *) ; Панаева, Граыовскаго, В. 
Боткина. Тургеневъ упоминаетъ о немъ 
въ неиздаиной поэмѣ «Понъ» (1844 г.): 

«Языковъ саиъ, столь важыый, столь 
лріятыый, 

Меня прочтетъ съ улыбкой благодат-
ной*. 

,:) Жена М. А. Языкоиа, Екатерина Алексан-
дровна, нарисовала портретъБѣлныскаго, весьма рас-
иространвыный въ ренродукціяхъ. 
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2) «Разсказъ Бунина, подъ названіемъ: 
«Старый знакомый» (изъ разсказовъ 
«Охотника-переселевца»)5 наиечаганъ въ 
мартовской кни:ккѣ журнала Природа и 
Охота за 1881 г . ; Л 3 » . 

Большая часть иечатавшихся въ охот-
ничьихъ журналахъ разсказовъ Н. Г. Бу-
нина издана въ 1 9 0 0 году его дочерыо; 

Маріей Николаевной Буниной, въ видѣ 
довольно объемистой книги; подъ загла-
віемъ: «Разсказы охотника». 

Н. Г. Бунинъ род. въ 1 8 3 3 г. и, слѣ-
дователыю; былъ ужо старикъ; когда раз-
сказывалъ мнѣ эти свои восноминанія. 
Но память его была еще доволыю свѣжа; 

п онъ оставался весьма интереспымъ, 
остроумнымъ собесѣдиикомЪ; и ещс; хоть 
изрѣдка, появлялись охотиичьи разсказы 
изъ-подъ его талаитливаго нера. Запи-
санныя мною его восиоминанія были; съ 
его разрѣшенія; нанечатакы въ газетѣ 
4 іюля 1 9 0 2 г. Затѣмъ Н. Г. Бунинъ 
написалъ мнѣ, что я вѣрпо передалъ въ 
печати его восиоминашя, н только про-
силъ вставить нѣкоторыя иодробности пер-
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вой его встрѣчи съ Тургеневымъ ыа охотѣ, 
что я исполнилъ, дополнивъ эту статью. 
Въ октябрѣ 1 9 0 2 г. Н. Г. Бунинъ умеръ. 

Съ Тургеневымъ Н. Г. Бунинъ позна-
комился раньше, чѣмъ съ другими писа-
телями. Это знакомство завязалось слу-
чайно въ 1 8 6 0 или 1 8 6 1 г., въ концѣ 
августа или въ началѣ сентября, на охотѣ 
по куропаткамъ, въ щигровскомъ уѣздѣ, 
курской губерніи. 

Бунинъ съ любимой собакой охотился 
въ знакомыхъ мѣстахъ и, выбравшись на 
иригорокъ, увидалъ вдали еще двухъ охот-
никовъ, идущихъ тѣми же мѣстами, почти 
по его слѣдамъ: одинъ былъ въ свѣтлой 
круглой шляпѣ съ широкими полями; оче-
видно— баринъ, а другой, насколько мож-
но было судпть по костюму и блннооб-
разному картузу, съѣхавшему у него на 
самый затылокъ—проводникъ изъ типич-
ныхъ дворовыхъ крѣпостного времени. 
Первый выстрѣлилъ по куронаткамъ, и 
Бунинъ замѣтилъ, какъ одна изъ птицъ, 
отдѣлившись отъ отада; пролетѣла еще 
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шаговъ полтораста въ сторону и свали-
лась въ кустъ. Собака стрѣлявшаго и. 
повидимому, не замѣтившаго направленія 
полета «подранка» охотника, конечно, не 
могла; по дальности разстоянія, «причу-
ять> упавшую птицу, хотя охотникъ до-
вольно долго топтался «на кругахъ» вблизи 
мѣста, откуда стрѣлялъ. 

Еъ Бунину подошелъ высокаго роста 
солидный мужчина и страннымъ дляэтой 
массивной фигуры, нѣжнымъ, почти дѣт-
скимъ голосомъ заговорилъ съ болыпимъ 
сожалѣніемъ о томъ, что собака его на 
сей разъ оплошала... Бунинъ сказалъ, что 
хорошо запримѣтилъ то мѣсто, гдѣ сва-
лилась птица. Это замѣтно утѣшило тѳго 
охотника. Пошли вмѣстѣ. Собака Бунина, 
ио его указанію вскорѣ нашла подбитую 
Тургеневымъ куропатку; уже мертвую. 
Тургеневъ очень благодарилъ за эту охот-
ничью услугу своего новаго знакомаго. 

Соировождалъ Тургенева на охотѣ Афа-
насій, крѣпостной мужикъ помѣщика Че-
ремисина. Н. Г. Бунинъ не былъ увѣ-
ренъ; что фамилію помѣщика помнилъ 
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вѣрно. Несомнѣнно только, что этого 
Афанасія описалъ Тургеневъ подъ име-
немъ Ермолая. 

Такъ завязалось знакомство Н. Г. Бу-
нина съ Тургеневымъ. 

На завтра, по приглаіненію Тургенева, 
Бунинъ иоѣхалъ вмѣстѣ съ нимъ на 
охоту, и такъ ѣздили они вмѣстѣ дня 
три. 

Тургеневъ былъ общителенъ и очень 
располагалъ къ себѣ. Это было необы-
чайное обаяніе личности, не знаменитаго 
ппсателя, а просто человѣка сердечнаго, 
отзывчиваго, внимательнаго. Не торопли-
вый, всегда сдокойный, Тургеневъ волно-
вался іолько на охотѣ. Какъ онъ доса-
довалъ, когда ем; случалось пропуде-
лять,—волновался и старался доискаться 
прнчины иромаха^ и что нибудь найти 
въ свое оиравданіе. 

Бъ эти первые дни между Тургеневымъ 
и Бунинымъ не возникало никакихъ раз-
говоровъ, кромѣ разговоровъ объ охотѣ, 
о собакахъ, о знакомыхъ мѣстахъ... 

Въ ту же зиму^ или на слѣдуюідій 
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годъ, Бушшъ встрѣчалъ Тургенсва въ 
Ііурскѣ, у общихъ зиакомыхъ и въ клу-
бѣ. Затѣмъ оня встрѣтплись только чрезъ 
пятнадцать лѣтъ. 

Обстоятельства этой встрѣчи не со-
всѣмъ обыкновенны. Бунннъ, уже много 
лѣтъ до того служившій въ акцизѣ, въ 
это время служилъ въ Боровичахъ въ 
должности старшаго помощника акцизнаго 
надзирателя. Его дачальникъ, управляющій 
акцизными сборами въ Новгородѣ, Ми-
хаилъ Алексаидровичъ Языковъ, другъ 
многихъ извѣстныхъ писателей, относплся 
къ нему не какъ начальникъ, а какъ 
добрый знакомый и очень поощрялъ Бу-
нигіа продолжать;работать на литератур-
номъ попрпщѣ, послѣ того, какъ позна-
комился съ его охотничьими разсказами 
въ рукописяхъ. 

Никогда Бунинъ не получалъ отъ Язьь 
кова никакого ряспоряженія по службѣ 
иначе, какъ въ самой дружеской формѣ. 
И вдругъ, въ 1875 или 1 8 7 6 году Бу-
нинъ получилъ въ Боровичахъ дѳпешу 
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отъ Язьшова, въ которой самымъ офп-
ціальнымъ, сухимъ тономъ предписыва-
лось; «съ нолученіемъ сего», сряду же 
выѣхать въ Новгородъ и, ио пріѣздѣ, въ 
любой часъ ночи, безъ малѣйшаго про-
медленія; явиться въ акцизноо управленіе. 
При управленіи была и квартира Язы-
кова. Бунпнъ очень встревожился этимъ 
необычайиымъ ио своей формѣ вызовомъ 
и помчался въ Новгородъ. Нріѣхалъ онъ 
въ двѣпадцатомъ часу ночи и какъ былъ 
съ дороги, ,не переодѣваясь, вошелъ въ 
акцизное управленіе. 

На звонокъ вышелъ самъ Языковъ и 
цривѣтливо сказалъ: 

— А, пріѣхали?.. Пойдемте... 
И повелъ Бунина въ кабинетъ. 
Передняя и гостиная, чрезъ которую 

проходили, были еле освѣщены. Ярко 
освѣщенъ былъ только кабинетъ. При 
входѣ въ эту комнату, Бунпнъ увидѣлъ 
на турецкомъ диваыѣ прежде всего огром-
ныя подошвы, потомъ огромную фигуру 
мужчины, лежавшаго съ газетой, которую 
опъ читалъ. За газетой не было видпо 
лица. Это былъ Тургеневъ. 
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Услышавъ шаги входившихъ, Иванъ 
Сергѣевичъ оставилъ газету, снялъ пено-
нэ и поднялся съ дивана. Онъ сталъ 
совсѣмъ сѣдой, но остался попрежнему 
привѣтливымъ и обаятельнымъ. 

— Какъ я радъ васъ видѣть!—встрѣ-
тп.іъ Тургеневъ гостя:—иростите, что 
васъ вызвали, въ этомъ я виноватъ... 

Сюрпризъ чрезвычайно обрадовалъ Бу-
нина. Оказалось, что Языковъ о немъ 
разговорился съ Тургеневымъ, который 
сейчасъ же всномнилъ спутника на охотѣ; 
прочли разсказъ Бунина, и Тургеневъ 
захотѣлъ новидать стараго знакомаго, по-
говорить съ нимъ. И говорили они долго, 
пока темная осенняя ночь не смѣнилась 
разсвѣтомъ, часовъ до 7-ми утра. Те-
перь уже разговоръ не ограничиваіся во-
просами объ охотѣ,—говорилось много и 
по поводу литературиыхъ опытовъ Бу-
пина. Послѣдній конфузился въ ирисут-
ствіи корифея литературы и какъ бы 
стыдился, что вотъ и онъ дерзаетъ пи-
сать. Тургеневъ ободрялъ. Особенно па-
мятно было Н. Г. Бунину слѣдующее сра-
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ішеіііо, которое иривслъ ему Тургеиевъ: 
— Положимъ; вы музыкантъ; компо-

зиторъ... Выодинъ... Вамъ хочется играть... 
Садитесь къ инструменту, импровизи-
руете... Бы непремѣнно счастливы тогда; 

иотому что тікфите... И вашъ слухъ на-
слаждается тѣмъ; что творитъ ваша 
фантазія... Ёсли почувствуете, что ваша 
импровизація должна быть интересна мно-
гпмъ; а нс только вамъ одному, вы ее 
запишете и иустите въ свѣтъ... А если 
импровизація ваша никому; кромѣ васъ ; 

не интересна; все же вамъ она принесла 
минуты высокаго эстетическаго наслаж-
денія... Такія минуты скрашиваютъ жпзнь. 

Ёще дыя два прожилъ въ Новгородѣ у 
Языкова Тургеневъ, но бесѣда Бунипа съ 
ішмъ прерывалась тѣмъ, что приходилось 
быть въ обществѣ съ другими лицами. 
Н. Г. Бупинъ помнктъ, что сму приво-
дилось Тургенева видѣть у Языковаодно-
временно съ другими писателями и, мо-
жетъ-быть, именно назавтра послѣ опи-
санной встрѣчи Бунина съ Тургеневымъ 
пріѣхалъ Н. А. Некрасовъ изъ своего 
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нмѣнія;—иеподалеку отъ Новгорода. Го-
стей у Языкова собралось много. 

Тогда разговоръ перешелъ главнымъ 
образомъ на вопросы объ охотѣ. А въ 
этомъ дѣлѣ Бунинъ являлся уже весьма 
компетентнымъ собесѣдникомъ; его съ 
интересомъ слушали; его мнѣніемъ доро-
жили... 

Бунинъ помнилъ; что, когда разговоръ 
касался литсратуры; Некраоовъ нодтруни-
валъ надъ Тургеневымъ; острилъ надъ 
«Рудинымъ»; находилъ; что «Рудинъ» 
наводитъ скуку... 

* Послѣдняя встрѣча Н. Г. Бунина съ 
Тургеневымъ произошла въ 1 8 7 9 году 
опять у Языкова; въ Новгородѣ, Тогда 
Бунинъ служилъ уже въ Новгородѣ. Тур-
геневъ ѣхалъ изъ Пстербурга; гдѣ ему 
устроили за 35 лѣтъ славной литератур-
ной дѣятельностп чествованіе; сопровож-
давшееся восторжеиными оваціями. 

Бунинъ увидалъ Тургенева на этотъ 
разъ сильпо постарѣвшимъ... Но онъ по-
прежнему живо интересовался охотой и 
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съ увлеченіемъ говорилъ п разсираши-
валъ о «мѣстахъ», о дичи, о разныхъ 
случаяхъ охотничьей жизни. 

Въ числѣ гостей у Языкова былъ И. Ѳ. 
Горбуновъ; онъ повторилъ свой тостъ ге-
нерала Дитятина, произнесенный на чество-
ваніи ппсателя, «отставного коллежскаго 
секретаря Ивана Тургенева*. Всѣ очень 
смѣялись, и самъ Тургеневъ отъ души 
смѣялся. 

Въ 1 8 8 1 году Языковъ отправилъ И. С. 
Тургеневу разсказъ Н. Г. Бунина «Ста-
рый знакомый»; отзывъ Тургенева объ 
этомъ разсказѣ я уже прпвелъ выше. 
Послѣ этого отзыва, Н. Г. Бунинъ, по-
совѣтовавшись съ Языковымъ, иосвятилъ 
И. С. Тургеневу свой разсказъ «На-по-
валъ» и оттискъ отправилъ Тургеневу 
въ Иарижъ. И. С. отвѣтилъ Н. Г. Бу-
пину письмомъ, которое ногибло во время 
пожара въ квартирѣ Бунина. Тогда же 
сгорѣло нолное собраніе сочиненій Тур-
генева съ его падписыо, присланное имъ 
Н. Г. Бунину изъ Парижа въ роскош-
ныхъ переплетахъ. 



- 71 -

У М. А. Языкова собирались но нѣ-
сколько разъ въ годъ: М. Е. Салтыковъ-
Щедринъ, Ѳ. М. Достоевскій, Н. А. Не-
красовъ, И. С. Тургеневъ (когда наѣз-
жалъ въ Россіго), П. И. Вейнбергъ. Ихъ 
всѣхъ встрѣчалъ у Языкова Н. Г. Бу-
нинъ, Онъ цомнилъ, что между этпми 
братьями-ппсателями существовали чисто 
товарищескія отношенія, полныя взаимной 
симпатіи и уваженія. Почти всѣ они были 
на ты. Это не мѣшало имъ часто спо-
рить и порой добродугано язвить другъ 
друга. Особенио часто язвилъ Салтыковъ, 
язвилъ всегда остороумно и часто без-
жалостно. И всѣ къ нему относились 
какъ будто немножко съ опаской: какъ 
бы не попаоть на зубокъ... А ужъ если 
кому нибудь кличку какую нибудь при-
думаетъ,—какъ влѣпитъ—такъ и при-
станетъ къ человѣку,—и всѣподхватятъ... 
Кажется, онъ прозвалъ Достоевскаго 
«кликушей» за его манеру, вспыливъ, 
доводитъ споръ до крика; до болѣзнен-
наго взвизгиванія... 

Когда выплывали такъ называемые, 
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«проклятые> вопросы, ДостоевскШ такъ и 
затрясется, и завизжитъ, и закричитъ 
свои обличенія, иногда ругательства. 

— Кликуша, успокойся!.. говорилп 
ему. 

— Кликугаа?—отвѣчалъ Достоевскій. 
Потерпи съ мое, и ты кликушей ста-
нешь!.. 

И каждый разъ; въ такомъ случаѣ, въ 
мужской компаніи, Достоевскій порывисто 
приподнималъ надъ штиблетомъ брюки и 
показывалъ обнаженную ногу: 

— Смотрите;—вотъ!.. 
Кость была обтянута словно не кожей, 

а тончайшей пленкой. Это былъ ужас-
ный слѣдъ каторжной тачки. 

Иногда Достоевскій у Языкова читалъ. 
Бунинъ слышалъ, какъ онъ читалъ сво-
ихъ «Братьевъ Карамазовыхъ>. 

А читалъ онъ,—его чтеніе произво-
дило потрясающее впечатлѣніе. Когда слу-
шатели ему объ этомъ говорили, онъ 
волновался и кричалъ: 

— Развѣ я голосомъ читаю?!. Я нер-
вами читаю!.. Нервами!.. 
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Высокій, худой, болѣзнснный, нѣ-
сколько согбеиный, какъ бы сутуловатый, 
Ѳ. М. Достоевскій всстаки производилъ 
отрадное впечатлѣніе необычайно доб-
рымъ, тнхимъ, кроткимъ взглядомъ сво-
ихъ глазъ. Никогда его глаза не дѣла-
лись злыми, даже въ минуту вспышекъ 
и раздраженія... Взглядъ его становился 
только грустнымъ, но не переставалъ 
быть кроткимъ и добрымъ. 

М. Е . Салтыковъ, напротивъ, всегда 
смотрѣлъ какъ будто немножко сурово 
и даже когда смѣялся, глаза оставалисъ 
серьезными... 

Н. А. Некрасовъ производилъ разное 
впечатлѣніе: то онъ казалея старымъ, 
дряхлымъ, хандрилъ и стацовился апатич-
нымъ; это съ нимъ случалось, когда онъ 
возвращался изъ Петербурга, проиграв-
шись въ карты. А когда долго пе ѣ з -
дилъ въ Петербургъ или когда ему везло, 
онъ становился какъ будто и добрымъ, 
и гораздо моложе, и очень любознателъ-
нымъ, и внпмательнымъ къ народу. Еаж-
даго встрѣчпаго мужика, бабу разспро-
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ситъ обо всемъ, о мельчайшихъ иодроб-
ностяхъ ихъ жіши... А какъ онъ умѣлъ 
говорить съ крестьянами!.. Хорошо онъ 
зналъ народную рѣчь... 

Въ то время Достоевскій издавалъ Днев-
никъ Писателя. Были періоды, когда 
изданіе онъ не могъ выпускать аккуратно. 
Его очень огорчали и иногда раздражали 
сѣтованія подписчиковъ. Одному доктору; 

который написалъ ему рѣзкое письмо по 
поводу задержки изданія; Достоевскій 
вернулъ подписную плату. 

II. Г. Бунинъ ясно помнилъ, въ какой 
единодушный восторгъ приходили всѣ эти 
знаменитые писатели отъ появившагося 
романа Л. Н. Толстого «Война и міръ». 
Не было ни одного голоса, который могъ 
бы пайти хотя малѣйшій недостатокъ въ 
этомъ геніальномъ произведеніи, п боль-
иіую отраду приносили всѣмъ разговоры 
о герояхъ этого романа, о всѣхъ дета-
ляхъ. И всѣ восхищались великимъ, въ 
то время еще молодымъ писателемъ. 
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Достоевскій п Бунинъ сговоршшсь вмѣ-
стѣ ѣхать въ Старую Руссу дЬчиться и 
вмѣстѣ отправились въ 1 8 7 8 или 1879 г. 
на пароходѣ по Болхову. 

Они поселились въ двухъ сосѣднихъ 
номерахъ старорусской гостинницы и по 
нѣскольку разъ въ деыь заходили одинъ 
къ другому. Такъ они прожили мѣсяца 
два. Достоевскій лѣчился паровыми ван-
нами. Онъ какъ-то особенно добродушно 
относился ко всѣмъ людямъ, съ кѣмъ ни 
встрѣчался. 

Достоевскій любилъ всломинать при-
роду того края; гдѣ онъ нровелъ тяжкіе 
годы. Когда Бунинъ разсказывалъ, какъ 
хороша природа той или другой мѣстно-
сти, куда его заводила страсть къ охотѣ, 
Достоевскій разсказывалъ, въ свою оче-
редь, о кедрахъ, о тайгѣ... 

Страстно любилъ онъ итнцъ, любилъ 
ихъ на свободѣ и не терпѣлъ клѣтокъ. 
Къ его окну слеталось ыножество воро-
бьевъ; онъ угощалъ ихъ крошками бѣ-
лаго хлѣба. 

Стоило Достоевскому услышать пѣнье 
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или щебетанье итички, онъ останавлн-
вался и но голосу узнавалъ птичку. Лю-
бялъ вспоминать, какъ называется эта 
итичка тамъ, въ далекой Сибири... Бу-
нинъ смутно прппоминалъ, что Достоев-
скій, услышавъ овсянку, сказалъ: 

— А «тамъ» ее называютъ «вара-
кѵшка»... 

V 

Достоевскій особенно любилъ голубей; 
когда онъ видѣлъ голубей, непремѣнно 
останавливался посмотрѣть на нихъ, и 
тогда скользила по его губамъ тихая, 
счастливая улыбка. 



ИЕКРАСОРЪ. ДОСТОЖИІЙ- ТОЛ-

СТОЙ ВЪ ЭПОХУ «ВОЙНЫ И /ЧІГЬ>. 

ГЮИ-ДЕ-МОПАСДІІЪ. 



Воспоминашя ки. Голицына. 
Некрасовъ, Достоевскій, гр. Л. Я. Толстой въ эпоху 

«Войны и міръ», Гюи де-Мопасанъ. 

Если воспоминанія каждаго о людяхъ 
замѣчательныхъ должны иринадлежать 
обществу, то мнѣ жаль, что я ничего та-
кого не записалъ... А я зналъ Ренана, 
Реклю и Мопасана; зналъ гр. Л. Н. 
ТолстогО; Достоевскаго и Нскрасова. Те-
перь едва какія-нибудь только общія пред-
ставленія о нѣкоторыхъ изъ нихъ сохра-
нились въ моей памяти... Если то, что 
еще я помню, можетъ быть интересно, то 
ие запишнте-лн вы для печатп? 

Такъ мнѣ сказалъ князь Еонстантинъ 
Еонстантиновичъ Голицынъ. 
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Вотъ, что записалъ я, затѣмъ, съ его 
словъ: 

— Некрасовгі и Достоевскаго явстрѣ-
чалъ у Андрея Александровича Краевскаго, 
всегда въ доволыю болыпомъ обществѣ. 
0 нпхъ помню только то, что Некрасовъ 
казался мнѣ милымъ, любезнымъ, внима-
тельнымъ человѣкомъ, очень интереснымъ 
собесѣдникомъ, остроумнымъ, часто весс-
лымъ разсказчикомъ. Достоевскій казался 
очень суровымъ и мрачнымъ, и необщи-
тельнымъ человѣкомъ; онъ вотупалъ въ 
разговоръ и споры только съ кружкомъ 
своихъ тѣсныхъ знакомыхъ: онъ часто 
бывалъ груотенъ, унылъ и часто казался 
раздраженнымъ. Тяжелый, угрюмый, бо-
лѣзненно-нервный человѣкъ,—такимъ ка-
зался мнѣ Достоевскій. 

Гр. Л. Н. Толстого я встрѣчалъ часто 
въ началѣ 70-хъ годовъ у моего дяди; 

киязя Сергѣя Владиміровича Голнцына, въ 
Москвѣ. 

Левъ Николаевичъ много и подолгу го-
ворилъ о событіяхъ двѣнадцатаго года, 
которыхъ касался въ своемъ ромапѣ 
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«Война и міръ> и которыяонъ тщатель-
по изучалъ. Потомъ какъ разъ мнѣ при-
велось на офицерскомъ экзаменѣ отвѣ-
чать о кампаніи 12-го года, и я ; именно 
благодаря тому, что многое узналъ не 
столько изъ учебниковъ, сколько слушая 
разскязы гр. JL Н. Толстого, — получилъ 
па экзаменѣ полный баллъ, 

Въ то время гр. Л. Н. Толстой нпка-
кими странностями своего костюма не от-
личался; одѣвался онъ изысканно; изящ-
но; хотя и нѣсколько ноброжно, что на-
зывается, никогда не былъ прилизанъ. Въ 
манерѣ графа держать корпусъ и въ его 
твердой; красивой походкѣ сказывалась 
военная вынравка. 

Хотя Левъ Николаевичъ въ то время 
былъ весь поглощенъ событіями 12-го 
года, но иногда онъ меня разснрашивалъ 
о моихъ парижскихъ внечатлѣніяхъ. Я 
воспитывался въ Парижѣ; окончилъ тамъ 
Ілсбе Napoleon; а потомъ на высшихъ 
курслхъ Сорбонны слушалъ лекціи Ре-
паыа и Реклю. Изъ Парижа пріѣхалъ я 
плохо зная русскііі языкъ; такъ что по-
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томъ съ трудомъ окончилъ гимназію въ 
Москвѣ. И даже окончпвъ русскую гимна-
зію, я въ то время предпочиталъ разска-
зывать гр. Л. Н. Толстому мои впечат-
лѣнія но-французски, —это мнѣ было легче. 
Я былъ свпдѣтелемъ парижской коммуны 
въ 71-мъ году; я видѣлъ обѣ осады Па-
рижа... Гр. Л. Н Толстой всѣмъ интеро-
совался: и Реклю, и Ренаномъ, и париж-
ской коммуной. 

Я разсказывалъ гр. Л. Н. Толотому, 
межцу прочимъ, о Реклю, что онъ не 
отолько обращалъ вняманія на то, чтобы 
слушатели его лекцій знали, гдѣ какой 
городъ и притокъ рѣки, сколько на то, 
чтобы всѣ хорошо зиали, чѣмъ богата 
каждая страна и какое ея общественное 
состояніе... 0 Ренанѣ разсказывалъ я3 

между прочимъ, какъ онъ сравнивалъ всѣ 
вѣроисповѣданія... Левъ Николаевичъ много 
разсирашивалъ о Ренанѣ. 

Подробно разспрашивалъ меня гр. Л. Н. 
Толстой объ ужасахъ междоусобной войны, 
о парижской коммунѣ. И понынѣ я безъ 
содраганія не могу вспомнить того, что 
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видѣлъ въ Парижѣ въ мартѣ, аіірѣлѣ и 
маѣ 1 8 7 1 года. Много видѣлъ я потомъ 
крови и людскихъ смертей: офицеромъ 
13-го нарвскаго гуоарскаго полка я при-
нималъ участіе въ войнѣ съ Турціѳй... 
Но никакіе ужасы войны не могутъ срав-
нитьоя оо сценами насилія и человѣче-
скаго озвѣренія, оъ тѣми сценами жесто-
кости и кровожадности, какія бываютъ въ 
междоусобной войнѣ. Еогда я разсказы-
валъ гр. Л. Н. Толстому о парижской 
коммунѣ, мои воопоминанія о ея ужа-
сахъ были ярки. Особенно подробно Левъ 
Николаевичъ разспрашивалъ меня о вто-
рой осадѣ Парижа. 

Гр. Левъ Николаевичъ Толстой ровно 
на двадцать лѣтъ старше меня; поэтому 
онъ меня; въ то время двадцатитрѳхлѣт-
няго молодого человѣка называлъ на «ты>; 
онъ указывалъ иногда мнѣ на мою при-
вычку слишкомъ откровенио высказываться 
и говорилъ мнѣ: «языкъ твой—врагъ 
твой». Иногда гр. Л, Н. Толстой назы-
валъ мѳня: «Безгаабашная голова». Онъ 
всегда отиосился ко мнѣ, какъ и ко всѣмъ 
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нашпмъ знакомымъ, сердечно и внима-
телыю, и я сохранилъ о немъ воспоми-
наніе, какъ о превосходномъ человѣкѣ. 
Съ тѣхъ поръ мы не встрѣчались. 

Еогда окончилась турецкая война, я 
опять уѣхалъ въ Парижъ и тамъ позна-
комился съ Гюи-де-Мопасаномъ. 

Я встрѣчалъ Гюи-де Мопасана во мно-
гихъ знакомыхъ домахъ нашего круга. 
Особенно часто мы встрѣчались у одного 
изъ братьевъ де-Гонкуръ и у виконта 
де-Нусакъ, который приходится мнѣ двою-
роднымъ дядей по моей матери, урожден-
ной маркизѣ Бланшаръ-де-ля-Бордери. Ви-
контъ де-Нусакъ, мой дядя, еще живъ: 
это теперь глубокій старикъ; жилъ онъ 
всегда холостякомъ—такъ и пе женился. 
У него собиралось большое общество, все 
больше холостяки, бывали и дамы, но та-
кія, которыя не стѣсняются бывать у хо-
лостяковъ. У виконта де-Нусакъ всегда 
завтракало, обѣдало п ужинало болыное 
общество, особенно много подавалось трю-
фелей съ собственныхъ плантацій де-Ну-
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сака и вина его же собственныхъ вино-
радниковъ. Гюи-де-Мопасанъ любилъ по-
сѣщать виконта де-Нусакъ и подолгу 
иногда у него засижнвался. 

Іогда появлялся Гюи-дѳ-Мопасанъ, 
общество какъ-то особенно оживлялось, 
разговоры становились содержательнѣе; 
каждый старался сказать что-нибудь очень 
остроумное,—въ этомъ еоотязались. Пи-
кантныя двусмысленности, которыя, ка-
жется, только иа одномъ французскомъ 
языкѣ возможны въ предѣлахъ приличія;— 
въ этомъ тоже состязались. Звали Гюп-
де-Мопасана: Beau Causeur,—прекрасный 
разсказчикъ; и дѣйствительно: удивительно 
интересно, увлѳкатслкпо, захватывающе 
какъ-то онъ говорилъ... И общество всегда 
особенно ліобило его слушать... Онъ могъ 
говорить интересно и увлекательно рѣ-
шительно обо всемъ, о чемъ хотите... 0 
чемъ онъ говорилъ—это зависѣло отъ 
компаній, отъ обстоятедьствъ, отъ злобы 
дня. Еогда совсѣмъ не было дамъ, Гюи-
де-Мопасанъ разсказывалъ певозможныя 
вещи,—и столько бывало смѣха, веселья.». 
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А когда бывалн дамы, хотя и такія, ко-
торыя не стѣсняются бывать въ холостой 
компаніи, Мопасанъ оставался строго 
корректнымъ и къ этимъ дамамъ отно-
сился безъ малѣйпшхъ вольностей, вполнѣ 
вѣжливо и какъ истинный джентльменъ. 
Это не мѣшало Мопасану оставаться 
beau causeur и занимать все общестсо. 

Мнѣ казалось, что Мопасанъ мало 
имѣлъ личныхъ друзей,—онъ, казалось 
мнѣ, ни съ кѣмъ не сходился до интим-
ности и дружбы, а въ обществѣ зато онъ 
былъ, что называется, душа-человѣкъ. 
Впрочемъ, всегда корректный въ свѣт-
скомъ отношеніи, Гюи-де-Мопасанъ не 
прочь былъ иногда съ чисто французской 
манерой высмѣять иного, уязвить остро-
той, но такъ, чтобы не обидѣть... Гюи-
де-Мопасанъ казался мнѣ веселымъ, 
жпзнерадостнымъ. А какимъ онъ бывалъ 
одинъ, внѣ того общеотва, въ которомъ 
я встрѣчалъ его,—не знаю... 



ТОЛСТОЙ У П0ЛѢИ05Д. 



Толстой у Полѣнова. 

Весной 1 9 0 1 года знаменитый худож-
никъ, профессоръ живошгси Василій Дми-
тріевичъ Полѣновъ, показывая мнѣ въ 
своей мастерской начатыя работы, вспо-
мнилъ о своемъ первомъ знакомствѣ съ 
Л. Н. Толстымъ. 

Вотъ, что разсказалъ мнѣ знаменитый 
художникъ о визитѣ къ нему великаго 
писателя. 

Въ 1888 году я кончалъ мою карти-
ну «Христосъ и грѣганица». Много пе-
рестрадалъ я изъ за этой картины: по-
лучилъ ужасныя головеыя боли; разстро-
ился нервами такъ, что Шарко запретилъ 
мнѣ два года работать... Эта картина 
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долгое время поглощала ВСІІ СОКІІ МОИХЪ 

первовъ; я отдавался ей весь... 
Ъздилъ въ Палестину, чтобы изучить 

колоритъ, мѣстность... Много я работалъ 
надъ картиной и всетаки она не вполнѣ 
удалось... Теперь мнѣ яскы всѣ ея не-
достатки... 

Картина была почти закончена; я от-
дѣлывалъ кое-какія детали. Въ мастерской 
у меня сидѣлъ молодой художникъ Сер-
гѣй Алексѣевичъ Еоровинъ; съ нимъ я, 
за работой; бесѣдовалъ. Вдругъ, взгля-
нувъ иа дверь, я увидѣлъ Льва Никола-
евича Толстого, съ которымъ до того не 
встрѣчался ни разу. Я былъ пораженъ 
неожиданностыо. 

— Левъ Николаевичъ!.. воскликнулъ 
я; чему обязанъ я такимъ счастьемъ, 
такой честыо?!. 

Графъ не отвѣтилъ на мое привѣтствіе 
и спросилъ какъ будто съ раздраженіемъ: 

— Да вы почему меня знаете?.. 
— Ето же васъ не знаетъ!.. 
Левъ Николаевичъ молча подошелъ къ 

моей картинѣ и сталъ разсматривать. Я 
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предложилъ ему отойтя на достаточное 
разстояніе, ио онъ отвѣтнлъ, что плохо 
видитъ... Я предложплъ бпнокль. 

— Это что за штука?!.. спросилъ Левъ 
Николаевичъ. 

— Это—биноклъ... отвѣтплъ я, пе по-
нимая; почему графъ не хочетъ обпару-
жить свое знакомство съ этимъ общеиз-
вѣстнымъ оптическимъ аппаратомъ. 

І евъ Николаевичъ принялъ бинокль и 
началъ смотрѣть не въ маленькія стекла, 
а въ болыпія. Я его поправплъ. Тогда 
онъ сталъ смотрѣть, не видвипувъ вии-
томъ трубки съ малыми стекламп, и сказалъ; 

— Ничего не вижѵ... 
Я показалъ, какъ нужно дѣйствовать 

винтомъ бинокля, но графъ отказался отъ 
аппарата. 

Долго смотрѣлъ Левъ Николаевичъ на 
мою картину и, наконецъ, указывая на 
нее, сказалъ: 

— Вотъ Этого вы не любите!.. 
— То есть, кого?.. 
— Вотъ, Этого, который сидитъ ио-

срединѣ... 
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— To еоть—Хриота?!.. 
— Ну да,—вы Его не любите... 
И съ этими словами Іевъ Николаевичъ 

ушелъ. 
Я былъ до такой степени ошеломленъ, 

что нѣсколько минутъне могъ вымолвить 
нп слова... А когданемножкопришелъ въ 
себя,—спросилъ Еоровпна: 

— Что все это значитъ?.. 
— Ничего непонимаю!..—пожалъпле-

чами въ отвѣтъ мнѣмолодойхудожникъ... 
Такъ это для меыя и осталось загадкой..." 
И высоко-культурный, умный чело-

вѣкъ В. Д. Полѣновъ развелъ руками. 

Я не счелъ себя вправѣ таить отъ 
общества этотъ эпизодъ изъ жизни вели-
каго писателя. 



изъ воаю/лиі-шй 0 ЧЕХОВѢ. 



Изъ воспоминаній о Чеховѣ. 

Мнѣ вспоминается иебольшой уютный 
кабинетъ А. П. Чехова въ его ялтин-
ской дачѣ. За письменнымъ столомъ 
и за пзящнымъ рабочимъ кресломъ — въ 
альковѣ оттоманка, а надъ нею—картпна 
Левитана. Ж на противоположной стѣнѣ, 
на каминѣ — фреска Левитана «Стога 
сѣна». Подъ широкимъ окномъ—диванъ, 
а къ нему повернуто приставленное бокомъ 
къ письменному столу большое удобкое 
мягкое кресло. Панно изъ покрытыхъ 
автографами фотографій знакомыхъ Че-
хова—на столѣ у входа въ кабинетъ. 

Сюда 25 августа 1 9 0 1 года изъ со-
сѣдней комнаты провелъ меня АНТОНЪ 

Павловичъ Чеховъ^ заслоняя на минуту 
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дверь своей большой, высокой фигурой; 
крѣпко, энергично пожимая мою руку, 
усадилъ радушно на кресло; а самъ сѣлъ 
на диванъ подъ ошшъ и откинулся на 
спиыку дивана, заложивъ ногу на ногу. 
Этой спокойной, удобной иозы онъ не 
перемѣнилъ, пока мы бесѣдовали. 

Сквозь пенснэ онъ смотрѣлъ па меня 
открытымъ; прямымъ, умнымъ и внима-
тельнымъ взглядомъ. 

Какъ-то своеобразно пріятнымъ, симпа-
тичиымъ, казался его грубоватый, жесткій, 
<толстый» голосъ, и звучало въ этомъ 
его голосѣ какъ будто что-то надтреснутое, 
болыюс. 

Оиъ говорилъ проетымъ; почти народ-
нымъ языкомъ и въ каждомъ его словѣ 
чувствовалась правда, искрениость и до-
брожелательство. 

— Мнѣ кажется, не совсѣмъ удачно 
вы назвали свою кнпжку: «Штрихи и 
настроенія>. Штрихи—не русское слово... 

— Что за дивпая эта маленькая фреска 
у ваоъ надъ камипомъ; Антонъ Павло-
вичъ^— эти стога. сѣиа ; тамъ въ нашей. 



— 9 7 — 

московской полосѣ... Это Исаака Ильича, 
должно быть?.. 

— Да; это—Левитана... А какимъ онъ 
вамъ казался самъ?.. Шохъ былъ здо-
ровьемъ... Умеръ... 

— Очень былъ слабъ... А какое быю 
сердце!.. Непремѣнно хотѣлъ меня порадо-
вать, новыя работы въ своей мастерской 
ноказать... Тамъ въ Москвѣ, въ Трехсвя-
тительскомъ переулкѣ... Лѣстпица въ ма-
стерскую только на высоту комнаты, а и 
трудно-же было ему подниматься... Под-
нимѳтъ ногу на ступеньку, другую ногу 
ыа ту-же ступеньку поставитъ и на нѣ-
сколько секундъ остановится, пѳредох-
нетъ, потомъ также на вторую сту-
пеньку... И такъ,—пока въ мастерску® 
поднялся... А тамъ сразу сѣлъ и нѣ-
сколько минутъ отдыхалъ... Потомъ 
сталъ показывать картины, и только лишь 
тѣ, что закончены, а начатыхъ работъ 
очень просилъ меня не смотрѣть... Въ 
другой день приготовилъ къ моему при-
ходу множество своихъ этюдовъ и за мои 
небольпіія деньги разрѣшилъ мнѣ выбрать 
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любой этюдъ изъ всѣхъ. Я выбралъ 
очень маленькій по размѣру, но такой, 
который какъ разъ п самому Левитану 
нравился. какъ онъ мнѣ потомъ сказалъ; 

подписавши этюдъ, и онъ этому былъ 
радъ... Потомъ написалъ мнѣ, звалъ ра-
душно опять... Что за милый онъ былъ 
человѣкъ, этотъ геніальный пейзажистъ... 
А васъ онъ какъ любилъ, Антонъ Пав-
ловичъ!.. 

— Да, вѣдь, Алексѣй Николаевичъ, и 
я его очень любилъ... 

Мы заговорили о Мачтетѣ, который 
умеръ въ Ялтѣ нѣсколько дней назадъ. 

— Зря померъ человѣкъ...—сказалъ 
Чеховъ и спросилъ меня: вы давно по-
знакомились съ Григоріемъ Александро-
вичемъ? 

— Я привезъ ему въ 1 8 9 1 году изъ 
Сибири,—изъ Ишима и Тюкалинска пиоь-
ма его товарищей по ссылкѣ... Тогда 
Мачтетъ жилъ въ Москвѣ, на Плющихѣ... 
У него собирались писатели... Бывалъ у 
Мачтѳта и Л. Н. Толстой, съ которымъ 
тогда еще мнѣ не выпадало счастливаго 
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случая встрѣтиться... Встрѣчалъ я В. Е . 
Ермилѳва и другихъ... Потомъ, живучи 
въ разныхъ городахъ, мы съ Мачтетомъ 
переписывались, потомъ былъ въгостяхъ 
онъ у меня въ Петербургѣ и я у него въ 
Житомірѣ... 

Въ 1897 году снялся онъ со мной 
вмѣстѣ въ Петербургѣ, въ фотографіи 
Ануфріева... А за нѣсколько лѣтъ до того 
онъ помогъ мнѣ пристроиться на службу 
въ желѣзнодорожный контрольный отдѣлъ... 
Онъ и самъ до того служилъ тамъ нѣкото-
рое время... Нуждался въ опредѣленномъ 
заработкѣ, чтобы не слишкомъ наоило-
вать свое литературное творчество... 

— Да, я знаю... У васъ цѣлы его 
письма?.. 

— Еонечно; храню... Болыпе двадцати 
его писемъ. 

— Отдадите въ печать? 
— Много мѣстъ въ его письмахъ ко 

мнѣ не могутъ пройти въ печати по цен-
зурнымъ условіямъ * ) . . . 

*) Потомъ, въ 1905 году, письма Г. А. Мачтета 
ко мнѣ были напечатаны въ сборникѣ <Квмѳта» 
изданномъ въ СІІб. А. Мошинъ. 

7* 
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Заговорыи о Кучукъ-Коѣ, куда я со-
бирался ѣхать. 

— Я люблю Кучукъ-Кой, — сказалъ 
Чеховъ:—тихій уголокъ... Жаль, рѣдко 
приходится тамъ бывать... 

Когда я началъ прощаться, Чеховъ 
всталъ и опять энергично, крѣпко пожалъ 
мнѣ руку и шелъ со мною до передней. 

На террасѣ ждали Чехова сидѣвшіе 
тамъ въ это время Орленевъ и Дорошевичъ. 

Изъ-подъ тѣни Чеховскаго дома я вы-
шелъ на залитую яркимъ солнцемъ доро-
гу, что шла по улицѣ Верхней Аутки 
мимо кипарисовъ и неболынихъ домиковъ, 
спускаясь съ горы къ богатымъ улицамъ 
Ялты и къ морю. 

Широкій, дивный видъ открывается съ 
того мѣста, гдѣ прііотилась дача А. П. 
Чехова. 

Но не любилъ Чеховъ яркихъ красокъ 
юга и въ тѣни своего кабинета отдыхалъ 
усталымъ взоромъ на пейзажахъ своего 
друга Левитана, такъ живо и вѣрно пе-
редававшихъ настроеніе сѣренькаго сѣ-
вернагѳ дня. 
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Вотъ три письма; которыя іѳлуталъ я 
затѣмъ отъ Антона Павловича Чехова. 

1 4 февраля 1 9 0 2 г. Многоуважаемый 
Алексѣй Николаевичъ! Я ; по полученіи 
отъ васъ письма, наводилъ справки на 
счетъ какого-нибудь добраго дѣла въ па-
мять покойнаго Г. А. Мачтета и тенерь 
могу сообщить вамъ слѣдующее. Въ Ялтѣ 
существуетъ благотворительное общество; 

помогающее больнымъ; главнымъ обра» 
зомъ; чахоточнымъ (между прочимъ оно 
содержитъ дачу «Яузла» ; въ которой жи-
вутъ небогатые больные); и вотъ это 
общество собираетъ капиталъ имени по-
койнаго Г. А.; чтобы помогать литерато-
рамъ; которые больны чахоткой и нуж-
даются. Пожертвованія принимаетъ Сер-
гѣй Яковлевичъ Елпатьевскій; живущій 
въ Ялтѣ ; въ собственномъ домѣ. Состоитъ 
онъ въ обществѣ членомъ правленія. Къ 
нему и адресуйтесь. Благотворительное 
общество дѣлаетъ много добра. Приношу 
вамъ сердечную благодарность за фото-
графію и за разсказъ «Оцѣнка жизни»; 
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который я прочелъ съ удовольствіемъ, й 
остаюсь уважающій васъ и готовый къ 
услугамъ. 

Л. Чеховъ. 
Если понадобятся вамъ еще какія-либо 

справки; то; пожалуйста; не стѣсняйтесь 
и пишите; я готовъ служить. 

6 марта 1 9 0 2 г. Многоуважаемый Але-
ксѣй Николаевичъ! Присланную вами фо-
тографію подписалъ и нозвращаю съ боль-
шой благодарностью. Здоровье Л. Н. Тол-
стого поправляется, и то; что сообщается 
въ газетахъ вообще объ его здоровьи, не 
расходится съ истиной. Желаю вамъ 
всего хорошаго и еще разъ благодарю. 
Искренно васъ уважающій 

А. Чеховъ. 

9 марта 1 9 0 3 г. Многоуважаемый Але-
ксѣй Николаевичъ! Съ г. Ч—ровымъ я 
не знакомъ, не знаю его и; въ чемъ егѳ 
вина, изъ письма вашего я не уяснилъ 
себѣ. Благоволите сами написать ему, я 
же положительно не знаю; какъ и о чвмъ 
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й долженъ говорить съ нимъ. Да онъ ж% 
сталъ бы и слушать меня. Желаю вамъ 
всего хорошаго. Искреныо уважающій васъ 

А. Чеховъ. 

Вина г. Ч—рова^ о которомъ упоми-
нается въ нослѣднемъ письмѣ, относилась, 
главнымъ образомъ, къ нему, Антону 
Павловичу Чехову, и то обстоятельство, 
что онъ не пожелалъ «уяснить себѣ» 
этой вины—является еще однимъ штри-
хомъ къ характеристикѣ А. П. Чехова, 
какъ хорошаго человѣка. 

А самый видъ моихъ маленькихъ ре-
ликвій,—этихъ строчекъ нервнаго преры-
вистаго почерка художника слова,—живѳ 
мнѣ напоминаетъ и набросавшаго ихъ 
цростого сердечнаго человѣка, и дивныя 
созданія его таланта, и его уютный уго-
локъ близъ моря, среди кипарисовъ и 
яркой лазури знойнаго юга. 



ЯСНАЯ ПОЛЯИА. 



Я с н а я П о л я н а . 

Рано утромъ 3 мая 1 9 0 3 г. МОСКОЁ-

скій поѣздъ подошелъ къ иеррону Коз-
ловой-Засѣки. Я вышелъ изъ вагона и 
прошелъ въ помѣщеніе для пассажировъ, 
въ неболыномъ деревянномъ вокзалѣ. 

Часа черезъ два я рѣшилъ отпра-
виться пѣшкомъ въ Ясную Поляну: это 
недалеко,—версты четыре. 

Со мною разговорился одинъ изъ стар-
шихъ агентовъ станціи: 

— Левъ Николаевичъ прежде часто 
пріѣзжалъ на станцію верхомъ; теперь, 
послѣ болѣзнн, рѣже пріѣзжаетъ. Вы 
давно его видѣли въ послѣдній разъ?.. 

Въ 1 9 0 0 году?.. Ну, такъ вы его не 
узнаете, очень измѣнился. При немъ 
почти неотлучно находится докторъ, и; 

слава Богуэ онъ, кажется, доктора слу-
шаотся. Ему запрещены всякія волненія. 
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разговоръ,требующій напряженія нервовъ... 
Теперь Левъ Ннколаевичъ уже не для 
всѣхъ доступенъ... 

— Вы къ нему?.. Такъ ужъ лучше, 
я-бы вамъ совѣтовалъ повидаться съ 
графиней Софьей Андреевной,—можетъ 
быть, она уговоритъ доктора чтобы раз-
рѣшилъ графу принять васъ... Это бу-
детъ зависѣть, главнымъ образомъ, отъ 
доктора. Можетъ быть, васъ и примутъ, 
если только вы... не писатель... Разго-
воръ съ писателями его всегда особенно 
интереоуетъ, онъ волнуется. И потому 
запрещаютъ ему теперь принимать писа-
телей... Вы знакомы съ Львомъ Нико-
лаевичемъ?.. 

— Немножко. 
— Ну, если знакомы, то у васъ ѳсть 

лишній шансъ. А все таки, вы лучше 
сначала повидайтесь съ графиней Софьей 
Андреевной... повторилъ свой совѣтъ 
агентъ станціи. 

— Еакъ мнѣ пройти въ Ясную По-
ляну?.. 

- Здѣсь аельзя заблудиться... Вотъ 
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видите, прямая дорога въ гору пошла? 
Такъ вы все по этой дорогѣ идите... 
пересѣчетъ эту дорогу шоссе; а вы все 
прямо... И придете какъ-разъ въ Ясную 
Поляну. 

Былъ сѣренькій вѣтряный день. Нака-
нунѣ шелъ дождь. По небу быстро про-
носилось тучки; на мигъ проглядывало 
солнце и бросало на землю бѣжавшіе 
впередъ свѣтлые блики. Широкая про-
сѣка съ колеями дороги поросла тра-
вой; мѣстами пестрѣли въ травѣ жел-
тые цвѣты одуванчиковъ и голубыя 
незабудки. Лѣсъ по сторонамъ шу-
мѣдъ отъ вѣтра, листва трепетала. Въ 
лѣсу пѣли птнцы, радуясь веснѣ. Вотъ 
оврагъ; у самаго края наклонилась бе-
реза; совсѣмъ осыпалась съ сбоку земля, 
но обнаженными корнями, длинными, силь-
ными, дерево отчаянно вцѣпилось въ от-
вѣсъ оврага и еще крѣпко держится. 

Я тихо шелъ по опушкѣ еіѣса. За ве-
село и ярко зеленѣвшими молодыми бе-
рѳзками виднѣдись строгіо столѣтніе ду-
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бы; ихъ могучія вѣтви, выдѣляясь рѣз-
кими силуэтами, лишь кое гдѣ одѣлись 
блѣдной, только что родившейся листвой; 
тамъ и сямъ въ лѣсу раскинулись и тѣс-
нились кустарникп; встрѣчались молодыя 
липки. 

Шосее, Кіевское, перерѣзало просѣку: 
направо въ Тулу, налѣво—въ Орелъ. 
Просѣка шла все прямо. Лѣсокъ сталъ 
раздвигаться, пошла пахатная земля, зе-
ленѣвшая всходами; оставшіяся подъ ца-
ромъ полоски земли были сплошь покрыты 
желтыми цвѣтами сурѣпки. 

Надъ полями жаворонки пѣли, пытаясь 
взлетѣть къ небу. 

Дорога пошла подъ гору. Вотъ старый 
покосившійся, выложенный изъ кирпича 
массивный столбъ, оъ желѣзнымъ орломъ 
наверху,—это граница уѣздовъ Тульскаго 
и Карпивенскаго. Биднѣлась на горкѣ де-
ревня и рядомъ—паркъ. Это Ясная По-
ляна. 

Я присѣлъ на камѳнь при дорогѣ и, 
гдядя на Ясную Поляну, задумался, 
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Вотъ усадьба,—такая скромная, неза-
мѣтеая издали. Но не затерялась опа 
среди необозримыхъ пространствъ зсмли 
Русской, а знаютъ про нее всѣ грамот-
ные люди, вездѣ.,. 

Приведется ли мнѣ увидѣть сегодня 
хозяина Ясной Поляны? И впоминается 
мнѣ, какъ въ февралѣ 1 8 9 8 года; въ 
Москвѣ, я въ нервый разъ увидѣлъ 
великаго писателя земли Русской и 
какъ въ его квартирѣ сидѣлъ такъ 
близко отъ него и, разговаривая съ 
нимъ, смотрѣлъ на давно знакомыя мнѣ 
по портретамъ дорогія черты его лица, 
на каждый завитокъ его окладистой бо-
роды, его порѣдѣвшихъ надъ геніаль-
нымъ лбомъ волоеъ... Изъ подъ его с ѣ -
дыхъ косматыхъ бровей на меня въ упоръ 
смотрѣли эти наблюдательные, живые, 
блестящіе голубовато-сѣрые глаза, въ ко-
торыхъ« какъ будто свѣтилось, именно 
свѣтилось что то такое, чего я не видалъ 
ни въ чьихъ еще глазахъ... Темная су-
конная блуза спускается широкими сво* 
бодными складками.,. 
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— Полояимъ, вы дѣлаете столы,—гово-
ритъ мнѣ Іевъ Николаевичъ и спокой-
ыымъ неторопливымъ, но въ то же время 
эпергичнымъ движеніемъ кладетъ руку 
на полированную поверхность стола и 
нѣжно проводитъ ио ней своими краси-
выми пальцами; изъ подъ обіпивки тем-
наго суконнаго рукава бѣлая чистая хол-
щевая сорочка выбилась чуть-чуть и на-
двинулась уголкомъ на кисть изящной, 
тонкой, хотя и морщішястой руки Льва 
Николаевича. 

— Положимъ, вы хотите узнать, какъ 
другимъ нравятся ваши столы, — такъ вы 
ихъ и несите туда, гдѣ столами тор-
гуютъ,—тамъ и скажутъ вамъ, хорота 
ли ваша работа или нѣтъ... 

Затѣмъ, тутъ же вспоминается мнѣ, 
какъ нѣсколько минутъ спустя, покон-
чивъ разговоръ, я уходилъ: 

— Вотъ; сказалъ великій писатель, от-
давая мнѣ свой портретъ съ еще мокрой 
своей подписыо: простите, что не могъ 
быть вамъ полезенъ... 

И протянулъ мнѣ руку. 
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Мнѣ вспоминается, какъ спустя почти 
два года, въ январѣ 1 9 0 0 , меня провели 
въ ту же гостиную московскаго дома 
графа Л. Н. Толстого и какъ я тамъ 
ждалъ... Мнѣ не долго пришлось ждать... 
По лѣстницѣ раздались шаги. Я узналъ 
эти шаги, хотя они показались мнѣ уже 
не такими быстрыми, не такими легкими: 
Левъ Николаевичъ только что перенесъ 
тяжелую болѣзнь... Я ждалъ... Вотъ, вотъ, 
сію минуту войдетъ онъ,—тотъ великій 
художникъ, которымъ написанная каж-
дая буква передается по телеграфу во 
всѣ концы земного шара... Вотъ вошелъ 
гр. Л. Н. Толстой, одѣтый въ старень-
кую синюю блузу, остановился у входа, 
всматриваясь въ меня, и сказалъ съ увѣ-
ренностью: 

— Мы съ вами раныпе видѣлись!.. 
Я напомнилъ, когда. 
— Да, я припоминаю, сказалъ Левъ Ни-

колаевичъ, протягивая мнѣ руку; и сѣлъ, 
указавъ мнѣ на сосѣднее кресло. 

Мнѣ вспомнилось, какъ послѣ разго-
вора по дѣлу, за которымъ я пришелъ 

8 



— 1 1 4 — 

съ нисьмомъ общаго нашего знакомаго, 
вдругъ Левъ Николаевичъ, неожиданно 
для меня, завелъ со мною разговоръ о 
моихъ литературныхъ работахъ, о писа-
теляхъ нашего времени, о моемъ этюдѣ, 
содержаніе котораго Левъ Николаевичъ 
попросилъ меня разсказать ему; вспом-
нилось, какъ выслушавъ мой разсказъ, 
Левъ Николаевичъ съ доброй улыбкой 
сказалъ мнѣ: 

— Хорошо... Пока у васъ есть о чемъ 
писать,—пишите... 

Увижу ли я сегодня хозяина Ясной 
Поляны?.. 

Я всталъ и пошелъ къ усадьбѣ. 

На лугу пасутся лошади. Въ мою сто-
рону бѣжитъ пастухъ, мальчикъ лѣтъ 
восьми, и тащитъ уздечку и веревку. 
Мальчикъ поровнялся со мною, и я его 
спросилъ: 

— Ты откуда, мальчикъ? 
— А изъ Ясной Поляны. 
— Еакъ тебя зовутъ? 
— Вася, 
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— Знаешь ты стараго графа—Льва 
Николаевича? 

— А какъ же,—знаю. 
— Почему же ты его знаешь? 
— А онъ съ нами въ садъ по яблоки 

ходитъ. 
— Онъ добрый? 
— Д-о-обрый!~ протянулъ Вася,—ѳнъ 

гостинпы намъ даетъ. 
— Еакіе гостинцы? 
— Конфекты... пряники,—припоминалъ 

Вася съ удовольствіемъ и прибавилъ 
мечтательно: 

— Подсолн)хи даетъ!.. 
— Ты учишься?.. 
— Нѣ-Ѣ... Еще малъ... А буду въ 

школу ходить. 
Онъ побѣжалъ съ уздѳчкой догонять 

лошадь. 

Тамъ, гдѣ начинается фруктовый садъ 
Ясной Поляны, протекаетъ ручей, и до-
рога далыпе поднимается въ гору. Бе-
сѣдка устроена у выступа села;— далеко 
видна дорога изъ этой бееѣдки. Къ мо-
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стику у ручья нельзя было пройти: 
можно было завязнуть въ размокшей 
почвѣ низины; я направился по тро-
пинкѣ; что вела въ садъ черезъ брешь 
живой изгороди. Тропинка шла мимо 
пруда: парень въ картузѣ и длинныхъ 
сапогахъ поилъ осѣдланную лошадь. Я 
спросилъ, приведетъ-ли меня тропинка къ 
дому графа. 

— Идите прямо по тропинкѣ, а какъ 
перейдете плотину, тогда возьмите по до-
рогѣ влѣво. 

Это указаніе парня заставило меня 
немножко заблудиться. Я подошелъ къ 
двумъ выбѣленнымъ кирпичнымъ стол-
бамъ у въѣзда въ усадьбу и направился 
по дорогѣ. Плотина отдѣляла нижній 
прудъ отъ верхняго. Изъ верхняго пру-
да по желобу бѣжала вода въ нижній; 
деревья и небо отражались въ прудѣ, 
какъ въ зеркалѣ; за плотиной дорога 
развѣтвлялась: одна поднималась прямо, 
въ горку, другая—шла влѣво, сначала 
по берегу пруда; затѣмъ поднималась въ 
гору мимо деревьевъ фруктоваго сада. 
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Вспомнивъ указаніе парня, я пошелъ по 
этой послѣдней дорогѣ. Она привела ме-
ня къ старинному каменному барскому 
дому; въ которомъ теперь помѣщаются 
конюшни или хлѣва. Окна заложены кир-
пичемъ, оставлены только продушины. 
Этотъ бывшій домъ окруженъ дворомъ и 
повѣтями. На меня залаяли двѣ соба-
ки,—впрочемъ незлобно, а такъ только, 
чтобы сдѣлать свое дѣло. На лайсобакъ 
вышла скотница и указала мнѣ дорогу 
къ дому графа. 

— Вотъ по этой тропинкѣ... Такъ вы 
все идите... 

Я пошелъ по тропинкѣ черезъ фрук-
товый садъ; на яблоняхъ распускались 
бутоны цвѣтовъ. Прошелъ мимо деревян-
наго павильона съ болыпими окнами. 
Тропинка привела меня къ прямой, рас-
чищенной и усыпанной пескомъ дорожкѣ, 
которая соединяла два каменныхъ бѣ-
лыхъ двухъ-этажныхъ дома; я узналъ 
тотъ домъ, который увидѣлъ направо— 
домъ съ больгаимъ балкономъ и терра-
сой; я зналъ этотъ домъ по фотогра-
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фіямъ и рисункамъ; въ этомъ домѣ жи-
ветъ великій писатель. 

Узналъ я и «Дерево бѣдныхъ», со 
скамеечкой и звонкомъ. Подъ этимъ ко-
со растущимъ деревомъ теперь сидѣла 
крестьянка — просительница; у террасы 
подвязывалъ фруктовое дерево садовникъ. 
Я спросилъ у него, кто доложитъ обо 
мнѣ графинѣ Софьѣ Андреевнѣ или графу 
Льву Николаевичу. 

— Графиня уѣхала въ Москву по дѣ-
ламъ, а графу лакей доложитъ. Пожалуй. 
те вотъ въ эту дверь. 

Я не видалъ звонка у обитой клеен-
кой двери, она не была заперта. Я во-
шелъ въ переднюю. Стѣны между две-
рями заняты были шкафами съ книгами, 
налѣво лѣстница вела въ верхній этажъ. 
Вошелъ въ переднюю лакей. Я попро-
силъ передать графу Льву Николаевичу 
мою визитную карточку. 

— Графъ сейчасъ уйдутъ въ каби-
нетъ работать... Сію минуту они еще 
свободны... я доложу... И они еще не 
совсѣмъ здор<ш»т... 
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Такимъ образомъ, я былъ вѣжливо 
предупрежденъ лакеемъ; что меня, мо-
жетъ быть; сейчасъ не примутъ. 

Лакей отправился по лѣстницѣ вверхъ 
съ моей карточкой. 

Мнѣ было очень грустно думать, что 
можетъ быть, не придется видѣть Льва 
Николаевича. Недѣли двѣ назадъ я по-
слалъ ему вышедшую вторымъ изданіемъ 
книжку: «НІтрихи и настроенія»; въ ко-
торой, вмѣсто предисловія, помѣщенъ 
отрывокъ бесѣды моей еъ нимъ; вели-
кимъ писателемъ земли Русской. Мнѣ 
хотѣлось-бы лично ноблагодарить его за 
позволеніе помѣстить этотъ отрывокъ при 
моей скромной книжкѣ. 

Лакей черезъ минуту вернулся и вка-
залъ: 

— Левъ Николаевичъ проситъ васъ 
пожаловать. 

Лакей провелъ меня въ верхній этажъ 
и тамъ на площадкѣ лѣстницы открылъ 
одну изъ дверей. 

Я увидѣлъ Льва Николаевнча. Онъ 
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втоялъ посредн комнаты и привѣтливо 
протянулъ мнѣ руку. 

— Я пришелъ, чтобы лично побла-
годарить васъ; Левъ Николаевичъ, за раз-
рѣшеніе помѣстить при моей книжкѣ 
отрывокъ одной бесѣды моей съ вами. 

— За что же тутъ благодарить? Прошу 
садиться. 

Графъ указалъ мнѣ на диванъ, а самъ 
помѣстился какъ разъ напротивъ меня 
въ креслѣ. Преимущества для наблюде-
нія были не на моей сторонѣ: я сидѣлъ 
лицомъ къ окну, а Левъ Николаевичъ — 
спиною. Но все же я видѣлъ ясно и *такъ 
близко великаго писателя. 

Его голубовато-сѣрые глаза смотрѣли 
на меня, почти не мигая; въ этихъ гла-
захъ я подмѣчалъ раныпе пронизываю-
щую остроту взгляда, они горѣли твор-
ческимъ экстазомъ; въ нихъ мерещилось 
мнѣ напряженіе пытливой мысли. Теперь 
я видѣлъ въ глазахъ великаго писателя 
необычайное спокойствіе духа, миръ, ти-
шину невозмутимуЮ; какая чудится въ 
лазури чистаго; безоблачнаго неба. 
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На еамомъ темени Льва Николаевича 
была маленькая бѣлая ермолка или, мо-
жетъ быть, повязка; которую окружали 
его пышные; сѣдые волосы, сходившіеся 
съ сѣдою; широкою бородою. Мнѣ каза-
лось;—я вижу передъ собою библейскаго 
пророка, величественнаго и спокойнаго, 
душа котораго далеко ушла отъ суеты 
міра сего. Выраженіе лица Льва Нико-
лаевнча, его тихая теперь; ставгаая не-
много медлительнѣй рѣчь; его движенія— 
все въ немъ казалось мнѣ полно спокой-
ствія и великаго душевнаго мира. 

Графъ былъ одѣтъ въ широкій и длин-
ный сюртукъ изъ желтоватаго сукна. 

— Гдѣ вы теперь живете? 
Я отвѣтилъ. 
— Пишете? — серьезно и участливо 

спросилъ графъ. 
— Грѣшенъ, Левъ Николаевичъ; пи-

шу,—отвѣтилъ я виновато смиреннымъ 
тономъ, какимъ исповѣдуются «на духу>. 

Левъ Николаевичъ улыбнулся. 
Однажды я сказалъ уже Льву Нико-

лаевичу, что не могу не писать, какъ 
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не можетъ щеголъ не пѣть, хотя онъ и не 
умѣетъ цѣть по-соловьиному? а только по-
своему. Теперь для меня былъ вполнѣ не-
ожиданнымъ вопросъ Льва Николаевича: 
«Пншете?»... — этотъ вопросъ; заданный 
искренннмъ; полнымъ поощренія и теплаго 
участія тономъ. И я не знаю; какъ сор-
вался у меня шутливый мой отвѣтъ: «Грѣ-
шенъ». Писать... искренно и съ вѣрою 
въ то; что и мои слабыя силы могутъ 
приносить хоть маленькую пользу,—нѣтъ, 
я, конечно; не считаю серьезно грѣхомъ; 

что пишу... И конечно; Левъ Николаевичъ 
всей своей чуткой душой понялъ мою 
шутку; и потому улыбнулся. 

— Съ однимъ моимъ разсказомъ про-
изошелъ маленькій курьезъ; очень поль-
стившій мнѣ... Критика меня обвинила 
въ томъ; что я подражалъ вашему Аль-
берту... Въ моемъ «Блуждающемъ огонь-
кѣ> вывелъ я скрипача-пьяницу, котораго 
въ главныхъ чертахъ я списалъ съ на-
туры... Зналъ я лично подобнаго скрипача; 

зналъ до самой его смерти... Изналъ дру-
гихъ подобныхъ людей... Собралъ у нѣ-
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сколькихъ черты характерныя.—и напи-
салъ моего Волчкова. 

— Я помню,—сказалъЛевъ Николае-
вичъ.—А съ критиками это случается: 
они часто любятъ подозрѣвать въ под-
ражаніи. 

— Вотъ по поводу типовъ съ натуры: 
меня интересуетъ одно... какъ будто про-
тиворѣчіе... Когда читаешъ произведенія 
Гоголя; Мопасана; ваши; Левъ Николае-
вичъ;—поражаешься реальностыо типовъ; 

правднвостыо. Ясно; что написано многое 
съ натуры... И сами вы; кажется; под-
тверждали; что часто писали съ натуры. 

— Да;—сказалъ Левъ Николаевичъ;— 
я часто пишу съ натуры. Прежде даже 
и фамиліи героевъ писалъ въ черновыхъ 
работахь настоящія; чтобы яснѣе пред-
ставлять себѣ то лицо; съ котораго я пи-
салъ. И перемѣнялъ фамиліи уже закан-
чивая отдѣлку разсказа. 

— А между тѣмъ; вскорѣ послѣ вы-
хода «Войны и миръ», была напечатана 
ваша статья;™недавно она перепечаты-
валась ;—въ кѳторой вы писали: 
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<Я-бы очень сожалѣлъ, ежели-бы сход-
ство вымышленныхъ именъ съ дѣйстви-
тельными могло-бы кому-нибудь дать 
мысль, что я хотѣлъ описать то или дру-
гое дѣйствительное лицо; въ особенности 
потому, что та литературная дѣятельность, 
которая состоитъ въ онисаніи дѣйстви-
тельно существующихъ или существовав-
шихъ лицъ; не имѣетъ ничего общаго съ 
тою; которою я занимался». 

— Не помню ужъ теперь; что я пи-
салъ въ той статьѣ... Но я думаютакъ-
что если писать прямо съ натуры одного 
какого-нибудь человѣка, то это выйдетъ 
совсѣмъ не типично,—получится нѣчто 
единичное, исключительное и не интерес-
ное... А нужно именно взять у кого-ни-
будь его главныя характерныя черты и 
дополнить характерными чертами другихъ 
людей, которыхъ наблюдалъ... Тогда это 
будетъ типично. Нужно наблюдать много 
однородныхъ людей, чтобы создать одинъ 
опредѣленный типъ. 

Въ комнату вошелъ сынъ графа. 
— Мой сынъ, Сергѣй Львовичъ; — 
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сказалъ Левъ Николаевичъ и назвалъ 
меня. 

Мы поздоровалиеь съ графомъ Сергѣ-
емъ Львоішчемъ, который сейчасъ же 
ушелъ. 

— Я долженъ идти работать,—ска-
залъ Левъ Николаевичъ: теперь мой ра-
бочій часъ ;—не угодно-ли вамъ кофе?.. 

Левъ Николаевичъ провелъ меня въ 
столовую, гдѣ его домашніе сидѣли за 
кофе, остановился у входа, назвалъ меня 
и сказалъ: 

— Пожалуйста, примите гостя. 
— А я съ вами прощусь; — сказалъ 

Левъ Николаевичъ, пожимая мнѣ руку. 
И великій писатель пошелъ рабо-

тать. 

Выпивъ чашку кофе; яу чтобъ не стѣс-
нять; отказался отъ завтрака и; побла-
годаривъ; простился. 

0 здоровьи великаго писателя я узналъ 
отъ его домашняго врача Э. Л. Гед-
говта: 

— Въ общемъ Левъ Николаевичъ себя 
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недурно чувствуетъ— сказалъ мнѣ д-ръ 
Гедговтъ. 

У самой усадьбы раскннулаоь деревня 
Ясная Поляна. Вдоль широкой дороги вьь 
строились бревенчатыя избы подъ соло-
меннными крышами; нередъ избами кое-
гдѣ растутъ молодыя деревья. Бѣлые 
столбы у въѣзда въ усадьбу съ домикомъ-
сторожкою обоку, оотались позади; я про-
шелъ въ ближайшую крестьянскую избу, 
ея владѣлецъ взялся довезти меня до 
станціи. 

Дорогою мой возница указалъ на бе-
оѣдку у выступа сада: 

— Недавно велѣли старый графъ, Левъ 
Николаевичъ, эту бесѣдку построить;— 
лѣтъ пять-шеоть назадъ... Вопомнили, 
что въ прежнія времена на этомъ самомъ 
мѣстѣ бесѣдка стояла, еще ихній отецъ 
ту строилъ... А потомъ разрушилась, и 
много лѣтъ ея не было... Вотъ и теперь 
стала бесѣдка, какъ у ихняго отца 
была... 

— Ты давно съ графомъ разговари-
валъ?.. 
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— Да мнѣ иочти-что не приходилось... 
я все въ Тулѣ извозчикомъ ѣзжу, а 
прежде въ Еазани лѣснымъ объѣзчикомъ 
служилъ. Хоть природный я здѣшній, 
яснополянскій, а недавно я тутъ посе-
лился. Встрѣтилъ меня графъ Левъ Ни-
колаевичъ около своего пруда—воду мы 
у нихъ беремъ. 

— Какъ тебя звать? — снрашиваютъ. 
— Иванъ Минаевъ;—отвѣтствую, 
— Ты, должно быть> покойнаго Васи-

лія сынъ? 
— Такъ точно, — говорю. Вспомнили: 

отецъ мой, Минаевъ Василій, — ихній 
крѣпостной былъ. Распросили тутъ они 
меня, чѣмъ займаюсь. 

— Извозчичьимъ промысломъ — го-
ворю. Болыне ничего не разспрашивали. 

— Въ прежнее время графъ часто но 
деревнѣ ходили и къ мужикамъ захажи-
вали... Обо всемъ разспрашивали... При-
сматривались, примѣрно, что ѣдятъ, какъ 
работаютъ, или, хотя-бы крестивы, звадь-
ба... Еакъ это у насъ производится... 
Все требовалось имъ снять.,. для описц. 
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— Мы стараго-то графа, Льва Нико-
лаевича, жалѣемъ... Больно онъ доберъ... 
Спаси Богъ, ежели онъ помрѳтъ, плохо 
намъ будетъ. 

— Теперь ежели скотина наша въ 
ихнія луга зашла,— старый графъ ни-
когда не велятъ насъ за то притѣснять... 
Или, примѣромъ,— лѣсу у насъ почти-
что нѣту,—а у нихъ лѣоу много... Оно, 
конечно, — ежели кто дурнымъ дѣломъ 
займаетоя, — чужой лѣсъ беретъ, —ему 
туда и дорога... А только много у насъ 
бѣдноты и, зимнее дѣло;—никакъ наше-
му брату безъ сухостойчика не обойтись... 
Вотъ, ежели кто сухостойчикомъ и по-
пользуется, старый графъ,—Іевъ Нико-
лаевичъ,—за то опять не велятъ оудить, 
либо тамъ притѣснять... А деревня-то 
у насъ болыпая, — дворовъ шѳсть-
десятъ или семьдесятъ, и примѣрно 
душъ сто двадцать... Много бѣдноты 
найдется, которые, то-есть на счетъ су-
хостою... 

— А то еще такое было дѣло. Наго-
товили въ графскомъ имѣніи срубовъ 
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для крестьянскихъ избъ, чтобы по льготѣ 
крестьянамъ продавать. Каждый срубъ,— 
онъ стоитъ тридцать, а то и сорокъ и 
даже до пятидесяти рублей... А на де-
ревнѣ нашей пожаръ случился... Старый-
то графъ І евъ Николаевичъ, и роздалъ 
срубы даромъ погорѣльцамъ... Недороды 
случались,—опять же помогалъ... 

— Очень мы стараго графажалѣемъ... 
Вотъ и пріѣхалп къ станціи... Счастливо 
оставаться... 

День сталъ уже яснымъ, небо отъ 
облаковъ очистилось, и солнце любовно 
грѣло влажную отъ дождей землю. 

Вскорѣ затѣмъ узналъ міръ, чтовели-
кій писатель СОЕСѢМЪ окрѣпъ здоровьемъ 
и ѣздитъ верхомъ и на велосипедѣ, играетъ 
въ лаунъ-теннисъ, — и работаетъ такъ 
много, какъ многимъ молодымъ; конечно, 
не подъ силу. 
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